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В статье проведено моделирование нефтегазоносных систем Вилюйской гемисинеклизы. 

Вилюйская гемисинеклиза, в административном отношении расположенная на территории 

Республики Саха (Якутия), рассматривается как самая глубокая депрессия Сибирской плат-

формы. В работе описана катагенетическая и температурная история отложений нефтегазома-

теринской толщи перми в мезозойское и кайнозойское время, определены области с наиболее 

интенсивной генерацией, количество аккумулированных углеводородов в породах-коллекто-

рах и время формирования газовых и газоконденсатных залежей в образованиях верхней 

перми, нижнего триаса и нижней юры.  
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Вилюйская гемисинеклиза, в административном отношении расположенная 

на территории Республики Саха (Якутия), представляет собой одну из наиболее 
изученных областей восточной части Сибирской платформы, так как за многие 

десятилетия был получен большой объем информации по отложениям верхнего 

палеозоя и мезозоя [1].  
В 1932 г. Н.С. Шатский в рамках региональных геолого-съемочных и геофизи-

ческих работ выделил Лено-Вилюйскую впадину и Предверхоянский краевой про-

гиб. В дальнейшем было выявлено несколько десятков локальных структур, на кото-
рых проводилось опорное, поисковое и разведочное бурение. В 1961 г. геофизиче-

скими методами в комплексе с глубоким бурением в пределах Вилюйской гемиси-

неклизы была выявлена крупная положительная структура – Хапчагайский мегавал. 
Дальнейшая концентрация работ на территории мегавала привела к открытию це-

лого ряда газоконденсатных и газовых месторождений. В 1977 г. была выявлена дру-

гая крупная структура – Логлорский вал, где также были открыты месторождения 
газа и газоконденсата. Одновременно в пределах Линденской впадины, а также се-

веро-западного и южного бортов гемисинеклизы проводились буровые работы, где 

были получены в основном отдельные газопроявления. Поиски возможных скопле-
ний газа небольших размеров были признаны как малоэффективные [1, 2]. В насто-

ящее время вновь наблюдается повышенный интерес к территории исследования [3]. 

Вилюйская гемисинеклиза рассматривается как самая глубокая депрессия Си-
бирской платформы. Фундамент гемисинеклизы сложен образованиями раннего 

архея, продолжением Алданского щита. Осадочный чехол, мощность которого мо-

жет достигать 14 км, сложен образованиями рифея, венда, палеозоя и мезозоя [1, 2]. 
Согласно нефтегазогеологическому районированию Сибирской платформы 

территория исследования приурочена к Лено-Вилюйской нефтегазоносной про-

винции [4]. В тектоническом плане провинция занимает большую часть Вилюй-

ской гемисинеклизы и Предверхоянского краевого прогиба.  
Залежи, расположенные на глубинах от 1 до 4 км, преимущественно пласто-

вые сводовые и пластовые сводовые с литологическим экранированием [5]. Нефте-

газоносность Вилюйской гемисинеклизы связана с терригенными отложениями 
верхней перми, нижнего триаса и нижней юры [1-3]. Основным генератором угле-

водородов (УВ) в образованиях верхнего палеозоя и мезозоя на территории Вилюй-

ской гемисинеклизы является угленосная толща перми, обогащенная террагенным 
органическим веществом (ОВ) (III тип керогена [6]) [1, 7]. Мощность нефтегазома-

теринской (НГМ) толщи перми на отдельных участках превышает 3 км.  

Моделирование нефтегазоносных систем Вилюйской гемисинеклизы, вы-
полненное в программном комплексе PetroMod, основывается на следующих 

входных данных: 

а) возраст и литологический состав стратиграфических комплексов; 
б) структурные карты по основным отражающим горизонтам; 

в) отражательная способность витринита (R0) с соответствующими глуби-

нами замера; 
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г) содержание ОВ (Сорг), тип керогена и углеводородный потенциал пород (HI); 

д) современные замеры пластовых температур по скважинам. 
Калибровка теплового потока осуществлялась по данным лабораторных из-

мерений отражательной способности витринита, проведенных в ИНГГ СО РАН 

[8]. Скачок катагенетической преобразованности ОВ, высокие палеотемпера-
туры и тепловой поток в среднем девоне и на рубеже перми и триаса указывают 

на проявление тектоно-магматической активности на территории гемисине-

клизы и прилегающих районах.  
На рис. 1 представлены карты катагенетической преобразованности ОВ 

нижней и верхней частей НГМ толщи перми на конец накопления флюидоупоров 

нижнего триаса.  

Органическое вещество в подошве угленосных отложений перми 248 млн лет 

назад в оленекское время претерпело существенные катагенетические преобразо-

вания на территории Линденской, Лунгхинской впадин, северо-восточной части 

Логлорского вала, а также на западе и востоке Хапчагайского мегавала. Генерация 

УВ протекала на юго-западном борту Логлорского вала, в центральной части Хап-

чагайского мегавала и наиболее приподнятых окраинных зонах гемисинеклизы.  

В кровле угленосных отложений перми 248 млн лет назад в оленекское время про-

цессы интенсивного нефтегазообразования происходили главным образом на всей 

территории исследования. В настоящее время кровля НГМ толщи перми нахо-

дится в главной зоне нефтеобразования (ГЗН) и главной зоне интенсивного газо-

образования (ГЗИГ) на территории Вилюйской гемисинеклизы.  

На рис. 2 представлены карты палеотемператур в нижней и верхней частях 

НГМ толщи перми в оленекское время. Диапазон палеотемператур в подошве 

изменяется от 36 до 334, в кровле – от 31 до 217 оС. Максимальные значения 

соответствуют наиболее погруженным частям гемисинеклизы. К очагу генера-

ции приурочена Линденская впадина, где ОВ пермской НГМ толщи подверглось 

наиболее высокому прогреву (рис. 2) и катагенезу (рис. 1). Количество аккуму-

лированных УВ в породах-коллекторах Вилюйской гемисинеклизы не превы-

шает 0,1 % от генерированных. На открытых месторождениях данный параметр 

достигает 0,7 % [8].  

Таким образом, в настоящее время кровля НГМ толщи перми находится  

в ГЗН и ГЗИГ в пределах Вилюйской гемисинеклизы. На время накопления флю-

идоупоров нижнего триаса и нижней юры протекали процессы генерации и ми-

грации УВ. Заполнение ловушек УВ предположительно происходило в нижнеме-

ловое время, когда были сформированы структуры современного плана. Наибо-

лее интенсивные процессы образования УВ зафиксированы в пределах Линден-

ской впадины. 
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Рис. 1. Катагенетическая преобразованность ОВ нижней (а) и верхней (б) ча-

стей НГМ толщи перми в оленекское время (248 млн лет назад):  
1 – скважина, 2 – площадь бурения, 3 – зона отсутствия отложений, 4 – гра-

ницы структур (1 – Логлорский вал, 2 – Линденская впадина, 3 – Хапчагайский 

мегавал, 4 – Тангнарынская впадина, 5 – Лунгхинская впадина) 
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Рис. 2. Палеотемпературы в нижней (а) и верхней (б) частях НГМ толщи перми 

в оленекское время (248 млн лет назад)  
1 – скважина, 2 – площадь бурения, 3 – изолиния (оС), 4 – зона отсутствия отложений. 
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