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Abstract. The aim of the research is based on the study of the faunal remnants and fair determination of the existence of Vendian 
deposits - studying the peculiarities of the lithological composition of deposits and using the method of paleogeographic 
reconstructions, to identify the peculiarities of distribution of an identified lithological types of rocks on the area of their 
distribution. It allowed to make a conclusion about the formation of the vast territory with the center about the cross-country area 
formations in the carbonate platforms, the formation of which corresponds to the top of Venda, and completion refers to 
Cambrian, promising for the formation, in implementing the relevant processes of secondary transformations of rocks, oil and gas 
exploration and discovery, when conducting the corresponding complex of works, new oil and gas fields, dedicated position in the 
Precambrian carbonate rocks.  

 
Территория распространения доюрских отложе-

ний Западно-Сибирской геосинеклизы (ЗСГ) по ре-
зультатам обобщенных геологических материалов, 
подразделена на 23 структурно-фациальных района 
(СФР) (рис. 1) [4]. Для древних отложений юго-
востока ЗСГ выявлены три типа разрезов, по кото-
рым можно распознатьхарактерные особенности 
условий осадконакопленияв венде (рис. 1) [2]. 

Вездеходный, или тип I разреза, представлен 
светло-серыми строматолитовыми, микрофитолито-
выми доломитами, доломитистыми аргиллитами с 

линзами туфов, спилитов и дайками спессартитов и 
габбро-диабазов (вездеходная толща V- Є1vz). В 
стратотипе возраст толщи установлен по микрофи-
толитам в диапазоне венд – ранний кембрий (сква-
жина Вездеходная 3, интервал 3865–3085 м, мощ-
ность 780 м) [1]. 

Востоковский, или тип II разреза, в нижней ча-
сти охарактеризован серыми неравномерно пере-
кристаллизованными доломитами (пойгинская сви-
та V3pg, скважина Восток-3, интервал 5002–4582 м, 
видимая мощность 420 м) (рис. 2) [3]. 
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Рис. 1. Три типа разрезов вендских отложений ЗСГ[2]. Структурно-фациальные районы (СФР) ЗСГ, со скважинами, 
вскрывшими вендские отложения [2, 4]: 1 – Бованенковский; 2 – Новопортовский; 3 – Тагильский;  

4 – Березово-Сартыньинский; 5 – Ярудейский; 6 – Шеркалинский; 7 – Шаимский; 8 – Красноленинский;  
9 – Тюменский; 10 – Косолаповский; 11 – Уватский; 12 – Салымский; 13 – Усть-Балыкский; 14 – Ишимский;  

15 – Тевризский; 16 – Туйско-Барабинский; 17 – Варьеганский; 18 – Нюрольский; 19 – Никольский;  
20 – Колпашевский; 21 – Вездеходный; 22 – Тыйский; 23 – Ермаковский. Условные обозначения: 1а – территория  
Западно-Сибирской геосинеклизы (ЗСГ); 1б – границы структурно-фациальных районов (СФР); 2 – скважины, 

вскрывшие вендские отложения: Везд. – скважины Вездеходной площади; Чк. – скважины Чкаловской площади;  
В-1 – скважина Восток-1; В-3 – скважина Восток-3. 3 – граница между типами разреза; 4 – I или вездеходный тип 

разреза (доломиты с прослоями строматолитовых доломитов); 5 – II или востоковский тип разреза (пойгинскиедоломиты, 
котоджинскиедоломиты с прослоями доларенитов, райгинскиециклиты: известняки с прослоями песчаников,  
алевролитов и аргиллитов в нижней части ритма, тонкообломочныеизвестняки верхней части ритма); 6 – III  

или чкаловский: доломиты, аналогичные котоджинским – чкаловская толща: переслаивание темно-серых, до черных, 
аргиллитов, сланцев с известняками (скв. 10); черных сланцев с доломитов и прослоями доломитовых брекчий, с телами 

метаандезитов и туфолав андезитового состава (скв. 26) 
 
Средняя часть разреза представлена доломитами 

от темно-серых до светло-серых, с равномерным 
переслаиванием песчаников доломитового состава и 
доломитов. Характерны примесь алюмосиликокла-
стики пелитовой и алевритовой размерности (кварц, 
мусковит) и редкие тонкие прослойки кремней (ко-
тоджинская свита V3kt, скважина Восток-3, интер-
вал 4582–4191 м, видимая мощность 391 м). Завер-
шающая, верхняя часть разреза востоковского типа, 
имеет циклическое строение (четыре циклита мощ-
ностью по 95–130 м каждый): нижние циклиты 
сложены обломочными известняками с прослоями 

песчаников, алевролитов и аргиллитов, верхние – 
тонкообломочными известняками (райгинская свита 
V3rg, скважина Восток-3, интервал 4191–3870 м, 
мощность 321 м) [3]. 

Таким образом, востоковский тип разреза охарак-
теризован (снизу вверх) пойгинскими строматолито-
выми доломитами, перекрываемыми котоджинскими 
доломитами с остатками поздневендских Namaca-
lathus и завершается – известняками с прослоями тер-
ригенных пород – циклитами райгинской свиты. 

Чкаловский, или тип III разреза близок к восто-
ковскому, прослежен на Чкаловской площади в 
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скважинах: 4, 17, 501, 26, 2 (рис. 2) и литологиче-
ски близок к средней части разреза востоковского 
типа (котоджинская свита) [2]. Завершают чкалов-
ский тип разреза: в скв. 10 – темно-серые, до чер-
ных, аргиллиты (сланцы) с известняками; в сква-
жине 26 – черные сланцы с доломитовой породой 
(прослоями доломитовых брекчий, с телами мета-
андезитов и туфолав андезитового состава) (чка-
ловская толща). В разрезе скважины 2 верхняя 

часть чкаловского типа представлена известняками 
темно-серыми мраморизованными, доломитизиро-
ванными, окварцованными, милонитизированными 
(отнесены условно к чкаловской толще). Для чка-
ловского (как и для востоковского) типов разреза 
установлено их ритмическое строение. Чкаловский 
тип разреза имеет черты сходства, как с вездеход-
ным, так и с востоковским типами разрезов 
(рис. 2).

 
 

 
 

Рис. 2. Сопоставление разрезов венда – нижнего кембрия востоковского (скв. Восток-3) и чкаловского  
(Чкаловские скважины) типов разрезов скважин 

 
Выявленные типы разрезов вендских отложений 

ЗСГ свидетельствуют, что в начале позднего венда на 
территории доминировали мелководношельфовые 
условия осадконакопления с развитием обширных зон 
строматолитовых построек. В дальнейшем седимен-
тологические изменения в бассейне осадконакопле-
ния, связанные с тектоническими подвижками в реги-
оне, распознаются по ритмичному появлению в разре-
зах прослоев пород разнообразного состава: терриген-
ного, туфового и эффузивного. С накоплением более 
глинистых пород связано некоторое углубление дна 
бассейна. На осадконакопление в пределах участка 
чкаловского типа разреза в позднем венде, возможно, 
оказала влияние зона развития доломитовых пород 
(вездеходный тип разреза) в виде поступающего об-
ломочного доломитового материала.  
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