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В.В .Хомен�овский 

СОСТОЯНИЕ СТРАТИГРАФИИ ПОЗДНЕГО ДОКЕМБРИЯ СИБИРИ 
И ОТРАЖЕНИЕ ЕГО В КРУПНОМАСШТАБНОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЪЕМКЕ 

Обще�звес�н о ,  ч�о основу ге ологичес кой съемки любого ма сш
�аба с оставляв� с�ра�играфия ,  котора я концен�рируе�ся в серий
ных стра тиграфиче ских легендах. Большие усилия и средства эа
трачиваю�ся на совершенс�вование стра тиграфической базы съемки . 
В основу с овершенс�вования , как правило , кладутся объе к�ивные 
п окаэа�ели: сокращение эа �ра � на кар�ирование I кы2 (в рублях, 
сроках проведения ра бот , количес�ве исполни�елей) . К сожа лению , 
час�о эабывае�ся,  как все э�и сокращения о�ражаю�ся на конечном 
эффек�е - качес�ве геологической съемки . Не принимае�ся в рас
че� и стоимость бра ка в затратах на п ересъемки в связи с �ем , 
ч�о приня�ые кар�ы очень ма ло даю� для прогноза и ориен�ировки 
п ои сков поле зных ископаемых . Для �ерриторий , сложенных докемб
рийскими �олщами , сказанное приобре тает  ос обенную ос�ро�у. Э�о 
опреде ляется �ем , ч� о объе к�ивные кри �ерии оценки качества стра 
�играфИче ской основы эдесь гораздо менее определенны. Новые ре
гиональные с�ра�играфические схемы Сибири (Решения • . •  , 1983) 
п одводя� и � ог дпи�ельного э�апа изучения геологии и стра ти графии 
позднего докембрия, и анализ их предс �а вляе т определенный ин�е
рес в све�е намеченной проблемы . 

Н овые схемы ради кально о�личаю�ся о� всех предшествующих.В 
них впервые приня�о районирование Средней Сибири и по �ипам раз
реза , и специфи ке ис�ории ра зви�ия о�дельных ее  ча стей в позд
нем докембрии .  На э� ой основе сделано семь региональных схем и 
в каждой и з  них намечено более де�а льное районирование - выде
лены фациальные районы и зоны .  Корреляционную основу каждой но
вой схемы составляю� не �ри фитемы рифея и неспознанный в Сиби
ри кудаш ,  а 4-6 региональных гориэон�ов. Правомочиость приuе
нения �е рмина горизонт к докембрийским ре гиона льным подра зделе
ниям диску�ируе�ся. Суть же их за ключается в том ,  ч�о они ха 
рак�еризую� крупные э�алы разви�ия каждой с �руктурно-фациальной 
обла с�и и с оотве�ствую� сериям .  Горизон� может о�веча�ь фи�еме , 
ее час�и и ли смежным частям двух фитем . Обычно горизонт имее� 
оnределенную пале онт ологиче скую хара�теристику. В отдельных фа-

3 



циальных районах в докембрии мохно выделить более дробные био
стра�играфические nодразделения, распространи�ь которые за их 
пределы пока не уда ется.  Поэтому для детализации левых ча с�ей 
региональных схем они не nригодны. Реальная корреляционная ос
нова новых схем nозволила, с одной стороны, сдела ть важные обоб
щения. В ча стности, nолучен фак�иче ский ма териа л для заключения 
об одновозрастиости региона льного Сибирского nодразделения юдом
ского комnлекса и венда . Последний в связи с этим вnервые во
ше л в левые части Сибирских региональных схем. С другой стороны, 
гораздо рельефнее оnределились труднос�и и нерешенные вопросы, 
с�ь которых существенно отлична в схемах Сибирской nлатформы и 
ее rеосинклинального обрамления. 

Н а n л а т ф о р м е последовате льность свит обычно 
не вызывает сомнения.  Исключение представляет лишь Туруханский 
район, где до сих пор диску�ируется возможность сдвоения разре
за . Основные вопросы возникают эдесь при оnределении возраста 
ряда толщ, не содержащих необходимой для этого информаци и  и ог
раниченных nерерывами . 

Особенно с ложно дело обстоит с установлением границ нижне
го рифея за пределами се веро-восточной фациа льной области� да и 
в ее пределах вызывает  ра зногла сие ра зграничение нижнего оса
дочного цикла рифея от каре лъск о-свекофенской молассы. В связи 
с этим иду� ост-рые споры о включении в нижний рифей ни зов му
кунской серии Приана барья , акитканской и чуйской серий Байкало-
Па томского нагорья и др . Объек�ивные причины, nородившие э�и 
труднос�и, определяются �ем, что форкационный ана лиз пока не 
дает обоснованных кри териев для разграничения формаций, заверша
ющих и начинающих крупные этаnы геологического разви�ия Земли. 
Преобладание в низах рифея терригеиных nород часто делает не
возможным использование  фитолитов в практике установления ниж
ней границы данного подразде ления .  Положение осложняется теu, 
что комплексы руководящих нижнерифейских форм фитолитов весьма 
ограниченные и большинство и з  них имеет гораздо более широкие 
диапазоны стратиграфиче ского расnространения. В связи с э�иы, к 
нижнему рифею могут быть ошибочно отнесены ра энов�зра стные бо
лее молодые отложения .  В южных и заnадных районах практиче скv 
отс�ствуют надежные радиологические датировки, уточняющие 
объем и границы нижнего кеuбрия .  
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С аналогичными трудностями мы ста лкиваемся и при обоснова
нии верхней границы среднего рифея . До  недавнего времени ее 
связыва ли со сменой байка лиево-конофи т онов ой а сс оциации строиа
т олитов инзериево-миньяриевой и в Учуро-Майском районе проводи
ли по основанию верхней свиты лахандинской п одсерии . Сейчас по  
комплексу данных nринято общее решение опустить эту  границу, по  
крайней мере , до  основания на званной подсерии (Решения • . .  ,1983) . 
При этом фит о литовая характеристика большинства конкретных ра з
резов nахандинокой и подстилающей керпылъской подсерий стано
вится очень близкой. По комплексу данных к среднему рифею может  
быть·уверенно отнесена только еще более древняя аимчанская се
рия. В ее объеме средний рифей Сиби ри , как и в Уральском стра
т отипе , становится четким и сторико-геологическим комплексом , 
имеющим близкий возрастной диаnазон 1300-1100 uлн . ле т .  

Острые ра зногласия в процессе ра зра ботки и принятия новых 
региональных схем вызва л в опрос о т ом: в западную и ли южную схе
му помещать ра зрез Бирюсинского Присаянья .  Исследовате ли , на с
таивавшие на включении этого разреза в южную схему, получали 
при этом возм ожн ость считать Байкальский комплекс очень крупным 
стратиграфИческим подра зделением , охва тывающим средний и весь 
верхний рифей. П одтверждением этой точки зрения являлось лишь 
неверное предста вление о т ом ,  что байкалиево-конофитоновая ас
с оциация стромат олитов является показателем среднего рифея . Но 
и ддя отрицания утверждения о среднерифейском возрасте нижней 
п оловины байкальского компле кса в южной схеме nрямых аргументов 
не  было . Включение же Бирюсинского Присаянья в западную схему 
давало основание сократить возрастной объем байкальского комп
лекса до верхней п оловины верхнег о рифея ( 800-675 млн . nе т).Эт от 
выв од основывал�я на том ,  что низы карага сской серии Бирюсинско
го Присаянья уверенно с опоставляются, с одн ой ст ороны, с нижни
ми свитами байкальского комплекса , а с другой,  - no историко
геологическим данным и каланчевекому комnлексу микрофитоли�ов -
с осnянекой серией Енисейского кряжа (Решения . • •  , 1983).  Ниж
ний возрастн ой преде л  осnянекой серии и ее ана логов на Енисей
скок кряже , несомненн о ,  моложе 850 клн . ле т .  В этом объеме бай
ка льский комnлекс nревращается в общесибирское межрегиональное 
стра тиграфическое nодра зде ление , не менее четкое, чем юдокский 
компле кс .  Более  �ого , это n одра зделение имеет несомненных ана-
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логов в о  многих оnорных ра зрезах nозднего докембрия мира и nре
тендует на включение в общую шкалу nозднег о докембрия (Хоментов
ский, 1976 ) .  

В западной схеме Сибирской nлатформы с лабо аргументирован 
возра ст та сеевекой с ерии и ее аналогов (тасеев ский гори з онт ).На 
основании сходства устъ-тагулъских и о стровных конгломера тов с 
ушаковекики конгломератами Прибайкелья и других историко-геоло
гических даННЫХ К венду (ЮДОМИЮ )  здес� следует ОТНОСИТЪ ТОЛЪКО 
островной горизон т ,  а тасее векик завершать байкальский комплекс . 
С другой с т ор оны, в тасеевекой с ерии встречен Ш комnлекс микро
фоссили� (Пятилет ов ,  Карлова , 1983 ) ,  хараК!ерный для многих 
оnорных. разрезов юдомскогu комплекса (Хоментовский и др.,1982 ). 
К с ожале нию,  и этот факт окончательно не решае т  в оnроса о стра
тиграфической принадлежности тас'еевск.ого горизонта . Специфичес
кой ос обенн остью Ш комплекса микрофоссилий нвляется близость 
лонтоваскоwу комплексу Восточно-Европейской платформы. Послед
ний считается характерным для кембрийской ча сти балтийской се
рии .  С другой с т ороны , руков одящие формы этого комплекса отме
чаются в заведомо доюдомских отлоzвНиях Прибайкелья и Иркутско
го Присаянъя (Хоментовский, 1984 ). Отсюда. очевидно ,  что на с о
временной ста�и и зучения микрофосси лий nользоваться ими для 
окончательного реше ния  в опроса о возрасте та сеевекого горизонта 
преждевременно .  

В Верхне-Вилючанекой зоне-схемы внутренних районов Сибир
с кой nла тформы в отложениях юдомокого комплекса помимо микро
фоссилий лонтоваского г оризон..rа , nоявляются некоторые руководя
щие формы люкатинекого горизонта (атда банский ярус ) .  Это  обстоя
телъс..rво резко осложнило оnределение местоположения нижней гра
ницы кембрия в этой схеме .  Выделенный в ней аннекий горизонт 
был датирован ка к венд и (или ) нижний кембрий. Не исключено,чт о  
некоторые с ложности использования микрофоссилий для стратигра
фиче ских целей оnредеnяются·..rем , что пока четко  не разра ботаны 
критерии для установ ления одновозра стиости их вм�щающей nороде 
(Хоментовский, 1984 ) .  

Внешне может nокаэатъся ,  чт.о воnросы , оконча тельн о н е  ре
шенные в реги она льных схемах позднего докембрия Сибирской плат
формы, не влияют на качеств о детальной ге ологической съемки, 
поскольку т очность датировки крупных стра тиграфических таксонов 
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отнюдь не главный n окаэате ль качества листов карты . При nодоб -
ном nрагматиче ск ом nодходе более це лесообразным nредставляется 
на опорных узлах стратиграфии , в которых разрабатываются серий
ные легенды , nровести высок окачественные исследования , лучше все
го оnережающую съемку, и обосновать максимальный вариант деталь
ности расчленени я. Вnоследствии он будет nринят за образец для 
всей серии . Не обходимость nодобных работ очевидна . Однак о ,  было 
бы ошибочно думать , что изучением этих оn орных узлов можно ог
раничить nодготовку к круnномасштабной геологической съемке на 
nлатформе . Нерешенные nроблекныв вопросы стратиграфии позднего 
докембрия Сибирской платформы, часть к оторых была nрок омментиро
вана выше , приводят к многовариантности корреляции реги ональных 
схем между собой . Б результате нарушается замкнутая взаимодопол
няющая и взаимоконтролирующая система региональной стратиграфии .  
П оявляется угроза nроnустить крупные принципиальные ошибки при 
nрослеживании ре гиональных горизонтов и �тнесении к ним фрагмен
тов конкретных разрезов . Более т ого , имеющийся фактический мате
риал nозволяет гов орить о наличии крупных ошибок в припятых схе
мах. Корре ляция естественных обиажений вдоль южнQго обрамления 
Сибирской платформы, проведеиная традици онными методами , nозво
лила сопоставить , в частн ости , жербинскую свиту Патомского на
горья с низами ушаковекой сви ты Прибайкалья . Олхинская же свита 
Иркутск ого Присакнья в эт ой схеме п омещается ниже ушаковской,на 
уровне байкальского комплекса (Реше ния • • •  , !983) . Если же эти 
свиты ск орре лировать. через схему внутренних районов Сибирской 
платформы, то жербинская свита окаже тся дре.внее ушак овек ой и 
одновозрастной с олхинской. Сопоставление разрезов глубоких 
скважин,  no данным которых сде лана схема внутренних районов Си
бирской платформы , проводится главным образом на основании ка
ротажа . Эт от метод nрекрасно работает для расчленения и к орре
ляции фациально выдержанных отложений .  Но в пределах интере сую
щего нас профИля мы имеем дело , по крайней ме ре , с тремя фаци
альными районами . Это обст оятельство , по  всей видимости , и яв
ляется nричиной , охарактериз ованной выше несбойки страти графи -
ческих схем двух фациальных областей.  Интервал,  в котором в 
cxeue внутренних районов Сибирской платформы nроисходит основ
ная несбойка , являеоrся главным продуктивным горизонтом Непско-
Ботуобинск ого нефтегазоносного свода . Эт о обст ояте льств о самым 
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отрицате льным образом влияет на детальную корре ляцию, понимание 
па ле огеографии и в коне чном счете на ориентировку поисковых ра
бот . Очевидна необходимость улучшения качества стратиграфичес -
ких исследований в реги оне nутем существенного n овышения отбо 
ра керна на стыках фа циа льных областей, районов и зон. Недоnус
тиuо, по кра йней мере, стремление не которых ге ологов-нефтяников 
толщу ра знофациа льных отложений, разделенную несколькими . круп
ными ра змывами, картировать на громадной территории· в ка честве 
единой котекой с�иты (Соколов, Хоментовский, !980 ) .  

Итак, n омимо оn орных узлов nервого тиnа, в которых отраба
тывается оnтима льный вариант серийных леге нд, необходимо выде
лить вторую их категорию. На э�их n лощадях должны обосновывать
ся корреляция разрезов ра зличных структурно-фациапьных зон и 

решаться nроблекныв вопросы стратиграфИи . Весьма сомнительно, 
что удовлетворительные серийные леге нды nозднедокембрийских от
ложений даже Сибирской платформы удастся составить бе з оnережа
ющего высокока честве нного картирования опорных узлов обеих ка
тегорий.  

В г е о с и н к л и н а n ь н о к о б р а м n е н и и 
Сибирской платформы методические основы с тратиграфии nозднего 
докембрия только разрабатываются. Для всей Саяно-Алтайской 
складчатой области имее тся nока 3-5 оnределений стромат оли тов, 
сделанных весьма nрибли зите nьно . Комnлексы микрофи толитов на
столъко отличны от nлатформенных, что nереносить ра зра ботанную 
там по ним би остра тигра фию на геосинкли нальныв районы невозмож
но . Фитодериваты, nригодность которых для стра тиграфии отстаи
вали некоторые геологи пrо "3аnсибге ология" из-за того , что в 
них ока за лись включенными органические обра зования самой различ
ной при роды и большое количе ство не органи ки, были полнос тью -ис
ключены из региона льных стратиграфИчес ких схем. Эдиакарская фа �  
уна и микрофосси лии здесь nракт и чески не и зучены. Многочислен -
ные K-Ar датировки по nороде и валу слюд и з-за Интенсивного 
каnедонского кетаморфи зма для докембрия неизве стно что дают, а 
более надежных оnределений, nодученных другими методами, крайне 
мало .  Для отработки этих и других методов ра счленения и корре
ляции докембрийских отложений необходимы обоснованные оnорные 
разре зы, к составлению кот орых в Саяно-Байка лъской складчатой 
обла сти nока еще не nриступаnи . Попытки nодменИть оn орные раз-
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резы анализом имеющихся геологических карт вряд ли принесут 
удовлетворителъные ревупътаты. 

В основе геологического картирования геосинклинального до
кембрия лежит пока оконтуривание полей однообразных в литологи
ческои отношении свит - формаций. Четко обоснованные взаимоот
ношения между отделъными литостратиграфИческими комплексами обы
чно крайне редки и часто устанавливаются в различных структур -
но-фациалъных зонах. Поразитеnъным следствием подобной практики 
является беспрецедентная выдержанноетЪ на громадных пространет
вех nитоn�гического состава геосинклиналъных стратиграфических 
подразделений. Постановка сnециалъных геолого-съемочных работ с 
целъю проверки достоверности этого явления показала, что рез
чайшея фациалъная изменчивостЪ характеризует докембрИйские гео
синклинали не в менъшей степени, чек фанерозойские. Безгранич
ные же по патерали свит� образуются в резупътате искусственного 
объединения разновозрастных литологических комплексов.Более то
го,.было выяснено, что в геосинклиналънок докембрии выделение 
регионапъных подразделений - горизонтов на основе фИксации ис
торико-геологических процессов, охвативших все структурно-фаци
апъные зоны, является задачей более очевидной и nервоочередной, 
Чем картирование свит в каждой. иЗ них (Хоментовский, Гибшер, 
I98I ) .  

В правтику геологической съемки геосинклинаnъного докемu
рия до сих пор не вошло картирование фаций метаморфизма и стро
гого обоснования разновозрастных структурно-метаморфИческих 
комплексов иnи этажей. В резулътате на отдельных площадях сте
nень кетаморфизма традиционно остается чутъ ли не основным фак
тором стратиграфических построений, а на их nродолжении она 
стопъ же мало о�основанно исключается ив арсенала стратиграфИ
ческих пока эателей. 

Особенно наглядно низкое качество геологических карт райо
нов расnространения геосинкnиналъноrо докембрия выявилось в nо
следнее время в связи с учас'fившикися случаями находок в О'fnо
жениях, относившихся к докембрию различных nалеозойских окаме
нелостей. Эти находки меняют представление не только о возрасте, 
но и о6 общепринятой последовательности напластовании. 

Качество съемки весъма отрицатепъно характеризует получен
ные в последние годы данные о наличии в Саяно-Байкапъской ·склад-
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ча той обпас�и крупных надвигов, п опнос!ью меняющих предс�авпе
ние об общей с �рук�уре и с�ра�играфии обширных �ерри�орий . Осо-
бенное беспокойс�во вызывав� то , ч�о для оценки значенин и 
масш�абов ·осложнений, связанных с названными откры�иями , как 
правило,  не с�авятся не обходимые де�апьные исспедования.Вместо 
з�ого, о�ношение к ним устана вливае�ся на основа нии " критерия 
догов оренн ос�и", nричем в ра зных коппек�ивах и для ра зличных 
терри�орий выэоды делаю�ся самые nро�иворечивые . Иногда наход
ки окаменелостей связывают с покаnьныки �е к�овическими блоками 
и nрак�ическИ не nридаю� им значения .  В других сnучаях , на ос
новании �ребующих nроварки находок, на пичие докембрия в реги о
не npoc�o о�рицается. АваЛогичным обра зом горизонта льные раз
ломы во спринимаю�ся пибо кав уникальвые малоамппиту;цвые струк
туры , либо ка к громадные чешуйчатые nnкровы, определяющие ос
нову структурного nлана . 

О�сюда очевидно, ч�о им8ющиеся на сегодня геологические 
·карm ге осинкпин.аnьных докембрийских О'fnохений в своем боп:ь
шинстве не nригодны ни для ра зработки методических основ стра
тиграфии позднего докембрия, ни дnя с о здания на их основе се
рийных легенд. Крупнома сштабной геологической съемке , та к же 
ка к и в свое время .съемке средне го ма сштаба , nридется это все 
преодолевать в nроцессе ее проведевия. 

Бе зусловным �ребованием для существенного улучшения ка
чества страти графической основы п озднего докембрия и в геосинк
пина пях я»ляется составпение и оnи сание оn орных разрезов . Оче
видно тапе , что эти разрезы для основных стру:ктурно-фациа пьвых 
зон могут быть сделаны лишь с и сп ользованием детальнейшей оnе
режающей геологической съемки оnорных узлов стратиграфии обоих 
охарактери зованных выше типов. Сложность геологического строе
ния и п овышенные требования к качеству этих геологических карт 
.потре буют усилении съемочных партий специа листами ра зличных 
методических направлений иэ·ва учно-и ссnедовате nьских институ
тов . 

П овышенвые затраты, в том числе и на горвые работы, с це
nью выяснения геологических соотношений и nоnучени я nредста ви
те льных оnорных раэреэав, иесоквенн о ,  оправдаются хотя бы п ото
му, что модельвые карты бу;цут спУzить эта nоном дпя всей сери и .  

Выбор участков , которые можно быпо б ы  квалифИцировать как 
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оп орные узлы стра тиграqми , - зада ча весьма серьезная .  В какой-то 
мере она была решена во время серии ме:uедомственных ра бочих 
совещани й ,  проведеиных в n оследние г оды секцией nозднего до
кембрия СибРМСК с цепью составления nрограммы комплексного и зу
чения стратиграфии nозднего докембрия.  К с ожалению , орган иза
ция дорогост оящей оnерехающей детапъной ге ологической съемки с 
це лью ут очнения стра тиграфии , структуры и истории ра звития ре
гиона не nредусмотрена в деятельн ости организаций Минrе о .  В 
связи с этим руководство эксnедиций в nроце ссе nроведения мех
ведомственных совещаний уклонялось от nрипятая конкретных ре
шений и обязательств по выбору ма ксикапьно эффективных мер ре
шения охара ктеризованных пробпем . 

Поэтому nредс тавляется це ле со образным срочно сформировать 
ме:uедомственные коллективы зна т оков реги оно в ,  снабдить их с о
временным трансnортом и обязать наметить оnорные узлы ( полиго
ны) стра тиграфИи в осн овных структурно-Фаnиа пъных зонах и ли
нии оп орных разре з ов .  

Выполнение предлагаемых мероприятий окуnится качеством се
рийных работ по круnномасштабной геологической с�емке и эффек
тивностью ее испопъзоваиия при nрогнозировании п ои сковых ра бот . 
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А .К .Ва лъков , Г.А . Карлова 

ФАУНА И8 ПЕРЕХОДНЫХ ВЕНДСКО-КЕМБРИЙСКИХ СЛОЕВ 
НИЖНЕГО Т ЕЧЕНИЯ р . ГОНАМ 

Во время п одготовки к экскурсии. 053 ХХУП Международного 
геологического конгре сса интере сные для обоснования границы 
кембрия-докембрия данные были получены на nрав ом борту долины р. 
Гонам , в 30 км выше ее устья. Дета льное оnисание разре зов скло
нов расn оложенной здесь вершины 1291 м ,  их корре ляция между со
бой и с кла ссическими разре зами р .Ацда н оnубликованы (Хоментов
ский и др . , 1983 ). В ста тье не были оnисаны перечисленные в ней 
окаменелости, чт о существенно снижало ее зна чение. Задачей nред
лагаемой ра боты является восп олнение этого недостатка . 

Окамене лости с обраны с двух стра тиграфиче ских уровней:  
I) из nре кра сного маркирующего для ба ссе йна ·р . А лдан горизонта 
суннагинской пачки , с которой начина ется ра зре з нижнекембрийс
кой пестроцве тной свиты ; 2) из оснсвания У nачки юдом ской сви
ты, на ходящегося в 25 м ниже nодошвы пестроцветной свиты. Учи
тывая с ои змеримость мощностей всех nаче к юдомс кой серии Гонаw
ских и Алданских ра зре зов (Хоые нтовский и др . ,  1983 ) ,можно уве
ренно говорить о т ом ,  что древнейший комплекс описанных ниже 
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окаменелостей находится стратиграqмчески значительно ниже· гра
ницы·кембрия-докембри я, с тратотип кот орой предлагается в обна
жении Улахан-Сулугур по р.Алда н (Путеводитель • • •  , 1973 и 1984 ) . 

Ге ографическая привязка описанных окаменелостей делается 
к вершине 1291 м, кот орая маркируется триангуляци онной вышкой, 
показаиной на ра зличных, в том числе среднемасштабных, картах 
(см . рисунок ) . Ниже приводится кра ткое описание хорошо и зве ст
ных в кембрийской литера туре форм и более п одробное описание но
вых таксонов . При изложении ма териала мы стремились п оказа ть 
свое образие комnлексов организм ов таким образом, чт обы заинте
ресованный читатель мог с оставить свое представление о разн ооб
разии организмов разреза низови й  р . Гонаu и систематическом n о
ложении новых форм . 

Оnисанная колле кция хранит ся в музее Института геологии и 
геофизики СО АН СССР п од колле кци онным номером иrиr 762 . 0сталь
ной материал находится у авт оров статьи для дальнейшего его ис
следования и демонстраций во время nредст оящей экскурсии .  

Т И n Нyolithozoes 
К л а с с Orthothecimorpha 

О т р я д C ircothecida Sysoiev 
С е м е й с т в о Spinulithecidae Sysoiev,  1968 

Р о д Spinulitheca Sysoiev, 1968 
Табл . 1, фиг .  1 .  

О n и с а н и в • Раковина маленькая ,  nрямая, узкокониче
ская,  с круглъш n оnеречным сечением . Наружная n оверхность рако
вины орнаментирована строго nоnеречныuи островершинными ребра
ми . Внутренняя n оверхность гладкая .  Последняя n ерегородка ровно· 
вогнутая или с неэначительныu уплощением центра льной ча сти . У 
двух экземnляров (внутренние ядра) на бпюда лась плоско в огнутая 
перегор одка со слабовыпуклой серединой ее уnлощения (nопереч
ное сечение устье вой части раковины этих экземпляров установить 
не удалось ) .  

Р а с п р о с т. р а н в н и в • Нижний кембрий ,  т оммот
екий ярус ; восток Сибирской платформы . 

Ы в с т о н а х о ж д е н и е • Ни зы nестроцветной свиты; 
р. Гонам, высота 1291, т очки 4 , 6 , 7 , 8 .  
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[Z:]f �2 [аз Q4 l•ao.,-15 
[У]б �7 �8 

Схематическая ге о1огиче с кая карта 

О 40 80км 1 1. 1 

I - нижняя граница юдоменой серии отложений; 2 - верхняя 
граница устьццомской свиты, нижняя граница пестроцветной 
свиты; 3 - нижняя граница туuуцдурской свиты; 4 - гра ницы 
пачек внутри свит; 5 - т очки сборов органических оста тков: 
а - в пестроцветной сви те ,  б - в уст:Ьццомско� свите; 6 -
nересечения, п о  которым со сrавnены основные разрезы; 7 -
т очки отбора фауны : т . I :  0 , 5  км западнее триа нrу�Яционного 
пункта .<от вер11D!ны Вl!lсоты) ,  2 4 , 5-25 , 3  м ниже кров1и усть
Юдомск,о� свиrы; т . 2 :  0 , 4 км к ССЭ от триангуnяци онноrо пун
к�а , 25 м ниже кровли уст:ьццомской с ви ты; т .3:  1,9 км к 
сев от триангуляционн ого пункта , 25 м ниже кровли усть-

I 4  



ЮДОМОКОЙ СВИ�Ы; Т.4: 2 , 1  КМ К ССВ ОТ ТрИа НГуПЯЦИОННОrО ПунК�81 
0 , 2-!, 3  м выше основа ния пес�роц:ве тной- с:ви�ы; т . 5 :  0 , 3-G , 4 км 
севернее трианrуnяционного пункrа ; т .б :  0 , 2  кы к С3 от т риангу
ляционного пункта , нижние !,25 м пес �роц:ветной с:виты; т . 7 : 0 , 75 
км к СВ от трианrупяционноrо пункта , 0 , 2-1 , 2  м выше основания 
пестроцветной свиты; т . 8 :  0 , 4 км к 3Ю3 от три�нrупяци онноrо 
пункта , ! , 5-2 , 0  ы :выше основания пестроцве тной свиты; т .  9 :  
0 , 25 км к 3Ю3 от трианrуnяционноrо пункта ; т . 10 : 0, 45 км север
нее трианrуnяционноrо пункта ; т .II: 0 , 75 км се вернее триаиrу
nяционноrо пункта . 8 - район работ. 

Р о д Loculitheca Sysoiev, 1968 
Locuiitheca· sp. 

Taбn . I  фиr.2 

О п и с а и и е-. Раковина небоnьша я ,  узкоконическа я , п рн
ма я ,  с овальным п оперечным сечением-(ШВУ=1 , 2).  Устье прямое . 
Внутренняя поверхность rnадкая ,  на рухная - с nиниями роста . Пе
реrородка (пос;педняя) ПJiосковоrвутая: • У не которых: экземпаяров 
вершина переrородки ( се редина уп;пощениой ее ча сти) с.m6овы
пукnая ,  при эт ом вЫсота выпукn ости не правосходит rnубииу пе
реrородки . 

С р а в н е н и в • Описанная форма очень бпизка к L. 
anulata (Sysoiev, 1959),  от кот орой отnичается на;пичием (у 
некоторых экземпnяров) выпуклости на уп;пощёниой части переrо
родкв. 

Р а с п р о с т р а н е н и е • Нижний кембрий,  т оммот
екий ярус , суннагинский горизонт. Реки Ацдан, Учур. 

М е с т о н а х о а д е и и е • Низы п естроцветной сви
ты; р . Гонам ,  высота 1291, т очки 4 , 5 ,6 , 7 , 8 .  

О т р я д Orthothecida Karek, 1966 
С е. М е й с Т В О Tchuranithecida_e S;rsoiev, 1969 

Р о д Turc�theca Kissarzhevsky, 1969 
Turcutheca sp. 

Табn . 1  фиr . 3  
О п  и с а н и е • Ма;пенькая (до 8 мм) , ра вномерно расши-
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ряющаяся к устъю раковина овалъноrо поперечного сечения ,прямая.  
Устъе с неболъшими боковыми синусами . Вен�ралъный и дорзальный 
края устъя , несколько выступающие ,  не отличаются друr от друrа . 
Наружная nоверхность со  слабовыраженными линиями роста, внут
ренняя - гладкая. Последняя перегородка плоская, слегка накло
ненная к плоскости , перnендикулярной оси раковины. Угол рас
хождения не превышает I0° . 

Размеры , мм 
N<! экз . Д ШУ ВУ ШМ ВЫ 
762/4 2 ,6  I ,O 0 ,7  0 , 3  0 , 25 

С р а в н е н и е • От типового вида т. crasвeocochlia 
(Sysoiev, 1962) отличается nрямой ракоtиной, плоской формой 
nерегородки. У типового вида раковина плавно и зогнута вбок , а 
перегородки плосковыгн�ые. 

·р а с п р о с � р а н е н и е • Нижний кембрий,  т оммот
екий ярус , суннагинский горизонт ; юго-в осток Сибирской плат
формы (реки А лдан , Учур ) .  

М е с т о н а х о ж д е н и е • Низы пестроцветной сви
ты ; р.Гонам , высота I29I , точка 7 .  

Р о д Conotheca Misвarzhevвky , 1969 
Conotheca вр . 

Табл. I  фиг . 4  

О п  и с а н и е .  Раковина мелкая (до.3 мм), конической 
формы, прямая,  с округлым поперечныw сечением макушки . Устъе 
прямое . Начальная частъ раковины тупая и отделена от осн овной 
nepexиuow . Поверхность с линиями роста. 

Р а с n р о с т р а н е н и е • Нижний кеuбрий,  т оммот
екий ярус , бассейны рек А лдана , Учура . 

М в с т о н а х о ж д е н и е • Низы пестроцветной сви
ты; р .Гонам , высота I29I ,  т очка 7 .  

О т р я д Exilithecida Sysoiev, 1968 
С е u е й с � в о Exilitheci�ae Sysoiev, 1968 

Exilitheca cf. m�lta Sysoiev, 1968 
Табл.I фиг.5  

О n и с а н и е • Раковина неболъшая. nр�яuая , равн омерно 
Iб 



расширяющаяся в с�орону уст»я. Брюшная с�орона в макушечНой час
ти с продольным углублением (на внутреннем ядре ) ,  в устье -плос
кая. Спинная с�ор она выпуклая, переход сторон округленный . 

Р·а с п р о с � р а н е н и е • Нижний кембрий,  т оммо�
ский ярус ; Сибирская платформа , Монголия.  

М е с т о н а х о ж д е н и е • Низы пестроцветной сви ты; 
р .Гонам , высота I29I , � очка 7 .  

Т И п Annelida 
К Л а С с Polychaeta 

О � р я д Нyolithelminthida 
С е 1о1 е й с т в о Hyolithellidae Walcott , 1�86 

Р о д Нyolithellus Billings , 18?2 
Hyolithellus tenuis Missarzhevsky , 1966 

Таб л . I  фиг.б-8 

О n и с а н и е • Раковина трубчатой формы , прямая , с  круг
лым nоперечным сечением,  с Ш'IНИЯWИ рос�а и слабо выраженныwи по
nеречнЬIУи nережимами на наружной nоверхности и с гладкой внут
ренней nоверхвос�ью. 

Р а с п р о с т р а н е н и е • Нижний кембрий А зии . 
М е с т о н а х о ж д е н ·и е • Основание пес�роцве�ной 

свиты; р .l;онам , высота I29I , nересечения I ,П , Ш,УI ,  �очки 8, б ,  
5 , 7 , 4 .  

Hyolithellus vladimirovae Missarzhevsky , 1966 

Taбn . I  фиг .II  

О п и с а н и е • Раковина �рубчат ой формы,nряw_ая , с  круг
Лыw п оперечным сечением . Наружная поверхность орнамен�ирована 
строго поперечными ребрам и ,  между кот орыми о�мечается т онкая 
продольная ш�риховка в виде морщи н .  

Р а с п р о с � р а н е н и е • Нижний кеuбрий Ази и .  
М е с т о н а х о ж д е н и е • Основание пес�роцве�ной 

свиты; р .Гонам , высота I29I , пересечен:ия I , П ,Ш ,УI ,  � очки 4, 5 ,  
6 ,7 , 8 .  
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Hyolithellus grandis Kissarzhevsky , 1969 

Табл.1 фиг . 9 ,  10 

О n и с а н и е • Раковина крупная ,  цилиндрическая , пря
мая ,  с ре зкими островершинными строго поперечными ребрами , меж
ду которыми изредка наблюдается косая штриховка .  

Р а с n р о с т р а н е н и е Нижний кембрий азиатской 
части СССР. 

М е с т о н а х о ж д е н и е Низы nестроцветной сви-
ты; р .Гонам , высота 1291 , nересечение У1 , точка 7 .  

С е М е й с т В о Torellellidae Holm, 1893 
Р о д Torellella Holm, 1893 

Torellella leDtiformis (Sysoiev, 1962) 

Табл. 1  фиг . I2 ,  13 

О п и с а н и е • Раковина конической формы , изогнутая 
вбок, с линзовидным nоnеречным сечением , с киле образными nере
ходами ст орон друг в друга . Поперечное сечение макушки округ
лое . Наружная nоверхность орнаментирована n оnеречными морщина
ми и линиями роста . Стенка раковины значите льно утолщается на 
килях, соответствующие части устъя с глубокими синусами. 

Р а с n р о с т D а н е н и е • Нижний кембрий , томмот
ск�й ярус ; СССР , Монголи я ,  Англия .  

М е с т о н а х о ж д е н и е • Подби огермная частъ nес
троцветной свиты ;  р .Гонам , высота I29I , nересечения I , П , Ш ,  YI , 
точки 4,5 ,6 , 7 , 8 . 

Torellella curva Missarzhevsky , 1966 
Табл.I  фиг . 14 ,  15  

О n и с а н и е • Раковина nрои зволъно и зогнутая, слабо
коническая, с округленно линзовидным nоnеречным сечением . На
ружная nоверхность покрыта нечеткики линиями роста , внутренняя 
- гладкая. 

Р а с n р о с т р а н е н и е • Нижний кембрий , томмот
екий ярус , Сибирская nлатформа , Монголия.  
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М е с r о н а х о ж д е н и е • Осно»ание пестроц»етной 

с»иты; р.Гонам, wсота 1291, nересечения I,П,Ш,УI, точки 4 ,  5, 

6,7,8. 

Torellella plicata Valkov et  Karlova , sp.юov. 

Табл.1 фиг.16 

Название вида от plica, лат.-складка. 

Г о л о т и п - ИГиГ, � 762/17; нижний кембрий, томмотекий 
ярус; пестроцветная с»ита р.Гонам. 

О n и с а н и е • Раковина· круnная, mирококоническая,мас
сивная. Попе�dчное сечение неnра»ипъно треугольных очертаний, 
nриближающееся к широколинэо»идному. Вдолъ nродольной централь
ной линии »ыnуклой (болъшей Из трех) стороны nроходит ложбина, 
образованная nервгибом стенки рако»ины. Ложбина широкая, с yn
noщelfileм средней части. На »нутренней nо»ерхности раковины Лож
бине or»eчaer .широкий кип:ь плоскоовальной формы » nоперечном 

сечении. Наружная по»ерхност:ь рако»ины орнаменrиро»ана мелкими 
тонкими�часто расnоложенными морщинками, строго nоnеречными и 
отчетли»о »ырааенньши rакже » nродольной ложбине и на кипе»ид
ных боках. Один кипъ раковины острый. 

Номер зкз. 
Голотиn 

Размеры, мм 
Длина раковины 

4 
Ширина уст:ья 

1,25 
С р а » н е н и е • О� всех известных представитепей ро-

да Torellella Ноlш оnисанный »ид четко отличается наличием ши

рокой nродольной ложбины на вШiуклой стороне раковины. Так как 
этоt.r nродольный элемен..r "скуn:ьn..rуры" образован nростым nервги
бом раковины, нами новая форма отнесена к роду Torellella 

Holm, чему не противоречит состав рако»инноrо :вещества и ос
новные диагностические признаки тореnпеnпид. 

Р а с n р о с т р а н е н и в • Как у гоnотипа. 
М е с т о н а х  о ж д е н и в • Нижняя част:ь_пестроц»ет

ной с:ви..rы; р.Гонам, »ысота 1291, точка 7. 
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Т и n Insertae sedis 
С е м е й с т в о Coleolidae Fisher, 1962 

Р о д Coleoloides Walcott , 1889 
Coleoloides trigeminatus Missarzhevsky , 1969 

Табл.п фиг . I  

О n и с а н и е • Раковина тонкая, длинная, цилиндричес
кой формы, с несколькими ( обычно б) продольными окруrло-вершин
ныии ребрами . Винтообразная закрученноетЪ раковины проявляется 
незначите лън о, в чем единственное отличие от первоначалъно опи
санных в .в.Миссаржевским nредстави телей данного вида . 

Р а с п р о с т р а н е н и е • Нижний кембрий,низы том
мотекого яруса ; Сибирская nлатформа. 

М е с т о н а х о ж д е н и е • Ни зы nестроцветной свиты; 
р .Гонам, высота 1291, точки 6 , 7 , 8 .  

Р о д Coleolus Hall, 1876 
Coleolнs cf. trigonнs Sysoiev , 1962 

Табл.П фиr . 2  

О п и с а н и е • Раковина тонкая, прямая, с сильно ок
ругленным треуг ольным п оnеречным сечением . Наружная п оверх
ность с высокими резкими n оnеречными ребрами, несколько· накло
ненными в плоскости, перпендикулярной оси . 

Р а с п р о с т р а н е н и е Нижний кембрий, т оммот-
екий ярус; Сибирская платформа . 

М е с т о н а х о ж д е н и е • Низы пестроцветн ой сви
·ты, р .Г онам, т очки 6 , 7 .  

Р о д Coleolella Missarzhevsky, 1969 
Coleolella Ыllingsi Missarzhevsky , 1969 

Табл.П фиr. 3 ,  4 

О п и с а н и е • Раковина слабоконическая и ли ци линдри
ческой формы, с круrлыы п оперечным сечением . Внешняя поверх
ность украш·ена ыногочисленными равномерн о расположенными ост-



ровершиннЬDIИ ребрами, строго nерnендикуnярными оси раковины. 

Внутренняя поверхность гладкая. Длина· раковины до I см, диа
метр О, 7-I,S мм. На I мм длины насчитывается I9-I3 ребер. 

Начальная и устьевая части ракuВИНЬI открытые, причек первая 
из них всегда отломанная. Раковина сложена катериалом {фос
фатным?), не поддающикся растворению в указанной кислоте • 

. Р а с n р о с т р а н е н и е Нижний кекбрий, томмот-
екий ярус; Сибирская платформа. 

М е с т о н а х о ж д е н и е • Низы пестроцветной сви
ты; р.Гонак, высота I29I, точки 4-8. 

О т р я д Tommotiida 

С е 11 е Й С Т В О Tommotiidae Miвsarzhevsky , 1.970 
Р о д Tommotia Misвarzhevsky , 1970 

Tommotia kozlovвki i  Miвsarzhevsky , 19бб 
Табл.П фиг.5 

О n и с а н и е • Раковина удлиненно-пирамидаnьная, фос
фатная, с резкой поnеречной и продольной скульnтурой. В кол

лекции два экземпляра и оба с поврежденной (обломанной) макуш

кой. 
Р а с n р о с т р а н е н и е • Нижний кекбрий, андан

екий надъярус; Сибирская nлатформа, Казахстан, Англия. 
М е с т о н а х_о ж д е н и е • Пестроцветная свита; р. 

Гонам, высота I29I, точка 6. 

Tommotia вр. 
Табл.П фиг.б 

О n и с а н и е • Резко асимметричная, ·скорnупо:видная ра
ковина, с закругленной макушкой, слабо загнутой внутрь . Со
хранившиеся две стороны раковины имеют однотиnную скульnтуру, 
nредставленную резкими складками радиальными и концентрически
ми. Меньшая из сторон вогнутая, большая - выпуклая.Переход сто
рон друг в друга килеобраэный. Поnеречные скульnтурные элементы 
на этом киnе, закругляясь, сходятся под nрямым или даже острык 
углом; клинообраэНьtй их изгиб наnравлен в nротивоnоложную от 
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макушки сторону. Насчитывается 13 концентрических ребер на боль
шей стороне .  Дnива раковины по килю 3 мм . 

С р а в н е н и е • Затруднено из-за повреждения устья ра-
КОВИНЫ . 

Р а с п р о с т р а н в н и в • Нижний кембрий ,  
ский ярус ; северный скnон Адданскоrо щита . 

томмот-

М е с � о н а х о ж д е н и в . Один скnери� найден 
16 , 4  м выше ос•ования пестроцветной сви�ы; р.Гонам , высота 
точка 7 .  

Г р у П П а Coeloscleritophora Bengtвon et 
Missarzhevsky, 1981 

С в м е й с т В о Wiwaxiidae Walcott, 1911 
Р о д Sachites Meshkova, 1969 

Sachites proboscideus Meshkova, 1969 
Табn.П фиг .  7 

в 
129 1 ,  

О п и с а н и е • Скnери� удлиненной формы , плавно и зог
нутый. с округдым и оваnъным сечением , с округnой щелью в ба
за льной части . Продольная скульптура представnена бороздами , 
поперечная - пережимами и морщинами . Макушка заостренная . 

Р а с п р о с т р а н в н и е • Нижний кембрий , аnдан
ский надъярус ; Сибирская платформа, хребет Xapaynax, Монголия, 
Казахстан , Франция . 

М в с т о н а х о ж д е н и е • Низы пестроцветной QВИ
ты ; р.Гонам , высота 1291 ,  точки 4 ,6, 7 .  

Sachites sacciformis Meshkova, 1969 
Табn.П  фиг . 8, 9 , 11 

О п и с а н и в • Склерит сильно уплощенный , конической 
формы , плавно изогнутый в одной п лоскости . Поперечное сечение 
линзовидное . Скульптура в виде nологих nродольных ребер на вы
nуклой стороне склерита . База льнан часть расширена , с узки� 
щеnевидным отверстием . 

Р а с n р о с т р а 
ский надъярус , Сибирская 
Монголия,  Пакистан .  

н е н и е • Нижний кембрий,  а лдан-
платформа , Казахстан , Киоrа й ,  Франция ,  
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М е с 'f о н а х о z д е н и е • Низы nестроцве'fной с:ви
rы, р.Гонам, ВЫСО'fа !29!, 'fОЧКИ 4,6,7. 

Sachiteв amorphe Meвhkova 

Табл.П фиг.IО 

О n и с а н и е • Мелкие (до I,S мм) изогну'fые в nродоль

ной nлоскос'fИ склерИ'fЫ nочти овальной формы, 'fолстостенные. 0!
верстия округло-треуrоnъные, ромбические, округnые. На с!ороне, 
где pacnoлaraercя отверсrие, скульnтура в виде nоnеречных мор
щинок, на nротивоnолоиной стороне имеется цен'fраnъное ребро, O'f 
которого расходятся nоnеречные морщины. 

Р а с n р о с т р а н е н и е • Нижний кемdрий, Сибирская 
nлатформа, Монrоllия. 

М е с 'f о н а х о z д е н и е Низы nестроцветной сви'fы; 
р.Гоиам, ВЫСО'fа I29I, 'fОЧК8 7. 

С е М е й С Т В О Chancelloriidae Walcott, 1920 

Р о д Chancelloria Walcott , 1920 
Chancellor�a вр. 
Табл.П фиr.I2-I4 

О n и с а н и е • Склери!ы с несколькими радиально расхо
;цящимися от цен'fраnъного диска лучами. � коnлекции большое раз
нообразие склери�ов, обозначенных вами как Chancelloria sp. 

Р а с n р о с т р а н е н и е • Нижний кембрий,Си6ирская 

nлатформа. 
М е с 'f о н а х о z д е н и е • Пестропве'fиая сви'fа; р. 

Гонам, :высота I29I, !ОЧКИ 4,5,6,7,8. 

Тиn, класс, О'fря;ц, семейство iDcertae веdiв 
Р о Д Markuelia Valkov, 1983 

Markuelia вecunda Valkov, 1983 
Табл.п фиr.IS 

О n и с а и и е • Мелкая, шарообразная фосфатная рако-
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вина , с уплощенной или вмятой площадочкой на "п олюсе". Внутрен
няя п оверхн ос..rь орнамен..rирована крупноячеистым рисункоu , отра
женным на внутреннем ядре ра ковины. П олосатая скульnтура обус
ловлена проникновениеu ра ковинн ого вещества внутрь шара . Сред
ний диаметр 0,4 u .  

Р а с п р о с т р а н е н и е • Нижний кеuбри й , ни зы ..rоu
мотского яруса ; северный склон Алданской антеклизы (реки Алда н ,  
Учур ) .  

М е с т о н а х о ж д е н и е • Низы nестроцве тной свиты ; 
р . Гонам , ВЫСО'rа 1291, ТОЧКИ 4,6,7 . 

Т и п Molluska 
О 'r р я д Archaeogastropoda 

С е 11 е й с т в о Helcionellidae Wenz . , 1938 
Р о д Bemella Missarzhevsky , 1969 

Bemella jacutica Missarzhevsky. , 1966 
Та бл.Ш фиг . !  

О n и с а н и е • Небольшив колnачковидные раковины высо
..rой I-3 мм. Ма кушка за остренна я ,  заходит за край усt.rья . Спин
ная часть сильн о  изогнута . Складки п оперечные , ре зки е ,  распо
ложены прибли зи те льно равномерно .  Устье широкое , овальное . Ра-
ковины из коллекции р . Гонаu о..rличаю..rся o..r описанных ранее 
большими размерами . 

Р а с п р о с т р а н е н и е • Нижний кембрий , ..rомм от
ский ярус , Сибирская платформа , Монголия. 

М е с ..r о н а х о ж д е н и е • Пестроцве ..rная сви та , р. 
Гонам , высота I29I, т очки 4,6,7 . 

Bemella septata Missarzhevsky , 1966 

Табл.Ш фиг . 2  

О n и с а н и е . Небольшие , размерок до 2-3 мм колnач
ковидные раковины с загнутой ма кушкой , заходящей за край ус
тья . Сnинна я часть выгнута. Устье овальн ое , ма кушка на висает 
кра ем ра ковины . Скульnтура в виде концентрических складок , рас
nоложенных равномерно по nоверхности раковины , ма кушечная 



час�ь гладкая, радиальные ребра выражены слабо, иду� о� макушеч
ной час�и и располагаю�ся равномерно. 

Р а с п р о с � р а н е н и е • Нижний кембрий, томмот
екий ярус, Сибирская пла�форма. 

М е с т _о н а х о х д е н и в Пестроцветная свита; р. 
Гонам, высота I29I, точки 4,6,7. 

Р о д Isitiella Missarzhevsky ,  1983 
.Isitiella gonamica Valkov et Karlova sp. nov. · 

Табл.Ш фИг.3 

Г о л о �- и n - ИГиГ, � 762/41; р.Гонам, высо�а
-
I29I, ни

зы пестроцве�ной сви�ы; нижний кембрий, суннагинский горизонт. 
О п.и с а н и е • Набольшие, до 5 мм высококоппачковид 

ныв, сжатые с боков уплощенные раковины. Устье уэкооваnьное.ка� 
кушка сnабо иэогн�а. На поверхнос�и раковины расположены круп

ные резкие концентрические валикообразные складки.Переход меж
ду складками округлый. На боках и киnеобразных первгибах скуль
птура выражена резко однотипно. Про�оконх округnый, отделен от 
несущей складки час�и раковины перегибом. 

С р а в н в н и е • Описацная форма похожа на Isitiella 
inpocera Missarzhevsky, 1983 по размерам, положению макушки, 
по форме устья, наличию протоконха. Отпичае�ся скульnтурой. У 
описанного вида концен�рические скnадки более резко выражены и 
хорошо заметны по всему периме�ру раковины. 

Р а с n р о с т р � н е н и е • Нижний кембрий, томмот
сюllй ярус, суннагинский"'rоризонт; юг Сибирской пnатформы. 

U е с � о н а х о s д е н и в • Пес�роцве�ная свита, р. 
Гонам, высота I29I, точки 6,7. 

Р о д Purella Missarzhevsky, 1 974 
Purella cf. antiqua· (Abaimova , 1976) 

Табл.Ш фиг.4 

О n и с а н и е • Раковива копnачковидная, двусторонве
-симкетричная, какуwка острая, маленькая, немного сдвинута вnе-
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ред и 
много 

наэисае� над ус�ьем. Ус�ье узко-оэапьно-каппеви;цное, не
приосrренное к переднему краю. Скупъптуры не сохранилось. 

11!! экз. 
762/42 

Размеры, мм 
д IJIY 
2,5 I 

ВУ 
0,8 

Р а с п р о с т р а н е н в е • Немакит-да ц;цынский ярус, 
Сибирсная пла�форка. 

М е с � о н а х о z д е н и е Река Гонам, эысоrа I29I, 
точка I, устьщцомсхая сэита, 25 м о� кроэпи. 

Р О д Gonaщella Valkov et Karlova , gen .nov. 

Название рода от р. Гонам. 
Т И п О » О й » И д - Gonaшella rostrata gen . et sp . 

nov. ; нижний кембрий, с�нагинский горизонт; р.Гонам, эысоrа 

Д и а г н о з • Низкие коппачкоэидные раковины, с ма
ленькой макушкой, приzа�ой к переднему краю эдапи от плоскости 
устъя. Ус�ье круглое, широкооэапъное ипи уплощенно-оэальное.По 
эсей дпине ВJШуклой с�ороны раковины проходи� кипевидная. склад
ка, центральная часть которой переходит » острую макуmку.Цент
ралъная складка и макушка раковины ограничены с боков ложбина
ми или глубоко :врезанными бороздами. 

С р а в в е н и е • Описанный род близок к ро;цу Purel
la Missarzhevsky , 1974 по общей ко;ппачко:ви;цной форме рако:ви
ны, наличию срединного киле:видного перегиба, ограниченного с 
боко:в ;поzбинаwи иnи бороздами, по скульптуре внутренней по:верх
ности. Gonaшella gen. nov. отпичается от Purella формой ма
кушки, устья, кипя, разной степенью уп;пощеннос�и рако:вины с бо
ков. У Purella макушка асимметричная, туnая, усrье сиnьно :вы
�януrое овальное или яйцевидНого очертания, срединный :валик 
(киль ) расширяется в напра:влении от макушки к устью, раковива 
с боков сильно уплощенная. У Gonaшella gen.nov. макушка сим
ме�ричная, острая. ограниченная с бокоэ лоzбинамИ,в центра.пъвой 

части расположена киле:видная складка, уст:ье широко о:вап:ь
ное, срединная киnевидная складка очен:ь широкая, однотипно вы
раженная по эсей длине выпуклой стороны рако:вины, упnощеннос�:ь 
раковины с боков слабая и проявляе�ся локал:ьно. 
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С о с т а в р о д а • Типовой вид. 
Р а с n р о с т р а н е н и е • Ни:пий кембрий, тоwот

ский ярус; северный ск1он Апданской антекпизы (р. Гонам). 
М е с т о н а х о ж д е н и е • Низы nестроцветной сви

ты; р.Гонам, высота 1291, точки 6, 7. 

Gonamella rostrata Karlova et Valkov sp .nov. 

Табл.Ш фиг. 5-10 

Название вида от rostrata лат. - имеющая клюв. 
Г о л о т и n • ИГиГ, � 762/46, р.Гонам, высота 1291, 

основание nестроцветной свиты, нижний кембрий, суннагинский го
ризонт. 

О n и с а н и е • Набольшие низкие· колnачковидные рако
вины (до 1,5 мм высотой). Макушка маленькая, симметричная,клю
вовидная, загнутая, nлотно nрипегает к .раковине, далеко отсто
ит от nлоскости устья. Спинная часть равномерно изогнутая, на 
цент�ной части расположена довольно широкая килевидная скла
дка, проходя�я от макушки до края раковины. Ск�адка с боков 
ограничена ложбинами, начинающимиен nеред макушкой.Другой скуль
nтуры не наблюдается. Устье очень широкое, овальное. 

11'! экз. д 
762/46 2 
Голотиn 1,5 

2 
1,5 

2 

Размеры, мм 
UJY ВУ 

1 1 
1 

1, 5 
1 

1 
1 
1 

1, 2 1, 2 
С р а в н е н и е Единственный вид в составе рода. 
Р а с п р о с т р а н е н и е • Нижний кембрий, томмот

екий ярус, Сибирская платформа. 
М е с т о н а х о ж д е н и е • Река Гонам, нижний кемб

рий, nестроцветная свита, высота 1291, точки 6, 7. 

Р О д Algomella Valkov et Karlova, gen.nov. 

Название рода,от р.Алгоuа. 
Т и п о в о й в И д • Algomella calyptrata , gen • et 
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sp.nov. из  ни зов nачки У ус�ьюдомской сви�ы р .Гонам . 
О n и с а в и е • Раковива широкая ,  ни зкая,колnачковид

ная ,  с цев�рально или эксцев�рично ра сположенвой ·макушкой .Uа
куmка маленькая ,  ос�ра я ,  �очечная ,  резко сдвин�а к nереднему 
краю раковивы или слабо нависав� над ним .  Высо�а раковины мень
ше ширины ее ус�ья. Устье округлое , ова льное , округленно-�ре
угольное , с округло-клиновидным тynoyroльнblll синусом на перед� 
нем крае или бе з него.  Передний край ус�ья уnлощен или о�топы
рен кверху. Между nередним краем раковины и ее макуШкой ра сnо
пагае�ся nлоская или вогну�а я nлощадка . Наружная nоверхнос�ь 
раковины с линиями рос�а , вн�ренняя гпадкая с поnогими кон
цен�рическими скпадками . 

С р а В Н е Н И е , 0� наиболее бЛИЗКОГО рода Beшella 
Kissarzhevsky , 1966 отличае�ся боле е  низкой и широкой рако -
виной и о!с�с!вием резкой концен�рической скульn!уры. Макуш

ка и nередний край у сравниваемых родов устроены nо-ра зному. 
3 а м в ч а н и я • Свое обра зная морфология DС!реченных 

колnачковидных ра ковин,  о!�аленно напоминающих крышечки хиопи
�ов рода Novitatus Sysoiev ,  1 968, расnрос�раненных,несомненно,  
в более молодых слоях (бо�омский ярус нижнего кембрия) ,  но,  по  
всей вероя!нос!и , о�н осящихся к rас�ропо�м . зас�авляе� на с 
описыва!ь и� под новым родовым названием . 

Р а с п р о с � р а н е н и е • Нема ки�-да лдынский ярус ; 
Сибирская платформа . 

Algoшella calyptrata Valkov et Karlova , gen . et sp. nov. 

Табл. IУ фиr . I  

Название вида calyptra'C1.ш лат .  - в виде Кu1шачка . 
Г о n о ! и n • ИГиГ , � 762/53 , р .Г онам , высо�а I29I .ос

нование nачки У ус!ьюдомской свиты; слои с Purella antiqua . 
О n и с а н и е • Раковина колпачковмдная ,  шировая,низ

кая.  Ширина раковины в ;цва раза превосходи� ее высоту. М�куm
ка маленькая ,  остра я, точечная ,  ра сполагается вбли зи передне
го края ра ковины. Устье округлое , с округленно-туn оуг ольным 
синусом на переднем крае . Площадка между краями синуса и ма
кушкой раковины воrн�ая. Линии роста выражены слабо . Внутрен
няя n оверхность гпадкая.  
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Размеры ра ковины, мм 
� экз . Дnина Ширина Высо!а 

Голо�иn 10 IO 5 
С р а В Н е Н И е • 0� A . triangulata , gen. et sp.nov. ВЫ

бранный тиnовым вид A . calyptrata , gen. et sp .nov. о�nичается 
округлой формой устья и наличием вогнутой nлощадки nеред ма
кушкой. Сравнение с A . humila, gen. et sp.nov. см . nри оnиса
нии nоследнего . 

Р а с п р о с � р а н в н и е • - Немакит-да nдынский ярус , 
Сибирская �nатформа.  

М е с т о н а х о ж д е н и е • Река Гонам,  высота 
1291, точка 1; устьюдомекая свита ,  25 м о� кровли . 

Algomella triangulata Valkov et Karlova , gen . et sp .nov. 
Табn. 1У фиг.2  

Название вида от  triangularis лат .  - треуго;rп,ный . 
Г о n о т И n • иrиг , � 762/54 , р .rонам,  высота 129I , ос

нование пачки У ,  сnои с . Purella antiqua .  
О n и с а в и в • Раковина широкая,  низкая,  колnачковид

наЯ,  с эксцентрично расnоложенной макушкой. Ма кушка ма ленькая, 
резко сдвинута к nереднему краю . Высот§ раковивы в два раза 
меньше ширины ее устъя . Устъе округnо-треугопьное , с прямым 
nередним краем . Площадка между nередним краем ус�ъя и ма кушкой 
nлоская, узкая. Концентрическая скульnтура хорошо наблюдается 
на уnлощенном nереднем крае раковины. На боках раковины скуnъп
!ура выражена слабее . Внутреннее ЯАРО гладкое с nологой кон
центрической складкой вбRи зи устья. 

Размеры раковины, мм 
� зкз . Длина Ширина Высота 

Голо�иn 8 8 '• 
С р а в н е н и е • о� �ипового вида о�nичве�ся округ -

nевно-треугольным устъек и уnлощенной nлощадкой nеред макушкой . 
Сравнение с A . humila, gen. et sp .nov. см . при описании п ос
леднего вида . 

Р а с п р о с т р а в е и и е • Немакит-да пдынский; ярус ; 
Сибирская пЛатформа . 

М е с т о н а х  о а д . в и и е • Ре ка Гонам , высота 1291 ,  
т очка I ;  ус�ьюдомская свита,  2 5  м от кровли . 
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Algoшella huшila Valkov et Karlova , gen . et sp . nov. 

ТаС!л. 1У фИг . 3  

На звание вида о �  huшilis ;па� .  - ниэкорос11Ьiй. 
Г о л о �  и п - ИГиГ , � 762/55 ; р .Гонаы , высо�а 1291,  

основание пачки У устьюдомекой сви�ы; спои с Purella antiqua . 
О п и с а н и е • Раковина широка я ,  очень низкая,  в виде 

сплющенного колпачка , с цен�рапьно ра сn оложенной макушкой . Ши
рина раковины в �два с nоловиной раза nревосходи� высо�у рако
вины. Макушка слабозагнутая · , ма ленькая ,  нескопъко сдвину�а о� 
цен�ра к эа�ему краю раковины. Устье nрямое , в одной nлоскос
�и , округпо-треугопъное , с · уэким задним краем . Передний край 
ус�ья шИрокий . Площадка nеред макушкой широкая ,  nониженная, со 
слабым повышением в средней час�и непосредственно под клюво
видным аnексом . Задняя сторона раковины в поперечном сечении 
кипевидная и по длине равномерно вшtукпая.  На внешней и вну�
ренней с�оронах раковины ·отче�ливо видны концен�рические  склад
ки . 

Ра змеры раковины , мм 
� экз. Длина Ширина Высота 

Голотиn 12 , 5  11 , 5  4 , 5  
С р а в н е н и е • О т  друrих представитепей рода отли

чается низкой раковиной, центральным ра сположением макушки и 
несколько кипевидной формой задней стороны раковины. 

Р а с п р о с � р а н е н и е • Немаки�-да nдынский ярус , 
Сибирская платформа . 

М е с т о н а х о ж д е н и е • Река . Гонам , высота 1291 ,  
точка 3 ,  ус�ьюдомская свита , 2 5  м о т  кровли . 

С е М е Й С Т В О Coreospiridae Кnight , 1952 · 
Р о д Latouchella Cobbold , 1921 · 

Latouchella sp. 
Та6п.Ш фиг . П , I2 

О п  и с а н и е • Ра ковины мелкие (до 3 мм) . Ма кушка изо
гнутая ,  за остренная .  Ни у одного экземпляра не сохранилось ус
тья . Спинная сторона узкая ,  немного ра сширяющаяся к устью . По-
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верхноо�ь раковины покры�а крупными резкими округлыми складка
ми . Переход складок между с обой также округлый .  В ма кушечной 
час�и складки выражены слабо.  Наблюдается примерно 5-7 складок . 

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

М е с � о н а х о ж д е н и е • Пе с�роцветная сви�а , р .  
Гонам,  высота I29I , точки 6 , 7 .  

С е ы е й с т в о Pelagiellidae КD ight , 1 956 

Р о д Aldanella Vostokova , 1962 
Aldanella attleborensis (Shaler et Foerste) ,  1888 

Табл. IУ фиг . 4 , 5  

О п и с а н и е • Маленькие правоспиральные раковины 
дискоидальной формы, навивание спирально-плоскостное , примерн о  
3 оборота . Оборо�ы в сечении узкоова льные д о  ланцетовидных. 
Верхняя поверхность оборо�ов почти плоская ,  нижняя - слабо:вы
пуклая .  На верхней поверхности раковины видны тойкие складки , 
лучше выраженные вблизи устья . Слабо выражен антиспиральный си
нус .  

Р а с п р о с � р а н е н и е 
ский ярус , Сибирская пла �форма . 

М е с � о н а х о ж д е н и е • 
Гонам , высо�а I29I,  ·точки 4 , 6 ,  7 .  

Нижний кембрий ,  т окмо�-

Пестроцветная свита , р .  

Р о д Barskovia Golubev, 1976 
Barskovia sulcata Valkov et Karlova , sp.nov. 

- Табл . IУ фиг . 6 , 7  

Название вида о �  sulcata ·ла т . - бороздчатая. 
Г О Л О Т И П - ИГИГ , � 762/60 ; НИ ЗЫ пестроцВеТНОЙ СВИ�ЬI , 

р.Гонам , высота I29I . 
О п и с а н и ·е • Ме лкие ( I , S-2 мм ) ма лооборо�ные (два ) ,  

левозавитые раковины с кругпъш поперечнЬIЫ сеЧением, Оборо�ы не 
соприка саю�ся . На внутренних ядрах с гладкой поверхнос�ью о�
четливо наблюдается одна борозда (ложбина ) ,  проходящая по "ки

лю"раховИВЬI внеmвеrо оборота. 
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Размеры , мu 
� экз . Диа.ме�р раковины Диаuе�р ус�ъя 

Голооrиn 1 , 6  О,  7 
I , б  IJ ,  7 

С р а в н е н и е • О� тиnового вида четко отличается 
большей сверну�ос�ъю раковины (два оборо�а ) и наличием nологой 
борозды на "киле " .  

Р а с n р о с � р а н е н и е Нижний ке.мбрий, т ом.мо�-
ский ярус , суннагинский горизон т ,  А цданский район , р .Г онак . 

Ы е с т о н а х  о ж д е н и е • Пес�роцветная сви �а ,р.  
Гонам , высота I29I , �очки 4 , 7 .  

К Л а С С RostrocoDchia 

О т р я д Ribeirioida 
С е u е й с � в о Ribeiriidae Kobayashi , 1933 

Р о д Heraultipegшa. Pojeta,  Ruпnegar , 1976 
Heraultipegшa siЫrica blissarzhevsky , 1974 

Табл. IУ фиг . 8-IО 

О n и с а н и е • Раковина uа ленъкая (до 2 .м.м ) ,  сжа�ая,  
плоска я ,  с облоканныu nередник и задним кра ем .  Ра ковина иuее� 
две равные боковые с�ороны , на ко�орых видны слаоовыраженные 
концентрические складки . Вен�ралъный край раковины слабоокруг
nый , дорзальный - nоqти nрямой . 

Р а с n р о с т р а н е · н и е • Нижний кеuбрий,  �.о.ммот
ский ярус , Сибирская ппатфорuа . 

Ы е с т о н а х о ж д в н и в • Пестроцве тная свита , р .  
Гонам , высота I29I , точки 4 , 7 , 8 .  
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ОБЪЯСНЕНИН К ТАБЛИЦАЫ 

Та блица 1 

Фиг. 1 .  Spinulitheca billingsi (Sysoiev) , 1 962 
Экз . � 762/1,  ядро , xiO ;  р .Гонам , высота 1291 , т очка 7 ;  
нижний кем6рий, зона Spinulitheca billings i .  

Фиг . 2 .  Loculi theca sp. 
Экз. � 762/3,  ядро ,  xiO ; р .  Гон8м , высота 1291 ,  т очка 7 ;  
нижний кем6рий ,  зона Spinulitheca Ъillings i .  

Фиг . 3 .  Turcutheca sp . 
Экз. � 762/4 , х20 ; р .  Гонам , высота 1291 ,  т очка 7 ;  нижний 
кем6рий,  зона Spinulitheca bill ingsi . 

Фиг. 4 .  Conotheca sp . 
Экз. � 762/5 , х10 ; р.Гонам , высота 1291 , точка 7 ,  нижний 
кем6рий,  зона Spinulitheca billingsi .  

Фиг . 5 .  Exilitheca cf. multa Sysoiev, 1968 
Экз . � 762/6 , ядро , х20 ; р .  Гонам, высота 1291 , т очка 7 ;  
нижний кем6рий , зона Spinulitheca billingsi.  

Фиг.б-8 .  Hyolithellus tenuis Missarzhevsky , 1966 
б - экз . � 762/7 , xiO; р .Гонам , высота 1291 , точка 7 ;  7 -
экз . te 762/8, xiO ; точка 6 ;  8 - экэ . � 762/9, х10 ; т очка 8;  
нижний кем6рий, зона Spinulitheca Ъillingsi . 

Фиг. 9 , IО . Hyolithellus grandis Missarzhevsky , 1969 
9 - экз .  te 762/II ,  ядро ,  х10; р .Гонам,  высота 1291 , точка 
7 ;  нижний кем6рий, зона Spinulitheca billigsi ; 10 - экз . 
te 762/12, х!О ; местонахождение и возраст те же . 

Фиг. !! . Hyolithellus vl�imirovae Missarzhevsky , 1 966 
Экз.  � 762/10 , фра гмент ра ковины , .20 ; р .Гонам , высота 1291, 
точка 7; нижний кем6рий , з она Spinulithecv Ъillingsi .  

Фиг. I2 , 13 .  Torellella lentiformis (Sysoiev) , 1950 
12 - экз . � 762/13 , х10 ;  р .Гонам , высота 1291 , точка 6 ;  
13 - экз . te 762/14 , xiO ; точка 8 ;  нижний кен6рий,  зона Spi
nulitheca billingsi 

Фиг.14 , 15 .  Torellella curva Missarzhevsky, 1966 
14 - экз . Н'! 762/15 , xiO ;  р .  Гонам , высота Е 91 ,  т очка 6 ;  
нижний кеu6рий,  зона Sp inuli theca

.
billings i ;  15 - экз . 

� 762/16 , х10 ; местонахождение и возраст те же . 
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Фиг . 16 .  Torellella plicata Valkov et Karlova , sp .nov. 

Голотип � 762/17 , х12 ; р .  Г онам , высота 1291 , точка 7 ;  
нижний кембрий, зоны Spinulitheca billings i .  

Таблица П 

Фиг . 1 .  Coleoloideз trigeminatus Kiзsarzhevsky , 1969 

Экз . � 762/18, ±Io. р .Гонам , высота. 1291,  т очка 7 ;  нижний 
кембрий, зона s .  billingзi.  

Фиг. 2 .  Coleolus cf.  uigODIШ Sysoiev, 1 962 

Экз . Н� 762/19, х20 ; р .  Гонам , высота 1291 , точка 7 ;  нижний 
кембрий , зона s .  billingsi .  

Фиг. 3 ,4 • .  Coleolella Ыllingsi Miзs�zhevsky, 1969 

Экз. � 762/20 , ядро , х20 ; р. Гонам , высота 1291 , т очка 7 ;  
нижний ке�:�брий,  зона s . .  Ыllings i .  

Экз . � 762/21 , ядро ,  х20 ; мест онахождение и возраст те  же . 
Фиг . 5 .  Tommotia kozlovзkii (Miзsarzhevsky) ,  1966 

Экз. � 762/22 , х10 ; р. Гонам , высота 1291 , точка 6 ;  ниж-
"" 
ний кембри й ,  зона s .  billingsi .  

Фиг.6 . Tommotia sp . 
Экз . �е. 762/24, х10 ; р .  Гонам , высота 1291, т очка 7а ; нижний 
кембрий, томмотекий ярус . 

Фиг . ? .  Sachites proboscideus Meshkova , 1969 

Экз . � 762/25 , х10 ; р .Гонам , высота 1291 , т очка 4; нижний 
кембрий, зона s. ЫllЦ�gs i .  

Фиг . 8 , 9 .  Sachiteв вacc iformis Keзhkova , 1969 

8 - экз. � 762/26 , х20; р.Гонам , высота 1291,  т очка ? ;ниж
ний · кембрий,  зона s . Ыllingsi ; 9 - экэ. /е 762/27 , х 20 ; 
местонахождение и возраст те же .  

Фиг . 10 .  Sachites amorphe Meshkova, 1974 
Экз . � 762/28 , х20 , р .Гонак , высота 1291 , т очка 7 ;  нижний 
кеыбрий,  зона s .  Ыllings i .  

Фиг. 11 .  Sachiteз costulatuз Meвhokova , 1974. 
Экз. � 762/29 , х20 ; р .Г онам , высота 1291 , т очка 7 ;  нижний 
кембрий , зона s .  Ыllings i .  

Фиг. 12-14. Chancelloria эр . 
Экз. � 762/30-35 (фи э . 13 - че!ыре экземпляра ,посаженные на 
пластилин ) ,  х20 ; р .Г онам , высота 1291 , точка 7 ;  нижний кем
брий,  зона s .  Ыllings i .  
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Фиг . I5 .  Markuelia prima Valkov"; 198} 

Экз. � 762/37 , .  х30 ; р.Гонам , высо�а !29! , � очка 7 ;  нижний 
кембрий ,  зона s .  billings i .  

Таблица Ш 

Фи г . ! . Bemella jacutica (Missarzhevsky} , 1966 

Экз . � 762/39 , х20 , р .  Гонам , высота !29! , т очка 7;  нижний 
кембрий,  зона s .  Ьillingsi .�e.oe.� ,-\q:tz.) 

Фиг. 2 .  Bemella septata (Missarzhevsky) , 1966 
Экз. � 762/40 , х20 ; р .Гонам,  высота !29!,  точка 7 ;  нижний 
кембрий ,  зона s .  billings i .  

Фиг . 3 .  Isitiella gonamica Valkov et Karl.ova , sp .nov. 
Голотип � 762/41 , вид сбоку, х20 ; р .Гонам , высота !29!, 
точка 7; нижний кембрий ,  зона s. 'Ь-illingsi . 

Фиг.4 .  Purella c:f. aюtiqua (Abaimova) , 1976 
Экз. � 762/42 , ядро , вид сверху, х20 ; р .Гонам ,высота 129!,  
т очка I;  зова Р .  aюtiqua . 

Фиг. 5-IO. Gonamella rostrata Karlova et Valkov, ·gen. et sp .nov. 
5 - голотип � 762/46 , вид сверху, х20 ; р.Гонам , высота 
!29! , т очка 6 ;  нижний кембрий, зона s .  Ьillingsi ; 6 -экз. 
� 762/50 , х20 ; 7 - экз . � 762/49, х20 ; 8 - экз . � 762/48, 
х20 ; 9 - экз. � 762/51 , х20 ; IO - экз . N� 762/52 , вид сверху , 
х20 ; местонахождение и возраст те же . 

Фиг . I I , I2 .  Latouchella sp . 
II - экэ . � 762/56 , вид сверху - сбоку, х20 ; р.Гонаы ,  высо
та !291 , точка 6 ;  12 - экз . � 762/57 , вид сбоку на килева -
тую стор ону, х20 ; р .Гонам , высота 1291 , точка 7 ;  нижний 
кембрий ,  зона s. billingвi . 

Таблица IY 

Фиг . 1 .  Algomella calyptrata Valkov et Karlova , gen . et sp .nov. 
Голотиn N� 762/53 , ядро , вид косой сбоку, х4.; р.Гонам , высо
та 1291, т очка 1 ;  нижний кем6рий , зона Р. antiqua . 

Фиг . 2 .  Algomella triangulata Valkov et Karlova , gen. et sp .nov.  
Голотип � 762/54 , ядро , вид сверху, х4 ; р .Гонам , высота 
1291 , точка I ;  нижний кембрий ,  зона Р. antiqua . 
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Фиг . 3 .  Algomella humila Valkov et Karlova , gen . et sp .nov. 
Гопо�ил � ?62/55 ,  ядро , вид сверху, х4 ; р .Гонам, высо�а 1291 , 
точка 3 ;  нижний кеwбрий ,  зона Purella aDtiqua . 

Фиг . 4 , 5 .  Aldailella attleborensis (Shaler et Foerste) , 1888 
4 - экз . � ?62/58, х20 ; р .Гонаw , высо�а 1291 , �очка 6 ;  ниж
ний кеwбрий ,  зона s .  Ыllings i ;  5 - экз . � ?62/59 , х 20 ; 
местонахождение и возрас� �е же •. 

Фиг .6 , ? .  Barskovia sulcata Valkov et Karlova , sp .nov.  
6 - голотиn � ?62/60 , вид косой, х20 ; р .Гонаw , вЫсо�а 129! , 
точка ? ;  нижний кеwбрий , - зона s .Ыllingsi ; 7  -экз .�762/61 , 
.вид сверху, х20; местонахождение и в озра с� те же . 

Фиг. 8-10 . Heraultipegma siЫrica Miвsarzhevsky , 1974 
8 - зкз . � 762/62,  вид сверху, х20 ; р .Гонаы , высо�а 1291 , 
т очка 6 ;  нижний кембрий ,  зона s .Ыllings i ; 9 - экз . 
� ?62/63,  вид сбоку, х20 ;  местонахождение и возраст те же ; 
10 - экз . � ?62/64 , фра гмент , вид сбоку, х20; местонахож
дение и возраст те же . 
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Т .А .Доnьник,  А .М . С�аневич, М . М . Ве nьков,  
Н .Л . Серова 

ОПОРНЫЕ PA 3PE3bl ХОЛОДНИНСКОЙ, ОлдАКИТСКОЙ И 
ТУКАJЮМИЙСКОЙ СВИТ И ИХ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ АНАЛОГОВ 

В СЕВЕРНОМ ПРИБАЙКАЛЬЕ 

Терригенно-карбона�ный комплекс в сос�аве хоnоднинской , ол
да ки�ской , тукадомийской сви� и их ана логов , венчающий докемб
рийский rеологичес�й ра зрез Северного Прибайкаnья, изучался 
большой �руппой геологов - А . С .Куnьчицким , А . А . Малышевым , в.в .  
Баххановыu , И .Ф.Баиновыu , Б .А .Даnма�овыu , Д .Ц . Цыреновыu , л .м .  
Бабуриным , А .И . Эа пуцкиu , В . И.Дубчевко , М . М . Язuиром, А .Н .Булга
�овнм , Л . И-. Са лоnоu ,  Е.А .Ша ле к ,  А .Е.Окуневыu , А . Я.Жидковшt и 
др . (Балханов , 197 1 ;  Булга� ов и др. ,  1975 ;  Салоn , 1964; Цыре
нов , Дубченко , 1962; Язмир ,  1968) . Buec�e с �ем , с�ра�о�ипиче
ские разрезы свиf в пи�ера�уре охара�ери зованы слабо , недос
�а� очно освещены данные о изuенчивос�и з�их о�nожений в nреде
пах Северного Прибайкапья , в �акже спабо обоснованы воnросы 
возра с�а и с �ра�играфическое положение  нииних подра зделений ра з
реза . Ав�оры nровели в районе Северного Прибайке лья биос�ра�и
графИческие исследования с цеnью �очнения в озрас�а �ерриrвн
но-карбона�ных о�ложений хоnоднинской, олда.ки�ской и тука.помий
ской сви� и их с�ра�играфических аналогов · и выяснения возмож
нос�и более де�а льноrо расчленения з�их подразделений.При э�ом 
решались следующие задачи : 1 )  изучаnись оn орные ра зрезы сви� в 
раз;п.ичных зонах Северног·о Прибайка nья; 2 )  проводилис:ь nоиски и 
о�бор органических ос�а�ков (строuа�оnи�ов ,  uикрофИ� оnи�ов и 
uикрофосси nий) и их оnределение . Строuатолиты и wикрофи тоnиты 
оnисаны Т .А .Допьник, т.н .ти�оренко ,  м.м .вел:ьковыu, uикрофосси
лии Э.А .Файsулиной , А .А .Треще�енковой ,  А .М . Станевичеu и Г . И .  
Коршуновыu ; . 3 ) изучаnся nе�рографический сос�ав отложений для 
разд.и�, струк�урно-фациа льных зон (Н .Л . Серова , А .М . Станевич) . 

Матери а лы ,  полученные авторами и В . Л .Тихоновыu (Дольник и 
др . ,  1980) в nроцессе многоnетних исспедований в Северном При
Оайка пъе по раЗ'резаu докембрия nозво;п.ипи прадложит:ь следующее 
с�руктурно-фациа льное районирование терри�ории (ри с .  1 ) . �ы изу

-ча� разрезы хоnоднинс кой , олда !Giтской и тукадомийской свит в 

42 



Хоподнинекой и Кичерекой п одзон�х Хоподпинс ко-Кичерской зоны, а 
их сfра тиграфиче скме ана логи (авгопьскую и а секtаuурскую свиты) 
в Опокитокой и Чайокой подз онах Опоки tско-Манюканской зоны . В 
резупьтаfе ис следований попучена папе онtологическая хара RТерис
тика подразделений ,  отложения оцда китской и тукаломийской сви т ,  
известные ранее то лько в Кичерекой подзоне , впервые выде лены а 
в Холоднинекой подзоне , проведвне корре ляция подразделений раз
личных зон,  

Холоднинско-К�черская зона 

Кичерека я подзона . Зде сь в ·верхне-Ангарском хребте в доu
не р .Анаuа киfа Ангарского вскрывается наиболее по;пвый п оследова
те льный разрез хоnоднинской , оцда китской , тукаломийской и ко ок
тинской сви т .  Отложения этой п одзоны с и льно метаuорфи зованы, эна
читепьно б олее интенсивно , чем с оо�ветствующие отложения Холод
нинекой подзоны ( конта К'fОВЬiй ме 'fаморфизм ) .  Вместе с 'f6M , разре
зы Верхне �нгарского хребта имею! преимуще с'fв о перед всеми ос
fаnьныuи - только здесь Оfлоsения тукаломийской сВИ fЬI перекры
ваюfся коок�инскими карбонатныuи п ородами с фауной нианего кемб
рия. Для оцда китской и тукаломийс:кой свиf разре з р .  Аиаuакиfа -
Ангарского и р . Тукаломи явпяеfся стратоfипическим (Кра тка я  • • •  , 
I98I; - Цыренов , Дубченко • • •  , 1962 ) .  

Х о л о д н и н с к а я с в и f а п о  р .Анамакиfу- А н  -
гарскоuу на легает на обра зования нюрундуканской свиты . Эт оf кон
tакt· набпюдапся на водоразделе рек Мамекого и Ангарского Анама
киtов . Здесь на зе леных ме пкопnойча 'fых ·эпидоt-аuфИ6оповых орtо
сланцах нюрундуканской свиfы за легаюf конгпомера'fы сероваt о- зе
пеные, ра сспанцованные , с  сильно уплощенн ой галькой различного со
става . Хоподнинекие конгломераты залегают на n одстипающих nоро
дах с уrловЬIU и азиму>rа пьным не согпа сием . 

Хоподнинекая свита нами , как и предыдущими и сследоват е лями , 
расчпеняеtсЯ на две п одсви ты, неравные по uощн осfИ (рис . - 2 ,  3 ) .  

Ниsияя nодсви'fа сложена грубо облом очными nородами - конгло
мератами , граве литами , меньше песчаниками . В ее сосfаве выделя
ются ( снизу) : 
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Рис . I .  Схема струК!урн о-фациалъного районировани я и разразы ав-
гольской и а се к�амурской сви� 

Условные обозначения к схеме : I - Олоки�ско-Манюканская зона ; 
2- Холоднинско-Кичерская зона ; 3 - границы Зон ;  4 - границы под
зон ;  5 - I-Y .. подзоны : I - Олоки�ская,  П - Чайская,  Ш - .А се к�а
мурская , IУ - Холоднинская,  У:  - Кичерская ;  6 - о�ложени я сви� :  
.холоднинской , опда китской , тухаломийской (а ) ;  а вгопъской , а се к
тамурской ( б ) ;  7 - а )  интрузии довыренского комnлекса , б )  эффу
зивы иняптукского комплекса ; 8 - а )  гранит оиды конкудеро- мама
канекого комплекса , б )  интрузии сыннырокого комплекса ; 9 - ли
нии ра зрезо:в . 

Усло:вные обозначения к геологическим разрезам и колонкам : 
I - депю:виа льные отложения ;  2 - извес�няки ; 3 - . известняки пес
чанистые , а ле:вритистые ; 4 - из:вестняки доломитовые , доломитис -
�ые ; 5 - из:вестняки глинистые ; 6 - доломиты; 7 - доломиты пес
чаные , а ле:врит о:вые ; 8 - доломиты из:вестко:вые , известко:ви стые ; 
9 - конгломераты; IO - гра:велиты; II - гра:вепесчаники ; 12- пес
чаники к:варце:вые , к:варцито:видные ; I3 - песчаники поле:вошnа тово
кварцевые , аркозовые ; I4 - пе счаники полевошлато-кварцевые на 
карбонатном цементе ; I5 - песчаники полимикто:вые ; I6 - алевро
литы кварце:вые , полев оmnат ово-кварцевые ; I7 - а левролиты поли
миктовые ; I8 - аргиллиты; I9 - а левритовые сланцы; 20 - чередо
вание известняков и доломито:в ;  ?I - сланцы филлитовидные , кварц
хлорит-спюдистые ; 22 - сланцы с биотитом ;  23 - сланцы по  эффу
зивам основного состава ; 24 - амфиболиты ;  25 - гнейсы; 26 - ин
трузии основного с остава (габбро) ;  27 - интрузии кислого соста
ва (граниты) ; 28 - интрузии щелочног'о состава ( сиениты , нефели
новые сиениты ) ;  29 - эффузивы основного с остава (ба зальты , диа
ба зы ) ;  30 - эффузивы среднего сос�ава (андеаиты ,  дациты) ; 3I 
эффузивы кис лого состава ( липари�ы) ; 32 - эффузивы ра зного сос� 
тава ( осно:вного и среднего ) ;  33 - туфогенные .осадо.Чньtе породы; 
34 - седиментационная брекчия; 35 - коса я слои стость ; 36 - ок
ремнение пород;  37 - строма толиты; 38 - а )  микрофитолиты, б)мик
рофоссилии ; 39-43 - цвет пород к колонкам : 39 - �еuн о-серЬiй ; 
40 - светло-серЬiй, серый; 4I - эелен оцветный ; 42 - красноцвет -
нЬiй; 43 - пестроцветный . 
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Мощность , w 
I .  Ме!аконгпоuераты* �еwно-з�пеные и зеленовато-серые с 

rалькой ортоаwфибопит ов (пре обладают ) ,  кислых эффузивов, реже гра
нит оидов , кварца . Размер гале к  от 2 до !5 cw , реже до 30-40 cw . 
Га пька хорошо скатана , овапьная ,  вередко сиn:ьн о  уnпощена . Разwер 
ее  уwецьшае'тся снизу вверх по ра зрезу • • • • • • . • • . . 120 

2 .  Песчаники зеленые разнозернистые , полиwиктовые , с  про -
споями wеnкоrапечиых конглоwера т ов и гравелитов . • • • .. 80 
Мо� ость нижней подсвиты около 200 

Верхняя подсвита характери зуется w он отонныw составом . Она 
сnожена .песчаникаwи и апевролитаwи , реже арrиппитаwи . Окра ска 
n ород светпо-серая и теwцо-серая ,  для пе счаников и а левролитов 
часто хара ктерен нечеткий ли nовый или вишневый оттенки . Подсви
та хорошо обнажена в верхней части ;цопины р.Анаwакита-Ангарско
г о ,  где она вскрывае тся в каньоне , уча ствуя в строении ряда 
wепких скnадок ( cw .  ри с . 2) . Основание подсвиты вскрывается по 
руч. Ударноwу (правый приток р.Анаwакита ) .  Контакт верхней и 
нижней подсвит со

.
гпасный , пит ологически постепенный.  В ра зрезе 

верхней подсвиты вскрываются ( снизу) : 
3 .  Песчаники , алевропесчаники аркозовые зеленовато-серые , 

иногда с лиловым оттенкоw , wелкозернистые с проспояwи wикро -
сланцев кварц-би отит-хлорит овых. В сланцах определены wикрофос
сипии Aducta siЫrica Fajz .  (nлохой сохраннос ти ) ,  Granomargi
nata squamacea Volk. (разрушен·а ) ,  Leiosphaeridia minor (Schep. ) ,  
Nucellosphaeridium sp. ,  Pterospermopsimorpha sp. ,  Leiominuscu-
la sp . (604/38) 3В1: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 

4. l.lикросnанцы кварц-биоти т-хлорит овые зеленоват о-серые с 
липовым оттенкоw , плотные с проспояwи а певропесчаников аркозо
»ых меnкозернистых серых с nиnoBЬIII оттенком . . . . 40 

5 .  Не обнажено • . . • • • • . • • . . • . • • • . . • 250 
6 .  Апевропиты и песчаные а левролиты аркозовые со знаками 

волнов ой ряби , слоистость обусловлена чередованием сnойков -се
рых и серых с вишневым оттенком , в отде n:ьных прослоях присутст
вуют суп»фи;цы (до IO%) . Наблюдаются слойки (5-IO см ) песчано
а левритового и звестняка • • • • • . • • • . . • • . • • • . IOO 
* Все породы х;олоднинской , олдакитской и тухаломийс:кой свит . по  
р .Анама :киту-Ангарскому метаморфизованы ( конта ктовый метаморфи зм ) 
и являются ме'l'а:весча·никами , ме тапелитаки , сланцами и т . д .  Для . 
краткости приставка "мета '' при дальнейшем описании ра зре за опус
·ка.ется.  
** Здесь и ниже в скобках указаны номера образцов и проб . 
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р. Овгол -. pyv. !Гривои 
paйolf Pftvьeв · • MopelflfЬIV, Высотlfыи 

Рис .3 . Схема с опост.авлеиия опорных ра зре зов 
Микрофоссилии : обозначения родов - * - Micrh,ystridiwa, ф - -Gra

nomarginata , о - Leiovalia,  <> - Navifusa. 
1 .  Micrh,ystridiwa insuetwa Trestsh. ; 2. M . certwa Trestsh . ; 
3. Micrh,ystridiwa sp . ;  4. TracЬ,yЬ,ystrichochaera sp . ;  5. Lopho
sphaeridiwa sp. ;  б.  Lophodiacrodiwa sp . ;  7 •  Lophoaarginata sp . ;  
8 .  Granomarginata prilll8. Nawa. ; 9 .  G. squam.acea Volk. ; 10. Aducta 
sibirica Fajz. ; 11 . Bailikania antiqua Trestsh. ; 1 2 .  в. dilige
na Trestsh. ; 1 3 .  B.шeшorabila Trestsh. ; 14. S ibiriella priaa 
Fajz . ;  15.  Leioшarginata s iщplex Nawa. ; 1 6 .  Margoшinuacula 
prisca Nawa. ; 1 7 .  Leioшarginata sp. ;  18. Margoшinuacula sp. ; . 
1 9 .  Pterosperшops iшorpha �eformata Rud. et Trestsh. ; 20 .  Ptero
sperшopsiшorpha sp . ;  21 . )ucellosphaeridiwa шinutwa Тiш. ; 22 .N.  
tubercllliferwa Fajz . ;  23.  N . шarginatwa sp .nov. ; 24.Nucellospha
eridiwa sp . ;  25. Leiovalia tenera Кirjan . ; 26 .  L.crassa l'ajz .  et 
Trestsh. ; 27. L . siaplex ( ? )  Pjat . ;  28. N�vifuaa s ibirica Faj z . ; 
29 . N.nerutschanda Faj z .  et Trestsh . ; 30. N .bagdarinioa Faj z . et 
Trestsh. ; 31 . Navifuaa sp. ; 32 . Octaedrixiwa truncatwa Rud . ;  
33. Octaedrixiwa . sp. ;  34 .  Quadraticwa ( ? )  sp. ; 35. Polyedrixiua 
sp . ;  �. Anguloplanina IJP• I  37· Monoparata sp. ;  38. Bavlinella 
faveolata (Schep . ) ;  39 · Bavlinella sp . ;  40. Leiosphaeridia ai
nor (Schep . ) ;  41 . L.pelucida (Schep . ) ;  42. L .effusa ( Schep. ) ;  
43. L.aperta (Schep . ) ;  44 .  L. gigantea (Schep . ) ;  45. Leiosphaeri-
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dia sp . ;  46 . Protosphaeridiuш ар . ;  47 . Групnа MiDuscula; 48 .0s
cillatoriopaia sp. ; 49 . Polisphaeroidea coDtextua Germ. ; 50.Si
phoDophicua ар . ;  51 . Leiotr1phoides ар . 
Строма толиты: 
52 . Baicalia c�.baicalica Кryl ; 53. B .valuchteDia Dol . ;  54.Co
DophytoD cadilDicus Korol . ;  55. с. cf.metula Kir. ; 56. CoDo
phytoD ар . ;  57· Jacutophyton sp . ;  58. Svetliella ovgolica Dol .  
f .n . ; 59 . ColoDella ар . 
Микрофитолиты : 
60. Oaagia teDuilamellata Reitl . ; . 61 . O. colUШData var . ovsiaDi
ca Yak. ; 62 . O. acerba Yak. ; 63.  O .colUШData var. baicalica Yak. ; 
64 .  O . dODatella Korde ; 65 • . О .  cf. tchaica Yak. , 66. Vesiculari
tea compoaitus Z . Zhur . ; 67. V . consuetus Yak. 

Водоросли родов : 68 . N1cholsoDia Korde. 
Born . 

69 . Epiphyton ( ? )  

Примечание . Другие уел . обозн. см . рис . l .  

7 .  Не обнажено. Отделъные коренные :в�оды алевроли т ов . 
глыбах nе счаники nолимикто:вые косослоистые • . . • . 

в 
I30 

8. А левролиты серые , иногда с :вишневым оттенком 
тонкослоистые с nрос лоями известковых алевролитов 

9 .  Не обнажено • • • • • • . • • . . • . . . • . 
аркозовые, 

I3 
80 

IO . Песчани ки и а ле:вроnесчаники серые аркозовые с nрослоями 
(0 , 2-0 , 5  м )  светло-серых nесчаников и алевролитов . 50 

II .He обнажено • • . • • . • . . . • . • • • • 30 
I2. А левролиты темно-серые с лило:в·ЬIМ оттенком , с биотитом 

аркозовые с прослоями песчаников (I-2 м ), иногда изве стковых и 
микрослюдистых сланцев .  В а левролитах микрофосси лии Pterosper
шopsimorpha sp. (606/8) • • • • • • . • • . . • • . • . • • 200 

I3 .  Не обнажено • . . . . . . • . . . . . . . . • . • • 30 
Далее ра зре з наращивается неnосредственно по долине р .Анамакита 
-Ангарского в 200 м :выше устъя руч. Ударного .  

I4 . Пе счаники серые , реже светло-серые , аркозовые , ра зно
зернистые , т онкос лоистые . СлоистостЪ обусловлена чередованием 
слойков (2 мм-I , 5  см ) светло-серых мелко-среднезернистых nесча
ников и темно-серых але:вроnесчанико:в и а левроаргиллит ов.  П ороды 
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пр орваны гранитами , ороговикованы и nревращены в сnюдистые мик
роспанцы с би отитом (до 50%) • . . . • • • . . • . . . • • !50 

!5 . Не обнажено • . • • . • • • . • • . . • • • • . . 300 
Iб.  Песчаники мелко-, реже среднезернистые и апевроnесча 

ники серые и с_ветпо-серые , иногда с липовШ! оттенком аркозовые , 
плотные с ' прослояыи теuно-серых а левролитов и а;��евроаргиnnитов .  
В нижней ча сти пачки nре обладают песчаники . В средней и верхней 
увеличивается мощность а левроли т ов. По всеuу ра зрезу пачки наб
людаются прос nои известковых песчаников и алевролитов (до IO к ) .  
Границы известковых просnоев неровные , передко они будинированы. 
Мощность их, как и алевролитов увеличивается вверх по  разрезу 
пачки . Чередование в разрезе ра зличных nород обусловливает ха
ра ктерную попосчатость . . . . . . . • . • . . . . . • . • 350 

!7 . Пе счаники и аnевропесчаники серые , иногда с nиловым от
тенком , аркозовые , ме лко-средне зерни стые с т онкими прослойками 
а левролитов и аргиnnитов .  Нижняя часть пачки сложена песчаника
ми (200 к ) ,  верхняя - чередованием песчаников и а левролитов .  По _ 
всему разрезу наблюдаются просnои изве стковых песчанвков .Породы 
nрорваны гранитами . В песчаниках отмечаются знаки ряби , следы 
подводных оползней , nри знаки ра змывов, свидетельствующие о нор
ма льном залегании . . • . . • • . . . • . . . . . • . • . •  400 

Контакт со сnоем "!8" тект онический . Ампли туда неи зве стна . 
!8 .  Пе счаники и . апевроnесчаники серые , иногда с липовым от

тенком , аркозовые мелко-,  среднезернистые с nрослойками ( 0 , 2-
! , 5 см) алевролитов- и аргиnпитов темно-серых, в твкzе известко
вых nесчаников . В последних отмечаются знв ки . вопновой ряби ,nод
водных течений и опоnзания грунта . • . . • • • • • . • • • 200 

! 9 .  Пе счаники , а левролиты и эргиnлиты серые , наредко с ли
ловым оттенком , nреимущественно аркозовые , вередко попимиктовые , 
с просnоями изве стковых- алевролитов с очень веровными контакта
ми . Имеются будивировэнные nроспои анкерити зированных алевроnе
счаников (анкер�т до 30%) и доnоuит-иэве ст ковых пород , которые , 
возможно ,  обра зовапись по песчанистоку известняку. В алевроли
тах и а левроарrиnлитвх ваблюдается nирит до 3-8%. Породы смяты 
в серию ме лких складок • . . . . . . • . . . . . . . . • • 280 

20 . А nевроаргипnиты и а левролиты аркозовые серые , ивогда с 
вишвевЬIК оттенком с раковистЬIК изломом , с просnоЯiiи (!5  - 30см ) 
светnо-серых алевритовых известняков и песчаников аркозовых, 
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uехкозерпистых, редко известковых. Породы содержат nирит (до 
8%) . Наблюдаются хипы кварца (до 1 м )  и сиплы диоритов, габбро
диоритов и ди ори товых порфиритов.  Породы смяты в мелкие склад..: 
ки • • • • . • • • • . . • • . • • • • • • . • • . • • • • 900 

21 . А ле вролиты серые и темно-серые с просnоями (0 , 1-D , 3  м )  
светпо-серых доломитовых известняков . Отличается от nредыдущего 
интервала бопъшим количе ством карбона тных сnойков • • • • 300 
Мощность верхней nодсвиты 3880 м. В рассматриваемом ра зре зе она 
условно ра счленяется на три nачки ( снизу) : 1 )  алевритовую серо
цветную ,  1000 м; 2) nесчаную , 1680 м ) ;  3) аргиnnито-аnевролито
вую·, 1200 м. Мощности по этому и другим ра зрезак могут 'ока зать
ся завышенными в связи со складчатостью , разрывныки нарушениями 
и отсутствиек маркирующих гори зонтов. Выше залегают отложения 
опдакитской свиты, которые ранее (Цыренов, Дубченко , 1962 ) вкnю
чапи сь в состав тукаломийской. 

О n д а к и т с к а я с в и т а залегает согласно на 
хоподнинекой и связана с ней n остеnенным nит ологическим nерехо
дом . В ее составе выделяются ( здесь и ниже , в связи с тем , что 
оnи сываются единые разрезы , нумерация с nоев продолжается ) :  

22. А левролиты серые , иногда с липовым оттенком , аркозовые 
с прос поями песчаников того же состава , иногда кос ослои стых и 
известняков . черных глинистых и а леврит овых. Породы nрорваны дай
каuи граносиени·тов • • • . • • • • • . • • • • • • • • . • 340 

23 . Сланцы филлитовидные , черные "углеродистые" ,  с npocnoя- · 
ми (0 , 1-D , ?  u )  известняков , реже доnокит ов черных брв кчирован 
ных, а левролитов и nесчаников , иногда известковых • • • • 200 

24 . А левролиты темно-серые аркозовые , nирити зированные , т он
коспоистые . Чередуются {2-5 cu ) светлые известковые и темные не
известковые а левролиты, а также известняки черные тонкозернис -
тые . Просnои и звестняка перемяты, с нече ткики знакаки ряби ; По-. 
роды се кутся дайкой граносиенитов • . . • . • • • . . . . . 250 

25 . А левролиты серые аркозовые пири ти зированные , иногда из� 
вестковые с проспоями (0 , 15-D , 25 м)  темно-серых "углеродистых" 
сланцев и известняков . Наблюдаются сиnлы диоритов • . • • 550 

26 . Чередуются известняки текно-серые (0, 5-1 к ) ,  песчаники 
серые , иногда известковые { 0 , 5-3 , 0  м ) ,  сланцы черные "углер.оди-
стые" и серые изве стковые • 130 

27 . Не обнажено • • . • • . • около 200 
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28 . Известняки черные мелко-среднезернистые "углеродистые" 
пирити зиро:ванные с просnоями черных "углеродистых" спанце:в ,пес
чанико:в и аnе:вропесчанико:в серых аркозо:вых, иногда и звестковых. 
Породы секутся да йками граносиенито:в • • • . • . . . . • • I50 
Общая · м ощностъ о;nда китской свиты I820 м .  
Она делится на три пачки (снизу) : 1 )  и з:вестко:во-а ле:вроли т о:вая,  
340 к ;  2 )  сnанце:во-аnе:вроnито-из:вестко:вая ,  IOOO м ;  3 )  сланце:во
и з:вестк о:вая,  480 м .  

В рассмотренном ра зрезе :выде ляются два крупных ритма : ниж
ний начинается поликикто:выки породами нижней подсвиты хоnоднин
екой свиты и зака нчивается нижней лачкой :верхней лодсвиты, :верх
ний ритм составляют вторая и третъя ла чки верхней подсвиты хо
nоднинской свиты и о;nдакитская свита . 

Выше :в разре зе р .Анамакита-Ангарского за легают поnимикто -
вые гравепиты и гра:велесчаники , по которым мы проводим основа
ние тукоnамийской свиты . Она трансгрессивно залегает на о;nдакит
ской и содержит :в основании обломки податилающих пород. 

т у к а л о м и й с к а я с :в и т а :вскрывается в 4 км 
ниже устъя р .  Прав.Анама кит (правый берег) , где на темных и з
вестняках и сланцах оnдакитской свиты залегают ( сни зу ) :  

29 . Гравеnиты и гравепесчаники серые с лиловым оттенком, 
поnикиктовые с просnоями песчаников серых поnимикто:вых,реже а nев
ропесчанико:в аркозо:вого состава . Породы ритмично чередуются , се
кутся дайкаки дацитовых и сиенит о-ди оритовых порфиро:в . В отдеnъ
ных гори зонтах набnюдается косая . сnои ст остъ и знаки подводного 
опоnзания грунта . Поnикиктовый состав обусловлен зна чи те лънык 
количе ством обломков пород (до 70%) , кот орые представлены туфа
ми , гранит оидами , кислыКи эффузивами и и звестняками , в ток чис
ле органогенными . В га nъке известняка определены микрофитоnиты 
Osagia cf. coшposita Z . Zhur . (613/12) , :в а ле:вроnи тах ки крофос
силии : Leiosphaeridia aperta (Schep . ) ,  L . effusa (Schep . ) ,  L .шi
nor (Schep . ) ,  Nucellosphaeridium sp. ,  Pterosperшopsimorpha sp . ,  
Leioшinuscula Naum. (614) • • • • . • . . • • • . • • • • 900 

30. Сланцы черные "угnистые ' '  пиритизиро:ванные с просnоями 
серых а левролитов , редко пе счаников , иногда известковых • • 300 

3 1 .  Песчаники темно-серые поnикикт овые с просnоями граве-
литисТЬLХ песчаников � гравелитов . • . • • • . • • . • 120 

3 2 .  Песчаники серые и темно-серые , иногда с nиnовык оттен-
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ком ,  nопикиктовые разнозернистые с прос лоями а левропитов , извес
тковистых nесчаников и "углеродистых" сланце в .  Все nороды ча сто 
чередуются в разрезе ( 0 , 5-3 м ) .  В верхней части пачки встречают
ся аркозовые алевроnесчаники и увеличивается количество сланцев . 
Породы пирити зированы • • • • • . • • . . . . • • . . • • • 500 

33 . Песчаники серые попикикт овые с отделъными прослоями гра
ве.пи'l'ИсТЫХ песчаников ,  алевролитов, сланцев и аркозовых алев
роnесча виков . Все n ороды бурошпатизированы и пиритизированы • .  

t • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 
34 . А левролиты и а левроаргиллиты зелевовато-серые и зеле 

вые аркозовые , ороговикованные . Многие nрослои алевролитов ( ! , 5  
-6 , 0  м )  интенсивно бурошпа�изированы, имеют светлую окра ску. 
Наблюдаю�ся отде льные nрослои аркоэовых nесчаников . В 50-?Ом от 
подоивы пачки , среди алевролитов , п оявляются прослои ( 1 , 5-2 м ) 
зеленова то-серых полосчатых а левритистых доломитов и т онкие 
( 0 , I-0 , 5см ) слойки белого известняка . В доломитах ча сто на блю
даются tрещины усыхания, эакатыши Песчаного доломита . В этом 
ин тервале в глыбах отмечена ковглобрекчия, с остоящая из  пв ока
танных обломков местных известняков и окатаиных и полуока ..rанных 
обломков гранитоидов , риолит овых порфИров и других пород • 250 

35 . Не обнажено • • • • • . . • • • . . . . . . . • • 200 
36 . Ритмичное чередование песчаников , алевроnесчаников ар

коэовых серых мелкозернистых, с тонкими nрос лойками све тлых из
вестняков , алевролитов темно-серых и зеленоват о-серых , глини с
тых сланцев зеленых, доломитов зеленоват о-серых и мергелей до
домtтовых, полосчатых. Мощностъ слойков 0 , 5-5 см . В известняках 
наблюдаютоя знаки n одводных течений . . . . . . . . . . . • . 400 

37.  Алевролиты, песчаники и алевроаргиллиты зеленова т о-се
рые и вишневые аркоз овые темно-nолосчатые с прос лоями и линза 

·wи доломитов зеленова то-серых и светлых и звестняков (0, 8 м ) .  В 
алевроаргиллитах наблюдается косая с лоист остъ , 'свидетелъствую -
щая о нормалъном залегании . Алевролиты иногда и эвестковые . В  ос
новании пачки прослои гравепесчаников серых с вишневым оттен ком 
полимиктовых массивных (4 ,5  м ) .  Гравийные обломки пород предс
тавлены в основном кис лыми эффуэивами (IS%) , реже порфирами да
цитового с остава , единичными обломками гранит-порфира . В осыпи 
встречены доломит о-и звестковые брекчии в зламывания • • • • !50 

38.  Известняки темно-серые и черные· , массивные чередуются 

54 



с темн о-серыми т онкослои стыми известняками . Имеются прослои свет
ло-серых анкери тизированных и звестняков , реже алевролитов извест
ковых темно-серых. В нижней части пачки преобладают светло-с�рые 
и зеленовато-серые известняки с прослоями (I-30 см ) серых доло
митов.  Прослои доломитов и и зве стняков связаны постепенными lпе
реходами . В и звестняках отмечены трещины усыхания и волнопри6ой� 
ные знаки • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  550 

Верхняя граница тvкаломийской свиты отбивае тся че тко по сме
не темно-серых, тонкоплитчатых из�естняков светлыми и розоватыми 
и звестковыми доломитами , кот орые начинают кооктинскую свиту .В  со
ставе ��омийской свиты выде ляются 4 пачки : I )  гравели товая , 
900 м ;  2 )  сланцево-песчаная, 970 м ;  3 )  допомитово- алевритовая, 
!000 м; 4) изве стковая , 550 м .  
Общая мощность тукаломийской свиты 3420 м �  

Ниzняя частъ ко октинской сви ты, в долине р .Анамакита-Ангар
ского сложена доломитами светло-серыми с единичными прослоями се
рого и белого известняка ,  и звестковых седиментационных брекчий. 
Фауна не найдена . Видимая мощность 500 м .  

Холоднинекая подзона . В этой подзоне изученЫ два разреза -
по рекам Холодвой и Неручанде-Нюсидеку. Первый из них для холод
нинекой свиты считается стратотипиче ским , вт орой - предлагается 
в каче стве гипостратотипа . 

Стратотипический разре з холоднинекой свиты вскрывается по 
обоим �ортам верховьев р .Холодной, в мон оклинальном залегании . 
3десъ свита также расчленяется на две подсви ты и пачки . 

Нижняя . подсвита елоиена в основн�м грубообломочными порода
ми . На водоразделе р . Холодной и правого nри тока р . Кичер- Маекита 
конгломераты нижней nодсвиты с неболъmим угловым и азимутальным 
нес огласием nерекрывают nлагиогнейсы нюрундуканской свиты . Не
nосредственный контакт не обнажен (0 ,5  м) . 

Основание нижней подсвиты описано по nравому nритоку р . Ки
чер-Маскит и восточн ому берегу ·оз . Холодноrо ( сни з у) : 

Мощность , м 
1 .  Конгломераты круnногалечные и валунные tдо I м ) ,  nоли

микт овые. Преобладают обломки гранитоидов , кислых эффузивов , 
гнейсов , rабброидов . Цемент - гравеnесчаник зелено-розовый nо
лим•кт овый, apкoзoJwl, ин оrр,а известкови стый с не значи тельной ту
фогенной nримесъю . Встречены тонкие линзы алевроарги ллитов се-
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ро-зеленых кварцевых косослоистых. В них выде лены ми крофоссили и :  
Micrhystridium certum Trestsh. , M . insuetum Trestsh. , Micrhystri
dium sp . ,  Leiosphaeridia minor (Schep . ) ,  LophosphSeridium sp. ,  
Pterospermopsimorpha deformata Rud. et  Trestsh. , Nucellosphaeri
dium tuberculiferum Fajz . ,  SiЫriella prima Fajz. , Octaedrixium 
truncata Rud. , Bavlinella sp . ,  многочи сленные формы гр . Mi
nuscula , единичная трихома Oscillatoriopsis sp. (761/6) . В гра 
веnесчаниковом цементе конгломератов встречены Micrhystridium 
insuetum Trestsh. , Protosphaeridium sp. (761/33) • • • • • •  30 

2 .  Конгломераты пестроцветные ра знога лечные , до ва лунных, 
nолимиктовые с nрослоями nесчаников и гравелитов . Размер обло
мочного ма териа ла за кономерно убывает вверх n o  ра зрезу, и одно
временно возрастает роль nесчаников . Ва луны и круnная га л:ька по
луока таны. Обломочный матери а л  несортированный , с грубым , линзо
образным и косослоистым переслаивани ем . Состав га льки : nреобла
дают грани тоиды , кислые эффузивы, основные интрузивные nороды. 
Примерно в равном количе стве встречается галька зеленых мета эф
фузивов , амфиболи тов , светлЫх криста ллических сланцев и гней
сов , nестрых слюдистых сланцев и алевросланцев , окварцованных 
nород. Е оnреде ленных слоях отмечается га лька све тло-серых , крас
нова тых nорфиров . Цемент - гравеnесчаники и а левропесчаники гру
бокос ослоистЬiе , и звестковые . • • . . • . . • . . . . . • .• 140 

Наращивание· разреза продоп.жается на северо-заnад,вверх no 
склону от верховьев nравого nритока р .Кичер-Мас кит . 

3 .  В эллювиа льно-де лювиалъных ра зва лах дна долины конгло
мераты пестроцветные мелкогалечные , nолими ктовые • • • . . •  70 

4. Конгломераты пестроцветные средне-,  мелкога лечные nоли
миктовые с редкими прос лоями и линзами гравеnе счаников . Преоб
ладает галька гранитоидов . Цемент - гравеnесчаники с ла боизвест
ковые . Ра змер гальки уменьшается к кровле • . . . . . . . •  100 

5. Конгломераты редко- , мелкогалечные с галькой гранитои -
дов и кварца чередуются с гравеnесчаниками з·еленоцветными , реже 
пестроцветныки , полиuиктовыми , косослоистыuи , редко известковы
ми . Из зеленого nесчаника выделены микрофоссилии Micrhystri
dium insuetum Trestsh. , формы груnп Minuscula (764) • . •  60 

б. Гравепесчаники и nесчаники аркозовые зеленоватые , вве.рху 
зе лено-бордовые , косослои стые с прослоями и линзами мелкогалеч
ных конгломера тов и (в нижних 30 м ) сла бои звестковых песчаников . 

. • • • • . . . . . . . . . . • • • . • . • • • . • .  150 
56 



7 .  Чередуюrся гравеnесчаники и песчаники зеденне,реже крас
ноцветные, средне-, круnнозернис тые аркозовые кососдоистые , . ,  70 
Мощностъ нижней nодсвиты 620 м. В ее составе вцдеnяюrся две пач
ки (снизу): 1 )  конгnомерат овая . 34n u :  2) гравепесчаная, 280 м. 

Верхняя подсвиrа 

8. Песчаники крупно-, среднезернисrые арgозовые, иногда ко
сосnоистые, с па боизвесrковые с просп оями апевроnесчаникоэ.В пес
чанике МI/IКрофоссихии Lophosphaeridium sp. (?64/6) • • • • ПО 

9 .  На вершиве гоnца песчаники зелевые крупно-, средиезер
нисrые аркозовые коеоспоисоrые, в верхвей часоrи с просnоями (0 ,2  
-1, 5  м) аnевроnитов и аnевропесчаников косо- и воnвисто-сnоис -
тых, с Polysphaerides contextus Germ. , SiphonopЦycus sp . (?64/8) •  

• • • • • . • • • . . • • . • . • . • • • • . • . • 50 
Выше no северо-восоrочвой оковечносоrи оз.Хоnо�ого. 
10. Песчаники зеленоцветные рааuозернистые, ариозовые с ко

сой сnоист остъю, сnадами оп оnзвей и местными обломками зеленых 
адевроnитов. В отдельных просnоях наблюдается оrуфогевиая при
месъ. В нихвей части nрослои (до 0,4  м) аnевроииоrов зеnеннх,ре
же бордовых аркозовых, со следами рябИ, с микрофоссипиями Mic
rhystridiuш sр. (?65)И Polysphaeroides contextus Germ. (?65/1 ) • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 
!1 .  Не обнажено. Редк1е гиыбы песчаников (р . Хоnодная) . 500 
12.  Вверх по п ерв ому жавому приоrоку р . Хоподной песчанаки 

зеnеные, бордовые, аепrовеоr о-серые средне-, меnкозервисоrые, ар
козовые реже попимикт овые, иногда кососпоист ые, доnомвоrовые с 
прослоями адевроnесчаников и апевроii!ОВ бордово-иижо»кх и эепе
кых. В верхней часоrи пач101 (4 м) nес!роцветные песчаники с три
хомами Polysphaeroides conte:Пu Gera. ( ?66/8) • • • • • • 75 

!3.  Эnювиаnъв о-делю�иапъные гинбы nесча ников, алевропесча� 
ивков серых и пестроцввтных, развовервистнх, аркоэовнх , рв же по
IIМИктовых, кососжоис�х с рехкмм1 пресnОК81 зеnеных аtе»рожв -
�ОВ, ИВ ОГД8 С Jr88118ЧJI'!'&n:ЬIIOЙ !JfОГ61ВОЙ ПрiМ!IСЪЮ , В П6C118111JaiX 

встречены Poliaphae.!,'oides contextus ••r111. (?66/1 ) и Мlкрофосоl-: 
РИ Bavlinella ар . ('Jбб/2) • • • • • • • • • • • • • . • 2'Ю 

14 . п·есчаники, а иевр опас�аКIКI песоrроцве'fвне сре дне-, меа
козернистые, аркозовые, ивоr�в с 'fуфогеввой пр1месъю 1 nои1м1к-
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т овые , прослоями косослоистые с оползневыми текстурами • •  2IO 
I5 . Пе счаники , а левропесчаники , а левролиты пестроцветные 

средне- ,  мелкозернистые аркозовые , ча ст о ожелезненные , кососло
и стые , с оплывинами , рябью волнений • • . . • • • • • • . • 50 
Ра зре з наращивается по гребню левобережья р .Холодной. 

Iб . Песчаники , а левропесчаники пестроцве тные , ра зно зернис
тые аркозовые кос ослои стые , в т онкои пере ела ивании с а левродита 
ми ли лово-зелеными косослои стыwи , с текстурами оползвния . Поро-
ды неизве стковые • • • • • . . • . . • . • . • . • • • • • I80 

I7 . Песчани ки пестроцве тные мелкозернистые аркозовые косо
слоистые со следами оползания, с ма лом ощными слойка�и лиловых и 
све тло-зеленых а левроли тов • . • • . • . . • • .  , • . • • I80 

I8. ·Не обнажено • • • • • . . . . . . . . • • . • • • 60 
I9. Песчаники пестро�етные средне зернистые аркозовые ,реже 

полимикт овые косослои стые с текстурами ·взwучивания, иногда сла-
боизвестковистые • • • . • • . • • . • • . • • • • • • • • I60 

Ра зре з наращивае тся по прав ому ручью верхнего левогQ при-
т ока р . Холодной , в I , 5  км к западу от р .Холодной. 

20 . Не обнажено около . . . • . • • • • . • . . • . • 200 
Вниз по ручью вскрываются: 
2I .  Пе счаники и а левролиты зелено-серые , . реже пестроцвет

ные , полимиктовые , аркозовые , кососnоистые с те кстурами взламы
вания и перемыва . В верхней ча сти прослой (0,6  м )  песчаников 
кварцевых кремовых косослоистых • . . • • • . . • • . . • • 220 

22 . Песчани ки зеленые , серые полимикт овые и аркозовые сред
не-, крупнозернистые кос ослоистые со следами подво�ых оп олзней • 
• • . . . . . • . . • • . . • . • . • . . . • . . • • . . • I40 
Видима я м ощность верхней подсвиты более 2500 м .  В ней выде ляют
ся 4 пачки ( сни зу) : I )  nесчаная зеленоцветная ,  900 м ;  2 )  а лев
ропесчаная ,  красноцветная ,  920 м; 3) песчана я ,  зе леноцве тна я ,  
260 м ;  4 )  песчаная, пестроцветная,  более 440 м .  Общая видимая 
мощность холоднинекой свиты 3I50 м .  

Ра зре з р . Холодной обрывается Чая-Июрундуканоним ра зломом , 
по кот орому холоднинека я  свита контактирует с тыйской . 

В долине рек Неручанды, Нюсидека вскрывается nолный ра зре з 
холоднинекой сви ты , которая перекрывается ана логами олда китской 
свиты , а · в приустьевой части р. Нюсидека-тукаломийской свиты . О6-
ра зова ния олдакитской свиты выде лены нами в этом разрезе из  сос-
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тава холоднинекой сви ты .  К эт ой сви те ,  так же как и в разрезе 
Анамакита-Ангарского , отне сены алевриты и аргиллиты с nодчинен
ными nроелояки nесчаников . К тукаломийской свите отнесены отло
жения,  которые nри геологической съемке среднего ма сштаба В . В .  
Ба лханов включал в с остав ондокской свиты и отделял о т  хоподнин
екой тект ониче ским нарушением . 

Верховъе р .Неручанды - один из немногих уча стков на �жном 
крыле Опокитекого nрогиба , где отлоsения холоднинекой свиты за
легают на слабо измененных карбонатных nородах ондокской свиты 
(no В . В . Ба лханову - итыкитской ) .  Неnосредственное налегание хо
лоднинской свиты на nодатилающие карбонатные образования ни nре
�дущими исследователяuи , ни нами на этом участке не наблюда
лосъ. В .П . Сафронов , Д .Ц .Цыренов ука зывают , что контакт осложнен 
мелкими ра зрывами , но предnолагают в основании холоднинекой сви
ты угловое несогпасие . Мы и зучали сбпиже�ые выходы nород хопод
нинекой и ондокской свит на не скопъких участках и всюду наблюда
ли в n ородах обеих свит субnара лпелъное за легание . Мы не исклю
чаем разрывной тектоники , но не видим nризна ков углового несог
па си я.  

Разрез холоднинекой свиты оnисан по  р .Неручанде . Нижние го
ризонты по водоразделу Сред.  и Левой Неручанды , где вскрываются 
(сни зу ) : 

Мощностъ , м 
1 .  Коренные выходы и глыбы. граве ли т ов и гравелитистых песча

ников зеленоват о-серых nолимиктовых, ·ин огда известковых. Обло
мочный материал nредставлен кварцем (30-40%) , nолевыми шnатами 
( 15-30%) и обломками nород ( 50-70%) , среди кот орых nре обладают 
лиnари товые nорфиры и гранитоиды • • • • • • . • • . . . • 100 
Выше разрез оnи сан по долине р .  Сред.Неручанды . 

2 .  Гравепиты зе леновато-серые чередуются с nесчаниками nо
лимиктовыuи , реже аркозовыuи , иногда карбонатизированными . В  не
которых nесчаниках много (до 40%) новообразованной рогов ой об
манки . В аркозовых nесчаниках nредnолагается nирокла стический 
ма териал:  иглы кварца , обломки в форме роr,улек , остроуг ольные 
обломки сте кла . Среди nесчаников имеется nластовое тело диаба 
зовых n орфирит ов • . . • . • • . . . . . • � . � . • • • • 550 
Выше лежащий ра зрез- изучался no двум nересечениям :  no долине р .  
Сред .Неручанды и no  водоразде лу Лев . Неручанды-Нюсиде ка . 
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3 .  Пе счаники зеnено»аr о-серые поnики к! о»ые , ра знозернис -
!Ы8 с проСИОИJII и. з»есrковых пе счавико» , светnо-серьtХ из»е стко-' 
вис�нх a neвpeii!OB и зелено»ат о-серых а nе »ри�и с�х из»ес!няков 
(до O , I-D , 2  м ) .  Полимик!о»ые песчаники па чки ра здеnены на 2 
групПы. В �двоl пр1сутст»уеr значиrе льное количес�во роговой 
обманки (20-35%) 1 каnо ( 5-IO%) об;помко» п ород ,  в другой -пре
обnадаю� _ обnомкв пород (д� 30-40%) , гла»нык образом липарито
»ых порфИро:в , peze rранитоидо» , редкие обnомки ка олини зиро»ан
ных п ород .  Дая песчани ко» , реже але»роnи !ов хараК!ерев пиро
клас�иче сnй маrериа и » »Иде узких "х:восrа �нх" обnомко» девит
рофициро»а ввых сrе кои. В а левропи�ах определены микрофоссилии : 
Leiosphaeridia pelucida (Schep . ) ,  Leiovalia tenera Kirjan . , L. 
crassa Fajz .  et Trestsh. , Navifusa bagdarinica Faj z . et Trestsh. 
(622/11 )  • • • • • • • . . . • . . • . . . • . • • • • • . • . 450 

4 .  Песчаники зепено»ат о-серые и зелевые поnикикт овые с об
ломками кислых, реже основных Эффузивных и ивтрузивных пород , с  
редкими просnоями а nевроПИ!ОВ того же со ста»а . Породы имеют 
фистаико»о-зеnеную окра ску за сче т новообразованного эпидота 
(до 30%) • • • • • · • . • • • • • • • • • • • • • . • . 900 

5 .  Ажевролиrы зеленые с просnоями песчанико» и аргиnnи т о» .  
Породы п ожвмикто»ые и а ркозо»ые . Чередуюrся ма ссивные и толсто
ппи!чатые ( 0 , 2-D,5  м )  аnе»ролиты и песчаники с т онкопnитчаrыми 
а пе»ролитами и аргиллитами . Отмечается в оnнисrая и нечетка л ко
сая слои стость . Эе11ная окра ска пород обязана элидоту ( до 25%) , 
ко!оры/1 nрисут.с!вует » обломках и » sиде ново оСSра зо»аний . в це
мен!е . В средней час!И разреза »ыдепяется пер»ый пестрод»етный 
песчани к с прос nояк1 алеврожкта (до 2 м ) ,  со знаками во иво»ой 
ряби • • • • • • • . . • . . • . • • • . . • • . . • • • • 500 

Споем "5" зак�;�ичивается разрез хоаодвивской сВИ!Ы 1 кото
ра я сложена породами зеаенова ! о-серой окра ски и ка к и в других 
разрезах делится на ;ц»е подсВI!ы. Нижняя nодс»ита (650 м )  име
ет ковгnокера! о»о-rра веllт о•wй с оста в ,  » »ерхuей ( !850 к) - вы
деnяю!ся д»е пачКI : I )  НИЖИЯ4 песчаная , 450 м; 2) верхняя алевро
пе счана я,  1400 м .  Общая мо�ос!ь холоднинекой свиты 2500 м . Вы-
88 с огласно залегают отложеВJа, кот орые мы пара nле лизуек с оn
дакитской сви!ой .  

О n д а к и т с к а я с • 1 т а nредставлена » основ
ном алевролитами пес троц»етнымм с п одчиненными горизонтаки ар-
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гиллит о:в и песчаников, вередко известковых . В ра зрезе :выде-ля
ются ( снизу) : 

6 .  А левролиты зеленовато-серые и серые аркозо:вые слабо из
:весrковы� с просnоями слюдистых филnитовидных сланцев с оrдель
НШIИ прослоями (до 1 , 5 м )  полимикто:вЬQС пе счаников . В последних 
nрисутст9уют многочисленные обломки (до 35%) ки слых зффузиво:в, 
кремнистых nород и гранофиро:вых гранит ов .  Для але вролит ов и ар
гилnит о:в характерны знаки подводных течений, ряби , кос ой и вол
нистой слоистости . В але вролитах определены микpoфoccи nии :Leio
sphaer idia peluc ida (Schep . ) ,  L . effusa (Schep . ) ,  Leiovalia te
nera Kirjan . ,  Leiovalia crassa Fajz . et Trestsh . , Navifusa 
s iЫrica Faj z .  et Trestsh . , Navifusa nerustchanda Faj z .  e t  
Trestsh. , Navifusa ba�<:darinica Faj z .  e t  Trestsh. (б25/ 3 , 4) . Эта 
пачка отличается от nодати лающих отложений холоднинекой свиты 
следующиuи признаками : а )  аеленовато-серой и серой окра ской ; 
б )  тонким с оставом ;  в )  уменьшением количества эnидота ; г )  за
метнШI количеством ( 1-3%) углистого :вещества в а ле вролитах, ко
т орые имеют серую окра ску. Породы пачки Dмяты в серию мелких 
сиnадок ( см .  рис . 2 )  • • • • • • . . • • • . . • . • • • • 350 

7 .  Т онкое пересnаивание алевролитов и а левроаргилnитов пе
строц:ветных и аркозовых, ква рцевых, кварцево-стюдистых, nоли -
uиктовых, иногда известковых. Редкие прослои песчаников зеле
новато-серых кварц-полевошпа товых среднезернистых.Гориз онт име 
е т  тонкослои стую текстуру. Наблюдается косая слои ст ость , реже 
зна ки ряби . В а ле вролитах опреде лены микрофоссиnии :  Leiosphae

ridia pelucida (Schep . ) ,  Leiovalia te�era K irjan . , Le ioval ia 
crassa Fajz . e t  Tres tsh . , Navifusa siЫrica Faj z .  et Trestsh . , 
Navifusa bagdarinica Faj z .  et Trestsh. ( б2б/8) . . • . • .  450 

8 .  Не обнажено • • . • • • • • • • • • • • . • • • • 260 
Далее по  правому берегу р.Нюсиде к ниже устья р .Неручанды: 

9 .  А левролиты зе леновато-серые , прос лоями. (2-10 м)  крас
ные ариозовые и кварцево-слюдистые , реже nолимикто:вые с nро
слоями (2-5 м )  песчаников полимиктовых, а также а ле вролитов и 
аргиллитов зе леноват о-серых, к осослоистых, реже со  знаками ря-
би • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • . • • 270 

10.  А ле вролиты и аргилnиты nестроцветные , ариозовые с от
де льными просдоями nесчаников зеленовато-серых, аркозовых, ре
же полимиктовых . Вскрываются в двух крыльях круnной синклина ль-
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ной сtрукtуры ( см .  рис . 2 ) . Характер чередования nород иллюсt
рируется оnисанием нижней ча сти nачки д�я юго-восточного кры
ла ( снизу) ; 

а )  алевролиtы зеленые ( 3-5 м)  с ма ломощными nрослоями 
вишневых (0, 5-I см ) ,  волнисто-слои стые • • • • • • • • • •  !5 

б )  te же а�евролиты, но мощн ость вишневых прос�оев уве
личивается до ! , 5  м. Имеются известковые прослои . • . • •  20 

в )  nе счаники зеленоват о-серые ма ссивные , слюдистые .· 3 
г )  а левролиты зеленые с маломощными прослоями вишневых, с 

прос�оями аркоэовых песчаников зе леных, известковых. • . • IO 
д)  не обнажено • • • • !5 
е )  а�евролиtы зеленые • . . . . . • . . . . • . • • 4 
ж)  не обнажено • . • • • • • . . . . • • • • . . . • 7 
а)  алевролиты зеленые с ма�омощными слойками вишневых.IО 
В целом в рассматриваемой пачке почти не наблюдаеtся 

чисто зеленых или чисtо вишневых слое в .  В каждом слое на зеле
ном фоне имеюtся · маnомощные вишневые сло�ки , на  вишневом - зе
леные . В алевролитах отмечае тся косая слои стость . Дnя nроспо
ев песчаников характерен элидот (до IQ% ) ,  а та кже обломки п о
род (до !5% ) , эффуэи вов среднего состава , гранитоидов,  липа
риtов .  В прослоях nесчаников видна wелкая складчат ость . Мощ
иость пачки 540 м .  

I I .  Алевролиты nесtроцветные аркозовые с nрослоями vа с
сивных и звестковых песчаников , аркозовых, реже nолимиктовых.В 
nесчаниках nрисутствуют обАомки пород (до I0-15%) : в основном 
кислые эффузивы, реже грани тоиды . Породы пачки обра зуют серию 
мелких скЛадок. Ниzияя часть ее ( 80-IOO м) в долине р .Неручан
ды не обнаиаеtся, она вскрывается в каньоне р . Нюсидек, в 0 , 8  
кМ выше устья р .Неручанды. �е съ в n одошве одного и з  горизон
т ов nесчаников (0 ,5  м) отмечаются иероглифы, которые nредыду
щими исс�едователями nринимаnисЪ за органические остатки . 

Верхняя часть пачки обнажена в районе водоnада р . Неручан
ды. Мощные (до IO м )  пачки nесчаников слагают уступы во�оnада . 
Зде съ обнажены {сии зу) : 

Мощность,  м 
а )  алевролиtы вишневые с прослоями зе леноваt о-серых, иног

да и звестковых, арrиллиtов и n есчаников • • • • • • • •  !2-!4 
ЭtО! СЛОЙ ВЫХОДИ! В ядре небОЛЬШОЙ анtИКЛИНаЛЪНОЙ струкtуры. 
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Разре з наращивается в юrо-восточном крыле ; 
б )  песчаники полиминтовые зеленова то-серые , известковые с 

эпидот ом ,  с просnоями (20-30 см ) а левроли т ов • • • 5-6 
в )  а левролиты ариозовые зеленовато-серые , с просnоями 

кварцевых алевролитов и аnевроарrи лnитов • • • • • • • 5-6 
г) алевролиты кра сноцветные с просnоями песчаников мед

козернистых зеленовато-серых. В алевроли тах микрофоссилии : 
Leiosphaer idia p elucida (Schep . ) ,  L . gigan tea (Schep . ) ,  Le io
valia tenera Kirjan . ,  L . crassa Faj z .  et Trestsh . , Navifusa 
bagdarin ica Faj z .  et Tres tsh . ( 627/7) . • • . . . . 1 5  

д)  а левролиты кварцевые зеленовато-серые с тонкими про
сnоями мелкозернистых песчаников • • • • • • . . • • . • ?-8 

е )  песчаники серые полиминтовые разноэернистые , с т онки
ми просnоями вишневых алевроли тов и арrилпитов с волнис'fой и 
кocolt слоистостью , со  знаками ряби • • • • • • • • • • 10-12 

ж) алевролиты вишневые и зеленовато-серые чередуются в · 
разрезе , обра зуя с пои n o  4-5 w .  Наблюдаются прослои песчани -
ков зеленоват о-серых поnимикт овых ( 0 , 5-1 м )  • • • • • • • 15 

з )  пе счаники зеленоват о-серые ариозовые и полимик'fовые с 
эпидотом (до 10%) , с просnоями вишневых а ле вролитов • • •  ?-8 

и )  а левролиты вишневые с прослойками (до 2-3 см ) зелено
вато,..серых с эпидотом (до 10%) • • ; • • • • • • • • • • 4-5 

к )  песчаники зеленова то-серые известк овые ариозовые и по
лимикт о:вые , с прос nоями (20 м )  зеленых аnе:вролито:в .  В песча
никах :видны штриховатые слойки вишневых арrилnитов ,  по кото
РЬIЫ устана:вли:вается сложный :рисунок складча тости • • • • • 10 

Видимая мощность :верхней части разре за около 100 м .  
Общая мощность пачки окопо 200 м .  Несмот-ря на то ,  Ч'fО песча
ники составляют 1/3 части разреза , они определяют лицо пачии . 
Дпя некоторых горизонт о:в пе счаников хара ктерна иЭ:вестко:вис -
тостъ , косая слоистость . Имеются секущие дайки и ппасто:вые 
тела ( О , ?  u )  ба за пътовых nорфирито:в.  В алевролитах uикрофос
силии : S iЫriella prima Faj z .  ( 403 ; 404 ) , Bailicania dilige
na Trestsh. (626/7) . 

12.  Не обнажено . Мощн ость перерыва неизвестна. Этим спо
ем заканчивается разре з олда китской свиты. В ее  соста:ве :выде
ляются 3 пачки : I )  нижняя але:вролитовая зелено:ва'fо- серая, 
350 м; 2 )  средНяя алевролит овая пестроц:ветна я, 1520 м ;  3 )верх-
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няя песчано-а ле вроnи � овая пес�р оцве�на я ,  более 200 м .  Видимая 

мощность сви �ы более 2070 м. Выше залегают отложения тукаломий

ской сви�ы. 
Т у R а л о м и й с R а я: с в и � а • На р. Нюсидех от-

ложения свиты начинаю�ся пестр оцве�ными гра вели тами и песчани

ками , облом очная часть которых имее т тот же с оста в ,  что и в 
п о�стипающих отложениях холоднинекой и о�а ки тской свит . Выше 

залегаю� сероцве тные а левроли ты, сланцы и и звестняки . Красно

цве �ная часть разреза относилась предцnущими исс nедова �епями к 

хоподнинекой сви�е,  сероцветная - к ондокской . Кон�акт между 

ними интерпретировался ка к тек� онически й .  Мы получили данные о 
налегании сероцве�ных о�nожени й на пестр оцве�ную пачку пе сча

ников и гравели тов с огnа сн о  с п остепенными переходами ( ск . ри с .  

2 ) .  Э т о  дает нам основание наращивать оnда ки�скую свиту р .  Ню
сидек тухаломийсхой . Неп осредственный контакт с отложениями оn
дакитской сви ты не наблюда nся. В тукаломийсхnй. вскрываются ( сни

зу) : 

Мощн остi,!, 11 
I3 . Песчани ки ,  гра веnиты и а ле вролиты красноцветные раз

нозернистые аркоз овые и rtоnимикт овые , с просnоями вв1невнх· 

а левр о ли тов,  аркозовых. В не ко т орых ча стях разреза отме чае�ся 

че�кая ри.�•ичность . Ритмы трехчленные . В основании ритмов rра

веnиты, грубозернистые песча ники с о6иокхвки и аепе1ками в••

невых арrиппи тов.  Ниuм rраница таких спое в четкая. Сре;в;вии 

часть р�тиов сло.ана :ви8Кевыми кепкозериисrымм песча никаки , чес

т о  кососпоистыми . В верхвей части от;в;еnьных р1тмов иабпюдаютсн 
аnевро11ты, в друrих они ра змыты и при с�твуют в обломках, в 
ба зальном спое сnедую•еrо ритма . Мо� ость р1тков копебпетсв от 
0 , 2  до 2 , 3  м .  В ниzвей части пачки вмеются отде льные просхои 
( 2 , 5-3 w )  зе леных апе:вродит а .  Нескотрs ва отсуоrствие непосред

ственных конта кт ов с нижележащими отаожев1аки оnда квтской с:вм

ты, ра ссма�риваемая пачка тесно с ними свавана , так как обва
рухм:вает полную преемст:вениость с остава м характера cop!lpt ... 
материала . Среди песчаников и rравелитис� песчаников преобиа
дают арково:вые , реже встречаются nоnимикт овые , рв зпичаю.-еси 
no количеству оби:омков поро:��;. ПоспеДвие nре;цставnены rиaМПIII 
образ ом nипарит ь:выми порфирами , реже rраии тоидаки и кремнисты

ми пор одами, обn111К811И м.ес!1ПIХ оса;цочикх nород • . • • • ПЮ 
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Выше более дета льно ра ссма тривается nереходпая часть ра зреза , 
где nостеnенно кра сноцветные породы сменяются сероцветныuи : 

14 . ! nевроnиты вишневые с просnоями ( 5  см ) песчаников и 
гравелитов • • . • • • . • • . • . • . • . • . • . • . . • 20 

15 .  Гравелиты и конгnобре кчии и э  остроугольных обломков , 
кремнистых пород, кварцитовидных nесчани ков , единичных облом
ков липаритовых порфиров , туфов , кварцевых аnевроnитов .  Цемент 
- кварцевый песчаник . • . . . • . • • • . • . . . . • . • 5 
А левроnиты ел.  1114" и гравеnиты ел.  111511 за легают согласн о .  

16 . Гравелиты и песчаники вишневые полимиктовые с облом -
ками липаритовых порфиров и кремнистых пород • • · . . . . • 5 

17 . Песчаники зеленые полимиктовые , реже вишневые , кос о
слоИстые с обломками липаритовых порфиров и кремнистых пород, 
с просnоями а левролитов зе ленова то-серых . . . • . . . • • 6 

18.  А левролиты вишневые аркозовые , иногда известковые , ко
сослоистые со зна ками ряби (норма льное за легание ) .  . • . • 25. 

19 . А левролиты зеленовато-серые полимиктовые , аркоэовые , 
ин огда и звестк овые , с прослоями алевритовых известняков и до
ломитов.  В алевролитах присутствуют обломки .кремнистых п ород 
и лиrtарито:вых порфиров • • • . . . . • • . • • • . . • • • 30 

20 . А ле:вроnиты аркозо:вые и полимикт о:вые , иногда доломи -
то:вые , сланцы а левритовые , слюдистые , серые с nрослоями песча
ников nолимиктовых. В а левролитах микрофоссили и :  Nucellosphae
r idium sp . , - Pterospermops imorpha sp . ,  Le iosphaer idia minor 
(Schep . ) , L . aperta (Schep . ) ,  Leiominuscula minuta Naum . , Mar
gominuscula sp . ,  Nucellosphaer idium щarginatum sp .nov. ( б29/17) . 

. • . . . . • . . . . . . . • . . . • • • . . . . • . • . • . .40 
21 .  Песчаники серые поле:вошла тово-кварце:вые ,мелко- ,  сред

не эернистые . В составе обломочного материа ла : кварц (75-80%) , 
nолевой шnат ( 15%) и обломки nород (5-10%) того же состава , чт о 
и :в податилающих отложениях • • • • . . . • . -. • . . . • IO 

22 . СланЦЪI темно-серые ••углеродистые •• , филлитовидные с 
прослоями (0 ,05-0 , 3  м )  серых песчаников, иногда известковых, 
а nевропесчаников аркозо:вых, песчаных известняков , реже чистых 
и звестняков . Среди обломков nород в а левролитах nо-прежнему 
nрисут ствуют липарит о:вые порфиры. П ороды пирити зированы . Слои 
nесчаных известняков иногда косослоистые , будиниро:ваны . В  а лев
ролитах микрофоссилии : Nucellosphaeridium sp . ,  Nuc ellosphaeri-. 
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�iua marginatum sp .nov. , Leioainus�ula Nauш. , Pterospermopsi
morpha sp . ,  Bavlinella ( ? )  sp . (406/4-8) • . . • • . . •  100 

23 . А�евро11�ы и песчаники ариозовые известковые, редко по
лимиктовые, неиввестиовне с прос иоями (0,06-D,4 м) песчаных из
вестняков . В песчаниках и алевролитах по-прежнему встречаются 
обломкм липаритовых порфиров и кремнистых пород. В отличие от 
предыд�его сnоя фИллитовР! диые с;а:анцы играюr здесь второсrепен
ную роиь. В средней части пачки увеличивается количество про
сnоев карб онатных nород (черные алеври�овые известняки и доло
миты) и оrмечаются .и звес!ковые дресвяные седиментационные брек
чии и конглобрекчии • . Они сосrоЯт из обломков (70-75%) извесr
няков алевриrистых, реже доломв�исrых известняков ; цеменr -
алевропесчавнl изве стняк вли и звес�ковый песчаник. В известко
Бнх .дресвяниках пр1суrствуют мелкие неопредеnвмые микрофИ толв
ты . В и звестняках наб&Юдаются оплнвины грунта и следы размыва 
в подошве слоев . В алевроnитах кикрофоссилви : Nucellosphaeri� 
diua вр . ,  Pterosperшopaimorpha sp. ,  Proto�phaeridiuш sp . ,Leio
minu.acula Naua. (6.30/21 ) Leiovalia tenera Kirjan . ,  GranoiiiВ.I'gi
nata priaa Naua. , G . squaaacea Volk. , Bailicania antiqua 
Treatsh. , B . diligena Trestsh. , Leioaarginata sp. , SiЫriella 
priaa Fajz. , Nucellosphaeridiua sp . ,  Pterospel'ID.opsiaorpha sp . ,  
MicrЦratridiua sp . (407/4) • • • • • • • • • • •  140 
Верхняя часть свиrы вскрЫJается по р . Чае 1 2 кu ниже устыt р .  
HIICИ;�teкa : 

24. По правому берегу Чаи кореиные выходы аnевроiм тов, 
иког�а песчаных rемно-сернх аркоаовых, с прослоями аnевроар -
ги�литов . извесrк овых и · доnомитисто-известковых аnевропитов и 
а nевроли�овых известняков. Для пород ха рак��рна чеrкая слоис
тость, иногда волнистая и косая. Пачка прослеживается по пр�
стираИIII вдоль правого бе рега р . Чаи до усrья р .Нюсидек • •  60 

25. Не обнажено (долина р . Чаи) • • • • • • . • . . • 30 
26. По nевому берегу р.Чаи вскрываются породы, аналогич

ные сиою " 24" . АлевроЛJты темно-серые ариозовые с прос;а:ояuи 
вргиnиитов и аnевр11товых 1авествико:в .тонко-слоисrых . • • 30 

Посnе не6оnь•ого закрытого учасrка (50 м по мощносrи) об
нахеиы - зффузllвlil ви•не:вые, участками зеnено:ватые, которые мы 
оrнос11м к противода:ввнской сви �е . Видимая мощносrь тукаломий
�кой сви�ы по р . Нюсидеку 680 11 .  Wо�ость с:виrы оцеви:вае тся 
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орве нти ровочи о, !&К ка к и оро� ин!евси вно пе рекя! ы, а ма рки ру
ющ ие гориэ он!Н о!Сf!С!Ву ют. И н!е вс ивиа я с кпа дча тос! ь п ород ! у
ко;па мийс кой с ви!н,  ве роятно, с» яза на с ос обеви ос тв:м и  е.е 1111!0-
;п оги чес кого с ос!а ва и б nизос т:а ю  Ча я-Нюрун�у ка нс кого ра зп ома ,п о 
которому она конта кти руе т с отпоже нияuи п ро!ИJ ода ва вс кой с ви
ты. В �омийсхо й с ви те Х оп однинекой п одзоны выде ляю тс я 3 
nа чки: вижв яя пес ча но-гра ве пи това я, 210 м; с ре дняя пес чаи о-а nе в
ритова я, 110 м ;  ве рхн яя - и звес тково-а пе вроп итова я, б олее 360м . 

П ороДЬI туха.nомийсхо й с виты Х о;п одвивс кой. п одв оин п рос;��еже 
ны п о  nрос ти ра ни ю к юго-запа ду от р.Нюс иде к до широты ру ч:ь я 

Не уда чвого. В иди ма я  м о� ос т:ь с ви ты 9 50 м .  

Оп окитс ко-Ма нюка нс ка я зова 

В э! ой зоне с тра тиr рафМ ческие а на п огв хо� о�ивс кой с вит ы 
выде;п яписъ в 1 9 5 5  году А .С.К у;пъ чицwм в ба ссейне р.Овгоп п од 
на име нова нием а вгоп ьс кой (Ча йс ка я  п одзона ) .  П озже на ге ологи 
чес ки х ка рта х с ре дне го и круп ного мас• таб ов они отождес твляпис:ь 

с хоподни некой и;п и маню ка но кой с ви та ми .  В мес те с тем ,  рассма т
ри ваем ые отложе ния об па да ют с nе цифИ чес ким ;пи тологиче с ким с ос
та вом и и нди видУапь нsК на б ором орга ни чес ких ос та тков, что за 
с та вляе т  нас с охра ни ть на име нова ние а вr опъска я. Нв:ав п рJ водп т
с я  с водные ра зре зы с ви ты с ра зме ще нием всех ор га ничес ких ос
та тко:&* . 

Ча йека я ПОАВО:ве . G ведны й ра зре з а:вr оnс кой о:а1 тw и зуча п.с я 
п о  руч .К ривому И р.О:вr о;в:у . На водора з;це;пе ру ч. О;пе н:ье го и руч . 
К ривого, в ве рховъп х ие воr о п ритока ру ч.Опе н:ье го на пес ча ны х  
допоми та х п ро!и:ii ода вавс кой с ви ты заиеrа ют а ;ае вро:пи ты а:вr о�:ас
кой· о ви ты. В а вr о:пьок ой оJИ!е выдепяю тс я  (с низу) : 

М о� ос т:а ,  к 
1 .  К овr поб ре кчи и. Об пак ки и rа пька п ре дс та вле ны доп ом и!а

ми , nес чаи111 ка ми , ква рцем , кре мням и. Цеме нт ;ц оnоми тоJы й .• Рак:а•е 
(Д опьвик и др. , 1 980 )  э! от с пой вкпю ча пс я  в п роти вода ве нс кую 
СВИ!У , , . , • • • • • • • • • • • • • • ; . • • • • • • . 30 

2. Э лю вий и ре дкие кореи ные в ыходы а пе вроnИ!ОJ и &JeJplll тD
выx с ла нце в. В ниж ней час ти nа чки- ли нзы ( около 1 5 х1 50 w )  ка рб о-

и Ни в одн ом из 
·

ра зре зов а вr опьс кой с ви �ы ие ус та ноJие ны о� о
вре меввq комп�еКс ы фИ то:пи тов и ми кроф оссвпи�.  
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натных nород, в строении которых участвуют : а )  карбона�ные бре
кчии из обломков светлых онколи товых доломитов nроти водавенс
кой сви ты и кварцевых nесчаников ,  сцементированных черным из
вестняком с круnными микрофит оли тами Osagia tenuilamellata 
Reitl,  которые нарастают на обломки доломитов nротиводавенской 
свиты ( 175/2 , 3 , 4 ) ;  б )  изве стняки черные ; в )  известняки серые 
nесчани стые • • . . . . . • . . . . . • . . . . . . • • • . 60 

3 .  А левролиты и а левролитовые сланцы темн о-серые , иногда 
и звестковые с ма ломощными слойками туфоалевроли тов серых. • 50 

4 .  Пе счаники серые n олимиктовые , с nрослоями (до 1 м )  nо
лими кт овых гра велитов и ме лкогалечных конгломера т ов .  В конгло
мера тах на блюдаются мелки е  обломки красн оцветных туфоа левроли
т ов nротиводавенской сви ты • . . . . • • . • . . . • . . • 15 

5. Алевр о литы серые известковые с nрослоями nе счаников • 
. • • . . . • . . . • . . • . . . • . . . . • • 30-40 

б. Пе счаники зе леноват о-серые полимиктовые с nрослоями и 
линзами конгломератов и гравели т ов (до 1-2 м ) . В галъ.ке nреоб
ладают кварц , часты nе счаники , с ланцы, гра ниты , а левролиты из 
n одстилающих nачек а вгольской свиты, встречаются изве стковые 
доломиты nротиводавенской сви ты , nорфириты . Наблюдаются· линзы 
(до 0 , 2  м) серых туфоа левроли т ов • • • . • . . . • . • .  IOO 

7 .  Алевролиты серые с nрослоями nесчаников . . • • 25 
8. Песчаники зе леноват о-серые полимикт овые с прослоями 

гравелит ов часто  чередуются с а левроли тами , аналогичными слою 
"7" , иногда известковыми и туфо-а левроли тами . . . . . • .  130 

9. Конгломера ты и конглобрекчии полимиктовые с прослоями 
и линзами n олимикт овых п есча ников зе ленов�о-серых. Эти конг
ломера ты выделяются заметным количеством га льки доломит·ов тем
но-серых, с не определенными микрофитолитами • . . • . . . IOO 

10 . Сланцы темно-серые фИллитовидные и а ле ври товые с мощ
ной (более 20 м )  линзой карбонатных п ород. Карбона тные породы 
вскрываются в нижней ча сти пра вого борта и в русле руч . Кривого 
наnротив устья его левого ра зви лка (размер линзы 500 х 100 м ) .  
Сланцы образуют небо льшив выходы в левом и nра вом борту . Среди 
карбона тных п ород выделяются:  а )  доломиты известковые темно-се
рые с прос л оями микрофи т олит овых изве стняков ; б) доломиты свет
ло-серые органогенные ; в) и звестняки и известковые доломиты 
темно-серые со ст олбчатыми стромат олитами групп Conophyton , 



Baicalia; г) бре кчи и ,  состоящие и з  обломков доломитов с алев
ритовым цементом ; д) известняки и доломиты темно-серые обло
м очные с мелкими ми крофитолитами ; е ) известняки темно�серые 
nе счанистые со строкат олитаки груnnы Svetliella , которые 
встречены в виде слабо окатаиных глыб в русле среди глыб конг
ломерат ов .  В известняках отмечается nримесь nирокластического 

· материа ла . 
В изве стковых доломитах и изве стняках оnределены строма

толиты : ConopЬyton cadilnicus Koro l .  ( 76/5 ;  75/2) , ConopЬyton 
sp . ( 75 ; 75/1 ) ,  Baicalia valuchtenia Dol . ( 76/6-9 ) , Svetliella av
golica Dol .  ( 75/4 , 5., 6 ;  76/17) ; микрофитолиты: O sagia tenuila
mellata Reitl . ,  ( 75/8 ;  76/1 2 , 1 3 , 1 5) , � . columnata var. ovs ianica 
Yak . , O . columnata var . baicalica Yak. , O . donatel1a Kor o l .  
( 76/1 1 -1 3 ) , 0 , cf .t chaica Yak ( 76/14 ) .  

Общая мощность nачки • . • . . . • • • • • • . • • • . • 50 
Вышележащая часть разреза обнажена по водоразделу руч .Кри

вого и р. Овгоn, сложена чередующимиен конгломера тами , nе счани
ками и алевролитами . В ней выделяются: 

Мощность , м 
I I .  Песчаники серо-зеле ные , реже "rемно-серые , вуnканокиi<

т о:вые , иногда слабо и звестковые с nрослоями и линзами гравели
тов и конгломератов • . • • • . • • . • • • • • • • • • . •  120 

12.  Конгломераты зеленовато-серые мелко- и среднега лечные 
nопимиктовые � с nрослоями и линзами nесчаников . Галька : кварц, 
эффузи:вы, грани"rы, алевроли ты и другие nороды • • • • • • •  70 

13 .  А левролиты серо-зе леные n опикиктовые т онкослоистые с 
прослоями гравели т ов • • . • • • • • • • . • • • • • • • • 50 

. 14 . Конгломераты серо-зеленые средне- и круnногалечные . 
Галька имеет тот же с остав , что и :в слое "12" , допоnни':rельно 
:встречается галька светnо-серых доломитистых из:ве стня.ко:в (до· 
20 ск) , с перекри ста лли зо:ванныыи микрофи толитаки . 

Имеются прослои и линзы rра:вели'fо:В , песчани
ков и але вроли"rов • • . • • . . . • . • • • • • • • • • • •  120 

15 .  А левролиты серо-зеленые поnиuикто:вые , передко тонко
ритмично слоистые . Породы nлотные , "звенящие"  с ракови соrыы из
ломом . Имеются прослои ':rемно-серых извес':rко:вых алевролит ов ,  
иногда с о  следами оползней,  а "raue nрослои конгломератов • •  10 

Разрез а:вrош.ской свиты, соответствующий слоям П-I5 , изу
чался такав по p . O:вroJ. В а nе:вропелитах и песчаниках в этом 
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интервале микрофоссилии : Lophosphaeridium sp . ,  Granomarginata 
priшa Nauш. , Sibiriella priшa Faj z . , Leiomarginata siшplex 
Naum. , Pterosperшopsiшorpha deforшata Rud. , Nucellosphaeridi
um шinutum Тiш. , N . tuberculiferuш Faj z . , Leiovalia tenera Ki
rjan . ,  L. simplex ( ? )  Pjat . , Navifusa sibirica Faj z . et Treshst . ,  
N .bagdarinica Fajz .  et Treshst. , Bavlinella sp . ,  Leiosphaeri
dia minor (Schep . ) ,  L .pelusida (Schep . ) , L. effusa (Schep . ) ,L. 
aperta (Schep . ) ,  Protosphaeridium sp. 

Выше ра зрез нара щивается по  обо�м бортам р . Овгол.  Наибо
лее полно он представлен в верховьях правого притока р . Овгол, 
где вскрываются конгломераты с прослоями песчаников (20 м ) , ко
т орые паралле лизуютсЯ со с лоями "!411 , 11 !5" .  Они перекрываются : 

!6 . Не обнажено.  В аллювии местные глыбы доломитов • •  30 
!7 . В де лювии конгломераты серые , с га лъкой зффузивов . 20 
!8. Але вролиты темные в пере сnаивании с песчаниками и 

гравепесчаниками серо-зе леными полимиктоnыми • . • • . • !20 
В этих породах п о. лево6ережью р.Овгол кикрофоссилии (772/8) : 
Pterospermopsiшorpha deforшata Rud. et Treshst . ,  Nucellospha
eridiuш шinutum Тiш. , Protosphaeridium sp . 

!9. Песчаники , а левропесчавики серо-зеленые , поnимикто -
вые , переслаивающиеся с а nевроли!акв , иногда с седикевтацион
вой брекчией. В алевролитах кикрофоссилии : Leioшarginata 
�аuш. (775/21 ) .  В аnnювии мествые глыбы доломитов с кикрофИ
т о;отаuи Vesicularites sp . (775/25) • • • • . • • • • • • •  20 

20 . Не обнажено • . • . . • • • • • . • • . • . . • • 20 
21.  В т онком чередовании пе счаники серо-зеленые поликик

т овые известковвстые , с гравием кварца • • • • • • . • • •  60 
22 . Песчаники серые поликиктовые , реже аркозовые и звест

ковые , алевролиты т·емные , часто  известкови стые . • . . . •  25 
23 . Песчаники , гра вепесчаники !емно-серые полимикт овые . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 
Видиuая кощностъ авголъской свиты около !200 м .  

Выше залегают отложения асе ктакурской сви ты. Рассмотрен
ные ра зрезы авголъской сви ты проележены до верховьев р .  ало
кит ,  в алокитскую подзону. 

Олокитск�я подзона . 3десъ наиболее п олные ра зре зы авголъ
ской и асе ктакурской свит вскрываю!ся в доnинах ручьев Морен
и ого и Высотн ого .  В среднем течении руч .Ыоренвого ,  в русле и 
по nравому борту наблюдает-ся непосредс'!'венное налегание конг-
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ломератов авгопьской свиты на nери�отиты, nрорывающие ондокс
кие алевролиты. Контакт неровный , стратиграфИческий.  В ра зре
зе авгопьской свиты выделяются (снизу) : 

Мощность, м 
I .  Конгломераты зеленые n олимиктовые ва лунные и круnнога

лечные . Механическая  сортировка материала nлохая.  Ра змер галь
ки уменьшается вверх по разре зу от 40 см до I см . Окатанноqть 
средняя . В гальке nре обладают эффузивы среднего и основного со
става , фельэит-порфиры и кварцевые п орфиры, встречаются слан
цы и а левролиты, кварциты, жильный кварц, известняки , доломи-
ты • • • • . . . • • • • • . . • . • • • . • • • • • • • • 150 
Состав гальки в конгломератах меняе тся по nлощади и зависит 
от nодатилающих отложений . По руч. Высотному nре обладает галь
ка песчаников и 
фитолитеми . 

доломитов ондокской свиты, иногда с 

2 .  Не обнажено . . . • • • . . • • • •  
3 .  Алевролиты серые nолимиктовые , обохренныв 
4 .  Гравелиты серые nолимиктовые , обохренные . 
5 .  Не обнажено • • . . . . • . • • . • • •  

микро-

около IO 
5-7 

I 
15  

6.  Алевролиты серые слоистые полимиктовые , с редкой галь-
кой, с nрослоями nолимиктовых гравелитов . • . • • 5 
Далее ра зрез наращивается по долине руч. Моренного:  

7.  Не обнажено • • • . . • • • . . • • • • . . 20 
8. Сланцы алевритовые , "угnисоrые '' , глинистые темно- с е

рые , nиритизированные , с nрослоями nолимиктовых nесча ни ков . 10 
9 .  Не обнажено • • • • . • . • . . . • • • • • • • • 80 

IO . Доломиты темн о-серые т онкослоистые . В левом борту ру
чья в основании nачки имеются микрофитолитовые доломиты с Osa
gia sp . ,  Vesicularites coшpositus Z . Zhur . , V . consuetus Yak. 
(112/5 ,6 ) .  Г ори зонт с микрофитолитами nроележен к северо-вос
току от водораздела на ра сстоянии 0 , 3  км, где он дае т  элюви
а льные высыпки . Здесь дополнительно установлены Osagia tenui� 
lamellata Reitl . ,  O . columnata var . ovsianica Yak. , О. acerba 
Yak. ( 114/1 , 2 ,4) . По nравому берегу в 3 м oor .видимой nодошвы 
nачки имеется nрослой доломитов (0, 7 ·м) со ст олбчаоrыми стро
матолитами Baicalia cf.baicalica (112/7 , 8 , 9 , 1 1 ,19)  (нормаль
ное залегание ) • • • . • . . . . •. • • • .• • • • • • • . 10 
На уровне сп.  "10" в верховьях р .Тыи , также выделяется линза 
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строма топиоrовых изве стняков с Baicalia cf .baicalica ( 98/1 ) ,  
Jacutophyton sp � (47}/7) . 

II.  Сланцы темно-серые а левритовые , "углисrые " ,  пиритизи-
рованные • • • • . • . • • • • • • • • • • . . . • • 60 

12. Не обнажено • • • • • • • . • • • • • • • 30 
13 . Сланцы и алевроnи !ы темно-серые с будиниро:ванными nро

слоями (до 1 , 5  м )  песчаника серого полимиктов оrо , и звесткового, 
nесчани стого извесrняка , с маломощными nрослоями конrnобрекчий 

се галькой и обломками песчаников , nесчаншс известняков , слан-
цев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IO 

14.  Не обнажено • . • • •  20 
!5. Сланцы rемно-серые глинисто-хлоритовые и алевритовые , 

обохренныв с будинИрованными nрослоями песчаников зеленовато
серых похимикто:вых, кварцевых и nесчаных известняков . В одном 
из просnоев сланцев усrановлены микрофоссилии : Pterospermop
siшorpha sp. (много ) ,  J4onoporata •Р• , Ж.OaЬyЬystrichosphaera sp . 
(272/94) • • • • . • • • • ·• . • • • • • • • • • • • • • • • 20 

16 . Песчаники и звестковые • . • • • • • • • • • • • • •  20 
17 . Извесrняки темно-серые , строматолит овые . Образуют ко

ренной выход в правом борту- ручья, где строматолиты видны не
четко . Они хорошо выделяются в крупной гnыбе в реке , но не оп
ределеНЬI из-за плохой · с охранности . Известняки . образуют линзу, 
которая по nевому берегу ручья не фиксируется • • • • � 5 

18.  Песчани ки темно-серые полевошпа т ов о-кварцевые с гли
нисто-кремнистым цементом и а левролиты тонкослоистые • • • •  10 

19 .  Конгломераты серые с линзами известковых nесчаников .В  
га льке кварциты, черные сланцы, светnые и зв�стняки • 15 

20 . А левролиты и песчаники серые с просnоями сланцев чер-
ных "углистых" обохренНЬIХ • • • • • • • • . . • • • 30 

21.  Не обнажено • • • • • • • • • • • •  IO 
22 . Сланцы черные "углистые" ,  алевритовые , обохренные , с 

микрофоссИ ЛИЯilИ Nucellosphaeridium sp. ,  Pterosperшopsiшorpha 
sp . (много) и трихомы (272/II8 ) • • • • • • • • • • • • • •  30 

По  руч.Высотному :в а левролитах и сла нцах, соответствующих 

сnоям " 15-2211 , встречаются микрофоссиПИи : LophoшargiData sp. , 
QranoшargiData priaa Nauш. , G . squaaacea Volk. , Aducta sibirica 
Fajz . , Bailikania diligena Trestsh. , BaLlikania sp . ,  S ibiriel
la priшa Faj·z . ,  Margoшinuscula prisca Nauш. , Pterospermopsiшor-
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pha deformata Rud. et Trestsh. , Pterospermopsimorpha sp. , �u
cellosphaeridium marginatum sp .nov . , Nucellosphaeridium sp . ,  
Protosphaeridium sp . группа Minusculla ( II9, I?I/IO ) .  Общая 
мощностъ авголъской сви ты по руч. Моренному 550-600 м . Выше пос
ле перерыва в обнажении ( 40 м ). вскрываются отложения а секта
мурской сви ты. Контакт авголъской и асе ктамурской свит всюду 
тектониче ски й .  

А с е к т а м у р с к а я с в и т а имеет следующий 
уточненный сводный разрез (руч .Моренный , руч.Высотный ) :  

Мощностъ , м 
I .  В основании залегаю� сланцы серые филлитовидные с го

ри зонтом карбонатных пор од. Контакт с подати лающими авголъски
ми породами тект онический ,  вскрыт канавой в канъоне руч.Высот
ного. Он устанавливается по смене серых терригеиных п ород с 
кластогенной с людой, зе леными метатуфопели тами . Породы обеих  
сви т вбли зи контакта имеют одни элементы залегания,  чт о может  
свидете лъствоватъ о не значителъной амплитуде смещения.Нижний 
горизонт асектамурской свиты, который мы ранее ( Долъни к и др. , 
1980) относили ошибочно к авголъской , имеет  характерный облик 
и проележен по простиранию на IO км. Предполагаемый разлом меж
ду авголъской и асе ктамурской свитами проходит параллелъно ос
новным структурам , отсе кая выдержанную пачку сланцев и алевро
литов с будинированным слоем и зве стковых доломит ов. Будины рас
полагаются цепочкой и ли кули сообразно в 40-50 м от контакта с 
вышележащим горизонт ом "контрастных" эффузивов. Частъ будин со
держит крупные стромат опиты , другие сложены бре кчиями . Сланцы, 
вмещающие доломиты, характеризуются кварц-серицит овым составом , 
имеют прослои витрокластиче ских  туфов . В алевролитах нижнего го
ризонта в верховъе руч.Высотного установлены микpoфoccи nии : Gra
nomarginata prima Naum. , G . squamacea Volk. , Bailicania memora
Ыla Trestsh. , B . diligena Trestsh. , Pteraspermops imorpha sp . ,P .  
deformata Rud . et Trestsh. , Protosphaeridium sp . ,  Nucellosphaeri
dium marginatum sp .nov. , Nucellosphaeridium sp . ,  Bavlinella sp . 
(124) , Lophodiacrodium s� . ( 124/5) , Le ioвphaeridia sp . ,  Octaedri
xium sp .Leio�inuscula minuta(124/8) . В доломитах этого гори
зонта , в верховъе р .Тыи , определены. строматопиты : Conophyton 
cf . metula Kir (481/2 ,5) , Colonella (481/6) , а по руч.Высот
н ому водорос ли рода Nicholsonia Korde . и органические остат-
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ки неяоного систематического п оложения ( 124/11 , 12 ) .  Мощность 
г ори зонта . • . . • • . . • • • . • . . • . . . . . 100-150 

. 2 .  "Контрастные " эффузи:вы . Коноrа кт эффузи:вов с подати лаю
щей пачкой сланцев , очевидн о ,  текоrонический, четкий, но не со
:всем ро:вный . Между эффузи :вами и "шелко:висоrьtUИ11 филлитовидными 
сланцами имеется спой ( 20 см ) бесструкоrурной глины.Мощность эф
фузи:вов 700-900 м .  Они согла сно перекры:ваются: 

3 .  Сланцами фиплито:видньtUи cepЬILIИ к:варц-серицито:выми с 
линзами известняко:в оrемно-серых и серых. По простира нию наблю
дается фациалън ое замещение с ланцев эффузивами • • • • • • 60 

4. Песчаники к:варцевые и кварциоrовидные темно-серые мел-
ко-, средне зернистые , ча сто ожепезн�нные • . . . . . • • 50 

5 .  · сланцы темно-серые с проспоями зеленовато-серых а лев
ролитов . В с ланцах наблюдается и зоклина льна я складчатость, плас
товые тела габбродиабазов,  участвующих в складчат ости . • • 50 

б .  Сланцы темно-серые п uлосча�ые , чередуюоrся с метабаза ль
тами , метатуфопелитами и uетаоrуфоалевролитами • • . . . • 150 

7 .  А ле:вролиты серые �олосчатые , сланцы филлитовидные с 
nрослоем сланцев по. основным эффузивам . В алевролитах микро
фосси лии : Octaedrixium Rud. , Anguloplanin� ( ? ) , �uadradium ( ? ) , 
Nucellosphaeridium sp. ,  Pterospermopsimorpha sp . ,  Leiominuscu-
la Naum. ( .504) • • • . . . . . . • • . • • • • . • • • . • • • 
• • • • . • • • . • • • • • . • • • . . • . • • • . • • . •  80 

8. Диаба зовые порфириты зеленые с прослоями фи ллит овидных 
сланцев • . • • . • • . • . . . . . . • . . • . • . • . • 180 

9 .  Сланцы филлит овидные и зеленые сланцы п �  эффузивам . 50 
10 . Пе счаники к:варцевые темно-серые , ожелезненные , с под

чиненными прослоями к:варце:вых але:вролитов и сланцев эепеных по 
вулканитам . В а левропитах определены микрофосси лии : Bailicania 
diligena Trestsh. , Leiosphaeridia pelucida (Sc�ep . ) ,  Leiominu
scula minuta Naum. , Margominuscula sp . ( 664/24) • . • • •  100 

1 1 .  Сланцы слюди ст о-глинисто-а ле:вритовые темно-серые с 
прослоями мета туфоале:вролитов и кварце:вых nесчаников • . 40-50 

12 . Сланцы слюдисто-але:вролит овые с прослоями песчаников 
кварцевых ( 30 м ) ,  с линзами зеленых сланцев  по эффузивам и 
пла ст овым те лом диаба зовых порфиритов ( 30-80 м )  • • . . • 130 
Обiца я мощность свиты в районе руч.Моренн ого 1400-1700 м .  
Выше с ра змывом залегают эффузивы сыннырской свиты. -

74 



В северо-восточной части Опокитокой подзоны и в Чайокой 
п одзоне а се ктамурска я свита ре зко сокра щается в м ощн ости (до 
260 м ) ,  в ее разрезе отсу>rствуют "контраrтные " эфlJузивы . Сок
ращение мощности може т  быть связано с генетическим выклинива
нием , трансгрессивнЬIМ на леганием сыннырской свиты и выпадени
ем части ра зре за по тект оническому нарушению . В А сектамурской 
п одзоне мощность свиты сохраняется (до !700 м ) ,  но " контраст
ные" эффузивы также отст�ст:вуют . Органические остатки в а се к
темурекой свите установлены только в Оnоки токой подзоне , ра з
ре зы других п одзон не ра ссма триваются. 

Изученные ра зрезы позволяют едеnеть следующие основные 
выводы . 

I .  Холоднинекая свита зале гает трансгре ссивно на нюруи
дукалекой свите нижнего протерозон и ондокской свите рифе я ,  
авгольская - н а  о;,докской и противодавенской сви тах рифея . 

2 .  Хоподнинекая свита согла сн о перекрывается отложениями 
опда китской свиты , котора я вы�епена в обеих п одзонах Хоподнин
ско-Ки черской зоны . Онз в свою очередь перекрывается отложе 
ниями тука.ломийской сви ты ,  а п оследняя в Кичерекой п одзоне ко
октинской сrитой с фа уной нижнего . кембрия. Верхняя граница ав
голъской сви ты :всюду тект ониче ская.  Она п овсеместно конта кти
рует с п ородами а сектамурской сви ты .  Асекта�урская свита тран
сгрессивно перекрывается сыннырокими эффузи:вами . 

3 .  Холоднинекая и опдакитскан свиты всех ра зре зов имеют 
бли зкое стр оени е .  Хоподнинекая делится на две подсви ты . Обе сви
ты расчленяются на местные пачки . Оснонные ра зличия ра зре зов 
сводятся к изменению мощн ост�й, окраски и соотношения основных 
разн овидностей пород ( см .  рис . I-3 ) ,  характерны сероцветные по
рэды. 

4. Авгольская сви та Чайокой и Опокитокой подзон имеют так
же бли зкое  строение . Она сложена в отличие О! хоподнинекой и 
опда ки тской свит сероц:ветиыми , реже зеленЬIIIи конгломератами , 
песчаниками и а левроли тами с гори зонтами и ли нзами темно-серых 
извес тняков .и и звестковых доломи тов с единьш для :всех ра зре
зов комплексом фитотито:в. Принадлежн ость и звестняков а:вгопь
ской свите , кот орая оспаривается не кот орЫIIИ ис схедо:вателями , 
n одтвер�ена деталъgЬIII картированием уча стков . Основное отли
чие ра зрезов а:вголъской свиты ра зныл зон с:води!ся к и зменению 
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характера ба за льного горизонта , кот орый в Оnокитокой подзоне 
выражен четко ,  а в Чайокой либо уничтоже н ра зломом, либо  пред
ставлен ма лом ощным ( 30 м )  гори зонтом конглобрекчий .  Асе ктамур
ска я свита всех nодзон та кже имеет общи е черты стр оения . Для 
не е всюду характерны кварцитовидные nесчаники серой окраски . 
Сnецифика Оnоки токой nодзоны · заключается в nри сутствии мощных 
горизонтов вулканит ов . 

5 .  Холоднинекая и олда китская  свиты характери зуются не
значите льным количеством nород полимикт ового с остава . Они nре
обладают в нижней n одсвите холодвинекой сви ты , где для всех 
ра зре зов отмечаются характерные роговообманковые nолими кт овые 
nесчаники . Авгольска я свита сложена в о сновном nолими кт овыми 
nородами , в асектамурс кой - nе счани ки и алевр о ли ты имеют квар
цевый и nолевошпа тов о-кварцевый состав.  

б .  Для терригеиных nород ра зличной ра змерн ости в холод -
нинской , олдаки тской и авгольской сви тах характерно nре облада
ние среди обломков nород ки слых зффузивов , что  свидетельству
ет об устойчивой обла сти сноса . Можно nредnолагать , чт о ра змы
вались нюрундуканские  вулканогенные обра зования .  Обломки nород 
среднего и основного состава , бли зки е  к зФФузивам сыннырской 
сви ты , в холоднинекой и ангольс кой свитах встречаются редк о ,  
чт о противоречи т  традици онн ой т очке зрения о на легании этих 
отложений на сыннырс кую свиту (Балханов , I97I ; Кра ткая  . • •  , 
1981; Мануйлова , Зарубин ,  1981 ) .  

7 .  Для обломочных пор од холоднин ской , олда китской и ав
гольской свит хара ктерны с лабая окатанность обломков , плоха я 
механическая и минера логиче ская  сортировка материала . 

8 .  В разрезах холоднинекой свиты Холодни некой подзоны и 
в авгольс кой свите Олокитско-Манюканской зоны установлены пес
чаники , а левролиты и карбона тные породы с примесью туфагенного 
материа ла (до 20%) , а в асектамурской свите имеются туфы и ту
фопесчаники . На личие пирокла стической приме�и свиде тельствует 
о предсыннырских вспышках вулканической де ятельности . 

9 .  ТуRа.ломийсRЭ.Я свита , и звестная ранее только в Кичерекой 
подзоне , впервые выде лена и в Холоднинской. Свита в обеих п од
з онах начинается nа чкой грубообломочных nород ,  имеет одну и ту 
же направленность в и зменении с остава .отложе ний и завершается 
карбонатными породами . В Холоднинекой п одзоне ра зре з ее  непол-
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ный. Породы тухаломийской свиты обеих подзон обнаруживаю'!' 'l'е с
ную связь с подс'l'илающими отл ожениями . Она проявлена в харак
тере сортировки обломочного материа ла и в его с ос'l'а ве .  С остав 
и строение обломочных пород тукадомийской сви 'l'ы в обеих подзо
нах одина ков ; песчаники и а левроли'l'ы ха ра К'l'еризуются плохой 
сортировкой и плохой окатанностью обломочного ма'l'ериа nа , в ко
тором пре обладают кварц и полевые шпаты, а обломки пород (2 -
30%) представлены фельзи 'l'овой ма ссой липари'l'овых порфиров , гра
НИ'l'оидами и кремнистыми породами . Извест:ково-'l'ерриrенные и и з
вестковые породы обеих подзон та кже близки по составу и окрас
ке . в целом окраска пород тухалоМийской сви ты различных nодзон 
имеет та кой же харак'l'ер , ка к дnя холодниненой и оддакит ской 
свит ( см .  рис .  3 ) .  

10.  Вопрос о возра сте и стра'l'играфическом положении рас
сма триваемых подразде лений на данной стадии ·  однозначно не ре
шен .  Иuеющаяся в наст оящее время сумма фак'l'ОВ позволнет отнес
'l'И преДположительно к верхнему рифею холоднинскую , олда ки'l'скую , 
а вгольскую и а сектамурс кую сви ты, а к юдокию - тухаломийскую и 
сыннырскую (см .  рис . 3 ) .  

1 1 .  Внутриреги она льная корреляция холоднинской , опдаки'l'
ской, авгольской и асе ктамурской СВИ'l' базируе тся на сходстве 
петрографического соста ва и общем комплексе микрофоссилий ,  ко
'l'орые являются единственной группой орга нических остатков , ус
тановленной для всех этих подразделений .  Общее лицо комплекса 
микрофоссипий определяе'l'ся присутствием родов Leiosphaeridia , 
Navifusa , Leiovalia, Granoшarginata , Aducta , Bailicania , S ibi
riella. Вместе с '!'ем ,  хоnоднинско-опда китский комплекс микро
фоссилий имеет О'l'ЛИчие от авголъсRо-а сек'l'амурско·го ,  закnючаю -
щиеся в прису'!'ствии рода Micrhystridiua. 

12. Отложения тукоnамийской сБиты охарактеризованы '!'ем же 
комплексом микрофоссипий,  что хоnоднинека я  и опдаки'l'ска я сви
'l'Ы . В ней уста новлены ми крофоссипии родов Leiosphaeridia ,Leio
valia, Bailicania, Sibiriella , Micrhystridiuш. Наиболее бога'!' 
комплекс в Хоnоднинекой подзоне . 

13 . Вопросы корре ляции со ·смежными регионами и возрас'l' 
отложений определяются на основании ко1шnексных данных по  мик
р офоссипияw , строматолитам , микрофитолитам и абсолютному воз
ра сту. Комплекс микрофосси лий ,  полученный дnя всех изученных 
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подразделений , наиболее широко расnрос�ранен в юдоwских о�поже
ниях Сибирской nлатформы, а в Северо-8ападноы Прибайкалье в от
ложениях юдоыия (ушаковская и куртунекая сви�ы) и верхнего ри
фея (верхняя ча сть качергатской сви�ы) (Трещетенкова и др. , 
!982 ; Файзудина и др . ,  I98I ) .  Нижняя граница расnространения 
эт ого комnлекса в Северо-8аnадноы Прибайкалье не установпена . В  
а:вгоп:ьс кой свите этот комплекс wикрофоссиnий находится совыест
но со строыат опитами и микрофи тоnитаыи , хара ктерныыи для верх
ней ча сти дапьнетайгинского горизонта (Северо-Заnадное Прибай
ка п:ье и Па томское на горье , Дольник, !982 ; Хоментовский ,  Шен
фи п:ь , !976 ; Шенфил:ь и др . ,  !980 ;  Якшин , !973 ) ,  которая в уни
фицированной схеме отнесена к верхнему рифею . В асе к�амурской 
свите та кже присутствуют отде п:ьные формы рифейских строматоnи
то:в .  

При да ти ровке авгоnьской , а се ктаыурской, хоnоднинекой и 
опдакитской свит мы отда ли предпочтение фитолитаw, кот орые :в 
опорных разрезах докембрИя Байка льской горной области изучены 
ншsбопее попн о .  Они позволяют предпоnожитеn:ьно корре nироват:ь 
э�и подразде ления с улунтуйской и качергатской свитами Прибай
ка п:ья , валюхтинской ,  жуинской и ченчинскоn свитами Патомского 
на гор:ья . О :верхнерифейскоw возрасте отложений с:видете л:ьст:вуеоr 
и рубидий-стронциевая датировка вулкани тов а се ктамурской свиты 
:в 670±65 млн . лет (сб оры В . В . Булдыгерова , опреде ление Н . С .Гера
симова , ла бора тория ВостСибНИИГГиМСа )� . 

Воэрэ ст тукаломийской свиты оnределен по комnлексу ми кро
фосси nий и ге ологическим данным как юдомий. Она условно nос
тавnена на один уро:вен:ь с сыннырской свитой и корре ли руется· с 
юдомо кими отложениями Се веро-Западного Прибайкаnья и Патомско
го нагорья . 

I4 . Неэависимо от т ого ,  как решать сейчас1 :вопрос о :возра 
сте авrол:ьской и асектамурской сви т ,  диапа зон распространения 
комплекса микрофосси лий ,  установленного для всех рассмотренных 
подразде лений , и его со отношение с комnлексами фитоnит ов рифея 
и юдомия требуе т уточнения в опорных разрезах Патомского наго
рья. Имеются данные о появлении отдел:ьных родов микрофосси nий 
этого комnлекса в отложениях рифея Юдомо-Майского района (Вол
кова, I98I), Урала (Янкаускас, 1982) и других регионов . 
* А .М . Стане:вич по  комnлексу микрофоссиnий отн осит хоподнинекую 

и олдакитскую сви ты к юдоuию и коррелирует с ушаковекой сви
той Прибайкал:ья. 
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ МИКРОФОССИЛИИ ХОЛОДНИНСКОЙ , ОлдАКИТСКОЙ И 
ТУКАЛОМИ!itСКОЙ СВИТ СЕВЕРНОГО ПРИБАЙКАЛЪЯ 

По южкому . склону верхне-Ангарского хребта и в верховьях 
рек Хоnодиой , Чаи ,  Лев . Мамы с северо-восточным простира нием об
нажается толща осадочных nород большой мощности. Снизу вверх в 
непрерывной последовательности от rруботерригенных до карбонат
ных отnоsений выделяются холоднинская ,  оnдакитская , тукаломийс
ка я ,  кооитинская свиты. Во всех указанных районах разрезы этих 
свит имеют боль1ое сходство и быпи неоднократно описаны nри гео
лого-съемочных и тематических работах. 

Отложения хоnоднинекой свиты представлены конгломерата ми, . 
гра велитами , nересnаивающимися nесчаника ми . и  алевро�тами, боnь
шей частью пестроокра иенными. Хоnоднинекая свита ра счленяется . 
на две по;цсвиты : нихнюю, сложенную полимиктовыми конгломератами, 
гравепитами и в меньшей мере песчаниками , и верхнюю ,  представ
ленную песчаниками, аnевроnита ми, рехе - а ргилпитами. Хоnоднии
екая свита согласно nерекры!ается породами оnдакитской свиты , 
предста вленвой более тонкозернистым материалом - а nевроnи тами 
пестроцветными с подчиненными горизонтами аргилnитов и nесчана-
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ков; в разре зв по р.Анамаки т-Ангарскому отмечаются проспои тем
ных и звестняков. Соrиасно залегающая вы•е �укаломийская свита 
начинается гравелитами и гравепесчаниками , кот орые постепенно 
сменяются бопее тонкозернистыки породами , вппотъ до карбонат
ных в верхней части разреза . Сре�ие мощности свит по трем рай
онам оцениваю!ся : 2500-3900 м для хоnоднинекой свиты ; 1 800 -
2000 м для оцдакитской; до 3400 м - дnя тукаnомийской. 

В отложениях кооктинской сви ты, перекрывающих тукаломийс
кую, в Верхне-Ангарском хребте выявлены археоциаты, трилоби ты , 
брахиоподы (Краткая • • •  , 1981 ; Цыренов, Дубченк о, 1962), nозво
IЯЮщие датИ роватъ отложения этой свиты нирим кембрием . Возраст 
терригениой толщи, подстилающей кооктинскую сви ту , б олъшинствок 
исспедоватепей определяется в интерваnе венд-нижний кембрий ( Св
nоп, I964 ; Цыренов, Дубчвнко, 1962). Некоторые исследователи 
относят отпохения этой толщи к рифею (Хомвнт овский, 1976). 

Ранее из алевро ли тов хоnоднинекой свиты по руч. Оркоnикан 
Б. В. Тимофеевым . , и из теuных сланцев тукалокийской свиты no вер
ховьям р. Прав . Ма uа Л.А . Коваленко быди выделены формы микро
фоссилий (Краткая • • •  , 1981), которые имеют широкое вв ртика пь
ное распространение и не uогут бытъ исполъзованы для корреляции 
и определения возраста указанных отложений .  

При nроведении биостратиграфИческих исследований нами и зу
чались растительные микрОфоссилии в отложениях холоднинской , оn
дакитской, тукаломийской свит no рекам Аиамакит-Ангарскому, Не
ручанде-Нюсидвк и холоднинекой по р.Хоподной. 

Наиболее nопвый неnрерывный разрез всех указаиных свит 
вскрыт по р.Анамакит-Ангарскому. Здесь микрофоссилии изучаnись 
в нижней части холоднинекой свиты и в тукалокийской. В nодошве 
вврхивхолодиинской nодсви ты выявлены Aducta sibirica Fajz . ,  
Granoшarginata вquашасеа Volk. ( плохой сохранности), Leioв
phaeridia шinor (Schep . ) , Nucelloвphaeridiuш вр . ,  Pteroвperшop
siшorpha вр . ,  Leioшinuвcula вр . В аnевроm4тах тукаnокийской 

свиты обнаружены Leiosphaeridia шinor (Schep. ) , L .  effusa 
(Schep . ) , Nucellosphaeridiuш вр . ,  Pteroвperшopsiшorpha вр . ,  
Turuchanica Rud . , Leioшinuвcula sp . 

В районе рек Неручанда-Нюсидек растительные кикрофоссиции 
изучались во всех трех свитах. В нижней части верхнехолодиипс -
кой nодсвиты обна ружены Leioвphaeridia pelucida (Schep . ) , _ Leio-

81 



valia tenera Kirjan. , L. crasaa Fajz. , Navifuaa bagdarin��a 
Treatah. В а nевро;пи�ах нижней и средней часоrей разреза олдакин·· 

ской сви�ы опре,цепены таК»:е в большом копичестве Leioaphaeri
dia pelucida (Schep . ) ,  L. effuaa (Schep . ) ,  Leiovalia tenera 
Kirjan . , L . craasa Fajz. , Navifuaa siЫrica Fajz .  В ана логич
НЫХ п ородах верхней час�и сви tы обнаружены Leioaphaeridia pelu
cida (Schep . ) ,  L. gigantea (Schep . ) ,  Leiovalia tenera Kirjan . ,  
L. crasaa Fajz . ,  Navifusa bagdarinica Treatвh и единичные Bai
likania diligena Treвtah. и Sibiriella prima Fajz .  

Ооrпоzения оrукаnокийской с:ви tы :в допине р . Нюсидек nредсоrа:в-· 
nены nесоrроцвеоrными rра:вепи�ами и песчаниками , сероцветными 
а nевроии�ами , спавцаки и и з:ве с�няками . По пиоrологии вы,целяюоrся 
оrри пачки . В а пе:вроииоrах ниzней части :верхней пачки обнаружены 
Leiosphaeridia minor (Schep . ) ,  .L . aperta (Schep . ) ,  Protosphaeri
dium sp . ,  Nucellosphaeridium div . вp . � Pterospermopsimorpha 
div.sp . ,  Leiominuscula sp . ,  Margominuscula вр . , несколько выше 
по разрезу - Granomarginata prima Naum. , G.aquamacea Volk. ,Bai
likania diligena Trestsh. , Leiomarginata sp . ,  SiЫriella prima 
Fajz . ,  Micrhyatridium sp . ,  Leiovalia cf. tenera Kirjan. , Nucel
loвphaeridium sp. 

Отложения хоnоднинекой с:ви�ы в соrраtотиnиче скоu ра зрезе п о  
р.Холо,цной расчлевяюоrся на две подс:виты. Ниzвяя подсвита сос!о
Иt из конгnоиера оrовой и гра :велиtовой nаче к .  Верхняя подсвиоrа 
nредс тавлева песчаниками и а пе:вропи тами . Не окаоrаниый в uапосор
оrиро:ванный облом очный материа л имеет аркозовый, n опими кто:вый, 
частично вупканоиикт овый с оста в .  В а пе:вроарrилпиоrовок слойке и 
в nесчанок цеменоrе конrпоuераоrовой nачки основания хоnоднинекой 
свиты всtречены формы Micrhyatridium certum Trestah. , M. insue
tum Trestsh. , Micrhystridium sp . ,  Protosphaeridium sp. ,  Leio
aphaeridia minor (Schep . ) , Lophoaphaeridium ар . ,  Pteroвpermop
aimorpha deformata Rud . , Nucelloaphaeridium minutum Tim. , Nu
celloaphaeridium sp . ,  Sibiriella prima Faj z . , · Octaedrixium 
truncatum Rud . , Bavlinella ар . ,  формы группы Minuscula , единич
на я tрихока Oscillatoriopaia ар . Из n ород вышеза легающей гра 
вепесчаной nачки нижней n одсвиоrы выделены Micrhystridium in
auetum Trestsh. , Lophosphaeridium вр . ,  формы групnы Minuscu
la , tрихомы Polysphaeroidea contektua Herm. В nесчано-апевро
nиt о:вых отnоzевиях верхней подсви tы всtрече ны :  Micrhystridium 
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sp . ,  Bavlinella sp . ,  �рихомы Polysphaeroides contextus Herm. , 
SiphonopЬycus sp . Для комплекса микрОфоссипий, выделенного и з  
о�пожений с�ратотипического разрезе хоподнинекой сви ты , хара к
�ерны �екные , серые ; мелкие (2-18 мкм ) формы. Руководящими ви
дами э�ого

,
уровня являются формы рода Micrhystridium. 

Вмес�е с �ем , по  просмотренному материа лу отчетпиво про
сnе.ивается морфологическая бли зость и наличие первходных форм , 
о�носимых к родаu MicrЬystridium, Lophosphaeridium, Protos
phaeridium, Minuscula ( �абп. 1 ) .  Боnъшинство из них имев� не
ровную и буrрис�ую поверхн ость . Хара ктерно значи�еnьное с одер
жание мелких (2-8 мкм ) форм с коро�кими ( около 1 мкu) и редки
ми шипами . Единичные выросты-шипы набmодаются у простых сферо
uорфИд. о�мечено  совместное присутс�вие простых и шипова тых 
форм в скоплениях. Все э�о п озволяв� предвари�епьн о  говори�ь о 
возмоеой гене�ической близос�и форм указанных родов и их при
вадnеJВос�и к ра зличным с�адвям жизненн ого цикла . 

В ре зуnъта�е проведеиных работ no и зучению рас�в�епьных 
микрофоссипий выделены следующие микроби о�ы: 
1 .  Первая представnена формами руков одящих родов -m комплекса 
Micrhystridium (M. insuetum, M.Oertum, Micrhystridium sp. ) ,  
Granomarginata (G .  prima , G .  squamacea) , Bailikania , Aducta ,  
Sibiriella. Совместн о с ними nрисутствуют формы родов широко
го вертикального распространения Pterospermopsimorpha , Nucel
losphaeridium, Minuscula ,  Protosphaeridium и др . В небоnьmих 
количествах микрофоссипии этой микроби о�ы обнаружены во всех 
�рех ра зрезах в ин�ервапе о� n oдo\IIJIЬI хоnоднинекой до верхней 
пачки тука nоuийской сви �ы. В сопредельных раlонах данная мик
робио�а уста новnена в отложениях Присаянского ( уша ковская, кур
тунская сви �ы юго-западного Прибайкаnья ) и аянского (верхненеn
ская,  мотекая свиты Иркутского амфИтеа�ра ) би остратиграфических 
горизонтов. Нихпий возрастной предел расnрос�ранения указанной 
микробноты в юго-западном Прибайкалье установлен пока в п од
конгломера тов ой час�и обнажения горы Шаман (у  пос . Мал .  Голо
устное ) ,  относимой одними исспедова�епями к верхней ча сти ка
черга тской свиты (Шенфипъ и др . ,  1980) , другими - к  нижнеу.а
ковской подсвите (Трещетенкова и др . ,  1982 ) .  
2 .  Для в�орой микробноты хара ктерны а кри�архи родов Leiovalia 
(L. tenera,  L . crassa) , Navifusa (N . siЬirica , N. nerutschanda , 
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N .bagdarinica) , Leiosphaeridia (L.minor, L .  e!fusa , L. gigan
tea) . э�и формы вс�речены в нижней час�и верхнехолодиинокой 
n одсви�ы no р .Неручанда и в оn;ца ки�ской свите no разрезу р. Ню
сиде к .  Ранее n одобная ми кробио�а быпа обнаружена в ковинекой 
свиrе (Кутурминская скв . 156 ) в верхней ча с!И нихнемотекой n oд
CBi!'l'Ы (КовинсRая скв . 1 ,  Бра rская скв . 1 8) , верхнекурсовской (Та
nаканская скв . 611 , 622 ) и багдаринсRой сви!е (руч. Боn . Киро ) .  

Указа нные формы двух в�еле нвых микроби оr являю'!'ся руково
дящими дnя rретъего комnлекса и исnопъзую'!'ся нами для внутрире
гиона льных соnосrавлений . 

Важным КRИ !ерием с оn ос'!'авпения хоподнин екой и уша ковекой 
свиr явпяе'l'ся бли зкое их nоложение в разрезе . Накоnлению обло
мочных n ород ушаковекой сви!ы nредшес'!'вова по формирование rоnщи 
байкапъского комnлекса , с качергаrской сви'!'ой которого о'!'лоае
ния ушаковекой связаны nо стеnенными nереходами иnи имею'!' мест
ные ра змывы ( Оn орные • • •  , 1972;  ШенфИnъ и д� • •  1980 ) .  По имею
щимоя материалам,  хоподни некая свита с ра змывом поzится на уро
венъ ОНДОКСКОЙ СВИ'!'Ы. 0'1'ПОЖеНИЯ И'l'ЫКИТСКОЙ , ОНДОКСКОЙ СВИ'l' П О  
би остра 'l'иrрафическим данным ( пи т оnогические фа к'!' оры, сrромато
ПИ'l'Ы, МИкрОфИТОПИ'l'Ы )  СОnОС'!'аВЛЯЮ'l'СЯ С уровнем ГОЛОУС'!'еНСКОЙ , 

упун!уйской свит (Долъвик и др . ,  1980 ) .  В 'l'а ком случае nредnо
лагаемый nерерыв между отложениями ондокской и холоднинекой 
свит должен соо'!'ветс'!'вовать оr пожениям ка черrатской сви 'l'ы . Сход
С'l'ВО хоподнинекой и уша ковекой свит n одчерки вается такке тем , 
что они хара К'!'ери зую'!'ся сходным аркозовыw , n опимиктов о-гра увак
ковыw составом ,  незначи'l'епъной с ортировкой обломочного ма'!'ериа
па , '!'екстурами nрибрежно-де лътового '!'Ипа , свиде'l'елъс'l'вующими об 
ин'!'енсивном сносе и быстром накоп лении осадка . Э'l'И особеннос'!'И 
гов орят о значителъной бли зости условий обра зовани я  двух свит и 
их nринадлежн ос'!'И к оnределенной стадии сrруктурной nерестройки 
ре ги она . 

Таким обра зом ,  на данном з'!'аnе исслед.ований и з  вышеизло
женного можно сдеnа'!'ъ следующие вывоАЫ. 
1. По приведеиному материалу осн ование холоднинекой сви'!'ы долж

но соотве'!'ствова'l'ъ подошве ушаковекой свиты или подконгломе
ра т овой часtи ра зреза г . Шаман (пос . Ма л .Г олоус�ное ) .  Вместе 
с тем следует отмети'!'ъ , ч�о микрофосси пии уровня Байкальско
го комплекса изучены nока только в ба с сейнах рек Г олоустной, 
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Куртуна и в алокитском прогибе , что не позволяет счита�ь 
этот вариант корреляции окончательным . 

2 .  По комплексам растительных микрофоссихий отложений холоднин
ской, олдакитской и тукаломийской свит Северного Прибайка nья 
могут быть с опоставлены с у11111 ков.ской, куртунской , аянкавской 
свитами IОго-Заnадного Прибайкалья, о�nоаеиияки аявского био
стратиграфического горизонта (Файзупина и др . ,  198! ) Иркут
ского амфИтеатра (верхвеиепская подсвита , мотекая сви�а ) .  

ОБЪЯСНЕНИН К ТАБЛИЦАМ 

Таблица I 
(Все фигуры х1000) 

Растительные микрофоссипии нижнехоnоднинскоЦ 
подсвиты р.Холодной 

Фиг.1 , 2 .  Micrhystridium certum Trestsh. Обр . 761/6 . 
Фиr. 4-5 . Micrhystridium insuetum T.т.-estsh. 4 - обр .764 ; 5-обр. 

761/6 . 
Фиг. 3 , 7 , 9 , 10 .  Micrhystridium sp . Обр. 761/6 . 
Фиг.6.  Micrhystridium? вр . Обр. 761/33 . 
Фиг.8 .  Lophosphaeridium sp . Обр . 761/6 . 
Фиг. 11 .  Protosphaeridium sp . Обр . 764/6 . 
Фиг . 12 , 13 .  Leiosphaeridia minor (S�hep. ) .  12 - обр. 761/33 ; 

13 - обр . 761/6 . 
Фиг . 14 .  Pterospermopsimorpha deformata Rud. et Treвtsh. Обр . 

761/6 . 
Фиг . 1 5 .  Nucellosphaeridium minutum Tim. Обр . 761/6 . 
Фиг .16 . Nucellosphaeridium sp . Обр. 761/6 . 
Фиг. 17 , 18. S ibiriella prima Fajz .  Обр. 761/6 . 
Фиг. I9 ,20 , 23 , 26 .  Octaedrixium truncatum Rud. Обр. 761/6 . 
Фиг . 21 . Bavlinella sp . Обр . 761/6 . 
Фиг.22 . Bavlinella sp . ,  верхнехолоднинская подсвита , обр . 766/2 . 
Фиг. 24-25 . Группа Minuscula . 25 - обр . 764; 26 - обр. 761/6 . 
Фиг.27 . Siphonophicus sp . ,  верхнехолоднинская подсвита , обр. 

765/8. 
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Фиг.28-29. Polysphaeroides contextuВ Herm. , Еерхнехоnоднинс
ка я подсви�а , обр .  765/8. 

Фиг . 3Ь .  Oscillatoriopsis sp. Обр . 761/6 . 

Табшща П 

Рас�и �е пъные ми крофоссиnии Еерхнехолодиинской 
ПОДСВИ�ЬI 

Фиг . ! . Leiosphaeridia pelucida (Schep . ) ,  р.Неручанда , обр. 
622/II .  х500 . 

Фиг.2 .  Granomarginata squamacea Volk. , р.Анамакиr-Ангарский , 
обр . 640/3а . xlOOO. 

Фиг . 3 .  Aducta siЪirica Faj z . , р.Анамаки�-Анrарский . обр. 640/3а . 
xiOOO. 

Фиг . 4 .  Nucellosphaeridium sp. , 
640/3а . xiOOO� 

р.  Анамакиr-Ангарский,  обр . 

Фиг . 5 06 .  Leiovalia tenera Kirjan . ,  р .Неручанда , обр . 622/II . 
х500. 

Фиг . ? .  Navifusa bagdarinica Trestsh. , р.Неручанда . oбp. 622/II .  
х500. 

Фиг� 8 .  Pterospermopsimorpha sp . ,  р.  Анамакит-Ангарски й ,  обр . 
640/3а . xiOOO . 

Фиг . 9 .  Siphonophicus sp . ,  · р.Хоnодиая. обр •764/8. xiOOO. 
Фиг. IО .  Leiovalia crassa Fаj z . , р.Неручанда , oбp .622/II .  х500. 
Фиг . I I . I2 .  Polysphaeroides ' contextus Herm. , р.Хоnодная .  II -

обр . 764/8, 12 - обр � 766/8. xiOOO. 

Таблица Ш 
(Все фигуры х500) 

Растительные микрофоссиnии оnокиrской свиrы 
р. Нюсидек 

Фиг . I ,4 .  Leiosphaeridia pelucida (Schep . ) .  Обр . 625/3 . 
Фиг . 2 .  Leiovalia crassa Fajz .  Обр. 625/3 .  
Фиг . 3 .  Leiovalia tenera Kirjan . Обр. 625/4. 
Фиг.S . Navifusa sp . Обр. 625/4 . 
Фиг .6 .  Nav�fusa sibirica Fajz . Обр . 625/4 . 
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Табnица IY 

Рас�и�е�ьвые микрофосси nии оцда ки�ской сви�ы 
р. Нюсидек 

Фиr . I .  Navifusa nerutschanda Fajz.  Обр . 625/4 . 
Фиг . 2 .  Navifusa sibirica Fajz .  Обр. 625/4 . 
Фиг . 3 .  Navifusa sp . Обр . 625/3 . 
Фиг . 4 .  Navifusa Ъagdarinica Trestsh. Обр. 625/4 . 
Фиг.5 .  Pulvinosphaeridi� ( ? )  sp . Обр. 625/3 . 
Фиг.6 .  Bailikania diligena Trestsh. Обр . 628/7 . 
Фиг .? .  SiЪ.iriella priшa Fajz .  Обр . 627 . 

Фиг. I-5 xSOO; фИг .  6 , 7  xiOOO 

Табmща У 

Ра с�и�ещиые ми крофосси д.ии �ука nоuийской сви�ы 
р. Нюсидек 

Фиr . I .  Leiovalia tenera Kirjan. Обр . 407/3 . 
Фиг. 2 .  Leiomarginata sp . 06р .407 /3 . 
Фиг . 3 .  Granoinarginata prima Na�.· Обр .407/3 . 
Фиr . 4 .  Granomarginata squamacea Volk. Обр. 407/3 . 
Фиr . S .  Bailikania antiqua Trestsh. 06р.407 /3. 
Фиг.6 . Bailikania diligena ·Trestsh. Обр. 407/3 . 
Фиг .? .  Aducta sibirica Fajz . Обр. 407/3 . 
Фиг . 8 .  Lophosphaeridia sp. ,  оцдаки�ская сви �а .  обр . 625/3 .  
Фиг . 9 .  MicrЬystridi� sp. Обр . 407/3 . 
Фиг . IО. Sibiriella prima Faj z .  Обр. 407/3 . 
Фиг. II . Nucellosphaeridi� sp . Обр . 407/3 . 
Фиr . I2 .  Pterospermopsimorpha sp . Обр. 407/3 . 

фиг .I  xSOO; фИг . 2-12 xiOOO 
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Б.Г.КраеБский , Л . Л . Зе йферт, А .Д . Ершов , М .К .КраеБская 

О GrРАТИГРАФИЧЕСКОЙ CXEIIE ВЕРХНЕГО ДОКЕJ.IБРИЯ 
КАТУИСКОГО АНТИКЛИНОРИЯ 'СГор!Шй Алтай) 

Проб;u:ема стратиграфического расчленения верхнего ( "вемета
морфического" ) докембрия Г орного А лтая - одна из важнейших в 
геологическом и зучении этого региона . В ее разработке принима
ли участие i.Ф.Сперанский, К.В .Радугин ,  М . К .Вивкман , А . Б. Гин
цивгер, А .Ф .Белоусов , В . М . Сенвиков , В . В . Волков , в . в .  Хомент ов
ский, М .Ф.Романевко , А .Г .ПосnелоБ , А . И .Афонин , В .А . Зыбин и мно
гие другие ге ологи . 3а долгие годы собран огрокный фа ктический 
катериал,  изложению кот ор ого nосБящена обширная литера тура . И 
Бсе хе , если судить п о  публикациям последнего времени , пробле
ма п о-nрежнему еще далека от своего решения .  В самом деле , т ог
да как одни иссиедователи Горноrо Алтая обосновыБают Быде ление 
Б стратиграфИческой схеме образоБаний,  соответствующих всем 
трем фИтемам рифея (Винкман , 1978) , другие дока зывают принад
ие:кностъ тех zв отложений пишъ к Берхнеку рифею и венду , а час
тично и к нижнему кембрию (Афонии,  1976 ; Гурский, 1978) . Про
тиворечия во Бэгиядах касаются,  однако , не тоиъко возра ста ,что 
Б какой-то мере мохно объяснить, учитывая низ кий уровень паие
онт ологичесной и би остратиграфической и зученности А лтае- Са ян
ского докекбрия, во также. поспедоватеш.ности конкретных m� _ о
компдексоБ и количества выделяемых страти графических подразде
;n:евий (ри с .  1 ) . 

СоздаБ•ееся положение связано со  кногими обстояте льствами , 
в первую очередь со слохнос�ю ге ологического строения опорвнх 
участков дпя разработки стратиграфических схем , что обусловли
вает ве однозвачиое истолкование последоБательн ости отложений . 
другой причиной яБляется разный подход исследоБателей К - рас
чпевению и корреляции док811брийских отnожевий , в частности , 
ра зличное отношение � обнарухаБаемым в них паnе онтологическим 
остаткам . Неправ!)Мерностъ испопъзо:ваиия болыаей их ча сти дпя 
обособJiения подразделенИй общей вка пы ;цокембрия ухе отмечалась 
(Хоментовский,  1978) . 

В с�ожившихса усиовмях вахней•ее значенме приобретаю! ма
териаиы �ета пьноrо крупнокасsтабн оrо ге ологического картироБВ-
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Рис . I .  Некоторые стра тиграфИчес кие схемы верхнего докембрия Ке
�унского антиклинори я .  

ния.  В связи с этим не обходимо заuетит:ь , что в опубликованной 
литературе практически не нашли доnаного отражения данные гео
лого-съемочных и тематических работ , проведеиных в п оследнее 
десятилетие в Катунеком антиклинории - одном из основных райо
нов распространения верхнего докембрия на А лтае . Представляет
ся, чт о освещаемые ниже ре зуп:ьтаты н овейших исследований по 
этой территори и ,  а также анализ главнейиих дискуссионных воп
росов по отдел:ьиым узловым участкам , вакопившихся за многолет
нюю историю изучения , будут сnособствоватъ выработке стратигра 
фической схемы докембрийских отложений, соответствующей совре
меиному уровню изученности . Учитывая ,  что состав и строение 
большинства местных тиnовых подразделений не ра з освеща ли съ в 
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литературе , мы в даnънейшем ограничимся ссыnками на эти данные , 
прибегая к конкре тным описаниям свит nишъ в случаях привnече -
вия новых и ли принципиа nъно важных материа лов . 

Центраnъная ча сть Катунекого антикnинория (р .Катунь от р .  
Семы до р.Апшияхты) . Здесь находится хорошо изученный и много
кратно описанный чепошский разре з (Винкма н ,  Гинцингер , 1962 ; 
Белоусов, 1962 ; Хоыентовский и др . ,  1962 ) ,  где , как и звестн о ,  
стра тиграфически ниже ба заnъвых конгломера тов ша шкуларекой сви
ты, фиксирующих круnный предсанаштыкгольский перерыв , залегает 
вулканогенная маниерокекая сви та мощностью более 100 м ( рис . 2 ) . 

Б А 

ооь 

Рис . 2 .  Расположение района работ 
(А) и местонахождение опорных раз-

резов (Б) . 
1 - бассейн р . С арасы , П - бассейн 
р.Булухты , liГ - реки Каянча , Ус тюба, 
IY - р . С основая , У - д . Чепош , YI -
левобережье р . Катуни ,  УП - реки 

Эдиган , Бийка. 

Не однократно отмеча лосъ , 
чт о в стра тотиnе маиже
рокекой свиты, ра споло
женном севернее чеnошс
кого участка , ра зрез ее 
непоnон и включае т  ра з
нов озра стные обра зования 
(АфонИи , Поспелов ,196В ,  
1976 ) .  Основываясь на 
этом , некот орые исследо
вате ли ставят n од воп-
рос само суmествование 
вулканогенной толщи п од 
фаунистически охаракте
ризованным нижним кемб
рие� как реги она льн о 
выдержанного подразделе
ния в стратиграфической 
колонке Катунекого ан
тиклинория .  В на стоящее 
время дета лъвыми ге оло
го-съемочными работами 
такая толща проележена 
в вепосредствевн ом за 

леГании под шашкуларекой свитой нижнего кембрйя на . левобережье 
Катули от приустьевой части р . Семы на севере до р .Апшияхты на 
юге . На эт ой территории она всюду сложена бли зкими по  облику 
вулканитами основного состава с единичными пластами и nи�эами 
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изве стняков , доломит ов и терригеиных пород мощи ос�ью первые де
сятки метров .  Мо�ость всей тоnщи порядка 1500 к .  Таким обра 
зом ,  новые катериалы подтверждаю� площадную выдерханнос�ь и ус
тойчивость в прос�ранс�ве вуnка нических накопnений маниерок
екой свиты. В цевтраnьной части Катунекого ан�иклинория она 
п одсти лае �ся пестрой по составу вулканогенно-терриrввно-карбо
на тв ой толщей.  На левобережье Катуни п оследняя по данным де 
"rа nьн ог о и зучения разре зов рек Апши яхты , А носа , Бартки и др . 
( �  YI на рис . 3 )  предс�авлена ра знопорядковым чередованием и з
ве стняков и доломитов ( 30-45% общего объема ) ,  осн овных эффузи
в ов и туфов ( 5-35%) , песчани ков , хnорит-серицитовых сnанцев и 
а левролитов ( 5-45%) , силиципитов ( 5-10%) . От р .Апши яхты к се
веру в составе толщи постепенно уменьшается количество вулка
ногенных обра зований , и в Чепошскок разре зе _ подканzерокская 
т олща состоит в основном из и зве стняко в ,  доломит ов ,  си nици пи
тов,  в меньШей степени сланцев и туфов основного состава . В 10 
кк западнее д.Чепош по р . Соснов ой, правоку притоку р .  Семы , 
вскрывается нижняя часть описанной т олщи , предс� вnенная серы
ми и темво-серыки и зве стняками с ча стыми просnоями массивных и 
т онкослои стых кремней ,  редкими гори зонтами кремнисто-глинистых 
сnанцев , доломи тов ,  пе счанистых известняко в .  В основании ра з
реза здесь залегает переменной мощности ( 50-300 к) па чка , в  со
ставе кот орой имеются конгломераты и ковгпобрекчии с обломками 
и глыбами и звестняков , доломитов ,  кремней ,  И зменеиных осн овных 
вулканогенных пород, а также присутствуют линзы кремвист о-гли
нистых сnавцев,  песчаников , гравелит ов ,  и звестняков . 

Описанные выме отnо�ения мощностью от 1300 до 2200 к ,под
сти nаJiщие квнхерокскую свиту, ранее все гда выдеnяnис'Ь в каче
стве барата пьской сви ты . В настоящее время в практике крупно
масшта бных геолого-съемочных работ принято икенова�ь их е скон
гинской свитой (Гурский , 1978 ) .  Основанием для этого служат 
четкие nи тологические отличия данной толщи от барата л'Ьской сви
ты стра тотипа и определенное сходство ее с остава с отпохениями , 
выделенными В .А . Эыбивым под та ким же названием из верхов бара
та пьс кой свиты на юrв Кадринекого горста ( Зыбин , Сергеев , I978) . 
В качестве собственно бара тальекой свиты в Катунекок антикnино
рии на крупномасштабных ге ологических картах выде ляются моно
т онные и зве стняковые то� , обнажающиеся на некоторых уча стках 
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Рис . 3 .  Схема корре ляции ра зре зов докембрия и нижней части ниж-
него кембрия Ка тунекого антиклинорин .  

I - известняки ; 2 - доломиты органогенные (а ) ,  nрочие ( б ) ;  3 -
кремни ; 4 - сланцы глинистые (а ) ,  кремнистые (б ) ; 5 - алевро
литы; 6 - nесчаники ;  7 - бре кчии ; 8 - конгломераты; 9 - конг
ломерато-бре кчи и ; IO - доломит овые брекчии ; I1 - туфобрекчии 
основн ого соста ва ;  12 - эффуэивы основного с оста ва (а ) ,  их ту
фы ( б ) ; 13 - nредnолагаемая нижняя граница кембрия ;  14 - мес
т онахождение органических остатков : спикупы .губок (а ) ,  извест
ковые в одоросли Epiphyton , Renalc is , Girvanella (б ) , архе о -

циаты, три поби ты ( в ) .  
Местоnоложение  ра зре зов см . на рис .  2 .  

в виде изолированных тект ониче ских блоков . Стратиграфические 
соотн ошения этих отложений с е сконгинской сви т ой в непрерывных 
разре зах наблюдать не удается.  С другой стороны , имеется два 
пункта , где стра тиграфиче ски ниже хара ктерных п ород е сконги н
ской свиты вскрывается т олща доломитов . Это  разрез по р, Апши
яхте и учесток р . Сосно:вой ( �  1У и YI на ри с . 3 ) . В с оставе до
л оми тов значите льн ое место занимают орган огенные строма т олит о
вые обра зования ,  а та кже окремненные с лабо  фосфа тизированные 
разности . Вскрытая мощность их не менее 650 м ,  основание не из
вестно . Возможн о ,  что доломитовая толща , которую можно на звать 
с основской , представляет саuостояоrельн ое стра тиграфическое п од
разде ление , занимающее промежуточное положение между е с конгин
ской и бара тальекой свитами . Однако для доказате льства этого  
необходимы наблюдения в непрерывных ра зре зах. 

Южна я часть Катунекого антиклинория ( р . Еланда - р . Эдиган ) .  
Последовате льность наnла ст ования вскрывающихся эде сь древних 
т олщ, установленная в 50-х годах при проведении среднема сштаб
ной ге ологической съемки , ничем не отлич6е тся от предыдущего 
района . Эде сь стратиграфИче ски ниже обра зований нижнего кемб
рия выделялась маижарокская (дре внепорфирит ова я )  сви та и nод
стилающая ее существенно карбонатная т олща сложного состава , 
именова:вшаяся бара та дьской , которая в общем :виде аналогична вы
ше опи санн ой есконгинской сви те .  В да льнейшем , одна ко , эта схе
ма п одверглась значительным коррективам на uатериалзх Еландин-
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ского и Едиrанского опорных участкоэ . На сегодняшний денъ су
щестэует не  менее 3-4 эариант ов интерпретации их ге ологическо
го строения и ,  соответственно ,  стратиграфической nоследователь� 
ности отлоzений . 

Так, Г .в .Гурский (I9?8)  с чи тает ,  что в улканогенная капже
рокекая сэи та в большей своей ча сти синхронна существенно кар
бонатной (см .  рис . I ) .  Отмечая,  что nоследняя облегчает  nопе 
ра звития вулканитов , он рассматривает его как nале овулканичес
кий конус . Одна ко сколько-нибудь конкретных доказате льстэ эт о
го утверждения не nривоАИтся.  В то же время на дета льно изу
ченном Епандинском участке ( Бе лоусов и др . ,  I969) в составе 
маихерокской свиты не обнаруживается какой-либо закономерной 
смены ра зностей nород в nространстве , чт о являе тся главным nри 
установлении nале овупканических nостроек.  При картировании не 
в озникают с омнения, что вулканогенная и существенно карбонат
ная толщи соотносЯ!ся как нормально наnластованные тела . Нако
нец, случаи падения маихерокских эффузивов nод карбонатные nо
роды, на основании чего некоторыми исследова телями делается 
вывод об их обратной n оследовательности , вnолне объяснимы за
nрокидыванием в услови ях сложной дислоцированности.  В целом же 
маихерокская сэи та ,  как и в nредыдущем районе, за легае т  выше 
существенно- карбонатной и nерекрывается более м олодыми кембрий
скими обра зованиями . 

М .К. Винкuан и А .Б .Гинцингер (Винкман и др. ,  I969 ; Гинцин
гер,  I9?8 и т .д. ) ,  и зучая Елаидинекий участок, nришли к выво
ду о суще ствовании в сводн ом разре зе верхнего докембрия Катун
екого антикnинория двух сви т ,  занимающих nоложение между маи
херокскими вулканитами и фаунн етически охарактеризованным ниж
ним кеuбрием : заладносибирской и са лахской . В качестве nервой 
рассма триваются органогенные доломиты, nротягивающиеся узкой 
n олосой в висячем боку манжерокской свиты. Эти доломиты nред
ставляют весьма специфические обра зования. На некоторых участ
ках с лои ст ость в них ( как nравило ,  строматопи товая )  ориентиро
вана вкре ст nростирания манжерокских эффузивов, что может быть 
связано с тектuниче ским характером контакта между ними . В то 
же время неоднократно на�nюдается nара nnельное за легание кар
бонатных и вулканоге нных nород с nадением в сторону от вулка
нитов. В этих случа ях к границе тех и других тяготеет один и 
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�о� же гориз он� кра сноцБе�ных сильно карбона �изированных �уфов . 
де�а льное и зучение по nростиранию этого кон�а к�а со всей оче
видностью подтвержда в � .  что он в целом нес омненно о�ражае� 
стра�и графические ( о�части с фадис льным замещением ) со о�н оше
ния доломи т ов и вулканогенных nород. Это nодчеркивается в ча ст
нос�и и �ем , ч� о к границе с карбонатами в манжерокской свите 
�яго�ею� многочисленные динзы и единичные nласты доломи� ов и 
и звес�няков , � огда как ос�а лъной разрез эффузивной �олщи лишен 
их. Наиболее  логично вслед за А .Ф . Белоусовым и др . ( 1969 )  рас
сматрива�ь оnисанные образования как серию органоге нных пос�
роек в составе Будканических накоплений . К �а ким же выводам 
при nроБедении геолого-съем очных pado� пришел Г . В . Гурский 
( 1978 ) . 

Большинство и сследова�еnей счи�ает , что у д. Еланды докемб
рийские т олщи не согласн о  перекрываю�ся отложениями нижнего кемб
рия ,  которые представлены известняками с редкими архе оциа�ами 
(Белоусов , Сенников , 1960) и nодати лающей их вулканогенно-кар
бонатно-�ерриrенной па чкой суммарной мощн остью бохее 500 м .  
М.К .Винкман и др. ( 1969 ) выделили и х  под наз ванием са лахекая 
свита и первоначально также отне сли к нижне му кембрию . В даль
нейшем наименование " са пахская" было ос�авлено только за ба
зальной пачкой сложн ого состава мощнос�ъю 100-400 м , которой 
был придан вендский возраст (Гинцингер,  1978) , тогда как выше
лежащие и звестняки n омещены на уровень середины нижнего кемб
рвя и отде1ены о� нианей круnным перерывом.  Обоснование возра
ста и самостоятельности саиахской свиты в nриня�ом объеме ка к  
верхвеrо n одразделения в стра тиграфИ ческой колонке докембрия 
представияется, одна ко , недос�ат очным . Судя no имеющимся де
�а жьнwм оnвсаниям участка д .Еnанды, нет надежных данных для 
привития рассматриваемого вариан!а стра�играфИческого расчпене
нвя ра зре за .  Так, К.В.Ра�угин ( 1941 ) выделял в з!ом интерваие 
не две , в четыре CBI!W (формаци и ) ,  ра&деиенные перерыввми, а 
А .Ф . Бе иоусоБ в В.М. СеквикоБ (1960) ,  а п оз�аее Г.В .Гурский( I978) 
рассма!ривахм перекрывеющие _ меккерСксииа зффузивы о•аоаеваи в 
качестве единой сви!ы. Анахвз строекия рассматривае-.х образо
ваний в районе 'д .Еианды , а также в при;; стьевой части р . Бийки 
и no ее при!оку р.Донгуnек показывае� .  ч� здесь имеет 
место единый ии� окомпле кс ,  обнаруживающий злементы цикли чности , 
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а '!'акzе с�есоrвенвые изменения в латералъном направпении .Дроб
ное ра счленение О'l'Поzений, обособление и 'l'рассировавие более 
мелких подразделений на маоrериапах этих разрезов вевозмоzво.  

Докембрийский возра с'l' сапахакой сви'!'ы обосновывапся м.к.  
Вникмаи и А .Б.Г1нцивrером nишь набором фитодериватов , а 'l'aкze 
микрофит опиоrами , часть ко'!' оркх извесоrиа в юдоиском комппексе 
Сибирской пла'l'формы. Одна ко фlтодерива ты на давной стадви изу
чения не являются показатеияки возраста (Хоментовский, 1978) . 
Что ка сается микрофитопитов ,  то yze не раз отмеча лось прохож
дение юдоuских фОрм в заведомый кембрий (ЯKIIИH i 1978;Пак, Тер
лее�.  1980 ) .  В то ze время в ниzней часоrи сапахакой свиты из
вес'l'ны водороспи Epiphyton fruticosWII Vlgd , , даюuе возмож
ность отнести эти спои и к ниzнему кембрию . Поскопьку не '!' дос
'l'оверннх данных о структурной и питологической обособленнос'l'И 
са пахской свиты от вышеnеzащих известняков с архе оциатами ,воз
раст всей 'l'ерригевво-вулканогенно�карбонатной толщи , залегаю
щей выше маниерокекой свиты, сиедует счита � ниzнекембрийским . 
Принадлеzи'l' она верхней ИЛИ ze ниzней полов\ве кембрия - пока · 
неясно . 

Таким образом ,  сущесоrвовавие в докем�рии Катуиского авти
кливория самостоя'l'еnьной то� . занимающей место в колонке 
стратиграфИчески выше манzерокской свиты, на матерваnах Еnаи
динского участка не доказывается. 

Дапее кратко охараК'!'ери зуем ниинее подразделение докемб
рийского ра зре за ра ссматриваемого района на nримере приустье -
вой часtи р .Э;циган.  Ге опоrическое строение и возрас'l' спагающих 
его обра зований c'l'anи предкетои оzивnенной дискуссии (Виикмав 
и др. ,  1973;  Афонии , 1976 ) п осле того,  как А .И .Афонив ( 1969 ) 
обнаруzиn в кремнистых сланцах уча стка спикупы rубок Proto
spongia и Chancelloria .  Породы с этими орга�ическими остат
ками быпи обособnены им от вмещающих отnоzений, датировавшихся 
до '!'ого докембрием , в качестве самос'!'оятеnьной тolll(l нвzвекемб
рийскоrо возра ста . U ,К .Винкман и др. (1973 ) ,  а в дапьнейmем 
Г.В .Гурский (1978) доказывапи , ч'l'о породы со спикуnами губок 
струкrурно не отдеnяю!сs от окру,кающих кремнис'!'о-карбонатных 
пород. Таковы ze резуnь!S!Ы иа8Вх иабmоденвй (рис . 4 ) .  В самом 
общем виде т оnща , обнаzающа ся в ниzнем tеченив р .  Эдиrан,  с;rш
rае!ся мощными пачвами известияков и доnоми'!'ов (час'!'о перехо-
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дящих друг в друга по прос!иранию ) с пинзами кремней, вудкаии
! ОВ основ ного сос!ава , глииис�ых и крекнис!о-гпинис!ых слан
цев , а !акае пачками пересnаивания в сех перечисnенпых пород. 
Выделение в сос!аве !оnщи самостоятельных частей в ранге па
чек ,  п одсвит и т .п .  на современном уровне и зученнос!И невозмож
н о .  Характерна пестрая картина фацваnъных взаикозакещений и вы
кnинивания горизонтов , обилие ра зного ка ситаба !el эпигене!иче
ских силициnитов .  Ввиду крайне с ложного строения участка ( см. 
рис .4) , состави!ъ дост оверный разрез тоnщи невозможн о .  Можно 
nишъ констатировать , ч�о самая верхняя ее ча стъ представnена в 
основном чисто карбонатными породами . Непосредствеино с капже
рокекой свитой конта ктирует пятидесятиметровая пачка доломитов .  
Ориентировочна я мощн ость тоnщи п о  разным оценкам о т  800 до 
2800 м .  По всем основныu особениостяк строения она а налогична 
охара ктери зованной выwе есконгинской свите левобережья р . Ка ту
ии . 

К вастоящеку времени в составе описанных отложений , поми
мо отмечавшихся уже сnикул губок, имеется вескоnъко мест онахож
дений известковых водорослей.  Одно из них, » котором по данным 
М . К . Винкман и др .  ( I973) оnределены водоросли p . K9rdep��on, 
находится по правоку борту р.Эдиган ( см .  рис:4 ) .  Более богатые 
в сис тематическом отношении местонахождения водорослевой фnоры 
установлены на неболъшом учас�Rе вне основного ра зре за е сконгин
с кой свиты. М .К . Винккан и др .  (I9?3 ) ,  вnервые обнаружившие эти 
органические остатки , отчленяли и звестняки с водорослями от вме
щающих образований в виде тектонического кnина . Нами установле
н о ,  что отложени я ,  эакnючающие водоросли , находятся в с оставе 
е сконгинской свиты . Водорослевые изве стняки залегают в виде 
линз и реже глыб среди слои с�ых строматоnитовнх, а также массив
нЫХ доломитов и их брекчИй ( см .  рис . 4 ,  вре зка ) .  Положение этих 
сnоев в колонке свиты недостаточно ясно,  но судя по общей струк
туре участка (Винкман и др . ,  I�73) ,  они ра споnагаются в верхней 
части ра зре за . Из наших сборов М . В . Степановой эдесь оnределены 
Epiphyton cf . scapuluш Korde , E.fruticosum Vlgd. и Renalcis 
cf. polymorphus (Masl . ) .  

Ита к ,  на юге Катунекого антвкnиворв я ,  как и .в  его центраnъ
ной чаотв , nод о�nоженвяки · фауниствче ски охарактериз ованного 
нижнего кекбрия за1егае'1' вулканогенная канжерокская сви�s . nод- · 
стиnаемая существенно карбонатной 'l'ОЛщей с nоеого сос�ава . 
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Рис . 4 .  Фраrмен! геологической кар!ы правобережья р .  Эдиrан и 
схема строени я участка с водорос�евыми и звес!няками ( вре зка ) .  

Есконrинская свита (V) : I - извес!Няки массивные и слоис!ые ; 
2 - доломиты массивные и сnоис!ые ; 3 - кремни ; 4 - эффузивы и 
туфы основного состава , туфосnанцы ; 5 - кремнист о-глини стые 
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сланцы ; ь - Сlм .. щиiiИ Т Ы ,  развивающиеся п о  основным вулканитам , 
сланцам и и звестнякам ; в сланцах спикупы губок;  7-8 - темноок
рашенные массивные доломиты (?а ) с выклинивающими ся те лами стро
ма толи т овых доломит ов (7б) , уча стками гигантско- и крупноглыбо
вых брекчий с обломками и глыбами слои стых и мелкооблом очных до
ломит ов ( 8а ) ,  обломками и линзами светлых известняков ( 8б ) ;  9 -
тектонические на рушени я ;  10 - мест онахождения и зве стковых водо
рослей : п о  сборам авторов (а ) ,  по сборам М . К . Винкман ( б ) . 

В северной и северо-западной ча стях Ка тунекого антиклино
рия и в зоне , переходной к Ануйско-Чуйскому синклинорию , ра зрез 
отложений ,  непосредственно податилающих фа унистиче ски да тир о
ванный нижний кембрий ,  обнаруживает отличия от т олько что опи
санного района . Наиболее высокое положение в их с оставе занима 
е т  каимека я  сви та , сла гающая бо льшие площади в бассейне ре к Ка 
има , Каменки , Черги . В бассейне р . Сарасы , согласно В .В .  Хомен
т овскому и др. ( 1962 ) ,  она перекрывается отложениями нижней п о
ловины нижнего кембрия.  По другим данным , норма льные , не ос
ложенные тект оническими разрывами конта кты между этими образо
ваниями отсутствуют . Южнее , в ба ссейне р . Черги , на каимской 
свите не согласно ,  с крупным перерывом за легает  улус-чергинская 
сви та , имеющая возра ст верхней половины нижнего кембрия .  Каим
екая сви та объединяет мощный сложно построенный комплекс преи
мущественно вулканогенных и терригеиных п ород, среди которых 
имеются эффузивы , редко туфы основного состава , разнообразные 
сланцы (хлоритовые , серицитовые и пр. ) ,  а левроли ты ,  песчаники , 
силицилиты , в подчиненном количестве и звестняки , конгломера ты , 
гравелиты . Частные ра зре зы сви ты значи тельн о отличаются относи
те льным количе ством пере чи сленных п ород и характером их чередо
вания .  Мощность ее в бас сейне р . Черги достигает 4000 м ,  в бас
с ейне р .Каима - 1500 м .  

Стратиграфически ниже вулканогенно-терригенного комплекса 
каимской сви ты залегают практически чис т о  карбонатные и ли крем
нисто-карбонатные отложения , относимые в на ст оящее время к ка
янчинской сви т е .  Взаиr1оотношения их с каимской свитой достовер
но  наблюдаюоrся п о  р .  Устюбе (5инкыан , 1970 ) ,  а также в ба ссейне 
р . Булухты у с .Бе лого .  В обоих случаях отмечае тся согласный ха -
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ра ктер контакта . Конкретные ра зрезы каянчинской сви ты отличны 
по св оему строению. В с тратотиnе по ре кам Каянче и Устюбе , опи
санном М . К . Винккан ( 1970 ) ,  эти отложения обнаруживают в общем 
трехчленное с троени е  ( снизу вверх) : 1 )  известняки темно- серые 
слои стые , 2) светдо-серые доломиты с диетеновыми сланцами , 
3 )  ра зличной окра ски и звестняки с подчиненными сланцами и крем
нями ; суммарная мощн ость до 2000 м .  В ба ссейне р .Черги каннчин
екая сви та , имея мощносtъ 1100-1400 к ,  представлена в нижней 
части преимуще с твенно водорослевыми доломитами , а ' в верхней ча 
сти - и звестняками . В бассейне р . Сарасы каянчинской свите В . Н .  
Коржпев (1978) приравнивае т  две толщи сумкарной мощностью око
ло 2500 м - нижнюю , известняковую (кыркылинска я  сви та ) и верх
нюю , и звестняково-доломит овую (арбанаковская сви та ) .  В их сос
таве в количестве менее 10% имеются хлорит-серицитовые сланцы 
и яшмовидные силицилиты. 

Нижняя граница и полный объем каннчинекой свиты остаются 
пока неопределенными . В стра т отипе по рекам Устюбе и Каянче , 
где , по мнению М . К .Винкман (1970 ) ,  вскрывается подошва этих 
отложений и наблюдается на легание их на вулкани ты манжерокской 
сви ты ,  сотрудниками Палеонтологической партии ПГО " 8апсибгеоло
гия•• (Коржнев , 1978) , а затем В .А . 3ьiбиным ( Зыбин,  Сергеев , 1978) 
показан тект онический ха ра ктер данной границы. В преде лах упо
мянутого участка каянчинская свита отделяется от мэнжарокской 
мощной ди зъюнктивной зоной , в сложении которой участвуют блоки 
ра зновозра стных пород, в т ом числе нижне- и среднекембрийских. 
Других ра зре зов, в которых бы надежно и однозначно устанавлива 
лась нИжняя граница каянчинской свиты,  в Катунеком антиклино
рии нет .  

П о  положению в p��vtlзe ниже фаунис тИчески охара ктеризован
ных отложений нижнего кеuбрия ,  а также по  определенному сходст
ву вещественного с остава каимекая  сви та северной и северо- за
nадной части Катунекого антиклинория является примерным стра
тиграфическим ана логом маниерокекой сви ты.  Петрехимическая ха
рактери стика вулканитов обеих свит полн остью идентична .При та
ком сопоста влении прибли зите лъно одновозра стными можно счита ть 
каянчинскую и е сконгинскую свиты. Их ра�личный ли тологический 
облик связан с формированием осадков в ра зличной па ле офациалъ
ной и палеотект онической обстановке . Следует отметить , чт о в 
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с оставе преимущественно карбонатных на коплений �ской сви
ты вулкан огенные продукты тоже имеюrся. В . Н .Коржневнw ( 1978)  в 
ба ссейне р . Сара сы отмечена мощная эффузивная пачка в основании 
ра зре за каннчинекой свиrы . 

Вопрос о возра сте ра ссмотренных отложений решается нами 
следующим образом .  Наиб олее древние сnои нижнего  кембрия, кото
рые могут быть привязаны к би остраrи графиче�ким реперам , это 
отложения сара синскQй сви rы , содержащие хараК!ерную фауну кий
ского горизонrа по новой номенкnа туре или сnоев с Resimopsis 
по старой (Репина , Романенко,  1978; Коржнев ,  1978) .  Стратигра 
фически ниже в единичных ра зрезах как в Катунеком анrикnинории 
(р .  Боn. Кыркыnа ) ,  та к и в Уйwенско-Лебедском синкnинории (р .Аш
панак)  и звестны находки редких археоциаr,  которые не позволяют 
достоверно опредеnиrь принадnежность эrих сnоев к rому или ино
му гори зонrу би остра тиграфичес!шй шка nы. нижнего кембрия .  Мощ
ность эrого интервала or 200 до 600 м (Коржнев ,  1978; Краев
ский , 1969 ) .  С другой с т ороны , в верхней части е сконгинской 
свиты (р .Эдиган)  и коррелируемых с ней отложений ,  в ча стности 
в верхах каннчинекой свиты бассейна р . Сарасы (Коржнев ,  1978) , 
имеюrся известковые водоросли Epiphyton , Girvanella , Renalcis . 
Согласно  существующим данным о би остратиграфИческом ра спросrра
нении этих окаменелостей, их присутствие определяет принадnеж
ность вмещающих сnоев к нижнему кембрию или верхним гори зон т 

тоu венда . Поэrоuу есть основания вернуться к существовавшей 
ранее т очке зрени я (Винкман и др . ,  !969)  и относить к cauыw ни
зам нижнего кеuбрия маяхерокскую и каимскую свиты, условно про
водя нижнюю границу кем6рия по их п одошве . Установnение более 
r очного положени я данной границы пока остается невыполнимой за
дачей . Согла сно  последней би осrраrиграфической схеме нихнего 
кеuбрия Аnrае-Саянской области эrи оrnохения будут соотвеrсrво
вать усть-кунда тскоuу гори зонту и ,  возможн о ,  ча стично на та nъ
евскому. Образования есконгинской свиты следует относить к вен
ду. 

Та ким образ ом , в стра тиграфической схеме древнейших оrnо
хений Катунекого антикnинория достоверно могут быть выде лены 
два крупных реги ональн о ра спросrраненных фациа nъно изменчи вых 
nитокомпnекса: нижний - карбона тный и ли существенно карбонат
ным вендского возрасrа , и верхний - осадочно-вуnКаногенный , оr-
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носящийся к самым низам нижн�го кeмup�fl .  На их основе wоже� быть 
nроведена унифи кация отложений в рамках местных гори зонтов . Для 
нижнег о ,  вендского ли т окомпле кса , объединяющего ооразования е с
конгин ской и каннчинекой сви т ,  может быть nредложено на звание 
"каянчинский гори зонт" , для верхнего ,  объединяющего по ла тера ли 
ма нжерокскую и каимскую свиты, - "манжерокский горизонт"* . За 
страт отиn первого приниuае тся стратотипический ра зре з каннчин
екой свиты (Винкман , 1970 ) ,  за стра т отип второго - ра зрез маи
жерокекой сви ты у д . Чепош.  Границы гори зонтов доста т очно четкие 
и проводятся п о  кровле и основанию соответствующих сви т .  Исклю
чение с оставляет нижняя . граница каннчинекого гори зонта , ко торая 
условн о проводится по кровле доломитов сосиовекой толщи ( см . рис .  
3 ,  � 1У) .  На площади ра спространения каннчинекой свиты положе
ние этой гра ницы неясно , поскольку неизвестно  основание свиты. 

Время формирования каннчинекого гори зонта характери зуется  
широко проявленным карбона т онакоплением . При этом в центра льной 
части Катунекого анти клинория оно сопровожда лось локальными вул
каниче скими проце ссами . В западной части Катунекого антиклин о
рия в это время отлага ли сь карбонатные осадки при совершенно не
значи тельном участии терригеиных и в еди ничных случаях вулкано
генных обра зовани й .  Известняки и доломиты не обра зуют здесь еди
ной выдержанн ой последовате льности и с оотношение их меняется от 
ра зре за к ра зре.зу ( см .  рис . 3 ,  N� 1-Ш) . Анали з имеющихся ма териа
лов позв оляет  nрийти к выводу о существовании в венде субмери
диона льной пале отект онической зона льности . При этом площадь на 
копления е сконгинской свиты со ответствова ла узкому вытянут ому 
проги бу , условия осадкона коплени я  в котором характеризова ли сь 
кра йней фациапъной неуст ойчив остью ,  обусловленной ра счлененным 
характером ложа ба ссейна при наличии мелких ос тровов , и его вы
сокой подвижн остью . Площадь на копления карбона тов ,  ра спола гав -
шаяся западнее , с оответствова ла пале оп однятию . Ана логи чное под
нятие , вероятн о ,  протяги ва лось и к вост оку от прогиба п о  право
бережью Ка туни в направлении к г .Горн о-А лтайску. 

Формирование отложений ма нжерокского горизонта ознаменова
лось в отличие от предыдущего этапа повсеме стно проявленным ба-

* Ранее (Винкман и др . , 1962 ) манжерокский гори зонт предла га лея 
ка к реги ональн ое п одразде ление для нижнего кембрия А лтае -Са
янской области . 

108 



за лъ� оидныы вулканизмом и почти полным n одавлением карбона� она
копленин. Пале оте кт ониче ские закономернос�и размещения осадков 
эт ого времени пока намечаются в первом приближении . Судя по зна 
чите льной роли терригенных, сущес�венно сланцевых обра зований в 
составе каимской свиты в отличие от преимущественно вулканоген
ной ма нжерокской сви ты , можно полага ть , что ее осадки накалли
ва лись в услови ях прогиба . Формирование манжерокских вулканитов 
происходило в условиях относи�ельн ого подня�ия типа вулканичес
кой гряды. Один прогиб окаймлял манжерокскую вулканическую гря
ду с запада . Об э�ом можно судить исходя и з  современного распо
ложения выходов каимской сви tы на западе Ка тунекого антиклино -
рия .  Другой прогиб,  выполненный подобными же породами , ра спола
га лся , как следует из данных Г . В.Гурского ( I978 ) , в ост очнее вул
канической гряды на крайнем ьостоке Ка�унского анти.клинория .Та
ким обра з ом ,  ха ра к�ер распределения па ле оподнятий и прогибов в 
манжерокское время изменился п о  сравнению с вендом на обратный. 
Следова�ельн о ,  можн о предполагать , что наступление этапа мэнже
рокекого вулканизма сопровожда лось инверсией тектонического ре
жима . В . бо льши нс�ве ра зре зов отложения манжерокского горизон�а 
согла сн о  покрывают подстилающие образования,  одна ко имею�ся дан
ные ,  которые гов орят о возможных локальных перерывех в его ос
новании . Так,  в разрезе у с . Белого (см .  ри с . 3 ,  � II ) в подошве 
каимской сви ты наблюдаются линзы известняковых конгломера т ов , за
легающих на каннчинекой свите . Признаки нес огласи я в основании 
манжерокской сви�ы отмечали на Чепошском участке М .К . Винкыан и 
А . Б .Гинцингер (1962) . Продукты местн.ого размыва подсти лающих об
ра зований имеются в основан�и манжерокской свиты по р .Аносу ( см .  
рис . 3 ,  � YI ) .  э�и факты подтвеvждают , чт о рубеж между ка янчин
ским и манжерокским гори зонтами был отмечен суще ственными гео
логическими событиями . Пос ледние не носили , впрочем , ха рактера 
принципиальной перестройки , поскольку местами наблюдается ясная 
ли тологическа я  преемственность между смежными отложениями . По
добная перестройка приходи тся на момент за вершения формирования 
отложений манжерокского горизонта , которое сопровождалось интен
сивным поднятием территории Катунекого антиклинория и складча
тыми деформациями . Это зафикси ровано структурно-эрози онным не
согла сием и перерывом ра зн ой продолжи т е льности в кровле данных 
образований , которые в одних случаях пере крываются слоями . отно-
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сящимися к атдабавскому ярусу, а в других - к ботомскому • 
. Из сказанного следует , чт о вновь nредлагаемые nодра зделе

ния - каянчинский и маниерокекий горизонты отражают оnределен
ные этаnы геологической истории региона . С n озиций с�ествова
ни я двух региона льно ра спространенных питокомnлексов (г оризон
тов) следует ра ссматривать все остающиеся верешеиными вопросы 
стратиграфИи древних толщ Горного Алтая.  Важнейшим из них яв
ляется увязка стратигра фИче ской схемы Катунекого антикnинория 
с оnорным разре зом барата льекой сви ты Кадринско- Бара тальекого 
горста . 

В за к11Ючение не обходимо nодчеркнуть ,  что вышеnриведенные 
стратиграфические выводы основаны на анализе сов окуnности ма
териа лов п о  отдеnъно взятыu районам, nокрытым дета львой ге оло
гической съемкой, с исnоnъзованием всех известных на сегодня 
наиболее достоверных разре зов. При этом nитостра тиграфическое 
соnоставление в основном велось на базе тех разрезов, в кот о
рых имеется "nокрышка" в виде фа уннетиче ски охарактеризованно
го нижнего кембрия;  nринциn , которым руководствова лись авторы 
nри и зложении фактических данных, - оnисание отложений сверху 
вни з ,  от основания наиболее древних сnоев кемб�ия .  Представnя
ется, что тоnъко этот уровень может служить "точкой отсчета " 
nри ус та новлении последовательности докембрийских толщ в усло
виях их крайне ведоста точной палеонтологической охара ктеризо -
:яавности . стр�хуя от круПных ошибок. 
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А .Н .Диденко,  Г .А .Ка рnова 

О МИКРОФИТОЛИТАХ ЛОПАТИНСКОЙ СВИТЫ (Енисейский кряж) 

МикрофИ тоnиты nопа!rивской сви!rы . ( севера Енисейского кряжа , 
бассейн рек Теи и Чапы) неоднократно упомиваnисъ в nубликациях 
ра зличных авторов (Бута нов и др . ,  1975 ; Гавриченко , 1972 ; Оnор
НЬiе • • •  , 1972 ) .  Однако на предварите.пъвом совещании по унифика
ции стратиграфических схем �ибири в аnреле 1977 года в Новоси
бирске было высказано мне ние о т ом ,  что ра зре зы, из  которых бы
ли nрои зведены сборы микрофит оnитов ,  не лъзя однозначно относитъ 
к nоnатинекой свите . Это обосновыва nосъ на личием многочисленных 
разnомов , которые могnи внедрить в разрезы попатинекой свиты по
роды других карбонатных сви т (nодъемской , nебяиъинской) . В ре
зупътате , многочислеиные микрофИтоnиты не были уn омянуты в уни
фицированной схеме , принятой на Всесоюзном совещании в Новоqи
бирске в 1979 году. 

Для решения этого вопроса были поставлены специа nьНЬiе ра
боты в ба ссейне р . Чапа (рис . 1 ) .  

Наи более П ОПНЬIЙ , М ОЩНЫЙ . 
и хоро•о корре лируемый со 
соrратотиnом разрез nопатинекой 
свиты ва р .Тее вскрывается в 
нескопъких коренных обнажени
их в районе устья руч.Девятки 
по обоим берегам р.Чапа и по 
самому ручью . Контакт с крис
таnnическими породами подста
nающей пенченгииской свиты не 
обнажен,  но конгломераты и 
гравеnиты в основании nоnатин
екой свиты nозвопяют предпоnа
rатъ , что в рассматриваемых 
ра зрезах представлеНЬI ее ба
запъные спои . П оэтому эти раз-
резы отличаются достаточной 

./) 

Рис • I . Схема расположения 
района работ (исСJiедованвый 

участок заштрихован� 

nопнот ой и могут ква nифИцироваться как 
вскрЬIВаются ( сни зу вверх,  рис . 2 ,  1 ) :  

оn орные . Поспе nерерыва 
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Рис . 2 .  Схема соnоставления изучен-
ных разрезов лопатинекой свиты . 

I - разломы ; 2а - разрез ,  состав

ленный по делювию , 26 - разрез ,  
составленный по коренным выходам ; 
3 - песчаники ; 4 - алевролиты ; 5 -
арrи.л.литы ; 6 - известняки и доло
миты песчанистые ; 7 - известняки и 
доломиты микрофитолитоВЬiе ; 8- ква� 

цевые песчаники карьерной свиты ; 
9а - границы свит , 96 - границы 
nачек ; I O-IЗ - цвет nород лопатив
екой свиты : I O  - зеленые и зелено
вато-серые , II - красноцветные , 
I2 - серые , 13 - темно-серы� . че� 
вые ; 14 - nороды горбилокской сви
ты ; 15 - породы nенчевrивс.ItОI ; !б-

номера колонок. 

llo.нocorъ, 11 
I .  Эвnеноцве rные в кресноцвеоr

ные , пестрые аnеврохиоrы с просnоями 
песчаников .  В основании конгломера
ты и гравепиты • . • • • • • • ISO 

2. Серо-зеленые и эеnеноваоrо-· 
серые кварцевые песчаники и алевро
литы • . . . • . • • . • • 280-300 

3 .  Звnеноваоrо-серые кварцевне 
иесчаники и аnеврохиты. В основании 
пачки просnой темн о-серых �о черных 
арrиnnи!ов И · а nевропноrов .  В кровле 
пачки - пестроцвеоrвне , красноцве! -
вне а nевропиоrн • • • • • • 200-220 

Внwа пес�рых апеврожt!ОВ зе�ерноваво около 60 ме!ров по 
мо�ост1 , а A&nee вабто�аю!са ра зваnы белесых светлых крупноsер
вастнх кварцевых песчаников каръерной свиоrы. Карбона!ы в зтоu 
ра.арезе О!С�с!в,ют . Они поавnЯII!СН в более северных разреsах,в 
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районе р.Аnманакан и Сук�а nъка . Несмо!рЯ иа иеко!орне перернвн 
:в обнааевиос!И , общнос!ь сrроения пх с- иавбоnее попЬIII, вн��в
описаииыw разрезом ус�ья руч.Девиrки , несомненна ( см .  рве .  2 ) ,  
Час�о упоминаемый в IИ!ературе разре з ,  и з  кurорого иеожнокра!
во о�бира nвсь микрофИ!ОИJ�н (Бу!lхов 1 др. ,  1975; Опорвне • • •  , 
1972 ) ,  иаходиоrся в 5-7 101 Bbllle ;усоrья р .Апаиакаи ,  по oбolll бе
регам р .Чапн. Эдесь nocne незвачв!еiЬИого перерыва :внве поро;�t 
певчевгивской свиоrы всrречаюоrси (снизу вверх) : 

llo�oc�ь. • 
1 .  Песчаники и аnевроnвоrн песоrроцве!нне : серо-зеnевые .кра с

нне , бурые . Вскрнtая мощносtь • .• • • • • • • • • • • • • • !25 · 
2 .  Аnевроnв!н с прос поями пе счаников , серне , вног:�tа _ зеие-

н ова! о-серне • • • • • • • • .• • • • • • • • . • • • • • • 160 . 
3 .  AneвpoiИ.'rЬI, nесчаники с просиоцв · цесчаввсrнх 1 мвкро

фИтопиоrовнх допомитов и известняков. В основании - пачка !емво
сернх алевро;пи!ов, в кровле - песоrроцвеrнне aneвpoD!il . 12s..:.во 

В:верх по разрезу а левроnиоrы пос!епевио сменяю�ся хварцевв� 
МИ !ОНКОПдВ!Ч8ТЬ111И !еКННIIИ ПеСЧ8НИКаМИ , КО!Ор&е СМ8НЯЮ!СИ ХВ
раК!ерВНМВ свеtnнми массвввнм1 кварцеввмв песчаниками карьервой 
СВИ!Н. 

Из описания 11 схемы сопосоrавпеивя разрезов (см.  рвс .2) вид
в о ,  Ч!О разрезы nопатинекой сви!ы хоро•о меz;цу собой сопос!ав
nяюtси как по' об•ему с�роению (песrраи ииJtИяя пачка , сараи -
средняя 1 пес�раи - верхняя) ,  �а к 1 по . ;�te�aUII в с!роеввв :верх
ней пачки : 'fемно-серне аnевропи�н · в  основании в песtрне - в. 
кровnе . Таквк обра зом , не вызывает сомнении прина:�tnеавос!ь · вер
бовапнх, мвкрофiто;пи�овнх поро;ц разреза П ( см.  рвс . 2 )  хопаrви
скоlt свв !е .  

Близкий -no· строению разре з nопа твиской свв!н с микрофi!О
пи�овнми ;�tОПОIIВ!ами в верхвей час!i иаб�Ю;�tае�сЯ :в ;�tе иювиаnьвнх 
ра звеnах в высыпках на правом берегу р.Чапа , в 4 , 5  В11 вв.е ус
rьи р.Сукталыы (рис. 3  Б ,  2 Ш ) .  При OTCJfC!BII BBJtВel ЧВС!I 
свиты (срезана разnомом) ра зрез досrаrочво хорово корре пируе!си 
с ;�tРугими изученными ра зрезами nопатинекой свв�н (см .  рве . 2 1 ,  
3 А).  Он оrакае чеоrко депи оrся на 3 пачки : нванюю - пес!рую , сре;�t
июю - серую и верхнюю - песtро-серую . 

Из всего :ВН8еска заввого с;педуеоr внвод , Ч! О список микроif8-
оrопитов , коrорнй nриводился ранее , уверенио .моано поме•а!ь :в 
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верхнюю час�ь лоnатинекой сви� 
�ы. Из ра зре за выше ус�ья р.Ал
wана кан известны были wикрофито
литы Asterosphaeroides emerda-

. tus Yaksch. ( Бутаков и др. 1975 ) ,  
Vermiculites irregularis 
(Reitl . ) ,  Vesicularites bothry
dioformis (Кrasnop . ) ,  Osagia 
minuta Z . Zhur. (Оnорные • • .  , 

1972 ) .  Наwи В · этоы разрезе соб
раны , кроwе уnоwянутых,еще Osa
gia cf .nersinica Yaksch. , Me
dullarites sp . ,  Vesicularites 
flexuosus Reitl . , v. compositus 
Z . Zhur . , V. aff.pussilus Zabr. , 
Osagia aculeata Z .Zhur . , Volva
tella sp. , Radiosus sp . Из раз
реза выше устья р . Сук�а льwы wик
рофитолиты быnи собраны впервые : 
Vesicularites compositus Z . Zhur. , 
Nubecularites uniformis Z . Zhur . , 
Osagia torta Milst.  
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О . В . Сосновская,  В .А . Шипицын 

IШ.IА 3ИИДЫ СЫННИГСКОЙ CBИ'rbl 
( средний рифей Кузнецкого Ала тау)  

В ра зре зах докембрия Кузнецкого Ала!ау широко ра vпростране
ны остатки невландиевой проблеwатики ,  которые становятся важней
шей группой в ра зработке би остра тиграфИческой схемы расчленения 
среднерифейских отложений региона . Невландиевую проблекатику со
ставляют четыре морфологические груnпы (ШИnицын , 1975 ) ,  и з  ко
торых наибольший интерес nредставляют камазииды (Сосновская , 
I980 а , б ,  I98I ) ,  и ли трубчатые окаменелости (Шипицын , I975 ) ,  

Стратиграфический диаnа зон расnространания кама зиид в Куз-
нецком Алатау Оf2аничивается объем ом nолуденной серии , датиру

емой средним рифеем (Васильев и др . ,  I968; rинцингер и др . ,  
I�69 ) .  Полуденная серия расчленяется на три сви ты ( сни зу вверх) : 
сынвигскую , тюримскую и а рамонекую (Шиnицын , I975 ) .  Для каждой 
свиты характерна своя ассоциация кака зиид, что nозволило авто
рак выде лить три би остра тиграфических комnлекса (Сосвовская ,Ши
nицыв , I974 ) .  

В настоящей статье приводятся оnи сани я  ха рактерных видов 
окаменелостей и з  стра тотиnичес кой местности сыннигской свиты 
( рис .  I ) .  Эти виды определяют облик на иболее древнего биостра -
тиграфического комnлекса кама зиид . 

Стра тотип сыннигской сви ты находится в бассейне р .  Белый 
Июс ,  по пади Сынниг и правобережью Катункина лога . На этом учас
тке отложения сынни гской сви ты �скрываются на полную мощность 
и имеют ясные взаим оотношения с подстилающими и перекрывающиwи 
отложениями . Участок ра сполагается в пределах северного крыла 
Уленьского синклинория ,  стра тиграфический ра зре з которого сос
тавляют толщи от белоиюсской свиты нижнего ( ? )  рифея до усин
ской свиты нижнего кембрия .  Не сложная ге ологическая  структура 
дает возможность однозначно понимать стра тиграфическую последо
ва те льн ость .  Отложения свиты здесь типично nредставлены по со
ставу и с троению и на сыщены разнообра зными органическими остат
ками . 

Белоиюсская сви та на участке представлена вер�ними частями 
св�его ра зре за и сложена амфиболизированными диаба зами ,миндале-
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фираыи , па в обрекчиями 

и �уфоnесчани каыи . Слои 

nадаю� в южном на nрав

лении п од углом 60° . 

Сыннигская сви та 

расчленяе � ся на три 

т олщи . 

П е р в а н , ниж

няя,  т о лща начи н а е тся 

с nа чки конгломера т ов 

Рис . I .  МестоположсFШе пади Сынниг 
в Кузнецком Алатау . 

и гра в е пи т о в , с о с т оящих 

и з  пр одук�ов п е ремыва 

амфиб оли зирова нных п о 

р од белоиюсской сви ты , 

а также эффузи в ов кис

лого с о с та ва - кварце

вых п орфиров и фе лъзи 

т ов .  Пачка за лега е т  па 

ра лле лъно на п одатилаю-

щих отложениях бе лои

юсекой свиты, а пласты 

ее имеют та кие же э1rе-
менты залегани я .  Однакс с остав 

в уе т  о значи те льн ом эрози онн ом 

н о стъ па чки коле бле тся от 90 м 

на в о с т оке . 

Выше п о  ра зрезу 6аза лъные 

м ощн ос тью 500-850 м ,  с ложенной 

га лъки конг лом е ра т ов свиде т е лъст

срезе в nредсыннигское вре мя . М ощ

на заnаде уча стка до 210-220 м 

конгломера�ы сменяются па чкой 
гра уваккошши и n о лимик т о выми 

nеоча никами , час� о к:варце:въши , ра з личнuй зерни стости , а ле :вроли 

тами , кремни стыми сла нцами ,  туфоnе сча н и ками и �уфоа левролитами , 
т емно-се рыми и черными , ча ст о органоr·е нными , и зве стняка ми , "му

с орнЬl.l.!и" и песча нистJ:Ши и звестня ка ми , мерге лями . Ра з н овидности 

п ор од зако номерно че редуются , слагая ри тмы ра зли чных п о ридкод . 

Ри тыы на чинаются с грубоо6лом очн�х п ород и за ве ршаются из:ве ст

някаul1 . 

В т о р а я т о лща п о  строению и сос таву нап омина е т  пер-

вую и та кже с о ст ои т  иЗ двух п а че к .  

Нижнюю ПI'J чку (150-200 м )  сла гают дре свян и ки , п е сча ники , 
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редко wе лкога лечниковые конгломераты и конглоыерато-брекчии .Об
ломки nредставлены главным образом эффузиваwи кислого состава . 
В верхней части nачки nоявляются ма ломощные прос лои и линзы и:з
вестняков . 

Вышележаща я  nачка (600-800 м )  сложена ритмически nерес ла
ивающимися nесчано-сланцево-карбонатными п ородами и по составу 
и стр оению аналогична верхней nа чке nерв ой толщи . 

Т р е т ь я толща сложена граувакковыми ра знозернистыми 
nесчаниками , туфоnесча никами , диаба зами ( ? ) , серыми известняка
ми и пиритонооными сланцами . Мощность 250-300 м .  

Обща я  мощность сыннигской свиты 1 800-2000 м .  
Н а  водора зде ле пади Сынниг и Катункина лога отложения сын

нигской сви ты бе з следов nерерЫва , но довольно резко сменяются 
и звестняками тюрикокой сви ты. Свита nредставлена здесь только 
своей нижней частью и сложена сершtи и темно-серыми известняка
wи с wногочи сленными прослоями изве стко:вистых пе счаников и алев
ролитов. Верхняя ча сть свиты вскрывается за nределами уча стка -
южнее - п о  левобережЬю р . Караташ, где она охарактери зована нев
ландиевой проблеwати кой ,  аналогичной та ковой в стра тотипе тю
римской свиты по  р.Тюрим . 

Комплекс окаменелостей на Сыпнигеком участке включает ка -
мазиид, а также , в меньшей мере , ·других представитеnей невлан
дие:вой Проблематики (Saralinskia Krasn . ,  Kinneyia Walc . и др . ) .  
Срвди кама зиид присутствуют виды, колонии которых сост оят и з  
цилиндрических и конических столбиков с округлыми поперечными 
сечениями . Наиболее многочисленны окаме'нелости , относимые к 
двуw родам: Cama·sia Walc. и Plumifascicularia gen. nov. Реже 
встречаются, но также тиnичны близкие р оду Caryschia Sosn . 
формы - с . ( ? )  alveolata sp .nov. Обнаруженные в единичных эк
земплярах мелкие Tricuspide.tia sp . с приэыатиЧескими столбика
ми не определяют общего облика коunлекса . 

Комnлекс окаменелостей по nади Сынниг является наиболее 
предств эитеnъныы из и звестных авторам в отложениях сыннигской 
сэиты и предлагается э качестве типового - п е р в о г о (ниж
него ) комплекса каuа зиид и сопутстэующих форм невландиеэой про
блема тики в разрезе среднего рифея Кузнецкого Алатау. Он содер
жит общие формы и хорошо увязыэается с комnлексвыи npoбnew&orик 
сыннигской свиты района рудни ка Коммунара и верховий рек Кврыш-
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Сон на Ба�еневском кряже . Ране е оnисанный в т о р о й комn
лекс кама зиид ( Сосновская,  I980б , I98I ) ,  содерхащийся в отло
жениях тюрикокой сви ты ,  отличае тся от nервого резким обеднени
ем видового состава и сокращением количества Plumifaэcicula
ria gen.nov. , иными по морфологии camasia Walc.  и тиnичными 
Caryschia sosn . Т р е т и й , наиболее молодой комnлекс кама
зиид , nолучающий ра звитие в верхней части nолуденной серии 
( кровля тюрикокой свиты и араконская с вита ) ,  характеризуется 
nреимущественныы ра звитием видов родов Tricuspidatia Sosn . и 
Tridia Schip . ( in litt. ) , ст олбики кот орых имеют nризматиче
скую форму и треуrол:ьные nоnе.речные сечения . По  этим формам 
третий комnлекс , несмотря на то ,  что в нем nрисутствуют также 
и Camasia Walc . и Plumifascicularia gen .nov. , хорошо ра сnоз
нается во  многих районах Кузнецкого А латау. 

Окамене лости по  nади Сынниг расnространены главным обра
зок в nравом ее борту. Местонахождения их указаны на nри ла гае
мом рис .  2. На рис .  3 nоказано расnределение камазиид и других 
форк невландиевой nро6лематики п о  ра зрезу. 

В известняках nервой толщи обнаружены кама зииды Camasia 
compacta Sosn . ( in lit t . ) , ·с . recta sp.nov. , С .  alta sp .nov. , C .  
improviвa sp .nov. , с .  fruticulata Sosn . , Plumifascicularia 
dentata gen . et sp .nov. , P .multiramosa gen . et sp. nov. , Cary
schia ( ? )  alveolata sp .nov. , Tricuspidatia sp . ,  а также еще 
ряд новых видов Camasia Walc . и Plumifascicularia gen . nov. 
Вместе с камазиидами ча сто встречаются K inneyia sp . ,  и зредка 
Saralinskia sp . и формы, близкие Newlandia Walc . Распределе
ны окаменелости по ра зрезу неравн омерно :  значител:ьные скоnле
ния их приурочены к средней и верхней частяк толщи . В ее низах, 
т . е .  в первых 200 м ,  окаменелости редки . 

Органические остатки второй толщи , обнаруженные в низах 
ее верхней nачки , предс тавлены : Camasia compacta Sosn. ( in 
litt. ) , Plumifaвcicularia dentata gen. et вр. nov. , Caryschia 
( ? )  alveolata sp .nov. , Kinneyia sp . В кровле этой же толщи 
установлены Plumifascicularia sp. И Tricuspidatia sp . 

Г олотипы описанных видов кама зиид происходят из  nервой и 
вт орой толщ сыннигской с ви ты с правого бор�а пади Сынниr. Кол
лекции хранятся в · ге олого-съемочной эксnедиции nro 0Кра сноярск
ге ология" . Для краткости эти сведения о голотиnе :в описаниях 
оnускаются . 
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Рис . 2 .  Схема геологического строения участ-
ка пади Сшпmг . 

1 - тюримекая свита: известцяки ; 2-6 - снн
нигская свита : 2 - третья толща, 3-4 - вто-
рая толща (3 - верхняя пачка, 4 - нижняя 
пачка) , 5-б - первая толща ( 5 - верхняя 
пачка, 6 - нижняя пачка) ; 7 - белоиюсская 
свита : амфиболизировашше эФWзивн и их -ry
сiБ ;  8 - местонахождения невландиевой проб
лематики ; 9 - линии разрезов ; 10 - номера 
разрезов ; П - дизъюнктивн ; 12 - элементы 

залегания слоистости. 

Г р у п п а  
р о ;ц 

,Calll8siida Sosnovskaja, 1980 
Caшasia Walcott ,  1 914 

Calll8s.1a recta Sch1p1tz;тn et Sosnovskaja ,  ар. nov. 
,Табп.I  фИr. I-3 

На з:sавве :sв;ца O'f rec tus ПS'f .  - про ой . 
r о и о 'f в п - � 70!24/1 .  
д и а r в о 8 • Ппао'fообразвне колонив 1 8  вакионных парап

иепьвнх ·c'fOXбiKO:S, !6СИ О· 00Пр1К8081111!ИХСЯ ;цруr С ;цруrом • . Q'fOИбl-
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Рис . 3 .  Схема кoppeJIIЩIШ разрезов сшпmгской свита по правому борту 
пади Cшnmr . 

I-II - сшпmгская: свита: I - извесТRЯКИ, 2 - rJIИНИстае известняки; 
3 - черные кремни , 4 - мевро.пта , 5 - переелаиванив мевро.питов и 
песчаников , 6 - песчаипи, 7 ·- перес.ла.ивани� а.певрОJШтов. и .црес:вяв:и
ков , 8 • переелаиванив песчаников и дресвяников , 9 - дресвяникИ , !0-
меJIКоrа.печ:никовые КОШ'ЛОМерата , I! - 6аЗаJIЬНЫе КОНГЛОМерата , rpaвe
JШT!l; !2 - 6елоиюсская свита: амри6о;шзиро:ваmше эфJ!узивы и их туqа ; 
!3 - номер разреза; !4 - местонахожДения нев.nандиеiюй nроблематики ; 
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15 - номер вида: 1 - Camasia compacta Sosn. ( in 
litt . ) ,  2 - C . improvi sa sp . nov�З - C . recta sp . no� , 
4 - C . alta sp . nov. , 5 - C . cf ; spongiosa Walc . ,  6- с .  
fruticulata Sosn. , 7 - C . sp .  ( новые неоnубликован
в:ые виды) , . 8 - Plumifas�icularia dentata вр . nov. , 

78043-78044 
7, 8,1 ,  

12 

!О 
1, 7  

7 

_9 - P . multiramosa sp . nov. , 1 0 - P . sp .  ( новые неоnубликованв:ые виды) , 11-
Саrуsсhiа (?) Alveolata sp . nov. , 1 2 - C . sp . ,  1 3 - Tricuspidatia sp . ,  
14 - камазИИДЬI. 6лиже неоnределимые , 1 5 - Newlandia (?) sp . , 16 - Sara
linskia sp . ,  17 - Кinneyia sp. , 16 - голотиn вида, обозначенного данной 

цифрой . 
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хв ховмчесвве , д11виые , прямые , пм иь  в обра зце rопотипа в верх
вей час!И ко&оими спеrкв изrибающиеся. Поперечине сечения ок
руrиые , ЧJ!Ъ с�аваениые . П оверхность ровная.  Депение продоль
ное пьuое . 

Р а з м е р н в мм: внсо!а коnовив до 40 ; дхина стопби
ков - 20-50 , поперечивк - 1 , 1-1 , 3х2-4.  

С р а в Н е И 1 в • О!  C . spongiosa Walc . ,1914 и С .  �ru
ticulata Sosn. , 1981 отпичае!ся ппа стообразной формой коло 
ний и чрезвычайно мелким диаме!ром с!оnбиков в начале роста . 

М а ! е р и а п • 4 обра зца с разрезов 78058, 78046, 
78039-78041 , 78042 . Вид извес!ен такхе из отложений нихней ча с
!И сннииrской свиты бпиз д.Хворостово (бассейн р. Бепнй Июс)  и 
по р .Сои , в ее истоках (Батеневский кряж) .  

Camasia alta Sosnovskaja,  sp.nov. 
Та бn . 2  фиr . 1-2 

На звание вида от altus nат .  - высокий. 
Г о л о ! и п - � 78230-15. 
д и а r и о з • Коповин кустистые ипи пластообразвые с 

мапомо�ой базапьной ппастивой ячеистого С!роения. Столбики 
крrпине веправиnьвне субконические . Бли з ба за львой ппа с!ивы они 
ухе 1мею! �ос!8!ОЧИО бопьшой диаметр. Поперечные сечения окруr
ине в меандрические . П оверхность иеровная,  покрыта мвоrочисnен
ВНмв бугорочками , зубчиками , выемками . Деление неполвое про
�охьное . В процессе роста столбики срастаются . 

Р а з м е р н в мм : высо!а колоний до 42 ; длина столби
ков - 17-25, диаметр - 3-8. 

С р а в н е в и е • Oor и звестных видов Camasia Walc . 
отличается большими размерами и формой поперечных· сечений.  

М а т е р и а n • 2 обра зца с разрезов 78230 и 78042 . 

Caшasia iшprovisa Sosnovskaja, sp.nov. 
Табn. 1 фИr. 4-5 

Название вида от tmprovisus nат.  - иепредусмооrренный. 
г о л о ! и п - � 78136-2. 
д и а r н о з • Колонии ппастообразные с базапъной ппас-
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�иной,  сложенной мелкики ячейками , пересеченными субгорвзон�а ль
ными прямнми или изогнутыми пnас�инами ( ? ) .  Столбики ориеи�иро
вакы наклонно или образую� сnабо выраженные кус�ис�не скопnеиия. 
Нервход о� нижней - базальной - час�и к верхней ,  сnожеввой с�ож
биками , пос�еnенннй , граница веровная,  буrорча�ея. С�оnбвки �пив
ные прямые , ре�ко незначи�еnъно изrибаю�ся, ЦIIIИ�Iческве 111 
конические. Поnеречные сечения округтые . Поверхвос�ь роввая.Де
ление продольное попвое и неnопное , редко боковое nочковаВiе . 

Р а з к е р ы в мм: высота колоний до 54; дпвва стохбиков 
до 40, диаке�р - I , S-4 ,  чаще 2-3 . 

С р 8 В Н 6 Н И 6 • 0� C . alta О�ХИЧ86�СЯ формой С!ОiбИ
КОВ и их меньшими размерами , от остальных Caaas ia Walc . - ве
личием базальвой ш1а с�ины сложного строения .  

Ы а т в р и а л • 2 обра зца с разрезов 78058, 78042 . 

Р о д Caryschia Sosnovskaja ,  1981 
Caryschia ( ? )  alveolata Schip1tzyn , sp.nov. 

Табл.3 фиг.3-4 

Название вида от alveolatus ла�.  - ячеистый . 
r о л о т и n - �- 3052 . 
Д и а г в о з • Колонии nnа с�ообра зные , nокроввые из nа

раnлеnъных и вертика льных столбиков. Столбики у�оnщенные , очень 
неправиnъные , час�о nричудnивой формы : . неnравильно-бочовковид
вые , грибообра зные , цилиндрические и � .д.  Квадай с�олбик весе� 
I-2 nоперечных nереа�ка и вередко и згибае�ся . Неnравильность 
с�оnбиков е•е более по�черкивае�ся их срас�аиием боковыми с�о
роиами . Поперечные сечения кругnые . Поверхнос�ь неровиая ,  по
кры�ая мелкими зубчиками и бугорками . Редко о�кечаю�ся соеди
нительвые зжемевты. С�о1б1ки сложены воnоквистнм карбона�ом. 

Р а з м е р ы в мм: высо�а колоний - 8; дхина столбиков 
- 7-8, диаметр 2-6 , ча•в 4-5. 

С р а в в е в 1 е • С предс�ави�еnями рода Caryschia 
Sosn. НОВЫЙ ВИД СбiИа&Ю� !IП КОЛОНИИ И ВВеИВИЙ ВIД С�ОiбИКОВ 
( коро�кие , � оценнне) . О,рако от и звес�вых в1дов э�ого ро�а 
он от;пичае�си строением сто161ков (не меnкозерввс�ым сгустко -
вым , а во;покнис�ым) ,  а тахае их весьма нenp&I81ЬBOI формой. Не 
исключено , ч�о первое о�пвчие является c�ecтвeiПDDI , поз�ому 
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считаеw целесообра энw рассматривать вид в сос'fа:ве Caryschia 
Walc . условно . 

М а 'f е р  и а л . • IO образцов с ра зре зов 78230 , 
78042 . 

78058, 

Р о д Plumi�aвcicularia Schipitzyn et Soвnovskaja,  
gen . nov. 

На э:вание рода O'f pluma лат.  - перо и fascicularus 
ла'f .  - пучковый. 

Т и n  о в о й  :в и д - P .dentata вp .nov. ; средний ри
фей ,  сыннигская свита ; Кузнецкий А латау, р . Бе лый Июс ,  nадь Сын
ниг. 

д и а г н о э • Колонии радиа льно.-эвеэдчатые состоят и з  
множества сферических и nоnусферических скоnлений - розе'fок, в 
которых столбики ра стут O'f цен'fра по раэличнЫУ наnравлени ям .  
Иногда в розетках �тмечаются концентриче ские элементы, nреры
вающие рост с'fолбиков и создающие их более и ли менее nocneдo -
ва те льно нарас'fающие O'f цен'fра розетки ряды. В nределах рядов 
столбики рбраэуют :вееро:видные скоnления. 

Столбики nрямые или слегка и згибаются,  длинные , коничес
кие и ли ц�лин;цриче ские . Поnеречные сечения округлые , у некото
рых :видов , кроме того, и округло-'fреуrолъные . П оверхность ров
ная и ли nокрыта небольшими вырос'fами . В цен'fра льной ча сти стол
биков обос обляется осевая зона треугольных очер'fаний :в nоnереч
ном срезе . Окружающая ее периферическая зона сложена удлиненны
ми элементами , наз:ваннЬIWи фибрами , ориентированными под углом к 
п оверхности осевой зоны в наnравлении р оста столбиков . 

Рост колоний происходит путем боко:вого пери стого почко:ва
ния и nродольного деления столби ков . Перистое П;очко:вание харак
тери эуеоrся наличием г л а в н ы х столбиков , растущих с цен
'fра розеток,  O'f которых nод ocтpliil углом в наnра:влении роста 
ооrходят б о к о :в ы в столбики . Последние морфологически од
нотиnны главным , но  обычно имеют меньшие ра змеры. Они обра зуют
ся выходящими за nределы столбика nучками фибр . 

В и д о :в о й с о с т а в • Д:ва но:вых вида • 
С р а в н е н и е • От близкого рода Tricuspidatia 

Sosn . ,  1 981 отличается коническими и цилиндрическими столби
ками . 
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3 а м е ч а н и я • Представитедя рода и звестны п о  все
му разрезу nоnуденной серии ра зnичных пунктов Кузнецкого А ла
тау. 

Plumifascicularia dentata Schipitzyn et  Sosnovskaja, sp.nov. 
Табл.3 фиг . 1-2 

На звание вида от dentatus ла т .  - зубча тый . 
r о л о т и n - � 70122-1 . 
Д и а г н о з .  Розетки различных размеров обычно · с nреи

муще ственным ростом столбиков в одном направлении . Столбики nря
мые длинные иnй короткие , кониче ские . Поперечные сечения округ
лые · с  неровными ограничени ями . Поверхность ровная и ли с зубчи
ками , образованными выходящими . за преде лы nерифериче ской зоны 
концами фИбр . ,Ветвление nеристое и n олное nродольное развиты 
одинаков о .  Боковые столбики многочисленны. Обычно они n оявляют
ся к nериферии розетки . 

Р а з м е р ы в мм : высота колоний до 55 ; радиусы розе
т ок в nлане : в местах слабого роста столби ков - 7-IO , в местах 
интенсивного роста столбиков до IOO ; главные столбики :  даина 
4-IOO, диаметр - 8-IO ; боковые столбики : длина - I-40 ,  диаметр 
- 2-3 . 

U а т е р и а л • 10 образцов с ра зре зов 
78042 , 78043-78044 , 7804 8 ,  78230 . 

78047 . 78058, 

Plumifascicularia multiramosa Sosnovskaja ,  sp.nov. 
Табл.2 фИг . 3-5 

На звание вида от multiramosus ла т .  - многоветви стый . 
r о п о т и n - � 78046-19 . 
д и а г н о з • Колонии из нара стающих в гори зонта льной 

п лоскости более и ли менее ковцентрических рядов ст олбиков . Ст ол
бики дливвые конически е .  П оnереtЩые сечения округше , иногда 
треугольно-округше с роЗными ограничениями . П оверхность ров
ная. Деление nродольное полное , nери стое n очкование nлохо раз
вито . Боковые столбики короткие . 

Р а з м е р ы в мм : высота колонии - 50 ; гла вные стол
бики : дnина до 50 , диаме�р - 2-:-3 ;  боковые стоибики : ;��;nи ва - 5-
7 ,  диаметр - I .  
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С р а в н е н и е • О� P. dentata о�личае �ся менъшим 
диаме�ром ст олби ков , формой nоnере чных сечени й ,  а �акже �иn ом 
колонии . ,. 

М а � е р и а n • 4 обра зца с разре зов 78046 , 78230 , 78047 . 
Вид обнаружен �акже в нижней час�и сыннигской сви�ы п о  право
му борту р . Карыш, в ее ис�ока х  (Ба�еневский кряж ) .  

ОБЪЯСНЕНИН К ТАБЛИЦАМ 

Таблица 1 

Фиг . 1-J. Camasia recta sp.nov. , гоnо�иn 11!! 70124-1 : 1 - вид ко
лонии сверху, n оnеречные сечения с т оnби ков , хО, 75; 2 - ко
с оп оnеречвые сечения с� оnбиков , xi , 1 ;  3 - nродолъные сече
ния с� олби ков,  н . в .  

Фиг . 4-5 . Camasia iшprovisa sp . nov. , голотиn � 78136-2 : 4 - nо
nеречные и косоnоnеречные сечения с� олби ков , х0 , 75 ;  5- вид 

двух колоний сбоку, верхняя коnопия и зображена nоnностъю ( с 
базаnън ой nnа с�иной ) ,  продоnъвые сечения с�оnби ков , х0 , 7 5 .  

Табnица 2 

Фиг . 1-2 .  Camasia alta sp .nov. , голо�ип 11!! 78230-15 : 1 - про
доnъвые сечения столби ков , х0 , 75 ;  2 - поперечные сечения 
с�олбн ко в ,  х0 , 7 5 .  

Фиг. . 3-5 . Plumifascicularia multiramosa gen. et sp . nov. , 
голотип 11!! 7 8046-19 : 3-4 - продо�е сечения ст олби ков ,  
х0 , 55 ;  5 - п оперечные сечения ст олби ков , н . в .  

Таблица 3 

Фиг . I-2. Plumifascicularia dentata gen. et sp . nov. , голотип 
11!! 70122-I : I - вид колоний сверху, продолъные сечения с�ол
би ков , х0 , 55 ;  2 - кос опоперечные сечения с�оnбиков , х0; 55 .  

Фиг . 3-4 .  Caryschia ( ? )  alveolata sp .nov. , голотип 11!! 3052 : 3 � 
вид коnопий сверху, n оперечные сечения с�олби ков,  х 0 , 7 5 ;  
4 - вид двух колоний сбоку, продолъные сечени я с�олби ков , 
х0 , 7 5 .  
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С.С.Брагин 

О В3АИМООТНОШЕНИИ КАРАГАССКОЙ И ОСЕЛКОВОЙ СЕРИЙ 
ДОКЕМБРИЯ ПРIСАЯНЪЯ 

В разрезе позАНего докембрвя Прмсаянъя еще в 1937 г .  А .С .  
Хоменrовским (Хокенrовский , 1950) быmt выдепены д.ва крупных 
сrраrиграфических п�дра зде иения - карага секая и осеиковая свв
rы, переведеиные поэzе :в ранг cepJII ( ом.  Дубин и др. ,  1%9 ) .  

В насr оящее время все исследо:ваrеmt оrносяr mангужеаскую , 
rагупьскую и впсиrскую с:вв!Ы к карагасской серии , а удввскую и 
аlсивскую - к осеnко:вой . Основная дискуссия продолааеrся по по
:воду сrроеиия разреза ме:rду впсиrской и удинекой с:виrами . Одни 
иccJieдoвaremt выдеnяu здесь одну маракую , марнивскую и би в.r
скую сввrу, друrве - марскую и марнинскую, rреrъи - rечинскую 
и карскую , оrиося их в ра зных :варианrах ro к карагасской , ro к 
осеnковой серии , ro вцдеnяя в. самосrоЯ!еnъное подраздеnеиие . 
Эrа дискуссая мироко оrрааеиа в nиreparype (Хисамуrдинов , I965; 
Дубин 11 др. , 1969 ; Опорвые • • .  , 1972; Егорова и· др . , I97I ;  Баа
го�rский и др . ,  1980 и др . ) , а основвые из предnоаеиных вари
аиrов предсrа:вцеиы в raбmtцe . Реuеиию зrой пробаемы и пос:в�е
иа насrоа�я сrаrья, маrериаnы дая ко�орой собираnись авrором 
с 1981 г. Учаrывая крайне запуrанвую саrуацвю в номенкиа rуре 
первходных споев,  мы выну:rдевы оrказаrься or rрадициоиных иаи
меноваиий сви r ,  а описываrь и корреnиро:ваrь разрезы по пачкам 
и сnоям , о.бозиачая их буквами и цифрами . 

При вссnедованиях на rерриrории Присаянья . быnи изучены 
пракttмчески все и звесttиые разрезы инrересующего нас инttерваnа . 
Их распоиоаение показано на рис .  I .  Однако наибоnее информа
ttlвными оказапись уча бttки по рекам Уде и Еирюсе в районе устья 
р.Нерсы. 

По  nравому берегу р.Уды выше усrъя р.Uарии (рис .2)  на про� 
ttяzении 5 км непосредственно прослеживается контакт кара гасской 
и оселковой серий , вер:хвяя из которых залегаеr на нижней с yr

дoвЬIII несогхасием и зрозионНЬIIIИ врезами . Хара ктер их взаимо оr
ноuений nоказав на р1с .  3. Нижняя rопща зaneraer пра кr1чесКi 
горизонrапъно и nредсrавnена r одсrоплиrчаrыми ярко - розовыми 
песчанисrЬIМИ допомвтами с санrимеrровыми редкими nрослоями виu· 
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Рис . I • Схематичес
:в:ая: карта района ра-

бот . 
I , 2 - контурн выхо
дов : карагасекай се
рии ( I) ,  оселкевой 
серии (2) ; 3 - номе
ра разрезов ; 4- хон
тУРЫ участка, изо6ра-

женноrо на рис . 2 .  
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Деrапъвое с �роевне из-за 
в"до.с!а�очной обнаевности 
ивуЧИ'fЪ ва�ру,дни�е хьн о , одвако 
ко.во обособи!ъ t1 подоmве с;;ой 
Па - червыg yrnвc�e с;;авцн 

����ос!ью бопее 15 к ,  а 
в кровпе спой 

Пс - �варцевые грубозернистые 
до гравепитистых песча
ввки светпо-серые до бе
mа: IIO�OC'fЬIO бодее 40 11 .  
lо�остъ пачки П 150-180. 

Ш. Доиоми'fы массиввые и топс
топnвтчаmе , час'fо окрек
неввые светпо-серые . 50-60 

1У.Кварцевые песчаники круп
позервистые , оrемво- серые 
до черных . . . . • 25-30 

У .  Перес�аивавие аргнпnи'fов 
серых, рее 'fабачного цве
та с аnевропитами и меnко
зернистымн песчаниками с 
редкими каnомощныки про
спояки в нипей части квар
цевых песчаников • 160-190 

УI .Кварцевые песчаники круппо
грубозервис�е , пинзаки гра
веnвты, светпо-серые • • •  
• . • • • • • • около 30 

УП.Аргипnиты табачно- зепеные 
и серые с просnоями апев
родн!ов· и т овкозернис'fых 
песчаников • • • • 70-100 

УШ!Маркирующи� уровень черных 

gю, 
�2 rns 1=--=14 �5 
5:/4 �7 0в · f:::-:Js 
Рис . 2 .  Схематическая rеОJiо-
rическая: карта дOJIJПIЬI . р .Уды 

выше устЫI р.Марни. 
I - карагасекая серия; 2-8 -
оселковал серия: вндетrемые, 
пачки : 2 - rру6оо6.ломочная 
( I ) , 3 - кварцевнх песчани-'
ков ( IY) , 4 - песчаmоtов, 
алевролитов и aprи.u:JI'l'OB (П) , 
5 - ар�тов и аJ(8вро.аПо� 
(У ,УП , IХ) , 6 - ДОJIОМИТОВ (Ш) , 
7 - известняков (УПI� 9-квар
цевых nесчаюшов (Л) ; 8 -
диз'ЬЮ!Пtтивнне нарушения. 
В скобКах - номера пачек , ис

nользуемые в тексте . 

6И'fукJНознщ известняков.  Иногда i>IOJB спой до 10 м ,  иногда 
два с поя , равдепенвые аргвпnвтакв (5 и I5 к)  • • . • до 40 

На рве. 4 копо проспеЮJ'fЪ JЗIIенение вuвей час'f/1 описав
а&I.,! ОЦВ ПО la'fepalll ОТ раlона С каКСIКSП:ЬВЫКИ IIO�OC'fЯIIИ (р.  
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l!!lт БЕ562 
Рис . 3 .  К<;>нтахт карагасской и осе.п:ковой серий 
в правом 6epery р.Уды в 5 км внше устья р. 

МариИ. 
r · - толстоплитчатые розовне песчанистые до
ломиты с фИтолитВми ; . 2 - белесне доломиты 

. тонкоплитчатые и мерrели • 

Сре�м ·Ерма ' l! I) ва 11rо-:вос!ок до бассейнз р.Ия (Н!! 2 ) .  Из . рм
сувва 4 :ви�ио� Ч!О 111зм.ек.еuе К011,Иостей , :ве.роа!во., с:вяааво вак 

с paзiiWIOII , пpe;ц•ec!BJII•K о'f;воаевlю кварце :вой пачкв. IY , 'fак 1 
с. ес!есt:вевннк . вх укек:ь•еиие.- к краевой час!и проrиба. Ве�ЦВм 
карбоиа!вая час!ь 'f"O_. JIIЩ&дae'f мв разреза :в бассейна .рек Иltей 
и Ия. 

В каправ;векии ка се:веро-вос!ок ,  к У:ва'fскому пo;цвa'flll , 'fOI
•a I-1, запеrа��JЩя ва 'fаrуп;ской с:вв 'fе караrасскоl серии и uе
рекрываекая кварцевыми rравеiИ'fамв и песЧавикаки пачJЕИ IY, уае 
к району верховьев р.Рубахива (рис .4 1! 22 ) резко мевае'f свой 
обuк . Еспи :в основании ее до во�ора з;це18 рек llapa и · llaПI е•е 

просиеаивае'fся иарбоиа!вая (rимиlо'fые и песчавис!не иа:вес'fия� 
кв ) пачка , ко'f орую моаво сопос!а:Вв'fЪ с пачкоi . I . (рио .4 1! . 23 ) ,  
'fO ва p.llapa по же:вому бор'fу ее дouкlil 1 на r.llapcкaя •ека 'fll
щa 1мееt че'fко внрааевное �ухчаИиое С'fроекие (plc .4 1! 24,25) . 
I. Песчаиiки крупио-сре;цве зеркlс!Ые , кoceclolc'l'Нe, поu••по -

:вые rряаио-зепеике • • • • • • • • • • • • • • • ;цо 60-70 
2. Арrипп ты , :в навей чac'fl бурке , в :верхне-й - аеп�овв 'f о- 'f&-

�ЧIIile • • • • • • • • • • • • • • - • • • • . OKO-�.D 8() . 
llo�oc!ь ·ииавей час'fи (песчав•ков)' резко сокра•ае�и 6 

запада в� :вос'fок- {см. рис .4 11! 24 , 25) .  
. 
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Рис . 4 .  Схема корреляции разрезов марнинекой и удинекой свит . 
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1 - конгломераты и конгло6рекчии ; 2 - кварцевые nесчаники и гравелиты : а - · темные , 6 - светлые ; 3 - nолимиктовые nесчаники ; 4 - алевролиты ; 5 - ар

ГИЛлиты ; 6 - черные сланцы ; 7 - черные известняки с микрофитолитами ;  8 - доломиты ; 9 - границы : а - серий , 6 - свит , в � nачек ; 10 - границы слоев : 

а - уверенные , 6 - nредnоложительные ; 11 - обозначения nачек ; 12 - ном�ра _ разрезов ; 13 - доломиты nесчанистые и фитолитовые ; _  14 - регенерированные 

кремнистые алевролиты и тонкозернистые nесчаники ; 15 - га66ро-диа6азы ; 16 - индексы свит : t� - тагульская , ip - иnситс�ая . m.r - марнинекая ud 
удинская .  
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По данным геологической съемки 1965 г .  на водоразделе рек 
Мара и Маха тоnще имеет в общих чертах то же строение , однако 
мощиость верхвей части ( здесь она представnена пересnаиванием 
а nевроnитов ,  аргиnnит ов и песчаников ) достигает 350 к ( ск . ри с .  
4 ,  � 23�и в ней отмечаются просnои гnинистых и звестняков. Ин
терпретlрJя разрез верховьев р.Рубахина ( см .  рис .4,  � 22 ) ,при
водикый здесь по данным rе оnоrической съемки 1965 г . , можно 
объяснить с окращение мощиости оnисываемой тоnщи ра змывом ее 
верхней ча сти . Однако резкое и зменение с.остава и строения тоn
щи в этом месте в севернее rовор1т о т ом ,  что, вероятно, в 
верховьях р.Рубахина - во время вакоппевия тоn•• 1-Ш суще ствовал 
фациа nъвый барьер в виде жокахьноrо п однятия .  

Анали зируя фактический материал, nрИведенвый на рис .  4 п о  
уровню 1-Ш , необходимо отметить довольно четкую симметрию от
носитеnъно цевttра nън ой части рисунка , наруЕвкую nиn в районе 
верховьев р .Рубахина (t 22) .  На самом дапе , наиболее удаnевныв 
друг от друга ра зрезы Уватскоrо п одвития ( см.  рис . 4 ,  ·t 22-25 ) 
и бассейна р.Ии 1 ее nритоков ( см. рис .4,  t 11 , 12 )  оказываются 
наиболее близкими друr к дpyrJ как п о  составу nород (песчани
ки , наnример , В ПОДаВПЯЮЩSЙ МВССе ПОИИМИКТОВЫе ) ,  'faK И ПО С'fрО
еНИЮ (Д:Вух1118НИЫЙ ПроrреССИВНЬlЙ террllrеНИЫЙ ЦИКП) . Iарактерно 
также отсутствие в крайних ра зре зах грубообломочной ба заnъвой 
пачки 1 .  В те же время Крайние ра зразы довоnъно резко оточа
ются O'f разрезов бассейна р .У;цн и р. Ср.Ермы ( см .  рис . 4 , t  1-10) .. 
�есь отчетпиво в�аnяатся верхний карбонатный чnен (пачка Ш ) ,  
боnыое значение имеют чисто кварцевые nесЧаники (пачКа П с ) ,  
присутствуют уr;иистые саавцы (пачка Па ) и базаnьная пачка 1 .  
Черты же сходства краlиих разре зов с центральными проrnядывают
ся в с оставе (поnикиктовом) пачки Пв . Такая симметрия подчер
кивает боnъшое значение фациа nъных заме•еввй в ttonщe 1-Ш и мо
жет ивтерпре'!'ИрОваться :как изменение фаций и мощностей от цен'l'
раnьвои части проrиба к ero краsм. однако искnючить хотя бы 
мествые размывы толщи 1-Ш попностью, 1меющиеся даввые все-таки 
не позв оияют . 

Просnе.ивание вышеописаввых отложений на северо - восток 
вдопь р.Уды (рис . 5 ) ,  основанвое на одвозначнок сопоставлении 
пачек 1У-УШ , позвопиет надстроi!Ь ра зре з .  Так ,  на Пещерном Уте
се , учасtке мацу реками Упнп 1 llуисут и r .Бога'l'Ырь выше пачки 
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р. Уда 
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too Рис . 5 .  Схема кoppeJI.IЩIO! раз-
резов марнинекой и удинекой 

свит в бассейне р.Уды 
гоом Уел. о6озн. см. на рис . 4 .  
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УШ с огласно залегаю� (ри с . 5 ,  Je ! 3 , 14 , 15 ) .  
lоlощнос�� .к 

1Х. Аргипnиты и аnевроnи �ы серые и �а ба чно-зеnеные с редкими 
бурыми п роспоями • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25-30 

Х. Пе счаники грязно-зеленые , кососnои с�ые , поnикик�овые ра з
нозерни стые ·до гра веnи �ов в чередовании с а певроnи �аки • • 
• • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • бопее 150 
Основание пачки Х �а кае явпяе�ся маркирующим эпекен�ок 

(бо·пее высокие спои в на с� оящей рабо�е не ра сска�риваю�ся ) .  
В 30 кк к севару о т  г . Бога�ыръ на р . Чеnоты (рис . 5 ,  Je 16 ) 

вдопъ ее . певого бор�а вскрывае �ся ра зре з ,  ко� орый п о  ма ркирую
щим пачкам 1У, У ,  YI , УП ,  Х ( спой УШ черных и звестнякQв эдесь 
отс�с твуе т )  хорошо с опос тавляется с разрезакИ р . Уды. В осно
ва нии хе ра зреза зде сь залега ет грубооблом очная пачка мощное -
тъю 25 к .  Аналогична я кар�ина набnюдае�ся и на Пещерном . Утесе 
(ри с . 5 ,  Je 13 ) ,  Эта грубообломочная пачка представnена и скnючи
теm;но неока �анныilи обпоккаки нихепехащих. пород. Так,  на Пе
щерном У�есе - э�о обломки крекни с�ых а�евроnи �ов и тонкозер -
ви с�ых кварци � ов ,  слагающих нижнеипситскую nодсви�у. На р .  Че
nоты ( см .  рис . 5 ,  Je 16) обnок ки в основном представиены глыбами . � 
окрекненных доnокитов.  На �а.ких же породах и эаnегав'f грубооб-
nокочвая пачка . Подобные с о отношения,  п о  ;nаннык ге ологической 
съемки , откечаю�ся и на р .Тума н11е � .  На Hl:I I.IИЧИe в этой nачке 
nишъ об;кокков "кес�ННХ11 n ород указывалось и ра нее ( см. Дубин и 
др . ,  1969 ; Оnорные • • •  , 1972 ) .  Сnедоватепън о ,  кожпо nредnоnа 
гатъ, чт о в некоторых местах, вер оятно ,  эта nачка со ответ ству
ет пере рыву в о садконакоnnении , т ог;nа ка к в других ,  например , 
на р . Бирюсе ( см .  вы11е ) � в районе верховьев р . Рубахина ( ск . ни
zе ) ,  nогичнее предпоnо:а:итъ уничтохение верхней час�и толщи I-1 
размывом , пре;nшес�вующик накоплению па чки IY. Принципиаnъно -
вахное значение в воnросе взеикоо�ноmения карегасской и оселко
вой серий имею� разрезы на р . Бирюсе в районе ус�ъя р. Нерсы 
(ри с .  ! , 6 ;  Je 17 , 18 , 19 , 20 ) �  Эдесь в ядре и в юхнок крыnе а нти
кnина пън ой с�руктуры вверх п о  пра:воку берегу р . Бирюсы обнаха
ется разрез , ранее не одн окра тн о описанный (Дубин и др . ,  1969; 
Опорные • • •  , 1972; Благода тский и др . ,  1980 и др . ). Он предста :в-
nев. залегающими на крекнис�ых аnе:вроnитах ипсито кой свиты 
породами (снизу, рис . 7 . �  18 ) :  
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Уел . о6озн . см. на рис . 4 .  
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Г Г г Г до бм � 
�1 � 2  

§ s  fc:-.-..-14 . !И}5 
Рис . 7 .  Контакт верхнешiСит
ской ПОДСБИТЫ И марнинекой 
свиты в левом борту долины 
р. :ви:рюон в 2 км внше устья 

р.Не:рсы . 
1 - га66:ро-ди:а6аэы ; 2-3 -
карагасекая серия : 2 - орО
говиковавные породы ,. 3- а:р
гиллиты ; 4 - кора выветри
вания ; 5 - 6аэальная пачка 
оселковской свиты , конгло-

мераты . 

Мощн ость , м . 
А .  Доломиты светnо-серне и розо

ватые , окреuневнне , просnоаuи 
фит опитовне • . • . около 90 

Б .  А левролиты кремни стые бурые и 
вишневые , ма ссивные с просnо
аuи глини стых доnомит ов . 75-80 

В .  До ломиты wасси внне серне , си nь-
но кремни стые , фитоnитовне • •  
• • • • • . • • • • около 160 

Г .  Не о6нааенный участок , соответ
ствующий мощности • около 100 

д .• Аргиnпиты серые , зеленова то
серые в т онком чередовании с 
а ле вроли тами и отдеnъИЫIIи пла
стами свет по-серых кварци т ов • 

• • • • • ·• • • •  30 
Е .  Ппастов ое тело габбро-диаба -

зов • • • • • • • . • • • 15 
1 .  Эвдернованный уча сток • • 5-7 

Выше wаркирующа я пачка 1У 
кварцевых гравелитов и мепкога
�ечннх конгломератов . 

В карьере на правом берегу 
р .Нерсн в ее приустье:вой ча сти 
видн о ,  как на кремнистых фитопи

т овнх доломитах пачки nва , видимая мощность 5-7 м, залегают 
темно-серые и зеленоват о-серые аргиnnиты (рис . б ,  � 19) видимой 
мощностью до 25 м ,  т . е .  видимо , и ве сь интервал "Г-д" сложен 
сланцами с просnоями кварцит ов .  В 1 , 5-2 км выше по р . Бирюсе , в 
левом борту ее допины, в с ка льных обнаzениях, при пологом зале
гании вскрыты эрозией снизу вверх (рис .б , � 20 ) :  

Мощность , u 
д. Арги ппиты темно-серые и зе ленова т о-серые с прослоями квар-

ци т ов • . • • • • • • • • • • • • . • . • • • • видима я 40-50 
Е .  Поnог осе кущее тело габбро-диабазов • • • • • • • • • 10-12 

Выше - зона ороговикования и прикоnта кт ового бре кчирова -
НИЯ ДО 1-2 11 .  
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Выше с корой выве тривания 0 , 2-D , 5  м и . неровннu основа ви
ем залегают , по-видимому, сре зая .дайку: 
1 .  а )  Ва лунные конгломераты . . • • . • • . . . • . 12-15 

в) Кремнистые остроугольно-о6ломоЧНЬiе брекчии • • I0-12 
с )  Конгломераты меnкогаnечные • • • • • • • . • . • • • •  2 

П .  а )  Кра сноцветные и зеле ные аргиnnиты, • . • • •  видимая .. 4-5 
с кnон п од свалами • • . . • • • • • • • • • • • . . • 15 

в) Поnикиктовые песчаники к ососnоистые • • . • • • • до 20 
Ш .  Склон n од свалами . • • . • • • • • • . • • . • • • • . • 30 
1У .Кварцевые гравепиты и крупнозернистые пе счаники ,видимая . .  50 

Т а ким обра зом , между кремнистьши доломитами (А , Б , В ) ,  от
носимыми к иnсятекой свите карага сской серии (Дубин и др . , 1969 ;  
Оnорные • • •  , 1972 и др . ) ,  и кварцевой пачкой 1У , здесь за дега 
ют две тоnщи (Г-1 и 1-Ш ) , вза имоотношения между которыми по
ка заны на ри с .  7 .  

Ра зре з надстраивается по. nравому берегу р . Бирюсы (рис.  6 ,  
� 18 ) ,  где мощн ость па чки 1У достигает 120 м .  На ней залегают 
( снизу) : 

Мощность , м 
У. Аргиплиты темно-серые до черных • • • • • . • • • • .  20-25 
УI.Кварцевые гравепиты • • • • • • • . • • • • • . • • . • 1 , 5-2 
УП-1Х. П лохо обнаженная часть ра зреза , сложенная преимуществен-

но темно-серыми , . реже зеленова тыми а ргиппитами и а ле вропита-
IIИ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 00-85 

Х. Чередование пакетов песчаников nоnимик'r овых средне зернистых, 
грубокосослоистых по 10-15 м и т онкого пересдаивания а nевроп�

т ов , а ргиппи тов · и  т он ко зерни стых песчаников по 20-40 м • •  
• • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • видимая .. 280 

Этот разрез доста точн о уверенн о соnоставляется с разре зом ,  
обнаженным в 6 км выше п о  nравому берегу р . Бирюсы nротив устья 
р . Кременьmет (см. рис . б ,  � 17 ) .  

Основываясь на и зложенном материа ле , м ожно скоррепировать 
разрезы первходных от карагесской к осе пковой серии топщ ре к 
Уды и Бирюсы, как это п о ка зано на рис .  6 .  Основными маркирую -
щими злементами здесь являются база nьная пачка I ,  основа ни е  
кварцевой nачки 1 У ,  основание пачки Х, доп оnнитеnьным - квар
цевая nачка У1 , . имеюща я на р . Бирюсе мощн ость 1 , 5-2 м .  3де сь , на 
р . Бирюсе , в отличие от ра зрезов Пещерного Утеса и р . Чеn оты ( см .  
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рис . 5 ,  � 13,  16 ) ,  логичнее предпоnожить ра змыв »ерхней час�и 
толщи 1-Ш, так как грубо облом очная пачка предстаэnена конгло
мератами порой с хорошо ова�авной гаnъкой , а энше сохранился 
фрагмен� пачки П (ри с . б ,  � 20 ) .  

Из приэеденв ого материа ла сnедуе� , чт о в ив�ере сую•ем 
нас интервале существую� два значи�еnъных геологических рубе
жа - в основании пачки 1 и в основании пачки 1У, отвечающие 
определенным этапам геологиче ской ис�ории реги она . Этвпнос�ь 
его ра звития п одчеркивае�ся та кже �ем , что породы карага ссвой 
серии р»�ся интрузиями нерсивского ба зитового комплекса , а 
осеnвовой - нет.  Как уже отмечалось ( Бра ги н ,  Лапин , 1982 ) ,  в 
на с�оящее время нет ка ких-либо неопроэерzимых фа �ов , позэо
nяющих подра зде пить процесс вне�рения этого комплекса на д»а 
и nи более временных э�апа , а напро�ив , в се говори� о единс�ве 
э�ого процесса . В э�ой ситуации ,  согnа суясь со с�ра�играфиче
ским кодексом СССР ( СтратиграфИческий • • •  , 19?? , прим�чавие 1 
к с�в�ье У . 9 ) ,  сnедуе� »се сnои , рвущиеся �еnами Нерсинского 
вомпnекса о�восв�:ь к карагассвой серии , а вы11едежа_.е - к  осел
ко»ой . Ка к видн о  из ри с . ? ,  конгломераты и брекчии пачки 1 зв
nегвюr с корой выветриэания на п оро�х, обоижеиных Иереинекой 
ин�рузией , сnедоэаrепън о ,  по э�оку параме�ру основание пачки 
1 подходи� для проведения по ней границы ме�у серияхи . Не мв
нее эажиым обст оя�еnьс�»ом дnя выбора границы ме�у сериями 
явдяе�ся и эе пичииа ра зМЫ»в , отражаю•а я значение и интенсив
ность предосеnковой перес�ройкв . 

Ранее величина предоселнового размыва оnениваивсь (Дубив 
и др . ,  1969 ; Опорине • • •  , 19?2) боиее 900 м ва основавив �о
го , чrо в районе усr:ья р . Мврнl ва р . Уде 1псвrская сввrа рва
мыта по�осrъю , в в районе усr:ья р . Нерсн по р . Бвросе посиед
няя досrигаеr мощвосrli 850 м. Одна ко :вывеуказаввне ICCieдo:вa
re u сч1rап креDвсrе-арбоиа�ную час�ь з�оl с»а�ы (ваu пач
ки А ,  Б, В на рвс .б ,  � 18 ) вавбоиее :высоким• ча с�ями карагес
ской серв1 , а хак в1дво 1з р1с .6 (� 18,19,20 ) , эыве них, н о  
BIZ8 ОСВОВ8НIЯ П8ЧD 1 88Иtr&e� С 18ВЦitВ8И ! ОдЩа С ПpOCJIOfDII 
кварЦJrов IIOIUIOO!WI окоао 150 м .  Таам образом, paЭIOD , иреж
весrвую .. й oraaeoa пачв 1 ,  · досrоверво жосrигаn 1000 м ,  а 
скорее всего аиаuм DJI8 превмiа 1 З!J ЦJtpy. 

В to :кв :время J)8811U toQJ I-Ш, пре�ве с:rвую .. l o�1onna 
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кварцевой пачки 1У, не мог превыwа�ъ 500 м tваибопъmая дос�о
вервая мощнос�ъ толщи 1-Ш на р.Уде , см . рис .4) . Но даже и э�а 
цифра скорее всего завышена. Как о�меча лосъ выше , особенвос�и 
грубообломочной пачки 1 (? )  на Пещерном Утесе и р .Чело'l'ы ( см.  
рис . 5 ,  11!! I 3 , I6)  говорят эа то ,  Ч!О 'l'олща 1-Ш во многих uec'l'ax, 
где она не обнаружена , не ра змыта , а прос'!'о не накапливаласъ .  

Сnедова'l'елъво ,  вааимоо'l'ноlевие то� 1-Ш с пачкой IY ха 
рак�еризуется �рансгре ссвввыu захегавием последней , возможно, с 
мес�ными , везвачителъвыми разкыв8МI . Рубеа в основавив пачки I ,  
'l'&КИМ обра зом , :в отnвчие O 'l'  py6ezs в основавив пачки IY, харак
теризуется угловым вес огпасвем ме�у ра зделяемыми им то�ки 
(см. рис . 3 ) ,  крупным перерывок в осадкообра зовавии и ра змывом 
накоппевных тоnщ амплитудой более IOOO к ,  внедрением ивтрузи:в
ного кокппекса до начала накопления вы.алежещвх '1'0._ ( см.рlс.? ) .  
Все это говори� о том ,  ч�о границу ме:rду карагасской в оселко
вой серияки cneдye'l' про:в оди�ъ именно по  основанию nачки I, а 
'l'ам , где �олща I-Ш не на каппи:ваnасъ uбо ре зкы�а , Э'l'а граница 
со:впаде'l' с основанием пачки IY .• 

Основываясь на выШеизложенном , можн о  в об.их чертах вос
становиtь историю ра зВИ'l'ИЯ Присаянского поздведокембрийского 
прогиба в конце карагасского-начале оселкового времени . В Э'l'о 
время , по-видимому, определяющим 'l'ектоническим элемент ом быпа 
а к'l'Ивна я зона северо-западного простирания в междуречье рек Би
рюсы и Уды, протяги:вающаяся далее до ба ссейна р . Ии . В Э'l'Ой зо
не , ка к вИдно иэ рис .4,  составленного :вдоnъ ее прос'l'ирания,тоn
ща 1-Ш основания осеnковой серии повсеместно эалегае'l' на 'l'а
гуn:ьской свите карагесской серии , '1'-. е .  предоселковый ра эмыв до
стигал здес:ь максимальных величин (более 1000 м ) .  В 'l'O же вре
мя максима льных мощнос'l'ей достигает здесь толщn I-Ш (более 500 
м ) ,  т . е .  сумма вертикальных тект онических движений в этой зове 
правышала 1500 м. К северо-востоку O'l' Э'l'Ой зоны ра зМЬIВ был 
меньше и зде с:ь ча с'l'ично сохранилась кремнистс-карбонатная 'l'Од
ще ИПСИ'l'СКОЙ СВИ'l'ЬI - р.Че дО'l'ЬI (см. рис . 5 ,  11!! 16 ) И бассейн р . Ия. 
К западу ае и юго-эападу от выделяемой & К'l'И:Вной тект онической 
зоНЬI, исключая приппа тфорuенНЬiе райоНЬI , ра змыв был минимальным 
и эдес:ь сохранилась не тоnъко крекнисто-карбона'l'ная 'l'олща ип
ситской сви'l'ы, но и :вышележащие слои караге сской серии (рис .б ,  
11!! 18,19,20, слои соответственно А , Б , В  и Г ,Д , Е ,I) , к которым , 
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видимо , относятся и толщи , опи сываемые в верховьях р .Кремень
ше т и междуречье рек Тагул и Туманшет (Ра сска зчиков , 1971 ;  До
мыmев , 1976 ) ,  за легающие под кварцевой пачкой 1У, но прорываю
щие ся габбро-диабазами . 

Внедрение Иереинекого комnлекса прои зошло после накопле
ния кара га сской серии и ,  вероятно ,  было связано с тект онически
ми движениями , nриведшими к воздыманию в районе ука занной ак
тивной зоны. 

За ложение оселкового ба ссейна nроизошло в виде узкого про
гиба вдоль той же тектониче ской зоны . В этом прогибе формирова
лась толща 1-Ш , а к северо-востоку и юго-западу от этого про
гиба nродолжа лся nерерыв в осадкона коnлении .  В центральной ча
сти nрогиба (бассейн р . Уды) формирова лись терри генп о-карбонат
ные отложения ,  в краевых частях (бассейн р . Ия и Уветекое под
нятие ) - преимущественно терригенные . Следующим этапом явилось 
формирование кварцевой пачки 1У, связанное с ре зким ра сширени-
ем бассейна за счет вовлечения в nрогибание краевых частей 
пла тформы . 

Та ким обра зом , если карагесский этаn хара ктери зова л ге о
логическую жизнь краевого прогиба nлатформы , то заложение осе л
кового nрогиба ознаменова ло нача ло nринциnиа льно · нового этаnа . 
Это было на чало формирования и nоэтаnного развития серии рас
ширяющихся nрогибов (ба ссейн толщи 1-Ш - удинский-айсинский -
усть-тагульский) , эво;пюция кооr орых приве ла в конечном счете к 
образованию платформенного чехла . 

Возвращаясь к воnросам номенкла туры , nредлагаем зде сь сле
дующие на звания для оnи санных толщ с учетом приоритатов (Дубин 
и др. ,  1969; Егорова и др . ,  197 1 ;  Благодатский и др. ,  1980 ;до
мыше в , !976 ) и сnо.ившейся ге олоFической практики . 
Пачки Г ,Д , Е ,I - третья ( верхняя) подсвита иnситокой свиты с 

отнесением к карагесской серии . 
Пачки 1 ,П ,Ш - марнинекая свита , с выде лением двух nодсвит по 

основанию слоя П с ,  где это возможн о .  
Удинекая свита 

Пачки 1У,у - нижняя nодсвита . 
Пачки У1 ,УП , УШ , IХ  - средняя nодсвита . 
Пачка Х - верхняя подсвита • 
. Выше залегает  айсинс�я свита оселковой серии , граница с кото-
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рой усnовво nроводится по смене серо-зеnеиой окраски п ород на 
красноцветную (Дубив и др . ,  1969 ; Опорные . • •  , I972 и др. ) .  
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