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Нефтегазовая геология

При изучении геологического разреза 
Хочомской скв. 1 в 1985 г. в среднекембрийских от-
ложениях выделена хочомская толща, приурочен-
ная к образованиям амгинского яруса (рис. 1). Она 
сложена преимущественно органогенными доло-
митами светло-серыми, массивными, мелкокавер-
нозными, нередко сильно трещиноватыми. Верхняя 
треть толщи содержит прослои известняков, доло-
митовых известняков светло-серых, микро-тонко-
зернистых, также массивных, но сильно трещино-
ватых, отдельными участками мелкокавернозных. 
Самые верхние слои в инт. 1543–1580 м содержат 
сильно трещиноватые, кавернозные породы, раз-
рушающиеся при бурении, что четко отмечается на 
диаграммах ГИС и на записи кавернометрии. 

В процессе бурения при забое 1521 м произо-
шло полное поглощение промывочной жидкости 
до потери циркуляции. Дважды установленные 
цементные мосты этого не ликвидировали, как и 
мосты, установленные после изменения конструк-
ции скважины, при забое 1611 м (инт. 1521–1609, 
1484–1594, 1495–1605 м). При забое 1646 м вновь 
произошло полное поглощение промывочной 
жидкости, было установлено три моста.

Все это свидетельствует о высокой степени 
кавернозности органогенных карбонатных пород, 
что обычно характерно для верхней части органо-
генных построек. К сожалению, на этом уровне до 

глубины 1672–1687 м керн не отбирался и никакие 
испытания не проводились, осуществлено лишь 
одно опробование при бурении в инт. 1993–2072 м 
(пограничные слои венда и архея), в результате 
выяснено, что объект сухой.

Пространственно хочомская толща развита 
ограниченно в виде органогенной банки (биогер-
ма), залегающей на палеоподнятии, что косвенно 
доказывается сокращением мощности устьюдом-
ской свиты венда и пестроцветной свиты нижнего 
кембрия.

Наличие органогенной банки с высокими кол-
лекторскими свойствами в виде обширного объек-
та, перекрытого глинистыми породами (аргиллита-
ми, мергелями, глинистыми известняками чайской 
свиты среднего кембрия), может представлять 
собой потенциальную зону нефтегазонакопления 
в кембрийских отложениях Предсеттедабанского 
прогиба. 

Распространение отложений хочомской 
толщи определяется по сейсмическим профи-
лям. Исходный сейсморазведочный материал 
получен в ОАО «Якутскгеофизика» и переин-
терпретирован в центре обработки информации 
СНИИГГиМСа на основе восстановленных истин-
ных амплитуд и расширенного частотного диа-
пазона сейсмической записи. В итоге получены 
окончательные суммарные разрезы ОГТ, на ко-
торых видно, что объем толщи сохраняется око-
ло 300 м, а затем уменьшается, постепенно за-
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мещаясь породами иниканской свиты 
(мощность около 60 м).

Хочомская скв. 1 расположена 
вблизи сейсмического профиля 80321А 
(1,2 км), ориентированного с юго-восто-
ка на северо-запад. Сейсмический вре-
менной разрез ОГТ по профилю приве-
ден на рис. 2.

Стратификация разреза осущест-
влена по увязке с Хочомской скв. 1. 
Определены стратиграфические уров-
ни и прослежены следующие отража-
ющие границы: F (кровля фундамента); 
Бv (кровля венда); PS (кровля пестро-
цветной свиты); Н (кровля иниканской 
свиты); ХОЧ (кровля хочомской толщи); 
Н3 (кровля чайской свиты). На юго-вос-
точном окончании профиля над грани-
цей F наблюдаются отражения, харак-
терные для рифейского разреза. 

Параметрический статус Хочом-
ской скв. 1 обеспечил наблюдение ВСП 
(вертикальное сейсмическое профили-
рование), необходимое для определе-
ния скоростной характеристики разреза 
и трансформации глубин во времена 
и обратно – времен в глубины. Следует 
заметить, что верхняя часть вертикаль-
ного годографа (ВГ) в этой скважине от-
личается за счет присутствия в разрезе 
мезозойских отложений, имеющих отно-
сительно низкие интервальные скоро-
сти (3,8 км/с), а это влияет на привязку 
и стратификацию разреза ОГТ (общей 
глубинной точки). 

Интерпретация сейсмических ма-
териалов предполагает не только кор-
реляцию отражающих горизонтов, но и 
выявление сейсмофациальных особен-
ностей разреза. Так, в инт. 38–42 км про-
филя зафиксирована разломная зона, 
по обе стороны которой на разрезе ОГТ 
(см. рис. 2) заметно изменение харак-
тера сейсмической записи. Для фикси-
рования такого явления применяется 
динамическая обработка. Следует от-
метить, что в производственных отчетах 
ОАО «Якутскгеофизика» для выделения 
рифогенных образований достаточно 
широко и уверенно используется сейс-
мофациальный анализ разрезов ОГТ.

Рис. 1. Геолого-геофизический разрез по 
Хо чомской скв. 1
1 – известняки; 2 – доломиты; 3 – известня-
ки глинистые; 4 – органогенные известня-
ки, доломиты; 5 – мергели; 6 – аргиллиты; 
7 – алевролиты; 8 – песчаники; 9 – породы 
фундамента; 10 – кавернозность, 11 – би-
туминозность; свиты: PS – пестроцветная, 
IN – иниканская
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Рис. 2. Временной разрез ОГТ по профилю 080321А

Рис. 3. Атрибутивный разрез (Trace Envelope) по профилю 080321А
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Рис. 4. Глубинный разрез ОГТ по профилю 080321А

Рис. 5. Палеоразрез по профилю 080321А на начало формирования иниканской свиты
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В данном случае речь идет о рифоподоб-
ной (органогенной) постройке, выделяемой как по 
сейсмической записи, так и по данным бурения.

Повышение качества разреза после пере-
обработки позволяет использовать сейсмиче-
ские атрибуты для выделения объекта, отлича-
ющегося от вмещающих пород по физическим 
и, соответственно, литологическим свойствам. 
В качестве примера приводится рис. 3, где 
в поле энергетического параметра хочомская 
толща прослеживается практически однозначно 
от 38-го км до конца профиля в северо-запад-
ном направлении.

Кроме того, составлен глубинный разрез 
по тому же профилю (рис. 4), который позволяет 
оценить глубины и мощность исследуемого ин-
тервала.

Разрез по профилю 080321А достаточно 
убедителен, так как дает наиболее показа-
тельную информацию о весьма интересном 

объекте – органогенной банке внушительных 
размеров.

На рис. 5 демонстрируется тот же профиль, 
выровненный по подошве иниканской свиты (гра-
ница PS), как пример палеоформирования орга-
ногенной толщи, ограниченной в пространстве. 
Следует отметить значительное сокращение 
мощности самой иниканской свиты в Хочомской 
скв. 1 и в то же время ее увеличение в более 
позднее иниканское время за счет органогенной 
постройки, протяженностью 75 км, толщиной от 
348 (в скважине) до 50 м. Как уже отмечалось, на 
38–40-м км профиля выявлен ряд тектонических 
нарушений, которые представляют собой есте-
ственную западную границу распространения 
банки.

По результатам корреляции и взаимной увязки 
всех профилей определена площадь распростра-
нения хочомской толщи (банки) и построены струк-
турная карта и карта изопахит. Поверхность банки 

Рис. 6. Структурная карта поверхности хочомской толщи (органогенной банки) 
1 – сейсмические профили; 2 – скважины глубокого бурения и их номера; 3 – скважины с ВСП; 4 – изогипсы кровли 
хочомской толщи
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(биогерма) на структурной карте (рис. 6) представ-
ляет собой моноклиналь с падением на север, 
предположительно являясь частью рифовой зоны, 
расположенной на склоне Якутского поднятия.

Мощность банки характеризуется картой изо-
пахит (рис. 7), позволяющей получить информа-
цию о палеорельефе на время окончания форми-
рования хочомской толщи. На начальном этапе 
можно предположить существование неровного 
палеодна, на котором проявилось палеоподнятие, 
создавшее благоприятные условия для образова-
ния биогерма. Вполне возможно, это связано с на-
личием выступающего блока кристаллического 
фундамента, являющегося основанием для вы-
шележащих отложений.

Очевидно, тогда шло наращивание органо-
генным материалом относительно узкой зоны, вы-
тянутой с северо-запада на юго-восток. В резуль-
тате за счет роста рифовых форм образовался 
осложненный положительный элемент рельефа, 
сложенный породами с предположительно высо-
кими коллекторскими свойствами, для которых 

Рис. 7. Карта изопахит хочомской толщи (органогенной банки)
Усл. обозн. см. на рис. 6

флюидоупором могут служить глинистые породы 
нижней части чайской свиты.

Таким образом, в кембрийских отложениях 
предлагается новый потенциально перспективный 
объект для постановки геолого-геофизических по-
исковых и разведочных работ, в первую очередь на 
территории Хочомской площади, расположенной 
в непосредственной близости от выявленной якут-
скими геологами Среднеамгинской потенциальной 
зоны нефтегазонакопления в долине р. Амга [1, 2]. 
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