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Камовский свод занимает вершину Байкит-
ской антеклизы. Он охватывает около половины 
ее площади. Месторождения нефти и газа откры-
ты в центральной части свода. Здесь же проведе-
ны основные объемы бурения. По результатам бу-
рения в центральной части Камовского свода вы-
делены две зоны нефтегазонакопления (ЗНГН) – 
Юрубчено-Тохомская с рифейским нефтегазонос-
ным комплексом (НГК) [13] и Оморинская – с венд-
ским. Контуры Оморинской ЗНГН не определены, 
за исключением северо-восточного, где проходит 
ее граница с Юрубчено-Тохомской зоной (ЮТЗ). 
Площадь Оморинской зоны около 10 000 км2. 
В ней открыты и разведываются Оморинское газо-
нефтяное и Камовское нефтяное месторождения 
в пластах песчаников верхнего венда.

Юрубчено-Тохомская ЗНГН – единственная 
в мире, в которой открыты три крупнейших нефте-
газовых месторождения в отложениях рифея – 
Юрубченское, Куюмбинское и Терское (рис. 1). 
Северная и восточная границы зоны окончатель-

но не установлены, так что возможно ее продол-
жение на север и восток.

ЮТЗ охватывает поле распространения мощ-
ных светло-серых карбонатных, в основном доло-
митовых рифейских толщ камовской серии рифея, 
выходящих под вендскую покрышку. Рифейские 
толщи ЮТЗ были интенсивно размыты во время 
предвендского перерыва [3, 5, 10]. Вышележащая 
часть разреза осадочного чехла сложена вендски-
ми и кембрийскими породами, на вершинах рель-
ефа земной поверхности залегают ордовикские.  
Вендские и кембрийские толщи на трех уровнях 
прорваны интрузиями долеритов.

Строение рифейского комплекса ЮТЗ рас-
смотрено во многих публикациях [1, 5, 10, 13 
и др.]. Такое внимание понятно: это целевой гори-
зонт геолого-разведочных работ на нефть и газ. 
Вышележащие вендские и кембрийские толщи 
обычно анализируются попутно, как дополне-
ния к анализу строения залежей нефти и газа 
в рифейской части разреза. Целенаправленных 
работ, обобщающих строение венда, кембрия и 
разрывающих их интрузий долеритов, мало [4, 
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Камовский свод охватывает вершину Байкитской антеклизы на западе Сибирской платформы. 
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in the central part of the arch, and the Yurubchen-Tokhomo zone of petroleum accumulation is defi ned and 
mainly bounded with  primary oil and gas pools in Riphean carbonates; the Omoro zone with pools in Vendian 
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6], по этому вниманию читателей и представлена 
данная статья.

Стратиграфическое расчленение венда 
и кембрия Камовского свода проводится по 
схемам, принятым в 1986 г. и утвержденным МСК 
в 1988 г. [9]. В схемы внесены уточнения. 

В вендской части разреза предложены из-
менения для общей шкалы. В. В. Хоментовский 
и др. разделяют венд на два отдела – нижний 
(непский горизонт) и верхний (тирский и данилов-
ский горизонты). Даниловский горизонт выделен 
в немакит-далдынский ярус. Данные изменения 
не касаются региональной стратиграфической 
шкалы и корреляции местных стратиграфических 
подразделений. Второе изменение – выделение 
кординской зоны в Байкитско-Катангском районе 
на основании уменьшения полноты разрезов вен-
да [2], а именно: в центральной части Камовского 
свода находятся участки, в которых есть либо 
нижний и верхний венд (Тайгинская зона), либо 
только верхний (Кординская зона), либо толь-
ко верхняя часть (немакит-далдынский ярус) по-
следнего (Бахтинская зона Турухано-Бахтинского 
района).

В кембрийской схеме 1986 г. сделаны два 
изменения. После 1985 г. пробурены скважины, по 
которым уточнены корреляция и свитное расчле-
нение среднего кембрия: в Байкитском районе из 
верхов разреза ангарской свиты была выделена 
литвинцевская, прослеженная здесь из Ангаро-
Непского района, в том числе через Катанскую 
зону, граничащую с Байкитским районом. В регио-
нальной и общей стратиграфических шкалах лит-
винцевская свита охватывает наманский горизонт 
тойонского яруса нижнего кембрия и зеледеев-
ский горизонт амгинского яруса среднего кембрия. 
В схеме 1986 г. на этом уровне находится глинис-
то-карбонатная оленчиминская свита, поэтому 
именно она была отнесена к вышележащему май-
скому ярусу среднего кембрия [7]. Современные 
стратиграфические схемы венда и кембрия 
Тунгусского региона Сибирской платформы при-
ведены в монографии Н. В. Мельникова [2].

Второе изменение касается усольской сви-
ты. В южной части Байкитской антеклизы кар-
бонатная среднеусольская подсвита (осинский 
подгоризонт) становится в основном соленосной, 
а карбонаты (толщиной до 10–15 м) слагают толь-

Рис. 1. Карта основных структур Камовского свода
Границы: 1 – административная, 2 – Байкитской нефтегазоносной области, 3 – Камовского свода, 4 – центральной 
части Камовского свода, 5 – выходов  рифея и венда на поверхность, 6 – зон нефтегазонакопления (А – Юрубчено-
Тохомская, Б – Оморинская); 7 – изогипсы подошвы кембрия (ОГ-Б), 8 – структуры II порядка, 9 – скважины (а), 
с притоками нефти и газа (б), 10 – дизъюнктивы, 11 – месторождения
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ко ее основание и кровлю. Поэтому такие разре-
зы объединены в Нижнеангарскую зону, в которой 
усольская свита на подсвиты не расчленяется. 
При реконструкциях толщин и состава подсвит 
усольской свиты этот интервал выделяется как 
пачка us-2 (рис. 1. 8 в [2]).

Разрез венда Камовского свода расчленяет-
ся на ванаварскую, оскобинскую, катангскую, со-
бинскую и тэтэрскую свиты, граница венда и кем-
брия проводится внутри последней [9]. Нижние 
свиты венда (ванаварская и оскобинская) приле-
гают к рельефу поверхности рифея (а в участках 
отсутствия рифея – к поверхности фундамента), 
которая в конце ранневендского перерыва пред-
ставляла собой поднятое Юрубченское плато. 
Южный склон плато рассечен врезами и долина-
ми, которые были заполнены отложениями ниж-
них свит венда (рис. 2). На южном склоне плато 

фиксируется последовательное прилегание слоев 
ванаварской и оскобинской свит к поверхности ри-
фея (рис. 3). 

Ванаварская свита нижнего венда распро-
странена в Оморинской ЗНГН и в южной час-
ти ЮТЗ. По врезам длиной до 14–20 км и доли-
нам длиной 35–70 км отложения свиты заходят 
в центральную часть Камовского свода в глубь 
Юрубченского рифейского плато. Врезы и долины 
вскрыты скважинами (см. рис. 2). Толщины свиты 
в южной части ЮТЗ достигают 40 м, а во врезах 
и долинах – 15–20 м. Южнее (в Оморинской ЗНГН) 
толщины свиты увеличиваются до 200 м, в сква-
жинах – до 100–115 м на расстоянии 20–27 км. 
В зависимости от толщины меняется и ее литоло-
гический состав: при толщинах больше 40 м фик-
сируется чередование пачек песчаников и глинис-
тых пород, меньше 40 м – преобладание глинис-

Рис. 2. Карта толщин оскобинской и ванаварской свит 
Границы: 1 – центральной части Камовского свода, 2 – лицензионных участков, 3 – изопахиты, 4 – скважины, 5 – се-
верная граница распространения ванаварской свиты, 6 – линия разреза; цветом обозначено изменение толщин
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тых пород; песчаники вскрыты скважинами только 
во врезах и долинах или на их южных продолже-
ниях [4, 6].

Оскобинская свита распространена в Омо-
ринской ЗНГН и в южной половине ЮТЗ. Тол-
щина свиты на поднятых участках довендско-
го Юрубченского плато меняется от 0 до 20 м, 
на склонах плато во врезах и долинах быстро 
увеличивается до 40 м, южнее (в Оморинской 
ЗНГН) – последовательно возрастает по скважи-
нам до 135 м.

В целом врезы в рифейском плато, запол-
ненные отложениями оскобинской свиты, протяги-
ваются до северной части ЮТЗ, за исключением 
отдельных участков на востоке ЮТЗ, где оскобин-
ская свита полностью размыта во время предда-
ниловского перерыва и сохранилась только вана-
варская.

Описанные особенности распределения тол-
щин этих свит более отчетливо видны на карте 
толщин нижнего венда (ванаварская+оскобинская 
свиты, см. рис. 2). На южном контуре Юрубченского 
участка суммарная толщина свит достигает 80 м, 
севернее, на склоне рифейского плато, умень-
шается с 60 до 30 м, во врезах и долинах – от 30 
до 0 м, а южнее (на Оморинском участке) – уве-
личивается с 80 до 240 м. Таким образом, в ран-
нем венде ЮТЗ располагалась на южном склоне 
высокого плато, которое было изрезано долина-
ми и промоинами глубиной в несколько десятков 
метров. Территория Оморинской ЗНГН довольно 
быстро погружалась, и здесь сформировался се-
верный борт впадины, на котором накопилось до 
250 м пород нижнего венда.

После формирования оскобинской свиты вен-
да вся территория испытала поднятие и наступил 

Рис. 4. Карта толщин кагангской свиты (без интрузий) 
Усл. обозн. см. на рис. 2
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длительный предданиловский перерыв в осадко-
накоплении, во время которого на Юрубченском 
плато размывались породы фундамента, рифея 
и оскобинской свиты. Так, в Тайгинской скв. 1 на 
востоке плато после предданиловского размыва 
толщина оскобинской свиты составляет всего 3 м.

После предданиловского перерыва образо-
вались отложения катангской свиты толщиной 
53–103 м: в северной части ЮТЗ – 70 м, в цен-
тральной – 70–90 м, а в юго-восточной части 
Оморинской  – до 103 м (рис. 4). Структурный план 
территории изменился. Ранневендская впадина 
исчезла. На ее месте толщина катангской свиты 
меняется от 54 до 81 м. Основное погружение на-
чалось на юго-востоке территории.

Толщина верхних свит венда (собин-
ской+тэтэрской) меняется от 100 до 150 м: в кон-
туре ЮТЗ – от 100 до 115 м, в юго-восточной час-
ти – от 115 до 150 м (рис. 5).

В катангской и собинской свитах на юго-за-
паде территории находится интрузия долеритов 
толщиной 10–15, редко до 20 м. В большинстве 
скважин долериты внедрились в верхнюю часть 
катангской свиты (см. рис. 3), но на северо-восто-
ке интрузия переходит в низы собинской свиты.

В целом в венде сформировались породы 
толщиной 150–430 м. Минимальное погружение 
(150–200 м) испытали северо-западная и цент-
ральная части изучаемой территории; средние 
значения (200–250 м) характерны для ЮТЗ, мак-
симальные (250–430 м) – для Оморинской ЗНГН.

Полный разрез кембрия составляют (снизу 
вверх) усольская, бельская, булайская, ангарская, 
литвинцевская, оленчиминская и эвенкийская сви-
ты. Последняя выходит на дневную поверхность, 
и ее верхняя часть обычно размыта.

Толщина усольской свиты в центральной 
части Камовского свода меняется от 394 до 

Рис. 5. Карта толщин собинской и тэтэрской свит 
Усл. обозн. см. на рис. 2
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550 м в Юрубчено-Тохомской зоне и до 667 м 
в Оморинской (рис. 6). В целом толщина свиты 
последовательно возрастает с севера на юг до 
Нижнеангарской фациальной зоны, где карбона-
ты средней подсвиты замещены солями. В цент-
ральной и южной частях территории в усольской 
свите находится одно, реже два-три тела траппов, 
приуроченных к пластам соли над кровлей или 
под подошвой карбонатной (осинской) подсвиты. 
Толщины траппов меняются, достигая 60 м, а на 
небольших участках превышают 80–130 м. На 
этих участках обычно находятся несколько тел, из 
них одно – секущий (наклонный) трапп, так как из 
приконтактовых частей разреза выпадает часть 
пластов карбонатов и солей. Возможно, на участ-
ках увеличенных толщин траппов расположены 
подводящие каналы.

Выше залегает мощная (475–594 м) бель-
ская свита, разделенная на две подсвиты – ниж-

нюю преимущественно карбонатную и верхнюю, 
в которой чередуются пласты соли и карбонатов. 
Толщины нижней подсвиты выдержаны, верх-
ней – существенно меняются, поскольку в подсви-
ту внедрился силл долеритов толщиной до 170 м. 
Этот силл охватывает север ЮТЗ; начиная с ее 
центральной части он перемещается в ангарскую 
свиту, а местами – в литвинцевскую. Толщины 
осадочных пород бельской свиты варьируют в зо-
не отсутствия силла от 517 до 594 м, в зоне его 
распространения – от 475 до 518 м (рис. 7), что 
позволяет заключить: внедрение силла привело 
к уменьшению толщины верхнебельской подсви-
ты (уплотнению осадочных пород, их расплавле-
нию в силле или растворению и выносу). Причина 
этого не изучена. Такие связанные с телами трап-
пов изменения искажают карты толщин соленос-
ных подсвит и свит: изопахиты карт не отражают 
поднятий или прогибов этих времен и анализи-

Рис. 6. Карта толщин усольской свиты (без интрузий) 
Усл. обозн. см. на рис. 2
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ровать их не следует. Исключение составляют 
карты толщин карбонатных тел – нижнебельской 
и нижнелитвинцевской подсвит, булайской свиты, 
а также оленчиминской свиты и нижнеэвенкий-
ской подсвиты.

Толщины нижнебельской подсвиты меняются 
от 307 до 345 м. В это время было очень спокой-
ное опускание территории. Изопахиты имеют пят-
нистое распределение. Восточная часть террито-
рии ограничена изопахитой 340 м.

На бельской свите залегает булайская карбо-
натная свита, перекрытая соленосной ангарской. 
Граница между ними проводится в скважинах на 
разных уровнях, поэтому анализ толщин возмо-
жен лишь для объединенного интервала, включа-
ющего булайскую и ангарскую свиты. Толщина бу-
лайской + ангарской свит (без интрузий) меняется 
от 350 до 450 м (рис. 8). На карте всего две изопа-
хиты (350 и 400 м), которые образуют фестонча-

тые изгибы. Продолжается медленное опускание 
территории.

Толщина нижнелитвинцевской подсвиты ме-
няется от 35 до 100 м. Изопахита 40 м проходит 
по юго-западному углу территории, а 80 м – по 
северо-восточному. На остальной обширной тер-
ритории проходит одна изопахита 60 м. Северо-
восточная часть территории опускалась в 2 раза 
быстрее юго-западной.

Перерыв и размыв были в предлитвинцевское 
время (рис. 9). Этот размыв фиксируется на карте 
толщин слоя 3 верхней пачки (an-7) ангарской сви-
ты (рис. 10). Толщины пачек и слоев в верхах сви-
ты выдержаны по территории, так как представ-
ляют собой чередование солей и доломитов, за 
исключением верхнего слоя 3 пачки an-7, толщи-
на которого меняется от 0 до 37 м (см. рис. 9, 10). 
Слой полностью размыт в юго-западной части 
территории, его толщины максимальны – в севе-

Рис. 7. Карта толщин бельской свиты (без интрузий) 
Усл. обозн. см. на рис. 2
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ро-восточной. Аналогично меняется толщина ниж-
нелитвинцевской подсвиты (с 35 до 100 м).

Во время предлитвинцевского перерыва 
проходил рост Юрубченского структурного мыса 
на 30 м. 

Толщины верхнелитвинцевской подсвиты мож-
но анализировать, так как тела траппов внедрились 
в подсвиту только на двух небольших участ ках – на 
западе Юрубченского месторождения и на севе-
ре Куюмбинского. Толщины верхнелитвинцевской 
подсвиты меняются резко (в 5 раз) – от 37 до 176 м, 
что обусловлено размывом верхов подсвиты во 
время раннемайского (предоленчиминского) пере-
рыва (рис. 11) [2]. Амплитуда размыва была мак-
симальной на юго-востоке Юрубчено-Тохомской 
и Оморинской ЗНГН (рис. 12): здесь размыто до 
130 м верхней и средней частей подсвиты; а ми-
нимальной – на западе Оморинской ЗНГН, к юго-
западу от ЮТЗ.

Надперерывная оленчиминская свита име-
ет выдержанные толщины, которые меняются от 
40 м на северо-востоке до 65 м на юго-западе. По 
основной части карты проходит одна изопахита 
(50 м), имеющая сложные контуры.

Последняя карта толщин нижнеэвенкийской 
подсвиты построена по тем скважинам, в кото-
рых выделены обе подсвиты – нижняя и верхняя. 
Толщины нижнеэвенкийской подсвиты меняются 
от 250 до 293 м, уменьшаясь с запада на восток. 
Две изопахиты (260 и 280 м) находятся на основ-
ной части карты. Верхнеэвенкийская подсвита вы-
ходит на дневную поверхность, она частично или 
полностью размыта.

Охарактеризуем пять структурных карт вен-
да и низов кембрия.

На структурной карте подошвы венда (отра-
жающий горизонт R0) показаны абсолютные от-
метки поверхности рифея, реже – фундамента 

Рис. 8. Карта толщин ангарской и булайской свит (без интрузий)
Усл. обозн. см. на рис. 2
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(рис. 13). По сути, это структурно-геоморфологи-
ческая карта, так как поверхность рифея – под-
нятое плато, изрезанное долинами временных 
водотоков, врезами (см. рис. 21 в [2]). На карте 
эти врезы расчленяют плато на блоки высотой до 
50 м. Юго-западное опускание поверхности рифея 
на карте – результат тектонического погружения в 
ванаварское и оскобинское времена венда.

Палеогеоморфологические данные о поверх-
ности рифея нужно использовать при построении 
структурной карты по отражающему горизонту R0 
для северо-запада Камовского свода, где можно 
ожидать продолжение Юрубченского плато с вре-
зами и долинами.

На структурной карте подошвы кембрия (от-
ражающий горизонт Б) отчетливо виден контур 
Камовского свода (см. рис. 1). Вершина свода на-
ходится восточно-юго-восточнее изученной тер-
ритории. Структурный план подошвы кембрия 

фиксирует отсутствие крупных амплитудных под-
нятий второго порядка на северо-западе свода. 
Здесь расположена его периклиналь, ступенчато 
погружающаяся на северо-запад, что позволяет 
выделять структурные мысы. Это нужно учиты-
вать при построении структурной и тектонической 
карт по отражающему горизонту Б.

Структурный план подошвы бельской свиты 
схож с предыдущим (рис. 14). Местоположение 
вершины Камовского свода не меняется. На 
Юрубченском структурном мысе сохраняется 
и расширяется малоамплитудное (до 20 м) подня-
тие. Его смещение на юг обусловлено внедрени-
ем интрузий в усольскую свиту. Значительно (до 
140 м) увеличивается амплитуда юго-восточного 
склона Тайгинского куполовидного поднятия, до 
160–200 м возрастает амплитуда северо-восточ-
ного склона Камовского свода, а юго-западного – 
уменьшается до 60 м.

Рис. 10. Карта толщин верхнего слоя ангарской свиты (слой an 7-3) 
Усл. обозн. см. на рис. 2
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Структурный план по подошве булайской 
свиты нижнего кембрия (отражающий горизонт К1) 
приведен на рис. 15. Южная и центральная части 
территории сохраняют план подошвы бельской 
свиты: здесь сохраняется малоамплитудное под-
нятие на Юрубченском структурном мысу, умень-
шается до 120 м амплитуда северо-западной части 
Тайгинского куполовидного поднятия. В северной 
части все резко меняется. Здесь распространены 
поднятые и опущенные блоки – следствие внед-
рения в верхнебельскую подсвиту интрузий с ме-
няющимися толщинами. При этом вышележащие 
отложения, в том числе булайская свита, были 
подняты. Амплитуда поднятия зависит от толщины 
внедрившихся долеритовых магм. Следовательно, 
картировать структурный план по отражающему 
горизонту К1 можно только в районах отсутствия 
интрузий в верхнебельской подсвите.

Выводы
Приведенный комплект карт для цент ральной 

части Камовского свода дает представление:
– о толщинах свит венда и кембрия;
– о необходимости использования геоло-

гических моделей (карт) при построении струк-
турных планов венда и кембрия Камовского сво-
да и Байкитской антеклизы в целом;

– о времени проявления региональных пере-
рывов в осадконакоплении венда и кембрия;

– об амплитудах размывов во время регио-
нальных перерывов;

– о рельефе поверхности рифея.
Данные геологические выводы позволяют 

уточнить целевые горизонты проводимых геоло-
го-разведочных работ.

Рифейский НГК перспективен для поис-
ка залежей в поле, оконтуриваемом изогипсой 

Рис. 12. Карта толщин верхнелитвинцевской подсвиты (отражение тектонических движений и размыва во время 
раннемайского регионального перерыва) 
Усл. обозн. см. на рис. 2
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–2100 м или –2150 м структурной карты по по-
дошве венда (см. рис. 13), вендский – в южной 
половине территории, в поле распространения 
ванаварской и оскобинской свит венда с их тол-
щинами до 250 м.
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Рис. 15. Структурная карта подошвы булайской свиты (отражающий горизонт К1)
1 – блоки интрузий; 2 – южная граница интрузий в верхнебельской подсвите; остальные усл. обозн. см. на рис. 13
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