
ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА  № 2' 2022

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА 67

УДК 553.983  DOI 10.31087/0016-7894-2022-2-67-77

Прогноз зон раздельного нефтегазонакопления  
в отложениях куонамской и иниканской свит  
нижнего – среднего кембрия Восточной Сибири
© 2022 г. Д.А. Горлов, С.П. Левшунова

ФГБУ «ВНИГНИ», Москва, Россия; gorlov@vnigni.ru; lev@vnigni.ru

Поступила 20.01.2022 г.
Доработана 31.01.2022 г.  Принята к печати 03.02.2022 г.

Ключевые слова: куонамская свита; зоны нефтегазонакопления; геохимические исследования; Восточная  
Сибирь; кремнисто-карбонатные сланцевые отложения.

Аннотация: Объектом исследования является куонамская битуминозная кремнисто-карбонатная сланцевая свита, рас-
положенная в северной и восточной частях Сибирской платформы, и ее аналоги ранне-среднекембрийского возраста. 
Куонамская свита объединяет отложения иниканской, шумнинской и других возрастных аналогов свит, распростра-
ненные в северном и восточном районах Сибирской платформы. В статье рассмотрена геохимическая характеристи-
ка органического вещества из обширной коллекции образцов пород кремнисто-карбонатных отложений куонамской 
свиты в районах Анабарской и Алданской антеклиз и Вилюйской гемисинеклизы для оптимизации поисков нефти. На 
основании геохимических исследований и обобщения имеющегося фактического материала не только подтверждены 
высокие нефтегазоматеринские свойства отложений куонамской и иниканской свиты нижнего – среднего кембрия 
Восточной Сибири, но и впервые прогнозируется местоположение зон накопления углеводородных газов и нефтей в 
области распространения изучаемых свит. Установлено, что степень катагенетической преобразованности органиче-
ского вещества увеличивается до главной зоны нефтеобразования как в сторону Вилюйской гемисинеклизы, так и к 
восточной части Алданской антеклизы, к границе с зоной мезозойской складчатости, благодаря поднимающимся по 
зонам разломов тепломассоносителям.
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Abstract: The Kuonamsky bituminous siliceous-carbonate shale  formation occurring in the northern and eastern parts of 
the Siberian Platform and its Early-Middle Cambrian analogues are the objects of this research. The Kuonamsky Formation 
contains the Inikansky, Shumninsky deposits and their age analogues present in the northern and eastern regions of the 
Siberian Platform. With the purpose of petroleum exploration, geochemical characteristics of the Organic Matter from the 
comprehensive collection of the samples of Kuonamsky siliceous-carbonate rocks taken from the regions of the Anabarsky 
and Aldansky anteclises and Vilyuisky hemisyneclise are discussed in the paper. On the basis of geochemical studies and 
generalization of the available actual data, high quality of source rocks in Lower-Middle Cambrian Kuonamsky and Inikansky 
formations of the Eastern Siberia are confirmed, and locations of hydrocarbon gas and oil accumulation zones in the area of 
studied formations occurrence are also predicted for the first time. It is found that owing to heat and mass transfer media 
moving up the fault zones, to thermal maturity of Organic Matter increases up to oil window both towards the Vilyuisky 
hemisyneclise and eastern part of the Aldansky anteclise to the boundary with the Mesozoic zone of folding.
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Введение
В северной и восточной частях Сибирской 

платформы достаточно широко распространены 
кремнисто-карбонатные сланцевые отложения куо-
намской свиты ранне-среднекембрийского возрас-
та. По содержанию ОВ эта свита сравнима с такими 
нефтепроизводящими толщами, как породы дома-
никового горизонта Волго-Уральской и Тимано-Пе-
чорской нефтегазоносных провинций. На склонах 
Мунского, Оленекского и Алданского сводов в них 
распространены скопления битумов, однако место-
рождения нефти пока не открыты. Территория ис-
следований ограничена областями распростране-
ния куонамской свиты и ее аналога — иниканской 
свиты [1].

Для поиска подходов к решению данной про-
блемы был проведен сравнительный анализ гео-
химической характеристики ОВ рассматриваемых 
отложений в разных по геологическому строению и 
степени тектонической активности районах: в цен-
тральной части Анабарской антеклизы и восточной 
части Алданской антеклизы. Оба района относятся 
к Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции 
и находятся на территориях Анабарской и Алда-
но-Майской нефтегазоносных областей. Объектом 
изучения послужили образцы из обнажений по ре-
кам Большая и Малая Куонамка и Муна (Анабарская 
антеклиза) и по р.  Юдома (Алданская антеклиза), 
дополненные изучением образцов разреза указан-
ных отложений в скв. Усть-Майская-366 (рис. 1). Об-
разцы исследовались методом пиролиза (Rock-Eval), 
позволяющим определить не только количество ОВ 
(ТОС) и степень его катагенетической преобразо-
ванности, но и качество самой нефтематеринской 
породы [2, 3].

Геохимическая характеристика
В пределах Анабарской антеклизы методом 

пиролиза проанализирована обширная коллекция, 
состоящая из 196 образцов (70 образцов отобрано 
из обнажений р.  Большая Куонамка, 100  — р.  Ма-
лая Куонамка и 26  — р.  Муна). Отбор образцов в 
изучаемой свите для геохимических исследований 
проводился повсеместно, из всех литологических 
разностей. Содержание ОВ в породах из обнаже-
ний р. Большая Куонамка колеблется в значитель-
ны пределах: от 0,03 до 14,75 % (рис. 2). При этом 
минимальные концентрации отмечены в извест-
няках (0,03–0,04 %), максимальные — в высокоугле-
родистых кремнисто-карбонатных (7,39–14,75 %) и 
черных глинисто-кремнисто-карбонатных породах 
(до 7,32 %). В прослоях кремнистых известняков оно 
также очень высокое — 5,88 %.

Породы обнажений р.  Малая Куонамка еще 
богаче ОВ: высокоуглеродистые кремнисто-карбо-
натные породы содержат до 18,33–23,19 %, черные 
глинисто-кремнисто-карбонатные породы  — до 
22,42  %, в кремнистых известняках также выявле-
ны макроконцентрации ОВ — 2,77–3,21 % (рис. 3). 
Чистых разностей известняков в разрезах не об-

наружено. Максимальная температура (пиролиз) 
колеблется от 405 до 438 °С, причем как предельно 
низкие, так и предельно высокие значения установ-
лены в черных глинисто-кремнисто-карбонатных 
породах. Рассчитанное среднее значение Тmax (пи-
ролиз) для 100 образцов пород района р. Малая Куо-
намка составляет 413,8 °С. В отличие от этого райо-
на территория, прилегающая к р. Большая Куонамка, 
характеризуется более контрастными колебаниями 
значений Тmax (пиролиз) — от 408 до 490 °С, при этом 
практически все известняки обладают высокими 
значениями Тmax (482–490 °С), что может свидетель-
ствовать о наличии переотложенного ОВ. Если ис-
ключить эти значения, то среднее значение Тmax для 
зоны р. Большая Куонамка составляет 425,1  °С. Из 
представленных данных можно сделать два вывода: 

1) ОВ в пределах Анабарской антеклизы нахо-
дится на стадии катагенетической преобразован-
ности ПК3–МК1;

2) разрезы скважин в районе рек Малая и Боль-
шая Куонамка принадлежат разным фациальным 
зонам.

Значения водородного индекса НI в глини-
сто-кремнисто-карбонатных разностях обна-
жений р.  Малая Куонамка колеблются от 88 до 
750  мг  УВ/г  ТОС при медианных значениях 690–
700 мг УВ/г ТОС, что характеризует их как превос-
ходные нефтематеринские породы. В породах из 
обнажений р. Большая Куонамка превалируют зна-
чения НI до 575–638 мг УВ/г ТОС, что также харак-
теризует их как богатые и превосходные нефтема-
теринские породы (за исключением известняков с 
переотложенным ОВ, где их содержание составляет 
всего лишь 17–25 мг УВ/г ТОС).

В пределах Анабарского щита изучались также 
образцы из обнажений р. Муна. От предыдущих раз-
резов эта зона отличается наибольшей приближен-
ностью к области развития депрессионных фаций и 
наличием в разрезе большого количества пластов 
битуминозных известняков и сапропелитовых ар-
гиллитов (высокоуглеродистые кремнисто-карбо-
натные породы). Это обусловило максимальное 
обогащение пород ОВ: битуминозных известня-
ков — до 4,15 %, сапропелитовых аргиллитов — до 
16,81–19,12 %. В редких прослоях чистых разностей 
известняков оно резко снижается до 0,03 %. Разброс 
значений Тmax (пиролиз) здесь значительно мень-
ше, чем в других разрезах Анабарской антеклизы 
(416–436 °С, среднее значение — 430,8 °С). Значения 
Тmax  = 436  °С свидетельствуют, что ОВ временами 
достигало главной зоны нефтеобразования. Преде-
лы колебаний HI (302–602 мг УВ/г ТОС) указывают 
на наличие в этой зоне нефтематеринских пород от 
средних, приближающихся к хорошим, до богатых 
и превосходных [2].

В юго-восточной части Алданской антекли-
зы, в обнажениях бассейна р.  Юдома, выявлена 
несколько другая характеристика ОВ, развитого 
в депрессионных фациях (рис.  4). Глинисто-кар-
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Рис. 1.  
Fig. 1.

Схематическая карта района исследования
Schematic map of the study area
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Рис. 2.  
Fig. 2.

Геолого-геохимическая характеристика отложений куонамской свиты бассейна р. Большая Куонамка
Geological and geochemical properties of Kuonamsky Fm deposits in the Bolshaya Kuonamka River basin
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Усл. обозначения к рис. 2
Legend for Fig. 2

1 — известняки микрозернистые глинистые мелкоплитчатые; 2 — глинисто-карбонатно-кремнистые породы, обога-
щенные ОВ; 3 — известняки тонкоплитчатые, обогащенные ОВ; 4 — известняки тонкоплитчатые кремнистые, обога-
щенные ОВ; 5 — известняки микрозернистые мелкоплитчатые; 6 — линзовидные стяжения известково-кремнистого 
материала

1 — micrograined fine-platy argillaceous limestone; 2 — OM-rich argillaceous-carbonate-siliceous rocks; 3 — OM-rich thin-
platy limestone; 4 — OM-rich thin-platy siliceous limestone; 5 — micrograined fine-platy limestone; 6 — lenticular nodules 
of  calcareous-siliceous material

Рис. 3.  
Fig. 3.

Геолого-геохимическая характеристика отложений куонамской свиты бассейна р. Малая Куонамка
Geological and geochemical properties of Kuonamsky Fm deposits in the Malaya Kuonamka River basin

Усл. обозначения см. на рис. 2

For Legend see Fig. 2
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бонатные образования обогащены ОВ (до 10,26  % 
при преобладающих содержаниях 2–4  %). Отбор 
образцов иниканской свиты в естественных об-
нажениях р.  Юдома был затруднен из-за слабой 
доступности изучаемой толщи, тем не менее изу-
чить геохимическую характеристику ОВ в данном 

районе оказалось возможным. Был осуществлен 
люминесцентно-битуминологический анализ, по-
казавший как высокие концентрации хлорофор-
менных битумоидов (до 0,16–0,32  %), так и очень 
высокую степень битуминизации ОВ (βАхл от 6,88 до 
32,31 % при преобладающих значениях около 20 %). 



ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА  № 2' 2022

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА 71

Рис. 4.  
Fig. 4.

Геолого-геохимическая характеристика отложений куонамской свиты бассейна р. Юдома
Geological and geochemical properties of Kuonamsky Fm deposits in the Yudoma River basin

1 — известняки микрозернистые алевритисто-глинистые.
Остальные усл. обозначения см. на рис. 2 

1 — micrograined silty-argillaceous limestone. 
For other Legend items see Fig. 2

Ю2-2

Ю
2

-3
Ю

2
-4

Ю
2

-5
Ю

3
-1

Ю
3

-2
Ю

1
-1

Ю
1

-3
Ю

а
2

-4
Ю

1
-2

0
,2

2
,8

2
,4

5
3

,8
2

,9
3

,5
0

,8
1

,6
0

,7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

К
ем

б
р

и
й

ск
ая

Ч
ай

ск
ая

s s

s

ss

s

s s

s

ss
s ss ss

s ss ss
s ss ss

s ss ss
s ss ss

s ss ss
s ss ss

s ss ss
s ss ss

s ssSi

Si

Si

Si

Si

Si

s

s s

Si Si

Si Si

Si Si

s

s s

s
sss

ss s

s

12

13
Si

Si

Si

Si Si

s s

s s

s s

Si SiSi

14

К
ем

б
р

и
й

ск
ая

И
н

и
ке

ан
ск

ая

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

s ss ss

s

s

Si

s ss ss

s

s
s ss ss

s

s
s ss ss

s

s
s ss ss

s

s
s ss ss

s

s
s

Si

Si

Si

s ss ss
s ss ss

s ss ss

ss s

Si Si

Si Si

s

s
s

s ss ss
s ss ss

Si Si

s

s ss ss

s

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

П
ес

тр
о

ц
ве

тн
ая

Ю
2

-1

5

М
ас

ш
та

б
, м

Литологическая 
колонка

М
ощ

но
ст

ь,
 м

П
л

ас
т

C
ви

та

C
и

ст
ем

а

0 842 6

ТОС, %

0 1

HI, мг УВ/г Сорг

800200 400 600020,5 1,5 0 63 9 12

o
Т , Cmax

400100 200 3000 500

S ,1

мг УВ/г породы
S ,2

мг УВ/г породы
1



RUSSIAN OIL AND GAS GEOLOGY  № 2' 2022

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS 72

Значения Тmax колеблются от 432 до 465 °С (среднее 
значение — 444,6 °С), указывая на пребывание ОВ 
в разных частях главной зоны нефтеобразования. 
Значения HI варьируют от 124 до 493 мг УВ/г ТОС 
(при медианных значениях 230  мг  УВ/г  ТОС), что 
свидетельствует о наличии в разрезе средних, бога-
тых и очень богатых нефтематеринских пород.

В разрезе единственной проанализированной 
скв. Усть-Майская-366 (глубиной 1350,95–1357,2 м) 
(рис.  5), сложенном глинисто-кремнисто-извест-
ковыми образованиями в депрессионных фациях 
иниканской свиты, содержания ОВ также очень вы-
сокие: в верхней пачке глинисто-кремнисто-кар-
бонатных пород — от 0,92 до 5,18  % (среднее зна-
чение  —  2,76  %), в средней пачке углеродистых 
кремнисто-карбонатных пород — от 1,45 до 11,18 % 
(среднее значение — 5,05 %), в нижней пачке гли-
нисто-известковистых образований  — от 1,7 до 
8,68 % (среднее значение — 2,81 %). Единственный 
пропласток известняка обеднен ОВ до 0,01 %. Зна-
чения Тmax (пиролиз) не подвержены резким ко-
лебаниям и укладываются в пределы 434–446  °С 
(среднее значение — 438,9 °С), что свидетельствует  
о пребывании ОВ в различных частях главной зоны 

нефтеобразования. Очень богатыми и превосход-
ными являются глинисто-кремнисто-карбонатные 
породы верхней пачки (HI  =  354–641  мг  УВ/г  ТОС 
при среднем значении 529  мг  УВ/г  ТОС). Анало-
гично характеризуются и кремнисто-карбонат-
ные породы: HI  = 400–565  мг  УВ/г  ТОС. Нижняя 
пачка глинисто-известковистых образований яв-
ляется тоже богатой нефтематеринской толщей 
(HI  = 386–561  мг  УВ/г  ТОС при среднем значении 
421 мг УВ/г ТОС).

Проведенное исследование позволяет сделать 
следующие выводы. Как установлено [3–5], исход-
ное ОВ во время накопления кембрийских углеро-
дистых осадков было планктоно-бактериально-во-
дорослевое, его преобразование происходило в 
восстановительной и резковосстановительной об-
становке в стадию седиментогенеза и раннего диа-
генеза. Согласно приведенным данным пиролиза 
проанализированной коллекции образцов, нефте-
материнские свойства пород куонамской и ини-
канской свит улучшаются по мере приближения к 
Вилюйской гемисинеклизе, выполненной глини-
сто-кремнисто-известковистыми образованиями в 
депрессионных фациях.

Рис. 5.  

Fig. 5.

Геолого-геофизический разрез параметрической скв. Усть-Майская-366  
(по фондовым материалам ФГУП СНИИГГиМС, ответственный исполнитель Шиганова О.В., 2014)
Geological and geophysical section of 366 Ust-Maiskaya stratigraphic well (on the basis of archive data of FSUE SNIIGGiMS; 
coordinator — Shiganova O.V., 2014) 
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Lithology (1–7): 1 — claystone, 2 — calcareous claystone, 3 — dolomite, argillaceous limestone, 4 — limestone, 5 — dolomite,  
6 — dolomitic limestone, 7 — calcareous dolomitic rock; additional properties of rocks from core (8–11): 8 — bituminosity, 9 — 
silica content, 10 — cavern porosity, 11 — bit run interval, run number (above — beginning, m, below — end, m)
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Прогноз местоположения зон накопления 
УВ-газов и нефтей в области распространения 
изучаемых свит

Степень катагенетической преобразованности 
ОВ в пределах территории распространения отло-
жений куонамской свиты и ее аналогов была раз-
личной. Максимально высокой она оказалась на 
востоке, на границе с мезозойской зоной складча-
тости и, возможно, с Сеттедабанским авлакогеном. 
Столкновение Сибирской платформы с Верхоян-
ской геосинклиналью привело к дроблению плат-
формы и образованию системы крупных разрыв-
ных нарушений [6]. Это обусловило возможность 
долговременной миграции глубинных тепломассо-
носителей. В области прохождения глубинного раз-
лома (в устье р. Вилюй, пересекающей центральную 
часть Вилюйской гемисинеклизы) установлены 
максимальные для изученной территории значе-
ния теплового потока — 50–70 мВт/м2 [6]. В южном 
направлении они снижаются до 30–50 мВт/м2, а в за-
падно-юго-западном (Мирный) — до 10–30 мВт/м2. 
Современное залегание отложений куонамской 
свиты на больших глубинах (8–9 км) в центре Ви-
люйской гемисинеклизы априори предполагает 
высокую степень катагенеза заключенного в ней 
ОВ  — апокатагенез с соответствующей генераци-
ей газообразных УВ. Нефть (первичная), первона-
чально генерированная в депрессионных фациях 

Рис. 6.  

Fig. 6.

График зависимости текущих пластовых  
давлений (Рпл) от глубины залегания (Н)  
продуктивных комплексов в залежах УВ  
Вилюйской гемисинеклизы
Current formation pressure (Рпл) as a function  
of depth (Н) of play occurrence in HC accumulations  
of Vilyuisky hemisyneclise
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куонамской свиты в зоне «неф тяного окна», вытес-
нялась газами к ее бортам по мере погружения Ви-
люйской гемисинеклизы.

Как было указано, разрез куонамской свиты 
практически повсеместно насыщен твердыми и 
полувязкими битумами. Запах нефти отмечался 
в аргиллитах скв.  Эйикская-3430 (1348–1356  м).  
В скв. Кенкеменская-1 в пестроцветной свите ниж-
него  – среднего кембрия содержание битумоида 
Ахл увеличивается до 6 %. Практически — это мик-
ронефтепроявление. Как микронефтепроявление 
можно также интерпретировать результаты анали-
за пропитанного нефтью известняка скв. Хоточу-7 
(глубина 392–404 м) с содержанием Сорг = 2,52 % и 
битумоида Ахл  = 2,09  % [10]. Расчетные значения 
βАхл составляют 78,9  %  — такие высокие абсолют-
ные концентрации битумоида Ахл позволяют рас-
ценивать это также как микронефтепроявление.  
В скв. Сохсолохская-706 в венд-нижнекембрийских 
и верхнекембрийских отложениях установлено 
проявление УВ-газа (СН4  = 88  %) с очень высокой 
концентрацией гелия (0,57 %).

Месторождения УВ в пределах исследованно-
го района обнаружены лишь в Вилюйской гемиси-
неклизе (см. рис. 1). Здесь, в существенно терриген-
ном комплексе отложений в возрастном диапазоне 
от позднепалеозойских до раннемеловых, обна-
ружены газовые и газоконденсатные месторожде-
ния. При этом большая часть газоконденсатных 
месторождений (Средневилюйское, Толонское, Ма-
стахское, Соболох-Неджелинское) тяготеет к цен-
тральной, наиболее прогнутой части Вилюйской 
гемисинеклизы и лишь два (Андылахское и Сред-
нетюнгское) расположены несколько северо-за-
паднее. Состав свободных газов углеводородный, с 
незначительной примесью неуглеводородных ком-
понентов (0,n–n %), причем концентрация послед-
них повышается с глубиной, к нижней части раз-
реза. Был проведен анализ распределения текущих 
пластовых давлений в указанных месторождениях, 
при этом для сравнения было также рассмотрено 
их аналогичное распределение в Усть-Вилюйском 
газовом месторождении, находящемся в Предверх-
ноянском прогибе, вне зоны развития куонамских 
отложений (рис. 6).

Проведенный анализ позволил сделать сле-
дующие выводы. Во-первых, верхнепалеозойские 
отложения в залежах центральной части Вилюй-
ской гемисинеклизы (Соболох-Неджелинское, Ма-
стахское газоконденсатные месторождения) на 
глубинах 3150–3400 м характеризуются развитием 
аномально высоких пластовых давлений (Кан = 1,3). 
Во-вторых, в нижнетриасовых отложениях сохраня-
ется указанная тенденция, особенно в опущенных 
крыльях. В-третьих, Усть-Вилюйское месторожде-
ние, находящееся в Предверхоянском прогибе вне 
зоны влияния отложений куонамской свиты, харак-
теризуется низкими текущими пластовыми давле-
ниями, «не дотягивающими» даже до гидростати-
ческих: в верхнеюрских отложениях в интервале 
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глубин 700–1150 м текущее значение Рпл составляет 
всего лишь 4,5  МПа, а в нижнеюрских на глубине 
1600–1800 м — 9,5–10 МПа. В тех же нижнеюрских 
отложениях в Соболох-Неджелинском месторож-
дении, примерно на той же глубине (1900  м), оно 
поднимается до 15,2  МПа, а несколько глубже, на 
2100  м,  — уже до 27,1  МПа. Приведенные факты 
свидетельствуют о значительном влиянии потока 
глубинных УВ-газов на формирование газовых и  
газоконденсатных месторождений Вилюйской геми-
синеклизы. Их источником могли служить и богатые 
сапропелевым ОВ отложения куонамской свиты, на-
ходящиеся в главной зоне газообразования.

В изученной части Алданской антеклизы, в не-
посредственной близости от скв. Усть-Майская-366, 
находится Алгаминское месторождение циркония 
с высоким содержанием урана. Поздневенд-ран-
некембрийская эпоха уранового седиментогенеза 
(575  млн лет) связана с байкальской эпохой пере-
стройки земной коры [7]. Очень высокие значения 
гамма-активности пород куонамской свиты (свы-
ше 30  мкР/ч) в разрезе скв. Усть-Майская-366, ви-
димо, объясняются наличием высоких концентра-
ций урана. В дальнейшем образцы, полученные из 
изученных естественных обнажений куонамской 
и иниканской свит, также планируется изучить на 

проявление гамма-активности для сравнительного 
анализа.

Радиоактивное воздействие урана приводит 
к генерации больших объемов водорода, интенси-
фицирующего образование УВ из ОВ [8, 9]. Прогрев 
восточной части Алданской антеклизы глубинны-
ми флюидами, поднимающимися по зонам глу-
бинных тектонических нарушений и повысивши-
ми степень катагенеза ОВ куонамской свиты до 
перехода его в главную зону нефтеобразования, а 
также активная генерация УВ под воздействием 
водорода внешних источников — все это является 
предпосылками для поисков скоплений нефти в 
исследованном районе [9].

На территории распространения отложений ку-
онамской свиты находятся кимберлитовые районы: 
Оленекский и Вилюйский (границы см. на рис. 1 [9]). 
Оленекский район включает три группы кимбер-
литовых полей: куонамскую, среднеоленекскую и 
нижнеоленекскую, из Вилюйского района — далды-
но-алакитскую. Между этими районами находится 
Верхнемунское кимберлитовое поле. Состав газов, 
полученный по результатам изучения трубки Удач-
ная [9], свидетельствует о резком преобладании 
среди них водорода — 46,59–53,63 % (скв. 42, глуби-
на 365,9–367,9  м). Следующим из доминирую щих 

Рис. 7.  

Fig. 7.

Схематическая карта прогноза фазового состояния УВ в отложениях куонамской свиты Восточной Сибири  
(использована топооснова ГУГК издания 1992 г. масштаба 1 : 1 000 000)
Schematic map of HC phase behaviour forecast in Kuonamsky Fm deposits of Eastern Siberia  
(on the topographic base by State Department of Geodesy and Cartography, 1992, 1 : 1 000 000) 
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неуглеводородных компонентов является неатмос-
ферный азот (9,4–40,7  %). Растворение этих ком-
понентов в нефтях достаточно хорошо изучено [8] 
и практически нет сведений о термодинамических 
аспектах их взаимодействий с твердыми битумами. 
При изучении физики нефтяного пласта [10] уста-
новлена высокая растворимость УВ-газов в неф - 
тях, причем растворимость тем лучше, чем выше 
молекулярная масса УВ, а водород облегчает неф-
ти. Приведенная информация позволяет сделать 
вывод, что водород в составе глубинных тепломас-
соносителей не только интенсифицирует образова-
ние УВ из ОВ, но и в какой-то степени растворяет 
твердые битумы в термодинамических условиях 
больших глубин, способствуя генерации вторичной 
(«реанимированной») нефти. В этой связи в гораздо 
больших масштабах этот процесс можно предполо-
жить при вытеснении УВ-газами первоначальных 
нефтей к бортам Вилюйской гемисинеклизы. По-
крышкой при этом служат глины нижнего – средне-
го кембрия и неджелинской свиты нижнего триаса. 
При этом гораздо предпочтительнее южный борт 
Вилюйской гемисинеклизы, в связи с наличием 
к северу в разрезе осадочного чехла вулканоген-
но-магматических образований среднего палеозоя 
мощностью свыше 800 м [6, 9, 11]. Наличие совре-
менных аномально высоких атмосферных давле-
ний в залежах УВ Вилюйской гемисинеклизы кос-
венно может свидетельствовать, что этот процесс 
продолжается и в настоящее время и в нем участву-
ют газы из вышележащих палеозой-мезозой ских 
отложений за счет сочетания латеральных и верти-
кальных путей миграции.

Прогнозируемое наличие нефти в отложениях 
куонамской свиты как первичной (за счет вытесне-
ния газами), так и с примесью вторичной (за счет 
частичного растворения твердых битумов в смеси 
газов) требует рассмотрения вопроса о глубине на-
хождения и сохранности нефти в прогнозируемых 
залежах (при наличии ловушки). При этом в услови-
ях мощного потока миграционных газов (за счет со-
четания латеральной и вертикальной миграции) в 
куонамских отложениях можно прогнозировать не 
только нефти, но и смесь нефтей и газоконденсатов. 
В связи с сокращением зон катагенеза ОВ палео-
зоя – допалеозоя в условиях Сибирской платформы, 
в качестве нижней границы нефтеносности назва-
на палеоглубина 3,7 км [4]. На Сибирской платфор-
ме современные глубины залегания соответствуют 
максимальным палеоглубинам только в централь-
ной части Вилюйской гемисинеклизы [4]. Учитывая 
чрезвычайно высокую битуминозность известня-
ков куонамской свиты скв. Хоточу-7 на малых глу-
бинах (392–402 м), прогнозируется обнаружение за-
лежей нефти в куонамских отложениях в интервале 
глубин 1,5–3,5  км (рис.  7). Залегание куонамской 
свиты в пределах Вилюйской гемисинеклизы на 
глубинах свыше 8–9 км в зоне апокатагенеза позво-
ляет прогнозировать там зону сухих УВ-газов, сме-
няющуюся в южном направлении смесью УВ-газов 

и газоконденсатов на глубинах 3,5–5  км. В интер-
вале глубин 1,5–3,5 км на южном борту прогнози-
руется распространение газоконденсатов и нефтей 
(см. рис. 7).

Заключение
По результатам проведенных исследований 

впервые обозначены предполагаемые зоны раз-
дельного прогноза зон нефтегазонакопления, 
перспективных для поисков в нетрадиционных 
коллекторах на территории распространения отло-
жений куонамской свиты, обусловленные не толь-
ко степенью катагенетической преобразованности 
ОВ, но и механизмом вытеснения первоначально 
генерированной нефти мощным объемом газов, 
генерированным всем комплексом нижнепалео-
зой-мезозойских отложений в пределах Вилюйской 
гемисинеклизы к ее бортам. В качестве дополни-
тельного механизма рассматривается частичное 
растворение имеющихся в разрезе твердых биту-
мов тяжелыми УВ-газами этого миграционного по-
тока. Покрышками при этом могут служить глины 
неджелинской свиты нижнего триаса и нижнего – 
среднего кембрия.

Показана также возможность частичного рас-
творения твердых битумов глубинными тепломас-
соносителями, связанными с кимберлитовыми по-
лями, развитыми на изученной территории.

В результате проведенного сопоставительного 
анализа распределения текущих пластовых давле-
ний в газовых и газоконденсатных месторождени-
ях палеозой-мезозойского комплекса Вилюйской 
гемисинеклизы и Усть-Вилюйского газового ме-
сторождения соседнего Предверхоянского прогиба 
установлена большая роль УВ-газов куонамской 
свиты в создании аномально высоких пластовых 
давлений в УВ-залежах Вилюйской гемисинеклизы.

Распространение силлов и других вулканоген-
но-магматических образований в северо-западной 
части исследованного района позволяет назвать 
приоритетными именно центральную и южную ча-
сти Вилюйской гемисинеклизы.

По комплексу приведенных приемов прогно-
за фазового состояния УВ зона современного газо-
накопления прогнозируется в центральной части 
Вилюйской гемисинеклизы и вдоль борта Пред-
верхоянского прогиба. Она сменяется зоной смеси 
УВ-газов и газоконденсатов в рамках изолиний куо-
намской свиты –5...–3,5 км и смесью газоконденса-
тов и нефтей в рамках изолиний –3,5...–1,5 км.

Нахождение прогнозируемых при наличии 
ловушки залежей УВ на доступных для бурения 
глубинах, с учетом близости к действующему маги-
стральному нефтепроводу Восточная Сибирь – Ти-
хий океан, является дополнительным аргументом 
в пользу целесообразности более детального изуче-
ния этой территории.
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