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Алдано-Майская впадина – крупная отрица-
тельная структура, заложившаяся на северо-вос-
точной окраине Алданской антеклизы Сибирской 
платформы. На севере она примыкает к Предвер-
хоянскому краевому прогибу; западная граница со-
ответствует распространению рифейских отложений 
на востоке Алданской антеклизы. На востоке впа-
дина ограничивается зоной Нелькано-Кыллахских 
надвигов. В административном отношении большая 
часть площади находится на территории Республики 
Саха (Якутия), лишь крайняя юго-восточная часть от-
носится к Хабаровскому краю (рис. 1).

По поверхности кристаллического фундамента 
впадина представляет собой моноклиналь, плавно 
погружающуюся с запада на восток, под складчатые 
структуры Южно-Верхоянской складчатой системы. 
Такой же структурный план характерен для рифей-
ских образований, которые представлены всеми от-
делами и слагают основную часть осадочного чехла 
впадины. На востоке, в зоне сочленения с Южно-
Верхоянской складчатой системой (зоной Нель-
кано-Кыллахских надвигов) мощность рифейских 

толщ достигает 6 км, а западном направлении она 
сокращается, постепенно толщи выклиниваются по 
мере омоложения слагающих ее стратиграфиче-
ских подразделений, вплоть до полного выпадения 
из разреза в междуречье Амги и Алдана. Рифей-
ские отложения, составляющие нижний структур-
ный ярус осадочного чехла, с размывом и угловым 
несогласием перекрываются венд-кембрийскими, 
образующими второй структурный ярус. При этом 
в отдельных разрезах венда фиксируется отсут-
ствие нижней части (юкандинской свиты). В свою 
очередь, кембрийские породы несогласно залегают 
на вендских [21].

Породы венд-кембрийского структурного яру-
са с глубоким размывом перекрываются континен-
тальной толщей юры, формирующей мезозойский 
структурный ярус.

Одним из важных и обязательных условий 
неф тегазоносности осадочных бассейнов считается 
присутствие в осадочном разрезе нефтегазомате-
ринских толщ (НГМТ), которые претерпели в ходе 
геологической истории катагенетические преоб-
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разования, необходимые для развития процессов 
генерации и эмиграции углеводородов (УВ). Пред-
лагаемая статья посвящена в основном именно 
этому вопросу. Целью ее является критическое рас-
смотрение сложившихся в предшествующие годы 
представлений о НГМТ региона с учетом материа-
лов, полученных в последние годы.

Перспективы нефтегазоносности Алдано-Май-
ской впадины еще в 1960–1970-е гг. оценивались 
положительно [7, 9, 13, 15, 22]. Основанием для 
этого служили многочисленные нефтебитумопрояв-
ления, фиксируемые в различных районах Алдано-
Майской впадины. При этом серьезной проблемой, 
осложняющей достоверность прогноза, можно счи-
тать крайне низкую изученность разреза глубоким 
бурением. В указанные годы, по существу, прогноз 
основывался на изучении рифейских и вендских от-
ложений Алдано-Майской впадины только в районе 
ее южной периклинали, где эти толщи были доступ-
ны для наблюдения в естественных обнажениях. До 
2015 г. на территории впадины, в краевых ее частях, 
были пробурены всего две скважины – Мокуйская 1 
и Лахандинская 1. Мокуйская скв. 1 пробурена 
в 1981 г. в крайней западной части впадины, где 

практически отсутствуют верхнерифейские отложе-
ния, представляющие, на наш взгляд, наибольший 
интерес. Лахандинская скв. 1, пробуренная еще 
в середине 1950-х гг. на южной периклинали впа-
дины, имеет небольшую глубину (немногим более 
500 м). Здесь также отсутствуют породы верхнего 
рифея и более молодые образования.

В ходе многолетних тематических исследова-
ний сложились представления о нефтегазоматерин-
ских отложениях региона [1, 5–9, 18 и др.]. Следует 
еще раз отметить, что эти представления основаны 
на изучении разрезов на юге впадины в естествен-
ных обнажениях. Некоторая геохимическая инфор-
мация, включающая сведения о концентрациях РОВ 
пород, появилась по разрезу рифейских отложений 
Мокуйской скв. 1 на западном склоне впадины. 

Согласно принятым представлениям в разрезе 
Алдано-Майской впадины выделялись следующие 
основные НГМТ.

1. Верхняя подсвита малгинской свиты кер-
пыльской серии среднего рифея. 

2. Толща битуминозных известняков верхней 
части нерюенской свиты (игниканская свита) ла-
хандинской серии верхнего рифея.

Рис. 1. Обзорная карта района работ
1–5 – границы: 1 – нефтегазоносных про-
винций, 2 – нефтегазоносных областей, 
3 – Алдано-Майской впадины, тектони-
ческих структур: 4 – I порядка, 5 – II по-
рядка; 6 – скважины: а – глубокие, б – ко-
лонковые; 7 – зоны развития Нелькано-
Кыллахской системы надвигов; 8 – зона 
закированных песчаников нерюенской 
и кандыкской свит верхнего рифея; 9 – 
район работ
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3. Прослои аргиллитов и алевролитов, отно-
сительно обогащенных рассеянным органическим 
веществом (РОВ), в составе средней части нерю-
енской свиты лахандинской серии верхнего рифея.

4. Прослои алевритистых аргиллитов и гли-
нистых алевролитов в составе кандыкской и усть-
кирбинской свит уйской серии – верхнего подраз-
деления рифейской системы.

5. Нижне-среднекембрийские доманикоидные 
отложения иниканской свиты – аналоги известной 
куонамской свиты на северо-востоке Сибирской 
платформы.

Далее можно рассмотреть эти толщи с позиций 
их возможностей для обеспечения скоплений УВ 
в пределах Алдано-Майской впадины.

Традиционно наибольшим вниманием специ-
алистов в этом списке пользуются доманикоидные 
отложения верхней части малгинской свиты. Судя по 
последним публикациям, она до настоящего време-
ни рассматривается в качестве основной НГМТ в ре-
гионе [1, 11, 14]. Необходимо более подробно рас-
смотреть параметры верхнемалгинских отложений 
и их позицию в регионе. В доманикоидных фациях 
верхняя часть малгинской свиты установлена в сред-
нем течении р. Мая. Здесь, на южной периклинали 
впадины, эти породы изучены в естественных раз-
резах. Согласно имеющимся материалам толщина 
доманикоидной пачки варьирует, достигая 14 м 
в районе стратотипического обнажения (скала Мал-
гина). Здесь непосредственно под перекрывающими 
доломитами ципандинской свиты выделяется гори-
зонт темно-коричневых битуминозных известняков 
с прослоями сапропелевых мергелей и аргиллитов. 
В глинистых разностях содержания Сорг составляют 
3,78–14,0 % (в среднем 7,6 %) на породу, в извест-
няках – 0,07–1,24 % [18]. По имеющимся данным 
максимальная концентрация РОВ достигает 26 % на 
породу [6]. Уровень катагенетической преобразован-
ности РОВ отвечает термодинамическим условиям 
проявления главной зоны нефтеобразования (ГЗН). 
Пиролитические характеристики РОВ подтверждают 
высокий потенциал и уровень катагенеза (значение 
показателя HI составляет 383–556 мг УВ / г Сорг, па-
раметра Tmax – 436–445 °С). ОВ пород верхней ча-
сти малгинской свиты заметно обогащено легким 
изотопом углерода (δС13 = –30,5…–34,7 ‰). Весь-
ма интересные данные получены специалистами 
ВНИГНИ и ИНГГ СО РАН по составу реликтовых УВ-
биомаркеров в битумоидах этих отложений, отлича-
ющих их от доманикоидов кембрия [11, 14]. 

Вместе с тем имеющиеся геологические мате-
риалы дают основание считать, что значение пород 
верхней подсвиты малгинской свиты в регионе явно 
завышено. Доманикоидные отложения, выделяе-
мые в верхней части свиты, имеются только на юж-
ном борту Алдано-Майской впадины, по существу, 
в зоне ее выхода на поверхность. По материалам 
геологической съемки даже в бассейне средне-
го течения р. Мая состав верхнего битуминозного 

горизонта малгинской свиты очень изменчив. Тол-
щина собственно битуминозной пачки в различных 
разрезах изменяется от 1 до 20 м [4]. К северу, по 
мере погружения к центральной части впадины, 
доманикоиды быстро замещаются известняками 
с низкими содержаниями РОВ. Доманикоидные от-
ложения отсутствуют уже в Лахандинской скв. 1, нет 
их и в разрезе Мокуйской скв. 1. По нашим данным, 
в северной части впадины в бассейне р. Ханда мал-
гинская свита представлена только пестроцветными 
глинистыми известняками с незначительными со-
держаниями РОВ (Сорг 0,02–0,03 % на породу). Таким 
образом, область распространения доманикоидных 
пород – только краевая южная часть впадины, где 
они находятся в зоне размыва и гипергенных изме-
нений. По этой причине вряд ли можно связывать 
перспективы нефтегазоносности Алдано-Майской 
впадины с потенциалом малгинской свиты. 

Уже отмечалось, что на южной периклинали 
впадины РОВ малгинской свиты достигало града-
ции катагенеза МК2 (аббревиатура по Н. Б. Вассо-
евичу). Это действительно свидетельствует о про-
цессах нефтеобразования, но продукты данных 
процессов в настоящее время могут представлять 
собой только приповерхностные и поверхностные 
проявления различных битумов (мальты, асфальты). 
Вряд ли была возможна нисходящая миграция УВ со 
стороны малгинской свиты в северном направлении 
к центральной части впадины, где имеются более 
благоприятные условия для сохранности скопле-
ний УВ. Положение малгинской свиты относительно 
крупной зоны битумопроявлений на южном оконча-
нии Алдано-Майской впадины проиллюстрировано 
на рис. 2. В рассматриваемом районе установлены 
наиболее значительные поверхностные скопления 
нафтидов [22]. Так, в долинах рр. Лаханда, Элгээйи, 
Кандахар (правые притоки р. Мая), Кюбю-Идэ (ле-
вый приток р. Мая) наблюдаются пласты закирован-
ных песчаников в нельканской свите (средняя часть 
нерюенской свиты лахандинской серии). 

Мощность таких пластов 6–10 м, протяжен-
ность от сотен метров до 10 км. Закированные пес-
чаники черные, с блестящей поверхностью, при 
ударе издают резкий запах бензина. Содержания 
хлороформенного битумоида в них до 3 %. В соста-
ве битумоида содержится 84,82–86,2 % углерода, 
10,81–14,4 % водорода, 2,0–3,3 % гетероэлементов 
[8]. Кроме того, в среднем течении р. Мая также от-
мечается вероятный коллекторский горизонт песча-
ников (мощность 5–12 м) в основании кандыкской 
свиты уйской серии верхнего рифея, который про-
слеживается в верховьях рр. Лаханда, Кандахар, 
Мал. Кандык. Помимо него в основании кандыкской 
свиты в приустьевых частях рр. Бол. Кандык и Кыра-
Курадаттыыр встречаются линзы (0,3–0,4 м) сред-
незернистых кварцевых закированных песчаников, 
иногда их мощность достигает 2 м, протяженность 
1–2 км. По мнению авторов, закированные песчани-
ки представляют собой разрушенные залежи нефти 
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[22]. В целом скопления нафтидов в песчаных го-
ризонтах нерюенской и кандыкской свит верхнего 
рифея встречаются в бассейне среднего течения 
р. Мая на протяжении около 35 км. Вероятно, здесь 
существовала палеозона литологических залежей, 
фрагменты которых сохранились в современном 
эрозионном срезе. Не исключено также, что пласты 
закированных песчаников являются следами быв-
шего единого крупного нефтяного месторождения. 
Но в любом случае трудно предполагать миграцию 
нафтидов от малгинской свиты в направлении пла-
стов песчаников нельканской и кандыкской свит. 
Вероятно, источник нафтидов иной. К сожалению, 
нафтиды из песчаных горизонтов лахандинской 
и уйской серий до настоящего времени не изучены 
современными геохимическими методами, способ-
ствующими генетическим корреляциям РОВ мате-
ринской породы – нафтида.

Сомнения в нефтегазоматеринских способ-
ностях вызывают также битуминозные известняки 
игниканской свиты. Они рассмотрены в качестве 
нефтегазоматеринских пород в работе [1]. Однако 
геохимические параметры этих отложений, как от-
мечали авторы, неизвестны и приняты ими весь-
ма условно, вероятно, на основании визуального 
описания в работе стратиграфического плана [16]. 
В реальности имеющиеся аналитические данные 
свидетельствуют о крайне низких содержаниях 
в них РОВ. По сути, это массивные строматолито-
вые разности пород, которые формировались в не-
благоприятных для накопления РОВ условиях. Так, 
в Усть-Майской скв. 366, пробуренной в последние 
годы в центральной части впадины, игниканская 
свита сложена красноцветными строматолитовы-
ми известняками, в основной массе которых доля 

Сорг составляет всего 0,010 %. В разрезах Мокуйской 
скв. 1 (бассейн рр. Ханда и Мая) в породах этой сви-
ты концентрации Сорг также только сотые доли про-
цента. Вероятно, встречающаяся в отдельных разре-
зах карбонатов игниканской свиты битуминозность 
обусловлена примесью миграционных битумов, что 
вообще характерно для разреза краевых частей Ал-
дано-Майской впадины.

В составе терригенных отложений лахандин-
ской и уйской серий верхнего рифея встречаются 
глинистые разности, относительно обогащенные 
РОВ. Согласно аналитическим данным в составе 
верхнерифейских терригенных отложений отмеча-
ются пласты темноцветных аргиллитов, глинистых 
алевролитов с относительно повышенным содер-
жанием РОВ. В таких пластах доля Сорг достигает 
0,20–0,50 %, изредка встречаются прослои с содер-
жаниями до 1,0 %. Такие отложения можно отне-
сти к возможным нефтегазоматеринским породам 
с низким потенциалом. Вероятно, в них исходные 
концентрации РОВ соответствуют кларковым зна-
чениям для современных глин. Подобные прослои 
установлены в краевых частях Алдано-Майской 
впадины. Они характеризуются плохой выдержан-
ностью по площади, слабой обнаженностью, что 
затрудняет прослеживание по территории. Вместе 
с тем для рифейских отложений Сибирской плат-
формы хорошо выражена тенденция увеличения 
концентраций ОВ по направлению от краевых ча-
стей к депоцентрам палеобассейнов, установленная 
в ходе многолетнего построения региональных гео-
химических карт. Прогнозируется она и для терри-
тории Алдано-Майской впадины, что подтверждено 
результатами бурения Усть-Майской параметриче-
ской скв. 366. 

Рис. 2. Геологический разрез, южный склон Алдано-Майской впадины (по [7, 22])
1 – прослои доманикоидных пород; 2–4 – нафтидопроявления: 2 – твердый битум, 3 – вязкий битум, 4 – капельно-
жидкая нефть; 5 – закированные песчаники; 6 – стратиграфический перерыв
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Исследования последних лет дают нам осно-
вания для корректировки существующих представ-
лений о НГМТ региона. При этом использовались 
данные по Усть-Майской параметрической скв. 366, 
которая была пробурена в центральной части впа-
дины более чем через 20 лет после завершения со-
ветского этапа ГРР. Кроме того, были учтены мате-
риалы, полученные также в прошлом столетии, но 
остававшиеся без внимания исследователей.

В разрезе указанной скважины значительный 
интерес представляет терригенно-карбонатная 
толща в верхней части нерюенской свиты лахан-
динской серии, залегающая ниже строматолито-
вых известняков игниканской свиты. В ее составе 
присутствуют пачки черных аргиллитов мощностью 
30–45 м с многочисленными включениями пирита. 
Доля Сорг в аргиллитах составляет 0,30–1,66 %. Гео-
химические параметры этих пород были впервые 
приведены в работе [12]. Пачки хорошо выделяются 
в разрезе по повышенной радиоактивности и сум-
марным газопоказаниям. Авторами они оценива-
ются как лучшие нефтегазоматеринские породы 
в составе лахандинской серии центральной части 
впадины.

В северной части Алдано-Майской впадины 
имеется еще одна интересная толща, которая до на-
стоящего времени не попадала в поле зрения гео-
химиков. Это верхняя подсвита мускельской свиты 
среднего рифея (стратиграфический аналог тоттин-
ской свиты южной части впадины), подстилающая 
пестроцветные известняки малгинской свиты. По 
данным геологической съемки толща сложена тем-
но-серыми до черных аргиллитами, алевролитами 
общей мощностью 200 м [3]. По небольшому коли-
честву определений остаточные концентрации Сорг 
в аргиллитах достигают 0,80 %. Судя по пиролитиче-
ским данным, РОВ пород подвергалось интенсивно-
му катагенезу, связанному с влиянием шарьяжных 
дислокаций [12]. Вероятно, что исходный потенциал 
таких пород был близок к потенциалу доманикои-
дов. Надо отметить, что очень слабая изученность 
этих отложений связана с плохой их обнаженностью 
и с общей слабой изученностью региона, особенно 
северной его части. Тем не менее первые немного-
численные данные дают основание считать, что 
верхняя часть мускельской свиты могла быть неф-
тегазоматеринской толщей. 

Необходимо также отметить породы иникан-
ской свиты кембрийского возраста – вероятной 
НГМТ верхней части осадочного чехла Алдано-Май-
ской впадины. Исходный потенциал этих древних 
доманикоидов сомнений не вызывает. Вместе с тем 
очевидно, что в большей части впадины условия со-
хранности скоплений УВ, генерированных РОВ ини-
канской свиты, неблагоприятны, за исключением 
северной части впадины и, вероятно, прилегающих 
районов восточной части Предверхоянского про-
гиба, где существенно возрастает мощность пере-
крывающих иниканскую свиты отложений за счет 

наращивания разреза средне-верхнекембрийских 
пород. В направлении Предверхоянского прогиба 
в составе осадочного чехла появляются триасовые 
и пермские образования. Судя по результатам сейс-
моразведочных работ на прилегающей территории 
Усть-Амгинской площади, глубины погружения ини-
канской свиты возрастают до 2–4 км. В этих услови-
ях процессы нефтегазообразования в доманикои-
дах должны получить необходимое развитие. 

С учетом приведенных данных составлена 
схема распространения основных НГМТ при неф-
тегазогеологическом расчленении осадочного чех-
ла различных частей Алдано-Майской впадины 
(рис. 3). Показаны также прогнозные типы лову-
шек для возможных нефтегазоносных комплексов 
различного состава и возраста. В северной части 
впадины наиболее вероятно присутствие скопле-
ний УВ в зонах выклинивания потенциальных кол-
лекторских горизонтов песчаных пластов верхнего 
рифея, венда и в карбонатных породах верхней 
части ципандинской свиты среднего рифея. Пер-
спективность северной части впадины повыша-
ется за счет вероятного развития НГМП в верхней 
части мускельской свиты среднего рифея. Кроме 
того, сохраняется возможность существования 
массивов органогенно-обломочных образований 
среднекембрийского возраста, подстилаемых до-
маникоидными отложениями иниканской свиты [2, 
20]. Можно также добавить, что в северной части 
впадины не исключается нефтеносность собственно 
иниканской свиты как нетрадиционного сланцева-
того коллектора [19].

С учетом особенностей строения централь-
ной части впадины наиболее интересными объ-
ектами представляются антиклинальные структу-
ры, сформированные под активным воздействием 
шарьяжно-надвиговых дислокаций Нелькано-Кыл-
лахской зоны. С ними могут быть связаны анти-
клинальные залежи, осложненные дизъюнктива-
ми. Перспективные уровни также могут быть свя-
заны с возможными коллекторами – песчаными 
пластами венда и верхнего рифея, карбонатами 
ципандинской свиты среднего рифея. Кроме бла-
гоприятного структурного плана, наличия НГМП 
среднего – верхнего рифея, можно предполагать 
динамическое воздействие надвиговых дислока-
ций, способствующих перемещению флюидов со 
стороны фронта надвигов. Известно, что многие 
исследователи считают, что условия сохранности 
залежей УВ на территории впадины неб лагопри-
ятные из-за отсутствия хороших флюидоупоров 
и длительного перерыва в осадконакоплении. 
В связи с этим положительным признаком мож-
но считать сравнительно молодой (меловой) воз-
раст дислокаций и, соответственно, миграции УВ, 
что улучшает условия сохранности их скоплений. 
Есть даже мнение о том, что процессы миграции 
и аккумуляции УВ на востоке Алданской антеклизы 
происходят до настоящего времени [17].
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Подобные объекты, связанные с шарьяжно-
надвиговыми дислокациями, рассматривались ра-
нее. Наиболее интересным представляется Муту-
линское поднятие, прогнозируемое в приустьевой 
части р. Ханда [10]. Для центральной части впади-
ны также сохраняются перспективы формирования 
литологических залежей на участках выклинивания 
песчаных пластов верхнерифейского возраста (кан-
дыкская, нерюенская свиты).

Приведенные данные о распространении 
НГМТ и нефтегазогеологическое расчленение 
осадочного разреза дают основание для построе-
ния прогнозной схематической карты перспектив 
нефтегазоносности территории Алдано-Майской 
впадины (рис. 4). Согласно построениям выделе-
ны три категории перспективных земель: высоко-

перспективные, перспективные и малоперспек-
тивные. 

Высокоперспективные земли прогнозируются 
в центральной части впадины, характеризующей-
ся наибольшей полнотой и мощностью осадочного 
разреза, особенно рифейских пород. Здесь вероятен 
максимальный диапазон перспективных отложе-
ний и наибольшее разнообразие типов ловушек УВ. 
В центральной части впадины не исключена нефте-
газоносность и черносланцевых образований ини-
канской свиты. В направлении периферии впадины 
перспективы снижаются за счет сокращения толщин 
осадочного чехла, ухудшения условий сохранности 
скоплений углеводородов, особенно в верхней части 
разреза. В пограничной восточной части впадины со-
хранность залежей УВ также маловероятна в силу 

Рис. 3. Схема нефтегазогеологического расчленения осадочного чехла и углеводородные системы Алдано-Майской 
впадины
1 – конгломераты, гравелиты; 2 – песчаники; 3 – алевролиты; 4 – аргиллиты; 5 – кальцитовые мергели; 6 – глинистые 
доломиты; 7 – доломиты; 8 – доломиты, известняки водорослевые; 9 – известняки глинистые;  10 – органогенно-об-
ломочные мелководные  отложения; 11 – доманикоидные отложения; 12 – пестроцветность; 13 – кавернозность; 14 – 
границы перспективных комплексов; 15 – экранирующая толща; 16 – проницаемая толща; 17– нефтегазоматеринские 
породы; 18 – залежи: а – газа, б – нефти; 19 – тектонические нарушения
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Рис. 4. Карта прогноза нефтегазоносности Алдано-Майской впадины и прилегающих территорий по геолого-гео-
химическим данным
1–5 – границы: 1 – Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции, 2 – нефтегазоносных областей, 3 – Алдано-Майской 
впадины, 4 – тектонических структур I порядка, 5 – тектонических структур II порядка; 6–10 – категории земель различ-
ной перспективности: 6 – высокоперспективные, 7 – перспективные, 8 – малоперспективные, 9 – бесперспективные, 
10 – территории с возможной нефтеносностью черносланцевых отложений иниканской свиты нижнего – среднего 
кембрия; 11 – скважины: а – глубокие, б – колонковые; 12 – зоны развития Нелькано-Кыллахской системы надвигов; 
13 – зона проявления закированных песчаников нерюенской и кандыкской свит верхнего рифея
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интенсивных дислокаций и резкого повышения 
катагенеза ОВ НГМТ (до градаций МК5 и АК). Юго-
западная часть впадины малоперспективна. Здесь 
постепенно выклиниваются рифейские отложения, 
более молодые образования венда и кембрия нахо-
дятся в условиях гипергенеза. По существу, возмож-
но присутствие только битумов гипергенного ряда 
(мальты, асфальты, асфальтиты), что подтверждается 
имеющимися редкими данными глубокого бурения 
и бурения гидрогеологических скважин.
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