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Сейсморазведка – один из наиболее широко 
применяемых геофизических методов. С ее помо-
щью изучаются огромные территории с позиций 
структурно-тектонического положения, прогно-
зирования нефтегазоносных площадей и поис-
ка месторождений углеводородов (УВ). Одной из 
важных задач при этом является необходимость 
правильного учета неоднородностей верхней ча-
сти геологического разреза (ВЧР) для повышения 
точности структурных построений и восстановле-
ния истинных соотношений амплитуд при динами-
ческой интерпретации. 

Рассматриваемая территория относится к зо-
не сочленения Присаяно-Енисейской синеклизы, 
Катангской седловины и Ангаро-Ленской ступени. 
Отложения верхней части разреза представле-
ны пермскими и юрскими терригенными порода-
ми, вулканогенными и осадочно-вулканогенными 
образованиями нижнего триаса, а также аллю-
виальными осадками четвертичного возраста 
(рис. 1) [1]. 

Известно, что наибольшее влияние на фор-
мирование регистрируемого отраженного волно-
вого поля и, соответственно, на качество исходно-
го полевого материала оказывает ВЧР. Для севе-
ро-западных районов Иркутской области пробле-

ма осложняется наличием в разрезе эффузивных 
и интрузивных магматических образований [4].

В настоящей работе использовались матери-
алы ФГУНПГП «Иркутскгеофизика», полученные 
в разные годы.

На рис. 2 представлены карта и график маг-
нитного поля с наличием знакопеременных ано-
малий различного уровня и конфигурации, что 
указывает на наличие в разрезе неоднородных по 
физическим свойствам толщ как непосредственно 
в ВЧР, так и осадочном чехле в целом.

Основной объем сейсмического материала 
на площади получен при возбуждении колебаний 
в породах вулканогенно-осадочной толщи, отли-
чающейся крайней неоднородностью волновой 
картины. На глубинно-скоростной модели ВЧР по 
профилю 6 (Катская площадь), построенной по 
первым вступлениям исходных сейсмограмм, ско-
рость значительно изменяется с глубиной. В вос-
точной и западной частях профиля, на глубине 
100 м, скорости продольных волн изменяются от 
1400 до 3000 м/с, в центральной – до 4000 м/с. 
На глубине 400 м скорость увеличивается и из-
меняется от 2000 до 6000 м/с. В центральной ча-
сти профиля выделяется достаточно контрастная 
зона аномального изменения скоростей, что поз-
воляет определить положение кровли пластовой 
интрузии траппов по верхней границе высокоско-
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ростной толщи (рис. 3, в). На этом участке времен-
ного разреза ОГТ наблюдается прослеживание 
малоконтрастных, разноамплитудных и прерыви-
стых отражений (см. рис. 3, г), причем даже сла-
бо прослеживаемые отражения были получены 
только после применения статических поправок, 
рассчитанных по данным высокоточной гравираз-
ведки (см. рис. 3, а).

Анализ исходных сейсмограмм и временных 
разрезов на площади исследований показывает, 
что практически на каждом профиле выделяются 
фрагменты разрезов с полным отсутствием кор-
релируемых фаз отражений (рис. 4). При оценке 
качества полевых материалов с помощью про-
грамм Quality Control (или SeisWin) все сейсмо-
граммы в зоне отсутствия отражений характери-
зуются низкой оценкой –  от 0,9 и ниже. 

Для изучения характера и причин измене-
ния волнового поля была построена глубинно-
скоростная модель на основе данных, получен-
ных из акустического каротажа колонковых сква-
жин, скважин глубокого бурения, расположенных 
в пределах исследуемого района, а модель ВЧР – 
из результатов обработки первых вступлений пре-
ломленных волн материалов ОГТ. В технологии 
обработки и интерпретации МОГТ выполняется 
построение глубинно-скоростных моделей, увя-
занных по всем профилям площади [3]. 

Длина модельного профиля составляет 
120 км, скорости продольных волн изменяются от 
1000 до 7000 м/с, плотность рассчитана по урав-
нению Гарднера [2]. Выше литвинцевской свиты 
в модель включен трапповый силл толщиной до 
300 м, протяженность его по профилю 40 км. На 
рис. 5 приведены результаты полноволнового мо-
делирования, выполненного в пакете TESSERAL. 
При расчете модели была выбрана фланговая 
система наблюдений МОГТ с расстоянием между 

пунктами взрыва 100 м, между пунктами приема 
50 м и максимальным удалением от пункта взры-
ва 6000 м.

На рис. 5, в показаны синтетические сейсмо-
граммы, характеризующие волновое поле разных 
участков профиля. На участках с горизонталь-
но-слоистым залеганием пластов уверенно про-
слеживаются годографы отраженных волн, в то 
время как вблизи района с резким изменением 
толщины и гипсометрического уровня траппово-
го силла наблюдается полное отсутствие годо-
графов отраженных волн. На синтетическом вре-
менном разрезе выделяется участок профиля 
с полным отсутствием когерентных отражений. 
Кроме этого, за счет изменения мощности траппа 
наблюдается изменение времени прослеживания 
отражающих горизонтов ниже уровня распростра-
нения траппового силла.

Таким образом, в результате проведенных 
исследований установлено, что получение ин-
формации по моделированию позволяет: 

– по-иному подходить к вопросу приемки 
полевых материалов; появление «бракованных 
сейсмограмм» (в области полного отсутствия от-
ражений на предварительных временных разре-
зах) не должно снижать общее качество по приня-
той в отрасли системе оценки качества в програм-
ме Quality Control или ей подобных;

– значительное изменение скоростей в усло-
виях развития туфо-трапповых пород приводит 
к изменению значений изохор  в интервалах по-
стоянной толщины, что не позволяет использо-
вать для структурных построений зависимости 
время – глубина по СК или ВСП скважин глубоко-
го бурения (как показывает опыт работ ФГУНПГП 
«Иркутскгеофизика», применение технологии рас-
чета глубинно-скоростных моделей по исходным 
сейсмограммам ОГТ с опорой на данные глубо-
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Рис. 3. Материалы по профилю 06 (Катская площадь): а – график наблюденного гравитационного поля в условном 
уровне; б – глубинно-скоростная модель ВЧР (по результатам обработки преломленных волн в первых вступлени-
ях); в – геологический разрез по профилю 06; г – фрагмент временного разреза по профилю 06
1 – триасовая система: туфы, туфопесчаники, туфоалевролиты, прослои песчаников; 2 – пермская система: пес-
чаники, аргиллиты, алевролиты, каменные угли; 3 – каменноугольная система: песчаники, аргиллиты, алевролиты 
и углистые сланцы, прослои и линзы каменного угля, конгломератов и брекчий; 4 – триасовый интрузивный ком-
плекс: долериты; 5 – линии тектонического контакта: а – достоверные, б – предполагаемые
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кого бурения является достаточно эффективным 
методом и имеет возможность широкого исполь-
зования [3]);

– анализ результатов моделирования, гео-
логических условий района работ, данных маг-

Рис. 4. Временной разрез (а) и сейсмограммы (б) по профилю 03 в районе точек ОГТ 400, 1420, 1750

нитного поля, архивных сейсмических материа-
лов позволяет еще до проведения полевых работ 
выбрать методику сейсмических исследований, 
определить перечень геологических задач, реше-
ние которых возможно на региональной стадии 
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Рис. 5. Результаты моделирования в районе развития туфо-трапповых пород: а – глубинно-скоростная модель; 
б – синтетический временной разрез; в – синтетические сейсмограммы (красными стрелками показано местополо-
жение сейсмограмм на профиле)
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исследований; для более детального изучения 
площадей необходимо проведение специализи-
рованных опытно-методических работ по разра-
ботке комплекса методов, методик, технологий 
полевых работ, обработки и интерпретации, с по-
мощью которых возможно решение задач прогно-
зирования геологического разреза в районах раз-
вития туфо-трапповых пород.
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Выполняются масс-спектрометрические измерения изотопного состава 
углерода, кислорода, водорода; объектов производственного и экологиче-
ского контроля, контроля изотопного состава веществ, материалов, объ-
ектов научных исследований:  нефти (фракций, компонентов) и нефтепро-
дуктов; воды (питьевой, природной поверхностной, подземной, сточной, нормативно-очищенной сточной); 
газов природных (вулканических, почвенных, в том числе сорбированных и др.); объектов животного и рас-
тительного происхождения.
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1. Оценка перспектив нефтегазоносности на основе изотопно-геохимиче-
ских критериев по шламу, нефтям, газам и водам:
• Определение генетического типа ОВ, нефтей, вод, газов.
• Выделение основных нефтематеринских толщ и приуроченных к ним 
неф тегазовых комплексов (а. с. № 949606).

2. Область аккредитации: определение генезиса природных объектов (газов, вод) 
на основе изотопных анализов.

3. Решение экологических, медико-биологических и климатологических задач на 
основе изотопного анализа углерода, кислорода и  водорода газов, почв, расте-
ний, тканей животных. 

• Фациальные расчленения разреза скважин и  выделение локальных 
покрышек и резервуаров УВ на основе  изотопного состава углерода 
и кислорода карбонатной составляющей  и углерода органического ве-
щества пород.

• Выделение в разрезе скважин зон эпи-
генетических преобразований, путей 
миграции и аккумуляции УВ.

• Выявление залежей УВ на основе 
изотопно-геохимического способа 
поиска месторождений нефти и газа 
(а. с. № 830271).

• Комплексная литогазогеохимическая 
поверхностная изотопная съемка, ос-
нованная на измерении изотопного 
состава углерода и кислорода карбо-
натной составляющей пород верхнего глинистого горизонта, а также изо-
топного состава углерода СО2 и метана, десорбированных из шлама. Ком-
плексируется с газогеохимической съемкой.


