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Нефтегазовая геология

На Сибирской платформе широко распростра-
нены доманикоидные отложения нижне-среднекем-
брийского возраста, известные под названием куо-
намской битуминозной формации, объединяющей 
отложения куонамской, иниканской и шумнинской 
свит. Эти отложения привлекают внимание обога-
щенностью органическим веществом, содержания 
которого максимальны во всем фанерозойском раз-
резе осадочного чехла. По литологическому составу, 
толщинам и обогащенности РОВ породы куо намской 
формации являются аналогами известной баженов-
ской свиты Западной Сибири и доманика Русской 
платформы. Основные породообразующие компо-
ненты в составе формации – глинистое вещество, 
кремнезем, карбонатный материал, органическое 
вещество. Толщины пород варьируют в пределах 
18–120 м, в среднем 30–40 м. Наиболее обога-
щены ОВ разрезы, формировавшиеся в условиях 
максимальной некомпенсации осадконакопления, 
имеющие минимальные мощности и в среднем со-
держащие 4–5 % органического углерода на породу. 

В табл. 1 приводятся пиролитические показатели по-
род куонамской формации для некоторых районов 
Анабарской антеклизы. Они вполне сопоставимы 
с известными породами баженовской свиты.

Согласно имеющимся данным площадь рас-
пространения этих отложений на Сибирской плат-
формы, вероятно, не менее 900 тыс. км2. Породы 
куонамского комплекса широко распространены 
в естественных обнажениях в Западной Якутии. 
В последние десятилетия по сейсмическим дан-
ным доказано их существование и на северо-за-
паде платформы, что подтверждено единичными 
скважинами.

В Западной Якутии породы куонамской и ини-
канской свит в течение многих десятилетий привле-
кали внимание исследователей. Изучение их прово-
дилось в целях разработки стратиграфической шка-
лы кембрия, палеогеографии кембрийской эпохи 
и изучения нефтематеринских свойств [1, 3, 4, 7–9, 
11 и др.]. В 2015 г. состоялась Всероссийская науч-
но-практическая конференция, посвященная раз-
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личным проблемам, связанным с черносланцевыми 
отложениями, где был представлен ряд докладов, 
посвященных отложениям куонамского типа Си-
бирской платформы [5, 6 и др.]. Однако до сих пор 
практически не получены данные о них по разрезам 
глубоких скважин. При наибольших объемах глубо-
кого бурения в Западной Якутии в 1970–1980-е гг. 
породы куонамского комплекса, как правило, про-
ходились без отбора кернового материала. Таким 
образом, к настоящему времени сложилась пара-
доксальная ситуация, когда при повышенном вни-
мании к этим отложениям мы почти не имеем ана-
литических данных, характеризующих их показате-
ли на глубинах с удовлетворительными условиями 
сохранности скоплений УВ. В связи с этим прогноз-
ные построения выполняются путем экстраполяций 
геохимических параметров на глубины, исключаю-
щие влияние факторов гипергенеза. Такой подход, 
естественно, снижает качество прогноза.

Можно констатировать, что породы куонам-
ского комплекса в западной части Сибирской плат-
формы имеют минимальную изученность. Вместе 
с тем, судя по региональным построениям предше-
ствующих лет, очевидно, что на западе эти отложе-
ния претерпели интенсивный катагенез. В Нориль-
ском и Игарском районах РОВ пород шумнинской 
свиты (аналогов куонамского комплекса) преоб-
разовано до градаций МК4–АК, что фиксируется 
в обнажениях. Далее, в направлении Курейской 
синеклизы, несомненно, палеоглубины погруже-
ния были больше, что предопределяет также ин-
тенсивный катагенез. Это подтверждается изучени-
ем керогена пород куонамской свиты в Чириндин-
ской скв. 1. На западе Южно-Тунгусской НГО, где 

имеется поле развития аналогов куонамской свиты 
и палеоглубины были, вероятно, меньше, уровень 
катагенеза также отвечает градации АК, но уже из-
за контактового влияния распространенных здесь 
интрузий долеритов.

Таким образом, можно предположить, что на 
территории развития аналогов куонамской свиты 
в западной части Сибирской платформы РОВ пол-
ностью реализовало свой исходный потенциал. Это 
практически исключает перспективы выявления 
здесь скоплений сланцевой нефти. Можно лишь 
надеяться, что в ходе реализации потенциала ана-
логами куонамской свиты на западе платформы ге-
нерированные УВ могли формировать скопления УВ 
в перекрывающих отложениях либо в синхронных 
органогенно-обломочных образованиях, латераль-
но замещающих доманикоиды.

Перспективы выявления сланцевой нефти 
имеются на востоке платформы, в северной части 
Сюгджерской седловины и, прежде всего, на тер-
ритории смежных склонов Вилюйской синеклизы 
с Анабарской и Алданской антеклизами в Западной 
Якутии.

Пока трудно делать какие-либо прогнозы по 
северу Сюгджерской седловины, поскольку также 
нет конкретных геохимических данных. Имеются 
только сейсмические материалы, которые позво-
ляют с большой долей вероятности прогнозировать 
присутствие пород куонамского комплекса в разре-
зах. Пока геохимические материалы имеются толь-
ко для Алданской и Анабарской антеклиз, смежных 
склонов Вилюйской синеклизы. Эти районы можно 
рассматривать в качестве первоочередных для вы-
явления нефтеносности куонамского комплекса.

Таблица 1
Пиролитическая характеристика пород куонамской свиты, юг Анабарской антеклизы

Место 
отбора пробы

Глубина 
отбора, м Тmax, °C

S1 S2
РI = S1/(S1+S2) TOC, % HI, 

мг УВ/г Соргмг УВ/г породы

Скважина
203 600,7 419 2,49 58,04 0,04 8,29 700
203 601,7–602,5 434 2,71 77,2 0,03 11,02 700
203 610,7 430 5,29 121,23 0,04 17,16 706
203 611 427 4,69 91,51 0,05 13,55 675
203 611,3 428 4,19 91,55 0,04 12,95 706
204 657,2 432 2,89 58,05 0,05 8,28 701
204 668,3 427 3,88 84,44 0,04 11,7 721
13 103,4 430 2,78 5,82 0,23 2,76 210
13 104,0 425 0,70 7,43 0,09 2,14 347

Река

Арга-Сала

Обнажение 424 3,65 102,5 0,03 16,33 627
« 433 0,33 6,33 0,05 1,84 344
« 432 0,35 6,62 0,05 0,99 668

Малая Куонамка
« 425 2,1 138,14 0,01 21,97 628
« 430 3,01 76,89 0,04 15,57 493
« 425 3,57 88,33 0,04 14,79 597
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В рамках работ по крупному объекту, касаю-
щемуся оценки перспектив добычи сланцевой неф-
ти в РФ, сотрудниками ВНИГНИ и СНИИГГиМС был 
проведен комплекс исследований отложений куо-
намского типа в Западной Якутии и подготовлен ряд 
материалов, необходимых для прогнозных оценок.

Материалы включали структурную карту по 
кровле пород куонамского комплекса Западной 
Якутии, карту толщин куонамского комплекса с вы-
делением доли сапропелевых разностей с содержа-
ниями Сорг свыше 5 %, а также карты концентраций 
Сорг и Бхл, катагенеза РОВ, современных температур 
в кровле куонамского комплекса и карту толщин 
глинисто-карбонатных отложений среднего – верх-
него кембрия, перекрывающих куонамский ком-
плекс.

Было проведено районирование территории 
по условиям сохранности возможных скоплений 
сланцевой нефти в породах куонамского комплекса. 
Объемно-генетическим методом выполнена коли-
чественная оценка масштабов генерации и эмигра-
ции жидких УВ и результирующая количественная 
оценка остаточных нефтей, которая стала основой 
для прогнозной оценки начальных геологических 
ресурсов сланцевой нефти. При этих построениях 
из состава перспективных территорий были исклю-
чены районы, где породы куонамского комплекса 
находятся в приповерхностных условиях, неблаго-
приятных для формирования и сохранности скопле-
ний подвижной нефти (значительные части Анабар-
ской и Алданской антеклиз). Также в качестве бес-
перспективных земель приняты зоны интенсивного 

катагенеза РОВ (центральная часть Вилюйской си-
неклизы и территория динамокатагенеза в районе 
надвиговых дислокаций на крайнем востоке Алдан-
ской антеклизы).

По условиям строения, прогнозным геохими-
ческим характеристикам, глубинным и темпера-
турным условиям, плотностям ресурсов сланцевой 
нефти перспективные земли Западной Якутии были 
разделены на ряд оценочных участков (см. рисунок, 
табл. 2).

По прогнозным параметрам как наиболее пер-
спективный оценивается участок на смежном скло-
не Вилюйской синеклизы и Анабарской антеклизы – 
Среднетюнгский. Суммарная оценка ресурсов слан-
цевой нефти для всей перспективной территории по 
расчетам составила около 6000 млн т.

Видимо, одна из первых оценок количества 
нефти, генетически связанной с РОВ куонамской 
свиты для территории Вилюйской синеклизы, при-
ведена в диссертационной работе В. М. Евтушенко 
(1969 г.) – 7 млрд т. А. М. Жарков оценил ресурсы 
категории Д2 сланцевой нефти пород куонамско-
го комплекса в 700 млн т [2]. Несколько позднее, 
по данным специалистов СНИИГГиМС, эти ресур-
сы оценивались в 3000 млн т [10]. Таким образом, 
различие в полученных оценках существенное, что 
связано с очень слабой изученностью рассматрива-
емых отложений.

Наши исследования – это первые шаги в изуче-
нии и прогнозе сланцевой нефти в указанных отло-
жениях. Судя по современному состоянию изучен-
ности пород куонамского комплекса и полученным 

Таблица 2
Характеристика оценочных участков в поле развития черносланцевых отложений куонамского типа 
на территории Западной Якутии

Участок
Пло-
щадь, 
км2

Толщина, м
Прогнозные 
пластовые 
температу-

ры, оС

Начальные 
геологические ресурсы

куонам-
ского ком-
плекса

сланцев, обо-
гащенных Сорг 
(> 5 % на по-

роду)

перекрываю-
щих отложе-

ний Є2 

Прогнозные 
плотности, 
тыс. т/км2

Суммарный 
объем, 
млн т

1. Нижнеленский* 5029 40–45 10–15 100–150 20–25 20–75 298
2. Верхнемунский 7346 25–30 12–15 200–300 0–5 20–75 400
3. Айхальский 15606 100–120 5–10 300–500 5–10 20–75 847
4. Мархино-Тюнгский 16432 25–56 10–18 350–500 5–35 20–75 757
5. Северо-Линденский 11846 40–50 12–20 200–300 5–40 20–75 574
6. Среднтюнгский 15699 50–60 12–20 400–800 30–80 50–100 1834
7. Верхнесинский 8537 60–125 2–10 200–600 10–40 20–100 434
8. Центрально-Якут-
ский 13103 60–80 15–25 50–300 20–40 20–100 763

9. Хандыгский 3889 50–150 5–10 1000–1500 60–80 20–100 189
10. Алдано-Амгинский 10531 30–40 5–10 300–800 10–20 10–75 420
11. Алданский 6372 30–40 8–12 800–1200 20–25 20–75 394
12. Нижнеамгинский 2500 30–40 5–10 450–500 20–30 30–75 125
Всего 116890
* В качестве черносланцевых отложений приняты породы огоньерской свиты средне-позднекембрийского возраста, 
возможной экранирующей толщей – пермские отложения мощностью 100–150 м.
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нами результатам, очевидно, что для разработки 
каких-либо рекомендаций по лицензированию не-
обходимы дополнительные поисково-оценочные 
работы, которые могли бы повысить инвестицион-
ную привлекательность рассматриваемого объекта.

В настоящее время маловероятно выполнение 
в регионе каких-либо объемов глубокого бурения, 
направленного на изучение пород куонамского ком-
плекса. Это касается как недропользователей, имею-
щих лицензионные участки в Якутии, так и возможно-

стей параметрического бурения за счет федерального 
бюджета. В то же время необходимость изучения по-
род куонамского комплекса по керну очевидна. В свя-
зи с этим наиболее реально изучение геохимических, 
петрофизических и емкостных параметров пород ку-
онамского комплекса по керну колонковых скважин 
на выбранном тестовом полигоне. Положение такого 
полигона экономически оптимально на территории 
Центрально-Якутского оценочного участка вблизи 
административного центра Республики Саха (Якутия). 

Границы: 1 – НГП (ЛТ – Лено-Тунгусская, ЛВ – Лено-Вилюйская), 2 – НГО, 3 – административные; распространения по-
род куонамской свиты и ее возрастных и фациальных аналогов: 4 – эрозионные, 5 – фациальные, 6 – достоверные (а), 
предполагаемые (б); 7 – зоны шарьяжных дислокаций (Нелькано-Кыллахского надвига); 8 – территории с неблагопри-
ятными условиями сохранности УВ (зоны влияния гипергенеза или интенсивного катагенеза); 9 – контуры оценочных 
участков и их номера; оценочные участки: 1 – Нижнеленский, 2 – Верхнемунский, 3 – Айхальский, 4 – Мархино-Тюнг-
ский, 5 – Северо-Линденский, 6 – Среднетюнгский, 7 – Верхнесинский, 8 – Центрально-Якутский, 9 – Хандыгский, 10 – 
Алдано-Амгинский, 11 – Алданский, 12 – Нижнеамгинский
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С позиций геологических условий и вероятного потен-
циала пород куонамского комплекса также интересен 
вариант бурения двух колонковых скважин на севе-
ро-западном борту Вилюйской синеклизы в пределах 
Мархино-Тюнгского участка.

Бурение колонковых скважин (глубиной 1000–
1500 м) на площади двух оценочных участков (Цен-
трально-Якутском и Мархино-Тюнгском) даст воз-
можность оценить битуминологические и пироли-
тические параметры черносланцевых отложений, 
не затронутых влиянием гипергенеза. Это, в свою 
очередь, позволит обосновать рекомендации на 
проведение параметрического бурения на Мархин-
ско-Тюнгском участке. Параметрическая скважина 
рекомендуется как для выявления нефтегазоносно-
сти куонамской свиты, так и для оценки перспектив 
зоны выклинивания вендских и рифейских отложе-
ний. При ее бурении необходимо предусмотреть 
сплошной отбор керна из разреза куонамской сви-
ты и с ее контактов с оленекской и эмяксинской. На 
этом уровне обязательно проведение испытания 
в открытом стволе.

В случае получения благоприятных результатов 
(выявление нефтепроявлений, получение притоков 
УВ) на территории Центрально-Якутского и Мархи-
но-Тюнгского участков необходима детальная сейс-
моразведка МОГТ 2D (с опорой на новые скважины) 
с целью выделения аномалий на временных разре-
зах, связанных либо с зонами трещиноватости, либо 
с нефтенасыщенными пластами листоватых кол-
лекторов куонамской свиты. Это даст возможность 
определить места заложения поисковых скважин.

Очевидно, что состояние изученности пород 
куонамского комплекса по керну сейчас таково, 
что необходимо продолжение тематических работ, 
включающих комплексную обработку данных ГИС, 
сейсморазведки и аналитических исследований 
керна. Кроме того, следует выполнить исследова-
ния, направленные на раздельную оценку перспек-
тив нефте- и газоносности.

Пока совершенно ясно, что в ближайшем бу-
дущем нельзя рассчитывать на инвестиционную 
привлекательность каких-либо территорий, где име-
ются перспективы нефтеносности куонамского ком-
плекса отложений. Это касается Западной Якутии 
и в большей степени районов Красноярского края. 
Возможным вариантом привлечения недропользо-
вателей может быть выбор районов, где имеется со-
четание куонамской свиты и других перспективных 
объектов.

Одним из таких районов можно считать тер-
риторию Алдано-Майской впадины. Здесь, на наш 
взгляд, высоки перспективы верхнерифейских отло-
жений. При этом на значительной части площади 
породы иниканской свиты находятся на глубинах, 
необходимых для сохранности вероятных скопле-
ний УВ (свыше 1000 м). В случае выявления залежей 
УВ в верхнерифейских отложениях возможно про-

ведение попутных работ по изучению куонамского 
комплекса.

Также перспективным районом для будущего 
лицензирования можно считать зону сочленения 
Вилюйской синеклизы и юго-востока Анабарской 
антеклизы. Попутное изучение нефтегазоносности 
куонамской свиты здесь возможно в случае выявле-
ния нефтегазоносности венд-рифейских отложений.

Следует сказать и о другой проблеме, связан-
ной с возможностью лицензирования территорий 
для проведения поисковых и разведочных работ 
в черносланцевых отложениях куонамского типа. 
В настоящее время при разработке сланцевой нефти, 
связанной с баженовской свитой, главное внимание 
уделяется развитию новых технологий увеличения 
нефтеотдачи, и прежде всего проводке горизонталь-
ных скважин с применением гидроразрыва и мно-
гозонного гидроразрыва. Также как перспективные 
рассматриваются методы термического воздействия, 
непосредственно на пласт. Вполне очевидно, что 
строительство горизонтальных скважин – высоко-
рискованный и технологически очень сложный про-
цесс. Пока возможности разработки и применения 
этих технологий имеют только очень крупные ком-
пании («Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Лукойл», 
«Газпромнефть»), которые, естественно, основное 
внимание уделяют баженовской свите, доманико-
вым отложениям Русской платформы. А на террито-
рии распространения пород куонамского комплекса 
крупные недропользователи еще не пришли. Мелкие 
компании, имеющие лицензии на разработку место-
рождений Вилюйской НГО, не имеют необходимых 
технических и финансовых возможностей.

По указанным причинам лицензирование тер-
риторий для разработки «сланцевой» нефти пород 
куонамского комплекса – вопрос не ближайшего бу-
дущего. В настоящее время мы можем вести речь 
только об основных перспективных районах. Реаль-
ные шаги в этом направлении можно будет сделать 
после проведения специализированных поисково-
оценочных работ, от результатов которых будет за-
висеть возможность заинтересовать инвесторов, 
а также привлечь внимание как администрации Ре-
спублики Саха (Якутия), так и Минприроды РФ.
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