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Тезисы. Нижнепаршинская подсвита, которая представлена в основном аргиллитами и маломощ-

ными пропластками алевролитов, служит мощным непроницаемым экраном между хамакински-

ми и талахскими породами-коллекторами Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. 

Тем не менее в некоторых скважинах в центральной и северо-западной частях месторождения раз-

резы нижнепаршинской подсвиты выбиваются из общей закономерности. В этих скважинах в ниж-

ней части нижнепаршинской подсвиты выделяется в керне и на каротажных диаграммах песчаный 

пласт, обладающий коллекторскими свойствами. Породы-коллекторы можно выделить и в верхней 

части нижнепаршинской подсвиты. Пространственное положение высокоемких отложений показано 

на ряде корреляционных схем и на карте общих толщин нижнепаршинской подсвиты Чаяндинского 

месторождения.

Древние отложения Восточной Сибири характеризуются наличием большого количества раз-

мывов. На сегодняшний день принято считать, что границей между нижнепаршинской подсвитой 

и залегающим над ней пластом Хм2 хамакинского продуктивного горизонта верхнепаршинской под-

свиты служит эрозионная поверхность. Однако в результате изучения кернового материала наличия 

конгломерата, брекчии и иного грубообломочного материала в подошве хамакинского горизонта 

там, где принято проводить поверхность несогласия между верхней и нижней подсвитами паршин-

ской свиты, не отмечается. Аргиллиты и глинистые алевролиты нижней подсвиты паршинской сви-

ты постепенно и последовательно, как правило, без перерыва или размыва, замещаются мелкозер-

нистыми и среднезернистыми песчаниками верхней подсвиты. По всей вероятности, пласт Хм2 яв-

ляется лишь верхней регрессивной частью крупного литологического цикла, берущего свое начало, 

возможно, с основания талахской свиты.

Необходимо отметить, что на Чаяндинском месторождении нижнепаршинскую подсвиту 

во всем ее объеме нельзя рассматривать как надежный и непроницаемый флюидоупор. Надлежит 

учитывать, что в нижней и верхней частях этой подсвиты встречаются пласты пород-коллекторов, 

которые обладают достаточно высокими фильтрационно-емкостными свойствами и могут служить 

резервуарами для скоплений нефти и газа.

На сегодняшний день нижнепаршинская подсвита Чаяндинского месторождения изучена 

н едостаточно и требует дальнейшего детального исследования: в первую очередь уточнения распо-

ложения ее границ в разрезах скважин, площадного распространения, литологического состава по-

род и их коллекторских и петрофизических свойств.

Будущий прирост запасов нефти и газа в Российской Федерации во многом свя-
зан с восточными регионами, где в последнее время открываются и начинают разра-
батываться достаточно крупные месторождения жидких и газообразных углеводоро-
дов. На территории Республики Саха (Якутия) на северо-восточном склоне Непско-
Пеледуйского свода Непско-Ботуобинской антеклизы расположено Чаяндинское неф-
тегазоконденсатное месторождение (НГКМ), открытое в 1980 г. (рис. 1). По геологи-
ческому строению месторождение относится к очень сложным. Промышленные зале-
жи пластовые, литологически и тектонически экранированные. Породы-коллекторы, 
которые содержат крупные скопления горючих ископаемых, приурочены в основ-
ном к трем продуктивным горизонтам: ботуобинскому, хамакинскому и талахскому. 
На сегодняшний день официально принято считать, что ботуобинский горизонт от-
носится к нижнебюкской подсвите верхнего венда, хамакинский горизонт в ыделяется 
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в в ерхнепаршинской подсвите непского стра-
тиграфического горизонта нижнего венда, к ко-
торому относятся и продуктивные отложе-
ния талахского горизонта. Два последних про-
дуктивных горизонта характеризуются слабой 
г еологической изученностью в результате пред-
ыдущих этапов поисково-разведочных работ [1].

Мощным непроницаемым экраном, распо-
ложенным между хамакинскими и талахскими 
породами-коллекторами, является нижнепар-
шинская подсвита. Представлена она пересла-
иванием серых, зеленовато-серых, иногда поч-
ти черных аргиллитов с темно-серыми, часто 
доломитизированными алевролитами и много-
численными маломощными слойками и лин-
зами средне- и мелкозернистых песчаников. 
Порода плотная, средней крепости. В разре-
зе подсвиты присутствуют единичные линзы 
сидерита и мелкокристаллического беловато-

розового ангидрита. Текстура отложений 
тонко-параллельно-горизонтально-слоистая, 
иногда с элементами косой слоистости. Порода 
активно разбита частично открытыми трещи-
нами самых различных направлений, стенки 
которых часто выложены ангидритом. Толщина 
нижнепаршинской подсвиты колеблется в пре-
делах 40…100 м. Подсвита согласно залегает 
на талахской свите и, по сегодняшним пред-
ставлениям, несогласно с региональным пере-
рывом перекрывается верхнепаршинской под-
свитой, т.е. породами-коллекторами пласта 
Хм2 хамакинского продуктивного горизонта.

В силу того, что нижнепаршинская подсви-
та является лишь покрышкой для ниже залегаю-
щих продуктивных отложений и особого ин-
тереса в плане добычи нефти и газа не пред-
ставляет, ей значительного внимания не уде-
лялось. Тем не менее в некоторых скважинах 

Рис. 1. Обзорная карта района работ
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в центральной и северо-западной частях Чаян-
динского НГКМ разрезы нижнепаршинской 
подсвиты выбиваются из общей закономерно-
сти. На рис. 2 приводится корреляционная схе-
ма (I–I), составленная через скв. 841 и 849, ко-
торые пробурены в центральной части ме-
сторождения. В этих скважинах на глубинах 
1610…1624 м и 1686…1699 м соответственно 
выделен один и тот же пласт, который соглас-
но интерпретации промыслово-геофизических 
каротажных диаграмм к аргиллитам и доломи-
тизированным алевролитам отнести довольно 
сложно. Керн, к сожалению, из выше упомяну-
тых интервалов не отбирался.

Следующая корреляционная схема (II–II) 
проходит через скв. 321-72 и 321-50 (рис. 3), ко-
торые территориально расположены пример-
но в 5 км юго-западнее от уже рассмот ренных 
выше скважин. Здесь выявленный в нижнепар-
шинской подсвите песчано-алевритовый пласт 
выделяется в интервалах пород 1612…1621 м 
и 1630…1640 м соответственно. В скв. 321-72 
на глубине примерно 1618…1621 м, по про-
мыслово-геофизическим данным, выделя-
ются породы-коллекторы. В этой скважи-
не был отобран керн в интервале глубин 
1619,9…1709,9 м. Его верхняя часть представ-
лена серыми и светло-серыми мелкозернисты-
ми кварцевыми песчаниками со слабо выра-
женной пятнистостью и горизонтальной слои-
стостью. Пятнистая текстура обусловлена на-
личием мелкозернистых песчаников более свет-
лых оттенков. Слоистость создается за счет тон-
ких слойков темно-серых битуминозных алев-
ритистых аргиллитов мощностью до 4 мм. 
Согласно лабораторным исследованиям образ-
цов керна открытая пористость песчаников ме-
няется от 10,6 до 12,3 %, абсолютная проница-
емость варьирует в пределах 0,38…10,54 мД. 
Ниже четкой границы распространения описан-
ных выше песчаников залегают обычные ниж-
непаршинские алевритистые аргиллиты от се-
рого до зеленовато-серого цвета. 

Приблизительно в 10 км юго-восточнее 
скв. 321-72 расположена скв. 806. В этой сква-
жине песчано-алевритовый пласт в приподош-
венной части нижнепаршинской подсвиты вы-
деляется в интервале глубин 1595…1603 м 
(рис. 4). Здесь согласно макроописанию керна 
(1593,5…1600,0 м) плотные и массивные с по-
лосчатой текстурой темно-серые и зеленовато-
серые аргиллиты постепенно сменяются 
вниз по разрезу темно-серыми а левролитами 

и светло-серыми песчаниками, из которых 
выделяются пузырьки газа. Фильтрационно-
емкостные свойства песчаника, которые опре-
деляются в результате лабораторных исследо-
ваний керна, неизвестны по ряду объективных 
причин, но наличие пузырьков газа свидетель-
ствует о том, что данные отложения к породам-
флюидоупорам относить вряд ли уместно.

Примерно в 7 км к востоку от скв. 849 про-
бурена скв. 321-11. В этой скважине песчано-
алевритовый пласт выделяется на глубине 
1704…1710 м (рис. 5). Сверлящим керноотбор-
ником с глубин 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 
1710 м подняты образцы породы. Керн пред-
ставлен мелкозернистым песчаником темно-
серого и светло-серого цвета с выпотами и запа-
хом нефти. Интервал глубин 1705…1710 м был 
перфорирован. В результате получен приток 
газа дебитом 16,6…44,3 тыс. м3/сут на диаф-
рагмах диаметром 3,25…6,00 мм. Открытая по-
ристость пород-коллекторов равна 9…16 %, аб-
солютная проницаемость – 72 мД, коэффици-
ент нефтегазонасыщенности – 81…87 %. 

Пространственное положение изометри-
ческой по форме песчано-алевритовой линзы, 
выявленной в центральной части Чаяндинского 
НГКМ в результате исследовательских ра-
бот, показано на карте общих толщин нижне-
паршинской подсвиты (рис. 6). Ширина линзы 
в западной части достигает 18 км, а ее наиболь-
шая длина в субширотном направлении превы-
шает 35 км.

Аналогичный песчано-алевритовый пласт 
присутствует в низах нижнепаршинской под-
свиты в скв. 750 и 760 (глубина 1820…1830 м 
и 1871…1878 м соответственно), которые распо-
ложены в северо-западной части Чаяндинского 
НГКМ (рис. 7). В скв. 750 был отобран 
керн в интервале пород 1821,8…1828,0 м. 
Литологически пласт образован неравномер-
ным переслаивание м плотного серого с буро-
ватым оттенком тонкозернистого кварцево-
полевошпатового песчаника с прослоями 
зеленовато-серого аргиллита. По данным про-
мысловой геофизики, открытая пористость пес-
чаника составляет в среднем 15 %; по лабо-
раторным исследованиям керна – это от 9,35 
до 12,42 %. Абсолютная проницаемость ме-
няется от 0,25 до 1,74 мД. В интервале глу-
бин 1819,0…1827,0 м было проведено испыта-
ние. Получен слабый приток фильтрата бурово-
го раствора дебитом 1,2 м3/сут. В скв. 760 керн 
отобран в интервале глубин 1870,4…1878,1 м 
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Рис. 6. Карта общих толщин нижнепаршинской подсвиты
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Рис. 7. Схема корреляции (V–V) по линии скв. 750, 760: 
остальные условные обозначения см. в экспликации к рис. 2
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(см. рис. 7). Порода п редставлена алевролитом 
с открытой пористостью от 14,5 до 21,9 %. 
Абсолютная проницаемость колеблется от 15,4 
до 243,1 мД. Опробования в этих проницае-
мых отложениях не проводилось. Пространст-
венную границу расположения рассмотренного 
пласта-коллектора в районе скв. 750 и 760, кото-
рый обладает достаточно высокими значениями 
фильтрационно-емкостных свойств, установить 
сложно из-за недостаточного количества в дан-
ном районе пробуренных скважин.

Породы-коллекторы в нижнепаршинской 
подсвите отмечаются не только в ее подо-
швенной части. На рис. 8 приводится корреля-
ционная схема по линии скв. 803, 808, 274-01. 
В скв. 808 в интервале глубин 1535…1547 м 
выделяется песчаный пласт толщиной до 12 м. 
Литологически он представлен серым и темно-
серым плотным и крепким мелкозернистым 
песчаником с включениями серого аргилли-
та. Его открытая пористость колеблется от 5,6 
до 11,5 %, абсолютная проницаемость – от 0 
до 1,4 мД. Двухметровый пласт-коллектор, 
по данным газодинамического каротажа, нефте-
насыщен, но его опробования не п роводилось. 
Вполне возможно, что эта песчаная линза 

п ростирается в юго-западном направлении, где 
примерно в 6 км находится скв. 274-01, в кото-
рой при опробовании аналогичного пропластка 
в интервале пород 1626…1629 м был получен 
приток нефти дебитом 9,3 м3/сут.

Древние отложения Восточной Сибири 
характеризуются наличием большого коли-
чества размывов. Перерывы в осадконако-
плении в вендском периоде занимали значи-
тельную часть времени [2]. В терригенных 
отложениях нижнего венда выявить и про-
следить по площади поверхности структур-
ных и стратиграфических несогласий с по-
мощью сейсморазведки довольно сложно. 
На Чаяндинском месторождении уверенно 
выделяется лишь отражающий сейсмический 
горизонт КВ (подошва верхневендского кар-
бонатного комплекса пород). Происходит это 
из-за существенной фациальной изменчиво-
сти отложений и ряда иных факторов техни-
ческого характера [3, 4].

На сегодняшний день принято считать, что 
границей между нижнепаршинской подсвитой 
и залегающим над ней пластом Хм2 хамакинско-
го продуктивного горизонта в ерхнепаршинской 
подсвиты служит эрозионная поверхность.
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Существование поверхности размыва 
в разрезах скважин, особенно если перерыв 
в осадконакоплении является региональным 
и охватывает значительную территорию, долж-
но подтверждаться наличием в керне грубо-
обломочного материала, такого, например, как 
брекчия или конгломерат. Рассмотрим в каче-
стве примера описание керна из ряда скважин, 
как принимающих участие в составлении пред-
ставленных выше корреляционных схем, так 
и выбранных произвольно.

В скв. 321-72 (см. рис. 3) подошва пласта 
Хм2 находится на глубине 1539,5 м. В интерва-
ле пород 1538,3…1541,2 м выход керна соста-
вил 100 %; его краткое макроописание:

• 1538,3…1538,6 м: серый, коричнево-
серый разнозернистый песчаник с частыми 
линзами и прослоями темно-серого аргиллита;

• 1538,6…1539,5 м: коричнево-серый 
среднезернистый песчаник с единичными лин-
зами и прослоями темно-серого аргиллита;

• 1539,5…1541,2 м: темно-серые, почти 
черные и зеленовато-серые алевритистые ниж-
непаршинские аргиллиты с тонкими прослой-
ками светло-серых глинистых алевролитов.

В скв. 321-50 (см. рис. 3) подошва пласта 
Хм2 находится на глубине 1560,7 м. В интер-
вале 1556,0…1568,0 м выход керна составляет 
100 %. Макроописание керна:

• 1559,0…1560,7 м: серый и темно-серый 
среднезернистый и крупнозернистый песча-
ник с алевролитом и мощными прослоями 
зеленовато-серых аргиллитов;

• 1560,7…1568,0 м: тонкое переслаива-
ние темно-серого аргиллита и серого алевроли-
та с единичными прослоями розового ангидри-
та, характеризующими собой нижнепаршин-
скую подсвиту.

В скв. 321-47 (см. рис. 6) подошва ха-
макинского горизонта отбивается на глуби-
не 1705 м. Вынос керна в интервале пород 
1701,4…1706,7 м составляет 100 %. Макро опи-
сание керна:

• 1701,4…1704,5 м: переслаивание серо-
го мелкозернистого песчаника и зеленовато-
серых аргиллитов;

• 1704,5…1706,7 м: тонкое переслаивание 
зеленовато-серых нижнепаршинских аргилли-
тов с серыми, темно-серыми, коричневатыми 
песчаниками и алевролитами.

В скв. 321-55 (см. рис. 6) подошва хама-
кинского продуктивного горизонта отбивается 
на глубине 1616,6 м. Вынос керна в и нтервале 

пород 1600,8…1621,2 м составляет 100 %. 
Макроописание керна:

• 1604,9…1608,2 м: серый и темно-серый 
глинистый мелко- и среднезернистый песча-
ник с многочисленными линзами зеленовато-
серого аргиллита;

• 1608,2…1618,4 м: серые и темно-
серые мелкозернистые песчаники с прослоя-
ми и включениями алевролитов и зеленовато-
серых нижнепаршинских аргиллитов.

Во всех рассмотренных скважинах на-
личия конгломерата, брекчии и иного грубо-
обломочного материала в подошве хамакин-
ского горизонта там, где принято проводить по-
верхность несогласия между верхней и нижней 
подсвитами паршинской свиты, не отмечается.

Аргиллиты и глинистые алевролиты ниж-
ней подсвиты паршинской свиты постепен-
но и последовательно, как правило, без пере-
рыва или размыва, замещаются мелко- и сред-
незернистыми песчаниками верхней под-
свиты. Говорить о существовании на грани-
це этих двух подсвит поверхности региональ-
ного размыва должного основания нет [5–7]. 
Однако данное утверждение не исключает воз-
можности существования в отдельных сква-
жинах локальных несогласий в зависимости 
от фациальных условий, царивших на том или 
ином тектоническом блоке.

Изложенные факты говорят в первую оче-
редь о том, что геологическая модель Чаян-
динского месторождения, официально приня-
тая на сегодняшний день, не является доста-
точно корректной и нуждается в доработке 
и уточнении.

Скважины, описание керна из которых при-
водится в качестве примера (321-47, 321-50, 321-
55, 321-72, 808), располагаются в южной и цен-
тральной частях Чаяндинского НГКМ, т.е. на тер-
ритории, где пласт Хм2 в основном и распростра-
нен. Если нижнюю границу этого пласта прово-
дить по подошве пород-коллекторов, то его осно-
вание не будет пос тоянно приурочено к опре-
деленному литологическому или промыслово-
геофизическому реперу. Происходит это по той 
причине, что в силу изменяющихся фациальных 
условий в обстановке чрезвычайного мелководья 
ко времени завершения формирования нижнепар-
шинской подсвиты в одних районах еще продол-
жали н акапливаться глинистые осадки, а на со-
седних участках в это время формировались уже 
псаммитовые образования (см. рис. 2–8). Породы-
коллекторы, п редставленные, как п равило, 
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а левролитами и песчаниками, вниз по разрезу 
скважин постепенно замещаются на более глини-
стые, а следовательно, и более глубоководные от-
ложения морского происхождения. Нижняя гра-
ница пласта Хм2 не имеет определенного и ясно 
выраженного на каротажных диаграммах поло-
жения. Она не опирается на поверхность размы-
ва, которая, как предполагается сегодня, нахо-
дится между нижне- и верхнепаршинскими под-
свитами, а сам пласт Хм2, скорее всего, является 
лишь верхней регрессивной частью крупного ли-
тологического цикла, берущего, возможно, свое 
начало с основания талахской свиты.

В заключение необходимо отметить, что 
на Чаяндинском НГКМ нижнепаршинскую 
подсвиту во всем ее объеме н ельзя р ассмат-

ривать как надежный и непроницаемый флю-
идоупор. Надлежит учитывать, что в нижней 
и верхней частях этой подсвиты встречают-
ся пласты пород-коллекторов, которые обла-
дают достаточно высокими фильтрационно-
емкостными свойствами и могут служить ре-
зервуарами для скоплений нефти и газа. Из все-
го сказанного ранее следует, что нижнепар-
шинская подсвита Чаяндинского месторожде-
ния на сегодняшний день изучена еще далеко 
не достаточно и требует дальнейшего деталь-
ного исследования. Касается это в первую оче-
редь уточнения расположения ее границ в раз-
резах скважин, площадного распространения, 
литологического состава пород и их коллектор-
ских и петрофизических свойств.
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Abstract. Lower Parshinskaya sub-series, where argillites and poor interstratifi ed beds of siltstones predominate, 
represents a severe impenetrable screen between Khamaki and Tala reservoir rocks of Chayanda oil-gas fi eld. 
Nevertheless, in some wells drilled in the central and northern-western parts of Chayanda fi eld the Lower-
Parshinskaya sub-series columns do not correspond with a general dependency. In the core and logs of these 
wells a sand layer with collecting properties manifests itself in the bottom part of Lower Parshinskaya sub-series. 
The reservoir (collecting) rocks could be outlined in the upper part of Lower Parshinskaya sub-series also. Several 
correlation schemes and a map of general thicknesses of Chayanda Lower Parshinskaya sub-series show the spatial 
location of high-capacity sediments.

The ancient sediments at Eastern Siberia are characterized with plural water erosions. It is generally accepted now 
that an erosion surface serves as a border between Lower Parshinskaya sub-series and an overlying KhM2 productive 
horizon of Upper Parshinskaya sub-series. However, according to the results of the core tests there are no bibbley-
rock, breccia, and other rudaceous materials in the bottom of Khamaki horizon, where a surface of unconformity 
is admitted. Argillites and clayey siltstones of Lower Parshinskaya sub-series in steps and sequentially usually 
without breaks and water erosion are being replaced by small-granular and medium-granular sandstones from the 
upper sub-series. Probably, the KhM2 layer is only an upper regressive part of a huge lithologic cycle, which could 
start from the bottom of Tala series.

It is necessary to point out that Lower Parshinskaya sub-series of Chayanda fi eld in its entirety must not 
be regarded as a reliable and tight fl uid seal. One should take into consideration that either in the lower part, or in the 
upper part of this sub-series there are the collecting layers having rather high porosity and permeability, and these 
layers may work as reservoirs for oil and gas agglomerations.

Nowadays, Lower Parshinskaya sub-series of Chayanda fi eld is insuffi ciently studied and needs further detailed 
exploration, fi rst of all its margins in well columns, square extension, lithologic composition of rocks and their 
collecting and petrophysical properties are to be clarifi ed.

Keywords: fi eld, well, correlation scheme, layer, water erosion, porosity factor, permeability factor.
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