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Книга «Венд-кембрийский соленосный бассейн Сибирской платформы. (Стратиграфия, история разви-
тия)» опубликована в 2009 г. После этого был выявлен ряд новых стратиграфических особенностей в составе 
вендских и кембрийских отложений. Тираж первого издания книги полностью разошелся, поэтому возникла не-
обходимость дополненного второго издания книги.

Венд-кембрийский соленосный бассейн охватывает южную и центральную части Сибирской платформы. 
Строение бассейна изучено по результатам нефтегазопоискового бурения. Шкала геологического времени эта-
пов формирования венда и кембрия соленосного бассейна приведена в соответствие с последней российской 
шкалой [85]. Детализация региональной стратиграфической шкалы основана на периодичности колебательных 
движений в вендском и кембрийском периодах. Периодичность обоснована строением региональных циклитов 
венда и кембрия. Приведены уточненные стратиграфические схемы венда Тунгусского региона и кембрия Туруха-
но-Иркутско-Олекминского региона Сибирской платформы. Отдельно рассмотрены длительные (млн лет) пере-
рывы и сопровождающие их размывы во время вендского и кембрийского периодов. Приведены доказательства 
распространения перерывов и размывов на крупнейших структурах юга Сибирской платформы. История геоло-
гического развития соленосного бассейна рассмотрена по горизонтам региональной стратиграфической шкалы 
венда и кембрия Сибирской платформы. Распространение региональных горизонтов венда ограничено. На юге 
и востоке Тунгусского региона в крупнейших отрицательных структурах исчезают предтирский и предданилов-
ский перерывы и размывы – главный признак границ между региональными горизонтами. Показаны начальные 
этапы соленакопления в позднем венде и завершение соленакопления в майском веке среднего кембрия.

Стратиграфические схемы венда и кембрия могут быть использованы в практике геолого-разведочных 
и научно-исследовательских работ на Сибирской платформе. Книга является научным пособием для геологов 
практиков, научных сотрудников, преподавателей вузов.
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Восточно-Сибирский соленосный бассейн 
расположен на территориях Красноярского края, 
Иркутской области, Республики Саха (Якутия) 
(рис. 1). В геологическом отношении он охватыва-
ет южную и центральную части Сибирской плат-
формы. Самые древние пачки галитов и ангидри-
тов в бассейне установлены в тирском горизонте, 
в низах верхнего венда. Это торсальская пачка 
солей в бюкской свите на севере Предпатомско-
го регионального прогиба, толща ангидритов 
в старореченской свите Анабарской синеклизы, 
оскобинская свита на юго-востоке Курейской си-
неклизы. Верхние пачки солей кембрия известны 
в различных областях бассейна. Они установлены 
в метегерской, оленчиминской свитах, верхнелит-
винцевской подсвите, которые отнесены к верхам 
амгинского яруса среднего кембрия. В западной 
части бассейна (в Тынепской впадине) соли уста-
новлены в майском ярусе среднего кембрия. 

Диапазон геологического времени суще-
ствования Восточно-Сибирского соленосного бас-
сейна в хронологической шкале составляет около 
65 млн лет. За это время в бассейне отложилось 
1500–3300 м карбонатных, карбонатно-галитовых 
и карбонатно-ангидритовых пород. Восточно-Си-
бирский соленосный бассейн отличается огром-
ными объемами накопившейся в нем каменной 
соли, который оценен в 6 105 км3 [92]. В разрезе 
установлено чередование этапов соленакопления 
с этапами накопления карбонатов. В результате 
возникла цикличность в строении венда и осо-
бенно кембрия.

Территория распространения солей в раз-
резах венда и кембрия Сибирской платформы 

установлена по результатам нефтегазопоискового 
бурения. 

На первом этапе геолого-разведочные ра-
боты проводились в основном в южной части Си-
бирской платформы, которая получила название 
Иркутский нефтегазоносный бассейн, или Иркут-
ский амфитеатр. (В. Г. Васильев, И. П. Карасев, 
М. М. Одинцов, Я. К. Писарчик, Ю. А. Притула). 
Геологическое обобщение результатов этого эта-
па поисков нефти и газа приведено в ряде работ, 
авторами которых были перечисленные выше ис-
следователи, а также А. К. Бобров, М. А. Жарков, 
Е. В. Кравченко, М. М. Мандельбаум, С. П. Микуц-
кий, Ю. П. Мирончев, В. В. Самсонов, В. М. Сеню-
ков, И. Н. Сулимов, М. А. Цахновский и др. Итогом 
исследований были первые реконструкции объ-
емов и площадей соленакопления в кембрийской 
части разреза осадочного чехла Сибирской плат-
формы.

На втором этапе масштабные геолого-разве-
дочные работы на нефть и газ охватили централь-
ные районы Сибирской платформы. Соленосный 
тип разрезов венда и кембрия был прослежен 
до широтного течения р. Нижняя Тунгуска. В ре-
зультате геологических обобщений был выде-
лен обширный Восточно-Сибирский соленосный 
бассейн [20, 92], но не было определено его се-
верное окончание. В стратиграфических работах 
и палеогеологических реконструкциях площадь 
развития кембрийских солей была выделена в Ту-
рухано-Иркутско-Олекминский фациальный реги-
он [31, 67, 71]. На этом этапе поиски нефти и газа 
вели коллективы Енисейнефтегазгеологии, Лена-
нефтегазгеологии, ВостСибнефтегазгеологии, Ени-
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сейгеофизики, Иркутскгеофизики, Якутскгеофизи-
ки; отраслевых институтов Мингео СССР (ВНИГНИ, 
ВНИГРИ, ВостСибНИИГГиМС, ВСЕГЕИ, НИИГА, 
СНИИГГиМС); академических институтов (ИГНиГ 
СО АН СССР, ИГ ЯФ СО АН СССР, ИЗК СО АН СССР). 
Подробное описание результатов геолого-раз-
ведочных работ на нефть и газ, история бурения, 
геолого-геофизических исследований детально 
рассмотрены в фундаментальной монографии 
«Геология нефти и газа Сибирской платформы» 
(1981) под редакцией А. Э. Конторовича, В. С. Сур-
кова, А. А. Трофимука. В ней приведено нефтегазо-

геологическое районирование (Лено-Тунгусская 
нефтегазоносная провинция, разделенная на не-
фтегазоносные области), современная стратигра-
фия венда и кембрия, описаны месторождения 
нефти и газа, открытые в вендском нефтегазонос-
ном комплексе (НГК).

Тектонический план венда и кембрия Си-
бирской платформы представлен Анабарской, 
Байкитской, Непско-Ботуобинской антеклизами, 
Северо-Алданской гемиантеклизой, Ангаро-Лен-
ской ступенью, Курейской и Присаяно-Енисейской 
синеклизами, Предпатомским региональным 

Рис. 1. Восточно-Сибирский соленосный бассейн и нефтегазоносные провинции Сибирской платформы

Границы: 1 – административные, 2 – Сибирской платформы, 3 – нефтегазоносных провинций; 4 – соленосный 
бассейн
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прогибом, Бахтинским мегавыступом, Катангской 
и Сюгджерской седловинами, Приенисейским ме-
гапрогибом (рис. 2).

Соленосный венд-кембрийский бассейн 
Сибирской платформы охватывает южную и цен-
тральную части Лено-Тунгусской нефтегазоносной 
провинции (НГП). Здесь расположены Южно-Тун-
гусская, Байкитская, Катангская, Непско-Ботуобин-
ская, Западно-Вилюйская, Присаяно-Енисейская, 

Ангаро-Ленская и Предпатомская нефтегазонос-
ные области (НГО). Частично на территорию соле-
носного бассейна попали южные части Турухано-
Норильской, Северо-Тунгусской и Сюгджерской 
НГО (см. рис. 2).

На современном этапе региональные геоло-
го-разведочные работы проведены на междуре-
чье Подкаменной и Нижней Тунгусок, в северных 
частях Байкитской, Непско-Ботуобинской анте-

Рис. 2. Фрагмент тектонической карты нефтегазоносных провинций Сибирской платформы (по В. С. Старосель-
цеву, 2005 г.)
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клиз (бурение и сейсморазведка), Бахтинском ме-
гавыступе, Присаяно-Енисейской синеклизе. 

К настоящему времени границы Восточно-
Сибирского соленосного бассейна почти полно-
стью установлены по данным бурения и сейсмо-
разведки. Остается неопределенным положение 
северного ограничения соленосного бассейна 
и одного участка на западе бассейна (устьевая 
часть р. Бахта). Северное замыкание соленосного 
бассейна намечено по данным сейсморазведки 
МОГТ (рис. 3), но не по скважинам. По изменени-
ям волнового поля оно находится близ широтного 
колена р. Нижняя Тунгуска в промежутке между 
устьями рр. Илимпея и Кочечум. Далее на запад 
граница продолжается на правобережье р. Ниж-
няя Тунгуска, в серединные части рр. Виви и Ту-
тончана. На этих участках нет скважин, но начаты 
сейсморазведочные работы.

В разрезе венда выявлены два соленосных 
уровня – торсальская пачка соли в низах тирского 
стратиграфического горизонта и солесодержащие 
пачки в средней и верхней частях катангской и со-
бинской свит (даниловский горизонт).

Торсальская пачка солей распространена 
в северной части Предпатомского регионального 
прогиба, где она вскрыта на площадях бурения 
в Березовской впадине и на севере Нюйско-Джер-
бинской впадины, а кроме того, южнее – в зоне 
сочленения Непско-Ботуобинской антеклизы 
с Предпатомским региональным прогибом. Тол-
щина пачки возрастает в более прогнутых частях 
прогиба. По данным сейсморазведки предпола-
гается распространение солей в старореченской 
свите на Чириндинской ступени на востоке Курей-
ской синеклизы (см. рис. 3)

Пачки солей в нижнеданиловском подгори-
зонте установлены в катангской свите на восточ-
ном окончании Присаяно-Енисейской синеклизы, 
здесь соли выклиниваются в зоне сочленения 
синеклизы с Катанской седловиной с Ангаро-Лен-
ской ступенью. 

В среднеданиловском подгоризонте (со-
бинская свита) соли выявлены в тех же районах, 
толщины солей меньше, но площади их распро-
странения существенно расширены.

В кембрийской части осадочного чехла со-
леносность установлена на шести уровнях: ниж-
неусольском, верхнеусольском, верхнебельском, 
ангарском, верхнелитвинцевском и майском. 
Пять уровней соленосных толщ установлено в юж-
ной половине Сибирской платформы. Но в ее юго-
западной части верхнелитвинцевская подсвита 
отсутствует, она размыта во время предмайского 

перерыва в среднем кембрии. Соли в ангарской 
свите и верхнелитвинцевской подсвите отсутству-
ют также вдоль юго-восточной окраины платфор-
мы. Здесь они растворены инфильтрационными 
водами [54]. Растворение и вынос кембрийских 
солей продолжаются в настоящее время. Этот 
процесс фиксируется по увеличению содержания 
соли в водах рек, особенно в тех, которые проте-
кают по выходам кембрия в восточной части со-
леносного бассейна. Особенно заметна соленость 
вод в зимнее время.

В северо-восточной части соленосного 
бассейна установлено последовательное выкли-
нивание солей в северном направлении снизу 
вверх по разрезу кембрия. Первыми исчезают 
соли юрегинской свиты и верхнетолбачанской 
подсвиты. Граница распространения солей чар-
ской свиты находится в 50–100 км севернее. 
Дальше всех на север распространены соли ме-
тегерской свиты. Последние достигают Западно-
Якутских барьерных рифов, отделяющих Восточ-
но-Сибирский соленосный бассейн от морского 
Юдомо-Оленекского региона с водами нормаль-
ной солености.

Северо-западное окончание соленосного 
бассейна имеет другое строение. Здесь дальше 
всех на север проходят соли ясенгской и сурингда-
конской свит (нижнеусольский и верхнебельский 
уровни). К северу от соленосных толщ предпола-
гается полоса бессолевых доломитовых разрезов, 
которая является северным окончанием шельфа 
сатурации. Последний в северо-восточной части 
бассейна сменяется системой краевых рифов, но 
в северо-западной части подтверждения этого 
пока не получено, здесь нет ни скважин, ни сейс-
мических разрезов. На остальных окраинах со-
леносный бассейн достигает границ Сибирской 
платформы. Ряд признаков позволяет заключить, 
что в палеоплане бассейн был более обширным 
чем контур Сибирской платформы. К таким при-
знакам отнесены увеличение мощностей соле-
носных толщ и увеличение содержания соли в их 
разрезах по мере приближения к современным 
границам Сибирской платформы. Эти признаки 
проявляются на границе платформы с Байкало-
Патомской складчатой областью, с Енисейским 
кряжем и к северу от него до устья р. Бахта.

Признаком приближения к берегам Вос-
точно-Сибирского соленосного бассейна является 
смена литологического состава пород. В первую 
очередь меняется состав соленосно-доломито-
вых толщ, взамен которых в ряде скважин прой-
дены красноцветные терригенные и мергельные 
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тела, обычно без пластов солей; затем появля-
ются пласты красноцветных терригенных пород 
в карбонатных толщах кембрия. Эти изменения 
литологического состава интерпретируются как 
приближение к берегам соленосного бассейна. 
Такое положение береговых линий бассейна уста-
новлено скважинами вдоль юго-западной грани-
цы Сибирской платформы от р. Ангара до Канска 
и далее на юго-восток до Иркутска.

В последние десятилетия оконтурен соле-
носный венд-кембрийский Приенисейский бас-
сейн к западу от Енисейского кряжа. Он, видимо, 
соединялся с Восточно-Сибирским соленосным 
бассейном, но затем был разделен поднятием 
Енисейского кряжа. 

В настоящей работе Восточно-Сибирский 
соленосный бассейн рассмотрен в пределах Си-
бирской платформы.
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На Сибирской платформе венд и кембрий 
составляют низы осадочного чехла. Ниже распро-
странен фундамент или рифей, выше – ордовик. 
Толщина венда и кембрия меняется от 1600 до 
3600 м.

Стратиграфическое расчленение венда 
и кембрия Сибирской платформы – результат тру-
да геологов XX столетия: сотрудников АН СССР 
и РАН, работников отраслевых НИИ, геологов про-
изводственных организаций. Проблемы страти-
графии венда и кембрия Сибирской платформы 
детально рассмотрены в монографиях, сборни-
ках и многих публикациях. Внимание к данной 
проблеме обусловлено одной причиной: в венде 
и кембрии на Сибирской платформе содержится 
основная часть нефтегазовых месторождений. 
Поэтому стратиграфия венда и кембрия обеспе-
чена результатами нефтегазопоискового бурения.

Итоги стратиграфических работ по венду 
и кембрию были подведены в 1979 и 1986 гг. на 
стратиграфических совещаниях, на которых при-
няты стратиграфические схемы [71, 72]. Разрезы 
венда в скважинах изучены детально, из них ото-
брано основное количество керна, по этим отло-
жениям выполнен комплекс ГИС м-ба 1:200. Ос-
новными видами каротажа, применяемыми при 
выделении в разрезах венда слоев и пачек, явля-
лись гамма-каротаж и нейтрон-гамма-каротаж. 
Дополнительно анализировались кривые КС, БК, 
АК и ДС (диаметр ствола).

По керну и каротажным характеристикам 
выполнено расчленение разрезов венда с выде-
лением пачек, подсвит и свит, затем проведена 
корреляция разрезов по скважинам, при этом 

прослеживались выделенные вспомогательные 
и местные стратиграфические подразделения. 

Расчленение вендских и кембрийских отло-
жений на пачки выполнено почти по всем скважи-
нам, пробуренным на Сибирской платформе, что 
послужило базой данных для обоснования гра-
ниц горизонтов, свит, для обоснования длитель-
ных перерывов осадконакопления. 

Последние крупные обобщающие работы – 
это монографии из цикла «Стратиграфия нефте-
газоносных бассейнов Сибири»: «Рифей и венд 
Сибирской платформы и ее складчатого обрамле-
ния» (2005), «Геология и перспективы нефтегазо-
носности венда и нижнего кембрия центральных 
районов Сибирской платформы (Непско-Ботуо-
бинская, Байкитская антеклиза и Катангская седло-
вина)» (2007) и «Венд-кембрийский соленосный 
бассейн Сибирской платформы. Стратиграфия, 
история развития» (2009). В них приведены би-
блиографические сведения, детальные характе-
ристики разрезов венда по фациальным районам 
и зонам. Особое внимание уделено характери-
стикам региональных стратиграфических пере-
рывов, пачковой корреляции разрезов венда, ци-
кличности строения вендских разрезов, глубинам 
вендского бассейна, стратиграфическим схемам 
венда, ведь после стратиграфических совещаний 
прошло более 30 лет.

Из изложенного видно, что корреляция 
и расчленение разрезов венда и кембрия (вну-
тренние районы Сибирской платформы) в основ-
ном завершены. Основной проблемой остается 
объем отложений, отнесенных в настоящей книге 
к вендской системе и ее отделам (табл. 1.1).

Ãëàâà 1. ÑÒÐÀÒÈÃÐÀÔÈß ÂÅÍÄÀ È ÊÅÌÁÐÈß 
ÂÎÑÒÎ×ÍÎ-ÑÈÁÈÐÑÊÎÃÎ ÑÎËÅÍÎÑÍÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ
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1.1. Шкала геологического времени венда 
и кембрия

В геологической литературе известен ряд 
планетарных хронологических шкал верхнего про-
терозоя и кембрия. Их анализ выполнен С. Л. Афа-
насьевым [3], Г. П. Мясниковой, В. И. Шпильманом, 
М. А. Семихатовым [77], А. Г. Рублевым [73], при-
веден в дополнениях [18] к стратиграфическому 
кодексу России и в самом кодексе. При составле-
нии шкал использовались радиометрические дан-
ные хронометрии и выведенные с их помощью 
функции постоянных распада, стратиграфические 
функции, галактические циклы и сезоны, вековые 
циклы. Длительность последних – 9,47 млн лет.

Значительно меньше хронологических зна-
ков в литературе дано для вендского периода. 
В Стратиграфическом кодексе (СК) 1992 г. приве-
дена общая стратиграфическая шкала докембрия, 
утвердившая схему, принятую в Уфе в 1990 г. 
Эта шкала основана на изотопных хемострати-
графических данных. Именно она использова-
лась в стратиграфических работах по Сибирской 
платформе. В постановлении МСК 1992 г. указа-
ны следующие геологические возраста нижних 
границ: венда – 650±20 млн лет, верхнего вен-
да – 620±15 млн лет, кембрия – 570–530 млн лет. 
На Сибирской платформе к этим рубежам были 
привязаны событийные геологические границы: 
конец предвендского перерыва (650 млн лет), 
предданиловский перерыв (620 млн лет) и Воз-

раст подошвы кембрия был принят (570 млн лет) 
в соответствии с СК.

В 2000 г вышли дополнения к СК, в которых 
отражены новые изотопно-геохронологические 
датировки возраста. Рекомендовано внести сле-
дующие изменения датировок границ верхнего 
протерозоя и кембрия: нижняя граница венда – 
600±10 млн лет, нижняя граница верхнего венда – 
570–555 млн лет (вероятнее, 570 млн лет) [18], 
нижняя граница кембрия – 535±1 млн лет. Кроме 
этого, в шкале геологического времени дан воз-
раст начала следующих веков венда и кембрия 
(млн лет): немакит-далдынского века позднего 
венда – 545, томмотского – 535±1, атдабанского – 
529, ботомского – 526, начало среднего кембрия – 
509, начало позднего кембрия – 500, начало ордо-
викского периода – 490±2 (табл. 1.1).

В 2004 г. Международной стратиграфиче-
ской комиссией принята шкала геологическо-
го времени [111], в которой даны следующие 
цифры возраста: подошва эдиакария (верхи не-
опротерозоя) – 630 млн лет, нижнего кембрия 
(немакит-далдына) – 542±1 млн лет, среднего 
кембрия – 513±2 млн лет, подошва верхнего кем-
брия (Furongian) – 501±2 млн лет подошва ордо-
вика – 488,3±1,7 (см. табл. 1.1).

В последнем издании СК [85] приведена 
общая стратиграфическая шкала верхнего докем-
брия, уточняющая материалы, опубликованные 
в дополнениях к СК (2000 г.). Именно она исполь-
зуется в стратиграфических работах в Тунгусском 
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регионе Сибирской платформы. В шкале даны 
следующие геологические возрасты нижних гра-
ниц: венда – 600, верхнего венда – 570–555, кем-
брия – 535±1, ордовика – 490 млн лет. 

Основные этапы развития органического 
мира в позднем протерозое приведены в статье 
[60]. К вендскому периоду отнесены два этапа 
развития органического мира – «биогоризонты» 
Амадеусский (0,635–0,560 млрд лет) и Беломор-
ский (0,560–0,535 млрд лет). Эти этапы отража-
ют разделение вендского периода на нижнюю 
и верхнюю эпохи.

В 2015 г. М. А. Семихатовым, А. Б. Кузнецо-
вым и Н. М. Чумаковым проанализированы совре-
менные данные о возрасте верхнего протерозоя 
и показано, что возраст нижней границы венда 
следует принять в 640±5 млн лет [78].

Предлагается проводить нижнюю границу 
венда по возрасту 600±10 и 640±5 млн лет. По-
следняя датировка близка к таковой для эдиака-
рия (630 млн лет). Таким образом, если принять 
границу подошвы венда в 640±5 млн лет, он в це-
лом одновозрастен эдиакарию, а если установить 
границу подошвы венда на 600 млн лет, это будет 
верхняя часть эдиакария. Ниже нами принято по-
ложение подошвы венда, предлагаемое в СК, т. е. 
600 млн лет.

1.1.1. Шкала геологического времени венда 
и кембрия Восточно-Сибирского 
соленосного бассейна

В дальнейших построениях для Сибирской 
платформе принята в основном шкала геологиче-
ского времени венда и кембрия, рекомендован-
ная в СК для широкого использования в геоло-
гической практике и стратиграфических работах 
[85]. Предлагаемая нами региональная шкала 
имеет дополнительную нагрузку, а именно: в ней 
приведены раздельно времена осадконакопле-
ния и времена длительных перерывов.

Дополнительно составлена циклометриче-
ская шкала геологического времени венда и кем-
брия Восточно-Сибирского соленосного бассейна, 
основанная на следующих положениях.

1. В венде и раннем – среднем кембрии Вос-
точно-Сибирский бассейн устойчиво погружается, 
это погружение компенсировалось накоплением 
последовательно терригенных, карбонатных и со-
леносных толщ, образующих единый галциклит, 
разделенный на два нексоциклита [28]. Чередо-
вание соленосных и карбонатных толщ создало 
в разрезе четко выраженную цикличность, позво-
ляющую разделить разрез на регоциклиты. Чере-

дование в последних пачек солей и карбонатов 
позволяет выделить зонциклиты.

2. Каждый регоциклит сформировался в те-
чение одного длительного колебательного дви-
жения. Сделано допущение, что их продолжи-
тельность была близкой [36, 46].

3. Выделенные регоциклиты, сформиро-
ванные в близкие по продолжительности отрезки 
геологического времени, вместе с перерывами 
составили основу циклометрической шкалы гео-
логического времени для венда и кембрия Вос-
точно-Сибирского соленосного бассейна.

4. Соленосные и карбонатные толщи и со-
ставляющие их пачки скоррелированы и про-
слежены по территории Восточно-Сибирского 
соленосного бассейна. Такая корреляция позво-
ляет сделать вывод, что колебательные движения 
большой и средней длительности, приведшие 
к формированию регоциклитов и зонциклитов ох-
ватывают территорию бассейна и относятся к ка-
тегории общих колебательных движений [100].

На этих положениях построена цикломе-
трическая шкала геологического времени венда 
и кембрия для Восточно-Сибирского соленосно-
го бассейна (табл. 1.2). В ней приведено время 
формирования регоциклитов и региональных 
перерывов – предвилючанского, преднепского, 
предданиловского и внутримайского. Для полу-
чения числовых значений границ регоциклитов 
использованы планетарные шкалы эпох венда 
и кембрия и количество регоциклитов, формиро-
вавшихся в эти эпохи. Продолжительность форми-
рования кембрийских и вендских регоциклитов 
получились в среднем 5 млн лет. 

Длительность перерывов определена ус-
ловно: предвилючанского – в 30 млн лет (630–
600 млн лет), преднепского – в 10 млн лет (595–
585 млн лет). В перерывах размывались толщи 
рифея и фундамента: 1) во время предданилов-
ского перерыва – верхняя часть, а на отдельных 
участках весь тирский горизонт; его длительность 
оценена в 5 млн лет (550–545 млн лет); 2) во вре-
мя раннемайского – низы майского яруса, верхняя 
часть амгинского яруса, а местами – полностью 
амгинский ярус и верхи тойонского (верхняя треть 
булайско-ангарского регоциклита); его длитель-
ность также 5 млн лет (510–505 млн лет).

Таким образом, в вендском и кембрийском 
периодах сформировались крупнейшие венд-
ский и нижнекембрийский нексоциклиты и на-
чало майско-нижнеордовикского. Длительные 
(5–10 млн лет) перерывы разделяют времена их 
формирования. 
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Вендский и нижнекембрийский нексоци-
клиты сформировались в течение 45 млн лет 
каждый (600–555 и 555–510 млн лет). Вендский 
состоит из вилючанского, нижненепского, верхне-
непского, нижнетирского и верхнетирского рего-
циклитов, а накопление каменной соли началось 
в тирское время. Нижнекембрийский, образовав-
шийся между предданиловским и раннемайским 
перерывами и включает семь регоциклитов (ка-
тангский, собинский, тэтэрский, усольский, бель-
ский, булайско-ангарский и литвинцевский).

1.2. Стратиграфия вендских отложений
Отложения венда на Сибирской платфор-

ме распространены повсеместно и являются ос-
новным объектом поисков нефти и газа. В них 
выделены вендский и верхневендско-нижнекем-
брийский НГК, каждый комплекс включает реги-
ональные резервуары и покрышки, большинство 
которых имеет собственные названия (многие 
введены в стратиграфическую схему венда). Гео-

лого-разведочные работы на нефть и газ продол-
жаются. Выделены новые стратиграфические объ-
екты, появились новые названия продуктивных 
пластов. В связи с этим возникла необходимость 
создания обновленного варианта стратиграфиче-
ской схемы венда.

Предшествующие стратиграфические схе-
мы венда были приняты в 1979 и в 1986 гг. [71, 
76], раздельно по обрамлениям и по внутренним 
районам Сибирской платформы.

В схеме 1979 г. вендские образования со-
ставили верхние части региональных стратигра-
фических схем верхнепротерозойских отложений 
разных обрамлений Сибирской платформы. Был 
разработан первый вариант стратиграфической 
схемы внутренних районов Сибирской платфор-
мы, в котором впервые приняты названия свит 
и серий для верхнего протерозоя. Часть их в на-
стоящее время применяется при нефтегазопо-
исковых работах, но некоторые названия серий 
и свит, включая резервуары и покрышки, были за-

Таблица 1.2
Стратиграфические шкалы венда и кембрия Восточно-Сибирского соленосного бассейна Сибирской платформы 

ОСШ [85] Региональная шкала Циклометрическая шкала*

Система Отдел Ярус
Начало, 
млн лет

Горизонт Подгоризонт Регоциклит
Начало, 
млн лет

Ордовик 490±2 490

Ке
м
бр

ий

Верх-
ний

Устьмундуйский 495
500 Устьпелядкинский 500

Сред-
ний

Майский
Летнинский 505

Внутримайский перерыв 510
Амгинский 509 Зеледеевский

Литвинцевский 515

Н
иж

ни
й

Тойонский
Наманский
Чарский

Булайско-
Ангарский

520
Ботомский

Олекминский
Урицкий

Атдабанский
Толбачанский

Бельский 525Эльгянский

Усольский Осинский Усольский 530
Томмотский 535±1 Тэтэрский 535

Ве
нд

Ве
рх
ни

й

Немакит-дал-
дынский

Даниловский
Верхний
Средний Собинский 540
Нижний Катангская 545

555–570

Предданиловский перерыв 550

Тирский
Верхнетирский 555

Внутритирский перерыв 560
Нижнетирский 565

Н
иж

ни
й

Предтирский перерыв 570

Непский
Верхний Верхненепский 575
Внутринепский перерыв 580
Нижний Нижненепский 585
Преднепский перерыв 595

600 Вилючанский Вилючанский 600
Рифей Предвилючанский перерыв 630

* Циклометрическая шкала геологического времени построена на основе близкой длительности форми-
рования регоциклитов и предполагаемого последовательного уменьшения длительности региональных страти-
графических перерывов.
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менены, дано более дробное расчленение разре-
зов на резервуары и покрышки, выделены новые 
свиты. Эта схема была принята в 1986 г. стратигра-
фическим совещанием по внутренним районам 
Сибирской платформы, проведенном СибРМСК 
в Новосибирске.

Схема 1986 г. охватывает южную и цен-
тральную части Сибирской платформы, т. е. всю 
территорию Восточно-Сибирского соленосного 
бассейна. В этой схеме на рубеже рифей – венд 
показан длительный перерыв в осадконакопле-
нии. Разновозрастные отложения венда с размы-
вом залегают на различных толщах рифея или на 
фундаменте. Более полные разрезы низов венда 
фиксируются в отрицательных структурах и близ 
границ Сибирской платформы. Нижняя граница 
венда принята в подошве надперерывных толщ. 
Но в ряде граничных участков платформы пере-
рыв меду рифеем и вендом не зафиксирован. 
Здесь положение нижней границы венда оста-
лось дискуссионным. 

В схеме 1979 г. подошва кембрия приня-
та по появлению археоциат, в схеме 1986 г. – по 
появлению новых комплексов мелкораковинной 
фауны. Данная граница принята в средней части 
юряхской свиты. В утвержденной стратиграфиче-
ской схеме внутренних районов Сибирской плат-
формы выделен юряхский подгоризонт, датиро-
ванный вендом – кембрием [72].

После 1986 г. на ряде участков было про-
ведено нефтегазопоисковое бурение близ об-
рамлений, что дало возможность скоррелировать 
нижние части вендских разрезов внутренних рай-
онов Сибирской платформы с верхами байкаль-
ского горизонта Енисейского кряжа, Иркинеев-
ского и Уринского выступов. Уточнена корреляция 
разрезов венда в Предпатомском прогибе, по-
казавшая одновозрастность непского горизонта 
нижнего венда прогиба с торгинской свитой жу-
инского горизонта (верхи байкальской эратемы 
рифея в Патомском нагорье). В Нижнем Прианга-
рье бурением и сейсморазведкой доказана одно-
возрастность тирского и непского горизонтов вен-
да с тасеевской серией венда – верхов рифея юга 
Енисейского кряжа (схема 1979 г.).

Это отражено в работах [36, 88]. В настоя-
щей схеме тасеевская серия и торгинская свита 
отнесены к венду.

Корреляция курсовской свиты непского го-
ризонта венда Ботуобинской зоны с торгинской 
свитой Березовской зоны приводит к выводу, что 
жуинскую серию верхов рифея Патомского наго-
рья следует относить к непскому горизонту нижне-

го венда. Из изложенного видно, что корреляция 
разрезов венда внутренних районов Сибирской 
платформы в основном завершена. Основной 
проблемой остается возраст отложений, относи-
мых к низам вендской системы. Граница венда 
и рифея находится ниже подошвы вилючанского 
горизонта. В целом настоящая стратиграфическая 
схема венда представляет собой усовершенство-
ванную схему 1986 г., пополненную новыми ре-
зультатами геолого-разведочных работ на нефть 
и газ в Лено-Тунгусской провинции.

В приложенной схеме венда Восточно-Си-
бирского соленосного бассейна (прил. 1) выделен 
нижний венд в объеме вилючанского и непского 
горизонтов и верхний венд в объеме тирского 
и даниловского горизонтов.

1.2.1. Общая стратиграфическая шкала
Стратиграфическая схема венда Восточ-

но-Сибирского соленосного бассейна Сибирской 
платформы включает нижнюю часть осадочного 
чехла, залегающую с глубоким размывом на ри-
фейских образованиях или на кристаллическом 
фундаменте. 

Возрастные рамки нижней границы венда 
рассмотрены М. А. Семихатовым и др. [78]. Ми-
нимальная оценка возраста нижней границы вен-
да в 600 млн лет принята в «Дополнениях» (2000) 
[18] и «Стратиграфическом кодексе России» [85].

На представленной стратиграфической схе-
ме граница между рифеем и вендом условна, ее 
местоположение показано в подошве вилючан-
ского горизонта. Приведенный в СК [85] абсолют-
ный возраст позволяет принять возраст подошвы 
этого горизонта в 600 млн лет (см. табл. 2). Он же 
принят в циклометрической шкале.

Граница между вендом и кембрием в схе-
ме принята по кровле юряхского подгоризонта, 
что обосновано появлением комплекса археоци-
ат, по которым определено положение подошвы 
томмотского яруса, принятого за основание кем-
брия [94].

Венд Сибирской платформы разделен на 
два отдела. В верхнем выделяют немакит-дал-
дынский ярус [103]; нижний на ярусы не разде-
лен, он представлен терригенными отложени-
ями, развитыми на юге Сибирской платформы, 
которые коррелируются с верхней частью бай-
кальской эратемы рифея в обрамлениях. По-
этому существование нижнего венда или верхов 
верхнего рифея на Сибирской платформе спорно 
и требует дальнейшего изучения. Возраст нижне-
го венда 600–570 (555) млн лет, верхнего – 570–
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535 млн лет, он включает тирский и даниловский 
горизонты [102].

В ОСШ внесены следующие изменения:
1. Введен возрастной диапазон вендской 

системы. Он составляет 600±10 – 535±1 млн лет, 
взят из таблицы 3 «Общая стратиграфическая 
шкала докембрия» помещенной в Стратиграфи-
ческом кодексе России (2006 г.) [85].

2. Увеличен объем венда в его нижней части. 
А именно ниже непского был выделен и отнесен 
к венду вилючанский горизонт [109], сформиро-
вавшийся после длительного предвилючанского 
перерыва в осадконакоплении. Начало вендского 
периода приурочено к этому перерыву.

3. Граница между вендом и кембрием в на-
стоящей схеме перенесена на кровлю юряхской – 
подошву усольской свит. В схеме 1986 г. граница 
находилась внутри юряхской свиты. Точного поло-
жения границы не было.

Основания для переноса следующие:
• Юряхская свита составляет верхнедани-

ловский (юряхский) подгоризонт в региональной 
шкале схемы 1986 г. и настоящей схемы. Граница 
систем проведена внутри юряхского подгоризон-
та. В таком положении границы отсутствует логи-
ка соподчинения общих и региональных страти-
графических подразделений.

• В юряхской свите выделены три нефтега-
зоносных пласта – Ю-I, Ю-II и Ю-III. Какие из них 
пластов и по каким критериям относить к кем-
брию или венду в Госбалансе России?

• В схеме 1986 г. [72] юряхская свита про-
индексирована как «венд – кембрий». Результат: 
во всех отчетах ГРР на нефть и газ в стратиграфи-
ческих колонках всех скважин в столбце «систе-
ма» выделяют кембрийскую, венд-кембрийскую 
и вендскую. Выделение венд-кембрийской систе-
мы явно ошибочное, тем не менее так продолжа-
ется больше 25 лет. 

В осадочных толщах венда Тунгусского ре-
гиона изучены различные палеонтологические 
остатки – строматолиты, микрофитолиты, микро-
фоссилии (акритархи), мелкораковинная фауна. 
Эти работы позволили обосновать в вендской си-
стеме нижний и верхний отделы [60]. В верхнем 
отделе был выделен немакит-далдынский ярус 
[18, 88].

Представляется целесообразным сохранить 
в настоящей схеме выделение этого региояруса 
в объеме даниловского горизонта. Основание 
яруса совпадает с региональным предданилов-
ским перерывом в осадконакоплении, сопро-
вождавшимся размывом нижележащих толщ. 

Нижний венд Тунгусского региона включает вилю-
чанский и непский горизонты, верхний – тирский 
и даниловский. Обоснование – комплексы мелко-
раковинной фауны в верхнем и комплекс аканто-
морфных акритарх в нижнем венде.

Нижняя граница венда в Тунгусском регио-
не не установлена. Его подошва вскрыта скважи-
нами на различных стратиграфических уровнях. 
Ее положение обусловлено палеогеоморфологи-
ческими данными – рельефом поверхности ниже-
лежащих толщ рифея или фундамента, на которой 
в одних районах залегают породы нижнего венда, 
в других – верхнего. По результатам сейсмораз-
ведочных работ (профиль «Батолит») в Чуньской 
впадине (между Байкитской и Непско-Ботуобин-
ской антеклизами) фиксируется согласное за-
легание нижнего венда на верхах рифея. Здесь 
предполагается полный разрез нижнего венда. 
В основании венда может находиться или вилю-
чанский горизонт, или еще более древняя толща 
венда.

Вилючанский горизонт сформировался по-
сле длительного предвилючанского перерыва 
в осадконакоплении. На схеме начало перерыва 
оценено условно в 630 млн лет, а окончание – 
в 600 млн лет, как принято в СК 2006 г. [85]

Нижний венд. В Тунгусском регионе к ниж-
нему венду отнесены непский и вилючанский го-
ризонты. Обоснование ранневендского возраста 
непского горизонта выполнено по комплексу ми-
крофоссилий, собранных из керна скважин в се-
веро-восточной части Тунгусского региона. 

Диапазон существования перечисленных 
ключевыех таксонов ограничен (635–560 млн лет) 
[60]. Их положение в ОСШ однозначно определе-
но в пределах верхней границы нижнего венда. 
Но в последнее время появились статьи о дискус-
сионном возрасте непского горизонта. Ряд при-
знаков позволяет относить его к верхнему венду. 

В Байкало-Патомском районе к венду ста-
ли относить не только жуинскую серию верхнего 
рифея, но и дальнетайгинскую [83]. Нам этот ва-
риант представляется ошибочным. В основании 
дальнетайгинской серии находится джемкукан-
ская свита конгломератов, толща которых вскрыта 
в грабене под непским горизонтом венда в Тала-
канской скв. 804 на Непско-Ботуобинской анте-
клизе. В остальных скважинах непский горизонт 
венда залегает на кристаллическом фундаменте. 
Толща конгломератов размыта во время преднеп-
ского перерыва и отнесена к рифейским образо-
ваниям. Аналогичные подперерывные терриген-
ные толщи вскрыты в грабенах в одной скважине 
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на Кутурминской площади в Братском районе Ан-
гаро-Ленской ступени и в Таимбинской скв. 2 на 
Байкитской антеклизе. Эти толщи отнесены к ри-
фею (по наличию углов наклона пород до 10° по 
сравнению с горизонтально залегающими терри-
генными базальными вендскими толщами). Если 
относить эти толщи к венду, то следует признать 
ранневендскую фазу складкообразования на Си-
бирской платформе. Такая гипотеза маловероят-
на. Скорее всего, дальнетайгинскую серию нужно 
оставить в рифейском комплексе.

Верхний венд. В Тунгусском регионе к верх-
нему венду отнесены тирский и даниловский го-
ризонты. Обоснование поздневендского возраста 
этих горизонтов было показано по распростра-
нению мелкораковинной фауны. Выделенные 
по этой фауне зоны нижняя Anabarites trisulcatus 
и верхняя Purella anti gua были объединены в не-
макит-далдынский ярус верхнего венда.

Схема распространения мелкораковинной 
фауны в разрезах венд-кембрийских отложений 
Сибирской платформы, составленная В. В. Хомен-
товским и Г. А. Карловой в 1993 г., содержит 60 ви-
дов и родов [88].

Наиболее древние находки мелкораковин-
ной фауны Anabarites sp. и Cambrotubulus sp. об-
наружены на Оленекском поднятии в 30 м ниже 
кровли туркутской свиты [88], которая относится 
к тирскому горизонту. На основании этого тирский 
горизонт отнесен к верхнему венду. Но ассоциа-
ция родов и видов зоны A. trisulcatus обнаруже-
на в вышележащих свитах (низы маныкайской на 
Анабарском и низы кесюсинской на Оленекском 
сводах), коррелируемых с нижним подгоризон-
том даниловского горизонта. Этот уровень принят 
за основание немакит-далдынского яруса.

1.2.2. Фациальное районирование 
территории

Фациальная зональность вендских разре-
зов соленосного бассейна Сибирской платформы 
обусловлена палеоструктурами вендского пери-
ода, различными источниками сноса материала 
и, по мере погружения Сибирской платформы, 
последовательным вступлением в режим осад-
конакопления ее внутренних районов. Нижне-
вендские отложения распространены в основном 
в крупных отрицательных структурах (синеклиза, 
прогибы) на юге и на окраинах Сибирской плат-
формы. Они наследуют зональность байкальского 
горизонта рифея [36, 49, 89]. В раннем венде на 
внутренние борта прогибов сносился материал 
с поднятий в обрамлениях платформы, а на внеш-

ние – с суши, занимавшей обширную централь-
ную часть платформы [49, 109]. В позднем венде 
на юге платформы начинается формирование со-
леносного бассейна, а на севере возникает седи-
ментационный барьер, отделяющий этот бассейн 
от шельфа открытого моря. Поздний венд – на-
чальный этап развития Восточно-Сибирского со-
леносного бассейна.

С учетом всех факторов на схеме фациаль-
ного районирования венда Восточно-Сибирского 
соленосного бассейна выделен Тунгусский реги-
он, который охватывает территории с терриген-
ным нижним вендом и карбонатным верхним 
вендом с сульфатами и галитом. В Тунгусском 
регионе выделено семь районов, каждый район 
разделен на две – четыре зоны (рис. 1.1).

Ангаро-Ленский район (1) охватывает Ан-
гаро-Ленскую ступень и Присаяно-Енисейскую 
синеклизу на юге Восточно-Сибирского бассейна. 
Здесь находятся более полные разрезы венда. 
Непский и тирский его горизонты сложены терри-
генными породами. По распространению солей 
в даниловском горизонте, по появлению карбо-
натов в тирском и по разному составу и объемам 
венда в Ангаро-Ленском районе выделены три 
зоны – Ковинская (1.1) Ийско-Жигаловская (1.2) 
и Иркутская (1.3) (см. рис. 1.1).

Нижнеангарский район (2) находится на за-
паде бассейна, граничит с юга с Ангаро-Ленским. 
Разрезы района сложены тасеевской серией 
(венд) и свитами даниловского горизонта. В рай-
оне выделены две зоны – Имбинская и Агалеев-
ская, в последней больше карбонатов и камен-
ных солей.

Предъенисейский район (3) занимает фраг-
мент западной части бассейна вдоль границы 
с Енисейским кряжем. Здесь остается терриген-
ным нижний венд (непский горизонт), появля-
ются доломиты и сульфаты в тирском горизонте. 
В даниловском горизонте верхнего венда нижний 
подгоризонт составлен глинистыми породами 
и доломитами, а средний и верхний подгоризон-
ты сложены карбонатами. По различным сочета-
ниям глинистых пород и доломитов здесь выделе-
ны Оленчиминская (3.1) и Оморинская (3.2) зоны.

Байкитско-Катангский район (4) охватывает 
основные части Байкитской антеклизы и Катанг-
ской седловины в центральной части Восточно-
Сибирского соленосного бассейна. Здесь нахо-
дятся типовые разрезы венда, стратотипы всех 
свит юга Сибирской платформы. Детали строения 
венда позволили выделить в районе Тайгинскую 
(4.1), Собинскую (4.2) и Кординскую (4.3) зоны.
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Турухано-Бахтинский район (5) выделен 
в северной части соленосного бассейна. В нем 
распространены только верхневендские отложе-

ния. Изменения глинистости и сульфатности раз-
резов, а также ограниченное распространение 
тирского горизонта позволили обосновать выде-

Рис. 1.1. Схема фациального районирования Тунгусского региона Сибирской платформы. Вендские отложения
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ление в районе двух фациальных зон – Бахтин-
ской (5.1) и Туруханской (5.2).

Непско-Ботуобинский район (6) находится 
восточнее на границе с Предпатомским районом. 
В нем находятся стратотипы свит венда, принятые 
на стратиграфическом совещании в 1986 г. для 
Иркутской области и республики Саха (Якутия). 
Изменения полноты вендских разрезов с учетом 
административных границ позволили выделить 
в районе пять зон – Приленско-Непскую (6.1), Га-
женскую (6.2), Ербогаченскую (6.3) Сюгджерскую 
(6.4) и Ботуобинскую (6.5) зоны.

Предпатомский район (7) расположен вос-
точнее Непско-Ботуобинского на востоке соленос-
ного бассейна. В районе повсеместно распростра-
нен верхний непский горизонт нижнего венда, 
который составлен терригенными и карбонатны-
ми породами; тирский горизонт верхнего венда 
соленосен. Изменения литологического состава 
непского горизонта обусловили выделение в рай-
оне Нюйской (7.1), Вилючанской (7.2), Березов-
ской (7.3) и Синской (7.4) зон. 

Объем венда в Восточных Саянах и Байка-
ло-Патомском прогибе понимается по-разному. 
В Саянском районе одни исследователи относят 
к венду усть-тагульскую свиту [88, 109] другие – 
свиты оселковой серии [79], а усть-тагульская 
свита составляет основание кембрия. В Березов-
ской зоне Предпатомского района к непскому 
горизонту венда отнесена торгинская свита [41]. 
Она коррелируется с жуинской серией верхов 
рифея Витимо-Чарской зоны Байкало-Патом-
ского района [71, 88]. В Прибайкальском и Па-
томском районах к венду относят байкальскую 
и дальнетайгинскую серии. Вышеприведенные 
разночтения пока не решены. Поэтому Саянский 
и Байкало-Патомский районы исключены из Тун-
гусского региона.

1.2.3. Региональные 
и местные подразделения

По сравнению со стратиграфическими 
схемами 1979 и 1986 гг. номенклатура местных 
стратиграфических подразделений не измени-
лась. Введено одно новое название – оморин-
ская свита в Оморинской зоне Предъенисейско-
го района.

Предлагаемая стратиграфическая схема 
отличается от предыдущих дробностью расчле-
нения нефтегазоносных интервалов венда до 
уровня пачек. Такое расчленение проведено для 
оскобинской (и ее аналога оморинской) и катанг-
ской свит. 

В средней части оскобинской свиты на-
ходится пачка терригенных пород, содержащая 
пласт песчаников, из которого в последние годы 
получены промышленные притоки нефти и газа. 
Данная пачка – новый объект поиска нефти и газа. 
Введение пачек оскобинской свиты в стратигра-
фическую схему вносит ясность в планирование 
целевых горизонтов геолого-разведочных работ 
на нефть и газ.

В нижней части катангской свиты располо-
жен преображенский продуктивный горизонт, ко-
торый прослежен в Непско-Ботуобинском и дру-
гих районах. Введение преображенской пачки 
в стратиграфическую схему определяет перспек-
тивность зон и районов на поиски углеводородов 
в катангской свите.

В соответствии со схемой 1986 г. к регио-
нальным подразделениям отнесены горизонты 
и подгоризонты комплексного обоснования. Они 
выделены по следующим седиментационным 
признакам [72]:

– выдержанность литологического состава 
верхнедокембрийских толщ на огромных площа-
дях, подтверждаемая прослеживанием реперов, 
слоев, пачек;

– стратиграфические несогласия, перерывы, 
которым многие исследователи придают регио-
нальное значение, если они сопровождались раз-
мывом нижележащих слоев, пачек или свит;

– циклическое строение вендских и кем-
брийских толщ, позволяющее выделить и про-
следить по территории крупные циклиты (ре-
гоциклиты) – отражение длительных этапов 
седиментации.

Эти признаки стали основой при составле-
нии приведенной в книге схемы (прил. 1). При 
корреляции геологических тел, четко обособлен-
ных в стратотипах выделенных горизонтов, ис-
пользованы выдержанность их литологического 
состава, наличие ограничений кровли или подо-
швы подразделения несогласиями и перерывами.

Все эти особенности строения разрезов 
внутренних районов Сибирской платформы от-
ражаются в данных геофизических исследований 
скважин (ГИС), которыми в основном и распола-
гают исследователи, так как отбор керна ведется 
преимущественно из продуктивных горизонтов. 
Принятая в схеме корреляция в основном ба-
зируется на данных ГИС и изучении керна. Этот 
вариант поддерживает большинство исследо-
вателей. В нем учтены фациальные изменения, 
прослеженные по ГИС и керну в скважинах пере-
ходных зон.
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По этим признакам разрезы венда разделе-
ны на четыре горизонта – вилючанский, непский, 
тирский и даниловский. 

Вилючанский горизонт

Этот горизонт введен в схему на основа-
нии изменения возраста отложений Патомского 
палеобассейна, в котором жуинская серия вер-
хов рифея одновозрастна с непским горизонтом 
Тунгусского региона. Это установлено по корре-
ляции скважин Ботуобинской, Вилючанской ли-
тофациальных зон и Березовского района [41]. 
В последние годы к венду относят нижележащую 
дальнетайгинскую серию (включая уринскую 
и джемкуканскую свиты) Дальнетайгинская серия 
в схеме 1979 г. [71] условно отнесена к средне-
му – верхнему рифею. Джемкуканская свита даль-
нетайгинской серии Патомского палеобассейна 
сложена в основном кластическими породами. 
Такой же состав у хоронохской и бетинчинской 
свит Вилючанской зоны и у хужирской свиты Ир-
кутской зоны Тунгусского региона. Эти свиты отне-
сены к вилючанскому горизонту. В их основаниях 
фиксируется перерыв, размывы и стратиграфиче-
ские несогласия. Распространение вилючанского 
горизонта в других районах Тунгусского региона 
допустимо, но не рассмотрено (нижние части чор-
ской, ванаварской, алешинской, торгинской свит). 
Основание венда этих свит отнесено к непскому 
горизонту [36, 88].

Тасеевская серия, вскрытая скважинами 
в Ангарской зоне складок и Присаяно-Енисей-
ской синеклизе, по литологии в керне, каротажу 
и сейсмическим разрезам однозначно коррели-
руется с вендскими свитами Байкитской антекли-
зы и Катангской седловины, алешинская свита 
тасеевской серии – с ванаварской свитой, чистя-
ковская – с оскобинской [15, 36].

Перечисленные новые стратиграфические 
данные внесены в региональную шкалу венда 
и региональную стратиграфическую схему вен-
да соленосного бассейна Сибирской платформы 
(см. прил. 1).

Вилючанский горизонт распространен 
в Нюйской и Вилючанской зонах Предпатомского 
района, где находятся стратотипические разре-
зы составляющих его бетинчинской и хоронох-
ской свит (рис. 1.2). На крайнем юге Тунгусско-
го региона в Иркутской зоне Ангаро-Ленского 
района к вилючанскому горизонту отнесена ху-
жирская свита. Самый полный разрез горизон-
та вскрыт в Нюйской зоне Паршинской скв. 1. 
В скважине базальная свита горизонта бетин-

чинская залегает на алевролито-глинистых отло-
жениях талаканской свиты, отнесенной к рифею. 
Бетинчинская свита сложена песчаниками раз-
нозернистыми зеленовато-серыми со слойками 
алевролитов темно-серых.

В Вилючанской зоне в бетинчинской свите 
преобладают песчаники полевошпатово-кварце-
вые, разнозернистые, серые и алевролиты серые, 
глинистые, слюдистые. К основанию свиты коли-
чество алевролитов увеличивается. Основание 
свиты представлено алевролитами. В одних сква-
жинах бетинчинская свита залегает на фундамен-
те, в других – на доломитах рифея. Толщина ее 
достигает 150 м на Вилюйско-Джербинской пло-
щади, где нижняя половина свиты сложена пере-
слаиванием песчаников и доломитов.

Вышележащая хоронохская свита сложена 
песчаниками мелко- и среднезернистыми, квар-
цевыми. Толщина свиты в Паршинской скв. 1 – 
85 м, в Вилючанской зоне – до 65 м. Хоронохская 
свита залегает на бетинчинской, на толщах рифея 
или фундамента.

Хужирская свита распространена в Иркут-
ской зоне Ангаро-Ленского района Тунгусского 
региона, а также за его пределами в Присаянском 
районе. Толщина свиты достигает 80–120 м, она 
сложена песчаниками, залегает на глинистых по-
родах олхинской свиты (рис. 1.3) и отнесена нами 
к вилючанскому горизонту венда.

В основании свиты песчаники крупно- 
и грубозернистые, серые, кварцевые. В верхней 
части свиты песчаники красно- и сероцветные, 
мелкозернистые, полимиктовые, прослоями 
алевритистые.

В Присаянском районе хужирская свита 
в основании составлена конгломератами, сме-
няемыми выше по разрезу гравелитами бурыми 
и песчаниками. Здесь она отнесена к байкальско-
му горизонту верхнего рифея [71].

Непский горизонт 

Непский горизонт с перерывом залегает на 
вилючанском, а в районах его отсутствия – с несо-
гласием на породах рифея или на образованиях 
фундамента.

Он распространен в южной половине Вос-
точно-Сибирского соленосного бассейна. Мощ-
ность отложений увеличивается от центральных 
районов к окраинам бассейна от 0 до 700 м. Гори-
зонт сложен терригенными породами. Только на 
северо-востоке бассейна зафиксировано посте-
пенное замещение терригенных пород на карбо-
натные. Горизонт разделен на два подгоризонта, 
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Рис. 1.2. Типовые разрезы венда Предпатомского района
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которые имеют циклическое строение: в основа-
ниях они сложены песчаниками, а в верхних ча-
стях – глинистыми породами.

Непский горизонт представлен нижнечор-
ской подсвитой и космической свитой в Ангаро-
Ленском районе, алешинской свитой тасеевской 
серии в Нижнеангарском районе, ванаварской 
свитой в Предъенисейском и Катангском райо-
нах, непской и курсовской свитами в Непско-Бо-

туобинском районе, нижнепаршинской подсви-
той, бесюряхской, талахской, торгинской свитами 
в Предпатомском районе.

Нижнечорская подсвита (Ангаро-Ленский 
район) сложена красноцветными, реже пестроц-
ветными аргиллитами, алевролитами и разнозер-
нистыми песчаниками. В ее разрезе наблюдается 
чередование песчаниковых и аргиллито-алевро-
литовых пачек. В Ковинской и Ийско-Жигалов-

Рис. 1.3. Типовые разрезы венда Ийско-Жигаловской и Иркутской зон Ангаро-Ленского района

Усл. обозн. см. на рис. 1.2

Рис. 1.4. Типовые разрезы венда Нижнеангарского района и Ковинской зоны Ангаро-Ленского района

Усл. обозн. см. на рис. 1.2
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ской зонах фиксируются четыре пачки (рис. 1.3, 
1.4). Первая и третья сложены песчаниками, вто-
рая и четвертая – алевролитами и аргиллитами.

Песчаники нижней пачки (Боханский про-
дуктивный пласт) присутствуют в тех разрезах, 
где толщина нижнечорской подсвиты превыша-
ет 50 м. Толщина песчаников 15–40 м. В участках 
больших толщин песчаники разделены на ряд 
слоев прослоями алевролитов и аргиллитов. Тре-
тья пачка нижнечорской подсвиты также состав-
лена песчаниками (Шамановский продуктивный 
пласт) серыми, буровато-коричневатыми, квар-
цевыми, мелкозернистыми. Их толщина обычно 
не превышает 15 м. Алевролито-аргиллитовые 
пачки № 2 и 4 коричневые с прослоями глини-
стых доломитов. Толщина пачек 55–210 м. Общая 
толщина нижнечорской подсвиты варьирует от 
0–60 до 330 м.

В юго-восточном участке Ангаро-Ленского 
района (Иркутская зона) непский горизонт сложен 
доломитами, алевролитами, песчаниками косми-
ческой свиты.

Доломиты серые, буровато-серые, с про-
слоями и включениями ангидритов, слоями глини-
стых доломитов и аргиллитов серых, коричневато-
красных. В верхней и вблизи нижней части свиты 
находятся два пласта песчаников темно-серых, бу-
ровато-красных, черных, мелкозернистых, кварце-
вых, слюдистых, косослоистых, с карбонатным це-
ментом. Толщина свиты 85–185 м. Свита является 
возрастным аналогом чорской свиты (см. рис. 1.3).

В Собинской зоне Байкитско-Катангского 
района непский горизонт составляет ванаварская 
свита, она расченяется на две подсвиты (рис. 1.5).

Нижняя подсвита представлена тремя пла-
стами песчаников, разделенных глинистыми 
перемычками. Базальные пласты (Вн-V, Вн-VI) на-
чинаются с брекчий, сложенных обломками гра-
нитов, кремнистых, глинистых и карбонатных по-
род. Они сцементированы глинистым и песчаным 
материалом. Брекчии вверх по разрезу сменяют-
ся на песчаники и алевролиты. Состав песчаников 
полимиктовый, кварц-полевошпатовый. Цемент 
железисто-глинистый с примесью сульфатного 
и карбонатного материала. Вышележащий песча-
ный пласт (Вн-IV) в основании представлен грубо-
зернистыми кварцевыми песчаниками с «плава-
ющей» галькой кварца и прослоями гравелитов. 
Основная часть пласта составлена средне- и мел-
козернистыми кварцевыми песчаниками. Толщи-
на подсвиты изменяется от 0 до 75 м. Максималь-
ные ее значения фиксируются в юго-западной 
части Катанской седловины.

Верхняя подсвита существенно глинистая. 
В нижней, средней и верхней ее частях содержат-
ся три пласта песчаников (Вн-III, Вн-II и Вн-I). Пла-
сты составлены чередованием слоев песчаников 
и прослоев алевролитов, разобщены глинистыми 
пачками. Песчаники кварцевые, разнозернистые, 
цемент глинистый. Толщины песчаных пластов 
варьируют от 7 до 18 м. Толщина всей подсвиты 
уменьшается на Катанской седловине от 95–110 
до 25 м как в глинистых пачках, так и в песчаных 
пластах, в направлении с юго-запада на северо-
восток. 

В Тайгинской зоне Байкитско-Катангского 
района ванаварская свита на подсвиты не разде-
ляется [72]. Базальная часть свиты сложена пре-
имущественно красноцветными аргиллитами 
(реже грубозернистыми песчаниками и гравели-
тами, пласт ВнБ-III1). Выше расположено чередо-
вание пачек полимиктовых песчаников мелко-
среднезернистых (пласты ВнБ-II и ВнБ-I) с пачками 
алевролитов, аргиллитов (см. рис. 1.5). 

В Нижнеангарском районе непский гори-
зонт составлен алешинской свитой, сложенной 
чередованием пачек песчаников и глинистых по-
род (см. рис. 1.4). Песчаники полимиктово-квар-
цевые, разнозернистые с прослоями гравелитов. 
Мощность алешинской свиты возрастает с 200 до 
350 м в южном направлении в основном за счет 
появления более древних интервалов разреза.

В Оленчиминской зоне Предъенисейско-
го района к непскому горизонту условно отне-
сена нижняя часть немчанской свиты, которая 
в скважинах залегает на породах рифея и явля-
ется возрастным аналогом ванаварской свиты 
(см. рис. 1.5). Свита в основании сложена конгло-
мератом, состоящим из окатанных и полуокатан-
ных обломков песчаников буровато-коричневых 
аргиллитов. 

В юго-восточной части Восточно-Сибирско-
го соленосного бассейна непский горизонт пред-
ставлен также терригенными породами, чередо-
ванием пачек песчаников и глинистых пород, но 
в основном черного, темно-серого цвета. Здесь 
выделены непская свита в Приленско-Непской 
и Гаженской зонах, курсовская – в Ботуобинской 
(Непско-Ботуобинский район), паршинская, талах-
ская – в Нюйской Предпатомского района.

1 Буква «Б» в индексации обозначает принад-
лежность пластов песчаников к Байкитской НГО, такая 
необходимость вызвана неоднозначностью корреля-
ции песчаных пластов ванаварской свиты Тайгинской 
и Собинской фациальных зон [70].
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Рис. 1.6. Типовые разрезы венда Приленско-Непской и Гаженской зон Непско-Ботуобинского района

Усл. обозн. см. на рис. 1.2
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Непская свита по особенностям литологи-
ческого состава подразделяется на две подсвиты 
(рис. 1.6).

Нижняя подсвита прилегает к фундаменту на 
стратиграфически разных уровнях. Она охватывает 
алевролито-песчаные породы Безымянного пер-
спективного пласта, Нижний Чонский продуктив-
ный пласт песчаников (Чн-2) и перекрывающую их 
пачку преимущественно глинистых пород [55].

Породы подсвиты темно-серые, зеле-
новато-серые, иногда буровато-коричневые. 
Аргиллиты слюдистые, с тонкими прослоями 
алевролитов и песчаников. Алевролиты разно-
зернистые, полимиктовые. Песчаники в основа-
нии подсвиты преимущественно средне-круп-
нозернистые с включениями обломков кварца 
размером 1–3 мм, в средней и верхней частях 
обычно мелко-среднезернистые полевошпа-
тово-кварцевые, с прослоями аргиллитов. Об-
ломочный материал имеет плохую окатанность 
и слабую сортировку. На юго-восточном и юж-
ном склонах Непско-Ботуобинской антеклизы 
подсвита представлена преимущественно гли-
нистыми породами с подчиненными прослоями 
песчаников в нижней части разреза. В направ-
лении к вершине антеклизы песчанистость под-
свиты увеличивается, а ее толщина постепенно 
сокращается с 60–90 до 0–20 м.

Верхняя подсвита залегает на поверхно-
сти фундамента или на нижненепской подсвите. 
В нижней части подсвита сложена преимуще-
ственно песчаниками (Марковский, Ярактинский, 
Верхний Чонский (Чн-1) продуктивные пласты), 
в верхней части преобладают аргиллиты. 

Марковский пласт распространен в юго-за-
падной части антеклизы. Толщина его изменяется 
от 3–5 до 30 м [13]. Ярактинский пласт развит так-
же на юго-западе антеклизы, но севернее Мар-
ковского. Максимальные толщины его – 20–38 м, 
обычные – 5–10 м. 

Верхний чонский пласт (Чн-1) распростра-
нен в центральной части Непско-Ботуобинской ан-
теклизы. Толщина пласта изменяется от 5 до 18 м.

Общая толщина верхненепской подсвиты 
изменяется от 20–25 до 90 м. В ее основании ряд 
исследователей выделяет стратиграфическое не-
согласие [9, 41, 107].

Отложения непского горизонта с незначи-
тельными фациальными изменениями просле-
живаются и в Ботуобинской зоне Непско-Ботуо-
бинского района, где они выделены в курсовскую 
свиту (рис. 1.7), представленную преимуществен-
но кластическими породами: песчаниками, алев-

ролитами, аргиллитами с прослоями мергелей 
и доломитов. Толщина ее изменяется от 0 до 125 м. 
По литологическому составу подразделена на две 
пачки [1]. Нижняя пачка (лонхинская) сложена 
песчаниками с прослоями и слойками аргиллитов 
и алевролитов. Толщина пачки изменяется от 0 до 
90 м. Отложения этой пачки соответствуют талах-
ской свите. Верхняя пачка (арылахская) представ-
лена преимущественно аргиллитами с прослоями 
алевролитов, песчаников и доломитов. Толщина 
пачки изменяется от 0 до 50 м.

В Нюйской зоне Предпатомского района 
низы непского горизонта выделены в талахскую 
свиту, верхи – в нижнепаршинскую подсвиту 
(см. рис. 1.2).

Талахская свита – возрастной аналог ниж-
ненепской подсвиты и лонхинской пачки курсов-
ской свиты [90]. Свита представлена песчаниками 
и гравелитами с многочисленными прослоями 
алевролитов и аргиллитов. Породы пестроцвет-
ные. Песчаники полевошпатово-кварцевые, 
глинистые, разнозернистые, участками косос-
лоистые. Гравелиты полевошпатово-кварцевые, 
местами глинистые. Алевролиты полевошпато-
во-кварцевые, глинистые, часто песчанистые. 
Аргиллиты слюдистые, косослоистые. Наиболь-
шие толщины свиты (до 130–160 м) фиксируют-
ся в восточной части зоны. В западном направ-
лении толщина свиты постепенно сокращается, 
и на северо-западной границе Ботуобинской 
зоны свита выклинивается. Сокращение толщин 
осуществляется за счет постепенного выпадения 
интервалов разреза в нижней части и размыва 
верхней части свиты.

Будучи по составу преимущественно песча-
никовой, эта свита по характеру кривых ГК мало 
отличается от стратиграфических подразделе-
ний, сложенных главным образом аргиллитами. 
Этот признак положен в основу выделения свиты 
в разрезах скважин. Талахская свита является од-
ним из выдержанных стратиграфических уровней 
в разрезе венда Предпатомского района.

Паршинская свита является возрастным 
аналогом верхненепского подгоризонта и ниж-
ней (глинистой) части тирского горизонта в Нюй-
ской зоне [84]. Толщина ее изменяется от 100–200 
до 500–600 м. По особенностям литологического 
состава паршинская свита подразделяется на две 
подсвиты.

Нижняя подсвита (верхненепский подго-
ризонт) представлена преимущественно аргил-
литами серыми, прослоями алевролитов и мер-
гелей. Толщина подсвиты в наиболее прогнутых 
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участках Предпатомского прогиба 150–170 м, 
обычно 50–70 м.

В Вилючанской зоне Предпатомского рай-
она в разрезе непского горизонта появляются 
пласты и толщи доломитов. Здесь к непскому го-
ризонту отнесены талахская и бесюряхская свиты 
(см. рис. 1.2). Талахская свита в зоне становит-
ся существенно глинистой, среди терригенных 
пород появляются слои мергелей. Бесюряхская 
свита сложена доломитами с прослоями извест-
няков, аргиллитов и редко ангидритов. Толщины 
свиты изменяются от 40 до 120 м. Наибольшие ее 
значения фиксируются в восточной части зоны.

В Березовской зоне аналоги непско-
го горизонта выделяются в торгинскую свиту 
(см. рис. 1.2). 

Торгинская свита, перекрывающая кар-
бонатные отложения алексеевской свиты рифея 
(возможно венда), представлена терригенно-
карбонатными отложениями. По каротажу уве-

ренно сопоставляется с нижневендскими талах-
ской и бесюряхской свитами Вилючанской зоны. 
Свита делится на две приблизительно равные по 
мощности подсвиты. Нижняя (возрастной ана-
лог талахской свиты) сложена преимущественно 
аргиллитами и мергелями с частыми прослоями 
алевролитов, песчаников, доломитов, известня-
ков, с включениями ангидритов. Аргиллиты зеле-
новато-, голубовато- и вишнево-серые, плотные, 
массивные, горизонтально-слоистые. Мергели се-
рые, темно- и зеленовато-серые. Средняя часть – 
чередование аргиллитов и мергелей, прослои 
глинистых известняков и доломитов. 

Верхняя часть свиты (аналог бесюряхской 
свиты) – неоднородное чередование чистых и гли-
нистых разностей известняков и глинистых пород, 
ангидритизированных доломитов. Отмечаются 
прослои битуминозных известняков. К подошве 
увеличивается глинистость, появляются неболь-
шие прослои алевролитов и песчаников.

Рис. 1.7. Типовые разрезы венда Сюгджерской и Ботуобинской зон Непско-Ботуобинского районов
Усл. обозн. см. на рис. 1.2
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Мощность свиты изменяется от 600 в цен-
тральной части Березовской зоны до 65 м в севе-
ро-восточной. Уменьшение мощности в основном 
обусловлено размывом ее верхней части во вре-
мя предсералахского перерыва.

Тирский горизонт

Тирский горизонт в Восточно-Сибирском со-
леносном бассейне распространен почти повсе-
местно, отсутствует лишь в Турухано-Бахтинском 
районе и в Гаженской зоне Непско-Ботуобинского 
района. Литология горизонта существенно раз-
нится по площади бассейна. На юге в Ангаро-Лен-
ском (верхнечорская подсвита), Нижнеангарском 
(чистяковская свита) и Предъенисейском (оморин-
ская свита) районах в горизонте преобладают тер-
ригенные породы. Севернее в Байкитско-Катанг-
ском (оскобинская свита), Непско-Ботуобинском 
(тирская, бюкская свиты) районах доминируют 
сульфатные доломиты вплоть до доломито-анги-
дритов, а в Нюйской, Вилючанской и Березовской 
зонах Предпатомского района среди доломитов 
бюкской свиты распространена (торсальская) пач-
ка солей. Ниже бюкской свиты находится хары-
станская и сералахская свиты.

В Ангаро-Ленском районе объем и состав 
тирского горизонта меняется по литолого-фаци-
альным зонам. В Ийско-Жигаловской зоне тир-
ский горизонт составлен песчаниками (парфенов-
ский продуктивный горизонт), на ряде участков 
перекрытыми 6–10-метровой пачкой глинистых 
пород (см. рис. 1.3). Толщины парфеновского го-
ризонта достигают 15–50 м. 

В Ковинской зоне разрез верхнечорской 
подсвиты наращивается сверху тремя пачками 
(см. рис. 1.4). Выше парфеновских песчаников за-
легает пачка глинистых пород. Третья пачка состоит 
из песчаников (Верхнетирский продуктивный го-
ризонт) кварцевых, реже кварц-полевошпатовых, 
слюдистых, крупно- и среднезернистых до гра-
велитистых, реже мелкозернистых, плохо отсо-
ртированных, коричневых с редкими прослоями 
коричневых алевролитов. Цемент порового и пле-
ночного типов, глинистого состава. Мощность пач-
ки 30–45 м.

Разрез верхнечорской подсвиты заверша-
ет четвертая пачка. Преобладают алевролиты 
слюдистые, песчанистые, глинистые коричнево-
серые и серые с частыми прослоями песчаников 
кварцевых, мелко- и среднезернистых, буровато-
коричневых. В верхней половине пачки появляют-
ся прослои доломитов с редкими включениями 
ангидрита. Мощность пачки 55–90 м.

Мощность верхнечорской подсвиты в Ко-
винской зоне уменьшается с запада на восток 
с 245 до 195 м.

В Иркутской зоне, как и в Ийско-Жигалов-
ской, тирский горизонт представлен одним пла-
стом песчаников (см. рис. 1.3). 

В Непско-Ботуобинском районе тирский го-
ризонт распространен на его южных и северных 
территориях.

В основании горизонта в Приленско-Неп-
ской и Ботуобинской зонах находятся пласты 
песчаников, известные в нефтяной геологии как 
парфеновский и ботуобинский продуктивные го-
ризонты. Песчаники серые, темно-серые, квар-
цевые, мелко- и среднезернистые, массивные. 
Размер зерен песчаников увеличивается к кровле 
пластов. Мощность парфеновских песчаников до-
стигает 15–17 м, ботуобинских – 30 м.

В Приленско-Непской зоне парфеновские 
песчаники перекрыты пачкой доломитов. Выше 
доломитовой находится терригенно-доломитовая 
пачка – переслаивание доломитов, ангидритов, 
аргиллитов и алевролитов. В основании пачки на-
ходится 2–6-метровый пласт песчаников темно-
серых, полимиктовых, мелко- и среднезернистых 
(см. рис. 1.6). В геологии нефти и газа он известен 
как Верхнетирский продуктивный пласт. Заверша-
ется разрез тирской свиты доломитами ангидри-
тистыми, часто глинистыми.

В Ботуобинской зоне ботуобинские песча-
ники выделены в нижнебюкскую (ботуобинскую) 
подсвиту (см. рис. 1.7). Они перекрыты доломи-
то-ангидритами, доломитами. Эта часть разреза 
выделена в верхнебюкскую подсвиту. В средней 
части подсвиты находится пачка глинистых доло-
митов, мергелей. Она расположена примерно на 
том же уровне, где находится терригенно-доло-
митовая пачка в Приленско-Непской зоне. Ана-
логичное строение бюкской свиты установлено 
в Сюгджерской зоне Турухано-Сюгджерского 
района.

В Предпатомском районе нижняя часть 
тирского горизонта составлена глинистыми по-
родами верхнепаршинской подсвиты в Нюй-
ской зоне и глинисто-карбонатной ынахской 
свитой. Верхняя подсвита (паршинской свиты) 
в основном сложена аргиллитами и прослоями 
глинистых доломитов, магнезитов. В основании 
подсвиты находятся песчаники хамакинского 
продуктивного пласта. Толщина подсвиты варьи-
рует от 30–50 до 430 м.

Хамакинские песчаники серые, в основном 
кварцевые, разнозернистые, массивные. Содер-
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жат прослои алевролитов и аргиллитов. Толщина 
песчаников изменяется от 15–20 до 50 м. 

Ынахская свита в Вилючанской зоне пред-
ставлена аргиллитами и доломитами [90]. Ар-
гиллиты темно-зеленовато-серые, до черных, 
тонкослоистые, слюдистые, участками алеври-
тистые. Доломиты серые, коричневато-серые, 
микрозернистые, часто окремненные, с редки-
ми гнездами ангидритов, в разной степени гли-
нистые, прослоями переходящие в мергели. Тол-
щины свиты изменяются от 50 м на западе зоны 
до 100 м на востоке. 

Харыстанская свита представлена в ос-
новном кластическими породами толщиной от 
20 до 160 м [90]. В восточной части зоны, где 
толщины свиты максимальны (80–160 м), состав 
ее преимущественно аргиллитовый. В централь-
ной части зоны, где толщина харыстанской свиты 
менее 80 м, возрастает содержание алевроли-
тов и особенно песчаников. Пласты песчаников 
(харыстанский продуктивный горизонт) толщи-
ной 7–19 м расположены в верхней половине 
разреза или в средней части, но обычно не бо-
лее чем в 20–30 м от кровли свиты. Песчаники 

в основном полевошпатово-кварцевые, реже 
кварцевые. Встречаются разности, в которых до 
40 % обломочного материала представлено до-
ломитами. 

В Березовской зоне в основании тирского 
горизонта находится сералахская свита представ-
ленная песчаниками, алевролитами и песчани-
стыми доломитами [5, 51]. В северной части Бере-
зовской зоны свита представлена алевролитами, 
доломитами, аргиллитами, песчаниками. Толщи-
на свиты меняется от 0 до 140 м.

Верхнебюкская подсвита в Предпатомском 
районе разделена на именные пачки (рис. 1.8). 
Нижняя телгеспитская пачка сложена доломита-
ми, водорослевыми доломитами, доломито-анги-
дритами, магнезитами. Толщина пачки составляет 
20–100 м. Вышележащая торсальская пачка пред-
ставлена каменной солью с прослоями доломи-
тов, мергелей, аргиллитов, ангидритов. Толщина 
ее изменяется от 15 до 40 м.

Верхняя пачка (аянская) представлена до-
ломитами, доломито-ангидритами, ангидритами 
с прослоями аргиллитов и мергелей. Доломиты 
серые, темно-серые, массивные, тонкозернистые. 

Рис. 1.8. Разрез бюкской свиты венда в северной части Предпатомского прогиба

Расположение скважин см. на рис. 1.9, усл. обозн. см. на рис. 1.2
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Доломито-ангидриты имеют брекчиевидный об-
лик. Аргиллиты встречаются в виде тонких про-
слоев и линз. Толщина аянской пачки изменяется 
от 10 до 150 м. 

Торсальская пачка солей вскрыта скважи-
нами на северном замыкании Предпатомского 
регионального прогиба, в Березовской и Нюй-
ско-Джербинской впадинах (рис. 1.9). Во впади-
нах толщина солей возрастает в направлении 
к осевой части прогиба. На северном замыкании 
Предпатомского регионального прогиба торсаль-
ские соли находятся на его западном и восточном 
крыльях. 

Толщины пачки соли последовательно уве-
личиваются к осевой части палеопрогиба (Эргед-
жейская площадь, см. рис. 1.9). Это позволяет за-

ключить, что в тирское время венда соленосный 
бассейн охватывал северную часть Патомского 
позднерифейско-вендского мегапрогиба. Мак-
симальные толщины солей отложились в осевой 
части палеопрогиба, которая в современном 
плане находится на юге Березовской впадины 
и в краевой северо-западной части Патомского 
нагорья.

В Байкитско-Катангском районе тирский го-
ризонт составлен оскобинской свитой (см. рис. 1.5), 
имеющей трехчленное строение. Нижняя пачка 
представлена глинисто-сульфатно-доломитовой 
брекчией, ангидритами, ангидрито-доломитами. 
В средней пачке преобладают черные и красноц-
ветные сульфатоносные аргиллиты, алевролиты, 
песчаники. Верхняя пачка сложена серыми доло-

Рис. 1.9. Распространение торсальской соли в северной части Предпатомского прогиба 

Границы: 1 – Турухано-Иркутско-Олекминского региона, 2 – распространения вендских отложений, 3 – фациаль-
ных районов (5 – Непско-Ботуобинский, 6 – Предпатомский район), 4 – фациальных зон (5.1 – Приленско-Неп-
ская, 5.4 – Ботуобинская, 6.1 – Нюйская, 6.2 – Вилючанская, 6.3 – Березовская), 5 – распространения торсальской 
соли; 6 – скважины; 7 – месторождения; 8 – индексы фациальных районов, зон; 9 – линия профиля
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митами, реже ангидрито-доломитами с прослоями 
аргиллитов. Мощность свиты 0–135 м.

Толщина песчаников в средней пачке оско-
бинской свиты достигает 9 м, они серые, полимик-
товые или кварцевые, мелкозернистые. В работах 
по нефтяной геологии продуктивный пласт назван 
Камовским, ему присвоен индекс Б-VIII-I. 

В Нижнеангарском районе к тирскому 
горизонту отнесены чистяковская свита, ниж-
няя часть мошаковской свиты тасеевской серии 
(см. рис. 1.4). Чистяковская свита сложена серы-
ми карбонатно-сульфатно-терригенными порода-
ми, согласно залегающими на алешинской свите. 
Нижняя пачка представлена ангидрито-доломита-
ми, ангидритами серыми, массивными с редкими 
прослоями глинистых доломитов. Выше следует 
чередование слоев серых ангидритистых доло-
митов, коричневато-серых песчаников и алев-
ролитов (продуктивные пласты Чс-I, Чс-II, Чс-III). 
Завершается разрез пачкой ангидритов белых 
с прослоями серых доломит-ангидритов. Мощ-
ность свиты 120–175 м.

В Предъенисейском районе в тирском го-
ризонте преобладают терригенные породы омо-
ринской свиты (см. рис. 1.5). Оморинская свита 
[15] – переслаивание песчаников, алевролитов, 
доломитов и аргиллитов. Песчаники выделены 
как продуктивный пласт Б-VIII-I. Песчаники се-
рые, темно-серые кварцевые, мелкозернистые, 
массивные с базальным цементом. В нижней 
части свиты преобладают доломиты (пласт Б-IX) 
с редкими включениями белого ангидрита. 
Верхняя часть свиты – тонкое переслаивание 
глинистых доломитов, песчаников, алевроли-
тов и аргиллитов. Мощность оморинской свиты 
115–175 м.

Даниловский горизонт

Даниловский горизонт повсеместно рас-
пространен в Восточно-Сибирском соленосном 
бассейне. Он включает толщи верхнего венда, вы-
деляемые В. В. Хоментовским и др. [102] как не-
макит-далдынский ярус. В СК 2006 г. [85] данный 
ярус не выделен.

Даниловский горизонт начал формиро-
ваться после длительного перерыва в осадкона-
коплении. 

В даниловское время выравниваются обста-
новки осадконакопления. Сначала накапливается 
глинисто-доломитовый нижнеданиловский под-
горизонт, затем ангидритово-доломитовый сред-
неданиловский и завершается разрез существен-
но карбонатным верхнеданиловским (юряхским). 

Названия выделяемых в горизонте свит меняются 
в зависимости от административной принадлеж-
ности отдельных частей Восточно-Сибирского со-
леносного бассейна.

Нижнеданиловский подгоризонт пред-
ставлен катангской и успунской свитами, ниж-
неплатоновской подсвитой. Свиты сложены 
глинистыми доломитами, доломитами серыми 
с прослоями мергелей и аргиллитов. В основа-
нии катангской свиты – ильбокичская пачка мер-
гелей, глинистых доломитов, иногда с прослоями 
песчаников. Толщина пачки увеличивается на 
юг от 2 до 35 м. Выше залегает преображенская 
пачка доломитов серых, черных, коричневатых, 
мелко-тонкозернистых, часто органогенных. Тол-
щина пачки 15–30 м. В Приленско-Непской зоне 
Непско-Ботуобинского района доломиты пачки 
нефтеносны и выделяются как преображенский 
продуктивный горизонт. Верхняя часть свиты по-
всеместно сложена доломитами, доломитами 
глинистыми, сульфатоносными. Такое строение 
нижнеданиловского подгоризонта прослежено 
в Ангаро-Ленском, Байкитско-Катангском, Неп-
ско-Ботуобинском, Предпатомском районах, 
а также в Бахтинской зоне Турухано-Бахтинского 
района. Мощность 70–125 м.

В Нижнеангарском районе и в Ковинской 
зоне Ангаро-Ленского района в катангской сви-
те распространены пласты красной, бурой соли 
мощностью до 9 м, чередующиеся с пластами 
зеленовато-серых, бурых аргиллитов, серых гли-
нистых ангидритистых доломитов, белых анги-
дритов. В Ковинской зоне соли установлены на 
Ковинской, Седановской площадях, в Нижне-
ангарском районе – на Агалеевской, Кодинской 
и Берямбинской (рис. 1.10).

В Предъенисейском районе разрез нижне-
даниловского подгоризонта составлен красноц-
ветными песчаниками, алевролитами, аргиллита-
ми с прослоями глинистых доломитов и мергелей. 
Эти разрезы выделены в тохомскую свиту (65–
100 м) в Оленчиминской зоне.

В Туруханской зоне к нижнеданиловскому 
подгоризонту отнесена нижнеплатоновская под-
свита (65–90 м), которая в основании составлена 
пачкой пестроцветных мергелей, а выше – серы-
ми глинистыми доломитами (рис. 1.11).

Среднеданиловский подгоризонт (собин-
ская, кудулахская свиты, низ среднеплатоновской 
подсвиты), сложен двумя пачками доломитов 
ангидритистых, перекрытых более тонкими пач-
ками глинистых доломитов. Такое строение под-
горизонта выдержано по территории соленосного 



31

Стратиграфия венда и кембрия Восточно-Сибирского соленосного бассейна

бассейна. В Ковинской и Иркутской зонах Ангаро-
Ленского и в Нижнеангарском районах отмечены 
прослои и пласты каменной соли. Пласты соли 
в собинской свите более широко распростра-
нены по сравнению с солями в катангской свите 
(см. рис. 1.10). Так, в Ковинской зоне соли вскры-
ты в более юго-восточных площадях (на Кутур-
минской и на западе Братской), а в Нижнеангар-
ской – на Имбинской, Ильбокичской.

В Туруханской зоне к среднеданиловскому 
подгоризонту отнесена нижняя часть среднепла-
тоновской подсвиты, составленная темно-серы-
ми доломитами прослоями глинистыми ангидри-
тистыми (90–110 м).

Верхнеданиловский подгоризонт (тэтэр-
ская, юряхская свиты, верх среднеплатоновской 
подсвиты) составлен в основном двумя пачка-
ми карбонатов, разделенных 5–10-метровой 
пачкой ангидритистых, глинистых доломитов. 
В кровле подгоризонта – пласт глинистых доло-
митов. В Предпатомском районе верхняя пачка 
карбонатов разделяется на два пласта, между 
которыми находится пласт глинистых доломи-
тов. Карбонатные пачки сложены преимуще-
ственно доломитами светло-серыми и серыми, 

микро- и тонкозернистыми, массивными, про-
слоями органогенными и кавернозными, с пят-
нистой текстурой. Доломиты известковистые до 
известковых, с прослоями известняков слойка-
ми глинистых доломитов, аргиллитов. Отмеча-
ется ангидрит в виде прожилок, выполняющих 
трещины. Пласты карбонатов нефтегазоносны 
в Предпатомском районе (юряхский продуктив-
ный горизонт, пласты Ю-I, Ю-II, Ю-III) и в При-
ленско-Непской зоне Непско-Ботуобинского 
района (усть-кутский продуктивный горизонт, 
пласты УК-I, УК-II). 

В дополнение к схеме 1986 г. в состав венд-
ских разрезов внутренних районов Сибирской 
платформы вошли тасеевская серия (алешин-
ская, чистяковская, мошаковская и редколесная 
свиты) в Нижнеангарском районе, торгинская 
свита в Березовской зоне Предпатомского рай-
она, немчанская свита в Оленчиминской зоне 
Предъенисейского района. В Оморинской зоне 
по резкому увеличению терригенных пород вме-
сто оскобинской свиты выделена оморинская. 
Эти изменения сделаны по результатам нефте-
газопоискового бурения в 1996–2016 гг. Кроме 
того, в схему венда (см. прил. 1) введены имен-

Рис. 1.10. Распространение слоев 
каменной соли в верхнем венде 
Присаяно-Енисейской синеклизы

1 – контур Присаяно-Енисейской 
синеклизы; распространение со-
лей в свитах: 2 – катангской, 3 – со-
бинской; 4 – скважины, вскрывшие 
вендские отложения (Аг – Агалеев-
ские, Бг – Богучанские, Бер – Берям-
бинские, Бр – Братские, Дж – Дже-
линдуконская, Дл – Деликтуконская, 
Ил – Ильбокичская, Им – Имбин-
ские, Кат – Катская, Кд – Кодинская, 
Кв – Ковинские, Кт – Кутурминские, 
Ох – Охотничья, Пг – Пайгинская, 
Сб – Собинская, Сд – Седановские, 
Уил – Усть-Илимская)
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ные пачки и, главное, продуктивные на нефть 
и газ пласты (в ряде районов они называются 
продуктивными горизонтами).

1.3. Стратиграфия 
кембрийских отложений

Восточно-Сибирский соленосный бассейн 
в современных схемах районирования кембрия 
выделен как Турухано-Иркутско-Олекминский 
фациальный регион (ФР), охватывающий южную 
и центральную части Сибирской платформы. Это 
территория распространения каменных солей 
в разрезе нижнего и среднего кембрия и ее севе-
ро-западное обрамление, где разрезы кембрия 
составлены доломитами. Такое название регион 
получил в 1968 г. [68], подтверждено в 1970 г. [31] 
и принят Межведомственным стратиграфическим 
совещанием в 1979 г. [71]. На севере он граничит 

с Анабаро-Синским ФР, где развиты системы кем-
брийских рифов.

В Турухано-Иркутско-Олекминском ФР раз-
рез кембрия сложен мощным комплексом отло-
жений, для которых характерно преобладание 
доломитового состава, наличие пластов и пачек 
каменных солей и прослоев сульфатов. Известняки 
здесь играют резко подчиненную роль и наиболее 
заметно распространены в составе осинского под-
горизонта, эльгянского, олекминского горизонтов 
и в ичерской свите. В этих интервалах известны на-
ходки археоциат и трилобитов, трилобитовая фау-
на немногочисленна и эндемична. Водорослевые 
образования в основном биостромного типа, раз-
виты в тех же частях разреза. Более широко они 
распространены в периферийных зонах.

В краевых зонах Турухано-Иркутско-Олек-
минского фациального региона разрезы отложе-

Рис. 1.11. Типовые разрезы венда Туруханской и Бахтинской зон Турухано-Бахтинского района

Усл. обозн. см. на рис. 1.2
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ний нижнего и среднего кембрия отличаются фа-
циальной сложностью. Но в целом в направлении 
от внутренних соленосных районов к краевым 
зонам происходит выклинивание солей и заме-
щение соленосных отложений сульфатно-карбо-
натными породами, преимущественно доломита-
ми. Более широко развиты здесь красноцветные 
и терригенные породы. 

В целом четких границ между соленосны-
ми и бессолевыми областями не фиксируется 
(рис. 1.12). Исчезновение солей в одних районах 
обусловлено фациальными замещениями, в дру-
гих – постседиментационным (вплоть до совре-

менного) выщелачиванием солей. Так, на северо-
востоке Турухано-Иркутско-Олекминского ФР при 
переходе к Анабаро-Синскому ФР соли исчезают 
сначала в усольском, затем в толбачанском го-
ризонтах. Дальше всего на северо-восток прохо-
дят соли чарского горизонта и метегерской сви-
ты амгинского яруса. На западе региона (север 
Байкитской антеклизы) сначала исчезают соли 
чарского горизонта, а далее на север на Бахтин-
ском мегавыступе дополнительно исчезают соли 
верхов усольского горизонта (выше осинского 
подгоризонта). На крайнем юго-западе региона 
на границе с южной частью Енисейского кряжа 

Рис. 1.12. Границы распространения соленосных толщ кембрия в Турухано-Иркутско-Олекминском фациальном 
регионе Сибирской платформы [36] 

Толщи солей: us1, js – нижнеусольской подсвиты, ясенгской свиты; us3, jrg – верхнеусольской подсвиты, юрегин-
ской свиты; bls2, tlb2, sr – верхнебельской, верхнетолбачанской подсвит, сурингдаконской свиты; an, cr – ангар-
ской, чарской свит; lit2, mtg, chr – верхнелитвинцевской подсвиты, метегерской свиты, хурингдинской толщи
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соленосные пачки толбачанского и усольского го-
ризонтов замещены пестроцветными терриген-
ными породами.

В районах постседиментационного выщела-
чивания соли исчезают последовательно, начиная 
с верхних стратиграфических уровней (юго-запад 
и юго-восток Ангаро-Ленской ступени, Предпа-
томский региональный прогиб, зона Ангарских 
складок). В части этих районов выщелоченные 
интервалы разреза выделяются в местные страти-
графические подразделения.

Северо-восточная граница внешней бессо-
левой зоны Турухано-Иркутско-Олекминского ФР 
проведена по появлению в разрезах известняков 
водорослевых, водорослево-археоциатовых, оо-
литовых и обломочных карбонатных образова-
ний, которые характерны уже для Анабаро-Син-
ского ФР. На разных стратиграфических уровнях 
эта граница занимает различное положение, по-
степенно смещаясь на верхних уровнях в северо-
восточном направлении в сторону нормально-
морской части палеобассейна.

Отложения нижнего и среднего (амгин-
ский ярус) кембрия в Турухано-Иркутско-Олек-
минском ФР перекрываются мощной (в южных 
районах более 1000 м) толщей средне-поздне-
кембрийского возраста. Характерные особенно-
сти ее состоят в широком распространении тер-
ригенных красноцветных сульфатизированных 
пород на юге региона, преимущественно мер-
гелей и аргиллитов – в центральной части, мер-
гелей и доломитов – в северной. Устойчивость 
фациального состава отложений, эндемичность 
трилобитовой фауны прослежены на огромных 
пространствах.

Мощность кембрийских отложений в Ту-
рухано-Иркутско-Олекминском ФР превышает 
1500–3700 м.

Последняя стратиграфическая схема Туру-
хано-Иркутско-Олекминского ФР была принята 
в 1986 г. в качестве схемы внутренних районов 
Сибирской платформы [72] К этому времени на 
платформе были проведены огромные объемы 
нефтегазопоискового бурения. Подавляющее 
большинство скважин полностью вскрыли раз-
резы кембрия в Турухано-Норильской, Южно-Тун-
гусской, Байкитской, Катангской, Ангаро-Ленской, 
Непско-Ботуобинской, Сюгджерской, Предпатом-
ской, Западно-Вилюйской и Северо-Алданской 
НГО. Разрезы кембрия полностью или частично 
вскрыты скважинами в Присаяно-Енисейской 
и в Северо-Тунгусской НГО. Таким образом, все не-
фтегазоносные области, полностью или частично 

входящие в Турухано-Иркутско-Олекминский ФР, 
охвачены нефтегазопоисковым бурением.

После 1986 г. получены данные по новым 
скважинам в центральных и северных частях Ту-
рухано-Иркутско-Олекминского ФР. Наиболее 
значимые новые стратиграфические результа-
ты получены в Нижнем Приангарье, в бассейнах 
рр. Илимпея и Бахта. В результате внесены из-
менения в фациальное районирование региона, 
а именно: выделены фациальные области, рай-
оны и зоны, уточнены территории фациальных 
подразделений, обоснованы стратиграфические 
диапазоны и распространение ряда местных стра-
тиграфических подразделений. Так, впервые обо-
снованы распространение, объем и границы лит-
винцевской свиты на Байкитской НГО. Уточнено 
положение верхней границы и объем ангарской 
свиты. Предложено сохранить название «олен-
чиминская свита» только для толщи чередования 
красноцветных мергелей и серых доломитов, за-
легающей между литвинцевской и эвенкийской 
свитами. В Сурингдаконском районе упразднено 
название «кочумдекская свита», а составляющие 
ее именные подсвиты (ясенгская, моктаконская, 
марская и абакунская) переведены в ранг свит. 
Эти изменения внесены в региональную страти-
графическую схему кембрийских отложений Туру-
хано-Иркутско-Олекминского региона Сибирской 
платформы [36].

1.3.1. Общая стратиграфическая шкала 
В настоящей работе уточнена общая стра-

тиграфическая шкала кембрия схемы 1979 
и 1986 гг. [36]. В кембрийской системе выделены 
три отдела (нижний, средний и верхний). В ниж-
нем кембрии выделены два надъяруса (алдан-
ский и ленский), подразделенные каждый на два 
яруса (томмотский и атдабанский в алданском 
надъярусе, ботомский и тойонский в ленском). 
Средний кембрий подразделен на амгинский 
и майский ярусы. Нижняя граница майского яру-
са палеонтологически обоснована в Тынепском 
районе Бахтинской области. Верхний кембрий на 
ярусы не расчленен: отсутствует надежное фау-
нистическое обоснование, как ярусов, так и объ-
емов верхнего кембрия.

В схемах 1979 г. [71] нижняя граница кем-
брия была принята в основании томмотского 
яруса, усольского горизонта (совпадает с подо-
швой одноименной свиты). Обоснование гра-
ницы – распространение археоциат в северной 
части Сибирской платформы. В схеме 1986 г. [72] 
подошва томмотского яруса была принята внутри 
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юряхского подгоризонта, ниже которой выделен 
немакит-далдынский ярус верхнего венда [102, 
103]. Подошва томмотского яруса кембрия приня-
та в основании зоны Nochorocyathus sunnaginicus, 
для которой характерны разнообразные комплек-
сы мелкораковинных окаменелостей.

Нижняя граница кембрия обоснована сме-
ной комплексов мелкораковинной фауны в се-
верной части Сибирской платформы. В Турухано-
Иркутско-Олекминском ФР положение нижней 
границы кембрия определено по результатам 
корреляции разрезов свит верхнего венда и про-
слеживания всей последовательности верхне-
вендских и кембрийских литологических толщ. Ее 
местоположение было принято условно в кровле 
тэтэрской – юряхской свит.

В настоящей книге подошва томмотско-
го яруса вновь принята по появлению археоциат 
и возвращена на подошву усольского горизон-
та кембрия. Обоснование переноса приведено 
в разделе 1.2.

Граница между надъярусами кембрия при-
нята на рубеже 525 млн лет.

Граница нижнего и среднего кембрия обо-
снована сменой комплексов трилобитов, зафик-
сированной в середине ичерской свиты (ниж-
нелитвинцевской подсвиты), толщины которой 
обычно составляют 40–50 м.

В среднем кембрии выделены амгинский 
и майский ярусы. Граница между ярусами при-
нята на рубеже 510 млн лет. В интервале геоло-
гического времени 510–505 млн лет на схеме от-
ражены раннемайский региональный перерыв 
и размыв ранее образовавшихся амгинских отло-
жений (прил. 2)

Граница среднего и верхнего кембрия в Ту-
рухано-Иркутско-Олекминском ФР проводится 
внутри пестроцветных верхоленской и эвенкий-
ской свит. В туруханской части региона она была 
принята условно по границе между летнинской 
и устьпелядкинской свитами. Определения три-
лобитов, собранных после 1986 года, подтвер-
дили майский возраст верхов летнинской свиты 
и верхнекембрийский – низов устьпелядкинской. 
Полное палеонтологическое обоснование этой 
границы получено в северных регионах Сибир-
ской платформы.

В последнее десятилетие предложено из-
менить на Сибирской платформе положение гра-
ницы кембрия и ордовика. В стратиграфических 
схемах 1979 и 1986 гг. верхняя граница кембрия 
проведена в кровле красно- и пестроцветных 
толщ. Вышележащие сероцветные карбонатные 

или карбонатно-терригенные толщи по комплек-
су брахиопод отнесены к тремадокскому ярусу 
нижнего ордовика. Эта граница легко выделяет-
ся и в обнажениях, и по разрезам скважин, так 
как совпадает с основанием ряда свит. В приня-
том в 2007 г. новом варианте границы ордовика 
и кембрия [112] на Сибирской платформе она 
проведена выше, внутри нижних сероцветных 
толщ. Объем тремадокского яруса низов ордови-
ка был уменьшен.

Такое положение границы внутри сероцвет-
ных толщ не фиксируется по комплексу ГИС. Оно 
нежелательно в практике геолого-разведочных 
работ, поэтому целесообразно оставить ее место-
положение в соответствии с решениями МСК [71, 
72]. Этот же вариант положения границы кембрия 
и ордовика принят в книге «Стратиграфия нефте-
газоносных бассейнов Сибири. Ордовик Сибир-
ской платформы» [87]. Ниже граница ордовика 
и кембрия приведена по кровле сероцветных до-
ломитов пролетарской, усть-кутской, балыктах-
ской, олдондинской свит. 

В стратиграфической схеме кембрия уже 
была венд-кембрийская тэтэрская свита, а грани-
ца нижнего и среднего отделов принята в сере-
дине нижнелитвинцевской подсвиты. Такое по-
ложение границ затрудняет палеогеологические 
реконструкции, описание геологического стро-
ения. В разрезах скважин геологи-производ-
ственники выделяют в ОСШ следующие системы: 
венд, венд – кембрий и кембрий, нижний, ниж-
ний – средний и средний отделы кембрия. На эти 
ошибки их «подвигли» утвержденные стратигра-
фические схемы. Если границу кембрия и ордови-
ка переместить внутрь сероцветных карбонатных 
свит, получим в общей шкале еще одну систему 
под названием «кембрий – ордовик». Поэтому 
стратиграфам не следует забывать о прикладном 
значении стратиграфии. Нужно стремиться к тому, 
чтобы субъективно принятые границы в общей 
стратиграфической шкале реже проходили внутри 
объективно выделенных местных стратиграфиче-
ских подразделений.

1.3.2. Фациальное районирование 
территории

Фациальное районирование кембрия в Туру-
хано-Иркутско-Олекминском регионе основано на 
распространении соленосных толщ (см. рис. 1.12). 
Существующее распространение соленосных свит, 
подсвит показывает необходимость выделения 
трех фациальных областей на юге, северо-западе 
и северо-востоке региона. Бессолевой тип разре-
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за выделен только на северо-западной окраине 
региона. Итак, в Турухано-Иркутско-Олекминском 
ФР выделены в ранге фациальных областей три 
основных соленосных типа разрезов (Иркутско-
Байкитский, Ботуобинско-Сюгджерский, Бахтин-
ский) и Туруханский карбонатный тип разрезов 
кембрия (рис. 1.13). Каждая область имеет свой 

набор карбонатных и соленосных свит в разрезе 
кембрия и разделена на фациальные районы. Раз-
личия районов менее значительны. Они зафикси-
рованы на отдельных стратиграфических уровнях 
кембрия. Фациальные зоны выделены только 
в районах Иркутско-Байкитской области. Они раз-
личаются распределением каменной соли и ан-

Рис. 1.13. Фациальное районирование кембрийских отложений Турухано-Иркутско-Олекминского региона

Границы: 1 – административные, 2 – Турухано-Иркутско-Олекминского ФР, 3 – фациальных областей (А – Иркут-
ско-Байкитская, Б – Ботуобинско-Сюгджерская, В – Бахтинская, Г – Туруханская), 4 – фациальных районов (А1 – Ан-
гаро-Непский, А2 – Присаянский, А3 – Байкитско-Катангский, Б1 – Ботуобинский, Б2 – Сюгджерский, Б3 – Илимпей-
ский, В1 – Светлинский, В2 – Тынепский, В3 – Сурингдаконский, Г1 – Туруханский, Г2 – Лебяжинский); 5 – типовые 
скважины районов (1 – Заярская 1-0; 2 – Ковинская; 3 – Ванаварская 1; 4 – Среднеботуобинская 10; 5 – Батырская 
1; 6 – Хошонская 256; 7 – Нижнетунгусская 6; 8 – Хурингдинская 1; 9 – Светлая 2; 10 – Сухотунгусская 3; 11 – Лебя-
жинская 1)
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гидритов, реже количеством кластического мате-
риала или дислоцированностью в краевых частях 
Сибирской платформы.

Иркутско-Байкитская фациальная об-
ласть (ФО) охватывает юг Сибирской платфор-
мы (рис. 1.14). Разрезы кембрия данной области 
составляют одни и те же свиты (снизу вверх): 

усольская, бельская, булайская, ангарская, лит-
винцевская. Только в майском ярусе среднего 
и в верхнем кембрии свитное разделение меняет-
ся по районам и зонам этой области.

Ангаро-Непский ФР включает Ангаро-Лен-
скую ступень и южные половины Непско-Ботуо-
бинской антеклизы и Предпатомского прогиба. 

Рис. 1.14. Фациальные районы и зоны кембрия Иркутско-Байкитской области

Границы: 1 – районов, 2 – зон (1.1 – Ангарская, 1.2 – Непская, 1.3 – Приленская; 2.1 – Тасеевская, 2.2 – Богучан-
ская, 2.3 – Ковинская; 3.1 – Нижнеангарская, 3.2 – Байкитская), 3 – административные; 4 – Кутуликский профиль 
скважин; 5 – типовые скважины зон (1 – Заярская 1-0; 2 – Ярактинская 27; 3 – Ичерская 189; 4 – Сутягинская 1; 
5 – Богучанская 1; 6 – Ковинская 1; 7 – Агалеевская 4; 8 – Ванаварская 1); 6 – скважины на рисунках
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Три эти территории обособлены в фациальные 
зоны (см. рис. 1.14). 

Основное отличие Присаянского райо-
на от Ангаро-Непского состоит в существовании 
длительного предмайского перерыва, во время 
которого были размыты отложения амгинского 
века и, частично, тойонского. Эта особенность 
и изменения литологического состава на ряде 
стратиграфических уровней обусловили выделе-
ние в Присаянском районе трех фациальных зон 
(см. рис. 1.14).

Байкитско-Катангский район занимает севе-
ро-восточную часть Иркутско-Байкитской области. 
Основное отличие этого района – глинисто-карбо-
натный состав майского яруса среднего и верхне-
го кембрия. В Байкитско-Катангском районе выде-
лены две зоны (см. рис. 1.14).

Ботуобинско-Сюгджерская ФО занимает 
северо-восточную часть Турухано-Иркутско-Олек-
минского ФР. Здесь фиксируется та же последо-
вательность чередования карбонатных и соле-
носных толщ кембрия, как в Иркутско-Байкитской 
области. Основные отличия – иные названия всех 
свит и более дробное расчленение разрезов кем-
брия. В Ботуобинско-Сюгджерской области вы-
делены три района (см. рис. 1.13): Ботуобинский, 
Сюгджерский и Илимпейский.

Бахтинская ФО находится на северо-западе 
Турухано-Иркутско-Олекминского ФР. Основное 
отличие этой области состоит в распространении 
рифов в тойонском, амгинском и майском яру-
сах, перекрывающих соленосные и карбонатные 
толщи томмотского, атдабанского и ботомского 
ярусов. В Бахтинской области уменьшается со-
ленасыщенность разрезов кембрия. Каменные 
соли сохранились только в усольском и толбачан-
ском горизонтах. Измененился литологический 
состав майского яруса среднего и верхнего кем-
брия. Территория области разделена на три ФР 
(см. рис. 1.13): Светлинский, Тынепский и Суринг-
даконский.

1.3.3. Региональные 
и местные подразделения

В региональных подразделениях кембрия 
Турухано-Иркутско-Олекминского региона вы-
делены горизонты и подгоризонты. На эти под-
разделения расчленен нижний кембрий, и один 
горизонт выделен в объеме амгинского яруса 
среднего кембрия. Характеристика и стратотипы 
горизонтов и подгоризонтов приведены в объяс-
нительной записке к схеме 1986 г. [72], соответ-
ствующий раздел которой использован нами. 

В региональной стратиграфической шкале 
в нижнем кембрии приняты следующие горизон-
ты: усольский с осинским подгоризонтом, эль-
гянский, толбачанский, урицкий, олекминский, 
чарский и наманский в нижнем кембрии и зеле-
деевский в среднем.

Чередование карбонатных и соленосных 
толщ в разрезе нижнего – верхнего кембрия 
позволяет выделить семь регоциклитов: усоль-
ский, бельский, булайско-ангарский, литвинцев-
ский в нижнекембрийском нексоциклите, лет-
нинский, устьпелядкинский и устьмундуйский 
в среднекембрийско-нижнеордовикском нексо-
циклите. Цикличность строения учтена в даль-
нейшем описании.

Усольский горизонт

Усольский горизонт выделен в объеме 
усольской свиты М. А. Жарковым и В. В. Хомен-
товским [21]. Стратотип находится в Иркутской об-
ласти, в скважинах вблизи г. Усолья-Сибирского. 
Принимается в объеме усольской свиты и ее воз-
растных аналогов. Соответствует большей части 
томмотского яруса и низам атдабанского. В пре-
делах усольского горизонта выделяется осинский 
подгоризонт, охарактеризованный археоцитами 
родов Robustocyathus, Aldanocyathus, водоросля-
ми, хиолительминтами и другими органическими 
остатками. 

Усольская свита распространена в Иркут-
ско-Байкитской области и в Светлинском районе 
Бахтинской области. Стратотипические разрезы 
находятся в Ангаро-Непском районе. Здесь свита 
обычно делится на три подсвиты. Нижняя – га-
логенно-доломитовая в интервале от подошвы 
свиты до подошвы осинского горизонта. Средне-
усольская (осинская) подсвита составлена карбо-
натами, известными под названием «осинский 
горизонт», верхнеусольская – галогенно-карбо-
натными отложениями (рис. 1.15). Ряд авторов 
разделяет свиту на пачки по изменению соотно-
шения солей и карбонатов [13, 17, 45, 104, 106].

Верхняя граница усольской свиты диахрон-
на [13]. В Ангаро-Непском районе с юга на север 
она скользит вниз по разрезу двух пачек с подо-
швы us-5 и до кровли us-6 (рис. 1.16).

Литологический состав соленосных частей 
усольской свиты довольно однообразен. Это че-
редование пластов доломитов и каменных солей 
различной мощности. Подчиненную роль играют 
доломито-ангидриты, ангидриты и галопелиты.

Доломиты усольской свиты серые, темно-
серые, ангидритовые, засолоненные, часто гли-
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нистые, тонко- и мелкозернистые, массивные 
и плитчатые, часто кавернозные и трещиноватые. 
Каверны и трещины выполнены каменной солью, 
реже ангидритом. В верхней части свиты доломи-

ты обычно коричневато-серого цвета, часто из-
вестковистые, иногда водорослевые, оолитовые.

Каменные соли крупно- и среднекристал-
лические, прозрачные или непрозрачные, раз-

Рис. 1.15. Типовые разрезы томмотского и атда-
банского ярусов нижнего кембрия Иркутско-Бай-
китской и Ботуобинско-Олекминской областей

Усл. обозн. см. на рис. 1.2



40

Глава 1

личной окраски (белой, серой, розовой, красной, 
коричневой), с включениями, слойками и реже 
прослоями доломита, доломито-ангидрита, анги-
дрита, галопелита.

Нижнеусольская подсвита включает две 
пачки солей с прослоями доломитов и залега-
ющую между ними пачку доломитов с тонкими 
слоями соли (рис. 1.17). Мощность подсвиты мак-
симальна (80–170 м) в Ангарской зоне и Приса-
янском районе, а в северной части Иркутско-Бай-
китской области она уменьшается до 30 м. Здесь 
в ее нижней и верхней частях сохраняются два 
слоя каменной соли мощностью до 3 м. Северо-
восточнее соли из разреза полностью исчезают, 
бессолевые аналоги составляют здесь нижнеби-
лирскую подсвиту.

Среднеусольская (осинская) подсвита 
в большинстве районов имеет двучленное стро-

ение. Основная часть ее сложена доломитами 
и известняками, обычно с пластом глинистого 
доломита в основании. Меньшая верхняя часть 
представлена глинистыми ангидритистыми до-
ломитами. В южных районах Ангарской зоны 
подсвита сложена только доломитами. Мощ-
ность ее меняется от 10–30 до 120 м. Небольшие 
мощности приурочены к участкам некомпенси-
рованных прогибов, максимальные – к бортам 
этих же прогибов.

В Нижнеангарской зоне Байкитско-Катанг-
ского района карбонатная осинская подсвита 
замещается солями. Последовательность заме-
щения карбонатов солями установлена на Омо-
ринском месторождении. Здесь в западных сква-
жинах соли отсутствуют, мощность карбонатов 
осинской подсвиты 93–100 м. В восточных сква-
жинах мощность увеличивается до 126–130 м, но 

Рис. 1.16. Стратиграфическое скольжение границы между усольской и бельской свитами в Ангаро-Непском ФР

Усл. обозн. см. на рис. 1.2
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при этом мощность карбонатов составляет 66–
67 м, а соли – 60–67 м (рис. 1.18). Далее в юго-вос-
точном направлении усольская свита на подсвиты 
не разделяется, так как возрастной аналог средне-
усольской подсвиты на 80–85 % сложен солью. По 
восточной границе Оморинского месторождения 
проведена граница Катангской и Нижнеангарской 
фациальных зон.

Верхнеусольская подсвита сложена чере-
дованием пластов доломитов и солей. Измене-
ния толщин данных пластов, последовательность 
чередования пластов с различной толщиной, вы-
держанность этой последовательности слоев по 
Иркутско-Байкитской фациальной области по-
зволяют разделить верхнеусольскую подсвиту на 
шесть пачек цикличного строения [17]. По иерар-
хии циклитов, предложенной Ю. И. Карогодиным 
[28], такие пачки можно отнести к зонциклитам.

Нижняя пачка (us-3-1) сложена каменной со-
лью с одним или несколькими пластами доломи-
та в нижней части. Мощность пачки меняется от 

145 м в Присаянском районе до 15–70 м в север-
ной части Непской зоны. Высокие мощности пачки 
фиксируются также в зонах некомпенсированных 
прогибов осинского времени. Эта пачка – верхняя 
часть зонциклита. Его нижняя часть – пласт глини-
стых доломитов в кровле среднеусольской (осин-
ской) подсвиты.

Следующие пачки имеют цикличное строе-
ние. Вторая (снизу) пачка (us-3-2) составлена в ос-
новании тремя доломитовыми пластами, которые 
разобщены пластами каменной соли. Верхняя ее 
часть сложена в основном каменной солью. В се-
верной части Иркутско-Байкитской области пла-
сты соли между карбонатами выклиниваются. 
В этих районах в основании пачки фиксируется 
один или два мощных пласта карбонатов. Мощ-
ность пачки меняется от 135 м в Присаяно-Ени-
сейской синеклизе до 40–55 м в северо-восточ-
ной части Непской зоны в основном в результате 
уменьшения мощности пластов соли в северном 
направлении.

Рис. 1.17. Низы усольского горизонта нижнего кембрия в Ан-
гаро-Непском, Ботуобинском и Илимпейском ФР

Усл. обозн. см. на рис. 1.2
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Третья пачка (us-3-3) содержит четыре пла-
ста доломитов в нижней части, составляющих 
две пары, разделенные мощным пластом соли. 
Пласты доломитов, составляющие пару, разде-
лены тонкими пластами соли. Такой тип разреза 
характерен для южных территорий. К северу (юг 
Байкитской антеклизы, Катангская седловина, 
центральная часть Непско-Ботуобинской антекли-
зы) исчезают пласты соли, разъединяющие доло-
миты в парах. Нижнюю часть пачки здесь слага-
ют два мощных пласта доломитов, разобщенных 
пластом соли. Еще севернее выклинивается и этот 
пласт соли. Здесь основание пачки составляет тол-
ща карбонатов мощностью 30–40 м. Верхняя часть 
пачки повсеместно сложена мощным пластом ка-
менной соли с одним прослоем доломита. Мощ-
ность пачки уменьшается от 135 м в Присаянском 
районе и Ангарской зоне до 40–70 м в Байкитско-
Катангском районе и Непской зоне.

Четвертая пачка (us-3-4) в целом характе-
ризуется преобладанием доломитов и ангидри-
то-доломитов. В ее верхней части увеличивается 
количество пластов солей и их мощность.

Мощность пачки составляет 270 м в Приса-
янском районе, 130–230 м в Ангарской зоне, 80–
120 м в Непской зоне и в Байкитско-Катангском 
районе.

Пятая пачка (us-3-5) составлена тремя-дву-
мя мощными пластами доломитов и двумя-че-
тырьмя пластами каменной соли. Наиболее мощ-
ный пласт доломита находится в основании пачки. 
Мощность пятой пачки меняется от 60 до 110 м. 

Описанные пачки прослежены почти по-
всеместно в Иркутско-Байкитской области. Толь-
ко в северной части Байкитской зоны этой обла-
сти фиксируется последовательное (сверху вниз) 
исчезновение пластов соли в пачках us-3-3, 3-4 
и 3-5 (рис. 1.19). В скважинах Байкитской 1, Чун-
кинской 282, Аргишской 273, Вакунайской 3 на 
этих уровнях вскрыты глинистые доломиты. Кор-
реляция со скважинами Илимпейского фациаль-
ного района (Моровская, Хонская, Хошонская) 
позволяет относить нижнюю соленосную часть 
к верхнеусольской подсвите, а верхнюю (тонкое 
чередование доломитов, глинистых доломитов 
и мергелей) – к сыгдахской свите (см. рис. 1.19).

Верхняя (шестая) пачка соленосна только 
в Присаянском районе и Ангарской зоне, где она 

сложена мощными пластами доломитов и извест-
няков, чередующихся с пластами соли. Ее мощ-
ность составляет 45–115 м. На остальной терри-
тории Иркутско-Байкитской области соли в этой 
части разреза отсутствуют, она составляет основа-
ние бельской свиты (см. рис. 1.15). В известняках 
пачки найдены трилобиты Malykania sp., что по-
зволяет относить ее к эльгянскому горизонту ниж-
него кембрия.

Максимальные значения мощностей всей 
усольской свиты фиксируются в Присаянском рай-
оне (890–1100 м), средние мощности характерны 
для Ангарской зоны (460–725 м) Ангаро-Непского 
района (595–650 м), пониженные – для Байкит-
ско-Катангского района (385–470 м) и Непской 
зоны (335–425 м).

В Присаянской части Ангарской зоны верхи 
усольской свиты поднимаются на глубину меньше 
800 м. Здесь фиксируется выщелачивание солей 
из верхов свиты. Так, на Кутуликской площади 
кровля сохранившихся пластов соли находится на 
глубинах 810–840 м. В северных скважинах этой 
площади сохранились все соленосные пачки вер-
хов усольской свиты, а в южных – только соли пач-
ки us-3-3. Пласты соли пачек us-3-5 и us-3-4 после-
довательно исчезают из разреза свиты (рис. 1.20). 
Такое строение верхов усольской свиты позволяет 
заключить, что на Кутуликской площади инфиль-
трационные воды достигли глубины 810–840 м 
и выщелочили верхние пласты солей усольской 
свиты [54]. В результате ее мощность здесь умень-
шается с севера на юг на 200 м.

Усольский горизонт в Ботуобинско-Сюг-
джерской области составляют билирская, юрегин-
ская и нелбинская свиты в Ботуобинском районе 
и билирская, сыгдахская свиты в Сюгджерском 
и Илимпейском (см. рис. 1.15, 1.17).

Билирская свита составляет низ усольско-
го горизонта. Она разделена на две подсвиты. 
Нижнебилирская подсвита является возрастным 
аналогом нижнеусольской подсвиты, а верхнеби-
лирская – аналогом среднеусольской (осинской) 
подсвиты (см. рис. 1.17).

Нижнебилирская подсвита в нижней части 
представлена чередованием слоев серых доло-
митов с прослоями зеленовато-серых, черных 
глинистых доломитов; в верхней – доломитами 
и известняками серыми, коричневатыми, ино-

Рис. 1.18. Строение низов усольского горизонта нижнего кембрия в Катангской и Нижнеангарской зонах Байкит-
ско-Катангского фациального района

1 – доломит; 2 – доломит соленосный; 3 – доломито-ангидрит; 4 – соль; 5 – корреляция некоторых солей и карбо-
натов; 6 – интрузия долеритов, ее мощность и место в разрезе скважин
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гда водорослевыми со слойками ангидрита. Эта 
часть подсвиты выделена как продуктивный пласт 
O-II [13]. Мощность нижнебилирской подсвиты 
выдержана, составляет 23–27 м в Ботуобинском 
и Илимпейском районах и 30–35 м в Сюгджер-
ском районе.

Верхнебилирская подсвита отличается бы-
стро меняющимися мощностями, особенно ее 
органогенной нижней пачки. В основании ниж-
ней пачки находится реперный (пик на кривых ГК) 
слой сильно глинистых доломитов темно-серого 
цвета мощностью 1–3 м. Основная часть пачки 
сложена массивными водорослевыми и обломоч-
ными известняками, вторичными доломитами. 
Мощность пачки меняется от 5 до 55 м. Полосы 
увеличенных толщин шириной до 25 км протяги-
ваются на расстояние до 400 км. Мощность пачки 
резко уменьшается в Сюгджерском районе. Ниж-
няя пачка нефтегазоносна и в нефтяной геологии 
выделяется как продуктивный горизонт O-I.

Верхняя пачка верхнебилирской подсвиты 
сложена глинистыми доломитами с прослоями 
доломитов ангидритовых. Мощность пачки ме-
няется от 5 до 25 м. Малые мощности верхней 
пачки находятся над полосами больших мощно-
стей нижней органогенной пачки, и наоборот. Но 

такие соотношения мощностей верхней пачки не 
компенсируют более амплитудные изменения 
толщин органогенной пачки.

Мощность верхнебилирской подсвиты ме-
няется от 16 до 55, а билирской свиты в целом – от 
55 до 120 м.

Юрегинская свита распространена в Бо-
туобинском районе и является возрастным ана-
логом нижней и средней части верхнеусольской 
подсвиты. В юрегинской свите выделены четыре 
соленосно-доломитовые пачки – полные аналоги 
пачек us-3-1–us-3-4 верхнеусольской подсвиты. 
В строении пачек jrg-1–jrg-4 фиксируются те же 
последовательности чередования слоев доломи-
тов и соли, как и для верхнеусольской подсвиты 
(см. рис. 1.15). Мощность юрегинской свиты ме-
няется от 190 до 260 м.

Глинисто-сульфатно-карбонатные породы – 
возрастные аналоги пачки us-3– us-5 усольской 
свиты – в Ботуобинском районе составляют нел-
бинскую свиту. Свита завершает разрез усольского 
горизонта. Доломиты свиты глинистые, ангидри-
тистые, с прослоями зеленовато-серых, редко пе-
строцветных аргиллитов. Мощность свиты 40–50 м. 

На северо-востоке поля развития солей 
в усольском горизонте соли постепенно исчеза-

Рис. 1.20. Выщелачивание солей в верхней части усольской свиты на 
Кутуликской площади (Ангарская зона Ангаро-Непского района)

1 – доломиты; 2 – соли; 3 – границы пачек; 4 – верхняя граница солей; 
5 – верхи усольской свиты, промытые от солей
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Рис. 1.21. Разрез зоны последовательного замещения соленосных отложений юрегинской свиты глинисто-карбо-
натными породами сыгдахской свиты (расположение скважин см. на рис. 1.22)

1 – соль, 2 – доломит, 3 – место замещения юрегинской свиты сыгдахской

Рис. 1.22. Расположение скважин 
в центральной части Ботуобинско-
Сюгджерской фациальной области

Границы: 1 – фациальных районов 
кембрия, 2 – месторождения, 3 – 
скважины
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ют из разреза (рис. 1.21, 1.22). Бессолевые воз-
растные аналоги верхней пачки верхнебилирской 
подсвиты, юрегинской и нелбинской свит выде-
ляются в сыгдахскую свиту, развитую в Илимпей-
ском и Сюгджерском районах (см. рис. 1.15). От 
подстилающих пород билирской свиты сыгдахская 

отличается резким увеличением содержания гли-
нистого материала. В нижней части свиту слагают 
сильно глинистые (до аргиллитов) доломиты с про-
слоями более чистых доломитов. Вверх по разрезу 
количество глинистого материала в карбонатных 
породах постепенно сокращается. В разрезе на-

Рис. 1.23. Типовые разрезы томмотского и атдабанского ярусов нижнего кембрия Туруханской и Бахтинской ФО

Усл. обозн. см. на рис. 1.2
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чинают преобладать серые доломиты, в которых 
глинистый материал сосредоточен в прослоях. 
Мощность свиты составляет 170–290 м. Мощность 
сокращается в северном направлении.

В Бахтинской фациальной области усоль-
ский горизонт составлен ясенгской, моктаконской 
и марской свитами (рис. 1.23).

Ясенгская свита по положению в разрезе 
и по литологическому составу является возраст-
ным аналогом нижнеусольской подсвиты [6].

Свита обычно сложена в нижней части пла-
стом каменной соли, а в верхней – пластом доло-
митов глинистых, ангидритистых. В ряде скважин 
выше доломитов находится второй пласт камен-
ной соли. Каменные соли серые, доломиты тем-
но-серые до черных. Мощность свиты 28–41 м.

Моктаконская свита согласно залегает на 
ясенгской и сложена в основном тремя пачками. 
Нижняя составлена серыми доломитами водорос-
левыми, с прослоями известняков, известкови-
стых доломитов, ее мощность меняется от 25 до 
105 м. Вторая пачка сложена доломитами микро-

фитолитовыми, мелкокавернозными (мощность 
25–65 м), верхняя – доломитами пористыми и ка-
вернозными (мощность 20–90 м). Мощность всей 
свиты меняется от 80 до 260 м.

Судя по направленности изменения мощ-
ностей, по наличию структур облекания в аба-
кунской свите, карбонаты моктаконской свиты 
образуют амплитудные рифовые органогенные 
постройки (рис. 1.24, 1.25). 

Рифовые постройки моктаконской свиты 
сложены доломитами мелко- и среднезернисты-
ми, водорослевыми, реже органогенно-обломоч-
ными. Вне рифовых построек преобладают до-
ломиты плотные, сульфатные. Мощность свиты 
в пределах рифов возрастает до 260 м [11, 86].

По этим признакам и по положению в раз-
резе кембрия моктаконская свита сопоставлена 
с осинской и верхнебилирской подсвитами Иркут-
ско-Байкитской и Ботуобинско-Олекминской ФО.

Марская свита сложена доломитами с про-
слоями ангидритов (0,2–0,6 м) и глинистых доло-
митов (до 0,1 м). Доломиты серые, коричневатые, 

Рис. 1.24. Субмеридио-
нальный геологический 
разрез органогенной 
постройки Моктакон-
ского месторождения 
(расположение скважин 
см. на рис. 1.25)

1 – скважины; границы: 
2 – свит, 3 – коллек-
торов; 4 – интервалы 
опробования ИП; 5 – ин-
тервал испытания в ко-
лонне; залежи: 6 – неф-
ти, 7 – газоконденсата; 
прогнозируемые зале-
жи: 8 – нефти, 9 – газо-
конденсата; 10 – пласто-
вые воды; 11 – дебиты: 
Qв – воды, Qг – газа, 
Qн – нефти; 12 – газо-
жидкостные контакты; 
13 – каменные соли; К2, 
Б – отражающие гори-
зонты 
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пятнистые и полосчатые, грубослоистые, тонко- 
и мелкозернистые с включениями ангидрита, 
желваками кремня. Мощность свиты 60–145 м.

Изменения мощностей марской и моктакон-
ской свит противоположны. В скважинах с боль-
шой мощностью моктаконской свиты фиксируется 
уменьшенная мощность марской свиты, и наоборот 
(см. рис. 1.24). Очевидно, марская свита компенси-
рует западины в поверхности рифов моктаконской.

В Туруханской ФО усольский горизонт со-
ставлен верхнеплатоновской подсвитой и низами 
нижнекостинской (см. рис. 1.23).

Низы верхнеплатоновской подсвиты сло-
жены переслаиванием доломитов, доломито-ан-
гидритов. Породы коричневато- и темно-серые, 
плитчатые, разнозернистые, часты сгустковые до-
ломиты, отмечены трещины усыхания. В верхней 
части преобладают доломиты с прослоями анги-
дритов, линзами темно-серых кремней и санти-
метровыми прожилками соли.

В верхах подсвиты находится пачка (45–
80 м) переслаивания известняков доломитовых 
и доломитов известковистых, светло-серых, бе-
лых и коричневато-серых, плитчатых, разнозер-
нистых, часто пористых, узловато-комковатой 
текстуры. По литологическому составу пачки 
верхнеплатоновской подсвиты сопоставляются 
с ясенгской и моктаконской свитами Сурингда-
конского ФР Бахтинской области. Мощность под-
свиты 95–135 м.

Низы нижнекостинской подсвиты состав-
лены доломитами кремовыми, пластами сахаро-

видными, брекчиевидными, слабо известкови-
стыми, соленосными, со слоями ангидрита. Эта 
часть подсвиты сопоставляется с марской свитой 
Сурингдаконского района (см. рис. 1.23). 

Эльгянский и толбачанский горизонты

Эльгянский горизонт (средняя часть атда-
банского яруса) выделен в объеме эльгянской сви-
ты М. А. Жарковым и В. В. Хоментовским в 1965 г. 
Стратотип находится на р. Олекма, рядом с устьем 
рч. Эльгян. Содержит трилобиты родов Elganellus, 
Malykania.

Толбачанский горизонт (верхняя часть 
атдабанского яруса) выделен Н. В. Покровской 
в 1954 г. в объеме толбачанской свиты [69]. Стра-
тотип находится на р. Лена, в устье р. Толбачан. 
Содержит трилобиты рода Bulaiaspis.

Эти горизонты охватывают второй крупный 
цикл кембрийской седиментации на юге Сибир-
ской платформы. Эльгянский и нижняя часть тол-
бачанского горизонтов составлены в основном 
карбонатами, а верхняя часть толбачанского гори-
зонта – солями и карбонатами (см. рис. 1.15).

Стратотипические разрезы этих горизонтов 
находятся в северо-восточной части Восточно-
Сибирского соленосного бассейна, где выделе-
ны одноименные свиты (Ботуобинско-Сюгджер-
ская ФО). На северо-западе бассейна (Бахтинская 
ФО) с эльгянской свитой коррелируется абакун-
ская свита, а с толбачанской – бурусская (аналог 
нижнетолбачанской) и сурингдаконская (аналог 
верхнетолбачанской). В Туруханской ФО к этому 

Рис. 1.25. Расположение скважин в Бахтинской фациальной области

Границы: 1 – фациальных областей; 2 – фациальных районов; 3 – Моктаконское месторождение; 4 – скважины
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уровню отнесена верхняя часть нижнекостинской 
подсвиты. В Иркутско-Байкитской ФО весь разрез 
горизонтов охватывает одна бельская свита, кото-
рая в схеме 1986 г. разделена на две литологиче-
ски различные подсвиты. Нижняя сложена в ос-
новном карбонатами, верхняя – чередованием 
пластов доломитов и каменных солей.

В составе бельской свиты выделено семь 
пачек [13, 50]. Пачка bls-1 сложена известняками 
и доломитами. Доломиты преобладают в Байкит-
ско-Катангском районе, но и здесь они чередуются 
с известняками. В Ангаро-Непском районе преоб-
ладают известняки серые и темно-серые с корич-
неватым оттенком, мелкозернистые, сгустковые, 
иногда окремненные, оолитовые, микрофитоли-
товые, массивные, мелкокавернозные, водорос-
левые. В средней части пачки залегают доломиты 
глинистые, сульфатоносные, появляются прослои 
мергелей. На каротажных кривых ГК пачка выде-
ляется от ниже- и вышележащих интервалов низ-
кими значениями в кровле и подошве.

В Присаянском районе возрастные аналоги 
этой пачки входят в состав пачки us-3-6 усольской 
свиты. В Ангаро-Непском районе мощность ниж-
ней пачки бельской свиты постепенно увеличива-
ется с юга на север с 35–40 до 95 м за счет диа-
хронности нижней границы свиты.

В нижней пачке бельской свиты в керне 
ряда скважин Непской зоны обнаружены трило-
биты родов Elganellus и Malykania. Эти же роды 
обнаружены в верхах усольской свиты (пачка us-3-
6) в Присаянском и на юге Иркутско-Непского рай-
онов. Это позволяет относить пачки bls-1 и us-3-6 
к эльгянскому горизонту (см. рис. 1.16). 

Пачка bls-2 также сложена карбонатами. 
В нижней части это известняки и доломиты, 
в верхней – доломиты. Доломиты светло-серые, 
серые, известковистые, тонко- и мелкозерни-
стые с прослоями известняков и ангидрито-доло-
митов. На юге Иркутско-Непского района, в При-
саянском и на востоке Байкитско-Катангского 
в кровле пачки фиксируются два пласта соли 
мощностью 2–6 м. Мощность пачки меняется 
с 35 до 95 м.

Пачка bls-3 имеет в основном доломитовый 
состав. В ее средней части наблюдается пересла-
ивание доломитов с известняками. Известняки 
и известковистые доломиты темно-серые до чер-
ных, доломиты – серые с коричневатым оттенком 
с прослоями мергелей, ангидритов. Мощность 
пачки достигает 125 м.

Пачка bls-4 в нижней части сложена глини-
стыми сульфатоносными доломитами. В средней 

части преобладают доломиты с прослоями из-
вестняков. В Присаянском и Байкитско-Катанг-
ском районах пачку bls-4 перекрывает пласт ка-
менной соли мощностью 6–15 м. В подошве этого 
пласта соли проводится граница между подсвита-
ми бельской свиты в данных районах. Мощность 
пачки bls-4 составляет 60–110 м.

Пачка bls-5 представлена переслаиванием 
пластов глинистых доломитов и доломитов. До-
ломиты серые, коричневатые, иногда известкови-
стые, с включениями сульфатов. Они перекрыты 
чередованием солей и доломитов пачки bls-6. 

В подошве пачки чередования (bls-6) про-
водится нижняя граница верхнебельской под-
свиты в Ангаро-Непском районе. Таким образом, 
граница между подсвитами бельской свиты фик-
сируется на двух возрастных уровнях: в середине 
и в кровле пачки bls-4 в Ангаро-Непском районе, 
в других районах – в кровле пачки bls-5.

Верхнебельская подсвита разделена на две-
три пачки.

Пачка bls-6 в большинстве районов состав-
лена чередованием доломитов с каменной со-
лью. В средней части карбонаты более мощные. 
Мощность пачки 85–150 м.

В составе пачки bls-7 преобладают доломи-
ты. Пласты соли мощностью 5–10 м приурочены 
в основном к ее верхней части. Мощность пачки 
резко увеличивается в Присаянском районе (120–
180 м). В остальных районах ее мощность меняет-
ся в пределах 40–90 м.

Пачка bls-7 обычно составляет кровлю бель-
ской свиты. Но в Присаянском районе и в юго-за-
падной части Иркутско-Непского района камен-
ные соли распространены вверх по разрезу еще 
на 35–110 м. Эта часть разреза выделена в пачку 
bls-8, сложенную в нижней половине доломитами 
с пластами каменной соли, в верхней – каменной 
солью с пластами доломита. В других районах 
этот интервал разреза составляет нижнюю пачку 
булайской свиты (урицкий горизонт).

В южной части Ангарской зоны верхнебель-
ская подсвита находится на глубинах до 700 м, 
а соли в ней отсутствуют. Вероятно, здесь имеет 
место выщелачивание солей инфильтрационны-
ми водами.

Эльгянская свита в Ботуобинско-Сюгджер-
ской области уверенно выделяется по литологии 
и каротажным материалам в разрезах всех сква-
жин (см. рис. 1.15).

Свита сложена доломитами серыми с ко-
ричневатым оттенком, тонкозернистыми, неясно-
слоистыми и массивными, в той или иной мере 
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известковистыми, местами слабо ангидритисты-
ми; известняками (в верхней части) коричневато-
серыми, тонкозернистыми, массивными и неяс-
но-слоистыми, доломитистыми и доломитовыми, 
в редких прослоях – слабо глинистыми и ангидри-
тистыми. 

Свита достаточно четко разделена на три 
пачки. Нижняя и верхняя пачки сложены чистыми 
карбонатами, а в средней преобладают доломи-
ты и слои глинистых доломитов. 

Мощность свиты 45–60 м. В таком виде 
и с теми же мощностями свита прослежена в Сюг-
джерском и Илимпейском районах.

Толбачанская свита в Ботуобинско-Сюг-
джерской области по литологическим признакам 
подразделяется на нижнюю и верхнюю подсвиты. 
Нижняя представлена только карбонатными по-
родами, а верхняя – сульфатно-карбонатно-гало-
генными. Соленасыщенность верхней подсвиты 
постепенно уменьшается в северном направле-
нии по мере приближения к краевому Западно-
Якутскому барьерному рифу [12]. 

Нижнетолбачанская подсвита сложена 
в целом очень однообразным комплексом по-
род, среди которых преобладают доломиты се-
рые с коричневатым оттенком, тонкозернистые, 
слоистые, ангидритистые, в отдельных просло-
ях известковистые, глинистые. Чередование чи-
стых и глинистых разностей создает ритмичность 
в строении разреза. Мощность нижнетолбачан-
ской подсвиты 210–235 м.

В верхней половине подсвиты находятся 
один-два пласта каменной соли светлой, полу-
прозрачной, мощностью около 7 м. Выше солей 
в кровле нижнетолбачанской подсвиты залега-
ет пачка доломитов серых, коричневато-серых, 
тонкозернистых, массивных и тонко-волнисто-
слоистых, известковистых до известковых, биту-
минозных, ангидритистых, глинистых. В верхней 
части пачки присутствуют прослои водорослевых 
известковистых доломитов, мелкообломочных 
доломитов. Мощность пачки около 60 м. Она до-
вольно условно выделяется как атовский возмож-
но нефтегазоносный горизонт.

Верхнетолбачанская подсвита сложена в ос-
новании мощными (более 10 м) пластами камен-
ной соли светлой, редко сероватой, крупнокри-
сталлической, полупрозрачной, разделенными 
пластами (мощностью 3–10 м) доломитов, аргил-
литов и глинистых доломитов.

Завершает разрез верхнетолбачанской под-
свиты пачка чередования доломитов и аргилли-
тов. Пласты (один-два) каменных солей мощно-

стью 2–5 м встречаются здесь только в отдельных 
скважинах. 

В южной части Ботуобинского ФР имеются 
участки, где соли в верхнетолбачанской подсвите 
отсутствуют. Кровля толбачанской свиты находит-
ся на глубинах 500–600 м, где из них произошло 
вымывание солей инфильтрационными водами. 
Общая мощность толбачанской свиты обычно ме-
няется от 300 до 400 м.

В Бахтинской области эльгянский горизонт 
представлен абакунской свитой, а толбачанский – 
бурусской и сурингдаконской (см. рис. 1.23).

Абакунская свита сложена карбонатными 
породами, в нижней части – черными доломита-
ми известковистыми, микрофитолитовыми, пори-
стыми и кавернозными, в ряде скважин в кровле 
и подошве пачки вскрыты плотные известняки 
темно-серые. Средняя часть свиты составлена до-
ломитами серыми, черными, светло-серыми, вол-
нисто-слоистыми, плотными, прослоями гли-
нистыми; верхняя – темно-серыми, черными 
пористыми и кавернозными доломитами мелко-
среднезернистыми с многочисленными линза-
ми, прожилками белого кальцита и известняками 
темно-серыми, черными волнисто-слоистыми, 
обломочными и микрофитолитовыми. Мощность 
абакунской свиты 67–80 м. Пористые доломиты 
содержат залежи газа в структуре облекания Мок-
таконского рифа.

Литологический состав свиты (карбонаты), 
слабая глинистость их в ее средней части, мощ-
ность свиты, виды трилобитов – все это позволяет 
уверенно сопоставлять абакунскую свиту с эль-
гянской Ботуобинско-Сюгджерской ФО.

Бурусская свита согласно залегает на аба-
кунской. Она сложена в основном ангидритовы-
ми доломитами, реже известняками и солями 
в южной части Сурингдаконского ФР. 

Свита разделена на четыре пачки [86]. Ниж-
нюю пачку составляют пласты массивных доло-
митов темно-серых, черных ангидритистых, слой-
ками глинистых, с желваками кремней и прослои 
ангидритов белых, серых, черных. Вторая пачка 
сложена пластами доломитов серых, волнисто-
слоистых, полосчатых, возможно водорослевых, 
плитчатых с желваками кремня и прослоями 
известняков светло-серых, волнисто-слоистых. 
В верхней части второй пачки пласты доломитов 
ангидритистых чередуются с прослоями ангидри-
тов. Третья пачка распространена в центральной 
и южной частях Сурингдаконского района. Она 
составлена тремя-четырьмя пластами каменной 
соли, которые разобщены тонкими слоями до-
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ломитов (см. рис. 1.23). Мощность солей и пачки 
в целом возрастает в южном направлении, и в Ты-
непском фациальном районе она увеличивается 
до 150 м. Четвертая пачка сложена чередовани-
ем пластов доломитов и известняков. Мощность 
бурусской свиты увеличивается с севера на юг от 
280 до 480 м за счет солей четвертой пачки. По 
литологическому составу, положению в разрезе 
и, частично, по видам трилобитов свита является 
возрастным аналогом нижнетолбачанской под-
свиты Ботуобинско-Олекминской области.

Сурингдаконская свита согласно залегает 
на бурусской и сложена чередованием пластов ка-
менной соли и доломитов, в нижней части – мощ-
ными пластами доломитов, которые разобщены 
тонкими слоями каменной соли. Средняя часть 
составлена пластами каменной соли и доломито-
солевых пород, разделенными тонкими слоями 
или прослоями доломитов. В верхней части свиты 
преобладают доломиты светло-серые, мелкозер-
нистые, ангидритистые, часто засолоненные, раз-
деленные двумя пластами соли. 

Мощность сурингдаконской свиты 115–
155 м. В свите обычно фиксируются интрузии 
долеритов (см. рис. 1.23). По литологическому 
составу и положению в разрезе кембрия она со-
поставляется с верхнебельской и верхнетолбачан-
ской подсвитами.

В Туруханской области с бельской свитой со-
поставлены верхние две трети нижней подсвиты 
костинской свиты (см. рис. 1.23). В средней трети 
подсвита сложена доломитами белыми с желто-
ватым и кремовым оттенком, разнозернистыми, 
кремнистыми, слоями пористыми, часто песча-
никовидными. Верхняя треть подсвиты сложена 
доломитами сульфатоносными светло-серыми 
с кремовым оттенком, плотными. Мощность ниж-
ней подсвиты меняется от 490 до 600 м. 

Следующий булайско-ангарский регоци-
клит охватывает ботомский ярус и чарский гори-
зонт тойонского. 

Ботомский ярус, урицкий 
и олекминский горизонты

Урицкий горизонт выделен в объеме ниж-
ней части олекминской свиты В. В. Хоментовским 
и Л. Н. Репиной [101]. Стратотип находится на 
правом берегу р. Лена, ниже пос. Урицкое. Содер-
жит трилобиты родов Tungusella, Chondrinouyina, 
Tarynaspis; соответствует низам ботомского яруса.

Олекминский горизонт выделен Н. В. По-
кровской [69] в объеме олекминской свиты. 
Объем горизонта уменьшен за счет выделения 

нижней части в самостоятельный урицкий гори-
зонт [101]. Охватывает среднюю и верхнюю ча-
сти олекминской свиты. Стратотип находится на 
р. Олекма. Содержит разнообразный комплекс 
трилобитов, характерны роды Jakutus, Bathyuris-
cellus. Соответствует остальной большей части бо-
томского яруса.

Урицкий и олекминский горизонты сложе-
ны в основном карбонатными породами. Они со-
ставляют основание следующего крупного цикла 
седиментации, верхняя часть которого – это со-
леносная толща чарского горизонта. В Туруха-
но-Иркутско-Олекминском регионе карбонаты 
урицкого и олекминского горизонтов выделения 
в булайскую и олекминскую свиты (рис. 1.26).

Булайская и олекминская свиты делятся на 
две подсвиты. Нижние подсвиты (урицкий гори-
зонт) обычно представлены глинисто-ангидрито-
доломитовыми породами, а в Присаянском ФР 
и в западной части Ангарской зоны в нижней по-
ловине – доломитами с пластами каменной соли, 
а в верхней – каменной солью с пластами доло-
мита. Такие отложения отнесены к верхнебель-
ской подсвите. Мощность урицкого горизонта 
40–110 м. Верхние подсвиты (олекминский гори-
зонт) сложены однородными доломитами и из-
вестняками светло- и темно-серого до черного 
цвета, тонко-мелко-, иногда среднезернистыми, 
битуминозными, массивными, мелкопористыми, 
кавернозными с желваками черного кремня.

В Ботуобинском районе известняки поч-
ти нацело слагают верхнюю половину подсвиты, 
а в Сюгджерском районе – всю верхнеолекмин-
скую подсвиту. Они серые, коричневато-серые, 
тонкозернистые, водорослевые, часто битуминоз-
ные и нефтенасыщенные. Мощность верхнебу-
лайской и верхнеолекминской подсвит составляет 
75–125 м и только на участках некомпенсирован-
ного опускания в юго-западной половине Непской 
зоны уменьшается до 45 м. Общая мощность бу-
лайской свиты составляет 80–155 м, олекмин-
ской – 90–125 м.

В Тынепском ФР Бахтинской области булай-
ская свита представлена средней и нижней частя-
ми, верхняя здесь отсутствует. Мощность свиты 
уменьшается со 135–145 м до 105 м. Судя по рез-
кому сокращению мощностей вышележащих отло-
жений тойонского яруса (рис. 1.27), в Тынепском 
районе в конце олекминского времени зародился 
«голодный бассейн», в котором маломощные воз-
растные аналоги четвертой (верхней) пачки булай-
ской свиты могут находиться в базальном слое би-
раминской свиты глинистых известняков.
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Рис. 1.26. Типовые разрезы ботомского, тойонского, амгинского ярусов Иркутско-Байкитской и Ботуобинско-Сюг-
джерской областей

Усл. обозн. см. на рис. 1.2
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В Туруханской области аналог булайской сви-
ты выделен по каротажу в нижней части среднеко-
стинской подсвиты. Эта часть подсвиты сложена 
доломитами белыми, кремовыми, разнозерни-
стыми, прослоями известковистыми, кремнисты-
ми, участками кавернозными. Мощность нижней 
части подсвиты меняется от 125 до 155 м.

Чарский горизонт тойонского яруса

Чарский горизонт выделен В. В. Хомен-
товским и Л. Н. Репиной [101], в объеме четырех 
нижних пачек чарской свиты. Позднее М. А. Жар-
ковым и В. В. Хоментовским [21] верхняя пачка 
была отнесена к наманскому горизонту. Страто-
тип находится на р. Олекма. Содержит трилобиты 
родов Parapoliella и Pseudoeteraspis; соответствует 
нижней части тойонского яруса.

Чарский горизонт составлен соленосно-кар-
бонатными породами (ангарская и чарская свиты) 
в Иркутско-Байкитской и Ботуобинско-Сюгджер-
ской областях. Они слагают верхнюю регрессив-
ную половину булайско-ангарского регоциклита. 
В Бахтинской и Туруханской областях чарский го-
ризонт (дельтулинская свита и верхняя часть сред-
некостинской подсвиты) сложен доломитами.

Ангарская и чарская свиты (Иркутско-Бай-
китская и Ботуобинско-Сюгджерская области) 
сложены соленосно-карбонатными отложения-
ми (доломитами, известняками, каменной солью 
с прослоями ангидритов, доломито-ангидритов, 
аргиллитов, галопелитов). Нижняя граница свит 
проводится по кровле плотных массивных доло-
митов и известняков булайской или олекминской 
свит, верхняя – в подошве 40–50-метровой толщи 
доломитов нижнелитвинцевской подсвиты или 
ичерской свиты (см. рис. 1.25).

Доломиты ангарской и чарской свит свет-
ло-серые, коричнево-серые, тонкозернистые, ан-
гидритистые, часто водорослевые, с прослоями 
известняков, слойками ангидритов. Известняки 
светло-серые, коричневатые, тонкозернистые, во-
дорослевые, мелкокавернозные, иногда битуми-
нозные с прослоями доломитов и включениями 
кремня.

Ангарская и чарская свиты разделены на 
семь пачек (рис. 1.28) [13, 17, 45, 106]. 

Нижняя пачка сложена в основном доломи-
тами, участками глинистыми, известковистыми, 
слоями ангидрита и каменной соли. Каменная 

соль присутствует в основании пачки в Присаян-
ском районе и на Братском выступе в Ангарской 
зоне. В ряде участков Непской зоны отложения 
пачки имеют небольшую мощность или совсем 
не фиксируются. Здесь же уменьшена мощность 
булайской свиты. Это позволяет сделать вывод 
о существовании некомпенсированных прогибов, 
в которых накопление осадков шло с очень мед-
ленной скоростью. Мощность пачки составляет 
45–130 м, а в зонах некомпенсированных проги-
бов Непской зоны – 0–35 м.

Вторая пачка сложена в нижней части мощ-
ными пластами каменной соли с прослоями до-
ломитов, а в верхней – доломито-ангидритами, 
затем доломитами, переходящими выше в из-
вестняки. В южной части Ангарской зоны разрез 
пачки полностью сложен доломитами. В юго-за-
падной части Непской зоны протягивается поло-
са увеличенных мощностей и соленасыщенности 
нижней части пачки. В этой полосе соли заполня-
ют некомпенсированный прогиб конца булайско-
го – начала ангарского времени. В ее наиболее 
соленасыщенных участках расположены пласты 
калийных солей [64]. Мощность пачки 50–95 м, 
а в зонах компенсации прогибов – 145–210 м.

Третья, четвертая и пятая пачки сложены 
в нижних частях каменной солью с прослоями до-
ломита, а в верхних – доломитами, переходящими 
в известняки. Мощности солей и в целом пачек рез-
ко увеличены в Присаянском районе до 90–150 м. 
В остальных районах мощность их 35–120 м.

В Богучанской зоне Присаянского района 
отложения пятой пачки размыты, здесь на карбо-
натах четвертой пачки залегают красноцветы вер-
холенской свиты. 

Шестая пачка сложена двумя мощными пла-
стами каменной соли и одним пластом доломита 
в средней части. В Ангарской зоне верхний пласт 
каменной соли размыт, выше залегает литвинцев-
ская свита. В Ковинской зоне Присаянского райо-
на на шестой пачке залегает верхоленская свита. 
Полная мощность пачки составляет 70–110 м.

Верхняя седьмая пачка фиксируется только 
в Непской зоне и в Сюгджерском районе. В осно-
вании она сложена доломитами, в верхней ча-
сти – каменной солью. Мощность пачки меняется 
от 50 до 85 м.

Мощности ангарской и чарской свит меня-
ются в скважинах от 330 до 520 м.

Рис. 1.27. Типовые разрезы ботомского, тойонского и амгинского ярусов в Туруханской и Бахтинской областях 
в Сурингдаконском и Тынепском районах (расположение скважин см. на рис. 1.25)

Усл. обозн. см. на рис. 1.2
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Чарская свита в стратотипических разре-
зах в обнажениях сложена в основании извест-
ково-доломитовой брекчией, в остальной своей 
части – известняками, доломитами и сульфатами. 
Породы коричневато-серого цвета. Мощность 
свиты 170–180 м.

По результатам нефтегазопоискового бу-
рения замещение соленосных отложений ангар-
ской, чарской свит на бессолевые происходит 
постепенно по мере уменьшения глубин их зале-
гания. Сначала соли исчезают из верхних частей 
свит, затем из средних и в последнюю очередь 
из нижней. При этом глубины до поверхности 
соли колеблются в пределах от 400 до 500 м 
на Непской зоне и в Ботуобинском районе и от 
200 до 300 м в Сюгджерском районе. Такая за-
висимость позволяет заключить, что различные 
стратиграфические уровни положения верхов 
соли в ангарской и чарской свитах являются ре-
зультатом их выщелачивания подземными во-
дами (см. рис. 1.28). Очевидно, разрез стратоти-
па чарской свиты выщелочен от пластов солей. 
В результате выщелачивания мощных солей из 
второй пачки возникла известково-доломито-
вая брекчия основания чарской свиты, а при вы-
щелачивании соли из остальных пачек – пласты 
известково-сульфатно-доломитовых пород верх-
ней части чарской свиты. Следует добавить, что 
мощности чарской свиты в стратотипе близки 
мощностям сульфатно-карбонатных частей ан-
гарской, чарской свит в скважинах.

В Бахтинской области бессолевой аналог 
ангарской свиты выделен в дельтулинскую свиту 
в Сурингдаконском и Светлинском районах. В Ты-
непском районе возрастным аналогом дельтулин-
ской свиты является базальная часть маломощ-
ной толщи глинистых известняков бираминской 
свиты (см. рис. 1.27).

Дельтулинская свита [6] представляет 
собой мощную рифогенную толщу доломитов, 
в которой есть прослои сульфатов, сульфатных 
доломитов и известковистых доломитов. До-
ломиты светло-серые, серые, мелкозернистые, 
волнисто-слоистые, водорослевые, мелкокавер-
нозные, пористо-кавернозные вплоть до губча-
тости. Участками доломиты плотные с линзами 
белого ангидрита. Мощность свиты – 360-455 м. 
Мощность увеличивается к южной границе Су-
рингдаконского фациального района, где дельту-
линская свита составляет краевую систему рифов 
(рис. 1.29), отделяющую Туруханскую карбонат-
ную платформу Сурингдаконского района от «го-
лодного бассейна» Тынепского ФР [11, 36].

По положению в разрезе дельтулинская 
свита отвечает тойонскому ярусу нижнего кем-
брия. Контуры Тынепской впадины и обрамляю-
щих ее краевых прогибов уточнены по сейсмиче-
ским данным [97].

В Туруханской области к аналогам чарского 
горизонта отнесена верхняя часть среднекостин-
ской подсвиты (см. рис. 1.26). Она сложена доло-
митами белыми, кремовыми, разнозернистыми, 
кремнистыми, с редкими слоями ангидрита, про-
слоями известковистыми, кавернозными. Мощ-
ность этой части разреза – 380–400 м.

Наманский горизонт тойонского яруса 
нижнего кембрия

Амгинский ярус 
и низы майского яруса среднего кембрия
Четвертый кембрийский этап седиментации 

охватывает конец раннего кембрия (наманский го-
ризонт), амгинский век и начало майского средне-
го кембрия (зеледеевский горизонт). В начале эта-
па формировались карбонатные толщи (ичерская, 
таначинская свиты, нижнелитвинцевская подсви-
та, бираминская, имбакская свиты, а в конце – со-
леносно-карбонатные (метегерская свита, верх-
нелитвинцевская подсвита, хурингдинская свита). 
Соли распространены в тех районах, где эти отло-
жения вскрыты на глубинах свыше 500 м.

Бираминская свита в Тынепском районе за-
легает на булайской свите (см. рис. 1.29, табл. 1.3). 
Она сложена переслаиванием мергелей черных, 
глинистых известняков и известняков серых, тем-
но-серых. Мощности слоев 3–5 м. Распространены 
слойки черных углистых аргиллитов, содержание 
Сорг до 3–10 %. В нижней части свиты обнаружена 
фауна трилобитов, характерная для еланского го-
ризонта Анабаро-Синского фациального региона 
(верхняя часть тойонского яруса). Мощность тол-
щи 70–100 м, возраст по определениям трилоби-
тов – тойонский ярус и низы амгинского [48]. Би-
раминская свита составляет основание Тынепской 
впадины тойонско-среднекембрийского возрас-
та. (см. рис. 1.29).

Литвинцевская свита в Иркутско-Байкит-
ской области сложена преимущественно карбо-
натными породами. Каменная соль широко рас-
пространена в Байкитско-Катангском районе и на 
ряде участков Ангарского и Непского. Свита с не-
большим размывом залегает на разных уровнях 
пачки an-6 ангарской свиты. По особенностям ли-
тологического состава делится на две подсвиты.

Нижнелитвинцевская подсвита (40–60 м) 
в нижней части обычно сложена известняками 
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серыми, темно-серыми, средне-крупнозернисты-
ми, в основании наблюдаются тонкие (1,5–2 м) 
слои песчаников серых, средне-мелкозернистых, 
кварцевых. В верхней части подсвиты залегают 
доломиты. 

Верхнелитвинцевская подсвита (30–130 м) 
сложена доломитами светло-серыми, коричнева-
то-серыми, с прослоями красновато-коричневых 
аргиллитов и серых ангидритов. В Байкитско-Ка-
тангском районе пласты доломитов чередуются 
с каменной солью. Мощность подсвиты до 80–
100 м. В западной части района мощность пластов 
соли достигает 18–40 м, в восточном направлении 
мощности пластов соли уменьшаются. Соль про-
зрачная, крупнокристаллическая с редкими слой-
ками зеленоватого галопелита. Мощности раз-
деляющих пласты солей доломитов 2–10 м. Они 
глинистые, соленосные и сульфатоносные, про-
слоями оолитовые. Во многих участках Присаян-
ского района подсвита размыта в предверхолен-
ское время [13, 50].

Мощность литвинцевской свиты в Ангаро-
Непском районе 35–170 м, в Байкитско-Катанг-
ском районе – 80–230 м, в Присаянском – 0–40 м 
вследствие предверхоленского размыва.

Возрастными аналогами литвинцевской 
свиты в Ботуобинско-Сюгджерской фациальной 
области являются ичерская и метегерская свиты, 
а в Бахтинской, возможно, таначинская. 

Ичерская свита относится к наманскому 
горизонту, а ее верхи – к амгинскому ярусу. Сви-
ту слагают известняки темно-серые до черных, 
тонкозернистые, неясно-слоистые до массивных, 
с мелкими линзами кремня, как правило, битуми-
нозные, в нижней половине свиты в различной 
степени доломитистые. Доломитистые известня-
ки отличаются пятнисто-полосчатой текстурой, 
в отдельных интервалах появляются мелкие ка-
верны, иногда выполненные черным полувязким 
битумом.

Ичерская свита является четвертым (верх-
ним) уровнем распространения известняков 
в разрезе нижнего кембрия. Ее мощность 45–50 м.

Метегерская свита в Ботуобинско-Сюг-
джерской области сложена доломитами свет-
ло-серыми, коричневато-серыми, с прослоями 
красновато-коричневых аргиллитов и серых ан-
гидритов. В разрезе метегерской свиты имеются 
пласты каменной соли. Мощность свиты 80–255 м.

Таначинская свита распространена в Су-
рингдаконском районе Бахтинской области. Она 
составлена темно-серыми и черными известня-
ками, а в основании – доломитами. Низы свиты 

сложены доломитами известковистыми, серыми, 
оолитовыми, обломочными. В основании пачки 
(мощностью 11–17 м) иногда присутствуют крас-
ноцветные мергели, пестроцветные доломиты, 
в средней части отмечаются известняки серые 
и темно-серые, мелкозернистые, тонко- и во-
локнисто-слоистые, водорослевые с прослоями 
доломитов тонкополосчатых. В известняках об-
наружены трилобиты амгинского яруса. Верхняя 
часть свиты представлена чередованием пластов 
известняков и тонких слоев доломитов. Известня-
ки серые и темно-серые, тонкозернистые, массив-
ные, тонкополосчатые, водорослевые, прослоями 
доломитистые. Доломиты серые до черных, тон-
козернистые с прослоями и слойками известня-
ков, слойками черных аргиллитов. По всей свите 
распространены включения, прожилки вторич-
ных кальцита, доломита и ангидрита.

Появление красноцветных мергелей пе-
строцветных глинистых доломитов может быть 
показателем перерыва между таначинской 
и дельтулинской свитами.

Мощность таначинской свиты меняется 
от 80 до 95 м, возрастая к южной границе Су-
рингдаконского ФР до 120 м. В крайней южной 
части, в зоне дельтулинских краевых рифов 
граница между таначинской и дельтулинской 
свитами теряется. Видимо, таначинская свита 
составляет здесь верхние интервалы рифовых 
построек, увеличивая их мощность до 540–560 м 
(см. рис. 1.29).

Таначинская свита соответствует нижней по-
ловине амгинского яруса [86]. Выше, после пере-
рыва, залегает летнинская свита майского яруса.

В Тынепском районе Бахтинской ФО по на-
ходкам трилобитов к верхам амгинского низам 
майского ярусов отнесена известняковая имбак-
ская свита, а к средней части майского – соленос-
но-доломитовая хурингдинская (см. табл. 1.3).

Имбакская свита составляет верхнюю 
часть основания Тынепской некомпенсированной 
впадины.

В средней части имбакской свиты найде-
на фауна верхней половины амгинского яруса, 
а в кровле – верхнего кембрия (см. табл. 1.3) [48]. 
Известняки серые, темно-серые, волнисто-сло-
истые, водорослевые. Мощность известняковой 
(имбакской) свиты 125–210 м.

Результаты сейсморазведочных работ МОГТ 
в Тынепском фациальном районе показали, что 
имбакская свита формирует на отдельных участ-
ках одиночные рифы [11]. Амплитудная рифовая 
постройка в толще известняков амгинского яруса 
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выявлена в бассейне рр. Маршрутная и Большая 
Фатьяниха. Этот одиночный риф перекрыт соле-
носно-доломитовой хурингдинской и оленчимин-
ской соленосной свитами. 

Имбакская свита, возможно, одновозрастна 
верхам таначинской и началу майского перерыва 
Сурингдаконского ФР.

В Туруханской области к амгинскому ярусу 
отнесена верхняя часть верхнекостинской под-
свиты (см. рис. 1.27). Подсвита отличается извест-
ковистостью и пористостью пород и составлена 
переслаиванием темно-серых известняков доло-
митовых и доломитов известковистых, сульфато-
носных, слабо алевритистых, кремнистых. Кровля 
костинской свиты представлена черными извест-
няками с подчиненными прослоями доломитов. 
Породы кремнистые, разнозернистые, пористые. 
Мощность подсвиты 110–160 м.

Верхняя подсвита костинской свиты сопо-
ставляется с таначинской свитой Сурингдаконско-
го района Бахтинской области.

Майский ярус среднего и верхний кембрий

Верхний кембрий и майский ярус среднего 
кембрия Восточно-Сибирского соленосного бас-
сейна сложен терригенными, терригенно-кар-
бонатными и, реже, соленосно-терригенно-кар-
бонатными породами. В терригенных разрезах 
зернистость пород уменьшается, а карбонатность 
последовательно увеличивается в северном на-
правлении. Поэтому в Присаянском и Ангаро-Неп-
ском районах Иркутско-Байкитской ФО выделены 
терригенные верхоленская серия (свита) и илгин-
ская свита, в Байкитско-Катангском районе – гли-
нистые и глинисто-карбонатные оленчиминская 
и эвенкийская свиты (рис. 1.30), в Бахтинской об-
ласти – соленосно-доломитовые хурингдинская 
и оленчиминская свиты, карбонатные и глини-
стые летнинская, устьпелядкинская и устьмундуй-
ская свиты.

Соленосно-доломитовая хурингдинская 
свита составлена чередованием пластов доло-
митов и пачек каменных солей. Соли белые, про-
зрачные, мощностью 5–80 м. Доломиты серые, 
прослоями глинистые, соленосные. Мощность 
толщи меняется от 112 до 120 м. На западе Тынеп-
ского ФР в Хурингдинской скважине зафиксиро-
вана аномально большая (388 м) мощность соле-
носно-доломитовой толщи, в которой находятся 
прослои калийных солей [48].

Хурингдинская свита по положению в раз-
резе и составу пород может быть скоррелирована 
с метегерской свитой или верхнелитвинцевской 

подсвитой, но в этом случае эти подсвиты следу-
ет относить к верхам амгинского низам майского 
ярусов.

В Ботуобинско-Сюгджерской ФО породы 
среднего – верхнего кембрия представлены бор-
донской глинистой, оленчиминской, джуктинской 
и чаргольской глинисто-карбонатными свитами 
в Ботуобинском и Сюгджерском районах, оленчи-
минской, эвенкийской свитами – в Илимпейском.

Верхоленская серия в стратотипической 
местности в Ангаро-Непском районе делится на 
шесть свит (снизу вверх): осинскую, балаганскую, 
усть-талкинскую, михайловскую, рютинскую 
и кардинскую. Осинская свита представлена мер-
гелями доломитовыми, песчаными, загипсован-
нымие, пестроцветными (120–505 м), залегает на 
различных горизонтах литвинцевской и ангарской 
свит нижнего – среднего кембрия. Следующая, 
балаганская свита сложена мергелями песчаны-
ми красноцветными. Вышележащие свиты (усть-
талкинская, михайловская и рютинская) представ-
лены преимущественно песчаниками с пластами 
алевролитов, реже мергелей. Кардинская свита 
сложена мергелями, аргиллитами, алевролитами 
известковистыми. На юго-западе Присаяно-Ени-
сейской синеклизы эта часть разреза сложена пес-
чаниками (дзержинская свита). На севере Ангаро-
Непского района выделена верхоленская свита, 
сложенная глинистыми породами (см. рис. 1.29).

Мощность верхоленской серии максималь-
на в юго-западных частях Присаянского района 
(1075–1300 м), на юге Ангаро-Непского района 
уменьшается до 600 м, а на севере – до 400 м.

Илгинская свита залегает на верхоленской 
и сложена песчаниками и известняками. Песча-
ники полевошпатово-кварцевые с известняковым 
цементом, известняки водорослевые, песчани-
стые. Мощность свиты 30–140 м.

Оленчиминская свита (35-75 м) разделена 
на две пачки. Нижняя – доломитовые мергели 
и красные аргиллиты, верхняя – серые, окрем-
ненные, битуминозные доломиты. Оленчимин-
ская свита – это своеобразная базальная свита 
средне-верхнекембрийской красноцветной фор-
мации [36]. Остатков фауны в свите не обнаруже-
но. Граница между литвинцевской (метегерской) 
и оленчиминской свитами проводится по смене 
засолоненных серых доломитов и солей на крас-
ноцветные мергели. Свита распространена в Бай-
китско-Катангском районе Иркутско-Байкитской 
области, к северу от него в Тынепском районе 
Бахтинской области и в Илимпейском, Сюгджер-
ском районах Ботуобинско-Сюгджерской области 
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(см. рис. 1.30, 1.31). В Присаянском, Иркутско-
Непском районах и на юге Ботуобинского в раз-
резе кембрия нет оленчиминской свиты или ее 
возрастных аналогов. В Сюгджерском районе и на 
севере Ботуобинского оленчиминскую свиту ра-
нее [72] не выделяли, включая интервал разреза 
в верхнюю часть метегерской свиты. В литературе 
он получил название «подкрасноцветная пачка». 

Оленчиминская свита формировалась по-
сле длительного перерыва. Она с размывом зале-
гает на разных слоях литвинцевской (см. рис. 2.12) 
и метегерской свит, выше согласно залегает эвен-
кийская или летнинская.

Эвенкийская свита выделяется в пределах 
Байкитско-Катангского и Илимпейского районов 

(см. рис. 1.31). Она разделена на две подсвиты. 
Нижняя подсвита (220–325 м) сложена в основа-
нии пачкой однообразных красных реже зеленых, 
алевритистых доломитовых мергелей. Мергели 
часто соленосные, сульфатоносные, песчанистые, 
с многочисленными слойками серых глинистых 
доломитов и известняков. Вышележащая пачка 
имеет более терригенный состав: преобладают 
доломитистые аргиллиты, алевролиты, мергели, 
песчаники. Верхняя подсвита по составу более 
карбонатная (190–205 м) и представлена красноц-
ветными доломитами, доломитовыми мергелями, 
алевролитами. Мергели вишнево-бурые, пятнами 
зеленые, алевритовые и песчано-алевритовые, 
с прослоями аргиллитов, прожилками розового 

Рис. 1.30. Типовые разрезы среднего-верхнего кем-
брия Ангаро-Непского и Сюгджерского районов

Усл. обозн. см. на рис. 1.2
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гипса. Доломиты пелитоморфные и оолитовые, 
образуют тонкие (1–2 м) слои среди мергелей.

Полная мощность эвенкийской свиты в Бай-
китско-Катангском районе составляет 470–510 м.

Нижняя подсвита эвенкийской свиты отне-
сена к майскому ярусу среднего кембрия, а верх-
няя – к верхнему кембрию.

В Ботуобинско-Сюгджерской области вы-
делены бордонская, джуктинская и чаргольская 
свиты (см. рис. 1.30). Мощности средне-верх-
некембрийских отложений в разрезах скважин 
крайне невыдержанны. Максимальные мощно-
сти этих отложений (410–560–900 м) находятся 
в Сюгджерском районе, где на поверхность вы-
ходят отложения ордовика (см. рис. 1.30). В Боту-
обинском районе распространение и мощности 
свит являются следствием неравномерного про-

явления как предъюрского, так и современного 
размывов. 

В сложении бордонской свиты участву-
ют две пачки (снизу вверх): 1) пачка аргиллитов 
и мергелей серых, синевато-серых, слоистых 
до тонкослоистых, в отдельных прослоях доло-
митистых или известковистых, мощность пачки 
110–155 м; 2) пачка переслаивания мергелей в ос-
новном красновато-коричневых, в тонких просло-
ях – светло-синевато-серых, комковатых, неясно-
слоистых, известковистых, алевритистых и тонких 
слоев серых тонкозернистых доломитов, в кото-
рых встречаются линзовидные стяжения серого 
кремня, мощность 80–95 м. Общая мощность бор-
донской свиты в Ботуобинском районе 60–190 м.

Джуктинская свита отличается от под-
стилающих отложений бордонской свиты увели-

Рис. 1.31. Типовые разрезы среднего – верхне-
го кембрия Бахтинской области и Байкитско-
Катангского района

Усл. обозн. см. на рис. 1.2
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чением количества карбонатов в составе пород. 
В разрезе свиты преобладает переслаивание 
слоев доломитов и прослоев аргиллитов. Доло-
миты светло-синевато-серые, тонкозернистые, 
глинистые, тонкоплитчатые и тонкослоистые 
с прослоями известняков и слойками песчаников 
коричневато-серых, мелкозернистых. Аргиллиты 
светло-серые с синеватым, желтоватым или зеле-
новатым оттенками, тонкослоистые, комковатые, 
содержат гнезда гипса. Сохранившаяся мощность 
джуктинской свиты в северной части Ботуобин-
ского района составляет 50–100 м, в Сюгджер-
ском районе – 175–440 м.

Чаргольская свита распространена в ос-
новном в Сюгджерском ФР. Она сложена чередо-
ванием пластов красноцветных мергелей и аргил-
литов со слоями серых известняков и доломитов. 
Распространены прослои алевролитов и песча-
ников пестроцветных, желваки гипса. Мощность 
свиты достигает 200 м, увеличиваясь в северном 
направлении к Западно-Якутскому барьерному 
рифовому комплексу.

В Бахтинской и Туруханской областях сред-
ний – верхний кембрий составлен летнинской, 
устьпелядкинской и устьмундуйской свитами 
(см. рис. 1.31).

Летнинская свита сложена чередованием 
пластов (3–24 м) доломитовых мергелей, аргилли-
тов с тонкими слоями доломитов или известняков 
[65]. Доломитовые мергели и аргиллиты вишнево-
красные, пестроцветные, тонкослоистые, алеври-
тистые с включениями розового ангидрита. Доло-
миты известковистые, известняки светло-серые, 
серые, буровато-серые, глинистые, алевритистые, 
слоистые, мелко-среднезернистые, с включения-
ми ангидрита. 

В основании летнинской свиты фиксируется 
перерыв в осадконакоплении, который обосно-
ван налеганием разных базальных слоев летнин-
ской свиты на нижележащие породы таначинской, 
оленчиминской или костинской свит в Сурингда-
конском, Тынепском и Туруханском ФР [39, 44]. 

В Бахтинской области (рис. 1.32) при пере-
ходе летнинской свиты в нижнеэвенкийскую под-
свиту фиксируются сквозные пачки, состав кото-
рых изменяется незначительно. Исключением 
является только нижняя пачка, мощность которой 
в Тынепском районе резко (более чем в 2 раза) 
увеличивается, главным образом за счет появле-
ния более древних слоев в основании свиты.

В Байкитско-Катангском районе нижнеэвен-
кийская подсвита представлена преимуществен-
но мергелями и аргиллитами. Слои карбонатов 

сохраняются в основаниях пачек (рис. 1.33). Поэ-
тому здесь выделены те же пачки, что и в летнин-
ской свите Тынепского района.

Мощность летнинской свиты меняется от 
175 до 290 м, возрастая в направлении с севера 
на юг и с востока на запад.

Устьпелядкинская свита сложена чередо-
ванием пластов карбонатов с тонкими слоями, 
прослоями глинистых карбонатов и мергелей. До-
ломиты серые, темно-серые, иногда розовато-се-
рые тонко-среднезернистые, волнисто-слоистые, 
иногда водорослевые, алевритистые, часто гли-
нистые, ангидритистые. Известняки серые, тонко-
среднезернистые, доломитистые и доломитовые, 
водорослевые. Мергели темно-серые, зеленова-
то-серые, доломитовые, алевритистые.

Мощность устьпелядкинской свиты меняет-
ся от 140 до 310 м, максимальна она на юго-запа-
де Сурингдаконского ФР.

Устьмундуйская свита завершает разрез 
кембрия в Туруханской и Бахтинской ФО.

В стратотипе устьмундуйской свиты на р. Ку-
рейка по фаунистическим остаткам к кембрию от-
несена ее нижняя часть общей мощностью 150 м. 
В пределах Туруханской и Бахтинской областей 
в результате предсреднеордовикского размыва 
сохранилась нижняя часть свиты.

В составе устьмундуйской свиты преоблада-
ют доломиты красновато-коричневые, коричне-
вато- и сиренево-серые, тонко-среднезернистые, 
алевритистые с гнездами ангидрита, с прослоями 
мергелей доломитовых, темно-коричневых, се-
рых, зеленовато-серых, тонкослоистых и извест-
няков пестроцветных, прослоями глинистых. 

Сохранившаяся мощность устьмундуйской 
свиты в Бахтинской области меняется от 55 до 
120 м. Только в северо-восточной части района 
фиксируется полная мощность – 210–280 м. Грани-
ца кембрия и ордовика была проведена в устьмун-
дуйской свите на условном уровне в 150 м выше ее 
основания. В современной трактовке вся устьмун-
дуйская свита относится к кембрийской системе.

Вновь установленные и упраздненные 
местные стратиграфические подразделения 

кембрия

Местные подразделения в основном сохра-
нены в данной схеме из стратиграфических схем 
1979 и 1986 гг. Ниже перечислены изменения, вне-
сенные в стратиграфическую схему кембрия после 
1986 г. Эти изменения рассмотрены в книге [36].

Для нижнего кембрия Бахтинской области 
упразднена кочумдекская свита, а составляющие 
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Рис. 1.32. Корреляция разрезов май-
ского яруса среднего кембрия Суринг-
даконского и Тынепского районов 
Бахтинской области (расположение 
скважин см. на рис. 1.25)

Усл. обозн. см. на рис. 1.2
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ее литологически различные подсвиты (ясенг-
ская, моктаконская, марская и абакунская) пере-
ведены в ранг свит. Ясенгская свита соленосная, 
по строению и по залеганию на тэтэрской свите 
она является возрастным аналогом нижнеусоль-
ской подсвиты. Вышележащая моктаконская сви-
та доломитового состава – возрастной аналог 
среднеусольской (осинской) подсвиты. Абакун-
ская свита, в которой найдены трилобиты эльгян-
ского горизонта, является возрастным аналогом 

эльгянской свиты. Следовательно, марская свита 
по положению в разрезе (между моктаконской 
и абакунской свитами) – аналог верхнеусольской 
подсвиты.

В Байкитской зоне изменен объем оленчи-
минской свиты. Ее нижняя часть в схеме 1986 г. 
была скоррелирована с литвинцевской свитой. 
Изменение объема стало возможным по резуль-
татам бурения ряда новых скважин, располо-
женных цепочкой от Собинских и Ванаварских 

Рис. 1.33. Корреляция разрезов майского яруса среднего кембрия Тынепского и Байкитско-Катангского районов
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скважин на Катанской седловине до западной 
окраины Байкитской антеклизы. По этим сква-
жинам везде прослежена литвинцевская свита. 
Верхняя часть оленчиминской свиты 1986 г., со-
ставленная чередованием слоев серых доломи-
тов и коричневых мергелей, выделена в насто-
ящей схеме в оленчиминскую свиту майского 
яруса. Свита прослежена в Байкитско-Катангском 
районе Иркутско-Бахтинской области и в Ботуо-
бинско-Сюгджерской области.

В эвенкийской свите Байкитско-Катангско-
го района выделены две подсвиты. Нижняя мер-
гельная соответствует таковой в схеме 1986 г. 
(майский ярус среднего кембрия). Верхняя (чере-
дование пачек мергелей и слоев доломитов) со-
ответствует средней и верхней подсвитам схемы 
1986 г. (верхний кембрий).

В Нижнеангарской зоне разрезы свит кем-
брия в скважинах расчленяются по стандарту Ир-
кутско-Байкитской области (усольская, бельская, 
булайская, ангарская и литвинцевская свиты). 
В обнажениях здесь выделены другие свиты (кли-
менская, агалевская и зеледеевская). Поэтому 
для Нижнеангарской зоны в схеме (см. прил. 2) 
приведены два столбца – для обнажений и для 
скважин.

В Тасеевской, Богучанской и Нижнеангар-
ской зонах в усольской свите нет карбонатной 
среднеусольской подсвиты. Этот интервал со-
ставлен двумя слоями доломитов, разделенными 
мощной пачкой каменных солей. Выше и ниже 
находятся такие же слои и пачки карбонатов и со-
лей. Поэтому в данных зонах усольская свита не 
разделена на подсвиты.
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Выделение перерывов, оценка амплитуд 
размывов в разрезах чехла Сибирской платфор-
мы началось совместно с началом поисков зале-
жей нефти и газа. Первые итоги этой работы обоб-
щены в книге «Геология нефти и газа Сибирской 
платформы». В ней были выделены предвенд-
ский длительный перерыв и предсреднемотский 
(предданиловский) перерыв, что обосновано 
размывами подперерывных образований, залега-
нием надперерывных свит на отложениях фунда-
мента, рифея, нижних свитах венда [13].

Перерывы в осадконакоплении являют-
ся составной частью последней стратиграфиче-
ской схемы венда Сибирской платформы [72]: 
предвендский (основной), предтирский и пред-
даниловский. На схеме отражены сведения 
о выделении перерывов в осадконакоплении, 
приведенные в работах В. Н. Авдеевой, В. Н. Во-
робьева, В. Н. Городничева, В. В. Граусман, 
В. П. Жерновского, Н. В. Мельникова, Я. К. Писар-
чик. И. Е. Постниковой, Г. Г. Шемина. Ряд крупных 
перерывов выявлен при анализе строения ре-
гоциклитов (А. В. Владимиров, Ю. Н. Карогодин, 
А. С. Медведский, Н. В. Мельников, Г. Г. Шемин). 
Но обоснование перерывов в осадконакоплении 
приведено лишь в единичных публикациях [9, 36, 
39, 40, 43, 50, 55, 107].

Доказано место нахождения перерывов 
в разрезе ряда участков: в Юрубчено-Тохомской 
зоне (ЮТЗ) на Камовском своде Байкитской анте-
клизы [35] в зоне сочленения антеклизы с Ангар-
ской зоной складок, в Собинско-Пайгинской зоне 
на Катангской седловине [43], на Верхнечонском 
месторождении в Непско-Ботуобинской антекли-
зе [9, 107]. 

В вендском и кембрийском периодах значи-
тельную часть времени занимали разноранговые 
перерывы в осадконакоплении. Но на стратигра-
фических схемах венда обоснованно выделены 
только те из них, которые сопровождались раз-
мывом нижележащих слоев, пачек, свит. Такие 
размывы выявлены методами детальной корре-
ляции разрезов скважин, а именно при расчлене-
нии разрезов на пачки и слои по керну и преиму-
щественно по каротажу. 

Методические приемы детальной корре-
ляции разрезов скважин до уровня пачек и сло-
ев основаны на использовании комплекса видов 
каротажа, в первую очередь гамма- и нейтрон-
гамма-каротажа (ГК, НГК). Дополнительно приме-
няются акустический (АК), боковой (БК) каротаж, 
замер диаметра ствола (ДС) скважин. Этого обыч-
но достаточно для литологического расчленения 
разрезов свит на слои и пачки и их прослежива-
ния на изучаемой территории [39]. В разрезе по 
каротажному материалу наиболее рельефно про-
являются слои карбонатов, мергелей, ангидритов, 
доломитов, долеритов, радиоактивных песчани-
ков. Как правило, слои этих пород обеспечивают 
представление о последовательности их в разре-
зах свит. Толщины этих слоев обычно составляют 
первые метры, такие тонкие слои на каротажных 
диаграммах часто группируются, образуют более 
толстые (до 7–12 м) слои. Толстые слои прослежи-
ваются по всей площади работ [39].

Пачковая и послойная корреляция выпол-
няется с соблюдением правил, выработанных 
в ИГиРГИ: похожести, последовательности и на-
правленности. Правило похожести позволило 
проследить распространение групп тонких кар-

Ãëàâà 2. ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÅÐÅÐÛÂÛ Â ÎÑÀÄÊÎÍÀÊÎÏËÅÍÈÈ



69

Региональные перерывы в осадконакоплении

бонатных и мергельных слоев. Правило после-
довательности подтвердило корреляцию пачек, 
групп тонких слоев, а также позволило выделить 
и ограничить интрузии долеритов, внедрившихся 
в разрез на рубеже палеозоя и мезозоя. Эти ин-
трузии нарушают последовательность слоев и па-
чек. Правило направленности показало уменьше-
ние толщин, пачек и свит от склонов к вершинам 
конседиментационных поднятий. Соблюдение 
правил позволяет принять однозначность и до-
стоверность проведенной корреляции, устано-
вить стандарт последовательности слоев и пачек 
в свитах.

Обоснование местоположения перерывов 
в осадконакоплении, амплитуд размывов подпе-
рерывных слоев, пачек доказываются определе-
нием мест нарушения в стандарте последователь-
ности слоев, пачек в разрезах свит. Нарушение 
стандарта последовательности проявляется в вы-
падении из разреза части слоев, пачек. Если та-
кое нарушение прослеживается по нескольким 
скважинам, оно рассматривается как перерыв 
в осадконакоплении, а изменения в количестве 
отсутствующих слоев по скважинам позволяют 
определить амплитуды размывов во время пере-
рывов и их изменения по территории. Такие пере-
рывы и размывы четко отражаются на геологи-
ческих разрезах, составленных по ряду скважин. 
Чем меньше толщины исчезающих из разреза 
слоев, пачек, тем точнее определяется местопо-
ложение перерывов [39]. 

Итак, основной инструмент выделения 
стратиграфически значимых региональных пере-
рывов в разрезах венда и кембрия – детальное 
пачковое и послойное расчленение разрезов. По 
степени обоснованности региональные переры-
вы разделяются на выявленные и доказанные.

Выявленные региональные перерывы вы-
деляются по распространению и исчезновению из 
разреза свит, пачек. Предполагается, что широко 
распространенная свита является надперерывной 
в том случае, когда она перекрывает различные 
местные или вспомогательные стратиграфиче-
ские подразделения. 

Доказанные региональные перерывы вы-
деляются путем проведения и анализа пачковой 
и послойной корреляции разрезов скважин на 
конкретных площадях. Разрез расчленяется на 
два комплекса слоев или пачек. Слои верхнего 
комплекса залегают согласно без изменения их 
последовательности, что позволяет относить этот 
комплекс к надперерывному. Верхние слои ниж-
него комплеса последовательно выклиниваются 

на поверхности подошвы верхнего комплекса. 
Устанавливается их срезание, которое интерпре-
тируется как размыв древних пород во время пе-
рерыва. Такого вида работы можно проводить на 
площадях где пробурено достаточно (не менее 5) 
скважин. 

В результате таких работ удается
– определять места перерыва в разрезах 

скважин;
– выделять базальные надперерывные 

слои;
– определять толщины размытых подпере-

рывных стратиграфических тел в контуре изучен-
ной площади;

– оценивать длительность перерыва по тол-
щине размытых подразделений;

– относить данный перерыв к доказанным.
Прослеживание вендских пачек и слоев по 

территории позволило выявить крупные (реги-
ональные) перерывы, которые сопровождались 
амплитудными размывами подперерывных от-
ложений. В число таких перерывов входит пред-
вилючанский, преднепский, внутринепский, 
предтирский, внутритирский и предданиловский 
в венде и внутримайский в кембрии. Большин-
ство этих крупнейших перерывов отражены на 
стратиграфической схеме 1986 г. [72] и на схеме 
Н. В. Мельникова [36].

Предполагаемая длительность доказанных 
региональных перерывов в осадконакоплении со-
ставляет до 2–5 млн лет (см. табл. 1.2). Во время 
перерывов имели место кратковременные опу-
скания и накопления отложений, но эти осадки 
были размыты при последующих подъемах тер-
ритории. 

Перерывы в осадконакоплении средней 
длительности выявляются, когда рассматривает-
ся формирование регоциклитов и составляющих 
их циклически построенных пачек; последние, по 
Ю. Н. Карогодину [27], представляют собой зонци-
клиты. Выделение таких перерывов и оценка их 
длительности приведены ниже на схемах форми-
рования регоциклитов в разделе «Цикличность 
разрезов венда и кембрия». Их проявление, тол-
щины и длительность напрямую зависят от интен-
сивности опускания. На крупнейших структурах 
перерывы имели место на антеклизах, ступени 
и мегавыступе. По схемам формирования регоци-
клитов дополнительно установлены предсобин-
ский и предтэтэрский (предъюряхский) перерывы 
в венде, позднеосинский и предлитвинцевский 
в кембрии. Такие перерывы в осадконакоплении 
проявились во времена подъемов территории на 
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конкретных этапах долгопериодических колеба-
тельных движений. 

2.1. Региональные перерывы в венде
В результате проведенных работ на суще-

ствующей стратиграфической схеме [72] выде-
лены следующие перерывы: в основании венда, 
в подошве и внутри непского, в подошве и внутри 
тирского и в подошве даниловского региональ-
ных горизонтов. Длительность перерывов оцене-
на условно. Принятое время формирования рего-
циклитов венда (5 млн лет) позволило заключить, 
что в разрезах венда региональные перерывы 
в осадконакоплении близки по длительности вре-
мени формирования регоциклитов.

Перерыв в основании венда (предвилю-
чанский) имел место в конце рифейского начале 
вендского времени. Его длительность на бортах 
Сибирской платформы оценена в 10–30 млн лет. 
В центральных районах Сибирской платформы 
перерыв продолжался до начала формирования 
непского горизонта венда (585 млн лет), в ряде 
районов до начала формирования немакит-дал-
дынского яруса верхнего венда (545 млн лет) 
(рис. 2.1). На юго-восточной окраине платформы 
перерыв закончился с началом отложения вилю-
чанского горизонта (600 млн лет), а в начале неп-
ского времени (585 млн лет) завершился преднеп-
ский перерыв.

Изменение длительности преднепского 
перерыва обусловлено последовательным рас-
ширением бассейна седиментации в непское 
и тирское время венда. В это время центральная 
часть Сибирской платформы продолжила пред-
ставлять собой обширную денудационную сушу 
с поднятым расчлененным рельефом [49]. По-
степенное опускание суши обусловило накопле-
ние ранневендских осадков сначала на южных 
окраинах Сибирской платформы, затем в начале 
позднего венда (тирское время) этот процесс ох-
ватил понижения в рельефе центральных райо-
нов суши, а в немакит-далдынском веке венда 
осадконакопление проходило на всей платформе. 
Такая модель осадконакопления подтверждается 
анализом мощности и распространением пачек 
в свитах верхнего венда.

Следующий региональный перерыв был 
между тирским и даниловским этапами осадкона-
копления позднего венда. Длительность переры-
ва оценена условно в 5 млн лет [36]. Этот перерыв 
также сопровождался размывом пород тирского 
горизонта, а местами – и непского. Данный пред-
даниловский перерыв начался в конце тирского 

времени на поднятиях. В это время в отрицатель-
ных структурах формировались верхние слои 
тирского горизонта. После перерыва началось от-
ложение базальной (ильбокичской) пачки катанг-
ской свиты даниловского горизонта, а в Присая-
но-Енисейской синеклизе и на западе Ангарской 
зоны складок отложилась редколесная свита.

Обоснование вендских перерывов, их ран-
жирование рассмотрены детально по разрезам 
Непско-Ботуобинской и Байкитской антеклиз, Ан-
гарской зоны складок и Катанской седловины.

2.1.1. Перерывы в разрезе венда 
Байкитской антеклизы 

На западе Байкитской антеклизы нижние 
пачки ванаварской свиты венда распространены 
вблизи границы Сибирской платформы с Ени-
сейским кряжем (см. рис. 2.1, Оленчиминские 
скважины). При удалении от этой границы фик-
сируется последовательное сокращение толщи-
ны ванаварской свиты, в основном в результате 
выклинивания ее нижних и средних пачек (сква-
жины Оморинской площади). Далее на восток 
на Юрубченской площади, где пробурено более 
200 скважин, доказаны региональные переры-
вы в разрезах венда. Ванаварская и оскобинская 
свиты венда распространены на южной окраине 
площади, где они перекрывают отложения рифея 
(рис. 2.2). На севере породы рифея и фундамен-
та перекрыты катангской свиты верхнего венда. 
В южной части Юрубченской площади эта свита 
залегает на различных пачках оскобинской свиты 
(рис. 2.3) [36]. Последовательность выклинивания 
свит и пачек венда позволяет заключить, что сви-
ты покрывают рельеф, возникший в начале позд-
нерифейско-ранневендского перерыва. 

Длительность размыва и перекрытия позд-
нерифейско-ранневендского рельефа оценена 
в 10–30 млн лет, а длительность от окончания 
преднепского до окончания предданиловского 
перерывов на Юрубченской площади оценена 
в 40 млн лет. Следует заметить, что уменьшение 
толщин оскобинской свиты частично обуслов-
лено ее размывом во время предданиловского 
перерыва, а именно – размывом верхней пачки 
(см. рис. 2.3, пачка osk-3), составленной глинисто-
ангидритовыми доломитами. 

Таким образом, с юга на север Юрубченской 
площади зафиксировано изменение окончания 
позднерифейско-ранневендского установленного 
перерыва. На юге он закончился в интервале 585–
560 млн лет (с началом формирования непского 
и тирского горизонтов), а на севере длился в вен-
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де до 545 млн лет (см. рис. 2.1), когда началось 
формирование катангской свиты даниловского 
горизонта.

Аналогичные изменения длительности 
позднерифейско-ранневендского перерыва за-
фиксированы на юго-восточной окраине Сибир-
ской платформы. Здесь полный разрез нижнего 
венда установлен в осевой части Предпатомского 
прогиба. По направлению к Непско-Ботуобинской 
антеклизе из разреза чехла исчезают свиты вилю-
чанского горизонта низов венда, а затем сокраща-

ется разрез и толщины свит непского горизонта. 
Таким образом, позднерифейско-ранневендский 
перерыв длился на западной окраине Непско-Бо-
туобинской антеклизы более 85 млн лет, а на вос-
точной – до 55 млн лет.

Размывом во время позднерифейско-ран-
невендского перерыва был снивелирован рельеф 
и уничтожены огромные объемы рифейских толщ 
и пород фундамента. Из разрушенных пород 
сформировались терригенные толщи нижнего 
венда.

Рис. 2.1. Вендские пере-
рывы в осадконакоплении 
на западе Байкитской ан-
теклизы
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Предтирский перерыв на Юрубченской 
площади не проявился (см. рис. 2.3). Он выделен 
в ранге установленных на других площадях запа-
да Байкитской антеклизы.

Предданиловский доказанный региональ-
ный перерыв проявился срезанием слоев верх-
ней пачки толщиной до 40 м оскобинской свиты 
(см. рис. 2.3) в направлении с юга на север Юруб-
ченской площади, где оскобинская свита полно-
стью размыта, а базальная пачка катангской свиты 
залегает на породах рифея или фундамента.

Предсобинский перерыв также проявился 
на Камовском своде [39]. Место предсобинского 
перерыва в разрезах скважины определено по 
прослеживании двух нижних слоев свиты в пач-
ке sb-1 (рис. 2.4). Их толщины выдержаны по Ка-
мовскому своду: нижнего 4–5 м, верхнего 9–10 м. 
К подошве нижнего слоя подходят различные 
слои пачки kt-6 катангской свиты. Это позволяет 
однозначно определить местоположение предсо-
бинского перерыва в разрезах скважин на Камов-
ском своде и оценить амплитуду размыва верхов 
катангской свиты до 14 м (см. рис. 2.4).

Судя по амплитудам размыва, преддани-
ловский перерыв наиболее интенсивный, он при-
вел к размыву оскобинской свиты венда и части 
рифейских толщ в центральной части Камовского 

свода. Предсобинский перерыв выражен полным 
или частичным размывом верхней (шестой) пачки 
нижележащей катангской свиты.

На Камовском своде площади распростра-
нения нижних свит венда и составляющих их па-
чек обусловлены двумя особенностями вендского 
периода: 1) существование рельефа поверхности 
суши в конце позднерифейского-ранневендского 
перерыва в осадконакоплении; 2) амплитудный 
размыв пород венда во время предданиловского 
перерыва.

Поверхность рельефа к концу позднери-
фейского-ранневендского перерыва была сложе-
на разновозрастными толщами рифея, а местами 
кристаллическим фундаментом. Низкий рельеф 
находился южнее Камовского свода, высокий – 
в его центральной части, которая получила назва-
ние «Юрубченское плато» (рис. 2.5).

Область осадконакопления в раннем венде 
занимала юг Камовского свода. В начале позднего 
венда (оскобинское время) к этой области доба-
вилась южная часть вершины Камовского свода. 
А в начале катангского времени Юрубченское пла-
то полностью оказалось ниже уровня моря, нако-
пление осадков охватило всю территорию свода. 
В результате последовательного продвижения на 
север границы осадконакопления на толщах ри-

Рис. 2.2. Рельеф рифейской поверхности на Юрубченском месторождении в конце ванаварского времени и пере-
крывающие его свиты венда

Элементы рельефа и базальные отложения венда: 1 – высокое плато с базальной катангской свитой, 2 – низкое 
плато с базальной оскобинской свитой, 3 – дно моря с базальной ванаварской свитой, 4 – крутые прибрежные 
склоны, возможно, клифы. Отложения в долинах (врезах): 5 – ванаварской и оскобинской свит, 6 – оскобинской 
свиты; 7 – скважины (Юр – Юрубченские, Вд – Вэдрэшевские)
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фея и на фундаменте залегают ванаварская свита 
на юге, севернее находится полоса оскобинской 
свиты, а в центральной и северной частях Камов-
ского свода на толщах рифея залегают нижние 
пачки катангской свиты (рис. 2.6). Окончательное 
погружение Юрубченского плато под воды позд-
невендского моря произошло в начале отложе-

ния пачки kt-3 катангской свиты.
Вторая особенность истории вендского 

осадконакопления на Камовском своде – дли-

тельный (предданиловский) перерыв в осадкона-
коплении, во время которого размывались поро-
ды оскобинской, а местами – ванаварской свиты. 
На южных участках распространения оскобинской 
свиты фиксируется последовательно срезание 
с юга на север и восток верхних пачек osk-2-5. 
Амплитуда размыва достигает 100 м. В централь-
ной и северной частях Камовского свода катанг-
ская свита несогласно залегает на толщах рифея. 
Здесь оскобинская свита сохранилась только во 

Рис. 2.4. Детальная корреляция разрезов катангской свиты восточной части Камовского свода

Корреляция: 1 – слоев; 2 – пачек; 3 – свит; 4 – перерывы осадконакопления; 5 – репер «Ласточкин хвост»

Рис. 2.5. Карта толщин оскобинской и ванаварской свит в центральной части Камовского свода

Границы: 1 – центральной части Камовского свода; 2 – лицензионных участков; 3 – изопахиты; 4 – скважины; 
5 – северная граница распространения ванаварской свиты; лицензионные участки: 1э – Оморинский, 2э – Юруб-
ченский, 3э – Терско-Камовский, (южная часть), 4э – Терско-Камовский (северная часть), 15э – Куюмбинский, 
16э – Кординский 
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врезах (промоинах) в рельефе поверхности рифея 
(см. рис. 2.6).

2.1.2. Перерывы в разрезе венда 
Катанской седловины

Венд Катанской седловины с угловым несо-
гласием залегает на рифее, а в зоне сочленения 
седловины с Непско-Ботуобинской антеклизой – 
на кристаллическом фундаменте. Длительность 
этого позднерифейско-ранневендского перерыва 
составляет примерно 30–35 млн лет. В последней 
принятой стратиграфической схеме венда вну-
тренних районов Сибирской платформы, кроме 
ранневендского несогласия, внутри вендского 
комплекса Катанской седловины волнистой ли-
нией показана стратиграфическая пауза между 
накоплением катангской и оскобинской свит [72].

В работах ряда исследователей показа-
ны перерывы в осадконакоплении на Катанской 
седловине, во время которых были размыты раз-
личные объемы вендского разреза: внутри вана-
варской свиты [9, 57, 110], между ванаварской 
и оскобинской свитами [107] между оскобинской 
и катангской свитами [42, 43, 45], между катанг-
ской и собинской свитами [8, 9, 108].

Далее приведено обоснование перерывов, 
полученное с помощью детального изучения раз-
реза венда по данным керна и каротажа. Иссле-
дование выполнено в стратиграфическом диа-
пазоне от подошвы ванаварской свиты до низов 
катангской свиты венда [43]. Использовано деле-
ние ванаварской свиты на две подсвиты. Оско-
бинская и катангская свиты разделены на пачки.

В оскобинской свите по литологическому 
составу выделены три пачки. Нижняя (31–55 м) 
сложена доломито-ангидритами, доломитами, 
ангидритами, в основании – глинистыми доло-
митами. В средней (6–23 м) преобладают тер-
ригенные породы – аргиллиты, мергели, тонкие 
слои алевролитов, песчаников. Верхняя пачка 
(0–47 м) – доломиты, доломиты ангидритовые, 
прослои глинистых доломитов. Все три пачки за-
фиксированы в западной части Катанской седло-
вины. На востоке, в зоне сочленения седловины 
с Непско-Ботуобинской антеклизой верхняя пачка 
отсутствует, что объясняется размывом во время 
предданиловского перерыва [9, 42, 43].

В катангской свите выделены две пачки. 
Нижняя пачка (21–48 м) имеет преимуществен-

но доломитовый состав, включает преображен-
ский карбонатный горизонт и слой нижележащих 
базальных глинистых доломитов. Верхняя пачка 
(79–112 м) сложена в основном глинистыми до-
ломитами.

Для обоснования перерывов наиболее пол-
ные разрезы свит и пачек были расчленены на 
слои толщиной от 2–5 до 25–35 м. Затем эти слои 
прослежены по разрезам скважин. Установле-
но исчезновение отдельных слоев, групп слоев. 
В ряде участков соседние слои объединены вслед-
ствие исчезновения различий в литологическом 
составе. На основе анализа распространения, ис-
чезновения слоев (как на границах свит, так и вну-
три них) сделаны выводы о наличии или отсутствии 
перерывов в осадконакоплении и размывов ряда 
слоев. Более обоснованные выводы получены 
в хорошо изученном бурением Собинско-Джелин-
дуконском районе [43]. Примеры прослеживания 
слоев в районе приведены на рис. 2.7 и 2.8.

Для проверки существования регионально-
го предданиловского перерыва проанализиро-
вано распространение слоев катангской и оско-
бинской свит. С этой целью построена схема 
распространения слоев и изменения их толщин 
на Собинско-Джелиндуконском участке Катан-
ской седловины.

В западной части Собинского месторожде-
ния разрезы оскобинской свиты наиболее полные, 
прослеживаются все три пачки и составляющие 
их 10 слоев. Мощность верхней пачки колеблет-
ся в пределах 46–48 м. В центральной части Со-
бинского месторождения из разреза оскобинской 
свиты последовательно исчезают два верхних 
слоя (osk-3-4 и 3-3). В результате мощность верх-
ней пачки уменьшается до 36–38 м. На востоке 
Собинского месторождения из разреза исчезает 
следующий слой osk-3-2, а мощность верхней пач-
ки сокращается до 23–27 м. Далее на восток, на 
Пайгинском месторождении и Джелиндуконской 
площади, постепенно уменьшается (с 23 до 5 м) 
толщина слоя osk-3-1. Этот слой и в целом верхняя 
пачка исчезают на Верхнеджелиндуконской пло-
щади (рис. 2.9).

Восточнее, в скважинах Ереминской 2, Ал-
тыбской 244, Тэтэрской 278 оскобинская свита 
размыта в предданиловском перерыве.

Суммарные мощности средней и нижней 
пачек оскобинской свиты на этих же площадях по-

Рис. 2.6. Пачки венда, залегающие на поверхности рифея, фундамента (карта «глазами червя»)

1 – линии корреляционных профилей; 2 – границы лицензионных участков; 3 – границы базальных пачек венда; 
4 – скважины
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следовательно уменьшаются в восточном направ-
лении с 22 до 4 м и с 55 до 33 м соответственно.

Таким образом, на Катанской седловине 
имеют место два типа разрезов оскобинской сви-
ты: полные в западной части седловины, в кото-
рых присутствуют все слои оскобинской свиты, 
и в разной степени сокращенные за счет после-
довательного исчезновения с запада на восток 
сначала верхних, а затем все более нижних слоев 
верхней пачки оскобинской свиты.

Последовательность и распространение 
слоев в пачках нижней подсвиты катангской сви-
ты показаны на рис. 2.9. Четыре верхних слоя про-
слежены по всем скважинам Собинско-Джелин-
дуконского района. Мощности трех верхних слоев 
(kt-1-4, kt-1-5, kt-1-6), составляющих преображен-
ский горизонт, меняются несущественно – от 17 
до 22 м. Толщина слоя kt-1-3 ильбокичской пачки 
уменьшается на востоке района до 3 м, на осталь-
ной территории она выдержана в пределах 4–6 м, 

Рис. 2.7. Корреляция раз-
резов венда (нижняя по-
ловина) Деликтуконской 
площади и Собинского ме-
сторождения (расположе-
ние скважин см. на рис. 2.8)

Породы: 1 – песчаники; 2 – 
алевролиты; 3 – аргиллиты; 
4 – доломитовые мергели; 
5 – известняковые мергели; 
6 – глинистые доломиты; 7 – 
доломиты; 8 – ангидритовые 
доломиты; 9 – доломиты из-
вестковистые; 10 – доломи-
ты соленосные; 11 – соли; 
12 – ангидритодоломиты; 
доломитоангидриты; 13 – 
каменная соль с прослоями 
доломита; 14 – несогласия; 
15 – продуктивные пласты
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только в западной части Собинского месторожде-
ния и в Деликтуконской скважине возрастает до 
8–12 м. На западе и севере Катанской седловины 
мощность слоя вновь выравнивается до 5–7 м 
(Петимовская скв. 1, Чамбинская скв. 114).

Два нижних слоя ильбокичской пачки раз-
виты неповсеместно. Базальный слой (kt-1-1) рас-
пространен на Петимовской, Деликтуконской пло-
щадях и Собинском месторождении (рис. 2.10). 
На восточных площадях Катангской седловины он 
отсутствует. Вышележащий слой (kt-1-2) распро-
странен шире, присутствует также на Пайгинском 
месторождении и Елохтинской площади. Эти слои 
катангской свиты надперерывные, они перекрыва-
ют различные уровни оскобинской свиты. Так, слой 
(kt-1-1) залегает на слоях osk-3-4, 3-2, b-3-1 слой (kt-
1-2) – на слоях 3-2 и 3-1, а слой kt-1-3 на слое osk-3-1 
и пачке osk-2. В целом слои kt-1-1, kt-1-2 и kt-1-3 яв-
ляются аналогами ильбокичской пачки Байкитской 
антеклизы и Ангарской зоны складок.

Общая мощность нижней подсвиты катанг-
ской свиты меняется от 48 м в Деликтуконской 

скв. 1 до 36–39 м в западных и до 28–34 м в цен-
тральных и восточных частях Собинского место-
рождения. Восточнее мощность уменьшается до 
24–27 м на Пайгинском месторождении и Елохтин-
ской площади и до 21–24 м на Джелиндуконской 
и Верхнеджелиндуконской площадях. Аналогично 
изменяются мощности верхней пачки катангской 
свиты: 112, 100–105, 92–100, 85–88 и 79–84 м соот-
ветственно. Такая же картина характерна для вы-
шележащей собинской свиты венда (128, 110–116, 
100–113, 94–100 и 86–96 м). Это направленное 
уменьшение мощностей собинской свиты и верх-
ней части катангской не приводит к изменению 
последовательности слоев, залегание слоев на 
границе свит согласное. Поэтому послойная кор-
реляццияя не дает оснований выделять перерыв 
между катангской и собинской свитами.

Приведенные особенности строения раз-
резов оскобинской и катангской свит, законо-
мерное исчезновение в восточном направлении 
ряда слоев подтверждают показанный в страти-
графической схеме перерыв в осадконакоплении 

Рис. 2.8. Корреляция разрезов венда (нижняя половина) 
Пайгинского месторождения и Джелиндуконских площадей

Усл. обозн. см. на рис. 2.7
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в восточной части Катангской седловины перед 
формированием катангской свиты. Во время этого 
перерыва размывались верхние слои оскобинской 
свиты. По имеющимися материалам не удается 
проследить этот перерыв в западных и юго-за-
падных районах Катанской седловины. Вероятно, 
он охватывал и эти районы, но не приводил к раз-
мыву верхнего (osk-3-4) слоя оскобинской сви-
ты. В связи с тем что предданиловский перерыв 
между катангской и оскобинской свитами доказан 
в различных областях Сибирской платформы, его 
следует относить к рангу региональных.

Длительность предданиловского перерыва 
была различной, в относительном времени она 
показана на рис. 2.10. Перерыв в осадконакопле-
нии раньше всего начался в зоне сочленения Ка-
танской седловины с Непско-Ботуобинской анте-
клизой. Вероятнее всего, это было время, когда на 
западе седловины формировались пачки osk-3-2, 
3-3 и 3-4. Постепенно перерыв осадконакопления 
распространялся на восточную часть седловины, 
включая центральную часть Собинского место-
рождения. Окончание перерыва также не было 
единовременным. Раньше всего осадконакопле-
ние в катангское время началось на Собинском 
месторождении, где распространен слой kt-1-1 
(см. рис. 2.10).

В целом во время предданиловского (пред-
катангского) перерыва на востоке седловины 
были размыты слои osk-3-2 и 3-1 верхней пачки 
оскобинской свиты. Продукты размыва переноси-
лись в центральную и западную части Катанской 
седловины, где формировались два верхних слоя 
оскобинской (osk-3-3 и 3-4) и два нижних слоя ка-
тангской (kt-1-1 и 1-2) свит.

Перейдем к анализу строения терригенной 
части венда (ванаварская свита) и перекрываю-
щей ее нижней пачки оскобинской свиты. Наи-
более полные разрезы этих уровней вскрыты на 
западе Собинского месторождения. Здесь в ва-
наварской свите отчетливо выделяются две под-
свиты – нижняя преимущественно песчанико-
вая и верхняя, глинистая с пластами песчаников 
(см. рис. 2.7). Для определения перерывов вну-
три ванаварской свиты и на границе ванаварской 
и оскобинской свит разрез ванаварской свиты 
расчленен на девять достаточно крупных слоев 
толщиной от 5 до 30 м (см. рис. 2.7, 2.8). Просле-
дить по территории более тонкие слои не удалось 
вследствие изменчивости литологического со-
става свиты по площади седловины. Разрез вана-
варской свиты составлен чередованием песчани-
ковых и глинистых слоев. В употребляемой ниже 
индексации ряд песчаниковых слоев отвечает 

Рис. 2.9. Толщины и распространение слоев оскобинской свиты и нижней пачки катангской свиты в субширотном 
разрезе Собинско-Джелиндуконского района Катангской седловины

Границы слоев: 1 – согласные, 2 – несогласные; 3 – фациальные замещения
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продуктивным пластам: слой vn-1-2 соответствует 
пласту Вн-IV, слой vn-2-3 – пласту Вн-II и vn-2-6 – 
пласту Вн-I. Полное, без выпадений, число сло-
ев прослежено в западной и центральной частях 
Собинского месторождения. Исчезновение ряда 
слоев начинается на востоке месторождения, 
а их число последовательно уменьшается от него 
к Верхнеджелиндуконской площади (рис. 2.11).

На востоке Собинского месторождения из 
разреза ванаварской свиты исчезает слой vn-2-2 
верхневанаварской подсвиты. Восточнее, начи-
ная с Пайгинского месторождения, отсутствует 
слой vn-1-1 нижневанаварской подсвиты. На этой 
площади и восточнее разрез ванаварской свиты 
начинается слоем vn-1-2. Далее на Джелиндукон-
ской площади фиксируется стратиграфическое 
несогласие на более высоком стратиграфическом 

уровне: здесь отсутствует слой vn-2-5. Наконец, на 
Верхнеджелиндуконской площади исчезает верх-
ний слой верхневанаварской подсвиты (vn-2-7). 
Здесь слой osk-1-1 залегает на слое vn-2-6.

В целом мощность ванаварской свиты по-
следовательно уменьшается с запада на восток от 
140 до 40 м, в том числе нижняя подсвита – от 47 
до 10 м, верхняя – от 93 до 30 м.

Перекрывающая ванаварскую свиту нижняя 
пачка оскобинской свиты разделена на три слоя, 
которые прослежены по всей территории седло-
вины. Мощность нижней пачки и составляющих 
ее слоев последовательно уменьшается в восточ-
ном направлении (см. рис. 2.11), пачки в целом – 
с 55 до 30 м.

Таким образом, в пределах большей части 
Катанской седловины послойной крреляцией 

Рис. 2.10. Схематическая стратиграфическая схема нижней части вендского комплекса Собинско-Джелиндукон-
ского района Катангской седловины

1 – время перерывов; 2 – размытые отложения; 3 – фациальные замещения; скважины: Дл – Деликтуконская, 
Сб – Собинские, Пг – Пайгинские, Дж – Джелиндуконские, ВДж – Верхнеджелиндуконская
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разрезов скважин не удалось выявить перерыв 
в осадконакоплении между ванаварской и оско-
бинской свитами. Здесь имеет место постепенный 
переход от терригенных пород к сульфатно-кар-
бонатным. Только на крайнем востоке Катанской 
седловины, в зоне ее сочленения с Непско-Боту-
обинской антеклизой в основании оскобинской 
свиты отмечен небольшой размыв.

В разрезе ванаварской свиты фиксируются 
два уровня перерывов. Один из них (под песча-
никовым слоем vn-2-6) – на Джелиндуконской, 
Ереминской и Верхнеджелиндуконской площа-
дях, он, видимо, распространен локально. Второй 
перерыв был перед формированием слоя vn-2-3 
(продуктивный пласт Вн-II). Он выделялся и в пре-
дыдущих работах [9, 57, 110]. Осадконакопление 
в это время прерывалось на более обширной тер-
ритории, перерыв может быть отнесен к рангу 
зональных. Он привел к размыву большей части 
глинистого слоя vn-2-1, а слой vn-2-2, вероятнее 
всего, формировался в то время, когда на востоке 
Катанской седловины данный перерыв уже насту-
пил (см. рис. 2.10). 

Региональный преднепский перерыв повсе-
местно отмечен в предванаварское время. Конец 

его раньше наступил на западе седловины, где 
сформировалась нижняя пачка (vn-1-1) ванавар-
ской свиты.

На востоке Катангской седловины длитель-
ность преднепского перерыва возрастает, так как 
в ванаварской свите в результате преднепского 
рельефа нет нижней подсвиты и низов верхней 
(рис. 2.12). Здесь в Кулиндинской скв. 1 на рифее 
залегает пласт vn-2-4. Нижележащие слои вана-
варской свиты вскрыты в Кулиндинской скв. 108, 
пробуренной западнее скв. Кл-1. Верхневанавар-
ские слои 2-4–2-7 уверенно коррелируются, и их 
суммарная мощность почти не меняется. Это при-
знак палеорельефа, но не тектоники.

Представления о длительности перерывов 
в вендском комплексе Катанской седловины от-
ражены на рис. 2.10, где дана шкала циклометри-
ческого времени, составленная в соответствии 
с возрастом границ венда в стратиграфическом 
кодексе России [85]. Она выполнена в соответ-
ствии с мощностями пачек и известными в ли-
тературе данными по скоростям накопления 
литологических разностей пород. На рис. 2.10 
показаны различия по длительности региональ-
ного, зонального и локальных перерывов, это 

Рис. 2.11. Толщины и распространение слоев ванаварской свиты и нижней пачки оскобинской свиты в субши-
ротном разрезе Собинско-Джелиндуконского района Катангской седловины (расположение скважин см. на 
рис. 2.10) 

Границы слоев: 1 – согласные, 2 – несогласные; 3 – фациальные замещения; 4 – продуктивные пласты
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позволяет оценить масштаб размыва ранее сфор-
мированных отложений.

Можно заключить, что в восточной части 
Катангской седловины время накопления осад-
ков было примерно в 2 раза короче по сравнению 
с западной частью седловины. Это сокращение об-
условлено увеличением длительности и количе-
ства перерывов в осадконакоплении [43]. Наличие 
зонального перерыва внутри ванаварской свиты 
не дает оснований для уточнения принятого объ-
ема подсвит в стратиграфической схеме 1986 г.

2.1.3. Стратиграфическое место границ 
даниловского и тирского горизонтов 
в отрицательных структурах венда 
Сибирской платформы

В венд-кембрийском солеродном бассейне 
Сибирской платформы есть три района, где уве-
личиваются толщины свит венда: Приенисейский, 
Предпатомский прогибы и Присаяно-Енисей-
ская синеклиза. Предпатомский прогиб на запа-
де граничит с Непско-Ботуобинской антеклизой, 
Приенисейский прогиб и Присаяно-Енисейская 
синеклиза (через Ангарскую зону складок) – с Бай-
китской антеклизой. Зоны перехода из антеклиз 
в прогибы и синеклизу отличаются резким увели-
чением толщин свит венда.

Вендские отложения на двух территори-
ях (переход свит из Непско-Ботуобинской анте-
клизы в Предпатомский прогиб и из Байкитской 
антеклизы в Присаяно-Енисейскую синеклизу) 
изучены бурением. Исследования разрезов вен-
да показали необходимость уточнения место-
положений и существования предданиловского 
и предтирского стратиграфических несогласий 
(перерывов и размывов) в отрицательных струк-
турах. В этих структурах места региональных стра-
тиграфических несогласий фиксируются на иных 
уровнях: перерывы в осадконакоплении были 
короче, они начались позднее, а формирование 
надперерывных толщ – раньше по сравнению 
с антеклизами. Соответственно, сначала умень-
шились амплитуды размыва подперерывных 
толщ, а затем из разреза венда исчезли переры-
вы в осадконакоплении.

2.1.3.1. Предданиловский перерыв в разрезе 
верхнего венда юга Байкитской антеклизы 
и востока Ангарской зоны складок

Предданиловский перерыв венда доказан 
в Нижнеангарском самостоятельном нефтегазо-
носном районе (СНГР) на Ильбокичской площа-
ди, которая находится в Ангарской зоне складок 

в северо-восточной части Нижнеангарского СНГР 
близ его границы с Байкитской нефтегазоносной 
областью. Площадь охватывает правые притоки 
р. Чадобец (рис. 2.13). 

На площади открыто газовое месторожде-
ние. В последние годы пробурены пять оценоч-
ных скважин, позволишие выполнить послойное 
и пачковое расчленение и корреляцию катангской 
и чистяковской свит, установить местоположение 
в разрезах скважин предкатангского перерыва 
и определить 70-метровую амплитуду размыва 
мошаковской и верхов чистяковской свит тасеев-
ской серии венда на Ильбокичской площади.

Местоположение подошвы катангской сви-
ты является местом предкатангского перерыва. 
Нижняя часть катангской свиты составлена двумя 
пачками – базальной глинисто-доломитовой иль-
бокичской и вышележащей доломитовой преоб-
раженской [43] (табл. 2.1).

Ильбокичская пачка разделена на четы-
ре слоя. Два нижних слоя сложены мергелями, 
разделенными метровым прослоем доломитов. 
Нижний первый слой зафиксирован только в юго-
восточных скв. 3 и 6. Толщина слоя 7 и 13 м соот-
ветственно (рис. 2.13), где слой 1 залегает на мо-
шаковской свите. Второй слой прослежен во всех 
скважинах. Толщина слоя мало меняется (5–6 м). 
В скв. 2 и 5 он залегает на чистяковской свите. 
Следующий слой 3 сложен глинистыми доломи-
тами, в его средней части присутствуют прослои 
мергелей, а в верхней и нижней частях – прослои 
доломитовых алевролитов. Толщина слоя 3 меня-
ется от 10 до 15 м, она увеличена в юго-восточной 
скв. 6. Верхний слой 4 ильбокичской пачки сло-
жен в основном глинистыми доломитами. Толщи-
на слоя 10–133 м.

Толщина всей ильбокичской пачки ме-
няется от 25 до 45 м. Минимальные толщины 
(25–28 м) отмечены на северо-западе Ильбо-
кичской площади, максимальные (37–45 м) – на 
юго-востоке.

Преображенская пачка сложена в основном 
известковистыми доломитами, ее толщины меня-
ются от 18 до 23 м.

Выдержанность толщин преображенской 
пачки и слоев ильбокичской пачки и направлен-
ность их изменения по площади позволяют за-
ключить, что слои ильбокичской пачки форми-
ровались после окончания предданиловского 
перерыва в осадконакоплении. Место перерыва 
в разрезах скважин находится в подошве слоя 2 
на северо-западе Ильбокичской площади и в по-
дошве слоя 1 на востоке.
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Мошаковская свита тасеевской серии уста-
новлена только на юго-восточном окончании 
Ильбокичской площади в скв. 6, где ее толщина 
составляет 35 м. Судя по толщине мошаковской 
свиты (160 м) в расположенной южнее Агалеев-
ской скв. 4, в скв. 6 сохранилась от размыва во вре-
мя предданиловского перерыва только нижняя 
часть мошаковской свиты. Эта часть свиты сложе-
на слоями аргиллитов и прослоями алевролитов. 

Чистяковская свита разделена по радио-
активному каротажу на семь пачек. Разбивки 
скважин и толщины пачек приведены в табл. 2.1. 
Нижняя пачка сложена чередованием аргилли-
тов и алевролитов, в последних имеются про-
слои песчаников. В следующей пачке преобла-
дают аргиллиты. В третьей пачке в подошвенной 
и кровельной частях преобладают песчаники, 
а в центральной – аргиллиты. В четвертой пачке 

Рис. 2.13. Региональный предкатангский перерыв (предданиловский) в зоне Ангарских складок на Ильбокичской 
площади Нижнеангарского СНГР

Литология по керну: 1 – песчаник; 2 – алевролит; 3 – аргиллит; 4 – мергель; 5 – доломит; 6 – доломит известковый; 
7 – ангидрит; 8 – линия предкатангского перерыва
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песчаники находятся в верхней части, а глинистые 
породы – в нижней. Пятая пачка сложена песчани-
ками и алевролитами на западе площади и глини-
стыми породами на востоке, шестая пачка – в ос-
новном песчаниками. Седьмая пачка реперная, 
это кровля чистяковской свиты: чередование сло-
ев доломитов ангидритистых с прослоями глини-
стых доломитов. Толщина реперной пачки 12 м. 
В скв. Илб-6 она перекрыта мошаковской свитой.

В скв. Илб-3 от размыва во время пред-
даниловского перерыва осталось 4 м низов пач-
ки 7 (см. рис. 2.13). В западных скважинах Илб-2 
и Илб-5 надперерывная ильбокичская пачка за-
легает на остатках (12–14 м) нижних частей пачки 
6 чистяковской свиты. Здесь в предданиловском 
перерыве были размыты 12-метровая пачка 7 
(полностью) и 24–28 м верхов и середины пачки 6 
чистяковской свиты (см. рис. 2.13).

В целом по четырем Ильбокичским скважи-
нам установлен размыв до 100 м верхов тасеев-
ской серии. Длительность доказанного преддани-
ловского перерыва можно оценить до 5 млн лет.

После доказательства наличия предда-
ниловского перерыва и размыва на Ильбокич-
ской площади проведено его прослеживание 
в ближних скважинах – Колымовской 139 на юге 
Байкитской антеклизы, Агалеевской 4 на Агалеев-
ской площади и Берямбинской 2 и 3 в Ангарской 
зоне складок (табл. 2.2, рис. 2.14).

В Колымовской скв. 139 в основании ка-
тангской свиты выделены те же преображенская 
и ильбокичская пачки. Толщина преображенской 
пачки несколько уменьшается до 20 м, а ильбо-
кичской пачки – до 15 м. Эта пачка разделена на 

слои 3 и 4, которые прослежены с Ильбокичской 
площади. Слои 1 и 2 ильбокичской пачки отсут-
ствуют. Место предданиловского перерыва нахо-
дится в подошве слоя Илб-3.

Под катангской свитой выделена оскобин-
ская. Она разделена на шесть пачек, которые 
однозначно коррелируются с пачками 1–6 чи-
стяковской свиты Ильбокичской площади. Таким 
образом, подтверждена одновременность фор-
мирования чистяковской свиты Ангарской зоны 
складок и оскобинской свиты Байкитской анте-
клизы [88]. Предданиловский перерыв проходит 
из южной части Байкитской антеклизы в Ангар-
скую зону складок. Амплитуда размыва на анте-
клизе во время перерыва значительно возраста-
ет – до 80 м.

Южнее Ильбокичской находится Агалеев-
ская площадь, на которой пробурена скв. Аг-4, 
в ней низы катангской свиты также составлены 
преображенской пачкой (см. рис. 2.14). Подошва 
катангской свиты принята на глубине 2770 м. Ниже 
выделена мошаковская свита (2770–2930 м). Сви-
та сложена в основном глинистыми породами. 
Толщина свиты в скв. Аг-4 160 м. Верхнюю часть 
мошаковской свиты составляют слои 1-4 ильбо-
кичской пачки (см. рис. 2.14). Мощность этой пач-
ки и ее слоев незначительно возрастают в скв. Аг-
4. За пачкой оставлено название ильбокичская, но 
она помещена в мошаковскую свиту. Итак, слои 
1-4 ильбокичской пачки мошаковской свиты сква-
жины Аг-4 одновозрастны слоям 1-4 ильбокич-
ской пачки катангской свиты.

Чистяковская свита разделена на те же семь 
пачек, что и на Ильбокичской площади. Кровель-

Таблица 2.1
Корреляция слоев и пачек нижней части катангской, мошаковской и чистяковской свит венда в скважинах 
Ильбокичской площади Нижнеангарского СНГР

Свита Пачка Слои

Скв. 2 
(альтитуда 305, 
забой 2760)

Скв. 3 
(альтитуда 261, 
забой 2860)

Скв. 5 
(альтитуда 274, 
забой 2780)

Скв. 6 
(альтитуда 278, 
забой 3000)

1 2 1 2 1 2 1 2

Катангская

Преображенская  2270 20 2460 23 2409 18 2438 19

Ильбокичская

4 2280 10 2473 13 2419 10 2449 11
3 2292 12 2485 12 2429 10 2464 15
2 2298 6 2490 5 2434 5 2470 6
1 – – 2497 7 – – 2483 13

Мошаковская  – – – – – – 2518 35

Чистяковская

7 – – 2501 4 – – 2530 12
6 2310 12 2535 34 2448 14 2570 40
5 2328 18 2554 19 2467 19 2590 20
4 2360 32 2580 26 2492 25 2630 40
3 2375 15 2600 20 2509 17 2656 26
2 2395 20 2620 20 2526 17 2688 32
1 2421 26 2640 20 2547 21 2721 33

Примечание: 1 – глубина подошвы, м; 2 – мощность, м.
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Рис. 2.14. Предданиловский перерыв в южной части 
Тайгинской зоны Байкитско-Катангского района и север-
ной части Агалеевской зоны Нижнеангарского района
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ная пачка 7 реперная, она также представлена 
доломитами, мощность пачки – 12 м. Нижележа-
щие пачки составлены чередованием аргиллитов, 
алевролитов и, реже, песчаников. 

Пачковая корреляция разрезов скважин 
Агалеевской 4 и Берямбинских 2 и 3 показала 
выдержанность толщин ильбокичской пачки 
(65, 64, 66 м) и нижней (тирской) части моша-
ковской свиты (97, 100, 101 м соответственно) 
(см. табл. 2.2). Такая выдержанность толщин ни-
зов даниловского горизонта (послеперерывного) 
и верхов тирского горизонта (предперерывного) 
позволяет заключить, что в Ангарской зоне скла-
док на Агалеевской и Берямбинской площадях 
предданиловский перерыв отсутствовал или не 
проявил себя размывом ранее отложившихся 
слоев или пачек. 

Толщины пачек 3+4 и 5 чистяковской свиты 
в скважинах закономерно изменяются. Толщина 
пачки 3+4 последовательно увеличивается с севе-
ра (Колымовская скв. 139) на юг (Берямбинские 
скважины) с 34 до 106 м, это рассматривается 
как размыв верха пачки во время внутритирского 
перерыва. Аналогичные изменения толщин за-
фиксированы у пачки 5 в скважинах Агалеевской 
и Берямбинской площадей. На Ильбокичской 
площади толщина пачки 19-20 м, на Агалеевской 
она возрастает до 72 м, а на Берямбинской – до 
126 м. Эти изменения интерпретируются как по-
следовательное увеличение длительности окон-
чания внутритирского перерыва (см. табл. 2.2).

Севернее рассмотренной территории 
в скважинах Хоркичской 1, Подпорожной 106 
Камовского свода Байкитской антеклизы про-
должается уменьшение толщины ильбокичской 
пачки, в разрезах фиксируется только часть слоя 
4 толщиной 7–3 м. Это следствие более позднего 
завершения предданиловского перерыва. В оско-
бинской свите сохранились от размыва пачки 1, 2, 
реже 1, 2 и 3. Мощность свиты уменьшается с 56 
до 20–29 м. Пачка osk-5 отсутствует. Можно сде-
лать вывод, что на Камовском своде Байкитской 
антеклизы сохранились низы оскобинской свиты, 
которые отвечают только низам чистяковской сви-
ты Ангарской зоны складок, у катангской свиты от 
ильбокичской пачки осталась часть верхнего слоя. 
Под верхней поверхностью предданиловского 
перерыва отсутствует примерно 250–300 м раз-
реза венда, время формирования которых около 
8 млн лет.

На основе изложенного можно заключить, 
что на участке сочленения Байкитской антекли-
зы и Ангарской зоны складок фиксируется рез-

кое увеличение толщин свит верхнего венда. На 
расстоянии 60 км с севера на юг толщины катанг-
ской свиты увеличиваются с 136 до 300 м, моша-
ковской – с 0 до 160 м, оскобинской и чистяков-
ской – с 90 до 286 м (см. рис. 2.13). Это является 
следствием тектонического прогибания севера 
Присаяно-Енисейской синеклизы в вендском пе-
риоде. Видимо, предданиловский и внутритир-
ский перерывы в синеклизе отсутствуют, но ре-
гионально распространены в центральной части 
Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции. 
Наличие предданиловского перерыва доказано 
также в Байкитско-Катангском и Турухано-Бахтин-
ском ФР.

Глубина размыва подперерывных толщ 
однонаправлено уменьшается при увеличении 
толщин свит и появлении мошаковской свиты. 
Поверхность перерыва и размыв стратиграфи-
чески смещаются на юге в мошаковскую свиту 
(см. табл. 2.2). 

Возраст мошаковской свиты охватывает 
верх тирского и основание даниловского горизон-
тов. Ильбокичская пачка на Агалеевской площади 
находится в кровле мошаковской свиты – в тер-
ригенном венде. В основании катангской свиты 
расположена преображенская пачка. Залегаю-
щие ниже терригенные отложения венда трудно 
разделить на даниловский и тирский горизонты, 
а их распространение невозможно проследить 
в Присаяно-Енисейской синеклизе. Свитное рас-
членение венда уточнено, выделена ильбокич-
ская пачка в основании катангской свиты Байкит-
ской антеклизы и в кровле мошаковской свиты 
в Ангарской зоне складок.

Исчезновение размывов, предданиловско-
го и внутритирского перерывов в Ангарской зоне 
складок – это известное в геологической литерату-
ре типовое строение над- и подперерывных толщ, 
которое, возможно, распространено на других 
территориях Сибирской платформы, где установ-
лены подобные резкие изменения толщин венда 
в результате тектонического прогибания.

2.1.3.2. Предтирский перерыв 
в северо-восточных частях 
Непско-Ботуобинской антеклизы 
и Предпатомского прогиба

На юго-западе Республики Саха (Якутия) ме-
сто предтирского перерыва в схеме 1986 г. было 
показано в подошве ботуобинской подсвиты бюк-
ской свиты и ее возрастных аналогов [72].

С. А. Моисеевым, М. В. Лебедевым, 
П. Н. Мель никовым, Л. В. Рябковой составлены 
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корреляционные профили, на которых отраже-
но согласное залегание ботуобинских песчани-
ков на подстилающих отложениях [74, 84]. Реги-
ональное стратиграфическое несогласие между 
непским и тирским горизонтами, по данным Ле-
бедева и др. [84], «соскальзывает» на подошву 
верхнепаршинской подсвиты и, по материалам 
Л. В. Рябковой [74], находится внутри верхней 
части верхнепаршинской подсвиты, в подошве 
пачки аргиллитов, венчающей подсвиту.

В статье [74] приведены два профиля кор-
реляции разрезов тирского и непского горизонтов 
в поперечном сечении зоны сочленения Непско-
Ботуобинской антеклизы (НБА) с Предпатомским 
региональным прогибом (ПРП). На профилях по-
казано резкое увеличение толщин свит тирского 
и непского горизонтов от десятков до нескольких 
сотен метров.

Один профиль проходит через Непско-Бо-
туобинскую антеклизу на восток на Вилючанское 
поднятие (рис. 2.15). В структурно-фациальном 

районировании профиль начинается на западе 
в Ботуобинской зоне, а на востоке заканчивается 
в Вилючанской, где меняется литологический со-
став свит непского горизонта.

Основной результат корреляции – ниже 
кровли непского горизонта прослеживание пласта 
(в некоторых скважинах пачки) аргиллитов с ано-
мально высоким значением ГК. Это вспомога-
тельное стратиграфическое тело отнесено к коре 
выветривания, которая перекрывает различные 
свиты непского горизонта: наиболее древние 
(курсовскую, непскую) на западе на НБА и более 
молодые (паршинскую, харыстанскую на востоке 
в ПРП) [74].

В статье Лебедева и др. [84] также при-
ведены корреляционные профили, иллюстри-
рующие строение непского и тирского горизон-
тов северо-востока НБА, включая Ботуобинскую 
и Нюйскую зоны. Авторы изменили объемы го-
ризонтов, выделив нижненепский и верхненеп-
ско-тирский горизонты: «Нижнюю часть тирского 

Рис. 2.15. Схема корреляции отложений Непского стратиграфического гори-
зонта по линии профиля Хайская скв. 702 – Верхневилючанская скв. 602 [74] 
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горизонта в Нюйской и Пеледуйской зонах и об-
разуют отложения верхнепаршинской подсвиты» 
[84, с. 889].

Один корреляционный профиль в статье 
[84] в целом совпадает с профилем из статьи 
Л. В. Рябковой [74]. Он включает те же площади 
и частично скважины. Стратификация непского 
и тирского горизонтов в профилях существенно 
различается. Поэтому были уточнены корреля-
ция, местоположение предтирского перерыва 
в разрезах скважин на основе правила сокраще-
ния длительности перерыва в направлении от 
поднятий к прогибам и, как результат, в прогибах 
сохранены более молодые подперерывные тол-
щи и, в меньшей мере, появление более ранних 
надперерывных слоев. Результаты этого пере-
смотра приведен на рис. 2.16. Они сводятся к сле-
дующему.

• Граница тирского и непского горизонтов 
на западе профиля в Ботуобинской зоне нахо-
дится в скважинах на том же месте, где она по-
казана на схеме 1989 г. Здесь сохраняются те же 
свиты и именные подсвиты в тирском и непском 
горизонтах.

• Восточнее в Вилючанской зоне местопо-
ложение перерыва находится в ынахской свите, 
ниже харыстанской свиты, которая появляется 
под бюкской свитой.

• На востоке (начиная с Иктехской – Верхне-
вилючанской площадей) под перерывом находит-
ся бесюряхская свита. Возможно, здесь исчезает 
предтирский перерыв, в результате наращивания 
над- и подперерывных толщ.

• В целом предтирский перерыв на про-
филе перемещается с подошвы ботуобинской 
подсвиты на НБА на середину ынахской свиты на 
восточном окончании прогиба. Появляется около 
100 м новых надперерывных толщ – харыстанской 
и ынахской свит.

Приведенные примеры показали неодно-
значности определения места предтирского пере-
рыва. Вероятнее всего, место перерыва перехо-
дит с подошвы бюкской свиты в верхнюю пачку 
курсовской и паршинской [74], а далее в прогиб – 
в середину ынахской свиты.

Не исключено, что это одно и то же пред-
тирское региональное стратиграфическое несо-
гласие, которое «скользит» по верхнепаршинской 

Рис. 2.16. Предлагаемая корреляция свит тир-
ского и непского горизонтов по профилю сква-
жин Хайская 702 – Верхневилючанская 602
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подсвите от ее подошвы в центральной и восточ-
ной частях Предпатомского прогиба, приближает-
ся к кровле подсвиты в западной его окраине, пе-
реходит в подошву ботуобинских песчаников на 
востоке НБА. Нижняя подсвита паршинской свиты 
является подперерывной и относится повсемест-
но к непскому горизонту, а верхняя – к тирскому 
горизонту на востоке Предпатомского прогиба, 
частично к тирскому и непскому горизонтам в его 
западной части. На НБА курсовская свита входит 
в непский горизонт, а ботуобинская подсвита – 
в тирский.

Уточнение места над- и подперерывных 
частей предтирского перерыва требует дополни-
тельных работ по корреляции терригенного венда 
на северо-востоке антеклизы и прогиба. Необхо-
дима детальная корреляция до уровня слоев и па-
чек и последующее обоснование места предтир-
ского и других перерывов и амплитуды размыва 
подперерывных отложений.

2.2. Перерывы в кембрии
В кембрийском периоде был один длитель-

ный региональный перерыв – раннемайский. 
В последней стратиграфической схеме кембрия 
[72] он зафиксирован в разрезах Ботуобинской, 
Южно-Сюгджерской, Ыгыаттинско-Арбайской 
и Березовской зон Западной Якутии, в Илимпей-
ской и Сурингдаконской зонах Красноярского 
края. Затем он был прослежен в южной, восточ-
ной и западной частях Восточно-Сибирского соле-
носного бассейна [44]. Во время перерыва были 
частично размыты отложения литвинцевской, ко-
стинской, таначинской свит, а в Присаяно-Енисей-
ской синеклизе были полностью размыты литвин-
цевская и верхние пачки ангарской свиты [13, 50].

Более короткий по длительности перерыв 
установлен в результате детальной (послойной) 
корреляцией в кровле осинского горизонта и в по-
дошве литвинцевской свиты. Возникли предполо-
жения о существовании таких перерывов в осно-
ваниях эльгянского, олекминского горизонтов.

2.2.1. Раннемайский региональный перерыв
Повсеместное распространение раннемай-

ского перерыва обосновано при изучении стра-
тиграфии среднего кембрия Турухано-Иркутско-
Олекминского ФР Сибирской платформы [44].

Стратиграфия региона построена в основ-
ном на последовательности залегания немых 
толщ между фаунистически охарактеризованны-
ми уровнями [49, 71]. В целом по смене комплек-
сов трилобитов зафиксирована только нижняя 

граница среднего кембрия в Сюгджерском и Ан-
гаро-Непском районах. Верхняя граница среднего 
кембрия, его расчленение на амгинский и май-
ский ярусы проведены условно во всех областях 
региона.

На схеме 1986 г. [72] в Сюгджерском районе 
бордонская свита и нижнеэвенкийская подсви-
та в Илимпейском районе охватывают пример-
но верхнюю треть майского яруса, в остальной 
части отображен перерыв в осадконакоплении. 
В Туруханской и Бахтинской областях, Байкитско-
Катангском районе нижнеэвенкийская подсвита 
и летнинская свита охватывают весь объем май-
ского яруса, без перерыва залегают на амгинских 
образованиях.

Такое противоречивое отображение страти-
графического объема этих свит является следстви-
ем двух различных представлений об истории 
геологического развития Турухано-Иркутско-Олек-
минского ФР в майском веке, а именно: севернее, 
в Анабаро-Синском фациальном регионе между 
амгинским и майским ярусами установлен круп-
ный перерыв в осадконакоплении, обоснование 
которого дано по выпадению ряда трилобитовых 
уровней майского яруса [57]. Перерыв установ-
лен в поле развития джуктинской и бордонской 
свит, которые прослежены по территории Анаба-
ро-Синского ФР по данным нефтегазопоискового 
бурения, полученным В. В. Граусманом, В. П. Жер-
новским. По этой причине перерыв отображен 
в корреляционной части схемы только в Сюгджер-
ском районе.

Некоторые геологи признают фациальное 
замещение верхней части сероцветной карбонат-
но-соленосной формации нижней частью крас-
ноцветной карбонатно-терригенной формации 
в южной части ФР [23, 68]. В результате возраст 
последней оценивается как майский ярус – низы 
верхнего кембрия на востоке Ангаро-Непского 
района и амгинский ярус – низы верхнего кем-
брия на западе. Но большинство специалистов 
признают здесь крупноамплитудный размыв во 
время раннемайского перерыва. Прямых фауни-
стических доказательств наличия перерыва или 
фациального замещения в среднем кембрии нет. 
Это определяется по взаимоотношениям толщ, по 
аналогии с другими районами.

Перерыв в Присаяно-Енисейской синекли-
зе установлен детальной (пачковой) корреля-
цией разрезов ангарской и литвинцевской свит 
(рис. 2.17). На востоке синеклизы выделены ан-
гарская, литвинцевская и верхоленская свиты. 
В западной части под верхоленской свитой на-
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ходится средняя часть ангарской свиты. Ее верхи 
и литвинцевская свита были размыты во время 
раннемайского перерыва [13, 50]. На крайнем 
западе синеклизы в скв. 21-к у дер. Рассол в 30–

35 м ниже подошвы верхоленской свиты (в раз-
резе рассольнинской свиты) найдены обломки 
трилобитов, характерных для урицкого горизонта 
булайской свиты. Следовательно, амплитуда раз-

Рис. 2.17. Размыв литвинцевской и верхней части ангарской свит в Присаяно-Енисейской синеклизе во время 
раннемайского перерыва (по [17])

Усл. обозн. см. на рис. 2.7
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мыва увеличивается к границе Сибирской плат-
формы с Канской глыбой в эпоху, предшествовав-
шую накоплению осадков верхоленской свиты 
[93, с. 55]. 

По геологическим данным и анализу мате-
риалов нефтегазопоискового бурения получены 
дополнительные сведения о существовании дли-
тельного перерыва в среднем кембрии северных 
и центральных областей Турухано-Иркутско-Олек-
минского ФР.

В Туруханском районе перерыв между лет-
нинской и костинской свитами зафиксирован 
в обнажении на левом берегу р. Нижняя Тунгуска 
в 7 км ниже устья р. Летняя. Здесь в низкую воду 
в пабереге обнажается поверхность костинской 
свиты, сложенная темно-серыми доломитами. 

Эта поверхность разбита на блоки рядом изви-
листых, ломаных, пересекающихся трещин дли-
ной до 5 м и шириной до 30-40 см. Трещины за-
полнены угловатыми неокатанными обломками 
слоистых, тонкослоистых темно-серых доломитов 
и известняков, характерных для верхов костин-
ской свиты. Размеры обломков – от долей до 20 
см. Обломочный материал в трещинах сцементи-
рован красными глинистыми доломитами и до-
ломитовыми мергелями, свойственными в этом 
районе только низам летнинской свиты. Сами 
породы летнинской свиты обнажены в 10–15 м 
вверх по паберегу.

Вслед за В. И. Драгуновым мы интерпре-
тируем такое строение обнажения, как факт 
существования надводного рельефа во время 

Рис. 2.18. Корреляция разрезов майского яруса среднего кембрия Туруханского и Сурингдаконского районов Бах-
тинской области (расположение скважин см. на рис. 1.24)
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предлетнинского перерыва. В карбонатном мас-
сиве на поверхности костинской свиты в это вре-
мя возникли трещины, которые были заполнены 
обломками пород верхов костинской свиты. Це-
ментирование обломков в трещинах произошло 
в начале летнинского времени, когда участок ока-
зался ниже уровня компенсации (скорее всего, это 
был уровень вод бассейна летнинского времени).

Существование рельефа перед формиро-
ванием летнинской свиты подтверждается и по 
результатам бурения скважин в Туруханском рай-
оне. В них по каротажу фиксируется налегание 
на костинскую свиту различных слоев основания 
летнинской свиты. В северном направлении от 
Сухотунгусской площади к Нижнелетнинской ис-
чезают два нижних слоя летнинской свиты общей 
мощностью до 15 м. В 15 км к северу от Нижнелет-
нинской площади на р. Нижняя Тунгуска находит-
ся вышеупомянутое обнажение.

Аналогичное явление фиксируется в Су-
рингдаконском районе Бахтинской области, где 
летнинская свита также залегает различными сло-
ями на нижележащих отложениях таначинской 
свиты (рис. 2.18). 

Новые, оригинальные материалы по стра-
тиграфии амгинского и майского ярусов среднего 
кембрия получены в Тынепском районе. Здесь на 
юге Моктаконской площади бурения над булай-
ской свитой нижнего кембрия находятся отложе-
ния, в которых определены трилобиты, характер-
ные для Анабаро-Синского ФР. В Моктаконской 
скв. 4 в перекрывающей булайскую свиту толще 
темно-серых глинистых известняков (бирамин-
ская свита, мощность 46 м, керн отобран в ниж-
ней части толщи) обнаружены трилобиты елан-
ского горизонта, а в залегающей выше имбакской 
свите темно-серых известняков (мощность 195 м, 
керн отобран в средней части толщи) – трилоби-
ты, характерные для верхней части амгинского 
яруса. [86].

Выше находится соленосно-доломитовая 
хурингдинская свита (мощность 130–135 м). Ее пе-
рекрывает немая пестроцветная соленосно-гли-
нисто-доломитовая оленчиминская свита (керном 
охарактеризована нижняя ее половина свиты), 
на которой, в свою очередь, залегает летнинская 
(см. рис. 1.31). Определения трилобитов и после-
довательность залегания позволили отнести би-
раминскую свиту глинистых доломитов к верхам 
нижнего – низам среднего кембрия (к аналогам 
ичерской свиты, нижнелитвинцевской подсвиты). 
Известняковая имбакская свита составляет верх-
нюю часть амгинского – нижнюю часть майского 

ярусов [48]. Вышележащие хурингдинская соле-
носно-доломитовая и оленчиминская свиты, ви-
димо, слагают середину майского яруса. Наличие 
солей и сульфатов в майском ярусе зафиксирова-
но в Анабаро-Синском ФР в северо-восточной ча-
сти Сибирской платформы [57]. Летнинская свита 
составляет верхнюю часть майского яруса. 

В 8–11 км к северу в остальных пяти скважи-
нах Моктаконской площади разрез верхов нижне-
го – среднего кембрия резко меняется. Здесь на 
булайской свите залегает дельтулинская (бессоле-
вой аналог ангарской свиты). Выше дельтулинской 
свиты находится таначинская, которая по ком-
плексу трилобитов отнесена к низам амгинского 
яруса. Суммарная мощность свит 540–560 м. Май-
ский ярус здесь представлен летнинской свитой.

Таким образом, начиная с северных скважин 
Моктаконской площади и далее на север в Туру-
ханском и Сурингдаконском районах фиксируется 
длительный внутримайский перерыв в среднем 
кембрии, охватывающий время формирования 
соленосно-доломитовой толщи и оленчиминской 
свиты. Длительность перерыва – средняя часть 
майского века. Летнинская свита начала форми-
роваться после этого перерыва. Южнее Мокта-
конской площади в Тынепском районе находится 
самый полный разрез среднего кембрия Туруха-
но-Иркутско-Олекминского региона.

Данные о распространении перерыва 
в среднем кембрии в центральных областях ука-
занного региона приведены далее (после анализа 
возраста оленчиминской свиты и ее прослежива-
ния по центральным и восточным областям реги-
она).

Наличие в Тынепском районе трилобитов, 
характерных для верхней части амгинского яруса, 
и однозначная пачковая корреляция летнинской 
свиты и нижнеэвенкийской подсвиты (рис. 2.19) 
позволяют отнести оленчиминскую свиту к май-
скому ярусу, а ее корреляцию с литвинцевской 
свитой [72] следует признать ошибкой [36].

Дополнительные аргументы в пользу май-
ского возраста оленчиминской свиты получены по 
результатам детальной корреляции подэвенкий-
ских и подверхоленских уровней разреза в Бай-
китско-Катангском районе и Ботуобинско-Сюг-
джерской области. Исследования основаны на 
прослеживании слоев (на рис. 2.19, 2.20 показана 
корреляция до уровня пачек) по северной и цен-
тральной частям Турухано-Иркутско-Олекминско-
го ФР. При этом было сделано допущение, что тон-
кие слои карбонатов, особенно среди глинистых 
пород, могут быть признаны квазиизохронными.
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Оленчиминская свита составлена из двух 
пачек – верхней преимущественно доломитовой 
и нижней мергельной. В верхней пачке фиксиру-
ются три пласта доломита, разобщенные двумя 
пластами мергелей (см. рис. 2.11). Такое строение 
прослежено по всем районам. 

Нижняя пачка на западе содержит тонкие 
слои каменной соли. В восточном направлении 
мощность пачки последовательно уменьшается. 

Под оленчиминской свитой залегает литвинцев-
ская свита нижнего – среднего кембрия. Таким 
образом, перерыв фиксируется в предоленчи-
минское время и охватывает, видимо, основное 
время майского века.

Амплитуда размыва во время раннемайско-
го перерыва оценена по скважинам Куюмбинско-
го месторождения в Юрубчено-Тохомской зоне 
нефтегазонакопления (Байкитская антеклиза, Ка-

Рис. 2.19. Размыв верхов литвинцевской свиты кембрия во время предоленчиминского (внутримайского) пере-
рыва на Куюмбинской площади

1 – доломит; 2 – доломит глинистый; 3 – мергель доломитовый; 4 – каменная соль; 5 – каменная соль с прослоя-
ми доломита; 6 – размытые интервалы верхнелитвинцевской подсвиты
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мовский свод). Здесь по ряду поисковых и разве-
дочных скважин выделен размыв верхних слоев 
литвинцевской свиты. Для обоснования размыва 
проанализированы те скважины, в которых не вы-
ражено выщелачивание солей инфильтрацион-
ными водами и нет интрузий триасовых долери-
тов, искажающих последовательность слоев.

Надперерывная (оленчиминская) и подпе-
рерывная (литвинцевская) свиты были разделены 
на пачки, проведен анализ их мощностей и рас-
пространения. В оленчиминской свите выделены 
пачка мергелей в основании и пачка доломитов 
в верхней части. Верхнелитвинцевская подсвита 
разделена на три пачки солей и две – доломи-
тов. При обосновании перерыва верхнюю пач-
ку солей разделили на три слоя – два слоя соли 
и разделяющий их тонкий (2–3 м) слой доломита 
(см. рис. 2.19).

Корреляция пачек и слоев показала, что 
толщины нижней (мергельной) и верхней (до-
ломитовой) пачек оленчиминской свиты весьма 
выдержанные (43–48 и 22–25 м соответственно). 
Нижняя пачка мергелей в основном залегает на 
верхнем слое пачки 5 верхнелитвинцевской под-
свиты, но мощность слоя меняется в скважинах от 
6 до 14 м. В скв. К-213 этот слой полностью раз-
мыт, как и тонкий слой доломитов, разделяющий 
слои солей. Мощность нижнего слоя пачки 5 – 
16–20 м, только в скв. 213 уменьшается до 9 м 
(см. рис. 2.19).

Строение пачки и слоев солей верхнелит-
винцевской подсвиты выдержано не только по 
толщинам, но и по строению – по положению про-
слоев доломита внутри слоев соли. Это позволя-
ет уверенно объяснить отсутствие слоев верхней 
части пачки 2–5 размывом во время предоленчи-
минского перерыва. Амплитуда размыва на Ку-
юмбинском месторождении достигает 25 м.

Каменные соли верхнелитвинцевской под-
свиты подходят снизу до поверхности размыва. 
Их выщелачивания во время перерыва не зафик-
сировано, что объясняется суровой аридностью 
климата во время перерыва, а также существова-
нием суши на месте Куюмбинской площади в кон-
це перерыва.

Толщины верхнелитвинцевской подсвиты 
можно анализировать, так как тела траппов вне-
дрились в подсвиту на двух небольших участках – 
на западе Юрубченского месторождения и на 
севере Куюмбинского. Толщины меняются от 37 
до 176 м, т. е. пятикратно. Это обусловлено раз-
мывом верхов подсвиты во время раннемайского 
(предоленчиминского) перерыва [36]. Амплитуда 

размыва была максимальной в юго-восточных 
частях Юрубчено-Тохомской и Оморинской зон 
нефтегазообразования (ЗНГН): размыто до 130 м 
верхов и середины подсвиты. Минимальный раз-
мыв был на западе Оморинской ЗНГН, к юго-запа-
ду от Юрубчено-Тохомской зоны (ЮТЗ).

Таким образом, во время внутримайского 
перерыва в центральной части Байкитской анте-
клизы существовала суша, на которой происходи-
ло разрушение слагающих ее поверхность пород 
верхнелитвинцевской подсвиты. Вынос продуктов 
разрушения осуществлялся, вероятно, эоловыми 
путями.

Выдержанность толщин надперерывной 
пачки оленчиминской свиты позволяет заключить, 
что поверхность суши была плоской, рельеф – 
сглаженным, а глубина размыва верхнелитвин-
цевской подсвиты объясняется тектоническими 
причинами.

Прослеживание последовательности че-
редования тонких слоев доломитов и мергелей 
оленчиминской свиты в Байкитско-Катангском 
районе позволяет сделать вывод, что верхняя 
часть верхнелитвинцевской подсвиты на схеме 
1986 г. мощностью 25–35 м является возрастным 
аналогом оленчиминской и относится к майскому 
ярусу среднего кембрия (см. рис. 1.33, скважины 
Петимовская 1 и Чамбинская 114). Весьма веро-
ятно, что в эти районы продолжается предолен-
чиминский региональный перерыв, т. е. надпере-
рывную часть следует изъять из литвинцевской 
свиты в самостоятельное местное стратиграфиче-
ское подразделение – оленчиминскую свиту.

Те же самые слои доломитов и мергелей 
оленчиминской свиты прослеживаются в верх-
них частях литвинцевской свиты Илимпейско-
го и метегерской свиты Сюгджерского районов 
(рис. 2.20). Строение верхней доломитовой пачки 
аналогично таковой в Байкитско-Катангском райо-
не. Мощность мергельной пачки увеличена, поэ-
тому верхние части (около 60 м) верхнелитвинцев-
ской подсвиты и метегерской свиты Илимпейского 
и Сюгджерского районов на предлагаемой страти-
графической схеме кембрия отнесены к майскому 
ярусу и выделены в оленчиминскую свиту.

2.2.2. Предлитвинцевский перерыв
Перерыв и размыв были и в предлитвин-

цевское время (рис. 2.21). Размыв прослежен 
по скважинам ЮТЗ центральной части Камов-
ского свода. Он фиксируется на карте толщин 
слоя 3 верхней пачки (an-7) ангарской свиты 
(рис. 2.22). Толщины пачек и слоев в верхах ан-
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гарской свиты выдержаны по территории, они 
представляют собой чередование солей и до-
ломитов. Исключение составляет верхний слой 
3 пачки an-7, толщина которого меняется от 0 до 
37 м (см. рис. 2.21, 2.22). Слой полностью раз-
мыт в юго-западной части территории и имеет 
максимальные толщины на ее северо-востоке. 
Аналогично меняется толщина нижнелитвин-
цевской подсвиты – с 35 до 100 м. Наличие пере-
рыва и размыва позволяет обосновать выделе-
ние литвинцевского регоциклита в кембрийской 
части осадочного чехла. 

2.2.3. Позднеосинский перерыв
Позднеосинский перерыв в осадконако-

плении наиболее полно изучен по скважинам на 
НБА. Здесь он выявлен по пачковой корреляции 

разрезов осинского горизонта и послойной кор-
реляции перекрывающей его соленосной верх-
неусольской подсвиты и ее возрастного аналога – 
юрегинской свиты.

Корреляция циклически построенных пачек 
кембрия и венда по югу Сибирской платформы 
[50] показала выдержанность их строения. Это 
позволяет заключить, что поднятия и опускания 
(колебательные движения) одновременно охва-
тывали весь юг Сибирской платформы. Поэтому 
можно ожидать распространения позднеосинско-
го перерыва на различных территориях Турухано-
Иркутско-Олекминского региона Сибирской плат-
формы. Распространение перерыва установлено 
в различных районах Непско-Ботуобинской анте-
клизы и в Ангаро-Ленской ступени. Наиболее важ-
ные доказательства получены на Непском своде.

Рис. 2.20. Корреляция разрезов майского яруса среднего кембрия Байкитско-Катангского и Ботуобинско-Бере-
зовского районов Сибирской платформы
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2.2.3.1. Позднеосинский перерыв 
на Непском своде в Талакан-Верхнечонской 
зоне нефтегазонакопления

Талакан-Верхнечонская зона нефтегазо-
накопления занимает вершину Непского свода 
в центральной части Непско-Ботуобинской анте-
клизы. Здесь в карбонатах осинского горизонта 
верхневендско-нижнекембрийского нефтегазо-
носного комплекса открыто крупнейшее газонеф-
тяное Талаканское месторождение. В зоне более 
200 скважин вскрыли осинский продуктивный го-
ризонт (рис. 2.23). На многих площадях из этого 
интервала отобран керн. 

Данные нефтегазопоискового бурения по-
казали, что здесь в осинское время образовался 

субширотный краевой риф, который прослежен 
с запада на восток от Игнялинской площади бу-
рения в Иркутской области [52] до Талаканского 
месторождения в Республике Саха (Якутия) [59]. 
Кроме субширотного краевого рифа здесь уста-
новлена широкая полоса органогенных построек 
в осинском горизонте вытянутая в северо-вос-
точном направлении от Среднеботуобинского 
месторождения на юго-запад к Пилюдинскому 
[19]. Органогенные образования в данной поло-
се определены как органогенные (водорослевые) 
постройки [80], они занимали большие (несколь-
ко сотен квадратных километров) площади и воз-
вышались над окружающими территориями на 
первые десятки метров.

Рис. 2.22. Центральная часть Камовского свода. Карта толщин верхнего слоя (an-7-3) ангарской свиты

Границы: 1 – центральной части Камовского свода; 2 – лицензионных участков; 3 – изопахиты; 4 – скважины; 5 – 
линия разреза II-II
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Условия формирования краевого рифа 
и органогенных построек в осинском горизонте, 
восстановление обстановок осадконакопления, 
выраженность этих построек в морфологии дна 
палеобассейна выяснены методом анализа мощ-
ностей и состава как построек, так и перекрываю-
щих отложений [59]. 

Низы кембрия в Талакан-Верхнечонской 
зоне составляет усольская свита в иркутской части 
и ее аналоги (билирская, юрегинская и нелбин-
ская свиты) якутской. Билирская свита разделе-
на на две подсвиты, усольская – на три. Нижняя 
и средняя (осинская) усольские подсвиты, являют-
ся возрастными аналогами, соответственно ниж-
ней и верхней подсвит билирской свиты. Аналог 
низов и середины верхнеусольской подсвиты – 
юрегинская свита (см. прил. 2).

Строение разрезов усольской, билирской 
и юрегинской свит позволяет провести детальную 
корреляцию до уровня пачек и слоев. Такие высо-

коразрешающие особенности разреза характер-
ны для этих свит во всех южных областях Сибир-
ской платформы [17]. 

Осинский продуктивный горизонт охваты-
вает среднюю пачку верхнебилирской подсвиты 
(blr-2-2), которая сложена органогенными и ор-
ганогенно-обломочными карбонатами. Нижняя 
и верхняя пачки подсвиты (blr-2-1 и blr-2-3) кол-
лекторов не содержат. Эти три пачки прослеже-
ны также в осинской подсвите в Иркутской части 
зоны, здесь индексы пачек – us-2-1, us-2-2 и us-2-3.

Нижняя пачка (blr-2-1, us-2-1) отличается 
высокими значениями на кривой ГК (рис. 2.24). 
Кривая НГК имеет обратный вид – в нижней части 
пачки низкие значения (около 2 усл. ед.), а в верх-
ней – высокие (около 5 усл. ед.). Нижняя пачка 
составлена в основании темно-серыми глинисты-
ми доломитами, аргиллитами, а в верхней части – 
ангидритовыми доломитами. Мощность пачки на 
изучаемой территории меняется от 1 до 3, редко 

Рис. 2.23. Площади бурения в Талакан-Верхнечонской зоне нефтегазонакопления
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до 5 м. Каких-либо закономерностей в изменени-
ях ее толщин не прослежено. 

Средняя (органогенная) пачка (blr-2-2, us-2-
2) отличается низкими (0,5 мкР/ч) значениями ГК 
и различными значениями НГК. Низкие значения 
НГК пачки характерны для Талаканского место-
рождения. Они определяют зону распростране-
ния коллекторов. На других площадях в средней 
пачке преобладают высокие значения НГК. Пред-
полагается, что это зоны отсутствия коллекторов. 
Первичный литологический состав средней пачки 
верхнебилирской подсвиты вторично преобразо-
ван. В большинстве скважин пачка представлена 
известняками и доломитами. Карбонаты имеют 
водорослевую, водорослево-микрофитолитовую 
и сгустковую природу. Это, как правило, массив-
ные, лишенные слоистых текстур породы мелко-
комковатой структуры. В них присутствуют сти-
лолиты и микростилолиты, а также сутуры, что 
придает породам грубослоистый облик. В некото-
рых разрезах, встречаются прослои строматоли-
товых микрозернистых доломитов с характерной 
тонкой волнисто-слоистой текстурой. Литофаци-
альные особенности позволили выделить в раз-
резах пачки органогенные постройки и аккумуля-
тивные тела пелоидных осадков [75]. Мощность 
пачки меняется от 10 до 55 м.

Верхняя пачка подсвиты (blr-2-3, us-2-3) вы-
деляется повышенными значениями на кривых ГК 
и НГК. Она сложена преимущественно ангидри-
товыми доломитами, глинистыми доломитами, 
в подчиненном количестве ангидритами. Мощ-
ность пачки непостоянна, колеблется в пределах 
от 6 до 40 м, но чаще от 6 до 15 м. Граница между 
средней и верхней пачками верхнебилирской 
подсвиты проведена на разных стратиграфиче-
ских уровнях и иногда не проявляется на кривых 
ГК и НГК. 

В верхнебилирской подсвите амплитудные 
изменения мощностей зафиксированы в средней 
(органогенной) и, в меньшей степени, верхней ее 
пачках. Установлена следующая закономерность: 
на территориях, где мощность пачки blr-2-2 увели-
чена, сокращена мощность пачки blr-2-3, и наобо-
рот, где уменьшена мощность пачки blr-2-2, там 
увеличена мощность пачки blr-2-3 [19]. 

На Талаканском месторождении зона уве-
личенной мощности пачки blr-2-2 (42–54 м) об-
разует субширотную полосу шириной в среднем 

около 25 км. На север от нее мощность посте-
пенно уменьшается с градиентом около 0,25 м на 
1 км. На юг от этой полосы сокращение мощности 
пачки происходит достаточно резко с градиентом 
3 м на 1 км. В итоге на юге мощность пачки со-
кращается с 55 до 10 м, т. е. на 45 м. Зона увели-
ченных мощностей пачки blr-2-2 протягивается 
в широтном направлении на запад от Талаканско-
го месторождения до Западно-Игнялинской пло-
щади. Вторая зона увеличенных (30–50 м) мощ-
ностей пачки вытянута полосой вдоль сочленения 
Непско-Ботуобинской антеклизы с Предпатом-
ским прогибом. Эта зона включает более мелкие 
тела изометричной или сложной холмообразной 
формы. 

Третья зона включает участки Верхнечон-
ского месторождения. Максимальные мощности 
пачки blr-2-2 достигают 40 м, а минимальные – 
25 м. Участки пониженных (25–30 м) и повышен-
ных (35–40 м) мощностей образуют здесь моза-
ичное поле.

Верхнебилирская (среднеусольская) под-
свита перекрыта юрегинской свитой (верхнеу-
сольской подсвитой). В последней мощные пласты 
каменной соли перемежаются с менее мощными 
карбонатными слоями. В верхнеусольской под-
свите и юрегинской свите были прослежены одни 
и те же циклически построенные пачки [50]. Мощ-
ности выделенных пачек, за исключением ниж-
ней, изменяются в небольших пределах. Была вы-
явлена обратная зависимость мощности нижней 
пачки юрегинской свиты от мощности нижележа-
щей верхнебилирской подсвиты [19]. 

В Талакан-Верхнечонской зоне над орга-
ногенными постройками осинского горизонта 
мощности нижней пачки юрегинской свиты ми-
нимальны – 43–55 м. Для выявления природы 
этой зависимости было проведено расчленение 
нижней пачки юрегинской свиты (верхнеусоль-
ской подсвиты) на слои (рис. 2.25). В наиболее 
полных разрезах нижняя пачка включает три 
мощных слоя соли (С1, С2 и С3), которые разде-
лены тонкими слоями доломитов К1 (1–1,5 м) 
и К2 (1,5–4 м), которые, видимо, являются ква-
зиизохронами, разделяющими слои солей. По-
этому анализ мощностей слоев солей С1, С2 и С3 
использован для восстановления обстановок 
формирования отложений в начале юрегинско-
го времени. 

Рис. 2.24. Корреляция пачек билирской и слоев в низах юрегинской свит в Талакан-Верхнечонской зоне

1 – карбонаты; 2 – органогенные карбонаты; 3 – соли; 4 – доломиты глинистые; 5 – кавернозность; 6 – слои кар-
бонатов (К) и соли (С) (индексы означают номера слоев)
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Соли слоя С1 присутствуют только на севе-
ро-восточной части территории, на востоке Запад-
ной, на Озерной, Чаяндинской и Бюк-Танарской 
площадях. Толщина соли последовательно уве-
личивается в северном направлении до 12 м на 
Озерной площади. На остальной территории соли 
слоя С1 отсутствуют, очевидно, во время формиро-
вания этого слоя основная территория была при-
поднята над уровнем вод бассейна. 

Вышележащий слой соли С2 распространен 
повсеместно. Толщина слоя меняется от 3 до 50 м. 
Отчетливо проявились три зоны с низкими и три 
с высокими толщинами (см. рис. 2.25).

Узкая (до 25 км при длине свыше 180 км) 
субширотная зона малых толщин пласта С2, огра-
ниченная изопахитой 98 м, проходит от Запад-
но-Игнялинской площади через Куландинскую 
на Талаканское месторождение и далее на запад 
и восток. В ней выделяется ряд участков с мощно-

стью слоя С2 от 3 до 6 м. Южнее этой зоны мощ-
ности соли слоя С2 резко возрастают, что отражает 
субширотную ориентировку краевой рифовой по-
стройки и ее крутой южный борт.

На северо-западе мощность соли слоя С2 
увеличивается на Верхнечонском месторожде-
нии, где по изопахите 15 м можно выделить па-
леокотловину, раскрытую на запад. Севернее 
и восточнее Верхнечонской палеокотловины 
распространено поле пониженных до 12 м мощ-
ностей слоя С2, охватывающее слабо изученное 
скважинами пологое палеоподнятие, открытое 
в северо-западном направлении.

На северо-востоке территории мощности 
солей слоя С2 равномерно возрастают до 25 м на 
Озерной площади. Здесь продолжалось форми-
рование палеокотловины, зафиксированной по 
пласту солей С1. Днище палеокотловины оконту-
рено по изопахите 18 м. Юго-восточнее котлови-

Рис. 2.25. Изопахиты слоя соли С2 нижней пачки юрегинской свиты верхнеусольской подсвиты

Границы: 1 – Иркутской области и Республики Саха (Якутия), 2 – Непско-Ботуобинской антеклизы; 3 – скважины; 
4 – изопахиты, м
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ны на Чаяндинском месторождении находится 
поле с меняющимися мощностями слоя С2: не-
большие (от 9 до 12 м) мощности находятся над 
вытянутыми в северо-восточном направлении 
органогенными постройками в верхнебилирской 
подсвите. 

Таким образом, зоны небольших мощно-
стей слоя С2 совпадают с органогенными построй-
ками осинского горизонта, а зоны увеличенных 
мощностей отвечают палеокотловинам между 
этими постройками. 

Мощности слоя С3 мало меняются по тер-
ритории. Почти всю ее занимает зона относитель-
но небольшого перепада (36–40 м, реже 34 м). 
Очевидно, во время формирования слоя С3 в ре-
льефе дна уже не проявлялись ни органогенные 
постройки ни разделяющие их котловины, не от-
ражены ни субширотная полоса краевого рифа, 
ни крутой северный борт южной палеовпадины.

Выполненный анализ мощностей позволя-
ет восстановить геоморфологию Талакан-Верхне-
чонской зоны в конце осинского – начале позд-
неусольского времени. Краевой Талаканский 
риф иногда возвышался над поверхностью моря 
в осинское время [19, 32]. По последним дан-
ным, на месте Талаканско-Игнялинского краево-
го рифа находилась узкая (до 25 км) субширотная 
гряда, поднятая над уровнем моря выше 20 м 
(рис. 2.26) [59]. 

Оценка высоты минимальна, так как рассчи-
тана по современным толщинам слоев каменной 
соли нижней пачки юрегинской свиты и не учиты-
вает последующего уплотнения и дегидратации 
солей. Протяженность гряды не менее 180 км. За-
падное и восточное окончание Талаканской гряды 
не установлены. 

Южный склон Талаканской гряды был до-
статочно крутой, через 5–10 км он заканчивался 
на береговой линии морского бассейна с высокой 
соленостью вод.

Севернее субширотной Талаканской гря-
ды располагалась Верхненюйская низменность, 
отдельные части которой (Верхнечонская котло-
вина) периодически заливались морем. На севе-
ро-западе суша продолжалась за пределы Тала-
кан-Верхнечонской зоны, на северо-востоке была 
расположена окраина морского бассейна с глуби-
нами более 10 м в Тымпычанском заливе. В этот 
бассейн далеко заходил Чаяндинский полуостров.

Таким образом,в результате проведенных 
работ установлен подъем территории Талакан-
Верхнечонской зоны над водами морского бас-
сейна и перерыв в осадконакоплении в конце 

билирского – начале юрегинского времени. До 
перерыва формировались органогенные кар-
бонаты осинского горизонта, а после – верхняя 
пачка сульфатных доломитов верхнебилирской 
подсвиты и базальные слои солей юрегинской 
свиты. Во время перерыва основную часть зоны 
занимала низкая суша, на южном краю которой 
находилась поднятая гряда, сложенная органо-
генными и обломочными карбонатами. На гряде, 
возможно, имели место процессы карста и де-
зинтеграции карбонатов. Такие обстановки объ-
ясняют распространение коллекторов порового 
и кавернового типов на Талаканском месторож-
дении [19, 32, 59, 75]. 

Длительность перерыва оценить сложно. 
Возможно, формирование верхней части пачки 
органогенных доломитов (blr-2-2) уже проходи-
ло в условиях прерывистого накопления осадков, 
когда подъемы территории приводили к образо-
ванию прибрежной равнины и затоплению рав-
нин а опускания – к периодическому накоплению 
органогенных карбонатов. Чередование подъе-
мов и опусканий возникло, вероятно, в результате 
среднепериодических колебательных движений.

2.2.3.2. Особенности строения 
осинского горизонта в южной части 
Непско-Ботуобинской антеклизы

По результатам детальной корреляции 
в южной части Непско-Ботуобинской антеклизы 
отмечены скачкообразные изменения толщин 
осинского горизонта, когда зона повышенных тол-
щин резко сменяется зоной низких. Очевидно, 
в первых опускание дна компенсировалось ор-
ганогенными карбонатами осинского горизонта, 
а во вторых недостаток карбонатного материала 
приводил к формированию некомпенсирован-
ных прогибов. Образовавшиеся прогибы были 
компенсированы каменной солью в начале позд-
неусольского времени [54]. Такая модель осад-
конакопления позволяет заключить, что в зонах 
повышенных толщин осинского горизонта возни-
кали перерывы в осадконакоплении. Самый вы-
раженный перерыв был перед началом позднеу-
сольского времени, после перерыва накопление 
солей началось только в некомпенсированных 
прогибах. Рассмотрим данную модель на ряде 
примеров.

В юго-западной части Непского свода мощ-
ность осинского горизонта последовательно 
уменьшается в северном направлении от Ярак-
тинской площади к Даниловской – от 80 до 28 м. 
Севернее Даниловской скв. 144 мощность скачко-
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образно увеличивается. Противоположные изме-
нения мощностей зафиксированы в перекрываю-
щей пачке верхнеусольской подсвиты (рис. 2.27). 
В средней части пачки находится слой карбона-
тов. Судя по этому слою, повсеместно распростра-
нена верхняя половина пачки, тогда как ее низы 
развиты только в зоне с малыми мощностями 
осинского горизонта в скважинах Средненепских, 
Чангильской и Даниловской 144. Таким образом, 
в этой зоне однозначно фиксируется некомпенси-
рованный прогиб осинского времени [54]. К севе-
ру от прогиба в Даниловской скв. 145 из осинско-
го горизонта получен приток нефти и установлена 
органогенная природа осинских карбонатов.

На Среднеботуобинской площади фиксиру-
ется та же картина, что и на юго-западе Непского 
свода. Здесь мощность осинского горизонта меня-
ется от 50 до 77 м, а перекрывающей нижней пач-

ки юрегинской свиты – от 16 до 45 м. Мощность 
обоих тел составляет 90–95 м. Наличие слоев кар-
бонатов среди солей пачки свидетельствует, что 
соли сначала выполнили участки некомпенсиро-
ванного прогибания в осинское время.

На Верхнетирской площади мощность 
осинского горизонта изменяется от 26 до 100 м 
(рис. 2.28). Резкое увеличение мощности проис-
ходит между скв. 104 и 201, расстояние между ко-
торыми составляет первые километры. Западнее 
этого участка, в скв. 202, прослежены небольшие 
мощности осинского горизонта, а к востоку мощ-
ность горизонта около 90 м.

Мощность перекрывающей осинский гори-
зонт нижней пачки верхнеусольской подсвиты так-
же резко возрастает от 43 до 122 м. Минимальные 
мощности пачки (43–46 м) фиксируются на участ-
ках, где мощность осинского горизонта составляет 

Рис. 2.26. Геоморфологическая карта Талакан-Верхнечонской зоны в начале позднеусольского времени [59]

Границы: 1 – Иркутской области и Республики Саха (Якутия), 2 – моря и суши; 3 – глубина моря; 4 – высота суши; 
5 – скважины; суша: 6 – возвышенная, 7 – низкая, 8 – прибрежные равнины, заливаемые морем; море: 9 – лито-
раль, 10 – шельф



107

Региональные перерывы в осадконакоплении

87–100 м. И наоборот, максимальные мощности 
пачки (94–123 м) приурочены к территории, где 
мощность осинского горизонта минимальна. Сум-
марная мощность осинского горизонта и нижней 
пачки меняется в пределах 125–147 м.

Обратные соотношения мощностей осин-
ского горизонта и нижней пачки верхнеусоль-
ской подсвиты логичнее всего объясняются су-
ществованием некомпенсированного прогиба 
в осинское время западнее скв. 201. По борту 
этого прогиба в полосе с мощностью осинского 
горизонта свыше 100 м можно ожидать распро-
странения рифовых резервуаров нефти и газа. 
Косвенным подтверждением этого служит при-
ток нефти в Большетирской скв. 204, пробурен-
ной к северо-востоку от Верхнетирской площади. 
В этой скважине мощность осинского горизонта 
превышает 100 м.

Приведенные данные свидетельствуют, 
что в пределах Непско-Ботуобинской антеклизы 
в осинское время существовал ряд некомпенси-
рованных прогибов и органогенных построек. 
Прогибы имели асимметричное строение. На од-
них пологих бортах прогибов мощности осинско-
го горизонта увеличиваются постепенно, на дру-
гих – скачкообразно. Эти борта крутые, с резким 
перепадом глубин бассейна. Вдоль них по резуль-
татам бурения отмечены узкие полосы аномаль-

но повышенных мощностей осинского горизонта 
и установлена органогенная природа слагающих 
его карбонатов. Здесь следует предполагать пере-
рывы в осадконакоплении в осинское время.

2.2.3.3. Позднеосинский перерыв 
на Ангаро-Ленской ступени

На Ангаро-Ленской ступени (АЛС) также 
фиксируется обратная зависимость между мощ-
ностями осинского горизонта и перекрывающей 
его нижней соленосной пачки верхнеусольской 
подсвиты [30].

Максимальные мощности осинского гори-
зонта (до 80 м) зафиксированы на северо-западе 
ступени на Братской, Ковинской, Седановской, 
Большеокинской и др. площадях. По мере при-
ближения к югу АЛС мощность осинского гори-
зонта уменьшается и составляет 40 м в Боханской 
скв. 1. Уменьшение мощности осинского горизон-
та сопровождается изменениями литологическо-
го состава [106]. В зоне малых мощностей осин-
ский горизонт сложен доломитами темно-серыми 
и коричневато-серыми мелкозернистыми со сти-
лолитовыми швами. Реже встречаются извест-
ковистые и глинистые доломиты. Наблюдаются 
отдельные прослои ангидритов, доломито-анги-
дритов и ангидрито-доломитов. В северных райо-
нах Ангаро-Ленской ступени разрез осинского го-

Рис. 2.27. Некомпенсированное прогибание бассейна осадконакопления в осинское время на юго-западном 
склоне Непского свода (по [54])

1 – карбонатные породы; 2 – переслаивание карбонатных и галогенных пород; 3 – каменные соли; 4 – местополо-
жение пластовых интрузий в разрезе и их мощность; 5 – галогенные осадки, заполнившие некомпенсированные 
прогибы бассейна
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ризонта становится более известковистым. Здесь 
верхняя часть в значительной мере представлена 
известняками темно-серыми, серыми, мелкозер-
нистыми, разноплитчатыми. Однообразный со-
став осинского горизонта не позволил разделить 
его на пачки.

Мощность перекрывающей осинский го-
ризонт нижней пачки верхнеусольской подсвиты 
меняется в обратной последовательности по срав-
нению с осинским горизонтом, т. е. увеличивает-
ся с севера на юг. Максимальная мощность этой 
пачки 125 м (в Кутуликской скв. 1), а минимальная 
(в скважинах Братской площади) – 78–68 м. Мощ-
ность пачки увеличивается за счет появления в ее 
низах дополнительных слоев соли и доломитов. 
Максимальное число слоев (до 7) фиксируется на 
юге АЛС (рис. 2.29). 

К центру АЛС (Шамановская площадь) 
в слоях 1 и 2 исчезают соли, карбонаты этих сло-
ев опознаются на каротаже в кровле осинского 
горизонта. Далее на северо-запад исчезают соли 

в слоях 3, 4 и 5. Только слой 6 распространен на 
севере АЛС. С отложения этого пласта соли про-
исходит стабилизация осадконакопления на всей 
территории ступени. Верхи нижней пачки верхне-
усольской подсвиты повсеместно представлены 
доломитами мощностью 4 м и толщей соли мощ-
ностью 30–60 м.

Территорию АЛС можно разделить на четы-
ре зоны, характеризующиеся различным количе-
ством слоев и определяющие последовательное 
расширение соленакопления в конце осинского 
времени. Первая характеризует наиболее глубокие 
участки кембрийского бассейна, существовавшие 
в конце осинского времени. Они включают Приса-
янье и юг ступени. В этой зоне распространены все 
семь слоев. Зона развития слоев 3–7 охватывает 
более широкую территорию юга АЛС. Третья зона, 
которая характеризуется развитием слоев 5–7 за-
нимает узкую полосу в центре ступени. И, наконец, 
четвертой является Братская зона и прилегающие 
к ней районы, где фиксируются слои 6 и 7. 

Рис. 2.28. Некомпенсированное про-
гибание бассейна осадконакопления 
в осинское время на Верхнетирской 
площади (по [107])

1 – карбонатные породы; 2 – пере-
слаивание карбонатных и галоген-
ных пород; 3 – каменные соли; 4 – 
галогенные осадки, заполнившие 
некомпенсированные прогибы бас-
сейна
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Из всего вышесказанного можно сделать 
следующие выводы. Наличие мелководья или 
низкой суши в северной части АЛС отразилось на 
распространении и сохранности солей в бассейне. 
Наиболее прогнутыми районами после осинского 
времени были участки Присаянья и юг АЛС. Здесь 
сформировались самые ранние надосинские соли. 
При дальнейшем погружении ступени увеличива-
лась и возрастала площадь соленакопления. 

Итак, Ангаро-Ленская ступень в конце осин-
ского времени представляла собой поднятую 
зону, в которой прекратилось осадконакопле-
ние. Наиболее приподнята была северная часть 
ступени – Братско-Илимский район. После осин-
ского времени началось погружение АЛС под 
уровень вод бассейна. В наименее поднятой 
южной части ступени началось формирование 
пластов солей и разделяющих их тонких слоев до-
ломита. В дальнейшем опускание продолжалось 
и площадь соленакопления возрастала с юга на 
север. Таким образом, продолжительность пере-
рыва в осадконакоплении была максимальной 
на севере Ангаро-Ленской ступени. Представля-
ется противоречивой попытка объяснить выше-
изложенный материал предположением об од-
новременном формировании верхов осинского 
горизонта и нижних солей первой пачки верхнеу-
сольской подсвиты [30].

Первое противоречие. Разница мощностей 
осинского горизонта на севере и юге ступени со-
ставляет 40 м. Суммарная мощность межсолевых 

тонких слоев доломитов в перекрывающей соле-
вой пачке верхнеусольской подсвиты едва дости-
гает 12 м. Этого явно недостаточно при равномер-
ном опускании всей Ангаро-Ленской ступени.

Второе (главное) противоречие. Увеличен-
ные мощности осинского горизонта на севере сту-
пени сопровождаются увеличением количества 
известняков в его составе. Трудно представить, 
как происходило одновременное накопление из-
вестняков и каменной соли в едином бассейне. 
Для этого соленость вод бассейна должна быть 
различной на севере и юге Ангаро-Ленской сту-
пени. По аналогии с вышеописанным строением 
осинского горизонта на Непско-Ботуобинской ан-
теклизе здесь сначала сформировались карбона-
ты осинского горизонта, а затем началась садка 
галита в позднеусольское время.

Приведенное выше обоснование переры-
вов и сопровождающих их размывов подпере-
рывных толщ, появление новых надперерыв-
ных слоев позволяет заключить, что в вендском 
и кембрийском периодах в соленосном бассейне 
осадконакопление чередовалось с перерыва-
ми. В региональных перерывах фиксируются ам-
плитудные размывы подперерывных отложений 
(предвилючанского, преднепского, предтирского, 
предданиловского и внутримайского). Продолжа-
ющиеся геолого-разведочные работы на нефть 
и газ могут выявить еще несколько региональных 
перерывов. Работу по их обоснованию следует 
продолжить.
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Цикличность строения присуща большин-
ству осадочных толщ. Особенно четко она фик-
сируется в угленосных, соленосных и флишевых 
формациях. В настоящее время цикличность ис-
пользуется во многих регионах при решении во-
просов их стратиграфии. Для соленосных форма-
ций стратиграфическое значение цикличности 
показано на примере пермских отложений При-
уралья (А. А. Иванов, Ю. Ф. Левицкий), Донбасса 
и Днепрово-Донецкой впадины (И. В. Галицкий, 
С. М. Кореневский), цехштейна (С. П. Бубнов, 
Г. Рихтер-Бернбург), каменноугольных и пермских 
отложений Оклахомы (В. Е. Хаин).

При изучении Сибирской платформы ци-
кличность обычно анализировалась в верхне-
вендско-кембрийских соленосно-карбонатных 
толщах (М. А. Цахновский, В. С. Карпышев, Э. Н. Че-
чель, М. А. Жарков, Н. В. Мельников, Ю. Н. Каро-
годин и др.).

Общие правила выделения циклитов и их 
морфоструктурная классификация предложе-
ны А. А. Трофимуком, Ю. Н. Карогодиным [95], 
Ю. Н. Карогодиным [26, 28]. Изучение циклич-
ности включает расчленение осадочной толщи 
на отдельные слои, анализ их взаимоотношений 
в разрезе, выделение циклитов и реконструкцию 
динамики их формирования.

В вендских и кембрийских терригенных 
и соленосно-карбонатных формациях Сибирской 
платформы выделяется цикличность различных 
рангов, выраженная чередованием терригенных 
разностей пород в нижнем венде, карбонатных, 
глинистых и соленосных пород в верхнем венде 
и нижнем – среднем кембрии. Предполагается, 
что такая цикличность – следствие изменений ско-

рости опускания территории, основной причиной 
которых является интерференция разнопериоди-
ческих колебательных движений, вследствие чего 
скорость то возрастает, то уменьшается [46, 100]. 
В таких обстановках формируются циклически по-
строенные породно-слоевые тела – циклиты [26].

При анализе цикличности венд-
кембрийских соленосных отложений Сибирской 
платформы применены термины и понятия, рас-
смотренные в работах [10, 26, 28, 95]. 

Цикл – законченный процесс, фазы которо-
го, следуя друг за другом, связаны между собой 
и оставляют единую последовательность, единое 
целое.

Цикл колебательных движений – закончен-
ный процесс смены направленности движений, 
смены опускания на поднятие. В периоды опуска-
ния протекают в основном процессы седимента-
ции, в периоды подъема имеют место перерывы 
в осадконакоплении, размывы сформированных 
осадков.

Седиментационный цикл – законченный 
процесс смены обстановок осадконакопления, 
ведущий к формированию связанных между со-
бой и составляющих единую последовательность 
осадков. Масштабность седиментационных ци-
клов различная. Обычно ряд небольших седимен-
тационных циклов составляет седиментационный 
цикл крупного масштаба. В свою очередь, группа 
таких циклов может составить более крупный се-
диментационный цикл.

Перерыв в осадконакоплении – промежут-
ки времени различной длительности, в течение 
которых осадки не накапливались. В бассейно-
вых условиях перерыв – это время нахождения 

Ãëàâà 3. ÖÈÊËÈ×ÍÎÑÒÜ ÐÀÇÐÅÇÎÂ ÂÅÍÄÀ È ÊÅÌÁÐÈß 
ÂÎÑÒÎ×ÍÎ-ÑÈÁÈÐÑÊÎÃÎ ÑÎËÅÍÎÑÍÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ 

ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÏËÀÒÔÎÐÌÛ
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поверхности осадков выше уровня или на уровне 
компенсации.

Размыв – процесс разрушения пород и уда-
ления продуктов разрушения.

Общеизвестно, что время накопления оса-
дочных толщ в общем плане представляет собой 
чередование эпох седиментации с эпохами пере-
рывов. В этом чередовании длительность переры-
вов в несколько раз превышает время осадкона-
копления [56]. В перерывах могут быть частично 
или полностью размыты осадки, сформировав-
шиеся в предшествующую эпоху седиментации.

Масштабность эпох перерывов и седимен-
тации связаны между собой. Каждому рангу этапа 
седиментации соответствует перерыв аналогич-
ной масштабности по времени проявления.

Седиментационный цикл, как закономер-
ный процесс смены обстановок осадконакопле-
ния, по времени проявления совпадает с эпохой 
седиментации. Поэтому длительность эпохи се-
диментации определяет ранг седиментационного 
цикла. Крупный седиментационный цикл охваты-
вает мелкие седиментационные циклы и разде-
ляющие их перерывы. В свою очередь, крупный 
цикл может быть отделен как от предыдущего, 
так и последующего длительным перерывом, во 
время которого происходит и накопление мелких 
циклитов, и размыв накопленных осадков [27].

Одинаковая значимость перерывов и эпох 
седиментации позволяет заключить, что начало 
седиментационного цикла совпадает с моментом 
отложения основания первого слоя после пере-
рыва. В зависимости от геоморфологии участков 
начало седиментационного цикла может или со-
впадать с началом опускания территории или 
приурочиваться к различным этапам опускания. 
В тех случаях, когда циклы седиментации не раз-
делены перерывами, за начало цикла принимает-
ся момент перехода от подъема к новому опуска-
нию дна бассейна.

Рассматривая условия седиментации при 
различных режимах колебательных движений 
(опускание, стояние, подъем территории) и раз-
личных скоростях накопления осадков мы ис-
пользовали классификацию Н. М. Страхова [91] по 
стадиям накопления осадков, которые делятся на 
трансгрессивные (последовательная смена мел-
ководных осадков глубоководными), стабильные 
и регрессивные (смена глубоководных осадков на 
мелководные). 

Вещественным выражением седиментаци-
онного цикла является циклит – последователь-
ный непрерывный ряд осадков, закономерно свя-

занных друг с другом и образующих целостную 
систему [28].

Трансгрессивные и регрессивные стадии 
в седиментационных циклах позволяют выде-
лить в циклитах нижнюю часть в отложения про-
грессивного ряда, верхнюю – регрессивного [95]. 
Полные циклиты с отложениями обоих рядов ха-
рактерны для соленосных бассейнов, с преобла-
данием прогрессивного ряда – для терригенных 
и карбонатных толщ.

В зависимости от масштабности седимента-
ционных циклов формируются различные систе-
мы осадков – циклиты, зонциклиты, регоциклиты, 
нексоциклиты, галциклиты [26].

Циклит – простое малоэлементное (1–5 сло-
ев) сочетание пород.

Зонциклит обычно представляет собой си-
стему, состоящую из нескольких закономерно 
меняющихся по составу и мощности циклитов. 
В иностранной литературе целостные ряды отло-
жений такой масштабности выделяются под наи-
менованием циклотема. Зонциклит представляет 
собой вспомогательное стратиграфическое под-
разделение в составе свит и подсвит (циклически 
построенная пачка).

Регоциклит – крупная система, состоящая 
из значительного числа зонциклитов. Элементами 
регоциклита являются свиты и подсвиты.

Таким образом, зонциклиты – это средняя 
по масштабу слоевая ассоциация, близкая по объ-
ему вспомогательным стратиграфическим под-
разделениям, регоциклиты – система из слоевых 
ассоциаций, близкая по объему местным и реги-
ональным стратиграфическим подразделениям.

Ряд регоциклитов составляет еще более 
крупную систему – нексоциклит, в котором фик-
сируется очень масштабная последовательность 
изменения литологического состава, по объему 
близкая к системе. В нексоциклите нижний рего-
циклит обычно составлен существенно терриген-
ными комплексами осадков, а верхний – суще-
ственно хемогенными.

3.1. Циклы седиментации 
в осадочных бассейнах

Седиментационная цикличность в морских 
эпиконтинентальных бассейнах возникает в ре-
зультате эвстатических колебаний уровня океана 
и изменения глубин дна бассейна. Колебатель-
ные движения признаны главными при прояв-
лении цикличности среднего и крупного рангов 
[95]. В бассейне осадконакопления они меняют 
направление и скорость движения дна бассейна 
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(погружение, стояние, поднятие), а поднятия или 
опускания источников сноса меняют количество 
поступающих осадков и, следовательно, скорость 
их накопления [24].

Колебательные движения какой-либо тер-
ритории или ее участка делятся по длительно-
сти на долго-, средне- и короткопериодические. 
Первые – крупноамплитудные, охватывают воз-
растные отрезки в десятки миллионов лет. Они 
считаются основной причиной проявления очень 
крупных седиментационных циклов (нексоци-
клов) [63, 95], формирования осадочных серий 
[24]. Среднепериодические движения менее ам-
плитудны, циклы колебаний завершаются в более 
короткие сроки (миллионы лет) и приводят к воз-
никновению крупной цикличности – регоцикли-
тов [95]. Короткопериодические (вековые) коле-
бательные движения имеют меньшую амплитуду, 
один цикл охватывает возрастные отрезки в де-
сятки или сотни тысяч лет. Эти движения призна-
ются одной из причин формирования циклично-
сти среднего масштаба – зонциклитов [63].

Многочисленные работы по изучению коле-
бательных движений земной коры и физической 
их сущности позволяют принять в качестве акси-
омы, что колебательные движения в пределах 
каждого ранга имели близкую длительность. Од-
новременно происходили колебательные движе-
ния нескольких рангов, в результате возникла их 
интерференция [98, 100], что дает возможномть 
использовать колебательные движения как меру 
геологического времени: движения низкого ран-
га могут быть градацией времени в колебатель-
ных движениях высокого ранга. Это положение 
применено к анализу осадконакопления в венде 
и кембрии на Сибирской платформе.

В результате интерференции получены 
суммарные кривые скоростей опускания в долго-
периодических колебательных движениях [46]. 
На суммарных кривых зафиксировано, как с уве-
личением скорости опускания постепенно укора-
чивается длительность эпох подъемов вплоть до 
исчезновения. Одновременно уменьшается ам-
плитуда подъемов. В результате эпохи опускания 
длятся в несколько раз дольше эпох подъема. На 
каждой кривой можно выделить участки с мед-
ленной, средней, повышенной, высокой и очень 
высокой скоростями опускания. 

Суммарные кривые скоростей опускания 
территории и накопления осадков стали исход-
ным материалом для построения графиков, моде-
лирующих условия седиментации при различных 
скоростях накопления осадков. На этих графиках 

по шкале времени показаны колебательные дви-
жения и толщины формирующихся осадков.

В венде и кембрии Сибирская платформа 
опускалась. Поэтому далее рассмотрим модели 
накопления осадков и типы формирующихся ци-
клитов в условиях опускания при интерференции 
колебательных движений.

При очень медленном опускании и мед-
ленной скорости накопления осадков (рис. 3.1, а) 
имеет место компенсированное осадконакопле-
ние с перерывом во время подъема. Отложения 
регрессивной, стабильной и верхов трансгрессив-
ной стадий осадконакопления в эпохи перерывов 
выходят выше уровня компенсации и размывают-
ся. В итоге от размывов сохраняются только про-
грессивные части циклитов.

При увеличении скорости опускания терри-
тории и медленном накоплении осадков имеет 
место компенсированное осадконакопление без 
перерывов во время подъема (см. рис. 3.1, б). 
В разрезе полностью сохраняются осадки регрес-
сивной, стабильной и трансгрессивной стадий. 
Цикл седиментации длится здесь от начала опу-
скания до конца подъема.

При той же скорости опускания, но более 
высокой скорости накопления осадков в эпо-
хи подъема начинается размыв отложений. Так, 
при средней скорости накопления будут размы-
ты осадки регрессивной и верхней частей ста-
бильной стадий (см. рис. 3.1, в), при повышен-
ной – еще нижняя половина осадков стабильной 
и самые верхние части осадков трансгрессивной 
стадий (см. рис. 3.1, г).

Таким образом, типы формирующихся ци-
клитов существенно зависят от изменений скоро-
сти опускания территории и скорости накопления 
осадков. Если скорость накопления меньше или 
равна скорости опускания, седиментационные 
циклы длятся от начала опускания до конца подъ-
ема, а возникающие при этом циклиты имеют 
одинаковые или близкие по объему прогрессив-
ную и регрессивную части. Когда скорость нако-
пления осадков превышает скорость опускания 
территории, эпохи седиментации укорачиваются, 
разделяются перерывами. Циклы седиментации 
чередуются с размывами. В составе циклитов пре-
обладают прогрессивные части, так как регрес-
сивные существенно размываются во время пере-
рывов.

Когда скорость опускания территории пре-
вышает скорость накопления осадков, начина-
ется некомпенсированное осадконакопление. 
Увеличение скорости опускания приводит к удли-
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нению трансгрессивных стадий, что отражается 
в увеличении мощностей прогрессивных частей 
циклитов (см. рис. 3.1, д). При средней скорости 
опускания территории рост скорости накопления 
осадков до повышенной приводит к компенсиро-

ванному осадконакоплению с размывом в эпохи 
подъема части отложений регрессивной стадии 
(см. рис. 3.1, е)

Некомпенсированное осадконакопление 
возникает, когда скорость опускания превышает 

Рис. 3.1. Условия седиментации 
и типы формирующихся циклитов 
при интерференции колебательных 
движений. Медленное опускание 
территории: а – очень медленное 
опускание (V0 = 0,75) и медлен-
ная скорость накопления осадков 
(Vн = 2); б – медленное опускание 
(V0 = 2) и медленная скорость на-
копления осадков (Vн = 2); в – мед-
ленное опускание (V0 = 2) и сред-
няя скорость накопления осадков 
(Vн = 4); г – медленное опускание 
(V0 = 2) и повышенная скорость на-
копления осадков (Vн = 6); среднее 
по скорости опускание территории: 
д – среднее по скорости опускание 
(V0 = 4) и средняя скорость накопле-
ния осадков (Vн = 4); е – среднее по 
скорости опускание (V0 = 4) и повы-
шенная скорость накопления осад-
ков (Vн = 6)

Отложение осадков на этапах се-
диментации: 1 – трансгрессивном, 
2 – стабильном, 3 – регрессивном; 
4 – зоны некомпенсированного по-
гружения; 5 – суммарная кривая ко-
лебательных движений; 6 – кривые, 
разграничивающие этапы седимен-
тации
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скорость накопления осадков. В это время увели-
чивается глубина дна бассейна. Мощности про-
грессивных частей в циклитах больше вследствие 
большой длительности эпох опускания. В седи-
ментационных циклах имеют место только транс-
грессивные и стабильные стадии накопления 
осадков.

Анализируя зависимости процесса осадкона-
копления от скоростей опускания территории и на-
копления осадков, можно сделать ряд выводов.

В условиях избыточной компенсации опу-
скания накоплением осадков эпохи седимента-
ции длятся от конца одного до начала следующего 
перерыва. В цикле колебательных движений эпо-
ха седиментации охватывает период опускания 
и начало периода подъема территории. Перерыв 
обычно длится от середины до конца периода 
подъема территории. Эпохи седиментационных 
циклов чередуются с перерывами. Время прояв-
ления циклов седиментации совпадает с эпохами 
седиментации. В перерывах проявляются процес-
сы размыва осадков. 

В результате размывов в циклитах преоб-
ладают отложения, сформировавшиеся в транс-
грессивную и стабильную стадии. Преоблада-
ет прогрессивный тип циклитов. В условиях 
компенсированного накопления осадков седи-

ментационные циклы длятся от начала опускания 
территории до окончания ее подъема. В периоды 
подъемов нет перерывов, не происходит размыва 
сформировавшихся отложений. Циклиты состав-
лены отложениями трансгрессивных, стабильных 
и регрессивных стадий. Тип циклитов – прогрес-
сивно-регрессивный. В условиях некомпенсиро-
ванного осадконакопления седиментационные 
циклы длятся от начала резкого опускания до 
окончания слабо выраженного подъема террито-
рии. В циклитах снивелированы литологические 
различия между осадками трансгрессивных и ре-
грессивных стадий. Тип циклитов прогрессивный, 
прогрессивно-регрессивный.

Существует ряд характерных условий, ког-
да цикл седиментации начинается после регио-
нального перерыва. Высокое гипсометрическое 
положение приводит к тому, что первый седимен-
тационный цикл начинается не с начала опуска-
ния, а ближе к его середине. После региональных 
перерывов накопление осадков начинается в ус-
ловиях средней или высокой скорости опускания. 
Возникающие в таких условиях первые циклиты 
имеют укороченные прогрессивную и регрессив-
ную части (рис. 3.2). 

При этом в прогрессивных частях циклитов 
обычно отсутствуют нижние пласты. После цикла 

Рис. 3.2. Условия седиментации и типы формирующихся циклитов на начальных этапах медленного опускания 
территории (V0 = 2) после регионального перерыва. Скорости накопления осадков: а – медленная (VН = 2), б – 
средняя (VН = 4)
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седиментации происходит интенсивный размыв 
регрессивных частей циклита во время последу-
ющего перерыва, ибо этот перерыв более дли-
тельный по сравнению с последующими. После 
перерыва условия осадконакопления становятся 
обычными для режима медленного или средне-
го по скорости опускания при долгопериодиче-
ских колебательных движениях. Поэтому типы 
последующих циклитов определяются скоростя-
ми опускания территории и накопления осадков 
(сравните вторые циклиты на рис. 3.1, д, е с соот-
ветствующими по скорости опускания и накопле-
ния на рис. 3.1, а–г).

Все вышеизложенное позволяет разделить 
циклиты по степени выраженности и сохранно-
сти на три группы – целые, неполные и бескорне-
вые. Целые циклиты состоят из трансгрессивной 
и регрессивной частей. После образования таких 
циклитов не было существенных размывов. В не-
полных циклитах часть отложений размыта во 
время последующего перерыва. Как правило, не-
полные циклиты не имеют регрессивных частей. 
Бескорневые циклиты не имеют начальных пла-
стов в прогрессивной части вследствие запозда-
лого вступления территории в режим осадкона-
копления.

3.2. Цикличность вендских 
и нижнекембрийских отложений 
соленосного бассейна 
Сибирской платформы

Начиная с венда и особенно в раннем кем-
брии южная часть Сибирской платформы интен-
сивно опускалась, и это опускание в целом было 
компенсировано осадками. В результате интер-
ференции колебательных движений различной 
периодичности изменялась скорость опускания, 
а в венде проявились медленные подъемы тер-
ритории. Эти ускорения и замедления общего 
опускания отражены в цикличности различного 
ранга.

Приведенные в разделах 1 и 2 характери-
стики разрезов венда и кембрия Восточно-Сибир-
ского соленосного бассейна показали, что в этом 
интервале находятся длительные (до 5 млн лет) 
перерывы в осадконакоплении – предвилючан-
ский, преднепский, предданиловский и внутри-
майский. Степень выраженности этих переры-
вов и обоснование их выделения даны выше. 
Огромная продолжительность этих перерывов 
позволяет заключить, что они разделяют дли-
тельные эпохи седиментации, в течение которых 
сформировались крупнейшие седиментационные 

системы – нексоциклиты: вендский, кембрий-
ский и верхнекембрийско-нижнеордовикский. 
Перерывы и последующие за ними эпохи седи-
ментации составляют этапы развития Восточно-
Сибирского соленосного бассейна в вендском, 
кембрийском периодах и начале ордовикского. 
Длительность каждого из этих этапов составляет 
примерно 45 млн лет (рис. 3.3).

Судя по шкале циклометрического времени 
кембрия и венда Восточно-Сибирского соленос-
ного бассейна (см. табл. 1.2), длительность фор-
мирования вендского нексоциклита составила 
45 млн лет. Затем был предданиловский перерыв 
(10 млн лет). Следующий нексоциклит сформи-
ровался в течение 35 млн лет, затем был внутри-
майский перерыв (5 млн лет). Верхнекембрийско-
нижнеордовикский нексоциклит сформировался 
за 40 млн лет, после этого был предкриволуцкий 
перерыв.

Формирование Восточно-Сибирского со-
леносного бассейна началось после предвилю-
чанского перерыва, а закончилось – перед на-
ступлением внутримайского. Таким образом, 
соленосный комплекс отложений этого бассейна 
составлен двумя целыми нексоциклитами – венд-
ским и кембрийским.

Вендский нексоциклит начинается транс-
грессивно залегающими терригенными поро-
дами нижнего венда, которые вверх по разрезу 
сменяются карбонатными, кембрийский – глини-
сто-карбонатными, а затем галогенно-карбонат-
ными отложениями нижнего – среднего кембрия, 
верхнекембрийско-нижнеордовикский – терри-
генными толщами на юге и глинисто-карбонатны-
ми толщами на севере. В строении нексоциклитов 
фиксируется крупная цикличность, что позволяет 
разделить их на ряд регоциклитов.

Выделение регоциклитов в разрезе венда 
и нижнего кембрия Сибирской платформы ока-
залось сложной задачей. В предыдущих работах 
под названием мегациклитов, ритмов и циклов III 
порядка [68, 104] выделялось различное (3–5) ко-
личество регоциклитов. Во всех случаях критери-
ем обоснования границ регоциклитов были сме-
ны литологического состава пород. Этот признак 
является ведущим при выделении регоциклитов 
кембрия, так как смена соленосных толщ карбо-
натными в целом обусловлена новым погружени-
ем территории, обеспечивающим увеличение до-
ступа морских вод в соленосный бассейн. А новое 
погружение территории означает начало следую-
щего седиментационного цикла. Иными словами, 
в разрезе кембрия карбонатные толщи слагают 
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основания регоциклитов, а соленосные – верхние 
части (рис. 3.4).

Ведущий признак определения начала 
регоциклитов в разрезе венда – региональные 
перерывы в осадконакоплении. Надперерывные 
осадки составляют начало следующего регоци-
клита. Дополнительный признак – примерное 
равное число зонциклитов в каждом регоцикли-
те. Этот эмпирический признак получен при из-

учении цикличности венда и кембрия Сибирской 
платформы. Теоретическое обоснование данного 
положения базируется на примерно одинаковой 
длительности одноранговых колебательных дви-
жений. В результате в регоциклитах содержится 
примерно равное число зонциклитов. 

Эти три признака положены в основу рас-
членения вендского и кембрийского нексоцикли-
тов Сибирской платформы на регоциклиты.

Первый признак – в соленосном разрезе 
кембрийского нексоциклита основания регоци-
клитов сложены карбонатными толщами. Таких 
толщ в нижнекембрийской части установлено че-
тыре (сверху вниз): нижнелитвинцевская подсви-
та (возрастной аналог ичерская свита), булайская 
(олекминская) свита, эльгянская свита и осинская 
подсвита усольской свиты (верхнебилирская под-
свита); в верхневендской части – три: тэтэрская 
свита, преображенская пачка катангской свиты 
и телгеспитская пачка бюкской свиты. Для венд-
ского нексоциклита установлены тела песчани-
ков в основаниях нижнетирского, верхненепского 
и нижненепского регоциклитов. 

Второй признак – региональные перерывы 
в осадконакоплении. По результатам детальной 
корреляции в разрезе венда и кембрия юга Сибир-
ской платформы выявлены длительные переры-
вы: предвилючанский, преднепский, предтирский, 
предданиловский и внутримайский. Предвилю-
чанский перерыв находится в основании вендско-
го нексоциклита. Наличие предданиловского пе-
рерыва позволило обосновать местонахождение 
подошвы кембрийского нексоциклита в основа-
нии катангской (успунской) свиты, а внутримайско-
го перерыва в основании оленчиминской свиты – 
подошвы верхнекембрийско-нижнеордовикского 
нексоциклита в кровле метегерской и литвинцев-
ской свит. Полнота сохранности литвинцевского 
регоциклита зависит от интенсивности размыва во 
время майского перерыва. 

Границы верхневендских регоциклитов 
выделены по перерывам между катангской и со-
бинской, собинской и тэтэрской свитами [8, 26, 
36, 45, 107].

В основной части кембрийского разреза от 
усольской свиты до литвинцевской длительных 
перерывов в осадконакоплении не фиксируется, 
поэтому здесь основными признаками выделе-
ния регоциклитов являются чередование карбо-
натных и соленосных толщ и близкое число зон-
циклитов в регоциклитах [45, 46].

Таким образом, по совокупности трех при-
знаков (изменению литологического состава, 

Рис. 3.3. Нексоциклиты венд – кембрийского галцикли-
та в Восточно-Сибирском соленосном бассейне

Отложения: 1 – соленосно-карбонатные, 2 – сульфатно-
карбонатные, 3 – карбонатные, 4 – карбонатно-глини-
стые, 5 – глинистые, 6 – терригенные; 7 – крупнейшие 
перерывы в осадконакоплении; 8 – размывы во время 
перерывов
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наличию перерывов и количеству зонциклитов) 
в разрезе венда и нижнего кембрия юга Сибир-
ской платформы выделено 12 регоциклитов: 

вилючанский, нижненепский, верхненепский, 
нижнетирский и верхнетирский в вендском нек-
социклите, катангский, собинский, тэтэрский, 

Рис. 3.4. Схема строения ниж-
некембрийского нексоцикли-
та в Восточно-Сибирском со-
леносном бассейне

Отложения: 1 – соленосно-кар-
бонатные, 2 – карбонатные, 
3 – сульфатно-карбонатные, 
4 – глинисто-карбонатные; 
5 – перерывы; 6 – размывы во 
время перерывов
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усольский, бельский, ангарский и литвинцевский 
в верхневендско-кембрийском.

3.3. Последовательность 
заполнения осадками 
венд-кембрийского соленосного бассейна 
Сибирской платформы

Рассмотренные положения об одновре-
менном проявлении рангов циклита, различ-
ных по длительности колебательных движений, 
и близкой по времени периодичности колебаний 
для каждого ранга позволяют использовать ко-
лебательные движения низкого ранга как меру 
времени в колебательных движениях высокого 
ранга. Во время колебательных движений проте-
кают циклы седиментации в периоды опускания 
территории и размывы в периоды ее подъема. 
Каждому рангу колебательных движений соответ-
ствует своя категория седиментационных циклов. 
Эти категории, в свою очередь, обусловливают 
формирование соответствующих рангов породно-
слоевых ассоциаций – зонциклитов, регоцикли-
тов и нексоциклитов. Поэтому циклиты низкого 
ранга также могут быть использованы в качестве 
меры геологического времени в циклитах более 
высокого ранга (см. рис. 3.4).

Второе положение, позволяющее восста-
навливать историю осадконакопления, заключа-
ется в признании того, что опускание территории 
компенсируется накоплением осадков к концу 
каждого крупного цикла седиментации. В резуль-
тате мощности регоциклитов в целом соответству-
ют амплитудам опускания в долгопериодических 
колебательных движениях.

Количество регоциклитов и составляющих 
их зонциклитов как меры времени, мощности 
регоциклитов как меры опускания использова-
ны для восстановления количества, длитель-
ности и направленности долгопериодических 
колебательных движений, для разделения вре-
мени этих движений на эпохи осадконакопления 
и перерывы между ними, для выделения этапов 
компенсации погружения накоплением осадков, 
а также этапов некомпенсированного погруже-
ния, для последних оценены глубины дна венд-
раннекембрийского бассейна.

Далее рассмотрены следующие породно-
слоевые ассоциации: вендский и кембрийский 
нексоциклиты и составляющие их регоциклиты 
нижне- и верхненепские, нижне- и верхнетир-
ские, катангский, собинский, тэтэрский, усоль-
ский, бельский, булайско-ангарский и литвин-
цевский. Частично рассмотрены зонциклиты, на 

которые разделяются регоциклиты. Не анализи-
руется крупнейший седиментационный галацикл, 
обусловивший вендский и кембрийский этапы 
формирования осадочного чехла Сибирской плат-
формы. Вендский и кембрийский нексоциклиты 
составляет только начальную часть этой гигант-
ской слоевой ассоциации.

Рассматриваемая крупно- и среднемас-
штабная цикличность является результатом интер-
ференции колебательных движений трех рангов:

– крупнейших, приведших к созданию венд-
ского и нижнекембрийского нексоциклитов,

– региональных долгопериодических, обу-
словивших формирование регоциклитов, 

– среднепериодических, вызвавших форми-
рование зонциклитов.

Близкая длительность каждого ранга коле-
бательных движений позволяет предположить, 
что регоциклиты сформировались в примерно 
равные крупные промежутки времени, а зонци-
клиты также возникли в примерно одинаковое 
время. Следовательно, число зонциклитов в ре-
гоциклитах должно быть примерно одинаковым 
или отличаться на несколько единиц вследствие 
перерывов в осадконакоплении. Этот вывод ис-
пользован при построении шкал геологическо-
го времени на графиках истории формирования 
вендских и кембрийских отложений юга Сибир-
ской платформы.

Крупнейшие вендское и кембрийское коле-
бательные движения развивались на фоне общего 
опускания в гигантском венд-нижнепалеозойском 
галацикле. Вендское движение находится на ста-
дии медленного опускания в начале гигантского 
колебательного движения, кембрийское – на ста-
дии быстрого опускания. Аналогичные стадии вы-
деляются в долгопериодических колебательных 
движениях, во время которых сформировались 
регоциклиты.

Вендское и кембрийское опускания были 
компенсированы осадками. Об этом свидетель-
ствуют предданиловский и внутримайский раз-
мывы. Анализ амплитуд прогибания и толщин 
регоциклитов показал, что в конце крупных се-
диментационных циклов опускание территории 
также компенсировалось накоплением осадков. 
Поэтому мощности регоциклитов в целом отве-
чают изменениям амплитуд общего опускания 
во время их формирования и являются следстви-
ем различий в скоростях опускания территорий 
в вендское и раннекембрийское времена [37]. 
Судя по табл. 3.1, современные Байкитская и Неп-
ско-Ботуобинская антеклизы, Бахтинский мегавы-
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ступ, Присаяно-Енисейская и Курейская синекли-
зы и Предпатомский региональный прогиб были 
заложены в начале вендского периода. 

По мощностям регоциклитов были постро-
ены кривые вендского и кембрийского опускания 
для различных районов соленосного бассейна 
Сибирской платформы (рис. 3.5, 3.6). На рисунках 
по оси абцисс отложено время формирования ре-
гоциклитов по циклометрической шкале геологи-
ческого времени (см. табл. 1.2, рис. 3.4), а по оси 
ординат – значение опускания в метрах. Каждый 
отрезок на оси абцисс означает время формиро-
вания одного регоциклита. В этих точках по оси 
ординат отложены мощности регоциклитов и по 
накопленным мощностям построены кривые опу-
скания в вендском и кембрийском крупнейших 
седиментационных циклах для различных райо-
нов юга Сибирской платформы (см. рис. 3.5, 3.6). 
Кривые отражают последовательное увеличение 
скорости опускания, а затем – такое же последо-
вательное ее уменьшение. В ряде случаев точки 
накопленных мощностей находятся выше кривых 
опускания, мы объясняем это тем, что опускание 
не было компенсировано осадками. Особенно 
характерно такое положение для начала и конца 
бельского цикла седиментации.

Построенные кривые не имеют окончаний: 
во время раннемайского перерыва часть лит-
винцевского регоциклита была размыта. Судя по 
характеру выполаживания кривых, можно пред-

положить, что время раннемайского перерыва 
вряд ли превышало длительность одного крупно-
го цикла седиментации (5 млн лет), а размывом 
уничтожено около половины литвинцевского ре-
гоциклита.

Кривые опускания и табл. 3.1 показывают, 
что в венде и кембрии максимальные скорости 
погружения территории возникали в различные 
интервалы времени в зависимости от тектониче-
ской приуроченности районов. Вендский нексо-
циклит на значительных территориях антеклиз 
и мегавыступе или отсутствует или имеет неболь-
шие толщины. Толщины и распространение неп-
ских и тирских регоциклитов отражают различия 
амплитуд прогибания отрицательных и положи-
тельных структур. 

В кембрийском нексоциклите три нижних 
регоциклита (катангский, собинский и тэтэрский) 
также имеют на положительных структурах не-
большие толщины (70–160 м), а на отрицатель-
ных – 95–310 м. Максимальное опускание про-
ходило во время формирования усольского, 
бельского и булайско-ангарского регоциклитов. 
Эти регоциклиты имеют толщиной 270–620 м на 
положительных и 450–860 м на отрицательных 
надпорядковых структурах. На Байкитской и Неп-
ско-Ботуобинской антеклизах, на Катанской седло-
вине, разобщающей эти антеклизы, максимум опу-
скания приходится на ангарский, реже бельский 
циклы седиментации. В Ангаро-Ленской ступени 

Рис. 3.5. Изменения глубин погружения подо-
швы вендского нексоциклита на крупнейших 
структурах юга Сибирской платформы

Кривые погружения подошвы вендского нексоциклита: 1 – Байкитская антеклиза, Верхнетайгинская скв. 1; 2 – 
Непско-Ботуобинская антеклиза Ярактинская площадь; 3 – Предпатомский прогиб, Ыстанахская скв. 2180; 4 – 
Ангаро-Ленская ступень, Братская площадь, 5 – Присаяно-Енисейская синеклиза, Ковинская скв. 1; отделы: V1 – 
нижний венд, V2 – верхний венд; регоциклиты: np – непские, tr – тирские, kt – катангский
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и в Присаяно-Енисейской синеклизе максимум 
прогибания сдвинут на время усольского цикла, 
т. е. стадия быстрого опускания в раннем кембрии 
(и в венде) раньше всего прошла в отрицательных 
структурах, а положительные структуры были во-
влечены в общий процесс опускания позднее. 
В целом именно запаздывание опускания обусло-
вило резкое уменьшение мощностей вендского 
и кембрийского нексоциклитов на антеклизах. Это 
хорошо видно при сравнении мощностей регоци-
клитов по различным районам (см. табл. 3.1).

Последний, литвинцевский регоциклит от-
личается небольшими (50–250 м) толщинами. Но 
эти толщины постседиментационные, они возник-
ли или в результате размыва во время раннемай-
ского перерыва, или в результате выщелачивания 
солей инфильтрационными водами, так как обра-
зования литвинцевского регоциклита находятся 
часто на глубинах меньше 500–600 м.

Суммарные амплитуды опускания в кем-
брийском цикле седиментации (без литвинцев-
ского регоциклита) составляют для антеклиз 1670–
1810 м, для Ангаро-Ленской ступени – 2380 м, 
для Присаяно-Енисейской синеклизы – 3300 м, 
т. е. размах опускания от антеклизы к ступени 
увеличивается на 570–710 м, а между ступенью 
и синеклизой – на 920 м. Эти изменения толщин 
позволяют предположить, что и амплитуда коле-
бательных движений также будет меняться: бу-
дет максимальной в синеклизе, а на антеклизах 
уменьшится примерно в 2 раза. Данное положе-
ние использовано далее при оценке амплитуды 
долгопериодических колебаний, обусловивших 
интерференцию на кривых опускания.

3.4. Схемы формирования 
регоциклитов

Формирование регоциклитов построено на 
интерференции двух крупнейших рангов колеба-
тельных движений – вендского и кембрийского, 
приведших к образованию нексоциклитов и дол-
гопериодических, обусловивших формирование 
регоциклитов.

Чтобы представить строение кривых опу-
скания с учетом влияния долгопериодических 
колебательных движений, была выполнена опе-
рация суммирования кривой опускания в венд-
ском и кембрийском нексоциклитах с кривыми 
долгопериодических колебательных движений, 
обусловивших уже формирование регоциклитов. 
В результате интерференции получены новые 
кривые типа наклонной синусоиды, на которых во 
время каждого долгопериодического колебатель-

ного движения проявляется вначале медленное, 
затем быстрое и в конце вновь медленное опу-
скание или подъем. Амплитудные подъемы при-
урочены к длительным перерывам. В это время 
протекали процессы размыва ранее сформиро-
ванных отложений (рис. 3.7, 3.8). 

Построенные интерференционные кривые 
отражают изменения погружения подошвы венд-
ского и кембрийского нексоциклитов. Они были 
основой для составления схем формирования 
регоциклитов на основных (крупнейших) струк-
турах юга Сибирской платформы. На этих кривых 
наибольшее опускание приходится на усольский, 
бельский и булайско-ангарский седиментаци-
онные циклы. Далее проведено суммирование 
кривых вендского и кембрийского опусканий 
с кривыми долгопериодических колебательных 
движений, амплитуда которых принята в интерва-
ле 100 м. На кривых суммирования фиксируется 
замедление опускания в конце формирования 
каждого долгопериодического цикла, а подъемы 
и размывы имели место во время крупнейших 
перерывов (см. рис. 3.7, 3.8).

Затем в каждом регоциклите были выделе-
ны зонциклиты (циклически построенные круп-
ные пачки). Было сделано предположение, что 
время формирования зонциклитов разнилось не-
существенно и, используя количество и мощности 
зонциклитов, можно воссоздать этапность осад-
конакопления в каждом регоциклите. В результа-
те реконструирована история осадконакопления 
регоциклитов: определены состав и мощности по-
род, времена существования компенсированного 
и некомпенсированного накопления осадков, на-
метились изменения глубин дна во время форми-
рования регоциклитов на конкретных участках со-
леносного бассейна (см. рис. 3.7, 3.8).

Последовательность изменения обстановок 
формирования каждого регоциклита можно раз-
делить на следующие этапы:

• Первый (начальный) этап – небольшие 
скорости опускания участка, когда накопление 
осадков компенсирует прогибание дна бассейна; 
глубины бассейна минимальны.

• Второй этап – быстрое увеличение ско-
рости опускания участка, накопление осадков не 
компенсирует погружение дна бассейна; глубины 
бассейна увеличиваются.

• Третий этап – медленное уменьшение ско-
рости опускания участка, накопление осадков или 
компенсирует погружение дна бассейна, или пре-
вышает погружение; глубины дна бассейна или не 
меняются, или уменьшаются.
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• Четвертый (конечный) этап – небольшие 
скорости опускания участка или его небольшой 
подъем; накопление осадков компенсирует суще-
ствующие глубины и новое погружение дна бас-
сейна; глубины бассейна в конце этапа минималь-
ные, наступает перерыв в осадконакоплении.

Полностью этапы формирования регоци-
клитов фиксируются в Восточно-Сибирском соле-
носном бассейне при средних скоростях опуска-
ния участков от 50 до 100 м/млн лет. При средних 
скоростях меньше 50 м/млн лет отсутствует пол-
ностью или частично четвертый (конечный) этап, 
так как опускание сменяется подъемом участка. 
Взамен наступает перерыв в осадконакоплении. 
Обычно во время перерыва размываются верх-
ние осадки (см. рис. 3.8). При средних скоростях 
опускания свыше 100 м/млн лет в конце четвер-
того этапа опускание дна бассейна (см. рис. 3.7, 
временной рубеж бельского и булайско-ангарско-
го регоциклитов) не компенсируется накопление 
осадков на участке.

Вышеизложенное позволяет воссоздать 
следующую последовательность формирования 
регоциклитов в кембрийском нексоциклите на 
юге Сибирской платформы.

Эпоха основной седиментации (около 
40 млн лет) в венде началась после преднепского 
перерыва (~585 млн лет) и продолжалась до кон-
ца предданиловского перерыва (~545 млн лет). 

Вендский нексоциклит разделен на пять 
регоциклитов – вилючанский, нижненепский, 
верхненепский, нижне- и верхнетирские, дли-
тельность около 5 млн лет каждый. Судя по мощ-
ностям регоциклитов (см. табл. 3.1), это было вре-
мя медленного опускания крупнейших структур 
юга Сибирской платформы.

Скорость опускания не превышает 30 м/млн 
лет. Опускание территории компенсируется нако-
плением осадков. Перерывы в осадконакоплении 
длительностью до 5 млн лет существовали после 
каждого крупного цикла седиментации. Основ-
ной предданиловский перерыв длительностью 
до 5-10 млн лет был между тирским (конец венд-
ского нексоциклита) и катангским (начало кем-
брийского) циклами седиментации (см. рис. 3.5).
Во время этого перерыва было размыто до 50 м 
отложений тирских регоциклитов.

Во время формирования кембрийского нек-
социклита сначала средняя скорость опускания 
в катангском, собинском и тэтэрском этапах со-
ставляла 30–60 м/млн лет, но затем резко возрос-
ла на усольском, бельском и булайско-ангарском 
этапах (до 90–135 м/млн лет). Опускание компен-

сировалось накоплением осадков только в тех 
этапах колебательных движений, когда прогиба-
ние замедлялось, а накопление солей приводи-
ло к заполнению бассейна. На рубеже усольского 
и бельского циклов в отрицательных структурах 
имела место недокомпенсация погружения тер-
ритории осадками.

После предданиловского длительного 
перерыва началось формирование катангского 
регоциклита. На первом и втором этапах форми-
руются доломиты и глинистые доломиты с при-
месью сульфатов. К концу второго этапа глубины 
дна бассейна в Присаяно-Енисейской синеклизе 
достигли 90–100 м, на Ангаро-Ленской ступени 
и на Непско-Ботуобинской антеклизе – 40–60 м 
(рис. 3.9). 

На третьем этапе в Присаяно-Енисейской 
синеклизе при средней скорости накопления 
осадков более 60 м/млн лет прошло накопление 
солей и доломитов. Глубины дна бассейна в При-
саяно-Енисейской синеклизы уменьшились до 
60-80 м. На Ангаро-Ленской ступени и Непско-Бо-
туобинской антеклизе продолжалось накопление 
глинистых доломитов. Глубины дна бассейна на 
ступени не превышали 40 м, а на антеклизе они 
были компенсированы отложениями.

На четвертом этапе в Присаяно-Енисейской 
синеклизе при небольших скоростях опускания 
накопление осадков привело к уменьшению глу-
бин дна и полному заполнению бассейна отложе-
ниями. На Ангаро-Ленской ступени и Непско-Бо-
туобинской антеклизе на этом этапе был перерыв 
в осадконакоплении. Длительность перерыва на 
ступени – около 1 млн лет, на антеклизе – 1,5–
2 млн лет. На антеклизе во время перерыва про-
изошел размыв верхних отложений катангского 
регоциклита (см. рис. 3.9).

Во время формирования собинского ре-
гоциклита скорости опускания структур, по-
следовательность этапов изменения глубины 
бассейна незначительно отличается от катанг-
ского этапа. Меняется только состав отложений: 
уменьшается содержание глинистого материала 
и увеличивается – сульфатного. Незначитель-
но меняется длительность перерыва между со-
бинским и тэтэрско-осинским регоциклитами на 
Ангаро-Ленской ступени и Непско-Ботуобинской 
антеклизе, а на последней – мощность размы-
тых отложений верхов собинского регоциклита 
(см. рис. 3.9).

Следующий, тэтэрский регоциклит начал 
формироваться во время быстрого увеличения 
скорости погружения юга Сибирской платформы. 
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Началось накопление карбонатов. Погружение 
дна бассейна не компенсировалось накоплени-
ем отложений. В результате глубины дна бассей-
на достигали 100–120 м в Присаяно-Енисейской 
синеклизе, 30–40 м в Ангаро-Ленской ступени 
и 20–30 м на Непско-Ботуобинской антеклизе. 
На следующем этапе скорость погружения за-
медлилась, а накопление пластов соли привело 

к уменьшению глубин дна бассейна до 10–20 м. 
На последнем этапе возникла обстановка край-
него мелководья. На Ангаро-Ленской ступени 
и Непско-Ботуобинской антеклизе начался пере-
рыв, разделяющий тэтэрский и усольский этапы 
седиментации (см. рис. 3.9). На антеклизе верхняя 
часть отложений во время перерыва находилась 
над уровнем моря.

Рис. 3.9. Схема формирования регоциклитов в позднем венде и раннем кембрии на юге Восточно-Сибирского 
соленосного бассейна: а – Непско-Ботуобинская антеклиза, Ярактинское месторождение, участок скв. 27; б – Ан-
гаро-Ленская ступень, Братское месторождение, участок скв. 13; в – Присаяно-Енисейская синеклиза, Ковинская 
площадь, участок скв. 1

1 – воды бассейна; 2 – размыв отложений во время перерыва; 3 – доломиты; 4 – доломиты глинистые; 5 – доло-
миты сульфатные; 6 – доломиты соленосные; 7 – каменные соли со слоями доломитов; 8 – каменные соли; свиты: 
us – усольская, tt – тэтэрская, sb – собинская kt – катангская
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Схемы формирования тэтэрского, начала 
усольского регоциклитов и разделяющего их пе-
рерыва построены для Пеледуйского поднятия, 
находящегося на вершине Непско-Ботуобинской 
антеклизы (рис. 3.10). Обстановки осадконако-
пления тэтэрского регоциклита существенно ме-
няются от вершины поднятия (Талаканское место-
рождение) к его северному окончанию (Озерная 
площадь). Максимальная глубина бассейна с 35 м 
в основании поднятия уменьшается до 0–10 м на 
его вершине, длительность перерыва между тэ-
тэрским и усольским циклами седиментации воз-
растает с 1 млн лет до 2 млн лет соответственн. На 
Талаканской вершине находилась суша, поднятая 
на 25–30 м над уровнем моря. Усольский цикл 
седиментации на Талаканской вершине начался 
позднее на 150 тыс. лет, пока не была затоплена 
суша. Глубина дна моря в начале усольского цик-
ла быстро достигла 70 м как на вершине, так и на 
склоне Пеледуйского поднятия (см. рис. 3. 10). Но 
в дальнейшем глубины дна в усольском цикле се-

диментации увеличились: на вершине Пеледуй-
ского поднятия до 80 м, а на его северном скло-
не – только до 50 м (рис. 3.11). 

В целом на юге Сибирской платформы 
усольский седиментационный цикл начался с бы-
строго увеличения скорости опускания террито-
рии, когда осадки не успевали компенсировать 
прогибание. Глубина бассейна увеличилась до 
150–200 м в Присаяно-Енисейской синеклизе 
и Ангаро-Ленской ступени и 60–100 м на Непско-
Ботуобинской антеклизе. Дальнейшее опускание 
участков замедлилось и компенсировалось от-
ложением солей пачек us-3-1–us-3-3. В это время 
глубины бассейна были стабильными, колеба-
лись от 100 до 200 м. Затем началось постепен-
ное замедление прогибания при сохранении ско-
рости накопления осадков. В результате глубина 
бассейна постепенно уменьшилась и к концу 
усольского седиментационного цикла накоплен-
ные осадки компенсировали опускание участка 
(см. рис. 3.7, 3.8).

Рис. 3.10. Схема формирования тэтэрского и усольского регоциклита на Пеледуйском поднятии: а – Талаканское 
месторождение, участок скв. 827; б – Озерная площадь, участок скв. 760

1 – воды соленосного бассейна, 2 – карбонаты органогенные, 3 – доломиты (а), доломиты сульфатные (б), 4 – ка-
менные соли, 5 – зона карстования; зонциклиты: в тэтэрском (tt) и усольском (us) регоциклите
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Бельский цикл седиментации также начался 
с увеличения скорости опускания юга платформы. 
В эту стадию и в стадию максимального опуска-
ния сформировалась карбонатная нижнебельская 
подсвита. Скорость накопления карбонатов от-
ставала от скорости опускания, глубины бассейна 
быстро увеличивались и к концу раннебельского 
времени достигли 200 м.

В конце бельского седиментационного цик-
ла скорость опускания продолжала уменьшаться, 
а накопление солей привело к увеличению ско-
рости осадконакопления. В результате глубина 

бассейна стала резко уменьшаться. К окончанию 
бельского цикла глубина дна бассейна в Приса-
яно-Енисейской синеклизе и на Ангаро-Ленской 
ступени составляла 30–50 м (см. рис. 3.7) На Неп-
ско-Ботуобинской антеклизе в конце бельского 
цикла поверхность дна бассейна достигла уровня 
компенсации (см. рис. 3.8).

В ангарском седиментационном цикле кар-
тина повторяется. В булайское время скорость 
опускания постепенно возрастает, накопление 
осадков отстает от опускания и глубина дна бас-
сейна увеличивается до 150–200 м.

Рис. 3.11. Схема формирования усольского регоциклита на Пеледуйском поднятии (юго-запад Республики Саха 
Якутия): а – Талаканское месторождение, участок скв. 827; б – Озерная площадь, участок скв. 760

1 – воды соленосного бассейна; отложения: 2 – карбонаты органогенные, 3 – доломиты, 4 – доломиты глинистые, 
5 – доломиты со слоями каменных солей, 6 – каменные соли, 7 – каменные соли со слоями доломитов
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На вершине Непско-Ботуобинской анте-
клизы в бассейне р. Непа в начале ангарского 
времени возникла зона «голодного» бассейна, 
в которой накапливались первые метры нижней 
бессолевой пачки ангарской свиты. Глубина дна 
бассейна к началу формирования следующей со-
леносной пачки an-2 достигла 300 м (см. рис. 3.7). 
При таких глубинах дна в зоне «голодного» бас-
сейна накопилось 200–230 м солей пачки an-2. 
В средней части этой толщи галита сформирова-
лись калийные соли. 

К концу ангарского времени опускание ком-
пенсировалось накоплением солей, глубина бас-
сейна менялась незначительно. 

Такие изменения глубин дна бассейна во 
времени показаны на примере ангарской свиты на 
рис. 3.12, построенном по керновому материалу 
солеразведочных скважин в районе Братска. Были 
взяты следующие отношения скоростей накопле-
ния: соль:сульфат – 15:1 – 10:1, соль:карбонат – 
100:1 – 50:1, сульфат:карбонат – 10:1 – 5:1. Кривая 
амплитуды опускания участка во времени была 
построена путем суммирования кривой кембрий-
ского опускания и кривой среднепериодических 
колебательных движений. На полученном графи-
ке приведена история формирования зонцикли-
тов an-4–an-8. Время накопления каждого пласта 
(в условных единицах) определялось по мощно-
сти пласта и принятым отношениям скоростей 
накопления солей, сульфатов и карбонатов. При 
этом длительность формирования зонциклитов 
была принята одинаковой.

На рис. 3.12 показано, что во время нако-
пления пачек карбонатов происходило опускание 
дна бассейна данной территории. Это опускание 
было достаточно амплитудным во время форми-
рования карбонатов зонциклитов an-4–an-6. Во 
всех случаях накопление карбонатов шло мед-
леннее, чем опускание территории. Глубины дна 

бассейна за время накопления карбонатов увели-
чивались на 20–50 м. Сульфаты и каменные соли 
формировались во время медленных погруже-
ний и медленных подъемов, при этом накопле-
ние сульфатов превышало медленное опускание. 
В результате отложение слоев сульфатов, а также 
сульфатно-доломитовых пород приводило к по-
степенному уменьшению глубин дна бассейна. 
Во время накопления солей глубины дна умень-
шились скачкообразно. В целом накопление па-
чек солей приводило к уменьшению глубин дна 
бассейна на 20–80 м. За время формирования 
каждого из зонциклитов an-4–an-6 глубины бас-
сейна менялись на 40–80 м. На начальных этапах 
формирования зонциклитов глубины достаточно 
быстро увеличивались, на заключительных эта-
пах – скачкообразно уменьшались. Дальнейшее 
замедление опускания привело к быстрому за-
полнению бассейна солями и карбонатами в те-
чение двух средних седиментационных циклов 
(an-7 и an-8) (см. рис. 3.12). 

С новым этапом опускания юга Сибирской 
платформы под уровень вод начался литвинцев-
ский седиментационный цикл. Рост скорости 
опускания привел к увеличению глубины дна 
бассейна. Но дальнейшая история формирова-
ния литвинцевских отложений неизвестна, по-
скольку в раннемайском перерыве произошел 
размыв сформированных образований, уничто-
живший верхнюю часть осадков литвинцевского 
регоциклита.

Приведенный анализ цикличности седи-
ментации позволил дать прогноз изменения 
глубин бассейна по разным территориям и эта-
пам циклов седиментации, этапов компенсиро-
ванного осадконакопления, перерывов, время 
и место формирования вторичных коллекторов 
в карбонатных толщах нижнекембрийского нек-
социклита.

Рис. 3.12. Глубины бассейна во время формирования пачек an-2 – an-6 ангарской свиты в Братском районе Анга-
ро-Ленской ступени, расчитанные по скв. С-1 и С-3

Породы: 1 – известняковые доломиты, 2 – доломиты, 3 – ангидрито-доломиты, 4 – доломиты с прослоями солей, 
5 – ангидриты, 6 – соли и ангидриты, 7 – соли с прослоями доломитов, 8 – соли; 9 – воды бассейна
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Основой палеогеографических реконструк-
ций стали стратиграфические схемы [71, 72], а так-
же результаты огромной работы по детальной 
корреляции разрезов (до уровня пачек), изучения 
литологического состава и геохимических пока-
зателей по керну скважин, новые данные, приве-
денные в разделах 1–3 [12, 36, 37, 49, 62].

Обзор публикаций по палеогеографии вен-
да и кембрия Сибирской платформы приведен 
в монографии Я. К. Писарчик и др. [68]. Обзор на-
чинается с работ Н. М. Страхова и заканчивается 
характеристикой атласа литолого-палеогеогра-
фических карт СССР под редакцией А. П. Вино-
градова [2] и работы ВНИГРИ под руководством 
В. Н. Киркинской [61]. 

Я. К. Писарчик, Н. А. Минаева и Г. А. Русец-
кая [68] реконструировали палеогеографические 
обстановки для шести временных отрезков кем-
брия – ранне- и позднеалданского, ранне- и позд-
неленского, амгинского и майско-позднекембрий-
ского. Работа выполнена на основе расчленения 
и корреляции разрезов кембрия, анализа гидро-
химических показателей, палеонтологических 
данных и вторичных преобразований галогенно-
карбонатных отложений в зоне инфильтрации 
вод, широкого обобщения геологических матери-
алов по кембрию Сибирской платформы. Эти ис-
следователи выделяют две крупные фациальные 
области: лагунную Турухано-Иркутско-Олекмин-
скую и морскую Юдомо-Оленекскую. Фациаль-
ные области разделены переходной зоной, протя-
гивающейся на 2000–2500 км с северного склона 
Алданской антеклизы к юго-западным склонам 

Анабарской антеклизы и оттуда – в западном на-
правлении в Игарский район.

По мнению М. А. Жаркова [22, 23], соленос-
ный кембрийский бассейн Сибирской платформы 
был ограничен с юго-запада системой островов 
и горных сооружений, отделявшей его от геосин-
клинального кембрийского моря Алтая-Саянской 
области. На севере и северо-востоке соленосный 
бассейн сменялся зоной мелководья, возмож-
но с рифовыми массивами, превращавшимися 
в острова и отмели при колебаниях уровня моря. 
Через подобные промежуточные мелководные 
бассейны осуществлялись перетоки вод между 
соленосным бассейном и бассейном нормальной 
солености.

Э. И. Чечель и др. [105] также полагали, что 
на юго-востоке соленосный бассейн отделялся от 
открытого моря зоной мелководного шельфа. Эта 
зона занимала Прибайкалье, Северо-Байкальское 
и Витимо-Патомское нагорье и, вероятно, прохо-
дила по восточной окраине Березовской впадины 
к западным отрогам Анабарского массива.

Позднее появилось достаточно много 
работ, освещающих вопросы палеогеографии 
венд-кембрийских отложений юга Сибирской 
платформы (Л. И. Килина, А. Э. Конторович, 
Н. В. Мельников, В. В. Самсонов, В. Е. Савицкий 
и др.). 

В 1972–1989 гг. в ряде публикаций рассмо-
трены литолого-фациальные условия формирова-
ния вендских и кембрийских отложений Сибир-
ской платформы. В этих работах уточнены время 
зарождения и характер развития соленосного 

Ãëàâà 4. ÈÑÒÎÐÈß ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß
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бассейна [61] характер смены соленосной форма-
ции кембрия красноцветной [23].

К этому же периоду относятся выполнен-
ные в СНИИГГиМС целенаправленные исследова-
ния вендских и кембрийских отложений в южных 
и центральных частях Сибирской платформы, кем-
брийских отложений в переходной зоне, которые 
дали новые материалы для литолого-фациальных 
и палеогеографических реконструкций и выясне-
ния существующих здесь палеогеоморфологиче-
ских условий. Эти материалы также отражены на 
палеогеографических картах [12, 49, 62].

4.1. Легенда 
литолого-палеогеографических карт

В основу легенды положены «Условные 
обозначения и методические указания по состав-
лению атласа литолого-палеогеографических карт 
СССР» [96], а также легенда и методика составле-
ния литолого-палеогеографических карт, разрабо-
танная в СНИИГГиМС [12, 47, 62]. Легенда состоит 
из двух разделов: литолого-палеогеографических 
карт и типовых разрезов (рис. 4.1). 

В первом разделе легенды показаны грани-
цы литологических областей, палеогеографиче-
ских областей, современного сплошного распро-
странения отложений, районов, где размыта часть 
разреза, зон постседиментационного выщелачи-
вания солей. Кроме этого, отражены изопахиты, 
борта некомпенсированных прогибов, зоны ри-
фов, органогенных построек. Для литологических 
областей даны буквенные и цифровые обозначе-
ния. Для распознавания палеогеографических об-
становок использован цвет.

Границы современного сплошного распро-
странения отложений и районов, где размыта 
часть разреза, приняты для отражения достовер-
ности изопахит, литологических и палеогеографи-
ческих обстановок.

Изопахиты в легенде подразделены на ис-
тинные и восстановленные. Истинные изопахи-
ты проведены в районах, где не фиксировались 
постседиментационные процессы, обусловли-
вающие существенные изменения мощностей. 
В зонах частично выщелоченного или денуди-
рованного разреза общая мощность восстанав-
ливалась путем сравнения мощностей пачек, 
сохранившихся от выщелачивания или денуда-
ции (на основе правила упорядоченности, когда 
увеличение или уменьшение мощности свит яв-
ляется следствием упорядоченного увеличения 
или уменьшения мощностей составляющих ее 
пачек).

При изучении соленосно-карбонатных от-
ложений кембрия было установлено их карсто-
вание в зонах современного или древнего ак-
тивного водообмена [54, 66], и, как следствие, 
уменьшение мощностей и изменение состава 
толщ в результате выщелачивания каменной 
соли и сульфатов. Характерные признаки быв-
шей соленосности и сульфатоносности кембрий-
ских толщ для различных районов Сибирской 
платформы рассмотрены в работе [66]: наличие 
длиннопризматических пустот, псевдоморфоз 
кальцита по сульфатам, кавернозность отложе-
ний, брекчированность пород, наличие конгло-
мератобрекчий, проявление самородной серы, 
реликтовые структуры и др. Выщелачивание со-
лей четко отражается и на каротажных диаграм-
мах, на которых фиксируется уменьшение мощ-
ностей свит и последовательное исчезновение 
верхних пластов солей при попадании их в зону 
свободного водообмена [54]. Поэтому на лито-
лого-палеогеографических картах введен знак, 
ограничивающий зоны проявления процессов 
выщелачивания солей. В таких зонах изображе-
ны восстановленные изопахиты и литологиче-
ский состав кембрийских толщ.

Особым знаком выделены борта некомпен-
сированных прогибов. К ним отнесены линейные 
участки, вкрест которых на расстоянии 3–5 км 
происходит резкое изменение мощностей. По-
следнее не всегда можно отразить сгущением 
изопахит. Кроме того, к таким бортам приуроче-
ны границы различных палеогеографических об-
становок.

Литологические области выделены по со-
держанию литологических компонентов разреза: 
конгломератовая и гравелитовая (Кн), песчаная 
(П), алевритовая (Ал), глинистая (Гл), известковая 
(И), доломитовая (Д), сульфатная (С), галитовая (Г), 
составляющие, калийные соли (К) и органическое 
вещество (О). Были введены следующие группы 
по содержанию компонентов: 1 – 100–75 %, 2 – 
75–50 %, 3 – 50–25 %, 4 – 25–10 %, 5 – 10–1 %.

Буквенные обозначения литологических 
компонентов и номер группы по их содержанию 
определяют индекс литологического типа разре-
за, например: Д1Гл4Г5 – литологическая область 
с содержанием доломита свыше 75 %, глин 10–
25 %, галита 1–10 %.

Палеогеографические области. В соответ-
ствии с «Условными обозначениями» [96] выде-
лены области осадконакопления и области раз-
мыва. Последние разделены на сушу с низким 
и высоким рельефом.
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Рис. 4.1. Условные обозначения к литолого-палеогеографическим картам
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Предполагаемое местоположение областей 
размыва определялось по косвенным признакам 
[68, 82]. Это прежде всего появление терриген-
ного материала и погрубление его, увеличение 
красноцветности разреза, наличие суши в пред-
шествующий или последующий период и некото-
рые другие.

К числу признаков, указывающих на суще-
ствование суши, мы добавили наличие краевых 
прогибов, поскольку переход сероцветной соленос-
но-карбонатной формации в красноцветную терри-
генную и близость суши фиксируются в зоне опуска-
ния вдоль Восточного Саяна и Енисейского кряжа. 
Поэтому, зафиксировав область краевого прогиба 
в юго-восточной части платформы, мы предполо-
жили наличие суши в районе Патомского нагорья.

Положение береговой линии определялось 
с учетом градиента мощностей морских отложе-
ний, когда расстояние от скважины до береговой 
линии определяется по формуле L = M/∆M, где 
L – расстояние до береговой линии, м – мощность 
отложений в наиболее приближенном к ней сква-
жины, ∆M – градиент мощности [4].

В областях осадконакопления выделены 
морские обстановки (батиальная, глубокий и мел-
кий шельф, очень мелкий шельф с отмелями 
и банками), прибрежные равнины, периодически 
заливавшиеся морем, и суша равнинная аккумуля-
тивная. Отдельно выделены зоны развития рифов, 
а также области, в которых осадконакопление 
происходило, но отложения размыты во время 
последующего перерыва. Сделано это потому, что 
литолого-палеогеографические карты отражают 
интервалы геологического времени, охватываю-
щие как время седиментации, так и последующий 
перерыв в осадконакоплении, во время которого 
сформированные осадки могли размываться. По-
этому в областях размыва осадков стратиграфиче-
ским индексом показаны перекрывающие отло-
жения; знак размыва – волнистая линия.

Вторая часть – типовые разрезы – приве-
дена для характеристики литологического состава 
разрезов отдельных областей. Каждая литологи-
ческая область охарактеризована на карте одним 
или несколькими типовыми разрезами по сква-
жинам. В качестве типовых выбирались разрезы 
скважин с отбором керна, по которому проведено 
изучение литологического состава. Типовые раз-
резы вынесены на литолого-палеогеографиче-
ские карты в виде набора колонок, приведены 
списки типовых разрезов.

Колонки типовых разрезов имеют номер, 
совпадающий с номером в списке и на карте. 

В левой части колонки даны породы в процент-
ном содержании. В основание колонки помеще-
ны наиболее грубозернистые разности пород, 
в верхние части – каменные соли, т. е. породы 
в колонке расположены в порядке от грубозерни-
стых разностей через карбонатные до эвапоритов. 
Всего выделено более 20 литологических разно-
стей пород (см. рис. 4.1). В правой части колонки 
в столбик дано процентное содержание литоло-
гических компонентов, которые представляют со-
бой общее количество доломитового, глинистого, 
сульфатного и другого материала, рассчитанное 
по всем породам независимо от того, находится 
оно в виде самостоятельных пород или приме-
сей. Под колонкой указан индекс литологическо-
го типа разреза. Его определение рассмотрено 
в первой части легенды.

Одним из сложнейших вопросов палеогео-
графии является восстановление глубин бассейна 
седиментации, которое является следствием со-
четания процессов опускания территории и нако-
пления осадков [14].

Существующие приемы определения па-
леоглубин бассейна основаны на литологических 
признаках (состав, сортировка, текстуры), данных 
экостратиграфии, определениях по текстурам ди-
намики вод бассейна. Это в основном косвенные 
признаки, прямое определение палеоглубин воз-
можно в том случае, если известны амплитуды по-
гружения территории по отрезкам геологического 
времени, а также мощности накопленных осадков 
в эти же отрезки времени. Поэтому для оценки па-
леоглубин были использованы теоретические мо-
дели изменения скоростей опускания дна бассейна 
при интерференции колебательных движений [46].

Выполнены исследования по оценке изме-
нения скоростей кембрийского опускания Сибир-
ской платформы по периодам долгопериодиче-
ских колебательных движений, во время которых 
формировались регоциклиты. Показано, что это 
опускание в целом компенсировалось осадка-
ми и мощности регоциклитов отражают масштаб 
прогибания [37].

Расчленение разреза на зонциклиты и ре-
гоциклиты, сформировавшиеся в периоды ко-
ротко- и долгопериодических колебательных 
движений, позволило определить палеоглубины 
венд-раннекембрийского соленосного бассейна 
Сибирской платформы.

Глубина бассейна седиментации во вре-
мя формирования конкретного зонциклита вы-
числяется как разность между общей величиной 
опускания первого слоя регоциклита и накоплен-
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ными мощностями в регоциклите к этому отрезку 
времени (сумма мощностей сформировавшихся 
зонциклитов).

В табл. 4.1 приведены определения глубин 
раннекембрийского бассейна. Следует заметить, 
что значения глубин, видимо, занижены, так как 
принято условие полной компенсации бассейна 
осадками в конце каждого крупнопериодического 
колебательного движения.

Далее описана история формирования оса-
дочного чехла Сибирской платформы, основной 
этап формирования которого начался в венде. На 
палеогеографических схемах по достаточно узким 
стратиграфическим срезам – горизонтам и под-
горизонтам – отражены палеогеогеологические 
обстановки.

Вендский этап формирования осадочного 
чехла Сибирской платформы рассмотрен по ше-
сти отрезкам геологического времени: вилючан-
скому, непскому, тирскому, раннеданиловскому, 
среднеданиловскому и верхнеданиловскому. Но 
прежде всего оценен рельеф на котором началось 
формирование отложений венда.

4.2. Позднерифейско-ранневендский ре-
льеф юга Сибирской платформы

На территории Сибирской платформы вы-
деляется единая система рифейских прогибов, 

разделенная блоками более древнего, преиму-
щественно гранитоидного состава [99]. 

В структуре рифейского комплекса запад-
ной части Сибирской платформы выделяются 
Приенисейский и Ангаро-Котуйский прогибы. 

Анализ данных сейсморазведки с опорой 
на результаты бурения позволяет сделать вывод 
о блоковом характере строения западного борта 
Ангаро-Котуйского прогиба при общем воздыма-

нии рифейских отражающих горизонтов в запад-
ном направлении. Это произошло в результате 
масштабных разломно-складчатых тектонических 
движений в позднерифейское время. Большин-
ство сейсмических профилей указывают на то, 
что рифейские отложения западного борта имеют 
с блоками фундамента тектонические контакты, 
при переходе через которые волновая картина 
резко меняется.

При этом восточный борт прогиба характе-
ризуется полого моноклинальным воздыманем 
рифейских толщ и постепенным сокращением 
временных толщин рифейских сейсмокомплексов 
в восточном направлении. Достаточно уверенно 
это фиксируется на региональных сейсмических 
маршрутах «Батолит», «Биробчана – Средняя Ко-
чема» и «Светлая скв. 1 – Хошонская скв. 256» 

О блоковом характере строения свидетель-
ствуют также результаты глубокого бурения на 

Таблица 4.1 
Глубины венд-кембрийского бассейна Сибирской платформы, м

Время

Присаяно-
Енисейская 
синеклиза

Ангаро-Ленская 
ступень

Непско-Ботуобинская 
антеклиза

Катангская 
седловина

Байкитская 
антеклиза

Скважина

Ковинская 
1

Братская 
13

Шаманов-
ская 10

Ярактин-
ская 27

Усть-
Икская 

186

Средне-
ботуо бин-
ская 32

Ванавар-
ская 1

Оморин-
ская 3

Непское 270 80 20 0 0 110 50 70
Тирское 20 180 80 150 140 130 130 140
Катангское 110 120 120 70 20 20 30 20
Собинское 230 220 200 200 160 130 190 40
Раннеусоль-
ское

40 50 40 50 0 0 0 0

Осинское 100 40 110 40 10 30 50 40
Позднеусоль-
ское

170 300 180 120 80 80 110 140

Эльгянское 30 20 40 30 30 40 30 50
Раннебельское 200 160 130 90 100 100 40 80
Позднебель-
ское

80 40 30 20 50 70 30 0

Булайкое 50 50 80 60 60 80 30 30
Ангарское 210 150 110 120 220 200 230 120
Ичерское 10 0 60 0 0 30 40 20
Метегерское 150 130 120 70 80 30 10 30
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Байкитской антеклизе, где на небольшом удале-
нии друг от друга скважины вскрывают различные 
свиты рифея, отстоящие друг от друга в разрезе 
до 1,5 км, а углы наклона слоистости к оси керна 
достигают 25–30 °С. 

Данные сейсморазведки с опорой на ре-
зультаты глубокого бурения позволяют оценить 
амплитуды позднерифейских тектонических дис-
локаций в несколько километров (рис. 4.2).

Основываясь на общепринятой корреляции 
рифейских отложений территории Ангаро-Котуй-
ского прогиба и прогнозной геологической кар-
те довендской эрозионной поверхности, можно 
оценить общий объем дислоцированных и выве-
денных на эрозионную поверхность рифейских 
отложений (рис. 4.3).

Из всего сказанного можно сделать вывод, 
что рифейский прогиб имеет асимметричное 
строение, а в его осевой части рифейские отложе-
ния, общие толщины которых достигают 2,5–3 км, 
перекрываются вендскими без видимого углово-
го несогласия. Это свидетельствует о том, что осе-
вая часть прогиба практически не была затронута 
ни позднерифейской тектонической активизаци-
ей, ни широкомасштабной предвендской эрози-
ей, уничтожившей огромные объемы рифейских 
терригенно-карбонатных образований в прибор-
товых частях прогиба вплоть до гранитоидных по-
род фундамента.

Эти терригенно-карбонатные толщи со-
вместно с гранитоидами фундамента в ранневенд-
ское время формировали весьма расчлененный 
рельеф со значительными абсолютными отмет-
ками высот и на Байкитской антеклизе, и в зоне 
сочленения Катангской седловины с Непско-Бо-
туобинской антеклизой Анализ толщин терриген-
ных вендских отложений показывает также зна-
чительную расчлененность рельефа, вплоть до 
середины венда. Наиболее приподнятые участки 
денудационной суши сохранились в центральной 
и северной частях Байкитской и в центральной 
части Непско-Ботуобинской антеклиз (рис. 4.4). 
Эти участки характеризуются неровными грани-
цами, обусловленными развитием палеоврезов 
в начале вендского осадконакопления, и резким 
возрастанием мощностей терригенных вендских 
отложений. Наиболее прогнутыми оставались 
осевая часть Катангской седловины и северная 
часть Присаяно-Енисейской синеклизы.

4.3. Вендский период
В вендском периоде имели место четыре 

длительных перерыва в осадконакоплении. Пред-

вилючанский перерыв (более 10 млн лет) отделил 
позднерифейский этап седиментации от вендско-
го. Преднепский перерыв проявился в основном 
в южной части Сибирской платформы. Отложения 
непского горизонта залегает на породах вилючан-
ского горизонта, рифея и фундамента (10 млн лет). 
Предтирский перерыв (до 5 млн лет) установлен 
на Непско-Ботуобинской антеклизе, где породы 
тирского горизонта залегают на различных свитах 
непского горизонта, и на Анабарской, где породы 
горизонта залегают на рифейских образованиях 
и на фундаменте. На остальных территориях пе-
рерыв между непским и тирским горизонтами не 
установлен. Предданиловский перерыв (больше 
5 млн лет) был между тирским и раннеданилов-
ским временами осадконакопления. Он установ-
лен на всей южной половине Сибирской платфор-
мы, кроме крупнейших отрицательных структур.

Ранний венд

Вилючанское время. Самый древний ви-
лючанский этап рассмотрен кратко, так как от-
ложения этого горизонта установлены только 
в Вилючанской и частично Нюйской зонах Пред-
патомского района, а также в Иркутской зоне 
Ангаро-Ленского района. Они представлены 
в основном песчаниками, реже – алевролитами 
толщиной до 100–115 м. На севере горизонт со-
ставлен хоронохской свитой кварцевых песчани-
ков и бетинчинской свитой чередования терри-
генных пород, на юге – песчаниками хужирской 
свиты.

В Присаяно-Енисейской синеклизе и в При-
енисейском прогибе вилючанский горизонт не 
выделен, но к этому интервалу можно отнести 
низы тасеевской серии в синеклизе и немчанской 
свиты в прогибе.

Данные интервалы разреза пока составляют 
базальные части непского горизонта. Не исключе-
но, что к вилючанскому горизонту относятся низы 
ванаварской свиты на Катангской седловине. Эти 
вопросы однозначно не решены, поэтому литоло-
го-фациальная карта вилючанского времени не 
построена.

Непское время. После длительного пред-
непского перерыва началась трансгрессия 
моря в южные районы Сибирской платформы. 
В непское осадконакопление были вовлечены 
полностью Присаяно-Енисейская синеклиза, 
Ангаро-Ленская ступень, Непско-Ботуобинская 
антеклиза, а также основная часть Байкитской 
антеклизы (кроме ее северного склона). Цен-
тральная часть платформы оставалась сушей 
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(рис. 4.5). В Туринской впадине Курейской си-
неклизы по данным сейсморазведки тоже шло 
накопление песчаников. В этот период форми-
ровались ванаварская, низы чорской, косми-
ческой и паршинской, вся непская, курсовская, 
талахская, бесюряхская свиты и их аналоги [72] 
(см. прил. 1).

В непское время формировались терриген-
ные и, реже, карбонатно-терригенные осадки. 
Преимущественно песчаные разрезы тяготеют 
к западной части суши, подчеркивая ее грани-

цы. Они охватывают территории от Байкитской 
антеклизы до юго-западного борта Непско-Боту-
обинской антеклизы. Медленная трансгрессия 
моря в течении непского времени, при обилии 
поступающего с суши грубого обломочного ма-
териала, привела к формированию выдержан-
ных песчаных покровов (хамакинский, талах-
ский пласты и их аналоги). Границы песчаных 
пластов диахронны. Пласт Вн-IV ванаварской 
свиты представляет собой серию кулисообраз-
но расположенных песчаных тел, омолаживаю-

Рис. 4.3. Прогнозная схема позднерифейско-ранневендского рельефа, абс. отм.

1 – высоты рельефа; 2 – области современного отсутствия отложений рифея; 3 – глубокие скважины; 4 – границы 
НГО; 5 – дизъюнктивные нарушения
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щихся по направлению к источникам сноса, что 
убедительно доказано корреляцией отложений 
ванаварской свиты Собинской и смежных пло-
щадей (рис. 4.6), подобный механизм формиро-
вания этого пласта был ранее описан Е. Н. Кузне-
цовой [33].

В непское время зоны максимальных мощ-
ностей находились на обрамлениях платформы 
и на ее окраинах – юго-западный склон Байкит-
ской антеклизы, Туринская впадина Курейской 
синеклизы, центральная часть Присаяно-Енисей-
ской синеклизы и восток Предпатомского реги-
онального прогиба. Здесь мощности отложений 
равны 300–600 м. Толщина песчаников (300 м) 
в Туринской впадине Курейской синеклизы опре-
делена по временному разрезу «Алтай – Север-
ная Земля» (см. рис. 1.3).

В непское время формировались Приени-
сейский прогиб, Присаяно-Енисейская и Курейская 
синеклизы, Байкало-Патомский прогиб. Длина по-
следнего более 2000 км, амплитуда – более 600 м. 

Палеогеографические условия накопле-
ния осадков непского возраста представляются 
следующими. В северных и центральных райо-
нах платформы в непское время господствовала 
суша, но в основном с низким рельефом. Суша 
с расчлененным рельефом предполагается только 
в западной части Курейской синеклизы и на Бай-
китской антеклизе. Помимо внутренних районов 
Сибирской платформы суша располагалась также 
в западной части ее обрамления, где фиксируется 
существенное опесчанивание разрезов.

На отдельных участках низкой суши (юг Ан-
гаро-Ленской ступени, Приенисейский прогиб, 
юго-восточная часть Байкало-Патомского проги-
ба) осадки формировались в континентальных 
условиях аккумулятивной равнины. Прибрежные 
равнины, временами заливавшиеся морем, охва-
тывали Присаяно-Енисейскую синеклизу, северо-
западную часть Байкало-Патомского прогиба, где 
накапливались терригенные осадки, сносимые со 
смежных областей суши.

Рис. 4.4. Карта изопахит низов вендских отложений (непский и тирский горизонты)

1 – области современного отсутствия отложений; 2 – границы НГО; 3 – линии равных толщин отложений



141

История геологического развития

Мелководный шельф моря занимал вос-
точную часть бассейна седиментации. На шельфе 
формировались карбонатно-терригенные отло-
жения. Основным источником сноса обломочного 
материала были внутренние районы платформы 
и Байкало-Патомская складчатая область. При-
сутствие в разрезах юга платформы небольшого 
количества сульфатов свидетельствует, что воды 
в этой части моря имели повышенную соленость.

Поздний венд

Тирское время. В тирское время трансгрес-
сия моря охватила центральные районы Сибир-

ской платформы. Крупный участок суши сохранил-
ся только в западной части Курейской синеклизы. 
На территории Сибирской платформы формиро-
вались осадки тирской, бюкской, оскобинской, 
старореченской свит, верхнечорская подсвита, 
верхи космической свиты [72].

После формирования тирского горизонта 
начался длительный предданиловский перерыв, 
во время которого были размыты верхние части 
тирского горизонта. В ряде участков на северо-за-
паде и на вершине Непско- Ботуобинской анте-
клизы тирский горизонт в это время был полно-
стью размыт (рис. 4.7). 

Рис. 4.5. Литолого-палеогеографическая карта юга Сибирской платформы. Венд. Непское время
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Распределение мощностей тирского и неп-
ского горизонтов в целом сходно. Максималь-
ные отмечены в Присаяно-Енисейской синеклизе 
(200–300 м) и в северной части Предпатомского 
регионального прогиба (400–500 м), минималь-
ные (до 100 м) – вблизи областей сноса. На осталь-
ной территории мощность отложений составляет 
100–250 м.

Структурный план юга Сибирской платфор-
мы в это время в целом изменился незначитель-
но. Продолжалось развитие Предпатомского, 
Приенисейского прогибов, Присаяно-Енисейской 
синеклизы. Вместе с тем появились новые поло-
жительные тектонические элементы небольших 
размеров: Окско-Илимская седловина и Непский 
выступ, расположенные в центральной и северо-

Рис. 4.6. Корреляций фаций ванаварской свиты на Катангской седловине



143

История геологического развития

западной частях соответственно Ангаро-Ленской 
ступени и Непско-Ботуобинской антеклизы.

В тирское время сформировались разноо-
бразные отложения: терригенные, карбонатные, 
сульфатные и галогенные, которые встречают-
ся в разрезе в различных сочетаниях, образуя 
сложные по составу толщи. Терригенные, пре-
имущественно песчаные, толщи формировались 
в пределах юго-западного склона Байкитской 
антеклизы, на Присаяно-Енисейской синеклизе 
и Ангаро-Ленской ступени, т. е. в районах, приле-
гающих к юго-западному обрамлению платфор-
мы, где прогнозируются области размыва. Далее 

на северо-восток терригенные толщи замещаются 
на сульфатно-терригенно-карбонатные, которые, 
в свою очередь, в наиболее прогнутой части Пред-
патомского прогиба переходят в галогенно-кар-
бонатные и галогенно-сульфатно-карбонатные 
разности. В целом каменной солью, доломита-
ми и сульфатами заполнена наиболее прогнутая 
часть Предпатомского регионального прогиба. 
При удалении от этой зоны галиты полностью ис-
чезают, а количество ангидритов уменьшается. 

По данным сейсморазведки, обособленный 
соленосный район расположен в северо-восточ-
ной части Туринской впадины Курейской синекли-

Рис. 4.7. Литолого-палеогеографическая карта юга Сибирской платформы. Венд. Тирское время
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зы (см. рис. 4.7). Здесь в старореченской свите, 
судя по амплитудам отражений, находятся пачки 
каменной соли, которая на севере профиля «Ал-
тай – Северная Земля» включает Чириндинское 
поднятие (см. рис. 3). 

Закономерно распределяется по площади 
платформы и терригенный материал. В южной ее 
части отложения представлены преимуществен-
но песчаниками. В северном и северо-восточном 
направлении количество обломочного материа-
ла и его размерность уменьшаются. На основной 
территории платформы терригенный материал 
имеет глинистый состав, а содержание его состав-
ляет 10–25 %.

Палеогеографические условия накопле-
ния осадков тирского времени в целом сходны 
с непскими. В северо-западной части платформы 
в виде крупного острова сохранилась сильно пе-
непленизированная суша. Ее роль в поставке тер-
ригенного материала была незначительна. Кроме 
внутренних районов Сибирской платформы, обла-
сти суши отмечаются также в смежных складчатых 
сооружениях Енисейского кряжа, части Восточно-
го Саяна, предполагаются в Байкало-Патомском 
нагорье. Источники сноса, расположенные в за-
падном и юго-западном обрамлениях платфор-
мы, были мобильными, из них поступало зна-
чительное количество обломочного материала. 
Другие участки суши внешнего обрамления име-
ли сильно пенепленизированный рельеф, с них 
сносился в основном глинистый материал.

В южной части платформы, как и прежде, 
осадки накапливались в условиях аккумулятив-
ных прибрежных равнин, временами заливав-
шихся морем. Обломочный материал сюда посту-
пал из участков размыва в Восточном Саяне и на 
Енисейском кряже.

В остальных районах платформы осадко-
накопление проходило в условиях мелкого шель-
фа морского бассейна с высокой соленостью вод 
(см. рис. 4.6), только в соленосной области были 
обстановки более глубокого шельфа. Это древ-
нейшие зоны соленакопления на Сибирской плат-
форме.

Раннеданиловское время. После пред-
даниловского перерыва возобновилось общее 
прогибание Сибирской платформы. Впервые 
осадконакопление охватило всю ее территорию 
(рис. 4.8). В этот период формировались катанг-
ская, тохомская, успунская, маныкайская свиты, 
нижняя подсвита платоновской свиты.

Диапазон изменения мощностей катанг-
ского возраста значительно уменьшился по срав-

нению с предшествующим периодом, однако 
основные черты палеогеографии сохранились. 
Как и в тирское время, максимальные мощности 
отложений фиксируются в южной части платфор-
мы, в северном направлении они сокращаются до 
50 м и менее.

Структурный план Сибирской платформы 
также упростился. В южной части платформы 
продолжали унаследованно развиваться При-
енисейский прогиб, Присаяно-Енисейская си-
неклиза, Туринская впадина и Предпатомский 
прогиб. С перечисленными отрицательными 
структурами связаны максимальные мощности 
отложений (150–250 м). Фиксируется в мощно-
стях и ранее заложившаяся Окско-Илимская сед-
ловина. Возник Тулунский выступ. Исчез Непский 
выступ, существовавший во время предданилов-
ского перерыва.

Выровненность дна бассейна осадконако-
пления и отсутствие внутрибассейновых источни-
ков сноса в раннеданиловское время определили 
накопление преимущественно глинисто-карбо-
натных пород. Литологический состав отложений 
закономерно изменяется с юга на север платфор-
мы от галогенно-доломитового и сульфатно-гли-
нисто-доломитового до глинисто-известнякового. 
Только в узких зонах вдоль юго-западной и севе-
ро-восточной ее границ, накапливались терриген-
ные породы.

В центральной части Сибирской платформы 
разрез в основном представлен глинистыми до-
ломитами, а в юго-западной части накапливались 
различные по составу осадки. Здесь в районах, 
примыкающих, видимо, к суше, на Тулунском вы-
ступе и в северной части Приенисейского прогиба 
отлагались терригенные и карбонатно-терриген-
ные породы. В направлении к внутренним рай-
онам платформы они сменяются глинисто-кар-
бонатными. В Присаяно-Енисейской синеклизе 
формировались галогенно-карбонатные породы. 
От центральной части синеклизы к ее бортам со-
леносность разреза уменьшается. На остальной 
территории юга платформы отлагались сульфат-
но-глинисто-доломитовые породы. Анализ мощ-
ностей отложений и закономерностей распро-
странения их литологических типов показал, что 
обрамляющая бассейн низкая суша располагалась 
в пределах Енисейского кряжа, Восточных Саян.

В области осадконакопления палеогеогра-
фическая обстановка упростилась. Этому способ-
ствовал, видимо, предданиловский перерыв [36, 
55], который привел к выравниванию территории. 
Следующая за перерывом раннеданиловская 
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трансгрессия быстро охватила огромную пло-
щадь. Большую часть платформы занимало мел-
ководное море, лишь на юго-западе по расчетам 
глубин бассейна зона более глубоководная.

Глинисто-известковый состав осадков на се-
вере платформы свидетельствует о том, что мор-
ские воды поступали с севера, где существовал 
морской бассейн с нормальной соленостью вод. 
На юге водообмен был затруднен и накаплива-
лись сульфатно-карбонатные и галогенно-кар-
бонатные породы. Максимальная соленость вод 
фиксируется в Присаяно-Енисейской синеклизе, 
где происходила садка каменной соли, т. е. со-

леносная зона территориально сместилась с юго-
восточной части платформы в юго-западную.

Распространение глинисто-известковых 
и галогенно-карбонатных пород позволяет заклю-
чить, что в раннеданиловское время заложились 
контуры полузамкнутого соленосного и открытого 
глубоководного морских бассейнов, существовав-
ших на Сибирской платформе в позднем венде, 
раннем и среднем кембрии.

Среднеданиловское время. В среднеда-
ниловское время территория платформы и со-
предельные с ней районы составляла единый 
бассейн осадконакопления. В это время отлага-

Рис. 4.8. Литолого-палеогеографическая карта юга Сибирской платформы. Венд. Раннеданиловское время
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лись толщи сульфатно-доломитового состава, вы-
деляемые в собинскую, кудулахскую свиты, верх-
ние части иркутской, платоновской, маныкайской, 
тинновской [71, 72].

Области денудации, как и ранее, были рас-
положены в юго-западных, южных и юго-восточ-
ных участках обрамления платформы.

Характер распределения мощностей со-
храняет основные черты предшествующего пери-
ода. Как и в катангское время, их максимальные 
значения (до 350 м) находятся в южных районах 
платформы в Присаяно-Енисейской синеклизе 
и Предпатомском прогибе, минимальные мощно-

сти (100–150 м) – на остальной части платформы 
(рис. 4.9). 

Из анализа мощностей следует, что струк-
турный план Сибирской платформы в среднеда-
ниловское время также сохраняется. Продолжали 
унаследованно развиваться Присаяно-Енисейская 
синеклиза, Туринская впадина и Байкало-Патом-
ский прогиб, Окско-Илимская седловина, Тулун-
ский выступ.

В среднеданиловское время на большей 
части платформы продолжалось накопление кар-
бонатов. Как и в раннеданиловское время, в се-
верной части платформы формировались глини-

Рис. 4.9. Литолого-палеогеографическая карта юга Сибирской платформы. Венд. Среднеданиловское время



147

История геологического развития

сто-известковые породы, которые закономерно 
сменяются на сульфатно-доломитовые и на га-
логенно-доломитовые на юге Предпатомского 
прогиба и в Присаяно-Енисейской синеклизе. 
Преимущественно терригенные отложения приу-
рочены к Тулунскому выступу, который примыкал 
непосредственно к суше.

Анализ мощностей отложений, распреде-
ление и содержание кластики по площади пока-
зали, что суша в среднеданиловское время по-
прежнему оставалась на территории Восточного 
Саяна и Патомского нагорья. Вероятно, ее рельеф 
был слабо расчлененным.

Основной чертой развития морского бас-
сейна седиментации в среднеданиловское время 
являлось дальнейшее его углубление. На севере 
платформы обособилась глубоководная часть 
бассейна с нормально морскими условиями осад-
конакопления, которая еще в катангское время 
была частью мелководного шельфа. Расчеты глу-
бин показали, что на юге продолжала существо-
вать область глубокого шельфа с эвапоритовым 
режимом. 

Позднеданиловское (юряхское) время. 
К верхней части даниловского уровня приурочено 
карбонатное тело, выделяемое в юряхскую – тэ-
тэрскую свиты. Многочисленные находки в этих 
отложениях микрофитолитов, акритарх, мелкора-
ковинной фауны и остатков водорослей говорят 
об интенсивной вспышке органической жизни, 
происшедшей в открытом мелководном морском 
бассейне.

В позднеданиловское время в морском бас-
сейне Сибирской платформы обстановки выров-
нялись, отлагались известняки и доломиты. Бас-
сейн охватил также обрамления платформы.

Мощность свит меняется от 25 до 120 м. Как 
и в более раннее время, максимальные толщины 
фиксируются в Присаяно-Енисейской синеклизе 
и Предпатомском региональном прогибе, а в цен-
тральных и северных районах платформы мощ-
ности минимальные.

Глубины морского бассейна были неболь-
шими. Мелкий шельф с плоскими низкими остро-
вами занимал центральную и западную части 
платформы. Более глубокий шельф находился 
в Присаяно-Енисейской синеклизе и в Предпа-
томском региональном прогибе.

Распространение известняков и доломитов 
по всей территории платформы позволяет заклю-
чить, что в позднеданиловское время не было ба-
рьеров, разделяющих Сибирскую платформу на 
нормально-морскую зону и зону с повышенной 

соленостью вод. Повышение уровня океана об-
условило снижение солености вод по всему югу 
Сибирской платформы.

4.4. Кембрийский период
Анализ палеогеографических обстановок 

осадконакопления в кембрийский период про-
веден для тринадцати отрезков геологического 
времени: раннеусольского, осинского, поздне-
усольского, эльгянского, раннетолбачанского, 
позднетолбачанского, олекминского, чарского 
(ранний кембрий), ичерского (ранний – средний 
кембрий), метегерского, майского, летнинского 
(средний кембрий) и устьпелядкинского (поздний 
кембрий).

Ранний кембрий

Раннеусольское время. Территория юга Си-
бирской платформы оставалась областью осад-
конакопления. В бассейне седиментации фор-
мировались ясенгская свита, нижние подсвиты 
усольской, билирской, пестроцветной свит, низы 
верхнеплатоновской подсвиты. Области суши 
располагались, как и в позднем венде, в юго-вос-
точном и юго-западном обрамлениях платформы 
(рис. 4.10).

Мощности отложений раннеусольского вре-
мени обычно колеблются от 20 до 50 м. Только 
в южных районах платформы они последователь-
но возрастают до 170 м в Присаяно-Енисейской 
синеклизе, Предпатомском региональном проги-
бе и южной части Ангаро-Ленской ступени. Такие 
мощности свидетельствуют, что в раннеусольское 
время продолжали унаследованно развиваться 
структуры, зародившиеся в вендском периоде. 
В южной части платформы в прежних границах 
существовали Присаяно-Енисейская синеклиза 
и Байкало-Патомский региональный прогиб. Цен-
тральная часть платформы по-прежнему остава-
лась относительно приподнятым тектоническим 
элементом, в пределах которого структурный 
план был практически недифференцированным. 

Различия условий осадконакопления при-
вели к образованию двух обширных областей 
с солевыми и бессолевыми разрезами. Первый 
тип характерен для южных, наиболее прогнутых 
районов платформы, второй – для центральных 
и северо-восточных (см. рис. 4.10). 

Территории максимальной соленасыщен-
ности охватывают Бахтинский мегавыступ, запад 
Байкитской антеклизы, Присаяно-Енисейскую си-
неклизу, Ангаро-Ленскую ступень. В центральной 
части платформы в виде полос юго-восточного 
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простирания расположены три последовательно 
сменяющие друг друга области, содержание со-
лей в которых уменьшается с юга на север.

В бессолевых разрезах состав пород после-
довательно изменяется в северо-восточном на-
правлении от сульфатно-доломитового до глини-
сто-известкового.

Суша располагалась, видимо, в южном об-
рамлении Сибирской платформы в пределах 
Енисейского кряжа, Восточного Саяна и Байкало-
Патомского нагорья. Она была сильно пенепле-
низирована и практически не влияла на процесс 
осадконакопления в бассейне седиментации.

В раннеусольское время отмечается обме-
ление морского бассейна. Глубокий шельф сохра-
нился лишь в северо-восточной его части.

Бассейн характеризовался различной сте-
пенью солености вод: от нормально соленых на 
севере до концентрированных рассолов на юге 
платформы. Разделяющая их переходная зона 
(шельф сатурации) простирается в виде полосы 
шириной 200–500 км от северо-западной части 
платформы до ее юго-восточного окончания. На 
этой территории сформировались известняки 
и доломиты с примесью сульфатов. Соленосная 
область по сравнению с поздневендским време-

Рис. 4.10. Литолого-палеогеографическая карта юга Сибирской платформы. Ранний кембрий. Раннеусольское 
время
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нем значительно расширилась и стала занимать 
всю южную часть бассейна.

Осинское (среднеусольское) время. Всю 
территорию Сибирской платформы продолжал за-
нимать морской бассейн. В это время формирова-
лись преимущественно карбонатные отложения 
осинского горизонта усольской свиты, моктакон-
ская свита, верхнебилирская подсвита, верх верх-
неплатоновской подсвиты, средние части разре-
за усатовской, пестроцветной, эмяксинской свит, 
верхненохтуйской подсвиты и низы лебяжинской 
свиты. Области суши, как и в раннеусольское вре-
мя, прогнозируются на юго-западном и юго-вос-
точном обрамлениях платформы.

Мощности отложений осинского време-
ни изменяются от 40 до 130 м и более метров. 
В целом, как и для нижележащих отложений, от-
мечается тенденция уменьшения мощностей от 
южных районов платформы к северо-восточным 
(рис. 4.11).

В пределах Непско-Ботуобинской, Байкит-
ской антеклиз, Бахтинского мегавыступа и отчасти 
Ангаро-Ленской ступени фиксируются тяготею-
щие друг к другу зоны аномально повышенных 
и пониженных мощностей [36, 54]. На первой 
структуре выделены три такие зоны. Самая боль-
шая из них узкой (20–75 км) полосой протягива-
ется более чем на 800 км вдоль юго-восточного 
ее склона и далее в юго-западном направлении 
в центральные районы Ангаро-Ленской ступени. 
Две зоны имеют локальное и зональное распро-
странение в сводовой части антеклизы.

Аномально низкие мощности отложений 
осинского горизонта на рассматриваемой терри-
тории приурочены к участкам, которые граничат 
с зонами аномально повышенных мощностей. 
Мощности осинского горизонта на расстоянии 
в несколько километров сменяются от минималь-
ных до максимальных, образуя своеобразные 
крутые борта некомпенсированных прогибов.

На территории Байкитской антеклизы и При-
саяно-Енисейской синеклизы зафиксированы два 
типа разрезов осинского времени. Первый сло-
жен карбонатами мощностью 80–90 м, во втором 
(до 150 м) преобладают каменные соли, а пласты 
карбонатов находятся только в кровле и подошве 
разрезов (см. рис. 4.13).

Карбонатный тип разрезов осинского гори-
зонта образует две зоны. Первая полосой северо-
восточной ориентировки охватывает Юрубчен-
ское и Куюмбинское месторождения, восточнее 
поворачивает на юг, на Берямбинскую площадь. 
Эта полоса оконтуривает расположенную южнее 

крупную зону накопления солей в осинское вре-
мя, которая охватывает юго-запад Байкитской ан-
теклизы и запад Присаяно-Енисйской синеклизы.

Вторая полоса карбонатов, установленная 
сейсморазведочными работами, вытянута вдоль 
границы платформы с Енисейским кряжем. Мощ-
ность осинского горизонта в этой зоне свыше 150 м.

На Бахтинском мегавыступе установлена 
зона высоких мощностей (до 150–220 м) мок-
таконской свиты (аналог осинского горизонта). 
Ветви этой зоны имеют северо-западные и суб-
широтные простирания, их протяженность не 
установлена, но предполагается в пределах 200–
300 км. Предполагается, что эта зона высоких 
мощностей в моктаконской свите резко сменяет-
ся зоной с мощностями меньше 100 м. При этом 
фиксируются изменения литологии моктаконской 
свиты: в зоне уменьшенных мощностей появля-
ются пласты ангидрита, глинистость доломитов. 

Анализ мощностей соленосной пачки, пере-
крывающей осинский горизонт [13], показал, что 
в тех районах, где его мощность велика, толщина 
перекрывающей пачки солей минимальна, и на-
оборот, в участках низких мощностей осинского 
горизонта фиксируются значительные ее мощно-
сти. Общая мощность этих двух стратиграфиче-
ских уровней имеет близкие значения. Обратное 
соотношение мощностей рассматриваемых под-
разделений объясняется существованием в зонах 
аномально низких значений мощностей осинско-
го горизонта некомпенсированных прогибов [54]. 
Они имели асимметричное строение. На одних 
бортах прогибов мощности отложений увеличи-
ваются постепенно, такие борта пологие вслед-
ствие расширения площади прогибов во время 
их формирования; на других мощность осинского 
горизонта скачкообразно увеличивается, эти бор-
та крутые, с резким перепадом глубин бассейна. 
Вдоль таких бортов по результатам бурения от-
мечены узкие полосы повышенных мощностей 
осинского горизонта и установлена органогенная 
природа слагающих его карбонатов.

В зонах больших мощностей литологиче-
ский состав осинского горизонта сходен с рифо-
выми образованиями. Подобные участки с разной 
степенью детальности изучены на ряде площадей 
центральной части Сибирской платформы. Осин-
ский горизонт в зонах больших мощностей сложен 
преимущественно органогенными известняками, 
переслаивающимися с доломитами и доломита-
ми неравномерно известковистыми. Характерно 
отсутствие терригенной примеси. Повсеместно 
широко развита доломитизация.
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Структурный план платформы в осинское 
время затушеван палеогеоморфологическими по-
стройками.

В осинское время резкое понижена со-
леность вод морского бассейна, связанная, по-
видимому, с повышением уровня мирового 
океана. На всей территории бассейна форми-
ровались доломито-известковые осадки. Кар-
бонаты с небольшой примесью сульфатов об-
разовались в центральных и южных районах. 
В Присаяно-Енисейской синеклизе и на юго-за-
паде Байкитской антеклизы сохранилась соле-
носная зона. 

Область осадконакопления представляла 
собой преимущественно мелкую часть шельфа 
морского бассейна. По-видимому, недостаточное 
осаждение карбонатного материала приводило 
к некомпенсированному прогибанию, увеличе-
нию глубин дна в одних частях бассейна. На дру-
гих частях в узких зонах формировались преиму-
щественно органогенные карбонатные осадки. 
Они, по-видимому, компенсировали прогибание 
и формировались вблизи поверхности морского 
бассейна, а временами возвышались над водной 
поверхностью. Эти зоны полной компенсации 
«отшнуровали» от открытого моря большую часть 

Рис. 4.11. Литолого-палеогеографическая карта юга Сибирской платформы. Ранний кембрий. Осинское время
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бассейна седиментации в Присаяно-Енисейской 
синеклизе. В условиях аридного климата здесь 
накапливались сульфатно-доломитовые и соле-
носно-доломитовые илы.

Резюмируя изложенное, можно констати-
ровать, что в осинское время эвстатическое по-
вышение уровня океана обусловило резкое по-
нижение солености вод бассейна седиментации. 
Только в юго-западной части бассейна соленость 
вод достигала стадии садки галита. Впервые за-
фиксировано формирование рифов и рифоподоб-
ных образований.

Позднеусольское время. В Восточно-Си-
бирском соленосном бассейне Сибирской плат-
формы формировались в основном соленосные 
и сульфатно-карбонатные породы (верхние части 
усольской, иркутской, пестроцветной свит, нел-
бинская, юрегинская, сыгдахская, марская свиты, 
нижние части костинской, лебяжинской свит). 
С этого времени соленакопление четко обосо-
бляется в границах Турухано-Иркутско-Олекмин-
ского ФР.

Мощность отложений изменяется от 100 
до 600 м. Максимальные значения приуроче-
ны к Присаяно-Енисейской синеклизе, Байка-
ло-Патомскому прогибу. В северной половине 
провинции, включающей Курейскую синеклизу 
и Сюгджерскую седловину отмечается зона ми-
нимальных мощностей (рис. 4.12). Мощности от-
ложений в целом отражают различия в тектони-
ческом режиме центральных и южных районов 
Сибирской платформы в позднеусольское время.

В южной части платформы Присаяно-Ени-
сейская синеклиза в палеоплане имеет изоме-
тричную форму с крутыми западным и южным 
и пологими восточным и северным бортами. Бай-
кало-Патомский прогиб длиной свыше 1000 км 
охватывал Березовскую впадину, запад Патом-
ского нагорья, Прибайкалье, юго-восточный борт 
Ангаро-Ленской ступени. 

В регионе отмечается четкая смена гало-
генно-карбонатных отложений карбонатными 
в направлении с юга на север. Южную половину 
региона занимает обширная зона с доломито-
во-галитовым типом осадков (см. рис. 4.12). Она 
охватывает Байкитскую антеклизу, Присаяно-
Енисейскую синеклизу, Ангаро-Ленскую ступень, 
Непско-Ботуобинскую антеклизу и Предпатом-
ский региональный прогиб. Содержание галита 
составляет 25–75 % разреза. Карбонаты представ-
лены доломитами, часто содержащими сульфаты 
в виде включений и прослоев. Развиты породы 
смешанного сульфатно-карбонатного состава.

Севернее зоны доломитово-соленосных от-
ложений фиксируется последовательное умень-
шение соленасыщенности разреза. Узкие поло-
совидные литологические области широтного 
направления отражают постепенное увеличение 
содержания доломита и уменьшение соли и рас-
полагаются в северной части Байкитской анте-
клизы и южной части Бахтинского мегавыступа, 
проходят по югу Курейской синеклизы на север-
ный склон Непско-Ботуобинской антеклизы и да-
лее в Ыгыаттинскую и Березовскую впадины. Да-
лее на север в разрезах преобладают доломиты 
с примесью сульфатного материала. Содержание 
сульфатов достигает 8–11 %.

Одной из характерных черт осадконако-
пления в позднеусольское время является на-
личие суши на окраинах Сибирской платфор-
мы. В узкой полосе, вытянутой вдоль западного 
и юго-западного бортов Присаяно-Енисейской 
синеклизы, породы разреза обогащены терри-
генным материалом песчано-алевритовой раз-
мерности. Здесь Тынысской опорной скважиной 
вскрыта толща чередования аргиллитов, глини-
стых алевролитов и мелкозернистых песчаников 
с доломитами, ангидритами и каменной солью 
[93]. В Тайнинской скважине этот уровень пред-
ставлен переслаиванием пестроцветных извест-
няков песчанистых с алевролитами и песчаника-
ми. Юго-восточнее в районе р. Урик в отложениях 
этого уровня появились прослои глинисто-алев-
ролитовые и песчаниковые [68]. Расположение 
палеовпадин по окраинам провинции и на юго-
восточном борте Байкало-Патомского прогиба 
и то, что более крутые борта их обращены в сто-
рону обрамляющих территорий, также является 
свидетельством близости суши. Смена песчано-
алевритового материала на грубообломочный 
по мере приближения к области размыва указы-
вает на ее высокое стояние.

В бассейне аккумуляции различные ско-
рости прогибания и осадконакопления обусло-
вили дифференциацию его глубин. Обширная 
зона предельного мелководья занимает южную 
часть Курейской синеклизы, протягивается далее 
в юго-восточном направлении, в северную часть 
Непско-Ботуобинской антеклизы. Многочислен-
ные остатки микрофитолитов, водорослевые об-
разования и брекчиевидные текстуры пород сви-
детельствуют в пользу того, что глубины здесь не 
превышали первого десятка метров, а иногда от-
дельные участки выходили из-под уровня моря, 
образуя отмели и банки. Обширная зона мелко-
водья явилась шельфом сатурации, замедляю-
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щим поступление морских вод с севера и северо-
востока в соленосный бассейн в южной половине 
платформы.

К югу от зоны мелководья на территории, 
охватывающей южную половину Бахтинского ме-
гавыступа, Байкитскую и Непско-Ботуобинскую 
антеклизы, Катангскую седловину, Березовскую 
впадину и Предпатомский региональный прогиб, 
устанавливаются условия мелководного шельфа, 
где формировались галогенно-доломитовые тол-
щи. Здесь опускание дна бассейна в целом ком-
пенсируется осадками.

В южной части Лено-Тунгусской про-
винции, включающей Присаяно-Енисейскую 
синеклизу, Ангаро-Ленскую ступень, юг Пред-
патомского регионального прогиба и Предъ-
енисейский мегапрогиб, установились условия 
глубокого шельфа. Быстрое прогибание обусло-
вило массовую садку галита. Отмечается четкая 
приуроченность максимального соленакопле-
ния к участкам наиболее быстрого погружения. 
Глубины бассейна превышают 150 м, а на от-
дельных участках (Богучано-Манзинский, Брат-
ский выступы) достигают 300 м. 

Рис. 4.12. Литолого-палеогеографическая карта юга Сибирской платформы. Ранний кембрий. Позднеусольское 
время
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Эльгянское время. Отложения представле-
ны в основном карбонатными породами. В преде-
лах Сибирской платформы к этому уровню отне-
сены эльгянская, абакунская свиты, верхняя пачка 
нижнекостинской и пестроцветной свит, нижняя 
пачка нижнебельской.

Мощность эльгянской свиты и ее аналогов 
меняется от 40 до 85 м. Характер распределе-
ния мощностей в целом унаследован от верхне-
усольского времени. Максимальные мощности 
приурочены к Присаяно-Енисейской синеклизе, 
Байкало-Патомскому региональному прогибу, 
Предъенисейскому мегапрогибу. Как и в позд-
неусольское время, фиксируется постепенная 
смена с юга на север соленосно-доломитовых 
осадков на доломиты, а затем известняки. На юге 
Ангаро-Ленской ступени выделяется зона, в раз-
резе которой содержание галита достигает 40 %. 
Остальная часть разреза составлена доломитами, 
с прослоями известняков. В северной части Ан-
гаро-Ленской ступени и в Присаяно-Енисейской 
синеклизе содержание каменной соли уменьша-
ется до 10 %.К северу от соленосной зоны в цен-
тральных и северных частях Турухано-Иркут-
ско-Олекминского региона в составе отложений 
преобладают доломиты голубовато-серые, часто 
с включениями ангидрита, известковистые, а так-
же известняки.

С севера и северо-востока регион ограни-
чен полосой, в пределах которой распростране-
ны водорослевые массивные образования, об-
ломочные и обломочно-оолитовые карбонатные 
известняки, доломитовые известняки (Анабаро-
Синский регион). 

Таким образом, в эльгянское время лишь на 
юге сохранилась соленосная зона. Незначитель-
ные и постепенные изменения мощностей, рас-
пространение трилобитов в пределах огромных 
пространств, закономерная смена состава осад-
ков указывают на трансгрессивный этап развития 
Сибирской платформы. Спокойное и сравнитель-
но равномерное прогибание территории обусло-
вило выравнивание условий осадконакопления. 
Повсеместно установился режим мелководного 
шельфа. 

Суша, расположенная, как и в позднеусоль-
ское время, за пределами Сибирской платформы, 
была сильно пенепленизирована, что обусловило 
незначительный привнос терригенного материа-
ла в бассейн. Содержание глинистого материала 
редко превышает 5 %. 

Раннетолбачанское время. Палеогеогра-
фическая обстановка весьма близка к предше-

ствующему эльгянскому времени. На юге Сибир-
ской платформы формировались нижнебельская, 
нижнетолбачанская подсвиты, низы среднеко-
стинской, среднелебяжинской подсвит, бурусская 
свита. Область осадконакопления по-прежнему 
занимала всю территорию Сибирской платформы. 
Формировались в основном доломиты (рис. 4.13).

В центральных и южных районах Сибирской 
платформы мощность отложений составляет 200–
400 м. Изменения мощностей связаны с амплиту-
дой тектонического опускания на юге и с некото-
рой недокомпенсацией осадками этого опускания 
в центральных районах платформы. Севернее 
мощности до 250 м фиксируются в зоне развития 
рифов Анабаро-Синского региона.

В целом в раннетолбачанское время южная 
часть Сибирской платформы входила в спокойную 
тектоническую область, на фоне которой четко 
выделяются Байкало-Патомский региональный 
прогиб, Тулунский выступ и палеовпадина на юго-
западе Бахтинского мегавыступа и прилегающей 
части Туруханского поднятия.

Общий тектонический режим обусловил 
особенности распределения осадков по составу. 
Площадь распространения соленосных отложе-
ний, по сравнению с эльгянским временем, рас-
ширяется. Она охватывает Присаяно-Енисейскую 
синеклизу, Ангаро-Ленскую ступень, Байкитскую 
антеклизу, южную половину Бахтинского мега-
выступа, северо-восточную часть Непско-Ботуо-
бинской антеклизы, Байкало-Патомский прогиб 
(см. рис. 4.13). Вся эта большая зона характеризу-
ется галитово-известняково-доломитовым соста-
вом осадков.

Центральная часть платформы характери-
зуется сульфатно-известняково-доломитовым 
составом отложений. Здесь значительная часть 
разреза сложена известковистыми доломита-
ми, в меньшей мере известняками, глинистыми 
и сульфатоносными доломитами. Количество 
сульфатов и глинистого материала не превыша-
ет 5 %.

Территория ограничена с севера узкой зо-
ной развития рифогенных образований, в составе 
которых преобладают водорослевые известняки.

Как и в эльгянское, местоположение суши 
не изменилось. Незначительное количество тер-
ригенного материала в осадках свидетельствует о 
низкой суше и выровненности ее рельефа.

Быстрое опускание южной половины Ле-
но-Тунгусской провинции не полностью компен-
сировалось осадками. Здесь на территории, ох-
ватывающей Присаяно-Енисейскую синеклизу, 
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Ангаро-Ленскую ступень, Непско-Ботуобинскую 
антеклизу, западную половину Байкитской анте-
клизы и юг Бахтинского мегавыступа, в условиях 
глубокого шельфа накапливались галогенно-из-
вестняково-доломитовые осадки. Максимальные 
глубины этой части бассейна были на территории 
современной Присаяно-Енисейской синеклизы.

Позднетолбачанское время. Отлагались со-
леносные, карбонатные и глинистые осадки. Фор-
мировались верхнебельская, верхнетолбачанская 
подсвиты, средняя часть среднекостинской и сред-
нелебяжинской подсвит, сурингдаконская свита. 

Мощность отложений меняется в достаточ-
но широком диапазоне – от 150 до 400 м. В рас-
пределении мощностей отмечается та же зако-
номерность, что и в раннетолбачанское время. 
Максимальные значения их наблюдаются в При-
саяно-Енисейской синеклизе. На большей части 
платформы (Курейская синеклиза, Байкитская 
и Непско-Ботуобинская антеклизы, Катангская 
седловина) мощность отложений стабильна, ме-
няется в пределах 150–200 м. Преемственность 
отмечается и в палеоструктурном плане. Продол-
жают свое существование те же структуры.

Рис. 4.13. Литолого-палеогеографическая карта юга Сибирской платформы. Ранний кембрий. Раннетолбачанское 
время



155

История геологического развития

Тектонические и седиментационные усло-
вия в бассейне осадконакопления обусловили 
четкую зональность в составе отложений поздне-
толбачанского времени. Карбонатно-галогенные 
осадки формировались на огромной территории, 
достигая на севере широтного течения р. Нижняя 
Тунгуска. Максимальная соленасыщенность (ка-
менная соль составляет 55–60 % разреза) отме-
чена в центральной части Присаяно-Енисейской 
синеклизы, на Ангаро-Ленской ступени, южной 
половине Непско-Ботуобинской, западной поло-
вине Байкитской антеклиз и юго-западной части 
Предъенисейского мегапрогиба (рис. 4.14).

Литологические области с доломитово-га-
литовым типом отложений окаймляются с севера 
областью с галитово-доломитовым типом осад-
ков, содержание каменной соли в которых со-
ставляет 20 % от разреза. Остальная часть пред-
ставлена доломитами, глинистыми доломитами, 
реже – доломитовыми мергелями.

Обширная литологическая область с суль-
фатно-доломитовым типом отложений ограни-
чивает с севера соленосные области. Она имеет 
субширотное простирание, включает северную 
часть Непско-Ботуобинской антеклизы, большую 
часть Сюгджерской седловины, юг Курейской си-
неклизы и Турухано-Норильской гряды. Здесь от-
ложения представлены массивными плитчатыми 
доломитами, доломитами сульфатоносными, 
иногда с линзами и маломощными прослоями 
ангидритов.

Таким образом, по общим позициям усло-
вия осадконакопления в позднетолбачанское вре-
мя подобны условиям позднеусольского времени, 
но масштаб соленакопления был меньше. Сокра-
тилась площадь соленосной зоны (см. рис. 4.14). 
Это связано с расширением шельфа сатурации, 
южная граница которого достигает широтного 
течения р. Нижняя Тунгуска. Южнее шельфа са-
турации в условиях мелководного шельфа при 
высокой солености вод формировались галоген-
но-доломитовые осадки. Относительно глубоко-
водный шельф сохранился только на территории 
Присаяно-Енисейской синеклизы. Как и ранее, 
в южной половине платформы быстрое прогиба-
ние морского дна полностью компенсировались 
карбонатно-галогенными осадками.

Суша, как и в раннетолбачанское время, на-
ходилась за пределами провинции. Алевролиты 
и песчаники, вскрытые скважинами на западном 
борту Присаяно-Енисейской синеклизы замеща-
ются соленосно-карбонатными отложениями на 
коротком расстоянии [23, 93]. Этот факт указывает 

на близость суши в прилегающих с запада участ-
ках. Уменьшение соленасыщенности разреза на 
юго-восточном борту Байкало-Патомского про-
гиба позволяет предполагать, что и здесь суша 
продвинулась в северо-восточном направлении 
и приблизилась к границе Сибирской платформы. 
На большей части суши рельеф был сглаженным, 
поэтому поступление терригенного материала 
в бассейн седиментации было незначительным.

Олекминское время. Отложения, сформи-
ровавшиеся в южной, центральной и западной ча-
стях платформы однообразны по своему составу: 
доломиты, известняки и переходные между ними 
разности. Особенностью этих пород является пре-
имущественно массивный характер их сложения, 
пятнисто-полосчатый облик, различная степень 
битуминозности. Отложения залегают между со-
леносными толщами и выделяются в качестве 
булайской и олекминской свит, нижней пачки 
верхнелебяжинской подсвиты, верхней пачки 
среднекостинской подсвиты.

В распределении мощностей осадков (70–
140 м), сформировавшихся в олекминское вре-
мя, наблюдаются те же общие закономерности, 
которые отмечались для предшествовавших сре-
зов. В южной и центральной частях Сибирской 
платформы по увеличенным мощностям отло-
жений олекминского времени намечаются слабо 
контрастные Байкало-Патомский прогиб и При-
саяно-Енисейская синеклиза, т. е. продолжается 
формирование впадин дна морского бассейна, 
начавшееся еще в предыдущие этапы.

Присутствие в составе доломитовых осадков 
на западной, юго-западной окраинах Присаяно-
Енисейской синеклизы, на юге и юго-западе Анга-
ро-Ленской ступени алевропсаммитового материа-
ла подтверждает предположение о существовании 
в непосредственной близости на месте Енисейско-
го кряжа и Восточного Саяна суши, рельеф которой, 
судя по гранулометрии терригенного материала, 
должен быть низким, слабо расчлененным. Нако-
пление терригенно-карбонатных пород происхо-
дило в обстановке мелкого шельфа (рис. 4.15). 

В юго-восточном окончании Восточного 
Саяна, судя по увеличенным мощностям и суль-
фатно-доломитовому составу отложений, суще-
ствовал пролив в Алтае-Саянский кембрийский 
бассейн.

В западной и центральных частях платфор-
мы выделена обширная зона глубокого шельфа, 
охватывающая Присаяно-Енисейскую синеклизу, 
Байкитскую, Непско-Ботуобинскую антеклизы, юг 
Курейской синеклизы. Далее к северу и северо-



156

Глава 4

востоку глубины моря последовательно уменьша-
ются, глубокий шельф сменяется мелким, а затем 
очень мелким с отмелями и банками. Полосовид-
ная зона очень мелкого шельфа протягивается от 
Алданской антеклизы через Сюгджерскую седло-
вину, Курейскую синеклизу к Турухано-Нориль-
ской гряде. Ширина этой полосы изменяется от 
60 до 170 км. В ее пределах развиты доломито-из-
вестняковые отложения, часто органогенной при-
роды (рифогенные фации карбонатных пород). 

В последней трети олекминского времени за-
родиласьТынепская некомпенсированная впадина 

в западной части Турухано-Иркутско-Олекминского 
ФР, которая отделила Сурингдаконский блок мелко-
водья от остальной части глубоким шельфом. 

Чарское время. Развитие Сибирской плат-
формы в первую половину тойонского века (чар-
ское время) в основных чертах идентично тому, 
что происходило здесь в атдабанском и ботом-
ском веках. В южной и центральной частях плат-
формы накапливалась мощная соленосная тол-
ща, составляющая третий эвапоритовый уровень 
в разрезе нижнего кембрия. Первоначальный 
состав соленосной толщи к настоящему времени 

Рис. 4.14. Литолого-палеогеографическая карта юга Сибирской платформы. Ранний кембрий. Позднетолбачан-
ское время
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сохранился неповсеместно. Эти отложения, выве-
денные тектоническими движениями на дневную 
поверхность или близко к ней, подвергались воз-
действию гипергенных процессов, в результате 
чего каменная соль из разреза была выщелочена 
полностью или частично. Такие процессы про-
явились на территориях Предпатомского регио-
нального прогиба, северо-восточной половины 
Непско-Ботуобинской антеклизы, большей части 
Катанской седловины, южной части Байкитской 
антеклизы и Ангаро-Ленской ступени (рис. 4.16).

Чарское время седиментации включает от-
ложения ангарской, чарской, дельтулинской свит, 

средние части верхнекостинской, верхнелебя-
жинской подсвит.

В распределении мощностей осадков про-
должает сохраняться закономерность предше-
ствующих времен. В южной, западной и централь-
ной частях платформы осадки имеют наибольшие 
мощности от 400 до 600 м. К северо-востоку про-
исходит их постепенное сокращение до 170 м 
к зоне рифогенных построек.

Распределение мощностей позволяет кон-
статировать продолжающее развитие Байкало-
Патомского прогиба, максимальные величины 
прогибания в пределах которого сместились на 

Рис. 4.15. Литолого-палеогеографическая карта юга Сибирской платформы. Ранний кембрий. Олекминское время
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северо-запад в зону современного Предпатом-
ского регионального прогиба. Не фиксируется 
Присаяно-Енисейская синеклиза, наметились 
Предъенисейский прогиб, поднятие в централь-
ной части Байкитской антеклизы. Некомпенсиро-
ванная впадина, существовавшая в олекминское 
время на месте центральной части современной 
Непско-Ботуобинской антеклизы, полностью сни-
велирована отложившимся здесь солями (в том 
числе калийными) ангарской свиты.

На западе Сибирской платформы возникла 
узкая субширотная некомпенсированная (мощ-
ность отложений 45 м) Тынепская впадина, отде-

лившая более северный Сурингдаконский блок от 
основной части солеродного бассейна (рис. 4.17). 
Граница этой впадины с Сурингдаконским блоком 
проходит по крутому борту рифовых построек вы-
сотой до 500 м [86].

Отложения, сформировавшиеся в чарское 
время на Сибирской платформе, более разноо-
бразны по своему литологическому составу, чем 
подстилающие отложения олекминского уровня.

На Сурингдаконском блоке формировались 
доломиты с незначительной примесью сульфа-
тов. В центральной и южной частях платформы 
распространены соленосные отложения.

Рис. 4.16. Литолого-палеогеографическая карта юга Сибирской платформы. Ранний кембрий. Чарское время
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Наибольшая соленосность разреза ан-
гарской свиты, достигающая 70 %, приурочена 
к Присаяно-Енисейской синеклизе, южной части 
Катанской седловины, Непско-Ботуобинской ан-
теклизе и Предпатомскому региональному про-
гибу (см. рис. 4.15).

В максимально соленасыщенной зоне на 
юго-западном склоне Непско-Ботуобинской ан-
теклизы выделяется Непский участок, в котором, 
помимо каменной соли, присутствуют пачки 
сильвинита.

В южном и северном направлениях соле-
насыщенность разрезов снижается. На большей 
части Ангаро-Ленской ступени преобладают 

доломиты, на севере Байкитской антеклизы их 
доля еще более возрастет. На юге Сюгджерской 
седловины также доминируют доломиты и по-
являются известняки. Соленасыщенность умень-
шается на фоне сокращения мощности отложе-
ний. Сульфатно-доломитовая литологическая 
область протягивается в виде узкой полосы от 
севера Байкитской антеклизы на восток к Алдан-
ской антеклизе. 

В чарское время имело место сложное че-
редование глубоких узких впадин и обширных 
мелководий. Перепад глубин в чарское время, по-
видимому, не изменился и характеризуется теми 
же значениями, что и в конце ботомского века.

Рис. 4.17. Тынепская впадина и обрамляющие ее краевые рифы

Границы: 1 – административные, 2 – органогенных построек (рифы, рифовая банка), 3 – литосейсмофациальных 
зон, 4 – природоохранная территория; 5 – композитные сейсмические маршруты; 6 – глубокие скважины; 7 – 
литосейсмофациальные зоны, 8 – органогенные постройки, рифы; зоны распространения: 9 – всех соленосных 
толщ, 10 – карбонатных разрезов тойонского, амгинского ярусов, 11 – краевых рифов; зона некомпенсированно-
го прогибания: 12 – в тойонском веке, заполненная в среднем кембрии, 13 – в атдабанском веке, заполненная 
в конце нижнего – среднем кембрии; 14 – карбонатные разрезы кембрия 
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В южном направлении мелководье сменя-
ется мелким, а затем глубоким шельфом, в усло-
виях которого происходит отложение основных 
масс галогенных пород.

Далее к югу и юго-востоку, в окраинных ча-
стях соленосного бассейна, распространена об-
ласть мелкого шельфа с карбонатно-галогенным 
и галогенно-карбонатным осадконакоплением. 
Формирующиеся впадины полностью компенси-
ровались этими осадками.

Как и в предыдущие времена, суша распо-
лагалась за пределами Сибирской платформы, 
ограничивая ее с юго-запада, юго-востока. Судя 
по отсутствию терригенного материала, суша 
была низкой, слабо расчлененной.

Ичерское время. Вторая половина тойон-
ского века по характеру геологического разви-
тия Сибирской платформы во многом идентична 
осинскому, эльгянскому и олекминскому. На юге 
и в центральной части платформы в морском 
бассейне отлагались карбонатные осадки, весь-
ма близкие по своему составу: известняки, реже 
доломиты и переходные между ними разности. 
Только в узкой полосе на юго-западе Ангаро-Лен-
ской ступени разрез становится терригенно-до-
ломитовым. Терригенный материал представлен 
песчаниками (до 23 %) и глинистым материалом 
(до 11 %).

В большинстве районов центральной и юж-
ной частей платформы эти отложения выделяют-
ся как нижнелитвинцевская подсвита, ичерская 
свита. Аналогами их являются таначинская свита, 
низы глинисто-известняковой толщи, в Тынепской 
впадине, верхние пачки костинской свиты. Мощ-
ность отложений 25–80 м.

Отложения данного стратиграфического 
уровня сохранились неповсеместно. В северо-за-
падной части Присаяно-Енисейской синеклизы 
они уничтожены размывом во время раннемай-
ского перерыва.

Анализ распределения мощностей осадков 
ичерского времени свидетельствует об унаследо-
ванном развитии только Байкало-Патомского про-
гиба. Остальные палеоструктуры не выражены.

Ход геологического развития Сибирской 
платформы во второй половине тойонского века 
в целом можно рассматривать как повторение 
таких этапов, как осинский, эльгянский и олек-
минский. Всех их объединяет одна особенность: 
время каждого из них знаменуется прекращени-
ем галогенного седиментогенеза на платформе, 
установлением режима открытого мелководного 
морского бассейна с нормальной соленостью вод. 

Средний кембрий

Метегерское время. Это заключительный 
этап в геологическом развитии Сибирского соле-
носного бассейна. Формировались верхнелит-
винцевская подсвита, метегерская, амгинская 
свиты, верхняя часть зеледеевской свиты, верх 
бираминской свиты и низ имбакской в Тынеп-
ской впадине. На севере Бахтинского мегавы-
ступа, северо-западе Присаяно-Енисейской си-
неклизы эти отложения уничтожены во время 
раннемайского перерыва. В северо-западной, 
центральной и южной частях платформы мощ-
ность изменяется от 0 до 250 м. Сформировав-
шиеся в данное время отложения в целом яв-
ляются аналогичными отложениям чарского 
времени. В разрезе кембрия это четвертый соле-
носный уровень, которым в основном заверша-
ется продолжительный этап венд-кембрийского 
соленакопления.

Первоначальный соленосный тип отложе-
ний сохранился только на Байкитской антеклизе, 
в южных частях Курейской синеклизы и Сюгджер-
ской седловины, в Ыгыаттинской и Березовской 
впадинах. На Непско-Ботуобинской антеклизе 
и частично в Катанской седловине соли из разре-
за выщелочены, так как эти отложения оказались 
в зоне гипергенеза (рис. 4.18). Поэтому историю 
тектонических движений метегерского времени 
восстановить не удается вследствие искажения 
мощностей более поздними процессами. 

Соленосные отложения распространены 
на центральной и южной частях платформы. По 
сравнению с более ранними соленосными уров-
нями, границы их распространения значительно 
расширились в северо-восточном направлении 
до центральной части Сюгджерской седловины. 
Наибольшей соленасыщенностью разрезов от-
личается Березовская впадина – до 65 % разреза. 
В остальных районах разрез менее соленасыщен, 
появляются известняки.

Южные и центральные районы платформы 
представляли собой область мелкого шельфа, где 
отлагались галогенно-карбонатные и карбонат-
но-галогенные осадки. С северо-востока область 
мелкого шельфа ограничивается узкой полосой 
мелководья отмелей и банок, где формировались 
рифогенные карбонатные осадки. Область низкой 
суши существовала примерно в тех же границах, 
что и в ичерское время

Рассмотренные палеогеографические об-
становки возникли вследствие замедления об-
щего опускания территории, приведшего к обо-
соблению на платформе компенсированного 
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осадконакопления в зоне мелкого моря, которое 
имеет ограниченную связь с открытым морем, 
существовавшим на северо-востоке. Это привело 
к возобновлению галогенного седиментогенеза.

Майский век. В его середине наступил дли-
тельный перерыв. Условия седиментации на Си-
бирской платформе резко изменились. Майский 
перерыв в осадконакоплении сопровождался 
подъемом территории. Обширные внутренние 
районы платформы, представлявшие ранее мел-
ководный шельф, обнажились и превратились 
в низкую сушу, которая стала ареной эрозии. Во 
время внутримайского перерыва произошел раз-

мыв ранее сформированных пород литвинцев-
ской и, частично, ангарской свит. 

На юге платформы сушей стала Присаяно-
Енисейская синеклиза, Ангаро-Ленская ступень, 
южные части Непско-Ботуобинской антеклизы 
и Предпатомского регионального прогиба, на се-
веро-западе в Сурингдаконской зоне и Турухан-
ской области также образовалась низкая суша. 

Осадконакопление продолжалось только 
в Тынепской впадине, где в начале майского века 
сформировались верхняя часть имбакской свиты 
известняков, соленосно-доломитовые хурингдин-
ская и оленчиминская свиты, а после перерыва – 

Рис. 4.18. Литолого-палеогеографическая карта юга Сибирской платформы. Средний кембрий. Метегерское время
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летнинская свита. Породы первых свит (кроме 
летнинской свиты) заполнили Тынепскую неком-
пенсированную впадину.

В Тынепской впадине мощность раннемай-
ских отложений резко увеличена: с 210 м на се-
верном краю впадины до 480 м в центральной 
части. Это произошло в основном за счет слоев 
и пачек каменной соли хурингдинской свиты.

Оленчиминское время. В западной части 
Сибирской платформы оленчиминская свита за-
нимает север Байкитской антеклизы, юг Бахтин-
ского мегавыступа и Тынепскую впадину. В цен-
тральной части платформы свита прослежена на 
юге Курейской синеклизы, на Катанской седлови-
не, на севере Непско-Ботуобинской антеклизы, на 
Сюгджерской седловине и на западе Алданской 
гемиантеклизы.

В строении свиты на большинстве террито-
рий выделены две пачки. Нижняя – красноцветные 
доломитовые мергели, верхняя – чередование 
пластов доломитов и красноцветных мергелей. 
Мощность отложений 25–80 м, в Тынепской впа-
дине мощность – до 80 м, в ее составе появляются 
пласты каменной соли. В западной части платфор-
мы возник полузамкнутый, мелководный бассейн 
с солесодержащими осадками. На востоке плат-
формы формировались надперерывные мергели 
и доломиты в обстановках мелкого шельфа.

Летнинское (позднемайское) время. Бас-
сейн седиментации охватил всю территорию Си-
бирской платформы. Повсеместно накапливались 
карбонатно-терригенные и терригенно-карбо-
натные осадки. Это нижние части верхоленской, 
эвенкийской свит, летнинская, бордонская свиты.

Мощность отложений изменяется от 150 
до 600–800 м. Максимальные мощности отме-
чены в Курейской и Присаяно-Енисейской сине-
клизах, минимальные – на окраинах платформы 
(рис. 4.19). В центральных частях платформы мощ-
ности отложений достаточно стабильны: от 200 
до 350 м. Несмотря на значительные изменения 
в условиях осадконакопления в летнинское вре-
мя, в общем структурном и палеогеографическом 
плане сохраняется много черт палеообстановок 
раннего кембрия. Как и в раннекембрийскую эпо-
ху, наиболее интенсивное конседиментационное 
прогибание проходило в южной половине про-
винции, замедленное – в северной. Обширная 
область, охватывающая Курейскую синеклизу, 
Присаяно-Ботуобинскую, Байкитскую антеклизы, 
Катангскую седловину, представляла собой огром-
ную приподнятую территорию. Сформировался 
интенсивный прогиб в западной части Присаяно-

Енисейской синеклизы. Пологая впадина фиксиру-
ется в районе современной Березовской впадины. 
В северо-западной части региона на территории 
Туруханского блока и на севере Бахтинского мега-
выступа формировалось малоамплитудное подня-
тие на месте внутримайской суши.

Характерной особенностью отложений лет-
нинского времени является их терригенно-кар-
бонатный состав, значительное количество крас-
ноцветов, субширотная зональность изменения 
состава. Зональность обусловлена уменьшением 
количества терригенного материала в отложе-
ниях в направлении с юга на север. На юго-запа-
де в пределах Присаяно-Енисейской синеклизы 
и Ангаро-Ленской ступени разрезы сложены алев-
ролитами и мергелями со слоями алевритистых 
песчаников, появляются известняки. 

Глинистый тип разреза охватывает обшир-
ные территории южной и центральной частей 
Сибирской платформы, включающей территорию 
Бахтинского мегавыступа, Байкитскую, Непско-
Ботуобинскую антеклизы, Катангскую седловину, 
Предпатомский прогиб. Здесь в составе отложе-
ний преобладают серо- и красноцветные доло-
митовые мергели с подчиненным количеством 
доломитов, аргиллитов, известняков. Далее на се-
веро-восток, в Сюгджерской седловине, Березов-
ской впадине, известняки, доломиты и доломиты 
известковистые составляют в сумме более 55 %.

Таким образом, в последней части майского 
века начался следующий трансгрессивный этап, 
охвативший всю Сибирскую платформу, на кото-
рой установились условия мелководного шель-
фа. Прогибание дна бассейна компенсировалось 
осадками. Глубины бассейна были небольшими, 
о чем свидетельствуют наличие водорослевых 
остатков, оолитовых образований и глиптомор-
фозы соли на поверхностях наслоения. Появление 
известковистости в южной части бассейна скорее 
всего связано с опресняющим влиянием времен-
ных потоков, поступающих с суши.

Привнос большого количества терригенного 
материала в бассейн седиментации указывает на 
оживление эрозионной деятельности в области 
сноса. Увеличение количества грубообломочных 
пород (песчаников, алевролитов) в юго-западной 
части бассейна свидетельствует о высоком и рас-
члененном рельефе суши в пределах Енисейского 
кряжа и Восточного Саяна. Преобладание глини-
стой фракции в терригенном материале на юге 
и юго-востоке бассейна свидетельствует о выров-
ненности рельефа в области сноса и относительно 
большей удаленности его.
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Поздний кембрий

Устьпелядкинское время. Отлагались тер-
ригенные, карбонатно-терригенные и в меньшей 
мере карбонатные осадки. Формировались верх-
ние части эвенкийской, верхоленской свит, усть-
пелядкинская, джуктинская, чаргольская свиты. 
Мощность отложений изменяется от 200 до 600 м. 
Общий характер распределения их такой же, как 
и в летнинское время. Максимальные мощности 
отмечаются в окраинных областях платформы – на 
юго-западном, северо-западном и северо-восточ-
ном участках (рис. 4.20). В южных и центральных 

частях платформы и на северо-западе ее в усть-
пелядкинское время прогибание территории 
компенсировалось осадками. Отмечается пре-
емственность и в структурном плане территории. 
Продолжает свое существование Присаяно-Ени-
сейская синеклиза и Байкало-Патомский прогиб, 
в центральной части платформы – приподнятая 
зона субширотного простирания, к северу и югу 
от которой располагались более прогнутые терри-
тории. В северо-западной части этой зоны (север 
Бахтинского мегавыступа) располагается подня-
тие, зародившееся еще в летнинское время. Оно 

Рис. 4.19. Литолого-палеогеографическая карта юга Сибирской платформы. Средний кембрий, конец майского 
века. Летнинское время
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стало менее контрастным и более обширным. 
Изопахитой 200 м оконтуривается второе подня-
тие в северных частях Непско-Ботуобинской анте-
клизы и Катанской седловины. 

В распределении осадков и их состава от-
мечается та же закономерность, что и ранее, об-
условленная устойчивой структурой и палеоге-
ографической позицией региона. Сохраняется 
зональность общего субширотного направления 
(см. рис. 4.20). В южной половине Сибирской 
платформы преобладают терригенные породы, 
в северном и восточном направлениях уменьша-

ется зернистость обломочных пород, происходит 
их смена на карбонатно-глинистые. Так, в юго-за-
падной краевой части Присаяно-Енисейской анте-
клизы песчаники и алевролиты составляют около 
80 % разреза, глинистые разности – 20 %. Породы 
красноцветные, реже пестроцветные.

В центральной части Сибирской платформы 
преобладают глинисто-карбонатные отложения, 
при этом в северном направлении уменьшается 
содержание в разрезах глинистых пород и проис-
ходит постепенная смена доломитовых пород на 
известняковые.

Рис. 4.20. Литолого-палеогеографическая карта юга Сибирской платформы. Поздний кембрий. Усть-пелядкинское 
время
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Более северная литологическая зона про-
слеживается полосой, протягивающейся через 
всю платформу от Турухано-Норильской гряды 
через центральную часть Курейской синеклизы 
вдоль южного борта Анабарской антеклизы на 
северо-западный склон Алданской антеклизы. 
Эта зона характеризуется смешанным терриген-
но-карбонатным составом отложений. В разрезе 
представлены почти в равном количестве доло-
миты и известняки глинистые и алевритистые.

Суша сохранила свое местоположение за 
пределами Сибирской платформы. Значительная 
роль кластогенных пород в южной половине плат-
формы, повсеместное обогащение карбонатных 
отложений глинистым материалом, а также смена 
алевролитов и песчаников на молассоиды на за-
падной границе Присаяно-Енисейской синеклизы 
свидетельствуют о дальнейшем поднятии суши 
и усилении эрозионной деятельности.

Глубины бассейна аккумуляции не измени-
лись. Как и в летнинское время, господствовали 
условия мелководного шельфа. Многочислен-
ные водорослевые образования, глиптоморфозы 
по галиту, трещины усыхания в отложениях усть-
пелядкинского времени позволяют предпола-
гать, что на отдельных участках бассейна глубина 
его не превышала первых метров, существовали 
отмели, острова. Интенсивное прогибание дна 
бассейна вдоль южного обрамления Сибирской 
платформы полностью компенсировалось осад-
ками. Поступление с суши большого количества 
пресных вод, несущих обильный кластический 
материал, определяло характер осадков и снижа-
ло соленость вод бассейна до нормальной.

Таким образом, на протяжении кембрий-
ского периода происходили закономерные сме-
ны палеогеографических условий. Суша почти во 
все эпохи располагалась за пределами Сибирской 
платформы, окаймляя ее с юго-запада, юга и юго-
востока. Рельеф суши периодически менялся от 
высокого до низкого, что вместе с колебаниями 
уровня моря определяло масштабы поступления 
терригенного материала в Восточно-Сибирский 

соленосный бассейн. Границы последнего оста-
вались постоянными на всем протяжении кем-
брийского периода, и только в начале майского 
перерыва обширная кратковременная регрессия 
обусловила резкое сокращение бассейна. Отме-
чается однонаправленность и в тектонической 
жизни бассейна: большие скорости прогибания 
в южной половине платформы и более спокойное 
погружение в северной. Фиксируется почти посто-
янное существование зародившихся еще в венде 
Курейской и Присаяно-Енисейской синеклиз, Бай-
кало-Патомского прогиба. Различные скорости 
прогибания территории определили разделение 
бассейна по глубинам. В южной части платформы 
чаще наблюдаются обстановки глубокого шельфа. 
Пересекая Сибирскую платформу с запада на вос-
ток, почти постоянно сохраняется зона отмелей 
(шельф сатурации), которая служила своеобраз-
ным барьером, регулирующим поступление вод 
из открытого моря, тем самым определяя соле-
ность вод в областях к югу от нее. Максимальное 
расширение площади шельфа сатурации в усло-
виях аридного климата неоднократно приводило 
к резкому повышению солености вод. Постоян-
ное более быстрое прогибание южной половины 
платформы и интенсивное испарение обусловили 
направление потока вод в бассейне с севера на 
юг. В этом направлении постепенно увеличивает-
ся соленость вод до образования рассолов и вы-
падения галита. Последнее подтверждается почти 
однотипной зональностью в распределении со-
става осадков по территории платформы и при-
уроченностью наиболее соленасыщенных разре-
зов к южным участкам максимальных прогибаний 
на протяжении всего кембрийского периода.

После внутримайского перерыва начался 
последующий майско-раннеордовикский этап 
осадконакопления, характеризующийся сниже-
нием солености вод бассейна до стадии садки 
сульфатов и доломита. Оживление эрозионной 
деятельности в областях сноса, притоки пресных 
вод определили известняково-кластогенный со-
став осадков.
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Геологическое строение Восточно-Сибир-
ского соленосного бассейна достаточно полно 
изучено нефтегазопоисковыми работами. Только 
в крупнейших отрицательных структурах – При-
саяно-Енисейской и Курейской синеклизах – раз-
резы венда бурением вскрыты не полностью, 
поэтому не установлено северо-западное огра-
ничение бассейна рифовыми системами Анаба-
ро-Синского фациального региона, не выявлены 
Присаянское и Патомское ограничения бассейна, 
его берега.

В Восточно-Сибирском бассейне накопи-
лись в основном пачки и пласты галита. Сульфа-
ты составляют прослои, обычно не более 1 м, 
включения и пласты, доломито-ангидриты сла-
гают пачки, характерные для тирского горизонта 
венда. Калийные соли, в основном сильвинит, 
сосредоточены в ангарской свите Непского кали-
еносного района в центральной части Непско-Бо-
туобинской антеклизы. 

Прослои калийных солей зафиксированы 
по каротажу нефтегазопоисковых скважин в лит-
винцевской и ангарской свитах на Ковыктинском 
месторождении и Балаганкинской площади в Ан-
гаро-Ленской ступени и в хурингдинской майского 
яруса соленосной свите Тынепского некомпенси-
рованного прогиба на Бахтинском мегавыступе. 
Это реальные предпосылки для открытия новых 
месторождений калийных солей.

Основной проблемой стратиграфии венда 
Сибирского соленосного бассейна остается геоло-
гическое время. Изменения геологического воз-
раста границ венда в России (подошва венда с 650 
на 600 млн лет, кровля венда с 570 на 535 млн лет) 

добавили неопределенности в стратиграфических 
объемах верхов рифея, венда и низов кембрия на 
Сибирской платформе. Имеющиеся определе-
ния абсолютного возраста часто не соответству-
ют этим рубежам. Так, возраст усольской свиты 
низов кембрия Ангаро-Ленской ступени соответ-
ствует верхам венда. Возраст тирского и непского 
горизонтов венда Байкитской антеклизы отвечает 
верхам рифея. Такая несогласованность возраста 
границ венда и данных абсолютного возраста не 
позволяет менять принятые на стратиграфических 
совещаниях объемы и границы вендской системы 
на Сибирской платформе, во всяком случае до той 
поры, пока доказательная база не достигнет уров-
ня, позволяющего определить возрастные рубе-
жи вендской системы.

Этапы седиментации и региональные пере-
рывы установлены по результатам детальной кор-
реляции разрезов скважин. Оценены амплитуды 
размывов во время региональных перерывов, на-
чаты исследования по уточнению начала и окон-
чания региональных перерывов и этапов седи-
ментации на положительных и отрицательных 
структурах. Нет определений геологического вре-
мени региональных перерывов и этапов седимен-
тации. Сделанное в работе допущение об умень-
шении длительности региональных перерывов 
с 10 до 5 млн лет от низа венда к верхам кембрия 
достаточно логично, поскольку допущение осно-
вано на увеличении амплитуды опускания в ста-
дию погружения венд-палеозойского галацикли-
та. Но геологическое время перерывов основано 
только на циклометрической шкале венда и кем-
брия юга и центра Сибирской платформы, и оно 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ



167

Заключение

может существенно меняться врезультате после-
дующих исследований.

На стратиграфической схеме венда (Тун-
гусский регион) выделено 26 зон. Это следствие 
фациальных, литологических и возрастных из-
менений в вендских разрезах. В будущих стра-
тиграфических работах количество зон будет 
увеличиваться. Для нефтяной геологии, видимо,  
целесообразно составлять самостоятельные стра-
тиграфические схемы для районов или областей, 
чтобы иметь возможность отразить те изменения 
в разрезах венда, которые используются в практи-
ке геолого-разведочных работ.

Основными пользователями стратиграфи-
ческих схем венда и кембрия Сибирской платфор-
мы являются геолого-разведочные предприятия, 
проводящие поиски, разведку и добычу нефти 
и газа, так как подавляющая часть их залежей на-
ходится в вендском и верхневендско-нижнекем-
брийском нефтегазоносных комплексах. Поэтому 
на стратиграфических схемах важно было отраз-
ить не только местные подразделения, но и про-
дуктивные пласты, горизонты. На приложениях 
к настоящей работе эти пласты показаны в тех зо-
нах и районах, где они продуктивны.

Нужно продолжить работы по определе-
нию в разрезах кембрия места внутримайского 
перерыва в осадконакоплении, особенно в Боту-
обинско-Сюгджерской фациальной области. Там 
место перерыва прогнозируется в верхней части 
метегерской свиты. Свита в большинстве участков 
находится на небольших глубинах, соли в ее раз-
резе выщелочены, объем свиты и ее литология 
искажены, поэтому место раннемайского переры-
ва однозначно не определяется.

Не решен ряд вопросов по истории фор-
мирования Восточно-Сибирского соленосного 
бассейна.

Два карбонатных уровня в верхнем венде 
(преображенский и тэтэрский) и четыре карбо-
натных уровня в кембрии (осинский, эльгянский, 
олекминский и ичерский) формировались, ког-
да в Восточно-Сибирском бассейне соленость 
вод была близкой к нормально-морской. Это 
уменьшение солености объяснялось свободным 
движением морских вод из глубокого Юдомо-
Олекминского региона через полосу мелководья 
Анабаро-Синского региона и через шельф сатура-
ции на юг Турухано-Иркутско-Олекминского ре-
гиона. Следовательно, во время формирования 
карбонатных толщ полоса мелководья, шельф 
сатурации и южные районы были погружены и не 
препятствовали перемещениям морских вод на 

Сибирской платформе. Это возможно на транс-
грессивных этапах эвстатических колебательных 
движений. Но анализ состава осинского карбо-
натного уровня и послойная корреляция перекры-
вающих его низов соленосной юрегинской свиты 
показали, что карбонаты осинского горизонта 
формировались на мелководье, они длительное 
время возвышались над уровнем моря, образуя 
гряды и прибрежные равнины. Очевидно, карбо-
натное тело осинского горизонта формировалось 
перед подъемом территории и в его начале. Это 
регрессивный этап, время подъема в колебатель-
ных движениях. Поэтому обстановки формирова-
ния пород, изменения глубин венд-кембрийского 
бассейна Сибирской платформы требуют продол-
жения исследований.

Перечисленные особенности стратиграфии, 
и истории развития Восточно-Сибирского соле-
носного бассейна приведены в предыдущем из-
дании. За последующие годы установлены новые 
детали строения и формирование бассейна.

1. Место подошвы венда в обрамлениях 
бассейна меняется, особенно в Патомском на-
горье, где из рифея переводят в венд жуинскую 
и дальнетайгинскую серии. Перевод жуинской 
серии обоснован корреляцией разрезов венда 
по скважинам на площадях бурения в северо-
восточной части Непско-Ботуобинской антекли-
зы, Вилючанской седловины и Предпатомского 
прогиба. На этих структурах в основании непско-
го горизонта венда выделена и прослежена та-
лахская свита.

2. Залегающий под талахской свитой ви-
лючанский горизонт также отнесен к венду. Со-
ставляет ли горизонт основание этой системы 
или под ним есть еще отложения венда, пока не 
решено.

3. Региональные стратиграфические гори-
зонты венда имеют комплексное обоснование: 
литологический состав, ограничение перерывами 
в осадконакоплении, размывами во время пере-
рывов. Детальная корреляция разрезов скважин 
показала, что в крупнейших отрицательных струк-
турах бассейна границы даниловского и тирского, 
тирского и непского горизонтов не имеют указан-
ных признаков обоснования. Границы перемеща-
ются внутрь свит, интенсивность размыва и дли-
тельность перерыва на бортах отрицательных 
структур постепенно уменьшается. В центрикли-
налях структур не прослеживаются ни размывы, 
ни перерывы. Значит, в крупнейших отрицатель-
ных структурах Восточно-Сибирского соленосного 
бассейна в разрезах венда желательно провести 
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исследования по выделению региональных стра-
тиграфических подразделений по иным правилам 
и со своими названиями.

4. В большинстве публикаций по Сибир-
ской платформе вендская система разделена на 
нижний и верхний венд. Желательно сохранить 
данное разделение и утвердить его в МСК. В на-
стоящей книге к нижнему венду отнесены вилю-
чанский и непский горизонты, а к верхнему – тир-
ский и даниловский.

5. Граница венда и кембрия по схеме 1983 г. 
принята в подошве усольского горизонта (усоль-
ской свиты). В книге сохранена данная точка зре-
ния, хотя мнения стратиграфов о ней на этот счет 
неоднозначны. В схеме 1989 г. в подошве усоль-
ской свиты находится граница кембрия и венд-
кембрия, решением пленума СибрМСК в 2012 г. 
граница венда и кембрия вновь принята в подо-
шве усольской свиты.

6. В междуречье Подкаменной Тунгуски 
и Нижней Тунгуски (ширина 280–400 км) скважи-
нами зафиксировано постепенное уменьшение 
содержания пластов соли с юга на север в верх-
неусольской подсвите. Пласты соли последова-
тельно исчезают сначала в верхней, затем в верх-
ней – средней частях подсвиты. Разрез становится 
бессолевым и отнесен к сыгдахской свите. Это 
стандартное уменьшение соленасыщенности 
в Восточно-Сибирском соленосном бассейне.

7. Майский возраст трилобитов в Тынеп-
ской впадине установил это время как последний 
этап соленакопления в венд-кембрийском соле-
носном бассейне Сибирской платформы.

Главный результат исследований в 2009–
2017 гг. заключается в ограничении территорий 
распространения региональных стратиграфиче-
ских горизонтов венда внутренними районами 
Сибирской платформы.
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