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Аннотация. На территории Вилюйской гемисинеклизы наличие залежей углеводородов в 
нижнетриасовых отложениях определяется наличием и распространением песчаных пластов 
мелководно-морского генезиса – резервуаров для углеводородов, а также морских глинистых 
отложений – покрышек, способных удерживать углеводороды. На основе интерпретации ма-
териалов геофизических исследований сважин и сейсморазведки сделан прогноз распростра-
нения песчаных пластов нижнетриасовых отложений Вилюйской гемисинеклизы, содержа-
щих газообразные углеводороды, а также глинистых пачек локального и регионального харак-
тера, служащих покрышками для каждого из продуктивных пластов. 
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Abstract. On the territory of the Vilyui hemisyneclise, the presence of hydrocarbon deposits in the 
Lower Triassic deposits is determined by the presence and distribution of sandy seams of shallow-
water genesis - reservoirs for hydrocarbons, as well as marine clay deposits - tires capable of retaining 
hydrocarbons. Based on the interpretation of the materials of geophysical studies of wells and seismic 
exploration, a forecast was made for the distribution of sandy layers of the Lower Triassic deposits 
of the Vilyui hemisineclise containing gaseous hydrocarbons, as well as clay packs of a local and 
regional nature, which serve as seals for each of the productive layers. 
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В пределах Лено-Вилюйского осадочного бассейна пробурено свыше 280 

опорных, параметрических, поисковых и разведочных скважин. Площадь пер-
спективных земель здесь около 250 тыс. км². Промышленная газоносность уста-
новлена в терригенных коллекторах пермского, триасового и нижнеюрского воз-
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раста. При этом в нижнетриасовых залежах Средневилюйского и Среднетюнг-
ского месторождений на глубинах 2400-2600 м (рис. 1) сконцентрировано более 
половины (56 %) разведанных запасов газа всех месторождений Вилюйской 
нефтегазоносной области [1, 2]. К настоящему времени извлечено всего около 
15 млрд м³ газа. 

 

 
Рис. 1. Разрез отложений верхней перми и нижнего триаса  

 (скв. Мастахская № 23).  
Условные обозначения: 1 – таганджинский, 2 – тарагайский коллекторы; 3 – мо-
номский, 4 – неджелинский флюидоупоры; 5 – границы литостратиграфических 
подразделений, 6 – песчаные пласты в глинистых флюидоупорах. 

 
 

В отложениях нижнего триаса непромышленные притоки газа получены на 
ряде разведочных площадей, разбуренных в пределах Вилюйской НГО. Так, на 
Зaпадно-Тюнгской площади в скв. 271 получен приток газа с дебитом 
2.5 тыс. м³/сут. из песчаника в подошве мономской свиты. 
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Нижнетриасовый нефтегазоносный комплекс сложен таганджинским кол-
лектором и мономским флюидоупором, который не только экранирует скопле-
ния УВ в нижерасположенных горизонтах, но и содержит залежи в расклинива-
ющих данную глинистую толщу песчаниках [3, 4, 5]. 

По характеру площадного распространения в нихнетриасовых отложениях 
Вилюйской гемисинеклизы можно выделить два типа покрышек – региональную 
и локальную. К региональному типу относится глинистая толща оленекского 
яруса – мономская свита. Локальной является покрышка индского яруса продук-
тивного пласта Т1-X тагаджинской свиты, которая развита на ограниченной ча-
сти исследуемой территории. Литологическая неоднородность покрыше как ре-
гиональных, так и локальных определяет их экранирующие свойства [6]. 

Несмотря на большое количество пробуренных глубоких скважин проблем-
ными остаются детали геологического строения и фациальной изменчивости 
нижнетриасовых резервуаров, содержащих газ, и их перекрывающих глинистых 
покрышек.  

Для изучения геологического строения нижнетриасового нефтегазоносного 
комплекса построены корреляционные схемы по линиям профилей. Далеко не 
все скважины, расположенные в пределах погруженнной центральной зоны Ви-
люйской гемисинеклизы, вскрывают полный разрез осадочного комплекса.  

Литостратиграфическое расчленение разреза мезозойских отложений про-
водилось на основе интерпретации материалов геофизических исследований 
скважин по принципам классических методических приемов [7, 8, 9] с использо-
ванием дополнительной геолого-геофизической информации [по данным ИНГГ 
СО РАН, 10]. 

В тагаджинское время (поздний инд) на территории Вилюйской части мор-
ского бассейна на мелководье накапливались преимущественно песчаные отло-
жения [11]. 

Нижнетриасовый НГК (таганджинский резервуар) занимает центральную 
часть НГП и на значительной площади характеризуется довольно высокими 
фильтрационно-емкостными свойствами. Сложен он породами таганджинской 
свиты, которая представлена плотными песчаниками (мощность отдельных пла-
стов до 80 м), которые чередуются с пластами глинистых и алеврито-глинистых 
пород. Открытая пористость песчаников изменяется от 2 до 24 %, газопроницае-
мость не превышает 1×10-³ мкм². Наилучшие породы-коллекторы распростра-
нены в пределах Логлорского структурного мыса на Хоргочумской моноклинали 
(пласты Т1–А, Т1–Б и Т1–В), а также в западной и центральной частях Хапчагай-
ского мегавала (пласт T1–III). Песчаники этого наиболее изученного продуктив-
ного пласта представлены породами от мелко- и грубозернистых до гравелито-
вых разностей. Цементом в песчаниках является глинистый и карбонатный ма-
териал. Заметное ухудшение коллекторских свойств песчаников происходит на 
границе Вилюйской гемисинеклизы и Предверхоянского краевого прогиба,  
а также в Линденской впадине. В породах нижнетриасового НГК залежи выяв-
лены на Средневилюйском, Толонском, Мастахском и Бадаранском месторожде-
ниях в пределах Хапчагайского мегавала, а также на Среднетюнгском и Анды-
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лахском месторождениях в пределах Логлорского структурного мыса на Хор-
гочумской моноклинали.  

Внутри таганджинской свиты небольшие залежи газа (пласт T1-X) пере-
крыты локально распространяющейся пачкой глин, мощность которой изменя-
ется от 0 до 40 м. 

В мономское время (ранний оленек) на большей части Вилюйской гемиси-
неклизы происходило накопление морских преимущественно глинистых отло-
жений. Но на южном борту и на Соболохской, Неджелинской и Бадаранской 
структурах в это время накапливались преимущественно песчаные и песчано-
глинистые толщи, определяя южное напраление транспортировки терригенного 
материала. 

Преимущественно глинистые отложения мономской свиты (до 225 м) явля-
ются флюидоупором нижнетриасового НГК. В ней фиксируется большое коли-
чество песчаных пластов-линз (20–30 м), в которых выявлены залежи на Сред-
невилюйском (пласты-линзы T1–I, T1–Iа и T1–II), а также Толонском и Мастах-
ском (пласт-линза T1–II) месторождениях в пределах Хапчагайского мегавала. 
Глины флюидоупора уплотненные. Среди глинистых минералов преобладают 
монтмориллонит и смешанослойные разности с большим содержанием разбуха-
ющих пакетов [12, 13].  

В проницаемых породах скорость преобразования глинистых минералов 
значительно выше, чем в глинистых. На территории Вилюйской гемисинеклизы 
в глинистых толщах на глубине до 5 км сохраняется монтмориллонит, а в песча-
ных образованиях разбухающие минералы исчезают уже на глубине порядка 
3,5 км [14, 15].  

Наиболее высокие экранирующие свойства флюидоупора характерны для 
северо-западного борта гемисинеклизы.  

В восточной и юго-восточной частях Хапчагайского мегавала мощность 
песчаников столь высока, что они занимают практически весь объем мономской 
свиты. Разделяющие их глинистые пропластки становятся менее 10 м и не спо-
собны удерживать углеводороды. В южной и юго-восточной частях бассейна 
фиксируется максимальная песчанистость мономской свиты, и флюидоупор 
утрачивает экранирующие свойства. 

Таким образом, песчаные пласты T1–III и T1-X в отложениях таганджинской 
свиты распространены по всей территории исследования. Тогда как линзы пес-
чаных пластов T1–I, T1–Iа и T1–II мономской свиты имеют локальное распростра-
нение.  

Глинистые толщи – покрышки резервуаров – различаются по ряду призна-
ков, влияющих на их изолирующие свойства. Это – характер их площадного рас-
пространения, степень литологической однородности и их мощность. 
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