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Аннотация. С привлечением новых данных о кинетических характеристиках керогена ку-
онамско-иниканского комплекса методом историко-геологического моделирования восста-
новлена динамика и масштабы генерации углеводородов в куонамской нефтегазопроизводя-
щей толще и ее аналогах Вилюйской гемисинеклизы. 
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Abstract. Using new data on the kinetic characteristics of the Kuonamsky-Inikan complex kerogen, 
the dynamics and scale of hydrocarbon generation in the Kuonamsky oil and gas-producing strata 
and its analogs of the Vilyui hemisyneclise were restored using the method of historical and geolog-
ical reconstruction. 
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Вилюйская гемисинеклиза расположена в северо-восточной части Сибир-

ской платформы. С востока она ограничена Верхоянским складчато-надвиговым 
комплексом. Осадконакопление на территории современной гемисинеклизы 
началось в позднепротерозойское время. Современное строение гемисинеклизы 
обусловлено влиянием множества факторов на протяжении истории ее форми-
рования [1-4]. Среди наиболее существенных по значимости факторов модно вы-
делить: эрозию кембрийских, ордовикских и силурских отложений, позднеде-
вонско-раннекарбоновый рифтогенез, пермо-триасовый трапповый магматизм и 
позднеюрско-раннемеловое формирование Верхоянского складчато-надвиго-
вого пояса.  

Куонамскую свиту и ее аналоги ранне-, среднекембрийкого возраста при-
нято выделять в качестве основной нефтегазопроизводящей толщи в нижнепа-
леозойской части разреза. Преимущественно аквагенный тип органического ве-
щества куонамской толщи не вызывает сомнений [5,6,7]. Не до конца выяснен-
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ными остаются вопросы, связанные с динамикой генерации углеводородов в Ви-
люйском очаге нефтегазообразования. 

Цель исследования – с привлечением новых данных о кинетических харак-
теристиках керогенов методом историко-геологического моделирования восста-
новить динамику и масштабы генерации углеводородов в куонамской нефтега-
зопроизводящей свите и ее аналогах Вилюйской гемисинеклизы. 

В 13 скважинах на территории гемисинеклизы было выполнено одномерное 
моделирование (рис. 1) в программном комплексе Genex. 

 

 
Рис. 1. Схема расположения скважин, используемых для историко-

геологического моделирования.  
Условные обозначения: 1 – граница Вилюйской гемисинеклизы, 2 – 
гидросеть, 3 – скважины. 

 
 

Термическая история пород основана на литературных обобщениях [8,9] и 
восстанавливалась на основе фактических данных об отражательной способно-
сти витринита преимущественно в позднепалеозойско-мезозойской части раз-
реза [10,11]. Калибровка тепловой истории пород с учетом влияния позднедевон-
ско-раннекарбонового рифтогенеза и пермо-триасового траппового магматизма 
охарактеризована ранее в работе [12]. 
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Была восстановлена динамика генерации углеводородов в куонамско-ини-
канском комплексе. Предполагалось, что сгенерированная нефть не мигрировала 
из нефтегазопроизводящей толщи и за счет процессов термокрекинга могла пре-
образовываться в газообразные углевороды. Куонамская толща и ее возрастные 
аналоги содержат кероген Куонам-1м [13] с начальным углеводородным потен-
циалом 625 мгУВ/г Сорг. 

Согласно полученным результатам (табл. 1) в скважинах Андреевская 2, 
Байская 1, Северо-Линденская 1, Южно-Сагытайская 290 преобразования жид-
ких углеводородов до газообразных не наблюдалось. Это может быть объяснено 
расположением скважин на бортах гемисинеклизы, и как следствие более низким 
уровнем прогрева отложений, что также повлияло на относительно низкие мас-
штабы генерации углеводородов. 

В скважине Чыбыдинская 1 около 71% от сгенерированной нефти был пре-
образован в газообразные углеводороды. 

В скважинах Мастахская 20, Неджелинская 26, Неджелинская 29, Нижневи-
люйская 5, Средневилюйская 27, Среднетюнгская 239, Уорангская 120 и Хор-
гочумская 280 все образованные жидкие углеовдороды за счет процессов термо-
крекинга были преобразованы в газообразные, что внесло существенный вклад в 
общий объем генерации газообразных углеводородов.  

 
Таблица 1 

Масштабы генерации углеводородов в иниканско-куонамском комплексе 
Вилюйской гемисинеклизы 

Скважина 

Рассчетная суммарная  
плотность генерации 

углеводородов 

Количество жидких 
углеводородов, пре-
образованных в га-
зообразные за счет 
процессов термокре-
кинга, тыс. тонн/км2 

Газообразные, 
млн м3/км2 

Жидкие, 
тыс. тонн/км2 

тыс. 
тонн/км2 % 

Андреевская 2 15 165 0 0 
Байская 1 41 470 0 0 
Мастахская 20 1 619 0 2 377 100 
Неджелинская 26 1 627 0 2 382 100 
Неджелинская 29 1 628 0 2 382 100 
Нижневилюйская 5 2 238 0 3 292 100 
Северо-Линденская 1 40 460 0 0 
Средневилюйская 27 1 647 0 2 377 100 
Среднетюнгская 239 2 029 0 2 984 100 
Уорангская 120 2 253 0 3 303 100 
Хоргочумская 280 400 0 566 100 
Чыбыдинская 1 253 415 295 71 
Южно-Сагытайская 290 15 167 0 0 
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В осевой, наиболее погруженной, части Вилюйской гемисинеклизы начиная 
с ранне-среднепермского возраста (280-260 млн лет назад) в куонамско-иникан-
ском комплексе началась генерация жидких углеводородов. При этом за счет 
процессов термокрекинга практически вся нефть (при условии отсутстви воз-
можности миграции из нефтегазопроизводящей толщи) была преобразована в га-
зообразные углеводороды, что существенно повлияло на общий объем генера-
ции газа. 

Новообразовання нефть не подвергалась термическому разрушению лишь в 
узкой полосе бортовых, наиболее приподнятых, частей Вилюйской гемисине-
клизы.  

Работа выполнена в рамках научной темы государственной программы 
ФНИ FWZZ-2022-0008 «Цифровые геолого-геофизические модели ЛеноТунгус-
ской и Лено-Вилюйской нефтегазоносных провинций, анализ закономерностей 
размещения нефтяных и газовых месторождений, оценка перспектив нефтегазо-
носности в основных продуктивных комплексах верхнего протерозоя и фанеро-
зоя, включая карбонатные горизонты венда и кембрия с трудноизвлекаемыми ре-
сурсами, изучение влияния интрузий траппов на нефтегазоносность». 
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