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В.В.ХоментовсКИЙ, В.Ю.Шенфиль, А.С.Гибшер 

AICrY АЛЬНЫЕ р:РОБ7IEМЫ СТРАТИГРАФИИ ПОЗдНЕГО ДОКЕМБPИff 
(обоснование программы их решения) 

Разработка общей, детальной и пригодной для реального ис-
пользования стратиграфической ШR8ЛЫ позднего докембрия является 
одной из важнейших задач современной геологии. Без нее невозмож
но качественное осмысление отрезка истории развития планеты, по 
длительности в два раза превышающего фанерозой. Это весьма су
щественно в связи с тем, что отложения сравниваемых интервалов в 
общем близки по составу и оБЛИRY, чего нельзя сказать о более 
древних толщах. 

В настоящее время разработана масса региональных стратигра
фических схем позднего докембрия, корреляция которых становится 
все более актуальной. В Евразии все основные, предлагаемые для 
общей ШRaJШ подразделения (синий, рифей, венд) были выделены на 
историко-геологической основе, но представления о соотношении 
между ними вызывали оживленные дискуссии. Оспаривались самостоя
тельность рифея и венда в Европе или одновозрастность синия на 
юге и севере КИтая. 

В связи с этим возНИRЛО стремление в основу общей ШR8ЛЫ по
ложить исключительно прямые данные о возрасте - радиологические 
и палеонтологические. В СССР эта тенденция достигла своего апо
гея в 60-8 годы, когда на основании сходимости К-Аг-определений 
И данных по фитолитам и микрофоссилиям было подтверждено трех
членное строение рифея (Келлер и др., 1960; Гаррис и др., 1964 и 
др.). Открывалась радужная перспектива подобным образом и далее 
детализировать общую шкалу позднего докембрия. Однако доказать 
на этой основе широкое распространение венда не удалось. В част
ности, отложения сибирского венда по микрофоссилиям сопоставля
лись с кембрием (Волкова и др., 1980) ,  а по микрофитолитам с 
верхами рифея (Журавлева, 1964, 1982 ).  Не подтвердилась и исклю
чительная сходимость результатов различных прямых методов для 
Сибирского рифея (Опорные разрезы .. . , 1972).  Но с максимальны
ми трудностями пришлось столкнуться при попытке выделить фитемы 
рифея и венд в южном геосиНRЛИНВЛЪНОМ обрамлении Сибирской плат
формы. Комплексы фитолитов здесь оказались совершенно своеобраз
ными ,  не имеющими ничего общего с обычными для платформы. В свя-
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зн С этим попытки распространеНия платформенных стандартов на 
древние толщи геосинклинального 06рамления приводили к 60JlЬШОЙ 
путанице. Обильные"К-Аг изотопные датировки эдесь в громадном 
60JlЬшинстве были искажены последующим метаморфизмом, а более 
достоверные U-Pb определения по сингенетичным цирконам слишком 
редки. Сложность разра60ТКИ стратиграфии в значительной мере 
возрастала в связи с выявлением значительного числа тектоничес
ких покровов. Все это породило 6ольшой скепсис в отношении воз
можности 060СНОВания здесь детальной стратиграфии позднего до
кем6рия. Многие исследователи стали воо6ще отрицать его наличие 
на·обmиpных территориях. 

В'сложившейся сложной ситуации положительных результатов 
удалось достигнуть, используя приемьt практической стратиграфии". 
Суть последней, с нашей точки зрения, заключается во всесторон
нем изучении стандартных разрезов различных фациальных зон и 
специализированных детальных исследований на их стыках. Последо
вательное проведение �Qдобннх ра60Т на обширных территориях 
обеспечивало разра60ТКУ на комплексной основе событийных карка
сов региональных и межрегиональннх стратиграфических схем позд
него Докем6рия. На их основе удалось провести разбраковку прямых 
"данных о возрасте, отсеять недостоверные и искаженные датировки 
и ревизовать многие канонизированные представления, сделанные 
на случайных маЛочисленных выборках. 

лишь комплексная корреляция юдомских отложений по всей Си-
6ирской платформе, расшифровка прироДЬ! многочисленных позднедо
кембрийских палеоструктур и их эвOJПOЦИИ привели к тому, что венд 
вошел в левую часть последних униФИЦИрованных схем Сибири (Реше
ния . • .  , 1983; Опорные разреаы . • .  , 1972 и др.). Этот метод оп
равдал,себя и при более широкой корреляции венда (Хоментовский, 
1976) • 

При проведении наших исследований на Сибирской платформе и 
составлении новых унифицированных схем приемн практической стра
тиграфии удалось распространить и на рифейские толщи.В резуюъта
те 6ыло суЩественно уточнено положение границы среднего и верх
него рифея,а последний 6ыл в Сиб�рй расчленен на три самостоя � 
T8JIЬННX стратиграфических подразделения (Опорнне разреЗы • • •  ,1972; 
Хоментовский и ДР.,1985;ШенФиль,1979,1989).Существенно то, что 
было доказано соответствие всех межрегиональннх стратигр8фиче'ских 
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подразделений позднего докем6рия определенным этапам развития 
крупных 6локов Си6ирской платформы.В этом отношении ос06енно; ,ВЫ
деляется терминальное подразделение рифм - 6aйкaJIий (850-65Омлн 
лет) (Хоментовский И др.,1969;ХоментовсКИЙ,I976,1984). Исключи -
тельная четкость с06ытийных границ последнего 06еспечивает ВОЭ
можность очень широкой корреляции его И выделения в качестве 
подразделения 06щей шкалы по�его Докем6рия. К сожалению, В при
нятой в настоящее время в СССР стратиграфической шкале эти раз
ра60ТКИ отражения не получили (Решение • . .  , 1979) . 

Многие годы наш коллектив занимался детальнейшим изучением 
опорного полигона на северо-западе Восточного Саяна с цеЛЬЮ'раз
ра60ТКИ методики создания в складчатых поясах геосинклинального 
06рамления платформы качественных региональных стратиграфических 
схем позднегv Докем6рия. В процессе работы ВЫЯСНИЛОСЬ , что на 
детальных государственных геологических картах в одни свиты ис
кусственно объединены отложения рифейского, кембрийского и даже 
ордовикского возрас�а. Была доказана резкая фациальная изменчи
вость докембрийских ТОЛЩ, обычно не учитывавшаяся при составле� 
нии серийных легенд . .  Основой стратиграфической шкалы, как и на 
платформе, стали региональные стратиграфические подразделения -
горизонты, отражающие определенные этапы развития региона. Спе
цифика фациальных 06становок этапа в различных структурно-фаци
альных зонах фиксируется путем выделения в каждой из них местных 
свит и пачек, отличающихся по составу и строению. 

Подобный подход ПОЗВОЛИЛ Пр'еодолеть представление о свитах, 
как о формациях со скользящими границами; 060сновать реальные 
возможности для стратиграфических построений комплексов фитоли
тов и микрофоссилий; по всему комплексу данных провести сопос
тавление полученных горизонтов с подразделениями стратиграфичес
кой шкалы Сибирской платформы. При этом была доказана возмож
ность выделения Б докембрии изученного полигона рифея, бaйRалия 
и венда, KOTop�e и здесь оказались разделенными наиболее принци
пиальными историко-геологическими рубежами (Хоментовский и др . ,  
1985; Хоментовский, Гибшер, 1981) . 

Вся предыстория позволяет считать �енеральной целью прог-
раммы планируемых исследований разработку общей стратиграфичес
кой шкалы по�его докембрия, фиксирующей на основе комплекса 
данных последовательность основных этапов развития доступной 
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нам территории Евразии . В основу этой ШКaJШ пред.лагается помес
тить соБЫТИйную стратиграфическую схему позднего докембрия Си--' 
бирской платформы , большое разнообразие CTp'yktypho-ф8циальных 
зон которой позволяет раССЧИТl:lВать на более полную , КОМПЛеКсную 
характеристику ее подразделений . 

Конструктивной идеей, объясняющей относительную синхрон-
ность границ основных подразделений общей ШКaJШ позднего докемб
рия , является возможная связь крупных структурных пере строек на 
Земле с периодичностью галактического года. 

Состояние фактического материала заставляет в плане гене-
ральной цели определить два основных задания : по платформе и по 
обрамляющим ее складчатым поясам. Сравнительная простота геоло
гического строения древних платформ на позднедокембрийском срезе 
и не значительность вторичных изменениЦ сЛагающих их отложений , 
которые формировались в условиях относительного мелководЬЯ , оп
ределяет то , что именно на них и смежных склонах обрамляющих 
прогибов существуют наиболее. благоприятные условия для совершен
ствования эталонных шкал по различным группам органических ос
татков , изотопным датировкам , палеомагнетизму и др. ::Щесь будут 
определяться разрешающая способность каждого метода и реальная 
возможность их сочетаНия. Очевидно , что для этого необходима ка
чественная детальная историко-геологическая событийная основа, 
по отношению к которой и будут градуироваться все пере численные 
методы. 

Поздний докембрий геосинклинального обрамл�ния должен стать 
не только объектом для определения универсальности платформен
ных эталонов и дополнения их специфическими вариациями , но имен
но здесь должны обра6аТl:lВаться представления о природе перестро
ек , ставших основой для общей ШКaJШ, и проверяться универсаль
ность биостратиграфических эталонов платформы. 

Несомненно , взаимодополняющими будут данные по плаТформам 
и геосинклиналям о ранних этапах эвOJIЮЦИИ .жизни на Земле и о 
ориентировке поисковых работ на различные виды полеэных ископае
МI:lX .  

На Сибирской платформе в связи с этим одним из важнейших 
направлений планируемых исследований мы считаем дальнейшее уточ- . 
нение и детализацию общей стратиграфической схемы позднего до

кембрия путем максимального обоснования качественным фактическим 
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материалом региональных стратиграфичеСRИХ схем различных фаци-
альных областей и Rорреляции их между собой. Эта работа связана 
с решением вполНе ЕОНЕретных региональных проблем, способствую
ЩИХ выявлению общей событийной схемы, палеогеографии и палеотеR
ТОНИRИ RРУПНЫХ палеострYRТУР СиБИРСRОЙ платформы, их природы и 
эталности развития. Весь RомплеRС исследований позволит. апроби
ровать прямые данные, пригодные для более ШИРОRИХ сопоставлений. 

В Rачестве первоочередных для СиБИРСRОЙ платформы можно 
сформулировать следующие стратиграфичеСRие задачи: 

1. Обосновать (до введения в геологичесRYЮ ПРaRТИRY) общее 
для СиБИРСRОЙ платформы подразделение - бaйR8ЛИЙ (850-650 млн 
лет). для этого необходимо получение дополнительной ИНформации 
о RОРреляции бaйRалия в стратотипе с ЧИНгасанСRОЙ и чапСRОЙ се
риями ЕнисеЙСRОГО Rряжа, а чингасанСRОЙ, в свою очередь с ослян
СRОЙ серией, сопоставление ЕОТОРЫХ ПОRа неоднозначно. Необходимо 
продолжение работ в Юдомо-МайСRОМ прогибе для пополнения хаРаЕ
теристИRИ парастратотипичеСRОЙ для бaйRалия УЙСRОЙ серии. В про
цессе этих работ, по-видимому, удастся обосновать и двучленное 
строение бaйRалия (ХомеНТОВСRИЙ, 1984). По чеТRОСТИ своей исто
РИRо-геологичеСRОЙ хаРaRтеристики бaйRалий не уступает рифею и 
венду. Появляется все больше данных для выделения его в Rачестве 
подразделения общей ШRалы ДОRембрил. 

2. Детализировать расчленение и уточнить Rорреляцию разре
зов венда внутренних районов СиБИРСRОЙ платформы и сопоставить 
их с опорными разрезами ее обнаженной периферИи. Эта работа бу
дет способствовать уточнению трехчленного строения венда Сибир
СRОЙ платформы - возможного прототипа трех ярусов веНДСRОЙ сис
темы. 

3. Обосновать нижние границы Rембрил и фанерозоя. Но ПОRа 
не ясны возрастные диапазоны многих ТаЕСОНОВ меЛRОРaRYШечной 
фауны и влияние ЭRОЛОГИИ на состав их сообществ, для решения 
этой по существу биостратиграфичеСRОЙ задачи придется провести 
больщую работу по уточнению Rорреляции переходных веНД-Rембрий
СRИХ отложений восточного и переходного типа в зоне их cTЫRa. 
ПЛанируются работы на ВОСТОЕе АлданСRОГО массива и смежной части 
Юдомо-МайСRОГО прогиба, на ОленеRСRОМ поднятии (завершение) и на 
восточном склоне АнабаРСRОГО массива. 

По мере решения поставленных задач будет подбираться матери-
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ал и по 6олее древним (до6айкальским) отложениям, которые в даль
нейшем также станут 06ъектом-детального исоледования. 

Ос060е внимание при 060СНОВании стратиграфической шкалы 
позднего Докем6рия следует уделить получению изотопных датиро
вок, количество которых в настоящее время явно недостаточно, а 
качество в 6ольшинстве случаев не отвечает международному стан
дарту. 

В складчатых поясах геосинклиналь�ого 06рамления Си6ирской 
платформы для 060СНОВания с06ытийной шкалы позднего докембрия 
главной задачей является продолжение комплексного изучения опор
ных полигонов с целью увеличения .IroЛИЧесmа надежных опорных раз
резов позднего Докем6рия различных кр1ПНЫх палеоструктур. 060С
нование корреляции M�CTНЫX И реги?налыПiX стратиграфических 
схем, проведенное с увязкой осадочной рамы с синхронным Marмa
тизмом,и метаморфиэмом,в конечном счете позволит провести синтез 
сводной межреГИОlIальной шкалы позднего Докем6рия этих поясов. 
Очевидно,ЧТО для успешного осуществления корреляции опорных раз
резов позднего докембрИя геосинклинальных областей не06ходимо 
совершенствование методической основы и прежде всего палеонтоло
гических и радиоизотопных методов, которые здесь по� практичес-
ки не работают (ХоментовсRИЙ, 1986).  Без этих данных в сложно 
'построенных древних толщах региона будет крайне трудно 060СНО-
вать выделение и про слеживание региональных и межрегиональных 
подразделений - горизонтов._ Условность их 060СНОВания в послед
них межведомственных региональных стратиграфических схемах (Ре
шения • • •  , 1983) привела к тому, что эти схемы 6ыли приняты лишь 
как рабочие. 

Поскольку работы на каждом вы6ранном полигоне чрезвычайно 
трудоемки, крайне важно рационально определить их необходимый 
минимум. При этом нужно исходи�ь из 'того, что -в южноси6ирском 
складчатом полсе 060с06ляются по крайней мере два крупных 6лока. 

Первый из них 06ъединяет Тувино-Монгольский массив и Вос
-точно-Саянский антиклинорий (Протеросаян) . Здесь традиционно фи
гурируют очень мощные и сложно построенные разрезы позднего до
кембрия, в которых по фитолитам и изотопным 'датировкам выделяют-
ся все фите мы риqeя' и венд. Кроме того, cyд;r 1;10 щирокому разви
тию метаморфических комплексов, гранитоцдиого магматизма и древ
нейшим изотопным датировкам, здесь широким развитием пользуется 
раннедокем6рийский сиалический <Wндамент. Наряду с ЭТИМ, в Агар-
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дагской зоне Тувы и Дзабханской зоне МИР отмечаются элементы 
более молодой симатической коры - алЬПИНОТИllННе гипер6азиты ,уль
трабазит-6азитовые комплексы , габбро-тоналит-nлагиогранитные се
рии и основные вулканиты. Они , по всей видиМости , связаны со 
спредингом, масштабы и время образования которого не вполне оп
ределенны. Неопределенность обусловлена прежде всего тем, что в 
вулканогенно-сланцевой чахыртойской серии Сангилена были обнару
жены спикулы гу60К И известковые водоросли (Терлеев , Журавлева, 
см. наст. С6.) . ПО нашим данным , эти находки отделены от слоев 
с нижнекем6рийской ( санаштыкгольской) фауной разрезом, мощность 
которого приближается к

'
Б им (Ги6шер и др. , см. наст . с6 . ) .  

С другой стороны , в Дза6ханской зоне МЕР доказана сравнительно 
не6олъшая мощность томмотского яруса с Граница . • •  , 1982 ) , ниже 
которого развиты 06ильные остатки эдиакарской фауны и вендские 
фитолиты. Прослеживание Шl:алогов томмотского �pyca в другие 
опорные разрезы Тувино-Монгольского блока открывает перспективу 
комплексного 060СНО�ания здесь венда·и 6айкалил и 06ъяснения по
явления гораздо ниже основания кем6рия палеонтологических остат
ков , напоминающих фанерозойские формы. Тенденция к этому намеча
ется в докем6рийских разрезах Си6ирской платформы и ряда других 
регионов . Все вышеиэложенное укаэывает на не06ходимость продол
жать изучение опорных полигонов Тувино-Монголъского блока и Вос
точного Сална и в итоге провести' последовательное сопоставление 
разрезов древних толщ Дза6ханской зоны через Сангилен и Западное 
Приху6сугулье до Восточного Сална. 

Западный 6лок южного геосинклиналъного 06рамления СИ6ирской 
платформы 06ъединя:ет районы с 'классическими разрезами Сално-Ал
тайской складчатой области (Бате невский кряж , Кузнецкий Алатау , 
Горную lliорию , Горный Алтай и др . ) .- для: них характерны сравни
тельно не60льшие мощности позднедокем6рийских отложений, охарак
теризованных совершенно свое06разными комплексами микрофитоли
тов. ОстаТКИ строматолитов встречаются крайне редко и не позво
ляют сделать заключения о наличии здесь отложений д06айкалъского 
возраста. 06 эТОМ же свидетельствует тесная связь Э� отложений 
со слоями , охарактеризованными ранее атда6анскими и позднетом
мотскими окаменелостями. Некоторые исследователи пытаются 060-
сновать здесь наличие 6олее полных разрезов позднего Докем6рия 
на основании фитодериватов и невландиевой пр06лематики , латин-
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ские названия которых в бинарной номенклатуре переполняют лите
ратуру и производственные отчеты . даже органическая природа не в
ландиевой проблематики у многих исследователей вызывает сомнение 
(Пак. 1987). не говоря уже об отнесении ее представителей к ки
шечнополостным (Сосновская. 1981 ) .  Поскольку этим образованиям 
в последних Межведомственных региональных стратиграфических схе
мах явно преждевременно отведена исключительная роль в обоснова
нии корреляции позднедокембрийских отложений Саяно-Алтайской 
складчатой области- (Решения . . . •  1983). необходимо срочно обос
новать экспертное заключение о природе невландиевой проблематИRИ 
и пригодности ее для стратиграфических построений. 

Фитодериваты. на основании решений последних коллоквиумов 
по фитолитам. представляют собой искусственную смесь неоргани
ческих структур. обрывков пластовых строматолитов и микрофитоли
тов . На платформах. где обосновано .расчленение рифея на фитемы. 
они неизвестны. ПоэтомУ использование их для определения возрас
та древних тOJIЩ Саяно-Алтайской складчатой области нельзя счи
тать корректным. 

Необходимо продолжение работ по определению реальных воз-
можностей использования фитолитов для биостратиграфии древних 
ТOJIЩ Саяно-Алтайской складчатой области. Имеющиеся данные свиде
тельствуют о невозможности механического распространения сюда 
построений. принятнх на платформе . В связи с этим требуеrся на
метить свои. реально существующие последовательности ассоциаций 
форм и определить ареалы их распространения. 

В сложившейся ситуации крайне важно заложить основы собы-
тийной стратиграфии позднего докембрия региона. для этого необ
ходимо как можно скорее обобщить результаты проводившихся до .са
мого последнего времени исследований древних ТOJIЩ западного бло
ка Саяно-Алтайской складчатой области , в которых определенные 
успехи в этом направлении уже сделаны . 

одновременно крайне важно максимально усилить работы , за-
проектированные шо "3anсибгеология" , по изучению стратиграфии 
древних тOJIЩ Горного Алтая. традиционно относившихся к докемб
рию. в которых также обнаружены СIIИRУJШ губок . данные исследова
ний . .  специфиRа разреза и структурное положение региона позволяют· 
надеяться через разрез древних тOJIЩ Горного Алтая скоррелировать 

стратиграфические схемы позднего докембрия восточного и западно-
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го блоков южносибирского геосинклинального пояса и синтезиро
вать на этой основе его общую событийную стратиграфическую шка

лу. 
В процессе этого неизбежно придется составить обоснованное 

представление по ряду проблемных вопросов. 
а) Был ли в пределах южносибирского складчатого пояса ран

недокембрийский кристаллический Щ1ндамент и сколь широко он был 
распространен? В процессе современных геолого-съемочных работ 
наличие его здесь повсеместно ставится под сомнение. Особенно 
широко представление о наличии фундамента распространено в пре
делах западного блока. 

б) Какова природа событий, определивших палеоструктурный 
план и формационные ряды позднего докембрия? В частности, инте
рес представляет вопрос о связи относящихся К докембрию вулкани
тов, их комагматов и черных сланцев со спредингом и примерных 
масштабах его проявления. 

в) Какова этапность и эволюция позднедокембрийского магма
тизма? 

г) Каково время возникновения глубокого зонального метамор
физма, широко проявленного в толщах рифейского возраста. 

Палеонтологические исследования, необходимые для выполяения 
планируемых исследований, в значительной мере отвечают существу 
конкурсной программы "Биосфера". - В этом плане можно сформулиро
вать следующие задачи. 

а) Возникновение и довендский этап эволюцИи Metazoa, О на
личии которых в это время свидетельствуют обильные 6иотурбидиты, 
крупные следы ползанья и проедани�. Необходимо начать заниматься 
изучением ихнофауны в Сибири. 

б) Эволюция венд-эдиакарской фауны. Новый подход к . разра
ботке этой проблемы дают сделанные недавно находки остатков бес
скелетных метазоа не только из обычной . для них сред
ней части венда (редкинский горизонт), но также из более древних, 
может быть даже байкальских отложений, а также из переходных 
венд-кембрийских отложений. Существенное влияние на понимание 
хода эволюции окажет также углубленное изучение воздействия та-
фономии на внешний облик отпечатков, которое уже вносит значи-
тельные коррективы в более ранние представления по этой группе 
фауны. 
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в) Не менее важной . Является проблема ВОЗНИRнов.ения СRелета 
у Metazoa. Вероятность решения этой проблемы определяется появ
лением данных о сосуществовании ЭДИaRаРСRОЙ и СRелетной фауны ,  
о наличии в глуБОRОМ венде oCTaТRoB достаточно ВЫСОRООРГанизо
ванНых представителей ф8неРОЗОЙСRОЙ фаУНН,RaR лишенных СRелета, 
тан и обладавших им. 

г) Важнейшей остается задача выявления ранних этапов эволю
ции растительных остатнов . Наибольший интерес представляют ос
таТRИ МИRрофоссилий, ноторые обнаруживаются во все более дРевних 
отложениях . Сделанные нами в последнее время находRИ новых бога
тых раннерифейсRИX МИRробиот·постав� под сомнение пригодность 
;п.ля. эво.JIlOЦКОНных построений ТaRИX призНa.I<ов, нан размеры форм и 
их МОрфологичеСRИХ элементов. Пос'!'олнно удревняются нахОДRи МОР
ФОСТРYRтур, ноторые использовались нан ПОRаз�тели опреП8ленных 
временных интервалов . 

В то же вреМя анализ имеющегося �тичеСRОГО материала по
Rазывает, что в раннем рифее сине-зеленые водоросли ( цианобaRте
рин) в бентосных мigр6dиотах представлены прантичеСRИ всеми· ос
новными ТaRСОНами, а в nЛaнRТОННЫХ очень бедны. В верхнем рифее 
темпы развития и· nлaнRтона. ре ЗRО возрастают. Судя пq появлению 
здесь ВЫСОRоспециализированных организмов, это снорее всего свя
зано с ШИрОRИМ распространением помимо сине-зеленых водорослей 
настоящих ЭYRариот. РазраБОТRа этой идеи является перспеRТИВНОЙ 
;п.ля. теоретичеСRОГО обоснования RРУПНЫХ этапов развития органи-
чеСRОГО Мира и биосферы . Синтез данных в этом плане, возможно, 
будет способствовать разграничению ПОдРазделений общей ШR8ЛЫ. 
на основании новых данных существенно изменено представление о 
стратиграфичеСRОМ распространении РYRоводящих форм фитолитов И 
составе их ассоциаций. ДОRазана вторичная природа неноторых МОР
фологиче"сIЩX ПРИЗНaRОВ, ВRJIЮчившихся ранее в диагносТИRy . Неже
лание ряда исследователей при знать это чрезвычайно обострило 
обстановRY и зачастую порождает СRепсис в отношении значения. фи
толитов ;п.ля. стратиграфии. Вместе" с тем, общая тендеlЩИЯ последо
вательности появления определенных форм фитолитов , а на значи
тельных территориях и смены их .сообществ, определенно . имеется. 
Поэтому, основываясь на идее о взаимосвязанности рубежей эволю
ции организмов фитолитообразователеЙ'-:и среды их обитания, необ
ходимо продолжение изучения фитолитов с целью : а) уточнения по-
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зитивной информации, способствующей обоснованию'подразделений об
щей и региональных стратиграфичеСRИХ схем ДОRембрия; б) сущест
венной детализации местных стратиграфичеСRИХ ШRал; в) расшифров
RИ специфики обстанОВОR ОСaдRообразования. Особый интерес пред
ставляют, в частности, СRопления строматолитов, создающие в оп
ределенных обстанОВRах благоприятные условия для фосфатообразо
вания • .  

Помимо разраБОТRИ теоретичеСRИХ проблем позднего ДОRембрия 
и модернизации серийных легенд, предлагаемая программа должна 
способствовать повышению эффеRТИВНОСТИ ПОИСRОВЫХ работ на раз-
личные виды полезных ИСRопаемых. В районах, намеченных R изуче'
НИЮ, с веНДСRИМИ отложениями, например, связаны стратиформные 
месторо.ждения полиметаллов. Детализация стратУ.ГрафИИ и палеотеR
ТОНИRИ вендсRИХ отложений поЗволит RОНRретизировать положение в 
разреэе и фациальном ряду рудоносных горизонтов, а ТaRЖе выявить 
природу рудоподводящих структур. Особый интерес представляют 
стратиформные пqлиметалличеСRие месторождения в довеНДСRИХ отло-
жениях ЕнисеЙСRОГО RРяжа, точное положение ROTOPЫX в разрезе 
рифея ПОRа не ясно.. Решение этого вопроса, RaR'И палеогеографии 
этого интервала, будет, несомненно, способствовать усилению эф
феRТИВНОСТИ ПОИСRОВЫХ работ. 

Особое внимание при стратиграфичеСRИХ исследоваНиях во вну
тренних нефтегазоносных районах СиБИРСRОЙ платформы следует уде
лить фациальному анализу, палеогеографии и палеотеRТОНИRе, широ

'RO используемых при аналогичных исследованиях за рубежом. Корре
лЯЦИЯ ТОЛЬRО по данным геофизцчеСRОГО: исследования СRважин 
(гис ) существенно снижает качество стратиграфичеСRОЙ ОСНОВЫ,ста
вит под сомнение изохронность ряда внделяющихся стратиграфичес
RИХ рубежей. Изучение веНДСRИХ отложений в КатанГСRОЙ седловине 
и сопредельных CTPYRТYPax позволило нам фИRсировать определенный 
тип OCaдRo.B, благоприятных по своим RоллеRТОРСRИМ свойствам и 
ЗaRономерно расположенным в фациальном ряду. ПалеОСТРУRТУРНЫЙ 
анализ ПОRазал возможность'прогнозировать ШИРОRое распростране

ние этих фаций вдоль западного СRЛона НеПСRо-БотуоБИНСRОГО па
лео поднятия (Шенфиль и др. , 1986) . Необходимо продолжение иссле
дований по обнаружению подобных фаций в аналогичных палеОСТРУR
турах (например, в БaйRИТСRОМ палеосводе) . 

Повышенный интерес ВЫ8НВает нефть, связанная с предвеНДСRИМ 
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�apCTOM в рифейских кар60натных породах. Обширные области рас
пространения этих образований и исключительная бедность информа
ции об их стратиграфии и фациальной изменчивости весьма осложня
ют научное обоснование поисковых работ. Исследования по детали
зации стратиграфии позднего докембрия региона, оценке вендской 
палеоструктуры, величины предвендского перерыва, глубины и вре
мени riроявления довендской эрозии должны существенно сократить 
площадь эффективных поисков. 

Все иэложенные выше аспекты проблемы указывают на острую 
необходимость резкого усиления стратиграфических исследований 
позднедокембрийских отложений Сибири, важных для решения как 
фундаментальных, так и прикладных задач. Однако обеспеченность 
этих исследований кадрами в настоящее время настолько низка, что 
может серьезно затормозить их развитие, привести к потере прио
рите та в разработке фундаментальных основ стратиграфии докембрия 
и нанести непоправимый ущерб качеству и эффективности поисковых 
и геолого-съемочных работ в докембрийских отложениях. 

Авторы статьи в связи с этим обращаются к заинтересованным 
организациям и отдельным исследователям с предложением О'коорди
нации усилий по изучению позднего докембрия Сибири, как на выб
ранных нами полигонах, так и за их пределами. 
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М . С . ЯRшин. А.А . Терлеев 

СУЩНОСТЬ диАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИ3iAКОВ ГFYШIbl RADIOSUS 
(поздний докембрий - фанерозой) 

МиКРОфиТОЛИТЫ В стратиграфии позднего докембрия. наряду со 
строматолитами. сыграли решающую роль на ранних этапах его изу
чения в качестве одного из основных средств для обоснования рас
членения. выделения стратиграфических подразделений '(фитем) и их 
корреляции как внутри-. так и межрегиональной на всей территории 

Советского Союза (Журавлева. 1964; Мильштейн. 1965; 3абродин. 
1968; Опорные разрезы . . • •  1972). 

МиRрофитолиты известны практически из всех карбонатных толщ 
позднедокембрийского возраста. при этом для них характерна мас
совость материала. большое качественное многообразие. что дает 
возможность получить МИRРОфитолитовую характеристику практически 
всех известнЫх разрезов·позднего докембрия. Таким образом. в 
первых стратиграфических схемах ·(Журавлева. 1964). в которых 
проводилось обоснование выделения рифея и венда (юдомия) и выде
ления фитем рифея. комплексы МИRРОфитолитов вполне обеспечивали 
удовлетворительную точность расчленения и корреляции отложений 
позднего докембрия . '  

В последующих исследованиях и при создании унифицированных 
схем требовалась большая детальность расчленения разрезов отло

жений позднего докембрия и высокая точность их корреляции. обес
печивающих детальные геологические исследования и крупномасштаб-
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ную геологическую съемку. Как выяснилось , МИRРОфиТОЛИТЫ далеко 
не всегда могут обеспечить необходимую точность стратиграфичес
кого расчленени&разрезов·и их корреляции (Якшин, 1975, 1978). 
Комплексы МИRРОфитолитов, как показала пра:ктика детальных иссле-
дований, отличались в каждом конкретном peY�OHe своей специфи-
кой, их cMeHajB разрезах не была синхронной в различных регио-
нах. Было установлено большое количество проходящих форм, а так
же выявлено, что при оценке стратиграфической значимости тех или 
иных форм и групп МИRрофитолитов необходимо вносить коррективы 

на изменчивость микроструктур в связи с измененИем условий фор
мирования (т.е. фациальных условий) и учитывать при диагностике 
степень перекристаллизации пород и самих микрофитолитов (Хомен
товский, Якшин, 1973; Родионова, 1976; Терлеев, 1980). Сложность 
природы МИRРОфитолитов как органогенно-осадочных образований и 
упрощенный подход к их диагностике, не отражающий истинной при
роды этих образований, нередко приводят к неверной оценке их 
стратиграфического значения. 

Чрезвычайно важно знать, в какой степени в МИRроструктуре 
формы ми:крофитолита отражена его биологическая природа, ибо этим 
обосновываются все дальнейшие выводы. мы же имеем дело с матери
алом, претерпевшим за длитель�ый период своего существования из
менения, неред:ко весьма значительные. В той или иной мере пере-

\ 
кристаллизации подверглись все древние микрофитолиты , но В од-
них случаях довольно легко можно расшифровать первиЧную МИRро
структуру, в других - от первичного облика МИ:КРОфитолитов прак
тически ничего не осталось, и встает вопрос о правомерности их 
использования в стратиграфических целях. К последним, с нашей 
точки зрения, относится группа Radiosus Z. Zhur. 

Специфической особенностью МИRРОфитолитов группы Radiosus 
является хорошо выраженный четкий слой в периферической части 
желвака, сложенный шестоватым карбонатом, который"... часто 
прорезается темными лучами" (Журавлева, 1964). Размеры желваков 

редко прёвышают 1 мм. 

Микрофитолиты этой группы наиболее широко распространены в 
рифейских отлажениях Сибири и составляют основу ченчинского 

компле�са МИКРОфитолитов верхнего рифея (Якшин, 1970). Предста
вительные комплексы микрофитолитов , в которых группа Rad.iosus 
играет ведущую роль, развит� в разрезах рифея Патомского нагорья 
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(жуинская и ченчинская свиты), Присаянья (тагульская и ипсит
ская свиты), Анабарского массива (котуйканская и юсмастахская 
свиты) и Уч:уро-Майского района (омахтинская и димская свиты) (Жу
равлева, 1964,1968; Мильштейн, 1965,1970; Опорные разрезы . . . , 
1972; Якшин, 1978). Как выявилось в процессе детальных страти
графических исследований, стратиграфический объем отложений, ха
рактеризуемый радиозусовыми комплексами, во всех этих регионах 

не совпадает . В Патомском нагорье радиозусовый комплекс приуро

чен к самым верхам верхнего рифея (ченчинский комплекс), в При
саянье формы этого комплекса полвллютсл существенно ниже в раз

резе верхнего рифея, а на западном склоне Анабарского поднятия -
первые формы установлены в котуйканской свите нижнего рифея и 
достаточно широко развиты в нижней (средний рИфеЙ) и верхней 
(верхний рифей) подсвитах юсмастахской свиты (Якшин, 1978). 
В Уч:уро-Майском районе они характеризуют отложения нижнего ри
фея. ·Ознакомление с материалом из палеозойских отложений свиде
тельствует, что среди микрофитолитов этого возрастного интерва
ла радиозусами представлено более трети, а изучение состава 
группы Rad iosus показало, что значительное количество форм по 
всем морфологическим признакам идентично рифеЙским. 

Из имеющегося в нашем распоряжении материала из отложений 
рифея Сибири, а также представленного нам сотрудниками иrиr СО АН 
СССР Л . Г . Вакуленко, В .М.3адорожного, Е.М . Хабарова, 3 . В . Бородаев
ской, В . В . Благовидова из кембрия, ордовика и девона мы рассмот
рели четыре наиболее распространенных формы: Radiosus crustosus 
Z .Zhur. , R .aculeatus Z . Zhur. , R . incertus Yaksch. и R . limpid.us 
Z . Zhur. 

ДО настоящего времени работ, посвященных природе и сущности 
диагностических ПРИ.знаков МИ}{рофитолитов чрезвычайно мало, одна
ко из того, что опубликовано, больше всего работ посвящено рас
сматриваемой группе. После 3 . А. ЖуравлевоЙ (1964) эти вопросы 
рассматривались В .Е . МильштеЙН (1967,1970), В . В .Хоментовским 
(Опорные разрезы . • .  , 1972), М . С . Якшиным (1975), Э . П . РодионовоЙ 
(1976) • 

Ми:крофитолиты группы Radiosus распространены в относительно 
чистых карбонатных пороД8.Х- светлых или слабоокрашенных доломи
тах и известнл:ках преИмУЩественно массивного облика и значитель
ной мощности и, как правило, являются породообразующими . Все на-
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ХОДКИ форм этой группы массовы , представлены десятками и сотнями 
форм , что позволяет во всех деталях иэучить их морфологические 
особенности как с точки зрения оценки диагностических признаков , 
так и степени сохранности отдельных желваков и породы в целом. 

Наиболее представительные коллекцИи с микрофитолитами груп
ПЫRаdiоsus изучались из известняков ченчинской свиты верхнего 
рифея ПатомсF.ОГО нагорья , развитых на обширной территории. Из
вестняки этой толщи в различных разрезах 'региона в различной 

, , 

степени подвержены постседиментационным изменениям и ,  в связи с 
этим, содержащиеся в них микрофитолиты находятся на различных 
стадиях перекристаллизации, что в некоторых случаях позволяет в 
какой-то мере установить их первоначальный облик , выяснить нап
равленность и степень вторичных изменений и в итоге , получить 
представление о природе и сути их диагностических признаков. 

В качестве исходного объекта, на основе которого формируют
ся желваки группы радиозус , .являются мелкие - 0 , 2-I мм желваки , 
в которых вокруг небольшого ядра , сложенного в большинстве слу
чаев карбонатным материалом. развита концентрически-слоистая обо
лочка ( таМ . П ,  фиг.I-5 ; см. табл.У , фиг.I-4), в которой- черед:у
�тся темные и светлые слои толщиной от ,0 , 003 до 0 , 02  ММ, светлые 
слои - до 0 , 05 мм, в .желваках насчитывается от нескольких до I5-
20 пар слоев. Темные слои сложены темным ,  скрыто зернистым п8ЛИ
томорфным карбонатом со значительной примесью непрозрачного ма
териала (глинистого и ,  видимо , органического) ,  светлые - зернис
тым прозрачным карбон�том. 

Замещение концентрически-слоистой оболочки шестоватым кар
бонатом происходит неодинак�о и неравномерно. В одних случаях 
замещается сразу вся слоистая оболочка - тогда получается микро
структура типа Radiosus crustosus ( та6л . Ш ,  фиг.I-6 ; TaM.YI ,  
фиг . 3 ,4) . В других случаях происходит послойное замещение зер
нистого карбоната шестоватым - образуются структуры типа Radio
еие incertus ( см. табл.П, фиг.I-5) - когда слои шестоватого кар
боната разделены четкими темными слоями и типа Rad ,iosus acule,a
tus (TaM.IY, фиг . I-6) , когда темные Слои нечеткие - частично 
разрушены или растворены . 

При образовании шестоватого карбснатного агрегата происхо
дит пере распределение материала в объеме желвака - глинисто-ор
ганическое вещество в ВИде пятен остается по периферической час-
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ти желваков или же в форме темных "лучей" .  На фоне этих "лучей" 
нередко просвечивают остатки концентрических слоев . В случае, 
когда ядро желвака очень мелкое и шестоватый агрегат начинается 
практически от центра желвака, темные "лучи" наиболее характерны 
- эта структура выделена как Rad iosus �impidus (табл.I, Фиг.I-7).  

Наблюдение последовательности перекристаллизации желваков 
позволяет установить полный ряд от микроструктур типа Osagia к 
последующим этапам: Rad iosus incertus - R. aculeatus - R. crustosus 
или R .. limpidus . Весьма характерно, что ядра желваков в любой 
стадии изменчивости сложены зернистым карбонатом, так же и це
ментирующий радиозусы карбонат сложен кристаллическим карбонатом 
с зернами различной размерности . По-видимому, форма, размер жел
ваков, как и вещественный состав играют определенную роль в ха
рактере и направленности их перекристаллизации, степень же рас
кристаллизации и получившийся в результате ее тип микроструктуры 
зависит от процессов, воздействию которых подвергалась порода с 
момента ее ФОJJМИРОВания. Таким образом, сложенные шестоватым 
карбонатом микроструктуры являются вторичными и в морфологии ра
диозусов, С нашей точки зрения, практически нет никакой информа
ции о биологической ( органической) сущности рассматриваемого 
объекта. 

Радиозусы представляют собой наиболее распространенный мор
фологический тип построек среди онколитов, формировавшихся, оче
видно, в условиях мелководья при достаточно активной динамике 
среды (течение, приливы, волновая деятельность и т . п . ),  приво-
дившей к быстрому переносу и захоронению мелких онколитов (не 
успевавших вырасти до значительных размеров) в условиях сравни
тельно высокой интенсивности осадконакопления. для радиозусов 
характерно послойное распространение на значительных территори
ях и, ВИДИМО, сама их природа объясняет обилие однообразных форм 
не только на обширных.территориях, но и в широком вертикальном 
стратиграфическом диапазоне - по приведенн� в статье данным 
от нижнего рифея до девона. Это положение достаточно ясно демон
стрируется в табл.I-6, где показаны четыре формы группы Radio
аиз: R. crustosus , R. aculeatus , R.limpidus , R . incertus - во 
всех фитемах позднего докембрия и системах палеозоя. 

Как было отмечено выше, стратиграфические объемы подразде
лений рифея, характеризуемых радиозусами, не совпадают,И весьма 
существенно . 
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Относительно небольшие сферические концентрически-слоистые 
желваки (размером до 1-2 мм) в чистых карбонатных породах под
вергаются интенсивной перекристаллизации с образованием радиаль
ных лучистых с ТРУЕТУР , дающих разные моДИФикации форм гpynIIы Ra
diosus , а в вариантах наиболее полной перекристаллизации образу
ются C�PYEтypы, отвечающие диагнозу группы Asterosphaeroides 
(см .  табл.У1, ФИГ.1,2, 5). 

К этому следует добавить, что вообще все концентрические 
желваки подвержены вторичным изменениям, хотя в разных породах 
направленность этих изменений различная . В карбонатных породах, 
обогащенных глинисто-органическим материалом - темных известня
ках и доломитах, наиболее часто происходит замещение пелитомоp:I>
ного карбоната зернистым послойно в МИКРОСТРYI<туре и центральной 
части желвака, что приводит в ре зультате частичной или полной 
перекристаллизации к образованию МИКРОСТPYI<тур типа Volvatella и 
Tuni.catella ( Терлеев, 1980), также имеющих самые широкие и пока 
еще неопределеннне границы вертикального распространения. 

Таким образом, анализируя рассмотренные примерн, можно ска
зать, что мелкие желваки с концентрически-слоистыми МИКРОСТPYI<
турами, как правило, практически не сохранmoтся в своем первона
чальном виде, а служат основой для самых различных модификаций, 
возникающих в результате вторичных изменений. В целом онколитн 
этих групп целесообразно рассматривать как фоновне .составляющие 
известных комплексов микрОфитолитов . В то же время в определен
ных фациальных зонах они могут использоваться для выделения су
губо местных онколитовнх ассоциаций, пригодных для характеристи
ки маркирующих уровней, пластов, прослеживаемых по какой-либо 
ограниченной территории. Основой же для МИКРОфитолитовнх комп
лексов, пригодных для возрастных определений, расчленения поэд
недокембрийских отложений и межрегиональных корреляций они слу
жить не могут . 
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В.В.ХоментовсКИЙ, Г.А.Карлова 

ВЕНд-КЕМБРИЙСКИЕ СЛОИ р • .JJ.Ж.AддЫ и их АНАЛОГИ 
В ОПОРНЫХ РАЗРЕЗАХ ВОСТОЧНОй СИБИРИ 

Ре:ка Джанда (рис.1) впадает в р.Алдан справа в 100 RM ниже 
устья р.учур. Венд-:кембрийс:кие отложения, развитые в пределах 
почти всего ее'бассейна, представляли для нас исключительный ин
терес, пос:коль:ку по теоретичес:ким расчетам ДОЛЖНЫ были относить-
ся :к разрезам восточного типа, :который особенно интересен для 
широ:ких :корреляций (Хоментовский, Карлова, 1986). qцecь, :Кa:к и 
в других районах Юго-Восточной .ffRyтии, интервал разреза, :который 
изучается в связи с проведением нижней границы :кембрия, охваты
вает верхнюю часть юдомс:кой серии и низы пестроцветной свиты. 

Широ:ко распространено.представление о том, что в пределах 
Алданс:кого массива отложения этих стратиграфичес:ких подразделе
ний залегают пра:ктичес:ки горизонтально, и :качество их :картиро
вания почти цели:ком определяется точностью и детальностью топо
основы. Казалось бы, это' в особенности должно было быть.примени
мо :к бассейну р.ДЖанды, тяготеющему :к центральной части Алдан
с:кого щита. Одна:ко зна:комство с районом по:каэало, что те:ктоника 
юдомс:ких и пестроцветных отложений, несмотря на рез:кое преобла
дание горизонтальных эалегaRИЙ, весьма сложна и игнорировать ее 
при стратиграфичес:ких построениях нельзя. Прежде всего обращают 
на себя внимание :круnноaмnлитудные сбросы, :которые особенно хо
рошо диагностируются ·благодаря уты:канию по простиранию мощных 
толщ рез:ко отличных по внешнему виду юдомс:ких и пестроцветных 
отложений. 

Гораздо более интересны структуры, образование :которых свя
зано с сжатием и горизонтальными перемещениями. Интересным при
мером их является :крупная запРО:КИнУтая :к югу с:клад:ка - фле:ксура, 
сопряженная с на:клонным взбросом или надвигом (риС.2). Наблюдать 
ее можно в пре:красно обнаженном :каре, из под :которого выте:кает 
руч.Эндэ - ле-вый прито:к р.Сэн (5,0 :км выше ус'rЬЯ р,ДЖаНДЫ). АМп
литуда с:клад:ки и разлома, по-видимому, значительно превыmaет до
ступные наблюдению 200 м. 

В 8 :км вщпе по левому берегу р.Джанды от охара:ктеризованной 
структуры в береговом обнажении на6лщдаются :крупные до 1,5-2 м 
:КОНОфитонообразные строматолиты. С :КОНОфитонами их сближают ост-
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1 .  " 

50 100 км 

Рис . 1 .  Схематическая геологическая карта района:  
1 - архей ; 2 рифей; 3 - юдоМИЙ(венд) ; 4 - кем6рий ; 5 - грани-
ца восточной и переходной фациальных 06ластей;  6 местоположе-
ние разрезов , УПОмянУтых в статье : 1 - Дворцы , П Улахан-Сулу-
гур , Ш - высота с а6с . отм . 1291 м - право6ережье р .Гонам, IY 
гора Конус - верховья р .Мал. Чайдах, у - верховья Р .СЭJIИНдэ ,У1 

06н . 12-14 р.Джанды. 

рые воронкоо6разные поверхности микрослоев , но характерные для 
данной группы строматолитов осевые зоны на приmлифовках отсутст-
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4 - песчаники ; 5-6 - пестроцветная: свиТа:  5 - бурые глинистые известняки , 6 - светло

серые известняки ; 7 - разлом. 



вуют ( см. фото) . Характерно то , что арки микрослоев строматоли
тов направлены выпуклостями к нижней поверхности пласта, это яв
ляется указанием на перевеРнУтое залегание . Доломиты , в которых 
развиты охарактеризованные строматолиты , сильно запесочены, Час
то даже порода может 6ыть названа средне-крупнозернистым песчани
ком с 6азалъным или поровым кар60натным цементом .. Подо6ные породы 
не известны в верхах юдомской серии. В смежных разрезах они раз
виты лишь в основании усть-юдомской И в 6азальной пачках аимской 
свиты ( см.  ниже ) . Нельзя ИСКJIЮчить и более древний возраст стро
матолитового пласта. Попытка определить с троматолиты , отождествив 
их с ранее известными таксонами , успехом не увенчалась , что , по
видимомУ , определяется существенно терригенным coqTaвoM вмещающей 
породы . Коренные 06нажения выше строматолитового пласта не из
вестны , но на всем протяжении его выхода и даже значительно шире , 
в 2-3 м выше запесоченных доломитов появляется 06ильная осыпь 
пестроцветной свиты . Интересно , что она нацело состоит из плиток 
6урых плитчатых глинистых известняков и не содержит характерных 
зеленоцветных пород нижнего горизонта пестроцветной свиты . Таким 
06разом , создается впечатление о том , что по практически горизон
тальной линии приходят в соприкосновение не самые нижние горизон
ты пестроцветной свиты и, как МИНИмУМ , достаточно древние слои 
юдомской серии . При этом залегающие внизу строматолитовые доломи
ты находятся в перевернУТОМ залегании. Наи60лее вероятным 06ъяс
нением описанных взаимоотношений является допущение горизонталь
ного надвиг�. С этим допущением согласуется н�чие горизонталь
ных тектонических нарушений , многократно и последовательно сме
щanцих стол6ики строматолитов на 5-I О см ( см.  фото) . 

Все сказанное свидетельствует о нео6ходимости ИСКJIЮчительной 
осторожности при 060СНОВании заключений о последовательности на
пластования в разрезах переходных венд-кем6РИЙQКИХ отложений, оп
ределении мощностей отдельных слоев : привязке к разрезам находок 
окаменелост�й ,  сделанных в 060собленных выходах. Нео6ходимо полу
чать 060снованные сходящиеся результаты по ряду независимых раз
резов . 

Со6людению этих условий преnятствует очень плохая 06нажен-
ность широкой долины р.Джандн и ее' притоков . ИСКJIЮченИе представ-
ляет лишь УЖе упоминавшийся кар руЧ. эндэ , в котором почти пол-
ностью 06нажена пестроцветная свита ( см.  рис .2 ) . Впрочем, фраг-



Фото . Обнажение песчаных ДОЛОМИТОВ с конофитоноподобными 
строматолитами по р.Джанде . (Объяснение в тексте ) .  
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менты ее моЩностью по 5-20 м удается наблюдать достаточно часто . 
Гораздо хуже обнщена юдомская серия. Коренные выходы ее редки 1'i 
маломощны. Tpyднoc�ь построения детального разреза и точной �ри-· 
вязки находок окаменелостей к нему здесь усугубляется сравни
тельным однооБРазием литологического состава и широко развитого 
оползания отдеЛьных блоков по склону на значительные расстояния . 

Чсе. сказанное заставляет вначале обосновать построение раз-
реза низов пестроцветной свиты , где выделяется ряд достаточно 
определенных маркирующих слоев , а затем проанализировать данные 
по верхам юдомской серии. 

Изучение разреза пестроцветной свиты в каре руч. Эндэ { см. 
рис .2) . покаЗалq , что судя даже по большой мощности пестроцветной 
СВИТЫ (порядка I20 м) и отсутствию археоциатовых биогермов в' 
средней части ее , он ' находится в восточной фациальной области и 
помимо тоМмотского яруса включает в себя и атда6анский ( этот вы
вод подтверждают ' И  палеонтологические данные) . К сожалению , 'ниж
ние горизонтЫ пестроЦветной свиты в этом разрезе не обнажены. 
Строение приконтактовой части юдомской и пестроцветной СВИТ' по 
отдельным коренным выходам удается установить в ряде достаточно 
отдаленных один от дРУГого разрезов . 

Первый из них (обн. 8) находИтся на левобережье р.,IJ,жaнды в 
1 , 5-2 км ниже устья руч.Дьюкэлэ (примерно в 25 1<м выше устья) . 
�ecь на протяженни 2 км обнажается маРКИРУЮЩИЙ пласт светло-се
рых известняков , характеризующихся рядом специфических особен
ностей состава и строения. Выше этого маркера повсеместно обна
жаются бурые глинистые известняки пестроцветной свиты , а ниже 
характерный набор пластов суннагннской пачки. Последняя подсти
лается ЮДОМСRИМИ доломитами. ОхарактеРИЗОВaнНblЙ набор пластов 
образует очень пологий свод. их последовательность по отдельным 
коренным и полукоренным выходам (снизу вверх) �aкOBa: 

Юдомская серия 
I. Светло-серые массивные доломиты. Видимая мощность 2 м.  
2 .  Чередование светло-серых средне слоистых доломитов со 

слабоглнннс.тыми , расnaдающимнся на плитки разностями .  Изредка 
отмечаются скопления зернистого глаукоиита. Вблизи основания 

пачки обнаружены окаменелости: Latouohella korobkovi (Vost . ) ,  L. 
maid.1p1ngens18 Уu. , рurе11а ant1qua (АЬ. ) ,  Tiksi theoa 11018 
Mia8 . ,  Loou11theo� ар . ,  Cambrotubu1ua вр. ,  C . deourvatua Mia a .  

Видимая мощность 2 м. 
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Взаимоотношения слоя 2 с подстилающИм непосредственно наб
лщдать не удается , а от вышележащей части пестроцветной свиты он 
отделен задернованным интервалом порядка 2-3 м. Отнесение этого 
слоя к юдомской серии или суннагинской пачке по внешнемУ виду 
вызывает затруднение . Контакт отложений несомненной суннангин
ской пачки с вшпеописанными доломитами здесь нигде не вскрыт , но 
последовательность напластования в ее обнаженной· части ( снизу 
вверх) такова: 

Мощность , ом 
1 .  Достаточно крупные ПОJIyEоренные (несколько смещенные по 

склону) выходы глинистых доломитовых известНЛRОВ табачно-зелено
го или желтовато-серого цвета. Среднеслоистые , со скоплениями 
тонкодисперсного ГЛayRонита и ходами илоедов . • . . • . . • . . • . • .  1, 5 

2 .  Глинистые известНЛRИ и мергели табачно-зеленые , средне
и тонкослоистые , плитчатые . Встречаются ходы илоедов. В интерва
лах 1,3 и 2 , 7  м ниже кровли развиТы прослои по 0,3-0, 5 м ,  тонко
плитчатых зеленовато- и буровато-серых мергелей. В пачке встре
чены : He1cione11a вр·. , Pure11a cristata . Miss . ,  Igore11a ungu1ata 
MiS8 • •  Нуо1! th'e11us v1ad.imirovae MiS8. , Anabari tes ternariu8 
Miss. ,  Tiksitheca 1ioi8 Mis s . , Chance110ria • • • • • • . • • • • • • •  6, 5 

3 .  Маркирующий пласт светло-серых известНЛRОВ. На свежем 
сколе известНЛRИ массивные, тонкозернистые , но при выветривании 
обнаруживается , что массивный пласт распадается на тонкие слой
ки , 060с06.лmoщиеся благодаря �коплению глинистого вещества по 
поверхностям напластования. :=\десь же отмечается и появление эе
рен ГЛayRонита. Поверхности напластования неровные -резко бугор
чатые , что , очевидно , связано � деятельностью многочисленных 
илоедов . Результатом ее является и передробленность мeлRОраку
шечной фауны ,  остатки которой обычно обильны . • . . . . • . . • • . • .  1 ,5 

4. Мергели темные , зеленовато-желтовато-серые , тонкоплит-
чатые • Видимая мощность . • . . • • . . . • • . • . . • • . . . • • . . . . . . . . . . • • .  0, 5 

Светло-серые иэвестНЛRИ слоя 3 не06ычны для суннагинской . 
пачки , но наличие выше по разрезу характерных для нее пород эа
ста.вл.яет нас отнести их еще ' к ЭТОмУ подразделению ,  мощность ко
торого в результате эдесь достигает 13, 5  м. 

Надсуннагинская часть пестроцветной свиты в этом обнажении 
представлена бурыми тонко-среднеслоистыми глинистыми извеСТНЛRа
МИ .  Изредка отмечаются про слои светлых афаниТОВЫХ известНЛRОВ . 
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Коренные выходы 2-10 м разделены задернованными интервалами не 
менее 1 , 5-2 м. Видимая мощность до 50 м. Окаменелости редки. 
В нижних 10 м встречены : 06ломки нyo1ithe11us , Chance11oria. 

Следующее обнажение 14 , дополняющее представление о составе 
и строении суннагинской пачки пестроцветной свиты , находится на 
правом берегу р.Джанды в 1 , 5 км ниже устья руч.Юэсээ-Кнмыстан 
(примерно в 15 км выше устья р.Д.жанды) . ::Щесь в 50 м от уреза 
воды начинаются несомненно инситные коренные обнажения самых 
верхов юдомских доломитов и нижней части пестроцветной свиты , по
следовательность напластования в которых удается проследить по 
простиранию на расстоянии 450 м. Основание пестроцветной свиты 
при этом вниз по течению опускается на 45 м. Снизу вверх здесь 
обнажаются : 

Юдомская серия 
Мощность , м 

1 .  Доломиты массивные , мелкозернистые , светло-серые . Види-
мая мощность • • • . • . • • • • • • . . •

.
• • . • • . • • • . • . • • . . • . • • • . • • • . . . • . • •  3 , 5 

Пестроцветная свита 
Суннагинская пачка залегает на юдомских доломитах с резким 

эрозионным контакТОМ. 
2 .  Доломиты глинистые плитчатые и доломитовые песчаники. Ок

раска их меняется от желтоватой и коричневато-серой ДОВОЛЬНО 
темной до светло-серой. Характерно обилие зернистого и тонкодис-
персного г.ла:уконита. Отсюда описаны хиолиты : Kotuyitheca curta 
Misa . ,  К. ер. , Kцgdatheca vo1uta Misa. , OVal1th�ca mongo1ica 
Sys. ,  La.datheca annae Misa . ,  L. bland.a Va1. , Nikatheca ар. , . Lo
cul1theca ар. ,  ?Conotheca ар. , гастроподы: A1dane11a rozanov1 
М1аа . ,  А. сгааеа М1аа . , А. ех gr.att1eborena1a ( Sha1er �t Foer-

- ate ) , Anabare11a p1ana М1аа. , Latouche11a korobkovi (Voat . ) ,  L. 
ade1ocoama Zhou Benhe et Xiaoh1gong, Igore11a ungu1ata Mia a . , 
Po11icina atriata У.У. Chen et Zhang, Beme11a jacutica М1аа . ,  
?Obtuaoconua ар. , ?Roatroconua ар. , pure11a antiqua, (АЬ. ) ,  Р. 
criatata М1аа. , трубчатые про6лематики� Anabaritea tripart1tua 
Miaa . , A.tr1au1catua Mia a . , A.ternariua Miaa . ,  Anabarite11ua he
X6au1catua Misa. ,  Cambrotubu1ua d.ecurvatua Mia a . , Tikaitheca 
11c18 М1ее. И прочие скелетные про6лемаТИКИ:LороСhitеа ар. , 31-
phogonuchitea ер. , Fom1tche11a acuticoetatua Miee • . . . • . . • •  0 , 5  

3 .  Иэвестковистые доломиты тонко-среднеслоистые . Поверхность 
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МОЩНОСТЬ , м 
нап.ластования неровная - бyrристая. СТРУ1<тура породы комковатая , 
что обусловлено , по всей вероятности , деятельностью илоедов , хо

ды которых многочисленны .  В 0 ,8 м от основания - линзы темно-се
рого глинистого доломита с глауконитом. ::\десь встречены : Тигси
theca ар. ,  Нyol1the11ua ар . ,  T1ka1theca 11с1в М1ва . , Fom1chel
la acut1costatlts М1зв . , Рurе11а ар. ,  Chance11or1a • • • • • • • • •  3 , 0  

4. Вблизи кровли пачки 3 происходит постепенное увеличение 

глинистости и известковистости, И известковистые ДОЛОМИТЫ посте

пенно сменяются вверх по разрез,у плитчатыми зеленовато-желтова
то-серыми мергелями . Они образуют Bыxoды до 3 м, разделенныe вы

сыпкой тех же пород. Вблизи основания линзовидный прослой свет-
ло-серых, афанитовых доломитов . . • • • . • • • • . • • . • • • . . • . • . . . . • . .  8 

5 .  Известняки маркирующего пласта массивны, , светло-серые . 

Характерно обилие ходов илоедов и пропластки , обогащенныe гли
нистым веществом и глауконитом . . . • . • • . . . . • . . • . • . • • . . . • . . . •  1, 5 

6 .  Задернованный интервал с высыпкой бурых плитчатых гли-

нистых известняков . . • . • . . • • . . . • • • • • • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-5 
Надсуннагинская часть пестроцветной свиты сложена бурыми 

плитчатыми глинистыми известняками с редкими маломощными просло
ями белых афанитовых известняков . Видимая мощность ее здесь по

pядRа 20 м. 

Сумма данных по обнажениям 14 и 8 дает исчерrшвaющyIO харак
теристику суннагинской пачки р . .IJ.жaнды. На ЮДОМСКИХ доломитах она 
залегает с явным размывом. Базалъный слой мощностью порядка 

0 , 5  м имеет весьма невы:дераанный состав : светло-серые известко

вистые ДОЛОМИТЫ, доломитовые песч�и , темные коричневато-зеле

новато-серы:е доломитовые мергели и глинистые доломиты. Эти сос
Taвныe части количественно очень ре зко варьируют на небольших 

расстояниях. для всех них характерен обильный зернистый гJЩY'1tо
нит .  Вшпе залегают серые зернистые известковистые доломиты мощ
ностью 3-3 , 5  м. на свежем сколе ИХ непросто отличить от ЮДОМСКИХ 
доломитов , НО при более детальном изучении по простиранию обна
руживается характерное комковатое строение , обусловленное дея
тельностью илоедов . Наиболее характерной частью суннагинской 

пачки являются вышележащие табачно-зеленыe плитчатые мергели. Они 

нигде не обнажены полностью , поэтому определение ИХ МОЩНОСТИ 
8 м - довольно условно . Вышележащий пласт светло-серых массивных 
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известняков мощностью 1 , 5  м обнаруживают свои характерные осо
бенности лишь при 'определенной обнаженности и характере выветри
вания: Но сочетание этих известняков с другими породами паЧRИ и 
хорошаЯ обнаженность определяют, их маРRиpyIOщее значение . Кон
такт суннагинской паЧRИ с бурыми глинистыми известняками вышеле
жащей части пестроцветной свиты всегда задернован , но маркирую
ЩИЙ 'пласт светлых известняков иногда перекрывается темными , зе
леновато-серыми плитчатыми глинистыми известняками мощностью не 
менее 0 , 5  м. Суммарная мощность суннагинСRОЙ паЧRИ на р.Джанде , 
таким образом, не менее 13 м. Синтез ,  сделанный по двум обнаже
ниям, подкреплЯется данными по другим пересечениям 'суннагинской 
паЧRИ или, по крайНей мере, не противоречит им. 

Многочисленные пересечения крутых и плохо обнаженных СRЛо--' 
нов , сложенных отложениями юдомской серии позволяют составить 
лишь самое Общее , представление О ,ее разрезе , но и при этом , при
ходится пользоваться аналогиями со смежными разрезами. Так , на
личие ВнУтри разреза Ю�ОМСRИХ доломитов ОдНого или неСКОЛЬRИХ 
сближенных пластов кварцевых песчаников и запесоченных доломитов 
заставляе� думать , что в бассейне р.Джанды развиты как аимская, 
так и усть-юдомская свита юдомской серии. Отложения нижней свиты 
более разнообразны литологически. Доломиты в ней от светло- до 
темно-серых. В нижней части много запесоченных разностей,  mиРОRО 
распространены строматолитовые cTpyxтy,pы - ОНКОИДl:l и очень чет
кие стратиферы. В верхней ,  у-сть-юдомской свите , наоборот , резко 
преобладают светло-серые зернистые , часто кавернозные и пористые 
разности. 

Разделить усть-юдомскую свиту p . � ,  суммарная мощность 
которой не менее 150 м ,  на паЧRИ , аналогичные выделенным на р.  
р.Гонам - обн. горы С абс . отм. 1291 м ,  р .Алдан - обн . "Дворцы" И 
В ДРУГИХ обнажениях (Хоментовский и др. , 1983) - ПОRа не удается. 
ОдНако в нижнем течении р.Джанды ' (примерно в 15-20 км выше 
устья) появляются данные для обособления верхнего подразделения 
усть-юдомской свиты , аналогичного 1У паЧRе смежных районов (Хо
ментовский" Карлова,  1986) '. Как и там, .  она обособляется благода
ря появлению плитчатых глинистых доломитов с линзами зернистого 
глауконита между более массивными и чистыми. 

Наиболее уверенно строение и местоположение этих базaJIЬННХ 
слоев 1У паЧRИ устанавливается по правому берегу р.Джанды в 
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Рис . 3 .  Зарисовка 06н . 14 ,  расположенного по прав ому 6ерегу р.Джа.н-

ды в 15 км выше устья : 

1-2 - усть-юдомская свита: 1 - доломиты массивные , 2 - доломиты 
глинистые плитчатые ; 3-5 - суннагинская пачка пестроцветной сви
ты : 3 - серые известковистые доломиты с глауконитовнми доломито

выми песчаниками в основании, 4 - зеленовато-желтоватые мергели, 

5 - известковистые доломиты и известняки с про слоями глинистых 
разностей ; 6 - 6урые глинистые известняки пестроцветной свиты ; 

7 - линии тектонических нарушений. 

1 , 5  км ниже устья руч.Юэсээ-Кымыстан lрис . 3) в ранее рассмотрен

ном 06н . 14 .  ::Щесь склон долины на 25 м от уреза воды завален 
глыбами светло-серых массивных доломитов . Размеры многих до 10 м, 
а ориентировка 6лизка к горизонтальной. их можно считать полу

коренными , слегка оползшими по склону выходами . 

В 25-27 м от уреза БОДЫ впечатление о полуинситности 6ло-
ков увеличивается. Размеры их достигают нескольких десятков мет
ров • Кроме того , один из наи60лее крупных выходов подо6ного рода 
начинается пачкой тонкослоистых плитчатых глинистых доломитов , 

серых с зеленовато-желтоватым оттенком. Но немного севернее на 

простирании плитчатых пород оказываются массивные ДОЛОМИТЫ , а 
плитчатые обнажаются на 3 м выше (см. рис . 3) . Все это свидетель
ствует о подробленности пластов и их неоднородном оползании по 
крайней мере на 3 м. Таким 06разом, появление плитчатых глинис-
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тых доломитов отмечается в 28-30 м от уреза воды , а нижний кон
такт их не вскрыт . Еще севернее массивные и толстослоистые доло
миты имеют крулноскорлуповатую отдельность , благодаря чему поро
да распадается на караваеподобные блоки. При выветривании по
верхность этих караваев имеет плитчатую текстуру , на ядрах мас
сивнУЮ , что придает им облик своеобразных биогермов , но сами по 
себе доломиты крупно-среднезернистые , пористые и кавернозные с 
вытянутыми щелками от выщелоченных кристаллов гипса, не несут 
каких�бо признаков органического происхождения. Общая мощность 
пачки , в которой отмечается плитчатость , не менее 8-10 м. Осо
бый интерес представляют плитчатые глинистые породы из низов 
этой пачки. В них отмечаются линзовидные скопления зернистого 
глауконита и видимая мелкоpa.кymечная qeyHa. Отсюда определены : 
Anabarites trisu10atus Miss . ,Tiksitheoa 1iois Miss . , Cambrotubu1us 
эр . Выше по склонУ наблюдаются лишъ глыбы и полукоренные выходы 
светло-серых массивных доломитов . Только , как уже отмечалось , в 
контакт с пестроцветной свитрй приходят светло-серые мелкозер
нистые доломиты , видимая мощнос.ть которых 3-3 , 5  м. Контакт в 
этом пересечении находится в 54 м от уреза воды , следовательно , 
мощность верхней ( IY?) пачки ус�ь-юдомской свиты порядка 24-26 м, 
но не исключено и некоторое увеличение ее . на левом берегу 
р.Джанды в 2 км выше устья руч.юэсээ..:кымыстан ( обн. 13) аналогич
ная пли.тчатая пачка фm<сируется в 25 м НИ.1Itе основания пестро
цветной свиты. 

Гораздо сложнее определить местоположение аналогичной плит
чатой пачки в обнажении , расположенном по правому берегу р.Джан
ды в 3 км выше устья руч.Юэсээ-КЫмыстан - обн . 12 .  В силу специ
фm<и обнаженности разрез здесь приходится составлять , поднимаясь 
по полого воздымающейся к юго-востоку линии перегиба склона. 
В пределах ·этой узкой обнаженной зоны маломощные коренные выходы 
подобно ступенькам на протяжении 1 км последовательно· наращивают 
разрез до высоты порядка 70 м.  Часто выходы по ГОРИЗОНТaJ1И ра
зобщены значительными задернованными ,интервалами. Поэтому общий 
разрез приходится синтезировать из маломощных фрагментов не 
столько на основании их реальных взаимоотношений между собой, 
сколько по относительной гипсометрии . Но проводя подобного рода 
построения, необходимо учитывать , что как и в обн . 14 ,  слои здесь 
полого наклонены к северу. Это удается установить , замеряя в 

34 



.,., 
50 

50 

40 

30 

20 

!о 

О 
100 200 300.,., 

Рис . 4 .  Зарисовка обн . I2 ,  расположенного в 20 км выше устья р.  
джанды ( см. рис . I) . 

Усл . обоэн. см. на рис . 3 . 

разных концах расстояние отдельных вытянутых пластов от уреза 
воды . Хотя УГОЛ наклона в два раза меньше , чем в обн . I4 ,  но не
учет его приводит к заметному увеличению мощности. на рис . 4 при
веден фактический материал по наиболее обнаженному фрагменту 
разреза протяженностью порядка 300 м.  Строение его ( снизу вверх) 

таково : 

I .  Светло-серые и желтовато-серые зернистые доломиты мас-
сивные и толстослоистые , пористые и мелкокавернозные . Суммарная 
видимая мощность 25 м. 

2. ПЛохо обнаженный интервал , в KOTOPO� высыпка и полуко-
ренные выходи средне- и тонкослоистых слабоглинистых доломитов . 
При интенсивном выветривании появляется плитчатость . Мощность не 
более 4 м. qдeoь обнаружены : Tiksitheca 1ici8 Mi8S . , Т .  8р . , Anа
barites trisu1catu8 Mis8 . , A . tricarinatu8 Mi8 S . , Cambrotubu1us 
8р. , Ра1еоsulсасшtеs вр . ,  Markue1ia вр. , 01ivooid.es вр. , Ри
ге11а вр. 

3 .  Светло-серые до белых тонкокристаллические , однородные 
доломиты . Видимая мощность 6 м.  

4 .  Доломиты тонкослоистые , глинистые , серые со слабым зеле-
новатым оттенком, отмечаются линзовидные скопления зернистого 

35 



глауконита, с которыми ассоциируют видимые остатки меЛRОРaRYШеч
ной фауНЫ : Anabarites trisulcatus Miss . ,  Tiksitheca ер . ,  СатЬго
tubulu8 8р. Видимая мощность 2 м. 

5. Светло-серые ТОНRозернистые доломиты. видимая мощность 
их ПОpядRа 6 M� 

ПО простиранию слоя в 100-150 м вверх по течению обнажаются 
те же доломиты , но мощность их достигает 10 м .  

6 .  до перегиба и резкого выпола.живания смона на высоте 
около 70 м от уреза воды развал глыб светло-серых до белых доло
митов с хаРaRтерной караваеобразной отдельностью 14 м.  

Выше находится обширный , ПРaRтически не обнаженный водораз
дел , в ·пределах которого намечается очень пологое поднятие еще 
на 15-20 м.  �ecь ИЗJ)eдRа встречЩJТСЯ небольшие облоМRИ доломи
тов и песчaниRОВ , природа которых не вполне понятна. Гораздо 
больший интерес представляют находRИ вблизи кровли слоя 6 пли
ток доломитопесчaниRОВ и зеленовато-серых глинистых доломитов , 
весьма напоминающих ха�8.Rтерные породы суннагинской пачки. Неко
торые детали строения охаР8.Rтеризованного разреза вызывают ' сом-
нение . На северном простирании слоя 3 ( см . .  рис . 4) имеются не-
большие выходы массивных, светло-серых доломитов , некоторые на 
первый взгляд представляют его непосредственное . продолжение . . Од
HaRO в 30-50 м севернее мощность этих доломитов увеличивается до 
12 м за счет обнажения их более нИзких пластов . ТaRИМ образом, 
продолжение слоя 3 к северу �o объему соответствует слою 2 и да
же части слоя 1 .  ПЛИтчатые доломиты с видимой МeЛRоракушечной 
фауной, перекрывающие 12-метровый слой удомянутых массивных . до
ломитов внешне и по мощности аналогичны породам слоя 2 .  Все ска
занное делает весьма веРОЯТНЫМ . допущение О наличии небольшого 
сброса между слоями 1 , 2 , 3  в обн . 12 и вышележащими слоями, обна
жаюЩимися севернее - 4 , 5 ( см. рИС . 4 ) . При Т8.Rой TpaRTOBRe слои 4 
и 5 окажутся аналогами . слоев 2 и 3 ,  а вышележащие слои придется 
пере нумеровать соответственно � на �, 6 на 4 ,  а 7 на 5 .  При 
TaROM варианте трактовки разреза мощности верхней пачки юдомской 
серии обнажений 12-14 окажутся близкими 26 .м. Менее вероятно до
пущение резких фациальных замещений плитчатых и массивных доло- ' 
митов . В этом случае верной может оказаться ранее . описанная пос
ледовательность налластования, и мощность верхней пачки возраста
ет до 32-34 м.  В любом варианте мощности и строение верхнего 
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подразделения ЮДОМСRОЙ серии р .Джанды БЛИЗRИ мощностям ТУ пачки 
УСТЬ-ЮДОМСRОЙ свиты в смежных регионах , также Raк их состав и 
строение (ХоментовсRИЙ , Карлова, 1986) . 

ПалеонтологичеСRие данные о сопоставлении верхов усть-юдом
СRОЙ свиты р.Джанды С 1У пачкой этого подразделения в смежных 
районах не столь однозначны. Изучение массовых СRоnлений остат
ROB меЛкоpaкymечной ф3уны из базальных слоев верхНей пачки обна
жений 12 и 14 ПОRазало , ЧТО подавляющую масСУ их составляют Anа
barites trisu1catus Miss . , Cambrotubu1us sp. и С .  decurvatus 
Miss. ,  Tiksitheca 1icis Miss . ,  реже встречаются Markue1ia ' sp . ,  
Pa1eosu1cachites sp. ,  Olivooid.es зр. , Pure11a sp. ,  Anabarites tri
carinatus Miee. Первые две формы полвллются в Ш пачке усть-юдом
СRОЙ свиты смеЖных регионов и лвллютсл pyRоводящими для зоны А. 
trisu1catue , а остальные впервые отмечаются в зоне P.antiqua 
или даже в более молодых отложениях • 

. в ПРОТОRоле рабочего совещания по меЛRоpaкymечной фауне 
(ПРОТОRОЛ • • •  , 1988 ) зaфиRсировано предварительное сообщение 
Ю.Л.Пельмана и В . В .Ермака о нэ.хОДRе в нашем обн . 12 в за м ниже 
RРОЕЛИ ЮДОМСRОЙ свиты Anabare11a p1ana Miss .  И A1dane11a rozano
vi Mise. Если не произошло Rакой-либо ошиБRИ, то это местонахож
дение связано с базальными слоями верхней пачки УСТЬ-ЮДОМСRОЙ 
свиты, а HeRoTopoe увеличение ее мощности , по-видимому , обмс
няется охарактеризоваР.НЫМИ выше причинами. Первая из перечислен
ных форм обычная для рассматриваемого стратиграфичеСRОГО уровня 

. ( ХомеНТОВСRИЙ , 1984 ) , а вторая до сих пор не была известна ниже 
основания суннагинСRОЙ пачки • .  

Вблизи RРОБЛИ УСТЬ-ЮДОМСRОЙ свиты обн . 8  ( 1 , 5  RМ ниже устья 
руч.Дыжэлэ ) RомnлеRС ОRаменелостей пополняется формами, харак
терными для 1У пачки УСТЬ-ЮДОМСRОЙ свиты : Locu1itheca sp . ,  La
touche1la korobrovi (Vost . ) ,  L.maidipingensis (Уи ) ,  pure11a аn
t iqua(Ab . ) ,  igore11a ер . ,  Chance11oria. HeRoTopHe из этих форм 
лвллютсл pyRоводящими для зоны P.antiqua , остальные до сих пор 
были известны уже из суннагинСRОГО горизонта. Таким образом, па
леонтологичеСRие данные оставляют ОТRРЫТЫМ вопрос , начинают ли 
слои с этими ОRаменелостями нижнюю часть суннагИНСRОЙ пачки или 
завершают усть-юдомсRYЮ свиту. В любом случае ассоциация oRaмe
нелостей верхнего подразделения УСТЬ-ЮДОМСRОЙ свиты р .Джанды 
имеет общность с RомnлеRСОМ зоны P.antiqua И подтверждает эак-
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лючение о ее соответствии ТУ пачке этого подразделения в смежных 
районах. 

Суннаги.нская: пачка р.Джанды 6лагодаря прео6ладающим в ее 
составе зеленовато-желтовато-серым мергелям , залеганию с явным 

размывом на юдомских доломитах и под 6урыми глинистыми известня
ками пестроцветной свиты , имеет 6ольщую 06щность с ЭТИМ подраз
делением в стратотипе . По деталям строения суннагинская: пачка 
р.Джанды 6олее всего напоминает это подразделение в разрезе 
р. С ЭЛИНДЭ , но несколько превосходит его по мощности (Хоментов
ский, Карлова, I986) . В 060ИХ случаях доломиты выше и ниже кон
такта имеют некоторую 06щность и точное местоположение его уда
ется установить JШШЬ при Н8JШЧИИ 60ЛЬШОГО хорошего 06нажения, в 
котором видна неровная: эрозионная поверхность и скопление доло
митового песка и глауконита в западинах этого рельефа. , Возмож
но , это· связано с тем, что в восточной фациальной 06ласти вели
чина . предпестроцветного перерыва сокращается за счет увеличения 
стратИграфического 06ъема как юдомских, так и суннагинских отло
жений. Тем не менее , данные по 'р .Джанде подтверждают сделанный 
ранее вывод о со6ытийном характере нижней границы пестрЬцветной 
свиты и отсутствии фациальных замещений ею юдомских доломитов 
(Хоментовский, I986 ; Хоментовский , Карлова, I986) . ЭТО у6еди-
тельно подтверждается и палеонтологическими данными . Сколь резко 
060гащается комплекс мелкорaкymечных окаменелостей суннагинской 
пачки р.Джанды по сравнению с тем, который харак�еризует подсти
лающие отложеНИЯ, показано в та6лице . Анализ его позволяет сде
лать некоторые 0606щения. Среди определенных из суннагинской 
пачки форм намечаются по крайней мере три ассоциации . 

Первую из них представляют формы , проходящие в суннагинскую 
пачку из зоны p.antiqua. Кроме форм , про ходящих из 6азальных 
слоев и 60льшинства таксонов из двуХметрового слоя доломитов , 
подстилающих пестроцветную свиту в 06н.8 , к этой ассоциации , су
ДfI по смежным районам ; 'относятся purella cristata Miss. И ,  воз
можно , Turcutheca зр. И Нyolithellus зр. ,  иногда отмечавшиес.я в 
досуннагинских отлОжениях. 

Вторая: ассоциация содержит формы , по.являющиеся в классичес
ких разрезах переходного типа на реках щан и Гонам ( I-Ш на 
рис . I )  с основания суннагинского горизонта : многочисленные Alda
nella rozanovi Mis s . , А. ех gr.attleborensis ( Shaler et Foerste ), 
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Bemella jacutica Miss. ,  Ovalitheca mongolica Sys . , Нyolithellus 
tenuis Miss . ,  H.vlad.imirovae Miss. ,  вarskovia hemisymmetrica 
Gol . , Helcionella эр . и др. 

Третья ассоциация объединяет формы , появляющиеся в разре
зах восточного типа на юге (у на рис . 1) и севере (Оленекское 

поднятие , АнабарсЮfЙ массив) выше слоев , охарактеризованных ком
плексом мелкоракушечных окаменелостей зоны p.antiqua : Kotj itheca 
эр. ,  K. curta Mis s . , Ladatheca Ыаnда Val . , Nikatheca ар. , Igo
rella .ungulata Мiэ s . , Aldanella сгаsэа Miss. ,  Pollicina striata 
У.У. Chen et Zhang , ?Rostraconus ар. ,  Ilsanella эр . ,  Lopochites 
эр . ,  Fomitchiella acuticostatus Miss . ,  Anabaritellus hexasulca
tuэ Мis э .  И др. 

Палеонтологическая характеристика подтверждает ранее сде-
ланный вывод о том, что разрезы переходных венд-кембрийских от
ложений р.Джанды относятся к восточной фациальной области и наи

более близки разрезу их по р. Сэлиндэ . Сходство это будет более 
очевидным , если учесть , что многие формы , приведеннне выше в 
качестве общих с встреченными в разрезах переходного типа, из-

вестны и в восточной фациальной области. 
К сожалению , вопрос о точном местоположении суннагинского 

горизонта, отвечающего зоне Аldanосуаthuэ эunnаginiсus (Хомен

товсЮfЙ, Карлова, 1988) в разрезе р.Сэлиндэ , разными исследова

телями решается неоднозначно . Одни из них связывают ее с самыми 
низами пестроцветной свиТЬ! (Воронова и др. , 1983 ; Хоментовский , 
Карлова, 1986), другие считают еще досуннагинским нижние почти 

30 м пестроцветной свиты (Вальков , 1987) . Это противоречие тра

ктовок объясняется резким различием состава комплексов остатков 

мелкоракушечной фауны в низах пестроцветной свиты переходного и 

восточного т�пов разрезов . С нашей точки зрения, относить к сун

нагинскому горизонту низы пестроцветной свиты в разрезах рек Сэ
линдэ И джанды необходимо хотя бы потому , что в первом из них в 
5 м от подошвы пестроцветной свиты описаны археоциаты Ajacicya
thus tkatshenkoi (Vol. ) ,  Nochoroicyathus mirabilis Zhur. , СаmЬ
rocyathellus tschuranicus Zhur. , на основании которых делается 
вывод о кеннядинско-суннагинском возрасте вмещающих их отложений 
(Коршунов и др. ,  1969) . 

Гораздо более представительная палеонтологическая характе
ристика суннагинской пачки р . Сэлиндэ существенно дополняет сnи-
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сок фоp.t, с6JIиiкaющиx это подразДеление с одноименными СЛОЯМИ в 
страТОТИlIИческих разрезах переходного типа (Хоментовский, Карло
ва, 1986) . К формам, пере численным из разре за р.джa.нды ( см.выше), 
здесь д06авляются : Tuгcutheca crasseocochlia Miss. ,  Т.  rugata 
Miss . ,  Sachites sacciformis Mesh. , S .  proboscideus Mesh. , Ald.a
nella ?tchurica Miss. ,  ? Lapworthella sp . , Coleolella ер . ,  Тоm-
motia ер . ,  C oleolus trigonus sys .  И др. дополненная этими фор-

мами характеристика суннагинской пачки , наряду с данными по ар
хеоциатам , с нашей точки зрения, не оставляет сомнения в одно
возрастности суннагинской пачки в пределах всей южной Якутии и 
соответствии ее суннагинСRОмУ горизонту. 

ниже приводятся краткие палеонтологические описания окаме
нелостей из разрезов переходных венд-кем6рийских отложений . . 

р.джa.нды, а также из суннагинской пачки р.Сэлиндэ . В последней 
кроме пере численных выше форм, встреченных в переходном типе 
разреза, определены окаменелости , польэующиеся широким распро
странением в Китайских и Монгольских разрезах: Salanyella costu
lata Miss . , Obtusoconus honorabilis (Qian . ) ,  о. rostriptutea 
(Qian ) , Pollicina striata (У.У. Chen et Zhang) ,  Latouchella аае
locosma Zhou Benhe et Xiaohigong , L. maidipin�ensis (Уи) , Archa
eospira ер . ,  Yangtzespira regularis Yiang , Rostroconus sinensis 
Yiang , Lopochites ер . ,  Siphogonuchite s  ер. Они упоминались в 60-
лее ранних ny6ликациях (ХомеНТОВСRИЙ , Карлова, 1986 ) . Поскольку 
описание их не приводилось , то они делаются здесь . Нео6ходИМО 
отметить также , что в коллекции имеется 6ольшое количество форм, 
которым 6удет посвящена ос.06ая ny6ликация. 

Тип Нyoli thozoes 
К 'л а с с Orthothecimorpha 

О т р я Д Circothecida sysoiev , 
С е м е й с т в о Spinuli thecid.ae Sysoiev, 1 968 

р о Д Ladatheca sys oiev, 1 968 
Lad.atheca dorsocava ( sysoiev. 1 96 2 )  

Та6л . 1 ,  фиг .  1 

. 
о n и с а н и е .  Раковинн мелкие (до 2-2 , 5  мм ) , узкие , уд

линеннне , сечение яйцевидное . Поверхность раковины покрыта тон
кими линиями роста. Внутренняя поверхность гл8Д1(ЭЯ. 
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Р а с п р о  с т р а н е н и е .  нижний кембрий, томмотский 
ярус , Сибирская rшатформа. 

Ladatheca annае (Sysoiev, 1 959 ) 
Табл. I ,  фиг . 2  

О п и с а н и е .  Средних размеров (до 30-40 мм) ,у.п;линенно

го габитуса ракОВИНЫ, равномерно раСDIИpl!ЮЩИеся к устью , с асим
метрично-овальНl:lМ (яйцевидным) поперечным сечением. Наружная по

верхность с хорошо выраженными линиями роста и поперечными мор

щинами. Внутренняя поверхность гладкая. 
Р а с п р о с т р а н е н и е .  нижний Itембрий , томмотский 

ярус , Сибирская rшатформа. 

Ladatheca blanda Valkov, 1 987 
Табл. l , фиг . 3  

О п и с а н и е .  Раковина маленькая , узкоконическая , пря
мая , с яйцевидным поперечным сечением , с одним ре зким продольным 

килеобразНl:lМ ребром. Наружная поверхность с линиями роста и по
перечными ребрами . Стенка раковины толстая. Перегородки . вогну

тые , сильно скошенные из-за выступающего края, прилегающего . к 

килеватому боку раковины. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  нижний кембрий, томмотский 
ярус , Сибирская rшатформа, Оленекское поднятие . 

Р о Д Loculitheca sysoiev, 1 968 
.Loculitheca вр. 

Табл . I , фиг . 4  

о п и с а н и е .  Раковина неболъшая, узкоконическая , пря
мая, с овальным сечением. Перегородки вогнутые . Наружная поверх
ность гладкая. 

Р а е п р о  с т р а н е н и е .  нижний кембрий, томмотский 

ярус , Сибирская rшатформа. 
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р о Д Kotuyitheca Missarzhevsky. 1 974 
Kotuyitheca curta Missarzhevsky. 1 974 

Та6л. I ,  фиг . б  

о п и с а н и е .  Изогнутые в дорзально-вентральной IIЛос
кости , короткие , довольно резко расширяющиеся � устью раковины. 
Наружная поверхность с тонкими линиями нарастания. Сечение ок
рУглое . На дорзалъной стороне всегда присутствует неглу60КИЙ си
нус . 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  нижний кем6рий, томмотский 
ярус , Си6ирская плаТформа. 

Kugdatheca voluta Misaarzhevsky. 1 969 
Та6л. I ,  фиг . б , 7  

о п и с а н и е .  Раковины до 3 СМ ,Ir,JIИНЫ, сла60коничесюrе , 
от округленно-треугольного до почти круглого сечения, винтоо6-
разно закрученные относительно оси. Устье прямое , перпецдккуллр

ное оси раковины . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  нижний кем6рий , томмотский 
ярус , Си6ирская платформа. 

Р о Д Grossbitheca Miaaarzhevaky. 1 974 
Groaabitheca ар. 

Та6л. I ,  фиг.8 

о п и с а н и е.  Раковины мелкие (до 2 мм) , IIЛaВНО изогну
ты В одной IIЛоскости. Сечение округлое . Начальная часть округле

на и отделена от остальной пережимом. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  нижний кем6рий, томмотский 
ярус , Си6ирская платформа. 

(-
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о т р я Д Orthothecida 
Н а Д с е м е й с т в о Tchuranithecoid ea 

С е м е й с т в о Tchuranithecidae Sysoiev, 1 968 
Р о Д Ovalitheca Sysoiev, 1 968 

Ovalitheca mongolica sysoiev, 1 975 
Та6л. 1 ,  фиг . 9  

о п и с а н и е .  рa.Rовины мелкие , до 2-3 мм ДJIИНЪ! .  Угол 
изгиба, рaRовины до 150 , изгиб уменьшается к устью. Поперечное 
сечение около устья эллиптическое . Поверхность раковины покрыта 
грубыми поперечными складками. Расстояние между складками увели
чивается к устью . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий , томмотский 
ярус , 3а.падная Монголия , Сибирская платформа. 

Р о Д Turcutpeca Missarzhevsky , 1 969 
Tur'cutheca crasseocochlia ( Sysoiev, 1 962 ) 

Табл.П,  фиг . 1  

о п и с а н и е .  Не большие , (до 5 мм )  pa.Rовины , удлиненного 
габитуса, равномерно расmиряющиеся к устью. Поперечное сечение 
овальное . РaRовина , плавно изогнута вбок , особенно в начальной 
трети. Наружная поверхность с лини.ями нарастания. Внутренняя по
верхность гладкая. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний ке�брий , томмотский 
ярус , Сибирская платф:>рма, Мал.Каратау , Монголия , КИтай. 

Turcutheca rugata ( Sysoiev, 1 959) 
Та6л. П ,  фиг . 2  

о п и с а н и е .  Небольшая узкая удлиненная pa.Rовина с 
правильным овальным сечением, плавно изгибаххцаяся в одну из уз
ких сторон , причем изгиб выражен более четко в начальной части 
рaRовины ' к устью pa.Rовина ПРa.Rтически прямая. Стенки толстые . 
Наружная поверхность с линиями роста. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  нижний кембрий , томмотский 
ярус , Сибирская платф:>рма. 
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Tureutheea eotuiensis ( Sysoiev, 1 959)  
Табл.П,  фиг . 3  

о n и с а н и е .  Прямая ltОНУСОВИДНая рaItОВЩIа с овальным 
поперечннм сечением. Ср;ульптура наружной поверхности имеет вид 
широких ПОЛОГИХ складОlt . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  нижний ltембрий , томмотсltИЙ 
ярус , Си6ирсltая платформа. 

с е м е й с т в о Ineertae sedis 
р о Д Conotheea Missarzhevsky , 1 969 

C onotheea вр. 
Та6л. I ,  фиг. IO ;  табл.П,  фиг .4  

о n и с а н и е .  МeлItие (до 3 мм) ltороТltие рaItовины , ltOHO
идаЛънне , прямые , иногда слабо изогнутые , с ltРУГЗШМ сечением. 
Устье прямое . 

р а с п р о  � т р а н � н и е . Нижний ltембрий , томмотский 
ярус , СиБИРСltая плаТформа. 

с е м е й с т в о Nikatheeidae Valkov , 1 982 
р о Д Nikatheea Valkov, 1 975 

Nikatheea ер.  
Та6л�П.  фиг . 5  

о n и с а н и е .  06ломоlt прямой paltовины С двумя ltилепо-
добннми ребрами. Поперечное сечение линзовидное , с разной выnyк
лостью сторон. Брюшная сторона слабо ВШJYRЛaЯ ,  У БОltОВЫХ сторон 
уплощенная , спинная сторона арltообразно ВЫпуклая . 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  нижний ltембрий , томмотский 
ярус . СиБИРСltая платформа. 
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К л а с с Gastropods 
О т р я Д Archaeogastropod.a 

С е м е й с т в о Helcionellida wenz , 1 938 
Р о Д Bemella Missarzhevsky , 1 969 

Bemella jacutica (Missarzhevsky , 1 966)  
Табл . П ,  фИг . 6  

о n и с а н и е .  Маленькие колnаЧRовидные раковины (до 
2 мм) с эаостренной макушкой, эаходящей эа край устья. Устье 
овальное , боковые края несколько выгнуты , спинная сторона сильно 
иэогнута. Складки поперечные , реэкие , расположены более или ме
нее равномерно . , 

Р а с п р о  с т р а н е н и е. . Нижний кембрий , томмотский 
ярус , Сибирская платформа, Западная Монголия. 

Р о Д Igorella Missarzhevsky , 1 969 
Igorella ungulata Missarzhevsky , 1 969 

Табл.П,  фиг. 7  

о п и с а н и е .  Раковина маленькая , высокая , с клюв о об-
раэной макушкой , эаходящей эа край устья. Устье овальное , чуть 
суженное У эаднего конца, ровное . Скульптура в виде пологих уэ
ких складок . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий , верхи вен
да, томмотский ярус , Сибирская платформа. 

Р о Д Purella antiqua Missarzhevsky , 1 974 
purella antiqua (Abaimova , 1 976 ) 

Табл.П,  фиг . 8  

о n и с а н и е .  Раковина небольшая (до 2 мм) , колпаЧRО-
видная , двусторонне-симметричная , макушка острая , маленькая , 
сдвинута вперед и нависает над устьем. Устье уэкокаплевидное . От 
вершины к устью проходит четко выраженный киль , ограниченный с 
обеих сторон неглубокими желобками . Наружная поверхность в боль
шинстве случаев гладкая. 
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р а с п р о  с т р а н е н и е .  нижний Rембрий , верхи вен
да, ТОММОТСRИЙ ярус , СиБИРСRая IIJlатформа. 

Purella сгiзtаtа МisзаГZhеvзkу , 1 974 
Табл.П, фиг . 9  

о п и с а н и е .  КoлnаЧRОВИДНая маЛеНЬRая (до 2 ММ )  paRo
вина, СIIJПOснутая с БОRОВ , МaRYШRа слабо загнутая, асимметричная, 
ЗaRругленная. Срединный ВaлиR ограничен с БОRОВ ШИРОRИМИ ложби
нами. Поверхность nORpl:lTa ТОНRИМИ СRJЩЦКами. Устье овальное.  

р а с п р о  с т р а н е н и е .  нижний Rембрий, ТОММОТСRИЙ 
ярус , Сибирская платформа. 

р о Д Salanyella Missarzhevsky , 1 981 
salanyella costulata Мiззагzhеvзky , 1 981 

Табл.Ш,  фиг . I  

о n и с а н и е .  Маленькие (до 2 ММ )  Вl:lсококонические' ра
ковины с загНУТОЙ МaRYШRоЙ. Устье яйцевидное ,  с ровными БОRОВНМИ 
краями. РaRовина покрыта ТОНRИМИ концентрическими ребрами. Ма
RYJIIRa нависает над устьем , но за его пределы не выходит. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  нижний кембрий, томмотский 
ярус , Западная MOHГ�, Сибирская IIJlатформа. 

С е м е Й с т в о Нypselconidae Кnight , 1 956 
Р о Д ОЫцвосоnца Qian , J 979 

Obtusoconus hоnогаЬiliз (Qian, 1 978 ) 
Табл.Ш,  фиг . 2 , 3  

о n и с а н и е .  Малёнъкие (до 2. ММ )  РaRОВИНl:l в форме не
симметричного уплощенного конуса, почти вдвое большего в ВНСОТУ , 
чем в д;лину. Поверхность РaRОВИНЫ покрыта СклaдRами. Устье узко
эллиптическое , примерно в два раэа 'больше в ДЛИНУ ,  чем в ширину. 
МaRynJRа тупая, округлая, около макушки пережим. 
, { ,  Р а 'с п р о  с т р а н е н и е .  нижний кембрий , Учуро-Май-
СКИЙ район , Китай. 
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Obtusoc onus rostriptutea (Qian, 1 978) 
ТаМ.т,  фиг.4  

о n и с а н и е .  Маленькие УIIJIощенные высокие ра:ковины в 
форме Уд.1IИНенного конуса. Вер:xyuща тупо ЗЭJ(РУГJ1ена, ма60 заг
нута вперед. Устье в основном ЭJ1JШIIтическое , 60J1Ьше в дJlИну, чем 
в ширину. Поверхность ра:ковины покрыта с:к.лад:ками и J1ИНИЯМИ рос
та. С:к.лад:ки МНОГОЧИCJIенные , примерно 7-IO, первая НЭJ(Jlонная,рас
ПОJ1агается ОКОЛ0 ма.:кушки, ПОCJIедняя отчасти выравнивается и ста
новится почти паpaJIJ1еJ1ЬНО устью. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  нижний кем6рий, Китай, Учу
ро-Майский район . 

р о Д Pollicina Holzapfel, 1 895  
Pollicina striata (Y.Y .Chen et  Zhang, 1 980 ) 

ТаМ.т,  фиг.5  

о n и с а н и е .  Маленькая ра:ковина, высокая, роговидная, 
CJIaб0 изогнутая, СУ.1Е8ЮЩаяся к ма:куш:ке . Ма:куш:ка округJIaл, умерен
но изогнутая. ДОРЗaJIЬНая сторона ма60 вшryклa.fI, вентpaJIЬНая 
умеренно вогнутая. Поверхность ра:ковины покрыта CJIa6ыми концент
рическими с:к.лад:камИ. Устье в основном ЭJ1J1ИПтической формы. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  нижний кем6рий, Учуро-Май
ский район , Китай. 

С е м е й с т в о C oreospiridae Кn1ght , 1 95 2  
Р о Д Latouchella Cobbold, 1 92 1  

Latouchella korobkovi (Vostokova , 1 962 )  
ТаМ.т,  фиг . 6  

о n и с а н и е .  РЭJ(овины МeJIКие (I-3 мм) , макушка изог-
нутая, заостренная, почти соприкасается с устьем. Устье оваль-
ное . Поверхность РЭJ(овины покрыта крупными резкими с:к.лад:ками,па
РaJIJ1еJ1ЬНЫМИ J1ИНИЯМ нарастания. Спинная сторона узкая, округлен
ная. Навивание I-I , 5  060рота. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  нижний кем6рий, томмотс:кий 
ярус , Си6ирская IIJIатформа, Китай, МонгOJ1ИЯ. 
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Latouchella adelocosma Zhou Benhe et Xiaohigong , 1 984 
ТаМ.Ш.  фиг. 7 

о n и с а н и е .  Раковина маленькая, сnирально-п.лоскостная , 
около 1 ,5 060рота. Макушка острая, загнутая вперед , устье округ
ленно-овальное . Поверхность раковины гладкая. 

р а с п р о  с т р а Н е н и е .  Нижний кем6рий, томмотский 
ярус , Китай , у чуро-Майский район . 

Latouchella maid ipingensis (Yu, 1 974 ) 
Та6л.Ш,  фиг.8 

о п и с а н и е.  Раковина маленькая , сnирально-п.лоскостная, 
1 ,5 060рота. Макушка точечная, слабо изги6ающаяся и нависающая 
над передним краем. Устье 60льшое , резко расширяющееся , удлинен
но-овальное , примерно в дВа раза 60льше в длину, чем в ширину. 
Поверхность покрыта резкими складками, количество их примерно 
10-12 , складки разделяются u-06разными впадинами. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кем6рий , Китай , Учу
ро-Майский район. 

к л а с с Gastropod.a Cuvier , 1 797 
П о Д к л . а с с Pros obranchia Milne Edward s ,  1 848 

О т Р я Д Archaeogastropod.a Thiele , 1 925 
С е м е й с т в о Archaeospiridae Yu, 1 979 

Р о Д A.rchaeospira Yu, 1 979 
Archaeospira эр . 
Та6л .IУ ,  фиг . 1 ,2 

о п и с а н и е .  Раковина маленькая, уп.лощенная, диск 0-
идальная, лево завитая , 2 060рота , с маленьким первым 060РОТОМ , 
и 'резко расширяющаяся к устью. Устье 60льшое , удлиненно-овальное, 
6ез синуса. Поверхность раковины покрыта резкими острыми склад
ками. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  НижнИй кем6рий , Китай, Учу
'ро-Майский район. 
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С е м е й с ' т в О Yangtzespiriidae 
р о Д Yangtz espira Уи, 1 979 

Yangtzespira regularis (Yiang, 1 981 ) 
Та6JI.Ш. фиг .  9 

о п и с а н и е .  маленыая раковина, уплощенная , ди:ско-
идальная, прав о завитая , примерно 2-3 оборота. Первый оборот ма
ленький, следующий оборот резко расширяется, особенно около 
устья. Поверхность покрыта резкими складКами. нижняя поверхность 
уплощенная. Устье субовальное ,  большое . 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, Китай, Учу
po-М8.йекиЙ район . 

с е м е й с Т. в О pelagiellidae Кnight , 1 956 
Р о  Д Aldanella Vostokova , 1 962 

Aldanella attleborensis ( Shaler et Foerst e ,  1 888) 
Табл.1У ,  фиг . 3  

о п и с а н и е .  Маленькие (до 1 ,5-2 мм )  право завитые спи
ральные раковины ди:скоидальной qюрмы. Количество оборотов при
мерно 3.  Обороты в сечении от узкоовальных до ланцетовидных. 
Верхняя поверхность оборотов почти плоская, нижняя - слабо вы-
пуклая .  На верхней поверхнос,ТИ раковины видны тонкие складки. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий , томмотский 
ярус., Сибирская платqюрма. 

Aldanella rozanovi Missarzhevsky , 1 966 
Табл .1У ,  фигА 

О п и с а н и е .  Маленькие (до 1 , 5 мм) право завитые спи-
ральные раковины до 3 , 5  оборотов . Навивание почти спиралЫfО
плоскостное', верхняя поверхность оборотов почти плоская, нижняя 
- выпуклая. Обороты в сечении овальные . на поверхности раковины 
ВИДНЫ слабо выраженные складКИ, параллельные линиям нарастания. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, томмотский 
ярус , Сибирская платqюрма. 
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Ald.anella сгаееа Missarzhevsky, 1 969 . 
Табл .1У ,  фиг .  5 

о n И с а н И е .  МаленЫ<ие право завитые раковинн с очень 
низким завитком, с уплощенной верхней стороной. Сечение оборотов 
овальное . Поверхность раковинн с линиями нарастания. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Ни.s.н:ий Rембрий, томмотсRИЙ 
ярус , СиБИРСRМ платформа. 

Aldanella utchurica Missarzhevsky, 1 969 
'Га6л.1У ,  фиг . б  

v п и с а н И е .  Раковинн малеНЬRИе (до 2 мм )  правозави-
тые , с ВЫСОRИМ завитком и вздyТbl� оборотами, Rоличество оборо
тов равно трем. Сечение ОRругло-овальное . ВерХняя и нижняя часть 
оборотов выпуклая. Поверхность раковинн ПОRрыта складками и па
раллелъными линиями ·нарастания. 

р а с п р о  с т . р  а н е н и е .  нижний Rембрий, ТОММОТСRИЙ 
ярус , СиБИРСRМ платформа. 

р о Д Barskovia Golubev, 1 976 
Barskovia hemisymmetrica Golubev, 1 976 

Та6л. IY ,  фиг . 7 . 

о п И с а н и е .  Мел:кие .(до 2 мм) раковинн ле�озавитые , до 
1 , 5-2 оборотов , с RРУГЛЫМ сечением. Обороты не СОПРИRасаются, 
верхняя и нижняя часть оборотов равновыnyRЛalI. на поверхности. 
раковинн СRYлъптура в виДе СRЛaдОR , параллелъннх линиям нараста
ния . 

р а с п р о  с т р а н е Н И е .  нижний Rембрf!Й, ТОММОТСRИй 
ярус , СиБИРСRМ платформа. 
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Р о Д Anabarella Vostokova , 1 962 
Anabarella plana Vostokova, 1 962 

Ta6JI . IY ,  фиr.8 

о п и с а н и е. Рa.RовинЫ маленькие (до 1 см) дискоидаль
ной q;oрмы ' свернутые в спираль с одним поJlНЫМ оборотом. МaкyIIП(а 
приостренная , касается заднего конца устья. на плоских сторонах 
pa.Rовины �сположены складки разной ширины и амплитуды. Наибо
лее ярко складки выражены на передней стороне Рa.Rовины . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, томмотский 
ярус , Сибирская платформа. 

Anabarella indecora Missarzhevsky, 1 969 
Табл. IY ,  фиг. 9  

о n и с а н и е .  Мелки.е (до 2 мм) рa.Rовины , уплощенные , 
образуют неполную спираль. МaкyIIП(а слабо загнутая, приостренная. 
Устье узкоовальное , с выгнутыми на плоских сторонах рa.Rовины 
краями. Скульптура в виде концентрических, равномерно располо-
женных ОДИНa.Rовl:lX складок . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  нижний кембрий, томмотский 
ярус , Сибирская платформа. 

Р о Д Norngoliella Missarzhevsky ,  1 981  
Norngoliella rotunda Н. Zhegallo , 

Табл.У,  фиг . I  

о п и с а н и е .  Небольшие (до 3 мм) спирально-конические 
лево завитые рa.Rовины. количество оборотов 2 , 5-3. Обороты плотно 
соприкасаются дРуг с дРугом. Рa.Rовина равномерно увеличивается 
от макушки к устью. Сечение оборотов круглое . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий , томмотский 
и атдабанский ярусы Сибирской платформы и Западной Монголии. 
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С е м е й с т в о Sinuitidae Dall,  1 91 3  

р О Д Krairkhania Missarzhevsky , 1 981 
Krairkhania ар . 

Табл.У, фиг . 2  

о п и с а н и е .  Маленькие спирально-завернутые симмет-
ричные раковины . Обороты разомкнутые . Сечение оборотов округлое . 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  нижний кембрий, томмотский 
и атдабанский ярусы Сибирской платформы и Западной Монголии. 

к л а с с· Rostroconchia 
О т р я Д Ribeirioida 

С е м е й с т в о Ribeiriidae КоЬауааЫ , 1 933 
р о д Heraultipegma poj eta , Runnegar, 1 976 

Heraultipegma cf . varensalensis (СоЬЬоЫ. , 1 935 ) 

Та6л . У ,  фиг . 3а , б 

О п и с а н и е .  Маленькая (до 2 мм) , сжатая , плоская , 
псевдодвустворчатая раковина, имеет равные створки . Макушка от
ломана. На боковых сторонах видны слабые концентрические складки. 
Вентральный и дорзальный края раковины слабоокруглые . 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, томмотский 
ярус , Учуро-Майский район . 

Heraultopegma sibirica (Missarzhevsky , 1 974 

Табл . У, фиг . 4  

О п и с а н и е .  Маленькая (до 2 , 5-3 мм) латерально сжа-
тая раковина с зияющим передним и задним краем, обе стороны ра

ковины симметричные. Общая форма неправильно овальная со слабо 

выраженной синусообразной выемкой на переднем крае раковины бли
же к дор зальному краю . Вентральный край раковины плавно округ

лен , дорэальный - почти прямой . На поверхности заметны слабо вы

раженные концентрические складки . 
р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий , томмотский 

ярус , Сибирская платформа . 

53 



К л а с с Stenothecoid.a 
О т р я: Д Cambrid.oid.ea Ноrnу, 1 9 58 

Н а Д с е м е й с т в о Cambrid.iacea Ноrnу . 1 9 57 

С е м е й с т в о Carnbrid.iidae Ho;гny , 1 953 

Р о Д stenothecoides ResSer, 1 938 
stenothecoid.es вр_ 

Табл.У , фиг . 5  

о п и с а н и е .  Маленькие . (до 2 мм) удлиненные аииммет-
ричные створки с осью , смещенной вправо. Вершина немного нависа
ет над передним краем. Устье удлиненно�нзовидное . Внеmня:я: по
верхность орнаментирована тонкими концентрическими ребрами , 
вследствие плохой сохранности раковин скульптура видна только в 
примакушечной части. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, томмотский 
я:рус , У чуро-МайсRИЙ район. 

Ord.er et Family indet · · 
р о Д Rostroconus Yiang, 1 980 

Rostroconus sinensis (Yiang, 1 980) 

Табл.У ,  фиг . 6  

о п и с а н и е .  Маленькие колпачковиднне уплощенно-удли
ненные раковины с широким овальным устьем. Макушка приостренная: , 
слегка нависает над устьем. На внешней поверхности раковины рас
полагаются: два пережима по периметру раковины, один - немного 
ниже макушки, второй - выше УСТЪЯ:. Форма раковины в результате 
получается: похожей на состо.ящую из трех чешуй, наложенных друг 
на друга. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  нижний кембрий, томмотский 
я:рус ; Китай, у чуро-Майский район . 
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Т и п  Annelida? 
К Л а с с Polyohaeta ? 

О т р я Д Нyolithelminthida 
С е м е й с т в о Нyol1thelminthidae Waloott , 1 886 

р о Д Нyolithellus Billings , 1 872 
Hyolithellus tenuis Missarzhevsky, 1 966 

Та6л.У,  фиг . 7  

о n и с а н и е .  Трубки малеНЬRИе цилиндричеСRИе , с круг
JIblМ поперечным сечением. Наружная поверхность покрыта тоНRИМИ 
слабо выраженными морщинами, перпендикулярнвми к продольной оси 
труБRИ. ВнУтренняя поверхность ГЛaдRая. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, Сибирская 
платформа, МОНГОЛИЯ, Казахстан. 

Нyolithellus vladimirovae Missarzhevsky ,  1 969 
ТаБJI.УI , фиг. I  

о n и с а н и е .  МалеНЬRИе ЦИлиндРические или изогнутыь 
труБRИ С KPYГJIblМ поперечным сечением. Наружная поверхность пок
рыта невысокими неравномерно расположенными рёбрами. ВнУТренняя 
поверхность ГЛaдRая. 

р а с п р  о . с т р а н е н и е .  Нижний кембрий , 
платформа, Монголия , Казахстан . 

Нyolithellus 01 . tohusounensis Valkov, 1 968 
Табл.YI , фиг.2 

Сибирская 

о п и с а н и е .  РaRовина маленькая, цwmндpической формы, 
с KpyгJIblМ поперечным сечением. Наружная поверхность ГЛaдRая, 
блестюцая. ВнУтренняя поверхность ГЛaдRая. CTPYRТYpa стенок сло
истая. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  нижний кембрий, ТОММОТСRИЙ 
ярус , Сибирская платформа. 
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Т и п  Incertae sedis 
С е м е й с т в о Anabaritidae Missarzhevsky , 1 974 

р о Д Anabarites Missarzhevsky , 1 969 
Anabarites trisulcatus Missarzhevsky , 1 969 

Табл.YI , фиг . 3  

о п и с а н и е .  Маленькие проиэвольно иэогнутые трубки с 

тремя отчетливыми продольными бороэдами , которые делят трубку на 

три равные части. Поперечное сечение трубки трехлопастное , слабо 

рассеченное . Наружная поверхность с линиями нарастания . 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Венд - нижний кембрий , том

мотский ярус , Сибирская платqюрма, Каэахстан , Китай , Монголия. 

Anabarites tristichus Missarzhevsky ,  1 969 
Табл.УI , фиг А 

о п и с а н и е .  Мелкие трубки округленно-шестиугольного 

сечения , слабо расширяющиеся к устью , чаще всего винтообраэно

эакрученные в продольной плоскости. Три симметрично расположен

ные стороны слегка вогнуты , в центральной части каждой проходит 

продольная бороэда. Наружная поверхность с линиями роста. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Венд - нижний кембрий, том

мотский ярус , Сибирская платqюрма. 

Anabarites tricarinatus Missarzhevsky , 1 969 

Табл .УI , фиг . 5  

о п и с а н и е .  Мелкие трубки с треугольным поперечным 

сечением. Вершины треугольника ,реэко эакруглены и ЯEЛflЮтся сече

нием продольных округлых килей,  несущих по центру продольные уэ

кие гребни. Между килями плоская яли слабо вогнутая ложбина с 

реэким переходом в киль . Трубки обычно винтообраэно эакручены. 

Наружная поверхность с линиями роста. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Венд - нижний кембрий , том

мотский ярус , Сибирская платqюрма. 
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Anabarites tripartitus Missarzhevsky , 1 969 

ТаБJ1.УI , фиг .6 

О n и с а н и е .  Мелкие трубки , слабо расширяпциеся к 
устью. Три глубокие и узкие ' u-образнне в сечении продольные 
вогнутости делят трубку на три части. Между вогнутыми частями 
трубка резко выпуклая, ПOJlYокруглая в сечении. Впадина между вы
пуклыми частями трубки широкая, плавно вогнутая. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий, томмотский 
ярус , Сибирская платформа. 

Anabarites ternarius Missarzhevsky , 1 969 

Табл.YI , фиг. 7 

О n и с а R и е .  Мелкие трубки, имеющие в сечении трехло
пастный пропеллер. Трубка делится на три части очень широкой и 
глубокой u-образно� продольной вогнутостью . Каждая такая часть 
в сечении имеет вид длинного и узкого ПOJlYовала. Трубки продоль
но винтообразно-закрученные . 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий , томмотский 
ярус , Сибирская платформа. 

Р о Д Anabaritellus Missarzhevsky , 1 974 

Anabaritellus hexasulcatus Missarzhevsky , ' 1 974 

ТаБJ1.УI , фиг . В  

О n и с а н и е .  Раковина маленькая, изогнутая , узкокони
ческая , с шестью продольными складками . Основные три продольные 
складки (ложбины) полукругзше в поперечном сечении . Складки вто
рого порядка такого же строения , но выражены, слабее . Попе�ечные 
сечения всех шести долек имеют полуокруГлые очертания. Наружная 
поверХность с тонкими линиями нарастания . . ' 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий , 
ярус , Сибирская платформа. 
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р о Д Cambrotubulus Missarzhevsky , 1 969. 
Cambrotubulus d.ecurvatus Missarzhevsky , 1 969  

Табл.УП , фиг.4  

о n и с а н и е .  Труб:ки удлиненно-:коничес:кие , малень:кие , 
равномерно расширяющиеся :к устью. Поперечное сечение округлое .  
Трубки неравномерно изогнутые более чем в одной плоскости. На
ружная поверхность с тоНRИМИ линиями нарастания, внутренняя 
глад:кая. 

р а с п р о  с т р а н е н и е. Венд - нижний кембрий, том
мотский ярус, Сибирская платфОрма, Казахстан , Китай , Монголия. 

Р о д ' T1ks1theca М1sзагzhеvsky , 1 969 
Tiksithec� l1с1в M1ssarzhevsky, 1 969 

Табл.УП,  фиг. 3  

о n и с а н и е .  Трубки маленькие , удлиненно-конические , 
. постепенно расширлющиеся к устью , неЗaRономерно изогнутые в на
чальной части. Поперечное сечение округленно-треугольное . Наруж
ная поверхность с линиями роста, внутренняя - гладкая. 

р а с п р о  с т  р а н е н и е .  Венд - нижний кембрий, том
мотс:кий ярус , Сибирская платформа, Казахстан , Монголия. 

С е м е й с т в о C oleolidae F1sher, 1 962 
р о Д соlеоlеllа M1ssarzhevsky ,  1 969 

Соlеоlейlа вр. 
Табл.УП ,  фиг. Б  

о n и с а н и е .  Обломки мел:ких, слабо коничесЮIX трубо:к . 
Поперечное сечение :круглое . Наружная поверхность труб:ки с часто 
расположенными уз:кими ребрами. 

р а с 1'1 р О С Т Р а н е н и е .  Нижний кембрий, томмотский 
ярус , Сибирская платформа. 
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о т р я Д Angustiochreida Valkov et Sysoiev, 1 969 
С е м е й с т в о Angustiochreid.ae Valkov et sysoiev, 1 969 

Р о Д Mariochrea Valkov, 1 982 
мariochrea sinuo sa Valkov , ·1 982 

Табл.УП ,  фиг . 6  

о n и с а н и е .  Раковина маленькая, коническая, попереч
но-складчатая, с oKPyrJIЬtМ сечением. Кольца асимметричные . Крутой 
их склон резко обрывается в устьевую· сторону внутрь раковины. 
Наружная поверхность на пологом склоне орнаментирована мелкими 
продольными морщинами. Внутренняя поверхНость в начальной части 
раковины имеет три острых продольных ребра, в расширенной части 
- JШНИИ нарастания и поперечные ребра - перегородки, раздеJlЯЮЩИе 
раковину на поперечные сегменты . Перегородка двустенная, с цент
ральным трехлопастным отверстием. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  нижний кембрий, Учуро-Май
ский район. 

Mariochrea ар. 

Табл.УП, фиг. 7 

о п и с а н и е .  Раковина мелкая, короткая, коническая, 
не значительно изогнутая, с oICpyrJIЬtМ поперечным сечением. Резкие 
поперечные низкие складки. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  нижний кембрий, Учуро-Май
ский район. 

т и· п Incertae sedis 
О т р я Д Tommotiida 

С е м · е  й. с т в о Tommotiidae , Missarzhevsky , 1 970 
? Р о Д Tommotia Missarzhevsky , 1 970 

? Tommotia ар. 

Табл.У1 , фиг. 9 

о п и с а н и е .  Обломок раковины с окpyrленно-сглаженными 
с.клад:ками, чередующимися с u-oбразными впадинами. Количество 
складок 9 х 1 ,5 мм. 
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Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Нижний кембрий , томмотский 
ярус , р .Сэлиндэ . 

С е м е й с т Б О S iphogon�chitidae Qian, 1 977 
Р о Д Lopochitea Qian, 1 977 

Lopochitea ар. 

Табл.УП , фиг . I  

О n и с а н и е .  Изогнутая умощенная трубка, д.1IИНой до 
I , 5 мм. Поперечное сечение щелеБидное . 

Р а с n Р ,  о с т р а н е н и е .  нижний кембрий, томмотский 
ярус , У чуро-МайСRИй район. 

Р о Д Siphogonuchitea ар. 

Siphogonuchitea ар . 
Табл.УП, фиг . 2  

О n и с а н и е .  УдлиненНЪ!� маленькие СRJlериты , у которых 
одна сторона умощенная, другая-арковидная. В средней части вы
nyRJIой СТОрОНЪ! раСПOJ1аг�ется: продOJ1ЬНЪ!Й киль. llJIоская сторона 
покрыта поперечными неравномерными ребрами. 

Р а с п р о  с т р а н е  н и е .  нижний кембрий, томмотсRИЙ 
ярус , Учуро-Майский район . 
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С .А.Воданюк 

ОСТАТКИ БЕССКЕ.ЛЕТНЫХ МЕТАООА 
ИЗ ХАТЫСГШТСКОЙ СВИТЫ OJIEНEКCKOГO ПОдНЯТИЯ 

В последние десятилеТИЯ ' неизменным интересом исследователей 
докембрийских ТОЛЩ пользуются находки остатков бессклетных мно
гоклеточных ОР'Г8НWЭМОВ . Именно с этой группой в настоюцее Бремя 
связывается наибольший прогресс в палеОНТОЛОГИ11 позднего докемб
рия. 'Это обусловлено откры�иеМ ' большого' количества богатейших и 
й�сь� .своеобразных местонахождений этих окаменелостей в Южной 
Австралии " Юго-ЗападНой АфрИIi:е , на Русской платформе и в некото
РЮCi. дру!1ИХ ре:r:ион-ах мира. Заметное. место среди них занимает мес
Т0нахаждение·, �сположенное на северо-западной окраине Оленек
CROm' '!IOДI{Rтия, . :в:'Iбассейне р. Хорбусуонки • 

-s� ИС�6РИЯ и�у�енил остатков вендских метазоа из этого доота-
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точно уже известного в литературе местонахождения началась с на
ходки т.н.коnыловой в I959 г .  (Копылова, I964) из верхней части 
хаТЫСПНТСRОЙ свиты , ВСRРЫТОЙ в устье р .АнаБЫЛ , отпечаТRа, опре
деленного в то время RaR Rangea вр . (Келлер, СОRОЛОВ , I962 ) . Поз
же он переопределялся RaR "Rangea" sibirica , Charnia , Glaessne
rina sibirica (СОRОЛОВ , I972 , I976) . Наиболее представительный 
материал был отобран и определен из этого местонахождения Б. С .Со
RОЛОВЫМ и М . А .ФедоНЮП:!ым (СОRОЛОВ , I976 ; ФедоНRИН , I983; Венд
СRая система • • .  , I985) . Следует отметить ,  что все сделанные на
ходки приурочены R одному уровню хаТЫСПНТСRОЙ свиты , RОТОРЫЙ 
расположен в 5-I8 м ниже ее RРОВЛИ. Несмотря на широкую извест
ность и достаточно продолжительную историю изучения, пуБЛИRация 
палеонтологичеСRОГО материала из этого местонахождения R настоя
щему времени ограничивается, RaR правило , RратRИМИ описаниями , 
либо справочными упоминаниями ранее известных форм. Из приведен
ных видов лишь один я:вля:ется новым - ЭТО вид , описанный М . А . Фе
ДОНRИНЫМ RaR Кhatyspytia grand i s ,  общее же Rоличество видов , 
упоминаемых отсюда; всего 5-6 (ВеНДСRая система . . .  , I985 , T. I). 

В I984-I987 гг . лабораторией палеонтологии и стратиграфии 
позднего ДОRембрия игиг СО АН СССР были поставлены работы по 
изучению верхнеДОRемБРИЙСRИХ отложений ОленеRСRОГО поднятия. Ав
тором за время проведения четырех полевых се зонов изучены разре
зы веНДСRИХ и переходных R Rембрию толщ в бассейнах peR ОленеR и 
ХорБУСУОНRа (Карлова, ВоданюR , I985 ;  ВоданюR , I987 ; ВоданюR ,Кар
лова , I988 ) .  Особое внимание при проведении работ было уделено 
сбору и изучению oCTaTRoB беССRелетных метазоа. В результате 
этих работ из хаТЫСПНТСRОЙ свиты была собрана обширная RоллеR
ция , насчитывающая более 600 образцов oCTaTRoB этих животных. 
Необходимо отметить , что кроме ранее известного в разрезе свиты 
уровня с отпечатками , обнаружены два новых, более древних. Нижний 
из них , расположен в 30-35 м от основания свиты , средний, наибо-
лее продyRТИВНЫЙ - в 95-IOO м от основания , при общей мощности 

свиты в 220 м (ВоданюR , I987) . 3начительно .расширена география 
нахОДОR - обнаружены пять новых местонахождений в бассейне 
р .ХорбусуоНRИ и два - в бассейне р . ОленеR , по ее ПРИТОRам - ре
Raм EpReReT и КеРСЮRе ( рис . I ) . Все находRИ приуроченн R битуми
нозным, teMHO-Rоричневым до черных, ТОНRослоистым, листоватнм 
известнЯRам и Rарбонатно-глинистым сланцам. В целом же для ха-

62 



� � 
� 
;!f:o' R � � � � ;::s � � � I� 

�:::S 
:::s �� 
� �� 
� �� • 

� � ��  � 
� �  " 

�� I 

� � � � 

�� �� с) 
{ijt.c,j -

:.: � 

�� �� � сь �� � 
� 
�� CQ �� � � * � q  � 

'� � . (1,)  ts� 
� ГШ� � t::I � Q.. � 

:%1 ! I 
е,. 11 • • • 

'ksJ . ' . 
. . 

/ · е  . . 

_. . -

kS2 -:- . 

IftJ: : :1.:' . :�.: 
/ �I �· vrt 
"';...;. 
11 tr1 -11-. 11 

V
·" · 
1 1 ·  

// 11'1. 1 1 
2 11 

/ / .  
- 1-

о 

о 
, ,\ 1  

1 
=11 . . . · . ·х· 

о 

�J2 __ - / "'$ '0 .0 0'0 1. .0 . Cl'o 

hp 11 11 1 1 1  S 

@, �б 
!DЬJ32 l'&пl7 
н:2illз . . . �8 
I[g� �g 
�5 �/P 

17�;1f1 �f.? f:БВf3 �fl; 
17.:::lf$ t---dI6 �f7 Ш]f8 
Рис . 1 .  Сводный разрез веНДСRИХ от
ложений северо-западной ОRРаины 

ОленеRСRОГО поднятия : 
1 - известНЛRИ ; 2 - ОНRолитовые 
известнЛRИ ; 3 - песчанистые из

· вестнЛRИ И доломиты ; 4 - Ерасно
цветные известНЛRИ ; 5 - доломиты ; 
6 - · Rремнистые доломиты ; 7 - водо
рослевые доломиты ; 8 - гипергенные 
6реRЧИИ ; 9 - строматолитовые доло
МИТЫ ; 1 0  - мергели ИЗвеСТRовые И 
доломитовые ; 11 - ГЛИНИСТО-Rар60-
натные сланцы ;  12 - Еар60натно-
глинистые загипсованные CJI8.НЦЫ ; 
13 - песчaниRИ , 14 - гравелиты ; 

15 - алевролиты ; 16 - аргиллиты ; 17 - ПЛОСRогалечные Rонгломера
ТЫ ; 18 - остаТRИ 6еССRелетных метазоа. На вреЗRе : залитые треу

ГОЛЬНИRИ - местонахождение остаТЕОВ 6еССRелетных метазоа. 

ТЫСПЫТСRОЙ свиты хаРаЕтерны следующие осо6енности. В ее основа
нии залегает 6азальная ( 9-П м) паЧRа Еварцевых песчаниRОВ . вы
шележащая основная часть свиты сложена монотонно переслаивающи
мися преимущественно ТОНRослоистыми , КаЕ правило , глинистыми из
вестнЛRами , доломитами с глинисто-кар60натными сланцами ( см. 
рис . 1 ) . Наи60лее хаРaRтерной в этом переслаивамии лвллется паЧRа 
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(6 м) темно-коричневых , сильнобитуминозных , загипсованных карбо
натно-глинистых сланцев с многочисленными конкрециями по поверх
ностям напластования , расположенная в средней части свиты. 
В верхней части пачка окрашена в яркие желтые и бурые тона.Имен� 
но на этом уровне отобран наиболее многообразный палеонтологи
ческий материал лучшей сохранности. 

Предваряя изложение результатов палеонтологического изуче
ния , необходимо оговориться , что принятая в настоящее время ' для 
описания остатков бесскелетных организмов терминология , на наш 
взгляд , не совсем корректна и не учитывает особенностей изучения 
этой группы . Так , традиционные теIJМИНЫ - "отпечаток" , "слепок" в 
их общепринятом значении имеют в большей мере не морфологичес
кий , а генетический смысл и в то же время не несут топономичес
кой информации , играющей большую 'роль в изучении бесскелетных 
остатков . В связи с этим здесь предлагается новый вариант терми
нологии , представляющий синтез терминов - "отпечаток" ,  "слепок" 
(в их морфологическом аспекте ) и терминов , в данном случае , ха
рактеризующих положение окамеgелостей относительно поверхностей 
напластования , применяющихся в классификации А. 3еЙЛахера ( Seila
cher, 1964 ) , разработанной для следов жи�недеятельности. Схема 
применения модифицированных терминов - "гипорельефнЫЙ слепок" , 
" эпирельефный отпечаток" ,  "гипорельефный отпечаток" ,  " эпирельеф
ный слепок" ПОRазана на рис . 2 .  Данные термины, по мнению автора, 
отражают особенности тафономии бесскелетных организмов и могут 
служить в качестве служебных, обеспечивающих цели и задачи ис-
следования данной конкретной палеонтологической группы. 

Необходимо отметить , что одной из наиболее отличиmельных и 
существенных особенностей материала коллекции является налиЧИе в 
нем образований двух типов сохранности - к дервому типу относят
ся окаменелости ,  представленные очень плоскими , низкорельефными 
отпечатками , передающими , как правило , лишь наиболее общие черты 
строения. Второй тип окаменелостей представлен конкрециевИДНblМИ 
выполнениями , на поверхности которых зачастую сохраняются тонкие, 
морфологические структуры . Наличие в коллеКI.tlrn ДJ!ОQRИX отпечат,-! 
ков и конкрециевидных выполнений , а также переходных между ' НИМИI 
образований дает уникальную возможность изучеНИЯ LОС,обенност.еЙ " ,,1 
тафоНQМИИ дРевних бесскелетных организмов . Так. при ' 'Iдe!l'liщsном 
изучении было выявлено , что исключительное МО]JфoлогичеСRЬе , .:раз-
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Рис . 2 .  Схема применения исполь-
зуемых терминов . 

А :  гипорельефный слепок (а) , 
эпирелъефный отпечаток (б) ; 
В: гипорельефный отпечаток (а) , 

эпирельефный слепок (б) . 

А 

в 

11 I //1/ !l(j!J;Ш Ш 
б 

\ \ \ \ \W\\\\\ 
а 

J//Л f/лЦ/!/ 1/ / 

О \ \ \ \ \@\\\\\ 
нообразие окаменелостей отражает не столько таксономическое мно
гообразие первичного сообщества, сколько многообразие форм · сох-
ранности по идентичным организмам. В частности , среди широко 
распространенных в коллекции округлых форм, несущих на поверх-
ности струйчатые ребрышки, были обнаружены экземпляры, на кото
рых вокруг основного слепка прослеживались с�бые отпечатки щу
палец. В то же время среди многочисленных щупальцевых форм были 
обнаружены редкие экземпляры , на поверхности центрального тела 
которых прослеживаются тонкие структуры , отдаленно напоминающие 
отпечатки ребрышек . В результате целенаправленных дополнительных 
палеонтологических сборов было обнаружено несколько форм уни
кальной сохранности - поверхность центрального тела, представ
ленного конкрециевИДНblМ слепком несет ясные струйчатые ребрышки. 
От центрального слепка отходят низкорельефные отпечатки щупалец. 
Наличие подобных форм позволяет окончательно связать щупальцевые 
и ребристые формы и построить для них морфологический ряд. Этот 
РЯД ,  ВI<JIЮЧaIOlЦИЙ В себя основные формы , изображен на рисунке 3 и 
позволяет утверждать , что несмотря на существенное морфологичес
кое различие крайних его членов , все изображенные формы должны 
быть отнесены к одномУ виду , который описан автором как Hiemalo
га pleiomorphus вр . nov. (см. ниже ) . Подобные РЯДЫ, демонстри
рующие зависимость морфологии окаменелостей от степени их сох
р�ности , были построены также и для некоторых других видов .Дру
гой яркой отличительной особенностью палеонтологического матери-
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з 
Рис . 3 .  Ряд , демонстрирующий основные 
формы сохранности вида Hiemalora plei-

omorphua a�. nov. 
Схематичеекие РИСУНКИ (BcexI/2) : 
обр . � 9I3/8 ; 2 - 06р. � 9I3/9 ; 
обр . � 9I3/3 - голотип ; 4 - обр . 

� 9I3/I O ;  5 - обр. � 9I3/II . 

I -
3 -

ала хатыспытской сви
ты является УНИRaJIЪ
ность его таксономи
ческого состава. 

Так , в отличие 
от описаний пред
шественников , в кол
лекции автора основ
ная часть окамене
лостей представлена 
новыми , ранее неиз
вестными видами . 
К настоящему времени 
лишь несколько ока
менелостей могут 
быть с уверенностью 
отнесены к "класси
ческому" венд-эдиа
карскому виду Char
nia maaaoni Ford , И 
несколько определены 
КаЕ OVatoacutum вр . ,  

Kullingia ар . и Сус
lomeduaa ар . Особый 
интерес представляет 
первая находка вне 
пределов Австралии 
представителей рода 
Aapidella Billinga , 
в отношении которого 
на протяжеsии более 
I OO лет ведется дис-
куссия О происхожде
нии . При этом в пос-
леднее время. 60ЛЬ

ШИНСТВJ исследователей пришли к выводу о неорганической природе 
форм , предста.в.ляющих его (Hant zache l ,  I 962 ; GlaeaaI1er, I962 ; 
Hof ma'::!! , I97I и др . ) .  Находки представителей ДВУХ новых видов 
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рода Aspid.ella на Оленекском ПОДНЯТИИ , особенности их строения , 
имеющего принципиальное сходство со строением австралийского ви
да Aspidella terranovica , совместное нахождение этих форм с дру

гими окаменелостями в нескольких разрезах , сходный с ними тип 
сохранности не оставляют сомнений в органической природе этих 
образо�аний и представляются автору решающим доводом в продолжи
тельной ДИСкУССИИ по этому вопросу . 

Особое место в коллекции занимают окаменелости , морфология 
которых и особенности сохранности позволяют считать их формами 
родственными брахиоподам, но не имевшим минерализованного скеле
та. 

в коллекции насчитывается более 50 таких форм различной 
( чаще фрагментарной) сохранности . Это , как правИЛО ,довольно 
крупные (от 7 до 50 мм) .образования , демонструющие на своей по
верхности радиальные ребра, иногда видны концентрические линии. 
Как правило , хорошо прослеживается макушечная часть , передний 
край , боковые ограничения формы. Об отсутствии У этих форм ми
нерализованного скелета свидетельствует ,  во-первых, полное от
сутствие у всех обнаруженных окаменелостей каких-либо следов ра
ковинчатого слоя и ,  во-вторых , значительное смещение у некоторых 
форм ребер , расnлющивание и подворачивание маргинальных элемен
тов тела. В то же BpeМff наличие ясных рельефных отпечатков со 
стабильно фиксированными радиальными и другими элементами указы
вает на то , что организмы имели достаточно упругий экзоскелет , 
который был, по-видимому , представлен уплотненными ПО кровными 
образованиями. Следует отметить , что для брахиопод наличие по
добных докембрийских предковых форм с "прототипическим органи
ческим экзоскелетом" , было теоретически предсказано А .Уильямсом 
(Williams , 1968 ) . Приведенные этим исследователем анцестральные 
построения в дополнение к общему морфологическому плану найден
ных форм, а также с учетом широкого распространения и большого 
многообразия брахиопод в нижнем кембрии , позволяют делать вывод 
о филогенетической близости описываемых вендских бес скелетных 
организмов к скелетным брахиоподам фанерозоя . 

Однако следует отметить принципиальную трудность прямого 
сопоставления остатков этих организмов , заключающуюся в том , что 
в отпечатках, как правило , не сохраняется значительная часть 
морфологических признаков , имеющих важное таксономическое значе-
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ние для раковинчатых форм. В данной работе приведена одна подоб
ная форма, определенная как Anabylia improvisa gen. et е р .  поу. 
( см. ниже ) , остальной материал находится в обработке . 

Несмотря на то , что в настоящее время работа с коллекцией 
окаменелостей еще продолжается , проведенное изучение позволяет 
сделать ряд выводов , имеющих, как представляется, приНциnиальный 
характер. Главным образом эти выводы касаются вопросов методоло
гии изучения бесскелетных многоклеточных животных и некоторых ее 
отличий от общепринятой методологии изучения скелетных групп ме
тазоа. Так, основной отличительный признак - отсутствие минерали-
зованного скелета, определяет , во-первых , чрезвычайно высокую 
тафономическую пластичность вендских метаэоа и, как следствие , 
большое многообразие форм их сохрqнности. Этот вывод основан на 
изучении как палеонтологического , так и современного материала 
(Muller, I973 , I978 , I982 , I984 , I985;  Schafer , I94I и др . )  и 
требует тщательного исследования всех форм сохранности , их со-
поставления , предъявляет особые требования к полноте палеонтоло
гического материала. 

Во-вторых , бесскелетность вендских организмов определяет 
основной тип их сохранности - отпечаток . В частности , для подав
ляющего большинства окаменелостей хатысnытской свиты формообра
зование происходило , по-видимому , по схеме - "отпечаток на суб
страте , слепок в подошве перекрывающего слоя" . Так , тщательные 
полевые наблюдения за местоположением находок в слоистых толщах , 
изучение особенностей захоронения и признаков , свидетельствующих 
о постмортальных изменениях форм убедительно свидетельствуют о 
следующем механизме образований для большей части окаменелостей . 
Бес скелетные организмы , о тtлирая, оnyскались на высокоnластичннй 
илистый, вероятно богатый дисперсным детритом , субстрат , произ
водя в нем отпечаток . После разрушения и удаления тела организ
ма, перекрывающий осадок производил отливку по отпечатку , в ре
зультате чего в подошве перекрывающего слоя образовывался слепок. 
В качестве одного из доказательств можно привести результаты 
статистического обсчета по материалу коллекции - более 90 % от
маркированных окаменелостей представлены гиnорельефными слепками
либо зпирельефными отпечатками . В пользу подобной модели свиде
тельствуют также наблюдения , проведенные на современном материа
ле ( Sch8fer, I94I) , И данные экспериментальных работ (Hertweck , 
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1966) .ОписанныЙ механизм формо06разования влечет за с060Й ряд 
важных следствий - так морфология конкретной окаменелости зави-
сит не только от морфологии исходного организма и характера 
постмортальных изменений , но и от типа су6страта, его данного 
состояния , удельного веса организма, скорости накопления вышеле-
жащего осадка и Т . п .  В связи с ЭТИМ в практике· проведения па-
леонтологических ра60Т необходимо учитывать природу 06ъектов и 
на основании морфологического анализа всей вы60РКИ определять 
влияние вторичных факторов на строение конкретной окаменелости. 
Следующая серьезная трудность определяется низкой , как правило , 
информативностью отпечатков - они демонстрируют обычно лишь са
мые общие или отдельные черты строения , не сохранял зачастую 
многих других важных деталей морфологии . В то же время многооб
разие вариантов отпечатывания организмов вносит СВОЮ спецификУ в 
изучение их остатков - так идентичные организмы могут произво
дить несколько отличные отпечатки , сопоставление которых может 
дать дополнительную информацию о строении этих организмов . 

Кроме особенностей , пере численных выше , трудности изучения 
вендских 6есскелетных организмов определяются также отсутствием 
знаний о родственных формах в ближайших геологических эпохах, в 
частности , практически полным отсутствием знаний об их предковых 
формах. Все это не позволяет для большинства окаменелостей да
вать ортотаксономическое описание и заставляет ограничиваться 
определением вида и рода приведенных здесь· форм. 

р о Д Hiemalora Fed.onkin, 1 982 
Hiemalora pleiomorphuB Vodanj uk ,  ВР . nov. 

Та6л.П,  фиг . 1 ;  табл.Ш ,  фиг. 1  

Н а з в а н и е  
06разНЫЙ. 

r о л о т и п .  
свита, венд, табл.П,  

П а р а т и n ы. 
то же . 

в и Д а - ОТ pleiomorphuB лат . - много-

ЦCrм , Jf1 913/3 , р .Хорбусуонка,  хатыспытская 
фиг . 1 .  

ЦСГМ, Jf1 913/1 , Jf1 913/2 , местонахождение 

" ,'., С о х р  а н н о с т ь .  Центральное тело большинства форм 
сохраняется в виде гиnорельефного слепка или эпирельефного отпе-
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чатка , щупальца - в виде эnирельефннх слепков или гипорельеф-
ннх отпечатков . 

О n и с а н и е .  Центральная часть голо типа представлена 
глубоким округлым эnирельефным отпечатком с отходящими от него 
простыми неветвЯЩИМУ.ся щупальцами в виде низких эnирельефннх 
слепков . Поверхность центрального тела на дублирующем природном 
слепке : более адекватно отражающем строение организма, покрыта 
субпараллельными крупными ребрами , отд�ленными друг от друга 
глубодИМИ ясными бороздами и тонкими струйчатыми ребрышками за
частую развитыми в пределах крупных. Ребра , начинаясь у основа
ния щупалец , протягиваются через все тело , тонкие ребрышки иног
да сливаются между собой. Щупальца могут пересекать внешний край 
центрального тела, общее их количество - 51 . . 

Размеры голотипа: диаметр центрального тела - 36-38 ММ; 
максимальная длина щупалец - 33 ММ, ширина - 2-4 мм ;  высота 
рельефа центрального отпечатка - 4-5 мм, щупалец - 0 , 1-0 , 2  мм. 

В одном из паратипов (� 913/2 , табл .Ш,  фиг . 1 )  представлена 
оральная сторона организма. Центральное тело и щупальца предс
тавлены здесь эпирельефным слепком. В средней части тела просле
живается округлое небольшое поднятие с щелевидным углублением, 
отвечающее , по-видимому , ротовому конусу и ротовому отверстию 
организма. Большинство щупалец пересекают внешний край централь
ного тела и подходят к ротовому конусу. 

С р а в н е н и е .  От типового вида Н. stellaris .отличает
ся более длинными и толстыми щупальцами , наличием ребристых 
структур на аборальной поверхности организма. 

М а т е р и а Jl. Более 40 образцов различной с;охранности. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Венд , хатысnытская свита, 

р.Хорбусуонка, правый берег , ниже р .Хаялах , разрез ВХ-57 , слой 10.  

Р о Д Aspidella :Вillings , 1 872 
Aapidella hatyapytia Vodanjuk ,  ар. nov. 

В и д о в о е  
r о л о т и п .  

свита, венд. 

Табл. 1 ,  фиг . 2  

н а з в а н и е - от свиты . 
цarм ,  � 913/4 , р.Хор6усуонка , 
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С о х  р а н н о с т ь .  Формы представлены относительно 
глубокими эnирельефншли отпечатками. Описание и фотографии дают
ся по латексномУ слепку с оригинала. 

О п и с а н и е .  ГолЬтип имеет эллиnсовиднуЮ ФОРмУ , по его 
периферии прослеживается хорошо выраженный краевой валик . Реб
ристая

, 
зона отделена от краевого валика бороздой , с другой сто

роны она ограничена довольно глубокой депрессией, . занимающей 
внутреннюю часть слепка. В ребристой зоне прослеживается до 1 0  
относительно крупных ребер , отделенных друг от друга ясными 
глубокими бороздами . Наиболее хорошо сохранившиеся ребра ' разде
лены тонкими продольными бороздками на три доли. 

Размеры голотипа: по длинной оси - 18 ,8 мм ,  по короткой 
15 , 3  ММ; ширина краевого валика - 0 , 9-1 , 5  мм,  ширина ребер до 
2 ,8

'
мм, длина - до 5 , 5  мм. 

. 

С Р ·а в н е н И е .  От типового вида А. terranovica отлича
ется широкими ребрами , разделенными бороздками на ТРИ доли. 

М а т е р и а л. Один экземпляр хорошей И два - плохой со
хранности. 

Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Венд , хатыспытская свита, 
р.Хорбусуонка, правый берег ниже р .Анабыл, ра�резы ВХ-26 ,слой 2 ;  
ВХ-1 , слой 1 .  

Aspidella . соэtаtа Vod.anj uk ,  эр . nov. 
Табл, 1 ,  фиг .  1 

н а з в а н и е в и Д а - от соэtаtuэ лат . - ребристый . 
Г о л о т и п .  цcrм � 913/5 , р .Хорсубуонка, хатыспытская 

свита, венд. 
С о х р а н н о с т ь .  Гипорельефные слепки , эnирельефные 

отпечатки. 
О п и с а н и е .  Крупные округлые или млипсовидныe формы . 

Краевой валик относительно широкий , ясный. Ребристая зона отде
лена от краевого валика бороздой , с внутренней стороны отделена 
от депрессии слабовозвыmающимся тонким валиком. Ребристая зона 
широкая , относительно выпуклая. В пределах широких реб9Р развиты 
тонкие струйчатые ребрышки , зачастую сливающиеся друг с другом. 

Размеры голотипа по длинной оси - 74 ММ; по короткой -
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64 мм ,  максимальная ширина ребристой зоны · - 24 мм ,  ширина Rpae
вого ВaлиRа - 3-6 мм ,  высота рельефа - до 5 мм. 

е р а в н е н и е. От Aapidella terranovica И А .  hatyapy-
tia ар. nоу. отличается большими размерами и XapaRTepOM ребрис
тости. 

М а т е р и а л. Два ЭRземпляра хорошей сохранности , 
- удовлетворительной , дРугой - фрагментарной сохранности. 

р а с п р о  с т р а н е н и е .  Венд, хаТЫСПЫ:ТСRая 
р.ХорБУСУОНRа, правый берег , ниже р.Хаялах, разрез ВХ-57 ,  
10 ,  ниже р. Анабы:л, разрез BX-I , слой 1 .  

Р о Д Anabylia Vod.anj иk ,  gen. nоу. 

Н а з в а н и е р о Д а - от р .Анабил . 

один 

свита, 
слой 

. Т и п о в о й в и д. Anabylia improviaa Vodanj uk ,  gen. 
et ар . nоу .  

Д И а г н о з .  МеЛRИе , ОRругло-треугольные формы . На сво
ей поверхности несут относительно ТОНRие , сужающиеся в примaRY
шечной части радиальные ребра, RонцентричеСRие ЛИНИИ . 

В и Д о в о й с о с т а в .  Род монотипичеСRИЙ. 

Anabylia improviaa Vod.anjиk ,  gen. et ар. nоу. 
Табл.Ш,  фиг . 2  

Н а з в а н и е в и Д а - от improviaua лат . - непред-
виденный. 

Г о л о т и п .  цегм, � 913/7 , р.ХорБУСУОНRа, хаТЫСПЫ:ТСRая 
свита , венд. 

е о х р  а н н о с т ь. Гипорельефны:й слеПОR , эпирельефны:й 
отпечаТОR . 

О п и с а н и е .  Голо тип представляет собой НИЗRорельефны:й 
слеПОR ОRРУГЛО-ТреУгольной ф:>рмы:. Прослеживается до девяти отно
сительно ТОНRих , радиальных ребер. Ребра сужаются в ПРИМaRYШеч
ной части , друг от дРуга отделены ТОНRИМИ бороздRами. В передней 
части ф:>рмы про слеживаются три RонцентричеСRие зоны , выраженные 
в рельефе слабыми уступами . Очертания ф:>рмы неясные , выражены 
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как правило лишь слабым воздыманием в рельефе , без четких огра
ничений. 

Размеры голотипа: максимальная д.лина (вдоль радиальных ре-
бер) - 8 мм ,  максимальная ширина - 9 мм ,  ширина ребер - 0 , 3-
0 ,8  мм ,  высота рельефа до 1 , 1 мм. 

М а т е р и а л.  Два образца. 
Р а с п р о  с т р а н е н и е .  Венд , хатысnытская свита, 

р.Хорбусуонка, правый берег , ниже р .Хаялах , разре з ВХ-57 ,  слой 
10;  левый . берег , ниже р .Анабыл , разре з ВХ-26 , слой 2 .  
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В.В.Граусман , В .П.Жерно:iзскИЙ 

О ПОГРАНИЧНЫХ СЛОНХ ПО::щнЕГО ДОКЕМБРИЯ И КЕМБРИЯ 
В РА3РЕЗАХ ГЛУБОКИХ СКВАЖИН 3АПАДНОЙ ЯКУТИИ 

В результате глубокого бурения на территории Западной Яку
тии в последние годы получен обильный геологический материsл ,по
ЗВОЛЯЮЩИЙ уточнить строение пограничных слоев позднего докемб
рия - раннего кембрия и выделить в этой части разре за более 
дробные стратиграфические подразделения. Выделение ноБыx свит 
проведено по рекомен,цaщm 2-го КОЛЛОКВИУМа . "Корре.л.яция: разрезов 
венда и кембрия Сибирской платформы по данным промысловой геофи
зики" (Новосибирск , 1985) и решению рабочего совещания по стра
тиграфии венда и кембрия внутренних районов Сибирской платформы 
(территория Якутской ACCP ) �TCK , 1986) . 

Ранее в этой части разрезов Непско-Ботуобинской антеклизы 
выдел�сь сокуканская свита (Колосов , Авдеева, 1979) со страто
типом В разрезе CKB • .IO Среднеботуобинской в инт . II49-1582 м. 
В 1980 г .  П .Н.Колосов , В.И.Авдеева и другие исследователи опиеа
ли сокуканскую свиту · со стратотипом в разрезе этой же скважины в 
ИНТ . 1463-1582 м, а Быележащую часть разре за (инт . 1149-1463 м) 
отнесли ко вновь выделенной юрегинской свите , стратотип которой 
описан в инт . 1320-1463 м разре з� Юреrинской скв . 1 .  Таким обра
зом, на основе прежнего стратиграфического подразделения - соку
канской свиты были установлены два новых подразделения того же 
ранга (Колосов и др . , 1980) , что не рекомендуется Стратиграфи
ческим кодексом • . .  (1977) . 

Нами предлагается В' этой 'части разреза, заключенной между 
кудулахской и юрегинской свитами , выделить две самостоятельные 
свиты : юряхскую и билирскую , прослеживающиеся на всей исследо
ванной глубоким бурением территории 3ападной Якутии. 

Юряхская свита выделяется повсеместно во внутренних районах 
Западной ЯкУтии. Залегает на кудулахской свите иктехской серии. 
Название дано по руч .Юрях, в районе которого пробурена СКБ. 1  
Среднеботуобинская , впервые вскрывшая эту часть разреза. 
Указанная площадь принимается в качестве стратотипической мест
ности. �ecь свита охарактеризована керном в скважинах 1-5 , 7-10 ,  
14 ,25 ,43 , 75 .  

По литологическим особенностям юряхская свита подраэделяет-
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ся на две ПОДСВИТЫ : нижнюю Rарбонатную и верхнюю ГЛИНИСТО-Rар
бонатную . нижняя подсвита ранее относилась R кУдулахСRОЙ пачке 
ИRтеХСRОЙ свиты . Решением рабочего совещания по стратиграфии 
венда и Rембрия внутренних районов СиБИРСRОЙ платформы (Якутск , 
1986) иктехская свита переведена в ранг серии , а кУдулахСRая 
пачка - в ранг свиты . Верхняя граница кУдулахской свиты была 
уточнена: пачка карбонатов в ее Rровле otheceha -R вновь выделен
ной юряхской свите . 

С в о Д н ы й р а з  р е з н и ж н е й п о Д с в и-
т ы ю р я х с к о й с в и т ы составлен по Repнy скв . 1  и 
5 СреднеботуобИНской площади (инт . 1551-1572 м и 1521-1544 м со
ответственно , рис . 1 ) � 

В скв . 1  на аргиллитах темно-серых , зеленовато-серых , плот
ных ,  с включениями ангидрита толщиной 1 , 4-2 ,2 м,  завершающих 
разре з кУдулахской свиты , залегает снизу-вверх : 

1 .  Доломиты серые с коричневатым OTTeНROM , 
Мощность , м 

ТОНRозернистые 
до пелитоморфных, слегка ОRремненные , редко неясногоризонтально
слоистые С МИКРОфитолитами Med ularites lineolatus Nar. (опреде-
ления Л.И.Нарожных) . .' . • • . . . . . • . . . . . • • • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . .  2 , 3 

2 .  Доломиты серые , тонкозернистые , плотные , неравномерно 
глинистые . . . . • . . . • . • . .  � • . • . . • . . . . • • • • • . • . . . • . • • . • • . • • . • • . . •  0 , 3  

3.  Доломиты серые , иногда с зеленоватым или кремоватым от
TeНROM, меЛRозернистые , с линзами и ТОНRИМИ (до 0 , 1  м) про слоями 
ангидрита и доломитоангидрита • . • . . . . . • . . . . • . . • • . . . . • . • . • . . .  7 

Выше в скв . 5  Среднеботуобинской площади залегают : 
4 .  Доломиты темно-серые и серые с коричневатым oTTeНRoM , 

меЛRозернистые , известковистые , неравномерно окремненные , с мел
козубчатыми стилолитами , подчеркнутыми глинисто-органическим ма
териалом , с вертикальными трещинами , по ROTOPЫМ иногда отмечают
ся выпоты нефти , с мелкими стяжениями пирита, редко с меЛRИМИ 
каве рнами . . • . . . • . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • • • • . . .  1 О 

Общая мощность нижней подсвиты юряхской свиты В разрезах 
Мирнинского выступа составляет 15-27 м .  

В разрезах Вилючанской седловины (ИктеХСRОЙ, Верхневилю-
чанСRОЙ площадей) и Непско-ПеледуЙСКОГО выступа (ТалaRанской , 
НижнехамaRИНСRОЙ , БЮRСКОЙ, Озерной , КуландинСRОЙ, Верхненюйской, 
Верхнечонской , Таранской площадей) подсвита также сложена преи-

* См. вклейку. 
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мущественно доломитами. Ее мощность 18-33 м в разрезах Вилючан
ской седловины и 13-26 м в разре зах Непско-Пеледуйского выступа. 

Мощность , м 
В разрезах Березовской впадины в составе подсвиты прео6ла

дают известняки коричневато-серые , мелкозернистые и скрытокрис
таллические , массивные , с редкими мелкозу6чатыми стилолитами , 
подчеркнутыми черным глинисто-органическим материалом, иногда 
доломитистые , в верхней части сменяющиеся доломитами . �ecь в 
породах подсвиты определены водоросли : Renalc i s  ( ? ) эр . ,  Раnоm

niella эр. и микрофитолиты : Nubecularit e s  problemat icus Mas l .  

( скв . 2  Усть-Бирюкская, инт . 2259 , 2-2267 м ,  определения М.В.Сте
пановой) и Marcovella marcovi Когд е ( скв .2  Кэдэргинская, инт . 
2657 , 5-2664 ,6  м, определение Е .Л .Дро6ковоЙ) . . . . . • . . . . . .  17-28 

Аналогичное строение подсвита имеет в раэрезах Сюгджерской 
седловины , Ыгыаттинской впадины и северного склона Алданской ан
теклизы . 

В разрезах Сюгджерской седловины подсвита содержит микрофи
толиты : Nubec ularit e s  af f .  catagraphus Reitl . ,  N .  ар . ( скв . 703 
Айхальская , инт . 1992-2002 м,  определения Е .Л .Дро6ковоЙ) ,N .  pro

blematicus (Masl . )  И водоросли Bot omaella c f . ze lenovi Kord e , 

Renalcis s p .  ( скв . 1  Чучуканская , инт . 3801-3816 м ,  определения 
М.В .СтепановоЙ) . . . . . . . . .  '. ' . . .  . . • .  . . . . . . . .. . .  . . • . .  . . .  . .  . . 19-26 

В Ыгыаттинской впадине подсвита содержит остатки водорослей 
Renalcis s p .  И микрофитолиты : Glebo s i t e s  ар . ,  Nubecularit e s  

catagraphus ,  N . a f f .  catagraphus , N .  af f .  ant is? Z .  Zhur ., N .  эр. 
( скв . 471 lliеинскал , инт . 2320-2330 м, определения Е .Л .Дро6ковоЙ) 
. . . • . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . • . . . . • . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . .  22-28 

На северном склоне Алданской антеклизы подсвита содержит 
известковые водоросли: Renalc i s  polymorpnus (Masl . ) ,  R .  gela

tino sus Korde , Renal c i s  8р . ( скв . 1  Синскал , инт . 1504 , 5-151 5 , 5  � 
определения М.В.Степановой) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 

С в о Д н ы й р а з  р е з в е р х н е й п о Д с в и-
т ы ю р я х с к о й с в и т ы составлен по керну скв . 25 , 9 ,  
14 Средне60туо6инской площади (инт . 1501-1548 , 1540-1586 и 1578-
1626 м соответственно ) .  

В скв . 25 ( см.  рис . 1 )  на доломитах , завершающих разрез ниж
ней подсвиты залегают : 

1 .  Аргиллиты зеленоватые и 6уровато-коричневые , средней 
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МОЩНОСТЬ , м 
Rрепости , плитчатые , с гнездами белого ангидрита, горизонтально-
слоистые • . • . . • • . .  ; • • . . . . . . . . .  '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 0  

2 .  Доломиты серые и Rоричневато-серые , СRРЫТОRристалличес-
кие до тонкозернистых, плотные , массивные мощностью от 0 ; 05-
0 , 1  до 0 , 5-0,8 м,  переслаиваются с аргиллитами серыми , темно-
серыми и зеленовато-серыми , участками доломитистыми , имеющими 
мощность от 0 , 05-0 ,1  до 0 , 2-0 , 3  м. На плоскостях наслоения отме
чены налеты глинисто-органического материала черного цвета. Вер
ТИRальные и горизонтальные трещины в породах часто заполнены бе-
лым ангидритом . • • . • • .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1:2 

3 ;  Доломиты коричневато-серые и серне ,  от CRPHTO- до сред
не зернистых , плотные , RреnRие , неравномерно-глинистые , массивные , 
с меЛRозубчатыми стилолитами , подчеркнутыми глинисто-органичес
ким материалом черного . цвета, с реДRИМИ тонкими прослоями и ,еди-, 
ничной линзой белого ангидрита, участками с верТИRальными трещи
нами , местами с выпотами нефти. В основании слоя отмечаются тон
кие до 1 см прослои зеленовато-серых аргиллитов • . . . . . . • . . .

. 
7 , 5  

4 .  Аргиллиты серые с зеленоватым оттенком, тонкогоризон-
тальнослоистые , плитчатые за счет присутствия доломи�ового мате
риала на nЛОСRОСТЯХ наслоения , с верТИ:kальными трещинами , запол
ненными белым ангидритом, к основанию слоя аргиллиты доломитис
тые , прослоями переходящие в светло-серые доломитовые мергели 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  е. е • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2 

Выше в скв . 9  Среднеботуобинской залегают : 
5 .  Доломиты светло-серые и серые с Rоричневатнм оттенком, 

тонко- и меЛRозернистые , про слоями МИRрофитолитовые , участками 
известковистые , местами пропитаны нефтью , иногда ТОНRОГОРИЗОН
тальнослоистые с налетами глинисто-органичеСRОГО материала на 
поверхносттс наслоения , peДRo с примаЗRами глинистого материала 
ярко-зеленого цвета, с МeЛRозубчатыми стилолитами , местами ок
ремненные , на свежем сколе видны редкие пластинчатые RРИСТаллы 
ангидрита. Породы разбиты трещинами , заполненными нефтью и ан
гидритом, содержат крупные гнезда ангидрита, приуроченные к тре-
щинам . . • . • • . . . . . . . • . . . . . . • . • . .  ' . .  ' "  . • • . • .  . . . .  • .  • . •  . . . • .  . . . 4 , 5  

6 .  Доломиты коричневато-серые , тонкозернистые , участками 
микрофитолитовые , меЛRокавернозные , пропитаны нефтью , с меЛRО
зубчатыми стилолитами , прослоями неравномерно-глинистые , тонко
слоистые , с примазками глинистого материала серого цвета на по-
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Мощность , м 
верхностях скола. Породы разбиты почти вертикальными трещинами , 
заполненными ангидритом и нефтью. 

Они содержат микрофитолИты Ambigolamellatus · hоГГidдs z • .  

Zhur. ( определение Е.Л .ДробковоЙ) и Nubecularites catagraphus 
Reitl . ( определение П.И.Колосова) • . • • • • . • • . .  � . . . . . . . . . . . .  8 , 0  

7 .  Доломит коричневато-серый , скрыто- и тонкозернистый, 
про слоями окремненный , участками тонкогоризонтальнослоистый, с 
мелкозубчатЫми стилолитами, 'с глинисто-органическими примазками 
на поверхностях наслоения , участками водорослевый, пропитан 
нефтью , на свежем сколе видны пластинчатЫе' кристаллы ангидрита, 
почти вертикальные трещины заполнены ангидритом, с вlt1.tЮчениями 
голубовато-серого ангидрита. 

Породы содержат микрофитолиты : vermiculites ( irregularis )  
Reitl. ( определение Е .Л .ДробковоЙ) . . • • . . • . . . • . • . . . . • . . . . .  1 , 0 

8 .  доломиты серые и темно-серые , в подошВе зеленовато-серые, 
микро-тонкозернистые , неравномерно-глинистые , местами сла60ИЗ
вестковистые , учаСТRами ( 2 , 5-8 см) нитевидногоризонтально- и ко
сослоистые со слойками и примазками темно-серого аргиллита на 
поверхностях наслоения , реже с примазками глинисто-органического 
материала, в нижней части с включениями и про слоями (до 0 , 13 м) 
ангидрита серого , иногда с красноватым или зеленоватым оттенком, 
неравномерно-глинистого , переходящего местами в аргиллито-ан-
гиДРит. Редко отмечаются трещины , почти вертикальные , заполнен-
ные нефтью и ангидритом . . . • . • . • . • • • • . . • • • . • • . • . • . . . • . . . • . •  6 

9 .  Доломиты светло-серые и серые с коричневатым оттенком, 
микро-тонкозернистые , неравномерно-окремненные до перехода в 
кремень , участками неяснослоистые с глинисто-органическими при
мазками на поверхностях наслоения , ' местами слабо пропитаны 
нефтью, с редкими трещинами , заполненными ангидритом • . . . . .  1 

Выше в СКВ . 14 Среднеботуобинской залегают : 
10.  Доломиты серые , мелко- и тонкозернистые , слабоглинистые , 

массивные , участками кавернозные , насыщенные нефтью . • . . . • .  7 
В разрезах Мирнинского ВЫСТJтпа верхняя подсвита содержит 

комплекс акритарх из Aducta вр . ,  Octaedrixium truncatum Rud . ,  
Pterospermopsimorpha вр • •  Рагасгаввоврмега dedalia Rud . •  ( скв . 3 
Среднеботуобинская , инт. 1527 ,6-1545 ,4 м) , сходный с Ш комплексом, 
по мнению А.А .  Трещетенковой, единичные формы Origmatosphaerid.ium 
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exasperatum ( T im . ) в скв . 10 ,  глубина 1548 ,6  м ,  Le io sphaeri d ia 

ochroleuca Tim. И Qrigmat o sphaeridium эр . в снв . 1  (инт. 1530 , 5-
1535 , 5  м) и МИНРОфИТОЛИТЫ Nubeculari t e s  parvus Reitl . ( снв . 6 ,  
инт . 1529 , 2-1535 м ,  определение. Е .Л.ДроБRОВОЙ) . 

Общая мощность верхней подсвиты ЮРЯХСRОЙ свиты в разрезах 
МиРНИНСRОГО выступа составляет 43-54 м. 

В разрезах ВилючанСRОЙ седловины верхняя подсвита ЮРЯХСRОЙ 
свиты имеет аналогичное строение . В составе ее наряду с доломи
тами появляются известНЯRИ серые с Rоричневатым оттенном , снры
ТО- , тонно- И меЛRозернистые , иногда неравномерно-глинистые , 
учаСТRами ТОНRослоистые с налетами глинисто-органичеСRОГО мате
риала на nЛОСRОСТЯХ наслоения , местами Rавернозные , с ВRЛЮчения
ми ангидритов в виде отдельных пластинчатых RРИСТаллов , линз и 
гнезд.  

Подсвита содержит здесь строматолиты Il icta af f .  placida 

Doln .  ( снв . 620 ВерхневилючанСRОЙ , инт .  1660, 1-1664 , 5  м) и Вохо

nia ар . (снв .617 ,  инт . 1670�1677 м) , определения И.Г.Шаповало
вой ,водоросли и МИНРОфитолиты Renalcis p o lymorphus (Mas l . ) Nu

becularit e s  catagraphus ,  Vermicul i t e s  tortuo sus Reit l .  ( там же , 
инт . 1650 , 4-1663 , 9  м ,  . определения П .Н.Колосова) , N .  cf . puncta

tus Rei t l . ,  Ve s iculari t e s  ( ? )  эр . ind e t . , Volvatella irregularis 

снв . 626 , инт . 1647 , 7-1655 ,4 м, определения О .Н.Усыченно) ,  N .  pro

blematicus Masl . ,  stromat octie , Renalcis ар. ( снв . 625 ,  инт . 
1679 , 7-1686 , 5  м), определения М.В.СтепановоЙ , Algae incerta sedis 

( снв . 676 , инт . 1602 ,6-1609 ,4 м , определения О .Н.УсычеНRО) ,  N .  

punc tulatus Drob . ( там же , определение Е.Л.ДробковоЙ) , Hierogly

phit e s  mirabilis Reitl . ,  Н. parvulus Xorol . ( снв . 675 , инт . 
1700 ,8-1703 , 9  м, определения Е .Л .ДроБRОВОЙ) , а ТaRЖе Ш RомnлеRС 
aRритарх ( скв .603 , инт . 1731-1737 , 6  м, определения 3.Х.Файэули
ной) . 

в верхней части подсвиты в СНВ . 636 (инт . 1576 ,2-1584 , 1  м ,  
рис .2 )  А.Б.Федоровым определены ШИрОRО распространенные в том
мотсном И нижней половине атдабанСRОГО ярусов нижнего Rембрия 
ХИОЛИТЫ C onotheca mammilata Miss . ,  С .  ер . ,  Turcutheca ер. , а ТаЕ
же туловищные сегменты ТРИЛОБИТОВ*. �ecь же Ю .Л .Пельман опреде-

* Специалисты по трилобитам на школе в КаменеЦ-ПОДОЛЬСRе не сог
ласились с подобным определением этих 06разований (прим. ре
ДаЕТОра) . 
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лил проблематичный RолпаЧОR (похож на оболлеллиды - может быть 
род Ali s ina ) .  При описании шлифов СЕв . 676 Н.М. СRобелевоЙ отме
чены СТРУЕтуры , напоминающие археоциаты . Мощность верхней под
свиты ЮРЛХСRОЙ свиты в разрезах ВилючанСRОЙ седловины составляет 
53-79 м, общая мощность ЮРЯХСRОЙ свиты - 77-108 м .  

В разре зах Непско-ПелеДУЙСRОГО выступа подсвита содержит 
единичные aRритархи Origmato sphaerid ium exasperatum Tim. , о .  
simplex (F'Jch. ) Rud . ( скв . 715 БЮRСRая , инт . 1575 ,3-1581 , 1  м )  и 
обедненный Ш Rомплекс (СЕВ . 750 ПелеДУЙСRая , глубина 1526 м) , оп
ределения А .А .ТрещетеНRОВОЙ , МИКРОфитолиты Nubecularit e s  в р .  

( там же) , Vermiculites ех. gr . t ortuosus Reit l .  ( скв . 78 Верхне
Нюйская , инт .  1262 , 9-1274 ,6  м) и Hieroglyphites mirabilis R e i t l .  

( СЕВ . 780 Верхненюйская , инт .  1246 , 2-1261 М) , определения 
П.Н.Колосова. Мощность под свиты здесь 29-60 м . Общая мощность 
юряхской свиты 56-72 м.  

В разрезах БереЗОВСRОЙ впадины верхняя подсвита ЮРЛХСRОЙ 
СВИТЫ сложена КаЕ и в Вилючанской седловине доломитами и извест
НЯRами с про слоями доломитовых мергелей. Подсвита содержит мик
РОфиТОЛИТЫ Nubecularit e s  catagraphu8 ,  N .  вр . ,  �одоросли Katan

gasia Mas l . ( cRB . 1 Усть-БИРЮRСRая , инт. 2131 ,2-2136 ;4  м ,  опреде
ления П.Н.Колосова) . 

Мощность верхней ПОДСВДТЫ в Березовской впадине составляет 
60-81 м .  Общая мощность юрлхской свиты 78-101 м. 

Аналогичное строение верхняя подсвита ЮРЯХСRОЙ СВИТЫ имеет 
в разре зах Сюгджерской седловины , blгыаТТИНСRОЙ впадиНЫ и Север
ного СRЛона АлданСRОЙ синеклйэы ( СМ .  рис . 2 ) .  В разрезе Сюгджер
СRОЙ седловины она содержит микрофитолиты Nubecularit e s  af f .  са
tagraphus , N .  ant i s  (? )  � .  Zhur . , N .  е р .  ( СЕв . 703 Айхальская , 
инт . 1960-1980 м ,  определения Е .Л .ДроБRОВОЙ) .  Ее мощность здесь 
45-?0 м ,  всей ЮРЯХСRОЙ свиты - 69-87 м. 

Мощность верхней подсвиты в ЫгыаТТ�СRОЙ впадине составляет 
44-70 м ,  всей юрлхской свиты - 69-87 М " на северном СRЛоне Ал-
данСRОЙ антеRЛИЗЫ - соответственно 51 и 73 м.  

По имеющимся палеонтологичеСRИМ остаТЕам возраст ЮРЛХСRОЙ 
СВИТЫ однозначно не определяется. Находки в верхней подсвите ту
ловищных сегментов ТРИЛОБИТОВ* и СRелетной проблемаТИR� свиде-

* См. выше прим. ред. 
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тельствуют в пользу отнесения верхней подсвиты R ТОММОТСRОМУ 
ярусу. 

Решением МРСС (НовосиБИРСR , 1986 г . ) ЮРЯХСRая свита отнесе
на R венду и (или) Rембрию. 

По материалам геОфизичеСRих , исследований нижняя подсвита 
Юря%СRОЙ свиты хаРaRтеризуется пониженными значениями естествен
ной ' радиОaRТИВНОСТИ и повышенными значениями RaжyщRXСЯ сопротив
лений и вызванной радиОaRТИВНОСТИ по сравнению с подстилающей 
RYдулахСRОЙ свитой. Верхняя грающа ее проводится по подошве 15-
20 м пачRИ , имеющей ВЫСОRие значения (6-8 МRР/ч) естественной 
радиОaRТИВНОСТИ. Верхняя грающа верхней подсвиты проводится 
также � основании 2-4 м паЧЕИ ВЫСОRИХ значений естественной ра
ДИОaRТИВНОСТИ. По сравнению с нижней верхняя подсвита хаpaRтери
зуется повышенными значени� естественной радиОaRТИВНОСТИ и 
дифференцированными RриБЫМИ Rаротажа сопротивлений и вызванной 
радиОaRТИВНОСТИ. 

ЮРЯХСRая свита српоставляется с тетеРСRОЙ свитой ИРRYТСRОГО 
амфитеатра. 

БИЛЦРСRая свита выделяется повсеместно во внутренних райо
нах 3аладной ЯRyтии. Она залегает на ЮРЯХСRОЙ свите . ' Название 
дано по руч .Арга-Билир, правому ПРИТОRУ р.Кудулах ( правый ПРИТОR 
р.Улахан-Ботуобин) ,  устье ROTOPOrO находится в 5-6 RМ выше 
CRB . 16 СреднеботуобИНСRОЙ площади. 

БИЛИРСRая свита наиболее полно охаРaRтеризована Еерном Е 
СRВажинах 1 ,3 , 7 ,8 , 9 , 10 ,14 ,16 , 18 ,25 , 28 ,47 , 58 ,60 ,77.  В Rачестве 
опорного рассматривается разрез CRB . 10 ,  где она выделяется в ин
тервале 146З-1539 м. 

По литологичесRИМ особенностям в большинстве районов под-
разделяется на две подсвиты . 

Н И ж н  Я Я П о Д с в и т а б и л и р с R О Й С в и-
т ы в СЕв . 1 0  выделяется ·в интервале 1512-1539 м. Сводный раз
рез лодсвиты составЛен по Еерну СRВажин ( 1 , 3 , 5 , 7 , 1 0 , 14 , 25 , 84 , 93). 
В целом он может быть охаРaRтеризован снизу�вверх следующим об
разом: 

Мощность , м 
1 .  Аргиллиты зеленовато-серые , плотные учаСТRами гори зон-

тально-слоистые , с редRИМИ ТОНRИМИ до 5-10 см проплаСТRами доло
мита, серого , мелкозернистого , плотного , глинистого . Присутству
ет ангидрит в виде гне зд и ТОНRИх слоЙRОВ . . • • • • • • . • • • • • • • •  4-6 
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Мощность , м 
2 .  Пе реCJ18ивание доломитов серых, :коричневато-серщ, ТОН:КО

и мел:козернистых, плотных , :крепких (пласты 0 , 5-1 , 0 м) и аргилли-
тов зеленовато-серых, тон:коп.литчатых до листоватых. . . . . . . . . 7 

3 .  Доломиты серые и :коричневато-серые , тон:ко- и мелкозер-
нистые , сильноглинистые , участ:ками извест:ковистые , горизонталь
но- , местами тонкослоистые с глинистыми и глинисто-органическими 
примазками на поверхностях наслоения , с ред:кими пропластками 
зеленовато-серого листоватого аргиллита . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .  7 

4 .  доломиты серые , коричневато-серые , тонкозернистые , в 
нижней части сла60глинистые , в верхней иэвест:ковистые до перехо
да в известняки, участками тонкогоризонтальнослоистые с глинис
тыми примазками на поверхностях на�оения , иногда :кавернозные , с 
ВltлЮчениями голу60вато-серого ангидрита. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 

Б целом породы подсвиты участками 060гащены пластинчатыми 
кристаллами ангидрита, в них развиты верти:кальные и крутонаклон
ные трещины , заполненные ангидритом. 

Б разрезах Мирнинского выступа подсвита содержит остат:ки 
водорослей и ми:крофитолиты : Nubecularites aff .  antis Z . Zhur. , 
Asterosphaeroide s  ар. , Osagia condata Korol. ,  Volvatella horri
dus Z" Zhur. (Средне60туо6инские скв . 10 ,  инт .  1518 , 6-1524 ,2 м ;  

'скв . 9 ,  инт . 1519 , 1-1521 ,8 м ;  с:кв .84 ,  инт . 1515 , 1-1516 ,8 м; с:кв . 93 ,  
инт. 1523 ,7-1530 ,8 м) , Renalcis jacuticus Korde ( скв . 16 ,  глу6ина 
1522 ,8 м) , определения Е .Л .Дро6ковоЙ, М.Б.СтепановоЙ , П.И.Коло
сова , а также :комплекс акритарх , схо�й по составу с Ш комп.ле:к
сом ( с:кв . 3 ,  инт .  1490,6-1502 , 5  м) и единичные акритархи Leio
sphaerid ia pelucid.a ( с:кв . 1 0 ,  инт .  1518 ,6-1524 ,2  м) , определения 
А .А .Трещетен:ковоЙ. 

Мощность 'подсвиты в разрезах Мирнинс:кого выступа составляет 
20-35 м,  уменьшаясь :к западу до П-12 м (Ку6алахс:кая площадь) .  

в разрезах ВилючанСRОЙ седловины нижняя подсвита 6илирской 
свиты имеет аналогичное строение . �ecь она содержит МИКРОфит,О
·литы Nubecularites catagraphus , Vesicularites ар . ( с:кв . 650, 651 
Иктехс:кие , инт . 1681 , 5-1688 ,5  м и 1745 ,8-1750 м соответственно , 
определения П.И.Колосова) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26-42 

В разрезах Иепско-Пеледуйс:кого выступа подсвита содержит 
тон:кие про слои известняка, в :кровле залегает пласт :каменной соли 
мощностью 0 ,2-4 м, иногда замещенный сильно засолоненными доло-



Мощность , м 
митами . В ней найдены водоросли Renalcis cf.  polymorphus ( скв . 
811 Талаканская , инт . 1114-1121 м ,  определение О .И.Усыченко) , 
Зhangаnеllа ех gr. seralachica Kol . ( скв . 750 Пеледуйская , инт . 
1479-1486 м ,  определение П.И.Колосова) и микрофитолиты Nubecu
larites cf . catagraphus ( скв . 761 Озерная , инт . 1463 ,4-1469 , 7  м) , 
N .  aff . catagraphus ( скв . 763 Озерная , инт . 1498-1506 м) , Магсо
vella barbata Ког. ( скв .841 Талаканская , инт . 1184 ,4-1191 М) , оп-
ределения Е .Л .Др06ковоЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15-29 

В разрезах Березовской впадины 6илирская свита на подсвиты 
не подразделяется. 

В разрезах Сюгджерской седловины , blгыаттинской впади� и 
северного склона Алданской антеклизы нижняя подсвита 6илирской 
свиты имеет строение , сходное с разрезами Мирнинского ВЫСтУпа. 
В ее составе появляются известняки , которые в разре зе северного 
склона Алданской антеклизы , играют заметнУЮ роль . Известняки се
рые со сла6ым коричневатым оттенком, тонко-мелкозернистые , уча
стками водорослевые , массивные , плотные , с редкими мелкозу6чаты
ми стилолитами , с ВRЛIOчениями 6елого ангИДРИ'l'а. 

В разре зе blгыаттинской впадины подсвита содержит ядра рако
вин хиолитов Circothe�idae gen. ind et.  ( скв . 2250 Среднемархин
ская, инт . 3186 , 3-3191 ,8  м ,  определение А .Е.Федорова) . Ее мощ
ность здесь 29-37 М. 

В разрезе северного склона Алданской антеклизы подсвита со
деpж:tт водоросли Osagia ер . ,. Volvatella ер . ( ске . 1  Синская , инт . 
1445 ,2-1452 , 6  м, определения М.В.СтепановоЙ) . Ее мощность здесь 
23 м. 

В разрезах Сюгджерской седловины мощность нижней подсвиты 
6илирской свиты составляет 33-58 м.  

В е р х н я я  п о д с в и т а  6 и л и р с к о й  
с в И т ы_ в Средне60тУо6и,Нской скв . IO ( см. рис . 1 )  выделяется в 
интервале 1463-1512 м. Наи60�ее полно она охарактеризована кер
ном в Средне60тУо6инских скважинах 7 , 8 , 10,15 , 16 , 18 ,47 , 60 , 77 .  

Сводный разрез верхней подсвиты составлен по керну скв . 9 ,  
10 , 16 .  

1 .  Доломиты темно-серые , микрозернистые , сильноглинистые ; 
участками ( 9-10 см) переходят в доломитовый мергель и затем в 
аргиллит темно-серый и серый, тонКогоризонтальнослоистый 

'
2 
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Мощность , м 
2 .  И�зестняки серые И' темно-серые , с коричневатым oTTeНRoM , 

микро-т�н�озернистые , участками водорослевые , иногда доломитис
тые , нерйВномерно глинистые , с редRИМИ меЛRозубчатыми стилолита
ми , местами слоистые , с глинист6-органическими налетами на по
BepxнoC'1'1tX наслоения , участками пропитаны нефтью , с реДRИМИ тре
щинами , \JШ10лненными кальцитом и нефтью. В нижней части слоя от
мечены лииэовидные прослоЙRИ толщиной до '2 см известняка корич
невато-серого , микрозернистого , очень тонко- до нитевидно-слоис
того . 

Породы содержат хиолиты Calcitheca ар . ,  Нyolithellus ар. и 
ядра брахиопод ( определения Е .М.ГалперовоЙ) , известковые водо-
росли : Renalcis вр . ,  R.  ех gr. polymorphus (Мааl . ) ,  R. ех gr. 
jacuticus Kord e ,  R. seria� Korde , R. !iguratus ар. nov. ,R. lе
naicus ар. nоу. , R .  textularites Tit . , R. cf . textularites Tit . ,  
R.  conchaef ormis ар. nоу. , Epiphyton ар. ,  микрофитолиты : Nubecu
larites punctulates ар . nоу. , Marcovel1a morcovi Korol.  ( опре-
деления Е .Л .ДробковоЙ) . . . . . . . . . • . . . . • • . • . • . • • • . • . • . . . . . . . . .  7 

3 .  Известняки серые и светло-серые с коричневатым oTTeНRoM, 
микро- и тонкозернистые , водорослевые , неравномерно-доломитис
тые , с меЛRозубчатыми стилолитами , peдRo меЛRокавернозные , ка
верны ИНRрустированы кальцитом, местами пропитаны нефтью , с лин
зовидными прослоя:ми толщиной I-I ,5  до 5 см известняка зеленова
то-серого , микрозернистого , нитевидно-слоистого с примазками 
глинисто-органического материала почти черного цвета и зеленова
то-серого глинистого на поверхностях наслоения , неравномерно до
ломитистого до перехода в доломит . 

�ecь найдены археоциаты Robustocyathus ар . ( определения 
И .КуЧRИН9Й) , известковые водоросли и микрофитолиты : Katangasia 
Мааl0У , Renalcis jacuticU8 , R. cibU8 Vologd. , R. ех gr. polymor
ph�8 , R. cf .  polymorphus , R. ар. , R. figuratus ар. nоу. , Marco
уеllа marcovi ( определения Е .Л .ДробковоЙ и П.Н .. Колосова) . .  6 

4 .  И�вестНЯR светло-серый , . почти белый, иногда с коричнева
тым от�еНRОМ, ПРОПИТанный нефтью , МИКРО-ТОНRозернистый , прослоя:ми 
водорослевый ,. доломитистый, участками неяснослоистый с примаэка
ми глинисто-органического материаЛа на поверхностях наслоения, 
с меЛRозубчатыми стилолитаМи , поверхность которых подчеркнута 
глинистым материалом зеленовато-серого цвета и глинисто-6итуми
нозными примазками , разбит трещинами , заполненными нефтЬЮ. �ecь 
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Мощность , м 
определены археоциаты Robustocyathus вр . (фрагмент куБRа, опре
деление И.КУЧRиной) , ядра ХИOJIИтов orthothecidae , брахиопод , 
гастропод , остракод ( определения Е.М.ГалперовоЙ) ,  извеСТRовые 
водоросли : Renalcis seriata Kord e ,  R. ех gr. polymorphuB 
(Masl . ) ,  Н .  ех gr. jacuticus Kord e ,  R .  c f .  conchaef ormis sp.nov . , 
Н. lenaicus sp . nоу. , R. sp. ( определения Е .Л .ДроБRОВОЙ) • .  I , 7 

5. Доломит зеленовато-серый , глинистый , МИRрозернистый , не
pabhomePHO-ОRремненный, ТОНRОГОРИЗОНТальнослоистый с глинистыми 
примаЗRами на поверхностях наслоения , с ТОНR�rn I-8 см СЛОЙRами 
доломитистого аргиллита зеленовато-серого , плитчатого . 

Слой содерЖит единичные акритархи Leiosphaeridia ochraleica 
Tim. , L. ар . ,  MargominuBcula tremata Naum. ( определения А.А.Тре-
щетеНRОВОЙ) • . . • . . . . . . • . . • . . . . . • . . . • • . • • . • • . • • • . . . . . . . . . . . •

. 
0 ,6  

6 .  ИзвестнЯR Rоричневато-серый, МИRРО-ТОНRоэернистый , уча
СТRами водорослевый, нер�номерно-доломитистый, с меЛRозубчатыми 
стилолитами , подчерRНУТЫМИ глинисто-битумным материалом, иногда 
неяснослоистый·, меЛRОRавернозный , Еаверны ИНRрустированы Rалъци
том , реже заполнены ангидРИТОМ , учаСТRами пропитан нефтью , со
держит извеСТRовые водоросли : Filaria Kord e ,  Kad.voja Korde , Re
nalcis sp. , R. ех gr. polymorphus , R.  seriata Kord e ,  Н. figura
tus sp . nоу. (определения Е .Л .ДроБRОВОЙ) • • • • • . . . • • • . • • • • • • •  I , 7 

7 .  Доломит светло-серый и Rоричневато-серый , ТОНRозернистый, 
неяснослоистый , с меЛRозубчатыми стилOJIИТами , подчеРRНУТЫМИ 
нефтью , RреПRИЙ , слабо ОRремненный , местами пропитан нефтью • . . •  

. . . . . .  . • • • . . .  . . .  . .  . .  • . .  • . .  . . .  • . .  . . . . . . . . . . • . .  . . . . . . .  • • .  • • . • •  0 , 2  
8 .  ИзвестнЯRИ светло-серые и серые , с Rоричневатым, реже 

зеленоватым oTTeНRoM, МИRРО-ТОНRозернистые , прослоями водоросле
вые , учаСТRами неяснослоистые , неравномерно-доломитистые до пе
ре хода в доломиты ( 0 , I-O ,2 м) , иногда меЛRОRавернозные , с меЛRО
зубчатыми стилолитами, подчеРRНУТЫМИ примаЗRами глинистого мате
риала зеленовато-серого цвета и глинисто-6итумного - почти чер
ного цвета. Здесь породы содержат археоциаты , характерные для 
низов Rембрия Aldanocyathus sp . ( опре�еление И .Т .ЖуравлевоЙ) , RО
bust ocyathus sp . ,  R. cf.  novus Zhur. (определения В.И.Коршунова), 
образования , неСRОЛЬRО напоминающие сечения трилобитов , извест
Еовые водоросли Filaria Kord e ,  Kadvoja mirabilis Korde ( опреде
ления П.И.Колосова) , Renalcis ех gr. jacut icus Kord.e ,  R. ех gr. 
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polymorphus (Masl . ) ,  R. conchaeformis sp. nov. , R. sp. nov. , Н. 
figuratus sp. nov. , Epiphyton sp. ( определения Е .Л .ДробковоЙ) ,  
Renalcis polymorphus Maslov, Bot omaella zelenovii Kord.e ( опреде-
ления В . А.ЛучининоЙ) . • • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . • . • . .  5 , 5  

B�e в СКБ . I6 залегают : 
9 .  ИзвестНЯRИ светло-серые с коричневатым оттенком, водо-

рослевые , участками доломитистые до перехода в ТОНRозернистый 
доломит ,  с мелко- и крупнозубчатыми стилOJIИТами, подчеркнутыми 
глинисто-органическим, реже зеленовато-серым глинистым материа
лом, иногда нефтью . Отмечаются мелние стяжения пирита, крупные 
пластинчатые кристаллы ангидрита , участки мелнокавернозные и по
ристые , пропитанные нефтью , трещины и каверЩi, заполненные каль
цитом , ангидритом , иногда каменной солью. 

Породы содержат извеСТRОБые водоросли : Renalcis jacuticus , 
Н . granosus Vol. , R. gelatinosus , R. polymorphus , R. sp . katan
gasia вр . ,  Epiphyt on sp � ,  Girvanella sp . ,  микрофитолиты : Nubecu
larites catagraphus Z. Zhuг. ( определения П.И .Колосова) .  . .  5 ,8  

IO .  Известняки светло-серые и серые с коричневатым оттен
ком, ТОНRозернистые , участками водорослевые , иногда' доломитистые 
до пере хода в доломит серый, окремнеННblЙ , нитевидно-слоистый 
мощностью 0 ,25 М ,  известнЯRИ с мелнозубчатыми стилолитами , под
черкнутыми глинисто-органичесRИМИ примазками и пленками нефти , 
участками мелнокавернозные , неравномерно пропитаны нефтью , с 
мелними включениями пирита и пластинчатых кристаллов ангидрита . .  

. . • • . . •  . • •  . . • •  . •  . . . . . . . . .  . ' . .  . • .  . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  4 .4  
II . доломиты светло-серые и серые , ТОНRозернистые , не равно

мерно-глинистые , ТОНRогоризонтально- и пологоволнистослоистые с 
налетами. глинисто-органического материала на поверхностях насло
ения , с редкими мелнозубчатыми стилолитами , с трещинами , запол
ненными пластинчатым ангидритом , в кровле сильноглинистые до пе
рехода Б доломитистый аргиллит ( 0 ;2 м) темно-серый. 

Здесь определен комплекс акритарх : Trachyminuscula sp . , Ori
gmat osphaerid ium simplex, protosphaerid.ium paleaceum Tim. , Маг
gominuscula sp. ,  Leiomarginata sp. ,  Leiosphaeridia d ehisca Pa�k. ,  
polyed.rixium sp. , соответству.JlЦИЙ комплексу Ш-А . . . . . . . . . . .  3 , 5  

I 2 .  ИзвестНЯRИ серые и светло-серые с коричневатым оттен-
ком, тонкозернистые , нитевидновслнистослоистые с черными примаз
ками битума на плоскостях наслоения • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,9  
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13. доломиты светло-серые , с коричневатым оттенком, тонко

зеРНИСТЫf , неравномерно-глинистые , с мелкозубчатыми стилолитами , 
подчеркнутыми глинисто-органическим материалом черного цвета, 
участками ·пологоволнистослоистые , иногда мелкокавернозные , по 
трещинам и кавернам отмечаются КОРОЧЕи битума и кристаллы камен
ной соли. Порода имеет брекчиевидный облик . . . . . . . . . . . • . . . .  1 , 5  

14.  Доломитовый мергель темно-серый и серый , тонкогоризон
тальнослоистый , с ровными и мелкобугристыми поверхностями насло
ения , покрытыми налетами глинистого материала, с ЛИНЗ0ВИДНЫМИ 
включениями белого зернистого ангидрита, иногда образующего тон
кие прослои , в кровле переходит в аргиллит серый ( 0 , 3  м) , '  тонко
отмученный, жирный на ощупь и засо.ЛоненныЙ , с очень тонкой гори-
зонтальной слоистостью . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . .. . .  4 ,  О 

Выше в керне поднята каменная соль розовая и светло-розов� 
слабоглинистая, залегающая в подошве вышележащей юрегинской сви
ты . 

В породах верхней подсвиты билирской СВИТЫ В разрезах Мир
нинского выступа найдены хиолиты : Turcutheca crasseocochlia 
(Sys. ) ,  Т. ар. ,  Circothecida gen'. et ар. ind et . ( скв . 77 Средне
ботуобинская , инт . 1498-1504 M) , Spinulitheca ар. ? ,  Turcutheci
аве gen. et ар . indet.  ( скв . 575 Таас-Юрлхская , инт .  1537 ,2-
1544 м) , определения А.Б .Федорова, хиолительминты : Torellella 
ap� , Sachites ар. (там же ,  определения Е .М.ГалперовоЙ) ,  брахио
поды : Sibiria cf . magna Gor. ( там же , определение Ю .Л .Пельмана) , 
гастроподы : Purella ар . ( скв . 77 ,  ИНТ . 1492-1498 м) , ханцеллории
ды :  Chancelloria вр . ( там же ,  определение А .Б.Федорова) ,  архео
циаты : :AldBnocyathus cf . tkaschenko Vol . ( cRВ. 670 Тойнохская,  
глубина 1540 , 3  м ,  определение В .И .Корщунова) , известковые водо
росли : Renalcis chabacoviaformis Voron. , Korilophyton ар. ( СЕВ . 
77 , инт .  1492-1498 м,  определения М .В .СТепановоЙ) ,  Kordephyton 
ар . ( скв . 670 Тойнохская, инт . 1532 , 9-1539 , 7  м) , Lenaella когае 
( там же ,  глубина 1550,6  м ,  определения П.И.Колосова) , микрофито
литы : 'Nubecularites punctulatus , Marcovella вр . ( скв . 1  Юрегин
ская , инт . 1599-1600 ,3 м ,  определение Е.Л .ДробковоЙ) . 

Мощность верхней подсвиты 25-53 м ,  общая мощность билирской 
свиты здесь 48-85 м.  

Аналогичное строение верхняя подсвита имеет в разрезах Иеп-
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ско-Пеледуйского выступа. �ecь она содержит известковые водо
росли: Marcove11a barbata Koro 1 . , М. ар. ( CRВ. 763 Озерная, инт . 
1491-1498 М ,  определения Е.Л.ДробковоЙ) , Rena1cis po1ymorphus , 
R. ge1atinoaua , R. ер. , Gemma ар. ( скв . 843 Нижнехамакинская, 
инт . 1082 , 6�1093 , 3  М И др. , определения М.В.СтепановоЙ) , микро
фитолиты : Nubecu1aritea catagraphua ( скв . 763 , там же) , Nubecu-
1arites punctu1atua Drob. ( скв . 780 Верхне�йская , инт . 1173 , 6  -
1188 , 9  М) , определения Е .А.ДробковоЙ и О .Н.Усыченко И др. Мощ
ность подсвиты составляет 42-65 М. 

В разрезах Вилючанской седловины в породах подсвиты умень
шается роль водорослевых разностей. Она содержит комплекс Ш-А 
акритарх (скв .6ОЗ Верхневилючанская , инт . 1636 ,6-1640 , 9  М ,  опре
деление з.х.Файзулиной) ,  известковые водоросли : Panomnine11a ар . 
(там же ,  инт . 1664 ,4-1668 ,2  М) и Katangania ар. ( там же ,  инт . 
1661-1664 ,4 М) , определения П.Н.Колосова. Мощность верхней под
свиты составляет 42-60 М. Общая МОЩНОСТЬ БИЛИрской свиты В раз
резах Непско-ПелеДУЙского выступа и Вилючанской седловины сос
тавляет 54-95 М .  

В разрезах СЮГдЖерской седловины , Ыгыаттинской впaддRы И 
северного склона Алданской антеклизы верхняя подсвита билирской 
СВИТЫ имеет строение , сходное с разрезами Мирнинского выступа. 
В составе слагающих ее пород в разрезах СЮГдЖерской седловины и 
северного склона Алданской антеклизы несколько преобладают доло
миты, в Ыгыаттинской впадине - известняки. 

В разрезе Сюгджерской седловины верхняя подсвита билирской 
свиты содержит хиолиты: A11atheca coacinna Miaa . ,  Egdetheca a1-
danica М1аа . ,  A11atheca ар . ,  N1katheca ар. , Turcutheca ер. , С1г
cothecidae gen. et ар. indet . ,  хиолительминты : Нyo1ithe11ua te
nuia Miaa . ,  Н.  v1adimirovae Miaa . ,  Нyo1ithe11ua ар. , томмотииды: 
Tommotia c f .  koz1owakii (Miss . ) ,  ханцеллорииды : Chance110ria ар., 
A11on1a tripodophora Dore et Reid, Archiaatere11a ех gr. pentac
tura Sd.z иy ,  камбросклеротиды : Sach1thea aacciform1a Meah. , Sachi
thea ар . nov. , S .  meshkovae Fedor. , S .  coatu1atua Meah. , S. рго
boacideua Meah. , ?W1wax1a ар. спикулы rJ"бок класса Hexactine11a , 
? Protoapong1a Sр. , ангустиокреиды : Tikaitheca c f .  11c1a Miaa.  
( скв . 1151 Мегеляхская, инт . 2539-2555 М,  определения А.Б.Федоро-
ва) . . 

Мощность верхней подсвиты здесь 53-59 М ,  общая мощность би
лирской свиты - 93-104 м. 
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В Ыгыаттинской впадине верхняя подсвита содержит хиолиты : 
Turcutheca ар . ,  Circothecidae gen. et ар. ind.et .  ,Кuгtithеса ko
robovi (Misa . ) ,  Spinulitheca ар. , Laratheca папа Mis s .  ( скв .2250 
Среднемархинская , инт . 3127-3131 м) , Allatheca ар . ,  Egd.etheca al
danica Mis a .  (скв .Чучуканская, инт .3646-3657 м) , хиолительмин-
ты : Нyolithellus tenuia Miss . ,  Н. vladimirovae Miss . ,  Н.  ар . ,  

( скв . 2250 , 1 ,  там же) , Т .  lentiformis ( Sys . ) ,  Т.  curvae Miss . 
( скв . 1 ,  там же ) ,  Torellella ар. ( скв .2250 , там же ) ;  ханцеллори
иды : C,oleoloides  trigeminatus Miss . (скв . 1 ,  там же ) ,  Chancello
ria ар . ( CKB . 1 , 2250 , .  там же), камбросклеротиды : sachithes sacci
f ormis Mesh. (CKB . 1 ,  2250, там же ) ,  s .  pгoboa�Ы eиa Mesh. , S .  
meshkovae Fedor. ( CRБ . 1 ,  там же ) ,  археостраки: Heraultipegma si
birica (Miss . )  ( скв .2250 , там же) ,  губки : protospongia ар. (скв . 
1 ,  там же ) ,  определения А.Б.Федорова ,  извеСТIювые водоросли : 
Girvanella ар. (CKB . 1 , инт .3657-3660 м) , микрофитолиты : Nubecu
larites aff .  antis (скв .471 Шеинская , инт .2192-2204 м) , опреде
ления Е.А.ДробковоЙ и М.В .СтепановоЙ . Мощность верхней подсвиты 
здесь 43-56 м, "  общая мощность БИЛИрской CB�ТЫ 72-92 м. 

В разрезе северного склона Алданской антеклизы верхНяя под
свита содержит микрофитолиты Nubecularites catagraphus , Radiosus 
exilis Milt . ,  sosnovia ар. ( скв . 1  Синская, инт . 1404 ,6-1412 , 6  м ,  
определения Е .Л .ДробковоЙ) . Мощность ее  68 м ,  всей БИЛИрской 
свиты - 91 м. 

В разрезах Березовской впадины билирская свита сложена до
ломитами и известняками и про слоями аргиллитов , мергелей , доло
митовых мергелей. Она охараКтеризована керном в скважинах 1 и 2 
Усть-Бирюкских, 2 и 432 Кэдзргинских, 1 Усть�ол6инской , 2180 
Ыстанахской , 2170 Верхнечерендейской , 3 Березовской и др. 

доломиты серые , темно-серые , иногда с коричневатым, реже 
зеленоватым оттенками, мелко- и тонкозернистые , неравномерно-
глинистые , участками тонкогоризонтально- и пологоволнистослоис
тые с налетами глинисто-органического материала на поверхностях 
наслоения, с редкими мелкозубчатыми стилолитами, иногда с вклю
чениями пластинчатых кристаллов ангидрита, с трещинами, запол
ненными ангидритом. 

Известняки серые , иногда с коричневатым оттенком, тонкозер
нистые , прослоями водорослевые , в кровле свиты иногда прослоями 
крупнообломочные , неравномерно-глинистые до перехода в мергель и 
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аргИJ>ЛИТ , участками линзовидно- и пологоволнистослоистые , реже 
горизонтально-слоистые с нитевидEblМИ слойками ангидрита и при
мазками глинисто-органического материала на поверхностях наслое
ния, с треЩШIами , заполненными кальцитом и ангидритом', с реДI<ИМИ 
мелкозу6чатыми стилолитами. 

Аргиллиты , мергели и доломитовые мергели серые , темно-се-
рые , иногда с коричневатым или зеленоватым оттенком, неравномер
но-известковистые или доломитистые , с зеркалами сколъжени:я:, уча
стками тонкослоистые . 

В скв . 2170 Верхнечерендейской в верхней части 6илирской 
свиты (инт . 2920-2928 м) отмечен пласт каменной соли оранжево-се
рой и серой с прослоями коричневато-серых глинистых засолоненных 
доломитов ( 0 , 2-0 , 3  м) . 

Свита содержит известковые водоросли и микрофитолиты : Re-
nalcis polymorphus , Nubecularites вр. ( скв . 3  Бере зовская , инт . 
1592�1598 , 3  м, определения О .Н.Усыченко) ,  Oaagia (?) ар. Hiero
gliphytes ар. ( скв . 1 Усть-Мол6инская, инт . 169�1705 м, опреде
ления М.В.СтепановоЙ) , Nubecu'larites parus Z . Zhur. , N .  catagra
phus , Vermiculites ар. , Marcovella marcovi , Renalcis ар. ( скв . 2 
Усть-Бирюкская, инт . 2129 ,8-2154 м ,. определеющ П .Н.Колосова) . 

Мощность 6ИЛИрской свиты В разрезах Березовской впадины 85-
128 м. 

По имеющимся палеонтологическим остаткам свита . относится к 
томмотскому - низам атда6анского ярусам. Некоторое несоответст
вие в определении возраста свиты по археоциатам (ПОЗдНетоммот
ское-раннеатда6анское время) и комплексам скелетной про6лемати
ки (раннетоммотское время) , возможно , свидетельствует о возраст
ном скольжении верхней границы 6шрской свиты. , _  

По материалам геофизических исследований, 6илирская свита 
характеризуется дифференцированными кривыми каротажа сопротивле
НИЙ ,  естественной и вызванной радиоактивности . В 60льшинстве 
разрезов Западной Якутии (Мирнинский выступ , Непско-Пеледуйский 
выступ , ВИЛЮЧанская седловина, Березовская впадина, северная 
часть Сюгджерской седловины) верхняя граница 6илирской свиты по 
материалам ГИС проводится по кровле 20-30 м пачки повышеННЫХ 
значений естественной радиоактивности. В разрезах Ыгыаттинской 
впадины и южной части Сюгджерской седловины эта граница совпада
ет с кровлей 15-30 м пачки повышенных значений вызванной радио
активности. 
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СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЧАХЫРТОЙСКОЙ СЕРИИ 
В РАЗРЕЗЕ ПО::щнЕГО ДОКЕМБРИЯ - РАННЕГО КЕМБРИЯ САНГИЛЕНА 

(Юго-Восточная Тува) 

Вопросы стратиграфического положения чахыртойской (вулкано
генной) и уланэргинской (карбонатной) свит в сводном разре зе 
позднего докембрия - раннего палеозоя Сангилена, характера стра
тиграфических границ этих подразделений и их возраста до настоя
щего времени являются дискуссионными и не имеют одно�начного ре
шения. 

Наиболее полные характеристики этих толщ в стратотипической 
местности ( бассейны рек Чахыртой, Кундус , Агаш , Эми) (рис . 1 )  да
ны в работах А .Д .Смирнова и Е .Н.Алтухова (1963) , Н .В.Межеловско
го и др. (1968) , г .П.Александрова и др . ,  ( 1974) и г .П.Александро
ва ( 1981 ) . Несмотря на то , что А .Д.Смирнов И Е.Н.Алтухов вводят 
эти толщи в состав нарынского комплекса рифея , Н.В .МежеловсКИЙ 
и др .  - в состав верхненарынской свиты среднего рифея, Г .П .Алек
сандров и др. - в вулканогенный тип разреза nyчукской свиты ниж
него кембрия , общими для них являются три основные позиции : во
первых, чахыртойские вулканиты и уланэргинские доломиты и из
вестняки это Ф:ЩИалъно невыдержанные по простиранию элементы 
внутри одного свитного подразделения. Во-вторых, само подразде-
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Рис . 1 .  Географическое положение Чахыртойского опорного уча
стка и геологических разрезов . Римскими 
цифрами 060значены положения разрезов . 

СССР 

ление имеет согласные взаимоотношения с подстилающими свитами 
( чартысской, по А.Д.Смирнову И Е .Н . Алтухову , 6алыктыгхемской , по 
Н .В .Межеловскоr.w и дР. , нарынской , по Г .П .Але:ксандРОВУ и дР . ) .  
В третьих, чахыртойские вул:каниты согласно пере:крываются кар60-
натными отложениями (уланэргинскими , по А.Д. Смирнову и Е . Н. Ал
тухову , онколитовыми известняками верхненарынской свиты, по 
Н.В.Межеловскоr.w и дР . , ходаляхс:кой свиты, по Г .П .АлександРОВУ и 
дР . )  • 

В то же время широко распространено мнение о стратиграфи-
чес:кой самостоятельности чахыртойс:кой и уланэргинс:кой свит и о 
наличии перерыва в основании первой. Оно отражено в ра60Тах 
А.В .Ильина и В .М.Моралёва (Геология СССР , 1966 ) , Н . В . Рогова и 
л.в.коnыловой (1969) - основание цучу:кс:кой свиты , А.Б.Гинцингера 
и дР .  (1979) и в ра60чей легенде последних лет тувинской ГРЭ . 

Что касается расхождений в тра:ктовке возраста этих ПОдРаз
делений , то они 06условлены следующими исхоДНыми предnосыл:ками. 
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у Н.В.Межеловского и др .  в 6G-e годы среднерифейский возраст 
верхненарынской свиты обосновывался П комплексом МИКРОфитолитов 
З.А.ЖуравлевоЙ ( 1964) , находками невландиевой проблематики и 
К-Аг датировкам по амфиболу ( 740-750 МJlН лет ) . РифеЙСКИЙ (позд
нерифеЙСКИЙ) возраст нарынского комплекса А.Д. Смирнов и Е .И .Ал
тухов выводили по аналогии с подоб� комплексами рифея Тувы и 
Саян, как заключительными членами полного осадочного цикла про
терозойской геосинклинали , претерпевшими региональный зелено
сланце�ый метаморфизм. 

Позднерифейский возраст чахыртойской свиты и позднерифеЙ-
ско-вендский - уланэргинской у А.Б.Гинцингера ( 1978) обосновы
вался межрегиональной корреляцией с вулканогенными образованиями 
Горного Алтая ,  Салаира , Кузнецкого Алатау, Восточного Саяна и 
Горной Шории, залегающими на предположительно среднерифейских 
толщах и перекрытых карбонатными толщами с позднеРИфейско-венд
ской микропро6лематикой (фитолиты, фитодериваты) и известковыми 
водорослями. 

Наконец , раннекембрийский возраст этих свит определялся по 
сходству состава и строению разреза с тапсинской свитой других 
районов Тувы , содержащей фауну археоциат (Геология СССР, 1966 ) ,  
по находкам археоциат в стратотипическом разре зе пучукской свиты 
(Владимирский и др . ,  1966 ; Рогов , Копылова, 1969) , а также спи
кул губок , хиолитов и кембрийских микрофитолитов (Александров и 
ДР. , I974) . 

Из изложенных выше представлений по проблеме чахыртойской 
и уланэргинской свит вытекаю� три основных вопроса, требующие 
решения : I - тз.л.moтся ли эти свиты самостоятельными стратиграфи
ческими подразделениями местной шкалы ; 2 - каким местным свитам 
отвечают ПОДGтилающие и перекрывающие толщи; 3 - есть ли прямые 
данные о возрасте чахыртойской и уланэргинской толщ в стратоти
пической местности? 

для решения этих вопросов мы взяли в качестве опорного уча
стка площадь стратотипов этих свит - бассейн рек Чахыртой и 
Улан-Эрге (см.  рис . 1 ) . Здесь был составлен детальный геологичес
КИЙ профиль по обнаженным бортам долин рек (рИС . 2) , проведено 
расчленение разреза на пачки и толщи , определены маркирующие го
ризонты и по ним перекартирована Чахыртойская синклиналь (рис . 3), 
установлено сопряжение ее по литостратиграфическим маркерам с 
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Рис . 2 .  Геологический профиль вдоль р. Чахнртой: 
1 - мраморы водораздельной толщи ; 2 - сланцы чолдинской толщи; 3 - известняки каньон
ной толщи; 4 - эффузивы основного состава;'  5 - туфогенные отложенкя ; 6 - доломиты и из
вестняки уланэргинекой толщи ; 7 - известняки и сланцы хНрыкской толщи ; 8 - черные из
вестняки с кремнями , 06ломочные известняки ; 9-13 - тельхемская свита: 9 - гравелиты , 
песчаники , алевролиты , 10  - 06ломочные известняки , 11 - известняки, 12 - известковые 
доломиты , 13 - глинистые сланцы ; 14 - карбонатные и 06ломочные породы mинхемской толщи ; 
15 - граниты ; 16 - граносиениты ; 17  - индексы свит : tl - тельхемская, ВN - mинхемская ; 

18 - номера пачек и толщ чахнртойской серии (см.  в тексте ) ; 19 - дизъюнктивы. 
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Рис . 3 .  Геологическая схема Чахыртойского участка: 
I - водораздельная толща; 2 - каньонная толща; 3- вул
каногенные и вулканогенно-осадочные породы чахыртойс
кой серии ; 4 - уланэргинская толща; 5 - хырыкская тол
ща; 6 - известняковая толща; 7 - тельхемская свита; 8-
JШнзы карбонатных пород; 9 - шинхемская толща; IO  
граниты ; I I  - габброиды ; I2 - граносиениты ; I3  - дизъ-

юнктивы ; I4 - элементы залегания . 

Чолдинской антиклиналью (рис .4) , изученной нами в I983 году(Гиб
шер и дР. , I984) . 

в результате этих работ разрез южного крыла Чахыртойской 
синКJШНали ВЫГJЩЦИт следующим образом (снизу вверх, см. рис .4/Ш, 
рис .2 ,3) . 

I .  в верховьях руч.Беаымянного и р.Улан-Эрге обнажаются 
мраморизованные известНRКИ видимой мощностью более 800 м. 
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РиС . 4 .  Схема корреляции разрезов чахыртойской .серии : 
1 - мраморы и известняки; 2 - известняки с линзами и стяжениями кремней ; 3 - полосчатые из
вестняки ; 4 - обломочные известняки ; 5 - песчанистые известняки ; 6 - известковые доломиты ; 
7 - доломиты ' 8 - микрофитолитовые доломиты ; 9 - черные плитчатые известняки; 1 0  - глинистые 
известняки ; 11 - окремненные доломиты; I2 - линзы известняков ; 13 - биотитовые и биотит-ак-

тинолитовые сланцы ; 14 - туфогенные ПОРОДЫ; 15 - ЭффуЗИБЫ основного состава; 
16 - отдельные лавовые ПОТОКИ ; 17 - гравелиты ; 18 - песчаники и алевролиты ; 

l '  , ' 1  sn 19 - глинистые сланцы ; 20 - местонахождения спикул губок ; 21 - индексы ТOJПЦ 
•• " •• ', • •  ' И свит : vc1 - водораздельная ; (\1 - ЧОЛДИНСJ<ая; 1m - каньонная; u1- уланЭРГИН

ская ; hr - хырыкская ; t1 - тельхемская ; An - шинхемская;  22 - номера пачек и 
толщ чахыртойской серии (см.  в тексте ) ;  местоположение разрезов : 1 � р. Чахыр
той , северное крыло Чолдинской антиклинали; П - рек Чахыртой , Улан-Эрге , се-

te верное крыло Чахыртойской синклинали ; Ш - р .Улан-Эрге , руч .БезымянныЙ , южное 

Е крыло Чахыртойской синклинали; 1У - р . Кундус , южное крыло Кундусской антикли-
:: .. . .  : ..

. : .. : нали ; v - левый борт р .Балык�г-Хем против У9ТЪЯ р .  Ai'аш , северное крыло Кун-
. . . . . . .  дусской антиклинали, У1 - руч. Тархэнты-Хем ( см.  рис . 1 )  
. . . . .  . .  
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2 .  Они перекрываются чернЫми кремнистыми и темно-зелеными 
хлоритовыми и актин�товыми сланцами. В верхней части сланцевой 
толщи встречаются небольmие прослои темных мраморизованных из
вестняков . Мощность толщи порядка 800 М. 

3 .  Вшие по разреsy (скальные обнажения по правобережью руч. 
Безымянного) развита толща чередования слоистых темно-серых и 
черных полосчатнх и светлых массивно-слоистых кристаллическах 
известняков . Встречаются отдельные линзы кварцитов . Нередко раз-

. виты плтнисто-обломочнне текстуры (карбонатные обломки в темном 
известняке) .  Мощность толщи порядка 900 М. 

4. В верховьях р .Улан-Эрге выше известняковой толщи раЭвита 
мощная ·толща эффузивов основного состава (см.  рис . 3) . 

5. В береговых обнаженилх руч�Безымянного толща известняков 
через зону тектонической брекчии сменяется (см.  рис . 3) : черными 
кремнистыми сланцами - ·40 М ;  зелеными лавобрекчилми основного 
состава - 35 'М; битуМинозными известковыми доломитами с линзами 
кремней - 60 М; пере�аиванием глинисто-кремнистых сланцев и 
черных известняков - 30 М; двумя лавовыми потоками базальтоидов , 
разделенных серш.r онколитовш.r доломитом с кремнями - 1 00 М; пач
кой черных битуминозных известняКов - 120 М; пачкой темно-серых 
онколитовых доломитов и известковых доломитов со ст.яженилми 
кремней - 230 м. 

Именно онколитовые доломиты, известковистне доломиты и из
вестняки с кремнями выделллись на р .Улан-Эрге , руч.Безымянном и 
р .ЧахыртоЙ (верховье) в качестве уланэргинской свиты. По нашим 
наблюдениям, они тесно связаны с . эффузивными образованиями, под
стилающими пачки битуминозных известняков и онколитовых и из
вестковых доломитов. 

6 .  Онколитовые доломиты перекрываются толщей эелено-серых 
базальтоидов. Наиболее отчетливо это наблюдается в русловых · и 
береговых обнаженилх руч.Безымянного . ЭФФУзивная толща представ
лена' серией лавовых потоков , в которых устанавливается НИJКН.IlЛ 
часть - массивные пузыристые лавы и мощная верхняя часть - лаво
брекчии и отдельные прослои тефры и хлоритовых сланцев (по гиа
локластам) . Лавы часто дают шаровую отдельность. Неполная мощ
ность толщи - 650 м.  

7 .  В береговых обнаженилх руч.Беэымянного через зону 
тонической брекчии , а в русловых обнаженилх р .Улан-.Эрге 
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:каньона) череэ переслаивание лавовых пото:ков баэ&Цьтоидов , чер
ных глинисто-:кремнистых пород и пластов черных иэвестн.я:ков , эф
Щузивная толща '( 6 )  ( см . риС .4/Ш) сменяется мощной пачкой черных 
тонкослоистых , с запахом сероводорода при ударе , известн.я:ков с 
глинистыми и :кремнист� прослоя:ми. Мощность - порядка 450 м.  

8. Известн.я:ки пере:крыты еще одной мощной эффузивной толщей 
основного состава. По руч. Безнмянному среди лав .отмечается боль
шое :количество обломочных пород: от грубообломочной тефры до 
достаточно ХОРОШG сортироваНной И перемнтой вул:кано:класти:ки . 
В терригенных слоях часто наблюдается градационная сортиров:ка 
обломков . В большоы :количестве появляются пакеты тонких глинис
то-:кремнистых сланцев .  Лавы шире представлены шаровыми и трубо
образными формами. В русловых обнажениях р .Улан-Эрге (ниже :кань
она) в разре зе преобладают шаровые лавы и лавобре:кчии , отмечает
ся усиление дисло:каций ( зоны бре:кчий и сланцеватость ) . Толща с 
постепенным переходом через :кремнисто-сланцевую пачку с извест
ня::ками сменяется известковыми долоМитами. Мощность толщи - 650 м. 

9. Завершается" разрез южного :крыла синклинали в приустьевой 
части руч.Бе �огр извест:ково-доломитовой пачкой с массой 
линз черных :кремней (неполная мощность 200 м) . Доломиты слагают 
ядро синклинали, залегания сменяются с северных румбов на южные 
( см. рис . З) . Характеризуя северное :крыло Чахнртойс:кой синклинали 
(см .  рис .4/П, рис .2 ,З) , :которое на площ8Дl! и разре зе полностью 
повторяет ошюанную выше последовательность выделенных ТОJПЦ , мы 
отметш.1 лишь пршщипиальные моменты. Во-первых, от устья руч.Бе
знмя:нного до устья руч.Алдн-ЧОЛДУ рез:ко возрастает те:ктоничес:кая 
дислоцированность толщ (:киличество :крупных разрывных нарушений, 
те:кто!Глчес:кая сланцеватость , зоны бре:кчий и т .д . ) .  Во-вторых, в 
эфЩу"зивных ТОJПЦах увеличивается :количество вул:кано:кластичес:ких 
пород (тефра, туфlJиты и слаш.щ) . В-третьих , труднее диагностиру
ются лавы - сохраняется либо их массивность , либо порфиритовые 
CTP�ТYPЫ . В-четве ртых, изменяются мощности . ТОJПЦ , :как за счет 
оо:кращения :количества лав, так и за счет увеличения объемов из
вестняковых и доломитовых линз и пластов среди вул:каногенных по
род. Не учитнвание этих тендеlЩИЙ , вероятно , и привело :к тому , 
что толщи северного :крыла Чахнртойс:кой синклинали и особенно 
Чолдинс:кой антиклинали обычно относились :к чартнсс:кой свите . 

на основе СХОдш.10СТИ результатов по площади ( см .  рис . З) и в 
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разрезе (см. рис . 2 )  были идентифицированы ТОЛЩИ северного крыла 
синклинали и антиклинали (см. рИС .4/1-Ш) . При этом большую роль 
сыграли маркирующие особенности ряда толщ. Так , сочетание тонких 
темных глинисто-кремнистых хлоритовых с биотитом сланцев ,  · зеле
новатых биотит-ro<тинолитовых сланцев , тонких глинистых известня
ков и массивно-сланцеватых тел актинолитовых пород с редкими ре
ликтами порфиритовой структуры базальтоидов характерно на данной 
территории только для чолдинской ТОЛЩИ одноименной антиклинали и 
сланцевой ТОЛЩИ (2 )  ( см. рИС .4/Ш) южного крыла синклинали .  К то
му же в обоих случаях она нормально залегает выше толщи мрамори
зованных известняков и мраморов и перекрывается известняковой 
толщей , для которой и в южном крыле синклинали и в антиклинали 
характерна волнисто-полосчатая текстура слоистости , наличие кар
бонатных обломочных пород, линз и прослоев глинистых пород , со
четание пакетов тонкоnлитчатых черных известняков и пластов 
светлых массивных известняков . Эта толща под названием I<аньонной 
была выделена нами в ЧОЛДИНСRОЙ антиклинали. достаточно четким 
маркером является доломитово-известняковая уланэргинская свита , 
содержащая линзы и стяжения черных кремней и пласты с крупными 
МИКРОфиТОJIИтами. долоr�товая часть ТОЛЩИ не ' выдержана в объеме 
по простиранию . На р .Улан-Эрге она преобладает ,  по руч.Безымян
ному составляет 50 %, в .верховьях р.ЧахыртоЙ снова преобладает , 
а в южном крыле антиклинали соста.в.л.Я:ет менее 30 % толщи . В силу 
тесной связи с перекрывающими и подстилающими вулканогенно-оса
дочными образованиями она то сливается в е� .толщу , то рас
слаивается между эффУзивами и вулканомиктовыми породами, не те
ряя при этом своей специфики (доломитистость , кремнистость , МИR
РОфиТОЛИТЫ) .  Менее выразительна в этом отношении известняковая 
толща (7)  (см. рИС .4�]) , но ее положение внутри вулканогенно
осадочного 'разре за, а также насыщенность тонкими терригенными и 
туфогенными породами , ритмичность строения позволяют идентифици
ровать ее с хыракской толщей Чолдинской антиклинали. Достаточно 
уверенно сопоставляются и самая верхняя карбонатная пачка (9)  
(см. рис .4/Ш) синклинали и известняковая пачка мощностью 400 м, 
венчающая вулканогенно-осадочный разрез в северном крыле Чол-
ДИНСКОЙ антиклинали в 1 км ниже устья руч . XьrPЫK (см. рис . 2 ,3) . 
Пре.жде всего их объед:иня:ет насыщенность кремнистым материалом 
как в виде линз и желваков в известняках , так и самостоя:тельных 
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пластов глинисто-кремнистых сланцев , наличие линз обломочных кар

бонатов в известняковом или в глинисто-кремнистом матриксе .  От

ложения этой пачки в северном крыле ЧОJJДИНСКОЙ антиклинали пере

крываются мощной терригенной толщей тельхемской свиты ( см. рис . 

2 , 3) . Таким· образом, на основании изложенного выше нового q�{ти

ческого материала следует , что между стратиграфическим аналогом 

нарынской свиты - водораздельной толщей (Гибшер и ДР . , 1984) и 

мощной преимущественно терригенной тельхемской свитой (Гибшер 

и др . ,  1987) развит сложно построенный вулканогенно-карбонатно

сланцевый комплекс отложений мощностью порядка 5 I{M ( см. рис . 

4/1-111 ) , залегающий на карбонатных отложениях. Это подтвержда

ет выводы А.Д. Смирнова и Е .Н. Алтухова ( 1963) , Н.В.Межеловского и 

др .  ( 1968 ) и Г .П.Александрова и др. ( 1974) о строении разреза на 

этом конкретном участке .  Новым является то , что этот комплекс , 

отвечающий определенномУ этапу развития региона - широкомУ про

явлению базальтоидного вулканизма - занимает четкое стратиграфи

ческое положение в принципиальной региональной схеме между на

рынской и тельхемской свитами . Он может быть выделен в ранге се

рии , для которой предлагается название - чахыртоЙская. 

Детальные работы на Кундусско-Агашском участке ( см. рис . 1 ) , 

где нами откартирована Агашская синклиналь и сопряженная с ней 

с севера Кундусская антиклиналь , показали хорошую сходимость 

разрезов серии ( см. рис . 4/IY-УI ) . Здесь устанавливается уровень 

известняков каньонной толщи , тесное сочетание уланэргинских мик

рофитолитовых доломитов И известняков с основными эффузивами и 
вулканокластикой , мощная вулканогенная толща с линзами и паЧRа

ми известняков и доломитов хырыкского типа и верхняя �звестняко

вая толща с кремнистыми образованиями , которая перекрывается к 

северу песчано-сланцевыми отложениями тельхемской свиты ( см. , 

рис . 1 , 4/У) . Кроме этого , отмечается смена по простиранию пото

ков лав вулканогенно-обломочными породами , состоящими из местно

го материала , известняков , туфосланцев , эффузивов в .  глинистом , 

глинисто-карбонатном матриксе , либо в э@Jyзивах во фронтальной 

корке потоков . Вулканогенно-обломочные породы по простиранию 

обычно переходят в туфогенные черные филлитовые или кремнистые 

сланцы с сульфидной минерализацией, .  похожие по набору пород на 

тельхемские , особенно в зонах проявления контактового метамор

физма. ПоэтомУ огромнУЮ роль при картировании , расчленении и 
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Rорреляции отложений чахыРТОЙСRОЙ серии играют маРRирующие эле
менты , ТaRИе RaR ЧOJIДИНСRая, Rаньонная тоJПЦИ , уровень уланэргин
СRИХ доломитов И верхней RреМНИОТО-Rарбонатной паЧRИ чахыртой
СRОЙ серии (см. рис .4) . Подытоживая хаРaRтеристИRY чахыРТОЙСRОЙ 
серии в стратотиличеСRОЙ местности . и на площади (включая Кундус
СRО-Агашс:кую CTPYRТYPY)J следует СRазать , что серия RaR Rрулное 
стратиграфичеСRое подразделение достаточно однозначно выделяется 
на большой территории от р .Чахыртой до бассейна р . Эми (более 
100 RM по простиранию) .  Наиболее стратифицирована ее нижняя: по
ловина, представленная ЧОЛДИНСRОЙ тотцей СЛа.!Щев и Rаньонной 
тотцей иэве.стН.fIRОВ . УланЭРГШЮRaJI извеСТRОВО-ДОЛОМИТОВaJI тотца 
хотя и сохраняет ' свои маРRирующие свойсТва , но по простиранию 
очень часто раСКЛИНJВается эффуз�ами и в принциле может исчез
нУть совсем в вулканогенном разрезе . Аналогичное изменение про
исходит с хЫРЫRСRОЙ тотцеЙ известН.fIRОВ (см.  рис .4) . Невыдержан
ность 'ЭффузИвов по цростиранию обусловлена природой их формиро
вания и на удалении от вулканичеСRИX центров эффузивные образо
вания через обломочнЫе фации перехоД.fIТ в осадочные тотци -' теф
роиды , туффиты , граувaRRИ С линзами и лаЧRами известН.fIRОВ . По
добные примеры описаны нами для RYВайСRОЙ серии верхнего риф3я 
северо-западной части Восточного Сая:на (Гибшер , ПОСТНИRов , I982) . 
Вероятно , TaROe q-aциальное замещение происходит в низах чахыр
ТОЙСRОЙ серии в западной части Сангилена (район водораздела вер
ховьев peR Нарын и КаЧИR) , ,где в ядре Танчи-МунГУССRОЙ СИНRЛИна
ли выше наРЫНСRОЙ свиты развиты терригеННО-Rарбонатные отложе
ния , считавшиеся: нами до недавнего времени принадлежностыо тель
хеМСRОЙ свиты (Гибшер и др. , 1987) . 3аюпочения о замещении вул
Rаногенного разреза, в частности чахыРТОЙСRОГО . ( "ЛУЧYRСRОГО" ) , 
преимУЩественно терригенным были ВЫСRазаны А.Д.Смирновым и 
Е .Н.Алтуховым ( 1963) , Н.В.Роговым, л.в.копыловой ( 1969) , 
Г .П.АлеRСандро:вым ( 1981 ) .  к выводу о возможности q:aциального эа
мещения чахыРТОЙСRИХ вулканитов тельхемсRИМИ СЛaJЩами пришщи 
при Rрулномасштабной СЪЭМRе Ю.И.МитинсRИЙ, А.Д.ЩеННИRОВ и др. 
(ТувИНСRaJI ГРЭ) . 

ТaRИМ образом, нашими исследованиями подтверждена принцили:"" 
альНaJI возможность ТaRИХ q:aциальных изменений. В то же время: до
Rазано стратиграфичеСRое положение чахыРТОЙСRИХ вулканитов и их 
терригенных аналогов ниже собственно тельхеМСRИХ терригенннх' ПО-
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род. Естественно , мы допускаем, что наибоЛьuше трудности их рас-:
членения возникнут на участках, где обе толщи будут npедставлены 
осадочными породами (возможно , это участок р.Качик , где развита 
мощная песчано-сланцевая качикская толща) . 

В заключительном разделе необходимо дать разъяснения по по
воду неправомочНости корреля:ции вулканогенно-осадочных образова
ний чахыртойской серии с nyчyкской свитой стратотипической мест
ности. Как известно . пуч;укская свита была выделена А.С .Хриnyно
вым и Н.В.Роговым в 1964 г .  в бассейне рек Солбелдир - I1yчyE как 
}nюкнекембрийское подразделение на основе находок санаштнкголъс
:<их археоциат (Владимирский и дР. , 1966 ;  Рогов , KOl1WIoBa, 1969) . 
Эти исследователи в состав пуч;укской свиты включили В качестве 
нижней подсвиты террШ'енную толщу басс.еЙНа р.Солбелдир и грубо
обломочную толщу р .Бол.Цуч;ук с эФФ1зивами типа кварцевых ПОрфи
ров и их · туфов неполной мощностью более 450 м. В среднюю подсви
ту мощностью около 1600 м вошли серые тонкоплитчатые известняки 
в яижней части и массивные сахаровидные известняки - в верхней. 
Верхнля: подсвита мощНостью около 500 м объединила светлые "рас
сыпчатые" известняки с включениями тремолита. Общая мощность 
свиты составляет около 2800 м. 

В дальнейшем Г.П.АлеКСандРовым • .  В.А.Меткиным и В .И.Шибано
вым (АлександРОВ и дР • •  1974) был изменен объем пуч;укской свиты. 
В ее составе были оставлены JIИJIIЬ терригенная и вулканогенная 
части свиты , выделенные А.С .Хрицvновым и Н.В.Роговым. Под таким 
названием авторы включали в свиту все развитые на Сангилене тер
рШ'енные и вулканогенные отложения (рек Качик, Нарын , БалыкТЫГ
Хем, Каргы , Чахыртой , Кундус , Агаш и Эми) . Все карбонатные отло
жения, переКРЫВ8IOO(Ие эФФ1зивы и террШ'енные породы , были отнесе
ны к ходаляхской свите , а подстилающие карбонатные ТОЛЩИ - к 
нарынской (Александров , 1981 ) . 

на следующем этапе - при крупномасштабной геологической 
съемке - сотруднИКами Тувинской ГРЭ пуч;укская свита стратотипа 
была разделена на несколько свит : террШ'енная толща в бассейне 
р .Солбелдир переведена в состав тельхемской свиты ; слоистые из
вестняки выделены в озерную, а массивные известняки в бельдир
скую свиты (каждая из свит , по представлениям . этих геологов , не
согласно перекрывает нижележащие) ;  в nyчyкской свите оставлена 
лишь конгломератовая толща бассейна р.Бол. и Мал.ЦучуЕ , причем 
помещена она в самый верх разреза. 
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Нашими детальными съемачными и стратиграфическими исследа
ваниями падтверждена принципиальная паследавательнасть асадачных 
таJПЦ на Iюнкретных участках : хадаляхских известнтюв на терри
геннай ( тельхемскай) свите через перехаднyIO терригенна-карбанат
ную шинхемскую таJПЦy ( вариант Г.П .Александрава и др. ) на левабе
ре.жье р .БалыктШ'-Хем В ' приустьевай части р. Таскул - стрататиn 
хадаляхскай свиты (Гибшер и др. , 1984 ) ; сагласнае залегание на 
терригеннай ( салбелдирскай) таJПЦе р . Салбелдир извеСТНЯЕав азер
най свиты (вариант А . С . Хрипунава , Н .В .Рагава) ; устанавлена риqю
генная прирада карбанатных массивав азернай и бельдирскай свит , 
заключенных в абламачные фации nyчукскай таJПЦИ и алистастрамавая 
прирада круnнаглыбавых ее гаризантав в бассейне рек Бал. и Мал. 
Пучук и Салбелдир . Краме тага , в нижнем течении р.Салбелдир и на 
левабережье р .БалыктШ'-Хем ниже ее устья нами выше хадаляхских 
извеСТНЯЕав закартиравана и детальна расчленена терригенна-кар
банатная таJПЦа непалнай мащнастью 1200 м ,  названнан дахынурскаЙ. 
Наличие в ее саставе гаризантав и линз известнякавых гравелитав 
и мелкагалечных кангламератав , замещение' па прастиранию (в бас
сейне р . Салбелдир) извеСТНЯ1\а�ых пачек глинистыми и песчаными 
разнастями, абщее увеличение в этам направлении количества тер
ригенных парад , неатличимых па саставу , характеру переслаивания 
и ритмичнай слаистасти от аналагичных парад салбелдирскай таJПЦИ, 
в катарай также развита нескалька гаризантов мелкагалечных из
вестнякавых кангламератав , дают нам аснавание для сапоставления 
паследней талщи с дахынурскай , перекрывающей хадаляхские извест
няки , а не с 'тельхемскай свитай , падстилающей их. 

На мы пака не можем Исключить и вариант Г .П.Александрава -
параллелизацию хадаляхскай свиты с археациатавыми известняками 
бассейна рек Пучук и Солбелдир. Ответ на этат вапрас дадут даль
нейшие детальные палеантолагические исследавания пере численных 
таJПЦ , а также биа- и литастратиграфическая карреляция их с тал
щами Агардагскай и Байдагскай структурна-формацианных зан запад
най части Сангилена. Тем балее что. уже имеются предпасылки для 
таких сапаставлений : нахадки спикул губак в чахыртайскай серии 
(см.  рис . 1 ,4/111 ,У ,У1 ) и кускунугскай свите ( см.  статью А.А.Тер
леева, И.Т.ЖуравлеваЙ в наст . сб . ) ,  а также местанахаждения из
вестнякавых вадараслей в хадаляхскай и тельхемскай свитах. 

В результате таких исследаваний ,  вераятна , мажна будет бо-
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лее определенно говорить о возрасте чахыртойской серии , тель
хемской , шинхемской, ходаляхской , дахынурской и соЛбелдирской 
толщ региона. Но уже сейчас достаточно четко восстанавливается 
общая стратиграфическая последовательность разреза позднего до
кембрия - раннего палеозоя Сангилена: на терригенно-карбонатных 
отложениях сангиленской серии , верхним членом которой является 
нарынская свита, залегает сложно построенный вулканогенно-карбо
натно-сланцевый комплекс чахыртойской серии , выше - преИмУЩест
венно терригенный комплекс тельхемской свиты , далее - шинхемская, 
ходаляхская и дахынурская серии и венчает разре з рифогенно-обло
мочный комплекс отложений озерной , бельдирской и пучукской толщ. 
Общая мощность приведенного разре за не менее 18 км. Каждый круп
ный комплекс отложений отражает определенный этап развития реги
она и может рассматриваться в дальнейшем в качестве регионально
го стратиграфического подразделения-горизонта. 
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А.А.Терлеев , И .Т .Журавлева 
СПИКУJШ ГУБОК В ДРЕВНИХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ТУВЫ 

(поздний докембрий (?) - ранний кембрий) 

В исследовании стратигрaфm верхнедокембрийских-нижнекемб
рийских отложений Юго-Восточной тувы (нагорье Сангилен ,  АгаРДаЕ
ская зона глубинного разлома) наиболее разноречивые представле
ния ( отнесение то к докембрию , то к кембрию) связаны с вУЛКано
генно-осадочньrми образованиями . Эти отложения в пределах Санги-
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лена выделены в составе чахыРТОЙСRОЙ и уЛанэргинской , а в Агар
ДaRСRОЙ зоне - uryРМaRСRОЙ, RУСRYНУГСRОЙ И RарахОЛЬСRОЙ свит 
(Геология СССР , 1966) (рис . 1-4) .  

РаннеRем6РИЙСRИЙ возраст свит 060СНОВЫВался по сумме ROC-
венных ПРИЗНaRОВ : наличие несогласия в основании, пространствен
ной приуроченностью RемБРИЙСRИХ основных пород и гипербазитов , 
сопоставлением с нижнеRембрийсRИМИ отложениями геосинклинали, по 
степени метаморфизма и т .д • (АлеRСандров , 1981 ; Геология СССР, 
1966 ; Ильин , 1958 ; Стратиграфия СССР • • •  , 1965) . Основным дово
дом в пользу ДОRемБРИЙСRОГО возраста считается отсутствие до сих 
пор нахОДОЕ раннеRемБРИЙСRОЙ ф3уны (Вин:км"аН и др. , 1980;  Смир-
нов , Алтухов , 1964 ; Смирнов и др. , 1967 и др . ) , а ТaRжe данные 
по фитолитам и другие аргументы (Геология СССР, 1966 ;  Гинцингер 
и ДР . , 1979 ; Мальцев , МежеЛОВСRИЙ, 1967 ; МежеЛОВСRИЙ и др. , 1968 
и др. ) .  

в период полевого сезона 1986-1987 гг .  ав·торами впервые об
наружены новые нахОДRи СПИRyл гуБОR В RYСRYRYГСRОЙ И чахы:ртойс
кой свитах (серии) , 'описанию ЕОТОРЫХ и их стратиграфичеСRОЙ при
уроченности посвящена эта статья. 

Тесхем - ТеректигсаирсRИЙ участок находится в пределах 
АгардакСRОЙ зоны глубинного разлома, на водораздельной площади 
p .Tec-Хем и сухого ручья ТереRТИГ-Саир (см. РИС . 1 ) . �ecь обна 
жены отложения ирбитеЙСRОЙ свиты , содержащей многочисленную ф3у
ну нижнего Rембрия (ВИНRМан и др. , 1980) , Еоторы:е через зону 
серпентинитового меланжа граничат с RYСRYНУГСRОЙ свитой. В пос
ледней на двух стратиграqичесRИX уровнях обнаружены спикулы: гу
БОR . �ecь в МОНОRЛИНали, осложненной одной брахиформной СИНRЛИ
нальной СRЛaДRой и линейными разломами северо-восточного прос-
тирания , представлен следующей фрагмент разреза RYСRYНУГСRОЙ 
свиты (см. рис . 1 ,А-А , Б-Б) : 

Мощность , м 
х .  Кремнистые , углеродисто-, ГЛИНИСТО-Rремнисты:е сланцы 

темно-серые и черные ; про слои и пласты темных мраморизованных 
извеСТНЯRОВ , туфосл�ев • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  200 

2 .  ГипсометричесRИ выше в теRтоничеСRОМ БЛОRе представлены 
серые мраморизованные известнЯRИ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

. 

50 
3. Породы , аналогичные пачке 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  150 
В пачке встречены спонголиты , насыщенные СПИRyлами гуБОR : 

Monaxone1l1da , Hexact1ne1l1d.a, Tetraxon1d8. (Т 901/87 ) .  
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Рис . 1 .  Схематическая геологическая карта 
ского участка: 

1:-:-:-110 
�11 
�lг 
Ш 'J 

� __ T901/87 GU'4' 

1к-м I A-AI 15 
I тsофв 

Тесхем-Теректигсаир-

1 - силицилиты , зеленокаменные базальтовые порфириты и их пиро
класты , метаморфизованвые глинистые с.ланцы и алевролиты , отдель
ные прослои и слои известWIКОВ и доломитов ; 2 - интрузивные об
разования; 3 - известWIКИ, доломитистые известWIКИ ; 4 - доломиты 
и иэвестковистые доломиты ; 5 - конгломераты , гравелиты , песчани
ки основания ир6итейской свиты ; 6 - граувакковые зеленые песча
ники , алевролиты ; 7 - мраморы , известWIКИ ; 8 - вулканиты андеэи
то-6азалътового . состава лиловы� и зеленые , алевролиты , с.ланцы и 
гравелиты , песчаники; 9 - переслаивание известWIКОВ , алевроли
тов , песчаников ; 1 0  - четвертичные отложения ; 11 - разломы ; 12 -
гиnер6азиты , базиты ; 13 - злементы залегания ; 14 - индексы свит : 
ks - КУСКУнУГская , ir - ирбитейская; 15 - геологические разрезы ; 

16-номера пачек и места сбора сnикyл. 

108 



Мощность , м 
4 .  Серые , светло-серые мраморизованные известняки , доломи-

ты . . . . . . . • . . . . • • • . . • . . • . . . . . . . .
.

. . . . . . • . • • • • • . . . • . . . . . . . .  до 100 
В линзах среди карбонатных пород встречены спонголиты со спику
лами губок : Monaxonellid.a , Hexactinellida,  Tetraxonid.a (Т 901 ) .  

5 .  Выше через разлом породы , аналогичные пачке 1 • . •  до 50 
6. Светлые мраморизованные известняки , в верхней части 

встречен пласт доломитов (мощностью до 20 м) . . . . . . . . . . . • .  250 
Выше в синклинальной СТРУКтУре развиты : 

7 .  Туqх:юланцы , вулканиты основного состава, СИЛИЦИТЫ до 100 
8 .  доломиты и известковые доломиты . . . . . . . . . . . . • . • . • . .  150 
Необходимо отметить , что А .Б.Гинцингер и др . (1979) и 

М.К.Винкман и др .  ( 1980) стратиграфическую последовательность 
толщ в этом разрезе трактуют иначе . По их мнению , здесь несог
ласно залегают одна на другой три свиты ( снизу вверх) : кускунуг
ская (пачки 1-3) , выше несогласно залегает уланэргинская (пачки 
4 ,8 )  и карахольская (паЧка 6) , которая тоже несогласно перекры
вает уланэргинскую свитУ. Несогласие между этими свитами дока
зывается на основе несоответствия элементов залегания , утыкания 
слоев , а также находок строматолитов Sarmaella vesicul osa Tit . 
et Vir. В пачке 4 и образованный типа Algotactis вр. , Gleocap
sella gincingeri Ровр. в пачке 6 .  ПоэтомУ кускунугскую свитУ эти 
исследователи считают верхнерифейской, уланэргинскую - верхнери
фейско-вендской , а карахольскую - вендской . нижний кембрий на 
этой площади они начинают ирбитейской свитоЙ ( санаштыкгольский , 
обручевский горизонты) и делают вывод о крупном перерыве и от
сутствии отложений первой ПОЛОВИНЫ раннего кембрия. 

Изучение взаимоотношений карбонатов (уланэргинская и кара-
хольская свиты в понимании указанных авторов) с подстилающими 
породами показало , что контакт ре зкий , без видимых при знаков 
размыва и несогласия. Нередко он подорван разломами , что сопро
вождается подворотом слоев , тектоническим брекчированием и МИJ10-
нитизацией , перемешиванием фрагментов пород различного состава. 
Все это создает видимость утыкания и сре зания одних пород други
ми .  В тех случаях, когда контакт не нарушен , карбонаты совершен
но согласно ложатся на ровную �OBepXНOCTЬ сланцев . Незначитель
ные мощности карбонатов в этом разрезе , соизмеримые с таковыми в 
стратотипе КУСКУнУгской свиты (Геология СССР, 1966) , а также на-
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ходки сшmyл губок и в карбонатах , и в СЛaIЩах позволяют уверен
но говорить о едином разрезе RYск.унугскоЙ свиты ( пачки 1-8 ) и 
его возрасте� 

Следующие два участка Улан-Эргинский и Кундус-Агашский, где 
сделаны нахоДRИ сrnmyл губок (в ВУЛRаногенно-осадочннх образова
ниях) , находятся в Центральном Сангилене . 

, Улан-Эргинскцй УЧасток расположен в бассейне верховьев реки 
ЧахнртоЙ. Здесь в русле руч.Беэнмянного , впадающего слева в 
р.Улан-Эрге , в 4 , 5  RМ выше его устья вскрыт следующий разрез 
(вниз по течению до устЬя ручья) (рис . 2 ,  Б-Б ; 3 ,  Г ) : 

Мощность , м 
' 1 ;  3еленовато-серые сланцы • • . . • . . . • • . • • . • . • . . • . • . • . • •  420 
2 .  ТОНRополосча�ые , светло-серые , серые мраморы , мраморизо-

ванные известняки . . . . • . • . • • . • . . • • • • . . . • . • • . • . • . • • • • • . . . . • •  700 
3. Далее через разлом идут переслаивающиеся зеленовато-се

рые эффузивы, туфосланцн и ТОНRополосчатые , серые доломиты и из
вестняки, нередко обломочные и микрофитолитовые с Jnrнзами и стя
жениями кремнистых ' обр�зований . • • . . • • • . • • • . • • • . • . . • . . . . . • •

. 450 
В верхней части в микрофитолитовнх известковистнх доломитах 

встречены сшmyлн губок Нехасtinеllidз (Т  161/5) . 
4 .  Темно-серые , серне , ТОНRополосчатые , окремненные доломи� 

ты и известняки с лрослоями и линзами кремней.  Карбонаты содер
жат обильные микроqитолиты • . . . . .  ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  350 

5 .  3еленовато-серые эФrn1зивы • . • • . • • • • . . • • • . • . . . . . . • • .  500 
6 .  Выше по тектоническому контакту представлены известняки 

полосчатые темно.-серне • • • . • . • • • • • . • • . • • . • • • • • . . . • . . • . . . • . .  

7.  3еленовато-серые эфwзивы и туфосланцы • • • • . . • . • . • .  

8 .  Серые , темно-серые полосчатые доломиты и известняки с 

100 
700 

линзами кремней • • . • • . . • • • • • . • . . . . • . • . . • • . . . • . • • . • • • • • • • • • •  200 
ПачЮi 1-2 по своему стратиграфическому положению относятся к 
чолдинской И каньонной толщам (Гибшер и дР. , 1984) . а все внше
лежalцИе выделяются в чахнртойскую серию. Ранее эти пачки карти
ровали в составе чахнртойской и уланэргинской свит (Межеловский 
и дР. , 1968-; Степанова, 1981 и дР. ) .  

В Кундус-АгашQКОМ участке сПИRYЛН губок обнаружены в двух 
разрезах (см.  рис .2-4') .  ' 

Первый из них вскрыт на левом борту р .Балнктыг-Хем в 2 RМ 
ниже устья р.Кундус (рис .4 ,  В-В ; 3 ,  А) . Здесь выше мраморизова.н-
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Рис . 2 .  ГеологичеСRие разрезы отложений чахыРТОЙСRОЙ се
рии руч.БеэымяннЫЙ (Б-Б) , и Тархэнты-Хем СА-А) . 

Уел. обозн . см. на рис . 3. 

ных известня:RОВ Rанъонной то.лщи: залегают С см. рис . 3 ,  А ) :  
Мощность .· м 

1 .  3еленовато-серые эФдУзивы, тучн, туф:юланцы: , линзы и 
пласты известня:RОВ •

.
• • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • . . • • • • . . • • . • . • • • • . •  600 

2 .  Переелаивание ПaRетов ( 150-250 м) олистостромовых обра
зований двух типов . В одном случае матрИRС преимущественно тyqp
генный, в дРугом - RарбонатНЫЙ. на разных ypOBНIlX HepeДRo встре
чаются линзы и пласты известня:RОВ , эФдУзивов , TyqpB , туqpслан
цев . Обломочный материал олистостромы сложен известня:Rами, доло
митами, эФдУзивами, туф:lми , Rремня:ми. 

В 100 м от основания в галЬRе извеСТня:Rа Rремнистого 
встречены СПИRулы гуБОR : MonaXonellida , Hexactinellida (Т 1187) . 

• • • . • . . • . . . • • • • • • •  • • • • • • • •  . • • • . • • • • . • • • • • • • . • • •  • • • • • • • • . • • 1270 
3. Светлые мраморы , мраморизованные известня:RИ • • • • . •  500 
Выше залегают терригенные отложения тельхеМСRОЙ свиты. 
Второй разрез собирался по бортам р .Тархэнты-Хем (правый 

ПРИТОR р.Агаш) в 5 ,4 RM от устья (вниз по течению) . 
Основание чахыРТОЙСRОЙ серии здесь не BCRPHTO и разрез 

сразу начинается (см.  рис . 3 ,В ;  2 ,  А-А) . 
1 .  3еленовато-серые эФдУзивы , туqpсланцы: и отдельные пласты 

известнЯRОВ , ДОЛОМИТОВ • . • . . • • . . . • . • • . • • • • • . . . • . . . • . • . • . . . .  700 
2 .  Темно-серые , полосчатые , ПЯТНИСТО-Rремнистые извеСТRовые 

доломиты • • • . • . • • . • . • • • . . • . . . • . • • . • . • • . • • • • . • • • • . • • . • . • . • . •  250 
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Рис . 3 .  Схема корреляци:и раэреэов чахыртойской серии и подстила-
IOЩИX отложений бассейна р.Балыктыг-Хем: I - иэвестняки, мрамориэованные иэвестняки; 2 - .Доломито-иэвест

няки , нередко с кремнистыми включениями; 3 - эф:Wэивы, туфослан
цы (а) ; туфослaнцы' тефроиды , отдельные потоки эф:Wэивов , крем
нисто-углеродистые сл8нцы (б) ; 4-5 - олистострома: 4 - преиму
щественно с карбонатным матриксом и 5 - с туфогенным; 6 - место-

положение СпикУл губок в раэреэе . 

Мощность , м 
3 .  Чередование эф:Wэивов , туфоСJIa.!Щев , известняков , доломи-

тов , прослоев кремней . . . • . . . . . • . • . • • . • . . . • . . • • • . • • • • . • • • . .  800 
В 200 м от основания спикУЛЫ губок : Monaxonellida ,  Hexacti

nellida (Т II8I/4) . 
Корреляция раэреэов чахыртойской серии вышеописанных участ

ков покаэана на рисунке 3 ,  А-Г . 
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Рис . 4 .  Схематическая геологическая карта Кундусского участка: 
1 - иэвестню<И , мрамориэованныe иэвестнm<и ; 2 - доломито-иэ
вестняки; 3-4 - олистострома : З - с карбонатнЫМ и 4 - туфо
гeHным цементом; 5 - эфwэИвы ocHoBны; ; 6 - туфы , туфослан
ЦЫ ,  отдельныe потоки эфwэивов ; 7 - террИгенная порода; 8 -
интруэии ; 9 - элементы эалегания; 10  - геологические раэре
ЗЫ ;  11  - местоположение спикул губок ; 12  - индексы страти
графических подраэделений : 1m - каньонная , 1:'h - чахыртойская , 

tl - тельхемская. 

Ниже дается краТIюе описание спикул губок чахыртойской се
рии и кускунугской свиты . 

PORIFERA 

Спикулы губок встречены в единичных местонахождениях раэно
удаленных участков кускунугской с!3иты И чахыртойCIЮЙ серии. 
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Состав спикул , их размеры , сохранность и массовость , а так
же фациальная приуроченность в указанных подразделениях сущест
венно различаются. 

В кускун:yrской свите они встречены тольв:о в спонголитах, на 
двух стратиграфических уровнях ( см.  рис . 1 ) . Спонголит - СИЛИЦИТ 
углеродистый , СОСТОЯЩИЙ главным образом из RВapцa ( более 90 % ) .  
Углеродистое вещество составляет первые проценты и менее 1 % 
гидрослюда и серицит. Иногда (шлиф т 901 ) в не значительном коли
честве 1-3 % содержится .желе зистЫЙ доломит . для породы в целом 
характерна nятнисто-прожилковая и общая перекристаллизация. 
Встречаются стилолитовые швы с приуроченными к ним углеродистым 
и глинистым веществом. Последнее раскристаллизовано до серици
та. 

Характерно , что степень перекристаллизации спикул выше , чем 
вмещающей породы. это , по-видимому, оБУСЛОВJlено консервирующим 
эффектом углеродистого вещества, содержащегося в породе . Крем-
нистое вещество спикул перекристаллизовано и представлено нес-
кольRИМИ (иногда одним) кристалличесRИМИ зернами кварца. В цент
ральной части сечений отдельных спинул обнаруживаются минро
сгустковые выделения углеродистого вещества, Зallолня,вшего кана
лы сnинyл на стадии диагенеза и катагенеза oCaдRO� . 

Спикулы губок имеют прекрасную сохранность , развиты в мас
совом количестве и' почти нацело слагают породу. ОчевИдНО , в этом 
случае мы имеем дело с захоронением спикул in si tu на месте 
обитания губок . 

В чахыртойской серии спикулы губок обнаружены в трех место
нахо.ждениях (см.  рис . 2-4) приблиэительно да одном стратиграфи
ческом уровне . При этом в ТОЧRе Т 1181/4 ( см. рис . 3 ,  В ;  2 ,  А-А ) 
спикулы приурочены к иэвестНЯRам слабоуглеродистым, мелнозернис
тым с nЯТНИСТО-ПРОЖИЛRовой перекристаллиэациеЙ. В обнажении по 
левому берегу р .Балыктыг-Хем (ниже устья р .Кундус , Т II87) ( см. 
рис . 3 ,  А; 4)  спикулы встречены в гальке известняна, аналогичного 
вышеописанному. В бассейне р .у.лан-эрге ( см.  рис . 3 ,  Г ;  2 ,  Б-Б) 
вмещающей породой является иэвестНЯR доломитовый, обломочный. 
ОблоМRИ песчаной , реже гравийной размерности , представлены пели
томорфным и минрозернистым известНЯRОМ доломитистым. ОблоМRИ 
окатанные и полуокатанные . Наряду с НИМИ ,  НО В меньшем количест
ве развиты минрофитолиты той же размерности. В центральной части 
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микрофитолита Nubecularitea ар. ( табл.2 ,  фиг . 6) найдена спикула 
губки Hexactinellida. 

для всех трех случаев характерно низкое содержание кварца 
и .халцедона (около I %) преимущественно в виде спикул. · Спикулы 
губок чахыртойской серии имеют смешанный кремнисто-карбонатный 
состав . Отдельные спикулы покрыты толстой коркой перекристалли
зованного кальцита, а кварц слагает лишь внутреннИе части или 
не значительные участки СпикУл. Иногда спикулы полностью замещены 
кальцитом. 

По сравнению со спикулами кускунугской свиты , спикулы ча-
хыртойской серии характеризуются более мелкими размерами, незна
чительным количеством , плохой сохранностью . 

Все это позволяет предположить перенос и захоронение спикул 
не на месте обитания. В тех случаях , когда спикулы губок были 
встречены в гальке или микрофитолите , MOJItНO уверенно фm\сировать 
их повторный перенос . 

MONAXONr;.LLIDA 

Одноосные спикулы встречены в кускунугской свите (шлифы 
т 9Ш , Т 9Ш /87)И чахыртойской серии (шлиф:! т П8? , т II8I/4 ) .  
При ЭТОМ в первой из них они массовы и сопровождаются другими 
типами , а во второй БQлее редки, но также встречаются совместно • 

. Это предполагает возможность их включения в состав скелета Неха
ctinellida И Tetraxonida., Размеры спи:кул 0 , 06 до 0 , 7  ММ в дли

ну и толщина колеблется от 0 , 02 до O , I  ММ ,  обычно 0 , 06 ММ. В от
дельных спи:кулах отчетливо виден осевой канал , иногда один конец 
спикулы заострен (см. таБЛ.I : фиг.2 - длина спи:кулы 0 , 32 мм,тол
щипа 0 ,048 ММ ,  фиг. 3  - длина спи:кулы 0 ,4 ММ, толщина 0 , 05 ММ ;  
табл.П :  фиг.2,9  - поперечное сечение спикул : толщина фиг.2  -
0 , 06  ММ, фиг . 9  - 0 , 02 ММ ;  фиг . 3  - моноактинная: спикула ( стиль) 
с одним заостренным и другим притупленным концом, хорошо виден 
осевой канал , заполненный углеродистым веществом , длина - 0 ,3 ММ, 
толщина (макс . )  - 0 ,05 ММ ;  фиг.4 - обломок спикулы с осевым ка
налом, длина 0 , 2  ММ ,  толщина 0 , 02 ММ) . 
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HEXACTINELLIDA 

Трехосные сnикулы также встречены в КУСКУНУГСRОЙ свите (шли
фы т 901 , Т 901/87) и в чахыРТОЙСRОЙ серии (шлифы т 161/5 , Т  1187, 
Т II81/4) . 

Размеры спидул варьируют от 0 , 06 до 0 , 57 мм в ДЛИНУ и от 
0 , 01 до 0 , 1  мм в толщину. Осевые RанaЛbl сnикyл в изученных об-
разцах не встречены ( см.  табл.1 : фиг. 1- ставраI<тина, длина по 
длинной OC:li 0 , 56 мм ,  толщина 0 , 07 мм ;  фиг.4 - геRсантина, длина 
0 ,5  мм ,  ТОJПЦИна 0 , 03 мм; фиг.5 - ставрантина , длина 0 , 5  мм, тол
щина 0 , 05 мм ;  qиг .  7 - длина 0 , 25 мм ,  толщина 0 , 025-0 , 05 мм ;  
табл.П: фиг. 6  - пеНТaRтина, длина 0 ,13 мм ,  ТОJllЦина 0 , 05 мм; 
фиг.7  - ставрантина, длина 0 , 057 мм ,  ТОJllЦина О , OI мм ;  фиг.8 
пентантина, длина 0 , 094 мм ,  ТОJПЦИна 0 , 04 мм ;  фиг.1О - ставранти
на , длина 0 , 13 мм ,  ТОJПЦИна 0 , 02 мм ;  фиг. 11 - часть пентантины, 
длина 0 , 04 мм, то.лщина О , OI8 мм; фиг. 12 - часть пентаI<ТИНЫ , дли
на 0 , 07 мм ;  фиг.13 - часть пентантины , длина 0 , 04 мм ,  ТOJПЦИна 
О , OI2 мм) . 

TETRAXONIDA 

Четырехосные сnикyлы встречены ТОЛЬRО в КУСКУНУГСRОЙ , свите 
( см. табл.1 : фиг . 6  - спидула, расстояние между RОНЦами ДЛИННЫХ 
лучей 0 ,33 мм, ТОJПЦИна 0 , 05 мм ;  таблица П:  фиг. 1 , 5  - лучи тетра
Есона в поперечном сечении, ТОJПЦИна 0 , 04-0 , 07 мм) . 

* * 
* 

Таним образом, впервые для немых вулнаногенно-осадочных об-
разований КУСКУНУГСRОЙ и чахыРТОЙСRОЙ свиты ( серии) приводится 
палеонтолоrичеСRая харантеристина по спидулам гуБОR . По своему 
систематичеСRОМУ составу (три отряда Porifera ) спидулы гуБОR 
позволтот говорить О палеОЗОЙСRОМ, а не протеРОЗОЙСRОМ возрасте 
вмещающих TOJllЦ (Журавлева, Лучинина, Л Е О ;  Ярусное расчлене
ние • • •  , 1983 а ,О ) . 
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К.Л.Пак 

О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ КУЛЬБОРСТЮГСКОй 
11 ТАРЖУЛI:CКОй СВИТ В КУ3НЕЦКОМ АЛАТ1\У 

Существуют две основные ТОЧRи зрения на проблему взаимоот
ношений RульБЮРСТЮГСRОЙ и таРЖУЛЬСRОЙ свит . Первая ВЫСRазана 
В.М.Ярошевичем (1962) , RОТОРЫЙ рассматривал эти толщи RaR верх
нюю часть ТЮРИМСRОЙ свиты или среднюю часть СЫСТЫКЩУЛЬСRОЙ серии 
(RYЛЬБЮРСТЮГСRая свита) и СЫСТЫКЩУЛЬСRYЮ серию или ее верхнюю 
толщу (таРЖУЛЬСRая свита) и считал их взаимоотношения согласны
ми .  

Вторая ТОЧRа зрения предлnжена томсRИМИ геологами Г.А.Иван
RИНЫМ и др. ( 1964 , 1970) , выделившими из состава ТЮРИМСRОЙ свиты 
и СЫСТЫКЩУЛЬСRОЙ серии В.М.Ярошевича RYльбюрстюгсRYЮ и таржуль
СRYЮ свиты соответственно , причем последняя, по их мнению , зале
гает на первой с несогласием и перерывом. Этим перерыву и несо
гласию придается региональное значение . HeRoTopue исследователи 
полагают даже , что они маРRИРУЮТ собой одну из qвз ДОRемБРИЙСRОЙ 
СRЛадчатости (Гинцингер , 1970) . 

для решения проблемы взаимоотношений RYльБЮРСТЮГСRОЙ и тар
ЖУЛЬСRОЙ свит автором были проведены исследования на трех участ
Rax : ТюРИМСRОМ, БоградСRОМ и В междуречье Карыш - Сон (рис . 1 ) . 

ТюDимсRий учаСТОR характеризуется сложным геологическим 
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Рис . 1 .  Обзорная схема района работ . 
3аштрихованн - участки работ : А 
'ГюРИМСЮIй , Б - междуречье Карыш-Сон , 

В - БоградскИЙ. 

строением и весьма напряженной тектоникой (рИС . 2) . Таржульская 
свита здесь сложена серыми , светло-серыми , реже темно-серыми до
ломитами, в нижней части нередко полосчатыми. Кульбюрстюгская 
свита имеет очень пестрый состав . Она сложена эФФ1зивами средне
основного сос'.МВа, их тучами , разнообразными тефроидами , грау
вакками тонкими и грубыми. ПОРОДЫ нередко имеют вишневую и крас
ную окраску. 

Контакт кулъбюрстюгской и таржулъской свит прослежен на 
расстоянии около 2 км в северной части участка (см. рис . 2 ) .Вдоль 
контакта в кулъбюрстюгской свите протягивается толща буро-черных 
кварцитов мощностью около 120-140 м. Часть кремнистых пород этой 
толщи обладает тонкой полосчатострю И, по всей видимости, имеет 
первично-осадочное происхождение . Однако большая часть пород 
кремнистой толщи образовалась за счет окремнения и окварцеванил 
обломочных пород кулъбюрстюгской свиты , О чем свидетельствует 
наличие реликтовых "пятен" пород , сохранивших первичные текстур-

_ но-вещественные признаки обломочных пород. 
В доломитах параллельно контакту прослежена маломощная 

( 10 м) маркирующая пачка чернЫх тонкополосчаТЬ1х доломитов ( см. 
рИС .2 ) . Кроме того , полная КОНформность элементов залегания сло
истости в обеих свитах и отсутствие каких-либо признаков несог
ласия в их контакте позволяют уверенно считать взаимоотношения 
кулъбюрстюгской и таржульской свит согласными. 

Одной из характерных особенностей куЛЪбюрстюгской свиты на 
этом участке лвллется наличие грризонтов и пачек олистостромо
видных пород. В их строении принимают участие главным образом 
глыбы и блоЮI карбонатов размером от долей метра до нескольких 
сотен метров в ДЛИНУ и до 1 00 м ПО мощности (рис . 3 , а , б ,в) . Реже 
встречаются мелкие обломки черных кварцитов и туфогенных пород. 
Матриксом олистостроМЬ1 лвллются в ТОЙ или иной степени расслан
цованные граувакки алевропесчаной размерности или туфопесчаники 
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Рис . 2 .  Схематическая геологическая карта Тюримского участка:  
I - известняки; 2 - известняки с терриrенной примесью ; 3 - из
вестнюш с просло.ями и линзами сили:ци.литов ; 4 - эф:Wзивы, ту
фы,  туqфиты ; 5 - олистостромы; 6 - доломиты серые ; 7 - доломи
ты черные полосчатые (маркирующая пачка) ; 8 - темные кварциты; 
9 - габброиды; IO - тектонические нарушения; II - элементы за-

легания слоев ; I2 - туqфиты и граувакки. 

и туфосланцы. По составу обломков можно выделить две разновид
ности олистостром: а) с преимуЩественно известняковыми глыбами; 
б)  с преимущественно доломитовыми. Олистостромовые горизонты 
имеют совершенно согласные границы с вмещающими вулканогенно
осадочными отложениями. В Ьеверной части участка ( см. рис . 2 ) про
слеживается мощная толща олистостромового строения, вмещающая 
глыбы и блоки доломитов удлиненной формы , вытянутые согласно со 
слоистостью вмещающих пород. Доломиты в блоках массивные , серые , 
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Рис . 3 .  Фрагменты ОJШстостромы : 
а - глыбы известняков в раселанцован
ном граувакковом матриксе ; б - глыбы 
доломитов и более мелкие обломки квар
цитов и туфогенных пород В рассланцО
ванном матриксе ; в - блоки известняков 
и доломитов в слоистом граувакковом 
матриксе : I - граувакки и туффиты мат
рикса; 2 - слоистость в граувакковом 
матриксе . Остальные уел. обозн. см. на 

рис . 2 .  l5M 

неОТJШчимые от доломИтов тар.жулъскоЙ свиты • Отсутствие тектонити
зации OJШСТОJШтов И матрикса и согласные взаимоотношения ОJШсто
стромовых горизонтов С подстилающими И перекрывающими отложениями 
позволяют отнести описываемую OJШстостро� к гравитационно-оса
дочным образованиям. Pe�Koe уменьшение количества OJШСТОJШтов в 
юго-западном направлении - до -почти полного их исчезновеh� на 
левобережье р .Тюрим дает основание предполагать существование в 
куЛЪбюрстюгское время Е северо-востоку от описываемого участка 
крутосклонного поднятия, с которого 'и поступал обломочный мате
риал� 

Межлуречье Карыш - Сон. Контакт кульбюрстюгской и тар.жуль
ской свит изучался в верховьях лога карасугского и на левом бе
регу р.Сон . В верховьях лога Карасугского (рИС .4)  на двух отре з
ках непосредственно в �OHTaкTe с доломитами проележивается пес-
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Рис . 4 .  Геологическая схема 
верховьев лога Карасугского : 
1 - песчано-сланцевая красно
цветная пачка; 2 - туфопесча
НИКИ; 3 - туфагравелиты , ту
факонгломераты . Остальные 

усл. обозн. см. на рис . 2 .  

Рис . б . Геологическая схема ле
вого берега р. Сон .  

Усл. обозн. на рис . 2 ,4 .  

чано-сланцевая красноцветная 
пачка мощностью около 30 м ,  со
держащая отдельные ПРОСЛОИ пор
фиритов И их туфов . Эта пачка 
подстилается пачкой туфопесча
НИ1<ов , туфагравелитьв и туфо
конгломератов зеленоцветных 
мощностью порядка 100 м. Полная 
идентичность элементов залега

ния в приконтактовых частях таржульской и куЛЬбюрстюгской свит 
отмечается практически всеми исследователями. Более того , в са
мых верхах песчано-сланцевой пачки ПОRВЛRЮтся отдельные прослои 
пестрых доломитов и доломитовых мергелей. 

На левом" берегу р . Сон вблизи д.КатюшкиноЙ (рис . б) наблюда
ется сходная ситуация. �ecь непосредственно в контакте с доло
митами таржульской свиты про слеживается пачка красноцветных 
алевросланцев мощностью 30-40 м ,  которая подстилается пачкой зе
леных туфопесчаников , туфогравелитов и туфоRонгломератов. Грани
цы всех охарактеризованных пачек параллельны границе с доломита
ми. 

Кульбюрстюгская и таржульская свиты здесь участвуют в сло
жении единой складчатой CTPYXтypbl - Катюшкинской синклинали. Все 
изложенные данные свидетельствуют в пользу точки зрения о сог
ласном залегании таржульской свиты на кульбюрстюгскоЙ. 
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БоГDадский участQlS. Контакт рассмат
риваемых свит обнажен на небольшом учас
точке в 1 , 5  км к северу от пос .Боград 
(рИС . б ) . �ecь непосредственно с доломи-
тами таржульской (мартюхинской) свиты 
контактирует пачка зелено-серых алевро-
сланцев мощностью около 40 м .  В 10 м выше 
подошвы пачки параллельно верхнему и ниж
нему контактам протягивается пласт темно
серого известняка мощностью 1 м. Алевро
сланцы подстилаются пачкой туфопесчаников, 
туфогравелитов и туфоконгломератов мощ
ностью около 110 м. Залегание отложений 
тар.жульской (мартюхинской) и кульбюрстюг
ской (лощенковской) свит параллельное .Ни
каких при знаков размыва и несогласия не 
наБJПOдается. 

Рис . б .  Контакт куль
бюрстюгской И тар
жульской свит к се
веру от пос .Боград. 
Усл. обозн . см. на 

рис . 2 ,4 .  

Таким образом, полученные автором новые данные вполне сог
ласуются с точкой зрения В.М.Ярошевича о соглаоных взаимоотноше
ниях кульбюрстюгской И таржульской свит . 

Установление этого факта имеет принципиальное значение ,ПОС
кольку оказывает значительное влияние на решение различных гео
логических и стратиграфических проблем и задач. Одной из таких 
проблем является вопрос о положении в разрезе докембрия амарской 
свиты и генезисе слагающих ее отложений. Крайне не значительное 
развитие отложений амарской сшиты за пределами стратотипичеСIЮЙ 
местности -(гора Амар и ее окрестности) и отсутствие в разрезе 
этого участка кулъбюрстюгской свиты объясняется сторонни:ками пе
рерыва отсутствием седиментации одной и размывом другой . Уста
новленная автором непрерывность этой части разреза верхнего до
кембрия региона диктует иное решение проблемы : по своему положе
нию в разрезе амарская свита является возрастным и фациалъным 
аналогом кульбюротюгской свиты. В пользу этого говорят и харак
терные для обеих свит лиловые и вишневые окраски, и наличие в 
'составе амарской свиты вулканитов средне-основного состава и 
про.цy-Rтов их разрушения (Ярошевич , 1 962 ;  КраСИJIьников , СУЛИДИ
Кондратьев , 1959) , весьма обычных пород для кульбюрстюгской сви-
ты. 
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с идеей перерыва тесно связано представление о формирова-
нии в предтаРЖУЛЬСRое время ROP выветривания и переотложении их 
продуктов , в частности , в виде пород амаРСRОЙ свиты и сходных с 
ней по составу и положению в разрезе пачеR (ИвaнRИН и др .  , 1970) . 
Основным ДОRазательством этого считается наличие в составе RpaC
ноцветных пачеR RВаРЦ-Rаолинит-дикRИТОВЫХ пород (Асташкин , 1 974) . 
ОДНaRО ВОЗНИRновеНие Rаолинита под воздействием различных аген
тов выветривания - всего лишь один из многочисленных путей его 
образования. К ПРШv1еру, HepeдRo Rаолинитовые породы' ВОЗНИRают в 
эпигенезе по слюдистым глинам при воздействии RИСЛОТНЫХ ' раство
ров . Присутствие ДИRRита, лвляющегося по-преимуществу гидротер
мальным минералом , свидетельствует и о развитии гидротермальных 
процессов , что подтверждается , RaR отмечал В.А. Асташкин ( 1974) , 
наличием сеТRИ Rварц-Rаолинит-дикRитовых прожилков . Присутствие 
Rварц-Rаолинит-диRRитовых пород, ТaRИМ образом, само по себе не 
является ДОRазательством существования ROP выветривания или про
дуктов их переотложения. ДОRазанное вышe отсутствие перерывa в 
основании таРЖУЛЬСRОЙ свиты естественным образом снимает вопрос 
о предтаРЖУЛЬСRОЙ Rope выветривания и ведет R пересмотру высоRИX 
перспеRТИВ этого уровня на железорудное и ВЫСОRоглиноземистое 
сырье ( БОRСИТЫ) , прогнозируемых СТОРОННИRами перерыва (ИвaнRин и 
др . , 1970) . 

cxoдныe проблемы с названиями , положением в разрезе раэлич
ных вит и ТОJПЦ ВОЗНИRают и на ДРуГИХ учаСТRах. В целом для сто
РОННИRОВ предтаРЖУЛЬСRОГО перерыва xapaRTepHo стремление протя
нуть все выделенные на RaRom-нибудь ROHRpeTHoM учаСТRе MecTныe 
подразделения через весь регион , несходство же удаленных разре
зов. (из разных СТРYRТУРНО-фациальных зон). объясняется размывом и 
отсутствием сед:иментации. В основе ТaRОЙ позиции лежит явная не
дooЦ6НRa, а зачастую и отрицание большого значения и масштабов 
проявления фациальных замещений в Алтае�аянСRОЙ СRЛадчатой об
ласти . 

Несомненное влияние согласныe взаимоотношения Rульбюрстюг
СRОЙ и таРЖУЛЬСRОЙ свит оRаэывютT и на подход R установлению 
этапности геологичеСRОГО развития региона, R выделению Rрупных 
ИСТОРИRо-геологичесRИX подразделений и рубежей. СТОРОННИRи 
предтаРЖУЛЬСRОГО перерыва, манипулируя его величиной (до 300 млн 
лет у Г .А.ИвaнRИНа и ДР . , 1970) , датируют RYльбюрстюгсRYЮ свиту 
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поздним, а подстилающие ее отложения - ранним и средним риф3ем. 
В действительности куль6юрСтюгская , тар1l\VЛЬСКая и перекрывающая 
ее согласно тунгужульская свиты слагают единый крупный ЦlffiJI , в 
основании которого залегают вулканогенные породы , а в верхах 
кар60натные . Подстилающие отложения составляют такой же крупный 
ЦlffiJI сходного строения : в основании - вулканогенные породы (6е
лоиюсская толща) , выше - вулканогенно-теvригеннuе (полуденная 
свита) , и венчается ЦlffiJI кар60натными отложениями тюримской сви
ты . Соотношения этих двух суперЦlffiJIОВ , по нашим данным, соглас
ные . В верхней части куль6юрстюгско-тунгужульского цикла присут
ствует фауна камешковского горизонта (верхней половинЫ атда6ан
ского яруса) нижнего кем6рия. При значительной мощности (60лее 
4 км) в составе этого ЦlffiJIa находится место и для нижнеатда6ан
ских-томмотских и для вендских отложений. Отсутствие фаунисти
ческих скелетных остатков не позволяет точно провести соответст
вующие гран1щы , однако весьма условно их можно пока провести по 
границам свит : по основанию тунгужульской - подошву 6азаихского 
горизонта , по основанию таржульской - границу венда и кем6рия. 
Возраст куль6юрстюгско-тунгужульского ЦlffiJIa можnо условно опре
делить как венд - нижняя половина раннего кем6рия . ПодстилЭ!ОЩИЙ 
6елоиюсско-тюримский :цик.л при мощности порядка 3 , 5-4 км, вероят
нее всего , имеет позднериф3йский возраст . 

Таким 06разом, полученные автором новые данные о взаимоот
ношениях таржульской и куЛЬ6юрстюгской свит тре6уют существенных 
уточнений как в "леВQЙ" , так и в "правой" частях стратиграфичес
кой схемы верхнедокем6рийских отложений Кузнецкого Алатау. 

Существует , по-видимомУ , еще целый ряд вопросов , на решение 
которых прямое или косвенное влияние оказывает установление сог
ласных взаимоотношений куль6юрстюгской И 'таржульской свит . ДУМа
ется , однако , что основное внимание в 6лижайшее время следует 
все же сконцентрировать на стратиграфических аспектах про6лемы в 
связи с потре6ностью В надежной стратиграфической основе для 
Госгеолкарты 50 . 
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Т А Б Л И Ц Ы  

И ОБЬЯСНЕНИН К ним 

к статье М . С .Якшина, А.А. Терлеева 

"СУЩНОСТЬ диАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИffiAКОВ ГPYIIIШ RADIOSUS 
(поздний докембрий - ф:uIероэой) " 

Т а б л и ц а  I 
Rad ioBUB limpiduB z .  Zhur. , x  40 

Фиг. I , 2 .  Шлиф Я_ I060 - "2 ,  нижний кембрий, кролъская свита Вос
точного Саяна (р.Бултусух) .  

Фиг . "  3 , 4 .  Шлиф АН 33 - 2 ,  средний ри�й, ни:жнеюсмастахская лод
свита Анабарского массива. 

Фиг . 5 .  Шлиф 8II3 - I3a, ордовик , точилънинская свита р .Лены 
(среднее течение ) . 

Фиг.6.  Шлиф Р II - 3 ,  нижний кембрий , олекминсkая свита р .Лены. 
Фиг . 7. Шлиф 337 - 3 ,  верхний ри�й, тагулъская свита Присаянъя. 

Т а б л и ц а  П 
Rad io8UB incer�uB Yaksch., x 40 

Фиг . I .  Шлиф Я 520 - I ,  нижний ри�й , димская свита учуро-мэй-
ского района (р.Белая) . 

Фиг. 2. Шлиф АН 33 - 2 ,  средний ри�й, ни:жнеюсмастахская лодсвита 
Анабарского массива. 

Фиг.3.  Шлиф I55 а - 6 ,  верхний ри�й , ченчинская свита Патомско
го нагорья. 

фиг . 4 .  Шлиф 3БI9 - Д - 2 ,  веIЩ , иркутская свита Присаянья 
(р.урик ) . 

Фиг . 5 . Шлиф 8II3 - I2 б ,  ордовик , точилънинская свита р.Лены. 
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Т а 6 л и ц а  Ш 
Rad.io sus incertus Yaksch. f х 40 

Фиг . 1 , 2 .  Шлиф 156 ж - 4 ,  верхний рифей, чеНЧИНСRая свита Па-
TOMCROrO нагорья. 

Фиг . 3. Шлиф У - 20 - 2 ,  девон , зилаиРСRая свита Восточного Ура
ла. 

Фиг . 4 , 5 .  Шлиф 8113 - 12, ОРДОВИR , точильнинская свита р.Лены. 
Фиг . 6 .  Шлиф Я 1060, нижний Rем6рий , RРОЛЬСRая свита Восточного 

Саяна (р.БултусУЕ) . 

т а 6 л и Ц а 1У 
Radiosus crustosus · Z .  Zhur., x 40 

Фиг . 1 , 2 .  Шлиф У - 20 - 2 ,  девон , зилаирская свита, 
Урала. 

Восточного 

Фиг . 3 . 4 .  Шлиф 8II2 - 60 6 ,  ордовИR , ТОЧИЛЬНИНСкая свита р .Лены. 
Фиг . 5 .  Шлиф 141 е ,  верхний рифей , чеНЧИНСRая свита Патомского 

нагорья (р.Жуя) . 
Фиг . 6 .  Шлиф АМ - 6 ,  нижний рифей , омахтинская свита Учуро-Май

ского района (р. Аим) . 

Т а 6 л и ц а  У 

Фиг . 1-4 . Различные стадии процесса замещения шестоватым Еар60-
натом концентрической слоистости озагий х 80. Шлиф 
155 а/592 , верхний рифей , ченчинская свита Патомского на-
горья. 

т а 6 Ji и Ц а У1 

Фиг . 1 ,2 , 5 .  Различные стадии развития радиального строения ас-
теРОСфаероидесового типа по RонцентричеСRИ-СЛОИСТЫМ озвги
ям. х 100 ,  шлиф Я - 3534 , !!ерхний рифей , торгинская свита 
р.Чары. 

Фиг . 3-4 . Rad iosus crust o sus Z .  Zhur. х 80 

Шлиф 156 ж -. 600 , верХНИЙ рифеЙ , ченчинская свита Патомского 
нагорья. 
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к статье В .В.ХомеИТОВСRОГО , Г.А.КарловоЙ 

"вюuJ.-КЕМБРИЙСКИЕ СЛОИ р.джАНдЫ 
и их АНАЛОГИ В ОПОРНЫХ РАЗРЕЗАХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ" 

Т а 6 л и ц а  1 

Фиг . 1 .  Ladatheca d.orsocava (sysoiev) , 
ЦГСМ }f! 762 , 06р.499; 9421 х 20,  р.Джанда. 

Фиг . 2 .  Ladatheca аnnае (Sysoiev) , 
цгем }f! 762 , 06р . 345 ; 6193 х 20 , р. Сэлиндэ . 

Фиг . 3. Ladatheca Ыаnда Valkov, 
цгем }f! 762 , 06р.499; 0815 х 78 , поперечное сечение , 
р.Джанда. 

Фиг . 4 .  Loculitheca ер . , 
цгем }f! 762 , 06р.499 ; 9422 х 32 , р .ДЖанда. 

Фиг . 5.  Kotuyitheca cllrta -Missarzhevsky , 
цгем }f! 762 , 06р.499 ;  9385 х 44 ,  р.Джанда. 

Фиг . 6. Kugdatheca voluta Missarzhevsky , 
цгсм }f! 762 , 06р . 367 ; 6170 х 20 , р.Сэлиндэ . 

Фиг . 7 .  Kugdatheca voluta Missarzhevsky , 
цrCM }f! 762 , 06р.499 ; 9345 х 20 , р.Джанда. 

Фиг. 8 .  Crossbitheca зр. ,  
цгем }f! 762 ; 06р . 355 ; 6182 х 40 , р.Сэлиндэ . 

Фиг . 9. Ovalitheca mongolica Sysoiev , 
цгсм }f! 762 , 06р . 355;  5106 х 32 , р.Сэлиндэ . 

Фиг . 10.  C onotheca зр.,  
цгсм }f! 762 , 06р. 499; 9424 х 22 , р.Джанда. 

Т а 6 л и ц а  П 

Фиг . 1 .  Turcutheca crasseocochlia ( sysoiev ) , 
ЦГСМ }f! 762 , 06р . 339 ; 6185 х 20 , р.Сэлиндэ . 

Фиг . 2 .  Turcutheca rugata ( sysoiev) , 
цгсм }f! 762 , 06р. 339 ; 6186 х 22 , р. Сэлиндэ . 

Фиг . 3. Turcutheca cotuiensis (Sysoiev) , 
цгем }f! 762 , 06р.344 ; 5103 х 24 , р. Сэлиндэ . 

Фиг . 4 .  Conotheca зр . ,  
цгсм }f! 762 , 06р . 499 ; 9439 х 40 , р ;Джанда. 
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Фиг . 5 .  Nikatheca ·зр. , 
ЦГСМ � 762 , обр . 500 j 9399 х 36 , поперечное сечение , 
р.Джанда. 

Фиг. 6 .  Bemella jacutica (Missarzhevsky ) , 
цrCM � 762 , обр.499 j 9332 х 60 , р.Джанда. 

Фиг . 7.  Igorella ungulata Missarzhevsky , 
ЦГСМ � 762 , обр . 390 j 5101 х 31 , р.Сэлиндэ . 

Фиг . 8 .  Purella antiqua '(Abaimova) , . 
ЦГСМ � 762 , обр. 498 j 0825 х 72 , р.ДжанДа. 

Фиг . 9.  Purella cristata Missarzhevsky , 
ЦГСМ � .762 , обр . 498 j  9387 х 40 , р.Джанда. 

Т а б л и ц а  Ш 

Фиг. 1 .  salanyella cos�ulata Missarzhevsky , 
цrCM � 762 , обр . 355 j 5104 х 7i; р.СэлинДэ . 

Фиг . 2 .  ОЫи80соnиз honorabilis (Qian) , 
цrCM � 762 , 06р . 356 ; 2065 х 66 , р .Сэлиндэ . 

Фиг . 3 .  Obtusoconus honorabilis (Qian) , . 

цrCM � 762 , обр . 356 j 2067 х 86 , р . СЭлиндЭ (вид сбоку).. 
Фиг . 4·. ОЫивосоnив rostriptutea ( Qian) , 

ЦГСМ � 762 , обр . 356 j 2066 х 60 , р.Сэлиндэ . 
Фиг. 5 .  pollicina st:J;'iata (Y.Y. Chen et Zhang) ,  

цrCM � 762 , об'р. 356 j 2105 х 36 , р.Сэлиндэ . " 
Фиг . 6 .  Latouchella korobkovi (Vost okova ) , 

. 

ЦГСМ � 762 , обр . 499 j 9419 х 30 , р.Джанда. 
Фиг . 7 .  Lat ouchella ad.elocosma Zhou Benhe e'l; Xiaohigong , 

ЦГСМ � 762 , обр . 498 j  9391 х 32 , р.Джанда. 
Фиг . 8 .  Latouchella maid.ipingensis (Уи) , 

ЦГСМ � 762 , обр . 345 j 6191 х 48', р.Сэлиндэ . 
Фиг . 9. yangtzespira regularis Yiang. ,  ' 

ЦГСМ � 762 , обр . 351 j 8372 х . 48 ,  р .сэЛиндэ .  

Т а б л и Ц а " IY 
., .r:: Фиг . 1 .  Arhaeospira вр • •  

ЦГСМ � 762 , обр . 347 j 2078 х 32 , 8358 х 30 , . р .Сэлиндэ . 
Вид сбоку со спинной части. 

Фиг . 2 .  Archaeospira зр. , 
цrCM � 762 , обр . 347 j 8358 х 30 , р.Сэлиндэ . 
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Фиг . 3 .  Ald.anella attleborensis ( Sha.ler et Foerste.) , 
цrCM � 762 , 06р . 355 ; 6183 х 30 , р.Сэлиндэ . 

Фиг . 4 .  Ald.anella rozanovi Missarzhevsky , 
цrCM � 762 , 06р . 387; 0833 х 44 , р.Сэлиндэ . 

Фиг. 5 .  Ald.anella сгаааа Missarzhevsky , 
цrCM � 762 , 06р . З87 ;  6180 х 32 , р .Сэлиндэ . 

Фиг . 6 .  Aldanella utchurica Missarzhevsky , 
ЦГСМ � 762 , 06р . 359 ; 2100 х 36 , р.Сэлиндэ . 

Фиг . 7 .  вarskovia hemisymmetrica Golubev , 
ЦГСМ � 762 , 06р . 363 ; 2103 х 94 , р .Сэлиндэ . 

Фиг . 8 .  Anabarella plana Vostokova , 
цrCM � 762 , 06р . 498 ; 0824 х 30 ,  р.Джанда. 

Фиг. 9. Anabarella indecora Missarzhevsky , 
цrCM � 762 , 06р . 390; 5089 х 30 , р . Сэлиндэ . 

Т а б л и ц а  У 

Фиг . 1 .  Nomgoliella rotunda H. Zhegallo , 
цrCM � 762 , 06р . 368 ;  2083 х 44 , р.Сэлиндэ . 

Фиг . 2 .  Krairkha.nia ар . ,  
ЦГСМ � 762 , 06р . 355; х 40 , р .Сэлиндэ . 

Фиг . 3.  Heraultipegm.a cf . varensalensis (Gobbold) , 
цrCM � 762 , 06р . 369 : а) 835 х 32 , ВИд с60КУ ; 6) 2070 х 36 , 
ВИд сверху , р.Сэлиндэ . 

Фиг . 4 .  Heraultipegm.a sibirica (Missarzhevsky) , 
цrCM � 762 , 06р . 364 ; 2102 х 26 , р;Сэлиндэ . 

Фиг . 5 .  Stenothecoid.es вр.,  
ЦГСМ � 762 , 06p . 339 ; I871 х 40 , р.сэлиндэ . 

Фиг . 6 . Rostroconus sinensis Yiang , 
Щ'СМ � 762 , 06р . 365 ; 2092 Х· 26 , р.Сэлиндэ . 

Фиг . 7 .  Нyolithellus tenuis Missarzhevsky , 
цrCM � 762 , 06р . 369;  8355 х 36 , р.Сэлиндэ . 

т а 6 л и ц а У1 

Фиг . 1 .  Нyoli thellus vlad.imirovae Missarzhevsky , 
ЦГСМ � 762 , 06р . 508 ;  9411 х 40 , р .Джанда. 

Фиг . 2 .  Нyolithellus cf.  tchuscunensis Valkov , 
цrCM � 762 , 06р . 369; 6174 х 32 , р .Сэлиндэ . 

137 



Фиг. 3 .  Anabarites trisu1catus Missarzhevsky , 
цrCM � 762 , 06р .499 ; 9429 х 44 ,  р.Джанда. 

Фиг. 4 .  Anabarites trist ichus Missarzhevsky , 
ЦГСМ � 762 , 06р . 369 ; 6176 х 26 , р.Сэлиндэ . 

Фиг . 5 .  Anabarites tricarinatus Missarzhevsky , 
цrCM � 762 , 06р. 367; 6171 х 30 , р .сэлиндэ . 

Фиг . 6 .  Anabarites tripartitus Missarzhevsky , 
цrCM � 762 , 06р . 356 ; 5167 х 30 , р.Сэлиндэ . 

Фиг . 7 .  Anabarites ternarius Missarzhevsky , 
ЦГСМ � 762 , 06р . 365 ; 5168 х 36 , р.Сэлиндэ . 

Фиг .  8 .  Anabarite11us hexasu1catus Missarzhevsky , 
ЦГСМ � 762 , 06р.499 ; 9418 х 40 , р .Джанда. 

Фиг . 9 .  Tommotia эр. , 

цrCM � 762 , 06р.357 ; 2099 х 54 , р.Сэлиндэ . 

Т а б л и ц а  YII 
Фиг . 1 .  Lopochites ар., 

цrCM � 762 , 06р.498 ; 0822 х 54 , р .Джанда. 
Фиг . 2 .  Siphogonuchites э р . , 

цrCM � 762 , 06р . 369; 1859 х 44 , р.Сэлиндэ . 
Фиг . 3.  Tiksitheca 1icis Missarzhevsky , 

цrCM � 762 , 06р . 389; 2271 х 30 , р.Сэлиндэ . 
Фиг . 4 .  cambrotubu1us d.ecurvatus Missarzhevsky , 

цrCM � 762 , обр . 351 ; 2284 х 32 , р .Сэлиндэ . 
Фиг . 5 .  Co1eo1e11a B�. , 

ЦГСМ � 762 , 06р . 355 ; 2286 х 60 , р.Сэлиндэ . 
Фиг . 6 .  Mariochrea sinuosa Va1kov , 

цrCM � 762 , 06р. 366 ; 6172 х 22 , р .Сэлиндэ . 
Фиг . 7 .  Mariochrea эр . ,  

ЦГСМ � 762 , обр . 366 ; 2273 х 30 , р .Сэлиндэ . 
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к статье С .А.Воданюка 

"ОСТАТI\И БЕССКЕЛЕТНЫХ МЕТА30А 
ИЗ ХАТЫСIШТСКОЙ СВИТЫ OJIEНE!{CКOГO ПОДlШТИЯ" 

Т а 6 л и ц а  1 

Фиг . 1 .  Aspidella costata, зр. поу. 
Голотип, экЭ. � 915/5 , х 1 . 1 .  

Фиг . 2 .  Aspidella hatyspytia , зр. поу. 
2а - голотиn , экз . � 913/4 , х 3 ;  26 - схематический рису
нок , экз.  � 913/4 , х 3 .  

Т а 6 л и Ц а П 

Фиг . 1 .  Hiemalora pleiomorphus , зр . поу. 
1а - голотип, экз . � 913/3 , "  натуральная величина; 16 - схе

.матичесКИЙ рисунок экз .  � 913/3 , х 2/3 . 

Т а 6 л  и Ц а Ш 

Фиг . 1 .  " Hiemalora рlеiоmогрhuэ , зр . поу. 
Экз .  � 913/2 , натуральная величина. 

Фиг . 2. Anabylia improvisa эр. поу.  
2а - голотиn , экз . � 913/7 , х 3,3;  26 - схематический рису
нок экз . Ш 913/7 , х 3 , 3 .  
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1\ статье А.А.  Терлеева, и .  Т . Журавлевой 

"СПИКУЛЫ ГУБОК В ДРЕВНИХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ТУВЫ 
(поздний докембрий ( ?) - рaнRИЙ. ,кембрий) " 

Т а б л и ц а  1 

Фиг . 1 ,4-5 , 7 .  СпикулН губок из отряда Hexactinellida. 
1 - шлиф Т 901/87,  х 125 ; 4 - шлиф Т 901/87,  х 130; 5 -
шлиф Т 901 , х 125 ; 7 - шлиФ· Т. 901 , х 150. нижний кембрий , 
кускунугская свита, р .  Тес-Хем. 

Фиг . 2 , 3. Спикулы губок ИЗ отряда Monaxonellid a .  
Шлиф Т 901 , х 150. нижний кембрий, кускунугская свита, 
p .Tec-Хем. 

Фиг . 6. Спикула губки Tetraxonid.a. 
Шлиф Т 901 , х 230. нижний кембрий, кускунугская свита, 

p .Tec-Хем. 

Т а б · л и Ц а П 

Фиг . 1 , 2 , 5 .  Спикулы губок Tetraxonida . 
Шлиф Т 901 , х 150. НИЖНИЙ кембрий , к:ускунугская свита, 
p .Tec-Хем. 

Фиг . 3,4 , 9 .  Спикулы губок Monaxonellida. 
Шлиф Т 901 , х 100.  НИЖНИЙ кембрий, кускунугская свита, 
p . Tec-Хем. 

Фиг . 6-8 , 10-13. Спикулы губок отряда Hexactinellid.a . 
6 - шлиф Т 161/5 , х 80.  нижний кембрий, чахнртойская серия , 

р .Балыктш-Хем. 7-8 - шлиф Т ПSI/4 , х 150. нижний кембрий , 
чахыртойская серия, р . Тархэнты-Хем , 10-13 - шлиф Т 1187 , 
х 80. нижний кембрий , чахыртойская серия , р .Балыктш-Хем. 
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