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В работе рассмотрена проблема существования и ранга внутринепского (внутрикурсов-

ского) стратиграфического несогласия на территории Мирнинского выступа. Впервые на ма-

териалах сейсморазведки 3D показано, что изменение (уменьшение) мощности курсовской 

свиты происходит не только за счет выпадения из разреза базальных слоев курсовской сви-

ты, примыкающих к поверхности кристаллического фундамента, а также за счет выпадения 

части разреза и внутри курсовской свиты, что связано с наличием внутрикурсовского пере-

рыва в осадконакоплении. 
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sovskogo) unconformity on the territory of the Mirny protrusion. For the first time on the materials 

of seismic 3D shows that the change (decrease) in power kursovskoy retinue is not only due to the 

loss of the cut basal layers kursovskoy suite on the surface of the crystalline basement, and also due 

to loss of part of the section and inside kursovskoy retinue, which is associated with the presence of 
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Вопрос о выделении перерывов в осадочном чехле Сибирской платформы 

дискутируется достаточно долго. В частности, Я. К. Писарчик было установле-

но, что отложению нижнекембрийской (рифей-венд-нижнекембрийской в со-

временном понимании) осадочной серии на площади Иркутского амфитеатра 

предшествовал длительный континентальный перерыв, сопровождавшийся об-

разованием коры выветривания пород архея [1]. 

В середине 70-х годов прошлого столетия в результате детальной корреля-

ции венд кембрийских отложений было установлено наличие ряда перерывов 

в осадконакоплении в этой части разреза [2–4]. Основываясь на материалах 

корреляции скважин Дулисьминской, Верхнечонской и смежных с ними пло-

щадей, было показано наличие внутри непского, предтирского и предкатанг-

ского перерыва в осадконакоплении.  

Представленные в этих публикациях материалы были приняты при подго-

товке стратиграфической схемы Сибирской платформы [5].  

Выделенные в 70–80-е годы прошлого столетия перерывы нашли отраже-

ния и при подготовке стратиграфических схем нового поколения [6, 7]. 

Однако исследования последних лет позволили сделать заключение, что 

картина площадного распространения предтирского (предбюкского) перерыва 

гораздо сложнее и разнообразнее, чем это представлялось ранее. В работах 

М. В. Лебедева, С. А. Моисеева [8, 9] на основании материалов детальной кор-

реляции терригенных отложений талахской, паршинской свит, курсовской 

и нижней подсвиты бюкской свиты в северо-восточной части был сделан вывод 

об отсутствии в подошве ботуобинской подсвиты бюкской свиты региональной 

эрозионной поверхности. 

И. В. Вараксина с соавторами [10] показали, что переход от аргиллитов 

и алевролитов курсовской свиты к ботуобинским песчаникам, по данным лито-

логических исследований, постепенный, начало ботуобинскоой подсвиты фик-

сируется по преобладанию доли песчаников и алевролитов в разрезе. Верхняя 

граница ботуобинской подсвиты также не имеет резкой границы: в верхнем 

слое песчаников снизу-вверх значительно увеличивается количество доломито-

вого цемента и уменьшается количество обломочной части, а в непосредствен-

но перекрывающем слое доломитов присутствует примесь силикокластики, от-

сутствующая в вышележащих слоях. 

Еще одной из ключевых для стратиграфии рассматриваемых отложений 

является проблема существования внутринепского стратиграфического несо-

гласия. 

Существование этого перерыва на территории Непского свода практически 

никем не отрицается. Он уверено выделяется по данным ГИС и керна скважин. 

Однако, по мнению С. А. Моисеева, его объем ограничен только центральными 

районами Непского свода [11].  

Несколько иная картина наблюдается для территории Мирниского высту-

па. Внутрикурсовской перерыв в осадконакоплении не был выделен в схеме 

1989 года. Он также не выделяется и в современных версиях стратиграфиче-

ских схем. 
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Однако большинством исследователей в разрезе курсовской свиты уверен-

но выделяется два маркирующих глинисто-карбонатных пласта, однозначно 

коррелируемые по данным ГИС. В разрезах Ботуобинской зоны на кривой ГК 

достаточно хорошо маркируется характерный «ступенчатый» репер, отделяю-

щей более высокорадиоактивные глинистые отложения от менее радиоактив-

ной глинисто-алевритовой толщи, которая по материалам корреляции законо-

мерно уменьшается в мощности вплоть до полного ее исчезновения из разреза. 

В скважине Монулахская-2313 (Ботуобинская зона) из зоны контакта рассмат-

риваемых стратиграфических подразделений был поднят керн и было установ-

лено, что на неровной поверхности залегает пласт гравелитов базального обли-

ка. На этих материалах М. В. Лебедевым и С. А. Моисеевым было показано ме-

стоположение поверхности внутринепского размыва в разрезах курсовской 

свиты центральной части Ботуобинской зоны [9]. На основании вышесказанно-

го в этой же работе было сделано заключение о неправомочности выделения 

паршинской и курсовской свит (это противоречит требованию Стратиграфиче-

ского кодекса). Было предложно выделить (сверху вниз) чаяндинскую, арылах-

скую и талахскую свиты, при этом между чаяндинской и арылыхской свитами 

выделяется перерыв в осадконакоплении.  

Все эти заключения были сделаны на основании данных ГИС и кернового 

материала по единичным скважинам. Показать такое взаимоотношение страти-

графических подразделений внутри курсовской свиты по материалам сейсмо-

разведки до недавнего времени было невозможно. Однако в последнее время на 

территории Мирнинского выступа активно проводятся сейсморазведочные ра-

боты 3D. 

На одной из площадей поискового бурения при интерпретации сейсмораз-

ведки было показано, что изменение (уменьшение) мощности курсовской свиты 

происходит не только за счет выпадения из разреза базальных слоев свиты, 

прилегающих к поверхности кристаллического фундамента, но и за счет выпа-

дения части разреза внутри курсовской свиты.  

На рисунке можно видеть, что в разрезе курсовской свиты на территории 

Мирнинского выступа выделяется несколько отражающих горизонтов: KV – 

кровля терригенных отложений венда (чаяндинская свита), Kyr – курсовская 

свита (подошва ботуобинского горизонта), Kyr 2 – кровля среднекурсовской 

подсвиты (арылахская свита), TL – кровля талахского горизонта (свиты), F – 

кровля AR-PR фундамента.  

На сейсмических профилях отчетливо видно, что отражения Kyr 2 и TL на 

отдельных участках площади объединяются. Такое поведение отражающих го-

ризонтов можно объяснить наличием внутрикурсовского перерыва в осадкона-

коплении. На участках, где отражения Kyr 2 и TL сливаются, следует предпола-

гать размыв арылахской свиты и выход под поверхность внутрикурсовского 

перерыва отложений талахского продуктивного горизонта, что может способ-

ствовать улучшению его коллекторских свойств. 
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Рис. Сейсмостратиграфические разрезы курсовской свиты  

на территории Мирнинского выступа: 

свиты: чн. – чаяндинская, ар. – арылахская, тл. – талахская 

 

 

По мнению авторов, представленные выше наблюдения должно стать еще 

одним из аргументов для корректировки ныне действующей стратиграфической 

схемы, что позволит более кондиционно выполнять прогноз распространения 

продуктивных пластов терригенного венда и должно привести к открытию но-

вых структурно-стратиграфических и структурно-литологических залежей уг-

леводородов. 
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