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Рассмотрено геологическое строение Наканновской площади, расположенной на севере Иркутской области, по резуль-
татам региональных сейсморазведочных работ, выполненных в полевом сезоне 2011–2012 гг. По сейсмическим данным 
установлено наличие рифейских отложений на северо‑западе исследуемой площади. Исходя из анализа мощностей тер-
ригенного комплекса венда на прилегающих к Наканновской площади территориях, сделан вывод о распространении 
вендских песчаников в ее юго‑западной части. По результатам интерпретации сейсмических данных выявлена серия 
неф тегазоперспективных неантиклинальных объектов: четыре — в отложениях рифея и терригенного комплекса венда 
и пять — в венд‑нижнекембрийских отложениях. В указанных комплексах отложений по данным геофизических мето-
дов выделено три потенциальных зоны нефтегазонакопления: Ириткинско‑Панонгинская, Таймуринско‑Чонская и Южно‑ 
Наканновская. Построена карта перспектив нефтегазоносности Наканновской площади и даны рекомендации по дальней-
шим геолого‑разведочным работам.
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Geological structure of the Nakannovsky area situated in the northern Irkutsk Region is considered according to the results of 
regional seismic data interpretation (2011–2012 field season).On the basis of seismic data, presence of the Riphean series is 
established in the north‑eastern part of the study area, which supposedly belongs to the Angara‑Kotuisky intraplatform rifto-
genic trough. From the thickness analysis of the Vendian terrigenous series in the lands adjacent to the Nakannovsky area, the 
conclusion about Vendian sandstone occurrence in its southwestern part is made. Characteristic of Riphean and Vendian‑Lower 
Cambrian structural stages is presented. Bedding of the major reflection horizons is analysed. Integrated analysis of geological and 
geophysical data including seismic, magnetometry data and geological survey results allowed to identify faults acting as a seal for 
potential hydrocarbon accumulations. A number of oil and gas promising non‑anticlinal objects is delineated on the results of seis-
mic data interpretation. Iritkinsky, Panonginsky, Mogdynsky, and South Nakannovsky objects are identified in the Riphean and ter-
rigenous Vendian series; and Iritkinsky, Panonginsky, North Taimurinsky, Chonsky, and South Nakannovsky — in the Vendian‑Lower 
Cambrian series. Some of them are the predicted two/three way closures that are limited up the bed by the faults or confined to 
the areas of highest topography and closed along the structural contour of conditional pool outline; the other are controlled by a 
wedge belt. Three prospective oil and gas accumulation zones are identified in the mentioned series according to geophysical data 
and physical and chemical fields interpretation, they are: Iritkinsky‑Panonginsky, Taimurinsky‑Chonsky, and South Nakannovsky. 
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В 2010–2012 гг. на севере Иркутской области (На-
канновская площадь) ОАО «Якутскгеофизика» были 
выполнены комплексные геофизические работы, 
включая сейсморазведку методом общей глубинной 
точки (МОГТ), для изучения геологического строе-
ния северо-западного склона Непско-Ботуобинской 
антеклизы в области ее сопряжения с Курейской си-
неклизой и выявления новых перспективных зон 
неф тенакопления (рис. 1).

В соответствии с обновленной версией нефте-
газогеологического районирования Сибирской 
платформы [1] площадь исследования относится к 
центральным районам Центрально-Тунгусской неф-
тегазоносной области (НГО) (бывшие районы востока 
Катангской и юго-запада Сюгджерской НГО). К на-
стоящему времени залежи УВ здесь не выявлены, что 
связано со сложностью строения и слабой геолого-гео-
физической изученностью. Предыдущие сейсмораз-
ведочные работы проводились только на юго-западе 
Наканновской площади, на левобережье р.  Нижняя 
Тунгуска в конце 1980-х – начале 1990-х  гг. силами 
Инаригдинской, Хамакарской и Тернакановской сей-
смопартий. Полученные материалы были очень низ-
кого качества из-за неблагоприятных поверхностных 
сейсмогеологических условий. На эту территорию 
была построена только структурная карта по кровле 
литвинцевской свиты нижнего  – среднего кембрия,  
а основные перспективные горизонты венд-ранне-
кембрийского возраста прослежены не были.

На геологической карте видно, что практически 
вся территория севера Иркутской области сложена 
туфогенными образованиями триаса. Интенсивное 
развитие траппового магматизма на западе Сибир-
ской платформы с интрузивным и эксплозивным ти-
пами проявлений датируется возрастом от раннего 
карбона до раннего триаса [2]. Излияния базальтов 
на поверхность создали своеобразную «броню», ко-
торая гасит значительную часть энергии, генерируе-
мой взрывным источником, и не позволяет получать 
кондиционные сейсмические данные.

В самой южной части рассматриваемой площади 
пробурена одна параметрическая скв. Среднекочем-
ская-251 (см.  рис.  1), которая вскрыла полный оса-
дочный разрез до гранитоидов фундамента. В 30 км 
к западу от площади работ, на территории Красно-
ярского края, пробурена скв.  Хошонская-256, также 
вскрывшая породы фундамента. Неполный разрез 
вскрыли скважины: со стороны Республики Саха 
(Якутия)  — Северо-Джекиндейская-2510 в 35  км от 
площади, со стороны Красноярского края — Моров-

ская-1 в 10 км и Холокитская-1 в 12 км от площади 
исследований. Эти скважины являлись опорными 
для стратификации отражающих горизонтов (ОГ).

Проведенные ОАО «Якутскгеофизика» геофизи-
ческие работы включали следующий комплекс ис-
следований: сейсморазведочные работы МОГТ с 
кратностью 60, высокоточные гравиметрические 
наб людения, электроразведку методом магнитотел-
лурических зондирований, аэромагниторазведку. 
Сейсморазведочные работы выполнены импульсным 
источником — группой из 3–4 импульсных источ-
ников «Енисей КЭМ-4». Применение невзрывного 
источника позволило получить полевой сейсмичес-
кий материал, пригодный для дальнейшей обработ-
ки и интерпретации.

Геологическое строение района работ доста-
точно сложное. В разрезе региона установлено два 
основных структурных этажа, имеющих разные 
площади распространения и волновые параметры: 
гранитоиды фундамента архея – нижнего протерозоя 
и рифей-фанерозойский осадочный чехол, который 
состоит из трех структурных ярусов  — рифейского, 
венд-палеозойского и мезозойского.

Архей-нижнепротерозойский структурный этаж 
образует кристаллический фундамент, представлен-
ный складчатым блоковым сооружением, характери-
зующимся сложной морфологией кровли и подошвы, 
разнообразным составом пород и древним возрас-
том (более 2,5 млрд лет). Характерной особенностью 
позднеархейского и раннепротерозойского этапов 
формирования кристаллического фундамента явля-
ется заложение зон долгоживущих глубинных раз-
ломов и приразломных структур типа зон смятия, 
приуроченных к границам архейских гранулитовых 
блоков. С региональным угловым несогласием и 
большим временным перерывом (более 200 млн лет) 
он перекрывается платформенным чехлом, пред-
ставленным пологозалегающими осадочными и 
осадочно-вулканогенными образованиями, инъеци-
рованными интрузиями  базитов на разных страти-
графических уровнях и на разных этапах становле-
ния чехла.

В тектоническом плане территория исследова-
ний расположена в области сочленения крупнейших 
структур юго-восточной окраины Сибирской плат-
формы — северо-западного склона Непско-Ботуобин-
ской антеклизы и юго-восточного борта Курейской 
синеклизы, разделенных Мархино-Чуньской моно-
клиналью (рис. 2). За пределами юго-восточной час-
ти рассматриваемой территории фундамент вскрыт 

For citation: Pospeeva N.V., Larichev A.I. , Gubin I.A., Sevostyanov S.Yu. Identification of non-anticlinal traps in the Riphean and Vendian series on the results 
of regional seismic data interpretation (north of the Irkutsk Region, Central‑Tungussky Petroleum Region). Geologiya nefti i gaza = Oil and gas geology. 
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Map of hydrocarbon potential of the Nakannovsky area is created, and recommendations on further exploration and prospecting 
activities are prepared.
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на глубине 1702 м (скв. Западно-Ботуобинская-3620). 
На северо-запад фундамент резко моноклинально 
погружается, достигая глубины 2774 м (скв. Средне-
кочемская-251) и 3608  м (скв.  Хошонская-256). По 
данным сейсмического профилирования, на юго- 
восточном борту Курейской синеклизы кровля фун-
дамента прогнозируется уже на глубине 7000–7500 м. 
Местами в зонах разломов, вероятно, сохранились 
древние раннедокембрийские коры выветривания.

В зоне сочленения Курейской синеклизы с 
Непско-Ботуобинской антеклизой архей-раннепро-
терозойский кристаллический фундамент перекрыт 
образованиями платформенного чехла мощностью 
от 1,8–2 км в приподнятых участках до 7,5 км в наи-
более погруженных. На юге и юго-востоке исследуе-
мой территории вскрытая скважинами мощность 
докайнозойского платформенного чехла составляет 
1,9–2,2  км, а в пределах северо-западных склонов 
Непско-Ботуобинской антеклизы, включая Накан-
новскую площадь, по данным интерпретации геофи-
зических материалов, не превышает 4 км.

По кровле венда граница между Курейской 
синеклизой и Мархино-Чуньской моноклиналью 
проведена по изогипсе −3000  м. Для моноклинали 

Рис. 1.  
Fig. 1. 
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площади, 4 — тектонических элементов: а — надпорядковых, 
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цательные (6 — Верхнетурунская котловина, 7 — Конандинский 
структурный залив, 8 — Верхнетаймуринская котловина)

Eastern boundaries (1, 2): 1 — Angara‑Kotuisky Riphean trough, 
2 — Riphean deposits mapped within the Nakannovsky area; 
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8 — Verkhnetaimurinsky basin)

характерен относительно пологий рельеф кровли 
вендских отложений, который становится круче при 
приближении к Курейской синеклизе. На исследуе-
мой территории рельеф осложнен Наканновским 
структурным мысом (см. рис. 2), который расположен 
в верхнем течении р. Нижняя Тунгуска, почти полно-
стью оконтурен изогипсой −2400 м и имеет площадь 
около 2000 км2 [3].

В составе платформенного чехла выделяет-
ся шесть структурных ярусов: рифейский, венд- 
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силур-девонский, каменноугольно-триасовый и юр-
ский, отражающие основные этапы его геологиче-
ского развития. Перспективы нефтегазоносности на 
площади работ связаны с рифейскими, вендскими и 
нижнекембрийскими нефтегазоносными комплекса-
ми (НГК). Поэтому при интерпретации основное вни-
мание уделялось изучению особенностей строения 
рифейского и фанерозойского структурных ярусов.

Рифейский структурный ярус
Центральные районы Курейской синеклизы в 

меридиональном направлении пересекает глубо-
кий (более 1,5–2 км) и протяженный (более 1500 км) 
рифтогенный прогиб (грабен-рифт), выполненный 
рифейскими платформенными отложениями, на-
званный В.С. Старосельцевым Ангаро-Котуйским [4].  
Формирование этого внутриплатформенного про-
гиба происходило в эпоху активизации раннедо-
кембрийских тектонических движений вдоль ран-
неархейской складчатости фундамента. Рифейские 
отложения с резким угловым несогласием залегают 
на кристаллическом фундаменте и перекрыты от-
ложениями венд-кембрийского структурного яруса. 
Возможно, в днище Ангаро-Котуйского прогиба со-

хранились раннедокембрийские коры выветрива-
ния и относительно мощные отложения рифея. На 
соседней территории со стороны Красноярского края 
мощность рифейского комплекса составляет 6–7 км. 
Комплекс представлен несколькими свитами терри-
генного и карбонатного состава.

Восточную границу прогиба (см. рис. 2), установ-
ленную по региональному сейсмическому профилю 
скв.  Светлая-1  –  скв.  Хошонская-256 [5], очевидно, 
необходимо корректировать, поскольку в пределах 
северо-запада Наканновской площади на временных 
разрезах в интервале 1,9–2,6 с хорошо прослежива-
ются наклонные отражающие границы, дискордант-
ные по отношению к венд-кембрийским отражениям 
(рис. 3), которые, как правило, формируются в карбо-
натно-терригенной толще рифея. Вероятно, залив 
восточного борта прогиба граничит с западной и се-
веро-западной частями Наканновской площади.

Венд-кембрийский структурный ярус
Венд-кембрийский структурный ярус распро-

странен регионально и имеет  плащеобразное зале-
гание. В восточной и юго-восточной частях площади 
исследований не исключено отсутствие осадков  — 
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Fig. 3. 

Фрагмент временного разреза по сейсмическому профилю 100606
Fragment of time section along 100606 Line

Индексы кровли отражающих горизонтов: K — чарской свиты Є1, ОЧ — олекминской свиты Є1, K1Т — толбачанской 
свиты Є1, II — билирской свиты Є1, КВ — терригенного комплекса венда, R0 — рифея, Ф — фундамента

Symbols for tops of reflection horizons: K — Charsky Fm Є1, ОЧ — Olekminsky Fm Є1, K1Т — Tolbachansky Fm Є1, II — 
Bilirsky Fm Є1, КВ — Vendian terrigenous sequence, R0 — Riphean, Ф — basement
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аналогов ванаварской свиты венда. Их появление, 
возможно, связано с зоной, тяготеющей к юго-вос-
точному борту Ангаро-Котуйского рифтогенного 
прогиба.

Максимальные мощности отложений венд-
кемб рийского структурного яруса (более 2,8  км) 
характерны для Ангаро-Котуйского прогиба, а ми-
нимальные (до 2–2,2  км)  — для северо-западных 
склонов Непско-Ботуобинской антеклизы. В скв. Хо-
шонская-256 мощность яруса составляет 2723  м. 
Венд-кембрийские отложения залегают со структур-
ным несогласием и большим стратиграфическим 
перерывом непосредственно на пенепленизиро-
ванных образованиях архей-раннепротерозойского 
кристаллического фундамента, а в пределах Ангаро- 
Котуйского прогиба — на эродированной поверхно-
сти разных стратиграфических уровней рифейских 
отложений. На территории исследований отложения 
венд-кембрийского структурного яруса перекрыты 
более молодыми осадками платформенного чехла.

Отложения яруса формировались в условиях об-
ширного морского и прибрежно-морского осадкона-
копления после длительного перерыва, в результате 
которого в разной степени были размыты образова-
ния рифея, а на значительной площади также верхняя 
часть архей-раннепротерозойского кристаллическо-
го фундамента. Начиная с венда и до конца среднего 
кембрия отлагались терригенно-карбонатные, кар-
бонатные и сульфатоносные галогенные осадки.

В зависимости от состава пород пластовые ско-
рости отложений венда варьируют от 4,5 км/с (терри-
генные слои разреза) до 6,5 км/с (карбонатные слои 
или пластовые интрузии). С терригенными порода-
ми связан ОГ кровли терригенных отложений венда 
(КВ). Качество прослеживания данного ОГ зависит от 
мощности терригенных отложений и наличия низ-
коскоростной коры выветривания в фундаменте.

В кровле карбонатных пород билирской свиты 
нижнего кембрия формируется отражение II. Глав-
ным условием распространения этого горизонта яв-
ляется наличие солей над карбонатной частью разре-
за. В пределах исследуемой площади динамические 
свойства этой волны зависят и от наличия интрузий, 
повсеместно встречающихся в разрезе венда и ниж-
него кембрия. В этом случае данная волна представ-
лена очень динамичным колебанием, хорошо распоз-
наваемым на временных разрезах. В геологических 
разрезах сопредельных с юга и запада территорий, в 
карбонатных отложениях венда, появляется пласт га-
логенных пород, с которым связан ОГ Б. Он является 
основным опорным горизонтом для юго-западной 
части Сибирской платформы, однако в пределах На-
канновской площади теряет свои реперные свойства.

Выше по разрезу развиты галогенные и кар-
бонатно-галогенные отложения нижнего кембрия. 
Юрегинская свита (Є1, низы атдабанского яруса), 

представляющая галогенный комплекс, сложена че-
редованием пачек каменной соли и тонких слоев 
доломитов, скорости распространения продольных 
волн здесь составляют 4,5–5 км/с. В кровле юрегин-
ских образований формируется волна, индексиру-
емая как I. На площади исследования прослежено 
отражение К1Т, приуроченное к кровле толбачанской 
свиты (Є1, верхи атдабанского яруса).  В чарской свите 
(Є1, тойонский ярус) формируется несколько устой-
чивых отражений, приуроченных к соленосным пач-
кам, из них наиболее устойчивыми на Наканновской 
площади являются отражения ОЧ (подошва чарской 
свиты) и К (кровля свиты).

Далее по разрезу находятся отложения  среднего – 
верхнего кембрия (литвинцевская, ичерская, мете-
герская свиты и верхоленская серия). Их мощности 
изменяются от 350 до 500 м. Карбонатные отложения 
ичерской и метегерской свит, залегающие в зоне ги-
пергенеза, подверглись интенсивному выщелачива-
нию и карстообразованию, что вызвало усложнение 
сейсмогеологических условий. Скоростные характе-
ристики комплекса изменчивы, пластовые скорости 
варьируют от 3800 до 6000 м/с.

Основные результаты сейсморазведочных работ, 
проведенных на Наканновской площади, иллюстри-
руются структурными картами, картами изопахит и 
изохрон масштаба 1 : 500 000, геолого-геофизически-
ми разрезами (см. рис. 3).

Структурные построения проведены по поверх-
ности кристаллического фундамента (Ф), КВ или 
предвендской эрозионной поверхности, а также по 
нижнекембрийским уровням: подсолевым карбо-
натным отложениям билирской свиты (II), галоген-
но-карбонатным отложениям усольской (юрегин-
ской) свиты (I), К1Т и кровле олекминской свиты (ОЧ).

Полученные структурные карты по основным 
отражающим горизонтам качественно совпадают. 
Количественные различия для всей площади работ 
контролируются в основном только градиентами из-
менения поверхности падения ОГ и толщинами стра-
тиграфических комплексов.

Общая тенденция для структурных планов по ОГ 
ОЧ, К1Т, I, II, КВ и Ф — моноклинальное погружение 
на северо-запад, в сторону центральных районов Ку-
рейской синеклизы. Это свидетельствует об унасле-
дованности тектонического развития территории на 
протяжении венд-палеозойского этапа.

Выделение нефтегазоперспективных участков
Формирование осадочного чехла исследуемой 

территории, как и всей Сибирской платформы, начи-
нается в рифейское время. Присутствие значитель-
ных по толщине отложений рифея в северо-западной 
части площади и их отсутствие в юго-восточной части 
свидетельствует о том, что район работ расположен в 
зоне сочленения Ангаро-Котуйского рифтогенного 
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прогиба и Непско-Ботуобинской палеоантеклизы. 
После перерыва и значительных блоковых текто-
нических движений в вендскую эпоху терригенные, 
терригенно-карбонатные породы венда накопились 
на размытой поверхности рифейских толщ.

Исходя из анализа мощностей терригенного 
венда на прилегающих к Наканновской площади 
территориях, предполагается, что вендские песча-
ники могут распространяться в ее юго-западной 
части. 

Морфоструктура предвендской эрозионной по-
верхности наглядно представлена на структурной 
карте по ОГ КВ (рис.  4). Поверхность моноклиналь-
но погружается от абсолютной отметки −2300  м в 
юго-восточной части до −4700 м в крайней северо-за-
падной части площади. Градиент падения составляет 
9,8 м/км. Структурный план совпадает с горизонтом 
Ф для большей юго-восточной части территории, где 
на кристаллическом основании залегают отложения 
аналогов тирской (оскобинской) или ванаварской 
свит венда (северо-западная часть).

При моноклинальном залегании предвенд-
ской эрозионной поверхности и других струк-
турных поверхностей перспективных НГК можно 
предположить, что при наличии крупных разноори-
ентированных разломов возможно формирование 
структурно-экранированных ловушек УВ на моно-
клинальном склоне Наканновской площади. В связи 
с этим особое значение для формирования залежей 
нефти и газа на рассматриваемой территории при-
обретают тектонический и литологический факторы. 
Поэтому авторы статьи уделили особое внимание 
критериям выделения тектонических нарушений. 
Данные сейсморазведки, аномального магнитного 
поля, а также геологической съемки использовались 
комплексно. В результате были выделены перспек-
тивные в нефтегазоносном отношении участки. 
Учитывая, что основные перспективы здесь связаны 
с рифейским и венд-нижнекембрийским терриген-
но-карбонатными комплексами, строение выделен-
ных перспективных объектов отражено на структур-
ных картах по сейсмическим ОГ КВ и II.

На структурной карте по ОГ КВ можно выделить 
ряд перспективных в нефтегазоносном отношении 
участков (см. рис. 4). Два из них представлены прог-
нозными структурно-тектоническими ловушками, 
ограниченными по восстанию тектоническими на-
рушениями и замкнутыми по изогипсе условно-
го контура продуктивности. При выборе условного 
контура водонефтяного контакта (ВНК) по аналогии 
с Юрубченским месторождением было принято, что 
высота прогнозных залежей не должна превышать 
200–250 м. Выделено два таких участка.

В крайней северо-западной части расположен 
Ириткинский участок, который с юго-востока огра-
ничен одноименным разломом, установленным по 

комплексу сейсморазведочных данных и геологиче-
ской съемки. Условный контур продуктивности при-
нят на абсолютной отметке −3800 м. Площадь участка 
составляет 1040 км2.

Второй, Панонгинский, расположен юго-восточ-
нее Ириткинского участка, с юга ограничен однои-
менным субширотным разломом, выявленным по 
данным сейсморазведки и геологической съемки.  
С запада и востока контролируется субмеридиональ-
ными разломами: западный выделен по комплексу 
сейсморазведки и геологической съемки, восточ-
ный — по сейсморазведочным данным и магнито-
метрии. Условный контур продуктивности принят на 
абсолютной отметке −3600 м. Площадь участка равна 
1574 км2.

К юго-востоку от Панонгинского участка в ри-
фейском НГК выделяется самый крупный перспек-
тивный участок — Могдынский, ограниченный с вос-
тока и юго-востока зоной выклинивания рифейских 
отложений, а с северо-запада — изогипсой −3500  м. 
Условно можно предположить, что этому участку бу-
дет соответствовать структурно-тектоническая ло-
вушка с высотой условной залежи 200 м, приурочен-
ная к рифейскому эрозионному выступу. Площадь 
участка составляет 4281 км2.

На юго-восточном ограничении  Наканновской 
площади выделен Южно-Наканновский перспектив-
ный участок. Это наиболее возвышенная часть пер-
спективной территории, здесь прогнозируется на-
личие залежей в вендских терригенных отложениях. 
Площадь перспективного участка оценена в 1848 км2.

Прогноз перспективных участков в венд-ниж-
некембрийских карбонатных отложениях основан 
на анализе структурного плана по ОГ II и разломной 
тектонике района. Структурный план по ОГ II (кровля 
подсолевых нижнекембрийских отложений) в целом 
аналогичен ОГ КВ. Абсолютные отметки изменяются 
от −2100  м в крайней юго-восточной части площа-
ди до −4200 м в северо-западной. Градиент падения 
составляет 8,24  м/км, что несколько меньше, чем у 
предвендской эрозионной поверхности. Это связано 
с незначительным ростом толщины верхневендских 
подсолевых карбонатных отложений, которые имеют 
тенденцию к увеличению в северо-западном направ-
лении, что наглядно проиллюстрировано на карте 
толщин между горизонтами КВ и II.

На структурной карте по ОГ II можно выделить 
пять перспективных в нефтегазоносном отношении 
участков. Два из них в плане почти совпадают с пер-
спективными участками на рифейском НГК и пред-
ставлены структурно-тектоническими ловушками, 
ограниченными по восстанию тектоническими на-
рушениями и замкнутыми по изогипсе условного 
контура продуктивности (рис.  5). Для венд-нижне-
кембрийских карбонатных отложений Ириткинского 
участка условный контур продуктивности принят на 
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Рис. 4.  
Fig. 4. 

Структурная карта по отражающему горизонту КВ
Depth map of KB reflection horizon
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1 — контур Наканновской площади; 2 — линии сейсмических профилей; 3 — восточная граница 
выклинивания рифейских отложений; 4 — разломы, выделенные по комплексу геолого‑геофизиче-
ских методов; 5 — дайки, выделенные по данным магнитометрии; 6 — скважины глубокого бурения  
(Хл — Холокитская, Мор — Моровская, Хн — Хонская); 7 — перспективные участки (1 — Ириткинский, 
2 — Панонгинский, 3 — Могдынский, 4 — Южно‑Наканновский)

1 — Nakannovksy area outline; 2 — seismic lines; 3 — eastern boundary of the Riphean pinch‑out line; 
4 — faults identified using geological and geophysical dataset; 5 — dikes identified using magnetometry 
data; 6 — deep wells (Хл — Kholokitsky, Мор — Morovsky, Хн — Khonsky); 7 — promising areas (1 — 
Iritkinsky, 2 — Panonginsky, 3 — Mogdynsky, 4 — South Nakannovsky)
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Рис. 5.  
Fig. 5. 

Карта перспектив нефтегазоносности Наканновской площади и рекомендации по дальнейшим геолого‑разведочным работам
Map of hydrocarbon potential of the Nakannovsky area and recommendations on further exploration and prospecting activities
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Границы перспективных участков (1, 2): 1 — выделенных в рифейских и вендских терригенных отложениях (1 — Ириткинский, 
2 — Панонгинский, 3 — Могдынский, 4 — Южно‑Наканновский), 2 — выделенных в венд‑нижнекембрийских отложениях (1 — 
Ириткинский, 2 — Панонгинский, 3 — Северо‑Таймуринский, 4 — Чонский, 5 — Южно‑Наканновский); 3 — точки заложения пара-
метрических скважин; 4 — контуры первоочередных участков для проведения площадных сейсмических работ.
Остальные усл. обозначения см. на рис. 4

Boundaries of promising areas (1, 2): 1 — identified in Riphean and Vendian series (1 — Iritkinsky, 2 — Panonginsky, 3 — Mogdynsky, 
4 — South Nakannovsky), 2 — identified in Vendian‑Lower Cambrian series (1 — Iritkinsky, 2 — Panonginsky, 3 — North Taimurinsky, 
4 — Chonsky, 5 — South Nakannovsky); 3 — stratigraphic well locations; 4 — outlines of priority areas for areal seismic surveys.
For other Legend items see Fig. 4

абсолютной отметке −3400  м. Площадь участка со-
ставляет 827 км2.

Панонгинский перспективный участок ограни-
чен Ириткинским и Панонгинским разломами и ус-
ловным контуром ВНК, проведенным по изогипсе 
−3300 м. Площадь участка равна 1551 км2.

Северо-Таймуринский перспективный участок с 
юга ограничен одноименным широтным разломом, 
выделенным по данным сейсморазведки и геоло-
гической съемки. С востока контролируется мери-
диональными разломами, установленными по сей-
сморазведочным и магниторазведочным данным. 
Условный контур продуктивности принят на абсо-
лютной отметке −2700 м. Площадь участка составляет 
2256 км2.

Чонский перспективный участок выделен на 
месте Чонского тектонического блока, с севера и 
юга ограниченного тектоническими нарушениями 
субширотного простирания, соответственно Севе-
ро-Таймуринским и Чонским. С востока экранирую-
щими являются нарушения меридионального про-
стирания, на западе контур условного ВНК проведен 
по изогипсе −2500 м. Площадь Чонского перспектив-
ного участка составляет 1814 км2.

На юго-восточном ограничении Наканновской 
площади, в наиболее возвышенной части перспек-
тивной территории выделен Южно-Наканновский 
перспективный участок. Здесь прогнозируется рас-
пространение карбонатных коллекторов в венд-ниж-
некембрийских отложениях. Контур условной про-
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дуктивности проведен по изогипсе −2200 м. С учетом 
этого площадь выделяемого перспективного участка 
оценена в 3899 км2.

По комплексу геофизических методов выполне-
на прогнозно-поисковая интерпретация физико-хи-
мических полей и выделены три зоны потенциаль-
ного нефтегазонакопления в рифейских и вендских 
терригенных отложениях (рис. 6  А) и аналогичные 
им зоны в венд-нижнекембрийских (см.  рис.  6  B). 
Большая их часть совпадает в плане с выделенны-
ми перспективными участками, показанными на 
рис.  5. При интерпретации использовался метод, 
основанный на принципе прямых аналогий с эта-
лонами или схожими объектами в других регионах. 
Среди множества вариантов технической реализа-
ции данного метода, базирующихся на различных 

алгоритмах классификации, распознавания образов, 
проверки статистического соответствия и т. д., были 
реализованы два последних алгоритма — «проверка 
статистического соответствия геофизических полей 
эталонным объектам» и метод «распознавания об-
разов». В качестве эталонов были выбраны место-
рождения, расположенные относительно недалеко 
от Наканновской площади: Собинско-Пайгинское и 
им. Лисовского — газонефтяные, им. Савостьянова и 
Северо-Талаканское — нефтяные, Чаяндинское и Пе-
ледуйское — газовые, Верхнечонское и Вакунайско-  
Тымпучиканское — газоконденсатно-нефтяные.

Заключение
Анализ материалов по новым структурным 

построениям, выделенным перспективным участ-

Рис. 6.  
Fig. 6. 

Карты прогноза зон нефтегазонакопления в отложениях рифея и терригенного комплекса венда (А), венда – нижнего кембрия (B)
Maps of oil and gas accumulation zones prediction for the deposits of Riphean and Vendian terrigenous sequence (A), Vendian – Lower 
Cambrian (B) 
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изогипсы горизонтов КВ (A) и II (B), км.
Остальные усл. обозначения см. на рис. 4

1 — zones of oil and gas accumulation (I — Iritkinsky‑Panonginsky, II — Taimurinsky‑Chonsky, III — South Nakannovsky); 2 — 
structural contours of КВ (A) and II (B) horizons, km.
For other Legend items see Fig. 4
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кам, которые с некоторой долей условности можно 
отождествить с прогнозными структурно-тектони-
ческими ловушками, а также с учетом информации 
по аэрогеофизической съемке и неотектоническому 
анализу, позволил наметить в пределах Наканнов-
ской площади зоны нефтегазонакопления II порядка: 
Ириткинско-Панонгинскую, Таймуринско-Чонскую 
и Южно-Наканновскую. В результате проведенных 
геофизических исследований в пределах Наканнов-
ской площади намечены первоочередные геоло-
го-разведочные работы на территории предложен-
ных лицензионных участков с целью их дальнейшего 
геологического изучения и оценки нефтегазонос-
ности (см. рис. 5). В пределах наиболее перспектив-
ных территорий выделены первоочередные участки 
для проведения площадных сейсмических работ: 
Ириткинско-Паногинский, Северо-Могдынский, 
Южно-Могдынский, Северо-Таймуринский и Южно- 
Накановский с площадью от 1270 до 4770 км2. Пред-
лагается также пробурить пять параметрических 
скважин на сейсмических профилях (самая юго-вос-

точная из них находится на северном окончании 
Присаяно-Ленского регионального сейсмического 
профиля) наиболее приподнятых участках прогноз-
ных ловушек УВ (см.  рис.  5) для изучения строения 
и оценки перспектив нефтегазоносности разрезов 
рифейских, вендских, кембрийских и ордовикских 
отложений.

Исследования проводились специалистами  
ОАО «Якутскгеофизика» и ФГБУ «ВСЕГЕИ» по заказу 

 Иркутскнедра в рамках государственного  контракта 
по изучению Наканновской площади, а также 

специалистами ИНГГ СО РАН в рамках проекта 
НИР IX.131.1.2. «Построение моделей геологического 
строения и оценка перспектив  нефтегазоносности 

фанерозойских и неопротерозойских осадочных 
комплексов Лено-Тунгусской НГП для формирования 

программы геологоразведочных работ  
и лицензирования недр»  

(№ государственной регистрации  
ААА-А16-11622810031-2)
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