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Аннотация: Были изучены терригенно-карбонатные отложения ванаварской 
свиты Камовского свода юго-западной части Сибирской платформы. 
Определены особенностей строения, латеральная литологическая
изменчивость.
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Abstract: The terrigenous-carbonate deposits of the Vanavarskaya suite o f the 
Kamovskiy structural high in south-western part o f the Siberian platform were 
studied. The structural features and the lateral lithological variability were defined. 
Key words: evaporites, lithology, sandstone, facies

В качестве объекта исследования выступают вендские 
отложения Камовского сю да юго-западной части Сибирской 
платформы. Территория исследования находится на северо-западе 
Камовского свода Байкитской нефтегазоносной области и входит
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в состав Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции. Камовский 
свод осложняет центральную часть Байкитской антеклизы и 
характеризуется изометрической округлой формой, немного вытянут в 
северо-западном направлении. Эта структура осложнена большим 
количеством структурных выступов и локальных поднятий. Согласно 
данным ОАО «Енисейгеофизика», на крыльях свода структуры 
первого порядка, а в периклинальных частях -  структуры второго 
порядка: Вэдрэшевский выступ, Огоньский выступ осложнённый 
Верхнедулисминским, Верхнекосвинским и Салаирским поднятиями. 
Фундамент Камовского свода представлен двумя комплексами пород, 
на которых с размывом залегает платформенный осадочный чехол, 
состоящий из двух структурных ярусов: рифейского и венд- 
палеозойского [2, 3].

В основании рифейского разреза залегают терригенные 
комплексы, которые сменяются более молодыми доломитами, 
мергелями и известняками. Вендский комплекс характеризуется 
последовательной сменой вверх по разрезу сульфатизированных 
терригенных осадков, карбонатно-терригенными. Аналогичный, но 
более карборнатизированный разрез характерен для подразделений 
кембрия. Дочетвертичные осадочные комплексы чехла венчаются 
пестроцветными и красноцветными формациями эвенкийской свиты 
майского яруса и нерасчлененными толщами ордовика [1, 2].

Основной целью проводимых работ являлось определение 
особенностей строения ванаварской свиты вендского возраста, ее 
латеральной литологической изменчивости и пространственных 
вариаций аутигенной минерализации. Ванаварская свита была изучена 
по разрезу семи скважин, расположенных в пределах Оморинского и 
Ильбокичского участков. Изучаемые скважины располагаются в 
пределах Оморинской фациальной зоны [2].

В составе отложений Ванаварской свиты были изучены четыре 
пласта BH-I, ВН-П, BH-III-V, BH-VI. Пласт BH-VI вьщелен в пределах 
Ильбокичского участка в скважинах № 3,5. Отложения 
характеризуются переслаиванием песчаных слоев с алевролитовыми и 
аргиллитовыми отложениями, при этом наблюдается преобладание 
алевролитов над аргиллитами в северной части участка (скв. № 3) и 
противоположное соотношение в южной части участка (скв. № 5). 
В верхней части разреза скважины № 3 отмечается образование 
карбонатных песчаников. Мощность отложений изменяется от 25- 
35 метров, при этом мощность отдельных песчаных пластов достигает 
15 метров. Наложенная минерализация характеризуется образование 
доломита в межпороюм пространстве в верхней части разреза
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с неравномерно проявленной ангидритовой, сидеритовои и галоидной 
минерализацией. Нижняя часть разреза пласта, как правило, обогащена 
терригенным доломитом и эпигенетическим ангидритом. 
Преобладающие текстуры пород горизонтальная и слабонаклонная.

Пласт BH-III-V выделен в восточной части изучаемого участка 
(СКВ. № 2, 3, 5, 6 Ильбокичской площади), отложения представлены 
пластами песчаников мощностью до 25 метров, отделенные друг от 
друга аргиллитовыми слоями мощностью до 4 метров, в восточном 
направлении (скв. № 6) мощность аргиллитовых слоев увелтивается 
до 10 метров. Общая мощность отложений в пределах Ильбокичского 
участка изменяется от 40 до 60 метров. Наложенная минерализация 
представлена доломитовой вкрапленностью, и в меньщей степени 
проявлено образование сульфатов и сидерита. Текстура пород 
пологоволнистая, пологоволнисто-полосчатая, горизонтальная, 
горизонтально-полосчатая, градационная и пятнистая.

Пласт ВН-П характеризуется переслаеванием терригенных 
отложений песчаного и аргиллитового состава. Разрез западной части 
(СКВ. № 12 Оморинской площади) представлен переслаиванием пород 
песчаного алевритового и аргиллитового состава в равных 
соотношениях, мощность отложений составляет до 5 метров. 
Восточная часть изучаемого участка (скв. № 2, 3, 6 Ильбоктской 
площади) характеризуется преобладанием слоев песчаного состава, 
переслаивающие с маломощными слоями аргиллитового состава, по 
направлению к скважине № 5 Ильбокичской площади отмечается 
увеличение отложений аргиллитового состава. Мощность отложений 
варьирует от 8 до 12 метров. Текстура пород горизонтальная, 
пологоволнистая, полосчатая, пятнисто-полосчатая.

Пласт ВН-1 характеризуется чередованием песчаных и 
аргиллитовых слоев с преобладанием отложений аргиллитового 
состава, в восточной части изучаемого участка отмечается 
минимальное содержание песчаной составляющей в разрезе, также в 
восточной части отмечается увеличение мощности отложений. 
Мощность отложений в западной части участка (скв. № 12, № 17 
Оморинской площади) составляет от 6 до 10 метров, а в восточной 
части (Ильбокичская площадь) она возрастает до 30-40 метров. 
Наложенная минерализация в пласте ВН-1 распределена равномерно 
по разрезу представлена вкрапленностью сульфатов, с подчиненной 
доломитовой минерализацией. Текстура пологоволнистая, пятнистая, 
линзовидно-волнистая, полосчатая, горизонтальная и 
субгоризонтальная. В скважине № 2 Салаирской площади мощность 
отложений составляет 10 метров, отложения имеют бимодальное 
строение, верхняя часть сложена аркозовыми песчаниками и
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алевролитами с наложенной карбонатной, сульфатной и галоидной 
минерализацией, в нижней части разреза наблюдаются слои 
сидеритизированных аргиллитов.

Помимо мономинеральных ангидритов и доломитов все 
терригенные породы изученного разреза в разной степени 
минерализованы наложенными сульфатами, карбонатами и галоидами. 
Установленная последовательность минералообразования: доломит —>■ 
кальцит —*■ ангидрит ± магнезит —>■ галит, указывает на их 
формирование в результате поступательного эвапоритоюго 
пресыщения бассейна [4]. Подавляющее больппшство установленных 
минеральных ассоциаций характеризуются наличием ангидрита и/или 
доломита что позволяет рассматривать их в качестве индикаторов 
вертикальной и латеральной минералогической зональности.

Ванаварская свита залегает с перерывом в осадконакоплении на 
рифейских породах [2], на изучаемой территории отмечаются участки, 
на которых отмечается размыв ранее накопленных отложений и 
области дельтовых равнин. Таким образом, в западной части 
изучаемого участка (скв. № 12, 17 Оморинской площади и скв. № 2 
Салаирской площади) территории отмечаются мелководные 
прибрежно-морские обстановки седиментации, при этом отмечается 
преобладание алевритоглинистых отложений, также на начальной 
стадии формирования Ванаврской свиты отмечаются периоды размыва 
отложений. Отложения Ванаварской свиты в восточной части (скв. 
№ 2, 3, 5, 6 Ильбокичской площади) характеризуются условиями 
подводной части дельты, накопление песчаных пластов, которые 
ассоциируются с отложениями открытого бассейнового мелководья, в 
период которых накапливались отложения алевритоглинистого 
состава, при этом отмечается преобладание условий открытого 
бассейнового мелководья над дельтовыми условиями в отложениях 
пласта BH-I. На протяжении времени BH-VI —> BH-111-V —> ВН-11 —> 
BH-I наблюдается поступательная трансгрессия морского бассейна.
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