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ГУП «Якутская поисково-съемочная экспедиция»

Введение
Мировой опыт убедительно свидетельствует, 

что из всего природного многообразия нефтега
зоносных структурных ловушек весьма интерес
ны поднадвиговые продуктивные бассейны. 
Наличие выдержанного на региональных про
странствах мощного флюидоупора, в качестве 
которого нередко служат аллохтонные пластины 
кристаллического фундамента, создает в недрах 
переходных зон (древняя платформа-молодая 
складчатая область) особо благоприятные усло
вия для генерации и совместного захоронения 
концентрированных углеводородов различных 
геолого-промышленных типов (нефть, газ, кон
денсат, битумы).

В ГУП «ЯПСЭ» накоплен определенный опыт 
составления глубинных геолого-геофизических 
разрезов земной коры различных геоструктур- 
ных зон. На основе его можно предполагать, что 
аналогичную тектоническую позицию занимают 
и предполагаемые фронтальные надвиги Алдан
ского Приверхоянья, которые традиционно рас
сматриваются как приповерхностные структуры 
осадочного чехла. Такая точка зрения уже давно 
господствует несмотря на то, что гравитацион
ный эффект от оконтуренных здесь положитель
ных аномалий Ag невозможно объяснить влия
нием относительно низкоплотных пород осадоч
ного чехла. Для компенсации наблюдаемых 
аномалий здесь следует также привлекать и 
латерально перемещенный субстрат высоко
плотного фундамента.

Состояние проблемы
Как известно, открытие крупнейших на Се

веро-Американском континенте месторождений 
концентрированных углеводородов в надвиго- 
вом поясе Скалистых гор было сделано благо
даря планомерному разбуриванию перспектив
ных площадей. Но открытие здесь было сделано 
нс сразу, а лишь после многих десятилетий

изнурительных проходок буровых скважин 
“всухую” (более 500 стволов), которые не дава
ли значимых притоков нефти. При этом несмот
ря на большую глубину бурения забой боль
шинства скважин так и не вышел из пород кри
сталлического фундамента, который, по резуль
татам проведенных ранее структурных исследо
ваний, здесь однозначно рассматривался в каче
стве аллохтонных пластин [1, 2]. И только в 
1980 г. скважина Тепи-Флайтс, вскрывшая в 
интервале 1888-4590,2 м докембрийские грани- 
тоиды и гранитогнейсы, вошла своим забоем в 
промышленный (интервал глубин 4590,2- 
5920 м) поднадвиговый продуктивный пласт 
терригенных пород мезозоя. Это был заслужен
ный триумф творческого союза специалистов по 
геолого-геофизическому моделированию глу
бинного разреза и мастеров проходки глубоких 
скважин в сложнейших горно-геологических 
условиях. Он стал надежным стимулом для 
разработчиков научного прогноза промышлен
ных скоплений концентрированных углеводо
родов в поднадвиговых ловушках с непремен
ным участием аллохтонных пластин кристалли
ческого фундамента как регионального флюи
доупора (изолирующего экрана).

Первые работы о перспективах поисков ско
плений углеводородов в надвиговых зонах 
складчатого обрамления востока Сибирской 
платформы появились в 60-е гг. [3-4 и др.]. В 
последующем результаты детального изучения 
естественных обнажений складчатых структур 
и надвиговых зон в Верхоянье, Ленском и Ал
данском Приверхоянье и перспективы их неф- 
тегазоносности были достаточно полно изло-‘ 
жены в публикациях [5-8 и др.]. Были опубли
кованы также данные о перспективах нефтега- 
зоносности поднадвиговых зон ближайшего 
складчатого обрамления Сибирской платформы 
(Предтаймырский, Предпатомский, Предверхо- 
янский краевые прогибы, внешнее крыло Лено-
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р ,,с 1. Гсолого-гсофизичсскин профиль по липни В- 
А |(по В.С.Гринснко). Масштабы: горизонтальный Н  000  
000; вертикальный 1:100 000. Свитная разбивка проведена 
согласно данным аэроф отогсологичсского картирования
масштаба 1:200 000  (Гриненко и др.. 1983г.) 1-9 _  0тт>а 
жаюшис горизонты; по А.С. Д ем идову, 1978 г /  1 -  условно 
по кровле нсрасчленснных отложений карбонатного палео
зоя. 2 -  условно по подош ве отложений среднего кембрия 3 
-  условно по подош ве отложений венда. 4 -  условно внутри 
отложений рифея, 5 -  условно по кровле нсрасчленснных 
образований кристаллического фундамента (кровля архся); 
по В.С.Ш ило, 1977г.. 6 — условно по кровле отложеннй  
среднего кембрия; по Т.Г.Ж арсновой. 1963г.: 7 -  условно по 
кровле нсрасчлсненных отложеннй карбонатного палеозоя; 
по М .В.Дмитрисву, М .Ф.Черных, 1964г.: 8 -  условно по 
кровле нсрасчлсненных отложеннй карбонатного палеозоя; 
по Н .С.Данкову, 1982г.: 9 — условно по кровле нерзечлен- 
ных образований кристаллического фундамента (МТЗ); 10 -  
предполагаемые интрузии основного состава, 11 -  кристал
лический фундамент; 12 -  границы стратиграфические: а -  
достоверные; б  — предполагаемые; 13 — разломы неясной 
кинематики в ф ундам с1ггс (по геофизическим данным) 
предполагаемые (в кружках: 6 -  Алданский); 14-16 -  прочие 
обозначения: 14 -  опорные скважины (8 -  Ивановская пл., 
скв. 1, гл.3625м; 9  -  Ннжне-Алданская пл., скв.Р-1, гл.ЗООЗм; 
10 -  п.Джебарнкк-Хая. скв.1, гл.1200м), 15-16 -  на схеме- 
врезке: 15 -  гсолого-гсофнзнчсский профиль (снизу вверх 
на профиле показаны индексы подразделений общ ей стра
тиграфической шкалы и местных стратиграфических схем. 
Архейская акротсма (A R ) нсрасчленснная. Протерозойская 
акротсма. Верхняя эонотема. Нижний-средний рнфей (R |.j) 
нсрасчлснснный. Средний рифей. Бюкская. мусксльская, 
малгинская свиты (R>bk+ms+ml) объединенные. Ципандин- 
ская (Rzip) свита; Лохандинская (R;№(?)) подссрня. Верх
ний рифей. Кандыкская (R 3Jtn(?)) свита. Вендская система. 
Юдомская (V jud) серия. Палеозойская эратсма. Кембрий
ская система. Нижний отдел. Пестроцветная (С[ps) свита. 
Нижний и средний отделы. Иниканская ( € | .3ш) свита. 
Средний отдел. Амгннскнй и майский ярусы. Майская (Cjcs) 
свита. Майский ярус. Устъ-Майская (Cji/m) свита. Верхний 
отдел. Кербинская (С3Аг(?)) свита. Вендская система проте
розойской акротемы -  нижний палеозой палеозойской 
эратсмы (V -P Z |) нсрасчлененныс. Верхний палеозой. Перм
ская система. Нижний и верхний отделы нерасчлснснныс. 
Нерская (P|.j»ir) свита. Мезозойская эратсма. Триасовая 
система (Т) нсрасчленснная. Юрская система. Нижний 
отдел (J|). Нижний и средний отделы (J|.>) нсрасчлененныс. 
Верхний отдел (J3). Меловая система. Нижний отдел. Баты- 
лыхекая (К |6 /), экссняхская (К|С.т), хатырыкская (К |hi) 
свиты. Кайнозойская эратсма (KZ) нерасчлсненная), 16 
опорные скважины и их номера

Анабарского прогиба), в том числе и структур, 
содержащих включения аллохтонных пластин 
комплекса основания [9,10].

При рассмотрении вопроса нефтегазоносности 
необходимо особо остановиться на работах, вы
полненных на территории внешнего и внутреннего 
крыльев Предверхоянского прогиба (Ленское и 
Алданское Приверхоянье), где в строении надви- 
говых ансамблей наряду с платформенными уча- 

( ствуют также складчатые структуры в виде латс- 
I рально перемещенных пакетов главного геосинк

линального (верхоянского) комплекса [11-16]. Из- 
за господствующего среди геологов-нефтяников 
представления о низкой эффективной пористости 
гранулярных коллекторов (вследствие воздействия 
на них складкообразующих и стресс- 
метаморфических процессов) сформировалось 
весьма сдержанное мнение о перспективах этого 
региона на крупные скопления промышленных 
углеводородов. Видимо, поэтому в Ленском и 
Алданском Приверхоянье на платформенном 
крыле краевого прогиба были пробурены лишь 
единичные скважины. Всего четыре скважины 
характеризуют северо-восточное обрамление 
Алданской антеклизы и внешнее крыло прогиба в 
бассейне нижнего течения р.Алдан: Нижне- 
Алданская (скв.Р-1, гл.ЗООЗм), Ивановская пара
метрическая (скв.1, гл. 3625 м), п. Хандыга (скв.1, 
гл. 1485 м) и п.Джебарики-Хая (скв.1, гл. 1200 м) 
[17, 18]. Только одна из этих скважин -  Иванов
ская (рис. 1) -  достигла кристаллического фунда
мента на глубине 3506 м, прошла по нему стволом 
до забоя 119 м и затем была законсервирована. 
Изучение керна скважины показало выпадение из 
разреза терригенно-карбонатных • образований 
позднего протерозоя, карбонатных пород нижнего 
палеозоя, выявило присутствие терригенных от
ложений верхнего палеозоя и подтвердило нали
чие морского триаса со значительной мощностью 
раннетриасовой мономской свиты. Последняя в 
Вилюйской синеклизе служит надежной регио
нальной покрышкой для залежей природного газа. 
Учитывая то, что глинистость мономской свиты 
возрастает в восточном направлении от Иванов
ской скважины, ряд исследователей пришел к 
мнению о высоких перспективах погребенных 
раннемезозойских отложений Алданского При- 
верхоянья на нефть и газ [19]. С учетом литологи
ческих, геохимических и структурных факторов, а 
также влияния стандартной стадийности на обра
зование промышленных залежей углеводородов 
были положительно оценены перспективы нефте
газоносности северо-восточного склона Алдан
ской антеклизы и площадей, примыкающих с 
востока к Кыллахскому поднятию (рис. 2, 3), где 
развиты позднепротсрозойские и кембрийские 
отложения [19-21 и др.]. Здесь толщи рифея, венда 
и нижнего палеозоя, включающие в себя сильно 
обогащенные органическим веществом доманики- 
ты, битуминозные доломиты, аргиллиты, имеют 
высокий нсфтсматеринский потенциал и надежно 
маркируют природные резервуары углеводородов. 
Однако эти благоприятные предпосылки так и не 
были реализованы ни в одной из действовавших 
программ нефтспоисковых работ.
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+ ++ + 0 5 10 Свитная рабивка проведена согласно данным аэрофотогеологического картирования масштаба 1 : 200 000 (Гринснко и др., 1983 г.). 1-3 -  
отражающие горизонты; по М.В.Дмитриеву, М.Ф.Черных, 1964 г.: 1 -  условно по кровле эксеняхской свиты мела, 2 -  условно по кровле 
нерасчленснных отложений карбонатного палеозоя; по В.В.Ходжаеву, Н.З.Соломону, 1961 г.: 3 -  условно по кровле нсрасчлсненных образова

ний кристаллического фундамента; 4 -  предполагаемые интрузии основного состава; 5 -  кристаллический фундамент, 6 -  границы стратиграфические: а -  достоверные, б -  предполагаемые; 7 -  
разломы неясной кинематики в фундаменте (по геофизическим данным) предполагаемые (в кружках: 2 -  Ноторский, 3 -  Борогонский, 4 -  Устъ-Баягинский); 8-10 -  прочие обозначения: 8 -  опорные 
скважины (5 -  п.Чуралча, скв.11, гл.577м, 9 -  Нижне-Алданская пл., скв.Р-1, гл.ЗООЗм, 13 -  Нижнс-Амгинская пл., скв.1, гл.1108м), 9-10 -  на схеме-врезке: 9 -  геолого-геофизический профиль (снизу 
вверх на профиле показаны индексы подразделений общей стратиграфической шкалы и местных стратиграфических схем. Архейская акротсма (AR) нерасчлененная. Протерозойская акротема. 
Нижняя эонотсма (PRt(?)). Верхняя энотсма (PRj(?)). Вендская система. Юдомская (Vjud) серия. Палеозойская эратема. Кембрийская система. Нижний отдел. Пестроцветная (Gips) свита. Нижний и 
средний отделы нсрасчлсненные. Иниканская (Ci.-Z/i) свита. Средний отдел. Майский ярус. Танхайская (G2m), усть-майская (€2wn) свиты. Вендская система протерозойской акротемы -  шгжний 
палеозой палеозойской эратемы (V-PZ0 нсрасчлсненные. Верхний палеозой. Пермская система. Нижннй и верхний отделы нерасчленснные. Нерская (P,.2/ir) свита. Мезозойская эратема. Триасовая 
система (Т) нерасчлененная. Юрская система. Нижний отдел (J,). Нижний и средний отделы (J|.2) нерасчленснные. Верхний отдел (J3). Меловая система. Нижний отдел. Батылыхская (КфО. 
эксеняхская (К,сх) свиты. Батылыхская и эксеняхская свиты (КхЫ+ех) объединенные. Хатырыкская (К,Лг) свита. Кайнозойская эратема ((KZ) нерасчлененная), 10 -  опорные скважины и их номера

ГРИ
Н

ЕН
К

О
, М

И
Ш

Н
И

Н
, И

С
ТО

М
И

Н



ВЕСТНИК ГО
еКО

М
ГЕО

ЛО
ГИ

И
 

РС
(Я

). 2003. 3*1

Алданская

р~\;КВ- •**'

-•акв-

г г г 
г г

+++ +

-------«

ЕШ
"fir

©14

10

11

12

13

Схема расположения геолог©-геофизического профиля
Рис.3, Гюлого-гсофизический профиль по линии Д-Д,(по В.С.Гринснкс). Масштабы: горизонтальный 

1 I 000 »  Г и ш м ш й  Ы 00 000. Сантим разбивка пюведеиа согласно данным
азрофотогсотопзчемого картироаани* масштаба 1:200 000 (Грииенко и яр.. 1983 г.). 1-5 -  отражающие 
горизонты; ао O .H .K y«.cu oL u 979r.: 1 -  условно по подошве стар ен и й  кия*. 2 
ципандинскей сайты среднего рифса. 3 -  условно внутри отложений рифея по О.Н.Кузнецовой, 1980г.. 4 
З Г д а  о т л о г и й  рифея; по О.Н. Кузнсноаой. 1979г.: 5 -  условно по кровле нерасшсношых 

образований кристаллического фундамента (кровля архся); 6  -  предполагаемые интрузии основного состава.
7-кристал>нчсоо<й фундамент; 8 -  тразппта фациального замещения; 9 -  границы стратиграфические: а -
nom tm axi 6 -  посллолатсмыс: Ю-рамомы неясной кинематики ь фундаменте (по геофизическим дан- . ||ЛО
яостовсрзгис; о пшяполапзмше. «1(т>оасИй 5 _ Соеяне.\ляаискнй. б - Алданский): 11-13 -прочие обоз1Ичсния: II -  опорные скважины (13 -  Ннжне-Амгннская пл. скв.1. гл. 1108м; 14 -
ими) предполагаемые ‘ ‘  .е^^гсоф иш ч^ий  профиль («зилу вверх г» профиле гюказаны изитксы подразделений общей стратиграфической шкалы и месть»

J . 2 йамтсиз (AR) з2~еч1сн«иая Протетеюйская акротем». Верхняя эонотеыа. Рифейскм зратеыа. НкжшЛ-срсдшШ рифей (R,.;) нсрасчлсиенный. Средний рифей. Бкжтка*.
Ц..панш!1Кк^)свша^ох*.1динекая (RjtfK?)) подссрия. Верхний рифей. Кшиыксквл (КзМ?)) «вита, Венлекм система. Юдомская (Vjud) сер.», 

система. Нижний оз.кл. Пестроцветна. (С & ) свита. Нижний отдел. Ботомский н тойонский ярусы (Q.-Ы ) объединенные. Нижний „ средний отделы ««расчлененные. 
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Продуктивные на углеводородное сырье 
литостратиграфические комплексы

В осадочном  чехле изученной территории 
по геологическим и промыслово
геофизическим данным, выделены и прослеже
ны три крупных по мощности литостратигра
фических комплекса. В прогнозируемом разре
зе краевого прогиба (рис. 4) к древнему про
дуктивному комплексу отнесены карбонатно- 
терригенные отложения позднего протерозоя. 
В средний комплекс объединены терригенно- 
кароонатные образования венда и нижнего 
палеозоя, в верхний -  сущ ественно тсрриген- 
ные отложения верхнего палеозоя и мезозоя. 
Каждый из выделенных комплексов характери
зуется гранулярным коллектором и своим 
ф лю идоупором (покрышкой).

В качестве гранулярного коллектора в составе 
наиболее древнего, позднепротерозойского, 
комплекса выступают породы, близкие к литоло
гическим разновидностям естественного разреза 
хандинской серии рифея р. Белой (Кыллахское 
поднятие) и керну, извлеченному (интервалы 
глубин 1840-3090 м) из Мокуйской скв. 1 (Юдо- 
мо-Майский перикратонный прогиб). Эти отло
жения в виде разнообразных разнозернистых 
кварц-полевошпатовых, нередко с глауконитом 
песчаников (в подошве), и преимущественно 
алсвритистых микрофитолитовых доломитов (в 
кровле) регионально экранируются мощной 
(>200 м) толщей глинисто-гидрослюдистых 
алевролитов и аргиллитов. По литологическому 
составу покрывающую коллектор глинистую 
толщу, достаточно детально изученную ранее 
[22], можно рассматривать как региональную 
покрышку в составе объединенных бикской, 
мускельской и малгинской свит среднего рифея 
(рис. 3).

В среднем, нижнепалеозойском, комплексе 
гранулярный коллектор сформирован терриген- 
но-карбонатными породами венда и кембрия. 
Породы венда трансгрессивно перекрывают 
подстилающий продуктивный комплекс. Среди 
литологических разновидностей здесь домини
руют доломиты, в кровле интенсивно битуми
нозные. Подошву характеризуют высокой зрело
сти разнозернистые кварцевые песчаники. В 
разрезе широтного отрезка краевого прогиба 
рассматриваемая толща идентифицирована с 
юдомской серией венда, повсеместно развитой 
на Алданской антеклизе, в Юдомо-Маиском 
перекратонном прогибе (рис. 1-2) и Кыллахском 
поднятии. Вышележащие отложения нижнего

палеозоя венчают продуктивный комплекс. Их 
вероятное присутствие в пределах внутреннего 
(складчатого) крыла краевого прогиба обоснова
но устойчивой последовательностью наслоения 
кембрийского разреза в юго-западной части 
Юдомо-Оленекского субрегиона в обстановке 
морского седиментогенеза. Здесь на глинистых 
известняках нижнекембрийской пестроцветной 
свиты и ее аналогов залегает относительно мало
мощная (25-160 м), но с высоким содержанием 
органического вещества, нижне-, среднекембрий
ская иниканская свита (формация доманикового 
типа), которая перекрывается мощными (от 450- 
860 до 1200 м) среднекембрийскими глинисто- 
карбонатными осадками усть-майской свиты. 
Последние в краевой зоне востока Сибирской 
платформы плащеобразно экранируют продук
тивные горизонты раннего кембрия (рис. 1-4).

Выше трансгрессивно залегает верхнепалео
зойский комплекс, сформированный мощными 
толщами терригенного состава континентально
го и морского генезисов. Они формировались в 
длительно развивавшихся реликтовых депресси
ях по периферии крупнейшего в Азии позднепа
леозойского морского палеобассейна. Учитывая 
выявленную латеральную последовательность 
фациальных обстановок с запада на восток (Ви- 
люйская синеклиза-Верхоянье), с которыми 
связана нсфтегазоносность Вилюйской синекли
зы [23], можно предположить, что в прогнози
руемом разрезе гранулярный коллектор образо
ван из отложений дельтовых фаций преимущест
венно континентального генезиса. Гранулярный 
коллектор перекрыт раннемезозойской относи
тельно мощной глинистой покрышкой морского 
генезиса, литологические разновидности которой 
тождественны неджелинской, таганджинской и 
мономской свитам нижнего триаса Вилюйской 
синеклизы и Китчанского поднятия.

Охарактеризованные продуктивные комплексы 
формируют (рис. 4) поднадвиговый реликтовый 
погребенный бассейн (Б), который в ненарушен
ном первоначальном залегании “запечатан” ре
гиональным надвиг-экраном (Э). В вещественный 
состав последнего идентифицируются как образо
вания кристаллического фундамента со средней 
плотностью 2,70 г/см'1: гнейсы и гранитогнейсы с 
абсолютным возрастом 2506 Ма (Sm-Nd опреде
ления по керну Ивановской скважины). Регио
нальный надвиг-экран в свою очередь также пе
рекрыт наднадвиговым перекрывающим ком
плексом (К), который сформирован отложениями 
верхнего палеозоя, мезозоя и кайнозоя. В его 
составе мощными экранирующими горизонтами



служат исключительно глинистые толщи морско
го генезиса, сформированные в кунгурский- 
татарский, индский и тоар-ааленский века.

Выводы
1. В Алданском Приверхоянье, по результа

там геолого-геофизического моделирования, 
предполагается присутствие многоярусного 
(верхний протерозой (рифей) -*■ венд, нижний 
палеозой (кембрий) —► верхний палеозой, мезо
зой (триас)) реликтового бассейна концентриро
ванных углеводородов.

2. Выявленный бассейн тектонически гомоло
гичен поднадвиговому бассейну Уинд-Ривер 
(Скалистые горы штата Вайоминг).

3. Для заверки перспектив территории на 
углеводородное сырье по представленной 
геолого-геофизической модели рекомендуются: 
а) проведение МОВ-ОГТ с целью прослежива
ния и картирования высокоскоростных пла- 
стин-аллох-тонов кристаллического фундамен
та; б) проходка опорной скважины глубокого 
бурения.
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