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Тэтэринская зона нефтегазонакопления за-
нимает пограничные части Катангской седловины 
и Непско-Ботуобинской антеклизы (рис. 1), входит 
в Катангскую и Непско-Ботуобинскую нефтегазонос-
ные области (НГО), граничит на севере с Собинско-
Пайгинским нефтеносным районом, на западе – 
с Аявинским перспективным участком. В Непско-Бо-
туобинской НГО восточнее рассматриваемой зоны 
расположен Ереминско-Сугдинский перспективный 
участок. Это в целом центральная часть Главного по-
яса газонефтегазоносности Лено-Тунгусской провин-
ции [2].

Административно зона находится в Катангском 
районе Эвенкийского АО, непосредственно на его 
границе с Иркутской областью; географически за-
нимает часть бассейна р. Тэтэрэ и водораздел рек 
Тэтэрэ и Катанга.

На территории зоны нет селений, в наличии 
только избушки охотников. В 50 км к северо-западу 
находится восточное окончание Собинско-Пайгин-
ского нефтегазового месторождения, связанного 
автодорогой с районным центром пос. Ванавара.

Анализ строения, прогноз нефтегазоносности 
Среднетэтэринской зоны рассмотрены сотрудни-
ками СНИИГГиМС при работах по геолого-геофи-
зическому обоснованию первоочередных работ 
ОАО «Красноярскгазпром» в Красноярском крае 
в 2005 г.; через год зона прошла лицензирование 
и была разделена на Кулиндинский, Тэтэрский и Чу-
лаканский участки (рис. 2). В 2011–2015 гг. были за-
кончены поисковые сейсморазведочные работы, 
выделены дизъюнктивно ограниченные ловушки, 
на которых пробурены скважины Кулиндинская 1 
и Тэтэрская 1. Местоположение дизъюнктивно 
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ограниченных ловушек и скважин, судя по нефте-
геологической модели 2005 г., следует признать 
неудачным. В Кулиндинской скв. 1 в маломощном 
пласте Вн-I не обнаружены коллекторы, а остальные 
пласты Вн-II, III и Вн-IV отсутствуют, поскольку было 
вскрыто палеогеоморфологическое 40-метровое 
поднятие западного борта Непско-Ботуобинской ан-
теклизы, не выявленное поисковой сейсморазвед-
кой. Скв. Тт-1 вскрыла кровлю ванаварской свиты на 
отметке –2042 м, а кровля пласта Вн-II – на отмет-
ке –2080 м. На модели структурно-литологической 
ловушки 2005 г. ВНК по замыканию изогипс принят 
на отметке –2020 м. Скважина, вскрывшая водона-
сыщенные пласты песчаников ванаварской свиты, 
заложена ниже этой отметки (рис. 3).

Неудачи этих попыток привели к остановке 
поисковых работ. Поэтому далее приведен анализ 
выполненных работ и получены уточненные мо-
дели прогноза нефтегазоносности Кулиндинского 
и Тэтэрского лицензионных участков. Вероятность 
открытия в Среднетэтэринской зоне крупных зале-
жей нефти обоснована в работе [1] (зона в работе 
названа Тэтэринской).

Региональные перспективы нефтегазоносности
Тэтэринская зона нефтегазонакопления (ЗНГН) 

находится между областью генерации углеводоро-
дов (Катская впадина Присаяно-Енисейской сине-
клизы, Собинский очаг нефтегазообразования [5]) 
и областью их накопления в ловушках (восточное 
окончание Катангской седловины и запад Непско-
Ботуобинской антеклизы).

Генерация углеводородов проходила в отло-
жениях рифея и нижнего венда [5]. Затем мигра-
ционные потоки образованных углеводородов 
перетекали из впадины в Непско-Ботуобинскую 
антеклизу, вероятно по толще дезинтегрирован-
ных пород поверхности рифея или фундамента. 
Дезинтегрирование формировалось при очень дли-
тельном разрушении поверхности суши во время 
позднерифейско-ранневендского перерыва в осад-
кообразовании. Тогда антеклиза представляла со-
бой возвышенную территорию, с которой размы-
ваемые отложения переносились в обрамляющие 
ее прогибы [3]: в Катангскую седловину и Катскую 
впадину Присаяно-Енисейской синеклизы. Дезин-
тегрированные породы рифея и фундамента в Тэ-
тэринской зоне перекрыты ванаварской свитой, 
верхняя подсвита которой сложена глинистыми 
породами, что затрудняло вертикальный переток 
мигрирующих углеводородов в вышележащие тела 
венда.

Миграционные потоки углеводородов из Кат-
ской впадины на восток в Непско-Ботуобинскую 
антеклизу проходили через очень широкую моно-
клиналь востока Катангской седловины, разделяю-
щую эти тектонические объекты. Это подтвержда-
ется следующими данными. На северо-западе от 
Тэтэринской зоны находится Собинско-Пайгинское 
месторождение, открытое в структурной ловушке 
на Собинском валу. Вал вытянут с юго-запада на се-
веро-восток, где находится его джелингдуконское 
окончание. Коэффициент заполнения ловушки ра-
вен единице. На юго-западе месторождения раз-
веданы нефтегазовые залежи, на северо-востоке 
(Пайгинский участок) – залежи нефти. Эти сведения 
о заполнении и распределении позволяют допу-
стить наличие миграционных потоков углеводоро-
дов и их дифференциацию в направлении подъема 
вала с юго-запада от впадины на северо-восток к ан-
теклизе. Приведенные данные позволяют полагать, 
что в Тэтэринской зоне в вендском НГК ловушки 
были полностью заполнены нефтью и газом с пре-
обладанием нефти [1].

На востоке зоны вскрыт фундамент (скв. Ер-2, 
Тт-278), на котором залегает ванаварская свита вен-
да. В новой Кулиндинской скв. 1 также вскрыт фун-
дамент, на котором залегает 340-метровая толща 
пород рифея, а выше – ванаварская свита венда. 
Таким образом, на востоке Тэтэринской зоны на 
фундаменте залегают вендские породы, а запад-
нее – рифейские, толщина последних увеличивает-
ся до 1000 м и более близ западной границы зоны.

Рис. 1. Местоположение Тэтэринской зоны нефтегазо-
носности на фрагменте структурно-тектонической карты 
Сибирской платформы
Границы: 1 – Красноярского края и Иркутской области, 
2 – Непско-Ботуобинской антеклизы и Катангской седло-
вины; 3 –  изогипсы опорного отражающего горизонта Б 
(кровля венда), м; 4 – глубокие скважины; 5 – Тэтэринская 
зона
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Рис. 2. Нефтегазогеологическая модель Тэтэринской зоны нефтегазонакопления 2005 г. [1] 
Границы: 1 – административная Иркутской области и Эвенкийской АО, 2 – Тэтэринской зоны, 3 – лицензионных участ-
ков: существующих (а), предлагаемых (б); 4 – изогипсы кровли ванаварской свиты; 5 – дизъюнктивы; 6 – скважина 
и отметка кровли ванаварской свиты; 7 – ловушка в верхневендско-нижнекембрийском НГК; 8 – линия предполагае-
мого выклинивания коллекторов пластов Вн-IV–Вн-II; 9 – предполагаемые ВНК (а), ГНК (б); 10 – нефть; 11 – газ
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–
–

–
–

–
–

–
–
–
–

Рис. 3. Уточненная нефтегазогеологическая модель Тэтэринской зоны нефтегазонакопления [1]
Границы: 1 – административная Иркутской области и Эвенкийского АО, 2 – Катангской и Непско-Ботуобинской НГО, 
3 – лицензионных участков; 4 – линия предполагаемого выклинивания коллекторов пластов Вн-III и Вн-IV (а), Вн-II 
(б); 5 – изогипсы кровли ванаварской свиты свиты; 6 – дизъюнктивы, карта 2005 г., 7 – скважина и отметка кровли 
ванаварской свиты; 8 – структурная ловушка; 9 – дизъюнктивные ловушки 2013 и 2015 гг.; 10 – новые скважины; 11 – 
ВНК; 12 – ГНК; 13 – нефть; 14 – газ; 15 – вода
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Стратиграфический набор свит венда Тэтэрин-
ской зоны и Собинско-Пайгинского месторождения 
одинаков [3].

Строение вендского НГК 
Кулиндинского и Тэтэрского ЛУ Тэтэринской зоны

В Тэтэринской ЗНГН в ХХ в. нефтегазопоиско-
вое бурение не проводилось. Ближайшие скважи-
ны пробурены к востоку от нее (Тэтэринская 278, 
Алтыбская 244), севернее – Джелиндуконские, 
Верхнеджелиндуконские, Ереминские скважины 
и несколько одиночных скважин. В Верхнеджелин-
дуконской скв. 125 из пласта Вн-I получен приток 
нефти дебитом 19,2 м3/сут на штуцере 8 мм. За-
паднее зоны также пробурено несколько скважин, 
в Хребтовской скв. 124 из пласта Вн-II получен при-
ток газа дебитом 20 тыс. м3/сут на шайбе 1,6 мм. 
Очевидно, что и в Тэтэринской ЗНГН залежи УВ 
ожидаются в пластах песчаников ванаварской 
свиты.

Тэтэринская зона находится в верхней части 
широкого моноклинального склона, занимающе-
го восточную часть Катангской седловины. По ма-
териалам сейсморазведочных работ, по данным 
А. А. Конторовича (2003 г.), на структурной карте 
по кровле венда (ОГ-Б) на моноклинальном склоне 
установлен выступ вендских отложений северо-за-
падного простирания, ограниченный с севера и юга 
двумя крупными структурными заливами. Север-
ный структурный залив возник в результате право-
стороннего сдвига, который привел к образованию 
Собинско-Джелиндуконского вала и прогиба вдоль 
его южного склона [4], южный имеет неопределен-
ную природу, находится в 30 км к югу от Чулаканско-
го лицензионного участка (ЛУ). Изогипсы, ограничи-
вающие эти заливы, в восточном направлении про-
ходят на 40–50 км и образуют боковые структурные 
ограничения выступа (см. рис. 2).

В контуре выступа по кровле ванаварской 
свиты прогнозируется структурно-литологическая 
Кулиндинско-Чулаканская ловушка [1] длиной до 
190 км, шириной 20–40 км. В ловушке предпола-
гается газонефтяная залежь, ограниченная с севе-
ро-востока исчезновением пластов песчаников ва-
наварской свиты, а с юго-запада – водонефтяным 
контактом (ВНК) по изогипсе –2020 кровли ванавар-
ской свиты. Пересечения изогипсы с выклинивани-
ем пластов песчаников образуют северо-восточное 
и юго-западное ограничения ловушки (см. рис. 2).

Амплитудные разрывные нарушения разделя-
ют Кулиндинско-Чулаканскую ловушку на три блока, 
возможно с различными положениями жидкостных 
контактов: Кулиндинский (северный), Тэтэрский 
центральный и Чулаканский (южный) ЛУ.

В структурно-литологической ловушке могут 
находиться газонефтяные залежи в литологических 
и дизъюнктивно ограниченных блоках. Такое опти-
мистичное предположение обосновано следующи-
ми геологическими данными.

1. Объект находится в верхней части широкой 
моноклинали, переходящей в зону ее быстрого вы-
полаживания на западном склоне Непско-Ботуо-
бинской антеклизы. Эта моноклиналь существова-
ла с начала вендского периода, что подтверждается 
уменьшением мощностей свит венда с запада на 
восток, особенно нижних ванаварской и оскобин-
ской.

2. Геологические обстановки Тэтэринской зоны 
являются зеркальным отражением таковых на вос-
точном склоне Непско-Ботуобинской антеклизы, 
где разведан ряд нефтегазовых месторождений. На 
восточном склоне антеклизы мощность свит венда 
уменьшается вверх по восстанию пород, и в этом 
же направлении уменьшаются мощности продук-
тивных пластов песчаников вплоть до полного их 
выклинивания.

3. По результатам бурения вокруг Тэтэринской 
ЗНГН в разрезе ванаварской свиты при уменьшении 
ее толщины фиксируется исчезновение тел песча-
ников (пластов Вн-V, IV, III и II) вверх по восстанию 
пород, а это – необходимое условие для формиро-
вания структурно-литологических залежей нефти 
и газа.

Восточнее моноклинали Катангской седловины 
находится Ереминская зона пологого залегания по-
род венда в западной части Непско-Ботуобинской 
антеклизы (см. рис. 2). В этой зоне заканчивалась 
миграция УВ из Катской впадины Присаяно-Енисей-
ской синеклизы. В Ереминской зоне в пробуренных 
скважинах на юге отсутствуют отложения оскобин-
ской свиты, ванаварская сложена глинистыми поро-
дами толщиной 30–40 м, на севере зоны толщины 
и состав ванаварской свиты такие же, но сохраня-
ются 10–17 м нижней сульфатно-доломитовой пач-
ки оскобинской свиты. Поэтому в Ереминской зоне 
возможно нефтегазоносны ловушки в верхневенд-
ско-нижнекембрийском НГК.

Таким образом, в Тэтэринской зоне нефтега-
зонакопления на открытие залежей нефти и газа 
перспективны пласты песчаников ванаварской 
свиты вендского и пласты карбонатов верхневенд-
ско-нижнекембрийского НГК; в Ереминской зоне – 
карбонаты преображенской пачки катангской сви-
ты, тэтэрской свиты и осинской подсвиты усольской 
свиты.

В рассматриваемой зоне пробурены скважины 
Кулиндинская 1 и Тэтэрская 1 на одноименных ЛУ 
(см. рис. 3). По результатам бурения значительные 
изменения зафиксированы в толщинах и полноте 
разрезов ванаварской свиты венда – основного про-
гнозного интервала поиска нефти и газа. Поэтому 
нами выполнена пачковая и послойная корреляция 
разрезов ванаварской свиты новых скважин и сква-
жин, расположенных западнее зоны (рис. 4, 5). Ре-
зультаты корреляции приведены в таблице.

В скв. Кл-1 нет нижележащей части свиты 
(пачки 1–7), здесь вскрыто палеогеоморфологи-
ческое поднятие, поверхность которого сложена 
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рифеем. В скв. Тт-1 разрез более полный, вскрыты 
пачки 5–7, но низов ванаварской свиты (пачки 1–4) 
тоже нет.

Пласты Вн-V и Вн-VI, видимо, повсеместно отсут-
ствуют в Тэтэринской зоне, поскольку исчезают в ре-
зультате прилегания к толщам рифея или фундамента.

Рис. 4. Корреляция пачек и слоев ванаварской свиты 
Аявинского и Кулиндинского ЛУ
1 – песчаники; 2 – алевролиты; 3 – аргиллиты; 4 – до-
ломиты; 5 – доломиты глинистые; 6 – доломиты анги-
дритовые; 7 – ангидриты
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Послойные разбивки ванаварской свиты

Пач-
ка Слой

Про-
дук-

тивный 
пласт

Скважина

Кл-108 Кл-1 Хр-124 Тт-1 Тт-278

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
10 – – 2474–2478 4 2172–2176 4 2711–2714 3 2439–2440 1 – –
9 – Вн-I 2478–2484 6 2176–2179 3 2714–2717 3 2440–2443 3 – –
8 8–2 – 2484–2496 12 2179–2194 15 2717–2734 17 2443–2456 13 – –

8–1 – 2496–2506 10 2194–2207 13 2734–2755 21 2456–2481 25 2127–2150 23
7 – Вн-II 2506–2518 12 2207–2208 1 2755–2760 5 2481–2489 8 2150–2155 5

6–2 6–2–2 – 2518–2525 7 Рифей 2760–2767 7 2489–2498 9 2155–2170 15
6–2–1 – – – – 2767–2770 3 2498–2500 2

6–1 6–1–2 Вн-III 2525–2532 7 – 2770–2772 2 2500–2502 2 2170–2174 4
6–1–1 – 2532–2535 3 – 2772–2776 4 2502–2513 11 Фундамент

5 – Вн-IV 2535–2539 4 – 2776–2794 18 2513–2523 10 –
4 – – 2539–2542 3 – 2794–2802 8 Рифей – –
3 – Вн-V Рифей – 2802–2807 5 – – –
2 – – – – 2807–2809 2 – – –

Примечания. Скважины: Кл –  Кулиндинские, Хр – хребтовая, Тт – Тэтэрские; 1 – интервал залегания пачки, м; 2 –  мощ-
ность, м. 
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На Кулиндинском ЛУ в скв. 1 толщина ва-
наварской свиты 36 м, в пробуренной западнее 
скв. Кл-108 – 68 м. В скв. Кл-1 нет пачек 3–7 нижней 
части свиты, в которых находятся пласты песчаников 
Вн-II, Вн-III и Вн-IV в скв. 108.

Принятая в модели 2005 г. условная линия ис-
чезновения пластов песчаников находится в 3 км се-
веро-восточнее скв. Кл-1, в разрезе которой пласты 
песчаников ванаварской свиты фактически отсут-
ствуют. Линия выклинивания песчаников оказалась 
к западу от этой скважины (см. рис. 3) Проблема 
местоположения ловушек с залежами нефти и газа 
в песчаниках ванаварской свиты на Кулиндинском 
ЛУ не решена.

Итак, распространение пластов Вн-II, Вн-III и Вн-
IV на Кулиндинском ЛУ ограничено палеорельефом 
начала ванаварского времени. Высоты палеовысту-
пов рельефа по данным бурения скв. Тт-1 достигали 
35 м. В Джелиндуконских скважинах пласт Вн-II по-
является в разрезах ванаварской свиты, когда ее тол-
щина превышает 32–35 м, а полная толщина пласта 
8–13 м. Поэтому изопахита ванаварской свиты 40 м 
надежно ограничивает территорию распростране-
ния этого пласта во всей Тэтэринской зоне.

Сохранение толщин пачек 8, 9 и 10 в скв. Кл-1 
и Кл-108 позволяет принять последовательность 
прилегания нижних пачек ванаварской свиты 
к поверхности рифея на территории между этими 

Рис. 5. Корреляция пачек и слоев ванаварской 
свиты Аявинского и Тэтэрского ЛУ
Усл. обозн. см. на рис. 4
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скважинами. Здесь пласт Вн-II находится, вероят-
но, в 7–8 км западнее скв. Кл-1, когда его толщи-
на 6–7 м, а когда она увеличивается до 13 м – уже 
в 15 км западнее. В 23–25 км в том же направлении 
может появиться пласт Вн-IV, но за пределами за-
падной границы Кулиндинского ЛУ. Очевидно, ши-
роко распространенными продуктивными пластами 
вендского НГК на данном лицензионном участке яв-
ляются Вн-II и Вн-III.

Кровля ванаварской свиты вскрыта в скв. Тт-1 
на отметке –2042 м, а пласт песчаников Вн-II – на 
отметках –2084–2093 м. Но ВНК в модели 2005 г. 
принят по структурному замыканию литологической 
ловушки на отметке –2020 м. Поэтому скважина 
вскрыла водонасыщенные песчаники ванаварской 
свиты, так как заложена ниже отметки ВНК.

В скв. Тт-1 толщина ванаварской свиты 82 м. 
Близкая толщина свиты (96 м) вскрыта западнее 
в скв. Хр-124, находящейся на расстоянии 36 км. 
Разрез ванаварской свиты в обеих скважинах кор-
релируется однозначно (см. рис. 5). В обеих сква-
жинах выделяются пачки 5–10. В 34 км восточнее 
скв. Тт-1 на границе Иркутской области и Краснояр-
ского края пробурена скв. Тт-278. Толщина непской 
свиты (аналог ванаварской) в ней 48 м, но нет оско-
бинской, которая была размыта во время предда-
ниловского перерыва. Катангская свита залегает на 
нижней части слоя 8–2 ванаварской свиты. Пачки 
9 и 10 непской свиты и пласт песчаников Вн-I так-
же размыты во время перерыва. Толщина пласта 
Вн-II 6 м. На забое непской свиты вскрыто до 4 м 
песчаников; видимо, это пласт Вн-III. Корреляция 
пачек терригенного венда скв. Тт-1 и скв. Тт-278 так-
же уверенная (см. таблицу). В верхах терригенного 
венда скв. Тт-278 находится пачка 8–1, толщина ее 
близка к таковой в скв. Тт-1. Завершается разрез 
терригенного венда в скв. Тт-278 4-метровым слоем 
песчаников, залегающем на фундаменте. В скв. Тт-1 
это –  пласт Вн-III. Итак, между скв. Тт-1 и Тт-278 рас-
пространены пласты Вн-II толщиной 5–8 м и Вн-III 
толщиной 2–4 м. Следовательно, линия выклинива-
ния этих пластов проходит восточнее Тэтэрского ЛУ.

Новые скважины (Кл-1 и Тт-1) подтвердили 
распространение пластов песчаников, флюидов 
и отметки кровли ванаварской свиты карты 2005 г., 
потому указанную нефтегазогеологическую модель 
(см. рис. 2) необходимо использовать при разме-
щении следующих скважин. После бурения новых 
скважин проведена корректировка структурных 
планов, территорий распространения пластов Вн-II, 
Вн-III и Вн-IV, построены уточненные нефтегазогео-
логические модели Кулиндинского и Тэтэрского ЛУ, 
определяющие дальнейшие направления ГРР на 
этих лицензионных участках.

Прогноз нефтегазоносности вендского НГК 
Кулиндинского и Тэтэрского ЛУ

В Тэтэринской зоне по сейсморазведочным 
работам построены по кровле венда (ОГ-Б) но-

вые структурные карты Кулиндинского и Тэтэрско-
го участков с измененным положением изогипс 
и дизъюнктивов, выявлены дизъюнктивно ограни-
ченные ловушки. Выдержанность толщин верхнего 
даниловского горизонта венда, нефтегазогеологи-
ческая модель Тэтэринской зоны 2005 г., карты про-
гноза нефтегазоносности 2014 г., структурные планы 
2013–2015 гг. позволили составить структурные пла-
ны по кровле ванаварской свиты венда и построить 
новые нефтегеологические модели Кулиндинского 
и Тэтэрского ЛУ (рис. 6).

По сейсморазведочным работам в централь-
ной части Тэтэринской зоны намечен крупный вал, 
названный Монготским и охватывающий основную 
часть бассейна р. Монготы, левого притока р. Тэтэ-
рэ. Вал вытянут в северо-западном направлении. 
Северная часть его находится на Кулиндинском 
ЛУ участке, центральная и южная – на Тэтэрском 
(см. рис. 6). Длина вала около 50 км, ширина от 
22 км на севере до 15–20 км на юге. Вал оконтурен 
по изогипсам –1840 на севере и –1870 в центре и на 
юге. Разница отметок – следствие несовпадения 
структурных планов кровли венда на лицензион-
ных участках и амплитудного дизъюнктива субши-
ротного направления. Субширотным дизъюнктивом 
вал разделен на северную (Кулиндинский участок) 
и южную (Тэтэрский участок) части. Вершины вала 
составляют три локальных поднятия с отметка-
ми –(1820–1830) м. Северное поднятие вала (Улгун-
ское) повышено по дизъюнктиву на 35–40 м.

Монготский вал – основной объект для возоб-
новления поисково-оценочного бурения в вендском 
НГК в Тэтэринской перспективной зоне на указанных 
ЛУ. Литологические ограничения ловушек прогнози-
руются по зонам распространения песчаников ва-
наварской свиты (пластов Вн-IV, Вн-III и Вн-II). Про-
гнозирование основано на распределении пластов 
песчаников в скважинах, пробуренных на Аявин-
ском и Джелиндуконском ЛУ, которые примыкают 
к Тэтэринской зоне с запада и севера, а также на 
результатах бурения скважин Кл-1, Тт-1 и Тт-278.

На Кулиндинском ЛУ по кровле ванаварской 
свиты выявлены следующие перспективные объ-
екты.

1. Структурно-литологическая ловушка 
в пласте Вн-IV на юго-западе участка прогнозиру-
ется по модели 2005 г. Продуктивная часть ловуш-
ки ограничена этим пластом, выклинивающимся 
в 8–9 км севернее южной границы ЛУ. Водонефтя-
ной контакт принят на 40 м выше, чем по модели 
2005 г. (на отметке кровли ванаварской свиты ми-
нус 1980 м), он ограничивает западное окончание 
ловушки. Восточная часть территории распростра-
нения пласта Вн-IV находится в основании венда 
на Улгунском поднятии. Площадь ловушки 208 км2, 
амплитуда около 130 м. Пласт Вн-IV поднимается 
в восточном направлении с отметки –1980 м до 
1850 м. Ожидаемая его толщина до 10 м. Поиско-
вые работы целесообразно начинать после бурения 
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скважины в соседней Улгунской структурной ловуш-
ке, где предполагается частичное распространение 
этого пласта (см. рис. 6).

2. Улгунская структурная ловушка (с пласта-
ми Вн-II и Вн-III) с дизъюнктивным южным ограни-
чением также находится на юго-западе Кулиндин-
ского ЛУ. Она охватывает поднятие в северной ча-
сти Монготского вала (см. рис. 6). Размер поднятия 
22×16 км, площадь 240 км2, амплитуда 25–30 м; ло-
вушка поднята по ограничивающему дизъюнктиву 
примерно на 40 м (рис. 7, а). В ней возможно неф-
теносны пласты Вн-II, Вн-III и частично Вн-IV, тол-

щины пластов 5–17 м. Это первоочередной объект 
для заложения поисково-оценочной скважины на 
вендский и, возможно, рифейский НГК на Кулин-
динском ЛУ.

3. Центральная структурно-литологиче-
ская ловушка с пластом Вн-II и возможными кар-
бонатными резервуарами в верхнем венде была 
показана на структурной карте 2003 г. В результате 
сейсморазведочных работ на карте 2013 г. по кров-
ле венда показана моноклиналь со слабо выра-
женным структурным мысом. В ванаварской свите 
здесь проходит граница выклинивания пласта Вн-II. 
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Ее пересечение с изогипсами кровли ванаварской 
свиты оконтуривает структурно-литологическую ло-
вушку амплитудой более 50 м, площадью 176 км2. 
Здесь возможно продуктивен пласт Вн-II. Тип ло-
вушки и ее местоположение позволяют предпо-
лагать наличие нефтяной залежи. В целом вероят-
ность существования этого объекта меньше, чем 
Улгунского поднятия. Но поисковое бурение в цен-
тральной ловушке не зависит от результатов работы 
на Улгунской структуре.

4. На крайнем востоке Кулиндинского ЛУ сейс-
моразведкой в 2013 г. выявлена небольшая структу-
ра, которая замыкается по изогипсе –1350 м кровли 
венда (см. рис. 6, ловушка 4). В ванаварской свите 
здесь не прогнозируется пласт Вн-II, а пласт Вн-I 
или отсутствует или имеет незначительную толщи-
ну (первые метры). Перспективны на газоносность 
пласты карбонатов верхневендско-нижнекембрий-
ского НГК.

Площадь ловушки 40 км2, амплитуда 15–25 м.
Итак, для продолжения геолого-разведочных 

работ на Кулиндинском ЛУ предложено Улгунское 
поднятие на Монготском валу в юго-западной ча-
сти участка. В 2005 г. здесь были подсчитаны ре-
сурсы нефти, извлекаемой при КИН = 0,35 (коэф-
фициент извлечения нефти), – 63 млн т, ресурсы 
газа – 41 млрд м3. Приведенная характеристика 
ловушек позволяет сохранить оценку ресурсов 
нефти и уменьшить ее для газа.

На Тэтэрском участке по данным сейсмо-
разведочных построений 2003 и 2015 г., данным 
бурения, геологического изучения построена 
структурная карта по кровле ванаварской свиты 
(см. рис. 6). В юго-западной части участка находит-
ся плоская низкая часть кровли свиты шириной до 
30 км (изогипсы –2000–2100 м); с северо-востока 
эта низина ограничена довольно крутым скло-
ном шириной 8–10 км (изогипсы –2000–1900 м). 
Вдоль склона с северо-запада на юго-восток про-
ходит дизъюнктив, юго-западное крыло которого 
опущено на 25–50 м (рис. 7, б). Основную часть 
участка (центр и северо-восток) занимают вал 
с локальными поднятиями и впадины амплитудой 
50–100 м, на крайнем северо-востоке – до 150 м. 
Монготский вал по кровле ванаварской свиты 
оконтурен по изогипсе –1870 м. Этот вал включает 
два купола (6×16 и 8×10 км) по изогипсе –1850 м 
(см. рис. 6).

В результате на Тэтэрском ЛУ выявлены две 
ловушки. Приразломная ловушка 1 вытянута вдоль 
юго-западного дизъюнктива, который образует ее 
северо-восточное ограничение, а юго-восточное 
окончание ловушки принято по изогипсе –2020 м. 
Длина ловушки до 50 км, ширина 2–8 км. Располо-
жение ловушки совпадает с таковым структурно-
литологической ловушки 2005 г., но дизъюнктивное 
ограничение уменьшает ее площадь до 264 км2. 
Северо-западная часть приразломной ловушки на-
ложена на северо-восток дизъюнктивной ловушки 

2015 г., на которой пробурена скв. Тт-1 и запроекти-
рована скв. Тт-2. Судя по контуру ВНК, обе скважины 
попадают в водоносную часть, поэтому мы предла-
гаем перенести место бурения скв. Тт-2 на 8 км к се-
веро-востоку, где совпадают продуктивные участки 
ловушек на картах 2005 и 2015 гг. (см. рис. 6, 7, б, 
скв. Тт-2–1).

Монготский вал находится на севере централь-
ной части Тэтэрского ЛУ. По кровле ванаварской 
свиты он вытянут с севера на юг, длина в пределах 
участка 25 км, ширина 8–14 км, площадь 256 км2, 
амплитуда до 25–30 м. Здесь имеются пласты Вн-II 
и Вн- III толщиной до 10–15 м (см. рис. 7, б). Ловуш-
ку пересекают два дизъюнктива северо-восточно-
го направления. Их роль в положении жидкостных 
контактов неясна. Центральное поднятие на Мон-
готском валу – первоочередной объект для зало-
жения поисково-оценочной скв. Тт-3. По модели 
2005 г. здесь ожидалась газонефтяная залежь, по 
предлагаемой модели (см. рис. 6) здесь вероятна 
залежь нефти. Оценка ресурсов нефти на участке 
выполнена в 2005 г.: при КИН = 0,35 извлекаемые 
ресурсы оценены в 145 млн т. Мы полагаем, что 
эту оценку следует оставить. Ресурсы газа в 2005 г.  
оценивались в 70 млрд м3, но по новой модели 
(см. рис. 6) оценку следует пересмотреть в сторону 
уменьшения, поскольку такие данные трудно обо-
сновать.

Прогноз нефтегазоносности 
верхневендско-нижнекембрийского НГК

Уже было сказано, что поиски нефти и газа 
в карбонатных коллекторах верхневендско-ниж-
некембрийского НГК более перспективны на за-
падном окончании Непско-Ботуобинской НГО 
(см. рис. 6). Проявления нефти и газа получены 
в осинском горизонте в скважинах Тт-1, Тт-104, 
Ер-101, в тэтэрской свите в скважинах Ер-2, Ал-244. 
Толщины чистых карбонатов меняются от 20–25 м 
в осинском горизонте до 20–35 м в тэтэрской свите 
и до 5–10 м в преображенской пачке. Неясно толь-
ко, какие части карбонатов можно отнести к кол-
лекторам.

Состояние изученности возможных карбонат-
ных резервуаров в Тэтэринской ЗНГН и ее окруже-
нии таково, что в них возможен прогноз продук-
тивности ловушек только структурного типа. Судя 
по структурным картам, такие ловушки выявлены 
на востоке Кулиндинского и востоке Тэтэрского ЛУ 
(см. рис. 6).

На востоке Тэтэрского участка, на границе 
Красноярского края и Иркутской области по изо-
гипсе –1580 м (кровля венда) на карте 2015 г. окон-
турена структура размерами 18×12 км и амплитудой 
до 70 м. Здесь нет оскобинской свиты, но есть вана-
варская, в которой мог сохраниться 2–4-метровый 
пласт Вн-II (см. рис. 6, объект 5). Основные перспек-
тивы ожидаются в карбонатных резервуарах верх-
невендско-нижнекембрийского НГК. Южная поло-
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вина структуры находится в Иркутской области за 
пределами Тэтэрского участка.

Проблема перспективности зоны дезинтегра-
ции пород рифея и фундамента не рассматривается, 
так как фактических данных слишком мало.

Приведенные данные по геологическому 
строению и перспективам нефтегазоносности под-
твердили, что Тэтэринская зона представляет собой 
высокоперспективный нефтеносный объект в венд-
ском НГК. Требуется продолжение геолого-разве-
дочных работ на Кулиндинском и Тэтэринском ЛУ.
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