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Аннотация. Выполнено одномерное моделирование процессов осадконакопления и прогрева 
пород на территории Вилюйской гемисинеклизы. Оценены значения глубинного теплового по-
тока у основания чехла, степень преобразованности органического вещества куонамской нефте-
газопроизводящей толщи.
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Annotation. One-dimensional modeling of the sediment basin formation and heating of rocks on the 

territory of the Vilyui hemisyneclise has been carried out. The values of the deep heat flow at the base of 

the sediments, the Kuonamka source rock organic matter transformation ratio
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На ранних этапах своего геологического развития Вилюйская гемисинеклиза, по-види-

мому, представляла собой открытую в сторону современного Верхоянского складчато-надви-

гового пояса пассивную континентальную окраину [1-3]. Современное строение осадочного 
чехла (мощностью более 13 км в наиболее погруженных местах) обусловлено влиянием мно-
жества процессов на протяжении геологической истории длительностью более 1 млрд лет. 
В том числе: позднедевонско-раннекарбоновый рифтогенез и сопутствующая ему эрозия кем-

брийских, ордовикских и силурских отложений; пермо-триасовый трапповый магматизм, вли-

явший на прогрев пород; позднеюрское-раннемеловое формирование Верхоянского складча-
то-надвигового пояса.

На территории гемисинеклизы выделены две крупных положительных структуры: Ло-
глорский вал и Хапчагайский мегавал. Выделение структур более низкого порядка затрудне-
но по причине слабой сейсмической изученности разреза. Основной нефтегазопроизводящей 

толщей в нижнепалеозойской части разреза принято считать куонамскую свиту и ее аналоги 

нижне-, среднекембрийкого возраста. Преимущественно аквагенный тип органического веще-
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ства куонамской толщи не вызывает сомнений [4,5]. Открытыми остаются вопросы динамики 

генерации углеводородов на фоне сложной геологической истории изучаемого района.
Цель исследования: на основе новых и накопленных в ИНГГ СО РАН материалов в вы-

полнить моделирование процессов осадконакопления и генерации углеводородов в куонамской 

нефтегазопроизводящей толще (и ее возрастных аналогах) в 13 скважанах.
В ходе работ основе посвитных разбивок были построены структурно-литологические 

модели скважин. По материалам сейсморазведки и региональными структурным построениям 

была дополнена не вскрытая бурением часть разреза. При реконструкции истории формирования 
седиментационного бассейна учтены мощности размывов и длительность перерывов в осадко-
накполении. Абсолютный возраст свит и стратиграфических комплексов принимался в соответ-
ствии с Общей стратиграфической (геохронологической) шкалой фанерозоя и докембрия 2019 г.

Тепловая история пород калибровалась на основе замеров значений отражательной спо-
собности витринита и современных температур в осадочном чехле. История теплового прогре-
ва пород включает вариации глубинного теплового потока, связанные с позднедевонским-ран-

некарбоновым и пермско-триасовым событиями, в разной степени влиявшими на реализацию 

генерационного потенциала.
В результате выполненных работ были получены расчетные значения степени преобра-

зованности органического вещества и теоретические значения отражательной способности 

витринита на уровне куонамской толщи (см. рисунок). 

Результаты одномерного моделирования в скважинах Вилюйской гемисинеклизы. Условные 
обозначения: 1 — границы Вилюйской нефтегазоносной области; 2 — речная сеть; 3 — скважины; 

4 — значение степени преобразованности органического вещества (TR) куонамской толщи, расчетное 
значения отражательной способности витриниа Rovt на уровне куонамской толщи, диапазон 

изменения значений плотности глубинного теплового потока у основания осадочного чехла (мВт/м2) 
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Степень катагенеза органического вещества куонамской нефтегазопроизводящей тол-
щи возрастает от периферийных частей гемисинеклизы в направлении Линденской впадины. 

При этом, в скважинах Хоргочувская №280, Среднетюнгская №239, Чыбыдинская №1, распо-
ложенных на окраине гемисинеклизы, наблюдаются повышенные значения, что может быть 
связано с неравномерностью распределения значений плотности глубинного теплового потока 
во времени. Следует отметить, что при современной степени изученности разреза Вилюйской 

гемисинеклизы замеры значений отражательной способности витринита получены в лучшем 

случае из верхнепалеозойской части разреза и не отражают изменение тепловой истории ран-

непалеозойских пород, что вызывает трудности при калибровке. 
Значения плотности глубинного теплового потока у основания осадочного чехла варьи-

руют в диапазоне 25–56 мВт/м2. 

Органическое вещество куонамской толщи в осевой части гемисинеклизы полностью ре-
ализовало свой генерационный потенциал. Вероятнее всего, образовавшиеся жидкие углево-
дороды подверглись термическому разложению до обуглероженного твердого остатка и угле-
водородных газов. Вопросы возможности накопления газообразных углеводородов, формиро-
вания и разрушения залежей остаются открытыми. Нефтяные залежи могли формироваться 
в периферийной части гемисинеклизы (на моноклинальных склонах при наличии ловушек), 
где степень катагенеза не велика.

Полученные оценки степени катагенеза пород и вариаций значений плотности теплового 
потока во времени будут использованы при построении трехмерной модели формирования 
Вилюйской гемисинеклизы.

Работа выполнена в рамках базового проекта Минобрнауки № 0331-2019-0027, «Разра-
ботка методов количественной оценки нетрадиционных ресурсов нефти и газа (баженовская 
свита, мелкие и мельчайшие месторождения и пр.) и имитационной модели долгосрочного 
функционирования нефтегазового комплекса Российской Федерации. Оценка традиционных 
и нетрадиционных ресурсов осадочных бассейнов Сибири».
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