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В Предсеттедабанском прогибе наблюдается 
тенденция к увеличению мощности рифейских от-
ложений с запада на восток с одновременным воз-
никновением в их разрезе значительного количе-
ства терригенного материала [3]. Потенциальные 
возможности развития пород с хорошими коллек-
торскими свойствами могут быть связаны с со-
ставом каждой группы литофаций, присущих раз-
личным частям рифейского разреза. К возможным 
коллекторам улучшенного типа, появление кото-
рых в разрезе региона вполне вероятно, следует 
также отнести трещинные коллекторы, образую-
щиеся в первую очередь на флексурообразных 
перегибах. 

Особенность прогиба – сокращение площа-
дей распространения рифейских отложений по 
мере омоложения их возраста. Схема распро-
странения рифея в целом, а также выходы вну-
тририфейских свит на предвендскую поверхность 
показаны на рис. 1. Наибольшую площадь зани-
мает гонамская свита – наиболее древнее под-
разделение нижнего рифея. Для рифейских отло-
жений характерно присутствие разного рода тел 
со специфическим рисунком сейсмической запи-
си. Например, на разрезе по маршруту «Алдан-5» 
(рис. 2) в районе 10-го км в омахтинской свите 
предполагается наличие рифоподобной струк-
туры, строение которой связано с онколитовыми 
строматолитовыми доломитами, широко распро-

страненными в естественных разрезах. А на 160–
170-м км в кандыкской свите наблюдается ослож-
нение записи, которое может быть следствием се-
диментационных процессов, образующих резер-
вуары (например, формирование барового тела).

Для удобства восприятия все сейсмические 
временные разрезы представлены в виде палео-
разрезов, т. е. выровнены на уровень эрозионной 
поверхности рифея (горизонт R0).

Хорошее качество сейсмического материала 
позволяет использовать анализ динамических па-
раметров для литологического расчленения раз-
реза в обобщенном виде.

В качестве наиболее устойчивого выбран 
энергетический параметр Trace Envelope – Е(t), 
который является общей мгновенной энергией 
комплексной трассы, не зависит от фазы, рассчи-
тывается по амплитудам и характеризует интен-
сивность сейсмического отклика геологического 
разреза [4]. Для анализа площадного распростра-
нения динамических особенностей подстилаю-
щих венд-рифейских отложений получена схема-
тическая карта Е(t) верхней части рифея (рис. 3). 
Ее изучение показало, что интенсивность энер-
гетической составляющей сейсмической запи-
си достаточно тесно связана с литологическими 
особенностями разреза. Так, в районе Мокуйской 
скв. 1 на карте отмечается участок повышенной 
энергии, что соответствует однообразной тол-
ще массивных доломитов светлинской свиты. 
Аналогичное повышение энергии наблюдается 
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в районе 90–100-го км, где эрозионная поверх-
ность сформирована по массивным доломитам 
ципандинской свиты.

Примечательно, что значения энергетиче-
ской составляющей понижаются в районе распо-
ложения проектной Усть-Майской скв. 366 на вос-
точном окончании профиля «Алдан-5». Это повы-
шает вероятность наличия в верхнем рифее хо-
рошего коллектора, представленного кандыкской 
свитой, верхняя часть которой сложена пересла-
иванием алевролитов и песчаников. В естествен-
ных выходах на поверхность свиты в бассейне 

р. Мая в песчаниках отмечаются прослои, содер-
жащие в порах и трещинах твердые и полужидкие 
нафтиды [2].

Профиль 080321 (рис. 4) характеризуется 
различными мозаичными зонами энергетического 
параметра, которые соотносятся с чередованием 
комплексов отложений, соответствующих осадоч-
ным сериям в интервале непосредственно под 
эрозионной поверхностью рифея. На выровнен-
ном разрезе хорошо заметно как вдоль границы 
R0 меняется контрастность подклинивающихся 
снизу сейсмических комплексов, соответствую-

Рис. 1. Схема расположения выходов внутририфейских отложений на предвендскую поверхность
1 – сейсмические профили; скважины: 2 – глубокого бурения и их номера, 3 – с ВСП, 4 – проектная Усть-Майская 366
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Рис. 2. Выровненный временной сейсмический разрез по маршруту «Алдан-5»

Рис. 3. Схематическая карта энергетического параметра (Trace envelope). Усл. обозн. см. на рис. 1
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щая в целом литологическим особенностям раз-
личных пород. 

Профиль 080324 (рис. 5) расположен на се-
веро-востоке территории и ориентирован с за-
пада на восток. Исследуемый интервал разреза 
практически весь характеризуется повышенной 
энергией, и лишь срезанный участок талынской 

свиты в районе 30-го км, представленный тер-
ригенными отложениями, отличается от вмеща-
ющих комплексов понижением энергии отраже-
ний.

В целом схематическая карта энергетическо-
го параметра характеризует территорию развития 
рифейских отложений с точки зрения прогноза 

Рис. 4. Выровненный временной сейсмический разрез по профилю 080321

Рис. 5. Выровненный временной сейсмический разрез по профилю 080324
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коллекторов, которые на сейсмической записи 
имеют пониженную энергию.

На карте (см. рис. 3) такие участки группи-
руются в зоны практически субмеридионального 
направления. Наиболее обширная зона располо-
жена на востоке в преддверии Сетте-Дабанского 

хребта. К западу от нее наблюдается зона относи-
тельно повышенных значений энергии, а еще за-
паднее вновь появляется череда зон пониженной 
энергии. 

В процессе интерпретации сейсмических 
разрезов в рифее отмечено значительное количе-

Рис. 6. Выровненный временной сейсмический разрез по южному фрагменту маршрута «Алдан-1»

Рис. 7. Выровненный временной сейсмический разрез по маршруту «Алдан-2»
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ство прогнозных рифоподобных тел (см. рис. 4–7), 
что позволяет предполагать существование боль-
шого объема пород с повышенными коллектор-
скими свойствами, но при этом ощущается явный 
дефицит непроницаемых слоев, которые могли 
бы служить покрышками. 

Региональным флюидоупором для предпо-
лагаемых коллекторов в данном случае могут 
служить вендские отложения, поэтому наиболее 
перспективным интервалом для распространения 
прогнозных резервуаров, по-видимому, следует 
считать рифейские отложения, лежащие непо-
средственно под вендскими. В центральной части 
прогиба появляются возможные экранирующие 
толщи – пачки глинистых пород в составе лахан-
динской и уйской серий верхнего рифея [1].

Для выделения возможных ловушек УВ 
в предвендском интервале разреза вводится до-
полнительный критерий – это наличие участков 
развития уплотненных пород, характеризующих-

ся повышенной энергией на сейсмической записи 
вдоль рассматриваемого интервала.

В качестве примера отсутствия такого крите-
рия на рис. 6 демонстрируется разрез по маршру-
ту «Алдан-1», расположенный на западе исследу-
емой территории. Вдоль маршрута почти вся под-
стилающая венд верхняя часть рифея находится 
в зоне пониженной энергии, и на таком обширном 
пространстве разуплотнений практически отсут-
ствуют участки повышенной энергии, присущие 
флюидоупорам. Следовательно, здесь вряд ли 
можно обнаружить локальные ловушки. Для поис-
ка ловушек УВ, на наш взгляд, предпочтительны 
участки разуплотнения, «зажатые» между более 
плотными породами, которые на сейсмических 
профилях отличаются высокоэнергетическими 
отражениями, как, например, возможный останец 
на профиле 080324 в районе 30-го км (см. рис. 5). 
Похожий рисунок записи наблюдается на про-
филе 080321 в районе 85-го км (см. рис. 4), на 

Рис. 8. Расположение зон улучшенных коллекторов в предвендское время и потенциально перспективных на УВ 
участков
Контуры: 1 – зон улучшенных коллекторов, 2 – участков, потенциально перспективных на УВ



85

№
 1(9) ♦ 2012

Г. А. Берилко, А. Н. Страхов и др.

маршруте «Алдан-2» – в районе 85-го и 115-го км 
(см. рис. 7).

Для уточнения местоположения прогнозных 
перспективных на УВ участков схема расположе-
ния зон улучшенных коллекторов совмещена со 
структурной картой по эрозионной поверхности 
рифея (горизонт R0). 

Исходя из геолого-геохимических особенно-
стей региона наиболее перспективны зоны улуч-
шенных коллекторов, локализованные в цент-
ральной части прогиба на правобережье р. Ал-
дан. Здесь прогнозируется наиболее интенсивное 
развитие процессов нефтегазообразования, об-
условленное максимальной реализацией исход-
ного потенциала нефтематеринских пород (НМП), 
к которым можно отнести доманикоидные отло-
жения верхней подсвиты малгинской свиты сред-
него рифея и глинистые пачки пород, развитые 
в уйской серии верхнего рифея. Согласно расче-
там объемно-генетическим методом в среднери-
фейских отложениях центральной части прогиба 
интенсивность эмиграции битумоидов достигала 
3000 тыс. т на 1 км2, а в верхнерифейских – 1000–
2000 тыс. т на 1 км2.

В пределах выделенных зон на основании 
сейсмических материалов дан прогноз локальных 
перспективных объектов. Распределение про-
гнозных зон коллекторов и локальных объектов 
показано на рис. 8. Наиболее перспективны пять 
локальных объектов в центральной части проги-
ба, в том числе один  – в районе заложения про-
ектируемой Усть-Майской скв. 366. Три участка, 
выделенные на левобережье р. Алдан севернее 
Мокуйской скв. 1, могут быть менее перспектив-
ны. Здесь из разреза НМП выпадают средне-
верхнерифейские отложения, нижнерифейские, 
судя по данным бурения Мокуйской скв. 1, сильно 
уплотнены.

Глубинное положение возможных ловушек 
обусловлено структурным планом поверхности 
рифея и находится на уровне 1000–1800 м.

Таким образом, по результатам интерпрета-
ции сейсмических материалов определены крите-

рии выявления зон, потенциально перспективных 
на залежи УВ, и предложены варианты располо-
жения локальных прогнозных объектов, возможно 
представляющих собой неструктурные литологи-
ческие ловушки УВ. 

Наши построения, безусловно, предваритель-
ны. До настоящего времени рифейские отложения 
Предсеттедабанского прогиба изучены очень сла-
бо. Практически нет данных о петрофизических 
свойствах пород. Для основной части территории 
нет возможности провести палеогеографические 
исследования, позволяющие выполнить рекон-
струкции длительной истории развития этого ри-
фейского палеобассейна. В связи с этим надежды 
можно возлагать на изучение разреза планируе-
мой параметрической Усть-Майской скв. 366.

Тем не менее полученные материалы иллю-
стрируют возможности современных сейсмогео-
логических методов исследования закрытых 
и сложно построенных территорий Сибирской 
платформы и позволяют уже на современном эта-
пе изученности выбирать направления геолого-
разведочных работ.
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