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Главная цель – оценить нефтегазоносность фундамента Южной части Сибирской платформы как
дополнительного источника для многолетнего наполнения углеводородным сырьем трубопровода
Восточная Сибирь–Тихий океан. Месторождения, открытые в осадочном чехле на Сибирской
платформе, по своим первоначальным запасам значительно уступают месторождениям Западной
Сибири и Поволжья. В последних месторождениях за счет бурения глубоких скважин установлена
их связь с фундаментом, и запасы там естественно пополняются. На Сибирской платформе бурение
скважин на многих месторождениях обычно заканчивалось на границе “чехол–фундамент” (на са-
мом продуктивном уровне). Признаки, указывающие на нефтегазоносность фундамента в скважи-
нах, имеются: присутствие в гранитоидах “черных” цирконов, содержащих радиоактивные элемен-
ты, наличие многоэтажных нефтяных залежей, сопряженных с глубинными разломами, мантийные
флюиды, содержащие в своем составе водород и жидкие углеводороды. Исходя из множества пере-
численных признаков, которые указывают на перспективность фундамента, следует изменить су-
ществующую методику поисково-оценочных работ на нефть в осадочном чехле и переориентиро-
ваться на поиски тяжелой глубинной нефти в породах фундамента.
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Наполнение углеводородным сырьем трубо-
провода Восточная Сибирь–Тихий океан потре-
бует значительных ресурсов и мобилизации неф-
тегазового комплекса Сибирской платформы
(рис. 1) [1], как за счет эксплуатации месторожде-
ний с “легкой нефтью” в осадочном чехле платфор-
мы, так и с поисками глубинных месторождений с
“тяжелой нефтью” непосредственно в кристалли-
ческих породах фундамента. Месторождения, от-
крытые в осадочном чехле на Сибирской плат-
форме, по своим первоначальным запасам значи-
тельно уступают месторождениям Западной
Сибири и Поволжья. В последних месторождени-
ях за счет бурения глубоких скважин установлена
их связь с фундаментом, и запасы там естествен-
но пополняются. На Сибирской платформе буре-
ние скважин на многих месторождениях обычно
заканчивалось на границе “чехол–фундамент”
(на самом продуктивном уровне). В кристалличе-
ских породах фундамента скважины не бурились
(за исключением нескольких скважин на Верхне-

Чонском и Даниловском месторождениях).
На Верхне-Чонском месторождении на глубине
1950 м породы фундамента представлены грани-
тоидами. В верхней части цоколя гранитоиды вы-
ветрелые, разуплотненные. В них отмечаются
контракционные трещины и пустоты. Мощность
коры выветривания доходит до 34 м. Вскрытая
толща фундамента составляет от 1 до 93.4 м.
Из пород фундамента на Верхне-Чонском место-
рождении получен приток нефти [2]. На Дани-
ловском месторождении в фундаменте на глубине
1650 м вскрыты граниты, гранодиориты, гранито-
гнейсы и хлоритовые сланцы. Верхняя часть фун-
дамента в результате длительного перерыва в
осадконакоплении сложена гетерогенными об-
разованиями коры выветривания, мощностью
(по данным ГИС) до 6 м. По ГИС породы харак-
теризуются высокими значениями БК, НГК, низ-
кими – АК. Вскрытая толщина фундамента от 13 м
(скв. 3) до 57 м (скв. 10).

Следует заметить, что признаки, указывающие
на нефтегазоносность в фундаменте, в скважинах
имеются, если даже судить о присутствии в гра-
нитоидах “черных” цирконов [3], окраска кото-
рых обусловлена содержанием в них радиоактив-
ных элементов. Следовательно, на потенциально
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перспективных площадях надо обязательно изу-
чать кристаллический фундамент на сотни мет-
ров и более с целью вскрытия вероятной аллох-
тонной расслоенности кристаллических пород –
зон разуплотнения и нижних горизонтов осадоч-
ного чехла и выявления многоэтажных нетради-

ционных поднадвиговых автохтонных нефтяных
залежей. Применение метода частотно-резонанс-
ной обработки и интерпретации спутниковых
снимков и фотоснимков позволит изучить глу-
бинное строение структуры месторождения,
определить наличие расслоенности, выявить ка-

Рис. 1. Схема размещения месторождений южной части Лено-Тунгусской НГП (составил В.Н. Ларкин, 2012 г.). 1, 2 –
границы: 1 – крупных тектонических элементов, 2 – Лено-Тунгусской НГП; 3–7 – месторождения: 3 – нефтяные, 4 –
нефтегазовые, газонефтяные, 5 – газовые, 6 – газоконденсатные, 7 – нефтегазоконденсатные; 8 – новые поисковые
скважины с притоками нефти. 1–64 – месторождения: 1 – Куюмбинское (НГК), 2 – Юрубчено-Тохомское (НГК), 3 –
Оморинское (НГК), 4 – Борщевское (Н), 5 – Камовское (Н), 6 – Шушукское (ГН), 7 – Имбинское (Г), 8 – Агалеев-
ское (Г), 9 – Берямбинское (ГК), 10 – Абаканское (Г), 11 – Собинское (НГК), 12 – Пайгинское (НГК), 13 – Абайское
(ГК), 14 – Братское (ГК), 15 – Атовское (НГК), 16 – Ангаро-Илимское (Г), 17 – Левобережное (Г), 18 – Ангаро-Лен-
ское (ГК), 19 – Ковыктинское (ГК), 20 – Чиканское (ГК), 21 – Заславское (ГК), 22 – Знаменское (Г), 23 – Нарьягин-
ское (Г), 24 – Тутурское (ГК), 25 – Марковское (НГК), 26 – Северо-Марковское (Н), 27 – Ярактинское (НГК), 28 –
Дулисьминское (НГК), 29 – Аянское (Г), 30 – Западно-Аянское (НГК), 31 – Пилюдинское (Н), 32 – Даниловское
(ГН), 33 – Санарское (Н), 34 – им. Н. Лисовского (ГН), 35 – им. Б. Синявского (Н), 36 – им. Савостьянова (Н), 37 –
Северо-Вакунайское (Н), 38 – Вакунайское (НГК), 39 – Верхнечонское (НГК), 40 – Тымпучиканское (НГК), 41 –
Верхне-Пеледуйское (ГК), 42 – Пеледуйское (ГК), 43 – Талаканское (НГК I), 44 – Северо-Талаканское (Н), 45 – Юж-
но-Талаканское (НГК), 46 – Алинское (ГН), 47 – Восточно-Алинское (НГК), 48 – Чаяндинское (НГК), 49 – Чайкин-
ское (ГК), 50 – Среднеботуобинское (НГК), 51 – Тас-Юряхское (НГК), 52 – Бесюряхское (Г), 53 – Мирнинское (НГ),
54 – Маччобинское (НГ), 55 – Иреляхское (НГК), 56 – Нелбинское (Г), 57 – Северо-Нелбинское (ГК), 58 – Станах-
ское (НГ), 59 – Иктехское (НГК), 60 – Верхневилючанское (НГК), 61 – Вилюйско–Джербинское (Г), 62 – Хотого-
Мурбайское (Г), 63 – Отраднинское (ГК), 64 – Бысахтахское (ГК).

96�

60�

56�

52�

102� 108� 114� 120�

Курейская синеклиза

Байкитская
антеклиза (НГО)

Байкитская
антеклиза (НГО)

Байкитская
антеклиза (НГО)

Катангская
седловина (НГО)

Катангская
седловина (НГО)

Катангская
седловина (НГО)

Непско-Ботурбинская

антеклиза (Н
ГО)

Непско-Ботурбинская

антеклиза (Н
ГО)

Непско-Ботурбинская

антеклиза (Н
ГО)

Присаяно-Енисейская
синеклиза (НГО)

Присаяно-Енисейская
синеклиза (НГО)

Присаяно-Енисейская
синеклиза (НГО)

Ангаро-Ленская
ступень
(НГО)

Ангаро-Ленская
ступень
(НГО)

Ангаро-Ленская
ступень
(НГО)

Предпатомский
краевой прогиб

(НГО)

Предпатомский
краевой прогиб

(НГО)

Предпатомский
краевой прогиб

(НГО)

БайкитБайкитБайкит

БратскБратскБратск Усть-КутУсть-КутУсть-Кут

ИркутскИркутскИркутск

11

111111

121212

Срз-1Срз-1Срз-1

Срз-1Срз-1Срз-1

Чиг-188Чиг-188Чиг-188

МирныйМирныйМирный

ЛенскЛенскЛенск22

77 88 99

101010

151515

131313

171717

141414
161616

212121

181818

222222

232323

242424

252525
262626

272727 292929

282828
303030 313131

323232

414141464646

424242 494949

474747
454545

434343
444444404040

484848

505050
515151

525252

595959
53�5853�5853�58

626262

636363

606060
616161

646464

333333

353535 363636 373737

343434
393939

383838

202020

191919

р. Ангара
р. Ангара
р. Ангара

р. Чуна
р. Чуна
р. Чуна

р. 
Ока

р. 
Ока

р. 
Ока

р. Л
ена

р. Л
ена

р. Л
ена

оз.
 Байкал

оз.
 Байкал

р. Под. Тунгуска
р. Под. Тунгуска
р. Под. Тунгуска

р. Ниж Тунгуска

р. Ниж Тунгуска

р. Ниж Тунгуска р. Вилюй
р. Вилюй
р. Вилюй

р. 
Лен

а

р. 
Лен

а

р. 
Лен

а

22

44

33

55

1

2

3

4

5

6

7

8



20

ДОКЛАДЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. НАУКИ О ЗЕМЛЕ  том 492  № 1  2020

СКВОРЦОВ

налы вертикальной миграции глубинных (50–
60 км) мантийных флюидов, содержащих в своем
составе водород и жидкие углеводороды, и зафик-
сировать на резонансных частотах положение
нефти, газа, конденсата в определенном интерва-
ле. Подобные работы в свое время были проведе-
ны на шельфе Вьетнама и Украинском щите [4] и
привели к открытию месторождений. Новые дан-
ные по глубинной зональности образования угле-
водородов, полученные автором в процессе термо-
динамического моделирования месторождений
Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции,
полностью подтвердили полигенез нефти и газа
при их образовании, о существовании которого
ранее и сейчас постоянно упоминается в работах
[5]. Было установлено, что на дне водоема скап-
ливаются метан и органическое вещество, на глу-
бине 60–100 м из жидких углеводородов алканов
появляется пентан C5H12, на 250 м – гексан C6H14,
на 2000 м – гептан C7H16, на 3100 м – октан C8H18
и на 3800 м – нонан C9H20, на глубине 13 км – де-
кан C10H22, на 14 км – ундекан C11H24 и на 15 км,
вместе с жидкими алканами – от додекана C12H26
до пентадекана C15H32 отмечается группа твердых
углеводородов от гексадекана С16H34 до октадекана
C18H38, а на 25 км – изопреноиды от C19H40 нонаде-
кана до C24H50 тетракозана. Сопоставляя петрогра-
фические наблюдения с данными моделирования,
становится очевидным, что существуют, по-види-
мому, и несколько генераций битума: самая ран-
няя – сингенетична осадконакоплению в лагуне,
вторая образуется в результате эпигенетической
перекристаллизации осадочных пород и третья
(основная, поздняя) связана с глубинным ман-
тийным флюидом. Именно этой генерацией би-
тума совместно с хлоритом и карбонатом оказы-
ваются залеченными трещины в породах фунда-
мента. Температура гомогенизации флюидных
включений в обломках минералов из залеченных
трещин в кристаллических породах фундамента в
скважине 25 (Верхне-Чонское месторождение)
равна 300–270°С [2]. Вверх по разрезу в породах
осадочного чехла температура уменьшается до
90°С. Определения абсолютного возраста нафти-
дов из Сибирской платформы показаны в работе
[6], из которой следует, что в керитах содержится
повышенное количество урана (0.1–0.2%) и от-
сутствует радиогенный свинец. Это свидетель-
ствует о том, что образоваться кериты могли ме-
нее 50 млн. лет тому назад в кайнозое на глубинах
13–15 км в кристаллических породах фундамента
и по глубинным листрическим разломам во флю-
иде подниматься вверх к поднадвиговым ловуш-
кам. О глубинном происхождении углеводород-
ных флюидов свидетельствуют и данные, кото-
рые указывают на сходство трендов в
распределении РЗЭ в керитах из осадочных пород
на Даниловской и Верхне-Чонской площадях

Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области
и кимберлитах мира. Углеводородные газы и
нефть тесно связаны с мантийным флюидом, о
чем свидетельствует и поступление метана вместе
с его ближайшими гомологами, зафиксирован-
ное в газово-жидких включениях в породах из зон
глубинных разломов [6, 7]. На присутствие угле-
водородов в мантии указывает их нахождение
вместе с неорганическими газами (H2, N2, CO2,
CH4, He) в мантийных ксенолитах [8] и алмазах
(CO2, CO, N2, H2, CH4, C2H6) из кимберлитовых
трубок Сибирской платформы [9]. В смеси с угле-
водородными газами CH4 (75.82%) и его гомоло-
гами C1–C5 (7.57%) – в венд-кембрийских отло-
жениях на ряде месторождений нефти и газа при-
сутствуют неорганические газы (в среднем, в об. %):
N2 9.20; CO2 6.08; H2 0.18; Ar 0.12 [10]. Вместе с
другими газами (H2O, He и др.) они, по-видимо-
му, представляют неорганическую ветвь мантий-
ного флюида, ведущая роль в котором принадле-
жит парам воды – переносчику различных эле-
ментов вверх по глубинным разломам.

Подтверждением сказанному являются мно-
гочисленные примеры в других хорошо изучен-
ных регионах, где скопления нефти и газа при-
урочены не только к базальным горизонтам оса-
дочного чехла (Североморские месторождения и
др.), но очень часто залегают ниже – в кристалличе-
ских породах фундамента на глубинах 300–1500 м,
иногда и глубже, как, например, в месторождени-
ях Эдисон, Мара, Ла-Пас, Оймаш, Белый Тигр,
Еллей-Игайское, Тутома, Молоическое, Маун-
тин-Вью, Лубны, Костеляны, Нойленбах, Хух-
рянское. При этом вторичная пористость и про-
ницаемость пород бывают настолько большими,
что скважины фонтанируют нефтью с дебитом до
5000 т в сутки.

Учитывая, что ситуация с добычей нефти и га-
за в Восточной Сибири в настоящее время далека
от совершенства: поиски, разведка, добыча ведут-
ся только в пределах осадочного чехла на неглу-
боких горизонтах, и надеяться на то, что подсчи-
танных запасов хватит на 5–10 лет, чтобы загру-
зить нефтегазопровод Восточная Сибирь–Тихий
океан, можно ошибиться. Это наглядно подтвер-
ждается прогнозом, сделаным специалистом Ин-
ститута нефтегазовой геологии и геофизики им.
А.А. Трофимука СО РАН доктором экономиче-
ских наук И.В. Филимоновой [11]. По словам
специалиста, разработка крупных залежей Во-
сточной Сибири и Якутии, открытых в 1980-е го-
ды, уже вышла на проектную мощность. К таким
объектам относятся три месторождения: Ванкор-
ское (Красноярский край), Верхнечонское (Ир-
кутская область) и Талаканское (Якутия). Это
значит, что в ближайшие годы добыча нефти на
них останется на стабильном уровне, а пик добы-
чи будет достигнут 2023 г. и составит 63–64 млн.
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тонн в год и далее начнет сокращаться. Но даже
если активно вводить в разработку трудноизвле-
каемые запасы, этот уровень можно будет удер-
жать до 2026 г., заявляет И.В. Филимонова. Но
далее без принятия дополнительных мер добыча
нефти на уже эксплуатируемых месторождениях
будет планомерно снижаться.

И чтобы запасы углеводородного сырья посто-
янно прирастали, надо заранее думать о поисках
глубинной большой тяжелой нефти в кристалли-
ческих породах фундамента, а признаки, указы-
вающие на ее присутствие, имеются.

Для оценки нефтегазоносности фундамента
Сибирской платформы предлагается провести
дополнительно комплекс работ в следующей по-
следовательности:

1. Выявить наиболее крупные многоэтажные
месторождения в осадочном чехле платформы,
приуроченные к определенным участкам земной
коры, которые контролируются глубинными
мантийными разломами северо-восточного на-
правления (например, Верхне-Чонское, Дани-
ловское, Вакунайское, Марковское, Аянское, Ду-
лисьминское месторождения). Все они находятся
в пределах Непско-Ботуобинской нефтегазонос-
ной области как одной из наиболее перспектив-
ных в юго-восточной части Сибирской платфор-
мы вблизи ее границы с Предпатомским краевым
прогибом. Глубинные разломы здесь выполняют
роль коровых волноводов и являются прямыми
поставщиками углеводородов из мантии. О суще-
ствовании прямой связи многоэтажных залежей
нефти и газа с разломами постоянно упоминается
в работах [12].

2. На выбранных участках месторождений ре-
комендуется провести вертикальное электроре-
зонансное зондироваие и сканирование разреза
частотно-резонансным методом обработки спут-
никовых снимков и фотоснимков с целью опре-
деления глубин залегания и мощностей различ-
ных пород, прогнозируемых залежей углеводоро-
дов и, по возможности, других полезных
ископаемых.

3. Только после того, как будут частично пред-
варительно выявлены перспективные участки,
начать бурить на них первые единичные глубокие
скважины с вхождением в породы кристалличе-
ского фундамента до 200–500 м, а в отдельных
случаях и больше. Бурение колонковое обяза-
тельно контролировать опробованием, что, к со-
жалению, не было сделано в период предыдущих
работ. А сейчас это придется делать, чтобы оце-
нить нефтегазовый потенциал фундамента.

4. Из отобранных со скважин проб изготовить
шлифы для минералого-петрографического, гео-
химического и физико-механического изучения
пород: в первую очередь сделать рентгеновский
количественный фазовый анализ состава пород,

газов (H2, N2, CO2, CH4, H2S, He) и количествен-
но-спектральный анализ наTh, U, PЗЭ, La, Nd,
Eu, Sc, Hf и Hg, Sb, As, Se, Zn, Pb, Cu, Mo, V, Ni.
Перечень указанных элементов позволит одно-
значно определить состав флюида, его источник
и оценить потенциальную нефтегазоносность
фундамента, а обнаруженные положительные
аномалии европия [13, 14], ванадия, никеля и раз-
личные сочетания мультипликативных и адди-
тивных ореолов определяемых элементов кон-
кретно укажут на возможное присутствие глубин-
ных залежей нефти, сформированных в нижних
частях земной коры и ниже. При выявлении в
нефти повышенных содержаний Ni, Co, Cr, V и
платиноидов можно будет сделать вывод и об
“ультрабазитовой” геохимико-металлогенической
специализации нефти [15] и ее глубинном проис-
хождении. Определения механических свойств
пород позволят выявить места сосредоточения
благоприятных нефтяных коллекторов в кристал-
лических породах фундамента и глубину залега-
ния. Согласно термодинамическому моделирова-
нию, глубина основных залежей тяжелой нефти,
которую предстоит разрабатывать, будет нахо-
диться в интервале 11–15 км в ловушках среди
трещиноватых гранитоидных пород фундамента.
И как показывает мировая практика, разработка
нефтяных месторождений в фундаменте эконо-
мически выгодна, так как запасы нефти и газа на
месторождениях неисчерпаемы, периодически
восполняются и наполнению углеводородным
сырьем трубопровода Восточная Сибирь–Тихий
океан ничего не угрожает.
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ASSESSMENT OF OIL AND GAS POSSIBILITY 
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The main goal is to assess the oil and gas potential of the foundation of the southern part of the Siberian Plat-
form, as an additional source for the long-term filling of the East Siberia-Pacific Ocean pipeline with hydro-
carbons. The deposits discovered in the sedimentary cover on the Siberian platform are significantly inferior
to the deposits of Western Siberia and the Volga region in their initial reserves. In the latter fields, due to the
drilling of deep wells, their connection with the foundation has been established and the reserves there are
naturally replenished. On the Siberian platform, well drilling, in many fields, usually ended at the “cover-
foundation” boundary (at the most productive level). Signs indicating the oil and gas potential of the base-
ment in the wells are: the presence of black zircons in the granitoids containing radioactive elements, the pres-
ence of multistory oil deposits associated with deep faults, mantle f luids containing hydrogen and liquid hy-
drocarbons. Based on the many listed signs that indicate the prospects of the foundation, the existing meth-
odology for prospecting and evaluating oil in the sedimentary cover should be changed and reoriented to
search for heavy deep oil in the rocks.

Keywords: oil, gas, foundation, Siberian platform
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