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В 2008 г. по рекомендации ученых ФГУП 
«СНИИГГиМС» пробурена Чайкинская параметри-
ческая скв. 279, расположенная в Катанском райо-
не Иркутской области, в зоне сочленения Непско-
Ботуобинской антеклизы и Предпатомского регио-
нального прогиба на одноименном поднятии. Она 
вскрыла нетипичный для Нюйской фациальной 
зоны Предпатомско-Вилюйского района разрез 
непского регионального горизонта венда, пред-
ставленный не только терригенными преимущест-
венно глинистыми отложениями, характерными 
для этой зоны, но и в значительной мере карбо-
натными породами, широко развитыми северо-
восточнее от места заложения скважины, в Ви-
люйско-Ыгыаттинской фациальной зоне [7].

Второй особенностью данного разреза яв-
ляется карбонатный состав продуктивного плас-
та (чайкинского), залегающего приблизитель-
но на стратиграфическом уровне хамакинского 
продуктивного песчаного горизонта. Из перво-
го пласта получен промышленный приток газа 
и конденсата.

Обоснование заложения Чайкинской пара-
метрической скв. 279 и предварительные итоги 
стратиграфических, тектонических и литологиче-
ских исследований первичных материалов ее бу-
рения приведены в работе [4]. 

В настоящей статье изложены результаты 
стратиграфических исследований в ос новном от-
ложений вендско-нижнекембрийского подсолево-

го комплекса, полученных на базе анализа визу-
ального описания керна, комплекса ГИС и органи-
ческих остатков.

Литолого-стратиграфическая 
характеристика разреза

Чайкинской параметрической скв. 279 вскрыт 
разрез архейско-протерозойского фундамента, 
верхнего рифея, венда и кембрия (рис. 1, 2, табл. 1).

Породы кристаллического фундамента, 
залегающие на глубине от 2041 до 2197 м (забой 
скважины), сложены плагиогранитами, кварцита-
ми, в средней части интервала – амфиболитами 
и габбро, в верхней – граносиенитами. Вскрытая 
толщина пород 156 м.

Верхнерифейский комплекс вскрыт 
в инт. 1910–2041 м и представлен талаканской 
свитой, которая сложена в основном чередовани-
ем тонко-параллельно-слоистых тонкоплитчатых, 
красноцветных аргиллитов с прослоями и линза-
ми зеленовато-серых алевролитов. Верхняя часть 
свиты (инт. 1910–1950 м) значительно опесчанена. 
Здесь в разрезе преимущественно переслаивают-
ся песчаники и алевролиты обычно серого цвета 
различных оттенков: от светло- до темно-серого, 
иногда зеленоватого. Толщина свиты 131 м.

Вендско-нижнекембрийский подсолевой 
комплекс, с которым связаны основные перспек-
тивы нефтегазоносности южной части Сибирской 
платформы, со стратиграфическим несогласием 
залегает на подстилающих верхнерифейских об-
разованиях и представлен терригенными, терри-
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генно-карбонатными и карбонатны-
ми разрезами талахской, аналогами 
паршинской (чайкинская толща), бюк-
ской, успунской, кудулахской, юрях-
ской и билирской свит. В основании 
его находятся разнозернистые, пре-
имущественно средне-крупнозер-
нистые песчаники с включением гра-
велитового материала, а в подош-
ве – прослой пудинг-конгломератов 
толщиной 8–12 см. Резкий литологи-
ческий контакт этих отложений с ни-
жезалегающими рифейскими поро-
дами четко выражен в материалах 
ГИС существенным уменьшением 
значений электрического сопротив-
ления и нейтронного гамма-карота-
жа (см. рис. 1, 2).

Существует и другое представле-
ние о стратиграфическом положении 
подошвы вендско-нижнекембрийского 
подсолевого комплекса и расчлене-
нии рифейского комплекса на местные 
стратиграфические подразделения [4]. 
Согласно изложенной в работе [4] точке 
зрения, подошва вендского комплекса 
соответствует глубине 1887 м, т. е. на 
23 м выше указанной ранее, где раз-
рез в соответствии с описанием керна, 
выполненным авторами статьи, пред-
ставлен типичными для талаканской 
свиты разнозернистыми глинистыми 
песчаниками. Авторами [4] ниже отмет-
ки 1887 м до поверхности фундамента 
выделены хоронохская, бетинчин ская, 
талаканская и карбонатная свиты. Обо-
собление первых двух свит в разрезе 
Чайкинской скв. 279 дискуссионно, 
поскольку их стратотипиче ские раз-
резы на Верхневилючанской площади 
(скв. 602 и более полно охарактри-
зованные керном скв. 642, 643, 644, 
649), подробно описанные в работе 
одного из авторов настоящей статьи 

Рис. 1. Разрез вендско-кембрийских от-
ложений в Чайкинской скв. 279
1–14 – породы: 1 – каменная соль, 
2 – карбонаты, 3 – карбонаты ангидри-
тистые и ангидритовые, 4 – карбонаты 
глинистые, 5 – мергели, 6 – аргиллиты 
алевритистые, 7 – алевролиты, глинис-
тые, 8 – алевролиты глинистые и пес-
чанистые, 9 – песчаники алевритистые, 
10 – песчаники, 11 – гравелито-песча-
ники, 12 – гравелито-песчаники с вклю-
чениями крупнообломочного материала 
(до 3–5 см в поперечнике), 13 – конг-
ломераты; 14 – породы фундамента; 
15 – перерывы; 16 – стратиграфические 
уровни с ископаемыми остатками
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[8], значительно отличаются от таковых в разре-
зе Чайкинской скв. 279. Об этом свидетельствует 
и приведенный здесь корреляционный профиль по 
Паршинской – Верхнечонской площадям, иллюст-
рирующий выклинивание отложений бетинчинской 
и хоронохской свит в разрезе Чайкинской скв. 279 
(см. рис. 2).

Т а л а х с к а я  с в и т а  (нижненепский 
подгоризонт) залегает в основании вендско-ниж-
некембрийского комплекса, в инт. 1782–1910 м, 
и имеет преимущественно песчаный состав. 
Границы ее достаточно четко выражены по керно-
вому материалу и комплексу ГИС. Толщина свиты 
128 м. По вещественному составу она подразде-
ляется на две части: нижнюю преимущественно 
гравелитово-песчаную и верхнюю глинисто-алев-
ролитово-песчаную (см. рис. 1, 2).

Нижняя часть свиты (инт. 1820–1910 м, тол-
щина 90 м) представлена чередованием песчани-
ков и гравелитов. Песчаники светло-серые, свет-
ло-желто-зеленовато-серые, средне-грубозер-
нистые с примесью хорошо окатанного кварцево-
го гравийного материала и мелких галек (до 3 см 
в поперечнике). Гравелиты разнозернистые, неот-
сортированные. В разрезе отмечаются прослои 
темно-серых аргиллитов и алевролитов. Текстура 
пород преимущественно субпараллельно-гори-
зонтально-слоистая, редко косая.

Верхняя часть свиты (инт. 1782–1820 м, 
толщина 38 м) сложена в основном чередова-
нием алевролитов, аргиллитов и песчаников 
в различных соотношениях. Алевролиты зеле-
новато-серые с тонкими прослоями песчаников 
и гравелитов. Текстура их субпараллельно-вол-
нисто-слоистая, местами линзовидно-волнис-
тая и редко неясно-косослоистая. Аргиллиты 
серые, зеленовато-серые, часто взломанные, 
встречаются упло щенные гальки аргиллитов 
размером до 1–2 см в поперечнике (темпести-
ты). Песчаники светло-зеленовато-серые, сред-
не-мелкозернистые. 

Отложения свиты выделены в качестве од-
ноименного продуктивного горизонта (пласт В13 
согласно единой индексации пластов вендско-
нижнекембрийского комплекса южной части Лено-
Тунгусской НГП [2]). В разрезе рассматриваемой 
скважины он обладает низкими фильтрационно-
емкостными свойствами. 

Ч а й к и н с к а я  т о л щ а  (верхненепский 
подгоризонт) – стратиграфический аналог пар-
шинской свиты, поскольку она в отличие от стра-
тотипического терригенного разреза, выделенно-
го в Паршинской скв. 1, сложена преимуществен-
но доломитами и мергелями (содержание этих 
пород в разрезе толщи около 60 %). Отмеченный 
тип разреза верхненепского подгоризонта огра-
ничен с юго-запада (Частинские скв. 1, 2), запада 
(Рассохинские скв. 2, 280, Гадалинская скв. 2081), 
севера (Талаканское месторождение) и востока 
(Паршинская скв. 1, Нижнепеледуйская скв. 753) 
одновозрастными терригенными породами пар-
шинской свиты и ее возрастными аналогами. 
Иными словами, в контурах Нюйской фациальной 
зоны Предпатомско-Вилюйского района, в кото-
рой расположена Чайкинская скв. 279, вскрыт но-
вый глинисто-карбонатный тип разреза верхненеп-
ского подгоризонта, который авторами статьи до-
статочно условно назван чайкинской толщей. Эта 
толща залегает в интервале глубин 1480–1782 м. 
Толщина ее 302 м. По вещественному составу она 
подразделяется на две равные части: нижнюю 
преимущественно глинистую и верхнюю глинисто-
карбонатную (см. рис. 1, 2). 

Нижняя половина толщи (инт. 1630–1782 м, 
толщина 152 м) соответствует объему нижнепар-
шинской подсвиты и представлена аргиллита-
ми с двумя пластами доломитов в средней части 
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разреза. Аргиллиты серые, зеленовато-серые, 
светло-серые, тонко-параллельно-слоистые, упло   -
щенно-линзовидно-слоистые, реже полого-косо-
слоистые с прослоями (до 1,2 м) аргиллитов и до-
ломитов темно-серых до черных. В разрезе отме-
чаются текстуры взламывания и пластичной де-
формации слоев. 

Пласты доломитов залегают в инт. 1669–
1698 м и 1710–1721 м и имеют толщины 29 и 11 м 
соответственно. Породы преимущественно серые, 
темно-серые, зеленовато-серые, часто глинистые 
с включениями ангидрита, субгоризонтально-па-
раллельно-слоистые, реже массивные. 

Верхняя половина толщи (инт. 1480–1630 м, 
толщина 150 м), соответствующая объему верхне-
паршинской подсвиты, сложена преимущественно 
доломитами и мергелями, а в нижней части – ар-
гиллитами и доломитами. Породы серые, темно-
серые, зеленовато-серые. В верхней части разре-
за отмечается переслаивание зеленовато-серых 
и красновато-коричневых разностей. Доломиты 
участками глинистые и известковистые с включе-
ниями ангидрита и пирита. В основании рассмат-
риваемого стратиграфического подразделения 
выделяется продуктивный горизонт карбонатного 
состава, который в стратиграфическом отношении 
примерно соответствует хамакинскому песчано-
му продуктивному пласту, впервые выделенному 
на одноименной площади бурения. Учитывая это 
обстоятельство, в публикации А. В. Мигурского 
и др. [4] отмеченный карбонатный горизонт так-
же назван хамакинским, что противоречит исто-
рии выделения местных продуктивных горизон-
тов в пределах Лено-Тунгусской НГП. Кроме того, 
использование под одним названием разных по 
составу продуктивных горизонтов вызывает неод-
нозначность их восприятия. В настоящей работе 
этот карбонатный горизонт назван чайкинским, 
поскольку он впервые вскрыт одноименной сква-
жиной. 

Чайкинский продуктивный горизонт (пласт 
Б12 в соответствии с единой индексацией пластов 
вендско-нижнекембрийского комплекса [2]) зале-
гает в основании верхней половины одноименной 
толщи в инт. 1614–1630 м. Толщина его 16 м. Он 
четко выделяется по комплексу ГИС среди вме-
щающих глинистых пород повышенными значе-
ниями показателей кажущегося электрического 
сопротивления (КС), нейтронного гамма-каротажа 
(НГК) и пониженными показателями естественной 
гамма-активности (ГК).

Горизонт сложен доломитами, преимущест-
венно органогенными. Породы характеризуются 
повышенной субвертикальной открытой трещино-
ватостью, значительной битуминозностью и вы-
сокими фильтрационно-емкостными свойствами. 
Открытая пористость их изменяется от 6 до 16 %, 
проницаемость – (19–775)⋅10–3 мкм2 [4]. Тип кол-
лекторов, по предварительным данным, порово-
трещинно-кавернозный. Из пласта получены при-

токи газа (дебит 164,5 тыс. м3/сут) и конденсата 
(4–6 м3/сут). Пластовое давление 13,6 МПа, тем-
пература +25 °С.

Вышезалегающие отложения бюкской, ус-
пунской, кудулахской, юряхской и билирской свит 
вендско-нижнекембрийского подсолевого комп-
лекса в разрезе Чайкинской скв. 279 по составу 
и строению типичны для Нюйской фациальной 
зоны Предпатомско-Вилюйского района.

Б ю к с к а я  с в и т а  (тирский горизонт) за-
легает в инт. 1384–1480 м и имеет толщину 96 м. 
По составу она подразделяется на три пачки: тел-
геспитскую, торсальскую и аянскую (см. рис. 1, 2; 
табл. 1).

Телгеспитская пачка залегает в основании 
свиты в инт. 1463–1480 м и имеет толщину 17 м. 
Сложена глинистыми доломитами и ангидритами. 
Последние встречаются в виде включений и про-
слоев, а в верхней части преобладают. Отложения 
пачки являются электрокаротажным репером М1. 
Местами они обладают повышенными фильтраци-
онно-емкостными свойствами и содержат коллек-
торы (пласт Б11). На Отраднинском месторождении 
(Нюйско-Джербинская впадина) в них выявлена 
газовая залежь.

Торсальская пачка включает отложения 
средней части свиты, залегающие в инт. 1414–
1463 м и имеющие толщину 49 м, состоит из круп-
нокристаллического галита, обладающего весьма 
высокими экранирующими свойствами. Она яв-
ляется региональным флюидоупором высокого 
качества, распространенным повсеместно в цен-
тральной и юго-восточной частях Предпатомского 
регионального прогиба и участками на смежных 
территориях юго-восточного склона Непско-
Ботуобинской антеклизы. 

Аянская пачка (инт. 1384–1414 м, толщина 
30 м) представлена отложениями верхней части 
бюкской свиты: доломитами, доломито-ангидри-
тами, глинистыми доломитами и ангидритами. 
Участками отмечаются известковые водоросли. 
Текстура пород волнисто-линзовидная, брекчие-
видная, в верхней части разреза слоистая. 

У с п у н с к а я  с в и т а  (нижнеданилов ский 
подгоризонт) по материалам ГИС достаточно чет-
ко выделяется в инт. 1281–1384 м разреза сква-
жины повышенными значениями естественной 
радиоактивности. Толщина ее 103 м. Сложена 
серыми, темно-серыми доломитами, глинистыми 
доломитами, мергелями с прослоями и включени-
ями ангидритов. Породы параллельно-волнисто-
слоистые, линзовидно-слоистые, местами брек-
чиевидные. Количество глинистого материала 
возрастает сверху вниз по разрезу. Органические 
остатки представлены мелкораковинной фауной, 
различными коническими трубками, известковыми 
водорослями и микрофитолитами. Разрез свиты, 
как и на большей части юга Лено-Тунгусской НГП 
[8], подразделяется на три пачки циклического 
строения (dn-1–dn-3). 
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Пачка dn-1 включает наиболее древние отло-
жения свиты, залегающие несогласно на подсти-
лающих образованиях. Сложена в нижней части 
в основном «чистыми» доломитами (преображен-
ский продуктивный горизонт, пласт Б10), которые 
в подошве и верхней половине пачки замещаются 
глинистыми доломитами, мергелями и доломито-
ангидритами. Пачка четко выделяется по макси-
мальным значениям естественной радиоактив-
ности. В ее основании находится электрокаротаж-
ный репер М2. Толщина пачки 44 м. 

Выделенный в нижней части пачки преобра-
женский горизонт опробован. Притока не полу-
чено, но в процессе испытания объекта наблю-
дались периодические газопроявления и кратко-
временное горение факела. В результате анализа 
определен метановый состав газа с высоким со-
держанием гомологов С2–С3 [4].

Пачка dn-2 толщиной 30 м охватывает сред-
нюю часть свиты, сложенную в основании доло-
митами и ангидритистыми доломитами, которые 
вверх по разрезу замещаются глинистыми доломи-
тами с прослоями мергелей и доломито-ангидри-
тов. Строение пачки четко выражено на диаграм-
ме ГК повышением значений естественной радио-
активности снизу вверх по разрезу (см. рис. 1, 2). 

Пачка dn-3 толщиной 29 м выделяется в верх-
ней части успунской свиты, представлена в ниж-
ней половине доломитами, а выше по разрезу – 
глинистыми и ангидритистыми доломитами. 

К у д у л а х с к а я  с в и т а  (среднедани-
ловский подгоризонт) обособляется в разрезе по 
отношению к вмещающим отложениям средни-
ми значениями естественной радиоактивности 
в инт. 1197–1281 м и имеет толщину 84 м. Сложена 
доломитами, глинистыми и ангидритистыми доло-
митами с включениями и прослоями ангидритов, 
которые несогласно залегают на подстилающих 
отложениях. В ее основании находится электрока-
ротажный репер М3.

В разрезе свиты четко выделяются три пач-
ки циклического строения (dn-4–dn-6); каждая из 
них в нижней части представлена доломитами 
и ангидритистыми доломитами, которые вверх 
по разрезу замещаются глинистыми доломита-
ми. Отмеченная закономерность четко выраже-
на в материалах ГИС (см. рис. 1). Толщины пачек 
снизу вверх по разрезу соответственно равны 25, 
30 и 29 м.

Ю р я х с к а я  с в и т а  (верхнеданиловский 
подгоризонт) включает в себя верхнюю часть раз-
реза даниловского горизонта комплексного обос-
нования, залегающую в инт. 1110–1197 м, состоит 
из менее глинистых, чем нижезалегающие, карбо-
натных пород, участками органогенных и органо-
генно-обломочных. Эта характеристика разреза 
свиты достаточно четко отражена в материалах 
ГИС меньшими, чем для описанных отложений, 
показателями естественной радиоактивности 
и повышенными значениями электрического со-

противления (разрез свиты соответствует элект-
рокаротажному реперу М4). Толщина свиты 89 м. 
Свита подразделяется на две пачки циклического 
строения (dn-7 и dn-8), в которых выделяются про-
дуктивные пласты юряхский III (пласт Б5) и юрях-
ские пласты II, I (пласты Б4, Б3) соответственно.

Пачка dn-7 соответствует нижней половине 
свиты, в кровле сложена глинистыми доломита-
ми с тонкими прослоями мергелей, которые вниз 
по разрезу замещаются доломитами, доломитами 
ангидритистыми с прослоями органогенных и ор-
ганогенно-обломочных доломитов, составляющи-
ми продуктивный пласт Б5. Толщина пачки 41 м, 
продуктивного пласта – 33 м (см. табл. 1). 

Пачка dn-8 включает нижнюю половину сви-
ты, составленную, как и вышезалегающая пачка, 
в кровле глинистыми доломитами и в меньшей 
мере мергелями, а ниже по разрезу –  доломи-
тами, часто органогенными и органогенно-обло-
мочными, которые объединены в продуктивные 
пласты Б3 и Б4. Толщина пачки 48 м, продуктивных 
пластов – 33 м.

Отмеченные продуктивные пласты юряхской 
свиты в разрезе Чайкинской скважины обладают 
низкими фильтрационно-емкостными свойствами.

Б и л и р с к а я  с в и т а  (нижний и сред-
ний подгоризонты усольского горизонта) объ-
единяет кровельные отложения вендско-нижне-
кембрийского подсолевого комплекса и сложена, 
как и в разрезах других вблизи расположенных 
скважин, доломитами и известняками, участками 
глинистыми и ангидритистыми. Она расположена 
в инт. 1031–1110 м и имеет толщину 79 м. В соста-
ве свиты выделяются нижняя и верхняя подсвиты, 
которые в полных объемах соответствуют продук-
тивным пластам осинскому II (пласт Б2) и осинско-
му I (пласт Б1) толщиной 31 и 48 м соответственно. 

В процессе испытаний из пласта Б1 получен 
приток пластовой воды дебитом 72 м3/сут с раство-
ренным газом. Пластовое давление на гл. 1046 м 
9,12 МПа, температура +12,3 °С. Пластовая вода 
представлена натриевым рассолом с минерали-
зацией 238 г/л.

Нижне-верхнекембрийский комплекс, вклю-
чающий верхнюю часть осадочного чехла, пред-
ставлен карбонатными породами юрегинской, нел-
бинской, эльгянской, толбачанской, олекминской, 
чарской, ичерской, метегерской и верхоленской 
свит. Залегает он в инт. 5–1031 м и имеет толщину 
1026 м. В нефтегазоносном отношении эти отло-
жения малоперспективны и бесперспективны. 

Биостратиграфическая 
характеристика разреза

При визуальном описании керна Чайкинской 
параметрической скв. 279 на биостратигра-
фические исследования отобран 51 образец 
в инт. 1290,9–2196,9 м из разрезов фундамента, 
рифея (талаканская свита), чайкинской толщи 
и бюкской, успунской свит. Из них в лаборатор-
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ных условиях изготовлено 55 шлифов, растворе-
нию и мацерации на определение микрофоссилий 
подвергнуты 14 образцов. В итоге получены сле-
дующие результаты.

В отложениях верхней части бюкской сви-
ты обнаружены известковые водоросли Renalcis 

granosum (гл. 1391,6 м), Renalcis sp. (гл. 1385,3 м) 
и микрофитолиты Volvatella vadosa (гл. 1377,0 м).

В вышезалегающей успунской свите най-
ден более богатый комплекс органических ос-
татков: микрофитолиты Radiosus и неопредели-
мая скелетная фауна SSF (гл. 1360,3–1360,4 м); 

Фиг. 1, 2, 4. Namacalathus sp.; гл. 1345,3 м. Фиг. 3. Неопределимые остатки мелкораковинной 
фауны (SSF) удлиненной субконической формы; гл. 1360,3 м. Фиг. 5. Ambigolamellathus hor-
ridus.; гл. 1354,3 м. Фиг. 6. Gemma sp.; гл. 1345,3 м. Фиг. 7. Renalcis sp.; гл. 1385,3 м. Все – 
успунская свита
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неопределимые остатки SSF и микрофитолиты 
Ambigolamellathus horridus, Hierogliphites mirabilis. 
Несколько выше (гл. 1345,3 м) выявлен наиболее 
представительный и важный для определения 
возраста комплекс окаменелостей: мелкорако-
виная фауна Namacalathus sp., различные ко-
нические трубки SSF и известковые водоросли 
Korilophyton sp., Gemma sp. (табл. 2).

Анализ вышеизложенных материалов поз-
воляет отметить следующее. Остатки скелетной 
фауны Namacalathus sp. в мире широко распро-
странены, в том числе и в поздневендских отло-
жениях (немакит-далдынский горизонт) Западной 
Сибири (скважины Восток 3, Чкаловская 501) [3, 6]. 
Сопутствующие им мелкораковинная фауна и мик-
рофитолиты Ambigolamellathus Z. Zhur., Volvatella 
zonalis Nar., Hierogliphites mirabilis описаны ранее 
в юдомских отложениях (венд) Сибирской плат-
формы [1]. Приведенные материалы позволяют ав-
торам статьи сделать вывод, что вмещающие эти 
органические остатки отложения низов успунской 
свиты Чайкинской скв. 279 соответствуют немакит-
далдынскому горизонту верхнего венда Сибирской 
платформы. Слабоминерализованные бокаловид-
ные скелетные остатки Namacalathus из разреза от-
меченной скважины известны в Намибии, Канаде, 
Омане и Западной Сибири [5, 6], где они обнару-
жены совместно с остатками Cloudina [9, 10]. С по-
мощью U-Pl метода по цирконам для вмещающих 
отложений в Намибии и Омане определен времен-
ной диапазон распределения остатков в интерва-
ле от 542±1 до 549±1 млн лет. Характерные формы 
органических остатков и сопутствующая им фауна 
представлены в табл. 2. 

Выводы
Венд-нижнекембрийский разрез Нюйской 

зоны Предпатомско-Вилюйского района, вскрытый 
Чайкинской параметрической скв. 279, характери-
зуется следующими особенностями строения.

1. Разрез верхненепского подгоризонта венд-
ского возраста не типичен для изучаемой зоны. 
Он сложен не только терригенными преимущест-
венно глинистыми отложениями, но и в значитель-
ной мере доломитами и мергелями (около 60 %). 
Иными словами, в контурах Нюйской фациальной 
зоны вскрыт новый глинисто-карбонатный тип раз-
реза верхненепского подгоризонта, который авто-
рами статьи назван чайкинской толщей. Эта толща 
залегает в инт. 1480–1782 м и по вещественному 
составу подразделяется на две равные части: 
нижнюю преимущественно глинистую и верхнюю 
глинисто-карбонатную, которые соответствуют 
нижне- и верхнепаршинской подсвитам.

2. В основании верхней половины чайкин-
ской толщи присутствует новый в Лено-Тунгусской 
НГП продуктивный горизонт карбонатного соста-
ва (чайкинский), соответствующий хамакинскому 
песчаному продуктивному пласту. Чайкинский 
горизонт (пласт Б12) залегает в инт. 1614–1630 м, 

достаточно четко выражен в материалах ГИС, 
сложен органогенными доломитами, которые об-
ладают высокими значениями открытой порис-
тости и проницаемости. Тип коллектора – порово-
трещинно-каверновый. Получен промышленный 
приток газа и конденсата. 

3. В солевом разрезе кембрия, т. е. в отложе-
ниях юрегинской, толбачанской и чарской свит, от-
сутствует каменная соль. 

В предлагаемой статье приведено расчлене-
ние вендско-нижнекембрийского разреза скважи-
ны на уровне свит, подсвит, пачек и пластов. При 
этом следует отметить, что некоторые ее элемен-
ты не совпадают с ранее опубликованным вариан-
том [4]. В частности, нами в основании осадочного 
разреза не выделяются бетинчинская и хоронох-
ская свиты (соответствующие им отложения от-
несены в состав талаканской свиты рифейского 
возраста), а подошва талахской свиты выделена 
на 23 м выше, чем в [4], и проведена по основанию 
прослоя конгломератов на гл. 1910 м. 

В разрезе успунской свиты найдены остат-
ки скелетной фауны Namacalathus sp., широко 
распространенные во всем мире, в том числе 
в позд невендских отложениях (немакит-далдын-
ский горизонт) Западной Сибири. Сопутствующие 
им мелкораковинная фауна и микрофитолиты 
Ambigolamellathus horridus Z. Zhur., Volvatella zo-
nalis Nar., Hierogliphites mirabilis Reitl. описаны ра-
нее в юдомских отложениях (венд) Сибирской 
платформы. Приведенные материалы позволяют 
авторам статьи сделать вывод, что вмещающие 
эти органические остатки отложения Чайкинской 
скв. 279 соответствуют немакит-далдынскому го-
ризонту верхнего венда Сибирской платформы.

Работа выполнена при поддержке гранта 
РФФИ №10-05-00953.
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