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В статье рассматривается история изучения территории Алдано-Майской нефтегазонос-

ной области, в ходе которой были выявлены многочисленные признаки нефтегазоносности. 

Приводится описание нефтегазоносных комплексов осадочных толщ. Показано, что перспек-

тивы открытия новых месторождений нефти и газа в Алдано-Майской НГО оцениваются до-

статочно высоко. 
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Территория исследования расположена в пределах Лено-Алданского плато 

в долинах рек Алдан и Амга и их притоков. Первые сведения о геологическом 

строении Алдано-Майского района были получены во второй половине XIX в. 

А. Ф. Миддендорфом (1844 г.) и Н. Г. Меглицким (1851 г.). Началом целена-

правленных нефтепоисковых работ следует считать геолого-съемочные работы 

1932-1933 гг. выполненные А. А. Леонтовичем на северо-западном склоне Ал-

данской антеклизы. В ходе этих работ было выявлено наличие капельно-жидкой 

нефти и примазки загустевшей окисленной нефти в терригенно-карбонатных 

кембрийских отложениях. В 1938 г. при проведении поисковых работ на соли  

в верховьях р. Лаханда был обнаружен пласт черных среднезернистых кварце-

вых песчаников, содержащих 10,2–13,1 % битума. В дальнейшем, при геолого-

съемочных работах в бассейне р. Мая было установлено широкое распростране-

ние битумопроявлений среди пород терригенно-карбонатного комплекса осадоч-

ного чехла. Здесь были встречены битуминозные сланцы, включения асфальти-

тов в известняках, горизонты закированных песчаников. Также наблюдались 

примазки нефти по трещинам в горных породах. 

С 1963 г. в пределах Аяно-Майского района Хабаровского края Дальнево-

сточным геологическим управлением проводился комплекс геологических и гео-

физических исследований для оценки перспектив его нефтегазоносности.  

В 1965 г. Д. К. Горнштейн на основании анализа современного тектонического 

плана и палеогеографических реконструкций выполнил оценку перспектив 

нефтеносности среднекембрийских отложений платформенной области север-

ного склона Алданского массива. Гудзенко В.Т. в 1967 г. при изучении материа-

лов геологической съемки в пределах рассматриваемой территории к возможно 

нефтепроизводящим толщам отнес рифейские образования омнинской, малгин-

ской, кумахинской и иниканской свит рифея, характеризующиеся благоприят-

ными условиями геохимической среды. Крупные скопления нафтидов были от-

мечены в песчаниках кандыкской и лахандинской свит. 

С 1938 по 2014 гг. на территории исследования было пробурено девять глу-

боких скважин. В Лахандинской скв. 1 (1939 г.) нефтепроявление было выявлено 

в отложениях малгинской и ципандинской свитах (R2). В Нижнеамгинской опор-

ной скв. (1950-51 гг.) нефть и битумы отмечена в усть- юдомской (V), иникан-

ской (Є1-2), танхайской и чайской (Є2) свитах. В Джебарики-Хаинской скв. (1951-

54 гг.) битумопроявление выявлено в отложениях нижнего и среднего кембрия. 

Хандыгская скв. 2 (1960 г.) вскрыла отложения от нижнего мела до среднего кем-

брия, признаков нефтегазоносности обнаружено не было. В Мокуйской скв. 1 

(1980-81 гг.) коллектора выявлены в базальных песчаниках устьюдомской свиты 

венда, в иниканской свите кембрия отмечалось битумопроявление. В Хочомской 

скв. 1 (1984-85 гг.) отмечена битуминозность хочомской толщи среднего кем-

брия. Вскрытый разрез параметрической Усть-Майской скв. 366 (2013-2014 гг.) 

выявил многочисленные нефтебитумопроявления в керне пород кембрия, венда 
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и верхнего рифея (рис. 1). В 2004-2021 годах на этой территории проводились 

региональные сейсморазведочные работы. 

Обобщение выполненных геологоразведочных работ позволило выделить 

нефтегазоносные комплексы в протерозойских и фанерозойских отложениях. 

Нижнемеловой потенциальный нефтегазоносный комплекс. На иссле-

дуемой территории нижнемеловые отложения вскрыты на севере Алдано-Май-

ской НГО тремя скважинами – Хандыгской, Нижнеалданской и Ивановской. 

Промышленные притоки УВ на соседней Вилюйской НГО не получены. Нефте-

проявления были отмечены на Бергеинской площади. Битумопроявления в виде 

капельных выделений и натеков по трещинам установлены на Томпорукском 

участке колонкового бурения, расположенном в 40 км к северо- востоку от  

п. Хандыга. В Ивановской скв. 1 из низов батылыкской свиты (инт. 1931-1940 м) 

при испытании в открытом стволе получен приток пластовой воды дебитом 

91 м³/сут., содержащей растворенный газ. В остальных скважинах притока не по-

лучено. Флюидоупором могут служить алеврито-глинистые отложения верхней 

части свиты (рис. 2). Керн при бурении не отбирался. Нижнемеловой потенци-

альный нефтегазоносный комплекс может быть перспективен на севере и северо-

востоке Алдано-Майской НГО. 

Верхне-среднеюрский потенциальный нефтегазоносный комплекс про-

мышленно продуктивен на Средневилюйском и Усть-Вилюйском месторожде-

ниях Вилюйской НГО. Притоки газа получены из отложений бергеинской, ма-

рыкчанской и нижневилюйской свит. На территории Алдано- Майской НГО 

верхнеюрские отложения вскрыты Хандыгской, Хочомской, Усть-Майской  

и Ивановской скважинах. В Ивановской скважине из отложений средней юры 

получен приток воды и фильтрат бурового раствора. Коллекторами могут слу-

жить мелкозернистые песчаники и светло-серые алевролиты с прослоями аргил-

литоподобных глин сугджинской свиты. Марыкчанская свита верхней юры, сло-

женная тонким прослаиванием серых аргиллитов, алевролитов, песчаников и уг-

лей рассматривается в качестве флюидоупора. Верхне- среднеюрский потенци-

альный нефтегазоносный комплекс может быть перспективен в центральных  

и северных районах Алдано-Майской НГО. 

Нижнеюрский нефтегазоносный комплекс. Промышленные притоки газа 

из песчаников и алевролитов кызылсырской свиты получены на Соболох- Не-

джелинском, Мастахском, Средневилюйском, Нижнетюкянском и Усть- Вилюй-

ском месторождениях Вилюйской НГО. Региональным флюидоупором являются 

глинистые и алеврито-глинистые породы сунтарской свиты средней юры. Ниж-

неюрские отложения развиты на большей части территории Алдано- Майской 

НГО за исключением южных районов, где на дневную поверхность выходят по-

роды верхнего рифея. Мощность нижнеюрских отложений изменяется от 0 до 

350 м. Коллектора здесь также, как и на Вилюйской НГО можно ожидать в кы-

зылсырской свите, а флюидоупором служат песчано- алеврито-глинистые отло-

жения сугджинской свиты стратиграфический аналог сунтарской свиты. При ис-

пытании в Ивановской скважине из отложений юры получена пластовая вода. 
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Рис. 1 Распределение нефте-, газо- и битумопроявлений на площадях  

Алдано-Майской  НГО (серый цвет – отложения не вскрыты,  

либо отсутствуют) 
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Рис. 2 Нефтегазоносные комплексы Алдано-Майской НГО 

1 – нефтегенерирующие отложения, 2 – проницаемые толщи, 3 – экранирующие 

толщи  



287 

Нижнетриасовый нефтегазоносный комплекс промышленно продукти-

вен на Соболох-Неджелинском, Среднетюнгском, Мастахском, Средневилюй-

ском, Толонском, Андылахском, Бадаранском, Нижневилюйском и Усть-Вилюй-

ском месторождениях. Притоки газа получены из отложений мономской и не-

джелинской свит, представленных алевролитами и песчаниками. Флюидоупо-

ром служат песчано-алеврито-глинистые отложения таганджинской свиты. На 

Алдано-Майской НГО в Ивановской скважине 1 нижнетриасовые отложения 

представлены мономской и сыгынканской свитами с мощностями 56 и 186 м со-

ответственно. Выше залегает бегиджанская свита среднего-верхнего триаса 

мощностью 179 м. 

В целом следует отметить, что значительные перспективы нефтегазоносно-

сти мезозойской части разреза могут быть связаны с автохтонной частью верх-

немеловых надвиговых комплексов и с возможным существованием локальных 

глинистых покрышек. 

Верхнепермский нефтегазоносный комплекс промышленно продуктивен 

на Среднетюнгском, Толонском, Мастахском, Средневилюйском и Соболох- Не-

джелинском месторождениях. Притоки газа установлены в верхней пачке тара-

гайской свиты, представленной песчаниками с прослоями алевролитов и угли-

стых аргиллитов (мощностью до 50 м). Флюидоупором верхнепермского нефте-

газоносного комплекса служат алеврито-глинистые отложения неджелинской 

свиты (Т1). На Алдано-Майской НГО отложения перми установлены только  

в скважине Ивановская-1. Здесь вскрыта дюлюнгская свита (Р2), представленная 

переслаиванием песчаников и аргиллитов мощностью 114 м. Выше залегает та-

ганджинская свита нижнего триаса, состоящая преимущественно из песчаников 

с прослоями аргиллитов и сильно опесчаненная мономская свита нижнего триаса 

мощностью 56 м. При испытании в Ивановской скважине из дюлюнгской свиты 

была получена пластовая вода. 

Нижне-среднекембрийский потенциальный нефтегазоносный ком-

плекс Алдано-Майской НГО развит в пределах Юдомо-Оленекского региона [1]. 

Комплекс представлен следующими свитами (снизу-вверх): пестроцветная 

свита, сложенная глинистыми известняками и мергелями, мощностью до 100 м; 

иниканская свита, состоящая из черных глинистых известняков и мергелей, обо-

гащенных органическим веществом, мощностью 27- 60 м; выше залегают сред-

некембрийские глинисто-алевритистые известняки и мергели усть-майской 

свиты и ее аналогов, которые перекрыты пестроцветными нодулярными извест-

няками с прослоями мергелей и алевролитов чайской свиты и ее аналогов. 

Нефтегазоматеринская иниканская свита является аналогом нефтегазоматерин-

ской толщи куонамского комплекса восточной окраины Сибирской платформы 

и одновозрастна ей (ботомской, тойонский ярусы нижнего кембрия – амгинский 

ярус среднего кембрия). Вышележащие отложения майского возраста (Є2) отно-

сятся к клиноформным шлейфам толщи заполнения. Подобные клиноформные 

отложения хорошо изучены на примере неокома Западной Сибири [2]. По анало-

гии с ним на Алдано-Майской НГО можно ожидать высокоемкие коллекторы, 

сформированные в майском веке. В Нижнеамгинской опорной скв. 1 в известня-
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ках усть-майской свиты в порах и вдоль трещин микрокливажа отмечается вы-

поты капельно-жидкой нефти, в отдельных интервалах известняки пропитаны 

битумом. В разрезе чайской свиты наблюдалась битуминозность в виде тончай-

ших налетов в мергелях с прослоями глинистого известняка. В Хочомской скв. 1 

по трещинам и кавернам известняков хочомской толщи развит темно-коричне-

вый битум. В бассейне р. Амга, между скважинами Амгинская опорная и Боло-

гурской гидрогеологической 1П, выявлена протяженная зона нефтебитумопро-

явлений, связанная с клиноформными известняками майского возраста (Є2).  

В этом комплексе можно предполагать наличие миграционных перетоков УВ из 

доманикоидных отложений в перекрывающие органогенно-обломочные карбо-

натные породы. 

Вендский нефтегазоносный комплекс. Нефтегазоносность отложений 

венда доказана на Северо-Алданской и Непско-Ботуобинской НГО, где коллек-

торами являются песчаники и трещиноватые доломиты, а экранирующей толщей 

служат галогенно-карбонатные породы нижнего кембрия. На территории Ал-

дано-Майской НГО венд представлен усть-юдомской свитой, которая в Нижне-

амгинской, Хочомской, Мокуйской скважинах сложена известково- доломито-

выми породами. В скважине Усть-Майской нижняя подсвита – преимуще-

ственно песчаниковая, а верхняя – существенно карбонатная. В Нижнеамгинской 

скважине в интервале 945-965 м в доломитах усть-юдомской свиты обнаружена 

желтовато-бурая жидкая нефть с газом. В Хочомской скв. усть-юдомская свита 

содержит прослои битуминозных доломитовых известняков с сильным нафтено-

вым запахом. Д. Л. Ставцев нижнюю подсвиту усть-юдомской свиты рассматри-

вает в качестве нефтематеринского горизонта, а верхнюю – в качестве коллек-

тора. Экраном является пестроцветная свита [3]. Исследования керна скважины 

Усть-Майская-366 показало относительно низкий нефтегазоносный потенциал 

усть-юдомской свиты [4]. 

Верхнерифейский нефтегазоносный комплекс. Промышленная нефтега-

зоносность рифейских пород доказана только на Юрубченском и Куюмбинском 

месторождениях в пределах Байкитской антеклизы. На территории Алдано-Май-

ской НГО рифейские отложения развиты в центральных и восточных районах. 

Выходы на дневную поверхность рифейских пород прослеживаются в правобе-

режье р. Алдан. Верхнерифейские отложения обособляются снизу-вверх в лахан-

динскую и уйскую серии. Уйская серия представлена усть-кирбинской и кандык-

ской свитами. По результатам испытания в скв. Усть-Майская 366 первая из них 

оценивается как водоносная, а вторая – как газовая с низкими фильтрационно-

емкостными свойствами. Лахандинская серия разделяется на 4 свиты – кумахин-

скую, мильконскую, нельканскую и игниканскую. Основные перспективы 

нефтегазоносности связывают с нельканской и игниканской свитами. Игникан-

скую свиту, сложенную темноцветными известняками, выделяют к тому же в ка-

честве нефтематеринской толщи [5]. В доломитах игниканской свиты в Усть-

Майской скв. 366 по всему интервалу наблюдались вертикальные трещины, вы-

полненные кальцитом и битумом. Из нижних горизонтов верхнерифейских от-

ложений в Мокуйской скважине № 1 был получен приток пластовой воды с рас-
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творенным газом, а в Усть-Майской скважине № 366 эти отложения рассматри-

ваются как газовые с чрезвычайно слабыми фильтрационно-емкостными свой-

ствами – практически непроницаемые. 

Среднерифейский нефтегазоносный комплекс обособляется снизу вверх 

в аимчанскую и керпыльскую серии. Керпыльская серия сложена омнинской 

(тоттинской), кондерской, малгинской и ципардинской свитами. Основные пер-

спективы нефтегазоносности связаны с малгинской и ципандинской свитами. 

Большинство исследователей малгинскую свиту, сложенную битуминозными 

известняками с прослоями аргиллитов, рассматривают как нефтематеринскую 

толщу. В районе Лахандинской скважины ниже малгинской свиты залегает по-

тенциальный природный резервуар для углеводородов, состоящий из флюидо-

упора – аргиллито-алевролитовой толщи омнинской свиты (150-300 м) и коллек-

тора – песчаников кондерской свиты (100-200 м) [6]. 

Нижнерифейский нефтегазоносный комплекс изучен слабо и вскрыт 

только в Мокуйской скв. 1. Перспективы нефтегазоносности могут быть связаны 

с учурской серией, которая сложена (сверху вниз): эннинской терригенной, 

омахтинской преимущественно карбонатной и гонамской преимущественно тер-

ригенной свитами. В нижней части гонамской свиты отмечены тонкие про-

слойки черного битума. В Мокуйской скважине получен приток пластовой воды 

с растворенным газом из отложений эннинской свиты. В качестве возможного 

горизонта-коллектора рассматривается песчаный горизонт толщиной до 40 м, 

выявленный в средней части гонамской свиты, экраном для которых могут слу-

жить аргиллиты омахтинской свиты. 

Выводы 

На территории Алдано-Майской НГО выявлены многочисленные признаки 

нефтегазоносности по всему разрезу осадочной толщи – от рифея до мела. 

Нефтегазоносные комплексы мезозоя и перми прослеживаются на террито-

рии Алдано-Майской НГО из Вилюйской НГО, где открыто более 10 газовых 

месторождений. 

Нижне-среднекембрийский потенциальный нефтегазоносный комплекс в 

том виде, который выявлен на Алдано-Майской НГО, не имеет аналогов на тер-

ритории Сибирской платформы. Близкими по строению является комплекс отло-

жений баженовской свиты и неокома Западной Сибири. 

Верхне- и среднерифейский нефтегазоносный комплекс в своём строении 

может иметь много общего с рифейским комплексом на Байкитской НГО. 

 

Исследования проводились в рамках проекта НИР «Построение моделей 

геологического строения и оценка перспектив нефтегазоносности фанерозой-

ских и неопротерозойских осадочных комплексов Лено-Тунгусской НГП для фор-

мирования программы геологоразведочных работ и лицензирования недр»  

(№ гос. регистрации АААА-А19-119111490040-5.  
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