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РЕЗЮМЕ. Цель. Изучение площади распространения, мощностей и перспектив нефтегазоносности ри-
фейских отложений на территории Сибирской платформы. Методы. Анализ зависимости приуроченности 
месторождений нефти и газа, нефтегазоносных областей к определенному типу структурно-тектонических 
зон, обусловливающий возможность корреляции взаимосвязи и взаимообусловленности тектонического 
строения структур, литолого-фациального состава и мощности рифейских нефтегазоносных толщ. Выделе-
ние региональных нефтегазоносных комплексов различных стратиграфических диапазонов на территории 
Сибирской платформы. Результаты. Территория Сибирского кратона характеризуется блоковым строе-
нием. В рифее западный мегаблок платформы претерпел масштабное раскалывание, приведшее к образо-
ванию крупнейших рифтогенных мегасистем: Байкало-Енисейской перикратонной и Ангаро-Котуйской ин-
кратонной. Первая протягивается в меридиональном направлении почти на 2,5 тыс. км при ширине в 250–
400 км и состоит из двух осевых систем: Турухано-Норильской и Енисейского кряжа – и четырех их обрам-
ляющих: Приенисейской, Присаяно-Енисейской, Худосейской и Предъенисейской. По сейсморазведочным 
материалам в отдельных блоках этой системы мощность рифейских отложений может достигать 12–13 км. 
Рифты как наиболее проницаемые структуры литосферы создают оптимальные условия для транзита глу-
бинных флюидных потоков, им принадлежит важнейшая роль в процессах нафтидогенеза осадочных бас-
сейнов, которые, как правило, формируются над рифтами после завершения фазы их активного расшире-
ния. Это подтверждается открытием многочисленных месторождений углеводородов, связанных с ри-
фейскими, рифей-вендскими и венд-кембрийскими нефтегазоносными комплексами, в том числе уникаль-
ного по возрасту и масштабам Юрубчёно-Тохомского ареала нефтегазонакопления. Выводы. Рифейские 
толщи на Сибирской платформе распространены очень широко. Все структуры, к которым приурочены 
наиболее перспективные нефтегазоносные области (и, соответственно, месторождения нефти и газа), яв-
ляются надрифтовыми и характеризуются большими мощностями рифейских отложений. Поэтому можно 
говорить о перспективности рифейских отложений для поисков месторождений нефти и газа .  
Ключевые слова: Сибирская платформа, рифей, рифтогенные системы, перикратонные и инкратонные 
рифты, антеклизы, передовые прогибы, авлакогены, региональные нефтегазоносные комплексы, 
нефтегазоносные области, месторождения нефти и газа. 
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OIL AND GAS CONTENT OF THE SIBERIAN PLATFORM RIPHEAN DEPOSITS 
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ABSTRACT. The Purpose of the paper is to study the distribution, thickness and potential of the oil and gas content 
of the Riphean deposits on the Siberian platform. Methods. The study employs the analysis of the dependence of 
the association of oil and gas fields, and petroleum areas to a certain type of structural-tectonic zones. It enables 
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the correlation of relationship and interdependence of tectonic structure, lithologic and facies composition and thick-
ness of the Riphean oil and gas bearing strata. Regional petroleum plays of different stratigraphic ranges have been 
also identified on the territory of the Siberian platform. Results. The territory of the Siberian craton is characterized 
by a block structure. In the Riphean the Western megablock of the platform underwent a large-scale rifting resulted 
in the formation of the largest rift megasistems: the Baikal - Yenisei pericratonic and the Angara-Kotuy incratonic. 
The first extends almost 2.5 thousand km in the meridian direction, has the width of 250-400 km and consists of 
two axis systems (Turukhano-Norilskaya and the Yenisei ridge) and four framing areas (the Priyeniseyskaya, 
Prisayn-Yeniseyskaya, Khudoseyskaya and Pre-Yeniseyskaya). The materials of seismic explorations performed 
in some blocks of the system show that the thickness of Riphean deposits can reach up to 12-13 km. Rifts as the 
most permeable lithospheric structures create optimal conditions for the transit of deep fluid flows, which play a 
critical role in the naftidogenesis processes of sedimentary basins. The latter are formed as a rule above the rifts 
after the termination of their active expansion phase. This is proved by the discovery of numerous deposits of 
hydrocarbons related to the Riphean, Riphean-Vendian and Vendian-Cambrian petroleum systems including the 
Yurubcheno – Tokhomskoye petroleum accumulation area, which is unique in age and scale. Conclusions. The 
Riphean strata are widespread on the Siberian platform. All structures associated with the most promising oil and 
gas regions (and, accordingly, oil and gas fields) are above rift and featuring thick Riphean deposits. Therefore, it 
can be concluded on the prospects of Riphean deposits for oil and gas exploration. 
Keywords: Siberian platform, Riphean, rift systems, and pericratonic and incratonic rifts, anteclise, foretroughs, 
avlakogene, regional petroleum play, oil and gas areas, oil and gas fields   
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Введение 

Рифейские толщи, широко разви-
тые на территории Сибирской плат-
формы (СП), являются самыми 
древними нефтегазоносными отложени-
ями на планете (рис. 1).  

К ним приурочен гигантский Куюм-
бинско-Юрубчено-Тохомский ареал 
нефтегазонакопления, являющийся уни-
кальным объектом не только для СП, но 
и для всей планеты. Отложения рифея 
отсутствуют лишь в центральной части 
платформы, вытянутой в субмеридио-
нальном направлении от р. Ангары на 
юге до р. Оленек на севере, а также в се-
веро-западной и северо-восточной ча-
стях, так как были размыты во время бай-
кальско-ранневендского перерыва. 

Рифейские палеобассейны отве-
чают контурам крупнейших отрицатель-
ных рифейских структур, расположенных 
преимущественно по окраинам СП и име-
ющих различную историю развития, что 
определило их выделение в качестве ос-
новных элементов структурно-фациаль-
ного районирования для рифейского вре-
мени: это Енисейский, Байкало-Патом-

ский и Анабарский регионы и отдельный 
Учуро-Майский регион, который вклю-
чает Юдомо-Майский прогиб и Учурскую 
плиту и соответствующие им одноимен-
ные структурно-фациальные зоны.  

В Енисейском регионе основным 
является фациальный район Енисей-
ского кряжа, где отложения рифея пред-
ставлены в наиболее полном объеме. На 
южном продолжении Енисейского кряжа 
находится район Бирюсинского Приса-
янья. Здесь разрезы рифейского ком-
плекса наиболее полно охарактеризо-
ваны в пределах Ийско-Урикского гра-
бена. 

В Туруханском районе, севернее 
Енисейского кряжа, известны лишь верх-
нерифейские образования. Северо-за-
пад платформы занимает Игаро-Нориль-
ский район, где разрезы рифея изучены 
в обнажениях и по скважинам в районе г. 
Игарки и вскрыты Полбанской парамет-
рической скважиной около г. Норильска.  

В восточной части платформы раз-
рез рифейских отложений вскрыт сква-
жинами глубокого бурения в пределах 
Алданской антеклизы, Учуро-Майской  
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Рис. 1. Схема структурно-фациального районирования Сибирской платформы.  
Рифейские отложения (Мельников Н.В., 2005) 

Структурно-фациальные регионы, районы и зоны (темно-серый цвет):  
1 – Учуро-Майский регион, зона: 1.1 – Учурская, 1.2 – Майская, 1.3 – Юдомо-Майская;  

2 – Енисейский регион, район: 2.1 – Игаро-Норильский, 2.2 – Туруханский, 2.3 – Енисейского кряжа,  
2.4 – Бирюсинского Присаянья, 2.5 – Байкитский район, зона: 2.5.1 – Юрубчено-Тохомская,  

2.5.2 – Тайгинская, 2.5.3 – Чадобецкая; 2.6 – Катангский район; 3 – Байкало-Патомский регион:  
3.1 – Байкальский район, 3.1.1 – Прибайкальская зона, 3.1.2 – Иркутская зона;  

3.2–3.6 – районы: 3.2 – Витимо-Чайский, 3.3 – Жуинско-Ленский, 3.4 – Предпатомский,  
3.5 – Березовский, 3.6 – Средневилюйский; 4 – Анабарский регион, район: 4.1 – Котуйский,  

4.2 – Куонамский, 4.3 – Уджинский, 4.4 – Оленекский, 4.5 – Лено-Анабарский 
Fig. 1. Map of structural-facial zoning of the Siberian platform.  

Riphean deposits (Melnikov N.V., 2005) 
Structural-facial areas, regions and zones (dark gray color): 1 – Uchur-Maisky area, zone:  

1.1 – Uchur, 1.2 – Maiskaya, 1.3 – Udoma-Maiskaya; 2 – Yenisei area, region: 2.1 – Igaro-Norilsksky,  
2.2 – Turukhansksky, 2.3 – Yeniseisky ridge, 2.4 – Biryusa Prisayan, 2.5 – Baikitskiy region, zone:  

2.5.1 – Yurubcheno-Tokhomskaya, 2.5.2 – Taiginskaya, 2.5.3 – Chadobetskaya; 2.6 – Katangsky region;  
3 – Baikal-Patoma area: 3.1 – Baikal region, 3.1.1 – Pribaikalskaya zone, 3.1.2 – Irkutsk zone;  
3.2–3.6 – regions: 3.2 – Vitim-Chaisky, 3.3 – Zhuin-Lena, 3.4 – Pre-Patoma, 3.5 – Berezovsky,  

3.6 – Middle-Viluy; 4 – Anabarsky area, region: 4.1 – Kotuy, 4.2 – Kuonamsky,  
4.3 – Udzhinsky, 4.4 – Oleneksky, 4.5 – Lena-Anabarsky 

 

впадины, на склоне Талаканского и Чай-
кинского поднятий, Предпатомского и 
Прибайкальского краевых прогибов. 
Наиболее полный разрез рифея на пло-
щади изучаемых территорий прогнозиру-
ется в Ыыгаттинской, Кемпендяйской 
впадинах, Предпатомском прогибе  

(Берёзовской и Нюйско-Джербинской 
впадинах). Общая мощность отложений 
рифея составляет от 5 до 12 км.  

Цель статьи заключается в анализе 
роли и значения рифтогенных мегаси-
стем в процессах нафтидогенеза и пер-
спективности широко распространенных 
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рифейских толщ для поисков месторож-
дений нефти и газа.  

Материалы и методы  
исследования 

В сложно построенных естествен-
ных разрезах крупных региональных 
структур, отличающихся чередованием 
нефтегазоносных формаций с осадоч-
ными или вулканогенно-осадочными 
формациями, не содержащими углево-
дородов, выделяют литолого-стратигра-
фические подразделения, которые со-
стоят из нескольких формаций или их ча-
стей. Такие литолого-стратиграфические 
подразделения А.А. Бакиров [1] предла-
гает называть нефтегазоносными ком-
плексами или региональными нефтега-
зоносными комплексами (РГНК). Сле-
дует отметить, что важной характеристи-
кой региональных нефтегазоносных ком-
плексов является возраст нефтегазонос-
ных формаций, то есть стратиграфиче-
ский признак.  

Древнейшие нефтегазоносные 
комплексы приурочены к Лено-Тунгус-
ской нефтегазоносной провинции СП, где 
выделено до 15 нефтегазоносных обла-
стей. 

Для каждой нефтегазоносной обла-
сти по результатам геологоразведочных 
работ установлены свои уровни промыш-
ленной нефтегазоносности – региональ-
ные нефтегазоносные комплексы. 
Наиболее перспективны Непско-Боту-
обинская, Ангаро-Ленская, Предпатом-
ская, Присаяно-Енисейская, Южно-Тун-
гусская, Байкитская и Катангская нефте-
газоносные области. Залежи нефти и 
газа установлены в рифейском, рифей-
вендском, вендском и верхневендско-
нижнекембрийском нефтегазоносных 
комплексах. 

На территории Восточной Сибири и 
Дальнего Востока выделяются несколько 
РГНК [2]: 

1. Рифейский нефтегазоносный 
комплекс перикратонных (краевых) и ин-
тракратонных рифейских бассейнов СП. 

 2. Вендский (венд-кембрийский) и 
кембрийский нефтегазоносные ком-
плексы Непско-Ботуобинской антеклизы, 
Катангской седловины, Ангаро-Ленской 
ступени и Предпатомского прогиба СП. 

3. Пермско-мезозойские газонос-
ные комплексы Вилюйской синеклизы и 
Предверхоянского прогиба СП. 

4. Мезозойские нефтегазоносные 
комплексы Енисей-Хатангского, Ана-
баро-Хатангского и Лено-Анабарского 
прогибов. 

5. Неогеновый нефтегазоносный 
комплекс острова Сахалин и прилегаю-
щего Охотоморского шельфа. 

6. Неогеновый газоконденсатный 
комплекс Магадано-Западнокамчатской 
депрессии и прилегающей части Охото-
морской плиты 

7. Кайнозойский газоносный ком-
плекс озера Байкал.  

В разрезе позднего докембрия в 
настоящее время представляется воз-
можным выделение рифейского – ри-
фей-вендского нефтегазоносного ком-
плекса, региональной покрышкой для ко-
торого служат галогенные и сульфатно-
карбонатные породы усольской свиты 
кембрия [2]. 

Детальная информация о строении 
рифейского комплекса в западной части 
СП получена в результате региональных 
нефтегазопоисковых и сейсморазведоч-
ных работ, по результатам которых про-
ведено сопоставление разрезов рифея 
Байкитской антеклизы, Чадобецкого под-
нятия и Катангской седловины.  

Самые древние отложения рифея 
на СП установлены в Катангской седло-
вине – это нижняя ереминская толща на 
границе с гранитоидами кристалличе-
ского фундамента, обширная площадь 
выхода которых на предвендскую эрози-
онную поверхность (по данным бурения 
многочисленных скважин) начинается на 
востоке Катангской седловины и распро-
страняется на всю Непско-Ботуобинскую 
антеклизу. 
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Ушиктинская толща верхов разреза 
среднего рифея Катангской седловины 
соответствует низам камовской серии 
Байкитского свода (мадринской и юруб-
ченской толщам), а аянская толща – вэд-
рэшевской толще. Мощности вскрытых 
стратиграфических подразделений опре-
делены по данным бурения, а сопостав-
ление выделенных толщ проведено с ис-
пользованием материалов гамма-каро-
тажа скважин.  

Продолжительность рифейского 
этапа (более 1 млрд лет) предполагает 
наличие в пределах СП разнообразных 
типов структурных зон, сформировав-
шихся в этот и последующие периоды. 
Рифейские отложения в пределах Си-
бирского кратона нередко имеют рифто-
вую природу, причем одна ветвь рифтов 
глубоко внедряется во внутренние обла-
сти кратона – инкратонные рифты, дру-
гая сопрягается с прогибами и трогами, 
обрамляющими кратон, и обладает чер-
тами структур океанического типа – пери-
кратонные рифты. 

Рифейские толщи рифтогенного 
типа широко представлены как обнажен-
ными, так и погребенными под венд-па-
леозойскими образованиями осадочного 
чехла. Отложения рифея выполняют пе-
рикратонные впадины и прогибы, круп-
ные внутрикратонные бассейны, авлако-
гены (палеорифты). Стратиграфический 
диапазон этого комплекса включает не 
только средне-верхнерифейские, но, по-
видимому, и нижнерифейские отложе-
ния, еще недостаточно изученные глубо-
ким бурением. 

Древнейшие нефтегазоносные 
комплексы СП приурочены к структурам 
Лено-Тунгусской синеклизы (соответ-
ственно, Лено-Тунгусской нефтегазонос-
ной провинции). Наиболее широко изу-
чены Непско-Ботуобинская, Ангаро-Лен-
ская, Байкитская, Собинская и Катанг-
ская, которые содержат 2/3 разведанных 
запасов углеводородного сырья Восточ-
ной Сибири. Общие ресурсы, по оценке 

ИГНГ СС РАН и СНИИГГИМСа, на терри-
тории и акватории Восточной Сибири и 
Дальнего Востока составляют: нефти – 
20–22 млрд т, попутного газа – 1,5–2,0 
трлн м3, свободного газа – 58–61 трлн м3, 
конденсата – 3–5 млрд т. 

Принимая во внимание данность, 
что большая часть месторождений угле-
водородов на СП приурочена к ри-
фейским и венд-кембрийским нефтегазо-
носным комплексам, тяготеющим к риф-
товым структурам, рассмотрим нефтега-
зоносность последних. Многие исследо-
ватели (Харахинов В.В и др.) отмечают, 
что рифты как наиболее проницаемые 
структуры литосферы создают опти-
мальные условия для транзита глубин-
ных флюидных потоков, им принадлежит 
важнейшая роль в процессах нафтидоге-
неза осадочных бассейнов, которые, как 
правило, формируются над рифтами по-
сле завершения фазы их активного рас-
ширения [3, 4]. 

Известно, что территория Сибир-
ского кратона характеризуется блоковым 
строением. Западный мегаблок в рифее 
претерпел масштабное раскалывание, 
приведшее к образованию крупнейших 
рифтогенных мегасистем: Байкало-Ени-
сейской перикратонной и Ангаро-Котуй-
ской инкратонной. Первая протягивается 
в меридиональном направлении почти 
на 2,5 тыс. км при ширине в 250–400 км и 
состоит из двух осевых систем: Туру-
хано-Норильской и Енисейского кряжа – 
и четырех их обрамляющих: Приенисей-
ской, Присаяно-Енисейской, Худосей-
ской и Предъенисейской. По сейсмораз-
ведочным материалам в отдельных бло-
ках этой системы мощность рифейских 
отложений может достигать 12–13  
км [3].  

Инкратонное рифтогенное раска-
лывание привело к формированию сети 
рифтовых грабенов Ангаро-Котуйской 
инкратонной рифтогенной системы, в со-
став которой входят Котуйский, Турин-
ский, Куюмбинский рифты и Иркинеево-
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Ванаварский (Иркинеево-Чадобецкий) 
рифты.  

С Куюмбинским рифтом связан 
Куюмбинско-Юрубчено-Тохомский ареал 
нефтегазонакопления – первый в мире 
регион, где в рифейских толщах открыты 
гигантские месторождения углеводоро-
дов. Куюмбинский рифейский рифт в сей-
смическом поле рифейских и дори-
фейских комплексов четко отображается 
в виде крупной деструктивной зоны, кар-
кас рифта образовался в раннем проте-
розое, и дальнейшие эпизоды ри-
фейского рифтообразования использо-
вали раннепротерозойскую архитектуру 
геологического пространства [3]. 

Основные промышленные скопле-
ния нефти и газа связаны с карбонатным 
комплексом рифея. Они приурочены к 
верхней части комплекса, залегающего 
под поверхностью крупного стратиграфи-
ческого несогласия. Практически весь 
объем рифейского природного резерву-
ара Юрубчено-Тохомской зоны нефтега-
зонакопления является перспективным в 
связи с интенсивным развитием в нем 
трещинных и трещинно-каверновых ти-
пов коллекторов, а также крупных карсто-
вых полостей, возникновение которых 
тесно связано с широким развитием па-
леокарста во время продолжительного 
перерыва в осадконакоплении между ри-
феем и вендом.  

Иркинеевско-Чадобецкий авлако-
ген представляет собой инкратонный 
рифт рифейского возраста, рассекаю-
щий юго-западную часть Сибирского кра-
тона и заполненный карбонатными и тер-
ригенно-карбонатными отложениями 
верхов нижнего (?), среднего и верхнего 
рифея мощностью до 8–10 км. Основ-
ными нефтегазогенерирующими тол-
щами признаются обогащенные органи-
ческим веществом глинистые породы 
аянской свиты рифея. Согласно приня-
тому тектоническому районированию, 
авлакоген соответствует Иркинеевскому 
сложному выступу и включается в состав 

Байкитской антеклизы. В юго-западной 
части бортовой зоны авлакогена открыты 
Имбинское, Агалеевское и Берямбинское 
месторождения, приуроченные к анти-
клинальным складкам. 

Аэрогеофизическая съемка 2005–
2007 гг. в зоне нефтепровода «Восточная 
Сибирь – Тихий океан» впервые дала ма-
териалы, позволившие определить тер-
риторию распространения рифейских от-
ложений в авлакогене и их мощности [5].  

В пределах главной магнитоактив-
ной поверхности отчетливо выделяются 
структуры первого порядка: Непско-Боту-
обинская и Байкитская антеклизы, Ка-
тангская седловина, Присаяно-Енисей-
ская (Ангаро-Ленская) синеклиза, Камов-
ский свод, Нюйско-Джербинская впа-
дина. В главной магнитоактивной поверх-
ности выражены также и некоторые 
структуры второго порядка: Юрубченский 
выступ, Иркинеевский вал, Собинское 
поднятие, Чамбинский, Южно-Чуньский, 
Пайгинско-Сегочамбинский и Чадобецко-
Тэтэринский структурные мысы [5], то 
есть все нефтегазоносные структуры яв-
ляются надрифтовыми (прим. автора).  

Большинство рифейских рифтов 
труднодоступно для изучения бурением 
из-за глубины, но энергетическое влия-
ние рифтов на формирование углеводо-
родного потенциала перекрывающих их 
фанерозойских осадочных бассейнов 
позволяет прогнозировать дальнейшее 
открытие месторождений в рифей-венд-
ских и венд-кембрийских нефтегазонос-
ных комплексах. 

Во всех вышеперечисленных струк-
турах открыты месторождения нефти и 
газа в рифейских, рифей-вендских и 
венд-кембрийских отложениях. К Байкит-
ской антеклизе приурочены Юрубчёно-
Тохомское, Куюмбинское. Берямбинское 
и другие месторождения. В Катангской 
седловине, в зоне ее сочленения с Со-
бинско-Пайгинским валом – Собинское, 
Пайгинское, Имбинское, Тэтэрское ме-
сторождения и др. Эти месторождения 
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контролируются приразломными струк-
турами бортовых зон Иркинеево-Ча-
добецкого авлакогена. 

Имбинское месторождение приуро-
чено к одноименному поднятию в зоне 
сочленения двух крупных надпорядковых 
структурных элементов – Присаяно-Ени-
сейской синеклизы и Байкитской ан-
теклизы, выделенному под названием 
«Ангарская зона складок». Имбинское 
поднятие является брахиантиклиналь-
ной складкой субширотного простирания 
размерами 28×5 км с амплитудой около 
600 м и площадью 135 км2, осложненной 
двумя куполами (западным и восточным) 
и разбитой серией дизъюнктивных нару-
шений на три блока, ступенеобразно под-
нимающихся в северо-западном направ-
лении (рис. 2). 

Наиболее полно изучено Собин-
ское месторождение, разрез осадочного 
чехла которого сложен породами ри-
фейского, вендского, кембрийского и кар-
бон-триасового возраста. Месторожде-
ние, образованное на стыке крупных тек-

тонических структур – Катангской седло-
вины и Курейской синеклизы, разбито на 
блоки субширотного и субмеридиональ-
ного простирания. Рифейские отложения 
слагают нижний комплекс, представлен-
ный в основном терригенными песчано-
алевролитовыми толщами. Нефтегазо-
носность месторождения связана с под-
солевыми горизонтами песчаников ва-
наварской свиты венда (рис. 3). 

Непско-Ботуобинская антеклиза от-
носится к числу наиболее перспективных 
регионов материковой части России. 
Подтвержденные запасы нефти состав-
ляют 1,29 млрд т, газа – 3,2 трлн м3. 
Нефтегазоносность венд-кембрийских 
отложений юго-восточного склона Не-
пско-Ботуобинской антеклизы, выделен-
ных в вендский и венд-кембрийский 
нефтегазоносные комплексы, доказана 
открытиями многочисленных месторож-
дений углеводородов. Наиболее круп-
ными месторождениями нефти и  
газа, связанными с этими региональ-
ными нефтегазоносными комплексами, 
 

 
 

Рис. 2. Геологический разрез рифейских, венд-кембрийских  
отложений Имбинского месторождения: 

1 – газоносный слой; 2 – водонасыщенный слой; 3 – граница газоводного контакта;  
4 – сейсмический горизонт; 5 – граница продуктивного слоя; 6 – граница водонасыщенного слоя 

Fig. 2. Geological section of the Riphean, Vend-Cambrian  
deposits of the Imbinskoe field: 

1 – gas-bearing stratum 2 – water saturated stratum; 3 – boundary of the gas-water contact;  
4 – seismic horizon; 5 – boundary of the productive stratum;  

6 – boundary of the water saturated stratum 
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Рис. 3. Схематический профильный разрез по продуктивным горизонтам 
Собинского месторождения (Крючков А.Е., 2012): 

1 – газоносные песчаники; 2 – нефтеносные песчаники; 3 – водоносные песчаники;  
4 – плотные алевриты; 5 – песчаники; 6 – разломы 

Fig. 3. Schematic longitudinal section along productive horizons 
of the Sobinskoe field (Kryuchkov A. E., 2012): 

1 – gas saturated sadstones; 2 – oil saturated sadstones; 3 – water saturated sadstones;  
4 – dense clayey siltstones; 5 – sandstones; 6 – faults 

 
являются: на Непском своде – Непско-
Ботуобинская антеклиза, Чаяндинское, 
Верхнечонское, Северо-Могдинское, Та-
лаканское и др., на Мирнинском своде – 
Средне-Ботуобинское и др.; на Усть-Кут-
ском своде – Таас-Юряхское и др. 

Считается, что залежи нефти и газа 
Непско-Ботуобинской антеклизы сфор-
мировались в основном вследствие ми-
грации углеводородов из Байкало-Па-
томской зоны – фрагмента рифейской 
пассивной окраины. 

Особое внимание в отношении пер-
спектив нефтегазоносности рифея при-
влекает Предпатомский передовой про-
гиб: здесь отмечается большая мощ-
ность рифейских толщ, а многие иссле-
дователи считают его палеоочагом гене-
рации углеводородов. А.В. Мигурским с 
соавторами [6] разработана модель по-
кровно-надвигового строения Предпа-

томского передового прогиба, смежных 
частей Непско-Ботуобинской антеклизы 
и Ангаро-Ленской ступени с масштабным 
(на десятки километров) перемещением 
сорванных покровов. Складчато-надви-
говые процессы сопровождались интен-
сификацией латеральной миграции флю-
идов, в том числе и углеводородов, со 
стороны складчатой области внутрь СП. 

Несомненный интерес, подтвер-
ждающий латеральную миграцию флюи-
дов, представляет Чайкинское газокон-
денсатное месторождение, приурочен-
ное к Чайкинской кольцевой структуре 
(Чайкинскому поднятию) в зоне сочлене-
ния Непско-Ботуобинской антеклизы и 
Предпатомского передового прогиба. 

Чайкинское поднятие служит 
непреодолимым препятствием для раз-
вития складчатых структур осадочного 
чехла Предпатомского прогиба, подходя-
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щих к нему с юго-запада. (рис. 4). Между 
тем, как упоминалось, Предпатомский 
передовой прогиб является палеоочагом 
генерации углеводородов, а Чайкинская 
структура полузамкнутой формы распо-
ложена на пути миграции углеводородов 
из прогиба в сторону Непско-Ботуобин-
ской антеклизы и окружена орогенными 
сооружениями. В силу этих причин здесь 
в течение геологической истории могла 
сформироваться автономная флюидоди-
намическая система, способствующая 
сбору и сохранению фазообособленных 
углеводородов [6]. 

Предпатомскому передовому про-
гибу соответствует одноименная нефте-
газоносная область, где выделены две 
нефтегазоносные структуры: Нюйско-
Джербинская и Березовская впадины – и 
открыто три газовых и газоконденсатных 
месторождения: Хотого-Мурбайское, От-
раднинское и Бысыхтахское. Продуктив-
ными являются те же горизонты, что и в 
Непско-Ботуобинской антеклизе. 

Березовская впадина является во-
сточной ветвью Предпатомского передо-
вого прогиба, простирается в меридио-
нальном направлении, на северо-западе 

 

 
 

Рис. 4. Тектоническая схема Талакано-Пеледуйского района 
Отложения: 1 – ордовикские, 2 – средне-верхнекембрийские, 3 – нижнесреднекембрийские, 

4 – нижнекембрийские; 5 – Байкало-Патомское нагорье; 6 – разрывы; 7 – оси линейных складок  
на поверхности; 8 – контуры погребенных поднятий: а – доказанные, б – по методике «Панлис», 

в – предполагаемые по виргации складок; 9 – границы Чичикано-Хамакинской  
рифтовой системы (Мигурский А.В., 2001) 

Fig. 4. Tectonic map of the Talakan – Peledui district 
Deposits: 1 – Ordovician, 2 – Middle-Uppercambrian, 3 – Lower-Middlecambrian, 4 – Lower Cambrian;  

5 – Baikal-Patom upland; 6 – faults; 7 – axes of linear folds on the surface;  
8 – contours of buried uplifts: a – proved, б – by “Panlis” method, в – potential by fold virgation;  

9 – boundaries of Chichikan-Khamakinskaya rift system (Migurski A.V., 2001) 
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граничит с Патомским нагорьем, на за-
паде – с Уринcким антиклинорием. Впа-
дина является одной из перспективных 
территорий СП на нефть и газ в рифей-
вендских отложениях. В Бысахтахском 
газоконденсатном месторождении за-
лежи газа приурочены к кавернозно-по-
рово-трещинным карбонатным породам 
и существенно кварцевым по составу 
песчаникам. Выделяется четыре продук-
тивных горизонта: бысахтахский, куду-
лахский, успунский – в вендской части 
разреза, юряхский – в венд-нижнекем-
брийской.  

Нюйско-Джербинская впадина при-
урочена к северной части прогиба (Пред-
патомской региональной нефтегазонос-
ной области). Большую роль в ее разви-
тии сыграл рифейский рифтогенез, в ре-
зультате которого на крайнем юго-во-
стоке впадины и смежной территории 
накопились осадочные толщи (от ран-
него венда до раннего силура включи-
тельно) больших мощностей (свыше 3 
км), содержащие пласты солей. 

Перспективы нефтегазоносности 
Нюйско-Джербинской впадины опреде-
ляются главным образом процессами 
надвигообразования, которые способ-
ствовали не только миграции флюидов 
из Байкало-Патомского очага генерации 
углеводородов, но и образованию кол-
лекторов трещинного типа, формирова-
нию надежности флюидоупоров при уве-
личении мощности пластичных слоев со-
лей, служивших поверхностью детач-
мента. 

Основной практический интерес в 
отношении нефтегазоносности в аллох-
тоне на рассматриваемой территории 
представляют юряхский и осинский  

карбонатные коллекторы нижнего кем-
брия и венда, с которыми связаны как 
нефтепроявления, так и промышленные 
притоки углеводородного сырья. 

На территории впадины открыты 
два газовых месторождения: Отраднин-
ское и Хотого-Мурбайское. Газоносными 
являются трещиновато-кавернозные 
карбонатные породы-коллекторы, зале-
гающие в низах венда.  

В заключение следует отметить, 
что в литературе по нефтегазовой геоло-
гии приводятся сведения об естествен-
ных источниках жидкой нефти из отложе-
ний венд-кембрия на территории Анабар-
ской антеклизы (площадь между Анабар-
ским сводом и Сюгджерской седлови-
ной). В ее погруженных частях перспек-
тивен весь осадочный разрез, а наиболь-
ший интерес для поисков нефти и газа 
представляют участки, граничащие с 
Тунгусской синеклизой. На Алданской ан-
теклизе стратиграфический этаж битумо-
нозности охватывает отложения венда – 
нижнего кембрия, среднего и верхнего 
кембрия, перми и юры. 

Выводы 
Объем журнальной статьи не поз-

воляет привести многочисленные при-
меры месторождений нефти и газа, при-
уроченных к рифейским толщам нефте-
газоносных структур, которые являются 
надрифтовыми. Но и из приведенных 
сведений можно судить о чрезвычайно 
широком распространении и перспектив-
ности рифейских отложений для даль-
нейших поисков и разведки месторожде-
ний углеводородов на территории СП. 
Описание месторождений нефти и газа в 
рифейских толщах можно найти в рабо-
тах библиографического списка. 
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