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Рифейские отложения Восточной Сибири – 
один из нефтепродуктивных интервалов этого ре-
гиона. В выявлении их нефтегазового потенциала 
значительную роль играют сейсмические иссле-
дования. Так как геологическое строение данных 
отложений, связанное с многочисленными текто-
ническими перестройками, пестротой их качест-
венного состава и морфологией зоны перехода от 
рифтогенного рифейского комплекса к плитному 
венд-кембрийскому этажу весьма сложное, их изу-
чение не всегда может быть обеспечено стандарт-
ным набором процедур обработки и интерпрета-
ции. Поэтому в разных организациях одновремен-
но с ежегодным сгущением сети сейсмических 
наблюдений совершенствуются технологии, пред-
назначенные для их интерпретации.

В рамках Реапак-технологии, основанной на 
обработке сейсмических материалов в системе 
РеапакРК+, литоформационная интерпретация 
сейсмических данных выполнена для разреза 

рифейских отложений Алдано-Майской впади-
ны. Основная цель исследований – развитие ме-
тодики изучения отложений рифея на Сибирской 
платформе и применение ее для обнаружения 
нефтегазоперспективных объектов в рифейских 
отложениях и в зоне их контакта с вендскими. 
В качестве полигона для применения Реапак-тех-
нологии избрана Алдано-Майская площадь, в раз-
резе которой рифейские отложения представлены 
в полном объеме, а сеть сейсмических профилей, 
отработанных ОАО «Якутскгеофизика» (рис. 1), 
соответствует условиям поисковых работ. 

Район исследований расположен в цент-
ральной и восточной частях Алдано-Майской 
впадины. С востока он ограничен Кыллахско-Нель-
канским надвигом Южно-Верхоянского сектора 
Верхоянского складчато-надвигового пояса, на 
юге граничит с Омнинским поднятием, на северо-
западе – с Якутским сводом, а на юго-западе – 
с восточным склоном Алданской антеклизы. Район 
характеризуется благоприятными предпосылками 
нефтегазоносности, которые прежде всего свя-
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Riphean deposits of the Aldan-Maiya depression are an ideal target for testing of new seismic 
technologies, Reapak-technologies included, designed for studying structural and qualitative characteristics 
of the Riphean section and for revealing objects promising for oil and gas therein.   Reapak-technologies are 
based on seismic inversion methods increasing a seismic data level at the expense of using the ReapakRK+ 
system to calculate ERC (effective refl ection coeffi cients) sections and their Reapak-attributes. The latter are 
represented by color-coded fi elds of refl ected energy, average and overall length of refl ectors, fi elds of their 
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заны с многочисленными битумопроявлениями 
в естественных обнажениях карбонатных пород 
малгинской и ципандинской свит среднего рифея 
и с наличием в рифейском комплексе нефтема-
теринских толщ. Нефтепроявляния в малгинской 
и светлинской свитах обнаружены также при ис-
пытаниях разрезов Лахандинской и Мокуйской 
скважин. В разрезе найдены карбонатные толщи 
с хорошими коллекторскими свойствами; во мно-
гих толщах обнаружены органогенные образова-
ния строматолитов. Флюидоупорами возможных 
ловушек могут быть мощные глинисто-аргиллито-
вые толщи в отложениях рифея и кембрия.

Кроме сейсмических материалов, обработан-
ных в системе РеапакРК+, базовую информацию 
для Реапак-интерпретации составили данные ГИС, 
ВСП по Мокуйской скв. 1, сводная литолого-стра-
тиграфическая схема синийско-кембрийских отло-
жений Аяно-Майского района Хабаровского края, 
составленная В. А. Ярмолюком, В. Г. Варнавским 
в 1964 г. и усовершенствованная ими в 1998 г., 
и другие геологические материалы. Важным обос-
нованием выбора данного полигона было также 
наличие хорошо проработанной многими иссле-
дователями производственных и научных орга-
низаций литостратиграфической модели изуча-
емого разреза, в последнее время дополненной 
Б. Б. Шишкиным [3]. При его исследованиях, в част-
ности, пересмотрено стратиграфическое расчле-
нение разрезов Мокуйской скв. 1 и Хочомской 
скв. 1, расположенных на площади выбранного 
полигона, дано детальное описание литофаци-
альных характеристик отдельных свит. 

Результатом объектно-ориентированной об-
ра ботки временных разрезов ОГТ в системе 

РеапакРК+ являются разрезы эффективных коэф-
фициентов отражения (ЭКО) и поля Реапак-атри-
бутов: отраженной энергии, средней и суммарной 
длины отражателей, их наклонов, плотности за-
полнения ими геологической среды и др. При ви-
зуализации поля Реапак-атрибутов обычно изоб-
ражаются с «подложкой» в виде разрезов ЭКО, на 
которых прослеживаются акустические границы; 
цвет этих границ определяет знак эффективно-
го коэффициента отражения: красный – положи-
тельный, синий – отрицательный. Таким образом 
совмещается информация о морфологических, 
динамических и структурных характеристиках 
сейсмического разреза, что создает более пол-
ную картину сейсмического изображения среды. 
Расширение объема формализованной сейс-
мической информации, получаемой в системе 
РеапакРК+ за счет расчета разрезов ЭКО и полей 
сейсмоинверсионных атрибутов, позволяет углу-
бить интерпретационный процесс (по сравнению 
с использованием разрезов ОГТ), особенно в от-
ношении оценки качественных характеристик гео-
логического разреза. 

Углубление процесса интерпретации начина-
ется с детальной увязки сейсмических и скважин-
ных данных для установления связей между лито-
логическими и формационными характеристика-
ми разреза, с одной стороны, и характеристиками 
сейсмических границ ЭКО и полей сейсмических 
атрибутов – с другой. На рис. 2 представлен фраг-
мент графического изображения процедуры иден-
тификации сейсмических границ ЭКО, прослежен-
ных на разрезе профиля 846432, и литостратигра-
фических границ, выделенных в Мокуйской скв. 1, 
расположенной на профиле. На графике по вер-

тикали (в координатах глубин) 
размещены кривые ГИС, страти-
графическая схема и литологи-
ческая колонка, по горизонтали 
(в координатах времен) – фраг-
мент разреза ЭКО, совмещенно-
го с полем отраженной энергии. 
Глубины и времена согласуются 
посредством вертикального го-
дографа 2to(h).

Литоформационная иден-
тификация границ не только 
осуществляется с помощью 
традиционного использования 
данных ВСП, но и сопровож-
дается анализом соответствия 
знаков коэффициентов отраже-
ния на границах акустической 
модели с таковыми на разре-
зах ЭКО; также контролируется 
соответствие литологического 
состава выделенного интерва-
ла разреза значениям интер-
вальной скорости, типичной для 
данного литологического соста-
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ва. Эти действия необходимы, чтобы избежать 
ошибок при установлении формализованных кри-
териев прогнозирования литологических и стра-
тиграфических элементов разреза. Кроме того, 
надежность идентификации сейсмических границ 
повышается, если в разрезе присутствует хорошо 
опознаваемая опорная граница. Таким элемен-
том при идентификации сейсмических границ на 
Алдано-Майской площади является денудацион-

ная поверхность, разделяющая отложения рифея 
и венда. На сейсмических разрезах ее положение 
(VR) определяют по признаку углового несогласия 
границ между отложениями венда и рифея. 

На литологической колонке видно, что ин-
тервал разреза, относящийся к зоне денудаци-
онного среза, представлен пачкой пород коры 
выветривания (КВ) и базального слоя песчаников 
(БО). Толщина ее около 25 м, скорость распро-
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странения в ней сейсмических волн не превышает 
5,0–5,2 км/с. Над пачкой залегают глубоководные 
вендские отложения доломитового состава, плас-
товые скорости в которых могут достигать 6,0 км/с 
и более. Столь же высокими скоростями характе-
ризуются доломиты светлинской свиты, залегаю-
щие под зоной денудационного среза. Таким обра-
зом, верхняя граница пачки имеет отрицательный 
знак ЭКО, а нижняя – положительный. 

При сопоставлении положения границ этой 
пачки с разрезом ЭКО и полем отраженной энер-
гии видно, что границам пачки соответствуют две 
энергетически выраженные границы разреза ЭКО: 
верхняя – с отрицательным знаком, нижняя – с по-
ложительным. Таким образом, положение сейсми-
ческой границы VR можно определить как линию, 
расположенную между кровлей слоя базальных 
отложений венда (граница с отрицательным зна-
ком ЭКО) и кровлей не нарушенных денудацией 
отложений рифея (граница с положительным зна-
ком ЭКО). При корреляции этих двух границ по 
сети сейсмических профилей видно, что нижняя 
имеет достаточно частые разрывы из-за эффек-
та «схождения» границ венда и рифея, залегаю-
щих с угловым несогласием в зоне их контакта. 
Поэтому верхняя граница (с отрицательным зна-
ком ЭКО) – более надежный ориентир для просле-
живания уровня денудационной поверхности по 
площади. 

Интервал обрзований светлинской (svt) сви-
ты, залегающих непосредственно под поверхнос-
тью несогласия, просматривается в виде полосы 
высоких значений отраженной энергии (см. рис. 2). 
Можно сделать вывод, что карбонатный разрез 
светлинской свиты послойно акустически струк-
турирован и эта структура обеспечивает такое 
расположение экстремумов на его частотной ха-
рактеристике [1], что они попадают в «резонанс» 
с амплитудным спектром элементарного сигнала. 
С учетом скоростей сейсмических волн в карбо-
натной среде подобная структура может быть 
сформирована отдельными слоями доломитов 
толщиной до 15–25 м, которые могут быть разде-
лены более тонкими пластообразными стромато-
литовыми образованиями. Таким образом, один из 
признаков опознавания карбонатных отложений 
светлинской свиты – высокие значения отражен-
ной энергии.

Под светлинской свитой залегают терриген-
ные породы талынской (tln) свиты, кровля которых 
на разрезе ЭКО отмечена границей с отрицатель-
ным знаком. В общем плане эти отложения харак-
теризуются значительно более низкими значени-
ями отраженной энергии, что можно связать либо 
с частыми латеральными изменениями их лито-
акустической структуры, либо с их относительной 
однородностью. Первое, в свою очередь, может 
быть связано с латеральной неустойчивостью ли-
тологических границ из-за нестабильных условий 
седиментационного процесса. Следовательно, 

низкие значения отраженной энергии могут быть 
одним из признаков терригенных отложений, 
сформированных в сложных условиях седимен-
тации. Нижележащая омахтинская (omht) свита 
(нижний рифей) представлена в основном карбо-
натными породами. Для верхней части ее энерге-
тического поля характерна смена положительных 
и отрицательных аномалий, вероятно, за счет 
размыва в конце нижнего рифея, а для нижней 
части – положительная энергетическая анома-
лия, свойственная карбонатной части разреза. 
К подошве этой аномалии относится кровля го-
намской (gnm) свиты.

На востоке площади, в направлении погруже-
ния слоев к Верхоянскому складчато-надвиговому 
поясу, в разрезе появляются более молодые от-
ложения среднего (тоттинская, малгинская и ци-
пандинская свиты) и верхнего рифея (нерюенская, 
игниканская и кандыкская свиты). Сейсмические 
границ ЭКО идентифицируются с границами этих 
отложений на основании описания особенностей 
литостратиграфической модели разреза рифей-
ских отложений для условий Алдано-Майской 
впадины [3] и анализа границ на разрезах ЭКО 
и полях Реапак-атрибутов. 

При рассмотрении всех полей Реапак-атри-
бутов можно отметить, что каждая выделенная 
свита имеет индивидуальный набор коллективных 
характеристик, по которым можно формировать 
более широкие критерии их опознавания при гео-
логических построениях. Иными словами, опреде-
ленные коллективные характеристики интервалов 
разреза (соотношение значений отраженной энер-
гии, средней и суммарной длины отражателей, 
их количества и др.) могут соответствовать кон-
кретному литофациальному составу отложений. 
На рис. 3 приведен ансамбль Реапак-атрибутов 
для фрагмента профиля 050404, составленный из 
полей отраженной энергии, числа отражателей, 
их средней и суммарной длины. Атрибуты вычис-
лены в скользящих окнах размером 5 км×30 мс. 
Поля изображены с «подложкой» в виде разреза 
ЭКО. В разрезе прослежены граница VR и гра-
ницы светлинской (svt), тоттинской (ttn), малгин-
ской (mlg), ципандинской (cpd), нерюенской (nrn) 
и игникан ской (ign) свит. На всех полях наиболее 
характерно проявляется ципандинская свита ис-
ключительно карбонатного состава, особое место 
в котором занимают органогенные образования 
строматолитов. На полях Реапак-атрибутов она 
отличается наиболее высокими значениями отра-
женной энергии, высокими значениями средней 
и суммарной длины отражателей и низкими их 
количествами. Это значит, что послойно струк-
турированные пачки ципандинской свиты имеют 
гладкие протяженные границы и частотную ха-
рактеристику, резонансную с амплитудным спек-
тром элементарного сигнала. Такую структуру 
можно объяснить выделением в карбонатных от-
ложениях свиты массивных пластов доломитов, 
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разделенных строматолитовыми образования-
ми, содержащими песчано-глинистый материал. 
Характеристика этой свиты чрезвычайно устойчи-
ва на всей Алдано-Майской площади.

Для светлинской и малгинской свит, которые 
также имеют карбонатный состав и энергетиче ски 
выражены достаточно интенсивно, зафиксирова-
ны сравнительно высокое значение количества 
отражателей и низкая средняя и суммарная их 
длина. При достаточно высокой степени внутрен-
ней акустической дифференциации слоев их гра-
ницы либо недостаточно протяженные, либо су-
щественно раздробленные. Эта раздробленность, 
в частности, может быть связана с деструктивны-
ми процессами в геологической среде. Таким об-
разом, различия в карбонатных разрезах ципан-
динской свиты с одной стороны и светлинской 
и малгин ской – с другой могут характеризовать 
различия их внутренней структуры, в том числе 

степень раздробленности их внутренних границ. 
Если низкие значения отраженной энергии совпа-
дают с малыми размерами отражателей и боль-
шим их количеством, то эти признаки, вероятно, 
характеризуют среду терригенного разреза, кото-
рая или слабо структурирована по акустическим 
свойствам, или отличается латеральной неустой-
чивостью внутренних границ. Последнее может 
быть связано со сложными условиями седимен-
тации либо с постседиментационной раздроблен-
ностью границ в результате активных тектониче-
ских процессов. 

Нерюенская и игниканская свиты представ-
лены в разрезе преимущественно карбонатны-
ми породами. На фрагменте разреза этих свит 
(см. рис. 3) заметны частые изменения рассмат-
риваемых атрибутов, однако в основном не выхо-
дящие за средние значения. Относительно низкая 
(для карбонатных отложений) отраженная энер-

Рис. 3. Особенности коллективных характеристик свит среднего и верхнего рифея (фрагмент профиля 05-04-04, 
Алдано-Майская площадь) 
Границы: 1 – свит, 2 – реперные, 3 – рифогенных построек; 4 – дизъюнктивные нарушения; границы со знаками ЭКО: 
5 – положительными, 6 – отрицательными
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гия свидетельствует об их слабой акустической 
дифференциации, а относительно высокое число 
отражателей и аномально высокая суммарная их 
длина характеризуют среду как сильно раздроб-
ленную. 

По результатам анализа обосновано фор-
мирование критериев Реапак-интерпретации на 
Алдано-Майской площади, с использованием ко-
торых по разрезам ЭКО и полям Реапак-атрибу-
тов построены геоэнергетические модели по всем 
сейсмическим профилям. На рис. 4–6 приведены 
модели по профилям 070302, 846432, 050401, 
070304. Первый и третий профили имеют северо-
восточное направление, второй – широтное, чет-
вертый – близкое к меридиональному (см. рис. 1). 
Геоэнергетические модели представлены разре-
зами ЭКО, совмещенными с полями отраженной 
энергии, количественные оценки которой опреде-
ляют гистограммы вычисленных значений отра-
женной энергии (в единицах амплитуд отражен-
ных волн) и палитры их цветового изображения 
(в условных единицах нормированных значений 
амплитуд). На разрезах выделены геологиче-
ские элементы (границы свит, разломы, границы 
денудационной поверхности рифея и кристалли-
ческого фундамента) и нефтегазоперспективные 
объекты.

Сеть геоэнергетических моделей по всем 
профилям Алдано-Майской площади характери-
зует полный разрез отложений рифея в разных 
ракурсах их срезов по отношению к структуре за-
легания слоев. На моделях проявляются харак-
терные особенности рифейских отложений и зоны 
денудационного среза на контакте отложений ри-
фея и венда.

Отмечена высокая степень надежности 
прослеживания границ свит нижнего, среднего 
и верхнего рифея, а также границы денудацион-
ной поверхности рифея на разрезах ЭКО и полях 
Реапак-атрибутов. Это обусловлено прежде все-
го энергетической выразительностью сейсмиче-
ских интервалов разреза, идентифицированных 
как свиты. Наиболее высокие уровни отраженной 
энергии (до 100 усл. ед.) наблюдаются в интерва-
лах, относящихся к ципандинской, светлинской 
и омахтинской свитам в основном карбонатно-
го состава; несколько ниже (до 80–90 усл. ед.) – 
в карбонатной малгинской свите; еще ниже (не 
более 30–50 усл. ед.) – в терригенных тоттинской 
и талынской свитах; наиболее низкие (не более 
20–40 усл. ед.) – в самых поздних отложениях ри-
фея – кандыкской свите. Следует также отметить 
чрезвычайно устойчивые характеристики светлин-
ской и ципандинской свит, которые могут служить 
реперами при построении геологических моделей 
и карт. 

Если рассматривать относительные измене-
ния толщин отдельных свит, видно, что толщины 
отложений среднего рифея постепенно увеличи-
ваются в направлении погружения их границ, при 

этом разрез обогащается карбонатными порода-
ми (см. рис. 4, 5). Следовательно, в период их на-
копления на большой территории сохранялся тек-
тонический режим прогибания. Для пород нижнего 
рифея данная закономерность неповсеместна. 
Вероятно, с этим связаны сложные тектоничес-
кие перестройки в юго-западной части террито-
рии, в том числе в период накопления гонамской 
и омахтинской свит. Для отложений верхнего ри-
фея характерны выклинивание карбонатных от-
ложений игниканской свиты, увеличение толщины 
нерюенской (за счет ее трехслойного строения) 
и толщины кандыкской, в частности на тех участ-
ках выклинивания игниканской (см. рис. 4, 5).

К денудационной поверхности пласты рифей-
ских пород подходят с разной степенью угловых 
несогласий; наиболее резкие отмечены для отло-
жений нижнего и среднего рифея, для пород верх-
него они могут проявляться слабо либо вообще 
отсутствовать. Кроме этого, при анализе интерва-
ла рифейских отложений вблизи денудационного 
среза наблюдаются изменения геометрических 
структур пачек карбонатных и терригенных пород 
(в частности, их выполаживание). 

Характерной особенностью морфологии 
границ, прослеживаемых на геоэнергетических 
моделях и структурных картах Алдано-Майской 
площади, является отсутствие замкнутых анти-
клинальных структур. При анализе сейсмических 
разрезов видны лишь складки меридионального 
простирания, наиболее заметно проявляющиеся 
в пределах крутого борта впадины в восточной 
части территории, вблизи границы с Верхоянским 
складчато-надвиговым поясом (см. рис. 5). Из это-
го следует, что поиск нефтегазовых залежей в от-
ложениях рифея может быть связан только с не-
антиклинальными формами ловушек, в частности 
с органогенными постройками, зонами трещинова-
тости и останцами на денудационной поверхности 
рифейских отложений. С целью выявления таких 
объектов были проанализированы локальные из-
менения сейсмических и литологических харак-
теристик каждой из выделенных свит, особенно 
представленных преимущественно карбонатными 
отложениями. Рассмотрены также особенности 
зон, обрамляющих дизъюнктивные нарушения, 
и характеристики интервалов рифейских отложе-
ний вблизи денудационной поверхности.

Значительный нефтегазопоисковый интерес 
представляет интервал, примыкающий к границе 
перерыва в осадконакоплении, в котором проявля-
ются особенности структуры каждой свиты вблизи 
контакта отложений рифея и венда. На сейсми-
ческих разрезах Алдано-Майской площади в зоне 
денудации отмечены локальные сооружения в ви-
де останцов, сформированных при выходе кар-
бонатов ципандинской свиты на денудационную 
поверх ность. На профиле 050404 (см. рис. 3) амп-
литуда останца достигает 100 м. Такие структуры 
интересны в связи с тем, что обнаженные толщи 
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доломитов в процессе длительного предвенд-
ского перерыва в осадконакоплении могли быть 
подвергнуты значительному выщелачиванию, и 
это, в свою очередь, могло способствовать фор-
мированию карстогенных образований с хороши-
ми коллекторскими свойствами. Поэтому одной 
из нефтегазопоисковых задач на Алдано-Майской 
площади является прослеживание по площади 
зоны выхода карбонатных отложений различных 
свит на эрозионную поверхность рифейского ком-
плекса отложений.

Структурные построения на Алдано-Майской 
площади из-за сравнительно низкой плотности 
сети сейсмических профилей выполнены в ранге 
структурных схем. На рис. 7 приведена одна из 
таких схем, построенная по кровле ципандинской 

свиты. На ней в виде пояса шириной 15–20 км на-
несена зона, в пределах которой отложения сви-
ты выклиниваются по направлению к поверхности 
денудации. Заметим, что протяженность выхода 
отложений доломитов (толщиной 200–300 м) при 
подходе к поверхности несогласия под углами 
в 3–4° могут достигать 15–20 км. Останцы могут 
располагаться в любой части выделенного пояса. 

Идентификационные сейсмогеологические 
признаки разрабатывались не только для выде-
ления литостратиграфических подразделений, но 
и для обнаружения аномальных участков, связан-
ных с органогенными постройками в потенциаль-
но нефтегазоперспективных отложениях рифея. 
Следует отметить, что с развитием в рифейском 
комплексе рифоподобных карбонатных (преиму-
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щественно строматолитовых) построек в значи-
тельной степени связана промышленная нефте-
газоносность Юрубчено-Тохомской зоны [2]. При 
этом флюидодинамика разреза в данной зоне кон-
тролируется сквозными субвертикальными дезинте-
грированными зонами проницаемости рифейского 
разреза, а оптимальными нефтегазоакуммулирую-
щими элементами являются интервалы с аномаль-
ной трещиноватостью, обрамленные слабопрони-
цаемыми участками уплотнения. Наиболее высокая 
трещиноватость свойственна органогенным и орга-
ногенно-обломочным доломитам.

На сейсмических записях участки разреза, 
представленные рифогенными телами, обычно 
отличаются от вмещающей среды. Основанием 
для их выделения служат морфологические, 
структурные и энергетические характеристики. 
Так, рифоподобные постройки в сейсмических 
разрезах отмечаются как аномалии со сводовыми 
формами границ в кровельной части выделенной 
структуры и плоскими либо слегка приподняты-
ми формами границ в ее подошве (основании). 
В результате применения специализированных 
методик обработки и интерпретации в благопри-
ятных сейсмогео логических условиях отмечены 
также характерные для рифа особенности боко-
вого обрамления постройки, такие как проявление 
особенностей записи, относящейся к участкам от-
крытого и закрытого шельфов и к склону рифовой 
структуры в сторону открытого шельфа. Более 
мелкие и сложно построенные биогермные отло-
жения в сейсмических полях могут быть представ-
лены линиями, ограничивающими кровлю и по-
дошву каркаса, и мелко раздробленными площад-
ками внутри него (в ядре рифогенной постройки). 
Ядро постройки может быть разуплотненным, 
бока – более уплотненными. Ее признаками могут 
быть также почти ровное основание и хорошо вы-
раженные склоны рассматриваемой аномальной 
структуры. Можно наблюдать также сегментовид-
ную слоистость внутри постройки, обусловленную 
заполнением пространства между отдельными 
биогермами слоями глинисто-известковистых по-
род. В качестве флюидоподводящих каналов мо-
гут выступать дизъюнктивные нарушения.

Все указанные особенности рифогенных по-
строек выражены в морфологии границ на разрезах 
ЭКО в сочетании с аномалиями на трех полях сей-
смических атрибутов: отраженной энергии, числе 
отражателей и их средней длине. На геоэнерге-
тических разрезах (см. рис. 4–6) и на структурной 
схеме, построенной по кровле ципандинской сви-
ты (см. рис. 7), выделены участки, которые можно 
рассматривать в качестве аномальных зон, где 
вероятно присутствие рифогенных образований. 
Зоны, диагностируемые как рифоподобные струк-
туры, выделены также в омахтинской, нерюнгин-
ской и игниканской свитах. Основанием для про-
гноза послужили морфологические, структурные 
и энергетические характеристики геоэнергети-

ческих моделей, на которых участки карбонатных 
отложений с гладкими субпараллельными ЭКО-
границами сменялись интервалами с элементами 
сегментовидной слоистости, участками дробле-
ния и «вспучивания» кровельных границ. Многие 
из выделенных структур сопровождаются разрыв-
ными нарушениями, которые проявляются как суб-
вертикальные зоны дезинтеграции и, в частности, 
могут рассматриваться как флюидопроводящие 
каналы. В ядрах некоторых построек (см. рис. 6) 
отмечены зоны деструкций с низкими значениями 
отраженной энергии и высокими – числа отража-
телей. 

Заметим, что коллективные признаки объек-
тов, установленные по совокупности Реапак-ат-
рибутов, могут быть не менее эффективны, чем 
результаты использования технологии фокуси-
рующих преобразований. Дезинтегрированные 
породы при сохранении энергетического уровня 
отличаются высокими значениями числа отража-
телей и низкими – их средней длины. Таким обра-
зом, разрез ЭКО дает характеристику морфологии 
целевого объекта, отраженная энергия – акустиче-
ской дифференциации среды, а число и средняя 
длина отражателей – степени деструкции (дезин-
теграции) среды. Поэтому дальнейшие детальные 
исследования намеченных нефтегазоперспектив-
ных объектов на Алдано-Майской площади, про-
водимых как со сгущением сети профилей в систе-
ме 2D, так и с использованием системы наблюде-
ний 3D, рекомендуется выполнять с применением 
процедур Реапак-технологии. Это позволит полу-
чать детальные модели целевых объектов в отло-
жениях рифея. Анализ изменения динамических 
и структурных атрибутов сейсмической записи 
в пространстве будет способствовать повышению 
достоверности структурных и качественных ха-
рактеристик геологических моделей и надежности 
прогноза нефтегазоносности. Следует также от-
метить, что методы Реапак-технологии и критерии 
построения геологических моделей могут быть 
использованы при изучении отложений рифея на 
других территориях Восточной Сибири.
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