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В центральной части Бахтинского мегавыступа 
между Сурингдаконским сводом и северным бор-
том Байкитской антеклизы выделена Тынепская 
некомпенсированная впадина. Скважинами Мок-
таконской (Мк) 4 (7), Хурингдинской (Хр) 1, Нижне-
имбакской (НИм) 219, Усть-Дельтулинской (Уд) 214, 
Сурингдаконской (Ср) 2 и Бахтинской (Бх) 3 вскрыт 
ряд толщ в разрезе кембрия, отличающемся от 
обычных разрезов северных и южных районов Си-
бирской платформы (рис. 1). Впадина установлена 
в 1989 г. [5]. В ней резко сокращен объем верхней 
части нижнего кембрия и увеличен – среднекем-
брийской части. В ботомском веке заложилась 
некомпенсированная впадина глубиной 100 м, 
которая обусловила последующие различия в фа-
циальном составе осадков юга Бахтинского мега-
выступа. Обоснованием впадины является полное 
исчезновение из разреза булайской свиты верхней 
пачки. В скважинах Хр-1 и НИм-219 в булайской 
свите распознаются три нижние пачки, четвертая 
отсутствует (рис. 2). На большей части Бахтинского 
мегавыступа в это время отлагались преимуще-
ственно биохемогенные доломиты в условиях мел-
ководного открытого шельфа, в Тынепской впадине 
карбонатные породы в конце ботомского века не 
накапливались.

В тойонском веке раннего кембрия диффе-
ренциация глубин дна бассейна резко возрастает. 
В Тынепской впадине она увеличивается от 100 м 
в начале века до 500 м в конце. В зоне перехода от 
карбонатных платформ к Тынепской впадине широ-
ко распространены краевые рифы.

Во впадине на булайской свите залегает тол-
ща глинистых известняков, затем толща известня-
ков, перекрытая соленосно-карбонатной толщей. 
Предлагается каждую толщу перевести в ранг свиты 
и дать им следующие наименования (снизу вверх): 
бираминская, имбакская и хурингдинская [2]. 

Бираминская свита. Название дано по площа-
ди колонкового бурения, в пределах которого на-
ходится скв. НИм-219. В ее разрезе выбран страто-
тип свиты. Свита вскрыта в интервале 2296–2396 м 
(см. таблицу). С отбором керна пройдено 20,5 м. 
С учетом скв. Мк-4 (7) охарактеризованность сви-
ты керном составляет около 25 %. Свита составлена 
светло- и темно-серыми глинистыми известняками 
и расчленена на пять пачек.

В основании лежит пачка серых до черных из-
вестняков тонко-мелкозернистых глинистых. Поро-
ды плотные, крепкие, параллельно-тонко-слоистые 
до массивных. Слоистость подчеркнута глинистым 
материалом; встречаются включения белого ангид-
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рита, слабо выраженные стилолитовые швы, зерка-
ла скольжения, по напластованию – графитизация. 
Мощность пачки меняется от 17 м в скв. НИм-219 
до 15 м в скв. Хр-1.

Вторая пачка выделяется только в скв. НИм-
219. Керном и шламом не охарактеризована. По 
данным каротажных диаграмм представлена чере-
дованием карбонатов с более глинистыми разностя-
ми. Мощность пачки 31 м.

Третья пачка по каротажным данным сложена 
двумя слоями глинистых известняков, разделенных 
пластом известняка, выдержана во всех скважинах, 
мощность ее 10–13 м.

Четвертая пачка представлена известняками 
серыми, темно-серыми органогенно-обломочными, 
линзовидно-слоистыми. По пачке развита вторич-
ная сульфатизация в виде округлых линз и иголь-
чатых кристаллов ангидрита. Породы трещинова-
тые, трещины выполнены глинистым веществом, 
отмечаются включения пирита. Мощность пачки 
11–20 м.

Пятая пачка венчает свиту, в ней переслаивают-
ся глинистые известняки и известняки. В скв. НИм-
219 она сложена преимущественно известняками 
серыми, темно-серыми, тонкозернистыми с просло-
ями черных аргиллитов мощностью от 1 мм до 7 см, 
интенсивно углефицированных (Сорг до 3–10 %). От-

мечаются разнонаправленные трещины, выполнен-
ные глинистым веществом и кальцитом. Мощность 
пачки 26–32 м, в скв. НИм-219 – 22 м.

Значения гамма-активности пород бирамин-
ской свиты 2–7 мкР/ч, отмечается повышенная 
аномалия (до 14 мкР/ч) за счет углефицированных 
аргиллитов в пятой пачке. Диаграмма НГК слабо 
дифференцирована и в целом имеет низкие значе-
ния (см. рис. 2).

В четвертой и пятой пачках в скв. НИм-219 
Т. В. Пегель, Ю. Я. Шабановым, И. Е. Горяевой 
и Е. В. Бу шуевым [6] обнаружены и изучены мно-
гочисленные трилобиты Kounamkites cf. cornutus 
Egorova, Acadagnostus ex gr. fallax (Linnarsson), 
A. crassa (Lermontova), A. scutalis (Salter in Hicks), 
A. aff. recta (Pokrovskaya et Egorova), Kolpura aff . acu-
leata Chernysheva и др. (инт. 2314,3–2314,5 м); Chon-
dranomocare bucculentum Lazarenko, Ch. irbinica Re-
pina, Chondragraulos granulatus Chernysheva, Ampho-
ton longus Chernysheva, Oryctocephalops frischenfeldi 
Lermontova, Oryctocephalites incertus Chernysheva, 
Oryctocephalus reynoldsiformis Lermontova, Bathyno-
tus kueichouensis Lu in Wang et al., Corynexochus soli-
tus Egorova, Dolichometopus perfi delis Egorova и др. 
(инт. 2315,1–2326,0 м), Paradoxides (Acadoparadox-
ides) eopinus I. Solovjev, Paradoxides sp. (инт. 2328,8–
2333,4 м) и др., а также беззамковые брахиоподы. 

Рис. 1. Обзорная схема положения Тынепской впадины на Бахтинском мегавыступе
Границы: 1 – Сибирской платформы, 2 – надпорядковых структур, 3 – Тынепской впадины, 4 – административная 
граница Красноярского края и Эвенкийской АО; 5 – скважина и ее номер
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Это дает основание относить пачки 4 и 5 бирамин-
ской свиты к амгинскому ярусу среднего кембрия. 
Нижняя часть свиты отнесена к тойонскому ярусу 
нижнего кембрия [3], что подтверждается обнару-
женными ранее в скв. Мк-4 (7) брахиоподами, хио-
литами, ханцеллориидами и трилобитами (Neopag-
eti na venusta Laz., N. shishkini Jegor., Edelsteinaspis 
sp., Bergeroniellus sp.), характерными для еланского 
горизонта тойонского яруса Анабаро-Синского фа-
циального региона [5].

Таким образом, бираминская свита являет-
ся возрастным аналогом ангарской свиты и части 
нижнелитвинцевской подсвиты кембрия Сибир-
ской платформы, дельтулинской и низов таначин-
ской свит Сурингдаконского фациального района 
Бахтинской области [1].

Имбакская свита перекрывает бираминскую. 
Название дано по р. Нижний Имбак. Стратотип 

выбран в разрезе скв. Уд-214, где свита вскрыта 
в инт. 2121–2308 м. С отбором керна пройдено 
23,6 м. С учетом скв. Мк-4 (7) и НИм-219 охарактери-
зованность керном составляет 73 м (39 %), что соот-
ветствует правилам стратиграфического кодекса [4]. 
Свита имеет преимущественно карбонатный состав 
и разделена на пять пачек.

Нижняя пачка представлена известняками се-
рыми, темно-серыми микрозернистыми, узловато- 
и линзовидно-слоистыми, водорослевыми с много-
численными прерывистыми сутурами. Отмечается 
прослой известняка глинистого красноцветного. 
Мощность пачки увеличивается в северо-восточ-
ном направлении и в скв. НИм-219 составляет 28 м, 
в скв. Хр-1 – 35 м, в скв. Уд-214 – 62 м, в скв. Мк-
4(7) – 64 м. 

В скв. Уд-214 в инт. 2253–2276 м Л. И. Его-
ровой определены трилобиты Solenopleura recta 

Стратиграфические разбивки разрезов скважин Тынепской впадины

Си
ст
ем

а

Пач-
ка

Скважина

НИм-219 (альтитуда 187, 
забой 4000)

Хр-1 (альтитуда 220, 
забой 3690)

Уд-214 (альтитуда 184, 
забой 3320)

Мк-4 (7) (альтитуда 331, 
забой 2820)

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Ке
м
бр

ий
ск
ая

Оленчиминская свита
1526 –1339 44 1583 –1363 52 2008 –1824 416 1874 –1543 54

Хурингдинская свита
5 1623 –1436 97 1670 –1450 87 2026 –1842 18 1925 –1594 51(6)
4 1667 –1480 44 1711 –1491 41 2033 –1849 7 1931 –1600 6
3 2052 –1865 385

(102)
1953 –1733 242

(102)
2076 –1892 43 1977 –1646 46

2 2069 –1882 17 1966 –1746 13 2085 –1901 9 1986 –1655 9
1 2196 –2009 127 2262 –2042 296

(167)
2121 –1937 36 2021 –1690 35

Имбакская свита
5 – – – – – – 2141 –1957 20 2322 –1991 301

(21)
4 2225 –2038 29 2285 –2065 23 2176 –1992 35 2352 –2021 30
3 2250 –2063 25 2308 –2088 2308 2224 –2040 48 2401 –2070 49
2 2268 –2081 18 2326 –2106 41 2247 –2063 23 2418 –2087 17
1 2296 –2109 28 2360 –2140 52 2308 –2124 61 2481 –2150 63

Бираминская свита
5 2319 –2132 23 2387 –2167 61 2340 –2156 32 2514 –2183 33
4 2336 –2149 17 2403 –2183 43 2351 –2167 11 2525 –2194 11
3 2348 –2161 12 2413 –2193 26 2360 –2176 9 2536 –2205 11
2 2379 –2192 31 – – – – – – – – –
1 2396 –2209 17 2429 –2209 16 2377 –2193 17 2553 –2222 17

Булайская свита
3 2416 –2229 20 2457 –2237 28 2415 –2231 38 2596 –2265 43
2 2472 –2285 56 2500 –2280 43 2465 –2281 50 2638 –2307 42
1 2482 –2295 10 2521 –2301 21 2482 –2298 17 2657 –2326 19

Траппы
1844 –1657 146 1868 –1648 140 – – – 1915 –1584 45
2052 –1865 137 2125 –1905 129 – – – 2315 –1984 270

Примечания: 1 – глубина подошвы, м; 2 – абсолютная отметка, м; 3 – мощность, м.
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Рис. 2. Пачковая корреляция нижне-среднекембрийских 
отложений скважин НИм-219, Хр-1, Уд-214, Мк-4 (7) 
1 – доломиты; 2 – известняки; 3 – доломиты известкови-
стые; 4 – известняк ангидритистый; 5 – известняк строма-
толитовый; 6 – аргиллит углистый; 7 – перерывы в осад-
конакоплении; 8 – место внедрения интрузии долеритов 
и ее толщина; 9 – находки трилобитов
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Рис. 3. Пачковая корреляция майского яруса разрезов 
скважин Тынепской впадины
1 – доломиты; 2 – каменные соли; 3 – калийные соли; 
4 – место внедрения интрузии долеритов и ее тол-
щина
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Chern., Chondranomocare bucculentum Laz., Ch. exilis 
Jegor., Ch. eminens Chern., Acadagnostus fallax (Linn.) 
и др.

Вторая пачка представлена известняками и до-
ломитами известковистыми микрозернистыми, се-
рыми, темно-серыми, параллельно-волнисто-пре-
рывисто-слоистыми за счет многочисленных стило-
литовых швов. Отмечаются кварцевые включения 
и скопления оолитоподобных образований. Мощ-
ность пачки 17–23 м, в скв. Хр-1 – 18 м.

В скв. НИм-219 в инт. 2257,1–2263,0 м опреде-
лены трилобиты Pseudanomocarina sp., Corynexochus 
solitus Jegor., Chondranomocare irbinica Rep., Doli-

chometopus perfi delis Jegor., Solenopleura granulata 
M. Romanenko, Peronopsis (Vulgagnostus) gedongen-
sis Huang et Yuan. В керне с глубины 2256,85 м со-
держится руководящий вид нижней зоны майского 
яруса Solenopleura patula Egorova [3].

Третья пачка сложена известняками тонкозер-
нистыми, от светло-серого до зеленоватого и корич-
невого цвета за счет примеси глинистого и желези-
стого веществ. Текстура пород параллельно-, волни-
сто- и прерывисто-волнисто-слоистая, отмечаются 
редкие включения кальцита и пирита, стилолитовые 
швы. Мощность пачки увеличивается в северо-вос-
точном направлении от 23 до 49 м. 

Рис. 4. Стратиграфическая схема кембрийских отложений Сурингдаконского, Тынепского и Байкитско-Катангского 
районов
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В породах подошвенной части пачки 
в скв. НИм-219 в инт. 2244–2248 м собраны и опре-
делены трилобиты: Dorypyge olenekensis Laz., 
Pseudonomocarina plana Chern., Peronopsis (Vulgag-
nostus) gedongensis Huang et Yuan. В скв. Мк-4 (7) 
в инт. 2397–2400 м – Solenopleura urjakhensis Chern., 
Pseudanomocarina plana Chern., Triplagnostus prae-
currens (Wgård), Peronopsis sculatus (Salt.), характе-
ризующие нижнюю зону майского яруса [3].

Таким образом, охарактеризованные три-
лобитами отложения имбакской свиты относятся 
к верхней части амгинского – нижней части май-
ского ярусов среднего кембрия. Граница амгинского 
и майского ярусов может быть определена внутри 
имбакской свиты.

Вышележащая пачка представлена известняка-
ми светло-серыми, серыми, тонко-мелкозернисты-
ми, неравномерно волнисто- и линзовидно-сло-
истыми, водорослевыми, участками глинистыми, 
мраморизованными. Мощность пачки 18–34 м.

Пятая пачка выделяется только в скв. Уд-214 
и Мк-4 (7) и венчает разрез имбакской свиты. Кер-
ном пачка не охарактеризована, а по каротажным 
данным имеет известняковый состав с тонкими про-
слоями глинистого известняка. Мощность пачки 20 м.

Гамма-активность пород имбакской толщи не-
высокая, без резких аномалий, значения НГК по 
всей свите пониженные.

Таким образом, имбакская свита является воз-
растным аналогом верхов таначинской свиты, верх-
нелитвинцевской и верхов нижнелитвинцевской 
подсвит. Верхняя часть имбакской свиты, относимая 
к майскому ярусу, не имеет литологических анало-
гов в других районах Сибирской платформы.

Хурингдинская свита залегает на имбакской 
(рис. 3). Название дано по одноименной площа-
ди бурения. Стратотип свиты выбран в разрезе 
скв. Хр-1. Свита вскрыта в инт. 1583–2262 м. Кер-
ном разрез охарактеризован скудно, лишь в Бах-
тинской скв. 3 отобрано около 5 м белых прозрач-
ных солей. По каротажным данным свита состав-
лена чередованием пластов доломитов (обычно 
до 2–3, редко до 10 м) и каменных солей мощ-
ностью до 90–125 м. Мощность свиты от 112 до 
388 м. На западе Тынепской впадины (в скв. Хр-1 
и НИм-219) зафиксирована аномально большая 
(388 м) мощность свиты без учета вскрытых в ука-
занных скважинах интрузий долеритов мощно-
стью 169 и 283 м соответственно. Свита разделена 
на пять пачек.

Нижняя пачка сложена каменной солью с тон-
кими прослоями доломита глинистого. Мощность 
пачки меняется от 26 м в скв. Мк-4 (7) до 121 м 
в скв. Хр-1.

Вторая пачка представлена калийными солями 
(сильвином) с тонкими прослоями глинистого до-
ломита. Мощность 7–12 м.

Третья пачка образована толстыми пластами 
каменных солей, разделенных карбонатными пере-

мычками, мощностью 2–3 м. Мощность пачки от 31 
до 79 м.

Четвертая пачка аналогична по составу второй 
пачке. Мощность от 4 до 32 м.

Пятая пачка завершает разрез хурингдинской 
свиты, сложена пластами каменной соли, разде-
ленными тонкими глинисто-карбонатными слоями. 
Мощность пачки меняется в северо-восточном на-
правлении от 94 до 100 м.

Фаунистических остатков в свите не обнару-
жено.

Для каротажной кривой ГК характерны низкие 
значения, близкие к 1 мкР/ч, отмечаются положи-
тельные аномалии, обусловленные присутствием 
калийных солей. Значения НГК высокие, так же как 
и кривой кавернограммы, на которой фиксируются 
каверны, образованные за счет выщелачивания из 
разреза солей в процессе бурения.

Хурингдинская свита перекрыта оленчимин-
ской и выше – летнинской свитами (рис. 4). В лет-
нинской свите определены трилобиты майского 
яруса [5]. По положению в разрезе хурингдинскую 
свиту следует относить также к майскому ярусу 
(см. рис. 4), но возрастных ее аналогов не обна-
ружено. Видимо, эта свита локализовалась толь-
ко в Тынепской впадине. Она составляет верхнюю 
часть компенсационной толщи, заполнившей Ты-
непскую впадину.

Выводы
Тынепская некомпенсированная впадина 

в центральной части Бахтинского мегавыступа об-
условила различие в фациальном составе осадков 
среднего кембрия, которые были заложены еще 
в ботомском веке, когда почти прекратилось нако-
пление осадков и в итоге из разреза булайской сви-
ты исчезла верхняя пачка. В тойонском веке даль-
нейшее прогибание привело к возникновению «го-
лодного» бассейна, когда накопилась бираминская 
свита, коррелирующаяся с дельтулинской и низами 
таначинской свит смежных районов. В первой по-
ловине амгинского века рост глубин во впадине за-
медлился и накопилась достаточно мощная имбак-
ская свита, формирование которой продолжилось 
в начале майского века. В середине майского века 
осадконакопление происходило только в Тынепской 
впадине, в результате образовалась мощная хуринг-
динская свита, не имеющая возрастных аналогов.
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