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История нефтегазопоисковых работ в Якутии 
берет начало с середины прошлого века. Важным 
толчком для развития нефтегазопоисковых работ 
в регионе было открытие в 1956 г. первого газового 
промышленного месторождения на Усть-Вилюйской 
площади, на смежной территории Предверхоянского 
прогиба. В результате разворота геолого-разведоч-
ных работ (ГРР) в 1963–1969 гг. на территории Хапча-
гайского мегавала, в центральной части Вилюйской 
синеклизы были открыты газовые и газоконденсат-
ные месторождения (Бадаранское, Неджелинское, 
Средневилюйское, Мастахское, Собо-Хаинское).

В 1976 г. открыто Среднетюнгское газоконден-
сатное месторождение на Логлорском структурном 
мысу, расположенном на северо-западном склоне 
Вилюйской синеклизы, а в 1985 г. – пока послед-
ние в нефтегазоносной области (НГО) два неболь-
ших газоконденсатных месторождения, связанных 
с антиклинальными структурами (Андылахское 
и Нижнетюкянское). Часть выделенных структур не 
подтвердилась в результате проведения ГРР, а сре-

ди выявленных многие имеют небольшие размеры 
и, вероятно, незначительные запасы УВ.

Ввиду истощения фонда структур на террито-
рии Вилюйской НГО в 1990-е гг. актуальными стали 
поиск и оценка возможностей определения лито-
логически и стратиграфически экранированных за-
лежей УВ. В этом отношении интерес представляют 
южный и северный склоны Вилюйской синеклизы. 
Их можно рассматривать в качестве зон разгруз-
ки УВ, генерированных в палеоочагах с мощными 
толщами нефтегазоматеринских пород, которые 
связаны с крупными отрицательными структура-
ми – Линденской впадиной, Лунгхинско-Келинским 
мегапрогибом, Южно-Хапчагайским прогибом. По 
нашим последним количественным оценкам мас-
штабов нефтегазообразования в пермских отло-
жениях центральной части Вилюйской синеклизы, 
интенсивность эмиграции битумоидов составляла 
400–1500 тыс. т на 1 км2. Процессы генерации УВ 
газов оцениваются еще выше. На территории Лин-
денской впадины соответствующие показатели про-
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Состояние и перспективы развития МСБ

гнозируются на уровне 2000–7000 млн м3 на 1 км2, 
Лунгхинско-Келинского прогиба – 1000–3000 млн м3 
на 1 км2. Также можно отметить, что в краевых ча-
стях Вилюйской синеклизы вполне вероятно нали-
чие источников УВ и в венд-рифейских и в кембрий-
ских отложениях [3]. Возможность существования 
залежей УВ на южном склоне Вилюйской синеклизы 
в последние годы обосновывается специалистами 
ВНИГРИ, которые дали прогноз нефтяных залежей 
в триасовых и пермских отложениях на смежной 
площади Вилюйской синеклизы и Алданской ан-
теклизы. Высокая оценка перспектив мезозойских 
и пермских отложений северного склона Якутского 
погребенного поднятия была сделана специалиста-
ми ИПНГ СО РАН [5, 6] и в диссертационной работе 
А. В. Погодаева [4].

Определенный оптимизм вселяют результаты 
проведенного в последние годы АО «Росгеология» 
комплекса геолого-геофизических работ на Син-
ской площади (смежная территория Вилюйской 
синеклизы и Алданской антеклизы): сейсмораз-
ведочные, электроразведочные, гравимагнитные 
исследования и приповерхностная газогеохимиче-
ская и битуминологическая съемки, выполненные 
вдоль сейсмических профилей. В данной статье 
рассмотрены результаты, полученные главным 
образом в ходе приповерхностной газогеохими-
ческой съемки и основанные на этом прогнозные 
построения.

Методика проведения 
приповерхностной газогеохимической съемки

Используемая методика газогеохимических 
исследований основана на изучении газо- и паро-
образных УВ, сорбированных элювиальными обра-
зованиями верхней части разреза. Определенную 
информацию дает также изучение ряда неуглево-
дородных компонентов (углекислый газ, водород, 
гелий). Объект изучения – грунты (подпочвенные 
элювиальные образования). Полевые работы вклю-
чали отбор грунтов из мелких скважин (глубиной 
1 м) вдоль сети сейсмических профилей и консер-
вацию проб с последующим направлением в стаци-
онарную лабораторию для дегазации и газохрома-
тографического анализа полученных газовоздушных 
смесей (ГВС).

Аналитические исследования проб ГВС выпол-
нялись в аттестованной в системе Росаккредита-
ция испытательной лаборатории АО «СНИИГГиМС» 
(аттестат аккредитации RA.RU.21ГЛ02, выданный 
13.11.2017). Определение компонентного соста-
ва газовых проб проводилось согласно методи-
ке СТО ИГ-026-11, аттестованной в соответствии 
с ГОСТ Р 8.563-2009 (свидетельство об аттестации 
№ 272/2016-01.00115-2013, выдано ФГБУ «ВИМС»). 
Измерения проводились на газовом хроматографе 
«Хроматэк-Кристалл 5000.2» (свидетельство об 
утвер ждении типа средств измерений RU.C.39.118.A 
№ 55590/1).

Методика предусматривает хроматографиче-
ское определение углеводородных и неуглевород-
ных компонентов газовой пробы: метана и его го-
мологов до гептана включительно, бензола, Н2, СО2, 
N2, O2 и He.

Прогнозные построения

Прогноз нефтегазоносности территории Син-
ского участка выполнялся по комплексу геолого-
геохимических данных. При этом учитывалась мо-
дель геологического строения участка, основанная 
на материалах сейсморазведочных работ и ретро-
спективных материалах, полученных в ходе ГРР 
предшествующего периода. Основной составной 
частью прогноза является совместный анализ харак-
тера приповерхностного геохимического поля и гео-
логической модели, полученной по сейсмическим 
данным. При этом наиболее важно выделение на 
профилях участков повышенных и контрастных ва-
риаций концентраций УВ компонентов, интерпрети-
руемых в качестве проекций на земную поверхность 
прогнозных зон контактов пластовых флюидов раз-
ного фазового состояния (ГВК, ВНК и ГНК). Как по-
казывает опыт газогеохимических работ, именно 
в переходных зонах от углеводородного насыщения 
к пластовым водам фиксируются контрастно меняю-
щиеся и резко повышенные концентрации сорбиро-
ванных приповерхностными отложениями газовых 
компонентов. 

Так, при изучении антиклинальных ловушек 
часто фиксируется кольцеобразный характер рас-
пределения газовых компонентов, при котором по 
периферии залежей наблюдается повышение кон-
центраций УВ газов и диоксида углерода. Обобщая 
данные различных авторов, занимавшихся пробле-
мами газогеохимических поисков, и материалы 
собственных исследований, можно отметить, что 
кольцевой характер геохимического поля характе-
рен для условий, когда залежь связана с антикли-
нальной ловушкой и УВ подстилаются пластовыми 
водами. При этом различными исследователями 
используются различные объяснения указанного 
явления. На наш взгляд, наиболее вероятно следу-
ющее объяснение, обоснованное иркутскими гео-
химиками еще в 1970-е гг. [7]. На примере различ-
ных залежей достаточно уверенно установлено то, 
что зоны водонефтяных и водно-газовых контактов 
весьма подвижны [1]. Особенно это касается зале-
жей УВ в толщах, переживших длительную исто-
рию формирования, переформирования с частым 
изменением положения водонефтяных контактов. 
В зонах ВНК и ГНК интенсивно проходят окисли-
тельно-восстановительные реакции с выделением 
газообразных продуктов окисления УВ. Кроме того, 
растворимость УВ газов в нефти и в конденсатной 
части залежи намного выше, чем в воде. За счет 
этого при изменении положения водонефтяного 
контакта в законтурных водах происходит их вы-
деление в свободную фазу. В ходе данных процес-
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сов при углеводородной дегазации приконтакто-
вых вод вокруг залежей образуются повышенные 
концентрации газов, которые при вертикальной 
миграции могут давать кольцеобразные аномалии 
в приповерхностных отложениях, а также на бо-
лее глубоких уровнях антиклинальной структуры. 
В свою очередь, для залежей с литологическим или 
литолого-стратиграфическим экранированием ано-
малии приобретают полосовидный характер. Наш 
многолетний опыт газогеохимических съемок под-
тверждает эту точку зрения. Выделение на изучае-
мой территории проекций зон контактов флюидов 
разного фазового состояния с учетом возможных 
типов ловушек приводит к существенному уточне-
нию прогнозных построений. Такой подход исполь-
зован нами на территории Синской площади.

Обсуждение результатов и рекомендации

Для территории Синской площади, на которой 
была выполнена сеть сейсмических профилей, для 
анализа были выбраны профили субмеридиональ-
ной ориентировки. Это направление наиболее инте-
ресно, поскольку оно проходит вкрест простирания 
перспективных отложений перми и мезозоя, пере-
секая зоны сокращения их толщин и выклинивания. 
Обобщение графиков изменения концентраций УВ 
компонентов вдоль сейсмопрофилей показало сле-
дующее. 

В пределах контура развития пермских отло-
жений в приповерхностном геохимическом поле 
на сейсмических профилях фиксируются участки 
повышенных и резко дифференцированных значе-
ний концентраций суммы газообразных гомологов 
метана. Такие участки группируются в протяженные 
зоны, субпараллельные простиранию отложений 
осадочного чехла. Характерные вариации концен-
траций УВ, сорбированных приповерхностными от-
ложениями, иллюстрируются на примере сейсмиче-
ского профиля № 160515 (рис. 1). Согласно сейсмо-
геологическим данным участок резкого повышения 
концентраций УВ совпадает с участком сокращения 
толщин и выклинивания пермских отложений. По-
добные вариации концентраций газообразных го-
мологов метана отмечаются практически на всех 
профилях субмеридиональной ориентировки. Это 
явление не случайно и, на наш взгляд, объясняется 
пересечением профилями зон ГВК газоконденсат-
ных залежей (залежи). Участки повышенных кон-
центраций в приповерхностном геохимическом 
поле представляют собой проекции зон ГВК (или 
ВНК) на земную поверхность. Часто повышения 
концентраций УВ газов на этих участках сопрово-
ждаются аналогичными повышениями концентра-
ций парообразных гомологов метана (С5–С7). Это 
позволяет предполагать повышенное содержание 
в вероятных залежах конденсатной фазы или даже 
нефтяных оторочек.

Обобщение полученных геохимических мате-
риалов по Синской площади позволяет наметить 

контуры прогнозной проекции на поверхность 
зон раздела флюидов разного фазового состояния 
(рис. 2). Судя по значительной протяженности (до 
90 км) и извилистым очертаниям таких зон, вряд 
ли это проекции ГВК единой крупной залежи, ско-
рее всего, нескольких залежей, сменяющих друг 
друга в субширотном направлении. В пользу этого 
предположения свидетельствует неоднородность 
состава УВ компонентов с резко дифференциро-
ванными концентрациями на разных профилях. 
Судя по субширотной ориентировке зоны, мало-
вероятно, что осложнения приповерхностного 
геохимического поля связаны с проницаемыми 
зонами дизъюнктивных нарушений, которые на 
Синской площади имеют северо-восточную ори-
ентировку. В то же время вполне возможно, что 
такие дизъюнктивные нарушения разделяют зале-
жи, обусловливая блоковое («клавишное») строе-
ние всей зоны. 

Выявление зон, оцениваемых в качестве про-
екции на поверхность контакта флюидов разного 
фазового состава, вместе с геолого-геофизически-
ми данными стало основой для создания карты 
прогнозных объектов для северной части Синской 
площади. Построения выполнены для перспектив-
ных пермских и мезозойских отложений. Уже было 
указано на региональные предпосылки перспектив 
нефтегазоносносности Синской площади. Условием 
для формирования скоплений УВ в рассматривае-
мой зоне можно считать вероятные латеральные 
перетоки УВ, генерированных РОВ пермских отло-
жений в палеоочагах, которые расположены к севе-
ру от Синской площади. Здесь в пределах Лунгхин-
ско-Келинского и Южно-Неджелинского мегапро-
гибов РОВ пермских отложений преобразовано до 
градаций МК2–МК4. Это свидетельствует о довольно 
высокой степени реализации их исходного потенци-
ала. Кроме того, вполне вероятен также подток УВ 
в результате субвертикальной миграции из нижних 
частей осадочного чехла (породы иниканской свиты 
кембрия, прослои нефтематеринских пород в соста-
ве вендских отложений).

По результатам проведенных на Синской пло-
щади геолого-геохимических работ в ее северной 
части выделяются две перспективные зоны (рис. 3). 
Первая прогнозируется в краевой северо-восточной 
части площади между субширотными профилями 
160501 и 160502. Основанием для этого служат за-
фиксированные на северных флангах профилей 
160611–160518 участки повышенных и резко диф-
ференцированных концентраций газообразных го-
мологов метана. Зона оценивается как газоносная. 
Не исключено, что она протягивается к северу от 
Синской площади. Возможные скопления УВ пред-
положительно связаны с таганджинским резер-
вуаром [2]. Проницаемой частью резервуара мо-
гут быть терригенные коллекторы таганджинской 
и мономской свит нижнего триаса, флюидоупо-
ром – глинистые пачки в верхней части мономской 
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Рис. 1. Фрагмент сейсмического профиля 160515. Синская площадь 
(северный склон Алданской антеклизы)
Геологические границы по сейсмическим данным: 1 – ОГФ – по-
верхность кристаллического фундамента, 2 – венд – кембрий, 
3 – ОГHi – кровля иниканской свиты нижнего – среднего кембрия; 
4–7 – подошвы отложений: 4 – пермских, 5 – триасовых, 6 – юрских, 
7 – меловых; 8 – дизьюнктивные нарушения; 9 – прогнозный кон-
тур зоны ГВК залежей, связанных с зоной выклинивания пермских 
отложений
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свиты. Для характеристики возможного резервуара 
пока нет конкретных данных. В непосредственной 
близости в юрских отложениях закончено бурение 
Бес-Кюельской скв. 1.

Вторая зона прогнозируется к югу от первой, 
между субширотными профилями 160502 и 160503 
(см. рис. 3). Она выделяется по характеру припо-
верхностного геохимического поля на субмериди-
ональных профилях 160509–160518 и, вероятно, 
также представлена серией залежей, разделенных 
дизъюнктивными нарушениями. По вариациям раз-
личных УВ компонентов можно предполагать в со-
ставе возможных залежей увеличение роли жид-
ких УВ; здесь не исключено присутствие нефтяных 
оторочек. Для этой зоны вероятна продуктивность 
аналогов неджелинского резервуара, выделяемого 
в пределах Вилюйской НГО [2], который включает 
неджелинскую свиту нижнего триаса и песчаные 
пласты верхней перми.

Таким образом, выполненные построения под-
тверждают мнение ряда специалистов о высокой 
перспективности мезозойско-верхнепалеозойских 
отложений в зоне их выклинивания, на границе Ви-
люйской синеклизы и Алданской антеклизы [4–6]. 
Вместе с тем необходимо отметить, что выполнен-
ный прогноз опирается только на результаты регио-
нальных геофизических работ и приповерхностной 
геохимической съемки. В связи с отсутствием глу-
бокого бурения в районе исследований нет данных 
по характеристике разреза, фильтрационно-емкост-
ным свойствам, флюидонасыщенности, толщинам, 
литологии коллекторов и флюидоупоров. С целью 
уточнения прогноза и повышения инвестиционной 
привлекательности территории даны рекоменда-
ции по дальнейшим направлениям ГРР и лицензи-
рованию территории.

Бурение глубоких скважин. В контурах каж-
дой из выделенных перспективных зон предлага-

Рис. 2. Схематическая карта распределения величины ∑nC2–nC4 в при-
поверхностных отложениях Синской площади (профили субмери-
дионального простирания)
1 – скважины глубокого бурения; 2 – прогнозные контуры проекций 
ГВК на поверхность; 3 – графики изменения значений ∑nC2–nC4 вдоль 
сейсмических профилей; 4 – сейсмические профили; 5 – прогнозная 
граница выклинивания пермских отложений; 6 – дизьюнктивные на-
рушения; 7 – контур Синской площади
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ется бурение по одной параметрической скважине 
(см. рис. 3).

Для изучения перспективного разреза перм-
ских и триасовых отложений рекомендуется зало-
жить скважину глубиной 2400 м на профиле 160511, 
в 7 км южнее его пересечения с профилем 160502, 
недалеко от круглогодично действующей автотрас-
сы. Планируется вскрытие кристаллического фунда-
мента на глубине 2300–2350 м. Основные задачи, 
решаемые бурением скважины:

1) проверка высотной привязки сейсмических 
горизонтов;

2) оценка перспектив нефтегазоносности пер-
мо-триасовых отложений;

3) изучение промыслово-геофизических пара-
метров пермо-триасовых отложений;

4) комплекс литологических, петрофизических, 
стратиграфических геохимических исследований 
пермо-триасовых отложений;

5) изучение пластовых флюидов.
Кроме того, важным представляется попутное 

изучение доманикоидных отложений иниканской 
свиты кембрийского возраста (возможная глубина 
отложений 1600–1700 м). Для этого необходим де-
тальный отбор керна и его комплексное изучение 
(геохимическое, петрофизическое, ФЭС). Данная 
задача ставится с целью обоснования дальнейших 
работ по изучению возможностей поисков «сланце-
вой» нефти в иниканской свите.

Еще одна параметрическая скважина реко-
мендуется в районе пересечения сейсмопрофилей 

160516 и 160502 на северо-востоке Синской площа-
ди. Глубина скважины 2350 м, на забое предпола-
гается вскрыть кристаллический фундамент. Основ-
ные задачи бурения:

1) проверка высотной привязки сейсмических 
горизонтов;

2) изучение нефтегазоносности и строения 
пермских и триасовых отложений;

3) изучение промыслово-геофизических пара-
метров пермо-триасовых отложений;

4) комплекс петрофизических, емкостных и ли-
тологических исследований пермских и триасовых 
отложений;

5) исследование пластовых флюидов.
Как и для первой скважины, необходима проход-

ка пород иниканской свиты с отбором керна в целях 
комплексного изучения доманикоидных отложений.

Представляется, что по результатам бурения 
рекомендуемых параметрических скважин будет 
доказана промышленная нефтегазоносность Син-
ской площади. Будут также получены материалы, 
необходимые для обоснования дальнейших ГРР. 
Все это повысит инвестиционную привлекатель-
ность как Синской площади в целом, так и ее от-
дельных объектов.

Предложения по лицензированию. По резуль-
татам исследований, выполненных на Синской пло-
щади, предлагается включить в перечень объектов 
для лицензирования следующие участки (см. рис. 3).

1. Бес-Кюельский участок (2510 км2) в северо-
восточной части Синской площади, в администра-

Рис. 3. Карта перспективных объектов в северной части Синской площади
1–4 – границы: 1 – Синского участка, 2 – выклинивания пермских отложений, 3 – прогнозных залежей УВ, 4 – участков, 
предлагаемых для лицензирования; 5–7 – фазовый состав УВ в прогнозных зонах нефтегазонакопления: 5 – газо-
вые, 6 – нефтегазоконденсатные, 7 – газоконденсатные; 8 – изогипсы поверхности кристаллического фундамента по 
сейсмическим данным; 9 – прогнозные дизъюнктивные нарушения; 10 – сейсмические профили с геохимическим 
опробованием; скважины: 11 – глубокие, 12 – рекомендуемые параметрические; 13 – особо охраняемые территории
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тивном отношении – в северной части Горного улуса 
Республики Саха (Якутия).

В геологическом отношении участок выделяет-
ся в зоне развития перспективных отложений перм-
ского и триасового возраста, определенной по ком-
плексу сейсмических и газогеохимических работ. 
В ее пределах прогнозируется серия литологически 
и стратиграфически экранированных газоконден-
сатных залежей, возможно, с нефтяной оторочкой 
в триасовых отложениях и верхней части пермских. 
Прогнозные газоконденсатные скопления связаны 
с таганджинским резервуаром. Проницаемая его 
часть – песчаные пласты таганджинской и моном-
ской свит триаса, тарагайской свиты перми; флюи-
доупор – глинистые пласты в верхней части моном-
ской свиты нижнего триаса. В пределах участка про-
гнозные ресурсы газа по категории Дл оцениваются 
в 360,5 млрд м3, конденсата 5,4 млн т.

На Бес-Кюельском участке определенный ин-
терес представляют также доманикоидные отложе-
ния иниканской свиты нижнего – среднего кембрия, 
оцениваемые в качестве аналогов баженовской сви-
ты Западной Сибири. Эти отложения являются воз-
можным источником «сланцевой» нефти.

Абсолютные отметки поверхности кристалли-
ческого фундамента в пределах Бес-Кюельского 
участка составляют –3700...–2100 м, уменьшаясь 
в направлении с северо-запада на юго-восток. Пер-
спективные пермо-триасовые отложения прогнози-
руются на глубинах 1200–1600 м.

2. Бердигестяхский участок (4138 км2) в се-
верной части Синской площади, к югу от Бес-
Кюельского (см. рис. 3), в Горном улусе Республики 
Саха (Якутия). 

Здесь прогнозируется зона нефтегазонакопле-
ния в пермских отложениях, связанная с сокращени-
ем их толщин и выклиниванием. Зона выделена по 
комплексу сейсмических и геохимических данных. 
Предполагается серия субширотно ориентированных 
литологически и стратиграфически экранированных 
залежей, разделенных дизъюнктивными нарушения-
ми. Наполнение ловушек газоконденсатное, но впол-
не вероятно присутствие нефтяных оторочек, особен-
но в западной части. Согласно оценкам в пределах 
зоны прогнозные ресурсы газа по категории Дл со-
ставляют около 350 млрд м3 УУВ, конденсата 7 млн т; 
оценка нефяных ресурсов не выполнялась. По име-
ющимся структурным построениям абсолютные от-
метки поверхности кристаллического фундамента 
варьируют от –2700 до –1500 м, повышаясь в южном 
направлении. Глубины кровли перспективных перм-
ских отложений достигают 900–1300 м.
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