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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Ннига «Складчатые области и молодые платформы Восточной Европы 
и Азию> является последней в серии региональных монографий «Докем
брий континентою>. Для написания этой книги, так же как и для состав
ления монографии «Древние платформы Евразию>, привлечен большой 
коллектив авторов из числа ведущих специалистов по докембрию отдель
ных регионов. Публикуемые здесь материалы отражают не только сово
купность собранных к настоящему времени фактических данных (многие 
из них излагаются в печати впервые) , но и дают представление о сущест
вующих различиях в понимании своеобразнейших геологических явлений , 
протекавших в течение древнейшего отрезка геологической истории 
Земли. 

Публикуемые в монографии описания геологии докембрия складча
тых областей и молодых платформ Восточной Европы и Азии нельзя рас
сматривать в качестве строго увязанных :между собой иллюстраций к 
какой-либо общей заранее разработанной тектонической конструкции. 
Номпозиционная целостность книги заключается прежде всего в общнос
ти объектов исследования. Главы объединены общей целью - дать описа
ние состава и строения докембрия , образующего основание :молодых склад
чатых областей и платформ, а также составляющего значительную часть 
древних складчатых областей Восточной Европы и Азии. 

В первых главах книги характеризуются состав и структура докем
брия тех складчатых областей, где он особенно широко распространен и 
наиболее изучен . При этом в первую очередь и более подробно рассматри
ваются докембрийские складчатые комплеБсы областей, расположенных 
в пределах Советского Союза. Затем описывается тектоника докембрий
ских образований в составе складчатых поясов ,  выходящих за пределы 
страны. В последних главах рассматриваются менее всего изученные до
кембрийские комплексы фундаментов :молодых ш1атформ. 

В конце книги приведен общий указатель региональных стратиграфи
ческих и тектонических терминов, используемых при описании докембрия 
складчатых областей и :молодых платформ Восточной Европы и Азии. 

Редакторы монографии отдают себе отчет в том, что отдельные ее раз
делы носят самостояте.т:rьные черты, отражающие позиции их авторов. 
Однако такая форма независимых друг от друга региональных характе
ристик в наибольшей мере показывает современное состояние изученности 
тектопики докембрия Евразии. 

Нет сомнения , что содержащийся в этой книге обширный фактический 
материал потребует большой коллективной работы по его анализу, со
поставлению и межрегиональной увязке и тем самым послужит новым ба
зисом для дальнейшего изучения и решения разнообразных проблем гео
логии и тектонини докембрия. 

I\нига подготовлена к печати сотрудниками различных научных и 
научно-производственных организаций СССР. 

Авторами отдельных глав книги являются: гл. 1 - Ю. Р. Беккер, 
гл. 11 - О. А. Ботах, В. В. Жабип, Г. В. Нозлов, гл. 111 - В. П. Ар
сентьев ,  Г. Л. Митрофанов, В. Т. Мордовская, гл. IV - М. 3. Глухов-
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ский , В .  М. Моралев , гл. V - Г. С. Гусев, К .  Б .  Мокmапцев (западная 
часть Верхояно-Чукотской складчатой области) , гл. VI - Л. В. Махлаев ,  
гл. VII-B. В.  Киселев и В .  Г. Королев (Средняя Азия и Центральный Ка
захстан) ,  А. Б. Гинцингер и М. К. Винкман (Алтай, 1-\узнецкий Алатау) , 
Ф. П .  Митрофанов и И. Н .  Козаков (Сангиленское нагорье) , В .  _А. Благон
равов (Монголия) , гл. VIII - В. М. Моралев и Ю. С. Перфильев , гл. IX -

А. М .  Смирнов, гл. Х - В .  С. Сурков, О .  Г. Жеро и Л. В .  Смирнов (За
падно-Сибирская плита) , В .  С. Князев и О. А. Шнип (Туранская плита) , 
О .  А. Ботах, А. И.  Дьяконов и jB. Н. Jlюбофеевl (Скифская плита).  

В оформлении текста и графики при подготовке рукописей к печати 
большая работа проведена сотрудниками лаборатории геотектоники Инс
титута геологии и геофизики СО АН СССР Г. Я. Дианоnой , М .  Б. Лимоно
вой, М .  А. Чиковой и Р. И. Теслюк . Указате.ль региональных геологиче
ских терминов составлен Н. П. Башариной и М. А. Чиковой . 

К. В. Боголепов, О. А. Ботах 



Гла в а  1 

УРАЛО-ТИМАНСКАЯ СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ 

Современное состояrше изученности докембрийских образований Ура
ла позволяет выделить рпфейский комплекс и более древние разновозра
стные образования.  Намечаются следующие основные критерии выделе
ния дорифейс:ких толщ. Разновозрастные рифсйские отложения залегают 
с перерывом на гранита-гнейсовых толщах и неред:ко содержат проду:кты 
их размыва. Подобные соотношения были установлены М. И. Гаранем 
(194.6) в пределах Тараташского поднятия.  Позднее залегание грапито
гнейсовых толщ под разповозрастнъши рифейс:кими образованиями было 
установлено и в других местах (Бедякова,  1972; Баранов , 1971 ;  и др.) .  Но 
та:кие соотношения не всегда решают вопрос о возрасте гнейсовых толщ 
и не исключают их принадле;ююсти :к рифею . 

Существенное значение имеют структурные особенности толщ (рис . 1 ) .  
Нуполовидпый структурный план наиболее характерен почти для всех 
гранито-гнейсовых :комплексов Уральс:кой с:кладчатой области. Подобные 
структуры выявлены в Ильменогорско:-.1, Уфалейс:ком,  Салдинском,  Сысерт
ско111 , Мугоджарс:ком поднятиях (Чесноков ,  1967; Нейльман , 1974). Столь 
широ:кое развитие :куполов является обычным для дорифейс:ких :компле
ксов восточной части Балтийс:кого щита. Линейные меридиональные 
структуры, хара:ктерные для рифейс:ких отложений, слабо проявлены в 
гранито-гнейсовых :ко�шле:ксах. 

Вагкнал особенность гранито-гнейсовых комплексов Урала -
определенная последоватедьность их залегания в разрезе. В Харбейс:ком, 
Мугоджарс:ко�1 , Салдинс1юм , Ильмепогорском поднятиях гранито-гнейсо
вые то.Лщи , в строении :которых бодьшое место занимают биотитовые гней
сы , сменяются преимущественно амфиболитами , :которые в свою очередь 
переходят вверх по разрезу в высоь:оглиноземистые гнейсы и :кристалло
сланцы. Выше залегают амфиболитовые и зеленосланцевые толщи. Общая 
пос::�едовательность напластования имеет сходство с разрезами Беломорья , 
где биотитовые гнейсы сменяются амфиболовыми и переходят вверх по 
разрезу в глиноземистые сланцы. Разрез гранита-гнейсовых толщ Урала 
наращивается преимущественно терригенными , терригенно-:карбонатными 
и вулканогенными толщюш, среди которых преобладают филлитизирован
ные сланцы и мраморы. Они неснолько напоминают ятулийские образова
ния Балтийс:кого щита, но отличаются от них меньшей ролью мономикто
вых и олигомиктовых :кварцитов . Остается от:крытым вопрос о наличии 
поэдпеорогепных образований :карельс:кого возраста на Урале.  Их отсут
ствие нельзя считать твердо установленным; по-видимому, они в:ключают
ся в более молодые рифейские и палеозойсние толщи. 

Степень регионального метаморфизма дорифейских образований, 
представленных породами амфиболитовой с реликтами гранулитовой фа
ции метаморфизма , во многих разрезах рез:ко отделяет их от менее мета
морфизованных толщ рифея.  

Одна:ко скачок в метаморфизме на границе рифейс:ких и дорифей
ских образований может отсутствовать. Верхние горизонты дорифейс:ких 
образований, возможные аналоги карельского комплекса ,  по степени ме
таморфизма существенно не отличаются от рифейсних. Это порождает 
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представления о постепенных перехо
дах от дорифейских гранито-гнейсовых 
толщ к рифейским или даже палеозой
ским образованиям. Правомерность 
подобных построений требует обоснова
ния детальным стратиграфическим 
анализом. 

"Учитывая длительную историю 
формирования комплексов , можно по
лагать, что широко распространенные 
датировки калий-аргоновым методом 
даже тогда, когда они образуют гисто
граммные максимумы, показывают во 
многих случаях явно омоложенные ре
зультаты, ноторые не следует прини
мать за истинный возраст отлошепий. 
Полученные в последнее время датиров
ни пород ильменского комплекса ру
бидий-стронциевым методом составля
ют 2100-2500 млн . лет и ,  по-видимо
му, приближаются к истинному воз
расту этих образований. 

Минералогический облик грапито
гнейсовых комплексов весьма специфи
чен и характеризуется широким про
явлением мусковита, графита , киани
та , силлиманита, талька,  аптофпллит
асбеста. Значительно распространены 
железистые кварциты и 'проявления 
титановых руд. Верхняя часть дори
фейских отложений перспективна на 
золото-урановое оруденение . В целом 
по минерагеническим особенностям до
рифейсюю комплексы "Уральской 
складчатой области и:1rеют сходство с 
дорифейсюши образованию1и Балтий
ского щита. 

Резкие разш1чия устанавливаются 
для рифейских и нижней части до
рифейских образований "Урала. Наи
большие трудности возникают при от
делении рифея от верхней части дори
фейского комплекса из-за близости в 
общем наборе пород и степени их мета-

Рис. 1. Схема те1понию1 Урала. 
J - уралиды; 2 - орогенные отложения уралид; 
з - рифеиды; 4 - орогснные отложения рифеид; 
5 - субсснвснтныс пропвления рифеид; б - прояв
J1сния гранитоидов в зонах рифеид; 7 - дорнфеиды. 
Ри ф е  й с н и  е с т р у н  т у р ы: I-Уралтаусю1й ан
тинлинорий; Iа-Орьиленснос подиптие; П-Баmнирсю1й антинлинорий; IIa-l\apaтayc1;oc поднптис; Пl
Златоустоnсное поднятие; IV - Чусовс�;ой антинли
нориii; V - По,1юдовсное поднптие; VI - Верхве
печерсю1й антинлинорий; VII - Молонарс1шй анти
�;линорий; VIII - Енганэпзйс�;ое поднятие;, IX -
Манутонырдснос поднятие; Х -'- Харбейснн1\ анти-
11линорий; XI - Едунейс1;ое поднятие; ХП - Ах-

дсрминсное поднятие. о с н о в н ы е д о р 11 ф е й с н и е НОМПЛСl<СЫ (цифры 
в нружнах): 1-мугоджарсний; 2.-тараташсний; з
уфалейсний; 4 - сысертсно-ильмсногорсний; 5 -мурэинсний; 6 - салдинсний; 7 - ляпинс1<ий; 8 -ханмснхойсnий; 9 - маруннеуский. 



морфизма . Использовать биостратиграфические данные следует с боль
шой осторожностью в связи с невыясненным стратиграфическим диапазо
ном распространения нижперифейских форм. Поэтому основное значение 
приобретают детальный стратиграфический анализ разрезов и сравни
тельный анализ формационных рядов. 

ДОРИФЕИСRИЕ ROMПJiERCЫ УРАЛА 

Н наиболее древним дорифейским образованиям относится тараташ
ский комплекс, имеющий сходство по набору пород и особенностям строе
ния с древнейшими комплексами фундамента Русской платформы, в част
ности , по мнению Е .  А. Ша.rrек, с гранулитовьши комплексами Приазовья . 

Тараташский комплекс распространен локально на площади около 
400 кв . км в северо-восточном периклинальном за:мыкании Башкирского 
антиклинория . С глубоким размывом и стратиграфическим несогласием 
он перекрывается п:и;ыrерифейсювrи айскими отJ1оа,ешrями. По степени 
метаморфпзыа породы тараташского ко�шлекса резко отделнются от ниж
него рифея, они метаморфизовапы в условиях гранулитовой, а диафтори
ровапы в условиях амфиболитовой и локально зеленослапцевой фаций. 
Породы, слагающие Тараташское поднятие , довольно разнообразны. Сре
ди них установлены (Вронский , Чеботарева ,  HJ73; Лепных, Петров ,  1974) 
кристаллические сланцы (гиперстепплагиоклазовые , роговообмапковые , 
салит-плагиоклазовые, двупироксеп-плагиоклазовые) ,  гнейсы (гранаткор
диерит-силлиманитовые , гиперстенсодер;r,ащие , графи тсодержащие , грапат
биотитовью), гпейсо-граниты, плагиогнейсы, чарнокиты, эндербиты, миг
матиты, тектопиты (о<шовые милопиты и ультрамилониты) и ;1\елезистые 
кварциты (куммипгтонитовые и актинолито-магнетитовые) .  На разных 
уровнях присутствуют магпетитовые :кварциты. Породы :ко�шлекса прор
ваны грапптами и многочисленными дайками диабазов и габбро-диабазов 
с изотошrьш возрастои 1650, 1250-1150, 670-510 шш. лет . :Мощность 
тараташских образований превышает 3500 м.  Их возраст определяется 
следующими данньши . 

Изотопный возраст циркона и монацита из шrъекциошrых гнейсов 
составляет 3320 млп . �·:rет , а из «очковых» пrейсоn 2730 млн. лет (Овчинни
:ков и др . ,  1969) . :меньшие значения (2000-2200 млн .  лет) получены при 
Pb-U-Th определениях циркона и R b-Sr опрсдслсппях микроклина из 
тараташскпх гнейсов (Тугаринов и др . ,  1970) . Цир1щны из гранитов, рву
щих породы тараташского комплекса, по данным аJiьфа-свинцового мето
да имеют изотопный возраст 2670 , 2130 и 1930 шш. Jroт, а по Pb-U-Th 
определениям - 2400 млп .  лет (Тугаринов и др . ,  1970) . 

В составе тараташского ко�ш.:.rскса установдено отсутствие нрупных 
стру1>турных перестроек и песогласий. Эти данные , а таю1'е сходство с 
древними гранулнтовьши кюrш.rексюш фундамента платформы свидетель
ствуют о б  архейском возрасте нюшJiеr\са . 

Непосредствешrо восточнее тараташского комп:rокса дорифеiiские 
образования распространены в виде протяженной узкой мерiщиопальной 
полосы в зоне Зюраткульского разлома. н: ни:-.1 относятся плагиоклазовые 
и гранатовые юrфиболиты, биотитовые глиноземистые гнейсы , выделяе
�1ые под названием александровского гнейсо-юrфиболитового комплекса 
(Пыстин, 1974). Изотопный возраст цирнопа из амфиболитов 19GO + 1 70, 
2050 + 1 90 :млн . лет (альфа-свшщовый метод) . Имеются и более низкие 
значения в пределах 650-1570 щш. лет.  

Восточнее Тараташского поднятия и Александровской метаморфиче
ской зоны расположен уфалейский гранита-гнейсовый комплекс с отчет
ливо выра;r.;енны.м куполовидньш стру:ктурпым шrапом (Н.ейльмап , 1974) . 
Номплекс слоrr>ен следующими свитами. 

Егустипс:кая свита (>1400 м) залегает в ядре -У фалейского антикли
нория ;  представлена амфиболитами с прослоями биотит-амфиболовых, 
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гранат-амфиболовых, :шидот-амфиболовых гнейсов с повышенным содер
жанием магнетита. 

Слюдяногорская свита (>1200 м) распространена преимуществешrо 
в южном и юго-восточном обрамлении Уфалейс1шго антиклинория ; слю
дистые кварциты и слюдистые гнейсы чередуются с гнейсовидными амфи
болитами и гранат-слюдисто-кварцевы�ш сланцами с :многочислешrыми 
мипrатитами . Породы испытали глубокие метаморфические изменения от 
эпидот-а�rфиболитовой до эклогитовой фаций , местами опrечепы прояв
ления ультрю�етаморфизма . 

Указарская свита (1 100 м) развита локально в северо-западной части 
У фалейского поднятия п слоr1>ена серпцит-альбит-кварцевьши, серицит
эпидот-кварцевыми и серицит-кварцевьши с.тшпцами и редкогалечнышr 
конгломератами с гальками кварца , эпидозитов и шrагиогранитов .  
К этой же свите относят амфиболовые ,  биотит-амфиболовые сланцы, му
сковитовые гнейсы и очковые грапито-гпейсы. Указарские от.тrожепия 
с глубоким размывом перекрываются шунутсювrи конг.Jiомератюш, ното
рые относят н ордовину. 

По представлениям М. И.  Гараня (1963) , уфалейский но:\lш:rекс яв
ляется 111етаморфизованным возрастным аши:rогом машанской (�;увашской) 
свиты рифея . Но резкое отличие в составе и структурнюr плане :.rашак
ских и уфалейсних (егустипско-слюдяногорских) образований , наличие 
куполов позволяют считать более вероятньш предположение о дорифей
ском возрасте егустинской и слюдяногорской свит уфалейского ко:.шлекса 
(Бенкер , 1968а) . Этому предполоа>ению не противоречат имеющиеся дати
ровки метаиорфических образований Уфалея : 1470 (Пронин, 1965) , 
1200 млн . лет и целый ряд меньших значений. Указарская свита обнару
живает несколько бо.тrьшее сходство с кувашскими образованиями по 
сравнению с егустипскими и слюдяногорсюе.ш породами , по соотношение 
ее с рифейским комплексом не установлено , и поэтому ее возраст требует 
дальнейшего уточнения . По Г. А. Нейльману (1963) , указарская свита 
тесно связана с егустинскими и слюдяногорскими образованиями и вхо
дит в состав уфалейского ко�шлекса . По другим представлениям (Гарань,  
1969) , свита принадле;ю1т венду. 

Дорифейские образования в Лашшском антиклинории: Припо.тrярного 
Урала представлены николайшерской серией следующего строения (Бе
лянова , 1972) (снизу вверх) . 

Няртшrская свита (1500 м) - двуслюдяные и биотитовые парагпейсы, 
которыи количественно подчинены амфиболиты, амфиболовые с,�:анцы и 
слюдяно-нварцевые сланцы с гранатом.  В верхней части свиты отдельные 
линзы мраморов мощностью до 20 м .  

Маньхебешrская свита (800-900 м )  - мусковитовые гнейсы с про
слоями кварцитов и кварцево-слюдистых с.тrанцев. 

Щекурьинская свита (600-700 м) - слюдистые мраморы, кварциты, 
известковистые кварцево-слюдистые сланцы и лейконратовые гнейсы. 
В мраморах В .  С. Шальных найдены ,  а А. Г. Вологдиньш (1967) опреде
лены водоросли Murandavia magna Vol. и Nelcanella sp. Подобные же во
доросли известны из онежской серии ятулил Н.арелии и мурапдаnской и 
гонюrской свит Дальнего Востока . 

Отложения серии метаморфизованы в амфибоJ1итовой и диафториро
ваны в зеленосланцевой фациях.  Они перекрыты пуйвипскими отложения
ми, которые прорываются гранитами с возрастом 1370 млн . лет. 

Особенность дорифейских образований Ляпи:пс:r\ого а�rтикJшпория 
заключается в появлении мощной карбонатной толщи с органическими 
остатками , близкими к тем , которые отмечены в ятулии Балтийского щита. 

Дорифейские образования устанавливаются в Сысертско-Ильмено
горсном мегантиклинории. Наиболее древние образования Ильменогор
ского антиклинория выделяются под названием селяпкинской толщи (До
миниковский , 1971 ; Левин , 1974) . Толща (600 м) образована графитонос-
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ны�ш биотитовыми , Грапат-биотитовыми и силлиманит-гранат-биотитовы
ми гнейсами с подчиненными пачками амфиболитов с гранатом.  Рубидий
стронциевым методом для биотитовых гнейсов селяrшинской толщи полу
чены значения 2225, 2035 , 1160 и 220 млн . .т�ет ,  для мигматитов - 1990, 
1392 r.шн . лет , а для калиевых полевых шпатов - 2525 п 1430 млн . лет 
(Дунаев , :Краснобаев , 1969) . По.11ученные значения датируют разновоз
растные проявления метаморфизма и других процессов в Илыrепогорском 
антиклинории. Выше залегает фирсовская толща (от 260 до 800 м) , сло
а\енная биотитовыми и гранат-биотитовьн1и гнейсами, а:1-1фиболитами и 
силлиманитовьши кварцитами с линзами �rраморов и кальцнфиров .  На 
фирсовской толще согласно залегает илыrеногорская свита (1000 м) (Ле
вин, 1974). В отличие от нише .1еi1шщих толщ здесь преобладают амфибо
литы .  Подчиненное значение и�1еют биотитовые ,  грапат-биотитовые и спл
.чп�rанит-гранат-биотитоnые гнейсы и кnар1\иты.  

Селшшипские , фирсовсю1е , ильменогорские образоnюшя гранитизи
р ованы и :-.шгматизировапы; метаморфизм соответствует силли�шнит-аль
мандиновой субфации . Ильменогорс1ше толщи образуют купольные струк
туры (Чесноков , 1967) .  На них со структурпьш несогласием (I\ейльман , 
1974) зилегает графптисто-Rварцитовая игишская свита, ноторая одпю.rи 
исследователями отпоситсл I\ доке�rбрию, другими - к ниашеиу палеозою 
(табл . 1 ) .  

Для древних толщ Myroд;I\ap прещ:rо;l\еп ряд существен но отличаю
щихся друг от друга стратиграфических схем (Водорезов ,  195'1; Фонарев 
и др . ,  1966; Сегедин , 1961 ; Абдуллин и др . ,  1968; Абдуллин , 1973). 

В 1975 г .  полевая рабочая комиссия Уральского стратиграфичес:�-:ого 
совещания установила в сводном разрезе древних толщ MyroдiI\ap следую
щую последоватедьность.  

1 .  :Комш1екс биотитовых гнейсов (>200 м) развит локально в пи:11ше�1 
течении р .  Жипишке (бассейн р .  :Каипды) . Здесь в ядре антиклинальной 
с:кладки обнажаются интенсивно с:кладчатые , у<шстками будипированные 
и мигматизированпые биотитовые гнейсы, ноторые перекрываются амфи
б ош1тами. 

2 .  Гпейсо-амфиболитовый комплеRс (>4000 м) развит весыrа широко 
как в Талдьшс:кой , так и Шолак-Кайрактинской зонах, где он образует 
ряд Rупольных структур , описанных А. В. Миловсюш и В. В .  Барановым 
(1971 ) .  Характерная особенность комплеRса - сочетание ю1фиболитов 
{иногда гранатовых и пироксеновых) с лей1шкратовыми породами, несколь
ко напоминающими лептиты и получившими в литературе назnание апли
то-гнейсов . Амфиболиты и аплито-гнейсы переслаиваются с амфибол-био
титовыми гнейсами , биотитовьши гнейсами, а такще кварцитами 11 мрамо
рюш. :Кварциты развиты преимущественно в средней части номплекса , 
а мраморы появляются в его верхней части. Соответственн о в составе ком-
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пленса выделено три толщи: а) нижняя, преимущественно гнейсо-амфибо
литовая, б) средняя - нварцито-амфиболитовая, в) верхняя - мраморо
амфиболитовая. 

3. Глиноземистый но11шленс (>600 м) образует лонально развитую 
синнлинальную струнтуру.  Выделен впервые Р. А. Сегединым (1961) под 
названием борлинсной свиты. Компленс сложен двуслюдяными или био
титовыми плагиогнейсами, слюдяно-нварцевыми и слюдяными сланцами 
с гранатом, нианитом и фибролитом.  Гнейсы и нристалличесние сланцы 
переслаиваются с графитистыми и слюдистыми нварцитами. По особеннос
тям метаморфизма глиноземистый номпленс отличается от нижележащих 
гпейсо-амфиболитовых образований. Соотношение гнейсо-амфиболитового 
и глиноземистого номпленса не изучено с необходимой полнотой. 

Вышележащие линейпо-снладчатые отлоа>епия,  выделяемые в состав 
узынкайрактинской серии (Фонарев и др . ,  1966; Абдуллин , 1973), отно
сятся одними исследователями к рифею, а другими - к нижнеыу паJiео
зою. По структурпьпr особенностям они резко отдыrяются от леа;ащих ни
же гранито-гиейсовых КО)Шлексов . Результаты определения изотопного 
возраста пород рассмотренных КО)ШЛексов калий-аргоновым методо11r из
меняются в пределах 380-1020 млн. лет. Судя по пеупорядочеппо)IУ рас
по.тюжению датировок по разрезу, а так;1;е в связи с тем , что вмещающие 
породы прорываются гнейсо-гранитами с возрасто)I 1460 млн . лет (Водо
резов и др . ,  1965) ,  можно полагать, что имеющиеся датировки отвечают 
периоду позднейших метаморфических преобразований.  Таким образо)I , 
древние толщи Мугоджар обособляются как обширная зона рифейского 
и позднейшего герципского омолоа;епия. Этому предположению пе проти
воречат результаты определений изотопного возраста вышележащих по
род шебектинской свиты узынкайрактипской серий, для которых калий
аргоновым методом получены значения в пределах 220-850 млн. лет . 

В Салдипском поднятии устапов.чепа следующая последовательность 
толщ (Грачев и др . ,  1969; Крылова, Зако;1;урпиков ,  1970): 1) прнпичников
ская толща - двупироксеповью гнейсы, амфиболиты с реликтюrи грану
литов, э1шоппы (>800 м) ; 2) бродовская толща - биотит-амфиболовые , 
магнетит-амфиболовые гнейсы (до 1200 м) ; 3) буксипс1шя толща - амфи
болиты с прослоями мрююров ,  биотит-юrфиболовые и амфиболовые гнейсы 
(2000 м) ; 4) емехская толща - альбит-эпидотовые амфиболиты (300 м) .  

Выше несогласно залегает зеленосланцевая пстокская свита , ус:тов
но относимая авторами к палеозою (до 1700 м) .  

Н'алпй-аргоповьш методо�1 нз  пород салдшrского I{ОЫплекса получен 
ряд О)IОЛО,1.;енных датироnо1{ (309-454 млн .  лет) ,  н которым относится и 
наибольшая из них - 76G + 53 млн . .  '!ет (1"\ейлыrан, 1974) . Об этюr сви
детельствуют датировки цирконов (альфа-свинцовый метод) из гнейсов 
Исетско-Салдипского поднятия (Пронин , 1965; Овчинников и др . ,  19G9) . 
Галька са ;;щинскпх амфиболитов отмечается в конгло�1ератах медвецев
ской свиты (I"\ейлы1а11 , Н17 4) , содер;1;ащей: мраморы с Czimlinella saldaica 
Vol. sp. н., хара�{терпые для рифейских отло,�;ений. Особенность салдшi
ского :комплекса - значительный диапазон проявлений регионального 
метюrорфиз�tа от зелепослапцевой до гранулитовой: фации , широкое рас
пространение амфибошпов, наличие куполовидных структур . Метамор
физм сопровоаща.чся процессами мигматизации и гранитизации. 

Па Полярном Урале к дорифейским образованиям может быть отне
сен харбейский коипле1>с. Основания для этого: куполовидный структур
ный план пород комплекса , резко отличный от линейноскладчатых струк
тур няровейского и оранско-хуутинского :комплексов; высокий региональ
ный метаморфизм, отвечающий а:мфиболитовой фации; возраст метамор
физма пород ,  равный 615-1560 млн. лет ; подобие отдельных фор:-.�ацион
пых КО)Шлексов Полярного Урала и Кольского полуострова.  

Представления о стратиграфии харбейского номплекса неоднозначны 
(Караченцев и др . ,  1964; Цимбалюк, 1972; Кейльман и др . ,  1973; Охотпи-
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ROB, 1975; и др.) .  Анализ имеющихся материалов и некоторые личные 
наблюдения автора позволяют привести следующую последовательность 
<1тложений (снизу вверх) .  

1 .  Лаптаюгапская свита (>1000 м) выделена А. В.  Цимбалюком и 
относилась им к наиболее молодым образованиям харбейского комплекса . 
Она слотена темно-серыми, почти черными, изредка плитчатыми амфибо
литами, биотитовыми и биотит-амфиболовыми гнейсами. Эти породы сла
гают гранитизированный и мигматизированпый Лаптаюганский купол .  

2 .  Ханменхойская свита (>1600 м )  сложена зеленовато-серыми, обыч
н о  массивными амфиболитами, среди которых отмечаются альбитовые и 
гранатовые разновидности. Подчиненное значение имеют пачки кварци
тов и амфиболо-слюдяных сланцев , гнейсов , железистых квар цитов и слю
дистых мраморов . Ханменхойские отложения слагают Евсюганский и 
Марункеуский купола. В пределах Марупкеуского среди ханмепхойских 
амфацит-гранатовых ю1фиболитов имеются эклогиты. Для флогопита,  вы
деленного из эклогитов , калий-аргоповьш методом получен ряд значений 
в пределах (1560+ 40)-(6 15+60) млн. лет (Удовкипа,  1975). Полученные 
значения характеризуют этапы метаморфизма. 

Лаптаюганские и ханмепхойские отложения , несмотря па ряд особен
н остей, характеризуются общностью состава ,  что позволяет их объединить 
в единую серию .  По составу и отчасти степени метаморфизма они отли
чаются от вышележащих париквасьшорских отложений .  

Париквасьшорская свита (1500 ы) распространена локально на юго
восточном погружении харбейского комплекса . Клинообразная зона рас
пространения этих пород,  вытянутая с юго-востока па северо-запад на 
протяжении около 30 км, заметно сужается в северо-западном направле
нии от 12 до 4 км. Свита образована гнейсами и кристаллическими слан
цами, среди которых выделяются дистеп-ставролитовые , ставролит-грана
товые , хлорито-слюдяные , амфиболо-слюдяпые и слюдяпо-грапатовые .  
В виде редких прослоев отмечаются сшодистые кварциты .  Содержание 
глинозема в породах париквасьшорской свиты из:неняется от 14  до 38 % 
(устное сообщение А. В .  Цимбалюка) . Париквасьшорская свита иногда 
сопоставляется с тараташскими образованиями Башкирского аптиклино
рия,  н о  большее сходство имеет с высокоглиноземисты�1и комплексами 
древних щитов и, в частности, с верхней частью кейвской серии Кольско
го полуострова .  

Общая мощность харбейского комплекса превышает 4000 м ,  из них на 
нижнюю, преимущественно амфиболитовую , серию приходится более 
2600 м ,  а на верхнюю,  глиноземистую, около 1500 м .  

Геохронология харбейского комплекса находится в стадии изучения .  
Калий-аргоновым методом получен ряд омоложенных значений (Дунаев 
и др . ,  1973) , к числу которых относятся и наибольшие из них - 839-
785 млн. лет (Фишман и др . ,  1969). Для гранитов и гнейсов харбейского 
комплекса приводились (Пронин , 1965) датировки, равные 1670-2490 млн. 
лет. Эти значения получены по флюориту, фергюссониту из гранитов Тай
Кеу и пастурапу из харбейских аподиоритовых rпейсов .  Изотопный со
став свинца определялся в лаборатории ВИРГа изотопно-спектральны�r 
методом ,  недостаточно точным для определений абсолютного возраста . 
Время метаморфизма и других позднейших преобразований эклогитов 
харбейского комплекса датируется по флогопиту в пределах 1560-
615  млн. лет . 

Рассмотренная выше общая последовательность дорифейских ком
плексов характерна для древних геосинклинальных образований. Подоб
ный вертикальный ряд обычно завершается в других регионах орогепны
ми  толщами. На Урале дорифейские орогенпые отложения пе выделяют
ся . Возможно, во многих случаях они размыты. Геологическое строение 
складчатого обрамления ряда дорифейских гранито-гпейсовых комплексов 
не исключает возможности их выявления среди сравнительно слабо изме-
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пенных отложений, условно относимых R рифейсRим или палеозойсюнr. 
В этом отношении наибольший интерес представляет восточное обрамле
ние СалдюrсRого поднятия , южное периклинальное замыкание Ильмено
горского поднятия и, возможно , Сысертское поднятие . 

Дорифейский интрузивный магматизм слабо изучен , а имеющиеся 
разрозненные материалы не систематизированы. Судя по продуктам раз
мыва этих пород в базальных конгломератах рифея , среди дорифейских 
магматических проявлений следует отметить миRроклиповые граниты, 
серые шrагиоклазовые граниты и сиениты. В. М. Чайка (1965) отмечает 
наличие облом:ков гранитов-рапакиви в айс:ких :конгломератах бурзян
с:кой серии рифея. Если эти наблюдения подтвердятся , то они будут сви
детельствовать о наличии па YpaJ1e разновозрастных рапакиви : одних,  
прорывающих сат1шнскую свиту, и более древних, допижнерифейских, 
проду1 ;ты разыыва которых встречены в айских :конгломератах . Имеются 
указания (Геология СССР, т. XXI ,  1970; Путеводитель I I  петрографиче
ского совещания, 1966) о наличии гранитов-рапакиви в :краевых частях 
Борлинского массива,  расположенного в западной периферической части 
l\f угодашрскоrо антиюшнорпя . 

РIIФЕйСЮIЙ СТРУКТУРНЫЙ ЭТАЖ УРАЛА 

На Урале находятся наиболее полные разрезы верхпедокембрийс1шх 
отложений складчатых систем , обрамляющих Русскую платформу . В его 
пределах верхний докембрий подразд('.JJЯется на ниаший, средний и верх-
1шй рифей (I{е.11лер, 1952; IJенкер, 1972) . Четвертое , наиболее молодое, 
до:кембрийское подразделение (венд, терминальный рифей , вендомий и т .  п.) 
рассматривается n этом разделе в составе верхнего рифея. Особешюстыо 
рифейских разрезов Урала является их зональность. Выделяются три 
струнтурпо-формационные зоны :  западная, центральная и восточная . 

Западная структурно-формационная зона 

Западная зона внлючает Башкирский апти:клинорий на Южном Урале 
и Полюдовское поднятие па Северном Урале. Для отложений зоны харак
терен их миогеосинклинальный обли:к , обуслов.JJенный отсутствием значи
те11ьных проявлений интрузивного и эффузивного магматизма и широким 
развитием обломочно-карбонатпых толщ, образующих за:кономерно по
строенные ци:клы. Структурно они довольно тесно связаны,  что и побудило 
Н .  С. Шатс:кого в 1945 г .  объединить их в единый рифейский :комплекс. 

JI ижний рифей 

Нижний рифей выделяется толь:ко па Южном Урале , в Башкирском 
антиклинории в составе бурзлнс:кой серии и ее условных аналогов -
ямаптауского и белорецкого номпле:ксов . 

Бурзянская серия распространена на ограниченной территории в 
северной части Башкирского антиклинория и: в:ключает айскую , сат:кин
с:кую и ба:кальскую свиты (рис. 2) . 

Айская свита (2250 м) залегает с глубо1шм размывом на тараташском: 
:комплексе и имеет пестрый литологический состав . Она сложена конгло
бреRчиями , туфогепными песчапиRами с линзовидными по:кровами щелоч
ных базальтоидов и их туфов . Эти отложения с перерывом перекрываются 
аркозовыми и полими:ктовыми песчани:ками, Rонгломератами с галькой 
ми:кроклипового гранита, железистого Rварцита,  спилита, :кварцевого 
порфира Rрасноцветпых песчаников шокшинс:кого типа и других пород. 
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Рис. 2. Стратиl'рафичесная ноловна nерхп.е
рифейсних отложепий Бапширсного анти-

клинория. 
1 - иопгломсраты; 2 - пссчанини; з - алевро
литы; 4 - аргшшиты; 5 - иварциты; 6 - гли
нистые извсстнлии; 7 - изnестняни; 8 - извсст
няни с иремнями; 9 - оолитовые известнлии; 
10 - доломитизированныс изnестняии; 11 -

доломиты; 12 - доломиты с иремнями. 

Разрез завершается кварцево-слю
дисты11ш и углисто-кварцево-слюдя
ными филлитовидпыш1 сланцами 
(Гарань, 1963) . 

Сапшнс1<ая свита (до 2400 м) 
образована главньш образом доло
:иитами, известняками с прослоями 
филJштовидпых сланцев и кремни
стыми конкрециями. В составе спи
ты значительно развиты стро :нато
литоnые известняки . 1{ верхней час
ти разреза сатюшской свиты приу
рочены крупнейшие мсстороащепия 
магнезита , а в среднеii части распо
ложено Охтепс1-;ое месторождение 
сидеритов . 
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Для основных горизонтов сат

кинской и вышележащей бю<альс
кой свиты отмечается уменьшение 
мощности в направлении с запада на 
восток и замещение карбонатных 
пород песчано-сланцевой толщей,  
что свидетельствует о полоа>ении об
.пасти сноса к востоку (Га рань, 1963). 
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Бакальской свитой (до 1300 м )  
завершается разрез бурзяпской се
рии. Свита образована главным об
разом кварцита-слюдистыми фишти
товидными: сланцами с прослоями 
известняков и доломитов в верхней 
части разреза. Карбонатные породы 
содержат строматолиты. Характер
иой особенностью строепия бакаль
ской свиты является ее циклич
ность. Каждый из циклов начина
ется терригенными и завершается 
Rарбонатными от.11оже11иями (см. 
рис. 2) .  f.!ерхпяя граница свиты 
обусловлена значительным перерыво�1 

1) Н!fрнура,унская cGuma 

2) 5аквв6ская сGшпа.· 

в осадконакоплении и 
сивпым залеганием вышележащей зигальгинской свиты. 

О) 

� � 

трансгрес-

Определение возраста бурзяпской серии имеет принципиальное зна
чение для установления пищней границы рифейского комплекса. К сожа
лению , поRа отсутствуют исчерпывающие данные для решения этой проб
лемы. Нижняя возрастная граница распространения бурзянских строма
толитов и !IШRрофитолитов неизвестна.  Между тем установление этого 
уровня имеет существенное значение, так как геологическая граница ниж
него рифея и нижний уровень распространения бурзянских строматоли
тов и микрофитолитов могут не совпадать. Поэтому выделение на основе 
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биостратиграфических данных возрастных аналогов нижнего рифея не 
исключает отнесения к ним и неиоторых дорифейсиих образований. 

Твердо установлено трансгрессивное залегание бурзянской серии на 
тараташсиом комплеисе. Резкое различие струитурных особенностей и 
степени метаморфизма позволяет считать, что тараташсиий и рифейский 
комплексы разделены весьма крупным перерывом (Гарань, 1946) . 

Отсутствие геологического разреза зоны постепенного перехода ри
фейского комплекса в дорифейские образования затрудняет геохроноло
гическое изучение нижнего рифея и определение его нижней границы. 
Поэтому существенное значение приобретают иные методы и, в частности ,  
изучение состава базальтовых конгломератов айсиой свиты. Содера•ащие
ся в них гальки красноцветных кварцитов (данные А. 3 . .К онникова и 
Л .  В .  Травина) по составу и внешнему облику неотличимы от шокшинских 
(вепских) кварцитов карельского иомплекса. Изучение минеральной зо
нальности айских отлоа>ений п одтвердило поступление обломочного ма
териала с западной платформенной суши, в существенной мере образован
н ой дорифейскими красноцветами. Возраст метаморфизма (точнее, диаге
неза) шокшипских отлоа\енпй определяется цифрой 1860 млн .  лет (Полка
н ов ,  Герлинг, 1961 ) ,  близкий возраст (1830 , 1940 млн .  лет) имеют диабазы, 
рвущие эти отложения. М о1юrо  полагать, что вепские красноцветы карель
ского комплекса древнее рифея.  Этот вывод подтверащается датировкой 
кластогенпых цирконов айских отложений 1670 + 180, 1860 + 150 (Ов-. 
чинников и др . ,  1969) . Таиим образо:-.1 , нюкняя граница рифея точно не 
установлена, но она моложе 1850 млн.  лет (и, воз:1юашо, несколько древ
нее 1650 млн. лет) . 

Верхняя граница нюrшего рифея устанавливается п о  датировкам 
гранитов-ранакиви, рвущих саткинские отложения. Возраст определялся 
калий-аргоновьш, альфа-свинцовьш и рубидий-стронциевым методом: 
14'10 (порода , l{-Ar) , 1360- 1415 (биотит, 1\-Ar) , 1560, 1440 (Rb-Sr) , 1260, 
1390 млн .  лет (а-РЬ) . Учитывая геохронологические данные по среднери
фейским образованиям стратотипа (1263, 1430 млн .  лет) , видно, что б оль
шинство приведенных цифр являются 0:1юложенными и только данные 
Pb-Sr метода характеризуют воз:1ю;1шый возрастной интервал верхпей 
границы бурзянской серии нип:шего рифея. 

К возрастным аналогам бурзянской серии в центральной части Баш
кирского антиклинория относится ямантауский комплекс. Он включает 
б ольшеинзерские, суранские и юшкинские отложения (Иванов ,  1937, 1949, 
1956) ; большеинзерская свита (600 м) - кварцевые и п олевошпат-кварце
вые песчаники с прослоями филлитов и карбонатных пород; суранская 
свита (2600 м) - доломиты с магнезитом, известняки, прослоями со зна
чительным содержанием обломочного материаJrа,  темно-серые филлиты; 
юшинская свита (1200 м) - филлиты, полевошпат-кварцевые песчаники, 
алевролиты с прослоями бурых железняиов .  

С ямантауским комплексом тесно связаны отл011,:ения машакской се
рии (2500 м) , которую нередко относят к среднему рифею . Отложения се
рии развиты локально на восточном крыле Башкирского антиклинория 
(хребты Машаи,  Шатак и др . ) ,  залегают с размывом на подстилающих п о
родах юшинской свиты и содержат гальку этих. пород. Перекрываются 
машакские отложения зигальгинскими кварцитами (Иванов ,  1956 ; Решет
ников,  1960 ; Ротарь, 1975) . Галька машакских конгломератов представ
лена песчаниками и филлитами юшинсиой свиты, светлоокрашенными квар
цитами, близкими к зигальгинским, и ;r>елезистыми кварцитами, которые 
неизвестны в разрезе древних толщ Башкирского антиклинория (Иванов ,  
1956) . В составе машакской серии выделяются снизу вверх ерикташские, 
шакитарские и кувышские отл оа>ения (Иванов ,  1964) . Ерикташская оса
дочно-вулканогепная свита (1300-2000 м) сло1нена липаритовыми порфи
рами, диабазовыми п орфиритами, филлитизированныыи сланцами, песча
никами и конгломератами. Шакитарская свита (170 м) лишена вулкано-
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генных пород и образова
на серыми, зеленовато
серыми песчаниками, фил
литизированпыми слан
цами с маломощным про
слоем конгломерата. Ку
вьппская свита (350 -
450 м) представлена кис
лыми и основными туфа
ми, туфосланцами, туфо
песчаниками, липаритовы
ми порфирами, диабаза
ми и углистыми сланцами. 
Мощность машакской се
рии около 2500 м. 

Калий-аргоновым ме
тодом по эффузивам ма
шакской серии получен 
ряд (640, 1250 млн .  лет и 
др.)  омоложенных дати
ровок, к которым отно
сится и наибольшая из 
них - 1330 млн .  лет (Гар
рис, 1972) . 

В Злато:у с т о в с к о"'м 
районе машакским отло
жениям отвечают (Гарань, 
1956) метаморфизованные 
основные и кислые эффу
зивы кувышской свиты. 
Изотопный возраст цир
конов из порфиров этой 
свиты составляет по дан
ным сх-РЬ метода 1460 + 
130 млн .  лет (Овчинников 
и др . ,  1969). По-видимому, 
истинный возраст машак
ской серии приближается 
к этим цифрам. 

Наиболее распростра
нена точка зрения (Га
рань, 1956), согласно ко
торой ямантауские отло
жения сопоставляются с 
бурзянскими в:а основе об
щего подобия разрезов . 
Первые находки строма
толитов и онколитов (Рад
ченко, Федонкин, 1974) 
не противоречат этим по
строениям. Существенное 
значение при решении 
вопросов о корреляции 
приобретают геохроноло
гические данные. 

Результаты проведен
uоrо Ю.  Р. Беккером ком
плексного геохронолоrи-
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qеского изучения ямантауских отложений сведены в табл . 2. При изу
чении габбро-норитов получены аномально высокие, по-видимому, удрев
ненные значения. 

Исследования возраста ямантауского комплекса следует продолжить, 
а пока достаточно наде;нен лишь его досреднерифейский (дозигальский) 
возраст. 

Белорецкий комплекс распространен в восточной части Башкирского 
антиклинория, где протягивается неширокой полосой от района г. Бело
рецка до широты пос. Узяна. Для разработки стратиграфии этого ко�.ш
лекса существенное значение имели исследования А. И .  Иванова и 
Д .  Г .  Ожиганова и пос.тrедние геологосъемочные работы.  В составе этого 
комплекса выделяются (Иванов, 1949; Швецов, 1 975) :кызылташская, аю
сапканская и белятарская свиты: кызыJ1ташская свита (1000 м) - слю
дяно-кварцевые, графито-с.тrюдяно-кварцевые сланцы с прослоями квар
цитов, мраморизованных известняков, доломитов, магнезитов и пачками 
измененных эффузивов; аюсапканская свита (400-600 м) - слюдяно
кварцевые сланцы и слюдистые кварциты; белятарс:кая свита (1000 м) -
измененные основные эффузивы с прослоями слюдяно-кварцевых и гра
фита-кварцевых сланцев. 

Отложения белорецкого комплекса перекрыты кварцитами, которые 
сопоставляются с зигальгинскими отложениями среднего рифея. Нижняя 
граница этих отложений не установлена, и вопрос о возрасте комплекса 
решается на основе общего подобия разрезов белорецких и бурзянских 
образований (Гарань, 1956) . Другая точка зрения (Швецов, 1975) базиру
ется на сопоставлении аюсапканских и белятарских пород с дозигальгин
ским средним рифеем. При этом граница между ниашим и средним рифеем 
проводится в основании аюсапканской свиты, которая с перерывом и 
угловым несогласием залегает на кызылташских породах. Имеющиеся 
калий-аргоновые определения пород белорецкого комплекса не выходят 
за пределы 510-687 млн. лет и не вносят ничего принципиально пового 
в решение этой проблемы. 

Средний рифей 

Среднерифейские отложения распространены в западной зоне значи
тельно шире нижнерифейских. Объем среднего рифея понимается не
однозначно :  одними исследователями в составе юрматинской и машакской 
серий, другими - только в пределах юрматинской серии. 

Юрматинская серия распространена на значительной территор:Ии 
Башкирского антиклинория и расчленяется на три свиты - зигаль
гинскую, зигазино-комаровскую и авзянскую. 

Зигальгинская свита (1000 м) расчленяется на три подсвиты : нижнюю 
кварцитовую, среднюю сланцевую , верхнюю кварцитовую. В основании 
свиты локально распространены галечные конгломераты. В кварцитах 
отмечается косая слоистость и знаки ряби, а на поверхности слюдяно
кварцевых сланцев встречены трещины усыхания. Тшнелая фракция 
кварцитов представлена главным образом цирнопом с изотопным воз
растом 1660-2620 млн. лет (Иозлов , 1975) . Зигальгинские нварциты 
залегают (Ротарь, 1974) на машакских отложениях (хребты Шатак ,  1\'1а
шак, Ямантау), несогласно перекрывают бакальскую свиту п согласно 
покрываются зигазино-комаровскими отложениями . Сведения о соотноше
нии зигальгинских и машаксних образований противоречивы. Одни авто
ры (Иванов, 1964) отмечают трансгрессивное залегание зигальгипсюrх 
отложений на разных горизонтах машаксной свиты, другие (Гарапь , 
1963; Ротарь, 1974) указывают случаи постепенного перехода . Возраст 
фосфатного цемента зигальгинских пород, определенный урап-свинцовье.1 
методом, составляет 1430 м.тrн.  лет. 
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Зигазино-комаровскал свита (800-'1000 :м) распространена на запад
ном и восточном крыльлх Башкирского анпшлипория . Она сложена 
слюдяпо-кварцевьши, оттрелитовыми, иногда аспидпы:.ш сланца:шr, але
вролитами, кварцитовидпыми иесчаппкюш с проелоями доломитов и 
сидеритов , залегающих в нюы�ей части разреза , и расчленяетсл (Горяи� 
нова,  Фалькова, 1940) на три подсвиты. В породах нередко наблюдаются 
однонаправленная косая слоистость и трещины усыхания. Верхняя часть 
свиты вмещает п;елезорудные :местороа;дения: Вверх по разрезу зигазино
комаровскал свита постепенно сменяется авзяпскимп отло1r;ениями. 

Авзянсная свита (1800 м) имеет довольно слоiю1ое строение и расчле
няется на плть подсвит (толщ) (Горяппова ,  Фалькова', 1U40) . .  Она образа� 
вана чередующи.мися обломочньши (алевролиты, песчаники с симметрич
ными зuанами ряби и метаморфизованпые алевропелиты) , превращенными 
в слюдяно-кварцевые филлиты и карбонатными порода�ш (доломиты, 
доломитизированные известuяки и известнюш, местами нацело образован
ные строматолитами) . В карбонатных толщах встречаютсл кремнистые 
копкреции и седиментационные брекчии. l� породам авзянской свиты 
приурочены значительные железорудные 111еетороащения . Здесь определе
ны разнообразные строматолиты и микрофитолиты . 

Изотопный возраст глауконптов из обломочных пород авзянской 
свиты по калий-аргоновому методу 1263 млн. лет, что определяет возраст 
верхних горизонтов юр111атинской серии. Тем ше методом получено шесть 
определений глинистых сланцев авзянской свиты, ПОI>азавших значения 
570-810 млн. лет. 

Верхний рифей 

Верхний рифей распространен не только на Южном, по и на Северном 
Урале .  Его объем понимается неоднозначно. Нами он рассматривается 
в составе каратауской и ашинской серий, т. е. в верхний рифей включены 
:венд, терминальный рифей, вендомий. Степень изученности верхнего 
рифея Урала позволяет выделить четыре примерно равнозначных по 
объему стратиграфических горизонта (уровня корреляции):  кипчакский, 
тангауровский, тамьяновский* и вендский. Ранг стратиграфических 
подразделений требует дальнейшего уточнения . Венд уже выделяется как 
самостоятельная протосистема (Соколов, 1964) . 

Стратотип кипчакского горизонта находится в Башкирском антикли
нории и включает нижнюю половину каратауской серии - зильмердак
ские и катавские отложения . Характерно наличие строматолитов. Ниж
няя граница горизонта является весьма четкой и трассируется по крупно
иу региональному перерыву. Верхняя граница менее отчетлива и устанав
ливается на основе биостратиграфических и историко-геологических 
даниых. Геохронологические границы устанавливаются в известной мере 
условно в пределах 1100-950 млн. лет. 

Зильмердакская свита (2000 м) сло;r;епа главным образом обломочны
ми породами, которые расчленяются на ряд толщ (Олли, 1940) . В основа
нии зильмердакской свиты залегает толща * *  тонкозернистых алевроли
тов и песчаников (Горяинова, Фалькова , 1940) ,  :которая выше сменяется 
серыми, светло-серыми грубозернистыми п i\rощньшп арнозовыми песчани
ками и гравелитами, переходящиыи вверх по разрезу в зеJrеповато-серые, 
бордовые песчаники , алевролиты и алевропслнты. I3 обломочно�r материа
ле отмечаются фрагменты серых нварцитоn , r'распоцJJетпых песчаников, 
микроклиновых гранитов и диабазов . С1с;:(ующиii седиi\юнтациоппый 
цикл зильмердакских отлон;ений представлен серымп кварцитюш, выше 

* По пазnанпю древних ш1е�1сн , обнта11 ш п х  11 Ю го-Востuчноii Башю1рш1 . 
* * Иногда эту толщу относят к верхам авзннсюJЙ свиты , что вряц JШ право�ерно. 



которых залегают серые, зеленовато-серые песчаники, алевролиты с ред
ними прослоями карбонатных пород. В известковистых песчаниках 
найдены микрофитолиты. 

Отложения зильмердакской свиты характеризуются разнообразными 
текстурами зон мелководья - косой слоистостью , знаками ряби, трещина
ми усыхания и глиптоморфозами соли. Широкое развитие в нонгломератах 
галек красноцветных песчаников (до 30-40 % в отдельных разрезах) 
позволяет полагать, что в области сноса в зильмердаксное время суще
ственное значение помимо гранитов имели древние красноцветные комп
лексы. Косвенное свидетельство о возрасте этих комплексов дает изотоп
ный возраст :нластогенного циркона , изменяющийся в пределах 1 150-
2200 млн.  лет (Козлов, 1975) . 

В восточных разрезах породы зильмердакской свиты более мета
морфизованы. Здесь алевролиты, алевропелиты превращены в слюдистые 
и слюдисто-кварцевые сланцы. Зильмердакские отложения со значитель
ным перерывом и местами угловым несогласием залегают на более древ
них толщах (Соколов, 1947) и согласно перекрываются карбонатными 
породами катавской свиты. 

Катавская свита (350 м) является характерным маркирующим гори
зонтом и прослеживается на значительной территории западного склона 
Южного Урала и Приуралья (Ожиганова , 1975). Она сложена тонко
слоистыми карбонатными породами, среди которых отмечены известняки. 
глинистые известняки, мергеля, доломитизированные известняки. Харак
терна окраска этих отложений. В нижней части разреза преобладают 
бордовые и коричневато-красные цвета, выше отложения становятся 
пестроцветными и ленточно-слоистыми. 

Строматолитовые известняки развиты главным образом в нижней 
части катавской свиты. В катавских отложениях определены строматоли
ты (Крылов, 1975) и онколиты. М. А. Гаррис и Д. В. Постников (1970) 
отмечают наличие глауконита с изотопным возрастом 964 млн. лет 
(К-Аг метод) . 

Отложения кипчаксного горизонта распространены и на Северном 
Урале , в Полюдовском поднятии.  Они представлены рассольнинской 
и деминской свитами, образующими нижнюю часть буркочимской серии. 
По литологическим особенностям, положению в разрезе, геохронологи
ческим датировкам, комплексу строматолитов бурночимсная серия 
Колво-Вишерсного края отвечает каратауской серии Башкирского ан
тинлинория.  

Рассольнинсная свита (1000 м) представлена зеленовато-серыми, 
серыми, розовато-серыми аркозовыми, полевошпат-нварцевыми песчани
ками, алевролитами и алевропелитами. Песчанини преобладают в нижней 
части видимого разреза , алевролиты и алевропелиты в верхней части 
свиты. Основание свиты нигде не вскрыто. Из олигомиктовых пород 
выделен глауконит с абсолютным . возрастом 824-927 млн . лет (Боровно 
и др " 1964) . Учитывая, что глауконит из вышележащих деминских от
.тrожепий имеет возраст 860 млн .  лет , моашо полагать , что лишь наиболь
шие из названных значений приблиашются к истинному возрасту рас
сольнинс1iих отложений. 

Де}rинсная свита (350 м) слощена главньш образом карбонатньнш 
породами ,  которые ближе всего напоминают Rатавсюrе известняки.  
Сходство сохраняетсл и в общей последователr,ности пород в разрезе . 
В пюrшей части разреза деминские отложения представлены кори_чневато
красными глинистыми известняками и мергелями, которые выше стано
вятся ленточно-с.ттоистыми . В строматолитовых известняках содержатся 
и микрофитолиты. 

Тангауровсний горизонт в стратотипическом разрезе Башкирского 
антиклинория на Южном Урале включает подъинзерсние, инзерские 
и миньярские отложения. Границы горизонта устанавливаются на основе 
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биостратиграфических исследований (l\рылов, 1975; Раабен, 1975) 
историко-геологических данных (Беккер, 1972) . 

Известны руководящие формы строматолитов биогермов тангауров
ского горизонта . Геохронологические границы условно определяются 
в пределах 950-740 млн. лет. 

Подъинзерская свита (250 м) по литологическим особенностям рез:ко 
отделяется от :катавс:ких отложений, с :которыми опа неред:ко объединяет
ся.  Она образована преимущественно известняками и доломитами, содер
жащими кремнистые :кон:креции. Значительное развитие получают строма
толитовые постройки. В верхней части подъинзерс:кой свиты, па границе 
с инзерскими отложениями, выявлен (Бе:ккер , l\рылов , 1976) маркирую
щий горизонт с массовыми ми:крофитолитами, среди которых преобладают 
радиозусы, озагии и своеобразные катаграфии . Строматолиты подъипзер
ской свиты подобно вышележащим миньярским принадлежат третьему 
комплексу (Нрылов, 1975) . 

Инзерс:кая свита (700 м) представлена преимущественно обломочными 
породами с прослоями известняков. Наиболее грубозернистые песчаники 
распространены в нижней части разреза , алевролиты шире развиты 
в верхней части этой свиты. Песчаники, алевролиты по составу кварцевые 
и полевошпат-кварцевые . Хара:ктерная черта отлоа>ений - наличие аути
генного глауконита . Значения изотопного возраста г.чауконитов изменя
ются в пределах 800-932 млн. лет (Полевая и др . ,  1960; Гаррис , Постни
ков , 1970) . Ипзерская свита согласно перекрывается миньярс:кими от
ложениями . 

Миньярская свита (600-700 м) сло;1>ена карбонатными породами 
с прослоями и линзами обломочных отлошений; преобладают грубослои
стые доломиты, доломитизировапные известняки. Характерно обилие 
и разнообразие строматолитовых построек . l\арбопатные отложения 
с кремнистыми :конкрециями широко распространены и прослеживаются 
на опредеденном уровне в разрезе свиты. Обломочные породы представле
ны алевролитами и алевропелитами с аутигенным глауконитом и свое
образными косослоистыми доломитами. В миньярских карбонатных 
породах установлены древние карстовые проявления . По литологиче
ским особенностям миньярская свита расчленяется на две подсвиты (Бек
кер, 1961). 

В миньярской свите установлены строматолиты , а также два комплек
са микрофитолитов (Забродин , 1967). 

Изотопный возраст глауконитов из основания миньярской свиты 
составляет 760 млн. лет. Глаукониты в вышележащих горизонтах свиты 
имеют более молодой возраст : 667, 722, 685 и 733 млн. лет. Учитывая 
геохронологические данные по вышележащим укским отложениям ,  можно 
полагать, что возраст миньярских пород приближается к наибольшим 
из этих значений. 

Отло;1>епия тангауровского горизонта выделяются и в пределах 
l\олво-Вишерского края на Северном Урале . l\ ним относится низьвен
ская свита (1700 м), за иснлючением ее верхней части, которая имеет 
более молодой возраст. Они сложены массивными или толстослоистыми 
известняками и доломитами, в которых значительно распространены 
строматолитовые известняки. Стратотипический разрез свиты , в сущности , 
представляет собой разрез гигантс:кого биогерма или нескольких биогер
мов . На р. l\олчим в низьвенской свите распространена мощная толща 
доломитов с кремнистыми конкрециями. Здесь же вскрыты кварцевые , 
по-видимому пляжевые, пес:ки. Нижняя граница низьвепской свиты 
условна , а верхняя связана с перерывом в осадконакоплении. В низьвен
ской свите выявлен обширный номплекс ми:крофитолитов, который 
З. А. Журавлева параллелизовала со среднерифейскими (юрматинскими) , 
а В .  Е .  Забродив с верхнерифейскими (каратаускими) :компле:ксами 
Южного Урала.  
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Та111ьяновский горизонт в отличие от кипчакского и тангауровского 
(Беккер , 1972) выделяется впервые. Его стратотипоllr является укская свита 
Башкирского антиклинорил Южного Урала и ее многочисленные возраст
ные аналоги па Урале и в других регионах. Биостратиграфическая основа 
для выделепия тамьяновского горизонта - 11шкрофптолиты четвертого 
номriлекса (в «чистом» виде без смеси с микрофитолита:1rи третьего комп
ленса) и строматолиты. Геохронологичесние границы горизонта заключе
ны в условных пределах 740-680 млн. лет. В ряде работ укски:е отложе
ния относятся к венду, но,  RaR подчеркивает И. Н. l\рылов (1975, с. 151) , 
«в разрезах Урала, Патомского нагорья и Енисейского нряжа вендские 
строматолиты, как правило , тесно tвязаны со стро:матолитовьши ко11шлек
сами верхнего рифею>. Еще более тесные структурные и историко-геологи
ческие связи объединяют уксние отлоll\ения с каратауской серией верх
него рифея . 

В нижней части разреза укская свита (240-340 111) представлена 
главным образом 1юсослоистыми песчаникюш, гравелита.ми, алевролита
ми, алевропелитами с глауконитом. Эти породы переслаиваются с обло
мочными и оолитовыми известнякюш, доломитами, мергелями. Вер
хи разреза образованы известняками и долош1та:11и со стро:.rа
толитами. 

Для глауконитов укской свиты многочислепными l\-Ar определения
ми получены цифры изотопного возраста с разбросом значений в пределах 
612-648 млн .  лет. Имеются более древние датировки, составляющие 
665 (Гаррис, Постнююв, 1970) и 735 млн .  лет (р .  Зилим , меридиопальпое 
нолепо, коллекция Ю. Р. Беккера,  определение лаборатории ВСЕГЕИ) . 
Учитывая наличие в вышелеа;ащих аmинских отложениях глауконитов 
с возрасто:.f 625 млн .  лет, моашо полагать, что наиболее древние 
датировки укских глауконитов ближе к истишюму их возрасту. В 
унсних отложепи:ях установ.11ен многочисленный комплекс микропро
фитолитов . 

На Северном Урале в :Колво-Вишерско11r крае отложения тамьяпов
ского горизонта установлены в верховьях Вол. l\олчима. Здесь на доло
митах тангауровского горизонта залегают онколитовые известняки с 
многочисленными, по перекристаллизованными микрофитолита:ми. Онко
литовые известняки перекрываются доломитами со строматолитами . 
Общая мощность отложений, выделяемых в качестве рассохинской толщи, 
составляет 280 м .  

Венд как стратиграфическое подразделение был впервые выделен 
в разрезах докембрия запада Русской платформы. На Урале , в пределах 
западной структурно-формационной зоны, венду (вендскому горизонту, 
номплексу, протосистеме) отвечают отложения криволукс:кой свиты 
и ашинской серии, а та:к;r;е их возрастные аналоги на Северно:.1 Урале 
(чурочная серия) . Для венда , в подобпом стратиграфическом объеме , 
условными: геохронологическими границами являются 680-570 млн .  лет . 
Биостратиграфичес:кое основание для выделения венда на Урале -
открытие фауны эдио:карс:кого типа в сылвиц:ки:х отложениях, бли:з:кой 
R вендской фауне Приднестровья (Бек:кер , 1976) . 

Ашинс:кая серия с глубоким размыво�r за;тегает на различных толщах 
тангауровского и тамьяповского горизонтов и в сводно�r разрезе расчленя
ется на криволукскую, бакеевс1\ую ,  урюкскую, басипскую, :кур1,урау:к
сную и зиганс:кую свиты. 

Н�риволукские отло;r\ения стру:ктурно тесно связаны с ашинскими , 
несмотря на то, что их разделяет небольшой перерыв в осадконакоплении . 
Между тем соотношения криволу:кской свиты с нижеле;1,ащи:.rи породами 
каратауской серии повсе�rестно те:ктоничес:кие . На Севернюr Урале 
аналоги криволу:кс:ких отложений (нпжнечурочпая свита Н.  Г. Боров:ко 
и др . ,  1964) с небольшим перерывом залегают на юrзовенс:ких породах.  
Учитывая тесную структурную связь ашш1сю1х и :криво.пу ксю1х отлоа;е-

22 



пий, их можно рассматривать в составе одной ашинской серии, подобно 
тому Бак на Северном Урале их возрастные аналоги объединяются в 
чурочную серию. 

Н'риволуRская свита (> 450 м). Объе:м криволукской свиты определя
ется неоднозначно (Гарань, 1963; Беккер, 1968б; :Козлов, 1973) . По мнению 
автора , в стратотипическом разрезе на р .  Белой у :Кривой .Луки эта свита 
состоит из следующих толщ (снизу) : 1 )  зеленовато-серые грубослоистые 
песчаники , алевролиты, алевропелиты (> 200 м);  2) серые нварциты 
с маломощными прослоями зеленоватых сланцев (54 м); 3) тонкослоистые 
серые алевролиты и алевропелиты, в верхней части содержат пластовые 
залюЕи диабазов с возрастом 450 млн. лет (1-\-Ar датировка); на р .  Наль
тягау даfша в той 1не геологической ситуации имеет возраст 560-600 млн. 
лет (общая мощность толщи около 200 м) .  

Близкий состав имеет криволукская свита и в других разрезах (Бай
наза рово , Мурадымово и др.) восточного Брыла Башкирского антиRлипо
рия . На западнои Rpae этой структуры RриволуRские отложения пе 
известны .  

Бакеевская свита установлена педаnпо (Бею\ер ,  1975) . Ранее фраг
менты этих отло;1,ений включались в вышележащую урюкскую свиту 
(Беккер , 1966) или выделялись каR I\алыштинская свита . Бакеевская 
свита (140 м) является базальным горизонтом ашинс:кой серии на западном 
:крыле БашкирсRого анти:клинория, в связи с чю1 ее состав существенно 
меняется в зависимости от состава подстилающих пород. Стратотипиче
сю1й разрез ба:кеевс:ких отлоа>ений располо;r;ен в широтном течении 
р. Зилим выше с. Бакеево. Здесь они залегают непосредственно выше 
у:кс:кпх отлоа;ений и представлены тонкозернистыми песчаника:шr, топ:ко
плитчатыми алевролитами , содера;ащими в отдельных прослоях глауко
нит, алевропелитюrи и гематитовыми рудами. Изотопный возраст глауко
нита 615 ,  618 (Бе�шер , 1961) и 625 ± 13 млн. лет. Ниже по р. Зилим 
в составе бакеевских отложений значительное развитие получают поли
ми:ктовые галечные :конгломераты с галыюй пород верхнего рифея 
и габбро-диабазов. 

На восточно�r крыле Баш:кирского ант1ш.'Iинория возрастные аналоги 
бакеевс:ких отло;1;енпй выде:шются в кургашшшс1\ую свиту (169-200 м) , 
J\Оторая с перерыво�I залегает на Rриволукс:ких отложениях и расчленяет
ся на две пачки - ред:когалечных тилитоподобных конгло�rератов и 
пестро1�ветных ленточно-слоистых сланцев с прослоями пестроцветных 
известняков. 

Оспованпем для параллелизации бакеевской и кургаmлинс:кой свит 
является од:новозрастность пород в их :кровле и подошве. 

Урю:ксю�я свита (200 м) распространена на западно:\! склоне Южного 
Урала п представлена белоЦветцыми аркозовьши песчаниками с прослоя
�IИ гравелитов. В верхней части местами опrечаются пачки бордовых 
косослоистых песчаников . Изотопный возраст кластогенпых цир:конов 
урюксю1х отло;�.;енпй из�rеняется в пределах 14.90-2400 млн. лет (:Коз
лов, 1975) . 

БаспнсRая свита (900- 1000 м) имеет двучленное строение . Нижне
басинсRая подсвита сложена зеленовато-серыми песчани:ками, ноторые 
вверх по разрезу с�rеняются алевролитюпr 11 алевропелитами. Сходное 
строение и у верхнебасинских отлоа;ений ,  в основании которых от�rечают
ся грубозернистые песчаники. Содертащийся в песчани:ках циркон имеет 
возраст 2270-2400 шш. лет. Басинские от<'Iоа,епия распространены как 
на западпо:t.r, та:к и на восточню� крыJJе Башкирского анти:клинория . 
Переход н урюкски�1 отло;1,ению1 постепенный, верхняя граница 
басипскпх слоев более рез:кая,  но не связана с перерыво)I в осад:ко
пакопленrш . 

Н: уркура у1\ская спита (2�0 �1) шrеет : rою1:1ыrоо распространение 
п:. IО,юrоч Ур;ше . Опа образована корнчпеnато-щJасп ы �ш по.:ти�шнтовыми 
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песчаниками, гравийными конгломератами.  Конгломераты выклинивают
ся с востока на запад, в направлении Предуральского прогиба и Русской 
платформы. В тяжелой фракции отмечается циркон с изотопным возрасто�r 
1 690 млн. лет. Rур:кураукс:кие отложения согласно перекрываются зи
ганс:кой свитой. 

Зиганс:кая свита (500 м) распространена только в пределах западного 
:крыла Башкирского анти:клинория. Свита представлена серыми песчани
ками, переслаивающимися с алевролитами и алевропелитами. В верхней 
части разреза появляются :конгломераты (Беккер, 1966) . 

Ашинс:кая серия залегает под палеонтологичес:ки охарактеризован
ными ордовиком, силуром, девоном. Изотопный возраст глау:конитов 
(625, 570 млн .  лет) и положение в разрезе позволяют относить ее к ри
фею. Ашинские отложения Башкирского анти:клинория принадлежат к дре
вним молассовым образованиям, завершающим рифейс:кий геосинклиналь
ный цикл. 

Рифейские отложения Башкирского анти:клинория характеризуются 
линейной складчатостью, осложненной рядом :крупных тектонических 
нарушений. Интенсивность дислокаций в этом :комплексе отчетливо 
увеличивается с запада на восток от пологих брахиостру:ктур в :краевой 
западной зоне до :крутых изоклинальных складок на восточном крыле 
Башкирского анти:клинория. Крупные интрузивные образования в рифей
с:ком :комплексе неизвестны. Отмечаются небольшие дай:ки диабазов 
и конгло-диабазов - тела рапа:киви (Бердяушс:кий плутон) ,  а также 
сиениты (р. Авашли}, прорывающие зигальгинс:кие кварциты. 

На Северном Урале венд представлен чурочной серией, :которая 
расчленяется на устьчурочную, среднечурочную, пльявожс:кую и :коче
шорс:кую свиты . Между устьчурочной и среднечурочной свитами устанав
ливается небольшой перерыв в осадконакоплении, граница между 
ильявожс:кими и :кочешорс:кими отложениями нечеткая и некоторые 
исследователи объединяют зти образования в одну (верхнечуроч
ную) свиту. 

Устьчурочная свита (600 м) залегает на низьвенс:кой свите Тангауров
ского горизонта. Она расчленяется на три толщи, сложенные переслаива
нием песчаников , алевролитов и алевропелитов . Отмечается глауконит 
с изотопным возрастом 680 млн. лет. 

Разрез среднечурочной свиты (500 м) начинается базальными конгло
мератами, которые выше сменяются тиллитами и серыми, темно-серыми 
глинистыми сланцами с редкими прослоями светло-серых доломитов . 
Тиллиты содержат обломки песчаников , алевролитов рассольпинс:кой 
свиты, карбонатных пород низьвенской свиты и гнейсо-гранитов с царапи
нами и бороздами, образующими ледниковую штриховку (Чумаков , 
1974) . Глинистые сланцы содержат небольшие фосфатные стяжения. 

Ильявожская свита (900 м) сложена разнозернистыми полевошпат
кварцевыми песчаниками с прослоями глинистых сланцев и конгломера
тов . Изотопный возраст глауконита составляет 620 млн. лет. 

Rочешорская свита (600 м) образована пестроцветными алевролитами 
и глинистыми сланцами, которые выше сменяются серыми песчаниками 
с прослоями конгломератов. Содержится глауконит с изотопным воз
растом 560 и 590 млн. лет. В песчаниках устьчурочной, среднечуроч
ной и ильявожской свит обнаружен туфогенный материал (Гринсон 
и др. , 1975) . 

Отложения чурочной серии Rолво-Вишерского края имеют наиболь
шее сходство с ашинскими отложениями восточного крыла Башкирского 
антиклинория . Устьчурочная свита по типу строения, составу пород 
и стратиграфическому положению близка криволу:кским отложениям. 
Среднечурочная свита отвечает �ургашлинским отложениям. Ильявож
ская и кочешорская свиты сопоставляются с урюкскими и басинскими 
отложениями. 
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Центра.'lьная структурно -фор��ационная зона 

Для верхнедокембрийских отложений центральной зоны характерно 
преобладание терригенных пород (обычно лишенных глауконита) при 
весьма ограниченном развитии карбонатных толщ, а также большая 
степень метаморфизма и дислоцированности отложений. Все это затрудня
ет их расчленение , корреляцию с докембрием западной зоны. 

Наиболее изучены отложения центральной зоны в Чусовском анти
клинории (Средний Урал) .  К его древнейшим образованиям относится 
кваркушский комплекс (Rухаренко, 1956) . В состав комплекса входят 
слюдистые кварциты, разнообразные мусковит-хлорит-кварцевые, графи
тистые, иногда известковистые сланцы, метаморфизованные эффузивы. 
Общий структурный план комплекса сходен с перекрывающими отложе
ниями рифея. Комплекс прорван экструзивным телом липаритов с радио
метрическим возрастом 530 млн.  лет (Гаррис , 1972) . Мощность 
3000-3500 м.  

Вышележащий разрез древних толщ Среднего Урала расчленяется 
на кедровскую , басегскую, серебрянскую, сылвицкую серии. 

Нижняя - кедровская серия в:ключает синегорс:кую и клыктанскую 
свиты. Синегорская свита (3000 м) - полевошпат-кварцевые и аркозовые 
кварциты и черные филлиты. Rлыктанская свита (1000 м) - серые доло
миты с прослоями глинистых и карбонатно-глинистых сланцев. Палеонто
логическая характеристика клыктанских отложений весьма своеобразна.  
Отмечаются строматолитовые известняки, а также известняки с микро
фитолитами, характерными для низьвенской и миньярской свит Северного 
и Южного Урала (Забродин, 1967) . 

Басегс:кая серия включает следующие свиты. Осллнская свит1:1. 
(300 м) - серые, светло-серые кварциты. Изотопный возраст кластоген
ного циркона из ослянских кварцитов 840 ± 80 млн . лет (а-РЬ метод) . 
Щегровитс:кая свита (900 м) - базальтовые, авгитовые порфиры, ортофи
ры, кератофиры, кварцевые порфиры, туфы и лавобрекчии с прослоями 
кварцито-песчаников и сланцев.  Федотовская свита (500-1300 м) -
темно-серые, черные филлиты с редкими пач:ками кварцито-песчаников.  
Усьвинская свита (1200 м) - зеленовато-серые , серые сланцы с прослоями 
кварцито-песчаников . 

Серебрянскал серия состоит из следующих свит. Танинская свита 
(350-600 м) - редкогалечные конгломераты с прослоями ленточно
слоистых сланцев и полимиктовых песчани:ков. Гаревская свита (570-
730 м) - зеленовато-, темно-серые, зеленовато-голубые ленточно-слоистые 
песчанистые сланцы. Rойвинская свита (12-600 м) - пестроцветные 
глинистые сланцы с прослоями редкогалечных конгломератов , песчани
ков, известняков . Иногда в эту свиту включают щелочные базальтоиды, 
которые представляют самостоятельный стратиграфический горизонт. 
Определение изотопного возраста щелочных базальтоидов обнаруживает 
широкий разброс значений от 285 до 509 млн.  лет, что, по-видимому, 
связано с влиянием более поздних наложенных процессов. Бутонская 
свита (350 м) - темно-серые углисто-слюдяно-кварцевые сланцы с повы
шенным содержанием фосфора и прослоями песчаников. Rерносская 
свита (900 м) - полевошпат-кварцевые песчани:ки и гравелиты, углисто
глинистые сланцы . 

Разрез завершает сылвицкая серия, состоящая из следующих свит. 
Старопеченская свита (500 м) - зеленовато-серые аргиллиты, алевролиты 
с прослоями полими:ктовых песчаников и с толщей тиллитоподобных 
конгломератов в основании. Переволокская свита (300 м) - темно-серые, 
черные алевропелиты, алевролиты, редко песчаники. Чернокаменская 
свита (до 1700 м) - зеленовато-серые песчаники, алевролиты, аргиллиты 
с многочисленными текстурами мелководья . Характерно ритмичное 
строение отдельных частей разреза. В чернокаменских отложениях 
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Т а б л и ц а 3 
l'езуш.'Гаты uпределешш nu3paeтa габбрu-днабшюn, пuрфарнтuв и грапнтоидun Чуеовского антнклинорил 11 вмещающих их толщ 

Нnмер 
Местонахождение дг-tо, uбра зца Порода к:. % 109 Г /Т Ar�•/J<i• Возраст, млн . лет Страт11графичrскuс п оложrннс 

9-г . 1 ст. Архппоnка Габбро-дпабазы 1 ,09 21 ,8 0,0164 270}+ 6 Рвут сылшщкую сершо 
2 1 , 4  0,0161 266 -

:!9 1-б р. Koiiвa ,  р-н устLл р. Баев- )) 1 ,  1 1  41,6 0,0306 4801 4.60+ 20 IOJ 37,4 0,0276 44.0f -
Рвут серебрннсиую серню 

1 1 5-а р .  Усr.ла, р-п Внлухн )) 0,53 23,6 0,0367 566} Рвут сылшщr,ую сершо 
25,0 0,0390 596 590±20 
25,9 0,04.О 609 

83-б р. Ycr.na , р-п уро•ппца Шпало- Диабааы 0/L() 22 , 1  0,0370 570 } 
реа 585 ± 1 5  Рnут серебршrсную сершо 

23 ,7 0,0395 600 
IUU-a р. УсLва, нище Dнлухн Габб ро-диаба:�ы 0 ,1.3 21 ,7 0,0415 630± 1 5  Рnут сылвпцную серию 

1 т  р .  Пш1ы�а, ра:шалппы Дворец- Туфы nщюr,сеповых 1 ,31 4.0,0 0,0250 403} То же 
1\ОГО порфнрптов 420± 1 2  

43 ,6 0 ,0272 4.30 
266 р. I\ойла, у пос. Федотошш Фнтшт 2,83 83 ,8 0 ,0243 393 Федороnснал свита 

271 Там же )) 2,1.8 86,8 0,0287 456 )) )) 

1 1 5-а р. Серебряшш, р-п усты1 Нлын- )) 3 ,00 G 1 , 6  0,0 167 27() )) )) 
та на 

112-б Спшrе горы Слrоднсто-rшщщевый ел: - 4. ,02 1 10,1 0 ,0225 367 Сшrсгорснап с111rта 
пец 

1 52 Бассеiiп р. КосLвы Габбро-днабаз 0,84. 3 1 , 5 0,0308 485±20 Рnут ОСШШСI(уЮ CIJJITy 
170/72 Б ассейн р . l{осьnы, р-п с. Сиешrт-порфир 4 ,25 

ТрОИ!\!\ОГО 
126 0,024.2 390 Tpom\IШii массив 



Широко:вского водохранилища открыты отпечатки бесс1;елетных живот
ных из рода Tirasiana, близких фауне из вендских отложений Придне
провья (Беккер , 1976) . Устьсылвицкая свита (350 м) - полимиктовые 
песчаники, бордовые алевролиты, алевропелиты . 

Верхняя возрастная граница описанных толщ Чусовского анти
клипория определяется надеашо благодаря открытию в черпокаменской 
свите сылвицкой серии фауны эдиокарского типа, подобной вендским 
:иедузоидам Приднестровья , залегающюr ниа\е подошвы кембрия , а таюке 
по изотопно�1у возрасту габбро-диабазов (630, 590 млн .  лет) , рвущих 
сылвицкую серию (табл. 3) . 

Недостаточно определенньш остается лишь возраст самой верхней -
устьсылвицкой - свиты, так как фауна и габбро-диабазы размещаются 
в нижележащих чернокю1енских отлоа>ениях. По устьсылвицкие и черно
:каменские отложения связаны постепенным переходо�r, что позволяет 
предполагать, что самая верхняя свита сылвицкой серии имеет также 
докембрийский возраст. 

Вопрос о нижней границе древних толщ Чусовского антиклинория 
требует дальнейшего изучения . Налий-аргоновым методО)>I получен ряд 
омоложенных датировок (см. табл . 3) . Материалы по строматолитовым 
:комплексам клыктанской свиты кедровской серии, как у;:ке отиечалось, 
противоречивы. 

На Северном Урале разрез рифейских отложений центральной зоны 
изучен в пределах Верхнечерского апти:клинория (Аблизин и др. , 1969) , 
где установлена следующая последовательность (снизу вверх) . 

Расышс:кая свита (1400 м) - :кварцито-песчаники, серицит-хлорито
вые с прослоюrи углистые сланцы. Мойвинская свита (700 м) - карбо
натные,  серицит-хлорит-кварцитовые сланцы , известня:ки, доломиты со 
стро�rатолитюrи. Ишершrская свита (2500 м) - 1шарциты, :конглюrераты, 
биотит-мусковит-кварцевые сланцы, залегающие с перерывом на мойвин
ских отлоа\ениях. Велсовская свита (2500 м) - хлорит-серицит-кварце
вые сланцы с редкими прослоями известняков 11 доломитов со строиатоли
тами, а таюне онколитюrи. Подобный же :комплекс стро�rатолитов и 
онколитов встречен в низьвепской свите Северного Урала. gувальская 
свита (3000 м) - сланцы, иногда углистые, песчаники, основные эффузи
вы, туфы и туфосланцы, известковистые сланцы. 

На отло;1\ениях чувальской, велсовской, ишершrской свпт с глубокю1 
размывом залегает тельпосский ордовик . 

По мнению И .  Н. Нрылова .  строматолиты мойвипской свиты харак
терны для сюrых верхних горизонтов среднего рифея. Ишерю1ская свита 
по литологическим особенностя)>I 1-шпо)>rинает зильмердакские отло;нения 
восточных разрезов Башкирского аптиклинорня . Велсовсrшя свита содер
ашт стро�rатолиты тангауровского горизонта верхнего рифея . Исходя 
из этих данных, расьинскую и мойвипскую свиты следует отнести к сред
нему рифею, ишеримскую свиту к кипчакско�1у , а велсовскую к тангау
ровскому горпзонтю1 верхнего рифея . Чувальская свита отвечает устьчу
рочным (криволукским) отлоа\енишr (Аблизин и др. , 1969) . 

Трудности изучения докембрия центральной зоны с особой отчетли
востью проявляются в хр. Уралтау на Южно:-.r Урале. Здесь , выше мак
сютовских образований, установлены отлоа>ения суванш•с1юго ко:11плекса ,  
который ю1еет следующее строение (Горохов, 1964; Н'риницкий , l\ри
ницкая, 1958; Нозлов, 1975) . 

Уткальсная свита (1500-2000 м) - мусн:овит-кварцевыо ,  хлорит
слюдисто-альбитовые, иногда графитистые слющы, тонкослоистые слю
дистые кварциты. После перерыва и углового несогласия - курташская 
свита (700-1200 м) - кварциты с подчиненными прослоя)>!И �rусковит
кварцевых, хлорит-мусковит-1>варцевых сланцев . Лкбиикская свита 
(650- 1600 м) - :кварциты , переслаивающиеся с хлорпт-серицптовыми, 
серицит-хлорит-кварцевыми сланцами. Беле1\ейская спита (400 м) 
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хлорит-серицитовые, хлорит-серицит-кварцевые сланцы с редкими просло
ями песчаников и конгломератов . В карбонатных породах из галек кон
гломератов определены микрофитолиты. Выше несогласно залегают 
фаунистически охарактеризованные отложения ордовика .  

Отмеченная последовательность характерна для южных районов 
хр. Уралтау. В более северных разрезах зоны устанавливается иное 
строение докембрийских отложений. Здесь выделяются :  мазаринская 
свита (400-800 м) - мусковитовые сланцы, полимиктовые конгломераты, 
кварциты , измененные эффузивы; укшук-арвякская свита (1000 м) -
конгломераты , кварциты , слюдяно-кварцевые сланцы; укская свита 
(150 м) - известняки и доломиты с микрофитолитами . Нарбонатныс 
породы прослежены В .  И. Нозловым (1975) на протяжении около 60 км и 
относились им к самым верхам укшук-арвякской (арвякской) свиты . 

Аршинская свита (900-1000 м) залегает с размывом на породах 
суванякского комплекса. Опа сложена слюдяно-кварцевыми сланцами, 
кварцитами, кварцитовидными песчаниками, редкогалечными конгломера
тами; локальное распространение имеют диабазы , диабазовые порфириты , 
их туфы, зеленые сланцы. 

Норрелю\ИЯ северных и южных разрезов зоны Уралтау представляет 
одну из наиболее слоашых и нерешенных проблем . Отложения суваняк
ского комплекса сопоставляются А. И. Олли и В .  А. Романовым (1 960) 
с юрматинской и каратауской сериями, а М. И. Гаранем (1963) с кара
тауской серией и криволукской свитой. Радиологические определения 
возраста метаморфических минералов сувапякского кюшле1\са H-Ar мето
дом дают цифры в пределах 290-555 11шп . лет . Возраст Барангуловского 
массива, рвущего отло;�>спия мазаринской свиты сувапякс1<ого ко:мплекса ,  
а-РЬ методом определен в 6ЗО + 60 млн . лет. Наличие укских отложений 
в верхней части суванякского комплекса определяет докриволукски:й 
возраст комплекса .  

Аналоги суванякского комплекса известны (IIТарфмап , Горохов , 1965) 
в Орь-Илекско�1 ме;1,дуречье под названием каялипской свиты . Севернее 
в Златоустовско�1 районе l\I . И. Гарапем в 1959 г. установлена следующая 
последователыrост�, доке�tбрийских толщ (снизу вверх). Нувашская свита 
(1500 :м) - амфиболиты , эпидот-хлоритовые сланцы , альбитофиры, пор
фировидные и слюдяно-квар1 (евые сланцы , конгломераты . Эти отложения 
местами грапитизиро1:1аны и превращены в гранито-гпейсы, для которы х 
Rb-Sr методо;...1 получено значение 1 131 + 121 млн . лет (Губепский массив) . 
Как уже отмечалось ,  изотопный возраст цирконов из порфиров кувашской 
свиты составляет по данным а-РЬ метода 1460 + 130 млн. лет (Овчинни
ков и др . ,  1969) . Тагапайская свита (800 м) - кварциты , слюдяные и 
слюдяно-гранатовые сланцы и графитистые филлиты . Урепьгинская 
свита (2300 м) - углистые и графитовые филлиты , слюдяные и слюдяно
гранатовые, слюдяно-ставролит-гранатовые и другие сланцы. Уйташская 
свита (до 400 м) - кварциты , слюдяно-кварцитовые сланцы, аркозовые 
кварциты. 

Отложения златоустовского комплекса коррелировались 1"1. И. Гара
нем с породами бурзянской серии, а позднее кувашс1<ая свита была сопо
ставлена с машакской, зигальгинская с таганайской, уреньгинская 
с зигазино-комаровской и авзянской свитами, а уйташсная с зильмердак
ской свитой Башкирского антиклинория. 

Стратиграфия древних толщ Приполярного Урала разработана 
Н. А. Львовым (1959) . Позднее стратиграфическая схема древних толщ 
Ляпинского антиклинория была существенно уточнена и детализирована 
(М. С. Бельский, В .  Н. Малашевский, Л. Т. Белякова) . Н рифейским 
отложениям (Белякова ,  1972) отнесен следующий комплекс пород (снизу 
вверх) . Пуйвинская свита (1800-2000 м) - филлитовидные , прослоями 
вулканогенные сланцы с пачками кварцитов и прослоями мраморов . 
Граниты, рвущие пуйвинскую свиту, имеют возраст 1370 млн. лет (Беля-
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мова, 1972) .  Хобеинская свита (1000 м) залегает с размывом на пуйвин
ской. В нижней части сложена кварцитами, кварцито-песчаниками , 
реже конгломератами, которые вверх по разрезу сменяются тонкополосча
ты:ми слюдяно-кварцевыми и известковистыми сланцами . Выше залегают 
осадочно-вулканогенные маньинские образования, в составе которых 
выделяются мороинская и саблегорская свиты . Мороинская свита 
(1400 м) - основные вулканогенные, филлитовидные известковистые 
сланцы, алевролиты , песчаники, слюдистые известняки, доломиты. В до
ломитах мороинской свиты обнаружены R. А. Львовым археоциаты 
и археоциатоподобные организмы. Эти находки позднее не были повторе
ны, но в тех же обнажениях собраны микрофитолиты четвертого (укского) 
комплекса (определение 3. А. Журавлевой) . Повторные сборы обнаружи
ли  микрофитолиты, характерные для верхов мивьярской и укской свит 
Южного Урала.  Саблегорская свита (2000-2500 м) залегает с перерывом 
на различных толщах мороинской свиты (Белякова,  Маслов, 1972) .  Она 
сложена основными эффузивами, которые вверх по разрезу сменяются 
более кислыми разновидностями. В этих отложениях установлены диаба
зы, андезитовые и базальтовые порфириты и их туфы, кварцевые порфиры, 
фельзиты. Граниты, рвущие саблегорские отложения, имеют возраст 
520-555 млн. лет . Лаптопайская свита (700-1500 м) распространена 
л окально и сложена красноватыми полимиктовыми песчаниками, конгло
мератами с галькой основных и кислых эффузивов , туфопесчаниками 
и филлитами. В конгломератах содержатся обломки нижележащих пород, 
включая доломиты с вендскими онколитами, валуны кварцевых порфири
тов и основных эффузивов. Саблегорские и лаптопайские отложения 
с угловым несогласием перекрываются ордовиком. 

Древние толщи Приполярного Урала, залегающие выше шатмагин
ских гнейсов, параллелизовались R. А. Львовым с каратауской серией 
и относились к кембрию , а П. М. Есиповым - с юрматинской и кара
таускими отложениями Южного Урала.  

На основе новых материалов параллелизация древних толщ Ляпин
ского антиклинория с каратаускими и более древними образованиями 
рифея сохраняет свое значение. Завершающие разрез лаптопайские 
образования по своим формационным особенностям сопоставляются 
с вендскими (ашинскими) отложениями Южного Урала. 

Древние отложения установлены и на западном склоне Приполярного 
Урала,  в пределах Лемвинского синклинория . Они представлены (Гессе, 
1962) кокпельской свитой (1500-2000 м) , содержащей базальтовые и 
диабазовые порфириты, туфы, туфолавы, туфопесчаники,  углистые слан
цы, карбонатные породы, и молюдмусюртской свитой (1000 м) пестро
цветных аргиллитов , песчаников, конгломератов с пластовыми телами 
базальтовых порфиритов. 

Севернее рифейские отложения установдены на западном склоне 
Полярного Урала.  В основании разреза залегает енганэпэйская свита 
(800 м) , представленная фи.т:шитовидными сланцами с прослоями полимик
товых песчаников , конгломератов, туфопесчаников, туфосланцев с линза
ии мраморов с катаграфиями, характерными для тамьяповского горизонта 
верхнего рифея . На ней с размывом залегает бедамельская свита (1000-
2500 м) . Она сложена диабазами, андезито-базалътовыми порфиритами, 
которые сменяются вверх по разрезу кварцевыми порфирами, порфирои
дами и туфами. Выше лежит хойдышорская свита (1200-2400 м) , вы
деленная впервые А. Ф. Шульгой. Свита слоа\ена песчаниками , гравели
тами, конгломератами, алевролитами, сланцами и в нижней части пор
фиритоидами. Хойдышорская свита с перерывом залегает на бедамельской 
и с несогласием перекрывается ордовиком, что позволяет одним иссле
дователям относить ее к ке:мбрию, а другим - к венду. 

На восточном склоне Полярного Урала к рифею могут быть отнесены 
няровейский и орапско-хуутипский комплексы. В отличие от куполо-
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видных структур харбейского комплекса няровейс1шй и оранско-хуутин
ский комплексы имеют линейный структурный план и сложное, еще не  
изученное с пеобходиыой полнотой, внутреннее строение. Породы смяты 
в серию крутых, часто запрокинутых складок. Степень метаморфизма 
обычно не выходит за пределы зеленосланцевой фации. 

Более древпий няровейский (Иванова,  1956) комплекс (2000 м) сложен 
полимиктовыми метаморфизованными конгломератами, полосчатыми слю
дяно-кварц-полевошпатовыми сланцами, зелеными и графит-слюдисто
кварцевыми сланцами с линзами окварцованных мраморов . Конгломераты 
редкогалечные, размер гальки достигает 20-25 см. 

· 

Маркирующее значение в составе няровейского комплекса имеет 
немурюганс1\ая свита. Она слоФена серыми мрамораыи, светло-серыми 
массивными кварцитами, карбонатизированными слюдисто-кварцевыми 
сланцами. Особый интерес представляют седиментационно-тектонические . 
брекчии. Они описываются или КЮ\ копгло)'rератовидные известняки 
и конгломераты (Раабен, 1963; Цюrбалюк, 1972) , или как будины и текто
нические брекчии (Перфильев , 1968) . В этих породах преобладают (до 
85-95 % )  совершенно неокатанные глыбы мраморов , размер которых 
изменяется в широких пределах - от нескольких сантиметров до несколь
ких метров. Обломочный материал и цемент испытали интенсивный 
будинаж и рассланцевание, но отсутствие полной конформности между 
формой обломков и цементом указывает на первично седиментационный 
генезис этих пород. 

Неоднозначно трактуется и стратиграфическое положение этих брек
чий. Одни исследователи их считают базальными и помещают в основание 
оранско-хуутинского компле�\са , другие относят к внутриформационныы: 
или тектоничесним образованиям и не отделяют их перерывом от нему
рюганских мраморов . Этот вопрос приобретает существенное значение, 
так кан в глыбах мраморов имеются микрофитолиты и плохой сохранности 
желваковые, пластовые строматолиты. Эти скудные органические остатки 
не противоречат отнесению няровейского комплекса к рифею . 

Оранско-хуутинский комплекс (1800 м) развит по западной и северной 
периферии Харбейского поднятия. Он ограничен крупными тектонически
ми нарушениями, по которым на западе он граничит с ордовикскими, а н� 
востоне - с няровейскими отложениями. Комплекс образован тонкополос
чатыми серыми, зеленовато-серыми филлитовидными сланцами с просло
ями темно-серых серицит-графит-кварцевых сланцев и рассланцованных 
алевролитов и песчаников. Отложения по составу и отчасти структурноы:у 
положению имеют сходство с породами суваняксного, частично максютов
ского комплексов зоны Уралтау на Южном Урале. 

На Пай-Хое наиболее полные разрезы рифея описаны по северной 
оконечности Югорского полуострова. Здесь к верхнему рифею относится 
(Маслов , Шляхова, 1972) амдерминсная свита ( 1750 м) серых, темно-серых 
массивных и плитчатых известняков с прослоями в верхах разреза гли
нистых сланцев . В известняках определены микрофитолиты, характерные 
для тангауровского и тамьяновского горизонтов верхнего рифея. 

Выше юrдермипских отложений залегает бедамельская (морозовская , 
по В .  С. Ено1шну) свита (2400-2650 м) . Она образована пестроцветныии 
терригенными, карбонатными и туфогенными отложениями с пачкаМJ1 
эффузивов основного и кислого состава .  Среди них отмечаются конгломе
раты, фил::штовидные сланцы, кремнистые сланцы, известковистые доло
миты, туфы, туфосланцы, базальты, апдезито-базальты, порфириты, аль
битофпры. В гальках конгломератов установлены амдермиnские извест
няки с 1111шрофптолитами (Енокян, 1971) .  Бедамельская свита Пай-Хоя 
отличается от одновозрастных образований Полярного Урала большим 
содер'т'аппем в разрезе осадочных пород. Помимо Амдерминской антикли
нали аналоги бедю1еJ1ьсю1х отложений распространены па Пай-Хое и· 
в более южном ЕдунеЙС:t\ОМ поднятии. 
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Неоднозначно трактуется поло,1>ение в разрезе сокольнипской свиты 
(2500 м) , слоа>енной туфами, туфопесчаникю1и, туфосланцами, кремнисты
ми сланцами, конгломератами, основными и кислыми эффузивами. По 
предположению В .  С. Енокяна, опа подстилает амдерминскую свиту, по 
данным М .  А. Маслова ,  Х.  Т. Шлиховой (1972) , она залегает выше беда
мельских (морозовских) отложений и сопоставляется с хойдышорскими и 
лаптопайсюши образованиями Урала.  Непосредственные соотношения 
с амдерминской свитой отсутствуют, а контакт с бедамельскпми отложе
ниями ослоilшен тектоническими нарушениями. 

Ордовикские породы трансгрессивно и нередко с угловым несогласи
ем перекрывают древние толщи Пай-Хоя, чем надежно определяется их 
доордовикский возраст, но пе исключается воз:моашость отнесения части 
разреза к ке:мбрию . 

Восточная структурно-формационная зона 

Зона характеризуется фрагментарпостыо разрезов верхнего докемб
рия , которые изучены лишь в самых общих чертах. Из них наиболее иссле
дованы верхнедокембрийские отложения в пределах антиклинорных струк
тур восточного склона Ю;.�шого Урала. Здесь, в Брединско:м районе, к верх
нему протерозою могут быть отнесены чулаксайская свита и ее воз
растные аналоги (Мамаев, Чер:менинова, 1973) . Эти отложения залегают 
на кусоканской свите, образованной гнейсами, амфиболитами, :мраморами ,  
слюдяными сланцами. 

Чулаксайская свита (750-2000 :м) представлена серыми, темно
серыми, углистыми кварцитами, кремнистыми сланцами, филлитами. 
Изотопный возраст порфиритов чулаксайской свиты в стратотипическом 
разрезе по р .  Картубай 460 :млн.  лет . По-видимому, эта цифра, получен
ная K-Ar :методом, не определяет истинный возраст этих пород. Органи
ческие остатки в чулаксайских отложениях отсутствуют . Иногда ссыла
ются на старые проблематичные находки кораллов,  криноидей и расти
тельных остатков . Эти находки не были повторены, несмотря на тщатель
ные поиски. Более того, фациальные условия формирования чулаксай
ских отложений таковы, что крайне со:r�mительно появление в этих отло
жениях кораллов и криноидей. По-видимому, эти остатки были встречены 
в более молодых образованиях, несколько напоминающих чулаксайские 
толщи. У словно, исходя из литологических особенностей, отложения 
чулаксайской свиты сопоставлялись М .  И. Гаранем (1963) с юрматинской 
серией Башкирского антиклинория. 

Рымникская свита (950-1200 м) несогласно перекрывает чулаксай
скую. Она имеет широкое распространение на восточном склоне Южного 
Урала и представлена зелеными полимиктовыми песчаниками, которые 
переслаиваются с туффитовыми и филлитовыми сланцами. В обломочном 
материале песчаников - фрагменты кварца, полевого шпата, кремнистых 
пород. По литологическим особенностям и положению в разрезе рымник
ские отложения сопоставляются с ашинскими отложениями Урала. В рым
никских отложениях И.  Н.  Голуб обнаружила акритархи валдай
ского облика.  

Своеобразный разрез описан (Гауэр,  1974) в Троицком районе на 
р. Сапаре, где I{ докембрию относится осиповская свита (2500 м} , сложен
ная слюдяно-кварцевыми, графитистыми и вулканогенными сланцами и 
кварцита-песчаниками. В линзах известняков встречены микрофитолиты 
(J-I\уравлева, Мамаев, 1966) и водорослевые колонии, близкие к нелканел
лам. На основе находок :микрофитолитов осиповская свита относится 
к нижнему риф ею . 

К .  D .  Гау;:�р (1974) сопоставляет оспповские отложения с алекссевской 
свитой Зауральского поднятия . 



* * 
* 

Для рифейских отлоi!,ений отчетливо намечается датера.11ьная измен
чивость вкрест простирания Уральской складчатой области. Она заключа
ется в исчезновении карбонатных и карбонатно-терригенных формаций 
по мере перехода от внешних (Башкирский антиклинорий) к более внут
ренним структурам (зона Уралтау) рифейской складчатой области. Восточ
ные разрезы рифея включают мощные осадочно-вулканогенные и фтани
товые комплексы. В направлении с востока на запад кремнистые и углисто
кремнистые толщи исчезают из разреза. 

Рифейский и дорифейский комплексы Урала содержат образования, 
отвечающие самостоятельным геотектоническим циклам. Отложения этих 
циклов столь резко различаются по своим структурным, минерагениче
ским особенностям, стратиграфическому положению и формационным ря
дам, а нередко и степени метаморфизма, что их объединение в единый комп
лекс доуралид представляется нецелесообразным. Сохраняя определенную 
преемственность и учитывая степень изученности докембрия Ураль
ской складчатой области, целесообразно выделять два комплекса - ри
фейский и дорифейский. По своему стратиграфическому диапазону дори
фейский комплекс отвечает надгруппе, а возможно, и еще более крупному 
стратиграфическому подразделению докембрия . В этом отношении он 
вполне сопоставим с рифейской надгруппой. 

РИФЕЙ ТИМАНА 

В отличие от Уральской складчатой области докембрий Тимана на 
современном эрозионном срезе образован только рифейскими отложени
ями. Дорифейские толщи вскрыты лишь скважинами на Северном Тимане 
или локально развиты в соседнем Микулкинском поднятии.  Возможно, 
что вскрытые на Северном Тимане глиноземистые гнейсы с гранатом пред
ставляют собой непосредственное продолжение дорифейских образований 
Канина полуострова .  

Древние толщи Тимана рассматриваются в многочисленных публика
циях, среди которых необходимо отметить работы Э. А. Кальберг (1948), 
О .  А. Солнцева (1959) , Е .  В .  Владимирской (1955) , В .  С. Журавлева и 
М .  И .  Осадчук (1960 ,  1963) , А. Б .  Наливкина (1962), В .  А.  Разницына 
(1965) , А. М .  Плякина (1972) , В .  Г. Гецена (1975) и др . 

Одна из основных особенностей строения рифейских образований 
Тимана - их зональность (Журавлев, Осадчук, 1960; Осадчук ,  1968) . 
По характеру формаций и степени метаморфизма на Тимане отчетливо 
обособляются западная , центральная и восточная структурно-формаци
онные зоны (рис. 3) . 

Западная (четласская) зона представлена слабо измененными преиму
щественно терригенньп.ш формацИями, для которых характерно пологое, 
почти горизонтальное залегание пород. Структурные особенности и состав 
докембрия четласской зоны сближают его с распространенными западнее 
и вскрытыми глубокими скважинами разрезами верхнего докембрия 
платформы. 

Центральная (цильменская) зона обычно включалась в состав запад
ной зоны, хотя их и разделяет крупный раз::юм. Сравнительно узкая цен
тральная зона характеризуется .11инейной складчатой структурой и само
стоятельным формационным рядом. Этот ряд представлен группой тер
ригевпо-карбонатных формаций и обычен для внешних частей миогео
синклинальпых зов. 

Восточная структурно-формационная зона имеет, по-видимому, по
кровное строение и характеризуется сложной линейпой, передко_ ,изокли-
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нальной складчатостью . Развитые в ее пределах терригенные формации: 
характерны для внутренних частей миогеосинклинальных зон. · 

Наибодее подный разрез древних тодщ западной- зов� отмечен на 
Среднем Тимане в пределах Чеrласского камня. Здесь установлен (Журав
лев, Осадчук, 1963; Плякин, 1972) сдедующий разрез (снизу вверх) . 

Светлинская свита (> 620 м) - кварциты серые, светдо-серые, оли
гомиктовые косослоистые, кварцево-слюдистые сланцы. Для филлито
видных сланцев в лаборатории ВСЕГЕИ получено R-Ar методом несколь
ко определений изотопного возраста,  заключенных в пределах 597-
635 1\ШН .  лет и, очевидно ,  отличающихся от истинного возраста этих пород. 

Четласская свита (2600-3400 м) - серые, темно-серые песчаники, 
характерные пятнистые кварциты, а::rевролиты, углисто-глинистые, квар
цево-хлорит-серицитовые кровельные сланцы с косой слоистостью, зна
ками ряби, подводно-оползневыми текстурами и гиероглифами. Для чет
ласских сланцев K-Ar методом получен ряд омоложенных датировок , 
заключенных в тех же пределах.  Для филлитов в скв . Большие Пороги полу
чено значение изотопного возраста (по K-Ar) 1 1 30 млн. лет. Строение раз
реза, типы пород и их текстурные особенности приближаются к аспидным 
формациям складчатых областей, но четласские отложения сформирова
лись за счет приноса обломочного материала с платформы, они лишены 
граувакковых ассоциаций, залегают практически горизонтально и при
надлежат к платформенным комплексам. 

Д;+;емипская свита (200-800 м) - серые полевошпат-кварцевые, 
, аркозовые песчаники, гравийные и галечно-гравийные конгломераты, 
кварц-серицитовые сланцы, алевролиты с косой слоистостью и знаками 
ряби. Джеминские породы залегают с размывом на разных горизонтах 
четласской свиты (Плякин, 1972) . По секущим джеминскую свиту щелоч
ным и основным породам имеются K-Ar опр.еделения возраста, заключен
ные в доводьно широ:r;ом диапазоне 344-859 �шн. лет с преобладанием зна
чений в пределах 600-640 �шн .  лет .  

В центральной зоне докембрий представлен быстринской свитой. 
Ее наиболее п6лные разрезы установлены на Среднем Тимане, где эта сви
та расчленяется на три подсвиты. Ниашяя (ворыквинская) подсвита 
(>400 �1) описана (Раабен, Черная , 1975) в юго-восточной части Четлас
ского кюшя. Она сло;r..:ена пестроцветными (розоватыми, коричневато
красньши , зеленовато-серыми , светло-серьаш:) известняками, доломита
ми, глинистыми известняками, мергелистыми породами с редкими про
с;:rоями преимущественно тонкозернистых, терригенных пород. В карбо
натных породах встречены строматолиты, характерные для кипчакского 
горизонта верхнего рифея Северного и Южного Урала. Средняя подсвита 
(2000 �1) - павьюгская свита А. Б .  Наливкина - слоа..:ена мраморизо
ванными известняками, доломитами с прослоями глинистых и известко
во-глинистых сланцев . Среди карбонатных пород встречены строматоли
товые и кремнистые образования. Строматолиты из быстринской свиты 
Юааrого Т1шана определены М .  Е .  Раабен (Журавлев и др . ,  1966) . Поми
мо строматолитов в быстринских отложениях Южного Тимана определены 
микрофито.тrиты (Забродив, 1967) . В целом комплекс органических остат
ков павьюгской подсвиты характеризует отлоа;ения тангауровского гори-
зонта верхнего рифея Юа>ного Урала . 

· 

Верхняя подсвита (,_, 1800 м) - оселковая, по Э .  А .  Rальберг,
образована темно-серыми, серыми филлитизированными глинистыми 
сланцами с прослоями доломитов и известняков с микрофитолитами, 
характерными для тамьяновского горизонта Южного Урала (устное 
сообщение М .  И. Осадчука) . Нижний контакт подсвиты повсеместно 
тектонический. 

Для диабазов, рвущих отложения быстринской свиты на Среднем 
Тимане в устье р .  Правой Бобровой , известно семь датировок, изменя
ющихся в пределах 1065-1336 или. Jieт и полученных K-Ar :ыетодоы: 

34 



в лабораторинх ВСЕГЕИ и РИАНа. Геохронологические данные не соот
ветствуют сложившимся представлениям о возрасте быстринских отло
а;ений, основанным на биостратиграфических материалах. С целью вы
яснения природы этого противоречия Г. 1-1 .  Акимовой проведена работа 
по выделению мономинеральных фракций диабазов и определению их 
возраста в лабораториях ВСЕГЕИ. Получены следующие результаты: 
плагиоклаз - 2500 ± 200 млн .  .i:reт , амфибол - 1178 ± 70, биотит -
1090 ± 60 млн . лет. Датировки мономинеральных фракций показывают, 
что результаты валовых определений возраста диабазов удревнены за счет 
аномальных значений плагиоклаза и не могут приниматься как реперные 
при определении верхней возрастной границы древних толщ Тимана. Судя 
по сопредельным районам Урала , больший геологический смысл имеют 
наименьшие возрастные значения 575 ± 28, 590 ± 20) , полученные для 
диабазов из Cl\B. 2с р .  Бобровой (Мальков и др . ,  1972) . 

В восточной зоне распространены кислоручейские отложения, уста
новленные на Среднем и Юшном Тимане. Ранее эти отложения рассматри
вались Э. А. Нальберг в составе четласской свиты. Соотношен:ия кисло
ручейских отложений с породами западной зоны трактуются неоднознач
но. По мнению В .  С. 11\уравлева и М .  И .  Осадчука, кислоручейская «сви
та» залегает выше быстринских отло;т,ений; А. И .  "Кукушкин, Н .  А. Львов, 
Ф. Я. Волочаев , 3. И. Дзю сопоставляют кислоручейские отложения с чет
ласскими сланцами. 

Не исключено, что в восточной зоне развиты образования более древ
ние, чем в западной зоне. Для кислоручейских кварцево-серицит-хлори
товых сланцев (Разницын, 1965) получены K-Ar методом следующие зна
чения абсолютного возраста: 780, 790, 700, 687 млн. лет .  По-видимому, 
эти цифры указывают на время метаморфизма . Если это предположение 
справедливо, то кислоручейские образования должны рассматриваться 
среди добыстринских отложений . Приведенные данные подтверждаются 
и определением возраста гранитов Омра-Сайвинского батолита - 585 млн . 
лет, прорывающего l\ислоручейские сланцы . 

Нислоручейсю1й комплекс (>4300 м) образован серыми, те�шо-се
рыми тонкоплитчатыми кварц-серицитовы:ми и биотит-кварц-серицитовы
ми сланцами, алевролитами, кварцитовидпыми песчаниками. Маркиру
ющ1нш горизонтами являются пачки магнетитовых сланцев . Характерно 
ритмичное чередование пород, особенно отчетливо выраа;енное в верхней 
части комплеI{Са . 

На Северном Тимане распространены терригенные отложения бар
минской серии. Л. С. Носовым они расчленены на румяничную свит�· 
(700 м) ритмичного переслаивания кварцитов и слюдисто-кварцевых слан
цев ; малочерпорецкую свиту (2000 м) кварцито-песчаников и зеленых , 
прослоями филлитовидных сланцев; верхнюю ямбозерскую свиту (2000 м )  
светло-серых кварцито-песчаников и кварц-хлорит-серицитовых, иногдG 
графитистых , сланцев (Гецен, 1975). 

Барминские отло;нения прорваны многочисленными иптрузиями ос
новного и кислого состава.  Радиологичесиий возраст этих пород изменя
ется по данным K-Ar метода в пределах 445-640 млн . лет. Единственньш 
исилючением является возраст 1300 млн . лет, полученный K-Ar методо�1 
по полевому шпату из микроклиновых гранитов массива Большой "Каме
шек. Это наиболее древняя датировка на Северном Тимане. В .  С. Журав
лев и М .  И. Осадчук (1963) сопоставляют барминсиие отложения с кисло
ручейской «свитой)> .  

Отдельными скважинами складчатые докембрийские образованин 
вскрыты к востоиу от зоны развития иислоручейского комплеиса в преде
лах Печерской синеилизы. Они представлены серыми слюдистыми (Ни
пиево) и пестроцветными сланцами (Богансиая-1) ,  осадочно-вулканоген 
выми образованиями преимущественно кислого состава (Возей-51 , СреднRЯ 
Шапкиво-1) ,  а также поли:миктовыми конгломератами (Седуяха-67) . 
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Отложения западной и центральной зон Тимана отвечают каратау
ской и юрматинской сериям Башкирского антиклинория ;  породы восточ
ной зоны Тимана по своему структурному положению и составу обнару
живают некоторое сходство с образованиями хр . "Уралтау. 

* * 
* 

Рассмотрение разрезов рифея различных структурно-формационных 
зон Тимана со всей очевидностью показывает, что докембрий на Тимане 
имеет гетерогенное строение и образован как складчатыми, так и несклад
чатыми комплексами. Геосинклинальная природа складчатых комплексов 
Тимана,  прорванных крупными гранитными телами и имеющих определен
ную общность со складчатыми комплексами полуостровов Рыбачьего и 
Канина, наиболее вероятна. Нескладчатые комплексы докембрия Тимана 
обнаруживают значительное сходство с разрезами рифея прилегающих 
районов платформы. 



Г л а в а  lI  
СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ ЕНИСЕИСКОГО КРЯЖА, 

ТУРУХАНСКОЕ И ИГ АРСКОЕ ПОДНЯТИЯ 

ЕНИСЕйСRИй RРЯЖ 

Докембрийские отложения Енисейского кряжа подразделяются на 
се:мь серий (рис. 4) : канскую (архей) , веснинскую и тейскую (нижний и 
средний протерозой) , сухопитскую, тунгусикскую, ослянскую и тасеев
скую (верхний протерозой - венд) . Нишние серии докембрия (канская, 
веснинская и тейская) сложены метаморфическими формациями, в которых 
отчетливо зафиксированы фации по крайней мере двух различных тем
пературных ступеней метаморфизма (Добрецов и др . ,  1974; Ушакова, 
1966) . Ранний метаморфизм этих серий протекал в условиях высоких тем
ператур, отвечающих фациям дистеновых гнейсов , гранулит-амфиболито
вой и эпидот-амфиболитовой фациям. Последующий региональный диафто
рез канской, веснинской и тейской серий соответствовал усJiовиям зелено
сланцевой фации метаморфизма. 

На Енисейском крюr>е названные древние серии докембрия образуют 
гранитно-метаморфическое основание сюrадчатой области - ее фунда
мент. Геосинклинальные (доорогенные) комплексы этой области представ
лены сухопитской, тунгусикской и осляпской сериюш, породы некоторых 
лишь местами метаморфизованы до фации зеленых сланцев.  

Комплексы докембрийских орогенпых впадин (тасеевская серия, 
а также сопоставляемые с нею вороговская и чингасапская серии) залега
ют на всех более древних комплексах несогласно и резко отличаются от 
них по составу и строению. Они сло;нены исключительно вулканогенно
осадочными образования�ш, обнаруашвающп�ш наибольшую фациальную 
пзмепчивость. 

Компле1•сы осноnапил 

В разных частях Енисейского кряжа коыплексы основания представ
лены различными серия:ми: канской и веснипской на юге области, тей
ской - на севере. 

Весьма вероятно , что в разных районах эти комплексы имеют разную 
структуру и состав . Однако типизировать их пока невозможно из-за отсут
ствия данных по обширным территориям, где они находятся на значитель
ной глубине . Поэтому описание комплексов основания дается по выходам 
на дневную поверхность тех или иных серий. 

Канская серия представлена архейскими метаморфическими порода
ми, выходящими на дневную поверхность в пределах Ангаро-Канского 
антиклинория (рис . 5) . По петрографическому составу кристаллические 
сланцы и гнейсы канского метаморфического комплекса сопоставляются 
с археем Апабарского и Алданского выступов фундамента Сибирской 
платформы (Кузнецов, 1952, 1961) . 

В канской серии выделены три толщи (снизу) : кузеевская, атаманов
ская и калаптатская. 

Кузеевская толща (3000-4500 м) сложена гранат-полевошпатовыми 
и пироксеновыми гнейсами, гранулитами и чарнокитами. Наибольшая 
мощность толщи (4500 м) вскрывается в северо-западной части Ангаро-
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Канского антиклинория. Возраст, опреде
ленный радиологическим методом, 2500 -
2700 млн. лет (Волобуев и др. ,  1964) . 

Атамановская толща (500 - 2000 и) 
сложена кордиеритовыми, силлиманитовн:ии, 
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пироксеновыии и грапат-биотитовыми гней
сами с горизонтами кварцито-гнейсов. Воз
раст этих пород, установленный радиологи
ческим методом, равняется 1900 млн. лет 
(Волобуев и др. ,  1964) . Для этой толщи 
характерно широкое развитие высокоглино
земистых пород, образующих прослQи и лин
зы, представленные кордиеритовыми, кор
диерит-силлиманитовыми, гранат-силлимани
товыми, реже дистенсодержащими rнейса
ми, связанными между собой постепенными 
переходами. 
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Рис. 4. Опорный разрез до
кембрия Енисейского кряжа 
(по Ангаро-Питскому синк
линорию и Апгаро-Канскому 

аптиклипорию, см. рис. 5) .  

Rалантатская толща ( 1500-2000 м) 
залегает согласно па нижележащих породах 
и сложена биотит-пироксеновыми, кварц
пироксеновыми, гранат-биотитовыми гней
сами с прослоями кордиеритовых гнейсов 
и кварцито-гнейсов; характерно присутст
вие амфиболитов .  

Веснинская серия относится к нижнему 
протерозою . Серия сложена биотитовыми и 
биотит-плагиоклазовыми сланцами и гнейса
ми, мраморами, амфиболитами, мигматитами 
с прослоями кварцитов в ее верхней части. 
Так же, как и породы канской серии, она 
интенсивно дислоцирована . 

Во многих районах Ангаро-Канского 
антиклинория веснинская серия залегает 
непосредственно на нижней (кузеевской) 
то.�1ще архея, что свидетельствует об огром
ном перерыве, имевшем место перед накоп
лением веснинской толщи, и несоr.т:rасном 
залегании протерозоя на архее (Врублевич, 
Il:орнев, 1962) . К противоположным выводам 
пришли М. И. Волобуев и др. (1964) , счита
ющие кузеевскую толщу самой молодой среди 
архейских пород. Возможно така>е, что вес
нинская серия является фацией калантат
ской толщи (Прожогин, 1964) . 

Тейская серия (средний протерозой) , 
представленная свитами хр. Карпинского и 
пенченгинской , выходит в анти:клинориях се
верной и центральной частей Енисейс:кого 
:кряжа (см. рис . 5) . Породы серии подверг
лись сильному контактово�rу метаморфизму, 

и поэтому хара:ктер ее нижней границы не совсем ясен. 
Свита хр . l{арпинского, отвечающая нижней части тейской серии 

(800-2000 м) , сложена гнейсами, мигматитами и слюдяными сланцами, 
местами с примесью дистена ,  ставролита, граната, силлиманита, а таюке 
амфиболитами и кварцитами. Встречаются высо:коглиноземистые породы 
с гранатом, кианитом, ставролитом и силлиманитом. Свита в целом ха
рактеризуется выдержанностью состава .  Высо:коглиноземистые образова
ния с прослоями кварцитов и кварцево-слюдистых сланцев в нижней части 
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Р ис. 5. Тектоническая схема Енисейского кряжа. 
Т е к т  о н п ч е с к и е ф о р м ы д о  к е м б р и й с к о г о с т  р у к т у  р н о 
г о :э т а ж а: 1 -антиклинории, сложенные археем; 2 - антиклинорип, сложен
ные нижним протерозоем п частично всрхюш протерозоем; 3 - поднятия, сложен
ные сухопитсной серией; 4 - синнлинории и грабены, выполненные прешrущест
вснно тунгуспнсной, ослянсной, тасеевсиой сериями п частично палеозое��. Т е к
т о н и ч е с к п е ф о р м ы п а л е о з о й с к и х и м е з о з о й с и п х с т р у
и т у  р н ы х з т а  ж е й: 5 - поднятия, сложенные нембр11см; б - синскаиаы и 
впадины ,  с..т�оженные верхним палеозоем; 7 - впадины, выполненные меэо:�осм и 
иайнозоем; 8 - докембрийсние и более мо,,одые гранитные массивы; 9 - траппо
вые · тела на территории иряжа; 10 - 1юнтуры синклинориев и гpafieнon; 11 -
ионтуры Ениссйсиого кряжа (по ировлс ис;..1Gрия); 12 - разломы; 13 - .'!ИНИFI 

разреза (см. рис. 7 ,  8). 
Т е и т о н  и ч е с и и е с т р у и т у  р ы (цифры в кружках) ; 1 - Нордо-Лсб11-
жинск11й синклинорий; 2 - Панимбинснпй антю;.-�инорий: 2 - БоZiьшепитснпй 
синншшорий; '• - Татарский антиклинорий; 5 - Апгаро-Питсю•й синк.'lинорий; 

6 - Иркинеевсю1й ныступ; 7 - А11rа ро-:Нансю1й аптиклипорий. 
Цифрами на рисунке обозначены синклинали : 1 - Ор.'lовс1;ан: 2 - Rаитьбинсная; 3 - Тыринскан; 4 - Усть-Горбилокснап; 5 - Удерейская; 6 - Неронгская; 

7 - Могдыгайскап; 8 - Даmкинс1шf!. 
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этой свиты свидетельствуют о формировании ее за счет высокозрелых гли
нист ы х продуктов , возможно, каолинитового состава .  

П енченгинская свита ( 1700 м)  залегает с постепенным переходом на 
отлож ениях свиты хр . 1-\арпинского и характеризуется выдержанным 
двучле нным строением разреза. Она сложена своеобразными полосчатыми 
и гра фитизированными мраморами, мраморизованными известняками 
с прослоями метаморфических сланцев, реже кварцитов и амфиболитов. 
Нижн яя часть свиты (500-700 м) сложена преимущественно мраморами и 
криста ллическими известняками. Верхняя (600-1000 м) - известково
глинис тыми графитизированными сланцами с прослоями кварцитов . 
В отдельных районах (реки Чиримба, Вороговка, Ангара) в составе свиты 
встреч аются крупные пачки (до 300 м) кварцитов, амфиболитов и высоко
глиноземистых кианитовых, силлиманитовых, дистеновых и андалузито
вы х сланцев . 

Геосинклинальные комплексы 

Геосинклинальные комплексы на Енисейскои кряже обычно выделя
ются в качестве западной (центральной, эвгеосинклинальной) и восточной 
(приплатформенной, миогеосиюшина.1ьной) зон складчатой области . При 
геологическом картировании эти комплексы обособляются как системы 
синклинориев , сложенные сухопитской, тунгусикской и ослянской серп
ями верхнего протерозоя и разделенные протюнениой (500-600 км) Татар
ской зоной глубинных разломов (см. рис. 5) . 

В отдельных подразделениях докембрия в западном комплексе отме
чаются повышенные содер;кания вулканогенных пород, отчего этот комп
лекс и называют иногда эвгеосинклинальной зоной. Тем не менее оба кош:r
лекса в целом весьма сходны по составу и внутренней структуре, что поз
воляет использовать для их описания единую региональную шкалу 
(см. рис. 4) . Сходство разрезов верхнего протерозоя свидетельствует о тo:vr, 
что структурное обособление западного и восточного ко:vшлексов не было 
конседи:мептационны:vr, а произошло в основном в результате магматиче
ских и метаморфических процессов, связанных с разломами. Единый сла
борасчлепенный седи:1Iентациопный бассейн , сравнимый с синеклизами 
платформ, этими процессами диафторирован в геосинклинальные ко:иплек
сы и структурный шов . В отличие от конседиментационных комплексов 
в таких диафторированных тектонических комплексах сколько-нибудь 
существенные изменения в составе осадочных формаций пе происходят . 
Во всяком случае, не эти изменения определяют зональность складчатой 
области. Сохраняют также свой состав и структуру группы формаций , 
представленные осадочными сериями разного возраста. На Енисейском 
кряже таковыми являются сухопитская, тунгусикская и ослянская серии 
верхнего протерозоя . 

Сухопитская серия как на западе , так н па востоке кряща 
подразделяется на шесть свит (см. рис. 4) , которые повсюду сравнительно 
хорошо обнажены и детально изучены. 

Rординская свита сложена в основании гравелитами и конгломера
тами (40 м) с галькой пород тейской серии и гранитоидов таракского ко!\Ш
лекса (поздний архей) , т .  е .  залегает на всех нижележащих породах с яв
ными признаками перерывов в осадконакоплении и глубоких размывов. 
Свита представлена в основном кварцевыми и кварцитовидными песчани
ками, известково-глинистыми сланцами и алевросланцами, кварцитами, 
филлитизированными и кристаллическими сланцами, местами метаморфи
зованными до стадии гнейсов и содержащими силлиманит, андалузит, 
дистен и гранат. 

Мощность (1000-2000 м) и состав кординской свиты очень сильно из
меняются . В южной части кряжа она представлена темно-серыми до ч:ер-
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пых слабоалевритистыми сланцами гидрослюднстого со�та11а е прос:юями 
хлорит-гидрослюдистых сланцев и кварцевых алевролитов .  В централь
ной части (бассейн рек Панимбы и Тырады) состав свиты существенно слан
цевый (сланцы кварц-амфиболовые, кварц-биотитовые, углисто-серицито
вые и андалузитовые) и только верхние горизонты представлены кварци
тами и мраморами. Западнее, в районе широкого развития интрузий татар
ско-аяхтипского и посольненского комплексов, кординская свита подверг
лась интенсивному метаморфизму . 

Горбилокская свита (900-1500 м) согласно залегает на кординской 
свите . В Татарском антиклинории, Кордо-Лебяжинском и Ангаро-Пит
ском сипклинориях горбилокская свита представлена зелеными и зелено
вато-серыми серицит-хлоритовыми микрокристаллическими сланцами и 
филлитами. Для нее характерно повышенное содержание турмалина, 
:магнетита и ильменита, что, по-види�юму, связано с активным вулканиз
мом. В бассейнах Исаковки, Вороговки, Кутукаса вулканогенные породы 
слагают до 40 % разреза свиты, увеличивая мощность последней до 2000 м 
(Корпев, Крымский, 1968) . 

Удерейская свита (1000-2000 м) , согласно залегающая на горбилок
ской , весьма широко распространена на Енисейском кряже, црослежива
ясь почти непрерывно через эту область с юга на север. Она сложена моно
тонными темно-серыми и почти черпьп1и филлитизированными глинистыми 
сланцами и кварц-серицитовыми филлитюш с отдельными пачками квар
цитовидных песчаников и алевролитов . 

Погорюйская свита (1000-2000 м) согласно залегает па удерейской и 
также довольно широко распространена. Она слоа,епа глинистыми, алевро
лито- и песчано-глинистыми сланцами, алевролитами и песчаниками 
с тонкополосчатой текстурой, обусловленной чередованием тончайших 
темно-серых глинистых, светло-серых алевролитовых и песчаных про
елоев. Изменения в строении и составе погорюйской свиты хорошо видны 
по рекам Бол . Пит и Горбилок . В восточных разрезах в вишней части сви
ты здесь преобладают филлитизированные алеврито-гJiипистые и глини
стые сланцы, роль алевролитов и кварцито-песчаников незначительна .  
Их коJiичество увеличивается в средней части свиты, где набJiюдается 
чередование мощных пачек кварцито-песчаников и песчано-глинистых 
сланцев . Самые верхние горизонты свиты сJiоа\ены алеврито-глипистыми 
сланцюш с редкими прослоями алевролитов . Западнее количество песча
ников и алевролитов в разрезе свиты заметно убывает . 

Возраст свиты, установленный радиологическим методом по глауко
ниту из обнажений по р .  Иркинеева, 1 140 млн. лет (Келлер и др . ,  1960; 
Полевая и др . ,  1960) . 

Свита карточки (100-400 м) заJiегает согJiасно на погорюйской свите 
и является хорошим маркирующим горизоптом благодаря пестрой окраске 
пород, выдера\анности литоJiогического состава и широкому распростране
юпо в пределах кряаш. Она СJIО/.кена пестроцветными известняками, мер
гелями, гJiинистыми известняками, известковистыми сланцами . Цвет 
пород меняется в различных разрезах, но пестрота окраски сох
раняется.  

Аладьипская свита (200-800 м) слоii,епа серьпш и светло-серыми до
ломитами с кремнистыми стяжения�1и и прожилками кристаллического 
доломита и магнезита . По р .  Ангаре в составе свиты появляются глинистые 
оттрелитовые карбонатные сланцы (100- 130 м) и прослои черных кре:мней 
(15 м) . В целом свита залегает согласно на свите карточки. Лишь в отдель
ных разрезах в ее основании устанавливаются пласты брекчий (2-3 м) , 
указывающие на перерыв в осадконакоплении .  

В центральных частях и па  севере Елисейского кря;Еа отложения 
этого возраста представлены известняками, доломитизированными из
вестняками и доломитами сосповской свиты, сопоставляемой с аладьип
ской свитой . и свитой карточки (Кириченко, 1955) . 
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Тувrусикская серия верхнего протерозоя расчленяется на потоскуй
скую (красногорская и джурская свиты нерасчлененные) , шунтарскую и 
киргитейскую свиты. 

Потоскуйская свита имеет двучленное строение и разделяется па под
свиты, которые часто обособляются в саиостоятельиые свиты: красногор
скую (существенно терригеиную) и джурскую (карбонатную). 

Красногорская свита (нижнепотоскуйская подсвита) в одних с.Тiучаях 
залегает на нижележащих свитах согласно, в других (Иркинеевский вы
ступ) - с размывом и с базальными конгломератами. Несогласно она пе
рекрывает не только а.падьинскую свиту, но и более древнюю свиту кар
точки. Свита характеризуется значительной фациальной изменчивостью . 
На востоке и в Приангарской части кряжа она представлена толщей темно
серых, зеленовато-серых и черных полосчатых глинистых и алевролито
глииистых сланцев . В нижней части свиты в сланцах часто встречаются 
прослои светло-серых и малиновых неравнозерпистых кварцитовидных 
песчаников с гематитом .  Свита в значительной степени сложена продук
тами: размыва коры выветривания и содержит в своем составе горизонты 
высокоглиноземистых пород. Терригенные фации красногорской свиты 
к востоку сменяются карбонатными. Нижняя часть ее на Иркинеевском 
выступе сложена доломитами. 

В северной части Ангаро-Питского синклинория (по рекам Вол . Пит, 
Горбилок) подсвита залегает на древней коре выветривания, представлен
ной конгломерато-брекчией, сложенной слабо окатанными обломкам·и 
известняков темно-серого цвета. Подсвита сложена красно-бурыми 
кварцевыми алевролитами и филлитами. В этих раэрезах появляется 
туфогенный материал, содержание которого резко возрастает в запад
ном направлении за счет исчезновения из разрезов пестроцветных 
отложений. 

На севере Енисейского кряжа красногорская свита согласно перекры
вает аладьинскую свиту. Здесь красногорская свита сложена вишнево
красными алевросланцами, реже аргиллитами, алевропесчаниками и квар
цевыми песчаниками . В виде прослоев (до 5 м) наблюдаются известняки 
и доломиты красно-коричневого цвета. В нижних частях свиты (на севере, 
юго-востоке и в центральной части кряжа) встречаются крупно- и средне
обломочные, валунно-галечниковые, галечниковые, гравелитистые и пес
чанистые осадки. Вулканогенный материал представлен лавами и туфю1и 
основного состава. Выше по разрезу, особенно в Ангаро-Питском синкли
нории, встречаются прослои кварцевых песчаников, хлоритоидных, 
пирофиллитовых и оттрелитовых сланцев. Мощность красногорской сви
ты изменяется в больших пределах: в Анrаро-Питском синклинор ии 
800- 1000 м, в крайних западных районах кряжа, где подсвита сло;r.;епа 
в основном вулкапогенпо-терригепными породами, 1 500 - 2 ООО м,  
а па  Иркинеевском выступе всего первые сотни метров. 

Джурская свита (500-700 м) легко определяется в разрезе благодаря 
светло-серой окраске существенно строматолитовых доломитов и извест
няков . По мнению ряда геологов (Лесгафт, 1958; и др . ) ,  джурская свита 
является фациальной разновидностью красногорской. 

Шуптарская свита согласно и с постепенным переходом перекрывает 
потоскуйскую и сложена однообразными по составу глинистыми и из
uестково-глинистыми темно-серыми сланцами; редко встречаются черные 
и светло-серые известняки и доломиты, отчасти строматолитовые, а таю�.;е 
прослои nварцевых песчаников, алевролитов, туфов и туфопесчаников. 
1\Iощность свиты в Ангаро-Питском синклинории 600- 1200 м, в западном 
направлении она увеличивается до 2000 м.  

Киргитейская свита (500- 1400 м) согласно перекрывает шуптарскую 
свиту и сло;.нена ритмичнослоистыми известняками и доломитами с про
слоями брекчированных доломитов и сланцев, кварцевых алевролитов 
и песчаников .  По сравнению с ПИiI\елеrr\ащими свитами состав киргитей-
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ской свиты менее выдержан по площади, строение ее разрезов изменяется 
на сравнительно небольших расстояниях (0,5-30 км) . В крайних запад
ных разрезах увеличивается мощность свиты и среди глинистых сланцев 
появляются прослои туфогравелитов, туфов и туфобрекчий. 

Ос.лявская серия залегает на тунгусикской серии верхнего протеро
зоя с несогласием и размывом. На юго-востоке Енисейского кряжа она 
представлена нижнеангарской и дашкинской свитами. 

Нижнеангарская свита (350-600 м) распространена только на юго
востоке Енисейского кряжа в Ангаро-Питско:м синклинории (см. рис. 5) . 
Она залегает на размытой поверхности киргитейской свиты с угловым 
несогласием (Лесгафт, 1958; Кириченко, 1955; Сагитов, 1962) . Свита 
сложена вишнево-красными, лиловыми и фиолетовыми аргиллитами, 
алевролитами, песчаниками, глинистыми сланцами и железными рудами. 
Отдельные прослои серых и желто-серых доломитов со строматолитами 
отмечаются в верхней части свиты. В восточной части синклинория в раз
резе свиты преобладают кварцевые песчаники, зернистость которых уве
личивается в восточном и южном направлениях.  

Двучленное строение свиты обусловлено повсеместны:м распростра
нением в ее нижней части горизонта, представленного переслаиванием 
хлорит-гематитовых руд с кварцевыми песчаниками, алевролитами и гли
нистыми сланцами. В Удерейской синклинали свита подразделяется на 
пачку строматолитовых известняков с прослоями хлоритоидно-пирофил
литовых сланцев и пачку кварцевых песчаников и жеJ1езных руд с прос
лоями сланцев. Верхняя пачка перекрывается кварцевыми песчаниками 
и глинистыми сланцами. 

В бассейне р. Каменки нижняя часть свиты сло;кена темно-серыми 
алевритистыми гидросшодистыми сланцами, а верхняя - пестроокра
шенными кварцевыми песчаниками с пластом гематитовых руд и с ред
юrми прослоями гидрослюдистых сланцев . 

На севере Ангаро-Питского синклинория ниашеапгарская свита 
расчленяется на четыре пачки: 1) зеленые и вишневые сланцы, неравно
мерно обогащенные гематитом; 2) гематитизированпые, иногда кварци
товидные песчаники с туфовым материалом, с прослоями алевролитов, 
глинистых сланцев и гравелитовых ;келезных руд; 3) зеленые и вишневые 
глинистые сланцы с редкими прослоями песчаников и гравелитовых ге
матитовых руд; 4) буровато-зеленые и вишневые алевролиты. Мощность 
свиты така'е непостоянна. Она увеличивается с востока на запад от 350 м 
в бассейне р .  Каменки до 600 м в районе пос. Нижне-Ангарска. 

Дашкинская свита (700-4000 м) на юго-востоке Енисейского кряжа 
залегает в целом согласно на нижнеангарской свите. В некоторых разре
зах в основании свиты отмечаются лишь признаки стратиграфического 
перерыва. В опорном разрезе в нижнем течении р. Удерей она представ
лена темно-серыми и черными известняками, глинистыми известняками 
и доломитами с просдоями глинистых сланцев и адевро.11итов. 

Комrы:ексы орогснных впадин 

Комплексы орогенпых впадин на Енисейском кряже представлены 
верхними подразделениями протерозоя - тасеевской, вороговской и чин
гасанской сериями, залегающими на более древних комплексах с угловым 
несогласие;-.� и глубоки:11 размывом. Ими выполнены отдельные прогибы 
и впадины в ВороговскО)I, Чинrасанском (Тейском) и Тасеевском рай
онах кря;на (рис. 6) . Н'онседиментационный характер этих впадин в зна
чительной мере затрудняет корреляцию выпо;шлющих их комплексов. 
Тасеевская, вороговская серии до сих пор по-разному коррелируются 
как между собой, так и с ослянской серией Анrаро-Питского сиюшинорил. 
Более или �rенее уверенно можно говорить о том, что все комплексы оро-
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Р ис . 6. Разрезы верхних подразде.l!ений донембрил северной части Енисейсного I>ряжа. 
Составлены с учетом данных Н .  С .  По11:горной, А .  Г. Гурьева (1962) , Л . Г. Заварзина 
(1963) , В . Н .  Кристина, Ф. П .  Rренделева (1964) , Я .  Г. Rурилина и С. д .  Хоруво-

ва (1962) . 
1 - известняки и доломиты; 2 - сланцы ; 3 - аргиллиты; 4 - алевролиты; 5 - песчаники; 6 -

!rесчанистые иавестняки и доломиты; 7 - гравелиты и конгломераты; 8 - сухопитская серия про
терозоя; 9 - тунгусикская и сухопитская серии протерозоя; 10 - размывы; 11 - подошва струк
турного этажа, проведенная по наиболее резкому несогласию ; 12 - норреляционные лиюш для 
суктальминсной свиты; 13 - необнаженные части разреза; 14 - красноцветные породы; 15 - фау
на; 16 - абсолютный возраст (аргоновый метод по г.,аукониту). Свиты: 1 - лопатинская; П -

карьерная; III - суктальминская; IV - суворовская; V - подъемJная, VI - свита талых островов . 

генных впадин не древнее осллнской серии и что по крайней мере одна 
из них (тасеевскал серил) заведомо залегает стратиграфичёски выше 
осллнской серии (см. рис. 4) . 

Тасеевская серия в Приангарских разрезах и в Н.анско-Тасеевской 
впадине расчленяется на алешинскую, чистлковскую и мошаковскую 
свиты. 

Алешипская свита ( 100- 1500 м) залегает на подстилающих отложе
ниях с глубоким размыв ом и угловым несогласием, сложена конгломе
ратами, красноцветными песчаниками, алевролитами, аргиллитами. Мощ
ность свиты сокращается по нэ.правлению н р .  Ангаре и к северу от нее . 
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ЧистяRовс1\ая свита (50- 1300 м) залегает согласпо па алешпнс1шй п 
распространена в тех же районах.  Сложена лилово-красными, сирене
выми и вишнево-бурыми полимиRтовыми песчаниками, местами перехо
дящими в гравелиты, алевролитами и аргиллитами с прослоями темно
серых песчаников, алевролитов и аргиллитов, · редRо доломитов . :Мощ
ность свиты в Приангарье уменьшается до 50 м .  

Мошаковская свита (160-1700 м) с постепенным переходом залегает 
на чистяRовской. Свита сложена монотонной толщей пестроцветных пес
чаниRов с подчиненными алевролитами и аргиллитами, реже с прослоюш 
гравелитов, конгломератов и доломитов . Мощность тасеевсRой серин, 
RaR и всех других свит, уменьшается от бассейна р. Тасеева к району 
правых притоков р. Ангары. 

Вороговскал серил распространена в западной части ЕнпсейсRого 
Rряжа, где она залегает несогласно на различных породах верхнего про
терозоя и начинается базальными конгломератами, содера-;ащими гальки 
подстилающих пород. Серия подразделяется на три согласно залегающие 
свиты: северореченскую, мутнинскую и сухореченскую . Наряду с бо:1ь
шой мощностью терригенных образований серия характеризуется зпа
чительньш содержанием кар:Jонатных пород (см. рис. G, колонRа 1) . 

Североречепская свита (700- 1000 111 ) сложена в основном алевролп
та111п с прослоями и линзами песчаников, гравелитов и конгломератов. 

l\IутнипсRая свита (700- 1200 м) преимущественно карбонатная. 
В ее соста.ве преобладают песчанистые известняки с прослоями доломитов, 
кремнистых пород и песчаников . 

Сухореченская свита (700 м )  существеппо ю1рбопатпо-терригенпал:. 
В основании свиты залегает па.чка до.тrомитов, сменяющаяся выше красно
цветными гравеJштюш, песчаниками п алеnро.-штаии. 

В Тейском районе отложения , выполняющие докембрийские впадины, 
объединены в чи11гасанскую серию (лопатинсRая, вапдадыкская и сук
та.11ышнс1шя свиты) и немчанскую свиту (си. рис. 6, колошш 2 -4; рис. 7) . 

Лопатинская свит.а (600-900 м) заJ:rегает на подстиш1ющих отложе
ниях с угловым несогласием и глубоRи.:11 раз:.-1ыво�1. Свита СJiон;епа в ос
новном песчаниками и алевро.тrитами, которые вверх по разрезу посте· 
пенно с�rеншотся до.-rо�1ита:1ш. Песчю1иRи шсr..:пей ча.сти свиты пиеют 
пестроцветную окраску, обогащены гематитом и содержат линзы конгло
мератов и гравелитов. В обнажениях у руч. Лопатинского свита напоми
нает разрез нюкнеангарской свиты ослянской серии, ра3витой в юго-во
сточной части Енисейсr-юго кряжа . 

Вандадыкская (карьерная) свита (750-1000 м) согласно залегает 
на лопатинской, сложена переслаивающи:мися кварцевыми песчаниками, 
темно-серыми аргиллитами, алевролитами и глинистыми сла 1щами, среди 
которых встречаются редкие прослои известняRов и доломитов. 

Сукталышнс1шя свита (800 м) слоа>ена монотонным переслаиванием 
серо-зе.тrепых извесп\оnистых и по.тrимиктовых песчаников, аргиллитов 
и алевролитов. На всей площади распространения свита хараюеризуется 
флишоидным xapaктepollI. В основании свиты местюпr распространены 
ва.11упные конгломераты. 

Переходными отлоа.;ениями от верхнего протеро3оя 1\ кембрию в бас
сейпах Вороговки, Чаны, Теи и других ре1\ является красноцветная тол
ща, которая слоа•ена песчашша:-.ш, граnе::штюш, копг.11оll10ратю.1и, алеu
ролита:.ш, глинистыми сшнщами, ре;ш:J доломптШ\Ш. Впервые 1.;ю.; свита 
она была выде.тrепа в 1959 г.  �1 . А. Се�пЕатоnым (19(i2) под паэванпю1 
немчанской. 

В ре3ультате исследований Р. Б .  Н:арпипс1.;ого , JI .  I\ .  I\ачсnского, 
А. Г. Гурьев а ,  П .  С.  llо;�горпой, Р. Б. Еарпштсl\ого, Е .  J I .  Бутакова (Бу
таков п Ji:p . ,  1975) ;.;р а споцвотпые от,'1:о ;r;ошш G1.1.:ш подраэдешлrы па трп 
свиты - суво рт1п; ут. поцъю1е1.;ую н т ал ы '.- :�стровов (пе:11чапскую, но 
TCIHIIIIIOШJПIИ Р. т ; ,  H > : p lШJl<' I; O l'O 1[ .н . l� . ! \ ;• Ч(' l \С:; ого) 
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Суворовская с11ита (350 и) представлена главныи образом геиатит


содержащими полимиктовыми песчаниками с прослоями пестроокрашен
ных и серых доломитов. Залегает на отложениях суктальминской свиты 
с размывом и линзами конгломератов (см. рис. 6) . 

Подъемская свита (270-320 м) сложена зеленовато-серыми и серыми, 
в меньшей степени сиреневыми и красными песчаниками, аргиллитами, 
алевролитами, глинистыми сланцами и доJiомитами с глау1юнитом. В осе
вой зоне Тейского прогиба она залегает согласно на суворовских отложе
ниях, а в сторону р .  Чапы трансгрессивно перекрывает более древние 
толщи. R западу и юго-западу от центральной части прогиба в разрезе 
преобладают карбонатные породы и мощность свиты увеличивается до 
600 м (р . "Уволга) . 

По глаукониту из пород подемской свиты имеются следующие опре
де:11ения радиологического возраста - 635, 645 и 650 млн. лет (Хомен
товский и др. ,  1972) , а таю1>е 810 и 925 млн. лет (:Кириченко, 1963а). 

Свита талых островов (2070-4310 м), или немчанская (по Е. П. Бу
такову и др . ,  1975) , представлена красноцветными терригенными и тер
ригенно-карбонатными отложениями, которые подразделяются на три 
подсвиты: 1) нижняя подсвита (600-1490 м) представляет собой частое 
чередование коричневых аргиллитов, зеленых песчаников, вишневых 
известняков с зелеными гравелцтами в основании; 2) средняя подсвита 
(400- 1750 м) сложена разнозернистыми красноцветными и зеленоцвет
ными песчаниками, разрез которых завершается гравелитами и конгло
мератами; 3) верхняя подсвита (1070 м) подразделяется на три пачки, 
из которых первая и третья сложены гравелита:ми и песчаниками квар
цевого и аркозового состава, а средняя - пестроцветными доломитами 
с кремнями и красноцветными :кварцевыми песчаниками. По глаукониту 
из пород средней пачки определен радиологический возраст в 635 млн .  лет. 

Отложения свиты талых островов перекрываются :карбонатными 
породами лебяжинской свиты, охарактеризованны'-"IИ трилобитами .тrеп
ского яруса . По фаунистичесюш остаткаы поро;�ы лебюышской свиты 
сопоставляются с отло11;е1ШЯ)Ш IШИ:\fенской свиты П рпангарья . 

Стру!\турные этшш1 и формацш1 

Наиболее отчетшшые структурные эта;ю1 в докембрии Енисейского 
крюна выделяются по большим перерыва�� 11 резкпч несогласияч в зале
гании базальных слоев верхнепротерозойских орогеппых впадин. 

На севере крюnа такие несогJ1асия и перерывы наблюдаются в осно
вании вороговской и чингасанской серий, а на юге - в основании та
сеевской. Они здесь установлены еще в 1894- 19'10 гг.  JI. А. Ячевским 
и А. R. Мейстером. Позднее эти несогласия описывали :многие исследова
тели (:Кириченко, 1963а, б ;  Плотников, 1938; l\lусатов, Волобуев, 1964; 
Ботах, 1968; Постельников, 1973; и др . ) .  аалегание свит чингасанской, 
вороговской и тасеевской серий на сю1ых рilзличпых горизонтах докемб
рия не оставляет сомнения в том, что большая часть угловых несогласий 
верхнего протерозоя - венда образовалась в связи с формирование!>! 
главнейших структурных элементов Енисейского крю1>а .  

В составе верхнепротерозойсних комплексов орогенных впадин, 
о которых здесь идет речь, имеется несколько разновозрастных поверх
ностей несогласного залегания слоев и перерывов. Это особенно хорошо 
видно в опорных профильных разрезах северной части Енисейского :кря
жа. Стратиграфические объемы структурных <пажей и впадин не остаются 
постоянными. Отчетливо вырю1>енные в их подошве поверхности раз
мывов, играющие в некоторых конкретных разрезах роль нижней грани
цы орогенных компле:ксов, по латерали переходят во внутризтажны:е 
перерывы. На :крайнем северо-восто:ке (ри�. 7) верхний в докембрии струк-
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1 - сухои11тс1<аn сс11ил, яинший стр)'н1·31111ый этвн<, главный гсосиш;.111ша.!lы1ый номплс1;с; 2 - 7  - сниты nсрхнсго структурного этан(а, компленса орогенных впадин (2 - лопатянскал, з - карьс\JJIВЛ, 4 - с)нтаJоьминскал, 5 - cyco1ioucкa11, б - подъсмснан, 1 - свита таJ1ых островов); 8-lи - uаJ1еозойсю1е образования (8-авсн-1шйснал сnнта, 9 - псбшюшснан свита , 10 - разломы); 11 - несогласия. 



Т а б л и ц а  4 
Тектонп •1сс1ше Rомп:1с1\сы н осадочные формац1111 Енпссiiского кряжа (по опорному 
ра:�рсзу Лнгщ1')-ПптсRоrо С!1нк1ш1орпн, CN. рис.  5) .  ПолсНРНIIЯ даны в тс1,сте 

Св11 ты 

:\!ош;mо1;с. 1 ;ан 
Ч 11сти 1\с1� с к а н  
Аш�шнпская 

- -=-а:: � ��ашnннсr-\ая 
�_; S :Г-1пiI\пенпгарскv.я 

=-·�=----�- -�-----·---------------· ·=:-..::=....:..:;:::;_==---: 

�а;tы:-:тппская � - I\н ·н'1 �тсiiс1\ая Crpoгu К'1ЮЧ<1 1 ' 
Шунтnрск<1Я 
Джурсюш i 
Нрасногорск ш 1 

Аладыrпс1;ая 
Карточки 
Погорюйсr{аF! 
Удереiiск;�н 
Горбплокс1;ая 
Н:OfJIIIШC i;iJ.H 

П епченппrская 
Хребта 1\арrшнского 

Тr�-.то;н1-
KP�1 1 1 .11CI\-

Оj :ОГlШ
ныii 

Ктш,1екс\ 
основа

ния 
1 

::s ;  
� � Элемента рные 
,-, ::. форма1�ии 
р., -:; L... -6-

Т .\IoJiacconaя 

тк Фшш_;свая 

TCI{ 
�f>дll11 i [•JH1H 

!!\.11lIII.l. t1 ВUЯ 

1\ТС ФШШl ('Н<Ш 

. \с т1;шая 

Наборы 
п ород 

т 

н:/т 

кт 
к 
1\Т 

ст:к 

К/ТС 

с 

турныii эта;к представлен свитюш, котор ые в цело:.1 моло;r'е свiп, состав
дяющих этот этаж на северо-западе. В соответствии с различиюш в стро
ешш этаr1..:а и по из�rенешшм �\lощностей по линии разреза здесь нюrечается 
миграция осей древних прогибов сначала на запа.д (лопатинская, карr,ер
пая и суктальминская свиты) , а затем на востОI\ в сторону Сибирс1,ой 
шитформы. 

Верхнепротерозойщше комплексы орогенных впадин в каа;дом от
д�чьном прогибе или грабене представлены, ка�\ правидо, лишь одной 
группой формаций. Из нескольких групп фор:.1аций, обособляющихся 
в 11:ачестве структурных этажей, состоят главные геосинклинадьные ко�ш
лексы Енисейского кряжа - его западная (внутренняя) и восточная 
(приплатформенная) зоны. В этих двух комплексах, окончательно сфор
мированных в результате ремагматических процессов, проявившихся 
в позднем докембрии в зонэ.х глубинных разло:.rов (см. рис. 8) ,  в качестве 
структурных ::>тажей выделяются сухопитская, тунгусикская и осляпская 
серии. Они представляют собой разные группы фор:1;щций (табл . 4) , кото
рые первоначально бьы1и обособлены к1к крупные слои.::тые эле:.юнты 
складчатой обдасти - ее региональпые стратиграфические подразделе
ния. Состав формационных групп может быть охаран:теризован паборюш 
доминирующих в них осадочных пород - терригеппых (Т) , ю1рбонатпых 
(Н:) и глинисто-сланцевых (С) . В таГ>:r . .'1 т < ш сш х а р а кгериспша еостава 
групп формаций дается по наиболее п:Jy 'IOШI!ЛIY pa: ipe1y Лпr,tpo- I Iитcкuro 
сппклшюрил (см. таюне рис. 4) . I3 1ш:..i;c t\C<t :'� соетана н t пос:rс;1псс :-.1есто 

постав.:rепы буквы, обозпачающне наборы поро;(. п;ш\: 0:1 Р1 '  l' ' l (� н г щ·:i·р ашш
пыс н юшпой группе фор:чацпп. 
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Внутреннюю структуру тектонических комплексов и формационных 
групп можно показать путем выделения типовых элементарных форма
ций. В рассматриваемом здесь опорно:.1 разрезе Енисейского кряжа более 
или менее уверенно намечаются три типа элементарных формаций -
аспидная, флишевая и молассовая . В разрезах тектонических комплексов 
и дюке в составе отдельных групп формаций (осадочных серий) элемен
тарные формации, как это видно в табл . 4, могут неоднократно повто
ряться . В опорном разрезе Ангаро-Питского синклинория особенно часто 
иовторяются флишевые формации, состоящие из различных набо
ров пород. 

Докембрийские магматические (метаморфические) формации Енисей
ского кряжа представлены двумя главными группа�1и : гранитоидпыми 
интрузивными формациями и иптрузивньши формациями (комплексами) 
основного состава. Проблема расчленения докембрийских гранитоидов на 
разновозрастные комплексы всеми исследователями, начиная с Ю. А.  Куз
нецова и Т. М. Дембо ( 1961), решается более или мепее однозначно. 

В качестве наиболее древнего ко:нплекса выделяется таракская гра
нитная интрузия, или т а р а к с к и й и п т р у з и в п ы й к о м п -
л е к с, возраст которого определяется либо как верхнеархейский, либо 
как нижнепротерозойский. Имеющиеся цифры абсолютного возраста 
(примерно 1880 + 100 м.тш. лет), полученные по минералам из Тарак
ского массива, пе позволяют уверенно решить вопрос об отнесении этой 
интрузии к архею или ни;кпему протерозою. Этот комплекс сформиро
васrся после отложения веспинской серии, но до накопления верхнепро
терозойских толщ. Определение возраста этого комплекса затруднено тем 
обстоятельством, что он неоднократпо подвергался процессам «омоложе
нию> (регенерации, диафтореза) . 

Следующий по возрасту гранитоидный магматизм в течение позднего 
протерозоя интенсивно проявлялся по крайней мере дважды: 1) перед 
накоплением чипгасанской серии - п о с о л ь и е н с к и й и п т р у -
з и в п ы й к о м п л е к с с абсолютным возрасто!\-1 850 + 60 млн .  лет; 
2) перед отложением вендских и нижнекембрийских толщ - т а т а р -
с к о - а я х т и н с к и й и н т р у з и в н ы й к о м п л е к с с абсо
лютным возрастом 620 + 50 млн.  лет . К последнему интрузивному комп
лексу, вероятно, следует относить и многочисленные тела кварцевых 
порфиров, выявленные геологосъемочными работами, в северной части 
Енисейского кряжа. 

Гранитоидные массивы, относящиеся к посольпенскому интрузивному 
комплексу, в большинстве своем принадлежат к ряду б а т о л и т о в ы х 
г р а п и т о и д н ы х ф о р м а ц и й, или формации гранитных бато
литов - по Ю. А. Кузнецову (1964) . Судя по широкому развитию во 
вмещающих толщах мигматитов кристаллических сланцев и амфиболитов, 
связанных постепенными переходами с гранито-гпейсами и гнейсо-грани
тами, массивы посольненского комплекса образовались <<На месте» в ре
зультате гранитизации. Интрузивные или «интр удированные» тела для 
посольненского интрузивного комплекса в целом не характерны. В боль
шинстве своем они представлены конкретными батолитоподобными 
иассивами. 

Интрузии татарско-аяхтипского комrшекса отличаются от массивов 
посольненского комплекса теt>.1, что имеют обычно резкие или «рвущие• 
контакты с вмещающими отложениями и образуют дискордаптпые разно
образные по форма:1v1 и размерам иптрузивпые тела,  пространственно свя
занные как с грапита�rи посол:ьненского типа, так и с субвулканическими 
тел <1 м11 кварцевых порфиров - предполагаемой ;юrдьной фации гранитов 
татарско-анхтнпского компдекса. 

Среюr формаций оспо1шого состnва та�\;ке nы;:�;е:шются несколько 
ра:нюnозрастных комп:1ексов .  10 . А. l�узпо1 �ов1.ш и Т. М. Дембо (196 1) 
в 1.цст11отся трн н.омшrе1<С1 осuо1шых: шrтр узuй : 1)  шшбодее древние, 
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представленные дайками, которые образовались еще до складчатости. 
виашепротерозойских толщ; эти дайки секут таракскую гранитную ин
трузию и :метаморфизуются гранитами посольнепской интрузии; 2) ин
трузии гипербазитов, предполоа;ителыю верхпепротерозойского воз
раста,  представленные преимущественно сорпентинитю1и, сорпентюrи
зированпымн перидотита�ш и пироl\сенитами; гипербазиты несут па себе· 
следы контаl\тового воздействия позднепротерозойских гранитов; 3) позд
непротерозойский дайковый сильно дифференцированный комплеl\с ос
новных и у;1 ьтраосновных пород, к которю1у отнесены дайки, представ
ленные оливин-гиперстеновыми дпабазюш, габбро-норитюш, порит-пе
ридотитами. 

Геологи Красноярского геологического управления выде:rяют обычно 
три-четыре разновозраспrых ко:мплеl\са основных пнтрузнй, которым 
даются регнона.11ьные пазвышя . В частности, выделяются : 1) и п д ы г
л и н с к и й к о м п л е к с ортоамфибопитов - существешю юнJшбо
ловых пород, образовавшихся в условия х сшrьного )lетаморфизма за 
счет основных 1 1  ультраосновных пород, он представ:1еп чаще всего сог
ласными те:r ами, залегающими среди пенченгипской, корд1ШСI\ОЙ и гор
би.11окской свит. Вре:мя образования - до гранитов посо.т�ьненского ко�ш
лекса; 2) с у р п и  х и п с  к и й  к о м  п JI е к с измененных одивиновых 
nироl\сенитов, отличающихся от индыг.rпшского кюшлекса по характеру 
металлогеппческой специализации; интрузии этого ко�1шrекса также обра
зоваJrись до посольпенских гранитов и ,  воююашо, яв.'Iяются представи
телями индыглинского комплекса; 3) т о к м и н с к и й к о м п JI е к с. 
метаморфизованных диабазов, содера>ащпхся обычно в удерейской, по
горюйской, сосновской и потоскуйской свитах ; 4) в е д  у г и н  с к и й 
к о м п д е к с слабо ию1ененпых диабазовых даеl\, прорывающих верх
пепротерозойские серии. 

Позднепротерозойские интрузивные кюшлексы гранитоидов и ос
IIовных пород на Енисейском кря;r;е пространственно тяготеют к зонам 
глубинных разломов, с которы:\lи они, вероятно, генетически тесно свя
заны. Ими определяется в ос1ювном тектоничесl\ая зональность 
складчатой области. 

Разновозрастные группы осадочных фо1н�аций (см. табл . 4 ,  рис. 8) 
при тектоническом расч:1енении выступают в качестве крупных слоистых 
элементов - стру1'турпых этаа;ей, прослеашваемых по всей области. 
По измененинм формы ::Jтих с:�оистых элютсптов и характеру взаимного 
располоа;епия выполняющих их фор�щщий проводится тектоническое 
районирование Енисейского кршr;а и выделяются все его основные ре
гиональные структурные 3Лемонты. 

Тектон11чес1.ое районироваю1е 

Первые схе)IЫ тс1п01шческого районпровапия, на которых была 
пою1 зана современная структура докембрия Енисейского крю1;а,  состав
J1 ены Г. И .  Н'приченко ( 1955, 1956, 1958а, б, 1961 ,  1963а, б) и О. А. Глиl\О 
( 1957а, 1960) . Почти все основные структурные э.'Iемспты, выдс:1спные 
<.1т1пш исследоватеJIЯ)Ш, бы.'lи затс:ч приняты с тюш илп ипы:шr нз:11сне
ния11ш Н. А. Сагитовьш (1962) , l\[ .  А. Сешпатовr,ш (1962) , О .  А. Вотахом 
(1968) , Е. С .  Постелыпшовым (1973) и друпши, а таюr>е вош.тrн в схему 
структурного районирования Енисейского :кря;r;а ( с111. рис. 5) . 

Докюrбрнйские от.'Iоа;ения Еписсйсl\ого кря;r;а с11шты в с1шадки 
и нарушены протяа;енными: зонами разJ1011юв, с 1<оторьвш связаны вытя
нутые на сотни киJiоllютров ю1тикJiипории, слоrы�пные наиболее дровшrми 
метаморфизованными породами канской и теЙСI\ОЙ серий;  шпрrша их 
выходов в ядрах отдельных структур обычно пе превышает 20-30 км. 
Ме;1>ду аптиклинориями располагаются широкие (200 Х 100 ю1) и в об-
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щеw: пологие синклинории, выполненные сухопитской и тунгусикской 
сериями. Синклинории осложняются разломами и широкими коробча
ты:uи складками, группирующимися в антиклинальные и синклинальные 
зоны, которые иногда рассматриваются ка�\ самостоятельные антикли
нории и синклинории. 

Верхние подразделения доке:ибрия (ос:1я нская и тасееnская серии) 
вместе с палеозоем, а таю1'е мезозойские и кайпозойс1ше отло;Еения рас
пределяются па территории Енисейского крна'а в целом независимо от 
только что охарактеризованной древней скл адчатой структуры докембрия, 
образуя самостояте:�ьные структурные этааш.  Тектонические фор:мы, 
набшодаемые в верхних этюl\а х  (впадины, грабены, прогибы и поднятия). 
по свое�1у полоа,ению и очертаниям очень часто пе соответствуют текто
ническим формам, наблюдаемым в нп;1,них ;паа;ах .  В качестве наибо.'1ее 
крупных структурных элементов в докю1брнйском структурном эта;Ее 
Енисейского крю1'\а выделяются : антиклинории - Приенисейский, хр .  
Нарпинского, Панимбинский, Татарский и Лнгаро-Напский ; синклино
рии - :Исаковский, Кордо-Лебююшский, БоJi ьшепитский и Апгаро-Пит
ский ; грабены центральной части Енисейского кряжа - Ч ернореченсюrй, 
Верхне-Тисский и Увою1;ский (см. рис. 5) . 

Приенисейский антюшинорий прослеаашается по правому берегу 
Енисея от устъя Ангары до среднего течения р. Гаревю1 примерно па 
2.50 ки. Ядро аитиклинория, определяемое по выходам па дневную поверх
ность тейской серии (гнейсы и кристаллические сланцы, кварциты, мра
моры, зеленока:\1енные лавы основного состава) , имеет максимаJiьную ши
рину (30-3.5 ю1) в бассейнах рек Тис и Гаревка. Широко распространены 
здесь древние граниты так называемого посоJ1 ы�епского комплекса с воз
растом: 850 + 60 млн. ;1ет (Волобуев п др . ,  1 964) . Ядро антиклинория в о  
многих местах перекрывается nаJiеозойскими и мезозойско-кайпозойски
ми отложешrями, вследствие чего внутренняя структура Приенисейского 
антиклинория па бо.Тiъших участках остается невыясненной . 

Па восточном крыле антиклинория, наиболее полно изученном, 
тейская и сухопитская серии в целом паклопепы к востоку. Углы падения 
серий обычно пе превышают нескольких градусов, тогда как слои внутри 
этих подразделений характеризуются сложпой мелкой ск.чадчатостью, 
которая па ряду с разломами усложняет общее мопоклиналыюе падение 
па восток (С)!. рис. 8) . На фоне такого залегания n гранито-гнейсах и крис-

. таллических сланцах местами намечаются широкие (5- 1 5  км) купо.чо
видные поднятия, р азделенные сравнителыю узкими ( 1-3 км) зонами 
интенсивного смятия слоев. J\I . Н. Белянкина и Е .  А. Долгипов ( 1965) 
отождествляют такие крупные пологие складки с rпейсоnыми или rрапито
rпейсовы:ии купоJiами и вадами. 

Скшщчатостъ в зонах смятия, раздеJiяющих купоJ1овидные структу
ры, представJiе�:�а узкими изокJIИIIаJiьпыми складками, прямы:ми, наю1он
пыми или опрокинутыми . В зонах смятия широко развиты 111е11;формацион
НLIО срыnы, явления будина;ка, дробления и 1шивю1ш . Зоны смятия про
сле;1,иваются па десятки километров, пересекая как сJiапцевые, так и 
гнейсовые полн с грапито-гнейсами . Степень метаморфизма n зонах дроб
.тrепия резко уменьшается с удалением от грапито-гнейсовых бJiоков . 
l\lестами зоны смятия прихотливо изгибаются,  обходя по:ш развнтия 
грапито-гпейсов . Ila участках максималыюго развития гранитов и гней
сов они обычно резко суа;аются . 

Приведенное описание тектоничесю1х фоrн1, развитых n ядре При
енисейского аптиклинория, пе оставляет СО)1 11е1шя в то:.r, что складчатость 
в древних сериях Приенисейского аптиклнпория тесно связана с мета
морфизмом и гранитизацией. 

Ведущую poJiь в стр уктуре П риенисейского аптиклинория играют 
разломы. По этой причине он называется таю1;е П риенисейским горст
антиклипорием (Глико, 1957а, б) . Наиболее крупные разломы обычно 
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проходят параллельно простиранию слоев либо пересекают их под острым 
углом, кулисообразно надставляя друг друга. Подавляющее большинство 
разрывных нарушений представлено нормальными или обратными сбро
сами; сместители круто (70-80°) наклонены на восток в сторону припод
нятых крыльев и в сторону общего падения осадочных серий. Продольные 
раз.Тiомы образуют систему ступенчатых взбросов с опусканием к востоку. 
Амплитуда смещения по простиранию разломов заметно меняется. 

Антиклинорий хр. Карпинского. Наиболее древние породы, высту
пающие в ядре антиклинория хр. 1-\арпинского - разнообразные гнейсы 
и кристаллические сланцы свиты хр . Карпинского. На крыльях обна
жаются пенченгинская и кординская свиты, которыми в основном и сло
жен рассматриваемый антиклинорий (см. рис. 5). Вследствие плохой об
наженности антиклинорий хр. Карпинского изучен хуже других .  По вы
хода�! древних метаморфических толщ в районе одноименного хребта оп 
в поперечном сечении имеет вид широкого поднятия , осложненного раз
лома:ми , образующими ступенчатую систему сбросов на  фоне общего 
падения с.11оев к востоку. На восточном крыле этого поднятия в монокли
нальных блоках местами выступают стратиграфические горизонты, ко
торые така\е обнажаются и в присводовой части подпятпя - па склонах 
хр . 1\аршшского . Поскольку в каащо�1 таком блоке пласты наклонены 
к востоку, т .  е. падают от хр . Карпинского , вся эта складчато-блоковая 
система рассматривается как составная часть антиклинория, распростра
няющегося при та�и�1 понимашш почти па всю северную часть Енисей
ского кряжа . 

Панимбинский ант111шипорий. В его ядре также обнажаются пенчен
гипская и кординская свиты. По выходам этих свнт антиклинорий имеет 
длину примерно 200 км, при максимальной ширине 20-25 км. В пересе
чениях по рекам Тел , Чиримба и Бол. Пит Панимбипский аптиклипорий 
имеет асимметричное строение. На профилях, построенных по этим пере
сечениям, вырисовывается обратная флексура .  Западный склон антшши
нория,  разбитый согласными разломами , соответствует крутому крылу 
этой флексуры, в то время как восточный представляет собой ее полого
падающее крыло; западное пологое крыло флексуры сложено толщами , 
которые залегают в синклинориях и грабенах, прилегающих к антикли
норию с запада. 

В пределах Панимбинского антиклинория преимущественно распро
странены прямые или нормальные согласные сбросы, сместители у которых: 
падают обычно в сторону опущенного крыла. 

К Папимбинскому аптиклинорию приурочены гранитные массивы 
с возр астом 850 + 50 и 620 + 50 млн. лет (Волобуев и др" 1964). На 
тех участках антиклинория, где граниты отсутствуют , в ядре его иногда 
отмечаются явно связанные с этими гранитами ореолы контактового ме
таморфизма,  выраженного окварцеванием и ороговикованием пород, 
а также появлением кварц-хлорит-серицитовых: сланцев с андалузитом, 
кордиеритом и силлиманитом. 

Татарский антиклинорий выделяется в районе одноименного хребта 
на водоразделах Пенченги и Сухого Пита, а также Татарки, Мурожной 
и Удерея.  В ядре аптиклинория выступает Татарский гранитный массив , 
а в нарушенных разломами крыльях выходят пенченгинская 11 кординская 
свиты , образующие шпрокое (30 км) поле угловатого очертания , просле
живаемое на юг до рек Ангары и Тасеева (около 140 км). В поперечном 
сечении  по водоразделу Сухого Пита,  Татарки, Пепчепги, Удерея ап
тиклинорий вырисовывается как пологое ас1шметрпчное поднятие , более 
крутое западное ирыло которого разбито разлома'<ш. Наличие разломов 
позnоляет ряду исслсл;оватолей расс:.rатривать Татарский апт1шлипорий 
1ш1< го рст . 

Апгаро-1\апс1шй антшшипорий ::�апюrает почти nею апгаро-юшс1\ую 
ч<tсть Енисейского 1'ртю1 (Ю,юrо-Ениссiiс кий крнж) . :Jтот антпк.'Iшrоrmй 
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обычно рассматривается как древняя (архей - нижний протерозой) глы
ба , выступающая из-под мощной толщи верхнего протерозоя и более
молодых отложений. Соответственно антиклинорий называется иногда 
Ангаро-Канским поднятием или Южно-Еписейс1<ой глыбой. В ядре ан
тиклинория выходят самые древние на Енисейском кряже архейс1ше 
породы канской серии. Антиклинорий прослеживается по выходам ку
зеевской толщи в северо-западном направлении от р .  Кап до р .  Ягодкиной 
(около 180 км). В поперечном сечении он состоит из ряда блоков (ширина 
каждого 2-10 км), разделешrых разломами. По данным Ю. И .  Парфенова 
(1963) , толщи архен вместе с гранитами Тарю<ской интрузии осложнены 
мелкими складками , среди которых изокшшальные и опрокинутые снлад
ки обычны. В то же время массивные гранат-полевошпатовые породы 
и гранулиты собраны в сравнительно простые изометричпые складки 
с углами падения,  не превышающими 20°. Протнжешrые согласные раз
ломы, разделяющие архейские толщи па узкие блони , имеют харю<тер 
крутых взбросов с падением сместителей под углом 50-70° на северо
восток , в сторону Сибирской платформы. Раз.11омы имеют архейский воз
раст, поскольку приуроченные к ним тектонические брекчии сцементиро
ваны таракскими гранитами с радиологическим возрасто�r 1 ,8-2 млрд. лет. 
Разломы сопровождаются широкими (до 4 км) зонами милопитов , про
рванных ню1шеканскими гранитами с радиологическим возрастом 740-
760 млн. лет . На западе, юге и северо-востоке архейские толщи анти
клинория несогласно перекрываются палеозойскими , мезозойсними и кай
нозойскими отложениями Западно-Сибирской плиты и Канско-Тасеев
ской впадины. 

В северном направлении Ангара-Канский антиклинорий погружается 
под мощную толщу протерозойских серий , наиболее полно развитых 
севернее р. Ангары. На участке погружения антинлипорий осложняется 
синклиналями , выполненными веспипской и сухопитской сериями , кото
рые залегают трапсгрессивпо на кузеевской и атамаповской толщах 
архея. При погружении антиклинорий раздедяетсн на две самостонтель
ные аптинлипальные структуры, ноторым в заапгарсной части 1<ршка 
соответствуют Приенисейский и Татарсний антиклипории . 

Ангаро-Питский синклинорий занимает широ1<ую полосу в приплат
формепной части Еписейсного кряжа севернее Ангары,  где па днев
ную поверхность выходят преимуществешrо тупгус1шсная и осляпская 
серии протерозоя . Сухопитская серия обпащается здесь только в сводах 
наиболее крупных коробчатых и гребневидных антик.лшrалей, которыми 
ослоашен Ангаро-Питсний синклинорий . Границы синюшпория всеми 
исследователями проводятся более пди менее одишн-;ово благодаря 
наличию в кровле сухопитской серни хара:ктерпых пзвестпш,ов свиты 
карточни . 

Для Ангаро-Пнтс:кого синклипория очень харантерпы широюrе (от 
песнольких ки.�:rометров до песколышх десятrщв километров) норобчатые 
снладни , 11шогие из которых имеют в плане угловатые очертапш:r, обуслов
ленные резкими измепешrями простираний крутопадающих крыльев . 
Синклинальные и антпклипальпые снладю1 развиты на площади сшшли
пория неравномерно , образуя рлд антинлинады1ых и сшшлипа.т�ы1ых 
зон (см . рис. 8) . 

Rордо-Лебшюшсю1й синклинорий находится н а  продолжении Ангаро
Питского синк.;rшrория , от которого он отделен поперечным поднятием 
(см. рис. 5) .  Он имеет двухэтаашое строение . Нижпий этаж сложен сухо
питской и частично тунгусикской серияlllи ,  выступающими в основном 
по периферии сюшлипория и лишь на небольших участках в его цепт
ралыrой части . Верхний этаж сложен чпнгасапсиой серией. Сухопитская 
.и тунгусинсr<ая серии в Кордо-Лебшюшском спнклипории деформирова
ны примерно так же , как и в располоа-;еrшом юго-восточнее Апгаро
Питсном сипклипории . Свиты верхнего этаа-;а , по которым, собствен-

53 



но , и выдеJIЯется Кордо-Лебяашнский сипклипорий, трансгрессивно 
срезают сю1оны синклинория и заходят месташr на древние докембрий
сюrе толщи . 

Д.11л верхнего этажа характерны узкие прнразломrrые си1шлинали 
и широкие пологие �1ульды, ограниченные разломами ; часто встречаются 
шпрою1е выступы , а така'е приразлошrые а11т11н.�:и11а:ш , в ядрах которых 
nыступают сухопитская и тунгусикскан серин,  входящие в состав 11и;1\
пего 3таа;а.  

В пересечении по р.  Тее (c�r . рис . 7) отчет:пшо видrты соотпошспия 
1'Iеащу структурньши 3та;r;ами . Выступы сухопитсl\оЙ сср1ш , составля
ющей здесь 1ш;ышй структурный 3та;1, , за11ш1юот большую часть шrоща
дп , а чингасапская серин и вышеле;,юJ.щие толщн верхнего 3та;1ш либо 
ныпо;шяют пшрокие аси�нютричпые мульды, огра 1111чс 1 1 1 rыс с одной или 
двух сторон сбросюш, Jшбо образуют узние (от нес1юлышх сотен метров 
до нес1юлью1х ки.1ю�1етров) прираз.11о�шые сннкл11ш1Jп1 , вытнн утые в се
веро-западпо�r юшравлешш на деснтюr килю1стров .  В центральной части 
сишошнория узкие прн р<1з;rо�rпые сшшJrнш1л11 обычно расширяются 
и переходят в широкие �rуль;:r,ы,  осдоашешrые полопши складкю1и с угла
ми падения на I\рыльях 20-30°. 1\рутыо шщешш оп1ечаютсн здесь в уз
юrх зонах ,  связанных с раз.·ю�rюrи и ф.1ексурачи . 

Вен восточна я часть Енисейского кря;ы1 ,  состоящая из. Ангаро
Питс1\Ого и Н:ордо-Jlебюышсн:ого сипклшrорисв , paцr.rreшrыx Енашим
сюш поперечным поднятпе)r , представляет собой крупную тектоническую 
фор,� у синклнна.1ыrого строенин , которая в цело�r иногда называется 
Восточным сюшл�шорие'r (Сагитов ,  19()2 ;  Н:ириченко , 19G3б) .  

Бо.1ьшеnитск11ii сш1к:11шор11й (250 Х 100 ю1) зашшает почти целиком 
бассейн среднего и п ююrего течения р .  Бuл. Пит (рис. 8). На всей этой 
площади развиты главньш образо)I тунгус1шская 11 более мо.тюдые доксмб
рийсюrе серин . В 1�е��тралыrых частях антиклшrалыrых зон н а  дневную 
поверхность выходят некотор ые свиты сухопитской серин . 

В Большепитско�r синп.пшорни развиты такие ;1,е типы складок ,  
:нак в Ангаро-Питско�r с1шю1и11ории : коробчатые , гребневидные п уз
:ние приразJiо:\шые складки , а таю1'е дисгар)юпич1 1ьrе мелкие (внутри
фор,1ациоппыс) спладки с а�шшпудой ,  не прерывающей )Iощности от
дельных свит (десятки , ре;1,е сотни метров) .  Te�r не менее складчатость 
в Большепнтском сишшшюрии выглядит в общем более с,1о;ююй и папря
;1\епной . Это происходит в основ11ом за счет широкого развития мелкой 
внутрифоршщ11оrшой складчатости,  а таю1;е раздо,юв , которые встре
чаются здесь чаще , чем в А11гаро-Питско:\1 сшшлшюрии, и характери
зуются , в общем ,  ббльш�ши юrшштудюш вертикальных перемещений . 
По этой причине , очевидно , некоторые исследователи а1 1тию1инальные 
и синклина.'Iыrые зоны GоJiьшепитского синклшюрия расс�rатривают 
в качестве са�юстоятелыrых синклипориев и а11тюшинориов ( I{иричепко , 
1963б ; Саг11тов ,  1962) .  

Основные черты строения Большепитского синклинория отчетливо 
видны в пересечении по р .  Бод. Пит . В составе си1 1клюrор1ш здесь наме
чаются следующие зоны (с запада на восток) : Бурмаюшская сип ю:rи
налыrая ,  Сухопитская а11тик.1шrаJ1ьr1ая , Каитьбинская синклинальная,  
Брянкиновская антнклиналы�ая ,  1\адринская синкJ1 1111аJ1ь 1 1ая.  

Сев ернее до.'Iины р .  L>ол .  Пит шарниры складок Большепитского 
син клннорил испытывают подъем ,  и в этом шшраnлении поля распростра
нении пород ту11гусикской серии либо исчезают , Jiибо rезко суашются . 
Наибо лее резкий подъем шарниров (уступ) происходит по субширотной 
линии (водоразделы Бо.11 . Пита ,  Теи и l{ии) ,  которая является продол
жением аналогичного уступа ,  отмечаемого в Ангаро-Питскои синклино
рии . Сев еро-западнее этого уступа здесь така'е просле;1,иваются лиш:r. 
наиболее прогнутые зоны, имеющие обычно вид узких угловатых: синкли-
1Iа.1ей , ослоншепных продольными разломами. 
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Р ис. 8. Схематнчесю1ii геолоr11чес1шii рааре:; Eu11ceiicщJгu .�;рю1;а по р .  IJoл . Пит 
(лшшл 1 - 1  па рнс.  5).  

1 ,  ! - номплс�;сы осноnанип с1;.:�адчатой области: 1 - грапу,1ит-nмфиuо:111товые фацш1 метаморфиамэ. 
(архей); 2 - 3пидот-амф11бол11тоnые фац1111 (11111ю111й 11 средний протсрщоii); .J, 4 - г.1аввый геосюш
пина:1hный ном п.:1с1-\С: 3 - зс.:1снос.:rапцсnыс фацни (всрхнпй протсро:юй, сухопитс1·шл серил), 4 -
с:1або11Jменснныс осадочные формащш (nсрхний щютсрозоii, тунгусснан и ос:шнс�;ап серин); 5 -

гранитоиды; б - нссог""Iасин в осношн1ии осадочных серпй; 7 - разломы. 

Исаковс1шй синк:шнорий распо:IО11\ен в бассейнах Бороговки, 
Кутукаса , llи;юrей Сурнихи, Столбовой и Исаковки . По существу,  оп 
представлен одной син клипалыrой зоной, сло;l\е 1 1 1 1ой исаковской толщей 
и nороговсн:ой серией,  а таюr\е палеозойскими отло;l\е 1 1инми , залегающи
ми в грабенах .  Значительная часть Исаковского сп11ю1шюрия , nеронтпо , 
скрыта под более мододьши осадоч1 1ыш1 тол щю1 и Западно-Сибирской 
пшпы. В пределах сипклинорин вьще:rнютсн : Ворогоnская и Ярцевская 
синкдипади , Верх11е-l{утукасскан , Средне-J{утукассю1н ,  Восточпо-Сур
нихипская И Н:утукаССКо-СурШIХIШСЮШ МОl!ОКЛИ l lаЛИ. 

Главнейшие зоны раз.'Iомов. Раз:rо�1ы на Еп иссйско�r крн;r\е образуют 
ряд зон протнженпостыо 200-(ЮО км каа\дая . Отдслыrые раэрышrые на
рушения ,  из которых состонт эти зоны, очень тесно связаны со склад
чатыми структурами. 

П р и е п и с е й с к а я з о н а р а з .'I о �1 о в прослеашвается 
вдоJiь всей западпой окраины Енисейского кршю1 (около 600 км) .  Она 
песет на  себе черты ддителыю ;"иl!ущего глуби1 1 1 1о rо шва . Вдодь нее 
р асположены эффузивные и ш1трузив1 1ые образоnа 1 1ин самого различного 
возраста - гипербазиты в устье Верхней Сур 1 1 и х и и нююrем тече1ши 
Вороговюr ,  в береговых обнажепинх Енисея у Осиноnских порогов и 
у с .  Есаудово , амфиболитизировашrые габброиды по рекам Исаковке , 
Стодбовой и Ниашей Сурнихе ,  нефеJrи11овые сиениты в устье р .  Кии, 
а также многочисленные тела гранитов посолы1енского и татарско-анх
типского комплексов.  
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Т а т а р с к а я з о н а р а з л о м о в длиной около 500-600 ки 
_ составлена разломами, осложняющими антиклинорий хр . Карпинского , 
а также Панимбинский и Татарский антиклинории . Южнее Ангары 
Татарская зона разломов сливается с Ангаро-Канской зоной, а на севере 
Енисейского кряжа , в бассейне Вороговки ,  соединяется с Приенисейской 
зоной (см. рис. 5). Разломы, располагаясь кулисообразно друг к другу, 
образуют дугу, обращенную выпунлостью на восток. Цепь разрывных 
нарушений носит прерывистый характер. На отдельных участках они 
переходят во флексуры .  По разлоыам не отмечаются сколько-нибудь 
значительные фациальпые изменения в осадочных толщах, по яспо про
явлены изменения в фациях метаморфизма . 

Татарская зона разломов сопровождается гранитныыи массивами 
посольненского и татарско-аяхтинского комплексов ,  имеющими возраст 
соответственно 850 + 60 и 620 + 50 млн . лет. 

По-видимому,  Татарская зона разломов появилась неско::�ько позже 
Приенисейской зоны разлоыов. 

И ш и м б и н с к а я з о н а р а з л о м о в находится восточнее 
Татарской .  Она также образует дугу, обращенную выпуклой стороной 
на восток , и состоит из разломов , располоа;енных под углом друг к другу. 
На отрезке от Ангары до Чапы (примерно 350 км) в пределах Ишимбин
ской зоны отмечаются ясно выраженные угловые несогласия в подошве 
кембрия и в самых верхних подразделениях докембрия. Возможно , Ишим
бинская зона возпинла неснолько позже Татарской и Приенисейской, 
которые , как было поназано выше, проявлялись еще во время наноплепия 
тунгусинской серии. 

А н к и н о в с к а я з о н а р а з л о м о в проходит по восточному 
краю Енисейского кряжа. Она отчетливо прослеживается на участке 
от устья Каменки на Ангаре до нижнего течения Чапы (примерно 350 км). 
Северо-западнее Чапы Анкиновская зона разломов , видимо , скрывается 
под палеозойскими отложениями. 

Среди продольных зон разломов Енисейского кряжа Анкиповская 
зона по возрасту зало;нения (в позднем протерозое) , очевидно,  наиболее 
мо;юда. Об этом можно судить по несогласному залеганию нижнего кемб
рия на кординской свите в нижнем течении Корды (Карпинский , 1962). 
Если этим несогласие�r фиксируются наиболее древние подви;1ши, то Ан
киновская зона воэнпк.-1а на рубе;Ее кембрия и докембрия. Таким образом, 
от Приенисейской зоны на восток ,  в сторону Сибирской платформы, про
дольные зоны разлююв,  по-видимому, омолаживаются. 

А н г а р о - Т а с е е в с к а я з о н а р а з л о м о в онайм::�яет 
северо-западный уго.1 I�анско-Тасеевской впадины и сопровождается одно
именной зоной складо1,; в палеозойском чехле; по сравнению с другими зо
нами она ,  видимо, сю1ая молодая .  

Н и ж н е - А н г а р с к а я з о н а р а з л о �r о в имеет субши
ротное простирание и проходит ю;1шее Ангары под мезозойсювш п найпо
зойскими отложепишш Приангарской впадины,  где она фиксируется се
рией небольших вьшошrенных этими отлоа;енияии котловин ; восточнее 
Нижне-Ангарская зона разломов выра}!,;ена разрывными нарушениюш, 
ос:1о;юrшощими южное крыло Ангаро-Питского сшптинория и Ирюше
евскую антиклиналь (с�1 .  рис. 5) . По ыагнитным аномалиям зона rrрос.1е
;1швается еще дальше па восток , вплоть до Чадобецкого поднятия. 

ТУРУХАНСКОЕ ПОДНЯТИЕ 

Докембрийские от.1ожения Туруханского поднятия расчленяются 
(снизу вверх) на стре:rьногорскую , липок, сухотунгусскую, деревшш
скую, нижнетунгусскую , шорихинскую , мироедихинскую, туруханскую, 
речкинскую и дурномысскую свиты (рис. 9) . 
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Рис. 9. Разрезы до1>ю1Gрня Турухапс1,ого по;�,ннтн я .  
1 - известншш; 2 - доломиты; з - нзnестншш доломитовые, доло
миты изnесткоn:истыс; 4 - 11зnестняtш, до:1омиты nодорослсnые; 
5 - известняни , до:юмиты бренчированпые; в - изnестнлни, доло
миты песчанистые; 7 - ИЗВССТННI·ш:, ДО:IОМИТЫ Г�11ИIIИСТЫС; 8 - мер
гели; 9 - пссчашши; 10 - а:�евролитЬJ ; 11 - арги"1литы; 12 -

известняни, до;юмиты нонгломератоnидныс; 13 - пирит; 14 - нрем
ни, нремнистые нарбонаты; 1 5  - ГJ1ау1шнит; 16 - сидерит; 17 -

абсолютный возраст по глаунониту ; 1 8  - иснопаемые остатни чер

вей ; 19 - иснопаемые остатни трилобитов; 20 - нарушение стра
тиграфичесной последовательности n зоне предпола1·аемого над11и-

га; 21 - границы (а - согласные, б - с размывом) 



На эти:t свитах (до шорихинской включительно) в пределах Голояр
ской моноклинали с размывом, а местами и с угловым несогласием зале
гает ш1атоновская свита , связанная: постепеннь�:vш переходами с выше
леашщей костинской свитой , охарактеризованной многочисленными пищ
неке!>tбрийскими три.'!обитами и брахноподами . 

Стрельногорскал свита разделяется п а  две подсвиты :  ниашяя (види
мая иощность 805 м) представлена пссчапнкю1и преш1уществешrо серо
цветпыми , от мел.ко- до грубозернистых и глинистыщ1 , алевроJiито-г:rи
нисты�ш СJiанцами , тонкоплитчатыми и л истоватымн с прослоями и JIИН
замп граве,1итов. i\lощность пластов и пачек песчаников коJiебJiстся от 
нескольких до 52 м (р .  l\а:ченная). Верхняя подсвита ( 75-80 м) сдоа\ена 
сероцветньпrи , тонкоплитчаты�1и мергеJr л:ыи, перюю;l\ающ1п1ися с пачка
ми темно-серых и черных г.1иш1стых сланцев. Для свиты в целом харак
терны тонкая поJiосчатая , часто носая , с.т�опстость, знаки ряби , трещины 
усыхания, гиерогшrфы. 

Свита лююн, связанная постепенны�rи переходюш со стрельногор
ской, состоит из пачки (60 �1) пестроцветных узJiовато-плитчатых глини
стых известняков с едиппчпыми прос.чойка�ш г.чиннстых сJiанцев и пачки 
(110 м) свет.чо-серых , то1шос.1оистых известняков. Известняки иногда 
за�rещаются доло�шта:шr и;�и топкоплитчатьв1и �1ергс:1ямп. 

Сухотунгусснал свита в юш\ней части (270-285 м) представJiена те.\!
ными известняками , тонкослоистыми , местюrи строматолитовьнш, с вклю
чениями , линзюrи и прослойками крюшей и пестро1 �ветных глинистых до
ломитов. В бассейне р. Бо.ч .  Шорихи CJIOil\eнa в основном те�шо-серьши 
доломитюrи с пачкюш и просJiоя�ш известняков. I3ерхняя часть свиты 
(370-380 м) повсеместно представлена сероцветны�ш плитчатыми и мас
сивными доJiомитами с прослоями .кремней . 

Деревнинская свита состоит из пяти пачек: 1) серые с il\елтыми пят
нами стро:\rатошповые и вишнево-красные пелито�юрфные доло.\шты 
( 115  м) ; 2) переслаивание песчаников зеленовато-серых разпозернистых 
кварцевых, алевролитов и аргил.читов те:шrо-вишневых ,  зеJiеных и черных 
(10 м) ; 3) пестроокрашенные строматолитоnые известняки (45 м);  4) пере
СJiаивание серы х  кварцитовидных песчаников и аргиллитов зеленых , 
р;1\аво-бурых , черных л1стоватых (25 м) ; 5) пестроцветпые строматолито
вые доломиты (22 ,5  м) . 

Нижнетупгусскал свита подразделяется на две подсвпты. Нижняя 
(370-420 м) представлена чередующи.\шсл: пакетами серых , светJiо-серых 
и темно-серых известняков и доJiо�rитов с прослоя!\ш брекчиевых извест
няков и долюштов , иногда строматолитовых.  В верхней подсвите (290-
460 м) преоб;rадают сероцветные известняки, тонкос.чоистые , плитчатые 
с онколита:�.ш . Известняки вверх по разрезу, постепенно становясь более 
глинистыми , переходят в песчано-слющевую пачку следующей - шори
хинской - свиты. 

Шорихинскал свита сло;1\ена в основно�1 светло-серьв1и строматоли
товыми доло:-.шта�ш , обычно кремнистыми, с ыногочисленны:ни включени
ями .красного нристал.т�ического доломита, реа\е .кварца .  Она подразделя
ется па две подсвиты: н1шшяя сложена в основании (:Ю м) ржаво-бурыми 
каолипизироваппыми высокогJiиноземистьнш хJrоритовыми породами 
(l\oзJioв и др . ,  1973) , .которые сменяются хлорит- и глауконит-сидерито
выми, квар1�-сидеритовьши мелкозернистыми песчаниками (20 м) с про
слоями сидеритов. Выше заJiегают серые строматоJiитовые известняки 
с про;I\ИJIКами ка.чьцита (55 :\!) , которые венчаются мощной (до 480 м) тол
щей светло-серых с вишнево-красными пятнами строматолитовых доломи
тов. В верхней подсвите (2G5-320 м ) преобладают доло.\шты плитчатые 
с щелваками , линзами и прослойками (до 0,5  м) черных, белых и красно
бурых кремней , а местами и с прослойками глинистого сланца. 

В восточных разрезах в основании шорихинской свиты наблюдаются 
поверхности размыва и брекчии, включающие обломки карбонатных пород 
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яиа,ележащей свиты. По глауконитам из пачки терригепных пород опре
делен возраст 925 млн . лет (Полевая, Н:азаков,  1 !J6 1 ) .  

1\Iироедихинскал свита также состоит из двух подсвит . Нпашяя под
свита (50-55 м) в основании слоа;ена серьши доло�штами (5 м) , топко
плитчатыми, с кре�шя:шr и прослоечнами г:1ауко11ит-кварцевых песчани
ков . Выше залегают доло�rиты серые , крюювые и зеленоватые , �1естами 
вишневые , часто гJшппстые и песчанистые , в верхней части битуминозные 
с прослоюш (до 0 ,4  )!) зе:rепых аргн.'I:штов н песчашшов.  По составу и 
строению зта часп, разреза ми
роедихинской свиты сходна с 
ниа;ней подсвитой п.'Iатоповской 
свпты. Верхняя подсвнта (90 м) 
сло;1;епа пестроцветньпш а ргшr
литами (75 м) , на которых зале
гают сероцветные сланцева.тые 
известняки с прос:rоя)IИ консоди
:мента1�иош1ых брекчий и темпо
серыо битуминозные до.-тошпы. 

Турухапсщ1л свитn )IОЩностыо 
70 м слоа;епа прс1шущоствепно 
пестроокрашенньнш )!аССJIБНЫ)Ш 
и п.'!итчатыми строматолитоnыми 
доломита)IИ,  в отдельн ых про
слоях пелито)юрфнышr,  с :rипза
ии аргиллита . 

Речкинскал свита представ
лена известняка�ш и до:1 омита)1И 
темно-серыми , строматолитовымн и 
пел11томорф11ыми,  плнтчаты�rи 
видпмой мощпостыо 12-1;) м. Ха
рактер соотпошопия этой свиты с 
подстилающими остается неясн ыи.  

В дурномыссl\ую свиту обо
соб:rсн ы доJIО)!Иты свет ло-серыо , 
ше:1то ватые 11 нре�ювые, с nиш
нево-ирасны�ш пятнюш , стро�1а
толитовые , массивные п плитчатые 
BIIДllMOЙ МОЩНОСТЬЮ J 2() )1.  

Речкинсная и дурною,тсскал 
свиты,  вместе взятые, возмоашо ,  
лв.-rлютсл ф1щия:-.111 :-.шроедихин
ской и туру ханской свит , кото
рые в Турухансной моноклинашr 
(рис . 10; см. так;1;с рпс. !)) залега
ют на  бо.'!ее древних свитах по 
надвигу,  остаnляюще�1у впечатле
ние сог.11асного зn.т�егапия всех 
свит докембрия в непрерывном 
разрезе. 

В стру!\Туре вер хнего про
терозоя Туруханского поднятия 
снизу вверх намечаются гоосин
кш1наJ1ьный н пл итный но�ш:rеи
сы. Орогенный ко�ш;rенс доием
брин здесь отсутствует, а плитный 
(венд - нююrий палеозой) зале
гает непосредственно па геосин-
нлинальном.  

\ 
\ 

i "'<:: 

t (') 

\ � 

t <::; 

1 :t: 

f ЦJ 

� :t: 
\ 
\ � 

tJ 

ct;-
" 

� 

CJ 

CJ 

-\ � 
' � 2 

t CJ J . 
-\ � 4 

" � 5 

� 6 

� 7 

Рас. 10. Тс1'тош11юсю111 cxe�ra Турухансr<о
го II<ЦllHTШI . 

С т р у  " т у  р н ы е " т а  >н и :  1 - протеро,ой
с 1 ш й :  2 - 11с11д-11 а.:1�о;юйс1шй; .1 - мезон;�йно
зойск и й .  1 ' р '1 Н И It Ы Т е 1; Т О 11 И Ч С С И И Х 
ф о р м: 4 -- Туруха11с1юго подннти n ;  .> - нруп
ных Сl{Ладо1{; 6 - второстепенных скJiадон. 7 -
разJIОМЫ (" - достоnсрные, 6 - предполагаемые). 
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По н аиболее существенным следам перерывов в осадконакоплении 
в нижнем комплексе намечаются три подэтажа. Нижний из них (стрельно
горская - нижнетунгусская свиты, см. рис. 9) представлен терригепно
карбонатной группой формаций, средний (mорихинская свита) - карбо
н атной, а верхний (мироедихинская и туруханская свиты) - терригенно
сланцево-карбонатной. Элементарные формации в туруханском разрезе 
докембрия , как и на  Енисейском кряже, периодически повторяются 
(см. табл. 4) . 

Доиембрийские формации в районе Туруханского поднятия выходят 
н а  дневную поверхность в виде двух блоиов (моноклиналей) , ограниченных 
разломами субмеридионального простирания. Восточные ирая блоков при
подняты, вследствие чего доиембрийские то.11щи почти повсюду характери
зуются западными падениями. 

В пересечении по Нижней Тунгусие с запада на восток выделяют
ся Туруханская и Голоярская моноклинали (см. рис. 10) . Турухансиая 
моноилиналь ограничена !\fироедихинским и Стрельногорским разлома
ми.  Восточнее Стрельногорского разлома располагается Стрельногорская 
синилиналь. Голоярская моноклиналь с востока ограничена Вороновским 
ра:шомом. Нюннекембрийская платоновсиая свита,  выполняющая вместе 
с иостинсиой свитой Стрельногорсиую сИiшлиналь , перекрывает доиемб
рийские свиты трансгрессивно и залегает местами на них с резким угло
вым несогласием . 

Силадии верхнего этажа в общем соответствуют силадиам, н амечен
ным в нижнем докембрийском этаже, но  их оси оиазываются иногда сме
щенными. Вместе с тем вблизи разломов свиты верхнего этажа дислоциро
ваны таюr;е весьма интенсивно и образуют складни, которые по своей мор
фологии не отличаются от силадок, развитых в доиембрийсиом струитур
ном этаще . 

ИГАРСIЮЕ ПОДНЯТИЕ 

В докембрии Игарского района выделяется ряд толщ и свит (снизу 
вверх) : медвежинсиая , лудовсиал, губинская и игарская то.11щи ,  а также 
чернореченская, излучинсиая, гравийсиая и сухарихинскал свиты, выше 
которых залегают фаунистически охараитеризованные слои верхнего 
( ;Еуринского) подъяруса алданского яруса (рис . 1 1 ) .  Соотношения меа;ду 
названными подразделениями в разных пунктах района определяются 
с разной степенью достоверности. Прпнад.'Iеашость перечисленных свит 
и докембрию наиболее определенно устанавливается в разрезах на р. Су
харихе (Савицкий и др. ,  1969; Шпшюш и др . ,  1967 ; Шишкин , 1975) . 

Менее ясны соотношения меа;ду свитюш и толщами докембрия па 
участке от устья р .  Сухарихи до о .  Плахинского. Самой древней здесь счи
тается медвежипс1\ая толща (впди:11ая мощность 150 м) , представленная ме
таморфизоnаннымп си.11ы10 трещиноватыми серыми , темно-серыми доломи
тами с редкими прос.тюямп и стшкения111и черных кремней и кремнистыми 
до.по111итами. Подобные доломиты вскрыты скв. 1 в районе г. Игариа и 
снв.  10-И па  леnом берl.'гу Енисея , напротив южной оконечности о .  Вол. 
Медвежий . Севернее Игарюr доло11шты медnежинской то.тrщп (видимая 

Рис. 11. Разрезы до�;е,1брпя П rарсного района. 
1 - иэвсстнлни; 2 - доломиты; 3 - 11звестнню1 доломитистыс, до,,омиты иэnсст�;овистыс; 4 - иэ
JJестня1-\и и доломиты П?СЧШ-IlfСТЫС; 5 - из вестняни и ДО�IОМИТЫ Г.JIИНИСТЫе; 6 - ИЗDССТНЯl\И строма
толитоnые; 7 - п3всс1·иню1 01шолитоnые; 8 - арг11:1:шты 11 алсврош�ты; 9 - мстаморф11зоnанные аргиюшты, алсвритистые i\ рrш1:шты, сJ1анцы нпарцево-слюд11стого состава JI фи.�.,иты; 1 0  - песча
нюш; 1 1  - пссчапшш 1шi\рщ1топ11дныс: 12 - rрапслпты, Rонг,юмераты; 13 - эффуз11вы; 14 - эФ
фузивы 11 их туфы; 15 - туфобрс1;чии; 16 - обломн11 эффузнnоn; 17 - Rосая С:'!оистость; 18 - пирит; 19  - битумы; 20 - �;ремни, 01;ремнснные нарбонаты; 21 - граница появления снелетной фауны; 
22 - грilюща между струнтурными этажами; 23 - стратиграфичес1ше границы достоверные; 24 -

предполагаемые; 25 - нсобнаженные части разреза; 26 - поверхности размыва. 
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мощность 5,5 м) обнажаются на правом берегу Енисея в 6-8 км выше 
о .  Плахинского. 

Выше по разрезу с конгломератами в основании залегает лудовская· 
толща (около 500 м) ,  сло;Ее�шая кварцево-слюдистыl\ш сланцами , филли
тами , рассланцованныыи аргиллитами и алевритистьн1и аргиллитами, 
среди которых встречаются маломощные прослои известняков ,  глинисто
алевритистых известняков и кварцитовых песчаников,  а в ниа;не:й части 
имеются эффузивы основного состава (Шишкин и др . ,  1967;  Ботах и др . ,  
19G8) . П о  данньш Ф. Г .  l\Iapкona ( 1945) , отдельв,ые разности песчаников 
содержат таю1'с вул канический пепеJJ . Цвет пород меняется от темно-се
рого до нрасного . Отмечаются многочисленные признаки подводных ополз
ней и впутрпформационных перерывов. Характер верхней границы лудов
ской толщи остается неясньш, так как контакт лудовской и вышележащей 
губинской толщ нс обна;1;ен и пока еще не вскрыт скваашню1и.  

В наибо:1ее полном р<lзре3е на юа,ной оконечности о .  :Gол.  l\lедвеашй 
Г�'бинс1.;ан то:1ща предстан,1ена красноцвстныш1 косослоисты11ш песчани
ками и гравелитами , грубозернистыми алевро,1итами,  состоящими в ос
нонноl\1 пз обло�шов кварца и кварцево-с:нодистых пород (см. рис . 1 1 ,  
колоню1 2 ) .  В составе губипской толщи иногда появJшются покровы ос
новных эффузивов (западнан часть о .  l\la.'I . l\Iедвеашй, скв. 23 на левом 
берегу Енисен напротив итого острова) . Электрозондированием установле
н о ,  что терригенные породы итой толщи па ;аевобере;1;ье Енисея в районе 
о .  Бо�1 .  l\Iедвеашй за:1сгают на эффузивных образованиях и пере
крываются карбонатными породами, прсдполо;ыпельно относимыми к 
чернорсченской свите . 

Игарскан вуJшаногешrая толща (серия ,  свита) обнаа,ш1а в окрест
ностях Игарю1 и н а  р .  Гравийке . Петрографический состав ее пород де
тально описан в ряде работ (l\Iарков,  1945 ; l\рьшский , 1965).  Толща с:ю
;-1,епа преимущественно зс.;1 еновато-серьши,  те:-.шо-зелеными туфобрекчи
ями , ре;1,е порфиритами ,  туфюш и спилитюш с прослоями зеленых и чер
ных сшшцев и квщщптошщных песчанинов. В основании разреза преоб
JJадают миндалекамепные ;:Jффузпвы с шаровой отдельностью , а в верхней 
половине туфобрскчни н туфы , содера;ащие бо:1 ьшое количество обломков 
сланцев ,  11 1ра:-.юризованпых известняков и доломитов.  Возраст миндале
каменных базаJiьтов (скв. З-Е-17 ,  обр. В. А. Дацепко),  определенный ар
гоновьш 111етодо�1 в J1абораторпн Института геологии и геофизики , оказал
ся равньш 77(i 11:ш . л ет ,  а глауконитов из верхней половины игарской тол
щи - 681 и GG9 111.'III . лет; 1юзраст порфиритов из дайки, прорьшающеи 
пгарскую толщу, - 887 �1:ш . Jieт (Ботах,  1968) . Выше игарской ТОJIЩИ 
скв.  124.G · в Игарской протоке вскрыты черные и темно-серые мергели й 
известнню1 , предпо:юаште:1ьно относящнеся к чернореченсr•ой свит� 
(Сакс , 195 1 ;  Шшпюш и др . ,  ИG7) .  

Черноречепскан свпта представлена рнпшчно чередующимися темно
сrрыми , черныш� г,:1инпстьшн известнякюш, известковпсты:-.ш аргилли
т1нш,  аргил;1 итамн и онно.'штовьв1и ,  бренчиевы�ш тоJ1стоплитчатыми из
всстнянюш. В пачю.�.х оннолптовых пзвестнянов содержатся онколиты и 
ь:атаграфпи , харантерныс для среднего рифея (IПишюш и др . ,  1967). 

Выше черпоречепской свиты 3а:1 егают терригенные, преимущественно 
красноцветные от:10;1,ешш п3:rуч11нской (пшю1есухарихинской) свиты. 
Постепенные пrреходы 111е;1;ду чернореченс1,ой и излучинской свитами ус
тановлены по обпс1 ;1,ению1 и скватипюr. Свпта (см .  рнс. 1 1 )  имеет регрес
сивное строение и заканчивается пачкой красноцветных конгдо�1ератов 
п гравелитов ,  которьши фиксируется макс1шу111 регрессии. 

Выше залегают красноцветные мелкогалечные конгломераты и гра
веш1ты гравийс1юй свиты (Шишкин , '1975) . Округлые и угловатые, плохо 
сортированные обломки пород в основании итой свиты представлены квар
цем ,  кварцево-слюдистыми сланцами , кварцитами,  алевролитами, пес
чаниками и эффуз11ва:1ш основного состава. Конгломераты и гравелиты 
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corJ1acнo перекрываются красноцветными разпозернистыми полимик
товыми песчаниками, алевролитами , арги.1:штами (оl:\оло 150 м) . В ниж
ней части преобладают песчаники и алевроднты , в верхней - алевролиты, 
аргиллиты с прослоями розовато- и зеленовато-серых ДОЛО)IИТ О В .  Ши
роl:\ое распространение базальны х:  конгj1омератоn граnийсной свиты па 
площади и наличие в н:х составе обло�1ков пород всех нн;�;еле;�,ащих  
толщ позволяет считап, , что их образованпе отра'"ает рег11она.1ы1ый пе
рерыв в осадконаноп:1ении .  
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Рис.  12.  Схема строен11л 11oi;eмбpнiic1:oro этююt n Ifгa rc1:0�1 районе 
1 - nснд-па:1созойс1шii стру1;турныr1 этаж (граnиlшап сnпта 11 111шш11й палеозой 
нерасчленснныс); 2-5 - протерr>�1ойсн11i'1 этш-1\ (2 - 11з:1уч1 111с1н1л сш1тn, з - чср
нuрсчснсн:ап свита, 4 - игаµс1а11i 1.;омп:1сн·с, /; - мсдпеiюшсн:ап толща); 6 - гра
ница между стру�;турными эта;1;ащ1; 7 - ГJJ�ющы :111тострат11граф11чес1шх под
ра�дс.:�сш1й. Р а э JJ  о м ы:  8 - достооерныс; 9 - прсдnо.�агасмыс; 10 - игар-

снап nут;аногеннан толща. 
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Сухарихипская свита залегает на гравийской согласно и венчает раз
рез докембрия в Игарском районе. Свита представлена сероцветными доло
митами, известняками , доломитовыми известняками, известковыми доло
митами, часто кремнистыми, глинистыми, алевритистыми. В нижней поло
вине свиты наблюдаются прослои алевролитов , песчаников, пластовых: 
строматолитовых,  обломочных известняков и доломитов , а в основании -
пестроцветные песчаники , алевролиты, доломиты и алевритистые доло
миты. Она согласно перекрывается фаунистически охарактеризованными 
породами журинского подъяруса алданского яруса (Савицкий и др . ,  1969) . 

В докембрийском разрезе Игарского поднятия намечаются четыре 
группы формации (снизу вверх) : 1) карбонатная (медвежинская толща , 
залегающая в основании всего разреза) ; 2) вулканогенно-терригенная 
(лудовская, губинская и игарская толщи) ; 3) карбонатно-терригенная 
(чернореченская и излучинская свиты) ; 4) терригенно-карбонатная (гра
вийская и сухарихинская свиты, карбонатные толщи кембрия) . Нижние 
три группы образуют геосинклинальный комплекс байкальского возраста, 
четвертая (венд - нижний кембрий) относится к эпибайкальскому плит
ному комплексу чехла Сибирской платформы. 

По подошве :маркирующей пачки конгломератов гравийской свиты, 
лежащих в основании верхнего структурного этажа, правобережная часть 
Игарского поднятия имеет размеры около 40 Х 90 км (рис. 12) .  С запада 
на восток здесь намечается нескодько крупных антиклинадьных и син
кдинальных складок , усложненных продольными разломами, прослежива
емыми на десятки километров (Плахинский, Кармакулинский, Черно
реченский, "Усть-Сухарихинский, Шумнинский и Сухарихинский) . Вблизи 
этих разломов и на крыльях складок слои обычно смяты в дополнитедь
ные складки, которые особенно широко развиты в нижней части разреза до
кембрия. Слои, приведенные в соприкосновение по разломам, как правило , 
наклонены в разные стороны от сместителя и образуют шовные или при
разломные антиклинальные складки (Плахинская, Чернореченская 
и Сухарихинская) . Эти складки разделены широкими синклиналями 
(Кармакулинская и Шумнинская) и антиклиналями (Губинская и 
Медвежинская) . 



Г л  а в а 111 

САЯНО-БАЙКАЛЬСКИИ СКЛАДЧАТЫЙ ПОЯС 

Рассматриваемый регион по традиционному географическому райо
нированию включает Патомское и Северо-Байкальское нагорье , Средне
Витимскую горную страну, Западное, Восточное и Юшное Прибайкалье , 
Западное Забайкалье , центральную и юго-восточную части Восточного 
Саяна,  Прихубсугулье в МНР и Юго-Восточную Туву. 

:Как структурное целое Саяно-Байкальский складчатый пояс (СБСП) 
стал рассматриваться в конце 50-х годов благодаря работам Е. В.  Павлов
ского (1956) и др. Несмотря на некоторые различия в отправных теорети
ческих моментах ,  большинство :исследователей в настоящее вре:\1Я при
знают полицикличность становления структуры этого пояса , при ведущей 
роли и тесной зависимости рпфейских (байкальских) и раннепалеозой
ских (раннекаледонских) тектоно-маг�rатических процессов. 

С севера СБСП по зонам краевых швов ограничен Сибирской плат
формой , с юго-востока Чикой-Ингодинский шов отделяет его от Монголо
Забайкальской складчатой системы герцинид. На западе и юго-западе 
к СБСП примыкает рапнекаледонс1{ая складчатая система. Ее границы 
сильно затушеваны палеозойскими грапитоидами , по в целом представля
ют собой сочетание глубинных разломов северо-западного и северо-восточ
ного простирания , образующих входящие углы (Хамсаринский , :Каргин
ский , Даш:динский).  Восточны�r ограничением СБСП являются рапне
доксшбрийские складчатые сооруа;ения Алдана и Станового хребта . 

В преде.тrах СБСП по особенностюr тектонического развития в до
кембрии моашо выделить три крупные складчатые области : Восточно
Саянскую (ВССО) , Байкальскую (БСО) и Забайка;rв,скую (ЗСО) . Послед
няя представляет собой западное звено Стаповоii области, в котором 
интенсивно проявились процессы байкальской и ршшекаледопской (сала
ирской) регенерации. 

Геология и тектоника докембрия СБСП освещена в многочисленных 
сводках, подчас трудно сопостави:\1ых мешду собой (Арсентьев, Хренов, 
1966; Беличенко , 1969; Берзин , 1967; Булгатов ,  1974; Бухаров,  1973; 
Додин и др. , 1968; Докембрий Восточного Саян а, 1964; Замараев и др . ,  
1975; Клитин и др. , 1970; Павловский, 1956 ; Парфенов,  1967 ; Салоп, 1964, 
1967; с�rирнов и др. , 1967; Сурков и др. , 1973; Тектоника l\IHP, 1974; 
Шафеев ,  1970; и др . ) .  

Структурно-вещественный анализ геологических образований СБСП 
позволяет сгруппировать их в определенные вертикальные и латеральные 
ряды структурно-вещественных элементов различных порядков . В верти
кальном ряду докембрийских элементов первый порядок образуют струк
турно-вещественные мегакомплексы : 1) основания,  2) геосинкшшальный, 
3) орогепный, или остаточпо-геосипклппалыrый . \Тегакомплексы в свою 
очередь разделяются на ко,шлексы и субко,шлсксы (рис. 13) .  

н: со;rш,1енюо , провести сопоставлепие ме;rщу :1Ти:-.ш ко:\шлексами по 
опредслеппьш изохропа�r па всей территории С I>СП пе  всегда удается.  
Это прс;1;де всего объясняется недостатком матернала по датирОВI{е древ
них :\ютюrорфпческих толщ. С другой стороны,  многократный региональ
ный ыетююрфи3,f, сопровоащающийся гранитизацией, сложный характер 
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Рис. 13 . Cxc�ia допалеозойею1 х етрунтурно-вещсстnснпых I>оыпле:кеоn юга В ос
точной Си бнри . 

(еоетаnплн В .  П .  Арсентьев, Г. Л .  Мптрофаноn ,  Т .  В .  Мордовекан ) . 
Сnбпрс1<ая платформа. 1 -номш1енс осношшиf! (а - nыnсденный на поnерхность, б - под 
платформенным чехлом); 2 - эпиархейский протоорогсвный комп.�екс; 3 - шовный гео
синнлинаJ1ы1ый 1юмплекс карелиц: 4 - эпикарсльс1шй протоорогенный номплекс; 5 - гео
синклинальный (а) и протоорогснпый (б) �;омплексы верасчсrспснные. Номпле�;сы чехлn : в -
рифеЙСКИЙ (а - ВЫВедеННЫЙ На ПОАерХНОСТЬ, 6 - ПОД ВСНД-ПаЛСОЭОЙСНИМИ И МеоОЭОЙСКИМИ 
номпленсами); 7 -венд-палео:юйсний и •1езоэойский. Селе11г11110-Яблоновал об:1аст1. карслпд 
е баi11са.11ьсно-1,ао1"IедонеRи� ре1�маrе11сзом. в - номпле1,сы основания и гсосиннлинальный; 
9 - протоорогенный (регматичссюrй) комплекс. Восточно-Саш�еиаfl и Баiiиальскал об.�асти 
ка.'lедонид. 10 - номпленс основания; 1 1 - первый геосин1шинальный комплекс и номпле1;с 
основания нсрасч.Jiененныс; 12 - nсрnый геосинн:линальный номп.11еnс; 13 - второй гсосини
линальный комплекс; 14 - первый и второй геос1111 кшша:rьные 1юмплексы. 15 - Алтае
(;аянска11 об:1асть каледонид. Прочие обозначения: 11; - эпибайю1:1ьский протоорогенный 
комплекс: 17 - иэогипсы ирнсташшчесного фундамента 1шатформы; 1 8  - граница рифей
сного щита, перекрытого палео:юйскими отлоя;енилмн; 19 - границы струr<турных элементов (а - nьшсдепные на поверхность, б - погребенные); 20,  2 1 - струнтурные элементы (20 -
платформы, 21 - байналид); 22 - глубокие снважины, всr;рывшвс фундамент; 23 - с1ша-

itа1ны, остановленные в чех.н с .  
Струнтурные элементы, обозначенные цифрами н к в ад)lатах. Дорифсiiс1;иii Ф.Ундамен" нлат
формы. Б л о к и к р и е т а :r JI и ч е с 1; о г о ф у н д а м е н т а п о д о с а д о  ч н ы м 
ч е х  л о м :  1 - Тасеевсюr й ,  2 - Ангарсний, 3 - Ирr;утсrшй, 4 - М11рнинсний. Г л ы б ы  
к р и с т а л л и ч е с н о г о Ф у н д а м е н т а в f: р а е n ы х в ы с т у п а х :  5 - Бирю
синскан,  6 - Бо.:1ьшебс.1ьс"ан, 7 - Шарын;алгайсюш, м - Чарская. Г р  а б е н ы:  9 -
Туманшстсfiий ,  10 - �'риfiсr;о-Ийский, 1 1  - Онотс1шй, 1 2  - И:шfiтинский (Сармrшсний). В 11 у т р 11 п .1 а т  ф о р м е в  н ы е в у JI к а н о-п л у т о н  и ч е с н и с с т р  у к т у р ы: 
1 3  - Атоnс1;ап, 14 - Радуйснnп, 15 - Ссверо-Байнальсюrй нраевой DУШ<ано-плутони
чес1-\ИЙ 1юнс . 1 0 - 'Удон:а1 1е1 iНЙ :мола ссовый прогиб. РифсiiсI\ИЙ п.1атфор м с 1111ыii чехол. 
Н р а е  n ы с п р  о г и б  ы: 17 - Присаянсю1й (И йско-Туманшетс юrй), 18 - ПрнG n й на-

лы·rоrй,  1\1- Нойсr;о-Жербинс1шй .  
Caлнo-IJaй1;D.iJIJCHИЙ снладчатый попе. Г л ы б ы  н о l\.·I п : I  с н :  с а о с н о  n а н  п л : 1- Нан" 
снан, 2 - А р;-н-.1бсйсная, 3 - Гарrанснан, 4 - Муйс1шн .  А н  т и 1\ л II н о р  11 и :  5 - Чуйско
Тонdдсюr й ,  1; - Heчepcшr ii, 7 - Ципинано-Бамuуйсrшй, 8 - Посточно-Салнсний, 9 - Онот
сно-Бс:1ьс1-ш й ,  1 О - Онинс1.и fi ,  1 1  - Х амардаСiаисний1 12 - l)ут�тш1ьс1н�й1 1 3  - U а й1-ш.пь
с1ш11, 1 4  - l>айнало-Витю!сrш ii .  С и н  к .:r и н  о р и  11: 1 5  - М;;нсю1й, 1 6  - Инжигеi'\сrшй, 
17 - I;: и�ирсrа1й, 18 - Ор:нн;сr;ий, 19 - Гаргано-Дибинсний и И:rьчирсний, 20 - Утулин
ский, 21 - Б11туджид1mсниii (Уриго:1ьскиii), 22-25 - Мамско-!Jодайб11нсю1й (22 - Жуин
ская зона, 23 - Мамсно-Витимсная зона , 24 - Делюн-Уранс1шн зона, 25 - о,,ою1тская 
зона), 26 - Натеро-Уанитсr:ий, 27 - Темюшс�;о-Итанц11нс1ш й .  Б л о н  и д о  н е м  б р и я 
в зоне сочлснсниfl бай�;алид 11 ранних наледоппд Восточной Тупы: 28 - Сангиленский, 29 -
Хара.'1ьс1шй. П р  о т  о о р с г с  н н ы с г р  а б с н - с  и н  к .а 11 н о р  и и: 30 - Манский, 3 1  -
Боксон-Сархойсний, 32 - Гор.·1 ьшс1ю-Шуманский, 33 - Ухаго.•ьсюrй, 34 - Хубсугульсю1й, 
35 - Чатырхойсrшй, 36 - Эмийс1шй, 37 - Хо поднинский, 3 8  - Верхнеангарский, 39 -
Бирамышский, '• U - Маманюrо-Я нгудс1шй, 4 1  - Жанон-Бамбуйский, 42 - Уанитс�;ий. П р  о
т о о р о г е н н ы е (регматические) г р  а б е н-с и 11 н л и н о р и и на нарельском основа
нии: 43-0.5 - :Курбино-Еравнинский (43 - И1шт-Багдаринскан зона, Н - Нурбинсная 

зона, 45 - Ераnнинская зона),  4 6  - Севсро-3агансний. 



тектонических движений (вертикальных и горизонтальных) значительно 
затушевали многие геологические границы. Наиболее сложно отделить · 
кuмплекс основания от первого геосинк.т1инального комплекса байкалид 
в обращенных антиклинориях и участках раннепалеозойской геосинкли
нальной регенерации. 

МЕГАКОМШIЕКС ОСНОВАНИЯ 

Выходы фундамента байкалид в СБСП на уровне современного эро
зионного среза представлены архейс1шми и ниашепротерозойскими кри
сташ1ическим11 толщами Н апсной , Арэыбейсной и Гарганской ГJiыб в Во
сточном Саяне ,  Муйской глыбы в Средне-Вппшской горной стране ,  Чуй
ско-Тонодско го и I le 'lepcкoгo антиюшнп риев Вайкало-Патомского нагорья, 
Цппикано-])а:\t буйского антиклинорня в сеnерной части JЗитимского 
плоского рья.  По-вид1шо111у,  добайк а:1 ьсю1й возраст 1шеют дислоцирован
ные I{ристаштичес:юю толщи , слагающ1ю западный фланг Стан ового пояса 
на Випшс1\О.\1 плоскогорье и в Селен ганской Даурин  (Эападное Забай
калыJ) . Этн "i"O:!Щlf интенсивн о  переработаны р аннек<1 .'Iсдопсю1щ1 , гер1щн
сюши и ;.;е :юзпйсюI;\Ш т01пон о-�1ап1атн чссювш п роцссс юш . 

Прпсалнс1шй 11 Прибаiitш:1ьс1шй 11ыетупы фунда мс� rта ююют u.ТJ O I{OB00 
строение,  обуслов.'rе1шое сочетанне:.1 го рсто в ,  СЛ ОiJ\ен н ы х  ар хсйсюш юrи 
а р хейско-ш1i1ш епротерозойсюв1 крпс1 а:1.:шчесюш ко:.шлексо�r , нижне
среднепротср озойсних грн.Gсн о в ,  nыпп:шенных трогоnым гсос1111 �>.:нш аль
ным 1юмплеf\сю 1 ,  11 с ре;щсnротерозойсю1 х вулкано-ш1утоничесю1 х струк
тур (Мац,  Тасюш , 1 �!7:-�а,  б) .  

I \ристн.л лический кощ1:1екс c:rnгneт IПа г Ыi"алгайский , l"JолыпеGель
ский и Бирюсинский горсты , разделенные Онотсю1м и У рииско-Ийс�>им: 
протерозойсю1ми грабспюш (см.  рис . В, Н) . Система дорифсйских гор
стов и грабен ов П р11саянья с юго-запада срсза 1 1n ГJJавным Саннским раз
ломом, ее северо-восточное крыJJ о пе рекрыто uд атфо рменн ым чех:.юм.  

Бирюсинский горст образует узю1й к:шн , су;1,ающийся к юго-востоку 
и ограниченный зонами Главного Саянского и Бирюсинского разломов.  
Его северо-западный фланг перекрыт платформенными отло;�\ениями. 
Rристалличесиие образования Бирюсинского горста разделяются на би
рюсинскую и неройскую серии (Сезько , 1974) . А. А. Шафеев и А. И. Сизых 
н а зывают эти серии шельминской и тепсинс�>ой и рассматривают их 
вместе с mарыжалгайской серией каи фрагменты единого гранулит-ультра
метаморфического комплекса Присаяпья. 

В бирюсинской серии (4000 м) преобладают биотитовые , роговооб
манковые , биотит-гранатовые и биотит-двуполевошпатовые мигматизи
рованные гнейс ы ,  содера;ащие прослои амфиболитов , I{альцифиров, скар
ноидов и мраморов. Встречаются грану:шты и гиперстеп-амфибо:rитовые 
гнейсы. Метаморфизм пород соответствует , по А.  А. Шафееву, силлиманит
альмандип-ортоклазовой субфации а:мфибошrтовой фации , налоа\енной па 
прогрессивную гранулптовую . l\Jинера.;� ьные парагепезисы последней 
сохранились .чишь в отдельных участ к а х .  Большинство исследователей 
относят бирюсинскую серию к архею ( l\о ращпсний ,  1939; Берзин , 1967 ;  
Сезыю, 1974, 1975 ;  и др . ) .  Ню1->непротерозойсной считают эту серию 
П. В .  Дубин , В .  Е. Дибров , А. Н. Расс1\азчиков, А. Л. Додин и др . Струк
турпые и петрологические особепt�ости пород позволяют считать более 
правомерной первую точку зрения. Цифры и зотопного во зраста имеют 
здесь широкий диапазон и соответствуют периодам проявления налощен
ных процессов , наиболее древним из которых был регрессивный мета
морфизм амфиболитовой фации , проявившийся около 2 мдрд. лет назад 
(Хильтова, Крылов, 1965) . 

Неройская серия сложена в нижней части слюдистыми сланцами со 
ставролитом, дистеном , силлиманитом и гранатом, биотитовыми и амфи-
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боловыми гнейсами и плагиогнейсами мощностью около 2500 м с про
слоями кристаллических известняков , слюдистых и железистых кварци
тов (алхадырская свита) .  Верхнюю часть слагают преимущественно кри
сталлические известняки с прослоями гранат-амфиболовых гнейсов, ред
ко встречаются кварциты и биотитовые гнейсы (барбитайская свита , око
ло 1100 м). Породы неройской серии метаморфизованы в условиях дистеБ
мусковит-альмандиновой субфации амфиболитовой фации. Ее возраст, 
так же как и бирюсинской , пока достоверно не обоснован , но большин
ством исследователей считается раннепротерозойским. Учитывая, что эти 
серии образуют единое структурное целое в составе фундамента При
саянья, можно условно датировать неройскую серию археем - ранним 
протерозоем. 

Внутренняя структура горстов характеризуется широким развитием 
куполовидных и лавообразных складчатых форм различных порядков , 
разделенных меп:>купольными синклинальны:чи зонами. Осевые поверх
ности складок преимущественно опрокинуты на северо-восток. Централь
ные части куполов сильно гранитизированы и отличаются пологим зале
ганием гнейсовидных текстур . Иногда "Наблюдается уменьшение мощности 
гранитизированных обр азований над ядрами куполов с образованием 
структур будинажа и мелких складок течения, опрокинутых от свода (За
мараев и др . ,  1975) . l\lе;+;купольные синклинальные зоны дисдоцированы 
в условиях интенсивного тапгенциа.'Iьного стресса и характеризуются 
сильно с;.r>атьвш линейными изоклинальными сю:rадка�пr. 

Внутренняя структура шарыа>алгайсr•ой серии наиболее детально 
изучена вдоль выемки железной дороги по берегу оз .  Б айкал между 
ст . Н:ултук и портом Байкал , где выделяются в 1шчестве структур первого 
порядка шесть диапирообразных куполов шириной от 3 до 28 юr , разде
ленных синклинальными зонами с размахом нрыльев от 2 до 10 км (Зюrа
раев и др. ,  1975) . Н: центральной части разреза напря;.непность снладча
тости убывает. 

Меа;ду Шарышалгайсюrм и Большебельсюш горста:мп н югу от Онот
ского грабена иногда выделяется еще один небольшой блон , а вместе эти 
блокп расйrатриваются нан Шарыжалгайский выступ, сложенный одно
именной серией пород (Елизарьев,  1959 ; Прокопьев , 1965; Замараев и 
др. , 1975) . В юго-восточном: (собственно Шарыжалгайском) блоке серию 
составляют (снизу) : а) биотит-роговообмаr.ковые, биотитовые, рогово
обм:анково-пироксеновые гнейсы и кристаллические сланцы - ермппская 
свита; б) биотит-роговообманковые, роговообмапково-пироксеновые и 
двупироксеновые кристалличесние сланцы, амфиболиты и гнейсы -
шумихинс1•ая свита; в) биотит-гранатовые, биотит-гранат-силли:манито
вые гнейсы с подчиненными прослоями кристаллических сланцев, амфи
болитов, магнетит-амфиболовых и магнетит-пиронсеповых пород - жи
дойская свита; г) светлые биотитовые , биотит-гиперстеповые , роговооб
манково-биотитовые и другие гнейсы с прослоями к ристаллических слан
цев и амфиболитов - зогинская свита; д) биоти:товые , биотит-гранатовые , 
биотит-амфиболовые и другие гнейсы, прослои силлиманитовых сланцев,  
мраморов и кальцифиров - китайская свита . Суммарная мощность пере
численных свит 6800-7500 м .  Соотношение меащу свитами и право�rер
ность выде:1ения некотор;,rх из них пока спорны.  Ыетюю рфи ю1 пород от
вечает р азлнчпьш ступеням гранулитовой фации , но породы пшроно пере
работаны высокотемпературны�r диафторезои, с ноторьв1 с в я зана пх гра
пптнзация (Шафееn,  1970; и д р . ) . Архейский в о з р аст шарыr�.; алгайс1юй се
ршr подтвер а;ден н адеашы�rи р адиологпчесювп1 данпы:шr (Соботовнч и д р . ,  
19G5) н структурпо-петрологичесюшн сопостанлешrюш ( Фро:1 о в а ,  НЮ2) . 

I lеr;оторьш своеобр азнюr отличается структура Бщнос пнст.;о го горста ,  
где А .  И .  Ceзr,r;o выде,;rяет два подъ я р ус а ,  соответст в ующп х  подюr р азвп
т ш1 п о род бщносшrсной п перойсr\ОЙ се р ий . Ес.'ш первая по стру1п у р п ьш 
особешrостшr ш1еет :иного общего с ш а рыа.;адгайсr\оЙ , то д.'Iя второй (пе-
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ройсной) серии харантерны сильно сжатые линейные , сигмоидальные 
снладни протяженностью более 50 нм и шириной 5-10 нм. В целом по ха
рантеру снладчатости А.  И. Сезьно разделяет Бирюсипсний горст па три 
струнтурные зоны : 1) Северо-Восточную, или собственно Бирюсипсную , 
зону гранита-гнейсовых валов и нуполов (Ийсно-Онипсного , Хадамин
ского , J\Iало-Бирюсинсного и Тягурского) ; 2) Срединную зону линейной 
сигмоидальной складчатости (Тагульскую , Нерсинскую , У динс1{ую , 
:Куктерсную и Ийскую синклинали); 3) Юго-Западную , или J\Iало
Тагульсную, зону изометричной субмеридиональной складчатости. 

Над IПарыжалгайским, Больше-Бельски.\r и Бирюсинсювr горстами 
Присаянья установлено дифференцированное магнитное поле, достаточно 
хорошо проявленное и на  п.'Iощадях,  перекрытых осадочны.\1 чехло.\r .  В це
лом для Присаянья харантерпа несколько у.\1еш,шенная мощность гра
нито-метаморфического слоя (около 20 км) . Мощность коры не превышает 
43 :км и становится еще :меньше в сторону платформы (Сурков и др . ,  1973) .  

При средневзвешенной плотности пород Шарыжалгайского выступа 
2 ,8  г/с:-.13 и верхней части земной коры , принятой при построении грави
тационной карты в редукции Буге, 2,67 г/см3, подошва шарыашлгайского 
номплекса паходится па глубине 5-5,5 км в бассейне р .  Оки , достигая 
9 - 10 ю1 на юго-востоке , в среднем течении р .  Иркут. 

Бирюсинская глыба выражается в магнитном поле двумя резко выра
;r,енными уровнями; северо-восточная часть - отр�щательным (до 
-800 га.\ш) и юго-западная - полоаштельньши (до + 2000 гамы) . Общее 
простирание ано.\1алий северо-западное (310с) . Отрицательный характер 
поля фиксируется над бирюсинской серией пород. Высокополоа;ительные 
аномалии , вероятно,  создают молодые девонские интрузии огнитского 
номплекса.  Юго-западная граница блока проходит по зоне резкого магнит
ного и гравитационного градиента ,  финсирующего зону разлома.  

Архейский нристаллический комплекс Присаянского выступа по 
структурно-вещественным особенностям представJiяет собой полифаци
алы-10 (прогрессивно - регрессивно) метаморфизованпую и гранитизиро
ванную терригепно-вулнаногенную надформацию. 

Следующий комплекс в составе краевых выступов фундамента в ключа
ет метаморфические вулканогенно-осадочные образования,  слагающие 
Урикско-Ийский , Онотский :и ряд более ыедких грабенов в Присаянье , 
а такаш Иликтипский грабен н а  западном побереа;ье оз .  Байкал . 

Наиболее древние образования этого ко.\шлекса относятся к свитам 
ню.1чадальской и соснового б айЦа , слагающим значительную часть Онот
сного и восточное крьшо Урикско-Ийского грабенов.  I\амчадальская сви
та (1000-1800 м) представ.т�ена  доломитами , известняками, ю1фиб0Jшта
ми, кварцитюш, биотитовы.\lи и амфиболовьши кристашrослаш�а.\ш . Сви
ту соснового байца (2500-3000 м) слагают амфиболовые , биотитовые и 
другие гнейсы и сланцы , юiфпболиты, �1етапесчаники и а'елезистые квар
циты. Породы обеих свит .\1етаморфизованы в условиях ставролит-1шюш
товоii субфации амфибошrтовой фации. Их контакты с выше и нш1;елеа;а
щи:ми образованиями тектонические. Большинство исследователей, по
разпо.\IУ трантуя возраст этих свит , считают , что опп залегают в основании 
разреза протерозойских отложений Присаянья. Выше располагается суб
луксная сорил.  В пределах Урикско-Иiiского грабена в ее состав выде11я
ются (снизу) : а) хлорит-серицптовые сланцы, арнозовые посчаликп, юrде
зитовые порфириты, кварциты, туфы 1шарцевых дацитоnых порфиров -
шабликская свита ( 1270 м) ;  б) метапесчаники , 111отааJ1евролпты , раз:шч
ные сланцы , иногда ю1фиболовые и пJiагиогпейсы - большеречепская 
свита (800-900 м) ;  n) конгломераты, песчашrки , филлитовидпые сланцы, 
известняки, миндалекю1епныо порфириты, кварцевые порфиры и и х  туфы, 
линзы ;ч,елезистых кварцитов - далдарминская свита (2500-2700 м);  
г) ритмично переслаивающиеся конгJrомераты, песчаники , сланцы, из
вестняни и доломиты - урикская свита (3200 м) . 
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Метаморфизм пород сублукской серии неоднороден , но на большей 
части площади соответствует зеленосланцевой фации. С сублукской сери
ей сопоставляются отложения , слагающие Туманmетский грабен (туман
.щстская серия) , а также породы харантойской свиты в Онотском грабене. 

Онотский грабен четко выделяется отрицательным характером маг
нитного поля среди положительного. По краю� грабена следятся цепочки 
по:1ожительных аномалий , оконтуривающих его со всех сторон , что дало 
воз!lюжность продо.�аш1ъ его под осадочный чехол , 1п1еющпй здесь неболь
шую мощность . 

Иликтинский грабен в Западно�� Прибай1•алье (Мац, 1065) сложен 
осадочно-вулканогенной сарминской серией . В ее основании за;rегает 
:х:улуртуйская свита а:11фиболитоn,  :кварц1пов и гранато во-с.11юдистых: 
с:rанцев . Далее следуют мраморы, :метаграволиты ,  метапесчанию1 и мета
эффузивы среднего состава т<:>п>рннсrюй свиты, которая согласно перекры
та !IJетапесчаниками, фишшт;ши и другими с:rанцами с подчиненными эф
фузива:ми основного и среднего состава иликпшсI\ОЙ свиты. Венчает раз
рез галечная свита пудинговых конг."Iомератов,  сланцев,  кератофнров и 
железистых кварцитов. Мощность серии - неско:rько километров . 

Геологические и радиологические данные однозначно позволяют от
носить саршшскую серию Прибайкалья к ранне!l1у протерозою (Салоп , 
1964; Мац, 1965; l\laц, Тасюш , 1973а, б) . В Присаянье вопрос о возрасте 
аналогичного комплекса остается спорны:vr .  Большинство исс.:тедователей 
относят сублукскую н тумапшетскую серии :к среднему протерозою , а сви
ты камчадальскую и соснового байца считают пи;1шепротерозойскими . 
А. JI. Додин и др. (1968) поднимают их возраст до позднего протерозоя, 
а В. Д.  Мац и А. П. Тасюш (1973а, б) относят весь ;:>тот I(О!lшлекс к ранне
му протерозою , сопоставJiяя с сарминской серией Прибайкалья. Радио
логические данные пе позволяют безоговорочно принять 1�акую-нибудь 
одну из этих точек зрения. По-видимому, троговый комп:rекс Присаян
ского выступа платфор:v1ы поrш условно сJrедует расс:vнпривать как нижне
е редн епроте розойский. 

Протерозойские грабены Присаянского выступа платфор,\'1Ы имеют 
форму сильно сжатых клиньев . Протяженность самого крупного из них -
Уринско-Ийского - превышает 200 км при ширине до 50 км.  Глубинные 
разломы, ограничивающие грабены (Бирюсинский , Точерскпй, Алаг
нино-Хомолхинский , Дабадсюrй и пр . ) ,  ориентированы в северо-западно�r 
• субмеридиональном направлениях, и х  северные фланги перекрыты 
платформенным чехло�1 ,  а ю;юrые 1,улисообразно примьшают к Главному 
Саянскому разлому (Берзин , '1967) . Внутренняя структура грабенов сип
клинорная. В Уринско-Ийсrюм грабене синклинорий опрокинут на юго
запад, а его ось смещена к северо-восточному к рылу.  Характерны сильно 
сжатые изоюшнально-чешуйчатые линейные складки, но к северо-западу 
по простиранию грабена степень дислоцированпости пород пониашется.  
Складчатые формы ослоашены и тесно взаимосвязаны с разрывными нару
шениями различных направлений и порядков, выраженных зонами брекчи
рования, милонитизации , повышенной трещиноватости , контролирующими 
иагмо- и рудопроявления. В последние годы при металлогеническом анализе 
большое значение придается субширотным разрывам, по которым установ
лены левосдвиговые перемещения до первых сотен метров и которые вмес
те с тем предопределили блоковое строение фундамента Урикско-Ийского 
грабена (Абрамович и др. , 197 1 ;  Замараев и др. , 1975) .  Неравномерное по
гружение отдельных блоков, отраженное в мощностях и фациальной неод
нородности отло;r;ений сублукской серии , обусловило формирование в пре
делах грабена конседиментационных структур-Урикского, 3иминского и 
Ийского прогибов , Ярминского и Бельско-Тагнинского поднятий (Таскин 
и др. , 1971) .  

Иликтинский грабен , ориентированный в северо-восточном нап равле
нии , с северо-запада перекрыт среднепротерозойскими и рифейскими от-
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ложениями. С юго-востока его ограничивает Байкальский краевой mов .  
Породы сарминской серии смяты в крутые , часто опрокинутые к северо
западу, линейные и сильно с а;атые складки северо-восточного простира
ния . В бассейне р .  Окунайки установлено северо-западное простирание 
с.кладо.к . В. Д. Мац по данным бурения и геофизических исследований вы
деJJяет :ме;�;ду бассейном р. Окунайки и пос . Маркова впутр1шратонную 
ниашепротерозойскую структуру типа аВJrакогена .  

Средпепротерозойские вуJJкано-плутонические структуры отчетливо 
оконтурены и изучены в Прибайкальско�r выступе. Они образуют При
байкальский краевой ву:шанический пояс (Хренов и др" 19(Ю) , оконту
ривающий восточный фас Ангарского блока Сибирской платформы. 
Л. И. Салоп (НЮ7) расс:\rатрпвает его в качестве краевого прогиба .  Этот 
пояс имеет форму сиг�юиды протя;"енностью более 1000 км и пшриной до 
60-80 K:\I . Фланги сиг�юпды ориентированы в северо-восточно�1 направле
нии , центральная - Северо-:Gайкал ьсr; ая - частr, субмеридиональна .  
ПосJiедпял слоа;ена )1О.1ассово-вулr<аногенпьшп образо nаниям н  акиткан
ской серии и комаг:\rатичпы:ми вулкашrтюI граннтондюш ирельс1;ого комп
лекса . Акнтканская серия с резким структурны�1 песогласие:\1 залегает 
на нн:ншепротерозойских �rетаморфнческих и мапrатических образованиях 
и вместе с гранитоидюш пре:1ьского 1ю:\ш.1екса перекрыта рифейскимп от
л ожениями патомсr;ой и байкальской сериИ. В основании акитканской 
с ерии в х р .  Акиткап выделяется субаэральпая апдезито-дацитовая ассо
циация вулканитов ,  туфов , конгломератов, арr<озовых песчаников и алев
ролитов домугдинской свиты (2000-4000 м) . Ее согласно перекрывают кон
тинепталы1ые песчано-копглоиератовые отлоа\енин чайской свиты (2650-
2700 м) (Мац, 1965; Бухаров , 1973) . 

Аналогом чайской свиты в Байка:�ьском хребте является хибелен
с кая свита, характеризующаяся слоа;пой фацпальпой изменчивостью. 
В составе свиты В .  Д .  l\laц выделяет малоr>осинс1шй п хибеленский фаци
алы1ые ко:-.шлексы, мощность которых превышает 2000 м. Малокосинский 
компJ1екс сло·шен песчаниками, конгло:\1ерата�ш, алевролитаии , туфами 
и: ::эффузивами основного состава . По JI . И. Са.попу (1964) , этот комплекс 
в качестве свиты залегает в основании акитканской серии. Хибеленский 
ко:мнлекс слагают кварцевые и фельзптовые порфиры, туфы, песчаники, 
гравеJJиты и копглт.-rераты .  Изредка встречаются Gааальтовые порфириты. 
А.  А.  Бухаровым хибелепский комплекс в свою очередь разделяется п а  
оmеконский трахилипаритовый и тонгодинский ли паритовый комплексы. 

Северо-восточный отрезок Прибайкальского пояса сло;нен терриген
но-вулкапогепной тепторгинс:кой серией мощностью около 1500 м. Ниж
няя часть серии состоит из кварцитов и высокоглипоземистых сланцев 
(пурпольская свита) , верхнюю слагают песчашнш , сланцы, алевролиты, 
конгломераты ,  измененные порфириты и диабазы медвежевской свиты. 
Тепторгинская серия, по Л. И.  Салопу, синхронна аюпканской. В. Д. Мац 
.считает , что она переr;рывает акитканскую и может рассматриваться как 
формация коры выветривания. 

Возраст молассово-вулканогепных образований Прибайкальского 
пояса определяется в интервале 2 - 1 , 6  млрд. лет , т. е. как среднепротеро
зойский (Салоп , 1964 ; Геохронология докембрия . . .  , 1968; Мац, Тае.кип, 
1973а, б);  тепторгинская серия , возмоашо , является ни;rшерифейской: 
.(Мац , 1965) . 

Породы акитканской и тепторгинской серий неравномерно смяты в 
яинойные складки , оси которых ориентированы параллельно простиранию 
пояса . Интенсивность складчатости обусловлена разломами и понижается 
с востока на запад . Вблизи зон разломов породы смяты в крутые , подчас 
изоклинальные складки , брекчированы и милонитизированы , а в зоне 
Чайского разлома метаморфизованы в условиях аJJьбит-эпидот-амфиболи
товой фации . Разломы контролировали размещение вулканических аппа
ратов и гранитоидных интрузий. А. А. Бухаров в меридиональном Северо-
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Бай:кальс:ком отрезRе пояса детально изучил пять вул:кано-те:ктоничес:ких 
стру:ктур , представле.нных трещинными и центральными вул:каничес:кими 
построй:ками , иногда щитовыми , :кальдера:ми опус:кания, вул:каничес:кими 
куполами (э:кструзиями) и дайнами . В северо-восточной части пояса , в по
лях развития тепторгинской серии, отмечены нрушrые пологие складки с 
размахом крыльев до 25 :км . 

Большую роль в структуре средпепротерозойского молассово-вулка
нического ко:\шлекса играли нало;1>енные рифейские и раннепалеозойские 
дисло:кации , преимущественно разрывные . Наиболее искажена перво
начальная структура Северо-Байнальского отрезка вулканического поя
са,  где широко развиты ранпепалеозойские шарьюr>и. 

Аналогичный Прибайкальскому молассово-вулканогенпый комшrекс 
выделяется В .  Д. Мацем и А. П .  Таскиным (1973а) в Присаяпье (:калбазык
ская и зуптейская серии) ,  по поля этих образований очень незначительны, 
их выделение и датиров:ка во многом спорны.  

Молассово-вулканогешrые образования краевых выступов Сибирской 
платфор:\tЫ большинством исследователей относятся :к орогешrо:му (про
тоорогенно:\1у, позднегеосиrшлинальному , эпигеосинклинальному) КО)Ш
ле:ксу карелид. 

Интрузивные образования в r>раевых выступах Сибирс:кой платфор
мы разнообразны по возрасту и структурно-вещественным особенностям.  
В Присаянском выступе , по  Г.  Я .  Абрамовичу и П .  И .  Шаиесу (1974) , 
древнейшей является архейская метабазитовая фор:\�ация,  объединяющая 
горизонты и линзовидные тела двупироксеновых и пироксен-а:\1фиболовых 
:кристаллосланцев и амфиболитов среди гнейсов шарыа\алгайс:кой серии. 
Уверенно относится :к архею и чарно:китовая фор.мация , приуроченная :к 
ядрам :крупных антиклинальных стру:ктур в архейских горстах. Среди 
архейс:ких образований широко распространены кон:кордантные авто
хтонные тела гпейсо-грапитов , гпейсо-плагиограпитов и мигматитов ,  объ
единяе)tЫХ в мигматит-гранитовую формацию. Эти образования слагают 
купольные структуры или образуют линейные зоны вдоль древних разло
мов . Мигматит-гранитовая формация образовалась в условиях амфибо.'Iи
товой фации :\1етаморфизма , возраст которого определяется :как архейский 
или раннепротерозойсюrй (китойс:кий интрузивный :компле:кс) . Среди ка
рельских (пююrе-средпепротерозойских) интрузивных образований габ
бро-плагиогранитовая формация наиболее древняя. Габбровая субфор:\1а
ция (урдо-окипский нюшлекс) представлена ортоамфиболитами , слагаю
щими линзовидные �1ассивы в зонах глубинных разломов . 

Плагиограниты, объед1шяе�1ые в онотский :комплекс, образуют не
большие :конкордаптпые массивы ,  сопровождаемые ореола:\IИ :\Шп�атиза
ции .  Среди плагиогранитов встречаются :метасоматические :\Шкрою:шн
nлагиоклазовые гнейсо-грапиты. Плагиограпитные массивы группируют
ся n зоны северо-западного простирания по периферии Онотского и Урик
ско-Ийского грабенов . В зоне Главного Саяпс:кого и Точерского разломов 
залегают мел:кие линзовидные тела гипербазптоn идарского :коl\шлекса, 
условно датируе:\юго средшш протерозою�. Среди пород сублукс1,ой и 
ту�1аншетской серий с реднепротерозойского возраста залегают силлооб
разпые �1ассивы (l\Iо1шресовс:кий и Мало-Тугульский) , небольшие пласто
вые и дайновые тела гнббро,  габбро-диабазов , габбро-нориты, ю1фибош1ты ,  
диабазовые порфириты и пироксеrшты арбапского и :11онкресовского RО)IП
лексов , образующие габбро-диабазовую формацпю. Породы ;)ТОЙ форма
ции приурочены к зо11ю1 глубинных разломов и в отдельных участ:ках 
сильно иююнены грапптоидами саянского компленса . Последние относят
ся к среднепротерозойс1юй формации грапитоидных батолитов . В их со
ставе отмечается широкая гамма пород от гранитов до диорптов , слагаю
щпх масспnы площадью до 300 :кв . ю1 в зонах глубинных разломов северо
западпого простиранпн . Г. Я .  Абрамовичем устаноnлепо , что морфология 
и состав �1ассивов грапнтоидов саянского :комплекса зависят от глубины их 

7 2 



формирования. В условиях малых глубин (около 3,5  км) в пределах Урик
ско-Ийского грабена вдоль зон разломов залегают дискордаптные грапи
тоидные тела . Среднеглубипные тела , согласно залегающие в Овотском 
грабене и Булунском горсте , имеют ореол мигматизации. В условиях 
больших глубин (до 8 км) среди пород Бирюсинского и Канского горстов 
установлены автохтонные конкордаптные тела,  сопровоащающиеся круп
ными полями мигматитов . 

Абсо.тпотный возраст грапитоидов саянского комплекса определяется 
в интервале 1380-1800 млн . лет (Геохронология докеыбрия . . . , 1 968; Аб
рамович и др . ,  1971) .  Эти гранитоиды встречены в гальке :конгломератов 
ермосохипской свиты, абсолютный возраст которой не превышает 1416 
млн . лет (Абрюювич и др . ,  1971).  

Локальное повышение давления и температуры в IJпрюсипсн:ой и 
Алагпинсной зонах смятия привело к фор�rированию липзовидтrых и не
правильных тел чарнокитов и эклогитоподобных пород , развившихся по 
порода;-.1 среднего и кислого состава, архейсr\ого , рашrепротерозойского и 
среднепротерозойского возраста . Здесь ,1с;е встречаются мелкие тела аля
сю1товых гранитов ,  представляющих собой крайние продукты щелочного 
метасоматоза . В зонах Главного Саянского и Алагнипо-Хомолхинского 
разломов на пересечении с субширотпыми зонами трещиноватости распо
ложены многочислешrые дисr<ордаптные тела порфировидных гранодио
ритов , адамелитов и �юнцонитов ,  относимых к формю\ии гранитоидов 
повышенной щелочности . Чарнокитовая, эклогитоподобпая аляскитовая 
формации и формация гранитоидов повышенной щелочности относятся к 
раннерифейскоыу магматическому этапу (Абрамович, Шю1ес, 1974) . За
вершает этот этап диабазовая формация повышенной щелочности , вклю
чающая субвулканические пластовые и дайковые тела диабазов, диабазо
вых порфиритов и отдельные вулканические аппараты централыrого ти
па, слоа;епные основпьпп1 эффузиваш1 и их туфю.ш . 

Рифейсюrе отлощеrшя 1<арагасской серии, относю1ые R чехлу платфор
мы, вмещают пластовые тела долеритов , габбро-долеритов и долеритовых 
порфиритов средне-верхнерифейской трапповой фор.\�ации (персинсний 
номплекс). 

В Прибайкальсном выступе фундамента наиболее древние интрузив
ные образования представлены но�шордаптными синорогешrыыи телами 
гранито-гнейсов , гнейсо-гранитов и пегматоидных гранитов нуандинского 
комплекса ,  залегающими в пределах Чуйско-Топодского и Нечерского 
антикшшориев среди архейско-пиашепротерозойских метю1орфических  
образований . С карельсюп1 тектогенезом связано образование иптрузий 
двухфазного кочериковского комплекса. В первую фазу сформировались 
массив .r , слоа;енные габбро , габбро-диабазюпr , габбро-диоритами и дио
ритами. Вторую фазу харантеризуют плагиограниты, граниты, гранодио
риты , аплиты и пегматиты. Гранптоиды ночериковсного кшшлеr<са отно
сятся к габбро-шrагиогранитной форыю�ии. Они пространствеrшо связаны 
с нижнепротерозойскюш геосинклинальными образования�ш сарминской 
серии и перекрыты среднепротерозойсюши отло<1.;енню1и. 

В структуре Прибайкальского выступа исключительно широкое раз
витие имеют среднепротерозойские интрузии, образующие ю1есте с вул
нанитюш анитканской серии единый Прибайкальский вулканический 
пояс (Хренов и др . ,  1966) . В юго-западной части пояса выделяется при
морский комплекс гранитоидов , сформировавшийся в две фазы (Мануй
лова,  Срывцев , 1974) . С ранней фазой связано образование порфировидных 
гранитов, к поздней относятся средне- и мелкозернистые преи;-.1уществен
но лейкократовые граниты , аплиты . Массивы гранитоидов приморского 
ко.\шлекса вытянуты вдоль зон разЛО.\!ОВ в северо-восточном направлении 
и относятся к формации рапаюши. Среди J\шогочисленных определений 
абсолютного возраста гранитоидов М. М. Мануйлова и I-I. А. Срывцев 
(1974) выделяют как наиболее надс;ч.;ную цифру 1650 млн . лет. 



В центральной (северобайкальской) части пояса среднепротероэой
ские гранитоиды, относимые к ирельскому ·комплексу, образуют с вулка
нитами акитканской серии единую вулкано-плутоническую ассоциацию. 
В составе ирельского компдекса выде.11яют три формации, соответствующие 
вулканогенным комплексам домугдинской и хибеленской свит. 

Среднепротероэойский возраст ирсльского комплекса (-1600-1700 
:илп . лет) подтвержден :многочисленны�1и радиологически:.·ш: определения
ми (Бухаров , 1973) .и налеганием на грюштоиды срсдперифейских отло
жений байкальской серии. 

В северо-восточной части Прибайкальского вулканического пояса 
породы тепторгинской серии прорываютсн иптруэиюш: двусшодяных 
и �1усковитовых гранитоидов амандракапского 1tо:нплекса, пер1шрытых 
рпфейскими копгломерат�ши баллаганахской подсерии (Салоп , 1967) . 

С прю1орскиыи и ирельсювш гранитондами ряд исследов 1нелей па
рашrелизует гранитоиды чуйско-топодского ко;.1п:1скса в Чуй;..:о-Тонод
ско:-1 и Нечерскю1 антикшшориях. Л. И. Салоп 3ТИ грашпонды относит 
к шш..:не.:ну протерозою . 

Рифейские интрузии в Прпбайкальскю1 выступе представлены пре
и�1ущсствепно мелюн1и телюш, дайка�ш и сплла\IИ диабазов , габбро
дпабазов, диабазовых порфиритов , габбро-диоритов и дноритов тююкап
ского и патоыского КО\Шлексов. Эти образования залегают в ядрах ан
тиклинальных структур в зонах р азломов среди отложений пато:11ской се
рии и в бодее древних породах, по пе встречаются в венд-кембрийских 
толщах платформенного чехла.  У словно отнесены I\ рифею малые трещин
ные интрузии диорит-сиенитового ряда, объединяеиые в татарниковский 
ко:.шлекс , и гранитоиды даванского комплекса ,  эадегающие в зонах смя
тия в северобайкальской части краевого вулканичеекого шва .  

:Канс1шя и Арзыбейс1шл г.'Iыбы располоа>ены в сеnеро-западной части 
Восточного Сална .  Первая из них вытянута прямошшейной стороной па  
250 км вдоль Главного Саянского раэло:.1а .  Ее юго-западная изогнутая 
сторона плавно обтекается Мансюш сюшлинорием и Восточно-Саянским 
антиклинорие\r. Illирина глыбы достигает 40 км. Арзыбейская глыба имеет 
размеры 60 Х 12 км.  Она вытянута в северо-западно�� направлении, рас
полагаясь между Мански�1 синклинорие:-.r и Восточпо-Саянскюr антикли
норие:-.r. Глыбы, по-видимому, были разобщены в позднем доке:-.1брии при 
зало;r..:ении Мапского прогиба. 

Слагающие эти глыбы метаморфические образования (мощность 
около 4000 км) сопоставляются с бирюсинской серией Присаянского вы
ступа Сибирской платформы и разделяются на три свиты (А.  3. J\онников , 
В .  Я .  Хильтова, В .  И .  Юркин и др .) . В ниrrшей свите преобладают биотит
содержащие гнейсы, в значительной мере l\Шл1штиэированные, среднюю 
свиту сдагают амфиболовые гнейсы и амфиболиты , для верхней характерны 
кристаллические сланцы и кварциты с карбонатными прослоюш. Породы 
:метаморфизованы и мигматиэированы в условиях амфибодитовой фации , 
но по краям глыб и вдоль зон разломов в них широко проявлены бласто
:r.ш.--�онитиэация и диафтореэ. По первичному составу бирюсинская серия 
рассматривается как осадочно-вулканогенная толща с силлами диабазов 
(Н' . П. I-Iикольскал) . 

Породы, слагающие глыбы, неравномерно смяты в складки. Наряду 
с изоклинальными сильно сжатыми складками эдесь встречаются пологие 
купола .  Шарниры структур ориентированы в субмеридиональном направ
лении в центральной части глыб и имеют северо-западное простирание 
по  их периферии, образуя кулисообраэную систему сигмоид. И .  Н.  Кры
ловым и В. Я .  Хильтовой отмечено, что к рупные изоклинальные складки 
опрокинуты большей частью на юго-запад, хотя сама глыба надвинута 
в северо-восточном направлении. Мелкие складки разнообразны .  

П о  периферии и внутри глыб широко проявлены разрывные наруше
ния , выраженные мощными зонами бластомилонитов. Эти зоны обычно 
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ориецтированы по длинной оси глыб в северо-западном направлении ,  
субвертикальны или опрокинуты н а  северо-восток с углами паде
ния ДО 40а. 

Напекал и Арзыбейская глыбы имеют автономный структурный п.�ан , 
не согласующийся с их контурюш. В:.1есте с тем они оказали влияпие 
на копфигурацию и внутреннюю структуру Восточно-Саянского антикди
норил и l\Iапского сипкJiи110рия , СJiожеппых геосинк.1инальными комп
лексами протерозоя и рифея. Это позволяет рассматривать г:rыбы как 
блоки фупл:амепта. Его возраст В. Я .  Хи.1ьтова вслед за И. А.  Нобеляц
ким,  l\l. М .  Jiавровы�r ,  С. В. Обручевы:.� и другюrи считает архейски.\1. 
А. Л. Додин, П. В .  Дубин,  В. Е .  Дибров д;:�.тпруют ;лот ко.\ш,1екс ранним 
протерозое�r . По-видимому, здесь, как это де.1аrот д.'Iя Вирюсинской гJiыбы 
А. И. Сезы\о и А.  А.  Пiафеев, к ш1а.;не�rу протерозою следует относить лишь 
верхнюю гпейсово-сланцево-кварцнтовую часть разреза,  сопостаВJrля ее 
с неройской серпей. РадиодогичfJс1ше данные по I\анской и Арзыбейской: 
глыбам очень противоречивы . 

Гаргансю1й массив (площадь 40 >< 25 1;:.1) рнспо:rоа;ен n истою1.х рек 
Ока, Иркут, Интой в Восточню1 Салне и ориентирован длшшой осью по 
азимуту 40°. Массив рацеJiяет И.1ъчпрсюrй и Гарганс1шй сипклшюрии к 
оконтурен глубиппыыи разлюrюш, вмещающими шшзовидные тела ги
пербазитов.  Он cJioa;eн разпообразны:шr гнейсюш и амфиболитами , ус;rов
но относюш:-.rи к шарыа;а:rгайской серии архея . JI . П .  Никитина (Докемб
рий Восточного Саяна, 1\)64) выделяет здесь (снизу) богоройскую, ишун
тинскую и у.1зетипскую свиты, в составе которых соответственно преоб
ладают : 1) биотитовые гнейсы , 2) ю1фибоJ:шты, юнfшбоJiовые гнейсы ,  3) 
биотитовые гнейсы. l\Iощность пород превышает 5000 м .  

Типо)rорфные миперады и ассоциации: пород Гаргапс�иго массива 
отвечают условию� роговообманково-гранулитовой субфации. Пlироко 
проявлены процессы миг�rатизации и удьтрюrетюrорфпзма ,  приведшие 
к образованию в ядрах антиклинальных снладок апатектических гранитов . 
Для Гаргапского массива характерен повсеместный дпафторез эпидот
амфиболитовой и последующей зеJiепосJiанцевой фации. Прогрессивный 
и: регрессивный :-.rетаморфиз:.r привел к значительному преобразованию 
пород и исютючает возможность определить их первичный состав . 

Внутренняя струr<тура массива автоноына по отношению к обрамляю
щим его рифейскюr складчатым соору;r;ениям и расшифровывается по 
полосчатости , кристаллизационной сланцеватост11 , гпей:совидпостп, ли
нейности, редко слоистости . Первый порядок структур состав.1яют Урик
ская антиклиналь и пр11�1ыкающал к ней с юго-востона У лзетинская синк
я:иналь , имеющая размах крьшьев 5-7 юr при их падении 30-(I0° .  Эти 
структуры ос.'Imr;нены складками более высоких порядков вплотr, до плой
чатости. Их оси параллельны осям складок первого порядка. lПарниры 
скдадок погруа;аютсл к юго-западу. 

Разломюш северо-западного направления )Iассив разбит на рлд бло
ков, ступенчато погруа;ающихсл к юго-западу. 

Складчатый кристалJiический ко�шлекс, слагающий Гарганский мас
сив , перекрывается с угловым и азимутальным несогш1.сием рифейскими 
образованиями иркутной свиты , в основании которой установлены ме
таморфизованные продукты коры выветривания (слюдистые кварциты) . 
Максимальная цифра радиометрического возраста пород Гарганского 
массива ,  полученная K-Ar методом по ю1фибоJiу, составляет 2370 млн. лет . 

Муйский массив расположен в центральной части Байкальской гор
ной области в пределах Северо-Муйского и Южно-Муйского хребтов на 
юго-восточном фланге I>айкало-Витимского антиклинорил . Он вытянут 
в северо-западном направлении на 130 ю1 при ширине около 50 км 
вдоль оси антиклинория и разделен Муйской рифтогенной впадиной 
на два блока, известные под названием Северо-Муйской и IОжно
Муйской глыб .  
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Метаморфические и осадочно-метаморфические образования , сла
гающие Муйский массив , имеют суммарную мощность около 14 ООО :м: и 
образуют два структурных этажа - архейский и нюкнепротерозойский. 

Архейски� образования расчленены на три толщи (снизу вверх) -
киндинскую, илеирскую и люнкутскую . Rиндинская толща слоа;ена в 
нижней части амфиболитами, двупироксеновыми гнейсами, биотитовье.ш 
гнейсами и прослоями кальцифиров (более 200 :м) , в верхней части -
преимущественно кальцифирами, перемежающимися с пара- и ортою1фибо
лита:м:и, гнейсами и плагиогнейсами (более 200 м) . Прогрессивный мета
морфизм пород толщи соответствует гранулитовой фации,  регрессивный -
а:м:фиболитовой фации.  Илеирская толща сложена двуслюдяными и био
титовыми гнейсами, плагиогнейсюпr с редюв�и горизонтами юrфиболитов ,  
мрюrоров (более 1700 м) . Люнкутская толща представлена мощным (2100-
2200 м) разрезом тонкоперемежающихся кальцифиров, карбонатных гней
сов, гранатовых амфиболитов. Метаморфизм илеирской и люнкутской 
толщ соответствует а�1фиболитовой фации. По краюr Муйской глыбы 
широко проявлены бластомилонитизация и диафторез. По первичному 
составу архейские образования , видимо,  относятся к вулканогенно-оса
дочной формации. 

Нижпепротерозойский этаж условно может быть разделен на два 
подэтажа. Ниаший представлен метююрфизованньши осадочно-вулкано
генными породами, выполняющи�rи протогеосинклинальные троги (тро
говый комплекс) , верхний сложен преимущественно метаморфизованньши 
осадочными породами, в составе которых значительная роль принадлеа;ит 
продуктам переотложения кор выветривания. Ниа;ний подэтаn:> досто
верно 1110;нет быть выделен пока только в пределах Северо-Муйской глыбы 
в Самокутском грабене. Разрез трогового комплекса следующий (снизу 
вверх) : 1) меланократовые амфиболовые,  биотит-амфиболовые сланцы, 
микроамфиболиты с горизонтами биотитовых гнейсов , кварцитов , темпо
серых тонкозернистых железистых кварцитов , разнокристаллических 
известпянов (1000 м);  2) кварц-серицит-хлоритовые,  кре�шистые и кар
бонатные слатщы, метапесчаники , кварциты (до 200 111) , часто с магнети
тюr, кристалJiические известняки, метаморфизованные эффузивы кислого 
состава (2000-3000 111) ;  3) мраморы светло-серые, белые, каJiьцитовые и 
доJiомитовые, содера;ащие отдельные ыаJiомощные пачки слюдисто-кар
бонатных сланцев. известковистых метапесчан:иков , ХJiорит-актиноли
товых СJiанцев (2000-2500 м) . 

Метаморфиз�1 пород соответствует низким ступеням амфиболитовой 
фации , местами - высокой ступени зеленосланцевой. 

Второй подэтаж слоа;ен мощной толщей (до 2500 м) метапесчаников , 
пошнrиктовых и кварцевых конгломератов , кварц-биотитовых сланцев , 
кварцито-пссчапиков с кластогенным магнетитом. Эта толща выделяется 
в Севсро-l\lуйско�1 хребте под названию1 самокутская свита, в Юа;но-
1\fуйском хребте ей соответствуют кедровекая и сююдуровская свиты ана
логичной мощности. Они согJiасно перекрыты шаыанской свитой мрююров 
М ОЩНОСТЬЮ OKOJIO 1 500- 2000 М .  

l\Iуйская глыба иыеет в цеJiом автономный структурный пJiап ,  не сог
ласующийся с ее контурю1и. Значительные отличия в стиле складчатости 
наблюдаются в пределах нипшего и верхнего этаа>ей. ДJiя ниашего этаа;а 
характерны реликты гранито-гнейсовых куполов , осJiоашенных структу
рюrи 'более высокого порядка .  Гнейсово-купольные структуры несколько 
вытянуты в северо-восточно:.1 направлении. Преиыущественно таное ;не 
простирание н�rеют комплексы изокл1шальных складок межl\уполыrых 
зон и брахпфор�шых складок , осло;ышющие своды !'РУПпых структур 
(Илеирская антиклиналь ,  Сирская брахисинклиналь) . Для пород верх
него этаа>а характерны линейные крутые изоклинальные складки, вытя
нутые паралJiеJiьно бортаы Самокутского грабена в северо-восточном на
прав.�:rении. Размах крыльев их варьирует от нескольких до десятков метров. 



Широко развиты разрывные нарушения . Наиболее древние из них 
имеют северо-восточную ориентировку (40-50°) и представлены мощными 
зонами (до 100-500 м) бластомилонитов . Многочисленные разрывы по
вторяют конфигурацию гнейсово-купольных структур.  

Муйская глыба достаточно четко выделяется в геофизических полях. 
Для всей глыбы в целом характерно неконтрастное слабо положительное 
или отрицательное магнитное поле, осложненное налоа;енным на него 
локальным поло;1штельным высокоинтенсивным полем, фиксирующим 
выходы пород трогового комплекса .  В гравитационном поле глыба вы
деляется положительной (50-90 мгл) аномалией. 

Структурная позиция Муйской глыбы, характер внутреннего строе
ния и метаморфизм позволяют уверенно рассматривать ее к ак блок фун
дамента. Толщи , слагающие верхний структурный этаж, хорошо сопо
ставляются с троговым комплексом и низа:v1и удоканской серии Олекмо
Витю1ского нагорья (Федоровский, 1972) и соответственно могут быть 
отнесены к нижнему протерозою . Об этом а>е свидетельствует радиомет
рический возраст гнейсов илеирской толщи - 2185 млн. лет (В.  Л .  Тихо
нов , K-Ar метод по биотиту) . Эта цифра соответствует, по-видююму, воз
расту метаморфизма, связанно:-.rу с формированием ниа;непротерозойских 
грапитоидов . Следовательно,  возраст образований пи11шего этаа;а можно 
рассматривать как архейский. 

Rроме Муйской глыбы в Байкало-Випшско:.1 антиклинории блоки 
фундамента установлены в ме11щуречье Горбылока и Ирокпнды (Юашо
:Муйский хребет) и по левобережью Толоя (Северо-1\Iуйский хребет) . Пер
вый б.11ок слоа;ен осадочно-метаиорфичесюши породюш верхнего этаща, 
сильно переработанными рифейскими и палеозойскими интрузиями, вто
рой блок почти нацело переработан гранитоидами рифея . Ориентировка 
бдоков субпараллельна l\Iуйской глыбе. 

Чуйс1ю-Тонодск11й и Печерс1шй аптш:.111норш1 имеют слоашое внутрен
нее строение и представляют собой полискладчатые п пошшетаморфи
чес.кие структуры, наиболее интенсивно переработанные рифейсюши склад
чатыми процессюш и гранитизацией. 

Антюшипории , изгибаясь в виде дуги , просле;юшаются па расстоянии 
более 1000 ю1 . В участке изменения простирапий с северо-восточного на  
юго-восточное оси аптиклинориев ундулируют, и в участке погружения 
располагается Жуипская зона Мю1ско-Бодайбинского синклинория. 

Метаморфические толщи, слагающие антиклинории, лучше всего 
обна;1;епы в Северо-Байкальском нагорье , на небольших участках они 
прослеживаются в бассейне р. Бол. Патом. Контуры выхода кристалли
ческих осадочно-метаморфических пород маркируются зонами региональ
ных разлочов и границами отло;1;ений геосинклинального комплекса. 
Древнейшие образования , слагающие антиклинории, известны как чуй
ская толща. Для нее типично переслаивание эпидот-биотитовых и биоти
товых плагиогнейсов с подчиненными прослоями или горизонтами эпидот
гранат-биотитовых, грапат-биотитовых ,  двуслюдяных и мусковитовых 
плагиогнейсов , эпидот-слюдяных и гранат-слюдяных сланцев, кварцитов 
и реа;е юrфиболитов . Породы пронизаны пос.т:rойными телами: гнейсо-гра
питов . Метаморфизм пород чуйской толщи соответствует высокотемпера
турной ступени амфиболитовой фации и нарастает до гранулитовой фации 
по направлению к Сибирской платфор�rе. 

Древний возраст чуйской толщи устанавливается как геологиqески�ш. 
так и радиодогпчесю1ш1 данньши. По данным А. Н. Арте��:ьева ,  10 . П. Ци
пукова,  В .  Д. Маца п других, в верхне��: течении р. Окунайкп наблщ;:�:а
ется несогласное палегаппе па чуйскую толщу малокосппской свиты сред
него протерозоя . В бассейне р. 1\алайrш аналогичное налегание зафик
сировано l\I .  М. Мануйловой и Б .  В. Петровым . К-Аг мето�он по бнотиту 
п мусковиту из грани:тоидов куапдипского компле1<са, прорывающих 
чуйскую толщу, ее верхний возрастной предел (радиохпмичесш1й) состав-

77 



ляет 2200-1900 млн . лет (Геохроно.11огия докембрия . . . , 1968) . По данным 
Б .  В. Петрова и В. А. Макрыгина (1975) , для амфиболитов из зоны грану
литовой фации в ИГГД АН СССР К-Аг методо�1 получены цифры 3040 и 
3450 млн. лет, что позво:1яет чуйскую толщу относить к архейским 
образованиям . 

Внутреннее строение антиклинориЕ'n расшифровывается плохо. Пре
обладают простирания I>рпсталлизационной сланцеватости : сеnеро-восточ
ное (40-50°) в Чуйско-Тонодско�1 и северо-западное, б.11изное к меридио
нальному , в Нечерско�.[ антиклипориях. 

Антикшшории состоят из ряда больших резко удлиненных складок, 
группирующн,,.ся в виде дуги. Длина нрупных сю1адок 80- 100 нм .  Пре
обладающая часть складок относнтсл н натегории линейных цилиндри
ческих , шарниры их п рактически горизонтадьны . Па внешней стороне и 
осевой части аптикшшорнн складки сим�-rетричны с плавными перегибами 
в замках . У г.11ы падения н рыды•в 40-50°, ре;1;е до 60-70°. l\Iестами от
мечаются и пологие 1'Оlщентричес1-ше снлад:ю1. 1\ югу от оси антиклино
}JИЛ п ря)·; ые СК.'Н\ДJШ С)1еннются нан:.11ош1ыми , изоюшнальны:ми и даже 
лежачюш с ссеnы�ш поnерхностямн, падающюш :к цент ру аптиклинория. 
На подnер11утых кры;1 ы1х часто р азвиваются на;ншги с горизонтальной 
амплитудой до 10-15 км (Салоп , 1967) . Та.к как в Л р1шенской зоне снлад
ю1 опрокинуты в обратно�� напраn.11енип , то ант1шлинорий и�1еет веерооб
разное строение. Значитеаьную роль играют крутопадающие зоны дроб
ления и но1н1аJ1ьные сброс ы . 

Цишшано-Бамбуйсrшii апт1ш.1ипор11й распо.'1 0;1,ен n пределах север
ной части Вити:о.1 сного плос1•огорья, протягиваясь в северо-восточном 
паправJ1еr;1111 более чем на 400 Юf вдоль Селенгино-1\аларского структур
ного шва . Антнклинорий с"10;1;ен преимущественно сильно метююрфи
зованпыми ТОЛЩU.!IШ ни;1шего п ротерозон. А рхейсние породы пока досто
верно установлены то.1ы;о в 1111зовьях р. Ципы (устьципинскал толща), 
они коррелируются с низюш юшдиканской толщи �lуйской глыбы. Ниж
непротерозойские отлmr;ешш расчленены на согласно залегающие свиты 
(снизу вверх) : 1) биотит-кварц-:кордиеритовы х,  силлшапит-кордиерито
вых и андалузитовых с.1 ш щсв , кварцитов и шrагиогпейсов (1700 м) ; 2) нри
сташшческих изnестпянов и ;.�о.1ощ1тов (800 �1) ; 3) .!l�етаnулканитов кислого 
состава с прослоюш кварц-биотнтовы х,  ю1фибо.'1овы х  и других сланцев 
(1500 м) ;  4) гнейсов и к рнст01.1.11 осл анце в ,  метаnулка1111тов ю1слого состава. 

Возраст этих отJrо11'еннй определяется путб1 сопоставления их  с по
р одюш удон:анской серин н11;ю1�го протсрозон . 

Первичная структура ант11:н.1ипорил в з11ачит<'.1ьпой мере уппчтощена 
палеозойски:.ш граш1то1 щюш . 13 отдельны х сох ранившихся фрагментах 
(реки Витю1кют ,  Чина ,  Ципинап) н аGлюдаются с равнительно простые 
бр:�хиформпые складю1 , ;(11снордантны е к рнфейсюш структурам . С се
вера и юга антнюншорнй ограничен зопюш разр ы nов северо-восточного 
проетлрашш п раа5нт на снсте:.1у G�1 оков ш1 огоч11с.т1еннымн разрывами 
северо-западной ориентировки. 

:Западный ф;�анг Ста11овоrо по11са о х нnтывает территорию В11тимс1юго 
плосногорьн и Се.11енr11нской Даур11и в Западно�� Забайкалье. С.1 оистые 
метю1 орфнчесю1е толщи дот:-�1брия сохранш.шсь здесь лишь в отдел:ьных 
участ1,ах среди по.1ей разновозрастных грапитон;(ов и фанерозойских 
осадочпы" и вулк:шоrснных образований.  На 1311т11мско)l плоскогорье 
иптенснвно �·раюп11 з11рова1111ые доке)1Gрийские породы слагают 1·.11аnньrм 
образо;r Ципа-Витrшсю1й во;;:ораз�С'JI . В Западно)! Забайкалье доке:11бр11й
ские образования вс:нрыты в :11езозойсю1х сводах Яблонового, J\Iалхан
ского 11 Загапского хребтов. 

Едшrан структурная схема нристаллических то.11щ западного фланга 
Становой зоны пока пе разработана ,  так нак они залегают прею1уществен
по в ксенолитах среди грапитоидов различного возраста и саыи интенсивно 
гранитизированы . Н ро�1е того, здесь интенсивно проявлена разрывная 
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тектоника и зона разбита на многочисленные блоки. Можно лишь сказать. 
что эти толщи к востоку на правобережье р. Витим смыкаются со становым 
комплексом и являются его аналогом по литологическим и мета�юрфи:
ческим особенностям (Дзевановский, Судовиков , 19(30) . На Ципа-Витшr
ском: водоразделе в разрезах кристаллических толщ, слагающих отде.'lь
ные блоки, намечается следующая закономерность:  в низах преобшщают 
различные гнейсы , а в верхах заметную роль играют кристаллические 
сланцы и карбонатные породы, реже 1шарr\иты . Среди гнейсов выдrляютсл 
биотитовые, биотнт-роговообманковые, шrагиоклазовые и пироксен-п:rа
гиоклазовые разновидности; кристаллические сланцы - биотнтшще,  се
рицит-биотитовые, биотит-мускоnитовые,  кварц-плагион:ш1зоnые .  ю1qж
болоnые,  амфибол-биотитовые, биотит-кnарц-диопсидовые,  диопснд-кор
диеритоnые, сrшлимапитовые и др . ;  известняки обычно i\1 рююр1 1 :нтаны.  
В верхней части разреза встречаются биотит-гиперстепоnые гнeil.c1,r . .\lощ
ность расс�1атриваемых толщ превышает 3000 м. Большая чнс1ъ пород 
метаморфизована в условиях амфиболитовой фации. Иногда встречаются 
породы, метаморфиз�[ ноторых соответствует :шидот- юнfшбо:mтон ой: и 
зеленосJ�анцевой фа��ПШ!. 

Возраст кристаллических толщ Ципа-Питимского водора;щr:1 а тсердо 
не установлен. С. П. Смеловский относит их к ранне�1у проте розою , 
Л .  И.  Салоп (1964) сопоставляет ::>Ти толщи с архейскими обрн:1ова1111юш 
Средне-Витимской горной страны . J{ востоку от рассматриваеыой: тер ри
тории, в бассейнах рек Налар и Оленма, среди ниа\непротерозойсюп толщ 
выделены глыбы архея , интенсивно переработюшые дреnнестаноilоЙ склад
чатостью (Старченно и др. , 1968) . Расч.::rеннть подобным образn:.r к риетал
лические толщи Витимо-Ципинского меащуречья пока невозмо; � ; r !о ,  поэ
томJ они считаются архейскими - ниа;непротерозойскими. 

В Заганском хребте установлено тесное переслаиnапие параг r rейсов. 
кристаллических сланцев и амфиболитов , датируемых В. А.  Ноnиковыl\1 
ранним протерозоем. Эти породы слагают :ксенолиты среди докеi\1 брнйс1·;их 
гранитоидов . В. И. Сизых включает метаморфичес1ше образования Заган
ского хребта в малхапский метаморфический комш1екс, в составе кnторого 
к роме разнообразных гнейсов, кристалличесюп СJ1анцев и ю1фиuол11тов 
им выделены кристаллические известняки и порфироиды . 

В Яблоновом хребте допа:rеозойские образования объединены 
В. П. 1-\узнецовым в кристалла-сланцевую шпльникоnскую 11. гнейсовую 
застепинскую толщи. l\-Iощности их соответственно 1000 и 1 1 50 м .  И .  Н .  Фо
мин в западной части Яблонового хребта выделяет только застешшс�>ую 
то.тrщу, сложенную разнообразньши гнейсами , кристалличесюнш сr а1ща
ми, порфироидами , орогови:кованными песчаниками и кварциташ1 .  Поро
ды часто мигматизированы и сильно изменены последующи�ш тектоно
магматическими процессами .  В отде�1ьных нсенолитах среди гранитоидов 
они встречаются и далее к северо-востоку, образуя , по-видимо:\1у, единый 
структурный ноl\шnекс с высоко�1етаморфизованньнш толщами Амалат
ской г.�rыбы и Станового хребта . Судя по реликтю[ осадочных п вуш>ано
гепных струнтур , :пи толщи могут быть отнесены I{ терригенпо-вулкано
генному типу формаций. Дать и�r бо.�ее детальную формационную харак
теристику пока не позволяет их слабая изученность. 

Высоно;-.1етаморфизовапные складчатые образования Витимо-Ципин
ского меащуречья образуют ю:шнообразный: ;1;естний выступ среди бай
каJ1ьских и ранпекаледонских структур , ограниченный мощными зoJia:\IИ 
г.'lубинных разломов - Селенгино-1-\аларсr>ой ш1 севере и Витимо-Ка
ренгской на юге. Л. И. Салопо:\I (1964, НЮ8) этот выступ описан под 
названием Амалатской глыбы, Т.  С. Гостева называет его Витимо-Ама
латсной ГJiыбой. Он явдяется западным окопчапиюr рапнепротерозойской 
складчатой обдасти Становина - Да;уга-;ура (Старченко и др . ,  1968). 

В сюrадчатой струнтуре этой зоны сочетаются линейные и куполовид
ные склад1ш различных порядков , но восстановить общую структуру зоны 
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невозможно, так как она в значительной мере уничтожена гранитными 
интрузиюш и разбита густой сеткой разломов. Ее отдельные фрагменты -
Нижне-Ципинская синклиналь и Кавоктинско-Буланкинская, Валектин
ская и Бомбандоканская антиклинали. В западной части зоны П .  В. Осо
киным выделен Укmумский антиклинорий. Их размеры достигают несколь
ких десятков километров в длину при ширине до 25 км. Они ослоашены 
более мелкими складками, часто изоклинальными и опрокинутыми. Кру
тизна крыльев складок различная - от 40 до 80°. Их шарниры, имея 
в общем северо-восточное простирание , обычно ундулированы и изогнуты 
в п.:тане. Часто встречаются куполовидные складки, ядра которых сложе
ны синорогенными гранитоидами. 

В Кяхтинском, Заганском, Малаханском и Яблоновом выступах фун
дамента допалеозойские породы образуют слотные антиклинали с северо
восточным простиранием осей и с размахом крыльев до 30-50 км. Для 
их замковых частей характерны куполовидные структуры. Ядра купоJIОВ 
обычно слоа\ены гранито-гнейсами. Наиболее отчетливой брахиформностью 
обладает Заганская антиклиналь . Брахиформность в пей устанавливает
ся 1шк по залеганию первичной гнейсовидности и полосчатости в грапитах 
и теневых �шгматитах ,  так и по элементам залегания метаморфических 
толщ. Заганская антиклиналь имеет анормальное строение , так как склад
ки более мелюrх порядков па крыльях опрокинуты в сторону ее оси . Эти 
складки, обычно крутые, изоклинальные или дисгар�юничные на крыльях 
антиклинали, к ее зюrковой части выпоJiю+шваются. 

Интрузивные образовашш. Достоверно установленных магматических 
образований архейского возраста среди выходов пород ,  с:rагающих ко�ш
лекс основашш байкалид, пе установлено .  В гальке конгло�1ератов в 
основании сюю�•утской свиты в Северо-l\Iуйской глыбе в значительно:-.� 
количестве встречаются грапитоиды, отвечающие по составу нор:\шлы1ы:-.r 
гранитач ,  но,  в общю1 , не от.т:шч1в1ые от гранитоидов , прорывающих само
кутскую свиту. Нююrепротерозойсюrе интрузии распространены доста
точно широко. Паибо.:тее рашнош являются интрузии ультраосновных -
основных пород, �шогочпсленные мелкие тела которых картируются 
среди как архейских, таr> и пиа;непротерозойских отложений. Они обра- , 
зуют серии липзовидпых тел мощностью от 10 до 500 м при длине до 1 ,5-
3 RM, залегающих согласно с ю1ещающю1и породами и ,  по-видимому 
фиRсирующи:х древние трассы глубинных разломов . Состав пород варьи
рует от габбро-диоритов до габбро. Иногда от:нечаются мелкие тела 
перидотитов и пироксенитов . Породы амфиболизированы (до ортоамфибо
литов) и часто гранитизировапы. Их возраст определяется прорыванием 
метагабброидов гранитоидами куандинского, чуйского и илеирского ко�.ш
лексов нижнего протерозоя . 

Гранитоидные образования фундамента в Восточно:1<1 Саяне, Байкаль
ской горной области, Забайкалья представлены гнейсовидными гранита
ми, гранита- и гранодиорито-гнейсами, с.тrагающими массивы ырююров в 
ядрах гнейсовидных куполов . Центральные части массивов слоа;ены сла
бо гнейсовидньши гранитами. Незначите.тrьное распространение имеют 
граносиениты и сиениты. Эти породы объединяются в китайский, 
куапдинский, чуйский, ирокиндинский, илеирский, заганский и другие 
комплексы.  

Грапитоидпые массивы фупда�1епта на контакте с вмещающи��и их 
гнейсюпr rвrеют широкие �шгматиговые ореолы и часто наблюдаются по
степенные переходы через разшrчпые морфологические типы �шоrатптов . 

Возраст гранитов определяется как раннепротсрозойсюrй глав
ньш образоч по радиологическим да1шы"1. В районе пос . Воропцовн:а пе
г�rатиты rранптоидов иуапдииского кщшлекса, проанализированные K-Ar 
методо�1 по иусковиту и биотиту (Вешrкославинсю1й и др . ,  1BG3) , дали 
цифры 2170 и 1 920 шш. лет. Возраст биотита из гранитов чуйсr{ого ко1>ш
леr{Са в Топодсr•ом апппшипории ( «кевактипский гранит») составил 
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1780 млн. лет (Салоп, 1967) . Возраст циркона из чуйских гранитов Не
черского и Тонодского антиклинориев ,  определенный U-РЬ методом, 
соответствует цифре 1790± 60 млн. лет, установленной Дадновой в 1968 г .  
Кроме того, чуйские граниты перекрываются акитканской серией средне
протерозойского возраста. 

ГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫЙ: МЕГ АКОМШIЕКС 

Основными элементами складчатой структуры байкалид СБСП явля
ются антиклинорные и синклинорные зоны. Слагающие их структурнот 
вещественные комплексы отражают две стадии развития байкальской гео
синклинали. Центральные части антиклинориев обычно значительно 
метаморфизованы; в ряде случаев установлены реликты гранулитовых 
:комплексов. Последнее обстоятельство позволяет предположить, что в 
ядерных частях антиклинорных структур могут быть выделены блоки 
древнего фундамента ,  сильно затушеванного повторными метаморфизмом, 
гранитизацией и складчатостью. К такого типа структурам относятся 
Восточно-Саянский, Онотс:ко-Бельский, Хамардабанский, Окинский, Бу
тугольский, Тесхемс:кий, Качинский, Байкальский, Байкало-Витимский 
антиклинории. Установлен нижний геосинклинальный комплекс также на 
:крыльях Чуйско-Тонодского и Нечерского антиклинориев.  Верхний гео
синклинальный комплекс байкалид выполняет Манский, Кувайский, 
Орликский, Гаргано-Дибинский, Ильчирский, Утуликский , Сангилен
ский, Зун-Муринский, Мамско-Бодайбинский, Котеро-Уакитский, Тем
никско-Итанцинский синклинории. 

Нижний геосинклинальный комплекс 

Восточно-Саянский антиклинорий протягивается на 500 км в северо
западном направлении от верховьев р. Ии до верховьев р. Дербина и об
разует узкую линзу, ширина которой не превышает 50 км. Антиклинорий 
окаймлен узкими синклинорными зонами. Манская и Инжигейская зоны 
отделяют его от Канской и Бирюсинской глыб фундамента , Кувайская -
от раннекаледонских Сисимской, Казырской и Хамсаринской склад
чатых зон. 

Нормальный разрез отложений, слагающих антиклинорий , трактуется 
довольно однозначно и объединяется дербинской серией. В ее составе 
выделяют (снизу) алыгджерскую, дербинскую и жайминскую свиты . 
А. И. Сезько в 1965 г .  верхнюю часть жайминской свиты в юго-восточной 
части антиклинория выделил в основание кувайской серии, а нижнюю, 
вслед за В .  П. Рудневым, назвал дургомжинской свитой, указывая 
на незначительное угловое несогласие и перерыв в этом разрезе (реки 
Хан, Эден) . 

В составе алыгджерской свиты (до 3000 м) ,  С.'Iагающей осевую часть 
антиклинория, преобладают биотитовые, биотит-роговообманковые , пи
роксеновые и другие гнейсы и плагиогнейсы с прослоями кристаллослан
цев ,  :кальцифиров, мраморов и кварцитов . Для дербинской свиты (1500-
2500 м)  характерны мраморы, обычно графитизированные, прослои :квар
цитов, гнейсов и :кристаллосланцев.  Дургомжинская свита (2500-3500 м)  
слошена амфиболовыми, биотитовыми, пироксеновыми, биотит-амфибо
ловыми, гиперстен-амфиболовыми, гранат-биотит-амфиболовыми гней
сами и плагиогнейсами, амфиболитами, амфиболовыми сланцами с гори
зонтами мраморов и кальцифиров . В западном направлении по мере погру
жения шарнира антиклинория в составе серии возрастает роль :карбонат
ных пород, и выделение дургомжинской свиты становатся неправомерным . 
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В бассейне р .  l\Iаны дербинсная серил через ее верхнюю часть - кварци
то-сJ1анцево-пзвестняковую а.;ай.\шнскую свиту - связана постепеннышr 
переходю1и с кувайской серией. Состав пород дербпнской серии характе
ризует ее как с.чо;.1.;ный терригенно-1>арбонатный I>о.\шлекс обращенного 
геоспнюпшального прогиба . При это.\1 ;r.;айминская свита , ока:Й.\Iаяя анти
к:шнорий, является переходным звеню� .\1е;1-;ду первичньш ( обращеюпш) 
и вторичным (необращеннr,ш) геосинк:шна.тrьныш1 кюшлексюш байка.1 1щ. 

Складчатые дислокации в пределах Восточно-Саянского антиклшrо
рил услоа:;няются к восто1-;у и сравнитеJiьно просты в его западной части. 
Так ,  в верховьях р .  Дербина аптик:пшорий и:.юет вид слабо асюrметрнч
ной антиклинали с паденпю1 пластов в северню1 к рыле на север (уго.-r 
50-80°) и в южно:11-на юг (угол 40-60°) . Слоif.;нал неравню1ерная ск.-rад
чатость характерна д::rя центральной и восточной частей юп1шл1шо1шя. 
В Ийско-Агу::rьско:11 .\1е;�.;дуречье А. И .  Сезько выде.1яет складчатые фо1шы 
пяти порядков . Первый порядок образует антнк:пшали и сш1ю11ша.·rи 
д.rшной до 200 ю1 с раю1ахо.\1 кры.'!ьев до 30 ю1 . Наиболее крупная здесь 
А.1ыгда:;ерская антик:пша::rь,  запрокинутая к северо-востоку на восточ 1ю.\1 
фланге и к юго-западу па западно.\!. Антикшша.'IЬ ориентирована под 
углом к Главному Саянскому и Удинско.\IУ разло.\1ю1 , обрамляющим анти
клинорпй и образует сигмоиду (рис. 14) .  Сипюидальпый характер ск:�ад
чатых структур антикшшорил проанализирован Н. А. Берзиньш (19G7). 
Н' складкю1 первого порядка относятся так;r:;е Орзагайская , Чело-Монrо. 
l\Iурхойская антпк:rппа.ТJп ,  l\Iеащуозерная, Назырскал, Маритайская и 
Ожигайская синклина.1п.  Сн.1адкп второго порядка,  из:.rеряемые первыми 
десяткюш ю1ло.\1етров , ос.'Iоif-шяют крылья структур первого порядка и в 
свою очередь ослоа-;нены бо,1ее ме,1ювш складкюш вп;;:rоть до :шшроплой
чатости. Характерно, что са,атость складок возрастает по :иере приблшr;е
ния к Главному Саянскому разлюrу. И. Н. 1\ры.1ов и В .  Я .  Хильтова 
отмечают широкое развитие структур будинаJ:I\а . Обычно будинированию 
подвергаются прослои кварцитов , амфиболитов иш1 пластовые жилы 
гранитов . Форма будин стержневидная ,  в плане - линзовидная , 
бочкообразная. Будинированные прослои всегда располагаются среди 
карбонатных пород. 

Разрывные нарушения в Восточно-Саянско.\I антиклинории ориенти
рованы преимущественно в северо-западном и субширотном направлени
ях, образуя ромбовидную сетку.  Субширотные разрывы представлены 
преимущественно взброса:ми и надвигами. Разрывы северо-западной ориен
тировки имели правосдвиговую составляющую. 

Онотс1ю-Бельс1шй антиклинорий протягивается на 200 км вдоль Глав
ного Саянского разлоиа от верховьев р .  Мал . Белой до оз. Байкал . Шири
на антиклинория 15-20 км. Его северо-восточное крыло срезано Главным 
Саянским разломом. Своеобразный ступенчатый тектонический контакт 
имеет и юго-западное крыло, к которому примыкают под острым углом и 
подворачиваются к юго-востоку синклинорные зоны. 

Слагающие антиклинорий породы относятся к слюдянской серии. В ее 
составе Л. П. Никитина выделяет четыре основные группы пород: мрамо
ры (известняки и доломиты),  пироксеновые гнейсы (известковистые мерге
ли) , амфиболиты и амфиболовые гнейсы (мергели и глинистые мергели), 
биотитовые и гранобиотитовые гнейсы (глинистые осадки) . В составе серии 
выделено шесть макроритмов , мощность которых составляет 1000-2000 м.  

Первичная структура антиклинория сильно переработана последую
щими дислокациями. Юго�западное крыло смято в линейные складки раз
ных порядков; ориентированные на северо-запад (290-300°) их осевые 
плоскости под углом 70-80° опрокинуты к северо-востоку. Хорошо вы
ражены малые структурные формы: складки волочения и течения , струк
туры будинажа, линейность и т. д.  

Хамардабанский антиклинорий образует широтную, слабо выгнутую 
к югу дугу, ог:Ибающую южный угол Ангарского блока Сибирской плат-
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формы, и протягивается на 400 км от устья р .  Селенги до северной оконеч
ности оз.  Хубсугул . Он имеет линзовидную форму с максимальной шири
ной на меридиане ст. Слюдянка (80 км) . Антиклинорий сопряжен на се
веро-западе с Ильчирским, на юго-западе с Восточно-Хубсугульским (Зун
Муринским) и на юго-востоке с Удунгино-Итанцинскимсинклинориями. Его 
северо-восточный фас скрыт водами оз. Байкал . Метаморфические толщи, 
слагающие антиклинорий, относятся к с.11юдянской серии, сводный разрез 
которой от подошвы имеет следующую последовательность пород 
(по А. А. Шафееву, 1970) : 1) култукская свита-гнейсы биотитовые, биотит
гранатовые, гиперстеновые, роговообманково-биотитовые , роговообман
ково-пироксеновые кристаллические сланцы, прослои биотит-графитовых 
гнейсов и мраморов (до 1500 м); 2) перевальнаЯ: свита - кальцитовые и 
доломитовые мраморы, прослои апатит-диопсид-кварцевых пород и диопси
довых кварцитов, роговообманково-пироксеновых кристаллических слан
цев ,  биотитовых и гранат-биотитовых гнейсов (400-2300 м) ;  3) хараголь
ская свита - диопсидовые и роговообманково-диопсидовые гнейсы, каль
цифиры, биотитовые и гранат-биотитовые гнейсы, маломощные редкие про
слои мраморов и кварц-роговообманково-магнетитовых пород (300-2500 м) ; 
4) безымянская свита - биотитовые, гранат-биотитовые , двуслюдяные, 
силлиманитовые и другие высокоглиноземистые гнейсы , прослои доломи
товых с графитом мраморов (2000-2500 м) . 

По первичному составу породы слюдянской серии (подсерии , 
по А. А. Шафееву) представляли собой известняки, доломиты, мергели, пе
литы, алевропелиты и алевропсаммиты. Вулканиты имели незначительное 
распространение . :Карбонатные породы преобладали в нижней части серии 
(перевальная свита) , верхняя часть существенно терригенная (безымян
ская свита) . Эта закономерность сохраняется в различных разрезах ,  
но  соотношение карбонатных и терригенных пород по  латерали очень из
менчиво. 

В породах слюдянской и ранее описанной дербинской серий ,  слагаю
щих Восточно-Саянский, Онотско-Бельский и Хамардабанский антикли
нории, Л. П. Никитиной, В .  Я .  Хильтовой и А. А. Шафеевым установлена 
метаморфическая зональность от низких ступеней гранулитовой через 
амфиболитовую и зпидот-амфиболитовую до зеленосланцевой фации. Изо
грады часто пересекают стратиграфические границы. 

Для складчатой структуры Хамардабанского антиклинория характер
но сочетание разнопорядковых куполовидных и линейных складок суб
широтного простирания и поперечных наложенных складок северо-северо
восточного простирания. :Куполовидные структуры развиты в централь
ной части антиклинория. Это Сухартинский, Нурта-Нарынский, Снеж
нинский и другие купола,  сложенные породами харагольской и переваль
ной свит и оконтуренные гнейсами безымянской свиты. :Крылья куполов 
осложнены изоклинальными, часто оriрокинутыми складками. :Купола 
образуют как бы ядра в субширотной линейной складчатости антиклино
рия. Последняя , следуя параллельно его шарниру, испытывает плавные 
горизонтальные и вертикальные изгибы , образуя систему сигмоид. Осе
вые поверхности линейных складок в центральной части антиклинория 
обычно опрокинуты к югу. Нередки лежачие складки. Поперечные струк
туры северо-северо-восточного простирания особенно характерны для 
Слюдянского района , где Хамардабанский антиклинорий своей осевой 
частью прижат к выступу платформы. Замки этих складок осложнены раз
рывами. 

Бутугольский антиклинорий расположен к западу от периклинального 
замыкания Хамардабанского антиклинория, слагая западную часть 
хр. Мунку-Сардык. Значительная часть этой структуры уничтожена ин
трузией палеозойских гранитов. Судя по полям метаморфических пород 
среди гранитоидов , антиклинорий ориентирован в субмеридиональном на
правлении. Его размеры 100 х 55 км. Метаморфические породы представ-
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лены биотитовыми, биотит-роговообманковыми, гранат-биотитовыми, ам
фибол-пироксеновыми и другими гнейсами с прослоями мраморов. Поро
ды метаморфизованы в условиях амфиболитовой и эпидот-амфиболитовой 
фаций и относятся к слюдянской серии (Арсентьев,  1965). На террито
рии МНР эта толща сопоставляется с окинской свитой Восточного Саяна. 
Гнейсы согласно перекрываются мраморами иркутной свиты. Фрагменты 
складчатой структуры антиклинория сохранились лишь на западе. 

Окинский антиклинорий довольно четко вписывается в контуры раз
вития терригенно-вулканогенных пород окинской серии, слагающих суб
широтную полосу длиной 200 км и шириной 30-40 км в центральной части 
Окинского плоскогорья Восточного Саяна . Антиклинорий периклинальпо 
замыкается па восточном фланге (район Ботогольского гольца) и срезается 
Восточно-Тувинским гранитоидным поясом на западном (истоки р. Бол. 
Енисей) . Этот пояс отделяет антиклинорий от Харальского блока докемб
рия в салаиридах Восточной Тувы. Северной кромкой рассматриваемый 
антиклинорий граничит с Орли:кской синклинорной структурой, к его 
южному крылу примыкает Гаргано-Дибинский синклинорий с вложенным 
в него орогенньш Боксон-Сархойским грабен-синклинорием. 

Разрезы окинской серии наиболее детально изучены по рекам Оке, 
Диби и Тиссе (Додин и др . ,  1971 ) .  В составе серии выделяются следующие 
подразделения (снизу) : 1) хайгасская свита - чередование полевошпат
кварцевых песчаников, хлорит- и серицитсодержащих сланцев, алевроли
тов с отдельными горизонтами метаэффузивов (3300 м) ; 2) хазалхинская 
свита-метаэффузивы, туфы среднего ·и кислого состава, туфопесчаников и 
песчаников (885 м); 3) дибинская свита* - кварц-хлорит-карбонатные , 
серицит-кварцевые филлиты с прослоями эффузивов и туфопесчаников , 
в основании горизонт кварцевых песчаников (1500 м).  

Основание разреза окинской серии пе установлено. Ее кровля пере
крыта без видимого несогласия , но иногда с конгломератами в основании, 
карбонатными: породами гарганской серии верхнего протерозоя . 

Метаморфизм пород окинской серии в стратотипических разрезах 
отвечает фации зеленых сланцев,  но к западу степень метаморфизма замет
но возрастает. Зеленые сланцы постепенно сменяются биотит-, амфибол-, 
гранат- и пироксенсодержащими гнейсами , мигматитами. Пока не был 
просле11;ен постепенный переход между зелеными сланцами и гнейсами, 
последние выделялись в шутхулайскую свиту. Породные ассоциации 
окинской серии соответствуют терригенно-вулканогенной формации пер
вичных эвгеосинклинальных прогибов (Арсентьев , Хренов, 1966) . 

Структура Окинского антиклинория образована несколькими систе
мами линейных складок различных порядков . Основной является систе
ма субширотных складок - Тустукская, Забитская, Салунская, Ехе
Хэртинская антиклинали, Елтойская и Удинская синклинали (Докембрий 
Восточного Саяна, 1964; Додин и др . ,  1 971) .  В ядерной части антиклино
рия преобладают антиклинальные складки с субвертикальной осевой по
верхностью, по периферии - осевые поверхности складок погружаются 
в сторону осевой линии, образуя веер.  Осевая линия антиклинория имеет 
волнисто-ломаную форму и состоит из прямолинейных отрезков длиной 
40-45 км, в ориентировке которых чередуются направления 60-70 и 
290-300°. В западной части антиклинория по мере возрастания метамор
физма пород складки приобретают более простую форму вплоть до поло
гих куполов, обычно гранитизированных, углы падения их крыльев резко 
превышают 45-50°. 

Над Окинским антиклинорием установлен слабоотрицательный уро
вень среднего магнитного поля. Значения силы тяжести здесь несколько 

* В унифицированной легенде нрупномасштабных карт района эта свJiта названа 
балактинскоii , а дIIбинской назван черносланцевый комплекс в верхах гаргансl\ой 
серии . 
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повышены. Ось полоаштедьной гравитационной ано:\1алии, соответствую
щая оси антиклинория, неско.чыю смещена к югу от его центральной части. 

Байкальский ант11к:11шор11й в значитедьной мере скрыт водами 
оз. Байкал. По отдельньш фрагментюr па восточно:\I и западном побережье 
озера эта структура протягивается в северо-восточном направлении на 
400 км при максюrальной ширине по широте о .  0.'lьхон 90 км. Западное 
крыло антиклинория срезано Байкальским краевьш шво:\1 . С востока по 
зонам разломов, залеченных раннепалеозойскюш гранитоидами, к не)rу 
при)1ьшают Катерская и Итанцинская синклинорные зоны, слоа,енные ри
фейским геосинклинальньш комп,1ексо:\1 . 

Метаморфические тодщи, слагающие аптиклинорий, разде.т�ены на 
амфиболита-гнейсовую таланчанскую и карбонатно-гнейсово-юrфибо.т.rи
товую святоноссную толщи общей мощностью более 10 юr (Салоп, 1964) . 

На восточном побереа,ье Байна;:�а неско.'Iько иное расчленение кри
сталлических толщ дал в 1968 г. В. И. Давыдов, выдешшший здесь усть
туркинскую серию, ::11ощность которой не превышает 5 юr . Серия раздеде
на на свиты: черногривпнскую , соответствующую части таланчанской 
толщи, крестовую п 1,апювскую, соответствующие святоносской 
толще,  и максимихинскую. Ранее породы последней вк.1юча:п1сь в 
таланчанскую тоJIЩУ. 

Обстоятельный стратиграфнческиii и фор:\1ационный ана::шз �rетююр
фических образований Байка:1ьской г.т�ыбы в западной части проведен 
Е. В .  Павловскюr и А. С. Ескпнr,ш по 11штерпа.'lю1 , собрапны:-.1 1вш на 
о. О.1ьхон (табл . 5). 

Т а б л п ц а  5 
Стратпграфпчесю1е 11 формшщонные подраздс.11'юш о .  О.1ьхо11 (сппзу вверх) Свита Сос тап 

Хобойская (нижняя н Бнопповые, бпотпт-графпто-
ереднял частп) вые плurпоrнсйсы, пuогда со-

дераiа�1ше гранат, р1щюю тон-
rше прос.'1011 юзарцптов 

Хобойская (верхняя Роr01юобмаююво-плаг1rок.lа -
часть) зоnые крнсталлнческне сланцы 

и ш�аrпогпеiiсы, переслапваю-
щпеся с дпопспдсодержащюш 
плагногuейсЗJ.ш п плагпоклазо-
DЫMII �;рпсталлпческюш слан-
цашr 

Хужирская (эреней- Мраморы, кварциты , дпопсп-
екая подсвита) довые породы 

Хужирская (ma!l!aн- Мра�юры 
екая подсвита) 

У ланнурская Амфиболиты, биотит-грана-
товые, бпотитовые плагиогнейсы 
роговообманrювые �;ристаллп-
чесюrе сланцы п гнейсы 

Ташкайская Амфиболпты, роговообманково-
плагиоклазовые кристалличе-
ские сланцы, n меньшей степе-
Hl! лейкократовые биотитовые 
11 биотит-гранатовые плаrио-
гнейсы. В основатm - гори-
зонт мраморов и кварцитов 

Форыациn 

Террпrепнан 

ДОЛО)П!ТОВЫХ 
мергелей 

И:звестково-�;nар-
ЦIIТОВаЯ 

И:звестняr<оnая 

IМ.ощность, м 

100-125 

15-25 

400-450 

0-300 

Глпнпстых мер- 300 
гелей 



В 1975 г. А .  С. Ес:кипым для Бай:кальс1\ого анти:клинория предложе
на новая схема стратиграфии . 

Ольхонс:кая серия (архей) - пироксен 11 двупиро:ксен-плагиоклазо
вые Rристаллические с:1анцы, плагиогнейсы с гиперстено�r, гранатом, сил
:шманитом, :кордиеритом, метабазиты и метаультрабазиты, форстеритсо
дера;ащие мрюrоры,  эклогитоподобные породы. Этот разрез характерен 
дш1 Чернорудс:кой зоны, во всех прочих участках - си.тrьно мигматизи
рованные породы с отдельными реликтюш высокопироповых гранатов , 
гиперстена и амфиболитов с реликталш пироl\сенов. Судн по рнду призна
ков , эта толща первично базитового состава . 

Ангинская серия (шшший протерозой) - амфиболиты по эффузивюr 
основного состава и туфа:-.1, мрюrоры, известl\ово-силикатные сланцы (с эпи
дотюr, нлипопиронсенюr, гранатом , скаполитом, амфпбоJiом и др . ) ,  лейко
и l\Iезократовые сланцы с биотито�I и ю1фибо:1оl\r , плагногнейсы с биотитом, 
мус:ковитом, гранато111, ред:ко с сшrшв�апито�r и ставроли:то:\I . 

Цаган-заби:нская серия (верхний протерозой) - метаэффузивы анде
зи:тового и базальтового состава , 11юстюш метаморфизовапные до амфибо
литов , маломощные прос.чоп l\tраыоров (андезптовые порфиры, базальтовые 
порфириты, 11шндале:кю1енпые андезиты , топкос.чопстые туфы, туфолавы (? ) ,  
туфобрекчии ('г ) ) .  l\Iощность серпй п е  устапов.чепа . Метюrорфиюr по
род достигает роговооб111аrшово-гранулитовой субфации гранулитовой 
фации, но в отдельных участl\аХ не превышает зеленосланцевой фации. 

Древнейшие породы с111яты в :крупные апти:кшшальные п син:клиналь
ные Сl\Ладюr, обычно упду.чировапные и осло;1шеппые разпообразньпш, 
препиуществепно аси:ю1етричными, пзоюшпа.чьпьнш, нрутышr , нередко 
опрокинутьши скс":rадкюш более высою1х порядков - до �пшроск.-rадча
тостп. Пlиро:ко распространены сюrадкн течения и будппа;1;. 

На nосточном побереа.;ье оз. Байl\а.1 ,  па п-ове Свнтой Нос 11 к югу от 
Ба ргузинс:кого залива паблюдаетсн с.1о;�шан с1шадчатость пре1вrуществен
но северо-nосточпого проGтирашш,  п лишь в Морско�r хребте и на северпо:1r 
побереа.;ье п-ова Святой Нос набшодается постепенный изгиб складок на 
северо-запад. В начестве структур первого порндка JI . И .  Салопо)I (1967) 
здесь выделены Святоносский и l\Iаксrшихинсюrй сшrк-rипории, Грюш
чинсю1й п 1\атl\овсrшй антиклинории, ос:rоааrепные скшщкюш более мел
ю1х порядков . В. И. Давыдов в 1975 г. Святоносскую структуру расс�rат
ривал нан апт1шлиналь . l\Iаl\сюrихинс:кая и Грюшчинсl\ая стру:ктуры со
ответствуют у него Черпогривинс:коii сишсп11шш1, сопрю1.;енной с l\ат
:ковсl\оЙ анти:клиналью . 

Чуiiс1ю-Тонодский 11 Печерск11ii антпк:ншорпп на  1.;ры.-rьях и частично 
в 1�ентра.1ьных частях с.чоа;:епы отло;1.;ешш�ш, сипхронпышr перВО)IУ гео
сшш.чинальному номплеl\СУ, но относящшшсн к субплатфор:1rенно�1у типу. 
:К ;-Jтo�ry ко111ш1еl\су относится тепторгннсl\ан серия, представленная дву
мя свитюrи-пурпольсной и медвеа.;евской. Ниашян,  пурпо.чьскан , свита 
слоа.;ена кварцитами, кварцевыми граnелнтами 11 ме.ч:когалечными квар
цевьши конгломератаыи с прослоями nысокогшпшстых сланцев (Го.чове
но:к , 1960; Петров , 1964) . Мощность свиты варьирует от 270-290 м в  Чуй
с:ко-Тонодс:ком анпшлинории до 1000 111 па его с1шонах .  Медвеа.;евсl\ая 
свита состоит из полимиl\товых песчаников , алевролитов , основных туфопе
счанинов, иногда Rонгломератов с поl\ровами базальтов п пластовыми те
лами диабазов . Мощность свиты 700 м. :К западу от р .  Тоноды 1\оличество 
вул:канитов основного состава в свите возрастает, и в бассейне р .  Нижней 
Язовой они в разрезе преобладают. Мощность свиты здесь 350 м .  

Тепторгинсl\ая серия залегает с размыво111 и структурным несогла
сием на образованиях :компленса основания и перекрывается с размывом 
бал.чаганахской подсерией патомс:кой серии среднего рифея Бодайбинско
го синклинория (Дольник , 1974) . Структурное несогласие между тептор
гинс:кой серией и баллаганахской подсерией фиксируется то.чьно в цент
ральной части Чуйско-Тонодского аптиклиuория. 

87 



Отложения серии собраны преимущественно в крупные складки с 
широкой замковой частью. Вблизи оси Чуйско-Тонодского антиклинория 
установлены овальные или неправильной формы мульды с крутыми крылья
ми и пологим днищем. Несмотря на пологое залегание слоев, породы там 
сильно регионально метаморфизованы и рассланцованы (Салоп, 1967) . 
На крыльях антиклинория наблюдаются мелкие складки и флексурооб
разные перегибы . 

Байкало-Витимский антиклинорий имеет дугообразную форму и вы
тянут по простиранию на 900 км при ширине в южной части 80- 100 км 
и в северо-восточной-200-225 км. В современном эрозионном срезе анти
клинория первый геосинклинальный комплекс широко развит только в 
Северо-Байкальском нагорье и Средневитимье. Он представлен здесь 
двумя типами отложений: вулканогенным, с резко подчиненным количе
ством осадочных, преимущественно хемогенных пород (известняков , 
кремнистых сланцев) , и вулканогенно-осадочным, в котором соотношение 
пород обратное. Оба типа отложений объединены в муйскую серию. 

Вулканогенный тип разреза представлен повсеместно монотонной 
толщей зеленых ортосланЦев , заключающих отдельные редкие горизонты 
известняков и кремнистых сланцев . Ортосланцы, как правило, не имеют 
реликтовых структур первичных пород. По химическому составу они со
ответствуют андезитовым и базальтовым порфиритам. Кислые породы раз
виты подчиненно и соответствуют плагиопорфирам. Мощность вулкано
генной толщи оценивается в 6500-7000 м. В литературе эта толща извест
на под названием келянской. По формационной принадлежности она от
носится к спилит-диабазовой формации. 

Вулканогенно-осадочный тип разреза характерен для участков под
нятых блоков фундамента и краевых частей эвгеосинклинального прогиба .  
Он  представлен темно-серыми, серыми и черными кремнистыми сланцами , 
углистыми филлитами, часто переслаивающимися с черными хемогепны
ми известняками, кварцитами и туффитами . Эффузивные породы образу
ют отдельные покровы среди осадочных пород и не отличаются от таковых 
в первом типе разреза . Мощность вулканогенно-осадочного разреза (вул
каногепно-известняково-кремпистая формация) оценивается в 2500-4000м. 
В запад-юго-западном направлении метаморфизм пород значительно возра
стает за счет процессов гранитизации: , и в Северо-Байкальском нагорье и 
Прибайкалье породы первого геосинклинального комплекса превращены 
в а:мфиболиты и амфиболовые гнейсы и сланцы (нерундуканская и илик
тинская свиты) . Из-за сло11шой блоковой тектоники нормальная страти
графическая последовате.'Iьность пород на этом участке остается спорной 
(Дворкин-Самарский , Ерхов , 1974) . По-видимому, часть образований , 
включаемых здесь в настоящее время в первый геосинклинальный комплекс, 
фактически принад.'Iе/IШТ комплексу основания. 

На поздних этапах формирования первого геосинк.'Iипального комп
.'Iекса произошло внедрение многочисленных интрузий габбро-п.'Iагиогра
питовой формации , образующих преимущественно сог.'Iасные тела среди 
вулканогенно-осадочных пород. Плагиограниты играют подчиненную 
роль и ЯВ.'Iяются дифференциатами базальтовой магмы. Внутренняя струк
тура антиклинория из-за отсутствия надежных маркирующих горизонтов 
расшифровывается плохо. По простиранию антиклинория наблюдается 
упду.'Iяция его шарнира, причем наиболее погружен участок в верховьях 
р. Верхней Ангары, т. е. в замковой части дуги . I\ востоку пучок ск.'Iадок , 
С.'Iагающий структуру антиклинория , расщепляется на  две крупные ветви : 
Ангаро-Горбылокскую и I\елянскую. Последняя в верховьях р .  Средний 
Мамакан расщепляется еще на три ветви : Таллаинскую, I\аралоно-Парам
скую и J\еляно-Ирокипдинскую . Виргация обусловлена конфигурацией 
;Еест1<их б.'Iоков фундамента ,  сильно поднятых в юго-восточной части антп
кшшория и служащих жесткими упорами в момент складкообразования . 
Антиклинорий образован системой сильно сжатых остроуго.'Iьных изо-
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клинальных складок, тесно связанных с зонами разломов . Осевые поверх
ности складок наклонены к оси антиклинория под углом 50-60°. На мно
гих участках наблюдается сочетание изоклинальных и моноклинальных 
чешуйчатых структур , сопровождающихся многочисленными зонами 
срывов. 

Верхний геос11нк.-шнальный комплекс 

Манский синклинорий расположен в междуречье Енисея и Маны. 
Он имеет дугообразную форму, облекая северо-западное замыкание Восточ
но-Саянского антиклинория . В приенисейской части Манский синклино
рий погружается под палеозойские отложения Северо-Минусинской 
котловины, а к юго-востоку выклинивается между Канской глыбой и 
Восточно-Саянским антиклинорием. Длина синклинория превышает 200км, 
максимальная ширина с учетом перекрытого орогенпым ниашепалеозой
ским комплексом северо-восточного крыла - 60 км. 

Слагающий синклинорий складчатый геосинклинальный комплекс 
представлен осадочrю-вулканогенными образованиями кувайской серии 
(Додин и др . ,  1968) . В ее составе выделяются (снизу) ; 1) урмапс1шя сви
та - :метапесчаники , филлитовидные сланцы, конгломераты , горизонты 
известняков (иногда оолитовых) , эффузивов кислого и основного состава, 
туфов , ;+;елезисто-кремнистых сланцев (3000 м) ; 2) манская (павловская) 
свита - известняки с Osagia , прослои микрокварцитов , мергелей, места
ми фациальные переходы в филлитовидные сланцы и песчаники (800 м);  
3) бахтинская свита - ниашяя подсвита - спилиты, прослои туфов , 
песчаников ,  известняков (1500 м), средняя подсвита - известняки (иногда 
оолитовые) , прослои песчаников ,  туфов , микрокварцитов (800 м) , верхняя 
подсвита - пироксеновые диабазовые порфириты и их туфы (1800 м). 

Кувайская серия без видимого несогласия , по с локальными размы
ва�ш залегает на дербинской серии и трансгрессивпо перекрыта вепд
кембрийскими отложениями орогенного комплекса . 

Складчатая структура Манского синклинория подчинена контурам 
Восточно-Саянского антиклинория, Канской и Арзыбейской глыб . Его 
северо-восточное крыло перекрыто венд-кембрийскими отлоа>ениями и сре
зано Главным Саянским разломом. Ось синклинория смещена к его северо
восточному краю . Породы кувайской серии смяты в линейные сильно 
с а;атые изоклинальные складки, простирание которых с юго-востока 
к северо-западу меняется от северо-западного до субмеридионального ,  
повторяя изгиб Восточно-Саянского антиклинория . Периклинальное за
мыкание последнего в Красноярском хребте образовано веерообразным 
пучком антиклинальных и синклинальных складок , ослоа;ненных надви
гюrи и взбросами (Хоментовский, 1963) . 

.Манский синклинори:й вместе с вложенным в него орогенным проги
бом характеризуется повышенными значениями: аномалий силы тяжести 
п по пrубинному строению аналогичен Восточно-Саянскому антиклино
рию. Мощность земной коры здесь составляет 45-48 км , гранитно-:мета
морфпческого слоя - 23 км (Сурков и др. ,  1973). 

Инжигейский синклинорий - это юго-восточное продола;ение 1\'lан
ского .  Л . .М .  Парфенов (1967) объединяет их в Кувайско-.Миричунский 
верхнепротерозойский геосинклинальный прогиб. Как орогенный прогиб 
байкаJiид рассматривают его С. М. Замараев и др. ( 1975) . Синклинорий, 
пересекая реки Бирюса, Тагул , Агул и Кан , вытягивается вдоль Главного 
Саянского разлома и отделяет Бирюсинскую и Канскую глыбы от Вос
точно-Саянского антиклинория. Это узкая сильно сжатая структура 
длиной около 200 км. Illирина ее редко преnышает 10 км. Большинством 
исследовате:�ей отло;1..:ени:я , слагающие Ина;игейский синклинорий , отно
сятся к кувайской серии (Докембрий Восточного Саяна,  1964; Дибров, 
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1964; Берзшr , 1967; Парфенов, 1967 ; Додин и др . ,  1968; Замараев и др. , 
1975) . Границы , состав и посJiедовательность разреза здесь опредедяются 
далеко пе равнознаqно .  По-видимому, в общих qертах разрез может быть 
сопоставлен с разрезю1 кувайской серии l\Iанского синклинория, харак
теризуясь ритмиqны:н переслаиваниюr карбонатных и терригенных пород 
и возрастанием роли эффузивов от подошвы к кровле. Общая мощность 
кувайской серии в иююпейской структуре превышает 2000 м. Метюrор
физм пород отвеqает условиям зеленосланцевой и эпидот-амфиболитовой 
фаций , широко проявлен приразJIО).ШЫЙ динамометаморфи:зм. 

Синклинорной Иююrгейскал структура названu несколько условно ,  
так как  ее  северное крыло редуцировано Главным Саянским разломом 
п сохранившееся ю;+аrос представляет собой монокшшорпй, разбитый 
разло).�аып северо-западного простирания на узкие б.1ою1. Сохранившиеся 
в этих блоках крутые изоrшинальные складки обыqно слабо опрокинуты 
на северо-восток, их ширина не превышает 1 ,5-2,0 кы. Ядерные части 
ск:rадок ослоашены крутыми надвигами , с которыми связана мелкая 
приразломнал складqатость . В региональнО).1 гравитационнозr поле Ин
;юrгейскюrу синклинорию соответствует крупная гравитационная ступень ,  
совпадающая с Главньш Салнсюш разлтrом. 

Rиз11рс1шй синrшшюрнй в впде узкой полосы шириной 20-30 rш 
вытянут па 500 ю1 вдо:ть юашого крыла Посточпо-Сашrского аптикшшо
рпл , отделяя последний от Хюrсаринской 11 1-tазырской салаирсю�х ск:rад
чатых зон . Название сшшшшорнл дано по И. I-I. Крылову п В. Я. Хпль
товой (Докю1брий Востоqного Сална , 1964) . Л. И. Парфеповшr (1967) оп 
назван Спсrшсюш геосинк.1нна:rыrьш прогибо�.r , А. И. Сезько (Зюrараев 
и др . ,  1975) - Хансюш синк.1шrорие),1 . А. JI . Додин н др. ( Н:Ю8) вклюqа
ют этот синкJrипорий в состав Удско-Дербrшсrюй зоны n качестве юашого 
крr.та Восточно-Саянского аптик�1шrорил. 

1-tак п u Иrш\игейскои сшшлпнорни , здесь выдс;::шетсл кувайскал 
серил ву.тшапогеппо-осадочных пород. С юго-запада она ограничена Во
стоqно-Салпсюш paз:ro�ro�r, с северо-nостока - выделенпьш А. П.  Сезько 
У;щнсюш разлюrом. По А. Л. Додину и др. ( 19G8) , здесь находятся ана
логи ур;\rанской , �1апской и бахтпнской свпт, но :1rетююрфиз:\1 пород , воз
растал с северо-запада па юго-восток,  достигает ю1фиболитовой фацпи. 
Эти свиты соответственно характеризуются сланцевым , известняковым 
и эффузивпо-сланцево-известнлковым составом, имел су�шарную мощ
ность около 4000 111 . А.  И. Сезько объединяет их в ашкасокс1,ую свиту 
и согласно наращивает разрез серии снизу мрююрюrи с просдолми гней
сов, ю1фиболитов ,  кварцптоn,  угш�сто-кварцевых сланцеu,  кальцифпров 
и !l!етапесqаников общей мощностью 700-1500 м (сарлыкскал свита) , 
выделяя эту толщу из состава жайиинской свиты. В бассейне р .  Казыр 
10 . И. с�ю.тrлкоnым n известняках сарлыкской свиты найдены нш1шери
фейские фор�rы онколитов. В основании н:увайской серии иногда залегают 
конгломераты и устанавливается небольшое угловое несогласие. Ее кров
ля перекрыта позднедокембрийскими (вендскими?) конгло:11ератю1и оро
генного комплекса (тагулдинская серил , по А. И. Сезько) . 

Складчатая структура l{изирского сипклинория неоднородна н тесно 
связана с метаморфиqескими и магматиqескими явлениями. В северо
западной qасти ,  где породы метаморфизованы в условиях зеленосланцевой 
фации , преобладают сильно сжатые линейные изоклинальные складки, 
опрокинутые на юго-запад в сторону салаирской складqатой зоны.  Юго
западнал вергентность сохраняется таюr..:е в центральной и юго-востоqной 
частях синклинорил, но здесь наряду с линейными складкюш разлиqных 
порядков ,  опрокинутыми на юго-запад, опrеqены брахифор�шые структу
ры (Сезько , 1975) .  Крупной полоаштельной формой является Магдасский 
купол ( 27 х 17 км) , слоа\енный мигматизированными породами дербин
ской серии. С севера на пологое крыло купола опрокинуты Сарлыкская 
и Эденскал синклинали , Ужармскал антиклиналь. Юi!\Ное крутое крыло 
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нупола срезано взбросом. Своеобразны элшшсоидальные Чугльшская 
и Ханская синклинали. Они имеют сравнительно пологие крылья , а в их 
ядрах залегают габбро-пироксенитовые массивы. Зерка.110 складчатости 
l\изирского синклинория погру1нается в сторону салаирских ск.'Iадчатых 
сооружений Тувы. Разрывные нарушения в предедах синк.т1инория пред
став.1яют собой преимущественно взбросы, а по отношенпю к ограничи
вающим его Восточно-Саянскому и Удинско:.1у глубинньш разло��ам -
разрывы более высоких порядков. 

Ор:шкский синклинорий - крупная шнротная структура , протяги
вающаяся более чем на 150 км от .истоков р. Бод . Бе.тюй: на востоке до 
истоков р .  Хю1сары на западе. Ширина сиюшинория в центральной части 
по до:шне р .  Оки превышает 50 ю1 . IОатый фас синклинория примыкает 
к Окинскому антиклинорию , повторяя ломаный :контур последнего . Се
верное крыло в значительной мере упичтоа>ено палеозойскими гранито
ида;\Ш таннуольского и огнитского ко:.шлексов .  По-видимо�1у, северным 
контуроr.1 Орликского синклипория следует счптать Жомболо1\сю1й раз
ло:-.1 - восточное продошнение Азасского раз:10:.ш ,  отделяющиii геосипк
шшальный ко:.шлекс салаирид от выступа до1>ембрия Восточной Тувы. 
В разрезе слагающих Орликскиii сиюшпнорпii отдоа>еiшii преобладают 
известняки и доломиты, содера>ащие прослои песчаников , кварцитов, 
раз:шчных сланцев и метаэффузивов (гаргапская серин) .  В основании 
разреза на терригенно-вулканогенных образованиях оюшскоii серии иног
да залегаю�' конгдо:.1ераты. Верхняя часть разреза гаргансной серии, 
гснрыт<JЯ по оси синкдинория вдоJ1ь до:шны р .  Сенцы, представ.�:ена рит
мпчно переслапвающюrися углеродсодера>ащюш песчаюrкюш, а.'lевро
:штами и сланца:шr днбннскоii свиты. Этн образования выпо.�:ншот откры
тую си11шетричную сннклшалы1ую складку широтного простирания , шар
н11р которой погру;1><1.ется на запад. Открытые шшейные ск.!lадни харак
терны и в це.;-rо�1 для Орликского сипклпнория, но к его 1'ры:rья:.1 степень 
с;1,;атости складок увеличивается ,  а осевые поверхности становятся па
:1\,�:оннымп. 

Гаргано-Дибинсю1й синкл11нор11ii , в ыдеш1ю1ыii: впервые, простира
ется более чю1 на 150 км с востока на запад от верховьев р. Урпк (приток 
р. Бол. Бедой) до р. Тенгисин-Гол (истоки р. i\Iaл . Енисея в Западном 
Прнхубсугулье) . Максимальная ширина синюпшория 50 ю1, но его зна
чительная часть , главным образом северная, на 40-50 % покрыта венд
кю1брийским комплексом.  Северное крыло сипклинория редуцировано 
Яш1тинской взбросо-сдвиговой зоной, отделяющей его от Окинского ап
тпк:1инория, с юго-запада он примыкает :к Гарганскому массиву архея. 
С юга синклинорий ограничивает субширотная зона раздомов, отделяю
щая его от северного фаса Бутугольского антпк.;-rинорпя п суб�1еридиона
дьных протерозойских и венд-кембрийских структур Западного При
хубсугулья. 

Геосинклинальный комплекс, СJrагающнй Гаргано-Днбпнский сипк
лппорий, представден гарганской серией мощностью 3-5 км, в составе 
:которой крупномасштабным картированием выделены иркутная извест
няковая, ильчирская терригенно-вулканогенная , монгошинсRая извест
ншюво-доломитовая свиты. Последняя распространена в западной части 
СШIRЛИЯория и ,  возможно, фациально зюrещает иркутную, 1шьчпрскую, 
монгоmинсную свиты, являясь аналого�r гаргансноii серии в целом. 
А.  Л. Додин и др. (1971) монгошинскую свиту выдедяют в ранг серии, 
разделяя ее па па.11ойскую, хоревскую и гарганскую свиты. 

Первичная структура Гаргано-Дибинского синкJшнория значительно 
переработана палеозойскими двю1>ениями, и о ней мопшо судить лишь по 
отдельным блокам, главными из :которых являются Верхне-Окинская 
моноклиналь, Сылкинская и Шибитская горст-антикшшали. Сме;Еные 
с юши Боксон-Сархойский и Ухагольский грабен-синклинаш1 сложены 
венд-кембрийским комплексом. Указанные антиклинали, по-видимому, 
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являются структурами, обращенными в раннепалеозойское время. Их 
шарниры полого погружаются к западу; характерны сравнительно от
крытые симметричные складки различных порядков в осевой зоне и вееро
образно от нее опрокинутые асимметричные сильно сжатые складки н а  
крыльях. 

В пределах Верхне-Окинской моноюшнали, залегающей на северо
западном с:клоне Гарганского срединного массива, отмечены сравнительно 
простые открытые сю1адки северо-восточного простирания. По мере по
гружения моно:клинали они становятся более сжатыми. 

Разрывные нарушения разнообразны п·о морфологии, ориентировке 
и размерам и имеют послепротерозойс:кий возраст. 

Ильчирский синклинорий , выделенный В. Н.  Лодочниковым ( 1941) ,  
ю1еет форму выпуклой к северу дуги протяженностью бодее 180 км,  его 
ширина в центрадьной части на меридиане с. Туран по р. :Иркут достигает 
50 км. Восточный фланг синклинория переiI>ат в зоне разломов,  где смыка
ются Онотско-Бельский и Хамардабансю1й антиклинории. На западном 
ф.11анге Ильчирский синклинорий огибает Хамардабанский антиклинорий 
и в Северном Прихубсугулье смыкается с Зун-Муринским синклинорием. 
Северный дугообразный фас рассматриваемой структуры примы:кает к Гар
ганско�1у срединному массиву, Онотско-Бельс:кому и Бутугольскому ан
тиклинориям, между которыми располоа;ены Ишундинская , Улзытинская 
п Ольгинская диагональные шовные зоны,  соединяющие Ильчирский 
синклинорий с Гаргано-Дибинским. Разрез геосинклинального комплекса 
в синклинории и шовных зонах представлен (снизу) известняками ир
кутной свиты , терригенно-зффузивньши образованиями ильчирской сви
ты и известняково-доло:-.што1юй ассоциацией J\юнгошинской свиты. В ос
новании разреза по юа;ному краю синклинория залегают 1:юнгло�1ераты, 
на гранито-гнейсах Гарганского массива развита кора выветривания , 
представленная слюдистьши кварцитами . 

Структура Ильчирского синклинория в основном сформировалась 
в раннем палеозое. Наиболее интенсивной раннепалеозойской перера
ботке подвергалась северная и восточная части синклинория , покрытые 
венд-кембрийскими орогенными образованиями Горлыкского и Шумак
ского грабенов.  Субмеридиональным Ара-Хубытинским разломом синк
.:�:инорий разделен на две части , отличающиеся по характеру складчатых 
структур . В западной части складки опрокинуты от оси синклинория, 
�шея центробежную вергентность. Для восточной части характерны более 
с;1.;атые щшадки , опрокинутые только на север и ослон.;ненные надвигами 
11 взбросами. И. П. Бузиков и С. В. Обручев ( 1957) рассматрива.11и эту 
часть синклинория :как систему линзообразных чешуй. 

Утуликский синкщшорий (Налетов ,  1961 ;  Шафеев ,  1970) располо;кен 
в осевой части Хамардабанского антиклинория в его центральной части 
и протягивается почти на 100 нм с запада на восток от истоков р. Тумусун 
до низовьев р. Хара-Мурин . 

Его ширина не превышает первых десятков километров .  А. А. Ша
феев (1970) выделяет здесь корниловскую и шубутуйскую свиты. В составе 
первой преобладают глинистые сланцы с прослоями кислых эффузивов 
н известняков (мощность 2000-2300 м), вторая слоа;ена песчаниками 
11 алевролитами с прослоями углеродсодержащих карбонатно-глинистых 
с:1анцев,  а�1фиболитов и в основании известняков (мощность 1800-2500 м) . 
Породы метююрфизованы неравно:\Iерно:  от низких ступеней фаций зе
леных сланцев до силлиманит-альмандиновой субфации фации альманди
новых амфиболитов. Изограды метаморфизма при этом пересекают стра
тиграфичес:кие границы. Хара:ктер складчатости в синклинории зависит 
от степени метаморфизма пород. Широкие открытые склад:ки с размахом 
крыльев от десятков метров до первых :километров в зоне амфибодитовой 
фации при переходе :к зеленосланцевой сменяются многопорядковыми 
изо:клинальными складками с четко проявленны�1 клива;�.;ем течения . 
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подчас совершенно подавляющим слоистость (Зама рае в и др . ,  197 5) . 
Интересно ,  что в восточной части Утуликского синклинория осевые по
верхносfи: складок опрокинуты к югу, а в западной-к северу. Южный 
борт синклинория ограничен мощной зоной альбитовых бластомилонитов. 

Биту-Джидинский синкшшорий , С:\rежный с южны�1 крылом Хамар
дабанского антиклинория, имеет сложную конфигурацию. В целом он 
образует дугу, обращенную выпуклой стороной на северо-запад, с рас
стоянием по хорде около 200 км (от истоков р. Темник в хр . Хамар-Дабан 
до восточного побережья оз. Хубсугул) .  Наиболее хорошо изучена во
сточная часть сипклипория в бассейне верховьев рек Зун-Мурин И Джида. 
Нормальный разрез рифейского геосинклинального комплекса ,  по 
В. М. Афанасьеву ,  Н. В. Бардаханову и П. Б. Ламатханову, представлен 
следующей последовательностью пород (снизу) : 1) барун-бильчирская 
свита - известняки , карбонатные, слюдисто-карбонатные , хлоритовые 
и слюдистые сланцы и гнейсы, маломощные линзы кварцитов;  В .  М. Афа
н асьев относит эти отложения к терригенно-карбонатпой формации, раз
деляя ее на  карбонатную и слапцево-карбонатную градации (2000-2700 м) ; 
2) биту-джидинская свита - филлитовидпые, содержащие хлорит и слю
дистые сланцы гнейсы, метапесчапики, кислые эффузивы и их туфы, 
прослои известняков, доломитов и кварцитов; комплекс пород биту
джидинской свиты соответствует терригенпо-вулканогенпой формации; 
3) зун-муринская свита - известняки с прослоями и линзами карбонат
;:;:ых, биотитовых, двуслюдяных, слюдисто-карбонатных сланцев, гнейсов 
и кварцитов; терригенпые породы преобладают в средней части разреза , 
зуп-муринская свита отнесена к карбонатно-терригенной формации 
(около 2650 м) . 

Рифейские образования Зун-Муринского синклипория метаморфизо
вапы в условиях эпидот-амфиболитовой и зеленослапцевой фаций. Рас
сматриваемый комплекс пород с незначительным угловым и азимутальным 
несогласием залегает па дорифейских образованиях слюдянской серии 
и перекрыт фаунистически охарактеризованными венд-кембрийскими от
ложениями хохюртовской свиты, слагающими Джидинский синклинорий. 

Некоторые исследователи выделяли здесь лишь зун-муринскую и пе
рекрывающую ее биту-джидинскую свиты (П .  М .  Налетов , В .  Л. Тихонов 
и др . ) .  Этой точки зрения придерживаются и геологи, изучающие Биту
Джидинский синклинорий на территории МНР (Тектоника МНР, 1974) . 
В .  Г .  Беличенко (1969) относит рассматриваемые отложения к нижнему 
палеозою. 

Биту-Джидинский синклипорий имеет сложное внутреннее строение . 
Наиболее полный синтез структурных особенностей синклинория про
веден в его восточной части В .  М. Афанасьевым в 1975 г . ,  где выделяются 
Уругудеевская, Зун-Муринская , Биту-Джидинско-Дурейская, Хамней
Улейгчинская синклинали , Цаган-Моринская и Хамнейско-Бургултайская 
антиклинали, осложненные крутыми асимметричными складками более 
высоких порядков с осевыми поверхностями, опрокинутыми преимущест
венно к югу. Складчатые структуры синклинория осложнены многочис
ленными разломами, наиболее крупными из которых являются Ханга
рульский и Мало-Хамардабанский разломы субширотного простирания. 
Их длина превышает 100 км , а мощность зон динамометаморфизма дости
гает 10 км. Поверхности сместителей этих зон под углом 60-80° падают 
па юг. Для Хапгарульского разлома по складкам волочения и анализу 
трещиноватости П. Б. Ламатхановым и Н. Б. Бардахановым установлена 
правосдвиговая природа с амплитудой горизонтального перемещения 
около 2 км. 

Мамско-Бодайбивский сипкливорий расположен между Чуйско-То
нодским, Нечерским и Байкало-Витимским антиклипориями . Длина его 
вдоль оси 565 км. На протяжении 325 км простирание северо-восточное, 
затем оно меняется на  субширотное и еще через 100 км изменяется до-
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вольно плавно на юго-восточное ( 150 ю1) . Наименьшая ширина в участке 
северо-восточного простирания (от 25 до 70 :км) . В широтно:11 . участке 
структура резко расшпряется и достигает 250 :км. Восточное , западное 
и юа;ное :крылья синRлинория через разрывы сочленяются с антпкшшор
ньвш ЗОНЮIИ. 

Участ:кп с�rены простираний , по-видю10�1у,  совпадают с :местопо;10-
;т;ению1 крупных радиа,1ьных (поперечных) разлоиов , разделяющих раз
.'Iичные блою1 фундююнта. Разло�шы:ни являются и границы структурно
фациа.тrьных ЗОН - /Н:уинской, ма�rско-Витимской, Олокитс:кой и Де.'!ЮII
Уранской. Ск1адчатыii геосинклшальный :комплекс сшrкшшория пред
став:rен террнгенно-карбонатными образованиями патО)IСRОЙ серин рп
фейского возраста . В ее составе выделяются баллаганахская, :кщ . .1,алш;;ш
ская и бодайбинская подсерии (Салоп, 1964) . 

В Жуинской зоне баллаганахская подсерия представлена ритмичньш 
чередованию� Rонгломератов , гравелитов,  песчаников и сланцев. В верх
ней части подсерпи встречаются горизонты кварцитов и известшшов. 
l\lощность oRo.10 2500 :м. 

1-1.ада.;пrканская подсерия характеризуется та:кой последовательностыо 
пород: 1) мариинская свита - слоистые известняюr с ред:ки:ни прос.10-
я:шr сланцев,  известковистых песчаников (200-500 м) ; 2) джемкукансt<ая 
свита - о::шго:-пr:ктовые, часто извест:ковистые песчаники, переслашза
ющиеся с углистьши филлитами , алевролитами и сланцами (400-600 �1) ;  
3 )  боракунс:кая свита - «углистые» известня:ки с редкими прослоюш 
с.тподистых ар:козовых песчани:ков и углистых филлитовидных сланцев 
( 300-500 м); 4) валюхтинс:кая свита - углистые филлитовидные и слю
дпсто-:кварцевые сланцы и алевролиты с редкими прослоями черных пес
чанистых известняков, в средней части - олигюшктовые песчаники 
с редкюrи прос.-�ояыи сланцев (550-800 м); 5) имняхская свита - слоис
тые известняки , известково-сшодистые сланцы и :-rергели (300-400 м). 

Бодайбинская подсерия с,1ожена песчаниками , :кварцитами, алевро
.литюш и уг.1истыми сланцюш аунакитс:кой , вачс:кой , анангрс:кой и 1ши
гирс:кой свит общей "IОЩНОСТЫО 1900-2300 :м .  

На обоих флангах зоны породы интенсивно :-1етаморфизованы. 
В �Ia:\lc:кo-Витимс:кой стру:ктурно-фациальной зоне син:клинория мощ

ность баллаганахс:кой подсерии превышает 4000 м.  Выше согласно зале
гает :кон:кудерс:кая (шус�шнс:кая) свита, сопоставляемая с мариинской, 
представленная чередованием серых и темно-серых :кристаллических 
известняков с биотит-:кварцевыми и слюдистыми сланцами (800-1200 м) , 
сменяющаяся вверх по разрезу пепельно-серыми известня:ками бода:йбо
:канс:кой свиты (200-800 м),  а затем черными «углистымю> сланцами п из
вестняками гохтачинс:кой свиты (200-1000 м) и :кремовыми известняками 
имняхс:кой свиты (300-1000 м). Выше имняхс:кой свиты залегают сущест
венно терригенные отлоа>ения бодайбинской подсерии. 

Строение ее (снизу вверх) следующее: 1) аунакитс:кая свита - :квар
цевые песчани:ки и :кварц-серицитовые сланцы с прослоями углистых 
сJiанцев и а.1евролитов ( 1000-1200 м); 2) вачс:кая свита - черные квар
цево-углистые сланцы с прослоями кварцитов и кварцевых углистых 
песчани:ков (300-750 м); 3) анангрс:кая свита - грубослоистые зелено
серые граува:к:ковые , ар:козовые и полими:ктовые песчани:ки с горизонтами 
гравелитов и :конгло�юратов с галь:кой плагиогранитов , кератофиров,  
спилитов, амфиболитов и рогови:ков, т .  е .  пород, хара:ктерных Д JI Я  Бай
:кало-Витимс:кого антиклинория. В последнее время до:казано наличие 
в верхней части анангрс:кой свиты (догалдынс:кая свита) туфоrенных 
пород (800-1800 м); 4) илигирс:кая свита - известковистые песчаники 
и филлитовидные сланцы с ред:ки:ми горизонтами доломитов (800 м). 

Общая мощность бодайбинс:кой подсерии 2000-4500 м .  
В Олокитской зоне второй геосин:клинальный :компле:кс представлен 

тремя свитами, объединяемыми в оло:китс:кую серию (Дворкин-Самарс:кий, 
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Ерхов, 1974) . ·Олокитская свита зыrсгает в основашш разреза и сопостав
ляется с юш;ней частью баллаганахской подсерии. Пю1шие контакты 
ее в Северо-Байкальско:ч нагорье везде тснтонические. В ни;1шей части 
свпты залегают ).Iетаэффузпвы кислого и среднего состава , копг:1ю1ераты, 
песчаники и сланцы. Верхняя часть свиты сло;.кена сланцюш, а�rфиболи
тюrи и песчапи.ками с прослоюш эффузивоn среднего состава 11 редкю1и 
горизоптюш известия.ков . :мощность свпты 01\оло 2200 ы. Ондоксная 
свита залегает согласно на олою1тсной п представлена нварц-серпцитовы
ми, биотптоnьшп,  хлорит- ;:шидотовьшп с.1ющащ1 , .крнсталлпчесюrми пз
вестнякюш п эффузиваып. Ко.тrичество прос.-1оев известия.ков уве:шчивает
ся вверх по разрезу. Мощность 1500-2000 ы. Итыюrтс.кая свита сог.:н1сно 
пере.крывает ондоксную 11 C.'lOiI-;eнa пзвестПНЮ\ШI 1 1  ДO.'IO :lllIТIOIJl с прос.10-
ЮШ эпидот-хлорит-актинолитовых сланцев.  �Iощность свиты 1 100-1200 и .  

Выше итыкитской свиты с угпоnьнr несог:1ас11е:н аа:1егают сьшныр
ская свита ).IIШдалекюншных диабазов , порфпрптов,  андезитов ,  туфов,  
туфосланцев ,  песчаников п известняков п ее аналог - �1ашокансная 
свита копгло�1ератов, относящиеся к орогепной формации . 

В Делюп-Уранской зоне геосшш.1ина.-1ьпый кош1.,1екс представлен 
осадками переходных фаций от терригенпых .к вулканогешrьш.  Оп близок 
вулканогенно-осадочной фор:мации Uайю1.,10-Витюrского антикшшория, 
но отличается от нее преобладаппюr терригеппых поро,\ .  I� этим 
образованиюr относятся отJrоа;енпя ни;ы1ей , средней и nерхней даш
лагупских свит. 

В основании разреза за.11егает то.::rща , представ.:rепная чередованием 
метаэффузивов с «углистымш> филлитами и отчасти с крпста.:тическими 
известнякюпr. Вулканогенные породы домшrируют в нижней части раз
реза и представлены метадиабазами, диабазовыми порфиритюш и реrке 
рассланцованными кварцевыми кератофирами и порфирами. Эффузивы 
часто превращены в ортосланцы, иногда амфиболиты. Мощность свиты 
650-1200 м.  

Средняя джалагунская свита СЛОil>епа �1етаморфическими сланцами 
с подчиненными прослоями или горизонтами известняков, кварцитов 
и ортосланцев. Наиболее типичны «углистые» филлитовидные сланцы. 
Встречаются пачки оттрелитовых и дистеновых сланцев и многочислен
ные пластовые залежи интрузивных диабазов. Мощность 850-1200 м .  
Выше залегают светло-серые и белые кварцито-песчаники и кварциты, 
перемежающиеся с темно-серыми сланцами и филлитами �ющностью 
650-700 м (верхняя джалагунская свита) . Граница между кварцитами 
и подстилающей средней джалагунской свитой устанавливается по рез
кой смене сланцев кварцитами. Структурное несогласие отсутствует. 
Выше согласно залегает существенно карбонатная чаянгринская или 
ее аналоги - уряхская и усть-уряхская свиты. Для нижней части разреза 
этой свиты характерны темно-серые и черные известняки, иногда перехо
дящие в «углистые» филлиты. В верхней части преобJiадают светлые из
вестняки. Наибольшее количество парасланцев приурочено к средней 
и нижней частям разреза , ортосланцы тяготеют к верхам. Среди орто
сланцев изредка встречаются разности с реликтовой диабазовой струк
турой. Мощность свиты 2600 м. Завершают разрез существенно терриген
ные отложения шумнинской свиты. 

Структурные, формационные особенности и форма :Мю1ско-Бодай
бинского синклинория предопределены его своеобразным тектоническим 
положением в замковой части входящего угла байкалид между Ангарским 
и Алданским мегаблока:ми Сибирской платформы. Структурно-форма
ционная неоднородность синклинория детально рассмотрена Л. И. Сало
пом ( 1967) . Имея , как и обрамляющие его антикл.инории, дугообразную 
форму, этот синклинорий отличается сравнительно простыми складчаты
ми формами в центральной части и сложным сочетанием складчатых и раз
рывных структур на флангах и крыльях дуги. 
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В Жуинской зоне,  представляющей собой северное крыло синклино
рия и вместе с тем южные крылья Чуйско-Тонодского и Нечерского ан
тиклинориев , отмечено резкое сокращение мощности рифейских отложе
ний, смятых в сравнительно простые линейные складки, шарниры кото
рых погружаются к биссекторному сечению дуги. В пределах зоны с се
вера на юг наблюдается смена прямых симметричных складок опрокину
тыми к югу и даже лежачими, характерны надвиги. Амплитуда их горизон
тального перемещения достигает 10-15 км. Интенсивно проявлен кливаж 
течения. 

Мамско-Витимская зона также имеет дугообразную форму, прю.1ыкая 
выгнутой стороной к Чуйско-Тонодскому и Нечерскому антиклинорпям 
на флангах и к Жуинской зоне в центральной части. Для Мамско-Витим
ской зоны характерен наиболее полный и мощный разрез рифея. В ее 
пределах выделяются Бодайбинский и l\'Iамский синклинории второго 
порядка. 

В Бодайбинском синклинории с севера на юг выделяются Хомолхино
Илигирская синклиналь, Надаликанская сложнаная тиклиналь, Гохта
чино-Угаханская синклиналь, Маракано-Тунгусская синклиналь , Нро
поткинская сложная антиклиналь и Бодайбинская сложная синклиналь. 
Размеры этих структур достигают в длину 150 км при ширине 50-60 км. 
Нрылья осложнены мелкими складками. Простирание осей субширотное, 
вблизи Нечерского антиклинория - северо-западное. Складки располо
жены кулисообразно. На севере характерны резко асимметричные изо-

- клинальные складки и моноклинальные чешуи , опрокинутые на юг. На 
южном крыле Нропоткинской сложной антиклинали и в центральной 
части Бодайбинской сложной синклинали складки прямые , обычно сильно 
сжатые , килевидные, южнее отмечается наклон осевых поверхностей 
складок на север. 

Для Бодайбинского синклинория характерно тесное сочетание склад
чатых структур с системой разрывов различного порядка, различной мор
фологии, ориентированных субширотно,  субмеридионально,  на северо
восток и северо-запад (Арсентьев и др. ,  1975). Главнейшие из них Аб
чадско-Патомский и Нонкудеро-Жуинский правые сдвиги являются по
граничными для синклинория. 

Мамский синклинорий прослеживается на расстоянии 350 км при 
ширине 30-35 км. Его шарнир погружается в северо-восточном направ
лении. Характерна также ундуляция шарниров отдельных складок и рез
кая асимметрия структуры как в продольном, так и в поперечном профиле. 
Складки обладают сложной и разнообразной морфологией. На северо
западном крыле они опрокинуты в сторону Чуйско-Тонодского антикли
нория. Их осевые поверхности наклонены под углом 20-60°, становясь 
более крутыми к оси синклинория. В зоне ультраметаморфизма весь 
комплекс пород смят в сложные дисгармоничные складки течения. Вбли
зи Абчадского глубинного разлома , отделяющего Олокитский синклино
рий от Мамского , преобладают прямые сильно сжатые складки с 1\ШОГО
численными субвертикальными разрывами. В зоне сочленения Мамского 
и Бодайбинского синклинориев располагается Марская сложная антик
линаль северо-восточного простирания, в ядре которой обнажаются глу
бокометаморфизованные породы баллаганахской подсерии. Н юго-восточ
ному крылу антиклинали по зоне Абчадско-Патомского разлома торцово 
примыкают субширотные и северо-западные структуры Бодайбинского 
синклинория. 

Олокитская зона также представляет собой синклинорную структуру 
второго порядка .  Она имеет длину 250 км при ширине 10-40 км и вытя
нута в северо-восточном направлении, прослеживаясь от верховьев Тыи, 
Чаи и Чуи в бассейн Мамы. С обоих крыльев этот синклинорий ограничен 
разломами и харантеризуется системой сильно сжатых изоклинальных 
складок различных порядков.  Их шарниры отличаются частой ундуля-
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цией, а осевые поверхности опрокинуты в сторону крьшьев синкшшориа. 
Сшrьно проявлена милонитизация пород вблизи разломов.  

Делюн-Уранская зона вю1ючает юа,ный борт и юго-восточный фланг 
J\Inмско-Бодайбинского синклинория. Снладчатые струнтуры здесь на
ходятся в прямой зависимости от окаймляющих зону глубинных разло
:мов. В западной части зоны снладчатые струнтуры имеют субширотное 
простирание , но в районе реи Нершпши и Орловни они резно поворачи
вают в юго-восточном направлении. В участие перегиба располагается 
Д;калагунсная сложная синклиналь , приуроченная н зоне радиального 
Догалдынс1{ого разлома северо-восточного простирания. В этой синнли
нали наблюдается относительно малонарушенное залегание пород. В дру
гих учаспшх зоны преобладают довольно сжатые нулисообразные снлад
ки , опрокинутые н северу и северо-востону. 

Котеро-Уакитский синклинорий, расположенный в Ангаро-Ципин
сном меащуречье Западного Забайкалья,  своим северным фасом повто
ряет южный дугообразный нонтур Байнало-Витимсного антинлинория, 
а на юге торцово причленен н Витимнано-Ципинсному антинлинорию. 
Длина хорды сшшшшорной дуги около 300 нм, мансимальная ширина 
оноло 150 юr . По биссектрисе дуги расположен Ангаро-Баргузинсний 
гранитоидный батолит, разделяющий синнлинорий на две зоны - Котер
скую и Уакитскую. Эти зоны рассматриваются нан синнлинорпые струк
туры второго порядка. 

В :Котерсной зоне верхний геосиннлинальный компленс слагают 
метаморфичесние толщи котерсной серии , в составе которой выделены 
следующие согласно залегающие свиты (Салоп, НJ64) : 1) унолкитская - ·· 

зеленовато-серые метаморфизованные песчаники и гравелиты, часто ту
фогенные, содер;Еащие покровы ию1ен:енных кислых и средних эффузи.
вов, пачки туфов и филшrтов,  редко известняков (до 5000 м); 2) няндо
нипская - серицит-хлоритовые сланцы, алевролиты, известковистые 
филлиты с прослоями теыных известняков , вверху разреза-редкие мало
мощные покровы кератофиров. Характерны ритмичная слоистость , «уг
листосты> и пиритизация (2500-3000 м) ; 3) баргузинская свита - извест
няки с прослоями углистых сланцев , микрокварцитов (3000-4000 м); 
4) янчуйскан свита - темно-серые порфиробластические сланцы с сиде
ритом и анкеритом , филш1ты, алевролиты с часто хорошо выдержанной 
ленточной или мелкосерпйной косой слоистостью , присутствуют покровы 
разнообразных эффуз:ивов (не менее 1500 м) . 

В У а:китской зоне второй геосинклинальный комплекс представлен 
мухтунной и нерундинской свитами : 1) песчаники , туфопесчаники, конг
ломераты, туфо:конгломераты, прослои или пачки филлитов, углистых 
сланцев, пзэестнююв, маломощные горизонты ию1ененных юrслых эф
фузивов и нх туфов (2500-3000 м) ; 2) темные известняки , сланцы, фил
литы, pe;.r\e - песчаники, известняковые конгдо:\rераты и доломиты 
( 1500-2000 111) . Четких взаимоотношений между вторым и первым гео
синклинальными номпле:ксами бай1\а.т:rид в Н:отеро-У аюrтском синк.1ино
рии не установлено .  Не исключено , что низы раэрсза котерской серии 
(уколкитская терригенно-вулканогенпая фор:нащш) следует относить 
к первому геосинклинальнол1у компле�\су ,  или , что более вероятно,  к пе
реходны�� сининверсионным образовапия�r. В цeJro�1 для отJюжепий I-\о
теро-Уакнтс1юго синклипория характерен трехчлсшrый 11rегарипr , типич
ный для за вершенн ого цшша осадконакошrсшш, по без груi'iых пород 
в I{ровле (Салоп , HJG7) . 

В складчатой стру�-;туре Н:отсрсr-:ой зон ы с сеnеро-востоrш па  юго·· 
запад выделяются Укоша�тсюrй мorro1-:.c1 1 ш o p 1 t ii ,  щ1шrы!Н\10щнii 1' северо
восточпочу периклин аJIЫIО'.IУ ЗЮ!ЫЮШl!Ю lJai:!l\HJ! J,C IIOГO НПТJ Ш.'I Ш ! О рия,  
но отдедсш1ый от последнего Ч1шы1шуйскш1 щ\ссивом грашrтондов , 
Котерсюrй сшш.лшорий, IIпpoкaпcюr ri аптrш:шно рпй п Янчyiic юr ii с1шн:
линорпй. По отношению l\ 1-\отеро-Уакитскюrу с1ш юншоjшю �тrr �1ле.11енты 
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являются структурами третьего порядка.  Складки более высоких поряд
ков обычно опрокинуты к периферии Rотерской зоны, что подчеркивается 
и кливажем осевой поверхности. Л. И.  Салоп (1967) рассматривает Rотер
скую зону как анормальный синклинорий. 

В Уакитской зоне наблюдается моновергентная система дисгармо
ничных складок, опрокинутых к юго-западу. Эта зона,  имеющая в целом 
синклинорное строение, разделена на структуры третьего порядка -
Могой-Амундоканский антиклинорий, характеризующийся изоклиналь
ной складчатостью, и Нерундинский синклинорий, выраженный сочета
нием брахисинклиналей с эжективными антиклиналями. Пликативные 
формы в значительной степени подчинены контурам тел гранитоидов 
баргузинского комплекса и ослоil\нены многочисленными разрывами 
преимущественно палеозойского возраста.  Если в Rотерской зоне дис
куссионен вопрос о нижней границе второго геосинклинального комп
лекса ,  то здесь требуют уточнения соотношения этого комплекса с выше
лежащи)I орогенным. 

Баоки докембрия Восточной Тувы 
в зоне сочленения байкалид и ранних каледонид 

Санги.1енский блок образует неправильной формы дугообразный 
выступ площадью более 80 ООО кв. км, оконтуренный складчатыми гео
синклинальными зонами ранних каледонид на юге и западе (Rаахемской, 
Балгазикской, Агардагской, Ханхухейской и Идэрской) и субмеридио
нальным Прихубсугульским прогибом на востоке . Северным краем по 
субширотной зоне Бийхемского разлома Сангиленский блок граничит 
с Харальским. Докембрийские образования Сангиленского блока слагают 
непрерывный ряд пород, объединяемых (снизу) в тесхемскую, мугурскую, 
балыктыгхемскую , чартысскую и нарынскую свиты. В отдельных участ
ках первые две свиты трудноразделимы, и их эквивалентом здесь является 
чинчиликская серия . В Прихубсугулье ей соответствует нижний гнейсо
вый комплекс (Тектоника МИР, 197 4). 

Аналогом балыктыгхемской, чартысской и нарынской свит в При
хубсугулье, по-видимо:v1у, следует считать карбонатный комплекс протеро
зоя (муренская свита) .  Выше, подстилая венд-кембрийские отложения 
дархатской и хубсугульской серий, залегает зеленосJiанцевый комплекс, 
по простиранию выходящий на дибинскую свиту верхнего протерозоя 
Восточного Саяна .  

Тесхемская свита сложена монотонной толщей слюдяных гнейсов , 
содержащих гранат, амфибол и силлиманит. Гнейсы интенсивно мигмати
зированы.  Их мощность не менее 2000 м .  

Мугурская свита расчленяется на три пачки. В нижней переслаивают
ся графитистые мраморы, кварциты, слюдистые кварциты, амфиболовые 
сланцы и инъекционные биотитовые гнейсы (мощность 400 м) .  Выше 
залегают биотитовые гпейсы (мощность до 400 м) . Верхняя пачка состоит 
IIЗ кварцитов,  мра�юризованных иэвестнююв, биотитовых, биотит-амфи
боловых,  графитовых гнейсов ,  мусковитовых и амфиболовых с.1анцев,  
амфиболитов , иногда содерil\ащих гранат, и слюдистых кварцитов ,  среди 
которых установлено два пласта а\елезистых 1шарцитов.  l\lощность верх
ней пачки 900 111 . Породы тесхемс1-:ой и мугурской свит метаморфпзованы 
в условиях амфиболитовой фации. Но на юге и севере Сангиленского на
горья степень :\rетаморфиз)Iа пород снижается до фации зеленых сланцев. 

Бальштыгхеискую свиту мощностью 2500-3000 м слагают прею1уще
ственно бе:Iые графитпстые мраморы, содержащие прослои кварцитов, 
с::rюдистых и слюдIIсто-ю1фиболовых сланцев . 

Чартысская свита имеет пре1шущественно терригенно-карбонатный 
состав .  Hn севере нагорья набшодаетея чередование мрюrоризованных 
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и графитизированных известь яков и доломитов ,  слюдистых , графитовых, 
пироксен-амфиболовых гнейсов ,  биотитовых , углисто-биотитовых и амфи
боловых сланцев и кварцитов. В юашых разрезах преобладают карбонат
ные породы. Мощность свиты более 2000 м .  Среди карбонатных пород 
отмечены водоросли из группы Newlandia и онколиты. Изучение метамор
физма пород чартысской свиты показало,  что в ней наблюдается постепен
ная смена парагенезисов от зеленосланцевой через эпидот-амфиболитовую 
до амфиболитовой фации (Ушакова и др . ,  1975) . 

Нарынской свите соответствует толща серых, темно-серых и черных 
плитчатых известняков с прослоями слюдисто-кремнистых сланцев 
и амфиболовых пород. В известняках найдены водоросли из группы 
Osagia и онколиты, свойственные , по мнению И. l\. l\оролюк,  голоустен
ской свите Прибайкалья. Мощность свиты около 2000 м .  

В структуре Сангиленского блока выделяются Тесхемский и !\ачин
ский антиклинории, сложенные тесхемской и мугурской свитами или 
ченчинской серией. Между ними залегают Сангиленский син клинорий, 
выполненный карбонатно-терригенным комплексом балыктыгхемской, чар
тысской и нарьmской свит (Нудрявцев и др . ,  1969) . Шарниры этих струк
тур полого и волнисто погружаются на восток .  Простирание складок 
изменчиво и образует сигмоидалыrые изгибы , сочетающие северо-восточ
ную и северо-западную ориентировку. В перегибах складки разветвляют
ся и сильно деформированы поперечными разрывными нарушениями. 
l\ востоку на территории Западного Прихубсугулья ось Сангиленского 
сиюшинория приобретает субмеридиональную ориентировку. Складки 
отличаются линейностью . Обычно они изоклинальпы, сильно сжаты 
и осложнены мелкой складчатостью. В синклинории , реже в антиклино
риях,  отмечаются сундучные складки и брахискладки с пологим залегани
ем пород на сводах и крутым - на крыльях .  Осевые поверхности складок 
часто опрокинуты к централь&ой части Сангиленского синклинория , 
что позволяет относить его к категории «нормальных».  

Северная часть Сангиленского блока,  отделенная от южного Санги
ленским разломом, интенсивно переработана палеозойскими гранитоидами 
и выделена Г. А. l\удрявцевым и др . (1969) как Наргинская мозаично
блоковая зона салаирид. Метаморфические образования, относимые 
к тесхемской, мугурской и балыктыгхемской свитам и чинчиликской 
серии , сохранились здесь лишь в разрозненных ксенолитах. По-видимому, 
эта зона соответствует северо-восточной части Тесхемского антиклинория. 

Харальский блок расположен в междуречье Бол . и Мал. Енисеев 
к югу от Тоджинских озер и отделен от протерозойских структур Восточ
ного Саяна широким полем палеозойских гранитоидов,  образующих 
Восточно-Тувинскиif гранитоидный пояс (Зоненшайн , l\удрявцев, 1960) . 
Этот пояс разделяет области салаирской (ранпекаледонской) и байкаль
ской складчатости . Рассиатриваю1ый блок в виде треугольного выступа 
площадью около 6000 кв.  км с северо-запада и юго-запада обле�шется 
А.засекой п l\аахюrской Jrшrейньвш зонюш ранних каледонид. Блок 
сло;:.;ен породами харальской и охе�1ской свит. Подошва <>того разреза 
не установлена. А.  В. Ильин (1971) считает , что этот но:мплекс с переры
во�r наращивает разрез доке:мбрия нагорья Сангилен и и�rеет следующий 
cocтnn (спи зу) : 1 )  харальская свита - ни;ютня подсвита - :шидот-хлорит
акпшолитовые, альбитовые сланцы (мета::Jффузивы) , серицитовые, нарбо
натные , кварцитовые 11  углисто-кварцптоnые сланцы (около 4000 м); 
верхняя подсвита - ыусковит-нарбопатпые, ХJr орит-нарбонатные , мусно
витоnые сланцы , филлиты и метапесчапиют , у глистые нварциты (2000 м); 
2) охюrская свита - ;\!рююры, кnрбопатно-х:rоритовые , карбопатпо-мус-
1\ОВитовые п эпидот-хлоритовые слющы, фпллиты (с внрапленпостью 
ппрпт а 1 1  шrрротина) , метапесчаникн и конг:ю;о.rераты (не мене е 1 500 м) . 

Структурn Харальского блона ,  по Г .  А .  Нудршщеву и др . (1969) , 
предстn i»тrяет собой с.тrоато построенное аппшлипааьпое поднятие,  ядро 
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которого сложено ортосланцами харальской свиты, а крылья - пара
сланцами охемской свиты. Ось антиклинали - северо-восточная на  
севере , меридиональная на  востоке и субширотная (восток-северо-восточ
ная) на юге- образует сиг:110иду. Складки, ослоашяющие антиклиналь , 
разJrичны по морфологии, среди них наблюдаются изоклинальные и 
сравнительно простые открытые складки , симметричные и асимметричные 
(наклонные и опрокинутые).  Широко проявлена плойчатость. К перифе
рии антиклинали напряженность складчатости падает. Осевые поверхно
сти: складок падают к центру антиклинали, образуя веер . Породы хараль
ской и охемской свит образуют единый структурный комплекс с венд
кембрийскими эффузивами, слагающими складчатые геосинклинальные 
зоны салаирид Восточной Тувы. 

ВОЗРАСТ ГЕОСИНК.1ИНАЛЬНОГО МЕГАКОМПЛЕКСА 

Возраст геосинклинальных образований байкалид Восточной Сибири 
обсуждается около полувен:а - с момента выделения этой геосинклиналь
ной системы Н. С. Шатским . В настоящее время меньше всего вызывает 
возражений венд-кембрийский возраст протоорогенных образований, 
подтвержденный многочисленными фаунистическими данныии. По-разно
му датируются низы орогенного комш:rекса . В Восточном Саяне и При
хубсугулье протоорогенные прогибы, по-видююму, начали свое развитие 
в верхнем рифее (Сюrихатов , Серебряков, 1967) .  -Условно верхнерифейским 
считается нижний орогенный вулкано-плутонический субкомплекс Средне
Витимской горной страны (Митрофанов и др . ,  1974) . 

Таким образом, верхняя возрастная граница второго геосинклиналь
ного комш:rекса байкалид достаточно четко может быть проведена в пре
делах позднего рифея. :Модальные значения цифр абсолютного возраста 
этой границы заключены в интерва.Тiе 700-900 млн . лет. 

Детальный биостратиграфический анализ и корреляция отложений 
второго геосинклинального ко:1шлекса байкалид, как это сделано для 
рифейского чехла па краевых выступах Сибирской платформы, пока 
не проведен . Многочисленные находки строматолитов и онколитов в 
карбонатных частях разрезов Манского , Гаргано-Дибинского , Ильчирско
го,  Мамско-Бодайбинского , Нотеро--У акитского и других синклинориев 
позволяют считать, что вре:ня формирования второго геосинклинального 
комплекса было ограничено рифеем. В пределах Мамско-Бодайбипского 
синклинория Т. А. Дольник (1974) юшючает отложения баллаганахской 
и кадаликанской подсерий (от мариинской до валюхтинской свиты в 
Жуинской зоне и от бодайбоканской до хоиолхинской свиты в Бодайбин
ском синклинории) в фитему среднего рифел, сопоставляя их с голоустен
ской и улунтуйской свитами Прибайкалья и разделяя па два горизонта * .  
Бодайбинская подсерия ,  сл�уя этой схеме, вероятно,  должна датировать
ся поздним рифеем , а низы ба.Тiлаганахской подсерии могут быть ранне
рифейскими. Так же детально изученных биостратиграфических маркеров 
в других частях Саяпо-Байкальского пояса пока нет, и корреляция 
формаций, слагающих верхний геосинклинальный комплекс , обычно 
проводится по литологическому составу, последовательности разреза 
и т .  д. , т. е. не  может считаться надежной. 

Еще более условен возраст нижнего геосинклинального комплекса , 
определяемый немногочисленными неискаа>енными радиологическими дан
ными, формационными особенностями и соотношениями с выше и ниже
.'rежащими комплексами. В Байкало-Витимском антиклинории зеленока
менные толщи келянской подсерии, слагающие первый геосинклинальный 

* В .  В .  Хоментоnскпii п др . (1972) относят rолоустенсную 11 улунтуй:сную свпты 
:к nерхне:.1у рнфею . 
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:компле:кс, Л. И.  Салопом относятся к ни;rтему протерозою , но ,  по 
В. Л. Тихонову, раннепротерозойский возраст (2180 млн .  лет) имеют 
подстилающие келянскую подсерию высокюrстаморфизованные и гранити
зированные биотитовые гнейсы l\Iуйской глыбы (Jiаборатория ИГУ, 
R-Ar :\!етод) . Абсолютный возраст габбро�цов муйского номплекса (Rа
менский массив) , прорывающих келянскую подсерию, по валовой пробе, 
взятой Е .  Н.  Зеленским в 1968 г . ,  состав.т�:яет 1586 млн . лет (лаборатория 
БГУ ,  1-\-Ar метод) . Эти данные позволяют ду��ать, что нелянсная подсерия 
имеет средпепротерозойский возраст, тюI более , что перекрывающая ее 
падринская серия рядом исследователей отпосится к верхнему рифею. 
Среднепротерозойской условно датируется зсленокамепная толща Оюш
ского антиюшнория (окинская серия) в Восточном Саяне.  Она с небо"'!Ь
шим перерывом перекрыта нижне-среднерифейскими отложениями гарган
ской серии , содержащими строматолиты и опколиты. 

ПРОТООРОГЕННЫЙ IЮМПЛЕКС БАйRАЛИД 

Складчатый геосинклинальный комплекс байкалид Саяно-Байкаль
ского пояса перекрыт орогенными терригенно-вулканогенными, терриген
ными и карбонатными отложениями поздперифейского , вендского и 
кембрийского возраста, локализованными в приразломпых грабен-синкли
норных структурах: Манской , Боксон-Сархойской, Горбылокско-Шумак
ской, Ухагольской , Хубсугульской , Чатырхойской и Эмийской в Восточ
ном Саяне; Холоднинской , Ангаро-1\Iам:ской, Бирю1ьинской, Средне
Витимс1>ой, Жапок-Бамбуйской, Уаю1тской и др. Эти структуры располо
п;ены преи�rущественно на границе антиклинорных и синклипорных зон, 
а также в обрамлении срединных массивов (рис. 15).  

В вертикальном ряду формаций орогенпого комплекса выделяются 
три субко�шлекса , разграниченные перерывами в осадконакоплении: 
1 )  вулканогепно-молассовый, 2) терригенно-карбонатный, или вулкано
генно-терригенпо-нарбонатный , и 3) молассовый. 

Вулканогенно-11юлассовый субкомп;1екс установлеп в Ссверо-Байна.;:�ь
ском нагорье и Средне-Витимсной горной стране.  

В Северо-Муйском: и Делюп-Уранском хребтах к нему отнесены 
отло;1..:епия падринской серии. Ее нитыrня часть (левопадринская спита 
мощностыо от 50 до 450 м) представлена толщей туфогравелитов, туфо
нонгломератов,  туфоалевролитов и туффитов с небольшим �..:оличеством 
маломощных тел липаритовых порфиров и андезита-базальтовых порфи
ритов.  Свита залегает на осадочно-ву,�:каногенпых и интрузивных образо
ваниях перnого и второго геосинклинальных комплексов , отделяясь 
от них корой выветривания. Средняя часть разреза (большепадринская 
свита мощностью 700-900 м) сложена монотонными кварцевыми косо
слоистыми песчаниками. Завершается разрез мощной (1000 м) толщей 
дацитовых и андезито-дацитовых порфиров и их туфов (верхпепадринская 
свита) ; в верхней части залегают покровы лиловых липаритов,  туфобрек
чий и агло:мератов (300 м) . Суммарная мощность падринской серии 2650 м .  
Серия залегает в грабен-синклинали суб�1еридионалы1ого простирания. 
Ограничивающие ее разлюrы залечены субвулканичесюпш пнтрузиями 
па;:�:ринского ко�шлекса .  

Аналого.м падринской серии в Ю;1..:но-:\Iуйском хребте является 
/t\анокски:й вулкана-плутонический комплекс дю�пт-липаритового состава 
(Митрофанов и др . ,  1974) . 

В Северо-Байкальском нагорье ниа..:ний орогенный субкомплекс 
представлен сыпнырской свитой :миндалекамепных диабазов , порфиритов , 
андезитов , туфов ,  туфосланцев , песчаников и известняков мощностью 
до 2500 м (Дворкин-Самарский , Ерхов, HJi4; Булгатов, 1974) . 

101 



·1 

"' 
;1i�Zh:Jffi'X Е:С � 

= 

В южной части Делюн-Ураннской 
зоны Мамско-Бодайбинского антик.11и
нория орогенные образования пред
ставлены существенно терригенной 
mумнинской свитой (2700 м}, отличаю
щейся фациальной невыдержанностью 
по простиранию. В основании разреза 
залегают серые средне-мелнозернистые 
песчаники с базальным горизонтом 
мелкогалечных конгломератов или ту
фоалевролитов (450 м). Выше песча
ни.ки переслаиваются с «углистыми» 
сланцами, алевролитами и маломощны
ми линзами известия.ков; отмечены два 
покрова дацитовых порфиров мощ
ностью от 100 до 150 м .  Общая мощ
ность пачки 1350 м .  Венчает разрез 
lllощная (до 800 м) пачка серых и тем
но-серых алевролитов и сланцев, содер
жащая в нижней части горизонт (до 
100 м) черных полосчатых известняков , 
отдельные по.кровы эффузивов основ
ного состава и прослои кварцитов.  

В бассейне р .  Уакит (Южно-Муй
ский хребет) с размывом на песчаниках 
мухтунной свиты и известняках нерун
динской залегает толща олигомикто
вых, кварцевых и вулканомиктовых 
песчаников, полимиктовых конгломе
ратов и «углистых» сланцев, содержа
щая отдельные горизонты доломитов 
и туфогенных пород общей мощностью 
более 1200 м (сырыхская свита).  

Возраст нижнего орогенного суб
комплекса определяется как позднери
фейский на основании следующих фак
тов. Он несогласно перекрывает от.110-
жения протерозоя и среднего рифея , а 
также прорывающие их интрузивные 
образования. В гальке конгломератов 
сырыхской свиты часто встречаются 
онколитовые известняки среднего ри
фея. В прослоях известняков сынныр
ской свиты, как отмечалось, найдены 
позднерифейские микрофитолиты. 

В восточной части Маловитиl\1-
ского антиклинория вулканогенно-мо
лассовые образования прорваны суб
вулканическими трещинными телами 
субщелочных гранофировых гранитов,  
грапито-сиенитов , сиепито-диоритов 
и габбро-диабазов. Образования ни;r-;
ней молассы с размывом, но  без 
структурного несогласия, перекрыва
ются пестроцветными груботерриген
ными и карбонатными венд-кембрий
скими отложениями среднего субком
плекса. 



Терригенно-карбонатный С)'бкомплекс в Средне-Витимской горной 
стране и Северо-Байкальском нагорье представлен пестроцветными и 
сероцветными терригенными образованиями вендского возраста и согласно 
перекрывающими их кембрийскими карбонатными толщами.  

В Северо-Муйском и Делюн-Уранском хребтах терригенную часть 
разреза среднего субкомплекса слагает мам:аканская падсвита , в составе 
которой выделяются нижняя и верхняя падроканские и сидельтинские 
свиты. На бортах грабен-сипклипориев выделяется единая нерасчлененная 
мамаканская толща , мощность которой местами достигает только 28 м 
(бассейн р .  Келяны). В бассейне р .  Янгуды в основании разреза выделяет
ся гукптская свита зеленых конгломератов, подстилающих породы ниж
ней падроканской свиты. Нижняя падроканская свита мощностью от 
45 до 1 100 м сложена пестроцветными конгломератами, переслаивающи
мися с грубозернистыми песчаниками. Верхняя падроканская свита 
преимущественно песчаниковая; здесь появляются горизонты существен
но кварцевых песчаников. Мощность свиты колеблется от 600 до 1500 м .  
в бассейне р .  Правый Мамакан - д о  4800 м .  Сидельтинская свита харак
теризуется частым переслаивание:м пестроокрашенных доломитов,  доломи
товых песчаников, кварцевых песчаников и глинистых сланцев. Ее 
мощность от 100 до 600 м. Отложения сидельтинской свиты согласно 
перекрываются доломитами и известняками янгудской надсвиты, содер
жащей нижне- и средпекембрийскую фауну (Салоп, 1964) . Для пород 
мамаканской толщи характерны глиптоморфозы по каменной соли и «пус
тынный загар» на гальках, т. е. накопление обломочного материала шло 
в условиях часто осушаемых лагун . 

В Южно-Муйском хребте аналог мамаканской толщи - а�штканская 
свита, но для нее характерно появление в разрезе отдельных горизонтов 
доломитов.  

Западнее (в бассейнах рек Бамбукой , Жанок, Олинда) в аматканской 
свите наблюдается замещение пестроцветного разреза сероцветным, 
а в верхней части ее разреза появляются горизонты черных пиритизиро
ванных глинистых сланцев и черных доломитов . 

Терригенные вендские образования Северо-Байкальского нагорья 
представлены песчаниками, алевролитами, конгломератами холоднинской 
свиты (мощность до 4000 м) .  П. Ч. Шобогоров в 1971 г. разделил свиту 
на нижнюю, конгломератовую, и верхнюю, песчано-алевролитовую, 
подсвиты. В Уакитском районе на  сырыхской свите позднего рифея за
легают с размывом песчано-конгломератовые отлоrr.;ения гольцовой свиты 
венда мощностью от 128 до 450 м. Опа согласно перекрывается венд
нижнекембрийскими доломитами юктоконской свиты (Митрофанов,  1972) . 
Вендские пестроцветпые песчано-конгломератовые отложения Баргузип
ского хребта, залегающие с резким несогласием на различных горизонтах 
верхнего геосинклинального комплекса байкалид, представлены турик
ской СВИТОЙ МОЩНОСТЬЮ ОТ 100 ДО 400 М. 

1-\арбонатные отложения среднего субкомплекса Северо-Байкальского 
нагорья и Средне-Витимской горной страны представлены преимуществен
но известняками, в низах разреза преобладают до.-:rомиты, для верхней 
части характерно появление мергелей, песчанистых известняков , иногда 
пестроокрашенных. 1-\арбонатные породы содера;ат фаунистические и 
водорослевые остатки алданского , ленс:кого и амгинского ярусов нижнего 
и среднего кембрия (Салоп, 1964; Язмир и др . ,  1975) . В Верхне-Ангар
ском хребте нижняя часть разреза карбонатной толщи (туколамийская 
свита) датируется вендом. Алданский и ленский ярусы, по М .  М. Язмиру 
и др . ( 1975) , юшючают золотовскую свиту и аиктинскую (юктоконскую) 
надсвиту, последней в бассейне р. Янгуды соответствуют археоциатовская, 
уранская и качинская свиты. 1-\ амгипскому ярусу относится огненская 
свита. Суммарная мощность карбонатных отложений среднего субкомп
лекса превышает 3000 м .  Л .  И. Салопом (1964) эти отложения объединя-
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лись в янгудс:ную надсвиту (Средне-Витимс:ная горная страна), :ноо:нтин
с:ную свиту (Верхне-Ангарский хребет) или бирамьинс:ную свиту (Баргу
зинский хребет) . 

Для протоорогенных отложений Восточного Саяна,  нагорья Сангилен 
и Западного Прихубсугулья характерны частая фациальная изменчивость , 
местные перерывы осадконакопления п в отдельных структурах преобла
дание в низах разреза вулканогенных пород. Этот КОJ\ш,�:екс с размывом 
и стру:нтурным несогласием залегает на среднепротерозойсюrх и рифей
сюrх геосшшлинальпых образованиях.  По вещестnеппю1у составу он 
разделяется на терригенпо-вулканогенную (или терригенную) п карбонат
ную толщи, границы :меащу которы:ми не яв;;rяются стратиграфическим 
рубежом. ::>то хорошо пш:rюстрируется разрезами Манского грабен
сюш:линория, где выделяется анастасьипская (терригенно-карбонатная) 
и колбинскал (существенно карбонатная) серии пород (Хо�rентовский, 
Гибшер ,  1973) . Анастасьинская серпя общей мощностью до 3000 м сло;.�.;е
на  в нижней части пестроцветными конглюrератами и песчаниками ангуль
ской свиты, которые к западу замещаются по.�:и�rиктовыми образованиями 
жистыкской свиты. Верхняя часть разреза серии представлена известня
нами собственно анастасьинской свиты, которые в участках палеоподня
тий замещаются полимиктовыl\IИ песчаникюrи и конгломератами. 
В западной части грабен-синюrинория известняки верхней части апастась
инской свиты замещены белыми доло:митами, выделяе�1ы:ш1 в унгут
скую свиту. 

:Колбинс:ная серия , мощность которой превышает 2500 м, представле
на известняками и доломитюш: лейбинской, крольской, выеза>елогской, 
синерской и нововасильевской свит, различающихся соотношением из
вестняков , доломитов и терригенных прослоев , а также о:нраской пород. 
Завершается разрез среднекюrбрийскими известняками шахматовской 
свиты. В западной части Манско:й структуры аналоги перечисленных 
свит сливаются в единую торгашинс:ную свиту. Находки окаменелостей 
позволяют относить анастасьипскую серию R венду. Вышележащие 
карбонатные свиты имеют раине- и среднекембрийский возраст (Хомен
товский, Гибшер , 1973) . 

Венд-нююrекембрпйские карбонатные отложения известны п в зоне 
Главного Саянского разло�rа к юго-востоку от Манской структуры (Доль
ник, Воронцова, 197 1 ,  1974) , где они с.:�агают серию узких грабенов 
протяженносп.ю бо.�:ее 150 юr, влоа>енных в Ина>игейскпй грабен ри
фейского за.rrо,I\ения. 

Широко развит протоорогенный кочшrеr->с байкалид в грабен-спн
клинорных стру:нтурах юго-восточной части Восточного Саяна и При
хубсугуJiья (Боксон-Са рхойской, У хаго.1ъской, Горльшско-Ш уыакс�>ой 
и Хубсугульской) . С:rагающие их отло;.r>ения объединяются в сархо:йскую 
(да рхатскую) и боксопскую ( хубсугу Jrьскую) серии . Ншrшяя из них 
характеризуется чередованием эффузивов и туфов липаритового , дацитово
го и основного состава, конгломератов, песчаников, алевродптов и слан
цев . Содержание эффузивных пород в разрезе уменьшается с запада 
на восток, и в Горлыкско-Шумакской структуре они встречаются лишь 
в маломощных горизонтах (барупгольская свита) . В верхней части сархой
ской (дархатской) серии иногда залегает горизонт светлых доломитов 
(100-150 м). Ее мощность с востоl\а на запад изменяется от 1400 до 
4000 м. Боксонская серия залегает с размывом на сархойской и расчленя
ется на забитскую, табинзуртинскую, хунаrртайскую и мангатгольскую 
свиты, которьш соответствуют фосфоритоносная кремнисто-известняково
доломитовая , кремнисто-доломитовая (с бокситоносным горизонтом в 
основании) ,  известняковая и флиmоидная формации общей :-1ощностью 
2000-2500 м .  Хубсугульская серия расч.�:енена на две подсерии или 
свиты. Бпостратиграфические исследования позволяют датировать :ман
гатгольскую и верхнюю часть ху;rшртайской свиты сре;.I.шш кембрием, 
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нижнюю часть хужиртайской свиты и верхнюю - табинзуртинской -
ранним кембрием , низы табинзуртинской свиты и забитскую - вендом, 
но в последней встречен и верхнерифейский комплекс онколитов. Поэтому 
нижележащая сархойская (дархатская) серия ,  возможно,  относится 
к верхнему рифею и соответствует нижнему и низам среднего протоороген
ных субкомплексов Северо-Байкальского нагорья и Средне-Витимской 
горной страны. При некотором несовпадении нижней и верхней границ 
хорошо коррелируются и карбонатные венд-кембрийские толщи Саяно
Байкальского пояса. 

Верхн11й молассовый субкомплекс протоорогепных образований байка
лид, представленный красноцветными и пестроцветнымп конгломератами 
и песчаниками (карбонатными и полимиктовьши) , ГJrиш:стьши сланr�юrи 
и мергеля�ш мощностью от первых десяткоn :\Iетров до 1200 м,  залегает 
с размывом и структурны�I несогласпюr на разновозрастных отJ10;1 ;ениях 
геосинклинальных компле1\соn и венд-средпсю'\\ориi;сю1х  протоороrенпых 
образованиях, переБрывая иногда среднекемб рнйские г рашпопды (бас
сейны рек Горлык-Гол и Буту-Гол в Восточном Салне) . Этот субкомплекс 
полностью принадлежит нижнему палеозою и поэтому 
описывается. 

нами не 

Протоорогенные венд-кембрийские структуры Сално-Байкальского 
складчатого пояса · сформировались в результате локальных линейных 
прогибаний вдоль зон унаследованных глубинных разломов , компенсаr�ии 
прогибов субконтинентальными венд-среднеке�rбрийскими терригенньщи, 
вулканогенными и карбонатными образованиями с последующюш раз
ломно-складчатыми дислокациями, создавши�rи грабен-синклинорное 
строение этих структур. Они обычно располоа\ены вдоль зон сочленения 
обращенных антиклинориев и синклинориев, а така;е по периферии 
срединных массивов.  Детальная характеристика венд-ке�1брийских струк
тур приведена в многочисленных публикациях (Арсептьев ,  1960; Салоп, 
1967; Тектоника МНР, 1974; и др . ) .  Внутреннее строение и форма прото
орогенных грабен-синклинориев предопределены разлоча�пr. ограничнва
ющими эти структуры и расчленяющими их па отдельные блоки. Погра
ничные разломы обычно имеют взбросовую , иногда вэбросо-сдвиговую 
и шарьяжную природу с поверхностью сместителя , выполоа\енпой до 
20-10°. Останцы раннепалеозойсю1х тектонических по1\ровов с юшли
тудой горизонтального смещения, превышающей 5 юr, установ;rепы в Тун
кинских альпах Восточного Саяпа, где древнпе грашпопды и гнейсы 
надвинуты на раннепалеозойскую красноn,ветпую ыо.пассу (Арсенть
ев ,  1967) . Своеобразная спсте.ма разломов , образующих дпнамопару, 
ограничивает северный край Боксон-Сархойского грабен-синклинория . 
Западный фланг этой систюrы представлен н��атинсюш правьш взбро
со-сдвигои северо-западного простирания с горизопта;1ьньш сыеще
нием более 5 им , восточный, ориентироваппый на северо-восток , -
'Улзытинским взбросом. А:-.шлитуда перемещения по последне:\rу 
превышает 3 км. 

Выделяются двусторонние и односторонние грабен-спнклипорни. 
В первом случае пограничные разломы и подчипенные 1ш складки имеют 
встречную вергентность. В некоторых из таких грабеп-синклинориев, 
например в Хубсугульско�1, по их оси располоil\ены антиклинали второго 
порядка (см. рис. 15). Для односторонних структур характерна вергент
ность от обращенных антпклипориев и в сторону срединных ;-.rассивов 
(Боксон-Сархойский, Горльшско-Шумакский, Средне-Витшrский и другие 
грабен-синклинории) . Складчатые формы в грабен-сипклипориях пред
ставлены сравнительно простыми и пологими брахиск:rадкюш, степень 
деформации которых,  часто через флексуры, резко возрастает вблизи 
зон разрывов . Брахискладки второго поряд!\а обычно располоil\ены 
кулисообраэпо и ориентированы по диагонали к длинной оси протооро
генных структур. 
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ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Структурные преобразования земной коры в Саяно-Байкальском: 
складчатом поясе сопровождались многократной магматической деятель
ностью. Наиболее древние изверженные породы изучены в архейских 
глыбах (срединных массивах) и ядрах антиклинориев . 

Детальное структурно-петрологическое изучение древнейших архей
ских и нижнепротерозойских образований ольхонской серии в Юго-Запад
ном Прибайкалье (Гептнер и др. ,  1974; Ескин и др. ,  1974) показа.110, 
что они более чем наполовину состоят из апоосновных и апоультраоснов
ных интрузивных пород, превращенных в условиях гранулитового мета
морфизма в разнообразные по составу пироксеновые, пироксен-плагио.: 
клазовые, пироксен-шпинелевые эклогитоподобные породы, двупироксе
новые, диопсид-гранат-плагиоклазовые и другие кристаллосланцы. 
В условиях амфиболовой фации эти породы превращены в амфиболиты, 
часто интенсивно мигматизированные . Первичная форма интрузивных 
тел и текстуры основных и ультраосновных пород почти нацело изменены 
последующими деформациями и метаморфизмо:�.r. В слабоИЗ)fененных 
участках они образуют серии динзообразных тел мощностью от 10 до 
500 м при длине до 3 км и залегают согласно с вмещающими порода-.1и. 

С гранулитовой фацией метаморфизма связаны и кислые породы -
гиперстенсодержащие плагиограниты типа эндербита с их жильными 
производными ква рц-полевошпатового состава . 

Наиболее характерны для древних глыб и ядер автикливориев гра
нито- и плагиогравито-гвейсы и плагиограниты, минеральные парагеве
зисы которых сформировались в условиях амфиболитовой фации мета
морфизма как по гравулитовому, так и по амфиболитовому субстрату. 
Эти образования объединяются в аватектит-мигматитовые комплексы, 
которые в наиболее глубоких срезах слагают небольшие конкордавтные 
факолиты и купола, а в более высоких сечениях - обширные поля со
складчатых, нередко будивированных жил аляскитов , граносиенитов, 
лейкократовых гранитов и гранитных пегматитов , образующих иногда 
своеобразные «штокверк-плутоны» (Рогов и др. ,  1974) . Анатектит-мигма
титовые комплексы широко распространены в Гарганской и :Муйской 
глыбах архея .  На восточном склоне последней гранито-гвейсы находятся 
в гальке вижнепротерозойских конгломератов (самокутская свита) . 
Интенсивно мигматизировапы и гранитизированы ядерные части практи
чески всех антиклипорных зов, при этом ореол у.11ьтраметаморфизма 
обычно не охватывает породы моложе нижнего и среднего протерозоя 
(дербинский, китойский, чжаргалантский, хамардабанский, шаравурский, 
нуавдинский, илеирский номплексы) . Исключением является Чуйско-То
нодско-Нечерская антикливорная дуга , на тыльной стороне которой 
в зоне сочленения ее с :Мамско-Бодайбинским синклинорием широко 
развиты автохтонные согласные плутоны, пегматитовые и мигматитовые 
поля биотитовых и двуслюдяных гравито-гнейсов , гранитов, гранит
пегматитов и слюдоносных пегматитов мамско-оровского комплекса, 
рвущих рифейские образования мамской серии. 

В пределах Байкало-Витимского анти:клинория с первым геосиюши
нальным но"шлексом байкалид тесно связаны малые дос:кладчатые суб
вулнанические интрузии основного и кислого состава и габбро-плагио
гранитный ряд синскладчатых интрузивных образований. Малые интрузии 
представлены штоками, силлами и дайками измененных габбро-диаба
зов, габбро,  габбро-воритов, порфиритов , альбитовых гранит-порфиров, 
микродиоритов и других пород, залегающих среди вулканитов келянской 
подсерии и дислоцированных вместе с последними. Л. И. Салоп ( 1967) 
объединяет их в нижний под:комплекс муйского комплекса.  Габбро
плагиогравитвый ряд пород, по Л. И. Салопу, соответствует среднему 
и верхнему субкомплексам муйского комплекса. Массивы габброидов 

106 



и плагиогранитов обраэуют дугообраэный uояс , вписанный в контур 
Байкало-Витимского антиклинория и протягивающийся от ниэовьев 
р. Бамбуйки череэ Южно-Муйский и Северо-Муйский хребты в бассейны 
рек Мамакан, Мама , к северной оконечности оэ.  Байкал . В пределах 
пояса намечается несколько ветвей, соответствующих наиболее ослаблен
ным глубинным эонам в фундаменте байкальской эвгеосинклинали. 
Массивы чаще всего имеют вытянутую форму и в плане эалегают согласно 
с простиранием нижнепротероэойских складчатых структур . Внутренняя 
тектоника массивов, представленная структурами течения, гнейсовид
ностью , протоклаэом, катаклаэом и т. д . ,  конформна их контактам. Эти 
приэнаки укаэывают на то,  что породы габбро-плагиогранитного ряда 
образовались одновременно со складчатостью . 

Габбровая формация соответствует первой фаэе муйс1\ого интруэивно
го RО)Шлекса. Для нее характерны нрупные штонообразные или мелкие 
линзовидные тела; последние чаще приурочены н терригенно-вулнаноген
ной формации (нелянсная подсерия).  В составе интрузивных тел встреча
ются габбро, габбро-нориты, нориты, габбро-диабазы , нварцевые габбро, 
габбро-диориты, реже пироксениты и перидотиты. Жильная фация пред
ставлена габбро-пегматитами. В строении некоторых массивов отмечается 
зональность, причем наиболее основные разности расподожены в центре. 
В породах интенсивно проявлены процессы алло- и автометаморфиз.ма 
(соссюритизация , уралитизация и серпентинизация).  

П.т�агиогранитная формация представлена гнейсовидными плагио
гранитами, минронлин-плагионлазовыми гранитами, гранодиоритами, ре
же диоритами и кварцевыми габбро-диоритами. Эти породы слагают 
различные по размерам тела линзовидной или овальной формы, вытяну
тые, нак и габброидные тела, по простиранию складчатых структур. 
Жильная фация пород плагиогранитной субформации проявлена очень 
слабо. Она представлена редкими маломощными жилами аплитов и пег
матитов. Вмещающие породы на контакте с породами ряда плагиогра
нит - диорит обычно ороговикованы или превращены в кристашшческие 
сланцы. Петрохимические особенности , тесная связь и одновозрастность 
кислых и основных интрузий данной формации, а также сходство тектони
ческих условий их образования позволяют считать эти интрузии производ
ны:ми одного базального магматического очага (Са.11оп, 1967) . Образование 
плагиогранитов в подобных случаях Ю .  А. Кузнецов (1964) объясняет 
вертикальным перемещением магматичес1>ого очага в осадочно-гранитную 
оболочну, которая подвергается переплавлению. 

В пределах относительно жестких блоков синхронно габбро-плагио
гранитпой происходило становление габбро-диорит-анортозитовой фор
мации.  Интрузии ее занимают площади до 150-350 кв. км и по форме 
относятся к меа;:формационным лополитам (Недровский и Витимконский 
массивы Юiiшо-Муйского хребта) . 

Возраст габброидов муйского комплекса (I\:аменский массив), по дан
ным Е. Е .  Зеленского , определенный И-Аг методо�r в лаборатории БГУ, 
составляет 1570 ± 157 млн .  лет (валовая проба).  

Интрузивная деятельность,  последовавшая пос.11е формирования вто
рого геосинклинального комплекса байналид, проявилась становлением 
гипербазитовых, базитовых и гранитоидных формаций. 

Гипербазитовая формация (парамский интрузивный комплекс) разви
та в Средне-Витимс1>ой горной стране и приурочена к зонам глубинных 
разломов , обрамляющих Муйские глыбы архея . Известны Усть-:Килян
ский, Парамский, Шаманский и другие массивы размерами до 20 Х 4 ,5  юr. 
Несколько мелких гипербазитовых массивов установлено таюr>е в Северо
Байкальско:.1 нагорье. Форма интрузивных тел шшзовидная , контакты 
крутые до вертинальных. Д.-�я Парамского массива характерны субмери
диональное простирание и вертикальное падение полосчатых текстур . 
В составе фор:.шций преобладают гарцбургиты и дуниты , реа>е встречают-
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ся верлиты и лерцолиты. Дайковые и ашльпые породы не имеют широкого 
распространения и представлены дунитами, авгититами и жилами хроми
та. Интенсивно проявлена амфиболизация, серпентинизация, оталькова-
ние и лиственитизация ультраосновных пород. . 

Гипербазитовые тела залегают в зонах разломов среди терригепно
вулканогенных образований первого геосинклинального комплекса байка
лид (:келянская подсерия) . Отдельные мелкие тела гипербазитов установ
лены в песчано-сланцевых рифейских толщах, но вопрос о возрасте 
рассматриваемой формации не решен. Л. И. Салоп (1967) относит ее ко вто
рому субкомплексу муйского ко�шлекса. 

Габбро-п:ироксен:ит-дунитовая формация известна в Северо-Байкааь
ско:-.r нагорье . Она представлена основньши и ультраосновnьши породюш 
довыренского комплекса. l\Iасспвы этой формации образуют Северо
Байкальсш1й габбро-пироксеннт-дунитоnый пояс, прослююшающийся ш�. 
300 K!l-1 к северо-востоку от оз. Байкал .  Он контролируется зонами Тыя
:Маиского и l\Iамско-Конкудерского глубинных разломов вдоль южного 
крыла Бодайбинского синклинория. В пределах пояса обособляются 
Довыренская и Чайско-Нюрундуканская ветви ,  разделенные Холодпин
ской грабен-синклиналью раннепалеозойского возраста. 

Среди габбро-пироксенит-дунитовых массивов наиболее крупные 
ИоRо-Довыренский, Чайский и Нюрундуканский . Это крутопадающие 
(75-80°) и вертикальные тела пластообразной формы, осложненные 
многочисленными апофизами п и:-.rеющпе неоднородное внутрепнt!е 
строение. 

В Ио1<0-Довыренском :-.шссиве Л. М. Бабурин выделяет породы четы
рех интрузивных фаз: 1) оливиниты, троктопиты, габбро-перидотиты, 
плагиоклазовые перидотиты, лерцолиты, дуниты, оливиновые габбро, 
реже саксониты и верлиты; 2) эруппшные брекчии н такситовые перидо
титы - верлиты; 3) кварцевые и оливиновые габбро-нориты, пироксепо
вые габбро, кварцевые габбро, иногда содера>ащие калиевый полевой 
шпат, габбро-пег:матиты, габбро-диабазы и анортозиты; 4) оливиновые 
габбро .  С. А. Гурулев рассыатривает Иоко-Довыренский массив как пер
вично расслоенный лакколит, крутое залегание которого яв.�:яется вторич
ным, и выде.'Iяет в нем спедующие горизонты (снизу вверх) : 1) горизонт 
оливинитов, содерffiащий таю1>е троитолиты, дуни:ты и перпдотиты, :мощ
ность 600 ы; 2) горизонт перидотитов, ыощность 550 :м ; 3) расслоенная 
серия, в состав которой входят олпвиновые п нор:мальные габбро и о:ш
впновые габбро-нориты, редI{О встречаются перидотиты и ошшиюrты, ;\\ОЩ
ность 2 юr; 4) горизонт габбро, ::-.ющпость 400 :м. Ио1>0-Довыренская интру
зия, по данньш С. А.  Гуру.11ева, сопроъо;�.;дается габбро-пеп�атитамн и 
габбро-перидотитовьв1и силлюш, в последних установ.11ены диабазовые 
порфириты, габбро-диабазы, габбро, ошшиповые габбро-нориты и ш1а
гиок.�rазовые перидотиты. 

Чайский массив несколько отличается от Иоко-Довыренского по 
фор::11е и составу. Он как бы вписан в центрнкшшальпое зюrыкание снлад
ни,  повторяет ее контуры и имеет согласную с ней внутреннюю структуру. 
Образование пород массива происходило в такой последовательности 
(от рашшх: к поздюнr) : 1) серпентинизированные перидотиты и серпенти
ниты; 2) полевошпатовью перидотиты; 3) о.чивиновые и роrовооб;\rанковые 
габбро, габбро-нориты, дайки пироксенитов; 4) андезитовые порфириты. 

В Нюрундунанско:м массиве установлены дуниты, пироксениты (nеб
стериты, косьвиты) , серпентиниты, оJшвиновые и кварцсодержащие габ
бро, габбро-нориты, лабрадориты. 

В породах габбро-пироксенит-дупитовой формации широко проявле
ны автомета:морфические процессы, главным образом серпентинизация, 
на которую надоа>ились юнриболитизация, биотитизация, хпоритизация, 
ота.11ькование, повторная серпентинизация и :карбонатизация . Контакто
вый метаморфиз:.1 выра;.1>ен преобразованием вмещающих спанцев и кварц-
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серицитовых роговиков, мраморизацией, серпентинизацией и скарниро
вание:\I известняков . 

Возраст формации установлен достаточно четко . На Иоко-Довырен
ской интрузии, прорывающей породы терригенной, 1шрGопатной и вулка
ногенной формаций рифея, установлена кора вьшетривапия, перекрытая 
вендскими конгломератами. Абсолютный воэраст габброидов и перидоти
тов, определенный H-Ar методом, от 400 до 778+30 млн .  лет в Иоко-До
вырепском массиве и от 442+44 до 726+ 73 млн .  лет в Чайском массиве. 

Габбровая формация включает :массивы пород ханского, урдоокин
ского и икатского комплексов, слоа>енных габбро, габбро-диабазами, 
габбро-норитами, норитами:, габбро-диоритами, диоритами, ре;1,:е пироксе
нитами и горнблендитами и афиболитами. :Массивы этих комплексов об
разуют цепочки и вытянуты вдоль зон глубинных разлш.юв по периферии 
антиклинориев, залегая преимущественно среди пород второго геосин:к.'lи
нального компле:кса байюшид. Размеры :массивов пе превышают 120 1ш . ю1, 
часто встречаются мел:кие пластовые тела,  дайки, штою1 и сиш т ы .  Породы 
габбровой формации встречаются в гальке конгломератов венда и кемб
рия, что позволяет датировать их рифее�r. Габбро-пиро:ксенит-дунитовая 
и габбровая формации, вероятно, образовались синхронно, но последняя 
отличается меньшей дифференцированностыо и расслоснпостыо, более 
обогащена кремнеземом и щелочами (Салоп, 19G7) . 

Гранитоидные формации в пределах второго геосинкшшальпого I{OШI
лer>ca байкалид разделяются на синскладчатую и послескладчатую (Са
лоп, 1967) . Первой из них соответствует ассоциация гранито-гнейсов, 
гранитов и пегматитов мамско-оронского пашшrенно-реююрфического 
комшrеI{Са, развитого в :Мамско-Бодайбипском сиrшлипори:и. Грапито
гней:сы тесно связаны со с1шадчатьши формюrи, наследуя простирание 
первичной слоистости. Наблюдаются постепенные переходы от грапито
гнейсов к гранитам и вмещающим породам, :метаморфизованньш до а:мфи
болитовой фации. По хииизму гранитоиды этого :компле:кса отличаютсл 
пересыщенностью глиноземом. В стру:ктурном отношении граниты ко�ш
лекса приурочены к анти:клиналям второго порядка или пологим пери
клинальным замыканиям :крупных стру:ктур . Гранит-пегматиты в отличие 
от гранита-гнейсов тяготеют к син:клинорным структурам второго поряд:ка, 
соответствуют естественной ассоциации пород среднего известково-щелоч
ного ряда. Л. И. Салопо.м (1967) гранитоиды ма:-.rс:ко-оропского J{омплеI{Са 
расс:иатриваются как автохтонные, pe;r•e аллохтопные (реоморфи:ческие) 
продукты метасоматичес:кой гранитизации. Сходная точка зрения высп:а
зана Д. А. Великославинс:ким и др . (1963) . 

Постскладчатые гранитоиды представлены крупными дискордантны
ми и дисгармоничными абиссальными и мезоабиссальными пдутопа:ми тель
мамского, зунмуринс:кого, эрзинского, ури11:с:кого и казырс:кого номпле:ксов. 
Размеры плутонов от 50 до 600-700 кв .  юr. Они сложены биотито
выми, биотит-амфиболовыми, пироксеп-амфибодовыми гранитами: и пла
гиогранитами, реже грапосиенитами и гранодиоритами. В составе ури:к
ского и зунмуринского компле:ксов выделяется также гранодиорит-диорит
габбровая ассоциация пород первой фазы становления комплеI{СОВ. Эти 
породы слагают изометричные и неправильной формы тела площадью до 
30 КВ. RM. 

Гранитоидные плутоны контролируются зонами глубинных разломов 
и залегают среди разновозрастных образований апти:клипориев и син:кли
риев, обычно в участках их сочлененил и на флапгах. Нонтакты плутонов 
четкие и сопровош:даются ореолами орогови:кования и скарпировапил вме
щающих пород. Рифейский возраст указанных компле1{сов достаточно 
хорошо подтвержден в Восточном Саяпе и хр.  Хамар-Дабап. Гранитоиды 
урикского, зуп:муринс:кого и казырс:кого комплексов встречены в гальке 
базальных конгломератов венда и нижнего ке:ибрия (колпинскоii свиты 
по р .  Н.азыр, барупгольс:кой свиты в истоках р .  Лрлык-Гол, хохюртовс:кой 
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свиты по р .  ДiБиде) . В Северной Монголии для гранитоидов, аналогl1чных 
породам зунмуринского и урикского комплексов, определен абсолютный 
возраст в 823 млн. лет (Тектоника МНР, 1974) . 

Своеобразен в Саяно-Байкальском складчатом поясе магматизм оро
генного зтапа, представленный позднерифейской. вулкана-плутонической, 
венд-кембрийскими габбро-диабазовой и гипербазитовой формациями. 
Последние, возможно, имеют двойственную тектоническую природу. 
С одной стороны, они характеризуют орогенное завершение магматизма 
байкалид, но наряду с этим их вместе с нижнепалеозойской формацией 
гранитных батолитов относят к магматическим образованиям краевых 
геоантиклинальных зон каледонид (Арсентьев, Хренов, 1966) . 

Верхнерифейская вулкана-плутоническая формация включает жа
нокский (падринский) комплекс Средне-Витимской горной страны (Мит
рофанов и др. ,  1974), представленный дацит-дипаритовой формацией эф
фузивов и комагматичных им субщелочных интрузивных и субвулкани
ческих гранитоидных образований. Комплекс приурочен к крупным анти
клинальным поднятиям, локализуясь как вдоль зон глубинных разломов 
в пределах поднятий, так и в центральных частях, подчиняясь скрытым 
разломам преимущественно северо-восточной ориентировки, косо р [1спо
лощенным к главной системе северо-восточных разломов. Характерной 
формой те.11 интрузивной и субвулканической фаций яв.Тiяются пекки, сил
.1ы, пологопадающие пластовые те.Тiа,  тяготеющие к полям развития эф
фузивов и пирокластов покровной фации. Размеры субвуJiканических 
построек составляют от 1 , 5  х.2 до ( 10- 15) Х (5 -6) км. Их распредедепие 
отчетливо подчиняется уздам пересечения разнонаправленных разрывов, 
но группировка в крупные пояса наблюдается то:1ько по зонам северо
восточных простираний . 

Породы ко:мш1екса от:шчаются свеа;естью облика и хорошей сохран
ностью первичных текстурно-структурных признаков . Состав их доволь
но стабилеп и несколько изменяется от чисто липаритового до дацит
:шпаритового иш1 даци:тового тольно при приб.ТJюnении к зонам глубинных 
разломов . Комплекс характеризуется резко выраа;енной редкометальной 
специализацией (Мо, \\', Sn) и сопрово;ь:дается грейзенизацие:й . 

Жанокские гранитоиды прорывают срецнепротерозойсю1е и ни;кне
среднери:фейские отдо;.1;ения, но с размывом перекрываются вендскими: 
конгломератами а:маткrшской, голы(о1юй и пацроканской свит. 

Широко развитые в пределах Саяпо-Байкальского складчатого пояса 
более молодые - р<шнеш:1.'1еозойс1ше - интрузивные образования, свя
"анпые с поздними этапю.н1 орогенсза, здесь пе р а сс}ттрнваютея.  



Г л  а в а IV 

Сl\ЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАНОВОГО ХРЕБТА - ДЖУГДЖУРА 

Джугджуро-Становая область охватывает территорию Восточного 
Забайкалья (южные предгорья хребтов Rодар и Удокан и :междуречье 
Вити:ма и Олек:мы), хребтов Станового и Джугджур. Она протягивается 
от р. Вити:м (где ширина ее достигает 350-400 к:м) в восточном направле
нии, постепенно сужаясь до 70- 100 к:м у побережья Охотского :моря. 
Общая протяженность области составляет 1200-1400 км, площадь -
260 тыс. кв. к:м. Джугджуро-Становая область обрамляет с юга Алданский 
щит, отделяя его от Монголо-Охотской палеозойской складчатой системы. 
Ее граница с Алданским щито:м проводится по северной ветви Станового 
глубинного разлома, представляющего собой взбросо-сдвиг, по которому 
докембрийские комплексы Джугджуро-Становой области в мезозое были 
надвинуты на Алданский щит. Южным ограничением области служит Ту
курингрский (Монголо-Охотский) разлом. 

В пределах Джугджуро-Становой области помимо докембрийских 
комплексов широко развиты фанерозойские образования, слагающие око
ло 70 % всей площади региона . Последние представлены :меловыми и юр
скими :молассоидными и вулканогенными образованиями, выполняющими 
грабенообразные впадины, а также мезозойскими гранитоида:ми, образую
щими гигантские :массивы, цепь которых вытянута согласно обще:му ши
ротному простиранию обj1асти. 

Докембрийские комплексы выступают на поверхности в виде обособ
ленных полей (блоков), разобщенных главным образом крупньlми :масси-
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Рис. 1 6 .  Схю�а ршн1ещештп до"ечuр11 iiс1шх м1�1ште1>соп Д;J\УП\<ЕУ ро-Станопой области . 
1 - nатархсйсnо-нижнеар:хсilс1а-Jй (I.:;ypy�'lI:»'ГПHO-roн;1мci.m:й) 1.:o�п r:i-c1-:c; 2 - r-;:атархсi'�сl\о-ни:жнсархсй
сюrй 1юмплснс, нодпергшш1сп рннн�протсро::;оi\сной rран11т11с;щи11 п рсгрсесиnному ;'стаморфизму в 
ус.ттоnиях Dмфиболитоnой фаци и ;  3 - архсйсЕис и другие дoнei\'1GJJ1Iйc1-;:пc номп.;1снсы А.:rдансЕоrо 
щита ; 4 - натархсйс1ю-нижпсттрот�роэойсний (cтm1ono1':'1) но�.iпnсн·с� 5 -- всрхнсархсйсно-ни;нне
протерооойсrшй (трогоnы:й) ноюп:�с�;е; 6 - нюннспротсро:;ойсннй (удо�;онсrшй) 1юмп.:1снс; 7 - фа-

нероэойст.атс оfiр;-,3опанн11; в - г.; iС ШI-!сйп1ие регнона.ньные ря.эломы; У - прочие ра:Jломы. 
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вю1и мезозойских гранитои:дов. Почти все докембрийские образования 
об.1асти неоднократно метаморфизованы, интенсивно мигматизи:рованы и 
гранитизированы. Тем не ��енее в настоящее время на основании стру1>
турного, петрологического и формационного анализа разработана сJrедую
щая общая схема расчленения и н:орреляции докю1брийских метюrорфи
ческих образований. 

Наиболее древнюr кюшлексом Дшугд;н:уро-Становой области явля
ется катархейсно-ниашеархейский (курультино-гонамский) . Отдельно мо
тет быть выделен катархейско-нюкнепротерозойский гетерогенный поли
�rета:морфический ко�1ш1е1>с (становой) , в составе которого катархеiiсю�е и 
архейские образования подверглись интенсивной гранитизации и регрес
сивному метаморфизму в условиях амфпболитовой фации. В 1шчестве 
третьего структурно-вещественного комплекса обособляется верхпеархей
ско-нижнепротерозойский (троговый) комплекс. Четвертый, пп;кнепроте
розойский (удоканский), комплекс имеет весьма ограниченное развитие в 
пределах рассматриваемой области, однако корреляция с протоплатфор
:менным чехлом Алданского щита позволяет рассматривать его в качестве 
самостоятельной тектонической единицы (рис. 16) .  

RАТАРХЕИСIЮ-НИЖНЕАРХЕИСRИИ RОМПЛЕRС 

Образования катархейско-нюrшеархейского комплекса распростра
нены в северной части Джугдщуро-Становой области: в пределах довольно 
широкой зоны, ограничивающей с юга Алданский щит. Площади развития 
этого ко:иш1екса протягиваются в виде широкой по.1осы от р. ОJiек�1ы на 
западе до верховьев р. Зеи на востоке. 

В пределах этой полосы рассматриваемые образования метаморфизо
ваны в условиях гранулитовой фации и образуют единый в структурном 
отношении 1юмплекс, объединяемый под названием курультипо-гопа:м
ского (Ветлуа;ских и др . ,  1966), в разрезе которого выделены кабактин
ская и зверевская серии, сло;r;:енные, по существу, тремя толщами. Нюь:
няя толща мощностью более 6000 м охватывает всю кабактинскую серию 
и нюкнюю часть зверевской серии (танграканская, амнупактинская, 
муравьевская и джилиндинская свиты) . Опа представлена осповньши кри
сталлическими сданцами (пироксеновыми, гиперстен-плагиоклазовымп, 
двупироксен-плагио1шазовьши) с включениями лерцолитов и сапфнрин
содер;нащих пород. Средняя толща соответствует средней части зверев
ской серии (холодниканской свите :мощностью более 2000 �i) . В ее составе 
по�1имо основных нристаллических сланцев существенную ро.1ь играют 
глинозе:1Iистые породы (силлиманитовые и биотит-граш1товые гнейсы, 
иногда с графитом, корундовые породы, гранатовые гранулиты) , а таюке 
мономинеральные и :1rагнетитовые кварциты .  Верхняя то.::rща мощностью 
около 3000 :м (курбаликитскал свита, по В. Г. Ветду;r.;сн:их и др . ,  
1966) имеет сложный состав . В ней помимо кристаллических сланцев 
основного состава много горизонтов и линзовидных прос.11оев кварци
тов, глиноземистых пород, кальцифиров и амфиболитов, биотитовых 
плагиогнейсов. 

Нристаллические сланцы основного состава по своему валовому хи
мизму идентичны частично толеитовым базальтам, частично высоко:11агне
зиальным породам типа базальтовых 1\оматиитов .  Наличие включений 
ультраосновных пород (лерцолитов) и их метаморфиаованных производ
ных ( сапфири:нсодержащих пород) , преобладание метабазитов в составе 
nомплекса и увеличение роди :метаосадочных пород в верхах разреза 
позволяют рассматривать ншннюю часть курультино-гонюrского КО;\Ш
Jiекса в качестве древней офиолитовой ассоциации. Последняя сопо
ставима с офиолитовыми комплексю1и фанерозоя, но отлиlrается неко-
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торыми особенностями состава (присутствие коматитов, малая роль 
габброидов, обогащепность метабазитов литофильными элементами) 
11 структуры. 

Складчатая стру1>тура курультино-гопамского комплекса весьма 
своеобразна. Здесь наряду с типичными для раннедокембрийских комплек
сов формами, такими как гранито-гнейсовые купола и системы линейных 
складок, наблюдаются и крупные, более или :11енее изометричные отрица
тельные (чашеобразные) структуры. По соотношениям этих структур уста
навливается, что чашеобразные складки являются наиболее древними, 
тогда как линейные п овоидные (купольные) структуры представляют 
собой более поздние образования и частично связаны с позднеархейским 
и раннепротерозойским гранитоидным палипгепны:11 магматизмом.  Наибо
.'Iее отчетливо эту особенность тектоники курультино-гопамского комплек
са можно показать на примере участка с относительно слабо проявленными 
процессами гранитизации в бассейне р. Сутам (рис. 17) . Метаморфический 
комплекс бассейна р. Сутам слагает чашеобразпую структуру, оборван
ную по краям крупньши разломами. Крылья чаши наклонены под углами 
50-60°. В ее центральной части отмечается хаотическое скопление коль
цевых, овальных и амебовидных син-fJормных структур размером от 2 Х 2 
до 10 Х 8 км с пологим наклоном крыльев (20-40°) . Эти структуры разде
ляются узкими, иногда гребневидными аитифор:�.шми. Основная масса 
прослоев кварцитов, широко развитых в этом районе совместно с глино
земистыми породами, сконu;енrрирован1 в центральной части чаши, по
скольку они приурочены к верхам разреза метаморфического комш1енса. 
Пласты кварцитов образуют в плане кольца и овалы, по;�;черюшая 

Е::�1 11"5j2 f-;�3 � 4  
: ..-<' ] 5 

Р нс. 17.  Структурная схема Сутамской чаши , образованной породами 

курультиио-гоиамского комш1 екса. 

1 - струитурные линии в иристалличесиих сланцах основного состава (а) и глинозе

мистых породах (6); 2 - пласты мономинеральных и железистых иварцитов; 3 - ар

хейсиие габбро-анортоэиты; 4 - м езоэойсиие граниты; 5 - элементы залегания. 
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Р ис.  18. r.труктурш1 я  cxe�ia :юпы лпнсйных по
лонштеJ1 J. 1 [ 1 , 1 х структур в 1;ур�·.1 ьтrш1 1-т uпа)1С1\011 

ко�ш:1 сксс (:.�аиадпuя част�. CyтaмCI(Oii чащп ) .  
1 - грабснообразныс nпадины, выполнс1111ь1с юрсиими 

осадочными отложснилмн: z - граниты (а - раннспро
теро�ойснис, 6 - поз11нсюрс1ше); з - арх сйсю1е алясии
тоnыс грnн11ты 11 м11rматиты: 4 - струитурныс л1mии в 
1<р11сталщ1чсс1шх с:1анцах осноnноrо cocтan:i; 5 - р аз-

.тюмы. 

сло;I;ный структурный .узор 
центра.11ьной части чаши. В 
районе центриклинального 
замыюшия Сутамс:кой чаши 
па ее западном фланге ши
р око развиты гиперстеповые 
гранито-гнсйсы (эпдербиты , 
чарноюrты) , а таюне де1шо
кратовые гранитные миг:ма
титы и аляскитовые граниты .  
Все эти породы, очевидно , 
образовnлись в п роцессе ДJJИ
тельпой гранитизnции мета
базитовых пород субстрата в 
ар хейское вре:мл: (р адиологи
чесниii возраст аляскитовых 
гранитов 2910 :млн. Jieт, l\
Ar метод) . i\l нгыатиты и нля-
скитовые граниты с.1:-1гают 

по:rо;ы1те.1ыrые структуры :шпейных: антифор:.1 , ноторые образуют в пл а
не снстеыу с лоа;но переп.1 етающих сл: липзовидных полос, ориентирован
ных в северо-западно:-.� шшравJiснии (рис. 18) .  

Ч ашсоuразные стру1пуры, сходные с Сута:мс1<ой, известны и в дру
ги х pC1iioпax развитин 1{уру'1ьтшю-гона:">1ского комплекса . Наиболее круп
нь:;-.ш яв.11 лются Лш,nанарсюш стру1пура  па востш:е и Верхпе-А:щанская -
на зап а;�е . IlpeдпoJiaraют, что эти отрицnтельные структуры - нанболсе 
древние тсь:тоно-мнв1<.1Тичес:кие (возмопшо , вулкано-тектопичсс1:>ис) обрн
зованпя , сохранившиеся в качестве рели:ктовых: фор�� на учасп;:ах:, слабо 
переработанных при архейской I'р а нитизацип и пос:rедующих дислокациях .  

Ота о;.t:еппя курультино-гонамского комnJiекса I<Орре;rируются с древ
пейш п.чи гор изонтюш дон ембрия Алдансr<ого щит а .  В частности , ншы1яя 
то:1 ща хорошо сопост авлнется с несмурипской толщей зап адной части 
Алданснсго щита и горбьшяхской свитой центральной его части (Глухов
скпй, Ставцев, 197�J) . Радиологический возраст пород ню1шнх чnстсй 1;омп
лехса по дапны:1r I>n:шй-аргоноnого метода равен 4520 млu. JICT (Гл ебовнцки ii 
и др . ,  1965) . Средняя то,1ща глиноземистых пород и кварцитов хорошо 
сопоста в.:�лется с дап ачанскоi1 свптоii, залегающей в низах чарсхо:й гней
совой серии непосредствешю выше несмуринской толщи, и с верхпе: .шдан
сной свнто ii пенгрс1юй серии Алд::шсного щита , распощнающейсн выше 
горбы:1яхской свиты. 

llредпо.:rагается, что толщи высокоглш1оземистых порО�( п ь:nарцитсв 
в р азре;щх доь:е:11бр:ил: Алдапс1\ОГО щита и Д;r;угда;:уро-Стюrоr;сй 06ш1сп1 
;-.1аркируют од:ип и тот же стратиграфпчссю1ii уровень и предсташrлют 
собой, nсроятнсе всего, псроотлоа;епные и )Iотr,:ыорфизовr,нныо сGр;•,зова
нпп дровнеi1шсii коры uынетрипапю;, возшп-.:шеii в результnте дс2шiтегра
ц1ш Gаза:1ио n о го ло;1;а (Фролова ,  HJ5 1 ; Г! ав л о :rсъ:иli, 1970, 1975) . 13 на
честnс т �ш о г о  база:rьтового JIOi!\a 1110)1;по рrосс111 аттнпшть пш1;пюю то:1 щу ос
новных J-:рнста.'l Л И ЧССЮ!Х СЛПJЩСВ кур уJIЬТИП0-ГЫI<1:ЫСI\СГО } ; (;).ШЛеЕса и его 
апа:югов ,  сфор;-.1ирош1 11ных ш1 с а :\1 Ы _\ р nнппх ::>1-:: n 1 ; x  р н ;� 1;11пш 3е�1.тr11 D 
натар.\1::0 - бо.'1 сс че:-.� 4;)()() млн . •  1 ет 1 1н :,;щ. Дr. е  ы·р�. 1шс тс.' 1щн рс:соt<:трн
Еае).Юl«.J 1;о:ш1:1е1; с а ,  ра�:по пак и ча �к1;ую, и нсп�- р с; :,  ю 1 пci;coELiC с е р 11 11, 
с :кото р ы �ш опи сопост аn.'lЕIОТСП, оGычпо епrосят ъ. 1ш;ю1с1.:у < : р ): с ю .  Р1 °дио
лоп1чс сы1й воэра ст нснгрсr-:оi'I сер1ш р ;шсп 3200- 3[;С0 :ы:ш. :1 ст (Р:, ;1,ниЕ, 
СоG стоыrч, 1 IJG\J) . 3тп он рспелешш п t.: sво.:�шот отнс слтr, I(урулиипо-го
шшсJ;пй Н С1 :1ш:1ы'с Е 1;ат;:рх ей с1>'0-пн;ютархеii сп1ы с·Ср; 1 зоппп1л ы .  у: образоIJюШЮ! ; ;тс�·о nо::;рнста n�пш: ;-(:Iоа;ат HШir;e нс�. оторые :ыета
:мо р:.�111чсс.J;но т о .т1 щн , 1' < 1 ;'ы1тыо 1с;1;нсо Ст«поnого р ;:-. 2:rо�1н н вк:1юч;шпшося 
до попа�шсго u pe.r.1oш1 n стапоnой �.;о�ш:rонс. 3;:.есь в r:nчсстпо юншvгоn 
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:курультино-гонамского комrиенса выделяются толщи пород, метаморфи
зованные в гранулитовой фации метаморфизма, но подвергшиеся регрес
сивному метаморфизму и гранитизации в условиях амфиболитовой фа
ции в р аннем протерозое . Они обна;1>аются на западе обп асти в верховьях 
рек Амазар и Тунгир и Олекма и Нерча (J\lогочинский и Мон:линский вы
ступы), в центральной части Становой обл аети в басеейне рек Нююка, 
Сивакан, Токо и Брянгы (Сивю,апо-Тоюпrсний блок) и па востоке области 
(Чогарский блон) . Попятил «блою> и «выстуш> в данном елучае являются 
условными, поскольку образова ния на та р:хсйсr{О-НИiыюа рхейсн:ого номп
лскса указанных р айонов, как правило ,  не имеют четких тектонических 
огрuничений и сл агают обширные поля ереди :мигматитов и гра нито-гней
сов станового номпле!{са, имея с ними постепенные переходы. 

Наиболее примечательно для рассматриваемых образований , что они 
обшщают поразительным сходство:м с кур ультино-гонамсюrм комплексом 
в отношении строения р азреза . П овсюду в пююrих частях залегает 2-5-
rшло:'\ютровая толща основных кристаллических сланце в .  Это аячинская 
п чндорская свиты l\Iогочипсr{ого «nыступю> (ШуJr ьдинер,  1971) ;  ни;�шяя 
толща Сиванапо-Тоюшсного «блою1» и курела хская свита джанипской 
серин в 1.[огарском блоrш (Rорсаков, 197'1) . l3 средней части разреза (мощ
ностr, 2-3 км) по11ш:мо нристалличесt;их сл <J нцев основного состава при
сутствуют высокоглинозощrстыс и глиноземистые породы и кв арциты. 
Этпын породюш ело;1>ена шуругинсшт свита Могочинсr{ОГО «выступа», 
средпян толща Сивакапо-Тоюшс1юго <(6.-r она» и ульгунскан свита джанин
ской серин в восточпоii части Д;1\угда.;уро-Становой области . Завершается 
р азрез толщей (мощноеть до 5 км) ,  состоящей из 11:ристаJiли:ческих сланцев 
основного состава с подчинеrшыми прослоями г:rиноэемистых пород, квар
цптов, к альцпфиров, амфиболитов. Это амазарская н пуртовсная свиты на 
западе области, верхняя толща Сивакано-Тоrшнского <(блока>> и икандин
ская свита д;юшинской серии на востоке. 

Том пс менее, несмотря на сходство в строении разре:::ов, катархейско
ншюrеархейские образования эти х р айонов существенно отличаются от 
1\ур ул1пнпо-гона:11ского ко:мплеrtса но типу сюнщчатых структур и по ха
раюору ..\Ютююрфпчесюrх преобразований пород. Здесь уп;е реже встре
чаются нзо..\rетrнr'ШЫе чашеобра2ные структуры и преимущественно рас
простр1: шены линейные фор..\1ы и гргшrто-гней совые купольные структуры. 
Что ;1>0 н:асаетсл состава ..\1етаморфических пород, то прежде всего необхо
;т,rшо отметить широкое р аспространешrе пород амфиболитовой фации ие
тююрфнз..\rа. Минсра.чьные ассоциации грг пулитовой фации сохра няются 
здесь �;1ш реликтовые и диагностируются Jшшr, при специальных петро
.ч огичссюrх псспедованиях. Регрессивный метаморфизм амфuболитовой 
фации выр аа;аетсл в раскислении шrап1онлаза, замещении гиперстена 
сине-:юлепой роговой обманкой, а коричневато-бурой роговой обманки и 
граната. - биотитом и т .  д. При полно..\! заыещении минералов гранулито
вой ф ации основные, богатые СаО, породы прсвращаютея в биотит-амфи
бо:rовыс п юrфиболовые шrагиогнейсы и кристаJшичесюrе сла нцы, а бедные 
СаО г.:rиноземистые породы преобразуются n биотит-1'р� шатовые плаги:о
гпейсы, иногда содера;ащие дистен, ставролит и мус1>овит. В отдельных 
с:1учаях паблюдаютсп неравновесные ассоциации, когда мипераJrы, типич
ные ;\.;�я грюrулитовой фации, встречаются в реликта х .  Переход пиро
I{Сепсодср;�.;ащнх разностей пород в а мфиболовые , биотпт-юrфиболовые 
п:rагпогнсйсы и амфиболиты осуществляется пак по пр остиранию, так и 
вщJ ест простирания толщ по мере увеличенин степени мигматизации и 
гр::шптпзацип. Это обстоятельство опредеаяет уеловпость границ площа
дей р аспространения метаморфизованных пород р асоштривае..\юго ко-r.ш
.-1еr:са п постепенность их перехода I{ образошшиям, относимым I\ стано
но�rу 1;.оыrшс1-;су. При ::Jто�1 пеобход1шо отмстить, что средн образований, 
подвергншхся регрессивному мета..\1орфизму, удастся ;�остаточно уверен
но выде:rять среднюю часть р азреза , харантер и з уtощуюсл наJiичием таких 

115  



пород, как кварциты и глиноземистые кристал.:п1ческие сланцы и гнейсы. 
Последние превращаются в своеобразные буроватые гранат-биотитовые, 
часто плойчатые плагиогнейсы. Породы нижней и верхней частей рас
с:натриваемого метаморфического комплекса, отличающиеся преобJiада
нием богатых СаО пород основного состава, при регрессивном метамор
физме амфиболитовой фации превращаются в существенно амфиболсодер
ашщие плагиогнейсы и кристаллические сланцы (Кориковский, 1967) . 

Таким образом, мы видим, что катархейско-нююrеархейские образо
вания в пределах Джугда>уро-Становой области слагают два разнородных 
в тектоническом отношении комплекса. Первый представлен преимуще
ственно монофациально метаморфизованными породами гранулитовой 
фации и n нем сохраняются реликтовые нелинейные структуры, которые, 
как полагают, характерны для наиболее ранней (лунной) стадии эволю
ц1ш Земли. Процессы регрессивного метаморфизма и раннепротерозой
ской гранитизации имеют здесь локальное ограниченное развитие . Второй 
комплекс представлен существенно переработанны:ш1 толщами, сохраняю
щими лишь реликтовые признаки гранулитовой фации метаморфизма. 
Нахоащепие этих реликтов, а также анализ строения разреза мета:норфиче
еких толщ позволяют выделять их из состава станового комплекса. Древ
нейшие нелинейные отрицательные структуры здесь частично сохраняют
ся, но в целом - в структурном отношении - эти образования сблиашют
ея со становым компJiексом (см. рис. 16) . 

КАТАРХЕйСКО-НИЖНЕПРОТЕРОЗО.йСЮiй КОl\IПЛЕКС 

н: образовnниям катархейско-ниашепротерозойского (станового) комп
лекса относятся широко развитые в Да;угдгкуро-Становой области поли
::-.ютаморфичесюrе толщи, в которых опознание природы субстрата совер
шенно невозмоа\но вследствие исключительно интенсивного проявления 
раннепротерозойской гранитизации и метаморфизма. Предполагается, что 
в зш1чительпой мере становой к011шJ1екс образован за счет переработки 
катархейско-ниашеархейских толщ, однако в его составе высшей степени 
вероятно присутствие и иных образований, напри�rер архейских толщ -
аналогов тимптопо-джелтулинского комплекса Алданского щита и позд
неархейско-рапнепротерозойских толщ трогового комплекса . В самых 
общих чертах в составе станового комплекса объединяется широкая гамма 
метаморфических пород, плагиомигматитов и плагиогранито-гнейсов ам
фиболитовой фации метаморфизма. Преа>де че::\1 перейти к характеристи
ке этого гетерогенного комплекса, необходимо остановиться на истории 
его выделения, так как трудности изучения полиметаморфических обра
зований обусловили существование различных, часто противоречивых 
взглядов на возраст, генезис и природу слагающих его пород. 

Становой комплекс был впервые выделен Д. С. Норжинским (1933, 
1939) как комплекс разнообразных гнейсов, мигмати:тов и «древнестаnо
выю> плагиогранитов и был отнесен к протерозойским образованиям -
более молодым, чем гранулитовый архейский комплекс Алданского щита. 
Д. С. Коржинский полагал, что становой комплекс был образован в ре
зультате перекристаллизации, мигматизации и регрессивного метаморфиз
ма более древних архейских пород под влиянием раннепротерозойской 
«древнестановой» гранитизации и представляет собой выведенный на по
верхность фундамент протерозойской геосиню:rинали, отложения которой 
были смыты или сохранились в небольших тектонических блоках.  Гипо
теза Д. С. Коржинского основывалась на том, что в гнейсах станового 
комплекса им неоднократно находились реликты минералов гранулитовой 
фации метаморфизма. 

Иное мнение было высказано Ю. К. Дэевановским (1958) , Ю. К. Дзе
вановским и Н .  Г. Судовиковым (1960) , В .  Н .  Мошкиным (1958) и другими 
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исследователпми, :которые полагали, что становой :комшrе:кс является са
мостоятельным стратиграфичес:ким подразделением, относится к раннему . 
протерозою или верхнему архею и предстаВJ1яет собой геосинклинальные 
образования складчатого обрамления Алданского щита . Эти представления 
были положены в основу многих геологичес1шх и тектонических :карт рас
сматриваемой области, в пределах  которой выделялись метаморфичес:кие 
толщи иликанской, брянтинс:кой и купуринской серий.  

Породы иликанской серии выделялись в западной части региона в 
составе чильчинской свиты преимущественно глиноземистых гнейсов 11 
залегающих выше кудуликанской, урюмской, джаянской, олдонгсинской 
и унахипской свит, состоящих г.'Iавным образом из амфиболовых ,  амфи
бол-биотитовых, биотит-амфнболовых, ре;1;0 биотитовых плагиогпейсов, 
часто мигматизированных и гранитизироваппых. �1ощность серии оце
нивалась в 15-17  ю-1 . 

1-\ брянтинской серии относюшсь образоваuил , развитые в централь
ной части области. В ее состав в:ключались мульмугипс:кая свита суще
ственно мелано:кратовых амфиболовых гнейсов ,  :кристаллических сланцев 
и амфиболитов ,  утугайская свита примерно такого же состава и гудынская 
свита ,  где кроме этих пород отмечались биотит-гранатовые гнейсы, квар
циты и :кальцифиры. Мощность серии оценивалась в 8 км. I\упуринс:кая 
серил выделялась на востоке региона .  В се составе отмечались амфиболо
вые кристаллические сланцы и амфиболиты (лучипскап , талыгинская сви
ты) , иногда чередующиеся с биотитовыми гнейсами (удыханскап и сугд
жарская свиты). В качестве одной из отличительных особенностей серии 
указывалось па присутствие в ее составе мраморов , кальцифиров , магне
титовых кварцитов . l\Iощность серин оценивалась в 10-14 юr. Среди по
род ,  слагающих перечисленные серии, неоднократно отмеча:1ись реликты 
минералов гранулитовой фации метаморфизма,  свидетельствующие о ре
грессивном хара:ктере метююрфию1а ю1фиболитовой фации . 

В пос:1едние годы в результате более детальных геологосъемочных 
работ и петрологических исследоватшй удалось установить, что значи
тельная часть территории , :которая ранее относилась к рапнепротерозой
скому складчатому обрамлению Алданского щита , сло;юша тол.щами поли
метаморфизовапных пород, сопоставимьши с породами катархсйско-пиж
неархейского :курультино-гонамского ко�шлекса . 

Например , в бассейне р .  Нюююr извсстпы выходы гранушrтовых пород 
курультино-гонамского комплекса , петрологичсски уверенно сопостав
ляемые с породами иликю1ской серии . ОтJiоженин чильчипской свиты 
хорошо сопоставляются с толщей глиноземистых и высокоглипоземистых 
пород , залегающих в основании 11юю1еrо архея (Нориковский, 1967) . 
Там , где выделялась брянтинская серия, располагается Сивакапо-То
кинский «блок» , сло;Еенный, по данным Jl . П.  Норсакова (1971) ,  гранули
товыми регрессивно метаморфизовапными в амфиболитовой фации поро
дами . Аналогичная картина наблюдается и па востоке области в районе . 
где выделялась купуринскал серия (Чогарский «блою>) . Часть образо
ваний , ранее относимых к купуринской серии (в частности, толщи с мра
морами и кварцитами) , расс�1атриnаются в настолщее время :кэ :к  более 
молодые , принадлен.;ащие так называемому троговому комплексу. 

Выше уа>е упюrипалось о сходстве разрезов этих толщ, включавших
ся в становой комплекс, с разрезом курультипо-гопамского комплекса . 
Все эти данные позволили исключить толщи с реликтами пород гранули
товой фации из состава собственно станового комплекса . Н. последнему. 
та:ким образо�r , принадлеа.;ат тоJ1ько породы, занимающие пространство 
между «блокамш> катархейс:ко-нижнеархейских образований и представ
ленные разнообразными плагиогнейсами (амфиболовыми , биотит-амфибо
ловыми , амфибол-биотитовыми) и плагиомигматитами , где в палеосоме 
преобладают те же темноцветные минералы ,  что и в гнейсах, а така;е пла
гиогранито-гнейсами и гнейсо-гранитами . Плагиогнейсы станового комп-
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лекса по внешнему обли1<у и минеральному составу очень близки к регрес
сивно метаморфизованпым породам катархейско-пююfеархейского комп
лекса , отличаясь от них лишь отсутствием реликтов минералов гранулито
вой фации. Наличие постепенных переходов :между породами станового 
комплекса и образованиями катархея и нижнего архея , а также сходство 
минерального состава и облика гнейсов станового ко:.шлекса и высокотем
пературных диафторитов ,  развитых по древнейши:.1 гранулитовым обра
зованиям , позволяют относить, как это делал Д .  С. Rоржипский, стано
вой комплеRС в основной своей части к переработанным катархейсио-ниж
неархейским образованиям, подвергшимся регрессивному метаморфизму, 
мигматизации и гранитизации. В результате этих процессов произошло 
выравнивание , го:могенизация веществешюго состава древних толщ, вслед
ствие чего становой комплекс не поддается стратиграфическо:.1у расчлене
нию , как это 0 1\азалось возмоашы:-11 для прогрессивно метаморфизованных 
толщ курультино-гонамского номпле�>са. 

Формирование станового комплеRса связано с процессами гранитооб
разования и охватывает , вероятно ,  большой интервал времени от начала 
гранитизации в раннем архее (эндербиты и чарнокиты) до становления па
лингенно-метасоматических гранитоидов в раннем протерозое . Известно , 
что в Олеюю-Вити�rсиой горной стране , где таюне широко проявились 
процессы раннепротерозойсиой гранитизации и где имеется такой возраст
ной репер , как нюн:непротерозойсиая удокансиая серия , радиологический 
возраст палингенно-метасоматичесиих гранитов и плагиомигматитов , 
метаморфизующих основание удоканской серии, равен 2420 млн . лет , 
а следующих з а  ними «очиовых1> метасоматических гранитов , граносиени
тов и гранодиоритов -2130 млн . лет (Федоровсиий, 1972) . Эти гранитои
ды хорошо сопоставляются соответственно с древнестановыми плагиогра
нито-гнейсами и токско-алгоминским комплексом гранодиоритов,  широко 
развитых на хребтах Становом и Джугджур . Завершается раннепротеро
зойский этап грапитообразования на Становом хребте формированием гра
нитов чубачинского  комплекса с возрастом 1800-1960 млн . лет (Глухов
ский и др . ,  1972) , образующих уже дискордантные интрузивные массивы. 

Строение станового комплекса хараитеризуется чрезвычайной слож
ностью : с линейпым:и валоподобными антиформными и отрицательными 
синформными структурами , образованными плагиогпейсами с полосчаты
ми мигматитами, сочетаются небольшие брахиальные синформы размером 
до несиольиих километров в поперечнике и изометричные или слегка вы
тянутые гранито-гнейсовые купола .  Jiинейные структуры не имеют одно
образной ориентированности в пределах области. Их региональный струк
турный план меняется с запада на восток . Для западной части региона 
хараитерно северо-восточное направление линейных струитур вплоть до 
долины р. Олекмы, где происходит плавный их изгиб. R востоку от р .  Олек
мы характерно северо-западное простирание , а к востоку от р .  Зеи вновь 
намечается изменение простирания складок до субширотного и северо
восточного . Развитие линейных структур , равно как и образование гра
пито-гнейсовых куполов ,  связано с процессами гранитизации , определяю
щими , таиим образом, струитурное своеобразие станового комплекса . 
Длительность процесса формирования субстрата и магматической,  мета
морфической и струитурной его переработки позволяет датировать 
время формирования станового комплекса как_" катархейско-нижнепро
терозойское. 

ВЕРХНЕАРХЕЙСКО-НИЖНЕПРОТЕРО30йСКИЙ КОМПЛЕКС 

Образования верхнеархейско-нижпепротерозойского :комплекса Джуг
джуро-Становой области сложены породами вулианогенно-терригенной, 
терригенно-карбонатпой и железисто-кремнистой формаций , прогрессивно 
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метаморфизовапными в условиях эпидот-юrфиболитовой и амфиболитовой 
фаций. Они выполняют отпосителыю уз1>ие и протяженные шовные струк
туры, ограниченные раз.11омами , и объединяются в так называемый трого
вый комплекс. В пределах рассматриваемой области в настоящее время 
выявлено около десятка структур подобного типа. 

В типичных разрезах троговый комплекс , описанный в западной части 
Алданского щита, подразделяется на три серии (снизу вверх) : борсалин
скую, субганскую и тасмиэлинскую (:Миронюк , 1966; Петров, 1974). Бор
салипская серия мощностью до 4000 м сложепа биотитовыми и амфибол
биотитоnыми гнейсами , амфиболитами , кварцитами, в том числе желези
стыми. Эти толщи принадлежат к метаморфизованным отложениям тер
ригепно-nулканогепной и железисто-кремнистой формаций. Субганская 
серия (мощность до 3000 м) сложена разнообразными тальк-карбонат-хло
ритовыми , тремолит-антинолитовыми , мусковит-хлоритовыми, биотит-ам
фиболовыми, амфиболовыми сланцами, метавулканитами основного и 
среднего состава,  железистыми кварцитами и реже мраморами. Набор 
пород характеризует серию как терригеmю-вулкапогенную. Тасмиэлинская 
серия (2 ООО м) существенно терригенпая. Опа состоит из хлорит-
и мусновитсодержащих гранат-ставролит-слюдяных , фибролит-биоти
товых и других сланцев , железистых кварцитов ,  метаморфизованных кон
гломератов (с галькой гранитов и кварцитов) и песчаников.  Следует под- ' 

черкнуть, что между этими сериями неизвестны четкие стратиграфические 
взаимоотношения. Предполагается , что между ними имеются несогласия и 
размывы. 

Для трогового комплекса Джугджуро-Станоnой области характерна 
изменчивость состава отложений в различных структурах, что не позво
ляет проводить строгую корреляцию разрезов метаморфических толщ, 
развитых в различных трогах. Вместе с тем в пределах области 
можно выделить три группы трогов , каждая из ноторых объединяет 
структуры, однотипные по формационной природе выполняющих их 
отложений. 

Первая группа объединяет троги , располагающиеся в зоне Станового 
глубинного разлома . Среди них наиболее крупный (ширина до 20 км и 
протяженность более 200 км) и хорошо изученный Каларский трог,  нахо
дящийся па западном фланге Станового разлома. Этот трог выполнен 
мощной (до 3000 м) толщей пород , состоящей из трех пачек (Федоровский, 
1972). Нижняя пачка представлена биотитовыми , роговообманково-био
титовыми и актинолитовыми кристаллическими сланцами с редкими 
прослоями мраморов , кварцитов.  кварц-биотитовых сланцев и ортоамфи
болитов .  Мощность пачки 500-700 м. Средняя пачка (мощностью 1 500 м) 
образована кварц-биотитовыми и двуслюдяными сланцами (с реликтами 
бластопсаммитовых структур) ;  отмечаются редкие слои метагравелитов и 
метаконгломератов ,  кварцитов , в том числе и железистых. Пачка насы
щена мощными (до 300 м) силлами габбро и габбро-амфиболитов .  Верхняя 
пачка сложена кварцитами, часто слюдистыми , биотитовыми , гранат
биотитовыми , кварц-актинолит-магнетитовыми кристаллическими слан
цами , изредка метаконгломератами. Отмечаются пласты ортоамфибодитов 
и силлы метагаббро.  Мощность пачки 1000 м. В центральной части Калар
ского трога встречаются относительно мощные пласты мраморов (до 50 м).  
Другие троги , расположенные в зоне Станового разлома, в целом сложены 
теми же разновидностями пород, что и Каларский трог. Всюду преоблада
ют биотитовые микрогнейсы, слюдистые сланцы, при подчиненном коли
честве кварцитов ,  ортоамфиболитов и карбонатных пород. Следует под
черкнуть, что количество амфиболитов и мраморов заметно возрастает в 
Удско-Майском и Купуринском трогах, расположенных на крайне восточ
ном фланге Станового разлома .  Здесь отложения трогового комплекса 
отнесены соответственно к удско-майской и купуринской сериям мощ
ностью более 6000 м. По составу главных типов пород образования трогов 
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первой группы можно коррелировать с субганской и тасмиэлинской се
риями трогового комплекса Алданского щита.  Ведущая роль здесь 
принадлежит отло;Ее�пшм терригенной и терригенно-карбопатной фор
маций при подчиненной роли вулканогенных пород (Глуховскпй 
и др . ,  1976). 

l{o второй группе относится Усть-Гилюйский трог па  юге Да,уг;:�:
журо-Становой области. Его ширина достигает 35 км при протяженности 
более 450 юr. Оп приурочен к Ю;:юrо-Тукурингрскому разлому. Метамор
фические толщи этого трога в восточной его части отнесены к усть-гилюй
ской серии (Рассказов , Ялынычев,  1972) , а в западной - к никиткипской 
серии (Шульдипер , Озерский, 1967). Обе серин (составляющие комплеRс 
У сть-Гилюйского трога) представлены биотит-амфиболоnы.чи, амфибо:1-
биотитовЫ)IИ п биотитоВЫ)Ш гнейсами , часто гранатсодержащими. Мощ
ность отложений Усть-Гишойского трога составляет 7000 м.  Комплекс 
подразделяется на три очень близкие по составу свиты : арбинскую , мотовин
скую и :минжакскую в восточной части трога и папьковскую, утаканскую , 
часовинскую в западной . Эти свиты хорошо коррелируются )fежду собой. 
причем в составе ни;1ших свит преобладают роговообмапковые породы , 
в составе средних - биотптсодерл,ащие, а для верхних характерен сме
шанный состав. Отлон;ения Усть-Гилюйского трога по формационно)IУ 
составу близ1ш к борсалинской серии Алданского щита, отличаясь от 
нее отсутствие)f а'елезистых кварцитов (терригенно-вулканогенный тпп , 
Глуховский и др . ,  1976) . 

Третью группу шовных структур представляет Джелтулакский трог . 
приуроченный к Нюкжинскому разлому, рассекающему Джугджуро
Стаповую область по диагонали с северо-запада на юго-восток .  В строении 
этого трога принимают участие три толщи. Нижняя толща сложена амфи
боловыми , биотит-аифиболовымп , амфибо;r-биотитовыми, грапатсодер
жащими биотитовьши гнейсами и кристаллическими сланцами, ю1фиболи
тами , реже кварц-магнетит-амфиболовыми породюrи и железистыми квар
цитами. Мощность 3000 :м . Средняя толща начинается метаконгломерата
ми с хорошо окатанной галькой гранитов и реже кварцитов, цемент -
биотитовый )IИКрогпейс. Далее следуют биотитовые :vшкрогпейсы (редко 
с гранатом) с прослоями амфиболитов и ;r'елезистых кварцитов.  Мощ
ность до 1200 м .  Верхняя толща представлена гранат-биотитовыми , гра
нат-биотпт-ставролитовыми сланцюrи , иногда с андалузитом, дистено111 и 
тур:малипо�1; двуслюдяными и хлорит-актинолитовыми сланцами. Редко 
отмечаются :1rета:морфизованные диабазы, дациты и риолиты. Мощность 
около 2000 м. Эти толщи ранее относились к джигдалипской,  урюмской п 
чимчанской свитам иликанской серии станового комплекса. Они хорошо 
сопостав.тrяются соответственно с борсалинской, субганской и тас)шэлин
ской сериями трогового коиплекса Алданского щита. 

В пределах трогов и вблизи них, среди гранито-гнейсов и мигматитов 
станового комплекса , развиты интрузии метагаббро ,  метагипербазитов , 
а также палингенно-метасоматические гранитоиды. Обычно троги И!l[еют 
разрывные ограничения, которые часто залечены протерозойсюrми гра
нитами , развитыми как по породам станового комплекса , так и по образо
ваниям трогового комплекса . Отложения трогового комплекса интенсив
но дислоцированы и слагают крутые :vrопоклинали или в различной степе
ни сжатые синк.тrинальные складки. 

Возраст трогового комплекса определяется на основании следующих 
данных. Некоторые исследователи, основываясь на изучении метаморфиз
ма пород борсалинской серии и данных радиологических определений 
возраста прорывающих их габброидов , относят низы комплекса к верхне
му архею. Субганскую и тасмиэлинскую серии на основании определений 
радиологического возраста прорывающих габброидов (2450 млн . лет) 
и пегматитов (1860-2030 млн . лет) относят к нижнему протерозою (Миро
пюк , 1966; Петров , 1974) . Все эти определения датируют , естественно , 

1 20 



.'!ишь верхний предел времени формирования трогового комплекса , воз
раст которого в целом не l\ro11;eт пока определяться точнее ,  чем верхпеар
хейский - шш;пепротерозойский . 

По формационному составу, характеру сю1адчатых структур , а таю+;е 
взаимоотпошепиюr с гранитоидами гнейсового фундамента образовапия 
трогового комш1екса имеют много общего с поздпеархейскими комплекса-
1\IИ зеленокамепных поясов древних щитов Гондванских платформ и Север
ной Америки . По-видимоl\rу,  формирование шовных прогибов (трогов) 
отвечает вполне определенному этапу тектонической эволюции Да\угджуро
Стаповой области , когда в основном у;Ее сформировался гранитизировап
ный катархейско-ниашеархейский цоколь и стало возмо11>пым заложение 
.линейных структур рифтового типа .  Однако шrтенсивное тектоно-магыа
тическое преобразование материала земной коры в это время еще пе за
нончилось и процессы гранитизации играли существенную роль, хотя и 
были уже локализованы в пределах относительно узких зон , ограничи
вавших шовные прогибы. 

НИЖНЕПРОТЕРОЗОИСIШИ КОМПЛЕКС 

Отло<Бения ниа;него протерозоя имеют ограниченное развитие в 
Да;угда.;уро-Становой области. Они представлены метаморфизовапными 
конгло:\rератю.rи с га.т�ькой всех более древних пород, гравелитами , пе
счаниками , в том числе медистыми , а также двуслюдяными сланцами 
(иногда с графитом) ,  седимептациопиы:шr брекчиями, мраморами и нвар
цитаl\IИ.  Породы ::Jтого комп.т�екса залегают с размывом и угловым несогла
сие)I на  более интенсивно метаморфизованных отло:11.;ениях трогового ROl\IП

.lJeкca в пределах Да;елтулакского трога , с.т�агал толщу мощностью около 
2000 �1 (дже.т�тулакская серия) .  На востоке области в бассейне р .  Rупури 
известна аналогичная толща конгломератов,  песчаников и филлитов су)1-
марпой мощностью ;:i;o 200 )f. Эта толща таю1;е залегает на образованиях 
трогового коl\шлекса и сопоставляется с да.;елтулакской серией. 

По формационной природе от.т�оа;ения джелтулакской серии сходны 
с толщей удоканской серии Алданского щита ,  которая в стратотипической 
местности на хребтах Rодар и -Удокан имеет мощность до 13 000 м. Пред
полагают , что отложения удоканской серии и ее аналогов (в частности , 
джелтулакской серии) могли иметь широкое развитие , покрывая в раннем 
протерозое в виде протоплатформеппого чехла всю Джугджуро-Становую 
область (Глуховсний и др . ,  1972) . Однако не :менее вероятным кажется 
предполоп>епие и о том, что ниа;пепротерозойский комплекс является верх
НИ)I элементом трогового комплекса ,  для которого , кан известно,  очень 
характерны молассоидные формации весьма изменчивого состава и мощ
ности. При такой трактовке нижнепротерозойский комплекс может рас
сматриваться как авлакогенный, т. е .  отвечающий наиболее ранним эта
nа:м платформенного ре;�,;има области. 

* * 
* 

Заканчивая краткую характеристину докембрийских комплексов 
Дrr.;угдrr>уро-Стаповой области, мо;юrо наметить следующие общие особен
ности ее тектонической эволюции. Да,;угджуро-Становая область выступа
ет пре<Бде всего как пояс распространения древнейших докембрийских 
комплексов ,  сопоставимых с самыми нижними горизонтами катархейско
архейских образований фундамента Сибирской платформы. Эти древней
шие номплексы имеют гипербазит-базитовый состав и могут рассматри
ваться как принадле;кащие н протоофиолитовой ассоциации. В этом от-
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ношении они сходны с гранулит-базитовыми комплексами 01<раипноr�он
тинепталыrых чарпою1товых поясов многих древних платформ. В то же 
время Джугджуро-Становая область является зоной исключительно актив
ного тектоно-магматического преобразования древнейших докембрийс�шх 
комплексов , определившего широкое развитие гетерогенных полимета
:r.юрфических комплексов типа станового. Существенно ,  что эти процес
сы получили здесь значительно более сильное развитие , чем в породах 
фундамента Сибирской платформы. Высокая тектоническая мобильность 
области в известной мере сохранилась в пижпепротерозойское время и 
выразилась как в заложении системы шовных (троговых) прогибов , так 
и в исключительной продолжительности процессов гранитизации , захва
тивших,  видимо , весь ранний протерозой. В конце раннего протерозоя 
здесь устанавливается платформенный режим, однако тектоническая 
подвижность Джугджуро-Становой области неоднократно проявляется и в 
последующей (фанерозойской) истории

. 
геологического развития. 



Г л а в а  V 

ВЕРХОЯНО-ЧУIЮТСI\АЯ 
СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ 

Докембрийские образования Верхояно-Чукотской складчатой обла
сти вскрываются в зоне восточного обрамления Сибирской платформы 
(Сетте-Дабанский антиклинорий, Хараулахский выступ, Билякчанская 
зона) , на ограниченных по размерам участках Индигиро-Колымского ре
гиона (Момский, Полоусненский, Ляховский, Приколымский антиклино
рии, Алазейское поднятие Н:олымского массива) , а также в пределах вы
ступов метаморфического основания Охотского, Омолонского, Тайгонос
ского и Чукотского срединных массивов (рис. 19) .  

В результате геофизических исследований (Давыдова и др. , 1964; 
:Мокшанцев и др. ,  1968; Филимонов , 1975) установлено, что на террито
рии северо-восточной окраины Азии и прилежащих шельфовых морей по
всеместно распространены континентальный и субконтинентальный типы 
земной коры. Рассматривая выходы на поверхность древних метаморфиче-

1 
� 

132° 

144 о ' 56 о 1'58 ' 
Рис. 19.  Сх�ма IJыходов докембрия Верхояно-Чукотской складчатой области . 

1 - выходы донсмбрия в области с11ладчатоrо обргмленил Сибирской платформы; 2 - выходы докем
брия в l'ндигиро-1\оJJымском регионе; 3- выходы донембрийс1<0го основания срединных массивов и 
ск;�адча1ых :;он Приохотсно-Чукотс1.ого региона; 4 - грани11а платформы. Цифрами на схеме пона
эаны выходы докембрия: 1 - Хараулахсний, 2 - Сетте-Дабансний, 3 - Биллнчанский, 4 - Уян
динсний, 5 - Тирсхтяхсний, 6 - Иченский, 7 - Журсний, В - Уочатский, 9 - Принолымсний, 
1 О - Бадя1шхинсы;й, 1 1  - АJJазейсний, 12 - Ляховсний ,  13 - Верхне-Майсний, 1 4  - Юровский, 
1 5  - l\у хт)·йсний, 1 6  - Авеновсний, 17 - Ауланджинсний, 18 - Закоронный, 19 - Верхне
Ом0Jюнс1шл группа, 20 - l\ор1:одонсний, 21 - Булунсний, 22 - Пенкигнейский, 23 - Уэленский, 24 - Rолючинский, 25 - Врангслевский. 
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ческих образований в качестве выступов «гранитно-метююрфического� 
слоя, можно полагать, что в этом регионе архейско-протерозойские гней
сы и кристаллические сланцы повсеместно подстилают более молодые от
лотения «осадочного» слоя. Исследуя остаточные ано�rалии поля силы тя
жести, Б. Н. Филимонов (1975) показал значительные латерадьные неод
нородности строения земной коры и, в частности , «гранитно-метаморфиче
ского» слоя. В Верхояно-Чукотской складчатой области на фоне осред
ненного гравитационного эффекта наблюдаются участки с избытком и 
недостатком :масс, соответствующие, по мнению Б .  Н.  Филимонова, зо
нам проявления базификации и гранитизации «гранитно-метаморфиче
ского» слоя. Характерно , что зоны гранитизации образуют почти непре
рывный пояс от Северного Приохотья на юго-западе до Чукотского полу
острова на северо-востоке. Этот пояс OCJlo;r.;нeн обычно поперечны�ш ло
кальными зона;-.1и проникновения пнтрузий кислого, основного п ультра
основного состава, и к пе:11у тяготеют наиболее значительные выступы 
кристаллического «основюшю> Верхояно-Чукотской складчатой области: 
:Кухтуйский (Охотсю1й массив) , :Коркодонский, Ауландil\ипский (Омо
лонский массив), Уэленский, :Колючинский (Чу1>отсю1й массив) п ряд 
других (см. рис . 19) .  Во внутренних частях сю:rадчатой области зоны гра
нитизации обособляются «пятнами» и не всегда соответствуют по:rоа.;еппю 
известных выходов метаморфических пород докембрия. По-видююму , 
зональность строения «гранитно-метююрфического)> слоя зе�шой коры 
отра;нает закономерности строения древнего кристадличесного «основа
ния» скдадчатой обдасти, еще не до конца выяв.'lенные. 

ОБЛАСТЬ ВОСТОЧНОГО ОБРАМдЕНИЛ 
СИБИРСRОЙ ШIАТФОРМЫ 

Сетте-Дабанский антик:пшорий 

В Сетте-Дабанском антиклинории в сводах крупных гребневидных и 
куполовидных структур ,  приуроченных к висячим крьыьяы крупных взбро
са-надвигов , установлены докембрийские осадочные образования . В муль
�ах они перекрываются относитедьно ма.10�1ощным ке:11брие:-.1 , а также 
ордовико�r , карбоном и юрой.  

В составе докембрия Сетте-Дабанского антиклинория выделяются 
ниif\ний, средний, верхний рифей и юдомский комплекс (венд) . Наибодее 
полные разрезы вскрываются па севере антикдинория в Горностахской 
антиклинади и в верховьях р. Маи. По данным А. А. :Констаптиновского 
(1974) , в верховьях р. Маи в основании верхнего докембрия залегают 
конкулинская и гонамская свиты нижнего рифея , представляющие еди
ную (1800 м) толщу кварцевых песчаников с .1инза�\IИ додомитов в верхней 
части. Другие исследователи (Семихатов , 1974; Ставцев и др . ,  1974) ниж
него рифея здесь не выделяют. 

В целом разрез верхнего докембрия характеризуется чередованием 
терригенных и карбонатных пачек (табд . 6) . Терригенные породы преобла
дают в нижней и верхней частях разреза, а карбонатные - в средних ча
стях. Среди терригенных пород преобладают кварцевые и кварц-полево
mпатовые песчаники; обычно красноцветные и зеленоцветные алевролиты 
и мергели. Среди карбонатных пород преобладают строматолитовые до
ломиты и известняки. В лахандинской, ципандинской и светлинской сви
тах строматолиты являются породообразующими. В них наблюдались 
огромные биогермы, которые вполне сопоставимы с коралловыми построй
ками фанерозоя (Серебряков, 1975) . 

Мощности верхнедокембрийских образований скачкообразно, по раз
ломам, увеличиваются в восточном направлении и достигают максималь
ных значений (до 10-12 км) на восточном склоне Горностахской и Нетской 
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Т а б л 11 ц а  G 
Схс:11а расч:rсненпл 11ерхнего доксмбрш1 Сеттс-Дабана 

Горное та хека я антикли на�'lь и р. Алла х ·  Юнь, п о  
И .  r .  Ш а п оnалоnо1i ( 1 9 7 4 ) ,  И .  Г .  Ll l a п oвaлoв oii и 

В .  А. Я н- ж н н -шину ( 1 9 //. )  

Юдомс:кан св11та - нэвестннюr, доломпты, 
песчашпш (200-550 111) 

Верхниii рифсii. Усть-кпрб11нскан свита -
тонкое 11ереслюшан11е арr11::rл11тов , аJiеврол11тоn 
11 песчанп:коn (350 111), :кварц-полрвошпатоnые 
песчанпю1 п алеnролпты (430 м), граувю,ковые 
п полпм11ктоnые 11есчан11кн (300) 

Н:анды:кс:кан сшпа - полевошпатово-кварцс
вые песчан11ю1, редко песчанпстые доломиты 
(О-2000 м) 

Иrнш,анс1;ан свпта - пзвестнтш :красные, 
ДОЛОМИТЫ (1 70-300 !11) 

Срсдн11й рпфей . Нельканская св11та - rл11-
н11стые сланцы 11 алевролиты; Н3nестнякп (350 111) 

Мпш,консная свита - пачна а.11еnролптов п 
113DеСТПНЮ! (200-275 !11) 

Н:у111ах11нсная сu11та - долошпы с прослоя
ми алевролнтов (200-250 м) 

Цппанд1шсная свнта-долu�шты (280-420 м) 
Малгинс1шя сnпта - серые п нрасные пз

всстннюr и мерrелн (2110-400 111) 
Мускельская свита - серые сланцы 11 алеn

ролиты с прослоями песчаюшов (320 м); красно
цветные :мерrелп; песчаппстые пзвестпню1, ар
шллпты (120 м) 

Бпкскан свита - серые 11 :зеленовато-серые 
песчаншш 11 алеnролпты (120-5 1 0  111) 

Светшmскан сuита -доло:миты (50-200 м) , 
алевролиты 11 песчаюшп с лннзами нзвестняноn 
(65-150 м) ; тонносшшстые алеnролпты 11 доло

миты (25-170 м) 
Талыпская свпта - кnар11свые п кварц-по

левошпатовые песчаншш, красные аргпл.11пты 
(150-400 м) 

Нижний рифеii. Дпмскал свпта-песчаюши 
известковистые, алевролиты, доломиты, прослоп 
пестроцnстпых аршллитов (350 м); доломиты 
с прослоями алеnролитов п кварцевых песчанп
нов (350 м); алевролиты, арг11лл11ты, песчапию1 
нварцеnые и кварц-полевошпатовыс, редко до
ломитовые известпнни (350 м) 

Трехгорная свита - внизу алевролиты, до
ломитистые песчанmш, вверху доломиты (180 м) 

Берхоnья р .  Маи по Л. Л. Беэру ( 1965),  
А .  Л.  !(онстантиноnскому ( 1 974 ) ,  

С. В .  Нужнону ( 1 967 ) ,  М .  А .  Семихатову 
( 1 9 Н ) , Л .  Л. С1 а вце11у и др . ( 1 974)  

Юдо��ская свита - доJrомиты, в ос
новашш песчаники (220-500) 

Верхний рифеii. Усть-кпрбrшскал 
свита - алевролиты п глинистые 
сланцы (600- 1400 м) 

Джабатымсная свнта - нварцевые 
11 полимпктовые песчаншш (500-
- 1 500) 

Капды1;ская свита - переслаиnа
ние н11арцевых песчанпнов 11 алеnролп
тов (600-1300 м) 

Средний р пфсй. Лахапдпнскан свп
та - чсредоnание пачен глишrстых 
сланцеn и пзвестпяков (900-1000 м) 

Цнпанд1шснан сшпа - доломиты 
(400 м) 

МаJIГIШСНаЛ свита - IIЗDCCTHЯIO! 11  
пестроокрашенные глинистые сланцы 
(400) !11 

Омшшснал (тоттпнснан) свита -
алевролпты п гшшпстые сланцы 

(1000 м) 
Сnстлпиская (челаспнснан свпта)

доломпты (500-G00-1630 :м) 
Талынс1;ая (мапльсная) свита-але

вролиты 11 песчанпю1 (750-900-
1450 м) 

Нижний рифей*. Гопамская и коп

нушшснан свиты перасчлепенные -
преимущественно кварцевые песчашr
ки, линзы ДOЛO!lllITOD, глауконитов, 
железистых песчаников, в осповапmr 
нонгломераты, общая мощность 1 800 111 

* По данным М. А. Ссмихатова (1 974),  А. Л. Ста вцсnа и др. ( 1 9 7 4 ) ,  нижний рифей отсут
ствует. 

антиклиналей. Ось позднекембрийского прогиба,  заключенного между 
восточными склонами Алданской аптеклизы и Охотским массивом, про
ходила, по-видимому,  вдоль Бурхалинского разлома. В сторону осевой 
части прогиба наблюдается замещение мелководных и прибрежно-морских 
отложений более глубоководными (Давыдов , 1975) . 

С запада на восток отмечается довольно резкое изменение веществен
ного состава. Так, верхнерифейские отложения, четко разделяемые на запа
де (Нельканская антиклиналь) па песчаниковую кандыкскую и глиписто
алевролитовую устъ-кирбинскую свиты общей мощностью до 1600 м ,  уже 

125 



1 
1 
1 ' : , ! 

Ш� 1 
�� 2 
Г-� 3 �� 
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Р и с .  20. Гео:rогпческая: схе�ш Сетте
Дабапс1;ого горсг-аптиr;шшо рн л .  

1 ,  2 - верхний доксмбрпй (1 - вен д, 2 -
рJ1фей); 3 - средний докембрпй; 4 - нижний 
;:i:o1<e�1бpnil; 5 - ШЩD\iГII; 6 - СДD!\ГИ и сбро
сы. Бу1шснныс обозначения - гребн·:шидные 
п Gрахпфор:о.п1ыс антпн.;�инnли: .л - Ай�и11-с1�ал, Г - Гуnнндинснап, ГО - Горностах
сr<ап, H:I - Н ы.олахс1;аf!, П - Нс.пьщ!нс1<а н ,  
Н 1' - llcтci;aн, О Н  - Онрюшной цепн, 
УБ - YJ1axaп-I3D�1c1\aЯ, Ч - ЧсJrатсnап, ::ш - Э6сi'II;с-:'\:апт1шснаf!. Другнс структуры: 
БЛ - Бшшнчанс1шй грабен, ВМ - Bcpxнe

l\Jaiicrшй выступ. 

на расстоянии 60 км сменяются 
практически единой песчаниково
алевролитовой толщей мощностью 
более 3000 м. При этом кварцевые 
и кварц-полевошпатовые песчаники 
замещаются полимиктовыми. Юдом
ская свита на западе имеет мощность 
около 200 м и сложена в основном 
доломитами; на востоке, в зоне Бур
халинского разло:ма,  мощность резко 
увеличивается до 500 м и более, и 
в разрезе появляются крупные пач
ки песчаников и алевролитов. 

Формационный состав поздне
докембрийских образований практи
чески не изучался. На этот счет су
ществуют ПОI{а только самые общие 
представления,  основанные на ана
лизе стратиграфических разрезов 
(табл . 7) .  

Сетте-Дабансю1й антюшинорий 
в западной и южной частях, почтн 
нацело слтненпых верхним докем
брием и 11:ембрие�r, и�rеет ленточное 
строение. В его пределах выделяют
ся узкие (6- 10 нм) протя;неппые (до 
400 км) Нельканская , Гувипдин
ская ,  Челатская, Улахап-Бюrская и 
другие приразломпые аптиклинашr. 
Восточные их крылья относительно 
пологие (20-40°) , западные - кру
тые (60-90°) , нередко опрокинутые ,  
растащенные п о  плоскостя�1 нрупных 
надвигов (рис. 20, 21) .  Современный 
облик эти структуры приобрели в 
мезозое , но некоторые деформации в 
Сетте-Дабапе имели место и в позд
нем докембрии. Так, в своде крупной 
Горностахской антиклинали средний 
рифей залегает на НШIШ(Ш с угловым 
несогласием. Это отчетливо видно 
па руч. Светло�r, где пюкний рифей 
падает по азиыуту 70° под углом 
10°, а средний-по азимуту 115° под 
углоы 30°. Небольшое угловое несог
ласие прю{тически повсе:.rестно уста
павшшается в основании юдо�1ской 
свиты. На восточном кры.11е Горно
стахсriой аптшшющли на руч. Са
ла р, по дашrьш В. А. Ян-;юш-шина ,  
юдm1с1шн свпта залегает н а  сред
не�� рнфее, прпчсм углоnое нссог
:�асие ме;r;ду шши достигает 30°; 

в том ;1;е районе па руч. Пlорох юдо�rсюш свита лоаштся на верхппй 
рифей таю1\с с угловым несогласие!.r. 

В доI\е�rбрии Сетте-Дабапа довольно отчетливо выделяются западная , 
Майско-То�шонская (Н:ыллахскан) , п восточная , Верхпе-:Майс11:ая, стру11:
турпо-фациальпые зоны. В :западной зоне мощность верхuсдокембрий-
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Т а б л и ц а 7 

Осадочные формац1111 Сетте-Дабапского горст-антпклинорил 

Возраст (свиты )  

Венд (юдомсная 
сnита) 

I3 ерхниii рпф eii 

Средний рифей 

Нижний рифей 

П о А. к .  Баша рину ( 1967 )  

Доломитовая 

Зеленоцветнан тер-
риrеппал 

Доломитово-изnест-
някоnая 

Краспоцnетная 
террпrеппая 

IПо 

К. 
Б . М rжшанцеnу и 1 . др. ( 19 611 ) Тектоника Якутии ( 1970) 

Терригенпо-карбо-
натная; МОШ\ССUИД-
пая террпгепно-кар-
бопатпая 

Красuот�nетпан мо- l\I олассuпдпая тер-
лассовая риrепнал 

Известнш;оnо-до- l\арбонатная 
ломитоnая 

Сероцnетная тер- Флпшопдная тер -
рпгеuпая ригешю-1шрбонатпая 

ских от.ilоа,ений постепенно увеличивается в восточно�[ направлении, но 
разрез их n целом близок к разрезам одновозрастных отложений Учуро
Майского района восточного склона Алданской антеклизы . В восточной 
зоне по Бурхалинс1<ому разло�1у существенно из�1еняется состав юдомской 
свиты , верхнего и среднего рифея (рис . 21) . 

Позднедокембрийский возраст образований Сетте-Дабюrского анти
клинория хорошо обоснован органическими остатками (строматолиты , 
м1шропроблеыатика) , а их разрезы могут рассматриваться в каче
стве стратотипичесних (Нужиов, 1967;  Се�шхатоn , 1974; Шаповалова, 
1974; Семихатов и др. ,  1970) . Однако радиологических датировок рифен 
здесь мало.  Только М. А. Семихатовьш (1974) для тальшской свиты южной 
части Юдо?vю-Майского прогиба приводятся цифры 1250-1270 млн. лет 
(:К-Аr метод, по глаукониту) , а для тоттинской свиты - 1030 млн. лет. 
Для юдо111сЕой свиты северной части Сетте-Дабана получены цифры 620, 
650 млн. лет . 

Рифейские отлошепия Юдоl\10-:Майс1\ого прогиба и Сетте-Дабана боль
шинством исследователей относятся к миогеоеипилипальны:l\I образовани
ям (Пужноn , ЯрмолюR, 1959; Нужнов, 1967;  Беэр,  1965;  Башарин, 1967; 
Мокшанцев и др. ,  1968) . На это уRазывают пх формационный состав и 
огроыные мощности, Rоторые почти па порядок превышают мощность одно
возрастных толщ востока Сибирской платформы и Охотсиого массива .  
В отличие от этого юдомские отло11,ешrя западной Нелышно-Кыллахской 
структурно-фациальпой зоны по вещественному составу и мощностям 
практически нпче�r пе отличаются от одновозрастных толщ востока Си
бирской: платформы, и по:=�тому с полным основанием относятся к платфор
меппым образованиюr. В Верхне-1\Iайсиой структурно-фациальной зоне 
их �r ощпость удваивается, в разрезе появляются пачки терригенных по
род (па восточном 1\ры.�:е Горностахс�-;ой антиилипали) , и по::по�1у они с 
большой долей условности считаются :молассоидными:. 

Имеются и другие представления о строении рассматриваемого регио
на.  Tai: , IO . М .  Пущаровсrшй (1972) выделяет здесь Н'ыллахсиую зону 
глы бово-с1;ладчатых рсзопапспо-тектоппчесюrх структур , Л .  И .  :Крас
ю,; ii (Геологическое строение . . . , 19GG) - Сетте-Дабаисютй перпкратоп
ныii прогиб , А. Л. Стаnцев (1965) - внутрпплатфоrшеппую струюу
РУ 11 т. д .  

1\fаптат!!чсскне образования верхнего до�-;сыбрия в Сетто-ДаGапскоч 
ап 1 1 �;;1пнорпн представлены мпогочнслснпыын спллами диабазов , слагаю
щюш /\О полошшы стратиграфичесю1й разрез верхов срс1щего и верхнего 
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рифея Челатской и Улахан-Бамской антик..-rина.'Iей . На восточпо�r крыле 
Горностахской брахиантиклинали доюдо)rский возраст этих силлов уста
навливается прямыми наблюдениями (см . рис. 21) . Силлы представлены 
разнозернистыми диабазами и габбро-диабазами с офитовой, ре;:ке грану
литоофитовой и пойкилоофитовой структурами (Лн-жин-шин , Инозеи
цева,  1973) .  Возможно, к позднему протерозою относится также горно озер
ский комплекс ультраосновных и основных интрузпй центрального 
типа, хотя в последнее время многие считают его более )Iолодым средне
палеозойским (Левашов , 1975) . А. И. Тугариновым урано-ториево-свин
цовым методом по гатчеттолиту и полимингиту из карбонатов Горноозер
ского массива получены цифры 600-650 млн. лет, тогда как возраст слюд 
из нефелиновых сиенитов и карбонатитов по каш1й-аргоново)1у методу 
составляет 280-250 млн. лет (Левашов , 1964) . 

БИЛЯRЧАНСRАЯ ЗОНА 

В узкой (шириной до 15 км) , но протя;r,енной (до 250 ю1) зоне, вытяну
той вдоль Билякчанского разлома, развиты отлоа;ения среднего доке�1б
рия, выполняющие одноименный грабен, площадью примерно 2500 кв. ю1 . 
На характер разреза этой структуры существуют две точки зрения. Соглас
но данным А.  А.  1-\онстантпновского (1974) , здесь распространены вулна
ногенные отложения общей мощностью более 5 ю1 . По В .  С. Ноге
ну и др. (1974) , в основании разреза Билякчанского грабена залегают 
метаморфические толщи мощностью 3-5 юr , в то врюш как верхняя 
часть разреза сложена метююрфизованньши терригенньши отложенпюш 
(табл . 8 . )  

Сейчас трудно судить о ттr , чья cxe)ra окаа\ется верной, так как при
уроченность выходов докембрия Билякчанского грабена к глубинному 
разлому, сильный катаклаз и )Iилонитизация пород осложняют их изуче
ние. Трудно судить и о формационной принадлеашости ::>тих толщ. 
По А .  А. Нонстантиповскому , в Билякчанско)I грабене распространены ти
пичные наземные вулканиты и грубые красноцветные молассовые отлОi!\е
ния, выполняющие межгорный прогиб, одновозрастный У лканскому проги
бу на Сибирской платфор)!е. В .  С. Ноген и др. (1974) нельбачанскую толщу 
сравнивают по условияи залегания, составу, характеру метаморфизма с 
древними доудоканскими троговыми толщюш Алданского щита,  а обра-

Т а б л и ц а  8 

Разрезы Билякчанского грабена 

По А. А. l(онстантиновскому ( 1 97'• )  

Средний протерозой (сверху вниз) . 
Бирид�mская свита - красноцветные 
песчашши, потоюr порфиритов 11 порфи
роидов (350 м) 

Элгетейская свита - чередование лав 
юrслого состава и красноцветных песча
ников (более 2800 м) 

Улкачанская свита-песчанИRи, квар
циты, хлорипшированные алевролиты, 
хлоритовые сланцы по мивдалекаменным 
порфиритам (1400 м) 

Топориканская свита - грубозернис
тые песчаники и гравелиты (500 м) 
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По В . С. l(oreнy 11 др. ( 1974) 

Верхний архей (?) - нижний протерозой 
(сверху вн:и:з). Билякчанская толща - белые 
и красные метапесчан11ю1; встречаются про
слои гравелитов, метаморфических зеленых 
и углистых сланцев (3000-4000 :м) 

Нельбачанская толща - актинолитовые, 
цоизит-активолит-плапrоклазовые, эпидот
хлоритовые и другие зеленые сланцы, рас
сланцованные сшrлиты и андезиты (1500-
2500 м) 

Активолит-биотитовые «очковые)> гнейсы, 
зеленые сланцы с реликтами мивдалекамен
ных текстур, присутствуют тела акпrнолити
зированных шrроксешrтов (2500 м) 



зования билякчанской толщи - с отложениями удоканской серии и низа
ми разреза в У лканском прогибе. 

Взаимоотношение среднедокембрийских образований Билякчанского 
грабена с подстилающими толщами не установлено, поскольку они гра
ничат с древним докембрием Верхне-Майского поднятия Охотского мас
сива по Билякчанскому разлому. По данным А. А. Константиновского, 
среднепротерозойские толщи Билякчанского грабена несогласно пере
крываются нижнерифейской конкулинской свитой, постепенно переходя
щей в гонамскую. Изотопных датировок из описываемых отложений нет. 
Их возраст обосновывается сопоставлениями с образованиями Алдан
сного щита. Вместе с тем тот же исследователь уназывает, что 
в средней части элгетейской свиты в бассейнах рек Горбукан и Сред
ний Горбукан В .  Е .  Забродин обнаруп>ю1 онколиты и натаграфии 
плохой сохранности. 

По материалам А. А. Констаптиновсного, среднепротерозойские об
разования Билякчанского грабена прорваны мелкими интрузиями гра
нитоидов , сходными с улканскими. Гальки этих гранитоидов встречаются в 
базальных горизонтах конкулинской свиты. По В .  С. Когену и др. (1974) , 
нельбачансная толща прорвана телами базитов , гипербазитов , грапофи
ровых гранитов, близними к нижнепротерозойсним интрузИЯl\I Алданско
го �.щита и Становика. 

Туора-Сисский (Харау.11ахский) выступ 

В Туора-Сиссном выступе выходы докембрия приурочены к сводам 
Булкурской, Лево-Кенгдейской (Томбойукской) , Чекуровской и Верхне
Ненгдейской антиклиналей (рис. 22) . Эти структуры располагаются на 
правобережье нижнего течения р. Лены и являются, по наше�1у мнению, 
передовыми складками Хараулахского антиюшнория , хотя иногда их 
рассматривают как выступы основания Предверхоянского краевого про
гиба (Снятнов, 1958; Виноградов ,  1965) . Общая площадь выходов верхне
го докембрия в этих структурах достигает 425 кв. нм. 

В разрезе позднего докембрии здесь выделяются охарактеризованные 
органическими остатками средне-верхнерифейские и вендские образова
ш1я суммарной мощностью около 2000 м, образующие единую карбонат
ную формацию (Виноградов, Соболевская, 1958; Коробов , 1963; Н:омар , 
Н J6G; Крылов и др" 1971).  

Наиболее полный разрез рифея и венда вскрывается в Чекуровской 
антиклинали. В его основании залегает уктинская свита (150-200 м) , с:10-
н;енная алевролитами и кварцевыми песчаниками с пластами доломитов 
в :кровле. Вышележащая эселехская свита (520-600 м) представлена в 
основном белыми и серыми строматолитовыми доломитами, в верхней ча
сти которых (пос. Ченуровка) располагаются оттора>енцы кварцитов , дости
гающие очень крупных раз�1еров (до 30 Х 100 м).  Следующая-недегерская
свпта (230-240 м) сложена серыми и п;елтовато-серыми известняками 
с редкими прослоями известковистых сланцев. 

Охарактеризованные свиты по комплексам строматолитов и фитолитов 
относятся к среднему рифею . Верхний рифей представлен сиэтчанской 
свитой (370-380 м) , сложенной ритмично чередующимися 5-6-метровы
ми пачками красных и зеленых мерге;1ей и известковистых алевролитов 
с 1-3-метровыми пластами серых известняков. В кровле свиты выделяет
ся 30-:метровая пачка серых доломитов с биогермами стро�штолитов. К венд
скому (юдомскому) комплексу относится хараютехская свита, залегающая 
на сиэтачанской свите со стратиграфическим несогласием. Она сложена 
серыми и черными битуминозными известняками и до.11оиитами мощностью 
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около 420 м ,  в основании которых содержатся два пласта полимиктовых 
песчаников. _В разрезе верхнего доке�1брия хр. Туора-Сис встречается 
большое количество силлов диабазов позднедокембрийского - ран

Р ис. 22. Геолоrичесная схема Туора
Сисскоrо выступа. 

1- иарбоватиые породы :кембрия; а -

венд (хараютехсиая свита); 8 - рифей; 
4 - разломы . 

непалеозойского возраста (рис . 23) . 
Позднепротерозойские образования 

Туора-Сисского выступа выходят в сво
дах крупных коробчатых складок. Наи
более простая из них - Булкурская 
антиклиналь шириной 6 км и длиной 
до 50 ю1, в своде выходят отлоа;ения 
хараютехской свиты юдо�rского ко:\r
плекса, на крыльях - отлоа;ения 1\юr
брия , наклоненные под угло::11 до 10-
200. К контакту этих отложений на 
право.м берегу Лены приурочен покров 
диабазов , обломки которых в внде 
гальки и оттора;енцев залегают в I! :ы;
них базальных частях КС:\1брия . Чеку
ровская антиклиналь представляет со
бой аси:шrетричную коробчатую ск.-1ад
ку шириной 12 км и длиной 75 км. Ши
рина ее свода колеблется от 2 до 5 юr . 
Крутое западное Rрыло опроRинуто ,  ра
зорвано надвигом юшлитудой свыше 
400 .м, плоскость Rоторого наклонена 
па BOCTOR ПОД угло:м 30-35°; на восточ
ном Rрыле углы падения не превышают 
40° (см. рис . 23) . Лево-КенгдейсRая ан
тиклиналь обрезана па востоRе поздне
меловым - палеогеновым Кенгдейскюr 
грабено:ч. Западное ее крыло в свою 
очередь осло;-кнено надвиго�1, плоскость 
Rоторого падает на восток . Южно-I-\:ен
гдейская антиклиналь в современной 
структуре таюке представляет только 
часть першшинального оRончания бо
лее Rрупной структуры, срезанной 
Кенгдейским грабеном. 

Современный облик охарактери
зованные структуры приобрели в позд
нем мезозое и начале Rайнозоя, таR 
к аR на Туора-СиссRом выступе ,  Rак и 
во многих других районах Северо
ВостоRа СССР, в верхнем д0Rе:-.1брии 
и более :молодых отложениях, до ниж
него :мела вRлючительно ,  фиRсируются 
тольRо параллельные несогласия. Од
нако анализ :мощностей позволяет выс
казать предположение, что определен

ные струRтурные перестройRи здесь происходили в позднем докембри11 и 
начале палеозоя. TaR , :мощность только вскрытой части рифея в сводах ан
тиклиналей Туора-Сисского выступа более 1400 м ,  а в прилегающем Оле
некско:м своде не превышает 450 :м. В то же время мощности юдомского 
к омплекса на Олене:кском поднятии и Туора-Сисском выступе практи
чески одинаковы (Комар, 1966). 

Рифейские толщи хр. Туора-Сис одними авторами (МоRшанцев и др . , 
1968) относятся к миогеосинклинальным, а другими (Виноградов, 1965) -
к платформенным образованиям. 
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' ИНДИГИРО-1\ОЛЫМС Ю IН РЕГИОН 

По:ю�'сненс1шй а11тш-.::шнор11й 

I3 Полоуснс11сRо.\1 антиRлшюрии вы
ходы докюrбрия почтп I \CJIИK O�I слагают 
Уяндш1сю1й блок , их общая площадь 
составляет прююрно 2100 кв .  юr (см. 
рис. HJ) . В разрезе доке�rбрия Г .  А .  Гре
беншшовюt (НЮ9, 1975) выделяются ти
рехтяхская, уяндинская и тюшотская 
свиты . Тирехтяхская свита (1300 -
1500 м),  залегающdя в основании раз
реза, сложена амфиболитами, амфибо
ловыми, слюдяно-а:мфиболовыми, таль
ково-хлоритовыми и гранат-амфиболо
выми сланцами с редкими прослоя:\lи 
мраморов в верхней части, а также 
метаморфизованными эффузивами основ
ного и среднего состава.  

У яндинская свита сло;кена рит
:.rично чередующиl\Iися кварцитами, мра
морами и различными по составу мета
:-.1орфи:ческими сланцаш1 (гранат-а111фибо
ловыми, гранат-биотитовыми, кварц
биотитовьши, нварц-хлоритовыми и 
др .) . По данным Г. А .  Гринберга, в 
ней, нроме того, имеются гранат-биотит
мусковитовые и ставролит-гранат-био
тит-мусновитовые сланцы с дистеном, 
т .  е. метю1орфпческио породы, соответ
ствующие фации дистеновых сланцев . 
Мощность уяндипсной свиты оценива
ется в 2500 м .  Однако для нее хараR
терна мелкая складчатость вплоть до 
плойчатости, и, таним образом, истин
ная мощность свиты пока остается не
определенной (рис. 24) . 

По Г .  А .  Гринбергу, тирехтяхская 
и уяндинская свиты У япдинского блока 
составляют единую свиту, состоящую 
из трех подсвит. Нижняя подсвита 
сложена в основном амфиболитами, 
средняя - метаморфическими сланца
ми и мраморами с гранатоl\I , ставроли
тои и дистеню1 ; верхняя - метаморфи
чесними сланцами и мраморизованны
ми известняками. Породы уяндинской 
свиты смяты в сложные складки се
веро-западного простирания. 

Выше, по-видимому со струнтур
ным несогласием, залегает томмотская 
свита, сложенная глинистыми песчани
стыми известняками, известково-слюди
стыми, хлорит-серицитовыми и кварц
хлорит-серицитовыми сланцами. Эта 
свита, имеющая существенно карбонат-

9" 
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Рис. 24 . Схема сопостав:1ения разрезов 
докембрия Индигиро-l\ольщс1-юго реrипна. 
1 - амфиболиты; 2 - ъ1раморы; 3 - иэвестня!(и 
и мраморизованные известняки; 4 - мергели ; 
5 - водорослевые известня!(и и доломиты; в -
тшшитоподобные !(Онгломераты и конгломераты; 
7 - кварциты; 8 - песчаНИ!(И; 9 - нристалли
чесние сланцы; 10 - глинистые сланцы; 11 -
те!(тоничес!(ие границы; 12 - стратиграфичес!(ие 
несогласия. Местоположение разрезов: 1 -
Уяндинсний бло!( (по Г. А. Гребенникову, 1975) ;  2 - Прю1олыМС!(ПЙ горст-антиклинорий (по 
А. Г .  Нацу и Ю. Т. Николаеву, 1971 -1972 гг.);  3 - Алазейсное поднптие. 

вый состав, разделяется на пять ли
тологических пачек суммарной мощ
ностью около 2500 м (Гребенников 
и др . ,  1974) . В карбонатных поро
дах обнаружены строматолиты из 
группы мангинелла, а также микро
фитолиты, указывающие на средне
верхнерифейский возраст свиты. От
ложения ее в зонах крупных разло
мов дислоцированы в сложные :мел
кие складки, а вдали от разломов 
образуют крупные моноклинали :и 
местами залегают очень полого. 

Тот же :метаморфический ко�1-
ш1екс Уяндинского блока И .  Я .  Нек
расов (1960) расчленяет на четыре 
свиты. Нижняя-уяндинская-свита 

сложена амфиболитаыи с подчиненным количеством биотит-плагиоклаз
амфиболовых и плагиоклаз-амфиболовых гнейсов . Амфиболиты представ
лены кварц-плагиоклазовыми, биотит-плагиоклазовыми, эпидот-цопзит
плагиоклазовыми и гранат-слюдисто-плагиоклазовыми разностя�ш. 

Вторая, калгынская, свита сложена дистен-биотитовыми, слю;:щсто
амфиболовыми, гранат-слюдисто-амфиболовыми, тальк-а�1фи:бол-слюди
стыми и тальк-хлорит-слюдистыми сланцами, переслаивающи�шся с а�1-
фиболитами; присутствуют линзы мраморов , а вверху - горизонты узло
ватых сланцев . Выше залегает арымылахская свита, сложенная кварц-слю
дистыми, полевошпат-слюдистыми, хлорит-карбонатными: и слюдисто-кар
бонатными сланцами, чередующимися с мраморами. Самая молодая -
томмотская - свита представлена существенно карбонатными сланцами 
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и слюдистыми известняками, переслаи
вающимися с хлорит-карбонатными и 
слюдисто-карбонатными сланцами. 

По давным И. Я. Некрасова, кри
сталлические толщи У яндииского бло
на претерпели двойной метаморфизм. 
В результате раннего регионального 
мета�10рфиз�1а из первично-осадочных 
и извер;1,;енных пород образовались 
гнейсы, амфиболиты и кристаллические 
сланцы . Под воздействием последующе
го регрессивного метаморфизма обра
зовались метаморфические сланцы верх
них свит и произошло преобразование 
некоторых амфиболитов и кристалли
чесю1х сланцев более древних свит в 
породы зеленосланцевой фации. 

Нет сомнений в том, что нижние 
свиты претерпели региональный мета
морфизм и складчатость в докембрии, 
поскольку обломки слагающих их ме
та:морфических пород содершатся в 
гальках конгломератов силурийских 
пород, перекрывающих докембрий с 
несогласием (Гребевпиков , 1975) . Вме
сте с тем сильные дефор�1ации эта тер
ритория испытывала и в позднем мезо
зое, когда окончательно была сформи
рована существующая в настоящее вре
мя струнтура У яндинского блока. 

В современной структуре У яндин
ский блок имеет покровно-складчатое 
строение (рис. 25) . В его составе можно 
выделить западную, Секдекунскую, и 
восточную, Rалгывскую, зоны , разде
ленные между собой меридиональным 
То�1мотским разломом. В Rалгывсиой 
зоне блок метаморфических пород рас
сечен субширотными надвигами, плос
кости которых падают на север.  Наи
более крупным из них является Rа.:1-
гынс1шй надвиг, к висячему крылу ко
торого приурочены все известные здесь 
те.11а докембрийских гипербазитов. В 
Секдекунской зоне надвиги ориентиро
ваны в северо-восточном направлении. 
Наиболее крупный из них - Секдекун
с1шй надвиг, плоскость которого пада
ет на юго-восток . По нему докембрий
сиие породы надвинуты на ордовик . 

Возраст метаморфических пород 
У япдинского блока рапее определялся 
архейским , протерозойскш1 и даже ран
непалеозойским. В настоящее время, 
после находки строматолитов и микро
фитолитов рифея в томмотской свите, 
докембрийский возраст пород У яндин
ского блока не вызывает сомнепий. 
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Палеонтологические данные подтвера;даются и изотоппы:\ш датиров
кюш. Так , калий-аргоновым методол1 по валовым пробюr из тирех
тяхской свиты (по данным Г .  А. Гребенникова) получен возраст от 
655 до 830 млн. лет, из отложений уяндинской свиты - 555-655 �rлн. 
лет . Отложения том�ютской свиты прорываются гранитоидюш с радио
логическим возрасто:\1 530-550 млн. лет. Определения радиологического 
возраста пород по калий-аргоноВО:\IУ методу, приведенные В. В. Горбовы:\! 
и И. А. Загрузиной (1971),  явно занюr;ены , поскольку определения руби
дий-стронциевым методом из тех ii\e образцов дают более древний возраст . 
Например ,  для амфиболита калий-аргоновы:11 методом получен возраст 
275 :\IЛН. лет, а рубидий-стронциевьш 622 млн. лет; для биотит-амфпбо
лового сланца - соответственно 371 и 555 ылн. лет. Учитывая резкое раз
личие в степени метаморфизма томмотской и более древних свит , а таю1;е 
наличие между ними структурного несогласия и различие в веществен
НО:\I составе, Г. А. Гринберг склоняется к тому, что уяндинскую свиту 
ну;:кно отнести к нижнему - среднему протерозою . 

По вещественному составу тирехтяхская свита близка к вулканоген
ным спилитовым фор:\1ациям фанерозоя , а уяндинсная свита - н фли
шевьш формациям. То:шютская ;1;е карбонатная толща, распространен
ная на большой площади Уяндинского блока ,  относится н покровному 
комплексу. 

Г. А. Гребеннинов (1975) в отличие от Г. А. Гринберга счи
тает, что все три свиты У яндинского блона составляют единый геосинкли
нальный компленс, в котором может быть выделена раннерифейсная 
карбонатно-вулнаногенно-терригенная , с реднерифейсная карбонатно
терригенная флишоидная и позднерифейская терригенво-карбонатная 
фор:\Iации. 

Н метаморфичес:коыу комп.11енсу У яндинсного блока приурочены не
большие интрузивные тела. К их числу относятся гипербазиты, вснрываю
щиеся только в полях тирехтяхс:кой и уяндинсной свит . Они тяготеют к 
крупному Налгынс:кому надвигу (см. рис. 25) . Амфиболиты тирехтяхской 
и уяндивской свит большей частью представляют собой метаморфиаованные 
покровы и силлы основных пород. Нроме того, в У яндинском блоке уста
навливаются небольшие интрузии гранитоидов , местами прорывающих 
томмотскую свиту и имеющих возраст 530-550 млн. лет . 

Пр11колымский ант11клинорий 

Выходы докембрия в Приколымском анти_клинории приурочены на 
севере к двум линейным анти:клинальным структурам - Арангас-Камен
ской п У ямкавдивской, а на юге к более или менее изометричным Шама
нихинскому и Беловоченсному блокам (см . рис. 19) .  По площади (око.110 
18 ООО кв. км) этот район уступает только Сетте-Дабанскому антиклинорию, 
во отличается от последнего крайне плохой обнаженностью, в связи с чем 
стратиграфичес:кий ра3рез в этом регионе разными исследователями тол
куется по-разному. 

Еще первыми исследователями в разрезе докембрия Приколымья 
различались два комплекса пород - нижний метаморфический и верхний 
осадочный. К нижнему метаморфическому компле:ксу относятся оссалин
с:кая и ороекская свиты . Оссалинская свита слагает большую часть Ша
манихинского блока, отдельные ее блоки намечаются в Арангас-Камен
ской и У ям:кандинской структурах. Сло;.кена она в Шаманихинском бло
ке (Шишкин, 1975) двуслюдяными, гранатовыми, амфибол-гранатовыми и 
кварц-полевошпатовыми кристаллическими сланцами, слюдяными,  гра
натовыми кварцитами, амфиболсодержащими мраморами, амфибол-эпи
дотовыми rнейсами, гранито-гнейсами и мигматитами. В более север
ных районах А. Г. Кац и Ю. Т. Николаев (1971 г) . к той 
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н;е свите относят мусковит-серицит-кварцевые, альбит-хлорит-эпи
дотовые, мусковит-хлорит-кварцевые , биотит-кварцевые, мусковит-гра
нат-ставро.1штовые, мусковит-гранат-кварцевые, альбит-хлорит-актино
литовые и кварц-карбонатные сланцы . Породы осса.'lинской свиты мета
морфизованы в условиях эпидот-юrфиболитовой и зеленосланцевой фа
ций. Стратиграфически выше с постепенньш переходом залегает ороекская 
свита (2000 м) . В ее основании (см . рис. 24) выделяется толща кварцитов , 
а в кров.тrе - существенно сланцевая толща . Нижняя толща сложена в 
основном кварцитами, кварцнтовидными песчаниками с мусковито�1 и 
ге:\IаТИТО)I , а сланцевая - хлорит-серицит-кварцевыми , биотит-квар
цевыми , хлорит-амфибол-кварцевыми, серицит-кварцсвьши с хлоритои
ДО:\I �;ланцюш. 

Верхнедокембрийский осадочный комплекс разделяется на чебуку
лахскую, спиридоновскую и горбуновскую свиты, сложенные практически 
неметаморфизованными породами. Названная стратиграфическая последо
вательность является далеко не общепринятой, так как имеются другие 
стратиграфические схе)tЫ . 

По данным А .  Г .  Каца и Ю.  Т. Николаева ,  чебукулахская свита 
(500-600 м) слоа\ена доломитизированными и;�вестняками, доломитами, 
глинистыми сланцами и алевролитами, песчаниками.  Взаимоотношения 
чебукулахской свиты с подстилающими метаморфическими толщами не 
установлены . 

Спиридоновская свита (2000-2500 м) теми же исследователями делится 
на две подсвиты. Нижняя сложена кварцевыми, кварц-полевошпатовыми 
песчаниками с подчиненными прослоями глинистых и глинисто-известня
ковистых сланцев , гравелитов , песчаников. Местами отмечается несоглас
ное залегание этой подсвиты с конгломератами в основании на оссалинской 
свите, но в других местах она согласно залегает на чебукулахской. Верх
няя подсвита сложена в основном серыми и пестроцветными глинистыми 
с:1 ан цами, серицит-кварц-карбонатными , серицит-кварц-гематитовыми 
сланцами с подчиненными прослоями доломитов и известняков; кварце
вых и кварц-полевошпатовых песчаников. 

Разрез завершается горбуновской свитой (600 м),  которая с размывом 
залегает на разных горизонтах спиридоновской свиты . Горбуновская 
свита сложена в основном доломитами и только в нижней части выде
ляется 50-метровая пачка косослоистых кварцевых песчаников; отмеча
ются местами конгломераты . 

В составе верхнедокембрийских образований Белоноченского блока ,  
предположительно в спиридоновской свите, описываются не известные в 
других местах тиллитоподобные конгломераты мощностью до 120-130 м 
(Фурдуй, 1968) . В .  Я .  Кабаньковым (1972) отмечается резкое увеличение 
количества терригенного материала в отложениях позднего докембрия 
на западном склоне Приколымского горст-антиклинория по сравнению с 
восточным склоном . 

В целом стратиграфическое расчленение докембрийских образований 
Приколымского антиклинория все еще дискуссионно, хотя большинство 
исс,1едователей выделяют близкие по объему среднедокембрийские и 
вер:хнедокембрийские образования . Самые значительные расхождения 
касаются самых древних образований, возраст которых определяется в 
основном по положению в разрезе. Наде;1шо устанавливается только воз
раст верхнедокембрийских образований . 

Палеонтологически охарактеризованы отлоа>ения чебукулахской сви
ты (серии), в которой обнаруа\ены средне- и верхнерифейские стромато
.ттиты и микрофитолиты. Такого ше типа органические остатки характери
зуют и отлоа-;ения , относимые к венду (коркодонская и горбуновскал сви
ты) . Докеыбрийский возраст последних подкрепляется еще налеганием 
на них отлоа-;ений красноцветного нижнего кембрия, в которых обнару
;1-;ена скелетная фауна алданского яруса. 
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Доке:-.1брийсRий возраст метююрфичесRих толщ Приколы�1ья Б 
некоторых случаях подкрепляется радиометрическими данными. Так , 
Б .  В .  Пепе.'Iяев (1974) для ороекской свиты приводит цифру 1555 :о.шн.  лет . 
Однако для более сильно метаморфизованной оссалинской свиты получе
ны молодые датировки со значениями 163-216 млн .  лет (Загрузпна, Не
нашев, 1976) . Ю. Т. Николаевым (1972 г . )  из биотит-кварцевых сланцев 
оссалинско:й свиты приводится цифра 650 млн.  лет (калий-аргоновый ме
тод, биотит) , и.м а>е приводится возраст дайки габброидов , прорывающей 
RБарциты ороекской свиты , состав.11яющий 1555 :млн .  лет (калий-аргоновый 
метод по биотиту - эта цифра, возможно,  используется и Б. В. Пе-
пеляевьш). 

-

Структуры докембрия Приколымья изучены слабо . Оп1етюr только, 
что в тош::Цах кристаллических сланцев Ю.  l\1 .  Пущаровсюш (1960) на 
р. Но.чьше описаны по-разному ориентированные и сильно с;1>атые ме.'I
RИе складки , а в вышелеа;ащей ороекской свите им прослещены дпсга р
моничные структуры шириной до неско.чькпх сот метров п углами падения 
до 90°. Ирутизна крыльев часто не выдер;r.;ана ,  что создает дисгар:110ншо 
в структуре. Ф. Ф. Третьяковым в породах ороекско:й свиты оп1ечается 
плойчатость, рассланцевание и развитие различных по форме ск:1адо1-; , 
вплоть до веерообразных . :Н:ливаш в структурах этой свиты на р .  Иолы
ме имеет субмеридиональные простирания . 

Отложения верхнего докембрия в Прпколымском анппшинорпи де
формированы слабее. По данным Ю. :М. Пущаровского , они залегают по
лого, образуя широкие по.'lогие своды, отделенные крутыми флексурами 
и разрывами от плоских и широRих синклиналей. 

Вместе с те:-.1 Ф. Ф. Третьяков дан;е в местах горизонтального залега
ния чебуRулахской свиты отмечает сильную раздробленность пород, раз
витие :11елкой дисгармоничной складчатостп, кливаа; разлома , :11еста�ш 
плойчатость . Эти данные могут свидетельствовать о широком развитии в 
Приколымье пологих надвигов. 

Разная степень !lrетаморфиз:ма , разный характер складчатости в от
ложениях оссалинской и ороекской свиты, с о;�:ной стороны,  и в чебукулах
ской ,  спиридоновской и горбуновской свитах, с другой, позволили выде
лять в расс:11атриваю10й структуре неско.'IЫ\О :ню�-;ей. Ю.  М .  Пущаров
сю1й в сводовой части Приколы.01ского антиклинория выделял ни;r.;ний 
этаж ,  соответствующий оссалинской свите , и верхний этаж, соответствую
щий ороекской свите. Слабомета:110рфизованные верхнедокембрийские от
ложения он относил совместно с палеозойсювш образованиями к са;-.1остоя
тельному этюку. l\Iоя.;но предполагать, что оссалинская и ороекская сшпы 
Приколымья составляют фундамент :Н:ольшского массива , метююрфизо
ванный в условиях дистен-сланцевой и зеленосланцевой фаций. Бодьшое 
число пластов аыфиболптов , присутствие гипербазитов, характер скдад
чатости , несомненно, свидетельствуют в пользу того , что вулканогенно
осадочные толщи, составляющие оссалинскую свиту, формировашrсь в 
геосинклинальных условиях . Ороекская свита блиа>е к �юлассовы�r обра
зованиям, чем к геосинклинальным. 

Более дискуссионным представляется вопрос о тектонической приро
де донс�1брийских образований. Их мо;�-;но было бы отнести к образованиям 
чех:rа (Богданов , 1963; Тильман, 1973) . в�1есте с тю1 некоторые авторы , 
исходя из значительной мощности глинистых толщ и надичия угловых не
согласий, рассматривают их как :1шогеосинклинальные (Мокшанцев 
и др. ,  1968; Тектоника Якутии, 1976; Тектоническая карта Якутс1юй 
АССР . . .  , 1976) . 

Спорным остается ряд вопросов :11ап�атию�а Прикольшского антик:ш
нория . Самьп.ш древни�ш являются первично-базальтовые породы осса
JIИнской свиты, превращенные в а:11фиболиты. В Ша:манихинскоы б.:�:оюэ 
метаморфичесRие толщи докембрия прорываются метапородами основного 
и ультраосновного состава , слагающими силлы и дайки, мощностью до 
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20-30 м.  Внутренние части интрузивных залежей обычно сложены слабо 
измененными перидотитами, полевошпатовыми перидотитами, габбро
диабазами или друзитами, а периферические - амфиболитами и их грана
товыми разностями (Шишкин, 1975) . Здесь а;е известны конформные плито
образные залежи порфиробластических гранито-гнейсов площадью до 
100 :кв .  км. Однако существуют представ.11ения (Шишкин, 1975) , что эти 
граниты возникли в процессе гранитизации первично-осадочных пород 
в позднем палеозое -мезозое, на что указывают данные радиометрического 
возраста (201 -216 MJIВ. лет) . 

В докембрийских образованиях известны вулканогенные породы 
кислого и реа;е основного состава. В Шаманихинском блоке это покровы, 
силлы, дайки и, возможно, тела воронкообразной и цилиндрической формы 
альбитизированных липаритовых порфиров и гранит-порфиров, а также 
прослои и шшзы различных туфов, аглю1ератов и туфоконгло�rератов . 
В грубых пирокластических породах содера\атся лапилли и вулканические 
бо�rбы . В. А. Шишюш (1975) относит эти образования к ншы1ему палеозою,  
а Р .  С.  Фурдуй (1968) - к малостолбовской толще среднего протерозоя . 

Ю. Т. Николаевьш тела порфироидов площадью до 1 ,5 кв. :км отмеча
ются в метююрфпческих толщах оссалинс:кой свиты. Нро�1е того, в ниж
ней части спирпдоновской свиты им описаны по1<ровы мощностью от 10 
до 150 111 калиевых андезитовых порфиритов, липарптов и липарито-да
цитов ,  переслапвающиеся с :конгломератюrи, песчани:кюш и песчанистыми 
известнякюrи. 

В от.11ичие от предыдущих исследователей Б .  В. Пепеляев (Н.174) вы
деляет вулнаногенные породы только в верхнерифейс1шх глуховской и 
коппехтс:кой толщах. Г.�:уховскую толщу (400-600 м) он описывает как оса
дочно-вудканоrенную, сложенную липаритовыми порфирами, переслаи
вающимися с агло�1ератовыми: туфами:, туфоrенными: песчаникюш и :квар
цито-песчаниками. В коппехтской толще описаны туфоrенные разности 
песчаюшов, измененных агломератовых туфов основного и среднего со
става, а также покровы миндалекаменных диабазов . В связи: с этю1 следует 
отметить, что кисдые и основные вулканиты отмечаются Б .  В. Пепеляевым 
в фаунпстически охарактеризованных верхнедокембрийских то.;:rщах 
о�ю.�:онского массива ,  откуда имеются и радиологические определения 
возраста галеR липаритового порфира , составляющие 1430 и 1043 млн. лет 
(рубидий-стронциевый метод) . 

l\Iомский антюыинорий 

Зд•сь известны только отдельные разобщенные выходы докемGрий
ских образований. Палеонтологически охарактеризованные до:ке:\1брийские 
породы установлены в Арга-Тасс:ко:\1 (Рассошнинско:\1) fi.rroкe. Они пред
ставлены своеобразны:\IИ Rонг,10:-.rератюш, в которых валуны и галька 
кварцитов погружены в карбонатный цемент, содера;ащий позднерифей
ские стромато.1111ты (:Мерзляков , 1971) .  Мощность конгломератов оцени
вается в 1000 м. Позднее Г. С. Гусевы:\1 и И. Б. Мокшанцевьн1 установдена 
приуроченность выходов докембрия к висячему крылу Иченс1,ого надвига , 
ш1оскость ноторого погруа\ается- на запад не круче 30°. В плосRости надви
га конгломераты и &;елтые доломиты милонитизированы, разбиты на от
дельные чешуи и блоки, что не позволяет составить послойный разрез. В це
ло�� а>е докембрийские образования здесь представляют 15-юшометровую 
полосу с �1акси:нальной шириной до 1 К:\Г, вытянутую в северо-западном 
направдении. В этой полосе в сложных взаимоотношениях паходятся бло
ки доломитов мощностью до 30 :м, содержащие пластовые строматолиты с 
рассеянной в нпх га.т�ькой и валунами конгло"ератов . Нонrломераты весь
ма близRи к тш1;штоподобньн1 породам П рrшольшья, по отJш'Iаются от 
них составо:и цемента (см. рис. 24) . Стратиграфически выше валунных 
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:конгло�1ератов залегают песчани:ки, сменяющиеся вверх по разрезу ин
тенсивно рассланцованньпш извест:ковистыми песчаниками с отторжен
цами серых известня:ков. Разрез завершается 40-метровой пачкой пестрых 
:11ергелей, в которых собраны не определенные еще онколиты. Вероятно , 
мощность до:кембрийских образований не превышает в описываемой струк
туре 300-400 м .  

Другие выходы докембрия Момс:кого антиклинория располагаются в 
Омулевско�1 бло:ке в хр.  Улахан-Чистай (Тирехтяхский выступ).  Они 
представлены мраморами, водорослевыми известняками и в меньшей мере 
:кварцевыми песчани:ками, алевролитами и г.тшнистыми сланцами (Мокшан
цев и др. ,  1964; l\онстантиновский, 1975) . 

Возмоа>но , к докембрию относятся метаморфические толщи, слагаю
щие Уочатс:кий выступ площадью 100 кв.  :км, в верховьях р. Омулев:ки. Уо
чатский выступ, подобно Тирехтяхскому, с юго-запада обрезается Дарпир
сюш швом. Здесь в зоне шириной до 3 :км и длиной до 30 км вскрываются до
ордови:кс:кие отложения , :которые В .  М .  Мерзля:ков (1971) относит к пред
положительно кембрийско-рифейс:кой лайминской свите . В основании она 
слоа>ена чередованием эпидот-амфиболовых и хлорит-мусковитовых слан
цев .  В средней части преобладают мраморизованные известняки, мрамо
ры. а в верхней части фиш1иты, хлоритовые сланцы и слюдистые доломито
вые мраморы с линзами конгломератов. Видимая мощность свиты до 1200 м .  
В .  М .  Мерзля:ков полагает, что большая часть метаморфических пород 
Уочатского блока представляет собой :контактово-метаморфизованные по
роды нижнего - среднего палеозоя . 

В среднем течении р .  Омулёв:ки в Журском бло:ке площадью около 
1 0  к в .  км в основании метаморфичес:кой толщи вс:крываются биотит-кварце
в ые сланцы с редкими прослоями кварцитов, верхняя часть разреза слон;е
на цоизит-кварцевыми , :кварц-эпидотовыми и серицит-:кварцевыми слан
цами и порфироидами с отдельными прослоями мраморизованных извест
няков. Видимая мощность этой метаморфичес:кой толщи достигает 1000 м 
(Богданов, 1963) . Взаимоотношения здесь с вмещающими нижнепалеозой
с:кими породами проходят по разломам, а поэтому возраст метаморфиче
ских образований Журс:кого блока остается неопределенным. 

В других структурах окраинных частей l\олымского массива выходов 
докембрия не установлено, хотя не исключено, что отдельные блоки докемб
рия имеются в Тасхаяхтахском и Улахан-Тасском горст-антиклинориях. 

Алазейское поднятие 

В центральной части l\олымского массива докембрий впервые был 
описан Б .  В. Пепеляевым и М. И. Тереховым (1963) в четырех незначитель
ных по площади выходах на междуречье l\ыллаха и Седедемы. В настоящее 
время работами сотрудников Института геологии ЯФ СО АН СССР выходы 
метаморфических пород, кроме того, установлены в Бадярихинском высту
пе.  Всего сейчас известно 7 выходов метаморфических пород на Алазейском 
поднятии и Бадярихинском выступе (Усть-l\енкельдинский, Средне-l\ен
кельдинский, Таяхтахский, Собзарский, Орто-Тирехтяхский и Н:амчат
ский) . Площадь каждого из выходов не превышает 1 кв. км. 

Метаморфические породы представлены зелеными метаморфическими 
сланцами, метапелитами, серыми кварцитами и кварцито-сланцами с лин
зами мраморов . В метапелитах, кварцито-сланцах и зеленых сланцах до
вольно часто присутствуют щелочные амфиболы, которые соответствуют 
рибекиту, кросситу, натровому винчиту и барруазиту. Минеральные пара
генезисы метаморфических пород Алазейского поднятия и Бадярихинского 
выступа показывают, что эти образования, относимые нами к фундаменту 
центральной части массива, метаморфизованы в условиях глаукофан
зеленосланцевой фации. Породы метаморфического комплекса на Алазей
ско:м поднятии и Бадярихинском выступе интенсивно дислоцированы вплоть 
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до плойчатости, наблюдается их рассланцевание и разлинзование , углы па
дения нрутые, преобладают субмеридиональные простирания , тогда нан 
струнтуры чехла ориентированы в северо-восточном направлении. В мра
моризованных известнянах Средне-Кеннельдинсного выступа содержатся 
водоросли, ноторые, по занлючению А. Г. Вологдина и 10 . М. Фомина , 
и�1еют раннерифейсний возраст (Иванов, 1975) . Обломю1 метаморфиче
сю1х пород, в том числе с щелочными амфиболами, присутствуют в базаль
ных горизонтах среднепалеозойсной неннельдинсной свиты. 

Ляховский ант1ш.1111нор11й 

К заведомо донембрийским образованию� на о .  Бол. Ляховско�r от
носится метаморфичесний номпленс, обнаашющийся на востоне острова 
в районе мыса Шалаурова , на ш:rощади оноло 150 нв. нм. Ранее н верхнечу 
докембрию относились тана;е углисто-глинистые и песчаниковые толщи 
центральной части острова и района мыса Кпгилях, в ноторых в послед
нее время обнаружены органичесние остатки верхнего палеозоя - ран
него мезозоя (Тентонина Вост.-Арн. шельфа СССР, 1U74) . 

Метаморфичесний компленс острова, по данным П .  А .  Копылова и 
JI . П .  Пирожнинова, состав.Тiяют амфиболиты и эпидотовые амфиболиты, 
топко чередующиеся с пиронсен-амфиболовыми , эпидот-амфиболовыми 
нристалличесними сланцами и гнейсами, встречаются отдельные мелкие 
тела гипербазитов , метаморфизованные совместно с вмещающими порода
ми.  Изучение минеральных парагенезисов пород поназало ,  что они ме
таморфизованы в условиях эпидот-амфиболитовой фации. Вместе с тем 
в метаморфичесном номплексе обнаружен гранат-амфибол-омфацитовый 
эклогит, что может свидетельствовать о значительной глубинности мета
морфизма . Однано эти образования геологичесни изучены плохо, и их 
возраст обосновывается тольно сравнением с другими метаморфичесними 
номпленсами Северо-Восточной Азии (Геология СССР, т. XXVI , 1970). 

Приохотско-Чукотский регион 

Приохотсно-Чунотская группа выступов донембрия пространствен
но совпадает с главной областью гранитизации «гранитно-метаморфи
ческого» слоя земной норы Верхояно-Чукотсной снладчатой области 
(Филимонов , 1975) . Эта область протягивается параллельно Охотсно-Чу
нотсному вулканичесному поясу,  территориально смещаясь н северу от 
его осевой зоны (см. рис . 19). Кроме строения земной норы общим для 
этого региона является принадлежность выходов донембрия к структур
ным элементам типа срединных массивов : Охотсному, Омолонсному, Чу
нотскому и др. 

Охотский массив 

В пределах Охотсного массива донембрийские образования в разоб
щенных относительно небольших выходах представлены метаморфичесни
:ми толщами архейского возраста , слагающими его фундамент, и относи
тельно слабо метаморфизованными рифейскими отложениями чехла.  
Наиболее нрупные выходы пород метаморфичесного цоколя расположены 
в среднем - верхнем течении р. Кухтуй (Кухтуйский выступ), менее зна
чительные по размерам выступы известны в верховьях р. Маи (Майсний 
выступ),  в среднем течении р. Уран (Юровский блон), верховьях Инина
на и некоторых других районах.  В целом площадь выходов докембрия не 
превышает 4000 нв. нм, и лишь общие сообраа.;ения с привлечение:.� гео
физичесних данных позво.Тiяют предполагать, что основание Охотсного 
массива целином представлено донембрийскюш метаморфичеснюш но11ш-
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лексами, часто сопоставляемыми с гнейсами фундамента Сибирской плат
формы (Спрингпс, 1958; Гринберг, 1968; и др . ) .  

При геологическо!l1 картировании l\ухтуйского выступа установле
но, что в составе метаморфического ко:-.шлекса преобладают биотитовые , 
биотит-амфиболовые,  амфиболовые , гранат-биотитовые , гиперстен-биоти
товые , кордиерит-гранат-гиперстеновые гнейсы и кристаллические слан
цы, а ч1кже плагиогнейсы , гранито-гнейсы и амфибошпы; в верхних ча
стях разреза �rетюrорфнческой толщи относительно широко развиты квар
циты, !11рю1оры и ка."lьцифиры. Собственно магматические образования 
(интрузии) играют подчиненную роль - это доорогенные гипербазиты и 
габбро, позднеорогенные гранитоиды и посторогенные габбро и диорпты 
(Вельдяксов, Песков , 1973) . 

Представление о составе и пос.;�едовательности напластованпя пород 
охотского !l1етююрфического номш1екса, а таю1\е их мощности дает таб.'1 . 9 .  

Вопрос о расчленении и стратиграфической последовательности ме
тююрфических пород I\ухтуйского выступа еще не решен окончате:�ьно. 
В связи с эти::.1 необходимо упомянуть cxe:\ly В. Г. l\оролькова (1974) , 
расч.т�енившего охотский комплекс на три свиты, состав которых n общих 
чертах соответствует составу свит Г. А. Гринберга (см. табл . 9) ,  но их посп:е
довательность в разрезе - обратная. 

l\Iногочис:�:енные радиометричесю1е определения возраста пород охот
ского мета:-.1орфпческого ко:-.шлекса представляют широкий диапазон : 
от десятков :-.шл.'lионов до �шллиардов .т�ет .  Первая сводна изотопных опре
делений возраста пород :Кухтуйского выступа была опубликована 
Г. А. Гринберго::.1 (1968) , который показал , что l\-Ar �1етод по биотиту 
дает предепы 1 ,24-1 ,88 �шрд. лет, по роговой обманке - 1 ,42- 1 ,G4, 
а по вааовьш пробаи - 0,92-1 ,80 млрд. лет; позднее были по.;�учены зна
чения 2,64 ::.шрд. дет (лаборатория геохронологии СВI\НИИ). В последнее 
врюш рубидий-стронциевым ::11етодом возраст гнейсов Н'ухтуйского вы
ступа опредеден в интервале 1 ,49-1 ,84 млрд. лет (Загрузила , Пепе."lяев, 
1974), а свинцовым ::.1етодом - до 3,7 млрд. лет (Н'орольков и др . ,  1974) . 
Этп данные подтверждают правильность отнесения пород метаморqшче
ского ко�шлекса фундю1ента Охотсного массива к архею. 

В пределах :Кухтуйсного выступа в соответствии с представлениями 
Ф. Ф. Вельдяксова, Г .  А. Гринберга , Е .  Г. Пескова и других геологов 
обычно отмечается сравнительно спокойный характер залегания метамор
фичесш1х толщ, С)IЯТЫХ в симметричные и асимметричные снладки суб�rе
рндпонального и северо-восточного простирания с падением кры."lьев до 

Т а б л п ц а  9 
�lетаморфпчсс1ше образованпл фундамента Охотского J11acc11na 

По r . ..\. Гринбергу ( 1 968) 

Нядбакпнская свпта - дnуm1роксен
а�1фпболовые п дпопспд-амфпболовые ос
новные кристаллпческпе сланцы, а11фибо
лопыс гнейсы 11 ю1фпбол11ты (не менее 
1 5UO �1) 

Да.•1ьс1rчапская свпта - чередующие
ся гранатовые, гранат-бпотптоnые n био
тптоnые гнейсы с редю�m л11н3амп 1шар
цптоn . В верхней частп разреза пачка ги
nерстен-бпотитовых, гпперстен-гранато
вых 11 кордперпт-глперстен-гранатовых 
гнейсов (около 2500 м) 

Няннагпнская свита - плагиоамфпбо
лпты, диопсидсодержащпе ам:фnболиты с 
прослоями двуIШроксен-амфиболовых, 
дпопспд-амфиболовых ортосланцев (не ме
нее 2500-3000 !.1) 
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По Ф. Ф. Вельдя1<сову и Е. г. Песков �· 
( 1 973)  

Хорондншнскал серия - преш.rуществен
но бпотитовые и биотит-ам:фиболовые гнейсы 
и амфиболиты; менее развиты амфпболовьrе, 
гранат-биотптовые, спллимаю1товы0 гнейсы, 
плаrиогнейсы, кристаллические сJ�анцы, а 
также кварциты, мра�юры и кальцпфиры, 
(не менее 2500 м) . Возраст а}1фпболпта 
1820 млн. лет 

Маймачанская серия - амфиболоnые гней
сы, чередующиеся с биотит-амфпболовымп, 
б1ютпт-гранатовыми, кордиерит-гранат-п1-
перстеновыми, гпnерстен-бпотитовыми гней
сами, гранито-гнейсами, кристалшrчесюши 
сланцами и амфиболитами (не менее 5000 м) . 
Возраст бпотитовоrо гнейса 2640 щ111 .  лет 



40-50°. Нередки блоки с моноклинальным за
леганием пород, а также участки, где складки 
имеют сложную конфигурацию (Чиков, 1970) ; об
щее представление о форме и ориентировке 
структурных элементов выступа отражает рис . 26. 
Отдельные наблюдения на левобережье р. Кух
туй, где маркирующие горизонты мраморов и 
кварцитов облегчают выявление разноориентиро
ванных структур сложной конфигурации, позво
ляют предполагать, что истинная картина строе
ния метаморфического цоколя Охотского массива 
отличается слоа;ностью и требует специальной раа
mифровки. 

Строение других выступов кристаллического 
основания массива менее изучено. Напрю1ер , 
Майский выступ, площадь которого не превышает 
300 кв. км, по данным Е .  Г. Пескова (1959 г . ) ,  
И.  М. Фердмана (1959 - 1963 гг . )  и других гео
логов, сло;нен амфиболовыми, ю1фибол-биотито
вьши и биотит-плагиоклазовыми гнейсами , пла
гиогнейсами, амфиболитами и кристаллическими 
сланцами, инъецированными аляскитовыми гра
нитами. Состав и степень метаморфиз�rа пород 
Майского выступа аналогичны таковым в бассейне 
р .  Кухтуй, но для них характерна более высокая 
степень дислоцированности (крутые складки, 
плойчатость и пр . ) .  Гнейсы, кристаллические 
сланцы и мраморы слагают метаморфический 
комплекс Юровского и Иниканского б.rюков . 

Верхнедокембрийские (средне-верхнерифей
ские) отложения залегают на метаморфических 
образованиях с резким угловым несогласием, до
стигающим 30-40° и более . В центральной части 
Охотского массива верхний докембрий впервые был 
установлен И. А. Резановым (1959),  который на 

Рис. 26. Структурная 
схема крпсталлического 
комплекса Н:ухтуй:скоrо 
выступа (по материалам 
Ф. Ф. Вельдяксова и 
Е .  Г. Пескова, 1973) . 
1 - простиравия: слоев, 
сланцеватости и иm1важа; 
2 - осадочио-вулиаяогенные 
образования: чехла Охотс
иого массива; з - рамоыы. 

основании находок строматолитов отнес к синию 900-метровую толщу 
терригенно-карбонатных пород. Позднее верхнедокембрийские отложе
ния в Кухтуй-Ульбейском :междуречье были выделены и изучены 
Ф.  Ф. Вельдяксовым, Г .  А. Гринбергом, Е .  Г. Песковым и др. В составе 
отло;кепий преобладают кварцитовидные песчаники, кварциты, алевро
литы, слюдисто-глинистые сланцы и мраморизованные известняки, со
дер,кащие органические остатки средне-позднерифейского возраста . Пред
положенное нами в 19G7 г. на основе сопоставления частных разрезов трех
ЧJiенное деление этих отлоа,ений позволяет подчеркнуть преимуществен
ное положение мраморизованных известняков в средней части разреза 
верхнего докембрия Охотского массива и очень близко к более поздней 
схе�1е В .  Т. Работнова ( 1975) для Омолоно-Авековского региона (таб.1 .  10) . 

Средний - верхний рифей входит в состав нижнего яруса слабодис.10-
цированного чехла Охотского массива. В районе Кухтуйского выступа на
мечается прямая связь структур осадочного чехла с блоковым строени
ем и рельефом поверхности кристаллического фундамента (Чиков, 1970) . 
В результате геологического картирования установлено, что поле раз
вития рифея распадается на участки (бдоки) с горизонтальньш или 11юно
кдинальным (до 1 5-20°) залеганием осадочных пород. Tai, ,  на левобережье 
р. l{ухтуй преобладают моноклинашr с нанлоно�1 в восточных ру�1бах,  
а в бассейне р .  Охоты - в западных .  В зонах соприносновения двух от
носительно перюrещенных блонов фундамента наблюдается резко ано
мальный наклон слоев , зачастую поставленных «на голову» . 
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Т а б л и ц  а 10 

Схемн сопоставлсн11я р11фейсю1х отложений Охотского и Омолонского масс11вои 

J<ухтуйск и й  выступ Охотского массива 
( Чикав, 1 967, 1970) 

Р а з м ы в  

Н:варцпты и кварцитовпдные пес
чаниюr_, аJJевролиты, глинистые слан
цы, горизонт водорослевых пзвестня
ков (около 600 м) 

М раморизооанные известняю1 и из
вестняки органогевные со стромато
литами, катаграфиями и онколитами, 
известковистые песчаншш, кварциты, 
известково-гл1mистые п карбонатные 
хлорпт-сер1щит-кварцевые сланцы п 
алевролпты с прослоями известняков 
(до 460 м) 

Н:варцпты, кварцитовидв:ые песча
ШIRИ, глинистые сланцы, алевролиты 
(около 500 м) 

Н есогласие 

1200-1500 м 

11 Сnита 1 Омолоно-Ав ековский регион ( Работнов, 1975) 

Н:варцитовидв:ые песчаншш, алев
ролиты, единичный горизонт (20 м) из
вестняков (около 300 �1) 

Переслаивающиеся па'ПШ светлых 
и пестроокраmевных тонкослоистых и 
массивных известня:ков со стромато
литами в нижней частп разреза п в 
верхней (около 300 м) 

Кварцевые песчавmш, глинистые 
алевролиты и аргиллиты, пач:ка (20 м) 
тон:кослоистых известв:я:ков (до 200 м) 

Разнозернистые :кварцевые песча
вп:ки с прослоями гравелитов (около 
100 м) 

Несогласие 

900-1000 �! 

Омо;1онский массив 

В пределах Омолонского срединного щ1ссива разобщенные выходы 
архейско-протерозойских пород, с.тrагающпх его кристалличесю1й фунда
мент,  установлены в бассейнах рек Омо.тrон, :Коркодон , Аулапд;.Еа,  :Коар
гычан, Булун и др . ;  их общая площадь около 1500 кв.  км.  1\ этю1 выступю1 
тяготеют и слабо:метююрфизованные толщп верхнего донембрия , слагаю
щие нптний ярус относительно слабо дислоцированного чехла.  

Среди нристалличесних пород фундамента Омолонсного массива 
преобладают архейские гнейсы (Геология СССР, т. ХХХ,  1970) , древний 
возраст ноторых подтверждается радиометрическими определениями -

3,74 и 4 ,77 млрд. лет (Загрузина , Пепеляев , 1974) . Гнейсовый компленс 
объединяет биотитовые , биотит-амфиболовые , реа;е пироксеновые и пиро
ксен-гранатовые гнейсы, двупиронсеновые нристалличесние сланцы, гра
нита-гнейсы и амфиболиты, еще реже встречаются гиперстенсодержащие 
гнейсы, прослои гранулитов , кальцифиры и нварциты. Породы метамор
физованы преимущественно в условиях гранулитовой фации �1етаморфиз
ма. В целом комплекс подвергся интенсивной гранитизации и мигматиза
ции; с гнейсами тесно связаны граниты, преимущественно микроклино
вые, а танже плагиоклазовые и аляснитовые . 

Полагая ,  что плоскости кристаллизационной сланцеватости гнейсов 
и кристаллических сланцев совпадают со слоистостью , М. Л. Гелыrан и 
М.  И .  Терехов (1973) предложили разделить метаморфический комплекс 
юго-западной части массива на три толщи (снизу) : кристаллических слан
цев основного состава с подчиненными гнейсами (500-700 м); преимуще
ственно тоннополосчатых биотитовых гнейсов (1000-1200 м) и амфибо
ловых и амфибол-биотитовых гнейсов с гранатовыми кварцитами и �аль
цифирами (более 2000 м). 
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На метаморфическом цоколе с резким угловьвr и азимутальным не
согласиюr залегают верхнедокембрийские отложения , изученные в раз
общенных выходах; по структурным сообраn;ениям моашо полагать их 
широкое распространение в пределах Омолонского массива под чex.'I o�I 

фанерозоя . Относительно полный разрез верхнего докембрия известен на 
водоразделе Кедона и Мунгуджака , где на гранито-гнейсах с азимуталь
ньш (до 30°) И: УГЛОВЫМ (25°) несогласием И корой ВЫВетриВаНИЯ (01\0JIO 

1 м) в основании: залегает толща пород, содера;ащая стро�штоли:ты рифея 
(Фурдуй, 1969) . Около половины мощности этой толщи (до 500 м) состав
ляют кварцито-песчаники, кварцевые песчаники с глауконитом и геыати
том. В средней и верхней частях разреза большую роль играют известняки 
(суммарная �ющность 270 м), а таю�;е филлитовидные песчано-глинистые 
и углисто-глинистые сланцы (до 150 м) и кварцевые алевролиты (oE o.'IO 

100 м);  в нижней части разреза - прослои гравелитов . ВыхоДЬr подобных 
отложений известны вблизи выступов метаморфического фундамента в 
различных частях массива, что позволяет предполагать шпрокое разви
тие докембрия в составе чехла. 

По мнению Б. В. Пепеляева (1974) , сопоставившего верхнедокембрпй
ские отлон;ения Прикольшского поднятия и прилеа,ащих структур , сю1ые 
нижние горизонты верхнего доке�rбрия Омо.�:онского �1ассива , наряду с 
изученпьши Р. С. Фурдуем, известны такше и в других частях массива. 
В верховьях р. Омолон они представлены толщей квар1 \итовидных песча
ников с прослоями алевролитов и глинистых с.:�анцев (более 500 м); в са
мых низах разреза - песчаники с гравелита�rи , конгломератами и Кора
ми: выветривания . Близкие по составу отлоп;ения установлены та1;; 1 ;е 
в бассейнах рек Коркодон и Булун . Более высокие горизонты верхнего 
докембрия Омолонского массива слагают существенно карбонатные по
роды: строматолитовые известняки и доломиты, глинистые и филлитовид
ные сланцы, прослои кварцитовидных и, выше по разрезу, кварц-полево
шпатовых песчаников . Общая мощность верхнего докю1брия па террито
рии западной части массива около 1500 :v1 . Так;+;е двуч:.rенный разрез, 
но меньшей мощности, отмечается М. И.  Тереховьш (1 !J71)  и д:ш поднятий 
юго-восточной части массива , где ню1шяя толща представлена кварцевы�ш 
и кварцитовидньв1и песчаниками с пластю1и 1;варцитов (НЮ �r) ,  а верхняя -
доломита.ми с прослоями кремнистых пород (до 200 �1) . 

В .  Т. Работнов (1975) , сопоставляя отло;+;ения верхнего донембрия 
Омолонского и Тайгоносского массивов , расчленил их па три свиты (сни
зу) : нючалинскую, заросшинскую и ольдянскую. Нижняя из них слоа\е
на преимущественно кварцевыми песчаника�ш, более грубообломочньши 
в нижней части разреза , переслаивающимися с глинистыми алевролита
ми и аргиллитами; в средней части разреза установлена пачка тонкосло
истых песчанистых известняков . Существенно известняковая толща за
росшинской свиты включает тонкослоистые и массивные , пестроокрашен
ные и светлые разновидности , а также подчиненные по мощности горизонты 
нварцитовидных песчаников . Ольдянская свита представлена (снизу) : 
кварцитовидными песчаниками (140-150 м),  алевролитами с прослоями 
песчаников (50-60 м) , известняками (20 м) и мелкозернистыми песчани
ками с прослоями алевролитов (70 м) . Мощности и последовательность вы
деляемых групп пород очень напоминают характер разреза верхнедокю1б
рийской толщи Охотского массива (см. табл. 10) . 

Тайгоносский массив 

На Тайгоносском массиве архейские и верхнедокембрийские образо
вания выходят на поверхность в бассейнах рек Авекова, Колымак, Па
рень, Бол. и: Мал . Чайбуха (Геология СССР, т. ХХХ, 1970) . Древнейшие 
образования выделяются в авековский метаморфический комплекс, гнейсы 
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которого имеют во<Jраст по рубидий-стронциевому методу 0,85-1,  72 млрд. 
лет и по калий-аргоновому до 2,9 млрд. лет (Загрузина, Пепеляев, 1974) . 
Архейские породы образуют небольшой горстообразный выступ, ориен
тированный в северо-восточном направлении. В современной структуре 
метаморфические образования архея, как и отложения верхнего докембрия, 
отделены от Омолонского массива Гижигинской складчатой зоной, но в 
геологическом прошлом входили в состав единого Омолоно-Авековского 
бло1ш. На это указывают небольшие промежуточные выступы пород ме
таморфического комплекса в бассейне среднего течения р .  Парень и боль
шое сходство верхнедокембрийских отложений Омо.11онского и Тайгонос
ского массивов (см. выше) . 

В .  Н. Липатовым метаморфический комплекс расчленен на две серии 
(снизу) : пургоносскую и коссовскую. Позднее предлагались иные вариан
ты (МишкиП и др . ,  1969, 1970), но предшествующая схема до сих пор не 
утратила значения. В последнее время она положена в основу более де
тальных построений И. Л .  Жулановой (1974), которая выделяет в соста
ве пургоносской серии три, а в коссовской - две самостоятельные толщи. 

В пургоносскую серию объединяются биотитовые и пироксеновые 
гнейсы и кристаллические сланцы, содержащие гранат, сил:шманит и 
дистен. Ее нижняя и верхняя толщи слоа>ены преимущественно гранат
биотитовыми гнейсами с силлиманитом и графитом. В составе средней 
толщи - диоnсид-биотитовые, гранат-биотит-диопсидовые, биотит-дву
пироксеновые и гранат-биотит-гиперстеновые гнейсы, амфиболиты, основ
ные гранулиты. Мощность серии более 3000 м.  

:Коссовская серия представлена амфибо.11итами и разнообразными ам
фиболовыми гнейсами, а так;ке гранатовыми гнейсами, плагиогнейсами, 
карбонатными и известково-силикатными породами, рассеянными по раз
резу в виде линз, прослоев и слоистых пачек. Нижняя толща серии сло
жена преимущественно амфиболитами, переслаивающимися с амфиболо
выми гнейсами; в составе верхней тодщи преобладают лейкократовые пла
гиогнейсы с просдоюш гранатовых разностей и линза:r.ш амфиболитов. 
Мощность серии не менее 6000 м (Жуланова, 1974) . 

В целом для пород авековского комш1екса характерен метаморфизм 
в ус.rrовиях гранулитовой и амфиболитовой фации, причем «ассоциации 
амфиболитовой фации имеют регрессивную природу, связанную с наложе
нием процессов гранитизации на первоначадьно однородно метаморфизо
ванный гранулитовый компле1ш> (Жуланова, 1974, с. 13) .  

От.'Iо;кения верхнего докембрия по  составу, метаморфизму и внутрен
ней структуре резко отличаются от архейских. Они установлены в среднем 
течении р. Парень (3 . А. Абдрахимов, 1956 г . )  и предположительно с 
несогласием перекрывают кристаллический фундамент. Верхнедокембрий
ская толща представлена песчаниками, в том числе кварцитовидными, 
кварцитами, фил:1итовидпыми сланцами и строматолитовыми известня
н юнr общей мощностью 800-950 м. В .  Т. Работнов (1975) в составе этой 
толщ11 выделяет три подразде:rения, отоаществJiяя их со свитами Омолон
с1.;ого �rассива (c�r. выше) . 

Чукотсю1й 111асс11в 
11 с1-.1а;�;чатал :зона о .  Вранге;щ 

Ч у1(отсюrй масспв nхо;щт в соспв бо:1ее крупной Чукотско-Юконской 
(Эсюоюсской) а;естI(ОЙ стру1.;туры с до1\ечGрийскю1 фунда:иепто:м, бо;1ь
шей частью скрытой водами J3ерингова про:шва, Чукотского и Берингова 
морей . Он окру;Еен складчатыми систе�1ю.ш мезозоид, из которых север
ная юшючает антик:тинорные -зоны, представленные верс.;недоке:.rбрийски
ми отложениями (о. Вранге.'Iя) . 
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· . ,  Докембрийские образования Чукотского массива распространены в 
цептрадьной части одноименного полуострова (хр. Эттэльхвылеут, вер
ховья рек Утваам, Чегитунь, район оз. Rоолень) , а также в районе по
бережья Чукотского моря и Берингова пролива .  При геологическом кар
тировании полуострова геологи расчленили докембрийские образования 
на две пространственно разобщенные серии : эттельхвылеутскую, преиму
щественно гнейсовую, и пенкигнейскую, в разрезе которой наряду с гней
сами большую роль играют зеленосланцевые породы, мраморы и квар
циты. Характеристика этих серий известна по различным публикациям 
(Геология СССР, т. ХХХ, 1970; и др . ) .  Позднее О. Н .  Иванов и Ю. В .  Rрю
коn ( 1973) предложили более дробную схему расчленения докембрия Чу
котского массива, в разрезе которого выделили восточночукотский (ар
хейский) и врангелевский (верхнедокембрийский) комплексы; их схема 
принюrается за основу характеристики докембрийсRих образований. 

В состав архейского комплекса nходят (снизу) : окатынская свита 
(до 200 м) - пироксеновые кристаллические сланцы с амфиболом и nла
гиоклазом, плагиогнейсы; литкинс1\ая свита (300 м) - кристаллические 
сланцы основного состава, чередующиеся с гранито-гнейсами; эттельхвы
леутская свита (от 650 до 2500 м) - гранито-гнейсы с прослоями и лин
зами кварцитов, параамфиболитов и горизонтами чарнокптоподобных по
род; пуотепская свита (700-1300 м) - фациально изменчивая толща 
амфиболовых, пироксеновых и биотитовых сланцев, включающая грани
то-гнейсы, высокоглиноземuстые кристаллические сланцы с силлиманитом, 
дистено:-.r, гранато'\f и :кордиерито:\r, а также кварциты и линзы графита; 
:каатапская свита (2500 :\1) - кристаллические сланцы основного состава 
с кальцпфирами и мрююрами и 30-:-.rетровым горизонто�r :кварцитов в 
основашш, вверх по разрезу они сменяются слюдяны:ми сланцами, содер
жаЩИ:\IИ прослои и пачки карбонатных пород и высокоглиноземистых 
сланцев с грапатом, дистеном и силлиманитом; рунливеемская свита (500 м) 
-ритмично чередующиеся карбонаты, слюдяные и ю1фиболовые сланцы. 

По данным О. Н. Иванова (1974), восточно-чукотский комплекс харак
теризуетсл высо1<0Й степенью регионального метаморфизма - амфиболи
товая фац�ш с решштами гранулитовой, повсеместно проявленной грани
тизациэй с возрасто::.1 1 , 57-1,68 млрд. лет и положением в основании изу
ченного разреза более молодых отложений. Этот комплекс объединяет 
большую часть метаморфических пород ранее выделявшихся зттельхвы
леутской и пенкигпейской серий, а также включает разнообразные по 
составу интрузии. Среди последних О.  Н. Иванов 11  10 . В.  Крюков ( 1976) 
выделили ряд интрузивных ассоциаций (комплексов) : гипербазит-мета
базитовую (габбровую), гпейсо-гранитовую, мигматитов и анатектитовых 
гранитов, а также комплекс двуслюдяных гранитов . Специальных струк
турных исследований метаморфического комплекса не проводилось, по
это::.1у обычно указывают на относительно проGтые силадки с углами па
дения :крыльев до 40-60°. 

Верхнедокембрийские толщи широко распространены в пределах 
Чукотского массива (мыс Сешан, бассейн р .  Чегитунь и др.) ,  по наиболее 
полно представлены в складчатой зоне о. Врангеля (Иванов, Нрюков, 
1973) . На Чукотском полуострове это мощный (бoJiee 1000 м) комплекс 
зеленых сланцев : эпидотовых, хлорит-зпидотовых,  ю1фибол-хлоритовых, 
серицит-кварц-хлоритовых и фиJшптовидиых, а таюю:J мраморизованных 
известняков и порфироидов ; в осноnашrи всрхне;�оке:\rбрнiiс1'ой толщи 
устаиов.'lены базальные конrло:-.юраты. l�ак от::.rечает О .  I-I. Иванов (1974) , 
в центральной части полуострова пре:)бладают метаосадочные, а на юге 
(бассейн р. Rанчалап) - метавулкаю1чесrше отлоаншия, измененные в 
условиях фации зеленых сланцев.  3а,'!еrают они обычно сшщойно и обо
собляются в впде пологих ::.юноrсшиа:1еii: . l{, верхиедоке�1Gриiiсt.:0�1у ко�ш
лексу Чукотского массива относлт тю>а>е тела габбро и плагнограннтов 
(Иванов,  I-�рюr�;ов, 1976) . 
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В составе верхнедокембрийского комплекса о .  Врангеля выделяются 
громовская и инкалинская свиты; более высокое положение в разрезе за
нимает насхокская свита раннекембрийского возраста (Каменева, Иль
ченко, 1974; Иванов, 1974) . Эти отложения слагают полого наклоненную 
тектоническую пластину в центральной gасти острова (см. рис. 19) . 

Громовскую свиту слагают преимущественно амфиболовые, амфибол
биотит-хлоритовые, эпидот-амфиболовые и кварц-биотит-хлоритовые слан
цы, образовавшиеся в условиях амфиболитовой и зеленосланцевой фаций 
регионального метаморфизма преимущественно по эффузивам различного 
состава; подчиненное положение занимают песчаники и туфопесчаники 
аркозового состава, линзы и пласты мраморов. Мощность гро:\ювской 
свиты около 2000 м. В верхних частях разреза собран богатый комплекс 
акритарх и микрофитолитов, указывающий на средне-позднерифейский 
возраст вмещающих пород (Каменева, Ильченко, 1974) . 

Инкалинская свита представлена метаморфизованными конгломера
тами, аркозовыми, кварц-полевошпатовыми и туфогенными песчаню\ами, 
актинолит-эпидот-хлоритовыми, кварц-альбит-хлоритовыми и кварц-аль
бит-серицитовыми сланцами; в разрезах преобладают терригенные поро
ды, содержащие акритархи вендского облика; мощность 800 м. 



Г л  а в а VI 

ТАЙМ:ЬIРСКАЛ СКЛАДЧАТАЯ ОБЛАСТЬ 

Доке�1брийские образования слагают более 70 ООО кв. км поверхно
сти побережья Таймыра в пределах полосы шириной 50-150 км и протя
женностью 750 км - от Пясинского залива на западе до залива Фад
дея на востоке. К северу они уходят под поверхность Карского моря, 
слагая его дно и многочисленные острова на расстоянии 50-100 км и более 
от берега. С юга и запада докембрий перекрыт палеозойскими породами 
и прослеживается под ними, по данным геофизики, до гор Бырранга и 
правоберещья Енисея. 

Таким образом, на современной поверхности виден лишь фрагмент 
крупной структуры, протягивающейся более чем на 1000 км (от устья 
Енисея до архипелага Северная Земля) при ширине не менее 300 км и 
именуемой Таймырской или Таймырско-Североземельской складчатой 
областью. Одни исследователи рассматривают эту область как структуру 
обрамления гипотетической Карской платформы (Погребицкий, 1971; 
Забияка ,  1974) , другие относят ее к обрамлению Сибирской платформы 
(Муратов, 1967) . 

Различия в вещественном составе, степени дислоцированности, типе 
и характере метаморфизма позволяют разделить докембрийские отложе
ния Таймыра на два комплекса : интенсивно дислоцированный гнейсово
сланцевый геосинклинальный и залегающий на нем с резко выраженным 
структурным несогласием умеренно дислоцированный слабо метаморфи
зованный орогенный (рис. 27) . 
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Р ис. 2 7 .  Схема геологич еского строения докембрийского складчато-
го пояса Таймыра. 

1 - отложения Мининсно-В альтеровс:кой струнтурно-фациальной зоны rео

синилинального комплекса ; 2 - отло�нсния Чунчинсно-Челюскинской струи

турно-фациальной зоны геосинклинального :комплекса; з - отложенип орогев

ного иомплеиса; 4 - до:кембрийсю1е гранитоиды; 5 - надвигоnые чешуи; 

6 - нижнепалеозойсние отложенип; 7 - позднспалсозойс:кие гранитоиды; 

8 - предполагаемы е границы до:ксмбрийской Таймырс:кой с:кладчатой области; 

9 - ра зрезы и их номера (см. рис. ЭО). 
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ГНЕИСОВО-СJIАНЦЕВЫИ ГЕОСИНКЛИНАJIЬНЫЙ ROMШIEKC 

Вопрос, является ;rи гнейсово-сланцевый ко:-.шлекс единым или же 
подразделяется в свою очередь на два самостоятельных комплекса, слу
жит предметом давних дискуссий. Первоначально его подразделение обо
сновывалось разJ1ичиями в степени метаморфизма. Предполагалось, что 
гнейсы формировались в нижнем протерозое или даа�е в архее, а филлиты 
и зеленые сланцы - в верхнем протерозое (Равич, Погребицкий, 1965) . 
Однаr-\О еще Н. Н .  "Урванцев, а позже А .  М .  Да:-.1инова указывали на по
степенные переходы гнейсов в сланцы и фишшты (Даминова, 1958) , что 
подтверждено детальными исследованиями последних лет (Махлаев, 
Коробова, 1972; Забияка, 1974) . Сторонникам двучленного деления при
шлось предполоашть, что часть гнейсов и филлитов принадлежит нижне
му протерозою, а часть аналогичных пород - среднему (Шулятин, За
харов, 1971) . На иной основе двучленное деленпе метаморфической тол
щи проводится в последних работах А. И. Забияки (1974) . Исходя из 
анализов купольных структур, он полагает, что гнейсы, слагающие ядра 
куполов, более древние, чем гнейсы межкупольных пространств, и при
надлежат нижнему стру:иурному ярусу. Не отрицая тюсой возможности, 
отметим, что на соврюrеннам <Jрозионном срезе в центральных частях купо
лов встречены породы, которые известны и за их пределами. R тому же 
нигде не удалось наб.:rюдать явного несогласия предполагаемых «гнейсов 
основания» с пере1{рывающ1п1и их отложения:-.1и:. 

Таким образо:-.1, стратиграфия таймырского докембрия находится в 
стадии разработки. В основе большинства изданных карт лежит схема, 
предложенная М. Г. Равичем и частично модифицированная Ю .  Е .  Погре
биц:ким (табл. Н) . Гнейсовый и сланцевый :ко:-.шлексы рассматриваются 
здесь обособ.тrенно; главным I{ритерием расчленения первого является 
уровень метаыорфизма. Свиты верхнего :компле�:са различаются по их 
литологии. Однако ни для одной из них (:как и для свит гнейсового компле:к
_са) нет стратотипа. Нег да;не частных :конкретных разрезов ,  которые мог
.пи бы проиллюстрировать типичную последоватеJiьность пород, характер 
их переслаивания и т. д. Та:к, для нижней карской свиты отмечается пере
слаивание силлиманитовых и ставролитовых гнейсов. В действительности 
же они пространственно разобщены. Для рыбнинской свиты в качестве ве
дущих пород бьши ошибочно указаны оттрелитоnые сланцы, пе встречаю
щиеся на Таймыре, а саму свиту помещают то n сю1ые верхи разреза про
терозоя (схема 2а), то в его основание (схема За) . 

В конце 60-х годов была предпринята попытка создания принципи
альной схемы, базирующейся на изучении и сопоставлении конкретных 
опорных разрезов (Забияка, 1974) .  При этом во всех случаях за основу 
принимался первичный состав пород, их реликтовые Jiитологичес1ше осо
бенности (соотношение псаммитового, пелитового и карбонатного мате
риала в исходном осадке, характер слоистости, наличие или отсутствие 
конкреций и т. п .) , а не их совре�rенный облик. 

"Установлено, что разрезы таймырс:кого до:кембрия представлены дву
ия формационными типами - для первого характерно резкое преобла
дание терригенных пород, а в сложении второго существенную роль 
играют также вулканиты и карбонатные породы, присутствуют прослои 
кварцитов и яшмовидных кремнистых сланцев . Территориальное разгра
miчение этих типов разрезов позволило А. И .  Забияке выделить две стру:к
турно-фациальные зоны: Мининско-Вальтеровскую и Чукчинско-Челюскин
скую (рис. 28) . 

Для Мининско-Вальтеровской зопы хорошо приложима уже упомяну
тая стратиграфическая схема (см. рис. 28) . Поскольку она базируется на 
литологической основе, главные ее подразделения (свиты) соответствуют 
определенным формациям или субформациям. Залегающая в основании 
разреза тревожнинская серия отвечает метабазитовой формации. Она 
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представлена биотит-амфиболовыми и амфиболовыми плагиогнейсами, 
амфиболитами, эпидот-амфиболовыми сланцами, с редкими прослоями 
гранат-биотитовых плагиогнейсов, известковистых кристаллосланцев 
(иногда скаполитсодержащих) и силикатных мраморов. 

Тревоа;нинская серия представляет собой то единственное подразде
ление таймырского докембрия, для которого палеолитологические рекон
струкции остаются довольно приближенными. Это обусловлено высокой 
степенью метаморфизма, которая не выходит за пределы эпидот-амфиболи
товой фации, а во многих местах от
вечает амфиболитовой. Нередко эти по
роды оказываются мигматизированпы
ми и гранитизированными. R тому il>e 

метаморфизм их был, как правило, 
синкинематическим-это типичные тек
тониты, в которых почти отсутствуют 
реликты первичных структур и ты•
стур. 

Лишь изредка в массивных, нерас
сланцованных разностях наблюдаются 
участки с бластоофитовой структурой. 
По химизму такие породы отвечают 
базальтам, реже - андезитам. Это поз
воляет рассматривать их как продукт 
метаморфизма соответствующих эффу
зивов либо пластовых интрузий. Ilо
ско:�ьку большинство сланцевых пород 
этой серии имеет такой же химический 
состав, можно полагать, что и про
исхождение их такое ;:ne, хотя не ис
к.1ючено, что часть их может быть про
ду:nтом метаморфизма андезито-база.1h
товых туфов, туффитов и туфогенных 
песчаников. 

А. И. Забиюш :.полагает, что трс
во;книпская метабазитовая фор:11ацпя 
с несогласием пере�-;рывается n ос1>ре
сенской аспидно й .  Одна�-;о он ;1,е опю
чает, что непосредственные их отноше
ния не наблюдались . Добавим, что 
ориептпроnr{а структурных эле:1rентов 
в б.1изко располоа;енных выходах итпх 
фор�mций, как правило, практпчесю1 
ОДППЮ\ОВа: вариnцпи ПОЛОJI\ения слои
стости, сланцеватости, лпнейпости нод
чинены общим закопюrерностям. Обе 
фор:нации входят в состав единых теъ:-

Рис. 28. Сводная стратиграфичесная Rолою;а 
1\Iпнпнс1;0-I3uльтсровс1;ой струRТурпо-фацп-

альной зоны (по данным А. И. Забпяr;и) .  
1 - до.'!омиты; 2 - водорослевые доломиты · 3 -
нарбонатные нонгломерато-бренчии; 4 - нонr;;�оме
раты; 5 - метапесчанию1; 6 - метаалевролиты; 7-
чсрные филлиты с ильменитом; 8 - черные фиал11-
ты и метаалевролиты с пиритом; 9 - филлиты с 
м агнезиааьно-ше;;�езистым nарбонатом; 10 - чер
ные филлиты; 11 � зеленые филлиты ; 12 - пест
роцnетные филлиты; 13 - изnестняни; 14 - амфи
болоnые плагиоrнейсы; 15 - амфиболиты; 16 - би
отитовые и гранат-биотитовые плагиоrнейсы · 17 -

мраморы. 
' 
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2. 

Huжн11ii 1;ембрий 

Лаптевская свита 

Метапесчаникп и фил
литы, в верхней частп
кислые эффузивы 

Более 1000 м 

Ждаповская свита 
Филлиты с горизонта

ми мраморизованных до
ломитов 

Более 1000 м 

Октябрьская свита 
Слюдистые кварциты, 

филлиты 
1200-1500 м. 

Сопоставлен11е главнейших опубликованных 

2а 2б 

з 4 

Алданский ярус 

Известняки и доломиты с фаувой; в основашш 

Резкое структурное несогласно, 

Rолосовская свита 

Водорослевые известняки 11 доломпты с прослоямп 
сланцев 

600 м 1000-1700 м 

Становская свита 

Пестроцветны:е сланцы, 
в основашш песчаники и 
гравелиты 

1000-1500 м 

Рыбнинская свита 

Пестроцветные песча
ники, в основании кон
гломераты 

2000 м 

Угловое 

Л аптевскал свита 

Оттрелитовыс сланцы с Песчаники, филлиты, 
прослоями полюшктовых в в�рхах свиты фельзпты, 
песчаников альбитофпры и их туфы 

Около 1000 м 

Мшшпская свита 
Метапесчаюши и филли

ты с прослоями мраморов 
и изв. сланцев 

2000-2500 м 

1000-2000 м 

Ждановская свнта 
Сер1щитовые и хлори

товые филл��ты, в верхах 
графитнзпровапные мра
моры 

2000 м 

'§ Октябрьсnая свита 

[ Аркозовые песчаники 

� и филлиты 
о 2000-2500 м §' 1-���������-·�--'����������� 

Прончищевская свита 'S Пронч:ищевская свита 

Метабазальты;--туф�7,° S 
песчаники i:§.. "' i:::: 

Более 2000 м 

Песчаники, 
керптовые 

местами ан- Песчаники, туффиты, 

1 1000-2000 м 

ед. покровы порфиритов 

1000-2000 м 
Предполагается струнтурпое несогласие 

����������- ? 



Т а б л и ц а  1 1  

схем стратиrраф1111 докембрия Таймыра 

За Зб Зn 

5 6 7 

(нижний кембрий) 

маломощный (до 3 м) горизонт мелкогалечвых конгломератов и гравелитов 

трансгрессивное налегание 

Совивская свита 

Отложешт отсутствуют 1 Битуминозные известия-
ки с валунами и галькой ко-
лосовских пород 500 м 

Размыв, скрытое угловое несогласие 

>:S: Отложешrя отсутствуют 
ф Колосовскал свита 
� 
А. Водорослевые известнюш п доломиты с прослоями пес-

троцветных сланцев 
600 м 1 1700 м 

Становскал свита Становскал свита 

Пестроцветные сланцы и Пестроцветные песчаники, Пестроцвстные песча-

метапесчаниюr, в основавrш покровы порфиритов, кон- вики, конгломераты 

-гравелиты гломераты 
1000-1500 м 2000 м Около 2000 м 

песогласие 

Хутудинскал и мпнинская Чукчинскал серия Лаптевскал свита 

свиты 
Метамuрфиаованные пес- Метаморфиэованпые аль- Яшмы, фельзиты, аль-

чано-глинистые породы с битофиры, фельзпты, пх ту- битофпры, кварцевые пес-

горизонтами основных lI фы, с прослолмп карбонат- чапики, нонгломераты 

КIIСЛЫХ эффуЗНВОВ ных пород, филлитов, кnар- - Перерыв -
цито-песчаникuв Сшrлиты, порфириты, 

песчанаки, конгломераты 

До 2000 м около 2500 м 1800 м 

Октябрьская и жда-
новская свиты объединен-

вые 
Фнллиты, кварцевые 

пссчаникп 
Более 1000 м 

>:"i о "' 11 редполагаются складчатость о п несогласие 
р. ф ? ? ? ... о р. Ленивенскал серил П рончшпевс1шя t:: свита 

(в том числе рыбюmскал Толща флншоидных по- П разннпты 
свита) род, филлиты, мраморы, пра-

Амфиболиты, филлиты, зинпты, метапесчавикн 
метапесчаппкп, оттрелпто-
вые сланцы 

1500 м 5000-7000 м О1шло 3000 м 

Предполагается структурное несогласие 

- ? ? ? 
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<f>аддеевская свита 

Гранат-биотитовые и 
роговообманковые слан
цы, мелкозернистые 
плагпогнейсы, • метапес
чаники 

2000 м 

1 1 3 4 

<f>аддеевскдя свита 

Гранат-биотит-кварцевые, бпотпт-а�1фиболовые, био
титовые, гранат-амфиболовые сланцы 11 мелкозернис
тые плагиоrнейсы 

1800-2000 м 

Верхняя карская свита Верхняя карская свита 

•= Мелко- и среднезер
о вистые гранат-биотито
::5 вые, биотитовые, рогово� обман:ковые и двусто
Р. дяные плагиогнейсы 

1 Мелко- и среднезернистые гранат-биотитовые, 

'!§ биотптовые п роговообманковые ш1агиогнейсы 
"' Q 
:::.. О) 

= 2500 м 
!5 
§< 2500 м 

>1::1 
Ншкняя карская свита � 

� Rрупнозернnстые гра- ;:;; 
нат-биотитовые, рогово- ::t:: 
обман:ковые, кордиерито
вые фибролитовые пла
гиогнейсы 

3000 м 

Нпжпяя нарекая свита 

Rрупнозернnстые гранат-биотптовые, кордперитовые, 
силлиманитовые, стаnролитовые и амфиболовые пла
гиогнейсы и их �шгыатиты 

3000 ы 

П р  n м е ч  а н  n е. 1 - схема М. Г. Равича ( 1 954 г.),  утвержденна11 Межведомственным 
до�;ембри11, прmшта11 при составлении меJ1номаеmтабных нарт Таймырской серии (1958-1962 гг.); 2б - для Восточного). З - схема стратиграфпп протерозоя Таймыра по Ю. Е .  Погребищ;ому 
ВОСТО'IПОГО). 

· онических структур, одинаков и характер их метаморфизма-те и дру
гие вписываются в общую картину единой метаморфической зональности. 

Воскресенская аспидная формация отвечает по объему воскресенской 
свите. Разрез формации сложен ритыичесни переслаивающшшся мета
алевролитами (обычно с некоторой примесью псаммитового :материала) 
и а.:теврит:исты:ми метапелитами . :Мощность ритмов варьирует от долей 
ыетра до 10- 15 �1; слоистость отчетливо градационна . 

Характерна (особенно для :метапслнтов) примесь мельчайших пы.'rе
ватых уг:rпсто-графитовых часпщ, придающих соответствующим про
слою� те�.шый (до черного) цвет. Наб:rюдаютс.н горизонты, об оп� щенные 
карбонатными 1-;онкрсщпями, а в верхах разреза встречаются прос:rоп 
гJiинисто-1\арбонатного и чисто :карбонатного состава - черные известко
вистые сланцы (хлорит-серицит-спдероплезитовые) и черные мраморы. 
В целом до::rя пелитоnого компонента п мощность соответствующих эле
ментов ритмов вверх по разрезу увеJrичивается, а пса:11митовый материал 
исчезает. Ритмичность в верхней части формации выражена хуже, что 
позволяет разделить се на две субфор�шции - флишоидную (нижнюю) 
и сданцевую (верхнюю) . 

Приведенная хара:ктерпстика пород отвечает начальному уровню 
метююрфпзма. По мере перехода к пос:rедующш.r прогрессивно сменяющим 
друг друга метаморфическим зонам z,пшеральный состав и облик пород 
меняются. Вначале появляется биотит, затем гранат, ставролит (в пелпто
вых прослоях) . :Метапелиты и :м:етаалсвролиты переходят через филлиты 
в кристаш1ические сланцы. За счет ;111шрокристаллов аутигенного рутила 
формирущтся пластинчатые порфиробласты ильменита (от 2-3 ми до 4 см 
в поперечнике), содера;ание которых достигает 3-4 % . Такпе сланцы яв
.ч:шотся отличными мар.керами, поско::rьку легко узнаются в поле, и пред
ставляют интерес как важный источник илы�епита прп фор:шrрованпи 
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5 6 

Суnер:крустальвые породы Породы nеизвестш.1 

О :к о н ч а н  и е т а  б л. 11  

7 

Суперщ1усталыше поро
ды 

сот;сщаю1ем по стратиграфии Снбирп n 1 956 г. в начсстве рабочей схемы. 2 - cxe�ia стратиграфии 
составлена на основе предыдущей схемы Ю. Е. Погрсбицним (2а - вариант д:ш Западного Таймыр а ,  
и М. Г. Равичу (1965 г . )  (За - вариант для Западного Таймыра, З б  - д.,'Iл Центрального, З в  - для 

богатых прибрежно-морских россыпей . Аспидные сланцы преобразуются 
в графит-силлиманит-кордиеритовые сланцы 11 гнейсы, содержащие до 
17-19 %  графита.  

Ритмичный характер слоистости сохраняется, но приобретает <шега
тивный» характер: метапелиты преобразуются в грубозернистые с.rrан
цы и гнейсы с порфиробластюш ставролита, J{Ордиерита,  граната, а на 
месте алевролитовых и псам:шrт-алсвролитовых просло\:'в образуются 
сравнительно мелкозернистые 1шарц-биотитовыс сланцы и гранат-био
титовые гнейсы. 

По набору исходных пород флишоидпая субфор1шщпя близка бобров
ской свите Тимана, ильмепитоnым сшшцам п-ова l{апшо и Патомского 
нагорья, глиноземистым сланцам свиты нейв 1-\ольского полуострова, 
а сланцевая субформация блпзка черны�r сланцам Фишrяндип (Оуто1;умпу) , 
Енисейского кряа;а, Северного IlрибайкаJiья (Сухой ;rог) . 

Выше по разрезу аспидная формация сменяется ф:1ишевой, в составе 
ноторой преобладают плохо отсортированные и пJioxo окатанпые пелито
алевропсаммитовые осадки типа граувюа; и известковистых граувакк с 
отчетливо рит�rичной градационной с:1оuстостью. Рит.�Iы в бо,�:ышшстве 
трехчленны (Псаммитовый, а.'Iенритовы:й и глинистый :IИбо гJiинисто
карбонатный элементы) ; ипогда появлнется четвертый э.�:ешшт - чисто 
карбонатный. Однано чаще с появJiсшrе�r карбонатного эле�rента исчеза
ет псаммитовый. Вариации соотношения мощностей отдельных элементов 
ритмов позволяют выделить ряд субформаций . 

В основании за.;:�егает субформация грубого флиша , в составе которой 
пе.;:�птовые прослои либо отсутствуют, Jiибо играют подчиненную роль 
( стерлиговская свита) . Dыше идет тш1ща, характеризующаяся нескОJIЫ{О 
повышенной карбонатностью - нопечнинсная свита. Главные элементы 
ритма здесь - известновистые граувакки и хлорит-серицитовые сланцы 
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с бурошпатовыми (сидероплезитовыми, анкеритовыми) порфиробластами. 
Выше идет субформация типичного флиша, подразделяющаяся по окраске 
пелитовых и алевропелитовых прослоев на две свиты - зеленоцветную 
мининскую и пестроцветную хутудинскую. Для последней также 
характерно присутствие туфогенного материала в составе псаммитовых 
отложений. 

В зоне эпидот-амфиболитовой фации граувакки переходят в хлорит
биотитовые сланцы и мелкозернистые плагиогнейсы с эпидотом, а в зоне 
амфиболитовой фации - в однообразные биотитовые плагиогнейсы, со
держащие иногда 1-2 % граната.  Известковистые граувакки через эпи
дот-хлорит-актинолитовые сланцы переходят в биотит-роговообманковые 
плагиогнейсы. 

Разрез венчает субформация карбонатного флиша (грустнинская 
свита), в составе которой ритмически чередуются известняки, глинистые 
известняки и черные филлиты. Доля карбонатных пород возрастает вверх 
по разрезу. Уровень метаморфизма нигде не выходит за пределы зелено
сланцевой фации. 

В составе гнейсово-сланцевого комплекса присутствуют и вулкано
генные породы. Помимо тревожнинской серии они представлены примет
нинской толщей и чукчинской свитой. Первая развита в западной части 
берега Харитона Лаптева и сложена метаморфизованными туфогенными 
породами преимущественно андезитового, реже базальтового, состава 
с отдельными горизонтами соответствующих лав (плагиоклазовые мета
порфириты и порфироиды) . Эта толща литологически близка тревожнин
ской серии, но отличается большей долей пород среднего состава и явным 
преобладанием пирокластов над эффузивами. Ее положение в разрезе 
устанавливается довольно определенно, так как в районе п-ова Соревно
вания наблюдается фациальный переход (переслаивание с вытеснением) 
приметнинских метавулканитов в терригенные осадки конечнинской сви
ты. Тем не менее в литературе моа>но встретить высказывания о пер:мо
триасовом возрасте приметнинской толщи (Равич, Погребицкий, 1965) . 

Чукчинская свита развита в восточной части берега Харитона Лап
тева, выступая фациальным аналогом терригенно-карбонатной грустнин
ской свиты. Она сложена метаморфизованньнш кислыми эффузивами 
(фельзиты, кварцевые порфиры), переслаивающимися с доло�штами, из
вестняками, зеленоцветными мергелями. Подчиненную роль играют тер
ригенные породы, однако к западу, в зоне перехода в грустнинскую сви
ту, их доля, как и доля карбонатных пород, постепенно возрастает до 
полного вытеснения эффузивов. 

Таким образом, весь гнейсово-сланцевый комплекс предстает в 
виде единой направленной серии, в которой осадочные формации сменя
ют друг друга постепенно, без выраженных перерывов и несогласий . На
бор формаций, субформаций и их последовательность типичны для соб
ственно геосинклинального этапа и принципиально не отличаются от 
соответствующих геосинклинальных формаций фанерозоя. Единство всей 
последовательности подчеркивается и многопорядковой ритмичностью 
(цикличностью) отложений, па фоне которой тем не менее четко выражена 
тенденция к возрастанию вверх по разрезу карбонатности и уменьшению 
содержания псаммитового материала в осадках. 

Столь же закономерна эволюция вулканитов : метабазиты тревожнин
ской серии сменяются приметнинскими метаандезитами и далее чукчин
скими кислыми эффузивами. Поэтому отделение тревожнинской серии от 
вышележащих отложений и обособление ее в самостоятельный комплекс, 
порожденный иным тектоно-магматическим циклом, искусственны. Не 
свидетельствует о перерывах в формировании серии и наличие локальных 
несогласий, нередко наблюдаемых внутри вулканогенных толщ, так как 
подошва и кровля любого лавового потока всегда фиксируют локальные 
несогласия. 
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Литология и стратиграфия Чукчинско-Челюскинской структурно
фациальной зоны менее изучены. Большинство исследователей в качестве 
основы принимают схему Равича-Погребицкого (см. табл. 1 1) .  Однако в 
работах последних лет, как правило, исключаются фаддеевская и обе 
1<арские свиты. Их место в основании разреза занимает в современных 
схемах rородковская свита (4000-6000 м), вы;�.еленная Г .  И. Степановым. 
Она сложена гранатовыми амфиболитами, переслаивающимися с мрамо
рами, нальцифирами и кварцитами, т. е. до метаморфизма это была вулка
ногенно-карбонатная толща с подчиненным количеством терригенных 
пород. Далее следует прончищевская свита (1500-3000 м) , сложенная 
празпнитами, т. е. своего рода базитовая формация, затем отложения 
существенно терригенной октябрьской свиты (1000-1500 м) и терригенно
карбонатной а;дановской (2000-2700 м) . В составе последних двух прису
тствуют пласты и пачки туфослаю�ев, туфобрекчий и метаэффузивов ос
новного состава. Завершается комплекс лаптевской свитой (1500-3500 м) , 
сложенной фельзитами, альбитофирами, кератофирами и их  туфами, пе
реслаивающимися с нварцитами, кварцито-песчаниками, яшмоидами и 
мраморами ( спилит-кератофировая формация) . 

Приведенная последовательность принимается не всеми. Особенно 
спорно полоа;ение прончищевской свиты . Многие считают ее фациальным 
аналогом октябрьской и а;дановской, некоторые рассматривают ее как 
слабо �1етаморфизованный аналог городковской. А. И. Забияка полагает, 
что прончищевская свита залегает на лаптевской. Следует отметить, что 
только он приводит в обоснование своей схемы анализ взаимоотношений 
свит в естественных разрезах. Таким образом, не исключено, что прон
чищевская свита завершает геосинклинальный комплекс либо даа;е при
ш1дJ1еашт уа;е к орогенно"'1:у комплексу. 

Сопоставление подразделений обеих зон моа>ет быть лишь весьма 
приб:шзительпы1'<1, поскольку непосредственный контакт их не наблюдал
ся. Судя по взаимоотношениям с отлоа.;ениями перекрывающего их еди
ного орогепного комплекса, образование формаций, завершающих гео
синклиналыrые комплексы обеих зон, происходи.тю если и не одновремен
но, то в близком возрастном интервале, а сами комплексы сформировались 
при одном и том а.;е тектогепезе. 

Тектони�а гнейсово-сланцевого комплекса 

Отло;1\е11ия гнейсово-сланцевого ко:\шлекса интенсивно дислоциро
ваны. Антиклинали и синклинали первого порядка протяа.;енностью 
сотни :килю1етров (Приморская ,  Н:оломейцевская , Усть-Таймырская и 
др . )  ослоаш:еиы складками второго и третьего порядков протяженностью 
20- 150 ю1 при ширине 1 -20 км , располагающимися цепочечно или ку
лисообразно , и складкюпr более высо:ких порядков вплоть до юшроплой
чатости. Осевые поверхности складок первого - третьего порядков опро
кинуты к юго-востоку: северо..:западные крылья антиклиналей более 
пологие (40-60°) , тогда :как в юго-восточных залегание близко к верти
кальному либо даже опрокинутое .  Местами складчатость становится 
изоклипадыюй. Складки высших порядков в филлитах п немигматизирован
ных гнейсах подобны по отношению к главным; в мигматитах они, напро
тив , дисгармоничны и являются типичными складками течения и волоче
ния , свидетельствующими о высокой ,  но не однородной пластичности . 

Особо следует остановиться на купольных структурах ,  впервые от
меченных Ю. Е. Погребицким в 1963 г. и детально изученных А. И. За
биякой (1974) . Наиболее крупный :купол расположен в низовьях р. Ле
нивой.  Он слегка вытянут в северо-восточном направJ1ении согласно об
щему простиранию складчатого пояса (70 х 35 км).  В ядре его выходят 
трево;книнские метабазиты и сланцы воскресенской свиты.  Купол окружен 
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волнообразно чередующимися синклинальными прогибами и антикли
нальными валами. Несколько более мелких куполов известно к северо
востоку от Ленинского , описаны они и па Восточном Таймыре. А. И. За
бияка и Ю .  Е. Погребицкий относят зти структуры к окаймленным гней
совым куполам и считают, что в ядрах их вскрыты гнейсы основания, 
ремобилизованные при складчатости и метаморфизме перекрывающего 
их геосиюшинального комплекса. Однако таймырские купола во многом 
отличны от описанных n работах П. Эскола и Л. И. Салопа. Во-первых, 
в их ядрах наряду с породами, которые и можно бы считать дреnней
mими , выходят отложения , широко представленные в межкупольных 
структурах (воскресенская свита).  Во-вторых , ядро классического «окай
мленного куполщ> всегда слагается более метаморфизоваrшыми порода
ми - обычно даа;е мигматитюrи или гнейсо-гранитюпr . К межкуполь
ным пространствам метаморфизч падает , и изограды 01шймляют купола. 
Ленивский 11.;е купол сечете� изоградюш, а это Зliачит , что гнейсы в его 
ядре стали гнейсами тогда, когда купол уже был сформирован. Образо
вание северного («Аттовскогт>) купола и ряда других ,  более мелких, 
куполов связано , возможно , с пластическим течением '-Шгматизированных 
гнейсов ;  однако породы, слагающие их ядра,  также пе принадлежат к 
«комплексу основанию>- они те же , что и породы за пределами куполов. 

Еще в 30-х годах П. В .  Виттенбургом было установлено , что помшrо 
основной системы складок северо-восточного простирания на Таймыре 
местами развиты сrшадки северо-западного простирания , образующие как 
бы «поперечную гофрирою,у» главных структур : их осп ориентированы 
по падению 1,:рыаьев последнпх,  юшлптуда измеряется сотнями метров , 
ширина достигает нескольких rшлометров , складки открытые. Многие гео• 
логи рассматривают их как реликты более древнего тектогенеза (Дамино
ва, 1958; Погребицкий, 1971; Шулятин ,  Захаров , 1971) .  Однако в слоа;е
нии северо-восточных и северо-западных с:кладок участвуют одни и те ;не 
породы, одни и те же формации. В складках северо-западного простира
ния отсутствуют признаки двукратного метаморфизма.  Одновозрастные 
мигматиты оназываются сипюшематичны:ш1 по отпоmению как к той , так 
и к другой системе складчатости. К тому if{e трудно представить, кюп1м 
образо:-.1 древняя складчатость могла обусловить поперечную гофрировку 
молодых струнтур . Не исiшючоно , что складки обеих спсте:ч образованы 
одновременно .  8ксперюrентааьпо до:казано , что в толще чередующихся 
слоев разпой пластичности при одновреыешrом воздействшr двусторош•е
го сжатпн и высокой гидростатпчесной нагрузки развиваются одrrовре
менно две спстемы складок - крутые пзок;шпальные ск::Iадюr в направ
лении , перпепдИI{у.;шрпо:ч саштию, и ос.'Iожпяющан их по.'Iогая попереч
ная гофриров:ка крыльев (Rast ,  Platt, 1957) . На Таiiыыре поперечные скаад
юr хорошо развиты в зоне миг:11атитов , т .  е .  r-;ак раз тюr , где п:1Iеют место 
и чередовапне с.'Iоев разной пластичности , п высо1шя пцростатичес1;ая 
пагруюш. 

Разрывные нарушения более обиаыrы в филлитах, но нередки н в 
Г!1ейсах и даже в )П!Вштитах. Преоб:�адают взбросы северо-восточного 
простирания , приуроченные к сочленению� смежных аптш.;лпналеii и 
синклиналей и ,  видимо , одновозрастные со сюrадчатостью. Перпендику
лярно ориентировапы Еор:-.rалыrые сбросы. Они тоже доке)rбрийские , 
посколы>у к ним приурочены а-;илы пег)rатитов и позднеюrне?>rатических 
гранитов , по сфор"шрова.'Iись они па завершающих этапах складчатости , 
так как се:t\ут складчатые структуры. В поле филлитоn нередюr субширот
пые разло:\IЫ, продошr;ающиеся в породы верхнего докембрийского яру
са и дюЕе в палеозойские отложения . Формирование их,  впд�пrо ,  связа
но с развитием палеозойского прогиба в зоне Бырранга . 

Крупнейшим нарушением лnляется Большой Таймырский разлом,  
прослеженный более чем на  500 км. На все�r протяжении он служит свое
образным <шетрографпческим барьерою> ,  вдо.тrь которого происходит рез-
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кая смена характера :1rаг:матиз;ча - к югу от него исчезают граниты. В об
нажениях это нарушение проявляется как серия зеркаJ:r скольа\ения, 
падающих к северо-северо-западу под угло:1r 30-50°, фиксирующих зо
ну, вдоль которой интенсивно дислоцированный и метаморфизовапный 
северный блок надвинут на менее преобразованный юашый . В подошве 
надвинутого бло1ш развиты бласто:1rилониты. 

Разло:м сопровождается серией оперяющих трещин , среди которых 
есть I>рупные крутопадающие сбросы протяженностью деснтю1 и сотни ки
лометров и не менее протяженные надвиги . R фронтальной зоне Большого 
разлома в средней его части приурочен гигантский надвиг - Мамонто
Шренковский шарьяж с максимальной амплитудой горизонтального пе
ремещения 60 юr при ширине перемещенной чешуи по фронту (судя по 
протяженности ее уцелевшего реликта) не менее 50 км (см . рис. 27).  Этот 
надвиг расположен па водоразделе рек Мамонта и Шренн: и на всех преж
них картах изображен :как интрузивный гр:шитпый :1шссив . Однако , как 
установлено нами , в сложении этого «массива» участвуют гранитоиды раз
личных генетических типов , амфиболиты и даже несомненные парапороды 
(графит-кордиеритовые , гранат-биотитовые , силлиманитовые гнейсы и 
сланцы и их мигматиты) , а все границы его - тектонические . Это не по
зволяет более рассматривать его как интрузию, а заставляет считать дизъ
юнктивной структурой, сложенной мигматизированными гнейсами и 
прорывающими их гранитами, т .  е .  либо горстои , в котором эти породы 
выведены из-под перекрывающих их фш1ш:rтов ,  либо аллохтоном шарьяжа . 

В пользу надвиговой природы этой струr•туры свидетельствует при
сутствие остапцов покрова ката:клазированных гнейсов и грапитоидов на 
вершинах онружающих высот, основание которых сложено филлитами 
(:рис. 29) и наличие внутри нее «эрозионных окош> - выходов фиш:rитов 
в пош1же�rиях рельефа. Rосвенныи подтверждением служит тю<же очень 
большая (многоRилометровая) ширина зоны милонитизацпи, окаймляю
щей структуру, что можно рассматривать как результат пологого залега
ния плоскости смещения .  

О широком развитии п а  Таймыре шарьяжей писал в свое время один 
из пионеров изучения этого региона Н. Н. Урвапцев . Впоследствии эта 
идея была отвергнута и забыта , но, видп;110, Н. Н. Урванцев был прав , 
и при изучении тектоники Таймыра падвиговым структурам следует 
уделять особое вниыапие . В частности, целая серия чешуй , сло;ненных 
:катаклазировапными гранитами и диафторированпыми 1;ристалличес:rш
ми сланцами, представлена на Восточно:1r Тай:мыре в районе залива Фад
дея .  Здесь развиты :катаклазированпые и диафторировапные :кристалли
ческие сланцы, а таю11:е интенсивно катаклазированные и диафторирован
пые граниты, сопровождающиеся широкими прикоптактовымп поясами 
бластомилонитов . Rатаклазиты этой части Таймыра петрографически 
идентичны аналогичным породам Мамопто-lllренковс:кого шарьяжа , и ме
стащ1 (бассейн р .  Фаддея) они налегают па породы менее метаморфизован-
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Р ис. 29. Северный край Мамонто-Шренкоnского шарr,л;r,а . 

J - филлиты и метапесчанини; 2 - гпейсо-граниты; а - rпейсо-граниты 1;ата1шазирошш
вые; 4 - бласто�шлониты в подоШЕе надвига; 5 - направление движения аллохтона. 
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ные. Судя по материалам М.  Н. Злобина ,  частично эродированные релиRтЫ 
типичных клиппенов , сложенные :катаклазированными и милонитизиро
ванными гранитоидами и гнейсами , надвинутые на хлоритовые сланцы и 
долюшты,  развиты в верховьях р .  Ленинградс:кой.  Несомненно , вопрос 
о роли шарьяжей в тектонике Таймыра нуждается в специальном рас
смотрении. Его решение важно и для разработ:ки стратиграфии, ибо не
которые породы, описываемые ка:n метаморфизованные :конгломераты и 
гравелиты , являются , по-видимому, бластомилонитами из подошвы надви
гов .  А это значит , что некоторые несогласия , принимаю1ые за стратигра
фические , могут оказаться в действительности тектоничес:кими . 

Метаморфизм гнейсово-сланцевого комплекса 

Парагенетичес:кие минеральные ассоциации до:кембрийских пород 
Таймыра отвечают фациям зеленых сланцев , эпидот-амфиболитовой и ам
фиболитовой в серии фаций среднего давления (группа «В�) по схеме До
брецова - Соболева ,  зональность типа Барроу) с локальными отклоне
ниями к серии высоких давлений (Махлаев, Коробова,  1972 ) .  Породы аl\1-
фиболитовой фации слагают ядра антиклиналей первого порядRа.  Они 
окаймлены зонюн1 сланцев эпидот-аl\1фиболитовой фации, далее следуют 
зеленые сланцы и филлиты, т .  е. существует полная и непрерывная мета
морфическая зональность с концентрическим расположением полей, что 
свидетельствует об одноа:ктности метаморфизма , ибо наличие двух циклов 
нарушает правильную последовательность. 

Сопряженность контуров зон и главных пликативных стру:ктур гово
рит о син:кинематичности метаморфизма . Подчеркнем , что в пределах 
полей амфиболитовой фации гранитные тела малы и их суммарный объем 
много меньше объема мигматитов и гнейсов . Самые :крупные гранитные 
массивы расположены в поле зеленосланцевой фации , там , где уровень 
метаморфизма всего меньше . Они сопровождаются ореолами контактовых 
роговиков , зональность которых концентрична по отношению к массиву и 
не согласуется с региональной. В то же время контакты их нередко секут 
границы зон регионального метаморфизl\�а : часть интрузии располагается 
в поле одной фации , часть в другой. Все это опровергает мнение Ю .  Е. По
гребицкого (1971) и А. М. Даминовой (1958) о контактовой природе тай
llrырских гнейсов . Многочисленными анализами установлено , что регио
нальный метаморфизм на Таймыре был , по существу, изохимическим . 
Заметно менялось лишь содержание легколетучих компонентов - воды, 
углекислоты и т .  д.  

Детальное :изучение взаимопереходов :\rежду порода:\lи разных уров
ней метаморфизма и прослеживание пачек пород из зопы в зону позволи
ли разделить серию регионально-метаморфических пород на параллель
ные ряды , названные изолитогенныl\tи , поскольку каi!..:дый из них объеди
няет продукты последовательных стадий преобразования литологически 
однотипных осадков и вулканитов (Махлаев, Коробова , 1972) . 

Несколько отличен характер метаморфизма в восточной части до
кембрийского пояса (район залива Фаддея) , где зональность улавливает
ся с большим трудом. Метаморфиз:\1 здесь отвечает эпидот-амфиболито
RОЙ фации и нигде не поднимается выше , но зато часто проявлено нало
;1,ение повторного метаморфизма. Породы рассланцованы, раздроблены, 
превращены в милопиты. В одних случаях эта перекристаллизация носит 
черты явного диафтореза , поскольку новообразованные :\tинеральные ас
социации отвечают более низкотюшературпой фации - зеленосланцевой. 
В других - повторный 111етаморфизи достигал того же уровня , что и пер
вичный. Нет данных, позволяющих оценить временной шrтервал меащу 
этими двумя проявлениями метаморфию1а. Но весы�а существенно ,  что 
повторный метаморфизм проявлен только в катаклазитах . По текстурам и 
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структурам это типичный динамометаморфизм . Вероятно , он происходил 
во время формирования надвигов , о которых говорилось в преды
дущем разделе. 

Работами последних лет (А.  И. Забияка и др . )  установлено , что ди
афториты приразломных зон северо-восточного простирания нередко ин
тенсивно окварцованы и сульфидизированы. l\ таким же разломам при
урочены линейные зоны метасоматоза (зпидотизации , карбонатизации , 
альбитизации , микроклинизации).  Возмоашо, эти процессы происходили 
непосредственно за милонитизацией и катаклазом и являются одной ' из 
форм проявления позднедокембрийского дислокационного метаморфизма , 
но пе исключено ,  что они обусловлены тектоно-магматической активиза
цией региона на рубеже перми и триаса . 

ТЕРРИГЕННО-КАРБОНАТНЫй (ОРОГЕННЫЙ) КОМПЛЕКС 

Отложения гнейсово-сланцевого ко�шлекса с резио выраженным 
структурным несогласием перекрыты терригенпо-карбонатными осадка
ми шренковской серии. В основании ее залегает становская свита (800-
1600 м) ,  сложенная конгломератами и полимиктовыми пестроцветными пе
счаниками с единичными маломощными покровами порфиритов. 

Мощность конгломератов в бассейне р .  Шрепк более 600 м ,  па право
бережье р. Нижней Таймыры она падает до 20 м, а дaJiee на восток вновь 
увеличивается . В западной части пояса конгломераты образуют лишь 
отдельные линзы. Галька всегда представлена местпы�1и породами. Так , 
гальку гранитов можно встретить только вблизи гранитного массива ,  при
чем это будет обязательно именно та разновидность гранитов , которая 
слагает данный массив . 

Становская свита согласно перекрывается колосовской (1500-4000 м), 
в составе которой преобладают водорослевые известняки, доломиты, пе-
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Р ис. 30. Разрезы дощ�мбриiiского складчатого полса Таймыра (географическое 
положение разрезов см . на рис. 27). 

1 -амфиболиты и амфиболовые гнейсы тревожнинской серии; 2 - те же породы, мигматиз11-
рованные; з - черные сланцы и филлиты воскресенской свиты; 4 - ставро.питовые гнейсы 
с ильменитом (воскресенская свита в зоне эпидот-амфиболитовой фации); 5-мигматизирован
ные силлиманит-кордиеритовые сланцы с графитом (ультраметаморфиты воскресенской сви
ты) ; в - зеленоцветные песчаники и х;юритовые сланцы (метаграувакки стерлиговской сви
ты); 7 - биотитовые кристаллические сланцы и плагиоrнсйсы) метаграувакки в зоне эпидот
амфиболитовой фации); 8 -мигматизированные биотитовые гнейсы (ультраметаморфиты стер
.1иговской свиты); 9 - изnестковистые граувакки консчнинской свиты; 10 - граувакки ми
нинской свиты; 1 1  - псстроцветы хутудинской свиты; 12 - карбонатно-сланцсвые отпоже
ния грустнинской свиты; 13 - �;арбонатные отJюжснил грустнинс�;ой свиты; 14 - мета
вулианиты чунчинской серии; 15- базальные 1юнгпомсраты и гравелиты орогенного номплек
са (нижняя подсnита становской свиты) ;  16 - песчаники ll а.'1евролиты орогенного компле�;са 
(верхняя подсвита становс1юй свиты); 17 - парааnтохтонные гранитоиды; 18 - Большой 

Таймырс1шй разпом 11 приуроченный R нему Мамонто-Шренкоnс1шй шарьяж. 
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счанисто-алевритистые известняки. Лишь в верхней части появляются 
пеетроцветные терригенные породы - алевролиты, глинистые сланцы. 

Далее следует совинская свита (500-600 м) . Структурно она соглас
на с колосовской, но в ее основании залегают крупноглыбовые копгломе
ратобрекчии (50-60 м) : окатанные и угловатые обJiомки водорос.тrевых 
известняков , доломитов, глинистых сланцев сцементированы известняка
ми.  Обломки явно сложены породами колосовской свиты. Выше копг:10-
мератов идут черные и серые известняки. 

Уровень метаморфизма отложений орогенного кюшле�iса отвечает 
самым начальным сгупеня"'r зеленосланцевой фации , но нередко и того 
меньше - зачастую в породах сохраняются пе только гидрослюды, по 
да;Бе каолинит . Слаба и дислоцировапность этих отложений : складки 
обычно от�>рытые , падение крыльев складок первого порядка составляет 
15-30°. Однако у осложняющих их мелких Сlшадок с амплитудой первые 
километры - сотни метров наклон крыльев может достигать 50-60°. 
Простирание их северо-восточное (как и у структур гнейсового ко�1ш1сr\са), 
но более близкое к широтно�1у (СВ 60-70°) . 

Характер изменчивости пород ,  слагающих перечисленные стратигра
фические подразделения , в зависимости от степени метаморфию1а хорошо · 
виден при сопоставлении частных разрезов кюшлекса. Нювюньший уро
вень преобразований, не выходнщий за предеJiы зеленосланцевой фацшr, 
наблюдается в разрезе I - I  (рис. 30). 

ИНТРУЗИВНЫИ l\1АГ11АТП3М И ГРАНИТОИДНЫЕ ФОРМАЦИИ 

l\fета:морфизованные габбро-нориты 

Древнейшие интрузии региона сложены метаморфизованными габ
броидами. Н. П. Аникеев выделил их в друзитовую формацию (Аникеев 
и др . ,  1941 ) .  Однако друзитовые структуры развиты в них лишь местами, 
поэтому в работах последних лет чаще используется более нейтральное 
название «формация метаморфизованных базитов» или «метагаббровая 
формацищ> (Шулятип , Захаров , 1971) .  

Метагабброиды слагают дайки , небольшие фа�юлиты и единичньiе сил
лы, размещающиеся в пределах полей развития трево;книнсной серии и 
приметнипской толщи либо вблизи их.  Мощность силJiов ·1 -12 м ,  мощ
ность даек достигает 30-50 м ,  площадь самого крупного массива (мыс 
Тилло) чуть более 10 кв.  км. Они прорывают отложения тревопшинсrюй 
серии , воскресенской, стерлиговской, 11:онечпинской и :мининсr{ОЙ свит , 
являясь доснладчатыми или раннескладчатыми : силлы участвуют в с:nлад
чатости вместе с вмещающими породами , дай1ш будинированы, коirту
ры факолитов подчинены пликативным структурам гнейсов и сланцев . 

Внутри крупных секущих тел и даже в центральных частях крупных 
будин метаморфизм проявлен относительно слабо .  По минеральному со
ставу слагающая их порода отвечает амфиболизированному габбро-нориту 
(лабрадор 50-60 % ,  гиперстен 10-15,  авгит 10-15,  оливин 0-5, роговая 
обманка до 25, биотит до 2, кварц до 2, гранат до 2 ,  сфен 1-2,  титаномаг
нетит 1 -2 % ) . Структура б.тrастоофитовал (в дайках) либо бластогаббро
вал (в массивах) с переходами к грапобластовой, венцовой, друзитовой. 
Силлы, как правило , полностью перекристаллизованы, и уровень их ме
таморфизма отвечает таковому во вмещающих породах. То же можно ска
зать и о внешних зонах будин. 

В зоне улыраметаморфизма габбро-нориты могут слуаштъ субстра
том мигматитов. Нередко в них (особенно в рассланцованпых разностях) 
хорошо выражен полевошпатовый порфиробJiастез ,  вплоть до перехода в 
порфиробластические гпейсо-граниты. 
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Возрастное положение метагабброидов определяется тем , что они 
прорывают отложения гнейсово-слапцевого комплекса и в то а>е время 
претерпели складчатость 11 метаморфизм вместе с последними . Простран
ственная связь с вулканитами и гипабиссальпый характер (широкое раз
витие офитовой структуры в исходных породах) позволяют предположить 
комагматичпость габброидпых интрузий с тревожшrнскими и приметнин
скими эффузивами основного состава .  

Докеl\1брийс1ше гранитоиды 

Докембрийские грапитоиды Таймыра принадлежат (по класснфи
кацпи: 10 . А. Нузнецова) формации мигматитов и анатектитов амфиболи
товой фации и формации гранитных батолитов .  Однако те и другие свя
заны взаимопереходами и закономерно ::>волюционируют от мигматитов 
и автохтонных гранитов через параавтохтонпые к отчетливо интрузивным 
(ашrохтонным) , т. е. образуют единую «гранитную серию» в том смысле , 
который в:кладывал в это понятие Г. Г .  Рид (1957 ) .  

Мигматиты сJrагают два больших поля (150 х 35  и 100 х 25  нм) , ох
ватывающие цептральные части соответствующих ::юн амфиболитовой 
фацпи. В пределах этих полей снолько-нибудr.. нрупные массивы гранитов 
отсутствуют. Преобладают послойные мигыатиты, агматиты , птигматиты. 
Прн пропитывании субстрата метатектт.r вес эти мигыатиты переходят 
в теневые . Устанавдиваетсн явное родство жильного �rатериала и субстра
та: в гранатовых гнейсах метатект содержит гранат, в а:нфиболовых -
амфпбол и т. д . ;  однано отношения главных номпонентов в нем всегда ан
хиэnтеr,тичесние , что наряду с надичием бескорневых обособлений мета
текта и исключительной выдержанностью его тончайших послойных про
rытков свидетельствует об анатектическом генезисе. 

За пределами полей встречаются мигматиты другого рода - тонкая 
пос:rойная инъекция двуслюдяных гранитов и аплитов во вмещающие 
гнейсы и сланцы в узкой зоне экзоконтакта интрузий. Метатект инъек
циQнных мигматитов чужд составу субстрата , но обнаруживает четкую 
связь с веществом гранитной интрузии , а мощность зоны мигматизации 
зависит от размеров последней, но никогда не превышает 20-25 м .  

Автохтонные гранитопды тесно ассоциируются с мигматитами и 
rнейсами амфиболитовой фации и связаны с ними постепенными перехо
дющ. Среди них выделяются порфиробластические гнейсо-граниты и рав
номернозернистые теневые граниты. 

П о р ф и р о б л а с т и ч е с к и е г н е й с о - г р а н и т ы сла-
гают пластовые тела и линзы мощностью от долей метра до сотен метров, 
а также небольшие массивы в пределах :мигматитовых полей. :Контакты 
их диффузны, гранитоиды гнейсовидны.  Слоистость гнейсов прослежи
вается внутри гранитов чередованием полос различного состава . :Крупные 
массивы подразделяются на отдельные пластообразные тела мощностью 
не более 250 м каждое ,  а последние состоят, в свою очередь , из чередую
щихся <шластов» гнейсовидных гранитов, гранитизированных гнейсов 
и гнейсов. Переходы между гранитами и гнейсами (нак вкрест простира
ния, так и по простиранию) постепенные . Такая картина характерна для 
всех тел автохтонных гранитоидов. 

В гнейсо-гранитах с содержанием порфиробластов более 35 % нередко 
появляются текстуры течения. При будинироnани:и меланократовых про
слоев такие породы выполняют межбудинные промежутки. Но в целом 
гранитои:дам этого типа перемещение не свойственно. 

Минеральный состав определяется �ак составом исходных гнейсов, 
так и достигнутым уровнем преобразования , а потому весьма непостоянен: 
порфиробласты 30-60 % (плагиоклаз 5-20 % , микроклин 5-50, кварц 
0-10 % ) ,  основная ткань 70-40 % (плагиоклаз 5-20 % , микроклин О-
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15, кварц 10-25, биотит 5-15,  роговая обманка 0-12 , мусковит 0-3, 
гранат 0-2, сфен 0-5, прочие акцессории до 2 %) .  Состав гнейсового 
субстрата сказывается прежде всего на присутствии тех или иных цвет
ных минералов и их особенностях. В гранитоидах,  развивающихся по 
биотит-амфиболовым гнейсам, сохраняется некоторое количество рого
вой обманки , биотит в них всегда плеохроирует в буро-зеленых топах. 
Они содержат много сфена,  в них нередок ортит, но гранат не встречается . 
Гнейсо-граниты, формирующиеся за счет биотитовых гнейсов , не содержат 
роговой обманки , биотит в них коричневый , весьма обычны гранат и 
мусковит , но редок сфен . 

Р а в н о м е р н о з е р н и с т ы е т е п е в ы е г р а н и т ы под
разделяются на двуслюдяные и гастипгситовые. Первые формируются 
за счет гнейсов метапелитового ряда (силлиманитовых ,  кордиеритовых, 
гранат-биотитовых) , а вторые за счет гастингсит-лепидомелановых гней
сов , которыми представлены породы трево;ннинской серии и прп�rетнин
ской толщи в зоне амфиболитовой фации. 

Взаимоотношения этих пород с вмещающими гнейсами такие а\е ,  как 
и порфиробластических гнейсо-гранитов: в них тоже прослеживается: 
реликтовая слоистость гнейсов, обильны скиалиты, типичны постепенные 
взаимопереходы, характерны текстуры и структуры замещения, но ме
стами наблюдаются текстуры течения и рвущие контакты, свидетельствую
щие о переходе наиболее преобразованных разностей в мобильное 
состояние. 

Минеральный состав определяется сочетанием тех же факторов -
составом исходных гнейсов и достигнутым уровнем преобразования . 
В двуслюдяных гранитах единственным темноцветным минералом является 
биотит, плеохроирующпй в сочных красно-бурых тонах. Встречаются 
гранат, силлиманит, кордиерит. Из акцессориев обычны турмалин , цир
кон ,  апатит, монацит. 

Направленность химических изменений, происходящих при преоб
разовании разных гнейсов в автохтонные гранитоиды, во всех случаях ,  
в общих чертах,  одинакова: привносятся калий и кремний , а выносятся 
магний, кальций, железо при неизменном содержании глинозема и натрия. 

Характер взаимоотношений с вмещающими породами, особенности 
текстуры и структуры, направленность изменения минерального состава 
свидетельствуют о метасоматическом генезисе, однако параллельно с ме
тасоматозом происходило и частичное плавление преобразуемых гнейсов , 
обусловившее пластичность лейкократовых гнейсо-гранитов, запечатлен
ную в текстурах течения. 

Параавтохтонные ( частично интрузивные) граниты образуют массивы, 
расположенные у границы амфиболитовой и эпидот-амфиболитовой фаций , 
т. е. в непосредственной близости от зоны ультраметаморфизма. Наиболее 
крупные из них достигают в кровле зоны зеленосланцевой фации. В таком 
случае в контакте развиваются роговики, но мощность ореолов измеряется 
метрами (для роговиков с фибролитом, андалузитом) и даже для биотито
вых роговиков не превышает 100 м.  

:Как правило , массивы приурочены к сводам антиклиналей и по соот
ношениям с рамой больше всего отвечают понятию «диапир-плутоньI» . 
Их сводовая часть отчетливо дискордантна,  тогда как корневая зона ав
тохтонна и имеет диффузный характер. Двойственность контактов хорошо 
ВИдНа и при картировании плутонов, приуроченных к периклинальным 
замыканиям. 

По химизму и минеральному составу параавтохтонные граниты не 
отличимы от автохтонных. Среди них представлены те же главные группы
порфировидные биотитовые и биотит-амфиболовые гранодиориты и ада
мелиты и равномернозернистые двуслюдлные и гастингситовые граниты. 
В корневых частях массивов эти породы через зопу автохтонных грави
тоидов переходят в соответствующие гнейсы. 
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По мере удаления от подошвы реликтовая слоистость и гпейсоватость 
становятся менее четкими, порода гомогенизируется. Вблизи I{ровли ди
рективные текстуры развиваются вновь, но это уже типичные текстуры 
течения. Гнейсоватость , согласная с таковой во вмещающих породах,  
сменяется трахитоидностью , параш:rельной контактам. 

Для зоны интрузивного контакта параавтохтоппых гранитов харак
терны также протоклаз и протобластез, свидетельствующие о том, что 
внедрявшаяся масса была смесью жидкой и твердой фаз, причем содер
жание жидкости (расплава) было невелико - расплав игра:� роль своего 
рода смазки (Махлаев , Норобова , 1972) . 

Особенности параавтохтонпых гранитов хорошо согласуются с ги
потезой об их реоморфическом происхоащепии. Иптрудпровавшая масса 
представляла собой мигму (смесь анатектопдпого расплава с педоплав
ленными реликтами при преобладании последних) . 

Аллохтонные (интрузивные} граниты завершают серию . Их массивы 
отчетливо дискордантны и обладают внутренней структурой, автономной 
по отношению к структурам рамы. Они нередко прорывают породы зеле
носланцевой фации , что наряду с присутствием в них ксено:штов пород, 
залегающих на глубине несколько юшометров,  свидетельствует о зна
чительном перемещении интрудирующего 111атериала. l\руппые интрузии 
могут сочетать в себе признаки аллохтонных и параавтохтонных образо
ваний. Так, массив на водоразделе рек 1\Iамопта и Ноломейцева в западной 
части представлен типичными параавтохтоппыми гранитами, а по мере 
продвижения к востоку в его сложении участвуют все более и более гомо
генные массы. Западная часть массива конкордантна ,  а восточная резко 
дисгармонична .  Некоторые признаки параавтохтонпости несет и юго
западная часть другого крупного аллохтонного массива - Бнрушшского. 

Состав аллохтонных гранитов в разных массивах разлнчш1 . Аллох
тонпые а:мфибол-биотитовые и биотитовые граниты и грано;:щориты сла
гают ряд крупных штоков (до 25 км в поперечюше} , прорывающих 
филлиты п содержащих ороговикованные ксенолиты последних,  а также 
полуассимилированные ксенолиты гнейсов амфиболитовой фации. Мощ
ность ореола высокотемпературных роговиков экзокоптакта (апдаJiузит
кордиеритовых ,  амфибол-диопсидовых) достигает сотен метров. Вариации 
состава и структуры позволяют выделип, неснолько разновидностей. 
Наиболее распространены а м ф и б о л - б и о т и т о в ы е п о р ф и
р о в и д н ы е  г р а н и т ы  (калишпат 33-45 % ,  плагиоклаз 30-45 , 
кварц 23-28, биотит 7-12 ,  роговая обманка 3-7 % ) .  Несколько более 
редки б и о т и т о в ы е п о р ф и р о в и д н ы е г р а н 11 т ы (ка
лпшпат 35-45 % , плагиоклаз 30-40, кварц 23-33, биотит 5-7 ,  
мусковит 2-5 % ) .  

Аллохтонные а л ь б и т - м и к р о к л и н о в ы с м у с к о в и -
т и з и р о в а н п ы е г р а н и т ы (и.'lи двусJiюдяные граниты) слагают 
:множество жильных и пластообразных тел мощностью от долей до десят
ков метров , секущих немигматизированные гнейсы амфиболитовой и кри
Gталлические сланцы эпидот-амфиболитовой фаций , а также ряд массивов, 
:крупнейший из которых - Бирулинский (50 х 25 км) . Нонтакты с вмещаю
щими породами резкие,  в гранитах нередки нсенолиты гнейсов и сланцев, 
ориентировка которых подчинена контурам массивов. Минеральный со
став выдержанный: плагиоклаз 25-40 % ,  микроклин 16-2 1 ,  кварц 25-
30, мусковит 9-15 ,  биотит 3-7 % .  Мусковит развивается по плагиоклазу. 
Из акцессориев обычны апатит , турмалин , циркон ; в протолочках обна
руживается гранат, силлиманит, кордиерит, молибденит, касситерит, 
берилл. Граниты сопровождаются жилами мусковитовых пегматитов с 
акцессорным бериллом и турмалином. 

Эти породы исключительно близки таи называемым <<Идеальным гра
нитам» в классификации Эскола - Мармо (позднекинематическим гра
нитам Финляндии и ряда других регионов) . 

. 163 



Аллохтонные r а с т и н r с и т о в ы е r р а н и т ы представлены 
двумя малыми штоками (р . Ленивая, о. Длинный) . Поперечник каждоrо 
около 1 км. Они рвут породы тревожнинской серии в зоне эпидот-амфи
болитовой фации. Контакты интрузивные, резкие; минеральный состав 
постоянен: микроклин 35-40 % ,  кислый олиrоклаз 17-22, кварц 35-40, 
биотит 2-3, амфибол 3-5 % , из акцессориев обычны сфен , циркон , 
ортит, торит. 

· 

Дискордантность аллохтонных rранитов , четкие контакты, зоны ро
rовиков , присутствие ксенолитов свидетельствуют об их интрузивном 
происхождении. Интрудирующий материал был маrмой, т. е. относительно 
rомоrенным расплавом , что подтверждается наличием зоь закалки , а так
же выдержанностью минеральноrо и (особенно) химическоrо состава . 
Наконец, аллохтонные rраниты всех rрупп характеризуются анхиэвтек
тичесюош соотношениями кварца и по.тrевых шпатов. 

В то же вре�ш аллохтонные rраниты _ по некоторы:11 особенностям 
состайа близки тем и.�ш иным параавтохтонным и даа;е автохтонным rра
нитоидам , а порой участвуют в сложении единых массивов с параавтох
тонными rранитами и в таком случае связаны с ними теснейшими взаимо
переходами. Не всеrда можно сказать с уверенностью , является тот или 
иной конкретный массив параавтохтонпым или аллохтонныы. Очевидно , 
маrма была анатектической , образованшейся при проrрессивном разви
тии у.тrьтра)1етю.1орфизма за счет дальнейшеrо переплав.тrения реоморф
ных масс. В зависимости от состава переплавляемых пород эта маrма име
ла состав биотитового rранита , биотит-амфиболовоrо адамелита , двуслю
дяноrо rранита , rастинrситовоrо rранита. Не случайно всегда , когда те 
или иные аллохтонные граниты сопряжены с параавтохтонными, оказы
вается , что последние имеют сходный химический и минеральный состав. 
Далее через соответствующие автохтонные rраниты такую связь (родство) 
можно проследить до тех или иных исходных гнейсов. 

Таким образом, единая гранитная серия отчетливо подразделяется на 
Таймыре на  четыре параллельных ряда , кащдый из которых как бы про
должает один из вышеописанных изолитогенных метаморфических рядов. 
Эти гранитные ряды охватывают продукты гранитизации, реоморфизма 
и анатексиса литологически однотипных, близкородственных исходных 
пород, поэтому их также можно называть и з о л и т о r е н п ы м и .  

Указанные изолитогенные ряды были впервые выделены и описаны на  
Таймыре (Махлаев , Коробова , 1972) . По  всей видимости , они моrут быть 
выделены и в составе докембрийских rранитных серий друrих регионов. 

Серпентиниты 

В восточной части докембрийского пояса известны выходы серпенти
нитов и серпентинизированных rабброидов. Их тела имеют форму круто
падающих уплощенных линз протяженностью до нескольких километров 

. и группируются в пояса , прослеженные на 50-75 км . Впервые они были 
выявлены в 50-х годах геологами НИИГА (Ф. И. Иванов, Г. И. Степанов) 

. в районе залива Фаддея;  в 1973-1974 гг. был открыт еще один серпенти
нитовый пояс на п-ове Челюскин (Залялеев , Беззубцев , 1975) . Пояса при
урочены к наиболее крупным дизъюнктивным нарушениям и простира
ются, как и последние, в северо-восточном направлении. 

Динамометаморфизм и низкотемпературная перекристаллизация пол-
. ностью уничтожили все первичные структуры, а низкотемпературный 
метасоматоз ,  видимо , существенно изменил химический состав серпенти
нитов. В настоящее время основой пород является arperaт серпентина и 
тремолит-актинолита; встречаются разности чисто серпентиновые , сер
пентив.-карбонатные, тальк-серпентин-карбонатные, а также полосчатые 
серпентин-хромитовые руды. Тесная ассоциация с последними и постояв-
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ное присутствие акцессорного хромита , видимо , могут рассматриваться 
как надежный критерий первично-магматической природы серпентинитов 
и принадлежности их к гипербазитам. 

Не вполне ясно их возрастное положение. Обычно гипербазиты рас
сматривают как продукт инициального магматизма и относят к ранним 
этапам развития геосинклинали. Поэтому и на Таймыре их считают древ
нейшими магматическими породами. Однако зачастую вмещающие породы 
метаморфизованы сильнее серпентинитов и испытывают в Rонтанте с ними 
диафторез, что возможно лишь в том случае,  если гипербазиты внедрились 
в уже метаморфизованную толщу. Поскольку региональный метаморфизм 
завершал собственно геосинклинальное развитие, внедрение гипербазитов 
должно было происходить либо перед самой орогенной стадией , либо даже 
в орогенную. Об этом же свидетельствует и приуроченность гипербазитов 
к зонам надвигов раннеорогенного этапа. 

Все описанные проявления интрузивного магматизма расположены 
в поле геосинклинального номплекса . В орогенном комплексе интрузии 
представлены лишь малочисленными силлами и дайками диабазов. 

ВОЗРАСТ ДОRЕМБР:ИйСКИХ 1\01\ШЛЕI{СОВ 

Принадлежность описанных формаций к докембрию устанавливается 
отчетливо несогласным налеганием отложений с фаувой хиолитов , бра
хиопод, гастропод и трилобитов, отвечающей низам нембрия (алданский 
ярус) , на различные свиты как орогенного, так и геосишшинального 
комплексов. 

Вторым репером может служить возраст детритовых цирконов из 
псаммитовой фракции отложений аспидной формации, определенный ура
но-свинцовым методом в 2200 млн . лет (Бибикова и др. ,  1968) .  Очевидно, 
что возраст самих пород должев быть менее 2200 млн . лет. Крупное регио
нальное несогласие , разделяющее геосинклинальный и орогенный комп
лексы, обособляет два основных подразделения - харитоновскую и 
шренковскую серии. Строматолиты, онколиты, катаграфии в известняках 
и доломитах последней близки по набору форм второму и третьему палеоF.
тологическим комплексам (средний и верхний рифей), поэтому и возраст 
ее следует оценить как средне-верхнерифейский. Соответственно то:rщи, 
лежащие ниже (геосин:клинальпый :комплекс) , должны быть отнесены :к 
нижнему либо среднему рифею. Перерыв между этими сериями вряд ли 
был значительным, посколь:ку обе представляют звенья единого геосин
:клинальиого цикла . ' 

Второе н есогласие отделяет шрен:ковскую серию от совипсRой свиты, 
которая начинается с конгломератов с галькой подстилающих доломитов 
:колосовской свиты, по нигде не налегает на отложепил более древние . 
Видимо, перерыв, предшествующий ее формированию , был очень :крат:ким. 
Возраст ее постверхперифейский - предкембрийс1шй, т .  е .  вендский.  

Тревожнинс:кая серия относится А. И. Забиякой к самостоятельному 
более древнему (PR 1? А?) те:ктоно-магматическо:му ци:клу. Мы полагаем , 
что ее следует все же включить в единую рпфейскую последовательность 
и поместить в основание собственно геосиннлинального комплекса (хари
тоновс:кой серии) н епосредственно под отложениями восRресенской свиты. 

Возраст метагабброидов ( «друзи:товая формацию>) опредеJ1яется по их 
положению в структурах региона как «рапнехаритоновский)> (т. е .  ранне
рифейский) . Гранитоиды развиваются за счет пород харптоновской серии, 
но галь:ка наиболее поздних из них (аллохтонных гранитов) содержится 
в шрен:ковских базальных конгломератах,  т.  е. породы эти «предшренков
ские)> (среднерифейские либо предсреднерифейские) . 

Региональный метаморфизм начался до гранитообразовапил и про
должался параллельно с ним .  В это же время формировались пликативные 
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структуры, возраст которых определяетсн тем , что начальные члены гра
нитной серии - соскладчатые , а конечные (аллохтонные граниты) -
послескладчатые.  

Формироващ1е шарьяжей происходило после регионального метамор
фиюrа и гранитообразования (поскольку надвигавшиеся чешуи сло;нены 
гнейсами, мигматитами, гранитами) , но до отложения шренковской серии, 
ибо породы аллохтона (интенсивно катаклазированные граниты из его 
подошвы) присутствуют в гальке шренковских конгломератов. 

Однако такая последовательность признается не всеми. Не оспари
вается лишь докембрийский возраст исходных осадочных и вулканогенных 
отложений, поскольку они перекрыты несомненным нижни�1 кембрием. 
Иначе обстоит дело с оценкой времени проявления метаморфизма и воз
раста гранитоидов .  Многие геологи, в том числе Н .  Н. Урванцев и А. М .  Да
минова, считают, что метаморфизм на Таймыре происходил дважды -
в конце протерозоя породы были метаморфизованы на уровне зеленослан
цевой фации, а много поз;1,е ,  в период герцинской активизации, имел место 
повторный метаморфизи. По мнению Н. Н. Урванцева, :лот повторный 
метаморфию1 был региональным, достигал уровня амфиболитовой фации 
и перераста.11 в ультраметаморфию1, в результате чего были сфор�шрованы 
гранитоиды, которые он все считает герцинскюrи. А.  М. Даминова по
лагала , что герцинский метаморфизм был «регионально-контактовым», 
что гнейсы образовались из протерозойских филлитов в результате воз
действия двус:подяных гранитов ,  которые она относила к нижнему кар
бону. Наряду с герцинскими она выделяла каледонские и докембрийские 
гранитоиды. Близких взглядов придерживается в последних работах 
Ю. Е. Погребицкий (1971) .  Часть гнейсов он считает регионально-мета
морфическими. Но точно такпе же гнейсы он рассматривает как продукт 
контактового :метаморфизма протерозойских филлитов под воздействием 
«герцинских двуслюдяных гранитов». 

Однако :этим представлениям противоречат следующие факты. Выше 
отмечалось , что в зонах с максимальным уровнем метаморфизма практи
чески отсутствуют интрузии пе только двуслюдяных, но и любых других 
гранитов .  В поле же :эпидот-амфиболитовой и зеленосланцевой фации 
интрузии обильны.  По-видимому, не могут двуслюдяные граниты быть 
главным метаморфизующим агентом-их воздействие на вмещающие 
породы значительно слабее, чем воздействие больших по объему биотито
вых и биотит-аифиболовых гранодиорит-гранитов. Остается неясным, 
почему предполагаемый метаморфизм :этапа активизации оказался зна
чительно более интенсивным, чем метююрфизм собственно геосинклиналь
ного :этапа .  

Представлениям о герцинском возрасте противоречит тот факт, что он 
проявился только в докембрийских отложениях геосинклинального комп
лекса , не затронув даже докембрийские орогенные формации, не говоря 
уже о палеозойских.  Палеозойские осадки не преобразуются в гнейсы 
даже там, где их прорывают крупные интрузии гранитов (п-ов Челюскин) .  
Очень показателен разрез на  р .  Пека на Восточном Таймыре . Геосинкли
нальный комплекс докембрия, метаморфизованный здесь в условиях :эпи
дот-амфибодитовой фации, несогласно перекрыт неметаморфизованными 
осадками, в которых прекрасно сохранились хорошо определимые хиолиты 
и даже граптолиты. R тому же залегающие в основании палеозоя мало
мощные конгломераты содержат гальку подстилающих их метаморфитов 
(Забияка,  1974) . 

Что iI>e касается возраста гранитоидов, то следует напомнить , что 
галька двуслюдяных и биотит-амфиболовых гранитов встречается в ба
зальных конгломератах становской свиты (орогенный комплекс докемб
рия) . Ранее отмечалось , что галька :эта всегда местная и легко может быть 
сопоставлена с определенными гранитоидами близлежащих массивов. 
Представления о герцинском метаморфизме и о палеозойском возрасте 
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большинства таймырских гранитоидов основаны главным образом на изо
топных определениях возраста . До настоящего времени выполнено более 
75 определений радиологического возраста метаморфических пород и гра
нитоидов Таймыра калий-аргоновым методом (по полевым шпатам, слю
дам, амфиболу и валовому аргону) . Около половины полученных дат ук
ладывается в пределы 226-290 млн . лет, значительное количество - 180-
225 млн . лет и лишь треть - 290-660 млн . лет, причем даты более 
500 млн . лет единичны. 

Очевидно,  в данном случае , как и во многих других регионах, мы 
сталкиваемся с омоложением возрастных датировок , обусловленным 
потерей аргона.  Наиболее интенсивное «омоложение)> до1;ембрийских обра
зований происходило на рубеже перми и триаса в связи с формированием 
складчатой системы Бырранга. Но оно отнюдь не было повторным мета
морфизмом, поскольку ни минеральный состав ,  ни структура пород при 
:этом пе менялась . Происходила лишь утечка аргона.  Видимо , потеря его 
не всегда была полной, поэтому, наряду с датами, отвечающю1и времени 
Оl\IОЛОJ-1\JШИЯ , каковых большинство , должны встречаться и даты проме
жуточные. Чем древнее дата, тем ближе она должна быть к истинному 
возрасту, но такие значения будут и самыми редкими, ибо нужны были 
особые обстоятельства, препятствовавшие потере аргона при общем про
гревании. По-видимому, истинный возраст пород должен быть большим, 
чем значения отмеченных выше наиболее древних истинных дат. Метамор- . 
физм и гранитообразование должны были происходить несколько ранее 
660 млн . лет и много позже 2200 млн . лет , что хорошо согласуется с по
следовательностыо событий, приведенной в начале настоящей главы. 

J:\ак видно из приведенной характеристики, аспидная и флишоидная 
осадочные формации и сопутствующие им метабазитовая и метаандезито
вая формации являются типичными образованиями собственно геосинкли
нального :этапа . -Увеличение количества карбонатных пород вверх по раз
резу и параллельная :эволюция вулканитов от основных через средние и 
кислые такше типичны для геосинклинальных серий. Геосинклинальная 
природа нижнего комплекса подтвер;ндается его мощностью (более 1q  км) 
и характером тектонических деформаций - напряженная линейная склад
чатость (многопорядковая, опрокинутая, местами изоклинальная) с си
стемой протяженных разломов, переходящих в надвиги и шарьяжи. 

Соответственны и проявления метаморфизма - региональный метамор
физм с хорошо выраженной зональностью от зеленосланцевой до амфи
болитовой фации , включающей зону ультраметаморфизма . Типично гео
синклинален и интрузивный магматиз.:11 - габброиды в начальной стадии 
формирования комплекса и гранитоиды на завершающей. Гранитоиды об
разуют типичную геосинклинальную серию, включающую автохтонные 
мигматиты и анатектиты, параавтохтонные реоморфные мигматит-плутон
ные и аллохтонные интрузии анатектоидной магмы. 

Геосинклинальный комплекс несогласно перекрывается столь же 
типичным орогенным - терригенная и карбонатная моласса, почти не  
метаморфизованная,  значительно слабее дислоцированная (открытые 
складки с переходом к брахискладкам) . Магматизм преимущественно 
эффузивный, на ранних стадиях кислый и средний, но быстро сменяющий
ся основным. 

Сопоставление двух отчетливо выраженных структурно-формацион
ных зон - Мининско-Вальтеровской и Челюскинской (см. рис. 27, 31), 
позволило отнести первую из них к миогеосинклинальному типу, а вторую 
к :эвгеосинклинальному (Забияка, 1974) . Основанием для этого служит 
широкое развитие в пределах первой зоны терригенных пород (аспидная 
и флишевая формации), тогда как во второй на первый план выступают 
вулканиты. Однако отложе:ния Мининско-Вальтеровского пояса обладают 
большей мощностью (15-18 км) , интенсивнее дислоцированы, сильнее 
метаморфизованы (до ультраметаморфизмов) ; лишь в пределах этого пояса 
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Рис. 31 . Генерализованный разрез донембрия Таймырсной снладчатой области. 
А - Приморсная антинлпналь; В - Толевсная грабен-синнлиналь; В - Центральная ант1шли
наль; Г - Ноломейцевсная синнлиналь; д - зона шарьяжа; Е - верхнепротерозойс1ше: венд-

ские и палеозойсние образования. 1 - метабазиты немигматизированные; 2 - nшгъ�атизированныс амфиболовые плагногпеilсы 11 
амфиболиты (ультраметаморфиты метабазитовой формации); 3 - черные сланцы, аргил.,11ты, 
алевролиты (аспиднал формацил); 4 - нристалличес1ше сланцы и филJшты воснресснс1юй свиты 
(аспидная формация иемигматизированная, но метаморфизованная); 5 - мигматизпрованные 
глиноземистые гнейсы с графитом (ультраметаморфиты аспидной формании); 6 - грауваюш п 
иэвестновистыс грауванни (флишевал формация); 7- мигматизированные биотитовые и амфибол
биотитовые плагиогнейсы (ультраметаморфиты флишевой формации); 8- известняю1 и доломиты; 
9 - нварцевые песни и песчаники, арнозы; 10 - андезиты и их туфы; 11 - нислые эффузивы п 
их туфы; 12 - параавтохтонные гранито; 13 - аллохтонные граниты; 14 - баэааьные конгло
мераты орогенного 1юьш.,енса; 15 - нарбонатные нонглоыерато-бренчии сов1шсной свиты ; 16 -

базальные нонгломераты палеозоя. 

проявлен гранитный магматизм. Мощность отложений Челюскинского 
пояса меньше (10-13 км, а без городковской свиты всего 5-8 к:м) , мета
морфизм не превышает уровня эпидот-амфиболитовой фации, гранитоиды 
отсутствуют. Хотя в его пределах есть гипербазиты, но они пе могут рас
сматриваться как проявление инициального магматизма и ,  вероятно, 
представляют собой приразломные внедрения, образовавшиеся в пред
орогенной или раннеорогенной стадии. В составе осадочных формаций 
Челюскинского пояса широко развиты (начиная с самых низов разреза) 
карбонатные породы и кварциты. Наконец, даже вулианиты этой зоны не 
вполне обычны для эвгеоспнклинали - кислые эффузивы широко развиты 
и встречаются от самого основания разреза. 

С учетом изложенного есть больше оснований считать эвгеосинюшна
льной северную зону. Тем более , что ни аспидная, ни флишевал формации 
эвгеосинклинали не противопоказаны. Что касается Челюскинской зоны, 
то для нее в начале развития был характерен :миогеосиюшинальный ре
жим, сменившийся на завершающих этапах эвгеосишшинальны:м .  Таному 
соотношению зон отвечает и направление вергентных складчатых стру1\
тур и направление движения - от эвгеосиню1инали в сторону миоrео
синклинали. 

Вопрос этот важен для оцеюш положения ТаймырсRой снладчатой 
области в общей системе до1•ембрийсиих структур Евразии. 



Г л а в а  VII 

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ 
СRЛАДЧАТЫИ ПОЯС 

СРЕДНЯЯ АЗИЯ И ЦЕНТРАЛЫ-IЫЙ КАЗАХСТАН 

В последнее десятилетие широко развернувшиеся исследования в 
центральных районах :Казахстана и советской Средней Азии изменили 
представления о том, что в областях каледонской и герцинской складча
тости докембрийские образования имеют локальное развитие и что в их 
пределах отсутствуют отложения древнее рифея. Данные последних лет 
опровергли и мнение о едином для всего региона эвгеосинклипальном типе 
докембрийского разреза . "Успехи в изучении докембрия Тянь-Пiаня ,  "Улу
тау и ряда других районов :Казахстана ,  связанные с разработкой и при
менением биостратиграфических и радиогеохронологических методов в 
комплексе с историко-геологическими, привели I{ выявлению опорных 
разрезов (:Королев, 1963-1966; :Келлер и др . ,  1965; :Киселев, :Королев , 
1964-1970; Зайцев и др . ,  1965-1974) , корреляции с разрезами смежных 
регионов и к полученным на этой основе тектоничес�шм обобщениям 
(Белькова , Огнев, 1964, 1969 ; :Королев , 1966 , 1970; :Киселев , :Королев,  
1970,  1972;  Ахмеджанов и др . ,  1975) .  

На  описываемой территории выделяются пять типов верхнедокемб
рийских разрезов (:Киселев , :Королев , 1972) . :Каждый характеризуется 
своеобразным формационным рядом и лишь ему присущими особенно
стями деформаций. Будучи оконтуренными н а  площади , они представляют 
основные типы структурных элементов , существовавших в позДI: ем 
докембрии. 

Основной карRас байRальсRой структуры региона составляют Rруп
пые жесткие массы с обширными площадями выступов кристаллических 
толщ нижнедокембрийского фундамента . Единой Южно-Тяньшаньской 
платформенной областью выступают слившиеся Таримский, Южно-Па
мирский, Rызылкумо-Тургайский массивы. Зоной "Улутауского, Южно
Тяньшаньского, Атбаши-Иныльчекского и I\уруктагского разломов эта 
область отделяется от располагающейся к северу и востоку от нее бай
:кальс1<0й подвижной области Тянь-Шаня и :Казахстана .  В пределах по
следней выделяются срединные :массивы, :мио- и эвгеосинRлинали и оро
гены. Последние наиболее мощно выражены в зонах сочленения подвиж
ной области с платформой, образуя почти непрерывную полосу "Улутау
Чаткало-Нарынского пояса (рис. 32) . 

В пределах палеозойских складчатых сооружений Центрального 
:Казахстана и Средней Азии общим является подразделение докембрий
ских образований на два резко обособленных струr{турных надэтажа. 
Нижний из них сформирован глубо:кометаморфизованными и пока н е  
везде расчленепньши образованиями, рассматривающи:.rисл п о  совокуп
ности данных в качестве нижнедокембрийского основапил. Верхний 
надэтаж, толщи которого палеонтологическими и радиологическими дан
ными охарактеризованы нак позднедокембрийские,  подразде:шются на  
отчетливо выдержанные структурные этажи п ярусы. Объемам структур
ных ярусов верхнего докембрия обычно соответствуют выделяе:мые ниже 
структурно-вещественные Rомплексы. 

В нижнем структурном надэтаже , представляющем нишнедокембрий
ское основание,  в настоящее время с известной долей условпостп возможно 
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Рис. 32. Cxe}fa те1понпческого районпроnания пт�днего до1\ембрия Среднеii А;ш п ,  
Центрального Казахстана и сопредельных регионов. 

Южно-Тяньmаньская платформа: 1 - область устойчивых поднятий, массивы; 2 -плиты; 3 -nнут
ринратонные прогибы. Подвижная область Тянь-Шаня и Центрального Казахстана :  4 - орогенные 
зоны; 5-7 - срединные массивы с областями устойчивых поднятий (5), умеренного осаднонакопле
вия (7), наложенными прогибами (6); 8, 9 - о ртогеосиннлинали с звгеосиюшинальными (8) и м1ю
геосиннлинальными (9) зонами; 10,  11 - зоны крупнейших разломов:  10 - достоверные, 11 - пред-

полагаемые; 12 - предполагаемые контуры структур . 

выделение лишь допозднекарельского и позднекарельского метаморфи
ческих комплексов. 

Верхний надэтаж расчленяется на нижне-среднерифейский (иссе
донский) , верхнерифейский (байкальский) и каледонский структурные 
этажи. В исседонском структурном этаже обособляются эпикарельский 
покровный комплекс и комплексы геосинклинальных и орогенных струк
тур . Байкальский структурный этаж включает эпиисседонский покров
ный комплекс , раине- и позднегеосинклинальные и орогепные комплексы, 
а также комплекс чехлов срединных массивов . Верхние члены докембрий
ских разрезов региона входят в каледонский структурный этаж. Среди 
них выделяются эпибайкальский покровный комплекс и вендский оро
генный. 

Нижнедокембрийское основание 

Нижнедокембрийское основание вскрывается во всех типах структур 
байкалид; В современных выходах на дневную поверхность площадь раз
вития докарельского и карельского комплексов невелика: суммарно около 
150 тыс. кв. км, или 2 ,4% общей площади региона .  Площадь их распро
странения на поверхность , срезанную подошвой фанерозоя, значительно 
больше. Предположительно она достигает 50% всей территории. Основ
ная часть выходов приходится на обширные пространства Нызылкумо
Тургайского , значительной части Таримского , Северо-Балхашского , Джун-
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гарсхого , Наратского массивов .  Внутри байка:�.ьских геосинклинальных 
и орогенных зон комплексы основания вснрываются в ядрах положитель
пых структур . 

Д опоадпекарельский меmаJr�орфический комплекс 

К этому номплексу отнесены: киргизская серия Киргизского хребта; 
свита нуйлю хр.  Джетымтау; касанскал серия Чапшльского хребта; 
бессазская серия Бол. Каратау; гнейсовая серия и свиты каракошун, 
тунурбулак, сынарскал Курук-Тага; тарасуйскал и сарыторская свиты 
Терскей-Алатау; гнейсовые толщи юго-запада Дщупгарского Алатау, 
кшиурюктинскал и урюктинскал свиты 1-\унгей-Алатау; зарендинсная се
рил .Кончетава; гнейсовая серил Кельпинского кряжа; бектурганскал се
рил Улутау; :nаракамысскал, анрахайсная свиты и тасжорганская свита 
Бетпак-Далы; опiагандинсная, осанаровсная, шингаревс1шя свиты Ер
меньтау и Ишнеолыrеса; толщи гнейсов и амфиболитов Кендын-Таса; 
актюзснал серил восточной части Киргизского хребта и Н�емипа. 

Разрезы номплекса, харантеризующие фундамеnт �lуюнкумсl\ого мас
сива, обнюr,аютсл в Заилийском Алатау, 1-\ендъш-Тасе и па северном снло
nе восточной части Киргизского хребта .  В него входят <штюзская серил и 
гнейсы Бурулдайсного шшто и Кендык-Таса. ЛктюзсюlЯ серия слоа;ена 
гранат-налишпатовыми, гранат-биотит-калипшат-плагиоклазовыми гней
сами, мигматитами, нристаллическими слаш�а:ми, ю11фиболита:ми. Гней
совые комплексы Заилийского Алатау и Кендык-Таса представлены глав
ны111 образом мигматитами и очковыми гранита-гнейсами с подчиненными 
амфиболитами и мраморами. Суммарная мощность разреза достигает 
12 ООО м. 

Особенности метаморфизма пород свидетельствуют (Бакиров, 1964, 
1971 ; Б акиров, Добрецов, 1972) о том, что они претерпели несколько эта
пов диафтореза. Предполагается, что самый ранний из них, наиболее вы
сокоте:мпературный, изофациален прогрессивному метаморфизму выше
леа>ащей неминской серии. Большая мощность разреза, предполагаемые 
значительные перерывы в процессе его формирования, а танже перед обра
зованием вышелеашщего верхнедокембрийского структурного этажа под
тверащают предстаю:rение об архейском возрасте актюзской с8рии (Бель
кова, Огнен, 1964; Королев, 1963, 1966, 1970; Бакиров, 1964; и др . ) .  Радио
логический возраст метаморфогенного циркона, выделенного из гнейсов 
актюзской свиты, 2780 ± 300 и 1820 ± 180 млн. лет (определения 
А. А. Краснобаева, альфа-свинцовый метод) . 

В северных частях Муюнкумсного массива к комплексу основания 
отпесена таса;органскал свита (Недовизин, 1963) . Она представлена аль
мандинсодержащими нварц-хлоритовыми сланцами ( 1500 м) , вскрыва
ющимися в ядрах обширных брахиантиклинальных структур, на которые 
резко несогласно накладываются линейные структуры байкалид. По сте
пени 11Iетаморфических преобразований и, видимо, по первичному составу 
этим реликтам близки ншиурюктинскал и урюктинскал свиты Кунгей
Алатау, турасуйскал, ночкорснал и атда,ейллускал свиты Терснел . Они 
представляют фундамент Иссык-Кульского массива. Небольшие выходы 
этих свит располагаются среди полей развития докембрийских и нале
донских интрузий. По реликтам первичных ассоциаций восстанавлива
ется эпидот-амфиболитовал фация метаморфизма, ноторый претерпели тол
щи. В их составе биотит и биотит-порфиритовые сланцы, гнейсы, мраморы 
и кварциты с реликтами граната, мигматиты. Раннедокембрийский воз
раст этих толщ определяется рвущими контактами с докембрийскими гра
нито-гнейеами, ноторые, входя в состав фундамента массива, перенрыва
ютсл чехлом слабометаморфизованных верхнедонембрийских образо
ваний. По магматогенным цирнонам, выделенным из гранито-гнейсов, 
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были получены следующие датировки (определения А. А. Краснобаева 
альфа-свинцовым методом) : 1730 ± 170, 1630 ± 150 и 930 ± 100 
млн. лет. 

Сравнительно крупные выходы докарельского комплекса имеются 
в пределах Джильтавской глыбы и Б алхашского массива. Они слагают 
сводообразные выступы, облекающиеся рифейскими образованиями, 
:которые залегают на них с большим несогласием и крупным стратиграфи
чес:ким перерывом. Последний фиксируется по рез:кому скач:ку в степени 
метаморфизма пород. В юго-восточной части Чу-Илийских гор :комплекс 
представлен жингильдинской свитой (Недовизин, 1963) , сложенной био
тит-амфиболитовы:ми гнейсами с гранатом, амфиболитами, слюдяно�гра
натовыми сланцами, содержащими прослои форстеритовых мраморов 
(2000-2500 м) . Западнее оз. Балхаш, в районе Мын-Арала близ1>ая по 
составу и степени метаморфизма толща выделена под назвnнием карака
мысс:кой свиты. 

Мощные разрезы докарельс:кого :ко:мпле:кса, предст"авленные зарен
динской и бектурганской сериями, известны в восточно:.1 крыле Улутау
с:кого антиклинория и в центральной части Кокчетавского массива (Фила
това, 1970, 1972; Розен, 1974) . В составе зарендинской серии присутству
ют силлиманит-гранат-биотитовые, мусковит-гранатовые, апдалузит-гра
нат-биотитовые, дистен-гранат-двуслюдяные сланцы, кварциты, амфибо
литы, блоки и «прослою> амфиболитизированных эклогитов. Бектурган
ская серия (900 м) сложена порфиробластовыми альбитовыми гнейсами, 
мусковит-альбитовыми, хлорит-альбитовыми, эпидот-хлорит-аIIьбитовы
ми, эпидот-амфиболит-альбитовыми сланцами, порфиритоидами, амфибо
литами, :кварцитами и мраморами. В пределах обрамления они перекрыва
ются :мощными толщами, охарактеризованными органическими остаткюrи 
рифея. Для пород зарендинс�tой серии имеются радиологические датпров
:ки. Возраст цирконов из гнейсов, определенный уран-свинцовым методо:м, 
оказался 1-1,2  млрд. лет (Тугаринов и др . ,  1970) . Близкие значения бы.-ш 
получены Э .  К. Герлингом стронциевым :методом - 1 ,0  и 1 ,3  :м:1рд . .ч:ет . 
Изучение слюд с помощью аргонового метода показало огромный разброс 
значений возраста - от 283 до 719 млн. лет. Определения возраста руд
ных жил, секущих ефи:мовскую свиту, которая заведомо :.юло;не зарепдин
СRОЙ серии и не испытала серьезных :метаморфических преобразований 
(низкотемпературная фация зеленых сланцев), дали значения в 1 ,4  :млрд 
лет (Розен, 1974) . Цирконы из кислых лав той а'е свиты датируются 1 , 2 -
1,3 :млрд. лет, а определения радиологичесного возраста пироповых о:ш
винитоn (Абдулнабирова, 1971) дали значения в интервале от 2 до 2,5 млрд. 
лет. Таким образом, позднеархейский или раннепротерозойский возраст 
зарендинской серии можно считать достаточно обоснованным. 

Бектурганская серия считается более молодой, чем зарендинская. 
Вместе с тем она охарактеризована радиологическими датами -
2 :млрд. лет (по циркону, альфа-свинцовый метод, определение А. А .  Н'рас
побаева) и 1700-1800 :млн.  Jieт (свинцово-изотопный метод) . 

Комплекс основания n районах Таримского и юго-восточной части 
Н:ызьшкумского массивов представлен метаморфическими толщами Бпт
тема-Тау, Азган-Бу.11ак-Тага, Куру1>тага, Юго-Западного Гпссара, I�ара
тсгина, Су.11у-Терека. 

l\Iета111орфический ко:.шлекс Юго-Запnдного Гиссара подразделяется 
на байсунтаускую и сурхантаускую серии (Хохлов, Головин, 1972) . Пер
вая из них (> 6000 м) сложена биотитовыми, кордиерит-силлиманпт
биотитовы:ми гнейсами, кварцитами, пара- и ортоамфибошпами, бпотпта
выми кристал:шческими сланцами, хлорит-мус1ювитоnьши диафторптю.ш . 
Толщи серии слагают изолированные блоки, почти в каа;дом из которых 
оказывается возможным картирование фрагментов брахиантинлинальных 
структур с отqетливым зонаJ1ьным строением, связанным с развитие�� про
цессов гранитизации (Мирходжаев и др . ,  1972) . 

172 



Сурхавтауская серия объединяет толщи крупных ксенолитов, при
ковтактовых зон и останцов кровли Обинавруз-Вахшиварского и Сивин
ского интрузивных массивов, а также выходы северного окончания гор 
Сурхантау. В ее составе присутствуют биотит-силлимавитовые, кордие
рит-биотитовые, силлиманит-биотитовые гнейсы, биотитовые кристалли
ческие сланцы; отмечаются гравито-гнейсы, амфиболитовые гнейсы, про
слои амфиболитов, зеленосланцевые диафториты. K-Ar датировки минера
лов из пород комплекса доказывают докембрийский возраст метаморфизма. 
Наиболее поздние из них близки 700 мш1. Jieт (Хохлов, 1970) . Одно
временно получены и более древние даты: по биотиту (К-Аг, В .  Л. Хох
лов) - 1239 млн .  лет ; по циркону (K-Ar, В .  Л. Хохлов) - 1350 ± 60 млн. 
лет; по циркону (а.:-РЬ, А. А.  Краснобаев) - 1350 ± 60. Не ис:ключено, 
что часть метююрфических толщ Юго-Западного Гиссара может представ
.тrять собой зонально метаморфизованпые осадки верхнего докеибрия (Ба
ю1роn, Добрецов, 1972) , однако выделяющиеся здесь ще фации биотит
спллпманитовых гнейсов с гранатовыми амфиб0Jштю11и :известны лишь 
в глубоком докембрии. 

Породы этой а>е фации метаморфю�ма описаны в н:аратегине. По дан
нь1:11 Л. Н. Бельковой и В. Н. Огнева (1972) , Р. IJ .  Баратова и др . (1973) , 
в строении каратегинских :метаморфпчесю1х толщ Гармского выступа раз
личают центральную и приразломную зоны. Центральная зона сло,кена 
мигматитами, с которыми связаны анатектиты, а также плагиогнейсюпr, 
ю1фиболитами, кристаллическими сланцами, :мраморами, кварцитами; 
в периферической зове развиты различные диафториты. Большинство 
исследователей принимают докембрийский возраст кристаллической то.1-
щи, однако существует мнение (Шадчинев и др . ,  1970) , основывающееся 
на находках фаунистических остатков в пакетах иеметаморфизованных 
известняков, что это верхнесилурийско-нюкпеденонские образования. 
Раннедокембрийский возраст метаморфического комплекса сейчас под
тверrI>ден свинцово-изохронными датировками биотитовых гнейсов из раз
личных участков центральной зоны:  2980 ± 620, 2590 ± 900, 3000 ± 510, 
2800 ± 600 млн. лет (Шнип и др . ,  1973) . 

:Метаморфические образования Биттеиа-Тау и Азган-Булак-Тага 
(Синицын, 1957; :Макурин, 1960) представлены гнейсами, гранито-гвей
сами, амфиболитами, амфиболитовьши и биотитовым11 сланцами. На них 
с резким несогласием и очень крупным перерывом в осадконакоплении ле
жит чехол слабометаморфизованных отложений верхнего докембрия, что 
и определяет равнедокембрийский возраст кристаллического фундамента. 

Лучшие разрезы докарельского метаморфичесr\ого комш1екса из обла
стей позднеке:.1брийс1{их подвю1>ных зон известны n западной части I�ир
гизского хребта, в Терскей-Алатау, Атбашинском хребте . 

В Ниргизском хребте I\Омплекс фундамента представляет киргпзс11:ая 
серия, слагающая ядро :Макбальского брахиантиклинория . В ее составе 
ведущую роль играют мусковит-кварцевые, гранат-мус1ювит-кварцевые, 
слюдисто-кварцевые сланцы, кварциты, мраморы с подчиненными линзо
образными телами амфиболитов и эклогитов . Общая мощность серии, 
подразделяющаяся на ряд хорошо картируемых свит, достигает 800 м.  
:Метаморфизм толщ неоднороден. Породы верхней части разре;_�а метамор
физованы в высокоте:.шературной фации зеленых сланцев, а нижние -

в амфиболитовой и эпидот-амфиболитовой фациях.  На <Jтом основании 
высказывается предположение о том, что разрез образован не одной, а дву
мя разновозрастными, но нижнедоке:мбрийскими сериями. Породы кир
гизской серии претерпели ряд этапов метаморфичес11:их преобразований, 
нашедших прямое отношение n «пиках» полученных K-Ar методом цифр 
радиологического возраста. Наиболее ранний из них примерно соответ
ствует 1700 млн. лет, затем следуют 1300-1400, 1000 и 600-750 млн .  лет . 
Дорифейский возраст ранних метаморфических преобразований толщ 
подтверждается и возрастом обломочного регенерированного циркона 



из кварцитов - 1840 ± 170; 2270 ± 250 млн.  лет (определения 
А. А. Rраснобаева, а-РЬ метод) , а также K-Ar датировками в 1700 млн. 
лет, характеризующими более молодые преобразования. Следует пола
гать, что возраст серии древнее 2 ,2 млрд. лет. 

В пределах поздиекембрийской геосинклинальной зоны находятся 
нижнедокембрийские образования восточной части Терскей-Алатау. Они 
выделяются в качестве «сарыторской свиты», сло;ненной гнейсами, :)!ИГМа
титами, биотит-мусковитовыми, биотит-мусковит-кварцевыми, мусковит
гранатовыми и гранат-юrфиболитовыми сланцами, кварцитами, с:поди
стыми и силикатными мраморами и силикатными роговикюш. Обособ.'Iя
ется верхняя часть «свиты», представленная преимущественно гпейсюш по 
кислЫ)I эффузи:вю1, субвулканичесюrе представители: которых прорыва
ют метаморфические толщи ни;rаrих частей разреза. Двухчлеппость мета
морфических толщ сарыторской спиты и зн.'rегание ее под не)rетююрфнзо
ванными рифейскими образованиюш дюот основание относить нитr.;ние 
члены разреза к докаредьским. 

Ниашедонембрийекий фундамент байка:1ьсю1х и каледонс.юrх гео
синклиналей северо-вое.тока Центрального Казахстана вскрыт в ядрах 
Ерментау-Ниязского, Ишкеолыrесского, lJ rшгиз-Тарбагатайского юше
донских антиклинориев. Здесь выделяются осанаровская, оrш1ганд1шская 
и шингаревская свиты, сложенные амфиболовыми, биотит-а:1ьбитоnьвп1, 
биотит-мусковит-1<варцевыми сланцами, шrагиогнейсами, амфиболитами и 
мраморами (Филатова, 1970) . Толщи претерпели несколько этапов мета
морфических преобразований. Время позднейшего из доке)rбрийских 
:иетаморфических изменений отражено в поJrученных K-Ar методом циф
рах возраста актинолита - 764- 710 ± 70 млн .  лет (Аптонюк, 1968, 1974) . 
В связи с этим представляется обоснованной параллелизация расс:матри
ваемых метаморфических толщ с зарендинской и бектургапской серrrюш 
Rончетава и Восточного Улутау. 

Пиа.;недокембрийское основание в байкальских орогеппых зонах 
представлено свитами нуйлю в Аншийрак-Сарыд;1.;азскю1 районе, атба
шинсной в одноименном хребте, метаморфическими толщюш восточной 
части хр .  Нарынтау и касанс:ким :комплексом Чатнальс:кого хребта . 

Свита :куйлю сложена биотитовыми, амфиболитоными и грапат-с."Iю
дяньн1и гнейсами, гранита-гнейсами, мигматитами, амфиболитами и :11ра
морами. По степени метаморфизма она близ:ка :к дреnпейши:11 из образова
ний региона и та:к же, :как и они, не избе;.1\ала диафторичес:ких изменеппй, 
отраа.;ающихся в цифрах радиологичес:кого возраста 886 ± 20 млн. лет 
(по биотиту K-Ar методом) . Гнейсы свиты :куйлю с резюш несогласием: 
пере:крьшаются еерией Бол .  Нарына, нююше члены �юторой древнее еред
него рифея. Близ:кие по составу толщи известны в восточной части 
хр. Нарынтау (Ба:киров и др" 1961) . 

Атбашинс:кая свита является примером древних толщ, которые в ре
зультате диафтореза о:казываются по етепени метаморфизма почти не
от;�:ичимьши от прогрессивно метаморфизованных палеозойсrшх образова
ний. Первоначальный состав метаморфичес:ких пород восстанавливается 
лишь по реликтам. Он в:ключает гнейсы, кристаллические сланцы, грана
товые амфиболиты, э:клогиты, мраморы. Зеленосланцевый диафторез 
создает впечатление постепенных переходов :к прогрессивно метаморфизо
ванным в той же фации тоJrщам силура, что дает основание ряду исследо
вателей выс:казаться за силурийс:кий возраст свиты. Исследования 
особенностей метаморфизма (Ба:киров, 1964), а таюне данные (Добрецов, 
1970) радиологичес:кого возраста (вал, K-Ar метод, 600 млн. лет) не поз
воляют согласиться с этой точ:кой зрения. По-види:м:о:м:у, более правы 
исследователи, сопоставляющие атбашинскую свиту с киргизской серией. 

Предполагаемыми аналогами рассматриваемых толщ являются 
касапс:кая серия Чат:кала и бессазс:кая - Б ол.  Карата у. В строении :касан
ской серии преобладают биотитовые, амфибол-полевошпатовые и граната-
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nые сланцы, амфиболиты, микрокварциты (3000-5000 м) . Метаморфиче
ские толщи серии несогласно перекрываются порфиритами, кварцитовыми 
песчапиками, сланцами и конгломератами, леа>ащими в основании разреза 
верхнего докембрия . Г.  И.  Макарычев и Т. Г. Павлова (1967) , опираясь на 
имеющуюся радиологическую датировку одного из этапов метаморфизма 
(...,.... 500 млн. лет) и каа>ущееся структурное согласие меа.;ду метаморфиче
сним и вышелеа>ащим этажами, относят насансную серию к рифею, не 
отрицая, однано, ее норреллции с киргизской . 

На сочленении древнего Муюнкумского массива и Чаткало-Нарын
ского байнальского орогепа располагается Бессазский блон. По В .  И.  Па
зиловой (1968), он слоа>ен а:мфиболитовьвш н биотит-а:мфиболовы:ми слан
цами с гранатом, мигматитами, разнообразпыми гнейсами, актинолит
дистеновы:ми породами. Сопоставление бессазской серии с други:шr за
труднитеJrьно. Она имеет определенные черты сходства с беr{турганской и 
юrргпзской, но D отличие от них пнтенсиnпей мигматизировапа и гнейси
фицироnапа . Г. И. Манарычевы:и (1975) по :мусковиту пз испытавпшх 
ретроградные из:нененил сланцев получен возраст 9Э4 :--1.�:п.  Jieт (по K-Ar 
методу) . Но истинный возраст серии заведомо раннедоке:мбрийсний, по
скольку опа с :крушrы:11 структурны:м несогласием перекрывается с.'Iабо 
метаморфизоваппы:ми толщами низов верхнего доке:11брия . Судя по степе
ни :метаморфических преобразований, породы бессазской серии представ
ляют ншr>ние члены метаморфического номпле:кса фундамента. Его бо.�:ее 
высокая часть вскрыта с:квюr>инами па Таласс:ком поднятии в низовьях 
р. Талас. Развитые здесь :кварц-мусковитовые сланцы п нварциты (Авров 
и др . ,  1966) близки породам верхних свит :киргизской серии. Так а>е, нан 
и в последних, радиологический К-Аг возраст сдюд (680 ± 20 млн. дет, 
по А. И. Иванову) отражает время байкальского мипералообразования. 

В целом нижнедокембрийские породы разнообразны по своему пер
вичному составу и едва ли одновозрастны. Общим ддя них является высо
кая степень метаморфизма, положение в самых низах вскрытых разрезов 
донембрия и предположительный верхний возрастной предел - древнее 
2 :1.шрд. лет. Этот вывод определяется тем, что в составе дорифейского мета
иорфичес:кого фундамента выделяется еще один :комплекс, по-видимому, 
отвечающий поздне:карельскому тектоническому циклу, - от 2 до 1, 7 млрд. 
лет (Богданов, 1967) . 

Вероятно, при дальнейшем изучении удастся региопалыrо разделить 
комплекс основания на два самостоятельных : докаредьс:кий с возрастом 
древнее 2 ,5-2,8 млрд. лет (актюзская, зерендинская серии, тоJiщи Кара
оrегина, Юго-Западного Памира) и нюrшекарсльс:киi\: с возрастом древнее 
2,0-2,2 млрд. лет (:киргизская, бе:ктурганская серии и их аналоги) . 

П огдн,екарельский мета:морфический ко.мпленс 

Сюда отнесены образования Карса:кпайского сипклинория (Марков, 
t962; Штрейс, 1960; Половинкина, 1952; Зайцев и др . ,  1965) , а такше их 
вероятные возрастные аналоги в Купгей- и Тсрскей-Алатау, на 1-\о:кчетаве, 
в Джалаир-Наймапской зоне, Кызьшнумах, в Кельпинском кряже, и,  
предполон>ительпо, зеленосланцевые толщи в предедах герципид Южного 
Тя:в:ь-Шаня. 

В -Улутау рассматриваемый комплекс представлеп аралбайской, 
жийдинс:кой и :карсакпайской сериями. Аралбайская серия (5000-
7000 м) имеет различное строение в западном и nосточном :крыльях си:в:
:клинория. На востоке она сложена серицит-альбитовыми, серицит-квар
цевыми, альбит-кварцевыми, серицит-хлорит-альбитовыми слапцами, пор
фиритоидами и железистыми :кварцитами, :которые с заметным несогласи
ем лежат па бе:ктургансrюй серии (JI . И. Филатова, Ю. А. Зайцев и др. ,  
1�61-1969 гг . ) .  В разрезах западного крыла большую роль играют вул-
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каногенные породы дацитового, лишiрит-дацитового и порфирового соста
вов. В подчиненном количестве присутствуют базальтоиды. Карсакпай
ская серия (4000 м) лежит на аралбайской с видимым согласием. Она сло
жена порфиритоидами, зелеными хлоритовыми, кварц-серицитовы:ми и .  
графитистыми сланцами, порфироидами, :мраморами, железистыми квар
цитами и содерашт горизонты полим1штовых конгломератов .  Жийдинская 
серия (--5600 м) развита в Майтюбинском антиклинории, отделенном от 
1\арсакпайского синклинория разрывом. Серия слоа;ена бластопса:ммито
вы�1и кварц-серицитовыми сланцами, порфиритами, сменяющимися ввер
ху порфироидами. Характерная ее особенность - сочетание видоизме
ненных до зеленых сланцев основных и кислых вулканитов с осадочными 
филлито-сланцевыми породами, заключающими первично-осадочные же
Jiезистые кварциты. Этими особенностями серия чрезвычайно напо.\1инает 
протерозойскпе (1шрельские) железорудные (джеспилитовые) вулн:аноген
ные толщи (Половинкина, 1952; Марков, 1962) . Принадлежность IЮ111ш1ек
са к карельс1{ому циклу подтверждается как геологической позицией, та�{ 
и радиологическими датировкюш. Метююрфогенный циркон, выделенный 
из слапцеn н нварцитов аралбайской серии альфа-свинцовым методом, 
дает опреде:rсния (А. А. I\раснобаев), достигающие 1 , 6  :юrрд. Jreт. 11\ийдин
ская серпя прорывается ашупкарским KOllШЛeI{COll! гранитоидов, возраст
ные датировки которых альфа-свинцовы:11 111етодом по циркону и111еют 
значения n '1100-1160 мш1. лет, по монациту - 1160-1350 млн. лет (Н.рас
нобаев, Сштошнова, 1971) . В то же время порфироиды майтюбинсной серии, 
леiI>ащие с раз::11ывом на а>аункарских гранитах и покрывающие породы 
жийдинской серии, датируются альфа-свинцовьши опредеJiениями в 1 ,5-
1 ,6  MJrpд. :rет (Япаскурт, 1971). 

В западной части НоI>четавского массива н карельскому комплексу 
может быть отнесена ефимовская серия (Шлыгин, 1960), заполняющая 
древний субмеридиональный прогиб . Она сложена порфиритоидами, бла
стопса:1вштовыми, бластоалевритовыми, ленточно-слоистыми и графити
стыми сланцюш, мрююрю1и, силиI>атньвш роговиками и ассоциирующими 
с вулканитами полю1иктовыми конгломератами (.-. 2700 м) . Древний воз
раст серии подтверждается радиологической датировкой галенитов из 
секущих пшл - 1 ,4  млрд. лет .  

Специфичность состава описываемого 1юмплекса выдвинуда его в ка
честве стратиграфического репера, использующегося для сравнительно 
далеких корре.11яций. Комплекс, представленный всеми характерными для 
него чертами, ра3вит в районах Акбастау (поле развития тас;.карганской 
свиты), в сопках Жуантюбе, в Джалаир-Наймане (жуантюбинская свита) 
(Зайцев, 1974) . 

В Тянь-Шане к позднекарельскому комплексу принадлеашт купер
дисайсI>ая свита Заилийского Алатау (3000 м), слоа.;енная альбит-акти
нолитовыми, ка рбонатно-хлоритовыми, зпидот-хлорит-актинолитовыми 
сланцами, порфиритоида:ми с прослоями магнетитовых кварцитов . По тек
тонически осложненным несогласным контантам она налегает на актюз
ские гнейсы, но вместе с ними слагает основание, на которое наложены ри
фейские структуры. В Кунгей-Алатау этот комплекс, по-видимому, пред
ставляет толща сланцевых порфиритов (.-. 500 м) , располагающаяся меж
ду урюктинской свитой и толщами верхнего докембрия. В Терскей-Алатау 
ему, вероятно, отвечают верхи описанной выше «сарыторской свиты» 
(.-. 1000 м) . В составе последних в районах рек Кызыдбель, Каракуджур 
описываются силикатные роговики, хлорит-актинолитовые, хлорит-квар
цевые и графитистые сланцы, мраморы, кварциты, порфироиды, сильно 
отличающиеся по составу и степени метаморфизма от низов разреза, но 
входящие в состав комплекса основания, па который с глубоким размывом 
и крупным несогласием налегают толщи доказанного рифея. Верхняя 
часть «семизсайской свиты», включающая порфироиды, может тоже пред
ставлять позднекарельский компленс. 
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К позднекарельскому номплексу также отнесены наиболее древние 
из докембрийских образований герципид Юшпого Тянь- Шаня. В Ющном 
Та�1дытау :но аумю1зинская свита ( ,....., 500 м) , сло;ненная чередованием 
амфибол-альбит-кварц-хлоритовых, мусковит-кварц-альбитовых ,  каль
цит-кварц-альбитовых сланцев с лин:зами углеродистых кварцитов и доло
митов; в А уиинзатау - вероятно, карабу:rакскал свита; в Б уюштау и 
Северном Тющытау - ку�1булакс1.;ая и карабулакскал свиты (Ахмеджа
нов и др" 1975) . В Северо-Восточной Фергане, на l{юшыр-Равате запад
ных отрогов Ферганского хребта, в Н.арачатыре, Алдыяр-Намаздеке, 
в Северном Пуратау, в Зарафшансн:ом и 1-в северном склоне Алайского 
хребта в блоках среди среднепалеозойски;.; от:Iоir-\епий вс11:рываются свое
обрэзные, близкие по составу и степе1ш �1етаморфи1:-.ш образования, 
относимые мно rн�rи исследователяшr к фундаменту среднешшеозойских гео
еинклиналей (майлисуйская, кансю1я, качикалайская, нуратинская, мад
жерумская, нттынусайская свиты) . В их составе обычны кварц-серицито
выо, кварц-:шидот-хлоритовые, а:rьбит-хлоритовые, актипо.'Iитовые сланцы, 
чередующиесл: с метавулканитюш, полосчаТЫ:\Ш мра�юрами, кварци
таш1, нередко содер;r-;ащими гю1атит-:11аrпетитовые ра:зности. Jlродставле
нил: о во:зрасте этих обра:зований противоречивы, однако в последние годы 
пос:rе обнару;1;ешrя здесь ;-1-\е не�1етюrор1ризованных то:rщ с I\е�rбрийскими 
фаунистичесювш остап\ами большинство исследователей склоняются 
к мнению о докю1uрийско:v1 возрасте то.ащ. Специфический состав и степень 
метаморф11'шсю1х преобразований позволяют считать наиболее приемле
:мы�1 сравнение этих толщ с позднекаре,;rьски�r ко�ш.1еl\со�1. 

Сравнительно небольшие раююры выходов 1ш;юшдо1\ю1брийского 
фу1цамепта на дневную поверх ность пе по:зволлют с достаточной полнотой 
оценить характер днслоцировюшостп с:1агающ[IХ его комплексов.  Вместе 
с тем совершенно очевидны разли•шя в особспностн х дис.тюкаций до
карельского и карельского ('?) �rетююрфических ко�ш:rексов.  Первый по
ра;1,ает простотой крупных дефор�rациii, сочетающих:сл с интенсивной :мел
кой плойчатостыо, гофрировкой, течением вещества и будинирования. 
Среди крупных структур нреобJiадают брахифор:нпые 1\упола, примерами 
которых ,могут слуа>ить Актюзскал, Макбальскал: ,  Зарещ�;ипская брахи
антиклипали. В последующих доке�rбрийских и па:1еозойских ди:слока
цин х метаморфпчесн.ий ко:vшлеl\с основания, по-шцюю�rу, играл пассив
ную роль, реагируя расколами. 

Поздпекарельский ко�шлекс форщrрует резr\о нало;1юнные .тrш1ейные 
структуры. Слагающие его толщи обьl'шо интепснвпо смяты и образуют 
совокупность изоклина.�1ьных, о;::�;потиппа ориентированных СI\Ладок.  П о  
всей вероятности, :это образования, очень близкие 1-\ rrозднедокю1брийским 
и фанерозойсювr ортогеосинклина:1юс После их зачыкапия сформирован
ный комплекс вошел в состав ню�шедокембрийского основания, общего 
длл: верхнедокю1брийских и фаперозойс1шх стр уктур . Однако разновре
менность «консолидацию> :этого основания и слоi1шость его внутреннего 
строепия несомненны. Радио.1огическ11е датировки и мпогоэтаппость про
цессов :метаморфизма, I{Оторые испытали толщи шшшедокембрийского 
основания, позволяют предполагать в регионе наличие сле;::�;ующих воз
растных рубе;r,ей : до 2,5  млрд. лет, 2 , 5 -2,0 и 2 , 0 - 1 , 7  млрд. лет. 

Фармировапие допо:щнекарельского и поздпекаре.'Iьского(?) комплек
сов сопровоа;далось иптепсивны:<.r маr�rнти:змом. Об этом свидетельствует 
наличие мигматитов, гранито-гнейсов, гпейсировашrых кислых эффузи
вов, амфиболи:зировашrых основных пород. Пролвлепия интрузивного 
магматизма в ранне�r докембрии б ыли пеодпократпыии и носили преиму
щественно гранитоидный характер .  Расшифровывал особенности первичного 
состnва пород метаморфических комп.тrексов, большинство исследователей 
придерживаются мнения, что они сформированы за счет терри
генных, терриrенно-карбонатных: и вулкапогенных пород большой мощ
ности. Очень бо:1ьшую роль при :этом играли кислые вулканиты, что поз-
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воляет сомневаться в еущественной роли нижнеархейских и катархейскиI 
образований в докарельском комплексе основания в Средней Азии и Цен
тральном l{азахстане. 

Нижне-среднерифейские номш1ексы 

Нюrше-среднерифейские комплексы формируют самостоятелыrый 
структурный этаж. От подстилающих толщ ни;+:недокембрийского осно
вания он отделяется поверхностью крупнейшего несог,'Iасия и очень зна
чительным перерыво:.-.[ в осадконакоплении, в результате которого по -меж
этап;ному разделу наблюдается резкий перепад степени метаыорфизма 
TOJIЩ. Нровля этажа отбивается предпозднерифейским несогласие;\! . Осо
бое значение этому рубеа'у придает Ю. А. Зайцев, обосновывающий ши
рокое распространение и активное прояв.'Iение n этот период складчатых 
движений, которые он предло11,ю1 называть исседонсювш. 

Ниаше-среднерифейский (исседонский) струнтурный этю�> кроме обра
зований собственно исседонского цинла включает таю1'е чехо.'I ,  который 
был сформирован после поздпекарельских двш�>ений . 

Эпикарельский покровный комплекс 

Площадь еовременпых выходов комплекса в пределах региона дости
гает 80 тыс. кв .  к�1, что составляет оно.'.Iо 10- 12 % площади его предпола
гнемого развития по;�; осаднами фанерозоя . Выходы RО:\1ш1енса известны 
во  всех байнальсю1х струнтурах.  В каледонских и герцинсюп складчатых 
зонах они тан ;с1,е ,  как и другие донембрийсние образованин, вснрываются 
в об.тrастях антинлинориев и длительно развивавшихся поднятий. Плит
ный по  своей структурной и формационной характеристине эпинаре.т1 ьсний 
компленс отличается чрезвычайно устойчивr.1:11 составом и выдер;1,анпо
стыо. Мо;.1шо полагать, что за иснлючением обдастей поздне1{аре.пьсних 
аоп, выступавших как поднятия после завершения снладчатости, и от
дельных поднятых б:rоков IО;Ено-Тяньшаньской платформы он покрывал 
всю территорию региона . 

НаибоJrее полные и палеонтоJrогически обоснованные разрезы ко�ш
лекса описаны в Ниргизсно-Терскейской зоне Тянь-Шаня . В западной око
нечности Ниргизского хребта к нему припад:1е;"ат две серии: караджпл
гинсная и ортотауская. Нарада;илгинсная серия ( 1500 м) с резким струк
турньвr несогласие11 (:\J едведев, 1960; Белькова и др . ,  1961 ,  1972) перенры
вает ню1,недокембрийский фундамент. В ее составе установлены два круп
ных осадочных ритма. \ \а;1щый из них начинается кварцитами по кварце
вым песчапика:м, которые кверху с.меняются серицит-кварцевыми, нередко 
графитисты:ми, сланцами, и венчается карбонатной пачной . Нварциты 
обычно ассоциируют с бурыми онварцованными доломитами . С размывом 
и конгломератами в основании верхпий горизонт доломитов перекрывается 
ортотауской серией (3500 м) . В ее составе намечаются три крупных ритма. 
I-lи;-1,ний (1000-1200 111 )  слт1;ен внизу сланцеватыми гравийными I>варце
выми конг,'.Iомератами н кварцитами по олигюнштовым кварцевым песча
никам, которые кверху сиеняются хлорит-глинистыми бластопеш1товыми 
и бластоалевролитовы�ш сланцами шиферного облика.  Венчается ритм 
толщей массивных водоросJiевых доло�1итов и плитчатых доломитистых 
известпянов . Второй ритм ( 1500- 1800 м) начинается с гориаонта кварци
товидных песчаников, которые затем уступают место алевролитам, гли
нистым с.тта�щам,  и вен,rается глинисто-карбонатными сланцами и доло
митистыми известняками, содержащими строматолитовые биогермы. В ос
новюши верхнего ритма (500-700 м) лежат бурые кварцевые песчаники 
с кварц-доломитовым цементом. Вышележащие части разреза сложены 
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плитчатыми г.чиписто-алевритовыми слюща�ш, алевролитами и завер

шаются толщей массивных доломитов .  Су:!>tмарная мощность номплекса 

достигает 5000 м. Около а5 % его объема припадле;�.;ит мелководным водо
рослевым доломитам, пе менее 20 (!u составляют хорошо отсортированные 
существенно нварцевые песчаники и почти подовина объема приходится на 
глинистые и глинисто-алевритистые с.тr анцы. Отличительной чертой по
следних явJшется широко распространенная графитизация и суш,фиди
зация. При четко выраженной крупной ритмичности мелнал ритмичность 

прантически отсутствует, хотя в песчано-сланцевых пачках мо;�;по паб
.чюдать некоторую двучленную перемеа;ае�юсть. Отмеченные черты сохра
няются во  всех известных разрезах комплекса . 

Примеро)I этого комплекса в пределах байкальских миогеосиню1и
па.чьных зон моi!.;ет служить ичкелетаускал серия Та:�асского хребта и 
Ичкелетау Тяпь-lllаня .  В ее составе выделяются две свиты. l lю1шяя,  ба
каирская, не имеет видимого основания . Она сло;1,ена внизу массивными 
и грубоплитчатыми доло�штаыи , а в верхней части - п.тrитчатыми доло
:иитами , хлорит-сер�щит-кварцевыми, серицит-кварцевыми и графитисты
ми сланцюш. Выше.тrе;.1.;ащая карабурппскал свита связана с бакаирсной 
постепенпьши переходами . В ее составе различаются сер1щит-квар1 \евые, 
нередко карбонатные слющы, расс.1а1щова1шые квар1 \евые песчаники , 
кварциты , доло�шты. l\Iощность серии достигает 1600 м .  

Возраст ичкелетауской серии пршпшается рапнерифейским па .осно
вании корреляции ее с нююнн1и чJ1е1 1ам11 верхпедокембрийского разреза 
Н:иргизского хребта . Возраст карадаашгинской и ортотауской серий опре
деленней . Ортотауская серия располагается пиа\е поверхности крупней
шего несогласия в основании кенкольской серии, которая по комплексам 
строматолитов корреш1руется с авзяпской свитой юрматинской серии 
IОашого Урала и имеет, таким образо)1 , средперифейсnий возраст. Учиты
вая значителыюсть отмеченного несогласия (размыв достигает ниашедо
кембрийского фундамента) , мо;1шо полагать, что карад;юшгипская и орто
тауская серин,  занюrающие про�ю;.1.;уточпое нолоil,ение меащу ниашедо
кембрийскю1 фунщшепто:м и заведо.ш.ш средним рифеем, отвечают ниж
нему рифею . l lеобходюю заметить, что ортотауская серия охарактеризо
вана стро:vrато:�птюш типа Stratifei·a, Baicalia baicalica (Masl . ) ,  Collenia 
colнmnaгis Fe11ton а Fent . ,  свойствешrы:vш , по заключению И. Н. 1\ры
Jrова, низам среднего рифея Урала . В связи с этим во:ню;ыrо, что комп
.сrекс захватывает часть среднего рифея , хотя пе искшочено, что Baicalia 
baicalica (Masl . )  опускается в верхние части ни;юrего рифея. Последнее 
может быть проверено цифрами радиологического возраста рапакивипо
добпых гранитов Н:арад;rашга-J\ызьшташской шrтрузии, которая проры
вает толщи карад11ашгинской и ортотауской серпй , по пе оказывает кон
тактового воздействия на развитую вб.1изи кепко.пьскую серию . Получен
ный ряд цифр радио.тrогпческого возраста пород и рудной зоны Ве
регового масспва и из разных массивов 1\арадiюшга-1\ызьшташской ин
трузии калий-аргоновы:v1 и альфа-свинцовы:v1 методами (800; 1070 ± 100; 
1 150 ± 100; 1275 ± 120 млн. лет) нослу;юш основанием для вывода 
о добайкальском возрасте интрузии - древнее 1 ,3 :vшрд . :1ет (l\исе
лев и др . ,  1974) . 

ЭшшароJ1ьсю1й покровный ко:vшлекс в преде.1ах зон байкаш,ских оро
генов характеризует толщи типа урстатинской свиты I3ол . Нuратау и 
сыппыртагской свиты }{урунтага . Обе о ш1 представдены б;шзю1ми по со
ставу филлито-кварцитовы�ш толщюш с горизонтами графитистых слан
цев и доло:vrитов (мощность до 2500 м) и занимают одиюшовое струнтурное 
положение: непосредственно выше пи;1;недокембрийского метаморфиче
ского фунда�1ента, но под среднерифейсюш комш1енсом существенно иного 
формационного типа.  

В пределах байкальских щестких массивов к ·<>тому il'e компленсу мо
гут быть отнесены судумананская и актауская свиты Атасу-l\Iоинтиисного 
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водораздела, акбастауская серия Бетпак-Далы ,  егинбулакская свита Бу
руптау-Дшильтауского района. 

Сулумапакская песчано-аргиш1итовая (�1500 м) и сог.�аспо лежащая 
на пей актаус:кая кварцито-песчапиковая (1000 м) свиты выделяются 
в юшкскую серию (Звонцов, 1971) ,  занимающую «доuорфироидпый» уро
вень, 1\оторый датируется возрастом вулканитов боздакской серии (око:10 
1450 млн . .т�:ет) и рвущих ее узена;альских гранитов (Вознесенский, 1965) . 
Егинбулакская свита (2000 м) занимает аналогичное uоло;r;ение, uерекры
вая толщи кристаллического фундамента и подсти:�ая порфироиды ору;м
байской свиты (Н'ичман, 1971) . Она имеет кварцево-сланцевый состав . 

I\ этому ;r;c ко:\шлексу возмо<юю отнесение кварцитовых толщ сары
чабынской свиты Дrr;упгарского Алатау, начинающих напгнейсовый 
разрез докембрия , а таю!\е святогорской серии Иш:кео.'!ы1еса (Филатова 
1972; Геология СССР, т. ХХ, 1972) . 

' 

Рассматриваемый по:кrовный комплекс входит в :качестве формацион
но обособленного яруса в состав различных структурных этаа;ей : иссе
донского , бай:кальского п даа;е каледонского в зависимости от характера 
пос.iJсдующего развития отпельных частей региона. Поэто�1у особенности 
дисаокаций комплекса удобнее рассматривать при хара:ктеристике соот
ветствующих структурных этаа;ей . 

И cceдoncfiиii геосипклипал ьпый fiO.}tnлeкc 

Рапнегсосюшлинальные псседонские образования выделяются с боль
шей долей усСiовпости . Типичных звгеосиrшлинальпых структур этого вре
мени в предеJiах Тянь-Шаня пе обш.1рун;ено, и едпнственньв1 прюrером мо
жет слуа-апь Ефи:\ювский меридиональный прогиб в западном обрамлении 
Нокчетавского массива, унаследовавший позднекарс:1ьскую структуру. 
Выполняющие его толщи объединены в иман-бурлуксную серию (2500 111) 
и представляют собой образования, сходные с ранпсгеоси1шлинальньши 
ко�шаексами фанерозойских геосинклиналей (Зайцев , 1974) . I3 составе се
рии преобладают зеленые бластопса:ммитовые сланцы и порфиритоиды 
с решrктами стру:ктур основных зффузивов. В верхних частях разреза 
появляются пачки черных хлорит-серицитовых слющев п редкие гори
зонты карбонатных пород. Возраст пород определяется положением в раз
резе выше ефимовской серии, рвущейся рудными а;ила:\1и с радиологиче
сюши датировками порядка 1 ,4 млрд. лет, и под кокчетавскими кварци
тами с обломочными цир:конами, имеющи111и (а-РЬ метод) возраст 1300-
1900 млн. лет . При этом следует иметь в виду «омолоп;ение» указанных 
цифр.  Осадочные члены комштекса, по-видимому, слагающие его верхнюю 
часть, расuространены шире. Их наиболее изученные разрезы известны 
в пределах Ниргизско-Терскейской зоны. В ее западной части, в Киргиз
ском хребте, комплекс представлен кенкольской серией (до 2000-3000 111) . 
Она имеет двучленное строение и сложена внизу толщей (до 1500 м) г.тш
нисто-алевритовых и хлорит-глинистых сланцев, а вверху - тонким мил
Jrиметровым ритмичным чередованием хлорит-карбонатных сланцев и из
вестняков (до 1500 м) . Ненкольская серия залегает на подстилающих обра
зованиях с угловым и азимутальным несогласием и очень крупным размы
вом, достигающим верхних толщ нишнедокембрийской киргизс:кой серии.  
В основании серии установлены полимиктовые конгломераты, фациально 
замещающиеся гравелитами и кварц-полевошпатовыми песчаниками. Кар
бонатные породы содержат множество строматолитовых биогермов. 1-\омп
лекс слагающих их форм позволяет сопоставлять кенкольскую серию с ав
зянской свитой Южного Урала (Королев , Крылов , 1962) и относить ее 
к среднему рифею. 

Присутствие в Киргизско-Терскейской зоне нижних членов исседонс
кого геосинклинального комплекса сомнительно, хотя и не исключено их 
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залегание на глубине под эвгеосиюшинальными образовапиями верх

него рифея. 
В восточных районах Ниргизско-Терскейской зоны исседопский комп

лекс имеет проме;куточный характер меащу собственно геосинклинальным 

и орогенным. Ниашие его ч:rены построены так же, как в С)Iешной с юга 
орогенной зоне. Здесь непосредственно па гнейсовые толщи пшю1едокемб

рийской сарыторской свиты с большим раз)!ЫВОМ и несогласие)!, с базаль
ными конгломератами в основании налегает r экургепиольская свита 
(800 м) (Ниселев и др . ,  1965) . Опа представлена порфироидами по излив
шимся породам и туфам липаритового состава,  а така;е тесно ассоцииру
ющими с шнш о.'1игомиктовы:-.1и, существенно кварцево-иварцитоными 
копгломератюш . Выше с раз:-.1ывом залегает бельчийская свита ми11дале
ка:-.1енных диабазовых порфиритов траппового обJiика , перемежающих
ся с круппооб.11юючпыми полимиктовьши конгJiомератамн . l\Iощпость 
ДО 900 :М .  

Верхппе ч.1ены комплекса здесь построены так f!-ie,  каи 1 1  нижние. Та
рагайская свита (- 1000 м),  согласно .тrеа;ащая на бельчийской , слощена 
г.тrинисто-хлоритовыми , серицит-кварцевыми и глинисто-карбонатными 
сланца:-.ш;  суекская свита (-900 м) - существенно 1•арбопатпая . Она 
перекрывается характерными кварцитовидпыми песчашшю1и (д11шлу
усуйская свита) , коррелирующимися с да>ельдысуйс1,ой свитой Киргиз
ского хребта (см. даJ1ее) . Норреляция кеннольской сер ни с тарагайсиой и 
суекской свитами подтверждается сходстВО)i построения всего верхнедо
кембрийского разреза , а таю1;е изучеппьши И .  Н .  Нрыловым формю1и 
строматолитов в суеиской свите . 

Замещение ниашей вулиапогенной части геосинклнна.'Iыюго комп
.ченса на орогенпую в восточных районах Тянь-Шаня сог.т�асуется с быст
рым выклиниванием всей зоны и фактическим смыканием Иссык-Н.уль
ско-Паратского массива с Таримскнм.  

Дислоцированность комплекса различшш. В структуре западного 
обрамления 1-\окчетавского массива, где развит пи;ыrий структурный ярус, 
толщи характеризуются голо:vюрфпой складчатостью . В пределах 1-\иргиз
ско-Терскейской зоны типичны СJ1абые деформации, в I<оторых всюду от
чет.тrиво видно приспособление к б::rоковой структуре фундамента . В склад
чатости участвуют н то,'1щи :шикаре:1ьского чех.'Iа .  Нанбо:1ее распростране
ны пологие, пзометрнчные в ш1апе синю1ины1ьпые ск.т�адю1 с псбо.'Iьшими 
( 15-30°) углюш падения крыльев , разделешrые гребпевндпымп анти
к:пшалнми. 

По  составу формации п характеру дислОI�провапности рассмотренный 
комплекс пе явJrяется типично геоснпюшпальпым, в нем много черт, свой
ственных подвшю1ым платформам. 

И ссед01-tский орогенный комплекс 

Распространен довольно шпро1<0, хотя площадь его выходов па днев
ную поверхность сравнительно певешша. Наиболее полные разрезы из
вестны в преде.тrах байкальских орогеппых зон, в частности в Улутау
Чаткало-Нарьшской зоне. Примером мо;�;ет слу;нить разрез в хр .  Да,е
тымтау. Его основание покоится па гнейсовых пиашедоиембрийских тол
щах свиты куйлю и прорывающих их карельских (?) гранитоидах. В соста:
ве комплекса выделяются три резко разграниченные толщи: нижняя 
(1000 м) слоа;епа порфироидами с фенокристаллами и осколками кварца 
и полевого шпата и отчетливо выраженными признаками флюидальной 
текстуры. Опознаются первично-кварцевые, кварц-полевошпатовые и 
полевошпатовые фельзит-порфиры, псаммитовые, псаммоалевритовые и 
пеш1овые туфы. Выше согласно лежит толща переслаивания ( -800 м} 
алеврито-глинистых сланцев, песчаников с характерной пачиой сланце-
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ватых порфиритоидов по иинда.тrенаменным базальтам,  очень тесно ас
социирующим с расс.тrанцованньши поли�rиктовыми конгломератами. 
Верхняя согласно залегающая толща (500 м) глинисто-карбонатных и 
графитистых сланцев венчается лепточно-слоистыми мраморизовапными 
известняками и бурыми водорослевыми доло�штами. Суммарная мощность 
кюшлекса достигает 2300 м. Верхняя толща содер;ю1т строматолитовые 
постройки, сходные со среднерифейскими формами из разрезов Южного 
-Урала. 

Очень близкий разрез комплекса наблюдается в :Gол . :Каратау.  Оп 
включает кайпарскую и бакырлинскую свиты. Первая представлена дву
:uя толщами : 1) порфироидов по кварцевым, кварц-полевошпатовым пор
фирам мощностью до 1000 м; 2) миндалекю1еппых диnбазов и порфирито
идов, ассоциирующих с липзовидпьвш горизопта�ш вулканюrиктовых 
и по.:шмиктовых копгло�1ератов и гравелитов (,-.,700 �1) . Бакырлинс
кая свита (до 500 м) ле;ю1т с размывю1 и базальными конглож� рата:-.1и в 
основании па кайнарской . Она предстаВJ1епа массив11ы�1И неяспослоис
ты:-.ш долощпа:ни , содер;1;ащ1ши водорослевые биогермы. Стро�1ато.читы 
из них,  по закшочеппю И .  Н .  ]{рылова, не обнаруа;ивают четкой система
тической припnдлеашости, но близки к формюr,  распрострапеппьш в сред
не:и рифее. «Подошвой» комплекса слу;ыrт уретатипская свита, описанная 
в эшrкарельско�1 ко:-.шлексе чехла.  

В -Улутау исседонский орогешrый ко�шлекс , по-видимо:-.1у,  представ
ляют кумо.тrипская и боздакская серии ,  а таю1;е несогласно перекрывающая 
их толща надырбайской свиты. l{у�.юшшская свита (около 500 м) с несогла
сием залегает на карсакпайской серии.  Она слоа;ена липаритовыми пор
фиропдами и сери1\ит-кварr\евьши с.тrанцюш. Опираясь на :штоJ:rогический 
состав толщи , ее отноеили к майтюбипской серии, однако фиксирующийся 
в ее основании перерыв и несогласие выводят ее, по-видимому, па более 
высокий уровень, близкий уровню <>кургенкольской сниты Тяпь-IIIаня . 
Боздnкская серия таю1;е резко структурно обособлена .  Она выполняет 
долготпо вытянутую -- око:rо 200 х (5- 10) ю1 - полосу сочленения Май
тюбинского аптиклинория и J\арсnкпайского синкли��ория и перекрывает 
базальными конг.тrо�1ератю1и как карсакпайскую, так и майтюбипскую 
серию. В составе боздакской серии (до 3000 �1) преобладают порфиритоиды, 
сочетающиеся в разрезе с полимиктовыми слnнцами, конгломератами, се
рицит-кварцевы:ш1 и серицит-полевошпатовьши слапца.ш1 . В кровле серии 
обосабливается падырбайская свита, слоа;енная пачками доломитовых 
мраморов, пере�1е;1;ающихся с бластопса�шитовьши и серицит-кварце
вьши слаrщюш. Возраст серии опредеJrяется ее полоа;епие�1 выше гранито
гнейсов с возрастом древнее 1730 шш. лет (Зайцев, Филатова,  1974) и ниа>е 
нокчетавских кварцитов.  Для цирконов , выделенных из метатуффитов , 
альфа-свинцовым методом определен возраст в 1475 м:ш . лет, по он, види
мо, нескодько завышен, поскольку к :магматичесному циркону пробы при
мешан (""' 30 °u ) об::rочочпый циркон (Зайцев , Филатова ,  197 4) . 

Таким образо�1 , строение комшrекса на огромном протяа;ении Улутау
Чаткало-Нарынского пояса сохраняется с бо.т�ьшим постоянством. Необ
ходимо отметить, что второй терригеrшо-карбопатпый член комплекса 
очень близок по составу кепкольской и сарыбулакской сериям исседон
ского геосинклинального (?) комплекса,  тогда как нююrие его члены близ
ни по составу пю1>ним членам орогенного комплекса . Различия состоят 
лишь в мощностях :  редуцированной орогенной составляющей (порфиро
иды) в геосинклинальном (? )  и мощно развитой в орогенпо�1 ко:-.шлексах 
соответствует мощная терригеппо-карбонатпая в геосишшинальном (? )  
и �1ало�10щ11ая - в орогенпом. 

Исседопский орогепный комплекс выделяется така;е в пределах  
срединных :массивов . В районах  погруа;ения древнего основания он сла
гает изометричные впадины, обычно имеющие р азломпые ограничения . 
Примером могут слуа;ить кууспекская и шарьшская свиты на J\окчетав-
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<:кои массиве . 1\_ууспекская свита представлена порфироидами, а пере
крывающая ее шарыкская - бластопсам.\ШТОВЫ.\IИ, нередко углеродистыми 
серицитовы.\ш сланцюш. Возрастное положение этих толщ фиксируется 
на.11еганием па них кокчетавских кварцитов . Нромс того , определен 
альфа-свинцовый возраст акцессорных цирконов из порфироидон.  Он ока
зался явно О.\Юдо;!\ешrыи - 0,8;) шrрд . лет (Розсп, 1974 ) .  

! I a  Атасу-l\[оинтинском водоразделе расо1атривас.\1ЫЙ ко.\шлскс, ве
роятно,  представлен алтыпсынганской свитой . До недавнего в ре.\1ени 
предполагн.'1ост,, что опа залегает n основании всего доке.\1брийского раз
реза . Однако А. В .  Андееn ( 1974) показа.:r се несогласное па:�сгапие п а  
киикские кнщ11\иты и сланцы айкарпинской свиты. В основании ко.\ш.'1екса 
в ыделяется горизонт базальных конгдомератов с квщщитовой галькой 
(50-250 м) . Выше залегает мощная толща порфироидов с пачкю1и тешrо
серых двуслюдяпых .микроклиновых порфироидов (--550 м) ; бурых дву
слюдяпых микрокш111овых порфирондов - 1 100- 1200 .\r; светлых се
рю\итовых и серпцит-ортоклазовых порфироидов - 350-450 .\1 ; пересла
ивающихся светлых  зеленых и розовых серицит-ортоклазовых порфиро
идоn - 900 м; розоватых сернцит-ортоклазовых порфироидов - 1 НЮ и. 
О бщая .\ЮЩIIость алты1rсы11ганской свиты 0 1 \ешшается от 2500 до :�800 м 
(Авдеев, HJ74) . Алтыпсышапские порфироиды рассматриваются как ко
иагматичные узую1-;альски.\1 гранито1щю1 , для которых по тре.\1 изотоппы.\r 
отпоптения�1 в I \ИР"онах из гранитов по:1учена 1 \ифра 1 /1 млрд . лет . 

В Д;т-;ил 1,тау исседонский орогешrый ко�шлекс , по-види�ю.\!у ,  пред
ставляет орр1байская свита . Опа перекрывает егинбулакскую свиту,  
а зачастую ле;rаrт с нруппы�1 несогласиюr пепосредстnешrо па  карака
иысских гнейсах .  В составе свиты широко развиты порфироиды и серици
товые сланцы (� 1500 м) . 

Дислокацпи номп:rекса, судя по 11з0Jrировнш1ыи его выхода��. доволь
но простые и, вероятно , носили пре1шущестnе 1 1 1 1 0  глыбовый харантер .  
Магматические проявJiения исседонского этапа ,  как мы видели,  дово:rь
но активно прояви.11ись в эффузивной форме. Н обш1стях развития вулка
нитов всюду фиксируются и и х  интрузивные грапитоидпые номагматиты. 

Верхнерифейские (бай1шльс1ше) 1юм11.'1е!\сы 

Верхнерифейские ко.\шлексы формируют хорошо обособ.11енпый струк
турный эта;�; . Он включает широко распространенный эпиисседонский че
хол , а така-;е залегающие на нем образования как байка.11ьских п.11атформ, 
так и орогеппых и геосинклинальных комп.'1ексоIJ .  

Эпиисседонский  субплатформенный ко.1тлекс 

Эпиисседонский комплекс сформировался в условиях пепеп.'1еrшза
ции региона.  Возникла азональная кварцито-песчапиковая формация , 
сохраняющая характерные особенности на обширных пространствах 
позднее дифференцированного региона.  В пределах стабильных массивов 
комплекс сохраняет все признаки чехла .  Примером могут с:rу;�-;ить под
сугсттагская тоJiща нварцевых и кварц-аркозовых песчаников ( � 1000 м) 
и нокчетавская серия 1\окчетавского �1ассива , хотя по.11оа-;епие последней 
в ыше исседонских  ко:11ш1ексов строго не доказано . В основании этих толщ 
повсеместно фиксируются крупные структурные несогласия . Н аиболее 
характерной разновидностью пород являются бластопсаммитовые нвар
циты и квар1 �ито-песчаниюr с хорошо выра;�-;енной косой сJiоистостью и 
циркоп-рутиловыми струйньши горизонтами . Альфа-свинцовые определе
·ния обломочных цирконов указывают на то, что во время формирования 
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:комплекса размывались породы с радиологическим возрастом в 1 ,  75 до 
1 млрд. лет . 

В пределах байкальских орогенов образования эпиисседонского чех
л а  представлены той а>е формацией . В районах Улутау они: вю:rючаются 
в :ко:кчетавс:кую серию . Представляющая его уштобинс:кая свита сло;1;ена 
нварцитюrи первпчно-об.'Iюючной природы (� 1200 м) . Возраст облююq
ных цирконов тот а;е ,  что и: :кокчетаnских (Зайцев, Филатова ,  1974) . 

В Бал .  Н аратау аналогичное стратиграфическое по:юа;епие, по-види
мому, занимает надGакырлинская то.11ща нnа рцптоnидных песqаников 
(до 20 м) . Характерный горизонт квар1\итоюцных песчаников просле;юша
ется и n восточных р айонах У лутnу-Чаткало-Нарынской зоны (хр . Да.;е
тымтау, до 50 м) и n 1-t уруктаге, где ему соответствует спита байиси 
(до 1000 м) . Однако отнесение их к :шиисседонс:ко�1у :ко�шшшсу пе доста
точно доказано . Н'nарцито-песчапиковые толщи �югут быть эшшарель
скими, залегающими в оспоnапии псседопского чехл а .  

Той ;Ее :кварцито-песчаниковой формацией подсти.�:rаются известные 
байкальские геосинклинальные обрааования . В J\ирп1зс1ю-Терскейской 
зоне - :)То джельдысуйская сnпта Ниргизского хребта, вероятно д;ю1-
луусуйская свита Терскей-Алатау и их аналоги (до 300 и) . В составе этпх 
свит развиты преимущественно :кварцнтовидные :косослопстые песчашши 
с передно паблюдае�1ьши гиероглифами ме.11ководья, волпоприбойнышr 
зна:ками . Н'верху песчани:ки с�1еш1ются гJшнистыю1 сланцами и горизо11-
там11 111еJшообло;\ючпых водорослевых до.тrо"штов . 

Возраст обломочных цир:конов нз :кварцитовидпых песчан иков  
да\ельдысуйсRой свиты (Л .  Л .  Н распобаев ,  по ыrьфа-свшщово:\IУ методу) 
дал значения : 1470 ::: 150 ,  1250 ± 100, 1270 ± 120 млн . ает. Возраст 
компле:кса определяется его поло;1;еппем выше толщ, охара:ктеризовапных 
среднерифейсRими стро�1ато:штаыи , структурной связью с перекрыnаю
щими заведомо верхперифейс:ко-вендскшш образовап11яш1 н 1шеющимися 
радиологическими датнропками обломочных цирконов с 1ш;ынш преде
.лом n 1 млрд .  JICT. J( 1 1 сл0Rации комплекса различны и ш1ходнтся в сnязп 
с особенностя:\ш nы11н�лс;ю1щих верхперифейских толщ. 

Бай ни. 1 ьские геоси нклииа.1 ьпые п:о.1tп.1ексы 

:Сайкальские геос 1 ш:клина.чьпые образовапня подразделяются на два 
структурных яруса, еоответстnующпх ранне- п позднегеосинклиналы1ы:\f 
этапам развития. l 1 .'1 ощадь соврююнпых выходов байкальских геоси11-
юншаJ1ы1ых :КО)ШJrе�.;с ов достигает 82 тыс . 1.;в .  :км,  состав.::шя около 10-
1 2 %  шющади пх прс;щолагаемого развитпя под осад:кюш фанерозоя . 
Располагаясь в :каледонских 11 гер 1 (1шскн х сr•.'Iадчатых зонах ,  байкальские 
:комшrексы вс:крываются тоJ1ь:ко в вреде.чах длительно развивающихся 
поднятий . В предпа:1 созойское врюш по:ш их развития, по-видимо:-.rу, 
примерно совпадали с границами :каледонских геоспнклиналыrых про
гибов, наследовавши х предшествующий структурный план. 

Наиболее изучен ы  верхнерифейские nушшногепные толщи Ниргиз
ско-Терскейской зо11 1,1 . Они известны как терскейская серия,  вьшо:шя
ющан n пределах зон ы узкие шовные прогибы, разделенные внутригео
с1шкаинаJJьпыми по;�ш1пнвш. Характерный состав этой серии - спиаи
ты, диабазы, яш:1<1ы , IJ . 1  [Нюлиты, нори::шьно осадочные г.'Iуuо1>оводные по
роды , а таю1;е химиз�·  вул:капических продуктоn , позволяют однозначно 
решать вопрос о пршrадJ1е11шости серии :к начальны:.� инициальным фор
мациям эвгеосин:клина:r ьного ряда. Структурное единство вул:каногенного 
:комплекса с толщами ;шиисседонс:кого чехла привело :к включениям в со
став серии джельдысуйской и длшлуусуйс:кой свит, представляющих со
бой по своей формационной сущности образования диаметрально противо
пол ожного - платформенного - :класса. Джельдысуйс:кая свита Тянь-
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Шаня в формационном отноmепии то;1щественна зильмердакской свите 
Урала , относимой Б .  М .  Келлером к фаллаховой формации . Суммарная 
мощность р аннегеосшrкшшальпых обр азований колеблется в пределах 
2500-3000 м. Поздперифейский возраст терскейской серии определяется 
ее полоа;ен:ием меilщу кепкольской серией , охарактеризованной средпе
рифейс1шм ко:1шлексом строыатолитов, и западпокиргизской , в которой 
содержатся строматол иты и микропроблеш1тпка верхов верхнего рифея -
венда. Иыеется така'е одно калий-аргоновое опредодепие радиологическо
го возраста вудканитов (по валовой проuс в лаборатории l\I . А. Гаррис) , 
давшее цифру в 700 млн. J1ет . 

Областью предполагае:мого широкого разnитпп байкальс1\ого пи;ю1е
геоси1шлипалыюго ко:-.ш:1екса ЯВJIЯетсн ссвзро-восто1< 1 �онтралыюго 
I\азахстана,  где оп представлен ер:110птауской серией (Gорукаов , 1 !););)) , 
слагающей ядра Ер).IОНтау-Н ипзсr<ого , Ишкеолы1ессхого , l\Iайюшп- 1 1  ы
зылтауского и ,  воз:о.юашо , Техтурмассr<ого и Ссверо-БаJr хашсхого ка:1е
донсхих антикшшорисв . В составе серии пр собшщают вул каниты основ
ного состава с гори зоптюш шюr н изnестпякоn (тисссюш ,  ашпсайская , 
вероятно,  сарыту:о.1скап,  ип1урундшrскап сви'i:ы) мощпостыо до 2500 м .  
Все они несогласно перекрываются нш�юво-нре).111истыш1 1 1  в у.11 ю1погснно
нрсмписты:\lи тоJrщnмп (акдымскан , бурубайталr.сю1Н, назыксная свиты) , 
раппспалеозойсю1й возраст котор ых в настопщес времп пе вызыnаст со�r
пепип (Назаров, 196\1) . ДJiя орментауской серин и ее аналогов получ<.>но 
большое ноличество цифр радиологического возрnста , среди ноторых на
рнду с молодьши (порпдка 500 млп.  лот) шrеютсн цифры по рпдка НЮО щп1 . 
. чет. По данньш Р.  l\I .  Аптонюка, лаnы тпесскоii свиты д<�шr цифру 1270 ± 
± :юо llIJШ . лот (каш1й-аргоновыii метод, по пнроr<сспам) ; возраст рвущих 
диабазов тю.1 а>е методо:;r определен в 670 ± 70 шш . лет, а .чавы гор Токай 
дают цифры,  пе в ыходящие за пределы 1030-!НО ± 100 ).J: т п .  лет . в�шсте 
с тем отмечавшеесп еще Р. А .  Борунаевьш фор �нщноппое сходство рапне
палеозойских и поздтrедонембрийсю1 х  вулканогенных образовюrий Н а
захстапа очень усло;ютяет задачу и х  р аз;�е.пснип , в свнэи с чеч возраст и 
корреляция многих иа но1rкретпо вьщс:шющихсп в р егиопе ву:шаrrогоппых 

ТО:IЩ УСЛОВНЫ. 
Поздпегоос1шк"1 11шшы1ый байю:�л т.скпii 1>ош1лсr>с сохраrш,1ся па 

меньших площадпх ба iiкальскпх геосшrкшш альных зоп . Н аиболее пол
ные и дос товерные его разрезы известны в Таш1со-J \ аратаус:>ой зоне, а 
таюне в пределах локальных шовных прогиuов 1 1а  соч:1сн е1 1 11и срсдиrшых  
массивов с геосиннJ1и 1 ншы1ыми п рогибюш . 

В Таласо-Н аратаус1ий зоне коип:rсr\с п ре;�ставл еп н арагошrсноii се
рией . Опа с:rоп;ена вшrзу поли�нштовьшп песчаниками , тонко чередующи
мися с гJ1шшстылш , глшrисто- хлоритоnьвш и серицит- х ,1оритовы:vш с.0нш
цами (тнгыртнуская свита, до 100J :11) . В средней части разреза пояnJrшотся 
карбонатные 110ро;(ы ,  ноторые зате�1 начинают преобладать (еарыд;1шп
ская свита , до 600 �1) . Верхи разреза с.:rа гюот шштчатые об.:ншочпые 1 1з
вест11яки, находящиеся в тош\0).1 флишеподобпом пореслаивашш с гJш
нпсто-нарбопатпыми с:rющашr (чаткарагайская свита , от '100 до 2000 �1) . 
Поступбулакс.ная свита сдагает му.:rьдовые чnсти нара гоипскп х прогпбо в .  
В ее составе преобладают грубооб.1омочпые породы (полшнштовыс гра
велиты , нонгломераты, гравийные пссчюшки) ,  а весь разрез, пачпнающий
ся мелкообло:мочпымп породами и завершающийся валунпьши копгдоме
ратами , близон разреза:;� мол ассов ы х  ноllпшенсов . 

Нарагоинсю1я серия Jrеашт с отчетливьш р аз).1ыво:.r и песогласие�r па 
вероятных аналогах пи;ыrего - среднего рнфсп , а слагающие ее песча
ш1ки и гравелиты в оби.тши содерi!шт продухты разм�rва пород терской
ской серии . Нарбонатные породы сарыда.;онской и чатнарагайсной: свит 
с одержат микрофитолиты и строматошrты верхнего рифея . 

Примером толщ, выполняющих онраинные прогибы на ;1;естких мас
сах, может слуашть турасуйсная (по В .  Н .  Огневу) или улахольская сви-
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-та (по Ю .  В .  Жукову) . Она сложена ритмично чередующимися зелеными 
вулкано:.шктово-полевошпатовыми песчаниками, алевро.rrитами и глини
стыми сланцами. Мощность ритмов до нескольких десятков сантиметров , 
характерна градационпая слоистость, внутренние размывы.  Мощность 
толщи не менее 2000 м. Ее основание неизвестно, а кровлю образуют 
кварцито-карбонатные толщи, переслаивающиеся с верхнерифейско-венд
сю1ш1 образованиями . 

Анализируя фор:\rационный состав рассматривае)fЫХ комплексов ,  
нетрудно заметить очевидные черты сходства восстанавливающейся по
с.1ецовательности с фор)�ационны:ни рядюш фанерозойсюrх геосинк.::ш
налей .  Это сходство подчеркивается и особенностями дислокаr�ий . Толщи 
верхнего рифея испыталн интенсивную дефор)rацию и образовали струк
турный эта;�, с голоморфной складчатостью .  Ск.1адчатые двюr•ешш конца 
рпфея сонрово;rщались широко проявленньвr грапитоидНЫ)J интрузивным 
J.IНгш�тизмО)I. Основные )Jассы пнтрузий ;rоюишзуются вне пределов раз
вития геосипклинальп ых I\О)Шлексов , главныУr образо)I в а•естких рамах 
·ограничений прогибов и внутригеосинк.т:шнальных поднятиях. По свое�rу 
составу и относите.1ыrо�rу возрасту они, по-вrщи)ю�rу, )Югут разделяться 
па два комплекса:  ранний (700-850 млн . ает) , преюrуществешю шrагио
грапитный, и поздний (750-600 :-.шн .  лет) .1ейкократовых гранитов , гра
носиепитов . Необходи�ю заметить, что большинство из выдеаяемых в на
стоящее время байкаш,ских интрузий (число их непрерывно растет одно
временно с полученпюr новых радиологических датировок) в Тянь-IIIане 
ранее считалось каледонскими . 

Байкальпшй ороген,н,ый комплекс 

Байкальский орогышый комшrекс развит в пределах двух протлжеп
пых поясов, обрамляющих Муюпкульский и Балхашский массивы и ста
бильную область Тургая - 1\ызылкумов и Тарюrа . I Iлощади выходов 
комплекса па дневную поверхность сравпителыrо небольшие и суммарно 
составляют несколько больше 30 тыс. кв .  км, хотя общая пJiощадь разви
тия коышrекса моа;ет предполагаться в 4-5 раз большей . В Улутау
Чаткало-Нарынско:\I поясе ко:\шлекс представлен очеп�, близювш по со
ставу и строению толщю1и верх:ов серии Бол .  Нарыпа в хребте ДiJ\етьш
тау, свиты алтынгол в Н:уруктаге, белеутинской и коксуйской серий в У лу
тау, шrкольско-бурлукской свиты в обрюшении f{окчетавского массива ,  
братолюбовской свиты Дrr.;аркаипагача , верхних членов разреза кайнар
ской свиты в Бол .  1\аратау, какпатасской свиты Нендык-Таса .  

Верхняя толща серии Бол . Нарыва (собственно свита Бол .  Нарьша) 
представлена порфироидюш по кварцевым, кварц-полевошпатовым флю
идальным порфирам липаритового состава и их: туфам общей мощностью 
не менее 1500 м. Она с географическии песогласшш и больши:-.1 перерыво:\I 
в осадконакоплении лоа.;ится на разные горизонты IIИiЮiе(? )-среднс
рифейского разреза и перекрывается толщашr сарыбельпын-чопторы и 
дi�.;етымской серией верх:ов рифея - венда. Коксуйскал серия залегает 
над уштобипской свитой кварцитовидпых песчаников . По JI . И. Филатовой 
(1970, 1972) , в ней выдш1яются три свиты: актасская, акшоюшская и лак
байская. Ниашяя актаеская свита (2500 м) сложена липаритовыми порфи
рами, спекшимися и кристаJiлокластическ�вш туфю.rи, брекчиями, туфо
конг.ТJомератами . Акшокинская свита (до 1500 м) кроме кислых вулкано
генных пород содерашт зелепокаменпо измененные породы основного со
става :  диабазы ,  миндалекаменные диабазовые порфириты, туфы смешан
ного состава. Jlанбайская свита (500-1300 м) представлена в основании 
туфоконгломератюrи, выше - туфами и лавами шшаритового состава . 

Белеутинская серия (до 3000 м) яв.тшется предполагаемы)I аналогом 
коксуйской. Она несогласно леашт на боздакской серии и расчленяется 
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па три следующие свиты. Нижняя, аккиикская , свита (1000-1300 м) 
сложена главным образои порфиритоидюш , порфироидами, туфокопгло
иератами . В ее составе опrечаются таю+;е б.11астопсаммитовые сланцы, 
линзовидные горизонты мраморов . Выше:rеа>ащая шолакская свита 
(1000 :м) представлена норфиритоидюш по .Тiавам и туфам апдезитовых и 
базальтовых порфиритов и мелкозернисты:-.rи, Jrучше сохрапяющиi>IИ 
структурные особенности кристаллокластически:-.rи туфами липарито-да
цитового и шшаритового состава. Верхняя , алтуайтнуринская свита 
(GOO м) сло;�;ена порфнритоидашr базuльтового (внизу) и андезитового 
(вверху) состава. Н ров.'Iю свиты в вид�шых разрезах образуют пешrовые 
туфы Д<Щl!ТО В .  

Возрастная корреляl(ия коксуйской и бе:�еутипсной свит меащу собой 
и со свитой IJoл . Hapы rra подтверащается радиологически;о,ш (а.:н,фа
свинцовый �tетод) возрастюш маг:\�атогенпого 1 \иркона из кислых вулкани
тов : 750-870 ± 90 и 7(I0-8q0 ± 80 м.'Ш. лет (Зайцев и др" 1Н7 1 ) .  

В Бал . l{аратау рассматриваемый комшrекс представляет надбакы р 
лпнская вулканогенная то.'Iща мощностью ,...., f 500 :\I,  сло;1.;снная преиму
щественно порфирптоидюш по база�1ьтовы:\r порфпритюr и порфироидами 
по  кварцевым и квар 1\-полевошпатовы)1 порфнрюr. Возраст тоJrщи опреде
ляется ее залегание:\! выше поверхности несогласия в кровле бакырлин
ской свиты и под выдер;�;а�шы:-.1 горизонтщr ти.1литоподобных коrrгJrомера
тов венда . 

Алтынгольская свита Н:уруктага расс)rатривается в качестве аналога 
свиты Бол. Нарына. Опа зас�егает на брекчиях свиты бай-че (Байисы) 
и перекрыта характерной тэреэкепской свитой сла�щев,  мергелей и «тил
;штов» ,  параллелизующихся с д;l\етьшской серией Тянь-Шаня . 

Из толщ байкальского орогенного ко"плекса , развитых на срединных  
массивах,  мо;ю10 назватr, какпатасскую , никольско-бурлукскую , брато
любовскую свиты. 

Н'акпuтасская (кошшская) свита представляет собой резко диффе
реrщироваrшую мощную (до 5000 i>r ) то.'IЩУ вулиашrтов ,  в составе которой 
описываются андезпто-база.1ьты, лавы и туфы кислого состава , порфиро
иды, ассо 1\иирующие с гравийны:-.rи песчаникюrи , конгло:-.rератами , 
гравеJiитами . н:акпатасская свита с бо.1ыпим размывом перекрывается ;.�.;ай
сапской свитой,  охараrперизованной фаунистическими остатками кемб
рия,  на это�r основании некоторые исследователи относят и ее к ке:-.1брию . 

I-lикольско-бурлуксиая серия выполняет изо.'rированпые ,  резко 
на.1оженные впадины па 1\окчетавскоч �1ассиве . Опа сло;�.;епа копгломера
тюrи,  базальтовыми порфиритами,  липаритов1µш1 порфирюш общей мощ
ностью око;rо 2500 м. Нюю1яя свита серии (челкарская) ло;1;ится с размы
воч на кокчетавские :кварциты . Перекрывается серия образованиями, 
коррелируеш.щи горизоrпю1и тиллитоподобных копгло:нератов . По дан
ным Михай:rова (см . Розен ,  1974) ,  отло;r\ешш чслиарской свиты интруди
ровапы габброидами,  ю�еющюш возраст 0,5:1-0,54 млрд. Jieт. 

В пределах  JЛатской зоны челиарской свите , по-видимому, соответ
ствуют кварцевые порфиры,  конгJIО:\rераты и базальтовые порфириты шат
ской свиты (..._. 1100 м) ,  заключенные в интервале меа;ду даутской свитой 
и «тиJrлитовым» уровне�� (иарашатская свита) . В Д;1.;аркаипагачском анти
клипории к тому же уровню �rоа;ет быть отнесена братолюбовская серия 
( ,...., 1800 м), корре.1ируе:-.1ая большинство:н исследователей с никольско
бур.аукской . Она представлена внизу диабазами, ассоциирующими' с ту
фами и туффитами кислого состава.  Верхняя часть серии, залегающая на 
ни;юrей с размывом, представ.1ена своеобразной толщей кре�rнистых пест
рых алевролитов , тонких пепловых туфов и вулкапом1:,rктовых песчани
ков,  которые в целом нс характерны для ко:-.шJiекса и, по-видимому, долж
ны рассматриваться особо. Соотношение братолюбовской серии с боJ1ее 
древними тоJrщами неизвестно; основание для проводимых сравнений -
ее состав и перекрывающий комплекс вендских обрuзовапий . 
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Бай:кальс:кий орогенный :компле:кс представлен ограниченным, но 
весьма хара:ктерным набором формаций, отвечающим П'орфир-туфовой и 
молассовой труппам .  Время образования :компле:кса опреде.11яется возра
стом обломочных цирконов (нижний предел) из песчани:ков уштобинс:кой 
свиты и ее аналогов (,...., 1 млрд. лет) и возрасто:II прорывающих :комплексы 
гранитоидов (:кумыстинс:кие,  актасские) .  Возраст кумыстипских гранито
идов 720 млн. лет (а:1ьфа-свинцовый метод, А .  А. Н:раснобаев), а:ктасского 
комш1екса гранитов (свинцово-изотопный метод) - 610 ± 50 млн. лет 
и (альфа-свинцовый щ�тод) - 580-620 ± 60 шш . . 11ет . Из са�1их вулкано
генных толщ комп:1екса имеется несколько цнфр возраста,  располагаю
щихся в интервале 750-860 маи .  Jieт . 

Внедрению граннтоидпы х  пнтрузий предшествовала складчатость, 
завершающаяся у pyue;i;a позднего рифея - венда . То:1щ11 комплекса 
дислоцированы различно, но в цело�� просто . Но существу ,  они ограничи
ваются блоково-глыбовьс\Ш с:11ещениями и .'Iшпь в областях герципс:иих 
синклинорпых зон 11 особенно у зон ме11-;зопа.л,ных разло:1юв резко усили
ваются . Создается впечат:1ение налоа-;енности бо.11ее поздних (:каледопсних 
и герцинских) складчатых процессов. 

Баuналz,ошй покровн,ый номпле/\с 

Выделение ко�шле:кса осад:ков , фор:11ировавшихся на срединных мас
сивах и в областях па:1еош1атформы, синхронно образованиш.1 геосинкли
па.11ьных прогибов 11 орогепов - очень СJ10;1;ная задача . В настоящее вре
мя мо;ю10 лишь привести отделы1ые при�юры существовапин комплекса 
без четкого обоснования . 

Представление о составе и особенностнх строения ко�шлекса дают 
разрезы верхнего доке �1брин Н:ельшшского крю1;а па Тар11 мско:11 массиве. 
Выше толщи кварцевых 11  нварц-аркозовых песчашшов, ycJionнo пара.'!
J1елизуе�1ых с серией утай и эпиисседонсюн1 сквоз1,зональпым уровнем, 
с размывом в основашш распопагаетсн сугеттагская свита (GOO м).  Она 
представJiепа главпы�1 образо�1 пестроцветными песчанина:1111 ,  аJ1еврош1-
тами и подчипеш1ьвш горизонтами: основных эффузивов п :nонгломератов 
полимиктового состава . Вышелеi1,ащан «краспоцветнаю> тоаща отдедяет 
ее от перекрывающих то.1щ кю1бро-ордоnнка , до деталеii сходных с син
хронными разрезюш раннего палеозоя доке�1брп:йс1шх орогенных зон. 

Опираясь па репегпый уровень подошвы палеозоя и естественные  гра
шщы разде.1ов верхнедоке�1брийскпх образований чехла массива , мо;ыiо 
прийти к закшочению, что верхперпфейскю1 образованию� соответствует 
сугеттагская свита , хотя не исключены и другие варианты. 

На юашой окрапне :\[уюнку:11ского :ыассива верхнедокю1брийские 
комплексы , по-ви:д1п10�1у, представлены вскрывщощимисн в восточной ча
сти Н:иргизсного хребта шонурторской и туюкской сви:тюш. Они ле;1,ат 
на высоко:.\1етаморфпзованных породах ниашедокю1брийского фундю1ен
та . Пlокурторская свита (более 500 м) представлена чередованием темных 
полимиктовых песчашшов и хлорит-:иварцевы х сланцев с горизонтюш: 
гравелитов, туфос.'rанцев, �1елкогаJ1ечных копгло)1ератов . 

Выше по разрезу расподагается туюнскан свита . Предполагается , что 
их разделяет значительный перерыв в осадконакоплении, поснольку рву
щие шонурторскую свпту граниты не оказывают коптантового воздействия 
па туюнсную . Возраст гранитов (калий-аргоновый метод по биотиту} 
700 ± 20 111ш1 . J1ет. Это верхнее возрастное ограничение, а таю"е харак
терный состав шокурторской свиты дают основания для отнесения ее 
к рассматриваемому но�шлексу. 

На Иссык-Кульском массиве верхнерифейский чехол, видимо, пред
ставляет урюктинс:кая свита (около 1000 м) . Она сложена кварцитами по 
кварцевым песчани:кам и сшодисто-кварцевыми сланцами ,  содержащимw 

188 



п рослои мра:\юризованных известняков и уг:шстых с,1апцев . Перекрыва
ющая ее кшиурюктинская свита имеет характерные признаки вышележа
щего ко�шлекся. . 

Ранее ?>rы от:.rечали простоту дислокя.ций комплекса . Особенностью 
его выходов является располо;�;ение n обши рны х  пояся.х развптия кале
донских иптрузпй,  среди которы х все чаще устапав.1 1шаются (в свяаи 
с массовы :шr радиологичесюши определеншвrи ) грапитонды доке�rбрийско
го возраста. Срединные )Iассиnы в подви;rшых областях юш до1>ю1брия , так 
и палеозоя,  по-nидИ:\IО)!У, играют роль г:rаuпых вместил ищ г ранитоидных 
:интрузий . 

До кембрийсrше комп:rексы 
в ка;1едонсrюм стру1пурном этаже 

Докембрийские то.1щи, сфорш1ронюшые пос.'Iе пропв:1еrшя скля.дча
тых двиа;еrш:й в к он це рифея,  дсфоршrровапы союrестпо с пн;юrепалео
зойскими образованиями п составляют нююrие стр уктурные я р ус ы  кале
допского струl\турного этаа;а .  Возрастной рубе;1; ,  ря.зделшощнй эти эта
жи, фиксируется радиологическишr датюrи иптр узпй , рвущих верхпе
рифейские ко\шдексы и перекрывающихся с р аю1ыrю�r доке\1брийски:.ш 
образованпюш (актасская,  :ку)1ыспшс1,ая интрузии ) . И\tеющпеся цифр ы  
радиологического возраста шпру:шй rруппируютсн n интервале ()80-
720 млн. лет, что в обще\! виде отвечает р убе;1 ;у ::-.reil;дy рифее:\I и вепдо:\I. 
Однако данные по органическим остаткюr,  собраппы ч в толщах ;�;оке:\1брия 
выше <Jтого р убеа;а ()шкрофито:нпы , стро�штолпты) , п.:rохо сог:rасуются 
со структурной границей , поско:н,ку опрсде.1нютсн no .\ШОL'ИХ случа ях 
еще ка�' по :щперпфейские . 

Среди толщ рассматриваемого иптер вала верхнего докюrбрия по ха
рю>терным фотнrац:ионпы:\1 сообществю1 и структурньш признакам выде
ляются <Jпибай кальский ко:\шле1'с че х.'Iа и вендский орогеппый I\о�шлекс . 

Эпибайкальсl-iий но.1�пленс чехла 

Rомплекс , сфорш1рованный после шпенсивной с клцчатостн, мощно 
проявленного гранитоидпого маг::-.rатиюrа позднего рпфея и общего в ырав
нивания рельефа , отличается искшочительпой n ыде рн;апностыо па огро:\1-
ных пространствах.  Он п рактпчесн: и  пеэа п 11сю1 от нредшестn ующей и 
последующей пстории струн:тур1ш х ;J.:re::'lre1пoв и �1 011;ст с .:r у;юпr, хороrшв,1 
репером д.тш :\J еil\зональпых и \1е;1;репюпал ы1ых 1<орре.:нщ11й .  

В преде.с1 ах эашш увшихся поздпсрифсйсю1х геосшшл 1ша.тrей о н  пред
ста влеп за пя.дно1ш ргизской се рней эашщпой части 1 t щн·нзс 1щго х ребта , 
д;:колколотс кой п ашуай рыкской с внта ш1 Терсксй-А:rа т а у ,  учкuшойской 
серией TanaCCI\OГO хребта ; торуайгы рс:кой , к о:1 r.торс1.;ой C ВIПI OllI  н:ешша , 
а:ктугайской п чичкапской свптю111 Та.'1аса н Ча.1 .  1 \а ратя. у .  

Западпоrш р гиэская серня ( д о  200() ::"1 1 )  отде:r лется от п с с х  nерхпедо
ке:\1брийских оG разовапнй повер sпостыо :ша ч н те.r1 ы 1 0 1· 0  несо 1·:1 аснн и пе
рерыва в оса;( 1·ю 1 1акоп:1 е 1 1 и и ,  к которочу 1 1риурочс 1 !0  в 1 1 ещю 1 1 ие шпр узии.  
В типовои раарезе Н:нр гизскоrо х ребта с е р н я  сос.тонт н э  трех к р упных: 
седимепта]\ноппых: рипr о в .  ра:3гршr 1 1 чеппы х  повер s пост1ош раз :ныва . 
Основание пю1шего рипrа (700 �1 ) прс;�:ставлсно толщеii: :к nа 1щитовидных: 
песчаников . В ыше ле;�;ат углистые н алев1нпо-г.'r инистые слаш \ Ы ,  :которые 
перекрываются обломоч пычи , нередко уг:шсты�1и известпнкюш. Второй 
ритм (до 800 м) начиш1ется базалыrыюr кош-.rrо�1ераташ1 , состоящю1и из 
валуноn и гал r,ки кварцитов и подстюrающих известняков . Вверх по раз
резу они с:о.�епнются гравелитами, ква рцитовидныии песчапика:.ш, а затем 
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глинистыми сланцами и алевролитами , которые перекрыты пачкой извест
няков . Третий ритм (4.БО м) имеет двучленное строение. Ниашяя его поло
вина состоит из кварцевых и по.rrевошпат-квар1\евых песчаников,  поли
миктовых конгломератов .  Верхняя характеризуется переслаиванием плит
чатых известняков с песчаниками, известняковьпш брекчиями и алевроли
тами . В карбонатных породах серии собраны 1\Шкрофитолиты и стромато
JJиты , свойственные , по зак.rrючениям изучавших их Б .  III .  Н:липгер и 
И.  Н .  Н:рылова,  верхам рифея и венду. Она перекрывается вулканогенной 
какпатасской серией , :которая в верхах разреза содер;юrт среднекюrбрий
скую фауну. 

Те�1 ;1;е с:11ешан11ы� 1  ко:1шлексом оргапичесюrх остатков охарактеризо
ваны толщи учкошойсной серии. По составу и строению она :11aJ10 отш1ча
етсн от западнокиргизской и большинством исследователей выделяется под 
тем т:е названию� . 

Джо.11колотская и ашуайрыксная свиты (до 2000 м) развиты в восточ
ных районах Терскей-Ллатау.  По составу они очень близки с западпокир
гизской серией , но образуют Jшшь один нрупный рит:1r. В его основании 
(д;�;олколотсная свита) выдс.,rяется пачка ар�;озовых песчаников и граве
.J.штов , залегающих с разыывом па сарьтд;Еазских гранитоидах.  Выше ле
;1шт толща алевритовых ,  глинистых и углисто-глиппстых слан(\ев,  содер
;1;ащих струйчатые горизонты гравелитов и рассеянную гальну кварцитов 
и нварца . l\арбонатная часть разреза выделяется в начестве ашуайрынсной 
свиты . Она сло;1;ена об.'Iю10чпы:1ш слоистым и  извсстпяна:11и с харантерными 
и широно распространенны:1ш в н утрислойп ы :1ш с1пrгепетпчпы:1ш бренчи
ями.  В известнянах собраны 1111ш рофитолиты, свойствеrшыс верхам ри
фея - венду. Идентичные п о  составу, мощности н строению ТОJJ ЩИ в l{е
мипе выделяются под назвюrис:11 торуайгырской и кольторской свит. 

Актугайская и чичканская свиты вместе таю1>е формируют закончен
н ы й  седи:-.1ептационпый рнп1 , начинающийся нососJ1оисты:\ш нвар1\евыми 
и нварц-аркозовы:-.ш граве.'штюш , копгло:11ератаюr и песчаникашr ,  01е
ннющ1в1:ися кверху гл1шистыми , углисто-г:пшнсты�IИ слаш\а1. н1 и алевро
литами , которые венчаются прерывистой пачкой :\1елкооб:�о ,,1очных нар
бопатных  п оро д ,  нзоб11: 1ующ11х стро:1�атолитов1,ши биогерщнш. l\Iощность 
: J т и х  свит сильно 111е1шетсн в связи с перерыво:\1 , предшествующи:-01 накопле
нию вы шеле;1;ащей курганской свиты , и достигает (I00 м .  н:о:\ш:rекс стро
матолитов из чичI;анской свиты опреде:1яется I I .  Н. Крыловы:11 в качестве 
типового для вендского времени. 

Прю1ерю1 строешш кшш.-1екса ;шибайка.'!ьс1>ого чехла в областях бай
нальских орогенов :1югут сл у;1.;ить ;1;елтауская свита Улутау; ни;юше чле
н ы  разрезов то.пщ сары бельнын-чонторы в Д;�;еты:\1 тау, чон- п кичи-тал-
дысу в Сарыд;1;азе . · 

Желтауская свита (до (ЮО :\1 ) несогласно J1е ;1;ит на раэных толщах 
рифейского разреза Улутау и объединяется в одну (улутаускую) серию 
с тесно связюшышr с нс-й структурно сатапской , бозипгепсной и байконур
ской свитюш . Она спо;�;епа квар 1 \евыми песчаникюш, граве.'!итю1и,  уг
J111сто-г.'IИнистыми и углисто-крюшистыми слющюш, заключающи:1ш про
с:юи алю:\юфосфатов внизу 1 1  пачку оолитовы х  известняков nверху.  В из
вестняках верхних частей разреза установ.:rепы микрофитолиты , свойствен
ные  юдо:\!СКО:\IУ КО:\tплексу в Сибири . 

Н:осослоистыми �;варцевы:--1.и и аркозовы:\111 песчаника:11и,  углисто
ГJшпистышr слаrщюш представ.'!епы низы разрезов толщи сарыбельнын
чонторы и чоп-, ю1ч11 -та.ндысуйской свит в Са рыда;:азе и Да>етымтау. 
:Мощность пх  достигает 300 м .  Они с крупньш несогласию� перекрывают 
нислые вулканиты верхнего рифея,  а структурно связаны с вышеле;1шщи-
1'1И толща:\1и: тнллитоподобных нонгло�1ератов д;1;етымской серии. Тот же 
уровень и аналогичную струнтурную позицию занимают нварцевые, 
нварц-арнозовые песчаники, гравелиты и глинистые сланцы то.11щи анбет 
в восточных отрогах Бол . Наратау. 
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Представление о строении рассматриваемого :компле:кса на тер
риториях позднерифейс:ких стабильных массивов дают разрезы Кы
зыл:кумов,  Атасу-Моинтов , Бетпа:к-Далы , Юго-Западной Д;1>унга рпи, 
l\о:кчетава . 

В Нызыл:кумах,  в районах Г>укантау ,  Северного и Юа.;ного Тющытау 
в бJJоках докембрия выше толщ инт1шсивно .\tета�орфизованного основания 
картируются близкие по составу толщи кокпатасской, анкудукской, та
сказганской свит , охарактеризованные идентичными комш1екса.\ш :\1икро
фитолитов верхов рифея - венда . Нокпатасская свита развита в горах 
Букантау .  Она представлена (Ах:-.1еджанов и др . ,  1975) кnарцевы.\111 песча
никами , алевролитами , кварцита.\IИ,  кре.\шистыми и фил;штовндп ы .\ш 
сланцами , содер;+;ащими динзы и п рос.'rои черных  биту.\r ипозш.1 х 
до.1омитов.  

В Северном Тамдытау вероятным апа:1ого.\1 ко1шатасской свиты я u:rя
ется аккудукская (ЯОО м). В низовьях Учкудуксая она ю1еет с.:� едующий 
разрез (Ан1еджанов и др. ,  1 975) : темные, преим ущественно х.1юрит-сери
цитовые слаю�ы и алевролиты с прос.1 0 \!ками и Jiипзами черны х �-; в н р ци
тов и доломитов (200 м); тонкослоистые аJiеnролиты и зе.псные с.� rа �щы 
с просJ1оюш светлых  ко.\rковатых известняков п черных дод о.\1 11тов (:-ЮО :-.1 ) ; 
серые окварцованные песчаники (30 .\r ) ; 1шар r�евыс сланцы , алсвро.1 иты и 
доломиты (до 400 м) .  

В 10;.r;ном Тамдытау рассщ1.тривае:-.rо:-.1у уровню соответствует тасназ
гапская свита (до 1000 11) . Наибодес по.'тно опа обнаа;епа в урочище Тас
каэган. В ее составе темно-се рые и черные среднезернистые песчашнш , 
кварI\ИТЫ , ДОЛОШIТЫ , кварц-сер1щитовые сланцы с п р оС.'!ОЯМИ K(H!.\llIИ CTI.I X 

nород. Все упо:-.1янутые свиты l\ызы.1�ку�1 0в содер;�;ат И О .\tШiеl\сы шшрофи
то:1итов , свойственные верхю1 рифея - венду. :Jти данные иак будто под
тверждаются и недавно полученными О .  И. l\и:o.J O .\I (Ax�1eд;.i;a11on и др . ,  
HJ7:>) радиологическими датиров:каш1 до.'lош�тон тас1\азrанской с питы по
рядка 900 млн. лет. 

R Бурунтавском антиклинорип расс:-.rатривае�1ый ко:\ш.1екс мо;1;от 
п редставлять дарбазипская свита (1300- 1 500 м) . По С. Г .  Тою1ачевой 
(1В74 ) ,  она слоа;ена онк0Jштовы:-.1и известняками, переслаивающшшсн 
с кварцевьп1и песчани.кюtи,  кварц-альбит-сер1щитовыш1 и иварц-ссрицит
ХJ1оритовr.ши сланцами с горизонтю.111 яшм и кнар1\итов .  Свита охаракте
ризована микрофитолитами венда (Нлингер ,  1U74) .  

Н а  Но:кчетавском массиве расс.\1атривае�1ый кош1лекс пре:�,став:1еп 
шинсайской свитой ( ,...,350 м) .  Она с крупным размывом и 11есоr:1 асие�1 Jiе
а;ит на братоJiюбовсиой серии и сло;.1;епа толщюп1 того ще форщщион:ного 
сообщества - углеродисто-глинисты:-.ш с.1анца:-.ш , онколитовr.ши из1Jест
няками,  лидита:-.1и ,  кварцевыми песчаюшами.  1\Iикрофитолиты из извест
няков определяются как вендсю1е.  

Азонадьность кюшлекса - его распространение па всей территории 
региопа - вместе с тесной структурной связью с разнохарактерными вы
шележащими толщами веnда и ни;�;него палеозоя предопределяют его 
разш1чную дислоцироваш1Ость . В це.110:\1 а;е сохранившиеся решшты �-;омп
лекса дислоцированы слабо. 

Вендский орогею�ый /iо.мплn•с 

Неидск11й орогенный комплекс насдедуст П.!lощади байка.'lьских оро
гснных образований, но распространен несиоль:ко шире, так как захваты
вает , кроме того , области замкнувшихся верхнерифейских миогео
сиnклиналей. 

В составе комплекса обосабливаются четыре региона.'lы10 выдер
ж авных .литолого-стратиграфических уровня, которые �:орошо опозна
ются на всем огромном протяжении орогенных поясов и позволяют про-
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водить очень дробную корреляцию то.'IЩ. Наиболее полные разрезы ко�ш
лекса известны в хр. Джетымтау (Тянь-Шань) . 

Нижние его члены образуют локально развитые толщи липаритов 
и диабазов , тесно асеоципрующих с грубообломочпыми полимиктовыми 
конгломератюш (до 600 м) - толща сарыбельнын-чопторы, чон- и кичи
талдысуйская свиты. Вышележащая часть разреза объединяется в дже
тьшскую серию. В ее основании залегают грубообломочные конгломераты, 
нередко · с�rеняющиеся по латерали 11 вверх по разрезу тшшитоподобньшн 
разностями. Средние члены разреза представляют собой продолжение 
трансгрессивного макроритма и тесно связаны с «ню1шими тиллитамю> . 
Их слагают песчанико-сланцевые пачки с отчетливой тонкой флишоидной 
ритмичностью , а в кровле обыqно выделяется горизонт пестроцветных 
песчаников и гравелитов .  l\Iощность но�шлекса сюrьпо колеблется от 
первых сотен метров до 300 м. В мощных разрезах кро�rе «тиллитоподоб
ных» конгло�rератов обычно присутствуют углистые и хлорит-глинистые 
сланцы, содер;нащие линзы и прослои х.'rорит-углисто-:\rагнетитовых руд. 
Да\етымская серия венчается толщей «верхних ти.'Iдитош> ,  относимых к 
вышележащюrу ко�ш.тексу. 

В Улутау аналого�r д;1>етьшской сершr является сходно построенная 
улутавская серия.  В ее основании выделяется то.-1ща «тиллитоподобных» 
конгломератов (сатанская свита) мощностью 1000 м, выше ;�ежат терри
генно-:карбонатные пестроцветные толщи курайлинской и бозингенской 
свит (общая мощность 400 м) , а венчается разрез байконурской свитой 
тилшпоподобных конгло�1ератов.  

В Бол.  Каратау ншыше вулканиты представлены кварцевыми порфи
рачи толщи акбет. Выше следует улутавская серин с характерными конг
"1ю1ератюш и <шю1ш1-ши тш1Jштамп» (ранская свита , до 400 �1) и сланцево
карбонатнышr и песчаниковы:шr толщами (косшокинская, нарагурская, 
ансу�1бипская свиты , до 1000 м) . Верхню1 ограничениюr но:.ш;1екса здесь 
тан;1>е слу;ып толща «верхних тишштов» (байконурская свита) . 

В Таласо-Каратаусной зоне вулканогенная чnсть разреза представ
лена нурганской свитой юrслых пирокластичесних пород (до 400 м) . Толще 
«нп;ю1их тиллитоВ»,  вероятно ,  отвечает кумыштагская свита (150 111) ,  
а пестроцветпым терригенпым породам кровли - маJiиновые полимиктовые 
песчанини д;1-;алобексной свиты (до 300 м) . Выше леашт тшшитоподобпые 
нонгломераты конуртобинской свиты (до 50 м) . 

В районах Юго-Западного Прибалхашья описывается практичес1ш 
полный апа.'lог верхов д;нетымской серпи. Он пр('дсгав:.rен бурултасс1,ой 
свитой ('1000 ы) тил:литоподобных н0t1гломератов ,  вк;�ючающих гори
зонты углпсто-г.пrниетых и гюrатит-��агнетитовых сланц('в.  Выше рас
полагаются кре�rнистые сланцы, содер;1:ащие остатки брахиопод и хиолитов 
1пr11шекю1брийского облика. 

Возраст номш1енса определяется ого поло;1\ение:.1 под регионально 
прослеа\енпьвr уровне:-.1 «верхних тюшитов)> .  

В пределах жестю1х стабильных массивов возрастные аналоги рас
Сllrатриваююго но�шленса и структурно ,  и по составу не отделяются от 
образований эшrбайкалъского чехла .  Испош,зутт реперпый уровень «верх
них тилJштою> и 1-;роnлю рнфейсю1х (и более древних) образоnаний, в об
щюr nиде )1О ;ю10 предполагать, что они предстаn,'Iены а;алгызской: и шоп
шокш1сной свитами Буру,'Iтаса и Да;и:rьтау, белы\уду1,ской свитой Бет
пак-Далы,  ;Еайсанской свитой Н:унгей-Алатау,  ю�.захсынганской свитой 
Атасу-Ыоиатов , нраепо1�ветпой толщей нонгло�1ератов н песчанш:оn , 
перекрЫВаЮЩIIХ сугеттаГСI\УЮ СВИТУ В Н:елЬШШСКОМ KpHi!-\C.  

Выделепин в самостоятельный но.\шлекс заслуживают толщи «верх
них тишштош> . Несмотря на очевидную связь с рассмотренными вендскими 
образованиями орогенных поясов , они в своем распространении выходят 
далеко за их пределы ,  вторгаясь в области срединных массивов и форми
руя кровлю докембрийсного чехла древних платформ. Характерный со-
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став этих обраэований и структурно-текстурные особенности дают осно
вания многим исследователям отстаивать их ледниковое происхождение, 
что в цело!\1 подтверждается их поразительным сходством и повсеместно 
идентичным положением непосредственно под толщами, охарактеризо
ванными органическими остатками самых низов нижнего кембрия. Объяс
нение широчайшего развития плаща грубообщ:шочных пород с помощью 
иных природных механизмов встречается с труднопреодолимыми проти
воречиями. 

Естественным рубежом раздела между докембрийскими и палеозой
скими образованиями явилась эпоха пенепленизации, сопровождавшаяся 
интенсивной денудацией в областях байкальских геосинклинадей: и вы
работкой мощного профиля кор выветривания в пределах стабильных 
масс и поясов байкальских орогев:ов . 

С началом палеозоя связан новый этап активизации, ноторый прошел 
по предопределенному в позднем докембрии структурному пдану. Рас
смотренные 1юмплексы венда своими деформациями обязаны Iiаледонским 
движениям. 

АЛТАЙ: 

На Алтае породами докембрия заняты значительные площади (рис. 33) 
в Rатунском и Талицком антиклинорилх. Ими же слошены Теректипский, 
Прителецкий, Rурайский, Rокузекский и другие горстовые бло1ш . Нельзя 
сказать , что площади распространения докембрия в пределах Алтая оп
ределены достаточно точно . Представляется вероятным более широкое 
развитие верхнедокембрийских образований, чем это считается в настоя
щее время. Не исключено, например,  что терригенные флишоидные отло
жения горноалтайской свиты, возраст которых условно принимается как 
поздний - средний кембрий - тремадок , в действительности являются 
верхнедокембрийскими, одновозрастными с верхнерифейскими отложе
ниями жистыкской свиты Манского синклинория в Восточном Саяне. 

Среди докембрийских образований Алтая установлены среднерифей
ские , верхнерифейские и вендские, представленные в общем слабомета
морфизованными осадочными и вулканогенными породами. 1\роме них 
выделены и более древние, предположительно дорифейские, а, возможно,  
частично и нижнерифейские метаморфические породы - зеленые сланцы, 
амфиболиты, гнейсы и кристаллические сланцы, слагающие блоки древне
го фундамента верхнедокембрийс1юго геосинклинаJiьного комплекса . 

Последовательность и возрастная принадлежность стратиграфиче
сю1х подразделений докембрия Алтая расшифрованы далеко не полностью . 
Это замечание прежде всего касается подразделений , состоящих из мета
морфических пород. Слабометаморфизованные отложения верхнего до
кембрия изучены лучше. Имеющиеся материалы позволяют наметить 
следующую схему стратиграфического расчленения докембрия Алтая 
(рис.  34) . 

Наиболее древние породы Алтал вскрыты в l\урай:скоы хребте, где 
пп и слагают :Курайский выступ (горст) . Их выходы есть , видимо , и в При
телецком горсте. Еще па перво�1 эташэ геологического изучения Алтая 
оба:аруженные в :Курайско?.1 хребте гл убок ометаморфи:зонанные породы , 
именовавшиеся в то время <шурайскими гнейсами», рассматривались 
В .  А. Обручевым , 1\. В .  Радугиным, В. А. Нузнецогы\1 п другими. иссле
дователями как протерозойские и даже архейские образования . Позже , 
во время проведения средпемасштабной геологической съе:нкu п а  Алтае,  
пошзились сведения о наличии в Н.урайском хребте постешшного перехода 
от г:rубонометаморфизо�анRых по род к слабо пзмепоттным п шннепалео-

3оiiсюп1 . В свя зи с ит:и�r воз.ш1ю10 пре;zста1шение об отсу•·ств:ш н :�  А:rтао 
;\орн1fн;iiского :rо1и · 16 р,rя: ,  пе по;;учиР Шt' е ,  ОД!I :.аю ,  0 С1 щего приз,ишш. 
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Р ис '.'J. Выходы докембрия в Горном Алтае,  Rузнецном Алатау и Горной Шории. 

В 60-х годах метаморфические породы Rурайского, Теректинского 
и других горстов были обстоятельно изучены А. И. Родыгиным (1968) . 
В его работе приведены убедительные факты, указывающие на отсутствие 
постепенного перехода между комплексом метаморфических пород и пред
положительно поздне-среднекембрийскими - тремадокскими песчано
сланцевыми отложениями горноалтайской свиты в Rурайском хребте. 
А.  И. Родыгин , исходя из стратиграфических и петрологических данных ,  
полагает, что метаморфические образования Rурайского выступа могут 
быть нижнедокембрийскими. В значительной мере условно он разделил 
их на три свиты (снизу вверх) : тонгулакскую , ильдугемскую и корум
быайринскую . 

Тонгулакская свита - гранито-гнейсы, биотитовые , биотит-силлн·
ианитовые , биотит-кордиеритовые , биотит-альмандшrовые гнейсы, ам
фиболиты, плагиоклаз-биотит-роговообманковые кристаллические слан
цы, пегматиты. Основание свиты на эрозионный срез не выведено. l\Iощ
ность ее вскрытой части около 1000 м .  

Ильдугемская свита - кварц-плагиоклаз-биотитовые , кордиерит
биотитовые , альмандин-биотптовые , биотит-роговообманковые кристап-
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Рис. 34. Разрезы докембрия Алтая. (I - сводный:, 1 1  - Талпцного 
антиклинорня) . 

1 - ионгломераты, гравелиты, песчаниии; 2 - цо.�омиты; 3 - и�nсстнп�аt, 
мраморы; 4 - порфироиды; 5 - силицилиты и нрсмнистыс СJiан 11ы ; 6 - нор

фиритоицы и туфы; 7 - баэальтоицные порфириты и nусшанокласты ; 8 - гли
вистыс сданцы; 9 - метаморфичесиие сланцы; 10 - гнейсы, мигматиты , �;рис
талJшчссю1е сланцы, амфиболиты; 11 - фитолиты, трилобиты , археоц11аты. 



лические сланцы, амфиболиты, гнейсы, небольшие тела гранита-гнейсов 
и пегматитов .  Мощность свиты около 1 100 м. Между ней и тонгулакской 
свитой нет сколько-нибудь четкой литологической границы. 

Норумбыайринская свита - кварц-плагиоклаз-биотит-кордиеритовые 
кристаллические сланцы, :местами с гранатами, силлиманитом, андалу
зитом. Мощность свиты около 500 м.  

Между корумбыайрипской и идьдугемской свитами есть , хотя и не
достаточно доказанные, признаки структурного несогласия (Родыгин , 
1968) . В пределах площади распространения указанных свит выявлены 
структурные формы типа гранита-гнейсовых куполов. 

Радиологичес1шх данных для датировки возраста метаморфического 
комплекса пород I\урайского выступа нет , но по сходству литодогии и 
особенностям тектонической структуры они хорошо коррелируются: с 
подобными же докембрийсними образованиями тесхемской свиты нагорья 
Сангилен в Туве. В самое последнее время получены фа�\ты (еще не опуб
ликованные) о па.'lичии четко выраженного структурного несогласия между 
гнейсами и кристаллическими сланцами тесхемской свиты , с одной сто
роны, и вышележащей среднедокембрийской иди ниашерифейской тол
щей мраморов и кристаллических сланцев балыктыгхемской свиты, с дру
гой. Это обстоятельство указывает на то ,  что как породы тесхемской свиты, 
так и, по-видимому, близкие к ним по возрасту породы курайского ме
таморфического комплекса могут быть нижнедокембрийскими. 

Б олее молодые образования докембрия, предположительно средне
докембрийские или нижнерифейские , выделены на Алтае под наименова
нием теректинской святы в Теректинском горсте , в Алейском тектони
ческом блоке (Рудный Алтай) , в Rокузекском, Оройском, Чульчинскоz>[ 
и Прителецком горстах. Свита состоит из пород зеленосланцевой .фации 
метаморфизма : кварц-серицит-хлоритовых, ква рц-альбит-серицит-хло
ритовых, хлорит-кварц-кальцитовых, актинолит-эпидот-хлоритовых слан
цев и амфиболитов .  Местами среди этих сланцев встречаются мраморы и 
кремнистые породы с мусковитом и графитом. Исключительно интенсивная 
мелкая складчатость (гофрировка до микроплойчатости) и обилие квар
цевых жил - характерные признаки свиты. О ее мощности достаточно 
обоснованных сведений нет ,  но чаще указывается цифра, равная пример
но 5000 м. 

В Теректинском горсте на  одном из участков среди пород теректип
ской свиты Ю. М.  Елистратовым (Родыгин , 1968) обнаружен конгломерат , 
который он считал базальным. Поэтому А.  И. Родыгин предлагает р<lс
членить теректинский зеленосланцевый комплекс на две похожие по с о
ставу свиты (снизу вверх) - уймонскую и теректипскую. 

Решение вопроса о стратиграфическом положении и возрасте терек
тинской свиты базируется пока только на несогласном структурном соот
ношении ее с отложениями баратальской свиты среднего рифея , установ
ленном в восточной части Теректинского горста.  Здесь породы барата .' IЬ
ской свиты протягиваются параллельно разломам, которые отделяют и х  
о т  сланцев теректинской свиты, но  простирание последних, в отличие от 
пород баратальской свиты, резко не совпадает с ориентироnкой раз11омов. 
Такой характер соотношения свит указывает на структурное несогласие 
между ними, поэтому есть основание говорить , что теректинсная свита 
значительно древнее баратальской� Во всяком случае, она дош1>на быть 
не моложе нижнего рифея , но вероятным представляется и среднедоШ)М
брийский ее возраст, если рассматривать Теректинский и другие тс1ао
ничесюrс б:тС'юI как sле!ленты дорифейского с1<Ладчатого фупдамrнта 
(Кузнецов, 1952; Н:осыгин , 1969) . 

Докембри.J:с1ше отложения , распо.;тоже�шьн' стратиграфичсеЕ:; '� 1,r 1ш' 
тере1•тинской свиты,  якп1ются эаве;�;омо верхпедокембрпi!сI\ � 1 .'.1 ' '  · Они 
расчленены н ;�_  пять сВJ: т .  ,· ост : 1 н .1 п !\У'Т\П Х слt>;�ующуто < i '1c1 o;{O li <tт(·:r т, : 1 o c т ь  
(снпзу вnе1н) . 



1\уюмская свита (более 1700 и) - существенно кварцевые и кварц
полевошпатовые интенсивно хлоритизированные песчаники, эпидот
серицит-хлоритовые , серицит-хлорит-кварцевые сланцы с отдельнымк 
пластами мраморов, развальцованные основные и кислые вулканиты. 
Свита выделена в Rатунском антиклинории . Основание ее не вс1<рыто . 
На ней лежат, видимо , согласно среднерифейские породы баратальской 
свиты. С куюмской свитой, может быть , следует сопоставлять литологи
чески похожую н а  нее каракольскую свиту (более 2500 м) Прителецкого 
горста, которая несогласно лежит на метаморфических сланцах теректШI
ской и содержит продукты их размыва в базальном копгломерате . Однако 
это сопоставление весьма усJiовно ,  поско.'Iьку в разрезе докембрия здесь 
нет отложений более высокого стратиграфического положения , чем кара
кольская свита.  

Баратальская свита (более 2500 м) широко распространена в Rатуп
ском антиклинории (включая его северо-восточное продола\ение - Бий
ский выступ) , в Rадринском и Баратальсном хребтах и двумя узкими 
полосами выходит на окраинах nосточпой части Теректинского горста.  
Главную массу отложений свиты образуют известшшп. Среди п п х  в виде 
прослоев, линз,  пластов и пачек содержатся доломиты, силициты, филли
ты, местами основные вулкапцты и граувакковые песчаники.  В известня
ках найдены органические остатки - невландии и коллепии, тождествен
ные н айденным в известняках надсерип белт в Северной Америке . R b-S r 
�rетодом установлено,  что возраст неnландиевых известняков надсерии 
равен 1325± 25 млн . лет (Се:михатов, 1!)74) , т. е. среднерифейский. Таки�� 
образом, есть основание считать барата;rьс1<ую свиту тоа�е среднерифей
ской. Этот вывод подтвер;.тщают и неюпорые общие черты строения раз
резов верхнего докембрия Алтае-Саянской складчатой области, позволя
ющие уверенно коррелировать баратальскую свиту с монгошинской сви
той Восточного Саяна ,  средперифейский возраст которой, судя по обна
руженным в ней строматолитам, по-видимому, не вызывает сомнения. 

На северо-западе Алтая в центральной части Талицкого антик.'Iино
рия имеются выходы темно-серых (до черных) филлитов и кремнистых 
сланцев с редкими прослоями кварцевых песчаников . Эти породы объе
динены под паимепование11 маралихинской свиты (более 3000 м) . На Ал
тае ,  за пределюrи Талиц1\ого анти:к.тшнория , подобная по литологическому 
составу свита в разрезе докембрия не известна .  В то же время стратигра
фическое положение свиты указывает на ее позднедокембрийский воз
раст. В .  В .  Волков (1966) совершенно условно сопоставляет маралихин
скую свиту с баратальской и считает при этом, что какая-то часть первой 
из них может соответствовать манжерокской свите. 

Под названием манжерокской свиты в Rатунском антиклинории вы
делены в одних местах преимущественно вулканогенные, а в других -
осадочно-вулканогенные отложения. Соотношение их с породами ниже
лежащей баратальской свиты остается неясным. Вулканиты манжерок
ской свиты представлены пироксеновыми и пироксев-плагиоклазовыми 
порфиритами , диабазами , диабазовыыи порфиритами и пирокластически
ми образованиями. Среди них встречаются осадочные породы - граувак
ковые песчаники , алевролиты, алевро-глинисто-I\ремнистые и глинисто
алевролитовые сланцы , силицилиты, известняки , редко доломиты и конг
;rомераты, слагающие отдельные пласты и пачки (до 150-200 м) . На се
вере Алтая в западной части Rатунского антиклинория (бассейны рек 
Капы, Rаянча и других) около 50 % свиты составляют осадочные породы, 
приуроченные в основном к верхней ее половин!}. Мощность свиты от 1300 
;:\О 2000-4000 М .  

Манжерокскую свиту следует, видимо , относить к первой половине 
верхнего рифея , поскольку она лежит на среднерифейской баратальской 
свите и в свою очередь подстилает поздне-верхнерифейскую - вендскую 
каянчинскую свиту, от которой отделена перерывом и несогласием. 
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На юго-востоке Алтая в Баратальском горсте отложения , сходные 
с манжерокской свитой по составу и стратиграфическому положению, 
именуются арыджанской свитой (более 1500 м) . Очень вероятно,  что ранне
верхнерифейскими являются также осадочно-вулканогенные отложения 
сарысазской свиты (около 3500 м) , развитые в верховьях l\убы , Угула , 
Ложи, и саратанской свиты (2000-3000 м) - на востоке Алтая. 

На северо-западе Алтая в Талицком антиклинории предположитеш,
но ранне-верхнерифейской моrнет быть засурвинская свита (бо.Тiее 1500 м) . 
Она лежит согласно н а  маралихинской свите (Волков , 196G) и состоит из 
серицитизированных и хлоритизированных глинистых сланцев,  алевро
литов , песчаников , кремнистых сланцев , яшм и порфиритов .  

В ряде мест ранне-верхнерифейские отложения по набору пород и 
ассоциаций с ними гипербазитов представляют собой типичный комплекс 
пород офиолитовой серии . 

l\аянчинская свита (около 2000 м) выделена только в l\атунском ан
тикдинории. Она почти всюду отграничена дизъюнктивами от манжерок
ской, но в тех местах , где свиты 1п-1еют стратиграфический контакт, он яв
ляется несогласным. :Каянчинская свита состоит в основном из известня
ков и додомитов ,  в которых есть прослои и пласты серицитизированных 
глинистых сланцев , алевролитов,  песчаников и редко силицилитов . 
На одних участках в составе свиты больше известняков , чем доломитов ,  на  
других ,  наоборот, доломиты преобдадают над известняками. На юге ан
тикдинория (правобереп\ье l\атуни между ее притоками Чичкиш и Ниж
няя Еланда) отложения ,  соответствующие по стратиграфическому поло
жению и падеонтологическим данным каянчинской свите , представлены 
только доJ1омитами (западносибирская свита , мощность бoJiee 700 м) .  

По комплексу строматош1тов и микрофитолитов возраст каянчинской 
свиты определяется как поздний - верхний рифей - ранний венд. 

l\аимская свита (oкoJio 1400 111) без перерыва леашт на каянчинской. 
Распространение ее ограничено бассейно�r У стюбы (северная часть I\а
тунского антиклинория) . Свита сложена серицитизированными и хлори
тизированными гдинпстыми сданцами с прослоями глинисто-кремнистых 
и кремнистых сланцев ,  алевролитами , известняками , базадьтоидными 
вулканитами: .  

ПервопачаJiьно каю.rская свита считалась ранне-среднедоке:�.1брий
ской. Сравнитеды10 недавно была установлена ее принадле;ы1ость к сю1ы�1 
верхам верхнего доке�rбрия (Випкман , 1974) . С кап.чекой свитой корре
лируется терригенно-известняковая (с иебол ышш количество:\I ву.ткани
тов) салахская свита (около 250 м) , залегающая мепщу долошпюш запад
носибирской свиты и нижнекембрийскими от.10;1,епиюш (Випюrан , 1974) . 
В известняках салахской свиты содера\атся вендские мпкрофитошпы и 
отдедьные формы водоросJ1ей пиашекеибрийского обшша.  

Между верхнедокембрийски:�.1и и ниi!шекембрийски:\Ш отло;1>е�шями 
на Адтае установлены признаки складчатой дефор:\1ации и перерыв . Про
должительность перерыва , доказанная палеонтодогически, равна боль
шей части первой половины раннего кембрия. 

КУЗНЕЦRИИ АЛАТАУ И ГОРНАЯ ШОРИЯ 

В Кузнецком Алатау и Горной Illopии доке�rбрием занята бо.Тiьшая 
часть территории (см. рис. 33) . Он представлен слабо"'rетююрфизованньши 
и раз:rичньши метаморфическими образованиями. Лишь для первых, ох
ватьшающих интервал разреза в пределах среднего рифея - венда, раз
работана достаточно достоверная стратиграфическая схюrа. Сведения по 
стратиграфии метаморфических пород и радиологические данные об их 
возрасте еще вrсьма ограничены и противоречивы. Несмотря па  это , есть 
основание считать , что среди метаморфических образований ю1еются 
дорифейские . 
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В настоящее время докем
брий Кузнецкого Алатау рас
членен (снизу вверх) ца следу
ющие подразделения (рис. 35) . 

Конжинская свита (бодее 
4000 м) - гранито-гнейсы, ам
фиболиты, гранат-биотитовые , 
гранат-биотит-силлиманитовые , 
гранат-биотит-а м ф и б о л  о в ы е  
гнейсы с прослоями мраморов, 
графитисто-слюдистых сланцев 
и кварцитов.  Породы свиты 
слагают Томский выступ и ог
раничены разломами. Вместе с 
тем элементы складчатой струк
туры ее находятся в несоглас
ном соотношении с простира
нием расположенных рядом 
нижперифейских , а возмопшо,  
и дорифейских мраморов тер
синской свиты , поэтому дори
фейский возраст конжинской 
свиты очень вероятен . Об этом 
свидетельствуют радиометри
ческие данные о возрасте ме
таморфизма ее пород. Наиболее 
древние значения , полученные 
K-Ar методом по амфиболам, 
1470-1880 млн . лет (Лепезин 
и др . '  1975). 

Терсинская 
2000 м) сложена 

свита (более 
главным обра-

зом мрю1ора:ми ка.т:rьцитов и до
ломитов с прослоями, пластюrи 
и пачками графитисто-кремни
стых,  амфиболовых и грапат
биотит-мусr�овит- к в а р ц е в ы х 
сланцев,  гранат-биотит-амфибо
ловых и биотит-мусковитовых 
гнейсов.  Породы терсинской 
свиты слагают часть Томского 
выступа и полностью Золото
китатский выступ. 

Как отмечено выше , похо
же , что терсинская свита ле
жит на кошнинской несоглас
но .  В стратиграфической схеме 
Кузнецкого Алатау, принятой 
в 1965 г. на стратиграфическом 
совещании по унификации стра
тиграфических схем Средней 
Сибири, терсинская свита поме
щена в средний докембрий. Для 
ее пород получены пока единич-
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Рис. 35. Сшщныii ра:1 рс:1 доне�1бр11н I\у:шец-
коrо Алатау. 

1 - Еоп г.:�омсрnты, гра nс.'н1ты, пссчанrн:и; 2 - до
J1омиты: J - И;1nестн н1iИ, мµаморы� 4 - си.пицилиты, 
нварциты, 1.;рсмн истыс с,:1а1-1 1 � ы ;  5 - ба:�альтоидныс 
порфириты н и х nyJ1I•<lHon.:iacты; 6 - Ю·lслыс nулнани
т ы :  7 - порфнр нтонды; н - - 1 1о рфи роиды ; У - гли
н и стые с..;шн 1\ы ; 10 - мста:'�юрф11 чсс1\ИС с:1анцы ; 11 -
амфибо;1иты; JZ - гнейсы, l\111гматнты, J\ристалли
чссю1с с.:1а11цы, (}!\lфиGолиты; 13 - фито�1иты, архео-

циаты. 

ные радиологические определения возраста K-Ar методом по амфиболу ,  
дающпе цифры в пределах 1740-1860 млн . лет (Горелов , 1967) . На  ос
новании :этого , а также учитывая степень метаморфизма пород свиты и 
приуроченность их к тектоническим выступам , структурuо чуа;дым по 
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отношению к окружающим, достоверно рифейским: отложениям, 
Г. Ф. Горелов считает свиту дорифейской (среднедокембрийской). Срав
нительно недавно появились сведения о наличии в ней фитолитов, по
хожих н а  нижнерифейские , в связи с этим предлагается относить ее к 
низам верхнего докембрия (Ивонин , 197 1 ;  Лепезин и др. ,  1975) . 

Колтасская (ташелгинская) свита (2000 м) - амфиболизированные 
вулканиты основного состава , хлоритовые и кремнистые сланцы, кислые 
эффузивы и их перикласты, мраморизованные известняки. В бассейнах 
Белой Усы и Верхнего Кибраса в этой свите содержатся гематитовые , 
гематит-магнетитовые и магнетитовые руды. Основание свиты не вскрыто . 
Ее взаимоотношение с подстилающими образованиями неизвестно.  

В известняках свиты найдено несколько форм цианофит нижнерп
фейского облика ,  но по ним нельзя сделать вполне определенного заклю
чения о раннерифейском возрасте свиты. Он может быть принят пока 
чисто условно.  Не исключено ,  что опа моложе - средперифейская. 
На восточном склоне Кузнецкого Алатау в бассейне Белого Июса аналогич
ные образования именуются белоиюсской (июсской) , юти каратегской, 
свитой и ,  наконец, на севере района в бассейне Золотого I-\итата - кам
желинской свитой. 

Набырзинская свита (2000-3000 м) - существеьно r<арбонатнал . 
Главную массу ее отложений составляют известняки , разные по цвету, 
текстурпы:.1 и другим признакам, и подчиненные им пласты и пачки ант
раконитовых мраморов и доломитов. На разных уровнях разреза в из
вестняках есть прослои и пачки филлитов , часто углеродистых,  силици
JIИтов ,  кремнистых и кремнисто-глинистых сланцев . Кроме такой пород
ной ассоциации, типичной для всей площади развития отложений этого 
возрастного интервала ,  позволяющей сравнительно легко узнавать п увя
зывать удаленные друг от друга разрезы, на некоторых участках совмест
но с перечисленными породами встречаются основные и кислые вул:кани
ты, а также продукты их размыва . Есть площади, где вулканитов и тер
ригенных пород в составе свиты сравнительно много и они приурочены 
г.1авным образом к нижней ее по.rrовине .  

К востоку от  осевой зоны Нузнецr-<ого Алатау отложения , тождест
венные кабырзи:нс1,ой свите по литологии 11 стратиграфическому поло
п..:ению , известны как главстановская свита в бассейне Саралы, полуден
ная свнта в бассейне Белого Июса , гольджипская свита в Батепевсн:оы 
кря;r\е и бида..:инская свита в хр.  Азы:р-Тал . 

Основание отлоа;ений вскрыто по р .  Колтас и руч. Сынныг, пра
вому притоку р .  Бедый Июс, где опи ле;1..:ат , по-видимому, согласно п а  
вулканогенных образованиях колтасской (белоиюсской) свиты. 

Во многих местах Rузнецкого Алатау в известняках кабырзипс1,ой 
свиты и вышеуказанных аналогов на разных уровнях разреза обнаружены 
многочисленные остатн:и фитолитов , в том числе певлапдия,  указывающих 
на среднерифейский возраст вмещающих их пород (Гинцингер и др . ,  1969). 

Наны�rская свита ( 1500-2000 м) выделена в верховьях Усы и Чер
ного Июса в центра.1ыrой части Кузнецкого Алатау. Додгое время счи
талась ранне-среднекембрийс1-юй. Сравнительно недавно было установ
Jiено ,  что опа является верхнедокеибрийской (Гпнцингер , 1970; Ивонин , 
1971) .  Слошена свита кварцевыми порфиритами и вулкано-кластическими 
породами, которым подчинены песчаники, алевролиты , глинистые , гли
нисто-кремнистые и кремнистые сданцы и известняки . В бассейне Саралы 
отложения этого тЕе стратиграфического интервала представлены пол
ностыо кислыми вулканитами (свита кл. Таежного , мощность более G50 м) , 
а в бассейне Белого Июса - основными эффузивами , туфобренчиями и 
туфа;ми с небольшим количеством граувакковых песчаников и известняков 
(кулъбюрстюгская свита,  мощность 1900 м) . Такой же состав характерен 
для лошенковской свиты (около 2000 м) Батеневского кряа..:а (восточный 
отрог Кузнецкого Алатау) . 
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Отложения, соответствующие по стратиграфическому положению 
капымской свите и ее аналогам , но имеющие совершенно другой состав ,  
развиты н а  севере Абаканского хребта (северо-восток Горной Шории). 
Это тузухсинская свита (более 1700) . Она сложена алевролитами , глини
стыми сланцами и грауваюювыми песчаниками. В верхах ее среди ука
занных пород есть отдельные пласты доломитов ,  известняков и силицитов , 
а также прослои кремнистых и глинисто-кремнистых сланцев. 

В предела х  бассейна р. Мрас-Су в Горной Шории пока пе доказано 
присутствие вулканогенных образований, синхронных с вулканитами 
канымской свиты. 

Отложения капымского (лошенковского) стратиграфического интер
вала разреза всюду литологически и стратиграфически четко обособлены 
от подстилающих среднерифейских (в ряде мест установлены признаки 
несогласия и размыва) и перекрывающих поздпе-верхнерифейсюп -
вендских ,  лежащих на  их размытой поверхности несогласно .  

В карбонатных породах канымской , лошенковской и тузухсинской 
свит найдены строматолиты верхнего рифея. 

Западносибирская свита (1000-1600 м) предстаnляет собой выде
ленную в Горной Шории и в пределах западной и северной частей Н.уз
нецкого Алатау тодщу пород , состоящую в основном из до;:�омитов и 
известковистых доломитов .  Им подчинены пачки известняков , кремней, 
н:ремнистых и глинисто-кремнистых сланцев. Кое-где среди карбонатных 
пород в небольшом количестве присутствуют вуJiкапиты андезит-базаль
тового состава. На отдельных участках наряду с доломитами в равном ИJШ 
даже большем ноличестве распространены известняки. Местами базаль
ные слои свиты образованы песчаниками, гравелита�ш и конгломератами. 
В верхах свиты известны рудопролвлепия фосфоритов . Она вмещает син
генетичные высокоглипоземистые породы и желсзпыо руды Леспромхоз
ного месторождения в Горной Шорни и железисто-мврганцевое рудопро
явление в бассейне р. Растай в Нузпецком Алатау. 

На восточном склоне Кузнецного Алатау (вкдючал его отроги -
Батеневский кряж и хр.  Азыр-Тал) западносибирской свпте в той или иной 
мере соответствует также существенно доломитоnая толща , поJiучившая 
название таржульской свиты (1 200-2000 м ) в бассейне Белого Июса и 
мартюхинсr-юй свиты (G00-1400 м) в хр . Азыр-Тал и Батеневс1юм кряа;е. 

По рска:-.1 Белый Июс,  I-\аратас (па широте горы Al\1ap) , Белая и Чер
ная Уса ,  а также в верховьях р .  Черный Июс под доломитами расподо11\ена 
мощнап (1000- 1300 м) базальная террпгенная ю1арская свита, состоящая 
из копгдомератов , гравелитов, песчаников , алевролитов , сланцев и под
чипенпь .. х и�1 местами вулканитов основного состава. В верхах свиты появ
Ш!ются мергели и известпяни , которые без перерыва С'V!сняются додоми
та:-.ш. В бассейне Белой Усы амарская свита лежит на канымской свите 
верхнего рифся , а по р. Наратас на полуденной свите среднего рифея. 

В других местах l�узнеrщого Алатау и в Горной Шории стоJrь 
значительные по мощности терригенные отложения под доломитюrи 
неизвестны . 

Стратиграфический объем доломитовой толщи очень пз�1 еичив. Так , 
например,  в бассейне Белого Июса опа охватывает часть верхнего рифея 
и, по-види,юму, весь венд. В других местах грапю�а до.<О.\IИТОВ пе выхо
дит за пределы первой половины венда, а часто и верхнего рифел . П пос
леднем случае , там , где разрез верхнего докембрия сохранился наиболее 
полно, выше доломитов выделяются белкинская (и се аналоги) и устьан
засская свиты . 

Белкинснал свита (850-1000 м) залегает на  доломитах западносибир
ской свиты без перерыва.  Она сложена известняками (резко преобладают) , 
доломитами, глинистыми , глинисто-кремнистыми слапцачи и содержит 
кремни, местами карбонатные и карбонатно-кремпистые фосфориты. В по
родах свиты обнаружены фитолиты вендского возраста .  С пей сопостав-
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;1:яется сорнинская свита (58С> м) хр. Азыр-Та.11 и Батеневского кряжа и 
тамалыкская свита (около 1800 м) верховьев Томи (Гинцингер и др . ,  1969) . 

Устьанзасская свита (более 1000 м) - пироксеновые , пироксен-пла
rиоклазовые порфириты, туфобрекчии , агломераты и туфы с отдельными 
прослоями и пластами граувакковых песчаников , алевролитов, сланцев , 
кремнистых пород и известняков. Выходы свиты откартированы в Горной 
Шории в бассейне Мрас-Су на нескольких участках, по ни на одном из 
них соотношение ее с подстилающей белкинской свитой не выяснено из-за 
плохой обна;ненности. Перекрывающий фаунистически датированный 
нижний кембрий лежит на ней с перерывом. 

· 

В Кузнецком Алатау устьанзасская свита (мощность около 700 м) 
выходит по р .  Кии у пос. Марака. Здесь в составе ее больше известняков , 
кремнистых пород и глинистых сланцев . Начинается она конгло:11ерато:м, 
который ле1кит несогласно на долюштах западносибирской свиты. С усть
анзасской свитой условно сопоставляется чу:11айская свита (более 1200 :н) 
кис.ТJых, с небольшим количество:11 основных ,  вулканитов , вскрытых по 
ряду левых притоков р. 1\ии юашее о .  Чумай. 

В Кузнецком Алатау отлоа>ения верхнего докембрия и нижнего кемб
рия разделены, но, видимо, не везде , перерывом. Предполагается , что 
в бассейне Белого Июса и: у с. Б аград вендские отложения без перерыва 
с:t.1еняются нижнекембрийскими. 

САНГИЛЕНСЮIИ МАССИВ 

Сангиленский докембрийский массив - это крупное геоантиклп
нальное поднятие в палеозойских складчатых структурах Центрально
Азиатского пояса, занимающее территорию Юго-Восточной Тувы (в ос
новно:11 Сангиленское нагорье) и: уходящее в пределы Северо-Западной 
Монголии. Его структурныш1 ограничениями: являются глубинные раз
ломы : Санги:лепский , переходящий в Бусингольский, на северо-западе 
и Хан-Хухэйский (Хангайский) на юге . На востоке массив включает Хуб
сугульские структуры Монголии: и: переходит на северо-востоке в струк
туры поздних байкалид юго-восточной части Восточного Саяна и западной 
частп Хюrар-Дабапа. Все вместе это составляет еще более крупный Тувино
l\Iонгольский массив поздних байкалид (Ильин, 1971) . 

Ila «Тектонической карте Евразию> (1966) значительная часть Сан
ги:1енского массива представлена выступом докаледонского,  байкаль
ского сло;1>ного структурного яруса в области ранней каледонской (саланр
ской) складчатости: (Зайцев, 1966) . 

Внутренняя структура Сангилепского массива представляет собой 
синклинорий с шарниром, погру;кающи�1ся в восточном направлении: , 
в связи с че:11 па  крайне�� западе ?.rассива обнаашются сю1ые древние до
кембрийские образования (рис. 36) , а восточнее - средние и верхние 
части докембрийского разреза (Геология СССР, т. XXI X,  1966) . 

Верхи: доке:1-1брия и основание палеозоя , составляющие верхний склад
чатый ярус, изучены наилучшим образю�: в Хубсугульском прогибе Мон
голии: (Ильин, 1971) и подробнее описаны в следующе:11 разделе этой гла
вы. В Прихубсугулье верхнедокембрийские и ке:1-1брийски:е отложения 
представлены двумя формациями :  нижней, существенно терри:генной , 
�1естюш порфирИто-терригенной (соответственно дархайская серия и сар
хейская свита верхнего рифея (?) - венда) , и верхней, доломитовой 
(хубсугульская и бексонская серии: разных структур венда - нижнего -
среднего (?) кембрия) , В основании: этого яруса с мощностью толщ до 
9 км установлены базальные конгломераты, в карбонатной фор:чаци:и при
сутствуют залежи фосфоритов, бокситов , марганцевых и железных руд. 
Структуры проме;нуточного типа этого яруса - брахисинклинали:, муль
ды , сводообразные складки, узкие :изоюшнальные приразломные склад-
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Р 11 с . 36.  :Метаморфпчесl\ие комплексы 

дr.ш ембрпп зашщноii части Сангп-
,1енс1;ого масс1 1па.  

1 - эрзинсний номп.ттснс (архей); 2 -

морснский комп:1енс (ранний протерозой); 

3 - ба.ттьштыгхсмский номп:1скс (средний 

протерозой); 4 - нарынсний 1юмп.ттснс, 

шшшrш сланпсвап часть (поздш1й проте
розой - рифсй); 5 - граш1тоиды разного 
по:1раста , n:к"'1ючал палеозойские; 6 -

нриста.ттлизационнал с:1анцеватость морсн

с1;ого цикла; 7 - ранш11r (по,-rогал) 1;рис

талл11зационнал С�'71аннсnатость Gа:Iынтыг

хсмс�;ого цш-;:rа; 8 - позднлп (субвсрти
на.ттьнап) нристашшзациоинан сланцева

тость балынтыгхемсного цинла; 9 - нрис
тал�'lизационнал с�,анцсIJатость и зоны 
бластом11лон11т11зации нарьшс1;ого цик-rа; 
1 0  - разрывные нарушения; 1 1  - гра

ющы распространения современных от-

л11жений. 
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Т а б J1 и ц а 12 
Нор1)�лпц1ш ран11едонембр11йск11х обрп.ювшшii: в структурах югu-::�ападного обрамления Сибирской платформы 

Сангнленский масс и в в каледонидах Тувы lпrи саянский щи т (nыступ фунда мента платформы),Би_р_ю�с-и_и_с_к_п_n�г-о_р_с_т�n-r_J_а_••_"_"_х�б_а_n_к_а_л_и_д_а_х�В---С�а-я_н_а�I����������������������� 
Орогепные и платформенные оuрnаоваппл 

cu строматолитами 

Стратиграфическое 11 угловое несогш1с1rя 

Послескладчатые 1mтрузивные у 

Зональный метаморфпзм апдалу;штового: 
,'типа (от зеленосланцевой до амфнболитоnой, 
фацшr) 

Гермаяотипная снладчатосп, без пеr:rра
ботю1 фунда:.шнта 

Формации: террпгепнал , :карбопатно-тср
ригеннал , нислая nулканогеннан 

Стратиграфическое и угловое несогласия 

Раннеснладчатые интрузпвные у - со
складчатые ультраметаrепные у (в фунд�щсп
те) - позднесюrадчатые аллохтонные у 

Региональный метаморфпзм (в фундамен
те ретроморфизм) амфиболитопой фац1пr д11-
стенопого типа 

Полнал складчатость со зна•штелъной пе
реработкой фундамента 

Формацm1: железпсто-нремнпстан (с леп
тинитами) , nул1шпогеяно-терригснпан 

Орогепныс и платформенные образоnанля 
со строматолитам1r 

Страn1графичес1юе 11 y1'JJODoe несогласия 

Не изучепы 

Зональный метаморфлзм андалузитового 
тип�� (от зелепослапцеnой до амфиболшовой 
фацю1) 

Сюmдчатость без переработни фундамента 

1\арбонатпо-терригеннал формация 

Стратиграф1�чесное п yrлonoe нссоглас1rя 

Не п:1учепы 

Регпола.лr,ный метаморфизм (в фундамен
те ротроморфнзм) а�fфибол11товоii фацш1 дпс
теновоrо тппа 

Полная с1,ладчатость с глубоной перера
бопщii фупдю.1е11та 

llа11бопатно-слшщеnая формацня 

Геосинrшпнальные образования со стро 
матолитамп 

Стратиграфичесное (? )  и угловое несо
гласия 

Раnнеснладчатые (F1) интрузивные у-со
складчатые (F2) и позднескладчатые (F3) уль
траметаген:ные у (в фундаменте) - после
складчатые (F4) анатектичесние у. 

ЗональньIЙ метаморфизм андалузитового 
типа (от rельсинкитовой до амфиболитовой 
фац1m) 

Полная снладчатость ( IIIF1_4) со значи·· 
тельной переработкой фундамента 

Формации: карбонатная, терриrеяно-нар
боnатная 

Стратиграфическое и снрытое углоnое не
согласпп 

Рапнеснладчатые (F1), пнтрузивные у -со
снладчатые (F2) и позднеснладчатые (F3, F4) 
ультраметагенные у - послеснладчатые ал
лохтонные у 

Региональный метаморфизм (в фундамен
те ретроморфnзм) амфиболитовой фап,mr дис
тенового типа 

Полная снладчатость (11  F1_,) с глубокой 
переработкой фундамента 

Формац1m: терригенная с конгломератаюt, 
железисто-нремнистая (с лептивитамк) , нар
бонатно-вулнан:огенно-терригенная 



ки - прорываются крупнейшими многофаз
ными массивами · кембрийских сипорогенных 
(послескладчатых) различных по составу 
гранитоидов сархойско-таннуольской лате
ральной серии (Докембрий Восточного Сая
на, 1964) . Им предшествует образование 
гипербазитов (актовракский - ильчирский 
комплекс) и базитов (боксонский комплекс) , 
локализованных в глубинных разломах ог
раничения Сангиленского массива .  

До последнего времени вся остальная 
часть доке�rбрийского разреза Сангиленско
го массива,  относимая обычно к рифею , де
лилась еще на три компле1tса (гнейсовый, 
карбонатный, зсленосланцевый) с фикси
руемьш перерывом лишь в основании верх
него комплекса (Ильин, 1971) . В настоящее 
время нами выделяется здесь не менее четы
рех самостоятельных ко�шлексов, коррели
руемых по ряду признаков (табл . 12) с ри
фейским , среднепротерозойс1шм,· нижнепро
терозойсним и архейским номплексами Во
сточного Сална (Докембрий Восточного Сая
на,  1964; Козаков , :Митрофанов , 1976; Мит
рофанов и др. ,  1976) . 

Нарынский (рифейский) структурно-ме
таморфический комплекс включает терриген
но-карбонатные (в нижней подсвите) и кар
бонатные породы нарынской свиты (со стро
матолитами среднего рифея, по :Межеловско
му, Мальцеву, 1967) , вероятно - часть слан
цевых пород так называемой «чинчилиг
ской толщш> (нижний рифей?) , особенно ме
тапесчаники, кварциты и сланцы по рекам 
1-\ачик и Чинчилиг (согласно Б .  А. Блюма
ну) , возможно - терригенно-вулканогенные 
и карбонатные породы части чахыртойской 
и уланэргинской свит (средний рифей, по 
Межеловскому и др . ,  1968) . В целом это 
достаточно полный, фациально изменчивый 
терригенно-карбонатный геосинклинальный 
набор пород, регионально метаморфизован
ных в фации зеленых сланцев и отчасти в 
эпидот-амфиболитовой фации, с послесклад
чатыми многофазными интрузиями плагио
микроклиновых гравитоидов амбартаrоль
сного (араошойского) комплекса довендскn·
го возраста (Докембрий Восточного Сая
на, 1964) . 

Иногда отмечается стратиграфическоР 
несогласие n основании н ар1,1нс1н>й сnиты н 
ее ана;;�огов, чаще зто несогласное залегани(' 
определяется лишь по налеганию пород это
го яруса па раалиqных горизолтах и толща ': 
болео древних образований, но прп деташ,
пых работах всегда фпксируетсп ИGтаморфи 
'IGCI{Oe и структурноР пссогл асин ( f{ог::шоР . 
Митрофаноn , 1976) . Они прояn.тrн ются в то�1 . 



"1.ТО деформации, формирующие изоклинально снладчатую структуру 
нарынского комплекса и сопровождаемые прогрессивным метаморфиз
мом, в более древних глубокометаморфизованных породах приводят к 
появлению линейных секущих зон рассланцевания, бластомилонитиза
ции и диафтореза .  Усиление этих наложенных процессов происходит 
вблизи контакта с породами нарынского комплекса. Только в непосред
ственном контакте, например по р .  Чинчилиг, видна сквозная сланцева
тость осевых поверхностей складок , из комплекса в комплекс создающая 
видимость согласного залегания, но это· согласие вторичное. Наряду с 
этим здесь же фиксируется структурное облекание более древних пород 
комплексов основания расходящимися линейными складками нарынско
го комплекса. 

Породы балыктыгхемо-чартисского структурно-метаморфического 
комплекса среднего протерозоя представлены карбонатной (внизу) и тер
ригенно-карбонатной формациями и полньн1 групповым набором грани
тоидных ассоциаций; от ранних интрузивных плагиогранитов через ульт
раметагенные мигматит-гранит-пегматиты до поздних анатектических 
гранитов . Полные, многоэтапно сформированные складчатые структуры , 
представленные линейно изоклинальными формами и брахифор:\1а;1п1 об
лекания , составляют основу складчатой структуры всего дорифейского 
слоа;ного полициклического комш1екса основания Сангиленского массивя. .  

Породы балыктыгхемо-чартисского комплекса регионально метамор
физованы и ультраметаморфизованы в фациях :шидот-амфиболитовой и 
амфиболитовой. В условиях такого глубинного ультра�rетююрфизма по
род и многократных деформаций (см. табл . 12) толы;о детальные структур
но-;\1етаморфические исследования , выполненные в последние годы 
И .  Н .  Нозаковым (1976) , позволяют установить элементы структурного 
несогласия этого комплекса и более древних. Так , в северо западной части 
массива, в бассейне р. :Морен (см. рис. 36) северо-восточная регионаJiьшнr 
система субвертикальпого рассланцевания , бластомилонитизю�ии , нало
женного метаморфизма и мигматизации развивается на фоне у;+;е �шого
кратно деформированных и метаморфизовапных пород более древнего 
моренского комплекса .  Здесь две эпохи мигматизации раздеJiепы дайка:ми 
основных пород, что, как установлено еще Седерхольмо�1 на I3алтийско�1 
щите, свидетельствует о проявJiении двух тектоно-мета:\Iорфическпх 
циклов . 

Эта ;�;исгармония в метаl\1орфизме и в структурах подтвер;т;дает и 
первые прнмые указании на стратиграфическое несогласие в основании 
балыктыгхемской свиты , содержащем гальки уже глубокометаморфизо
ванных пород (Капустин, 1975) . 

Как уже отмечалось , в основании всего докембрия Сангиленского 
массива ниже балыктыгхе:\rской свиты до последнего времени выделяласт, 
лишь одна нижняя гнейсовая толща в составе тесхемской и мугурской 
свит (Геология СССР , т. XXIX,  1966) . 

И действительно, первичная гнейсовая толща, названная нами «мо
ренской» , широко распространена в западной части Сангилена, наприиер 
в Моренской и l\Iугурской структурах (см. рис. 36) . Толща состоит из 
разнообразных по составу. гнейсов, мигматитоn, горизонтов амфиболитов , 
vраморов, а;елезистых кварцитов , составляющих лептинито-шелезисто
кремппстую и карбонатно-nушшногеппо-терригеппую формации. Эти 
породы включают ранние интрузивные плагиограниты , ультраметагонпыо 
:�.шгматиты , граниты , пег�1 атиты и регионально метаморфизованы в аи
фиболитовой фации . 

Моренская толща за;1егает в основании с копгло�rератю1и на еще 
более древнем , эрзинском ко�шлексе (:Митрофанов и др. , 1976) . 

На правом склоне р .  Эрзин, в 10 км от устьл , ю�еется слоа;ная суri
меридиопальная аптиклиналы�ая структура, явJiяющаяся непосредстве11-
ш1111 продолжение�� более крупной Моренской структуры. 
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Центральная часть аптиюшпали сложена породами, первопачальп" 
метаморфизованными в гранулитовой фации умеренных давлений. Про
стирание :метnморфической полосчатости этих пород (Sпн) северо-запад
ное 300-310° с таким же направлением падения шарниров мелких иэо
клинальных складок (Fпн) · Обычно эти породы очень сильно диафтори
рованы в условиях наложенной амфиболитовой фации, мигматизированы 
(ретроморфизованы) с образованием вторичных минеральных ассоциаций. 
Налош:енные сланцеватости имеют простирания : Sп+i+i - субширотное, 
Sп+н2 - субмеридиональное. 

Все эти породы самого древнего комплекса основания в крыльях 
структуры перекрываются довольно полого (15-40°) мигматизировапными 
глиноземистыми гнейсами моренского компдекса, содержащими валуны 
и гальки подстилающих гранулитовых пород (Митрофанов и др. , 1976) . 
Ассоциации этих гнейсов изофациальны с диафторитами по гранулитам 
и соответствуют амфиболитовой фации. 

Структура конгло.\1ератового горизонта (мощностью около 100 м) 
определяется на этом участке деформационными :шемептами , по крайней 
мере, двух 3тапов . Ранняя сланцеватость Sп+1н,  согласная со слоистостью, 
субширотпая с падением п а  север под углами 15-40° с простой волнисто
стыо Fн+1н, шарниры которой совпадают с направлением падения слан
цеватости, а осевые поверхности 0Пп+н1 перпендикулярны простиранию 
сланцеватости. Более поздняя сланцеватость Sпнн (по мусковиту) суб
меридиональная , согласная с 0Пп+н2 изоклинальных складок с субмери
диональпым падением шарниров. 

Эти складчатые деформации перекрывающего комплекса интенсивно 
и гармонично проявляются и в структуре подстилающего грапулитового 
комплекса. Даже сама поверхность стратиграфического несогласия де
формируется пе менее двух раз. С направлениями 0Пп+н2 совпадает и 
ориентировка тел реоморфизованных мигматит-гранитов и ортоклаз,ов, 
содержащих реститы грапулитового комплекса и диапирово интрудирую
щих свои «собственные» валуны и гальки (Митрофанов и др. ,  1976) . 

Все эти сложные структурно-метаморфические соотношения трех 
древнейших комплексов Сангилена,  создающих видимость взаимных пе
реходов и структурного согласия, с трудом поддаются расшифровке лишь 
комплексом методов. Они обычны для глубинных зон метаморфизма струк
тур полициклического развития . Наиболее древние вещественно-струк
турные ассоциации пород сохраняютсл здесь лишь в виде отдельных ав
тономных реликтовых блоков размером от десятка квадратных километ
ров до первых квадратных сантиметров . В западной части Сангиленского 
массива (см . рис. 36) показана большая область распространения пород 
эрзинского гранулитового комплекса. Здесь повсеместно встречаются 
блоки различных размеров кислых, средних ,  основных грапулитов , фор
стеритовых мраморов и кварцитов , а также чарпокитоидов и алеккитов. 
Внутри этих крупных блоков - будин - нередко сохраняются автоном
ные структурные элеыенты , по сами эти блоки «плавают» и «растворяются• 
в своем собственном ретроморфизованном (нередко мигматизированпом) 
субстрате . Последний в свою очередь вещественно и структурно трудно 
отличны от перекрывающего его морепского комплекса .  

Таким образт.1 , в дорифейско�1 основании разреза Сангиленского 
массива (в.нлючая его южную , монгольскую, часть) устанавливаются про
явления еще трех вещественно самостоятельных геологических комплек
сов, каждый из I\оторых обладает достаточно полным набором седимепто
гепных ,  вулканогенных ,  интрузивных и ультраметагенных пород. Нор
реляция этих образований и процессов, сфор:-.1ировавших их, с радиоло
гичесни определенными (Геохронология докембрия . . . , 1968) средпе-ранне
нротерозойсювш протогеосинкшшальны:-.ш и архейскими комплексами 
соседних структур Присаянья и Восточного Саяна позволяет их танже 
;�атировать средюш и ранним протерозоем и археем (см. табл . 12) .  Если 

207 



это так, то мо;;шо по.тrагать, что заложение и развитие мобильных струк
тур юго-западного обрамления древней Сибирской платформы происхо
дило с самого начаJiа па коре сиа.тrического типа. 

В структурном же отношении эти дорифейские (раннедокембрийские) 
комплексы Сангиленского массива в целом составляют один консолиди
рованный структурный этаж основания байкалид. Это относительное един
ство есть результат многократной структурно-метвморфичесr{ОЙ перера
ботки пород в таких глубинных термодинамических условиях,  когда 
стру1;турпая аnтономия комплексов инфраструктуры исчезает . Такие 
процессы , в их региональном развитии, в Сангиленском массиве были 
завершены поело балыктыгхемской эпохи , т .  е .  после рапнего донембрия. 

:МОНГО.lЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСП�'БдIША 

Докембрийские отложения широ1ю распространены па территории 
Монгольской Народной Республини, особенно в северных и централь
ных ее районах,  в области развития каледонид. В южной части МИР , 
в пределах герцинских складчатых сооружений, породы докембрия 
развиты ограпиченно и выступают на поверхность главным образом в его 
юго-восточной части (рис. 37) . 

Донембрийские отложения МИР изучались �mогими исследователя
ми. Сведения о них публиковались М .  А. Усовым (1915),  Б. М. Rуплет
ским (1929) , Ф. R. Шипулиным (1947) , А. Х. Ивановым (1953) ,  А. Х. Ива
новым, И. А. Мариновым, Р. А. Хасиным (1953) , И. А. Мариновым (1956, 
1957) , В. Г.  Васильевым, В .  С. Волхопиным и др. (1959) , В .  В. Беззуб
цевым (1963) ,  В .  А. Амаптовым (1966) , И. С. Богуславсним, А. Н. Рас
сщ1зчиковым (1966) , В. А. Амантовым, Ю. А. Борзаковским и др.  (1967 , 
1968) , Ю.  А. Борзаковским, О .  Д .  Суетенко, А. А. Храповым (1968) , 
А .  В .  Ильиным, 3 .  А. Журавлевой (1968) , В .  А .  Амантовым, В .  А. Благо
нравовым и др. (1970) , Ж. Бямбой (1970) , Н.  С. Зайцевым, А. В. Ильиным 
(1970а, б), Л. П. Зоненшайном (1967 , 1972) , R. Б. Rепежинскасом, 
И .  П .  Палеем и др. (1972) , R. Б .  Rепежипснасом, Л .  В .  Фирсовым (1972) , 
Н.  Г. Марковой , З .  А .  Журавлевой , М .  Н .  Коробовым (1972), О .  Д. Суе
тенко, Б .  Лхасуреном (1973) , Н. С. Зайцевым, В .  А. Благонравовым, 
Ж. Бямбой (1974) , А. В.  Ильиню1 (1974), И .  П .  Палеем, В .  А .  Благон
равовым (1974) , И. П. Палеем, Д. Доржнамжаа (1974) и др. 

Несмотря на сравнительно большое количество публикаций, изу
ченность донембрийских образований МНР в целом еще очень слабая . 
Возрастной объем выделяемых стратиграфических подразделений во 
многих районах страны довольно неопределенный, и поэтому они рассмат
риваются в качестве серий, свит или TOJIЩ, корреляция которых в I{акой
то мере субъективна.  

Имеющиеся в настоящее время материалы свидетельствуют о том, 
что в составе докембрия н аиболее распространены верхпепротерозой
ские отложения , ноторые па основании содержащихся в них органи
ческих остатков, рад:иологичесних и общегеологических данных обычно 
расчленяются более дробно. Отдельные цифры радиологического воа
раста у1шзывают на н аличие в не�юторых районах более древних - сред
непроторозойсних толщ. В 1976 г. н а  севере страны,  в хр . Хан-Хухэй , 
были установлены выходы пород грану;:штовой фации метаморфизма , 
при:пз,цдеа,ащие, по-видимому, архею . О существовании: образований 
этого возраста , вероятно ,  свидете.тrьствуют также включения гранулитов , 
обнаруженные в найнозойс1шх базальтах Хангайского нагорья (Н:еш'
;юшскас и др . ,  1976) . 

Прп описании п астопщего раздела ПО\IИМО опубликованных и фон
;rтоnых работ в зпачителыrой стеrн'ПJJ исполь зован 1 . r  1 1  о nсй шие даппыР , 
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полученные коллективом геологов НИЛЗарубежгеологии при обобщении 
материалов по докембрию Центральной и Восточной Монголии. 

Описание докембрийских отложений ведется по районам , показан·
ным на рис. 37 . 

Северная Монголия 

В Северной Монголии докембрийские толщи имеют самое ширОI{Ое 
распространение. Среди них известны образования большинства под
разделений протерозоя. В этом же районе обнаружены отдельные выходы, 
а также включения в кайнозойских базальтах глубоко:метаморфизовап
ных, вероятно ,  архейских пород. 

Докембрийские образования развиты в Западном и Восточном При
хубсугулье , в хребтах Хан-Хухэй и Бутулин-Нуру , в окрестностях 
г. Дархан , в Котловине Больших Озер , Сонгинском, Тарбагатайском 
и Буянтинском выступах и в других пунктах. 

В Западном Прихубсугулье к докембрию (Зайцев , Ильин , 1970а, б) 
относятся мурэнская, окинская свиты, дархатская и, частично ,  хубсугуль
ская серии (рис. 38, разрез 1 ) .  В основании разреза располагается су
щественно карбонатная мурэнская свита, в нижней части которой (:мощ
ностью около 1500 м) преобладают графитизировапные мраморы с редкими 
прослоями кварцитов и амфиболитов .  Средняя часть свиты (примерно 
1000 м) образована серыми известняками, содержащими горизонты кар
бонатно-хлоритовых и глинисто-серицитовых сланцев. Венчается свита 
однообразными тонкослоистыми битуминозными известняками мощностью 
около 1500 м с отдельными прослоями кремнистых пород. В этой части 
р азреза обнаружены нижнерифейские онколиты. Суммарная мощность 
мурэнской свиты достигает 4000 м.  

Вышележащая окинская свита (3500-4000 м) , залегающая с размы
вом и несогласием на отложениях мурэнской свиты, представлена глав
ным образом кварц-хлоритовыми , кварц-эпидотовыми , актинолитовьши 
и кварц-серицитовыми сланцами, которым подчинены метаморфизованпые 
полимиктовые песчаники. В верхах свиты появляются прослои ( 10-40 м) 
доломитов ,  известняков , изредка слабо измененных эффузивов. Харак
терны сланцы, образовавшиеся по конгломератам; присутствует галька 
мраморов ,  гнейсов и гранитоидов . Нередко сланцы, большинство из 
которых возникли по терригенным, в меньшей мере по вулканогенным 
породам, по простиранию переходят в мигматизированные кристалли
ческие разности и гнейсы. В карбонатных породах из верхней части 
свиты северо-западнее оз.  Хубсугул (р .  Ихэ-Бургут-Гол) А. В. Ильи
ным обнаружены среднерифейские онколиты. 

Дархатская серия (около 3000 м) с четко выраженным размывом 
покоится на более древних толщах. Базальные слои ее представлены 
конгломератами; в них встречается галька гранитоидов с радиологическим 
возрастом 823 млн. лет (Зайцев,  Ильин , 1970б) . В нижней части серии 
(около 1000 м) преобладают карбонатво-хлоритовые , серицит-хлоритовые 
парасланцы и рассланцованные песчаники. Средняя часть (1000 м) сложе
на однообразными рассланцованными песчаниками с карбонатным це
ментом. Верхняя часть разреза представлена в основном рассланцован
ными алевролитами, переслаивающимися с глинистыми сланцами; в са
мых верхах появляются известняки и доломиты. 

В районе оз. Доод-Нур в составе дархатской серии присутствует 
значительное количество лав и пирокластов липаритового и дацитового 
состава , а на северо-западе Прихубсугулья она становится существенно 
вулканогенной (Благонравов , Ильин , 1973) . 

Вышележащая хубсугульская серия , по данным А .  В .  Ильина,  
объединяет мощный (5500 м) фосфоритсодержащий карбонатный комплекс 
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пород, который подразделяется на пять сог.·1 асно пластующих свит (сни
зу вверх) : дооднурскую , хармаинскую , босхатскую , хоридулинскую 
т-1 яматуингольскую , причем три первые из них по микрофитолитам при
надлежат позднему докембрию , а две верхние , содер11,;ащие остатки три
лобитов и археоциат , относятся к пюю1ему и ,  частично, сродню1у ке:чбрию, 

Дооднурская свита (1000-1050 м) с перерывом залегает на  тер
ригенных породах дархатской серии . В основании опа представлена 
известковистьши конгло\юратами и копглю1ератовидньшн брекчиями;  
обломочный :.�атериал представлен известпяка�ш, кремнюш и эффузива
ми. Выше располагаетея пачка (450.\1) серых доломитов . На доломитах 
залегает фосфоритоносная пачка (80-90 ;\! ) , характеризующаяся чере
дующимися горизонтами фосфоритов и карбонатных пород. В верхах 
разреза свиты (около 500 м) господствуют слоистые светлые долошпы.  
В карбонатных породах ,  по  данньш З .  А. il\уравлевой , встречаются сред
нернфейсюrе формы онколитов .  Ха1шаинскал свита (около 1000 м) сло
;нена темно-серыми и серыми, иногда песчанистыми известняками: , в ко
торых содержатся онколиты верхнего ри:фея. Босхатская свита по соста
ву и мощности тоilщественна харм;ншской . В и:звестпянах присутствуют 
вепдеки:е ОНRОЛ ИТЫ . 

В Восточном Прихубсугулье до:кембрийские отлоа,;енил распростра
нены широко. А.  Х.  Иванов (1953) выделил в составе метаморфичес:ки х  
обр113ований три свиты : сланцево-гнейсовую , СJ1анцево-известняковую 
и гнейсово-сJiанцевую (см.  рис . 38, разрез 2). 

Нижняя, сланцево-гнейсовая , свита (3000-4000 м) сложена биоти
товыми двуслюдяными и биотит-амфиболовыми плагиогнейсами с про
сJiоями слюдяных сланцев ,  амфибошпов и известнянов в верхах разреза . 

Средняя сданцево-известняковая , свита ( 2500-3000 м) ,  согласно 
и без перерыва лежащая на нижней , образована преимущественно 
известня:ками с прослоями слюдяных, биотит-амфиболовых сJiанцев 
и гнейсов. 

Верхняя , гнейсово-сJ1анцевая, свита (2000-3000 м) , залегающая 
несогласно на более древних образованиях, представлена филлитовид
ными слюдяными, кварц-слюдяными сланцами и гнейсами, среди :кото
рых встречаются амфиболиты и мраморизованные известня:ки. 

Прямых данных о возрасте метаморфичес:ких образований Восточ
ного Прихубсугулья нет. Известно ,  что в Хамар-Дабане аналогичные 
толщи пере:крываются кембрийскими отложениями с фауной археоциат . 
На территории Монголии нижняя свита предположительно относится :к 
среднему протерозою, средняя - к нижнему рифею , верхняя - к сред
нему рифею . 

Юго-восточнее, в среднем течении р .  Эгыйн-Гол и в районе слияния 
этой ре�ш с р. Ури-Гол, по данным В. А. Благон равова и Н. С. Зайцева 
(1972) , обна;.1\ены только верхнедокембрийские отложения, тесно свя
занные с нижне:кембрийс:кими и имеющие определенные черты сходства 
с дархатской серией и нижней половиной хубсугульской серии Западного 
Прихубсугулья. В низах разреза позднего докембрия (верхи среднего 
рифея - венд) здесь выделяется существенно песчаниковая толща (до 
2000-2500 м) , в составе :которой на отдельных участках появляются 
:карбонатные, а та:кже вул:каногенные породы андезитового , дацитового, 
реже липаритового и базальтового состава. Вышележащая толща состоит 
преимущественно из известняков и доломитов и имеет мощность 
1000-1500 м .  

В Бут)'Jiиннурс:ком выступе обнажена мощная (до 3000 м)  толща 
биотитовых , биотит-амфиболовых гнейсов и амфибоJiитов ,  :которая по 
набору пород и амфиболитовой фации метаморфизма может условно счи
таться среднепротерозойской. Ранее (Богуславс:кий, Расс:казчиков , 1966) 
весь метаморфический комплекс Бутулиннурского поднятия считался 
пижнепротерозойским. Одна:ко, по данным И. П. ПаJ1ея (Палей , Бла-
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гонравов, 1974) , большая его часть сложена эффузивно-осадочной толщей 
нижнего кембрия (возможно,  частично венда) , которая плащеобразно 
перекрывает протерозойские гнейсы, выходящие на поверхность только 
на северо-востоке поднятия. Процессы мигматизации протерозойских 
и более молодых отложений обусловлены становлением пермо-триасовых 
гранитоидов , возраст которых равен 236± 25 млн . лет (лаборатория 
ЦНИГРИ; K-Ar метод; данные И. П. Палея) . 

В окрестностях г. Дархан юго-восточнее хр.  Бутулин-Нуру развиты 
только позднедокембрийские образования. В их составе выделяются 
две свиты : вулканогенно-терригенная - дарханская и карбонатная -
буралтуйская. 

Дарханская свита сложена пестроцветными массивными или тонко
слопстыми песчаниками , местами переходящими в гравийные разности , 
а также андезит-дацитовыми и андезитовы.:ни порфирами, туфами и ту
фобрекчиями 1шслого состава. Иногда появляются мелкозернистые из
вестняки , алевролиты и аргиллиты. Основание свиты не вскрыто, видимая 
мощность ее 1000-1200 м .  

Буралтуйская свита залегает на  разных горизонтах дарханской 
свиты; пногда между отдо,r.;ениями этих свит наблюдается угдоnое не
согласие . Буралтуйская свита представ.rrепа массивньши:, реже СJrопстыми 
мраморизованныыи, нерещ;о дОJюмитизироnанпыми известняками и до
ломитами. Н арбон атп ые породы часто окварцованы; изредка среди них 
присутствуют прос.тrон песчаников и алевролитов. В верхах видимого 
разреза в доло:-.пrтизироынr ; ;ых  известняках В .  А. Благонравоныи соб
раны оп�-:олиты, характер1 rыо для Еендского �.;омплекс:с�. .  Поскодьну эти 
остатки залегают n сю1ы х верхних горизонта х спиты, �южно полагать , 
что она не выходит за щюдс.-:rы венда. Позраст дархапсной свиты скорее 
всего позд1Н'JНiфсйсш1й, !! ню;шей части, позыоашо, средперифейский. 

В западной часта XIJ· Хап-Х�'хэй п а  северных его сюrонах В. А. Аман
товым в составе дою!�lбрин,  шю;.ощего мощность около 8000 м ,  выделены 
T::JCCI-\aЯ ' хаН Гi!ЛЬЦПГСJ\аЯ 11 бпJIIОГИНСI\аЯ свиты . 

В ншт;псй частп т::>сс1юй с�;иты залегают гранат-биотитовые и сил
ли�rанит-биотитовые , поредко llшгматизпрованпые , гнейсы мощностью 
около 1400 м. Выше с.'Тедуст монотонная тол ща (1700-2500 м) кристал
личесю1х сл юдшr ых 11 ю!фпболов ых сланцев. J\Iощность тэсской свиты 

достигает 3000 м .  По стспе:ш !\Iетаморфизма и внутреннеllIУ строению 
эта сnпта больше всего Ш:tIIоминает средпепротерозойские толщи других 
paiioпon l\Jонголии. Одп ано в J97G г. Ф. П .  Митрофановым и И. Н .  н.,: зако
вьш среди полей разrштин тэсской свиты были обнаружены выходы гра
нулитов ,  указывающие па существование здесь бодее древних, возможно 
архейских, образований. 

Хангильцигская свита (около 2300 м) , согласно залегающая н а  тэс
ской, предстаnдепа графитпстыми мраморами , прослоями кварцитов 
и горизонтами амфибодовых и: слюдяных сланцев. Венчается свита пач
кой биотит-гранатовых сJiю1цев.  Возраст свиты, по-видимому, раннери
фейский. 

Билюгинская свита (2500-2700 :м) сложена главным образом се
рицитовыми , хлоритовыми: и актинолитовыми сдапцами, иногда с релик
тами эффузивных стру1;тур . В верхах ее появляются прослои песчаников , 
гравелитов, глинистых сланцев и известняков . По литологическим осо
бенностям она имеет сходство со среднерифейской окинско:й свитой За
падного Прихубсугулья и тоже, вероятно,  принадлежит среднеиу рифею. 

И .  П.  Палей и Д .  Доржнамжаа (1974) юго-восточнее описали квар
цито-сланцево-конгломератовую толщу, граничащую по крупному разло
му с билюгинской свитой. Толща состоит из биотит-кварцевых и графит
кварцевых сланцев, кварцитов , рассланцованных конгломератов ,  из
вестняков и имеет мощность порядка 1700 м. В известню{ах, залегающих 
в основании толщи, обнаружены вендские онколиты. 
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Докембрийские образования западной части хр . Хан-Хухэй в пред
кембрийское время испытали относительно слабый метаморфизм, а в 
раннем и среднем палеозое были подвергнуты прогрессивному зональ
ному метаморфизму в амфиболитовой фации (Кепежинскас , Фирсов ,  
1972; Кепежинскас, Палей и др . ,  1972) . Цифры радиологического возраста 
пород (по K-Ar методу) укладываются в интервале 560-350 млн . лет. 

На территории Котловины Больших Озер и прилегающих к ней рай
онов Монгольсн:ого Алтая, в хребтах Хан-Хухэй , Тохтогин-Шиль, Цаган
Шибэту, Алтан-Хухэй, Джиргаланту, Хан-Тайшири-Нуру к самым вер
хам позднего докембрия (венд или его часть) принадлежит нижняя часть 
вулканогенного комплекса (мощностью 5000-6000 м) , состоящего в ос
новном из зеленокаменных базальтовых и андезитовых вулканитов .  Не
посредственные соотношения его с более древними метаморфическими 
образованиями не известны. В верхней и средней частях этого комплек
са в ряде мест содержатся нюrшеr{ембрийские археоциаты. Вендский 
возраст нижних горизонтов устанавливается по н аходкам вендских он
колитов (например ,  в борогольской серии хр. Хан-Тайшири-Нуру) и 
по их залеганию под фаупистпчески доказанными нижнеr{ембрийскими 
слоями. 

В Сонгинс1:ом выступе докембрийский разрез наиболее изучен в его 
ю а,ной части - в бассейне р. Дзабхан-Гол . Согласно дюшым IЗ .  IЗ. Без
зубцева (1963) , Н. Г .  М арковой , 3 .  А. Журавлевой , М .  Н. Норобова 
(1972) , В. И .  Гольденберга и др . ,  опа представлена у:�аптологойской , 
гобиалтайской , даланульской, дзабхапской и частично цаганоло�rской 
свита:шr (см. рис. 38, разрез 3) . 

Улантологойс1<ая свита (около 1500 м) состоит в основном из 1шар
цитов и гранат-биотитовых гнейсов с горпзонтами графитсодера;ащих 
мраморов. В гобиалтайской свите (около 1700 м) ,  согJrасно залегающей 
н а  улаптологойской, преобладают мраморы, слагающие пачю1 от 100 
до 250 м. Им подчинены: гнейсы, амфпболиты, кварциты. Далапуш,ская 
свита (до 2000 м) ,  резко несогласно залегающая на метаморфичесюrх 
образованиях , представлена в основном липаритовыми лавами , среди 
которых местами появляются ющезитовые и базальтовые ву.тr:капиты, 
а также туфопесчаники. Цаганоломская свита согласно за.тrегает па дзаб
ханской. Она подразделяется на две подсвиты (Марrюва и др . ,  1972) ; 
Нюrшяя (900-1000 м) сложена в основном доломитизировашrыми , иногда 
битуминозными известнянами, содержащими богатые сообщества венд
СRИХ онколитов ,  а така;е строматолитов .  Согласно перекрывающая ее 
верхняя подсвита охарактеризована пижнекембрийсюr:ми окаменелостями . 
Дзабханскал свита .тrишена оргапичесних остапюв, но на  основании 
согласного залегания под отлоа;епиями цаганолш1 1ской свиты, по-види
мому, мо;нет быть отнесена к низам венда и верхпей части рифея . 

Возраст метаморфичесRих свит, исходя из их состава и полоа:ения 
в разрезе , может траr{товаться следующим образом : далапульскал сви
та среднерифейская, гобиаJrтай:ская - пижнерифейская, улаптологой
с1шя - среднепротерозойская .  

В восточной части Сонгинского выступа развиты в основном ме
таморфичесюrе образования, которые подразделяются здесь на две сог
ласно залегающие толщи мощностью 2500-3000 м каждая. Нишняя 
сложена биотитовыми и биотит-амфиболовыми плагиогнейсами с редкюш 
прослоями амфиболитов и мраморов. В верхней толще широко распрост
ранены сланцы, мраморы, известняки. Возраст толще не выяснен . По сте
пени метаморфизма и н абору пород они ,  вероятно,  принадлежат нижнему 
-среднему рифею, хотя могут оrшзаться и среднепротерозойс1;ими. 

В западной части Сонгинского выступа В .  А.  Амантов среди мета
морфических образований выделил три толщи . Нижняя (1500 м) сложена 
биотитовыми , иногда гранатсодержащими гнейсами, слюдяными сланцами 
с прослоями амфиболитов . Средняя толща (2000 м) представлена слюдя-
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ными сланцами и графитистыми мраморами с прослоями амфиболитов 
и кварцитов . К верхней толще (2500 м) относятся х.тrоритовые , альбитовые, 
серицитовые и актинолитовые сланцы. Возраст их не установлен . 

В Тарбагатайском выступе небольшие по размеру поля интенсив
но метаморфизованных пород заключены среди палеозойских гранитои
дов. Здесь основную роль играют биотитовые, двуслюдяные кристал
лические сланцы, биотитовые и амфиболовые гнейсы (мощностью до 
3000 м) с послойными телами протерозойских гранитоидов и пегматитов .  

В Булнтинском выступе докембрийские отложения слагают много
численные, но незначительные по площади участки. Н. Н. Херасков 
среди метаморфических образований выделяет три согласно пластую
щиеся толщи : сланцево-гнейсовую, карбонатную и зеленосланцевую 
(см. рис . 38, разрез 4) . Сланцево-гнейсовая (2000 м) состоит из биоти
товых, двуслюдяных и амфиболовых кристаллических сланцев и гней
сов. В верхах разреза появляются аr.1фиболиты и известняки. Карбо
натная (1500-2000 м) сложена белыми и серыми мраморами с прослоями 
биотитовых и амфиболовых кристаллических сланцев и слюдистых 
кварцитов ,  а в верхах и амфиболитов .  Зеленосланцевая (около 2000 м) 
сложена серицитовымл , хлорит-актинолитовыми и альбитовыми сланцами, 
содержащими прослои кварцитов .  В последних иногда присутствуют 
остатки онколитов плохой сохранности. 

Исходя из литологичес1{ого состава и положения в разрезе метамор
фических толщ, можно полагать , что нижняя из них соответствует сред
нему протерозою , вышеле;нащая карбонатная - ни;кнему, а зеленослан
цевая - среднему рифею . 

Залегающая выше по разрезу эффузивно-туфоrенная толща пред
став.1ена в низах пестроцветными эффузивами и туфами преимущест
веннu андезит-дацитового состава с горизонтами липаритовых и анде
зито11ых лав. Мощность этой толщи разреза 600-800 м .  Выше распола
гаются грубообломочные туфы и туфобрекчии кислого и среднего состава 
с щ.юс.тrоями туффитов и туфоконгломератов суммарной мощностью 
900-1000 м. Отмеченные вулканогенные образования имеют сходство 
с позднедокембрийской дзабханской свитой, развитой в окрестностях 
сомона Цаган-Олом, и вендско-нишне:кембрийсювш толщами северного 
склона хр . Болная. 

В Хангай-Хэнтэйско:м районе довольно широко распространены 
зеленослапцевые вулканогенно-терригенные палеонтологически неоха
рактеризованные образования, которые И .  Б .  Филиппова и другие 
относят :к рифею - нижнему :кембрию . 

На значительной площади Хэнтэя в верховье р .  Хара,  в большой 
излучине р. Тола ,  южнее г .  Налайха в окрестностях со:.rона Хархирин 
:к докембрию принадлежит большая часть мандальс:кой серии . Она под
разделяется на три согласно пластующиеся свиты (снизу вверх) : хо
шутуулинскую, сугнурскую и н арингольс:кую (см. рис . 38, разрез 5) . 

Хошутуулинс:кая свита сложена в основном метаморфизованными 
песчаниками, :которым подчинены :кварц-биотитовые и двуслюдяные 
с.11анцы , реже :кварциты:. Основание свиты не вскрыто ; види:мая мощ
ность ее 1000-2000 м. Сугпурс:кая свита (1800-2000 м) состоит из :кварц
альбит-эпидот-мусковитовых, :кварц-мусковит-хлоритовых и двуслюдя
пых сланцев, местами метаэффузивов среднего и основного состава, ме
таморфизованных песчаников и :кварцитов .  Среди кварцитов встречаются 
прослои гематитсодержащих разностей и залежи гематитовых руд (Та
миргольское месторождение железа и ряд рудопроявлений в районе 
сомояа Jlyп) .  Нарингольская свита (1900-2500 м) представлена пре
имущественно метаморфизованными песчаниками, отдельными проелоя
ми алевролитов и филлитов .  

Органических остатков в мандальс:кой серии н е  обнаружено .  Две 
нижние свиты имеют сходство с нижне-среднерифейс:кими , а верх-
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няя-со среднерифейско-нижнеке�1uрийсюнш толщами других районов 
Монголии. 

На северо-западе Хэнтэя в бассейне р. Иуру-Гол к 'рифею - вен
ду относятся улэтгольская, тологойсная, джаргалантуйская и часть 
ходотсной свиты, входящие в состав иуругольсной серии (рис. 38, 
разрез 6) . 

Улэтгольская свита (оноло 1000 м) представлена главным образом 
метаморфизованными песчанинами, среди ноторых встречаются 
кварц-биотитовые и нварц-биотит-хлоритовые сланцы. Тологойсная сви
та (1200-1600 м) состоит из ритмично чередующихся метаморфизован
ных песчанинов, кварц-серицит-биотитовых , нварц-хлоритовых ,  эпидот
антинолитовых, известковисто-глинистых и нремнисто-известновистых 
сланцев . Джаргалантуйсная свита (2000-2300 м) сложена глинистыми,  
глинисто-нремнисто-известковистыми сланцами, алевролитами, песчани
ками и изредна известняками с плохо сохранившимися оннолитами. 

Ходотсная свита (около 1000 м) состоит из песчаников,  алевролитов, 
глинистых и известново-глинистых, часто чередующихся между собой 
и содержащих горизонты известнянов.  

Предполагается, что улэтгольская и тологойская свиты имеют ран
не-среднерифейсний возраст и соответственно параллелизуются с хошу
туулинсной и сугнурсной свитами мандальсной серии. Джаргалантуй
ская свита , вероятно ,  является средне-верхнерифейской и совместно 
с ходотсной свитой , нижняя часть ноторой , по-видимому ,  принадлежит 
венду, сопоставляется с нарингольской свитой той же серии. 

Вблизи сомонов Хашат и Угий-Нур на западе Хэнтэя песчанино
сланцевые отложения , предположительно отвечающие рифею - нижнему 
кембрию , не расчленены.  

В бассейне Шара-Ус-Гол в Хангае н позднему докембрию (венду), 
согласно данным Н.  Н .  Хераснова , возможно,  относятся нижние гори
зонты (800- 1000 м) вулканогенно-осадочной серии. Эта серия, непосред
ственно смынающаяся с близкими по составу образованиями онрестнос
тей г. Баян-Хонгор и имеющая :мощность порядка 5000 м ,  представлена 
в низах известновистыми песчанинами, алевролитами , филлитами, со
держащими прослои туфогенных пород и известняков. Вендсний возраст 
этой части серии условен и подтверждается тольно наличием в вышележа
щих нарбонатных слоях остатков водорослей шш�некембрийсного облика. 

Центральнал Монголил 

В Центральной Монголии донембрийсни� образования распрост

ранены в юго-западной части Хангая , в Среднеи Гоби , в хр . Ихэ-Богдо 
и других пуннтах. Они представлены разнообразными по составу тол

щами , имеющими возраст от среднего протерозоя до венда . 
В юго-западной части Хангал они слагают довольно mироную по

лосу северо-западного простирания, протягивающуюся на 300 нм юго
западнее г .  Баян-Хонгор и подразделяются на четыре толщи (снизу вверх) : 

сланцево-гнейсовую , нарбонатно-нварцитовую, нарбонатно-сланцевую и 
нарбонатно-вулканогенно-терригенную (рис. 38, раз�ез 7 ) .  

Располагающаяся в низах разреза сланцево-гнеисовая толща (ви
димая мощность оноло 1000 м) состоит из биотитовых кристалличесних 
сланцев и гнейсов, среди которых в верхней части присутствуют прослои 

слюдистых кварцитов и мраморов . Вышележащая карбонатно-кварци

товая толща (до 2500 м) , отделенная от сланцево-гнейсовых
� 

перерывом ,  

образована чередующимися нварцитами, биотитовыми гпеисами , мра
морами и мраморизованными известняками , часто графитизированными. 
Rарбонатно-сланцевая толща (оноло 2000 м) залегает с перерывом н а  
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Rарбонатпо-кварцитовой. По данным И.  С . .  Богуславского и др . ,  в бас
сейне р. Байдарагин-Гол она представлена в нижней части слюдяными, 
хлорит-биотитовыми, актинолитовыми сланцами, среди которых при
сутствуют прослои рассланцованных песчаников и гравелитов. В верхней 
части толщи слюдяные сланцы переслаиваются с мраморизованными из
вестняками. Венчается она филлитами и измененными :эффузивными 
породами. Карбонатно-вулканогенно-терригенная толща (2000-2200 м) , 
согласно А. А .  Храпову и М. С. Аргунову, отделена от нарбонатно-слан
цевой перерывом и несогласием, особенно отчетливо выраженным в бас
сейне р. Туин-Гол. По мнению Л. П. Зоненшайна ,  рассматриваемые от
ложения тесно связаны с подстилающими. Карбонатно-вуш<аногенно
терригенная толща сло;r.;ена серыми и темно-серыми глинистыми слан
цами, песчаниками, известняками, зеленокаменными лавами основного 
и среднего состава, а также кварцитами. 

По сообщениям Д. Андреаса и К. Вухерта, рад11ологи:чесю1й воз
раст скарнированного мрамора из сланцево-гнейсовой толщи района 
сомона Бумбуг:эр равен 1 ,9 млрд. лет (определения по ф.11огопиту K.-Ar 
методом) ,  что свидетельствует о формировании нижней толщи в сре;�:не
и ,  возмоашо частично, рапнепротерозойское время. 

Среднерифейско-вендский возраст самой верхней 1\арбонатпо-вул
наногенно-терригенной толщи основан на находках в ней среднерпфеiiских 
и вендских онколитоn. Возраст карбонатно-rшарцитовой и карбонатно
сланцевой TOJJ Щ на основании их стратиграфического положения скорее 
всего нпжне-среднерифейский. Имеющиеся радиологические определения 
K-Ar методом пород I>арбопатно-кварцитовой (507 или . лет; д:шные 
А. А. Хренова) и к арбонатно-сланцевой (840 млн . лет, данные не�1ец1:пх 
геологов) толщ, вероятно ,  являются омоложенными. 

В Средней Гоби среднепротерозойснпе отложепия условно вьце
ляются только вблизи ст. Мониту и расчленяются н а  две примерно рав
ные по мощности (1500-2000 м) толщи. Нижняя из них сложена гней
сами ,  гранат-силлиманит-биотитовыми сланцами, амфиболитамп , гра
нито-гнейсами, мигматитами. Верхняя состоит из кварцитов , гранат
содер;нащих мраморов ,  гранат-биотитовых гнейсов и амфиболитов. 

Ulироко развитые в этом районе более :молодые отложепил докютб
рия относительно Jiучше изучены в районе ст. Хара-Айраг, где, на осно
ванип данных Ю. А. Борзаковского , О .  Д .  Суетеюю п А. А. Храпова 
( 1968) , их следует разделять на ни;нне-срсдперифейсюrе и средне-рпфей
ско-вендские (рис . 38, разрез 8) . 

Нижпе-среднерифейские отложепия, выделяемые в северогобиliсl-\ую 
серию , 1-нrеют двучленное строение . -

Нижняя толща (около 1500 :м) сложена :мраморизованпыми изIJсст
няками, двуслюдяными и биотитовыми гнейсами, кварц-биотитовы:.rи 
и кварц-хлорит-серицитовы:ми сланцами п кварцитами. Верхняя то:rща 
( 1500-2000 м) состоит из филлитов , кварц-биотитовых сланцев , 1шnр
цитов и известняков. 

Радиологический возраст пегматитов , залегающих среди пород се
верогобийской серии в районе станции Хара-Айраг, по устному сообще
нию Г .  А. Шатнова ,  равен 970, 1050, 1 100 млн . лет (определения ТJ -РЬ 
:методом) и соответствует верхней половине среднего рифея. Следователь
но,  вмещающие их отложения являютсл более древними и скорее всего 
отвечают нижнему рифею и нижней части среднего. 

Среднерифейсrю-вендские отложения объединяются в орцогскую 
свиту, которая несогласно перекрывает северогобийскую серию. В ор
цогской свите (1800 м) преобладают известняки, среди ноторых встреча
ются маломощные немногочисленные прослои песчаников,  алевролитов 
и кварцитов.  В низах ее определены среднерифейские опколиты. Пред
полагается, что средние и верхние горизонты свиты охватывают верхний 
рифей и венд. 
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В хр. Ихэ-Богдо , в районе сомона Алтап-Ширэ и других пунктах 
Центральной Монголии к венду, очевидно ,  принадлежит нижняя часть 
карбонатпо-терригенно-вушшногепного комплекса, возраст которого обыч
но принимается вепдско-нижпекембрийским. 

Северо-Восточная Мспголия 

В Северо-Восточной l\lопголии известны только верхнепротерозой
ские отложения, которые представлены стратиграфическими подраз
делениями различного возрастного диапазона. 

Нижне- и среднерифейские образования обнажены в междуречье 
Онопа и Керулепа (хр. Эрэн-Дабан) , в долине Rерулена вблизи со11ю
н а  Идэрмэг, в Баянтэрэ:ис1<ом выступе и на крайнем северо-восто1<0 стра
ны (окрестности сомонов Даши-Балбар и Гурван-Дзагал) .  

В хр.  Эрэн-Дабан они слагают полосу шириной до 25 км, протя
гивающуюся в северо-восточном направлении на расстояние около 200 км 
от долины р. Шусыйп-Гол до бассейна р. Тургэн-Гол. Здесь выделя
ются две свиты (Б.11агонравов, Ильин , 1973; Благонравов,  Палей, 1976) : 
хаiiчипгольская и эрэндабапская (рис . 38, разрез 9) .  

Основание хайчингольской свиты не вскрыто . В нижней части види
мого разреза залегают мелко- и среднезераистые нередко очковые био
титовые плагиогнейсы и кварциты мощностью до 200 м, обильно на
сыщепные липзовидныии телами гранитоидов . Выше по разрезу распо
лагаются графитизировапные ме.1шозернистые мраморы (120-800 м) , 
содержащие в осевой части хр . Эрэп-Дабан остатки плохо изученных 
верхнепротерозойских оргапизиов . Венчается разрез биотит-серицито
nыми , серицит-хлоритовыми, биотитовьпш и дnуслюдяными сланцами 
с просJrол:м:и амфиболитов .  l\'Iощность хайчпнгольской свиты 1200-1500 111. 

Эр<шдабапсRал свита (2500 :м:) , залегающая с размывом: и несогласием 
на хайчингольской свите , в основании сло;1\ена конгломератами или 
своеобразными бре1<чилми (междуречье Ихэ- и Бага-Хайчип-Год) ,  со
стоящими из обломков гранитоидов ,  кристалдически:х сланцев и гнейсов , 
а также автоRласти:чсских обломков углистых сланцев . Ниашлл часть 
свиты мощностью 500-600 м образована :кварц-сери:цитовымп слапцами 
с прослоями мелRозерпистых метаморфи:зованных полеnошпат-Iшарцевых 
песчаников. В сланцах этой части разреза в верховье р .  Ара-Даргантуин
Гол Б .  В .  Тимофеевым определены шшрофитофоссилии, характерные 
ДJIЯ рифел: Забайкалья. Выше располагаются углисто-слюдяные сланцы 
с прослоями: (10-15 м) хлорит-актинолитовых разностей, метаморфизо
ванпых песчаников и конгломератов,  а танже линзами (50-70 м) :мра
:м:оризованных известняков. Мощность этой части разреза 700-900 м .  
Верхи разреза (700-1000 :м) сложены кварц-хлорит-серицитовыми, 1<рем
нисто-серицитовыми , хлори:т-кварц-1.арбонат-актипо.шrтовыми и актино
литовыми сланцами с прослоями кварцитовидпых песчаниRов и :м:рамори
зованпых известняков. Последние залегают в бассейне р. Шусыйп-Гол 
в самых верхах разреза и содержат среднерифейские онколиты. 

В долине Керулепа южнее и юго-западнее сомона Идэрмэг нижне
среднерифейские породы слагают субширотно-ориепти:ровапную полосу 
шириной 10-15 км при протяженности около 50 км и встречаются в раз
личных по величине останцах кровли среди грапитои:дов.  В нижней по
ловине разреза (рис. 38, разрез 10) , суммарная мощность которого 
С. М.  Налимули:ным оценивается в 4000-4400 м, преобладают Rремпистые 
сланцы, кварциты и :мраморизованные известншш с отдельными гори
зонтами амфиболитов и основных эффузивов.  Верхи разреза образованы 
преимущественно кварц-хлорит-серицитовыми нередко содержащими гра
фит сланцами и :м:етаморфизованными песчаниками. Докембрийский воз
раст этих отложений установлен В. А. Амантовым (1966) , который доказал 
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залегание их  под фаунистически охарактеризованными СJiоями нижнего 
ке:мбрия. По-видимому, отложения окрестностей сомона Идэрмэг соот
ветствуют хайчингольской и эрэпдабанской свитам, вместе взятым (Бла
гонравов, Палей, 1976) . 

В Баянтэрэмском выступе нижне-среднерифейские отложения вы
делены под названием баянтэрэмской серии (около 3000 м) . Она подраз
деляется на две примерно одинаковые по мощности толщи. Нижняя ив 
них состоит из биотитовых и биотит-амфиболовых гнейсов, кварц-слю
дяных сланцев , амфиболитов и мраморов. Верхняя толща сложена в ос
новном кварц-слюдяными сланцами, метаморфизованными песчаниками 
и конгломератами. Отнесение баянтэрэмской серии к нижнему - сред
нему рифею подтверждается радиологическим возрастом насыщающих ее 
мигматитов 950-1058 млн . лет (определение Rb-Sr методом; данные 
Б .  Яничка и З .  Балла).  

На крайнем северо-востоке страны в окрестностях со11юнов Даши
Балбар и Гурван-Дзагал докембрийские отложения изучены слабо.  
К нижнему - среднему рифею здесь относятся зеленовато-серые и уг
листо-кварц-серицитовые и кварц-серицитовые сланцы, кварц-полево
шпатовые песчаники , алевролиты, гравелиты. Среди этих пород встре
чаются отдельные горизонты актинолитовых сланцев и эпидот-хлорито
вых сильно измененных, вероятно вулканогенных , пород, обычно ассо
циирующих с кремнистыми сланцами . 

По данным Ж.  Амгаа и А. С. Зеленко, ниашяя часть разреза (1200-
1500 м) метаморфических отJ1оа,ений , развитых западнее сомона Гурван
Дзагал , представлена ю1гматизированными и гранитизированными био
титовыми двуслюдяными сланцами , кварцитами с маломощными горизон
тами мраморов (рис. 38, разрез 1 1) .  Отмечается переход глубокомета
морфизованных пород к менее измененным разностям. В верхах разреза 
(1300-1500 м) преобладают зеленовато-серые и темно-серые хлорит
серицит-углистые , хлорит-серицитовые и кварц-хлоритовые сланцы, че
редующиеся с метаморфизованными песчаниками и алевролитами. Встре
чаются отдельные прослои внутриформационных конгломератов и гра
велитов . Суммарная мощность отложений этого района 2500-3000 м .  

Более высокие горизонты докембрия в Северо-Восточной Монголии 
известны на правобережье Онона ,  в междуречье Онона и Керулена ,  
южнее сомона Даши-Балбар и в других пунктах .  

Позднекембрийские отложения правобережья Онона представлены 
в основном терригенно-нарбонатны:м ко11шлексо:м , развитым южнее со
мона Биндэр в районе гор Табун-Модон-Ула и Хоэр-Дэлгэр-Ула .  Здесь 
он расчленяется на три согласно пластующиеся толщи : песчано-слан
цевую, карбонатную и песчаниковую (рис. 38, разрез 9) . 

Нижняя, песчано-сланцевая , толща (600 м) сложена полимиктовы
ми песчаниками и глинистыми сланцами. В верхах ее появляются го
ризонты известняков.  Карбонатная толща (500-600 м) состоит из мас
сивных, реже тонкослоистых, известняков , среди которых встречаются 
прослои песчаников и глинистых сланцев. В низах этой толщи содержатся 
среднерифейские , а в верхах - вендские онколиты. Песчаниковая толща 
представлена в основном кварцитовидными песчаниками, среди которых 
присутствуют прослои глинистых сланцев и оннолитовых известняков. 
З .  А. Журавлевой в них определены вендские формы. 

Н. позднему докембрию на правобережье Онона относится также 
нижняя часть терригенно-вулканогенного комплекса , выступающего н а  
поверхность западнее сомона Биндэр в междуречье правых притоков 
Онона - Ихэ- и Бага-Шазгай-Булак. К венду здесь , видимо , принадле
жат зеленокаменные эффузивы преимущественно андезитового состава, 
которым подчинены более кислые вулканиты, песчаники и алевролиты.  
Мощность существенно вулканогенной толщи составляет 600-700 м.  
Отнесение ее к венду условно и базируется лишь на находках нижнекем-
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брийских :микрофитолитов , содержащихся в карбонатных породах вы
шележащей терригенной толщи , связанной с вулканогенной постепенными 
переходами. 

В других района Северо-Восточной Монголии к венду, по-видимому, 
принадлежат нижние горизонты существенно вулканогенных и терри
генно-вулканогенных толщ, возраст которых по сопоставлению со сход
ными образованиями других районов Монголии принимается вендско
нюю1екембрийским. 

Южная Монголия 

В Юл.;ной Монголии докембрийские образования развиты ограничен
но и подразделяются здесь на среднепротерозойские и среднерифей
ско-вендские. Не исключено,  что некоторые немые толщи, относящиеся 
в настоящее время к ордовику (Заалтайская Гоби, хр.  Тото-Шань), 
могут оказаться тоже докембрийскими , так как по набору пород, строе 
нию разрезов и степени метаморфизма они похожи на нижпе- и средне
рифейские отложения Северной и Северо-Восточной Монголии. 

Среднепротерозойские толщи условно выделяются в хребтах Го
бийский Тянь-Шань и Тото-Шань (рис . 38, разрез 12) , а также в Дари
ганском выступе. Повсеыестно они представлены биотитовыми, гранат
Gпотитовы:ми , амфибол-би:отитовыми, двусшодяпыми гнейсами, кри:стад
лпческими сланцами, амфиболитами, мраморами , гранито-гнейсами и 
мигматитами , суммарная мощность которых варьирует от 2000 до 5000 м .  

Среднерифейско-вендские отложения выступают на поверхность в 
хребтах Гобийский Тянь-Шань и Тото-Шань , а также в Баргинобинском 
выступе . Соотношения их с гнейсовыми толщами не известны. 

В хр. Тото-Шанъ породы рассматриваемого возраста, выделяемые 
О. Д. Суетенко в толыинудьскую свиту (до 3000 111) ,  слагают широт
ную по.11осу протяженностью около 150 км , приуроченную к осевой 
части хребта. 

Большая часть разреза этой свиты :мощностью 1800-2000 м (рис. 38, 
разрез 12) сложена фельзитовыми липаритами и фельзит-порфирами 
с прослоями и пач1шми известняков и филлитов .  В верхах свиты (800-
900 м) преобладают :массивные известняки с прослоями тонкополосчатых 
разностей и филлитов . В известняках (Суетенко , Лхасурэн , 1973) были 
найдены неопределенные остатки строматолитов и вендские онколиты. 
Поскольку органические остатки приурочены к самым верхам разреза , 
вероятно ,  ни;+;ележащие слои, имеющие мощность более 2500 м ,  охваты
вают верхний и может быть часть нижнего рифея . 

В Гобийском Тянь-Шане разрез позднего докембрия начинается 
кварцитами (150-200 м) , выше которых залегают окремненные извест
няки , содерт:ащие прослои (до 5 м) окварцовапных песчаников и сланцев .  
Мощность этих отложений , выделяемых в цаганульскую свиту, в хр . Ца
ган-Ула оценивается в 800-1000 м, в хр . Булган-Ула - в 1500-2000 м .  
Возраст свиты определяется по  сопоставлению ее с толыинульской свитой 
хр . Тото-Шань и тоже считается среднерифейско-вендским. 

В Баргинобинском выступе отложения среднего рифея - венда 
О. Д. Суетенко описывает под названием барги:нобинской свиты, в со
ставе н:оторой обособляются ни;-�.;няя кварцито-карбонатная и верхняя 
туфогенно-терригенная толщи. Первая из  них, мощностью около 1100 м ,  
с.ттожепа известняками:, передко доломитизировапными , кварцитами, квар
цитовидными песчаниками и глинисто-известпЯI,овистыми сланцами. Из
вестняки: в западной части Барги:ноби:нского выступа слагают примерно 
половину толщи , к востоку количество их увеличивается. В верхах 
толщи в них содержатся среднерифейские онколиты. 
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Вышележащая толща (1200-1250 м) состоит главным образом из 
туфопесчаников и туфоалевролитов , среди которых встречаются про
слои и пачки (до 150 м) аркозовых песчаников,  филлитов ,  алевролитов. 
Возраст туфогенно-терригенной толщи, по-видимому, вендский, так 
как она согласно ,  но с размывом перекрываетсяпудунгинульско:й свитой, 
в основании: :которой среди разногалечных и валунных конгломератов 
присутствуют олистостромы известняков, содерщащих остатки вендских 
онколитов .  

* * 
* 

Из приведенного фактпческого :материала следует, что в общем раз
резе дошшбрийских отложений (ис1шючал еще совсем не изученные 
породы гранулитовой фации , относящиеся к глубо:ким слоям криптозоя) 
на значительной территории :МНР отчетливо выделяются четыре J\ОМП
леJ\са :  сланцево-гнейсовый, карбонатный , зелепослапцевый и nулкапо
генн о-карбон а тно-терригенный. 

Сланцево-гнейсовый комплекс мощностью 1500-5000 м, образовю�
пый разнообразными гнейсами , :кристалличес:кими сланцами, ашfшбо:т
тами и мраморами, развит в Восточном Прихубсугулье , в хр . Xaп-Xyx;1ii ,  
Буянтинс1•ом , Бутулиннурс1:ом, Баянхопгорс1>ом , Булганульс1шм, Ца
ганульском и Дариганс1•ом выступах, а также п а  севере Средней Гоби. 
Возможно,  что к этому J\Оi\Шлексу принадлса>ат мета!l1орфичесюrе толщи 
Сонгинс:кого и Тарбагатайского выступов .  По возрасту сланцево-гней
совый :ко11rш1е�\С скорее всего соответствует верхам среднего проторозоя, 
т ак как он нередко связан постепенным переходом с нарбопатпьв1 ъ:о:.1-
пле:ксо:и, в которои в ряде пуrштов известны единичные нююrерпфейс1ше 
:r.пшрофитошпы. СJrанцево-гпейсовый комшrекс , вероятно ,  яв.rrястся ана
лого!lr слюдянского компле1\са Восточного Саяна и Хамар-Дабана ,  ко
торый, согJ�асно стратиграфической схе�1е А. Д. Смирнова (Смирноu н др. 
1967) , имеет среднепротерозойский возраст. Однако некоторые исследо
ватели, исходя из высокой степени метаморфию1а пород, относят его I{ бо
лее глубоюш (вплоть до архея) горизонтам донембрия (Докембрий Вос
точного Саяпа ,  1964) . 

Вышележащий существенно карбонатный 1;омш1екс, мощность 1;ото
рого иногда достигает 4000 м ,  сложен в основном графитсодержащими 
:мрамора�IИ и мраморизованными известняками, среди которых в по;::�:чи
ненном количестве встречаются различные сланцы, амфиболиты , квар
циты и гнейсы. Он развит в Западном и Восточню1 Прихубсугу.rrьс , в 
Средней Гоби, Баянхонгорском и Буянтипском выступах п в хребте 
Эрэн-Дабан . Возрастным аналогом :карбонатного комплекса в Хапгай
Хэнтэйском районе ,  по-видимо:иу , являются песчзниково-сланцевые от
ложения хошутуулинс:кой и улэтгольской свит. Предполо;r>ения о ранне
рифейском возрJ.сте карбонатного комплСI>Са основаны на единичных 
н аходках в неи в Западном Прихубсугулье нижнерифейс:ких оиколитов 
п на литологическом сходстве его с гарганским компле:ксом Восточного . 
Саян а ,  в карбонатных породах 1юторого тоще известны микрофитолиты и 
строматолиты нижнего рифея (Смирнов и др" 1967) . 

Зелепосланцевый компле:кс, в большинстве районов отделенный от 
нижележащего перерывом и несогласием, а ино�да и гранитообразовани
ем, характеризуется преимущественно пара-, в меньшей степени орто
сланцами, а также метаморфизованными песчаниками и алевролитами. 
Местами среди них появляются метаэффузивы различного состава и мра
моризованные известняки. Выходы зеленосланцевого :комплекса , мощ
ность которого варьирует от 2000 до 4000 м ,  особенно широко развиты 
в Прихубсугулье ЦентральнL>й и Северо-Восточной Монголии. В Хангай
Хэнтэйс:ком районе ему, вероятно ,  соответствуют залегающие согласно 
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па подстилающих отложениях сугнурская и тологойская свиты, в соста
ве которых значительную роль,  по мнению И.- Б. Филипповой , играют 
породы эффузивного происхождения. Нередко породы этого комплекса 
подвержены наложенному плутоническому и контактовому метаморфизму, 
в результате воздействия которого они бывают сильно метаморфизованы 
и в отдельных полях не отличимы от среднепротерозойских. В карбо
натных прослоях зеленосланцевого комплекса иногда встречаются сред
нерифейские онколиты. Имеется также ряд цифр радио.'!огического 
возраста из мигматитов и пегматитов ,  залегающих среди отложений 
рассматриваемого комплекса. Эти цифры, полученные R b-Sr и U-Pb ме
тодами, укладываются в пределы 950-1100 млн. лет (данные З .  Балла , 
Б .  Яничка, Г .  А .  Шаткова) и соответствуют среднему рифею. 3елено
сланцевый комплекс достаточно уверенно параллелизуется с оюшской 
свитой Восточного Саяна ,  а также, как справедливо считает ряд исследо
вателей, с ононской, куналейской, катаевской и другими песчано-слан
цевыми рифейскими свитами Забайкалья (Алтухов и др. , 1973) . 

Самый верхний вулканогенно-карбонатно-терригенный фациально 
очень неустойчивый комплекс почти повсеместно ,  за ис:ключепием, по
видимому, Хангай-Хэнтэйс:кого района ,  отделен от зелепос;rанцевого 
крупным перерывом и резким несогласием , вызваппьши байка.1J,сювш 
(рифейскими) движениюш. Этот комш1екс имеет мощность до 5000-7000 и 
и от подстилающих толщ отличается более слабой степеныо метаморфизма 
и, каr' правипо , менее сложным характеро�r дисJiокаций. Форыпровапие 
его происходило в интервале от верхов среднего рифеп до середины J{е1\1б
рия, однако в разных районах он имеет неодинаковый возраст, устанаr:
ливае:чый по фауне микрофптолитов ,  стро�што:rитов,  трплобитов п архео
циат. Отнесение в Х :штэе к верхам среднего рифея - ниашеыу Ею1брию 
верхних частей мандальской и иуруго.'Iьской серий в достаточной степе
ни условно и оргапическюш остатками не подтверждено .  

В составе рассматриваемого комплекса выделяются четыре оспоn
ных типа разрезов : существенно-карбонатный , терригенпо-1\а рGопатпо
вулканогенный, вулканогенный с преобладанием вулнаш1топ шшарит
дацит-андезитового ряда и вулканогенный, образованный лаза:ш1 и ш1-
рою1астамп прешrущестnепно базальтового п апдезнтоnого состава (Зай
цев и др . ,  197 4). Для отложений первых трех типов разрезов усташшли
вается непосредстnенное залегание на более древних  метююрфнчссюп 
образованиях .  Стратиграфические соотношения вулнанитоn осrrонпого 
и среднего состава четвертого типа разрезов с протерозойсно-рифейсю1и 
метаморфическим основанием не известны. 

' 

Существенно :карбонатный тип разреза характерен для Прихубсу
гулья, Сонгинс:кого выступа (бассейн р. Дзабхап-Гол) ,  окрестностей 
г. Дархан Северной Монголии, Средней Гоби, Центральной Монголии 
и правобережья р. Опои Северо-Восточной Монголии. Он отличается пре
обладанием известняков и доломитоn , хотя иногда начинается вулкано
генными или терригенными пестроцnетными толщами (дархатская серия 
Западного Прихубсугулья, дзабхапская свита бассейна р. Дзабхап-Гол, 
нижпяя толща терригенно-:карбонатного комплекса правобережья р. Онон). 

Терригенно-карбонатно-вулкапогенный тип разреза развит в Вос
точном Прихубсугулье и в хр .  Бутулпп-Нуру на севере :Монголии , а так
же в Баргинобинском выступе на юге страны.  В его строении участвуют 
песчаники, алевролиты, глинистые сланцы, известняки и доломиты, 
которые в совокупности преобладают над вулканитами. Последние чаще 
всего представлены подводными лавами и туфами андезитового , реже 
базальтового и липаритового состава .  

Вулканогенный тип разреза с преобладанием вулканитов липарит
дацит-андезитового состава свойствен бассейну р .  Идэр-Гол и Буянтин
скому выступу Северной Монголии. Н' нему же относится толын-иульская 
свита хр .  Тото-Шань Южной Монголии . Он характеризуется пестрыми 
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по окраске морсними и субаэральНЫ;\IИ туфами,  туфолавами и эффузива;шr 
кислого и среднего состава и нереДI\О преобладанием пирокластических 
производных над лавами. На разных уровнях среди вулканитов появляют
ся туфогепно-осадочные и карбонатные породы . 

Четвертый тип разреза, нижняя часть которого , вероятно , принад
лежит венду, представлен в основном зеленокю1епными базальтовьвrи 
и андезитовыми лавами и пи;рокластами. Эти породы нередко встречаются 
совместно с кре11:нистыми сланцами, кварцитами, гипербазитами и габбро 
и рассматриваются в качестве офиолитовой ассоциации (Зонепшайн, 
1972) . Вулканические образования та:кого типа широко развиты в ]-\от
ловине Больших Озер , а также обнюЕены в зонах многих глубинных 
разломов. 

Изложенный материал позволяет следующим образом ре:конструиро
вать геологичес:кую обстанов:ку до:кембрия на территории МИР. Весьма 
скудные данные о древнейших (вероятно, архейс:ких) образованиях не 
позволяют воссоздать геологичес:кую историю развития первой половины 
криптозоя. :Можно лишь предполагать , что к конr �у архел на территории 
Северного мегабло:ка :Монголии повсюrестно или фрагментарно уже 
существовал гранитно-метаморфический CJIOЙ, испытавший в ню�;не
среднепротерозойс:кое время деструкцию, масштабы и интенсивност1, 
:которой по:ка не ыогут быть оценены. 

В среднем протерозое возник обширный морской бассейн геосинюш
наJlьного типа с устойчиВЫ;\I прогибанием и накоплением преимуществен
но алевритовых и пелитовых осадков значительной мощности. Временами 
отдельное осад:кона:копление прерывалось :карбонатной седиментацией 
и ,  по-видимому,  вул:каничес:кой деятельностью .  На севере этот бассейн 
имел связи с морями, по:крывавшими территорию Тувы, Восточного 
Саяна , Хамар-Дабана и Восточного Забай:калья . 

В раннем рифее произошла дифференциация геосин:клиналыюго 
бассейна. На месте Хангай-Хэнтэйс:кого района, по представлению� 
И. Б. Филипповой, образовалась довольно значительного размера глубо
ководная впадина,  в которой формировались пелитовые и псаммитовые 
осадки. В остальной части бассейна на территории МИР накапливались 
преимущественно :карбонатные толщи, что, вероятно , бьшо вызвано 
нивелировной ранее существовавших поднятий. В конце нип-шего рифея 
в отдельных частях морского бассейна (Западное Прихубсугулье , хр . 
Эрэн-Дабан и др.)  проявились с:клад:кообразовательные движения , сопро
вождавшиеся метаморфизмом и гранитообразованием. Здесь возникли 
:конседиментационные поднятия , представляющие собой отдельные остро
ва или их цепоч:ки. 

В среднем рифее на значительной акватории бассейна происходило 
преимущественно терригенное осадкона:копление , :которое местами преры
валось кратковременными вспышками андезитового вул:канизма и форми
рованием :карбонатных горизонтов . В Хангае и Хэнтэе в это время в ранее 
возникшей глубоководной впадине накапливались вулканиты андезитово
го и базальтового состава, чередующиеся с хемогенными :кремнистыми 
и пелитовыми осадками. Поставщиком обломочного материала слуашли 
ранее существовавшие и образовавшиеся в :конце раннего рифея острова . 

В конце среднего - начале позднего рифея (1000-800 млн . лет) 
проявились интенсивные движения , отвечающие байкальс:кой (рифейской) 
с:кладчатости , :которая охватила значительные пространства :Монголии, 
Алтае-Саянской области, Забайкалья, Енисейс:кого кряа;а и других 
регионов Советс:кого Союза. На территории северной части :Монголии, 
за исключением, по-видимому, Хангай-Хэнтэйского региона,  в результате 
этих движений, сопровождавшихся дисло:кацией , метаморфизмо:\1 и грани
тообразованием, был создан гранитно-метаморфичес:кий слой, на котором 
после различного по длительности перерыва формировались поздне
докембрийские (верхи среднего рифея - венд) толщи. Накопление их 
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непрерывно продолжалось и в раине-, а в Западно�I Прихубсугулье 
и в средненембрийскую эпоху. На значительной территории (Западное 
Прихубсугулье, бассейн р. Дзабхан-Гол , Средняя Гоби, правобереа>ье 
р. Онон) образовались преимущественно терригенно-карбонатные и 
карбонатные серии, в основании которых нередко обособляются пестро
цветные терригенные или вулканогенные толщи. Наряду с такими стабилr,
ными зонами существовали зоны с активно проявивши�rся вулканизмо�r 
различного состава (юг Восточного Прихубсугулья , бассейн р. Идэр-Гол ,  
отдельные районы Северо-Восточной Монголии) . 

Мощные толщи вулканитов базальтового и андезитового состава, 
входящие в состав офиолитовой ассоциации, формировались в венде в ЗQНе 
Главного Монгольского линеа:мента , разделяющего Северный и IОжный 
мегаблоки, и вблизи Цаганшибэтинского, Н'обдинского, БаянхонгорСК()ГО , 
Северо-Гобийского, Rеруленского и других глубинных разломов. 

В Хангай-Хэнтэйско;ч районе , где байкальские дви;l\ения , по-видимо
му, не проявлялись, в позднем докембрии сохранялся унаследованный 
морской бассейн, в котором накапливались облоиочные флишоидные 
толщи. Замыкание его, вероятно, произошло в раннем кембрии. 



Г л  а в а VIII 

АЛЬПИИСКО-ГИМАЛАИСКИИ 
СКЛАДЧАТЫЙ ПОЯС 

Доке:мбрийские комплексы имеют ограниченное распространение 
в Альпийско-Гю.rалайском складчатом поясе (рис. 39) . Однако вопросы 
их строения чрезвычайно ваа>ны для понимания ранних этапов его текто
нического развития . :Изучение древнейших ко:1-1ш1е:ксов этой области 
сопрюнено со многими трудностями, TaI\ ка:к возраст многих мета:v1орфи
чесшп толщ точно не опреде.11ен и остается до сих пор преюrетом 
дис1,уссии. 

В ряде случаев древние толщи находnтся в аллохтоппоы залегании, 
подверглись неоднократной тектонической переработ:ке и метаморфизму, 
в связи с че:v1 :изотопные методы опреде.'Iенил возраста показывают «омо
ложенные» значения , а nрюш накопленнл отдо;нений определяется с 
бо.::rьшой: долей ус.11овностн. Тюr не J!енее, согласно и:11еющю1ся уже 
сейчас данны:"r, возраст не;{оторых древних метаморфических толщ Адь
пийсно-Гималайского пояса достоверно дошшеозойс:�шй (большей частью 
верхнепротерозойский, но частично и более древний - архейско-рuнне
протерозойсний) либо поаднедоке�1брийсно-рапнепалеозойский (бай
юшьс1шй) . 

Большое значение имеют исследования Д .  Штеклина (1966) по :Ирап
с1ю:v1у нагорью и А. Гансера (19G7) по Гюшлаюr, в результате ноторых 
бьшо пон:азано сходство некоторых древннх толщ этих регионов с докюr
брийс:юши I{о:vrш:rексюш Гондваны. Эти псследовате:1и отчетливо по1шза
ли, что доальпийская эволюция Альпийс:ко-Гимала:й:ского ск,·шдчатого 
пояса ищ�ет общие черты с развитпюr при.'Iегающих с юга древних П.'rат
фор�r. Д:ш обоснования: этого по:rожепия сущей'IJеIIную роль сыI·рали 
дапные о наличии в поясе альпийской с?:ладчатости нюrетююрфиловаппых 

ШII!IJ] 2 

Р ис. 39. Докембрийские комrrлексы Средп3еьшоморья. 
1 - верхперифейско-нижнепалеозойский (наледонский) комплекс; 2 - рифейский (байкальский ) 
ко мплекс; з - дорифейский (карельский) комш1екс (нижве-среднепротсрозойский, возможно частич
но архейский); 4 - Европейская платформа и докембрийские комплексы Богемского массива; 5 - разломы. 
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отложений инфракембрия (венда),  отделенных от более древних метамор
фических серий перерывом и несогласием (Штеклин, 1966) . 

Тектонику докембрийских комплексов Альпийско-Гималайского 
складчатого пояса целесообразно рассматривать по отдельным крупным 
областям с запада: на восток. Выделение этих областей в значительной 
мере условно, поскольку во всех них наблюдаются достаточно разно
образные докембрийские коиплексы. 

СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ОБЛАСТЬ И КАВКАЗ 

На крайнем западе Средиземноморской области докеибрийские 
образования известны в прибреашых складчатых зонах севера Африки 
и юго-востока Иберийского полуострова (рис . 40) . В северной части 
Атласской области допалеозойские от.т10;1.;епия обнюю1ются в пределах 
горных массивов Эр-Рифа, Большой и Малой 1\абилии (Сулиди-Конд
ратьев и др . ,  1976) . Доке:-.1брийские образования юа.;ной (альпийской) 
зоны Иберийского полуострова известны в пределах Бетской Малаги, 
где они входят в состав крупного тектонического покрова,  надвинутого 
в северном направлении на всю Бетскую зону, а в своей фронтальной 
части и на Суббетскую золу (Руттен, 1972) . 

Во всех областях развития доке:-.1брийских комплексов Западного 
Средиземноморья древние толщи разделяются па несколько (обычно 2-3) 
серий, из которых верхняя в большинстве случаев является переходной 
к отло;r.;ению.r палеозоя (рис. 41 ) .  

Для докембрийских отдожений Атласской об:rасти предложена 
трехчленная схе:\1а раздедепия (Сулиди-Кондратьев и др . ,  1976) , однако 
по структурным взаимоотношениям и метаморфизму более оправданно 
выделение в Западном Средиземноморье двух структурно-вещественных 
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Рис. 40. Док·ембрийские комw�ексы щштральпой части Альпийско-Гималайского 
складчатого пояса. 

1 - вендсний номпленс; 2 - верхнерифейсно-нижнепалеозойсний номплснс; а - рифейсние гео
синнлинальный (а) и платформенный (б) номпленсы; 4 - дорифейсний (архейсний и нижнепротеро
войсний) номпленс; 5 - нерасчлененные доиембрийсние иомпленсы; 6 - границы Альпийсно-Ги
малайсиого снладчатого пояса; 1 - местонахождение и номера сводных разрезов донембрийсних 

номпленсов. (См. танже рис. Н ). ·· 
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Рис.  47 .  Схема норреляции сnодных рааре;юn Ji<1"ембрийских нoмIIJJ eJ:coв 

1 - глинистые сланцы; 2 - а.-1евролиты; 3 - песчанини: 4 - фи.,;1иты; 5 - nэвестнл к и ;  
средние �ффуэивы; 1 1  - туфы; 12 - кристаллические сланцы; 13 - биотитовые гнейсы; 
диориты; 1 9  - 111етаморфогсннwе минералы (а - силлиманит, й - ставролит, в - нианuт); 

логических определен и й  

комплексов. К нижпе:му номплексу принадлю1>ат толщи, состоящие 
из гнейсов, кварцитов , амфиболитов ,  мраморов типа «чипполино» , дnу
СJ1юдяных и биотитовых сланцев с гранатом, андалузитом , силJJимапитом 
и графитом . Очень характерны очковые (микроклиновые) биотитовые 
гнейсы, для которых поJiучены по цирконам свинцовым :методом значения 
возраста 1 140- 1240 Аtлп .  лет (Казак,  1973) . Метаморфизм пород нижнего 
комплекса отвечает ус.повиям амфиболитовой фации . 

Выше с базальным конгломератом в основании в массиве Большая 
Набюшя залегает толща филлитов , слюдисты х (хлорит-серицитовых) 
слаю\еВ , песчаников (аркозов) и известняков с линзами амфиболитов . 
В гальках конгломератов встречаются слюдяные сланцы и гнейсы. В вер
хах этого комплекса наблюдаются пачки 1шарцитов .  Метаморфизм пород 
отвечает условиям фации зеJ1еных сланцев (высоного и умеренного давле
ния) .  Возраст образований верхнего комплекса 111о:н;ет быть определен 
лишь в широком временном интервале от среднего рифея до силура или 
ордовика . Большинство исследователей ечитают, например , метаморфи
ческие породы Эр-Рифа палеозойскими . Наиболее древние возрастные 
датировки рубидий-стронциевым методом для гранитов , слагающих дайну 
в породах верхнего комплекса , дают веJiичину 440 млн. лет (Сулиди
Нондратьев и др . ,  HJ7(;) .  

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в настоящее время 
нет оснований для определения возраста верхнего номплекса более точно, 
чем позднепротерозойскнй - раннепалеозойский. Перенрывающие их от
Jюжения в большинстве случаев представлены слабометаморфизованными 
обломочными породами силура, однако в разрезах Большой и Малой 
Набилии известна толща терригенных и глинистых пород, в которо й  со
браны остатни фауны среднего ордовика . В Восточных Пиренеях в пере
крывающей тоJIЩе найдены остатки кембрийских археоциат, что позв оляет 
думать о возможности отнесения верхнего (сланцевого) докембрийского 
комплекса к допалеозойским образованиям, дислоцированным в байкаль
скую (кадомскую) эпоху, датируемую 660-550 млн. J1ет (Казак , 1973) . 
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центральной части Альпийсно-Гималайского снладчэтого понса. 
6 - на:меннал соль и гипс; 7 - доломиты ; а - нварниты; 9 - ю1слыс �ффуэивы: 1 0  - основные 11 
14 - амфибо:ювые гнейсы; 1,; - мраморы; 16 - гранито-гнсйсы и мигматиты; 17 - rра1111ты; 1а -
20 - 11снопасмыс остатни строматолитов и минрофоссиJiий; 21 - местопопоженнс проб дJш радио
в озраста в млн . пет. 

Относительно возраста нижнего номплекса высказываются раз.1ичные 
сообращения.  Большинство исследователей скJ1оппы рассматривап, :комп
,nекс очновых гнейсов нак «древпие докембрийские ядра» , «древний цо
но.тrы> или дорифейский фундамент, подвергшийся тектонической пере
работне n радиологическому «омоложению» (J\азак,  1 !J73) . В этом cJiyчae 
их относят к среднему протерозою или дюне архею (Сулиди-Нопдратьев 
в др . ,  1976) .  Однако убедительных доказательств сто.т11, древнего nозраста 
nона нет, в связи с чем наиболее правомочно предположение о поздне
протерозойском (рифейском) возрасте комплекса очкоnы х гнейсов Запад
ного Средиземноморья (Сулиди-I"\ондратьев и др . ,  1 !!76) .  

Эти соображения о возрасте докю1брийских комш1ексов Западного 
Средиземноморья хорошо согласуются с данными о возрасте древних 
толщ Восточных Пиренеев. Здесь так:а;е известен гнейсовый комплеr,с , 
обнажающийся в преде.11ах массивов А:rьбер ,  Нюшту,  Рок де Франс ,  
Астон и др. Очковые гнейсы, образовавшиеся при метю,1орфиз�1е древннх 
порфировидных гранитов,  ассо1щируют с сил:вшапитовъши гнейсами 
и мигматитами , рассматриваемыми Rак продукты метаморфизма осадочных 
пород. На породах древнего гнейсового компJiекса залегает пачRа мета
морфизованных аркозовых песчаников с линза�1:и снллиманитовых гней
сов , выше которой располагается толща слюдистых сланr�ев,  относимая 
1\ нижнему палеозою (:Матвеевская , 1975; Анtrан е. а . ,  1 !)66) . Мстююрфи
ческие образования гнейсового комплекса Восточных Пиренеев датирова
ны рубидий-стронциевым изохронным методо�1 по валовым пробаl\I .  Пп
лученпый возраст (980 млн .  лет) подтr.ер;т;дает возмоiJ;ность отнесении 
1111жнего докембрийского RомплеRса Западного Среди зем1ю:-.10ры1 н верх
нему протерозою (Vitrac , Allegre , 1968) . 

ДокембрийсRие комплексы Западного Средиземноl\:орья в.ходят в 
состав сло�r>ных понровпых сооружений, сравниваемых с собственно 
Альпийскими .  В начестве возможной :корневой зоны , откуда вьш;ата 
сиалическая нора (внлючая докембрийские образования) , образовавшан 
гигантскую систему аллохтонных покровов Испании, Юго-Западной 
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Италии и Северной Африки, некоторыми исследователями указывается 
глубоководная часть западного бассейна Средиземного моря (Faure-Muret, 
Chaubert, 1975) . Эти представления не распространяются, однако, на 
Альпийскую зону Западной Европы, где покровная структура образова
лась в результате столкновения двух континентальных плит. При зто:-.r 
предполагается, что гнейсовые комплексы, подстилающие покровы офи
олитов , принадлежат к северно�rу континенту, а метаморфические до
альпийские толщи являются частью южной плиты (Bickle , Pearce , 1975) . 
Зе:�енокаменные породы и серпентиниты рассматриваются в зто�r случае 
как реликты океанического бассейна . 

Метаморфические породы, докю1бrшйский возраст которьп более или 
менее достовеµно установлен, развиты в пределах осевой зоны складчатого 
пояса Альп, где они входят в состав центральных массивов и кристал
лических ядер пеннинских покровов . Полоса выходов кристаллических 
пород протягивается с запада па восток от Южных и Западных (При
морских, Французских,  Итальянских и Швейцарских) до Восточных 
(Австрийских) Альп. В составе метаморфических образований Альп обыч
но различают два структурных комплекса. Наиболее древний слагает 
ядра пенни неких массивов и внешние кристаллические массивы Центра.1ь
ных Альп. В его составе преобладают разнообразные глубокометаиорфи
зованные и гранитизированные породы, представленные биотитовьнпr 
и амфи:боловыми гнейсами основного и кислого состава , а така>е амфибо
литами, иногда гранатсодерашщи:vrи .  Характерными: породюш явлнются 
таю1;е строналиты, представляющие собой гиперстенсодержащие гнейсы 
(кислые строналиты с кварцюr, микроюrинои,  биотито�r , сиJшиманитом, 
гиперстено�1, гранато�r и графитом) или двупироксеновые бескварцевые 
гранулиты (основные стропалиты с роговой обманкой , гранатщr и апати
то�1) . Строналиты сравнивают с породами чарнокитовых серий (Bertolani ,  
1974) . Предполагается, что гнейсы нижнего комплекса образовались 
за счет метююрфизма граувакк и кислых зффузивов , а амфибо.тrиты - за 
счет габброидов (Pecher, Vialon, 1970) . Породы метаморфизованы в усло
виях альмандин-амфи:болитовой или гранулитовой фаций. :К этому же 
древнейшему комплексу относятся метаморфические породы зоны Ивреа 
в Ю1нных Альпах, для которых известен наиболее полный разрез, со
стоящий из двух серий - ивреа и лаке. В основании комплекса залегают 
рассланцованные гипербазиты, габбро-нориты и основные зффузивы, 
сменяющиеся вверх по разрезу карбонатными породами и толщей гнейсов 
и кристаллических сланцев, образовавшихся за счет метаморфизма оса
дочных алюмосиликатных пород (Girand,  1968) . Исследования изотопного 
состава свинца в перидотитах, метагаббро и амфиболитах показали ман
тийное происхождение этих пород, что позволяет рассматривать весь 
комплекс зоны Ивреа как модель разреза нижних горизонтов зе�шой коры 
на границе ее с мантией (Mehnert, 1975). Определения возраста пород 
зоны Ивреа,  выполненные рубидий-стронциевым методом по валовым 
пробам, позволяют датировать время накопления осадков , преобразован
ных позднее в биотитовые гнейсы, поздним протерозоем (около 1000 млн. 
лет) , а также установить время главного (герцинского - 300-310 млн. 
лет) метаморфизма и гранитизации (Graeser, Hunziker, 1968) . Эти данные 
подтверждаются определениями возраста обломочного циркона и гальки 
гранитов из конгломератов вышележащего верхнего комплекса , свиде
тельствующими о проявлении метаморфизма и гранитизации в поздне
протерозойское (600-630 млн. лет) время (Fort е. а . ,  1969; Laurent 
е. а . ,  1967) . 

:К верхнему докембрийскому комплексу принадлежат в различной 
степени метаморфизованные осадочные и вулканические породы, слагаю
щие часть пеннинских покровов и несогласно перекрывающие гнейсы 
внешних массивов . Среди образований верхнего комплекса встречаются 
как слабо метаморфизованные вулканогенно-осадочные толщи с конгло-
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мератами в основании (Fort е .  а . ,  1969) , так и осадочные породы, мета
морфизованные и гранитизированные в условиях амфиболитовой фации 
(Pidgeon е. а . ,  1968) . Последние, представленные амфибол-биотит-плагио
клазовыми парагнейсами и биотит-микроклин-плагиоклазовыми гранито
гнейсами (ортогнейсами или гранитизированными парагнейсами) , образо
вались до каледонского метаморфизма , датируемого урапово-свинцовым 
:методом по монациту и циркону в 430-490 млн. лет . В парагнейсах уста
новлено присутствие реликтовых частично перекристаллизованных цирко
нов , дающих большой разброс величин (ураново-свинцовый метод) от 
560 до 1 230 млн. лет и в отдельных случаях до 2500 млн. лет. Полагают, 
qто эти определения не характеризуют время осадконакопления, так 
как цирконы являются обломочными и попали в осадочные поро
ды позднедокембрийского - раннепалеозойского бассейна (каледонской 
геосинклинали) с древнего докембрийского щита ( l\oppel , Griinenfe
lder, 1971) .  

На востоке Альпийская складчатая область соединяется с Карпат
ской или На рпато-Балканской зоной альпийской ск.;тадчатости. В строе
нии докембрийских комплексов этой зоны имеется много общего с Альпа
ми, однако здесь располагается несколько срединных массивов, в предеJrах 
которых выступают дорифейские образования, не известные в Западном 
Средиземноморье . Помимо срединных массивов выходы докембрийских 
пород известны во Внутренней и Утесовой зонах 1\арпат. Кроме того , 
существование докембрийского фундамента доказано для предгорных 
и внутренних молассовых прогибов (Предкарпатского прогиба , Венгер
ской впадины, Мизийской плиты и др . ) .  

В области сочленения Альп и Карпат в пределах внутренней зоны 
Восточных А.JJьп к западу от Малой Венгерской впадины из-под чехла 
мезокайнозойских отдоас;ений выступают дислоцированные метаморфиче
ские толщи. В районе Illoпpoнa в составе этих толщ преобдадают слюди
стые кристаллические сланцы и гнейсы, филлиты , кварциты. Наблюдают
ся тела древних ортогнейсов и молодых (вариссю1х) гранитов . Эти мета
;-.юрфические породы могут сравниваться со сланцевым (верхпю1) ко�IП!IСК
сом Альп , а их возраст определяться как поздне-доке�1брийский - рюше
палеозойский (650-550 млн. Jieт) . Далее па восток n Карпатах сходные 
тоJiщи объединяются в карпатский ко�шJ1екс (или карпатнкум) и рас
сматриваются как типичные геосинкJiинаJiьпые образования (Матвеевская, 
1970) . Признаки ритмического переслаивапия обломочных (в том числе 
граувакковых) и глинистых пород позвоJ1яют относить карпатский ко;1.ш
.:rекс к флишевой фор"'1ации (Jiазаренко и др . ,  1973). Присутствующие 
в составе комплекса юrфиболиты и юrфибо . .титовые с.тrанцы , представляю
щие , как предполагают, �1ета�юрфизованные и зеленока�1енно измененные 
базаJIЬТОИДЫ (СПИJ!ИТЫ) , относятся к сппш1т-ди.абазовой или СПИШIТ
кератофировой фор�rация�r (Объяспителышл записна к :Металлогенич. 
карте . . .  , 1975) . 

На западе l{арпато-Балканской зоны в Восточной Сербпи в основании 
карпатского комплекса залегает горизонт кварцитов , ни;r;е которого 
установлено угловое несогласие. Это несогласие 111аркирует начало разви
тпя байкальского (верхнепротерозойского - ниашекембрийского) проги
ба и свидетельствует о более древнем возрасте ни;r,елеа•ащего (сербского} 
комплекса (Н:alenic, Aleksic, 1971 ) .  

На  юге Карпатской складчатой обJiасти, в Восточных Родопах, 
к верхнему комплексу моа>ет быть отнесена так называемая диабаз
филлитовая формация Влазина , слоас;енная зеJrеными сланцами и филли
тами с прослоями диабазов и известняков (Белов, 1967; Боянов и др . ,  
1969) . Отложения этой формации несогласно залегают н а  протерозойских 
и архейских метаморфических толщах Родопского массива. Породы фор
мации метаморфизованы в условиях зеленосланцевой фации. Перекрываю
щие отложения представлены силурийскими филлитами и графитовыми 
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сланцами. Возраст диабаз-фишштовой формации считается либо Rембрий
СRИМ (Boyadj iew, 1969) ,  либо , в более поздних работах, верхнедоRембрий
СRИМ - ниншепалеозойским (Zagoreev, 1974). Полагают, что время обра
зования диабаз-филлитовой формации отвечает эпохе инверсии и воздыма
иия аптиклинория Родоп и структурной зоны Пирин. 

К верхнему (карпатскому) Rомплексу принадлежат отложения Rокав
ской (когутской) серии Западных Карпат, белопотокской серии Украин
ских Карпат, серий хэгимаш и бретила Восточных Карпат, лотру и себеш 
Южных н:арпат, а таюне зеленые сланцы Добруджи (Лазаренко и др . ,  
1973) . Возраст зеленых с.rrанцев Добруд;ш1 определен калий-аргоноnым 
методом в 590-5fIO млн . лет, что отвечает времени метаморфизма пере
ходных слоев от доке\!брия к палеозою (Giнsca е. а . ,  1967) .  

Более древние докю1Gр11йсюrе образоваюrя Н:арпато-Балканской 
зоны объе;:�.иншотся в два кош::1е;,са - рифейский и дорифейский, нижний 
из которых известен то.11ыю в срединных массивах. Средний (рифейсю1й) 
комплекс иэвостен и во Внутренней зоне Карпат, где к нему принадле;�;ат 
отJ10;1,епия ярабской (татранской) серии, сербского комплекса и других 
региональных подраздеJiений (Лазаренко и др . ,  1973) . Образовашш 
среднего ко,шлекса во 11шогих районах сRладчатой области являются 
древнейшими породами, доступными для изучения, в связи с чем их 
нередко относят к раннему докембрию. Однако, так же как и в Альпах ,  
в пределах всей Нарпато-Ба.11кано-Паннонской складчатой области (ис
ключая срединные :массивы) метаморфические породы с возрастом более 
1200 !IШН .  лет не известны,  что позволяет считать более оправданны\t 
отнесеш1е пород этого ко�шлекса к раннебайкальско�1у циклу (1200-
()50 млн .  Jieт) , другими словами , к позднему протерозою или рифею 
(Объяснительная записка н: Металлогенич. карте . . .  , 1975) . 

В составе оТJIОiЕений рнфейского комплекса преобладают псаммито
пешповые породы, в разной степени метаморфизованные 11 мигматизиро
вапные . Такова , например , ярабская серия Западных Карпат, имеющая 
мощность 3-:J юr. В Восточных и Ю;rшых l{арпатах в составе ко�шлекса 
наблюдаются таю1;е нристаллические известняки, додомиты, метаморфизо
nанные аркоэовые песчаники. Характерны прослои и линзы магматических 
пород основного состава (базадьтов, диабазов) ,  с которьши иногда ассоци
ируют ыарганцевые руды. Породы комплекса метаморфизованы преиму
щественно в усJiовинх аш,:-.rапдин-юrфиболитовой, реа;е эпидот-а:мфиболи
товой фацнii. В интенсивно метаморфизованных толщах наблюдаются 
мигматиты . а таю1;е пегматиты и граниты анатектического происхождения . 
Основные породы обычно преоGразованы в амфиболиты, гранатовые амфи
бошпы ишr юнj)иболовые сJJапцы. Осадочные породы (кроме карбонатных) 
превращены в с.:1юдяные сланцы (часто гранат-дистеп-ставролит-силлима
нитсодер;ю1щне) . пrейGы, лептинолиты, слюдяные кварциты, изредка 
дi!;оспил.rшты . J\арбопатпые породы , представленные главным образои 
доаомптовы�ш �1ра!'.юрами,  приобретают наибольшее развитие в южных 
районах (Сорбсно-l\[акедопский и Родопский массивы) . 

н: рифейс!\о�rу (верхнепротерозойскому) комплексу Нарпато-Балкан
ской области принадлежат таюке кристаллические сланцы Добруджи 
(бо.'1ее дре вние , чем зеленые сланцы) , сопоставляе:-.1ые с породами Марма
рошского !\taccиna и массива Рахов . Верхнепротерозойские серии Сербско
Македонекого и Родопского массивов така\е могут быть отнесены к сред
не\!у до1<ю1брнйскому комплексу .  В отличие от собственно Нарпатской 
обпастп в Сербско-Макодонском и Родопском массивах эти серии не 
являются древнейшими и с несогласием залегают на более древних до
рифойских образованиях, относимых обычно к архейско-протерозойсRим 
(Diш itrijevic, 1974) . Докембрийские комплексы Сербско-Македонского 
и Родопского массивов рассматривают каR фундамент жестких глыб, 
оGра:Jующих срединные массивы (Тектоника Евразии , 1966) . Краевые 
части массивов интенсивно деформированы, иногда с образованием надви-
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гов офиолитов из Вардарской эвгеосинклинальной зоны. Имеются , однако, 
указания, что и метаморфические толщи докембрия также вовлечены 
в образование mарьшкей и частично представляют собой ашrохтонные 
покровы. Так,  например, на северо-востоке Греции метаморфические 
породы слагают тектонический покров, надвинутый па :карбонатные 
мезозойские отложения , обнажающиеея в тектоническом окне горы Олимп. 
Предполагается , что образование шарью1,ей относится к третичному 
времени и связано с «закрытие��» малого 01\еаничес:кого бассейна (Bar
ton ,  1975). 

В пределах Сербско-Македонского массива рифейский (верхнепроте
розойс:кий) компле:кс представлен толщей слюдистых СJ1ющев , кварцитов 
и песчаников мощностью да 3000 lld, \lетаморфизованной в условиях зелено
сланцевой фации и прорванной :каледонс:ки\ш (ордовикскими) гранитами. 
Эта толща с несогласием залегает на более древних метаморфичес:ких 
породах и пере:крывается слабометаморфизованными осадочными толщами 
ордови:ка - силура (Dim itrijevic , 1974) . 

R среднему до:кембрийс:кому :компле:ксу Rарщ1.то-Бал:качской области 
принадлежат также отло11>ения протерозойской серии Родопского массива 
(Объяснительная запис1•а :к Металлогенич. :карте . . .  , 1975) . Толща <шро
терозойс:кого :компле:кса» Родопс:кого массива (родопс:кий :комплекс) 
изучены наиболее детально . Ее разрез имеет следующее строение : 1) ниж
няя пестроцветная толща , слон;енная разпообразны\Iи гнейсами, дистено
выми слюдяными сланцами, амфиболитами с подчиненными прослоя\lи 
мраморов и джеспилитов; 2) тоJ1ща мигматизированных гнейсов с линзами 
амфиболитов и мраморов ; 3) средняя пестроцветная толща разнообразных 
гнейсов (включая дистен-ставролитовые) ,  амфиболитов и мраморов; 
4) гнейсовая толща ; 5) толща лептитовых гнейсов ; 6) верхняя пестро
цветная толща различных гнейсов (дистеп-ставролитовых в том числе) , 
амфиболитов и мраморов ; 7) толща мраморов с подчиненными прослоями 
слюдистых сланцев и амфиболитов; 8) :карбонатно-сили:катная толща , 
состоящая из разнообразных :кристалличес:ких сланцев , амфиболитов, 
мраморов и :кварцитов (частично джеспилитов) .  

Возраст рифейского :компле:кса Rарпато-Балканской области может 
быть определен на основании изотопичес:ких датирово:к :кристалличес:ких 
сланцев Добруджи. Эти определения выполнены :калий-аргоновым мето
дом и по:казали возраст 710-630 млн .  лет (Giusca е .  а . ,  1967) . Для други х 
областей распространения метаморфичес:ких пород этого :компле:кса изотоп
ные определения возраста по:казывают сильно «омоложенные» значения 
(от 280-300 до 70-40 млн . · лет) , что не противоречит представлениям 
о верхнепротерозойс:ком возрасте компле:кса . 

Наиболее древний докембрийс:кий :комплекс I\арпато-Балканской 
обJiасти известен только в фундаменте Мизийс:кой плиты, в Добруда>е , 
а также в пределах Сербско-Македопс:кого и Родопс:кого массивов . 

В последнем случае эти древнейшие образования объединяются 
в дородопский :компле:кс (Zagoreev , 197 4) и изданпа считаются условно 
архейс:кими или нижнепротерозойс:кими (Boyadjie\V ,  1969) . Та:кой же 
возраст предполагается и для наиболее древних мета:-.юрфических образо
ваний Сербс:ко -Ма:кедонс:кого массива (Uimitrijevic, 1974). В Сербс:ко
Ма:кедонс:ком массиве к этому дорифейс:кому :компле:ксу относятся мета
иорфизованные осадочпо-вулканогенные образования мощностью до 11 :км. 
Они представлены гнейсами, :кристалличес:кими сланцами, амфиболитами, 
мраморами, :кварцитами. Эту толщу рассматривают :ка:к формацию эвгео
син:клинального типа,  испытавшую с:кладчатость и метаморфизм (в услови
ях амфиболитовой фации) до отложения вышележащего верхнепротерозой
ского (рифейского) :комплекса (Dimitrijevic , 1974) . 

В составе «архейского)) комплекса Родопского массива выделяют 
шесть свит (снизу вверх) : 1) :карбонатная свита , сложенная средвезерви
стыии мраморами; 2) гнейсовая свита , состоящая из разнообразных 
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rнейсов с редкими прослоями амфиболи1ов;  3) свита амфиболитов , сложен
ная орто- и параамфиболитами с подчиненными прослоями гнейсов, крис
таллических сланцев и мраморов; 4) нижняя мигматитовая свита, в составе 
которой преобладают полосчатые мигматизированные двуслюдяные гней
сы, кристаллические сланцы с силлимаl:lитом и амфиболиты; 5) свита 
гранат-слюдяных сланцев ; 6) верхняя мигматитовая свита , сходная 
по составу с нижней мигматитовой. 

Породы комплекса метаморфизованы в условиях альмандин-амфи
болитовой фации умеренных давлений (Объяснительная записка к Метал
логенич. карте . . .  , 1975; Boyadj iew, 1969) . 

Нижний комплекс метаморфических пород Родопского массива со
поставляется с глубокометаморфизованными образованиями, вскрытыми 
скважинами в фундаменте Мизийской плиты в Румынии. Здесь кристал
лический фундамент слоа>ен олигоклазовыми парагнейсами, разнообраз
ными мигматитами, амфиболовыми и слюдяными кристаллическими слан
цами, содержащИ:ми гранат (альмандин) и андалузит. Эти образования 
сходны по составу с метаморфическиllf комплексом Кривого Рогэ (Giusca 
е. а . ,  1967) . 

Возраст нижнего комплекса Родопского массива счи�:ается условно 
архейским, однако это представление не обосновано определениями абсо
лютного возраста , систематически дающими «омоложенные» цифры -
от 600 до 40 млн . лет. Более достоверные данные имеются д.11я метаморфи
ческого комплекса фундамента Мизийской плиты и Добруджи. Иалий
аргоновым методом возраст пород фундамента определен в 1670-
1850 млн. лет, что соответствует позднекарельской эпохе складчатости 
и метаморфизма ( Giusca е. а . ,  1967) . На основании этих определений мож
но достаточно уверенно относить нижний докембрийский комплекс Fар
пато-Балканской области к дорифейским, скорее всего ранне-среднепро
терозойским (карельским) образования'1:. Вопрос о возмоашой пю1,ней 
границе возраста этого комплекса и наличии в его составе собственно 
архейских (древнее 2500 млн .  лет) образований остается открытым. Пред
полагается , что аналогичные (дорифейские) дибо рифейские метаморфи
ческие толщи щ1род за.11егают в фундаменте Предкарпатского прогиба и 
Паннонской впадины , однако фактических данных на этот счет така.;е пока 
недостаточно. 

Докембрийские ко�шлексы Н'арпато-Ба.тшанской области , особенно 
ю;нной ее части , т. е. собственно Балканского полуострова, весьма сходны 
с древнейшими толщюш Восточного Средизе�шоморья (Малой Азш, ) .  
Наиболее древние метююрфические КО\Шлексы в пределах Анатолпйского 
полуострова известны только в крупных средичных \iассивах - �fен
дересском и Иыршехпрском (Тектоника Евразии , 1966 ; Белов, 1 !)73) . 
В ядрах этих массивов обнажаются Jrибо крупнозернистые очковые гней
сы, либо массивные �вуслюдяные гнейсы, содержащие роговую обll!апку, 
биотит и силлиманит. В Иыршехирском массиве установлено несогласное 
налегание на эти гнейсы толщи мраморов , биотитовых сланцев и кварци
тов , вероятно отпосящнхся к верхнему докембрию (рифею) , так как мета
морфизм этой толщи имел место в доордовикское время . Для гнейсов ншк
него номплекса Мендересского массива характерны очковые выделения 
микроклина и присутствие (наряду с биотитом и мусковито'1) кианита и 
граната . Вокруг центрального ядра Мендересского массива наблюдается 
зональный метаморфический ореол , внутренняя зона которого слоf!,ена 
двуслюдяными гранатовыми сланцами, средняя - хлорит-мусковит-эпи
дотовыми сланцами, а внешняя - мраморами с диаспорам и корундом, 
переходящими в известпяни .  Возраст карбонатных пород определяется 
кан верхнепалеозойский - юрсний , сланцевой толщи - кан нишнепа
леозойсний, гнейсов ядра - как донембрийский. Возраст уранинита из  
гнейсов , определенный свинцовым методом, - 268± 60 млн. лет, в связи 
с чем Мендерессний массив рассматривается нан гранита-гнейсовый ку-
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пол , образовавшийся в связи с реактивацией древнего фундамента в 
герцинскую орогеническую эпоху (Kaaden , 1971) .  Герцинская складча
тость и метаморфизм значительно переработали структуру древнего ком
плекса, однако структурное несогласие между гнейсами и вышележащими 
иетапелитовыми сериями сохранилось , что позволяет предполагать менщу 
ни\fи стратиграфический перерын. 

:Как в Мендересско\f, так и в :Кыршехирсном массивах для нижнего 
гнейсового комплекса характерны складчатые структуры меридионально
го простирания , что позволяет сравнивать его с древнейшими образования
ми Родопского массива и отложениями кривороа>ской серии Украинского 
щита (Brinkmanп, 1971) . На этом основании возраст нижнего докембрий
ского комплекса Малой Азии может условно приниматься как дорифей
ский, скорее всего ранне-среднепротерозойский , хотя радиометрические 
определения возраста , подтверждающие такую датировку, пока пе полу
чены . Очевидно, трудность получения реликтовых датирован связана с 
широко и интенсивно проявленными процессами герципского и частично 
альпийского метаморфизма и гранитизации . 

Значительно более широко распространены , особенно в южной и 
центральной частях Анатолийского полуострова ,  образования среднего 
докембрийского комплекса.  Они известны в :Кыршехирсном массиве и во 
многих более мелких выступах древнего основания в горной цени Тавра. 
В составе комплекса преобладают гнейсы, слюдяные сланцы , мраморы, 
кварциты и амфиболиты. В массиве Алапья-Анамюр метаморфичесние 
породы с несогласием перекрываются кембрийскими: отложениями. 
В большинстве других выходов метаморфические породы залегают в виде 
тектоничесних оттора;епцев в подошве покровных структур , и их возраст 
не может быть определен точнее , чем додевонский (Белов, 1973) . Имеются, 
однако , указания , что в ордовикских и более молодых палеозойских отло
жениях Анатолийского полуострова фиксируется прпвпос обломочного 
материала с севера (Briпkmann , 1974) . Это свидетельствует о существова
нии здесь, начиная с кембрия или венда, стабильного мелководного шель
фа, располагавшегося па окраине докембрийсной шшты континента Гопд
вапы (Flilgel ,  1972) . 

Приведенные данные позволяют заключить, что па большей части 
Анатолии, так а;е как 11 в Иране , к началу венда завершился байкальский 
тектонический этап (Белов , 1967 ;  Хаин , 197::i) и сфор�шрова.-rось сю1ад
чатое основание (континентальная кора) . Исходя из :)того, возраст 
среднего докембрийского комплекса мо,1;ет определяться как поздне
протерозойский. 

В северной части l\la:ioй Азии до1<ю1брийские отло;1;епия :.югут быть 
объединены в самостоятельный комплекс, сопостаюшый с верхним 
ко::1шлексо:.1 На рпато-Балканской обдасти . Здесь вдо:п, побере;r;ья l\I ра
морпого и Черного морей известно большое число небольших массивов 
кристаллических пород, представленных зелеными слапцюrи , филJшта:11и , 
метапесчапиками , мраморизованными известняками . Породы подверг
ш1сь региональному метююрфизму в условиях зеJ1епослаrщевой фации:, 
�rеста\ПI превратились в а�rфиболиты . В массиве Болу Даг пеметаморфи
зованные палеозойские отло;+;ения от девонских до ордовикских с несогла
сием залегают на породах спилитовой серии , имеющей видимую мощность 
OKOJIO 1000 М. В СОСТаВе серии KpO'vle ХЛОРИТОВЫХ  И СерИЦИТОВЫХ сланцев 
наб:rюдаются мраморы и конгломераты , содера>ащие обломки гнейсов. 
Эта толща зеленых сланцев с несогласием залегает па метаморфических 
породах (гнейсах, амфиболитах,  очковых гнейсах) нижнего докембрий
ского комплекса . Предполагается , что гнейсы массива Болу Даг и некото
рых других (Улу Даг , :Кат Даг) представляют собой выступы североана
толийского поднятия фундамента (Kaaden, 1971 ) .  

Метаморфизм комплекса зеленых сланцев связывают с каледонской 
орогенией. Возраст циркона из древних гранитов (свинцовый метод)-
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500 илн .  лет, однако известны многочисленные определения возраста гра
нитоидов от 150 до 300 млн .  Jieт. Во многих случаях,  там где породы слан
цевого комплекса прорваны альпийскими ИJIИ герцинскими гранитами, 
они превращены в парагнейсы. Метаморфические породы в боJiьшинстве 
сJiучаев слагают ядра широтных антюшинальных с1<ладок, местами опро
кинутых к югу (Brinkmann, 1971) . Породы этого комплекса несогJiасно 
перекрываются ордовикскими отложениями и коррелируются с диабаз
филлитовой формацией Балканского поJiуострова. Возраст комплекса мо
жет быть определен как позднедокембрийский - рапнепалеозойс1шii 
(Белов , 1967) . Среди зеленых сланцев в нескольких случаях установле
но нахождение глаукофановых и лавсонит-гJiаукофановых пород, однако 
появление их связывается с наложенным 111етаморфнзмом в ранние фазы 
альпийского орогенеза (Kaaden , 1971) . 

К крайним восточным районам рассматриваемой области , непосредст
венно связанным с тектоническими структурами Карпато-Балканской 
области и Малой Азии, относится Кавказ.  

Древнейшие породы Кавказа могут быть разделены на два главных 
комплекса* .  Породы нижнего ко11шдекса известны в зоне Главного хребта 
Центрального 1\авказа , в пределах  Дзирульского ,  Храмского и Локского 
нристаллических массивов , а также в основании Адыгейского выступа . 
К нему принадлежат метаморфизовапные вулканогенно-осадочные отло
жения общей мощностью до 8000 м, предс·1авленные разнообразными слю
дяными кристаллическю,ш сданцами , амфиболитами и приуроченными к 
ним плагиогранитами и мусковитовыми гранитами. Породы регионально 
метаморфизованы в условиях амфиболитовой фации , однако имеются 
сведения о нахождении пород гранулитовой и эклогито•юй фаций (Бара
нов , 1974) . 

1\ристаллические сланцы прорываются герцинскими гранита'1И, даю
щими поля мигматитов , но здесь известны и более древние гранитоиды, 
для которых рубидий-стронциевым методом по мусковиту поJiучены дати
ровки 790 и 850 мдн . лет (Афанасьев и др . ,  1973) . Эти определения сви
детельствуют о верхнепротерозойском (рифейском) возрасте нижнего комп
лекса, вероятно представляющего собой блоки (микроконтиненты?) 
иристаллического основания байкальской геосинклинали .  

Верхний комплекс вкдючает преимущественно метапелитовые поро
ды , обнажающиеся в предела х  доюрского фундамента Северо-1\авказ
ского краевого массива (Баранов , 1974) . 1\ нему относятся отложения 
чегемской и хасаутской свит, представденпые слюдяными (мусковит
биотит-Х.'Iоритовыми) сланцами и мелкозернистыми амфиболитами . Поро
ды метаморфизованы в условиях фации зеленых сланцев (кварц-альбИ1 -
эпидот-альмандиновая, кварц-альбит-эпидот-биотитовая и .кварц-альбит
мусковит-хлоритовая субфации) . В составе хасаутской свиты кроме слю
дистых сланцев известны эффузивы среднего и основного состава, туфы, 
туффиты, филлиты, конгломераты и глинистые извесrняки. Общая мощ
ность обеих свит около 5000 м. Породы верхнего .комплекса участвуют в 
строении тектонических покровов (Баранов , 1974) , благодаря чему до
кембрийские кристаллические сланцы приведены в соприкосновение с 
девонскими вулканическими породами и филлитами. Известные здесь же 
массивы серпентинитов прорываются гранитами, имеющими (определения 
калий-аргоновым методом) возраст от 450-470 до 500 млн .  лет (Афанасьев 
и др. ,  1973) . Эти датировки свидетельствуют о доордовикском возрасте 
ультрабазитов и кристаллических сданцев , а их участие в складчато
надвиговых структурах  может связываться с развитием байкальской 
геосинклинали ,  закончившимся" к середине кембрия (Хаин, 1975) . Имею
щиеся материалы не позволяют определить возраст верхнего комплекса 

* Верхний пз них: расчленяется некоторыми иссдедователями (Баранов ,  1 974) 
на два самостоятельпых кишJ1с1>с а .  
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точнее , чеи верхпепротеро3ойский - пижнепалео3ойский. Интересно, что 
i'ерцинский гранитоидный магмати3м и наложенный метаморфи3ц прояви
лись в породах верхнего комплекса 3начительно слабее , чем в нижнем 
докембрийском комплексе Кавка3а. 

ИРАНСКАЯ ОIШАСТЬ 

В пределах этой области доке\fбрийские :компле:ксы не слагают круп
ных обнаженных массивов или протяженных 3ОП , а образуют отдельные , 
пебо.11ьшие по размерам, тектоничес:кие блоки и ядра апти:клипалыrы х  
стру11:тур, обра\fленных палеозойско-мезозойс:ким осадочным чехJiом 
(см. рис .  40) . Наиболее значительные площади выходов докембрия приуро
чены к зоне Центрального Ирана (Stocklin, 1968) . Здесь докембрийские 
образования распадаются на два стру:ктурных комплекса . Нижний из них 
относится к рифею и образован метаморфическими породами, а верхний , 
сложенный слабо измененными отложениями , - к венду. Комплексы 
разделены складчатостью (ассинтская и.пи байкальская) , проявлением 
интрузивного магматизма , гранитизации и метаморфизма. В северной 
части Ирана складчатость проявилась поздчее, возможно в нижнем паJrео
зое, в связи с чем верхний докембрийский комплекс здесь мо;r>ет 
в:ключать как рифейские, так и вендские и даже ниашепалеозойские 
образования . 

Существование более древнего (дорифейского) комплекса предпоJiа
гаотся в пределах глыбы Jlyт, однако тектоника этого комплекса не изу
чена вследствие того,  что докембрийские метаморфические породы почти 
повсеместно перекрыты чехлом верхпепалеозойских и мезозойско-кай
возойских отложений. 

В Центральном Иране докембрийские метаморфические образования 
наиболее полно изучены на востоке . Последние исследования , выпошrеп
пые А. Хагхипуром (Hagl1ipour, 1974) , показали , что наиболее древними 
породами в этом районе являются слюдистые сланцы с дис1еном, силли
манитом и гранато'1, включающие тeJia амфиболитов и горизон1ы мрамо
ров.  Они объединяются в комплекс Саркух, возраст которого , по-видимо
vу, не моложе раннего рифея . Определение возраста слюдистых СJiанцев 
RЬ-Sr методо\1 (лаборатория Кроуфорда) показало значение в 1307 MJIH .  лет. 
Более низкие значения ( 1075 млн .  лет) , полученные тем же методом , 
относятся к метаморфической серии (комплекс бонех-шуроу? ) ,  образован
ной переслаивающимися слюдистыми сланцами, амфиболитами, гнейса
ми , кварцитами и мраморами. Эти метаморфичесrше комш1ексы прорывают
ся интрузиями габбро-диоритового и гранитного состава. Для посJiедних 
(граниты сефид) определения, сделанные Нроуфордом (R b-Sr) , по<>азали 
значения в 681 млн .  лет. Наиболее молодые определения возраста (56 1 -
565 млн. лет) относятся к серии серицит-хлоритовых сланцев , шиферных 
сланцев и граувакк (формация ташк) , которая перекрывает более 111:етамор
физованпые породы . На упомянутые выше комплексы с несогласием на
легают отло;нения инфракембрия (венда) . 

В более западных участках той ;Бе площади (западнее разлома Пошт
Бодам) среди докембрийских образований приобретают значение зоны 
ультраметаморфизма с развитие\f мигматитов , гранито-rпейсов и анатекти
ческих гранитов - комплекс Чапедони (Houcl1mand-Zadel1 , 1969) . Воз
раст анатектических гранитов , по данны111: R b-Sr метода, определяется в 
505-541 млн.  лет. Ультраметаморфические зоны обычно ограничивают
ся крупными разломами, вдоль которых проявляются сильно серпенти
низированные ультраосновные породы , серпентиниты, амфиболиты, ме
тавулканиты, которые, возможно, представJ1яют собой зоны «пестрого 
меланжа» докембрийского возраста. 
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Сходное с описанным строение докембрия характерно и для некото
рых других районов Центрального Ирана , например Анарексного, однак() 
определения радиологичесного возраста пона не сделаны. 

В западных районах Центрального Ирана (район Зенджана) древней
шие отложения состоят в основном из зеленых филлитов и нварц-серицит
хлоритовых сланцев (Stocklin е .  а . ,  1965) . Они постепенно сменяются 
вверх по разрезу слюдистыми сланцами , сланцеватыми аргиллитами, нвар
цитами, доломитами и пиронластами (формация кохар) . Среди этих пород 
располагаются тела гранитов . Общая мощность этих отложений более 
2000 м. Формация нохар , таи а;е нак и граниты доран, с несогласием 
перенрывается отложениями инфранембрия (вендсний номпленс) . 

В западной части Центрального Ирана докембрийсние образования 
представлены более мета�юрфизованными породами - криста.члическими 
сланцами, гнейсами, нварцита:ми , мраморами . На нрайнем западе Ирана 
среди донембрия намечаются два компленса :  нюышй, более метаморфпзо
nанпый (гнейсы, амфиболиты , мраморы) , и верхний, сло;Ее1шый адь
битхдорит-серицитовыми сланцами , метавулканитами , кварцитами и 
мраморами. 

В юго-западной части Ирана (севернее Главного надвига Загроса) 
донембрий представлен орто- и парагнейсами , слюдяными сланцами , 
филлитами, кварцитами, а таюне нальцитовыми и доломитовыми мрамо
рами. Здесь же широко распространены зеленонаменные породы и габбро
амфиболиты (Tl1iele, 1970) . 

На юго-востоке Ирана (южнее г .  Сирдшана) среди метаморфических 
образований: донембрия намечаются два номплекса : ни;I\НИЙ, состоящий 
из амфиболитов , мраморов , кристаллических сланцев с кианитом и грана
то�1 (комплекс абшур или дашт-аб) , и верхний , начинающийся с конгло
мератов и представлешrый филлитами, :метавулканитами, :мраморами и 
доломитами (комплекс зергос) . Определение возраста (К-Аг методом) 
сланцев с кианитом показало 405 млн .  лет , что говорит о проявлении в 
этом районе палеозойского метаморфизма (Sabzel1ei ,  197 4) . 

Из приведенных характеристик видно, что среди довепдских образо
ваний Центрального Ирана мопшо различать два номплекса пород : гпей
сово-сланцевый и зелепокаменпо-глинисто-сланцевый. Взаимоотношения 
между ними не везде выяспены,  по предполагается, что они разделены 
несогласием (:Моралев , Перфильев , 1974) . По составу эти комплексы сход
ны со средним и верхню1 комплексами Восточного Средиземноморья. 

К отдельному комплексу в предела х  Иранской области принадле;1;ат 
карбонатно-терригеппые отло;r;сния венда, известные в Иране как «1шфра-
1\ембрийсю1е» (Stockliп е .  а" '1964) . Эти образования распространены до
вольно широко и известны в антиклинорпых структурах Центрального 
Ирана , Эльбурса и Загроса. 

В Центральном Иране вендский комплекс залегает с несогласием и 
базальным конгломератом в основании. В низах оп представлен песчани
нюш и гшшисты:11и сшшцюш с прослоями долою1тов (500 ы) . Они посте
пенно сменяются доломитами, глинисты.ми и кремнистыми сланцами с 
проблематичными органическими остатка.ми и строматолитами (общая 
мощность 1 160 м). Верхи комплекса представлены в основном пестро
окрашенными известково-глинисты:ми и глинистыми сланцами с прос.чоя
ми доломитов и известняков (1000 м) . Местами верхняя часть комплекса 
сокращается в мощности, что связано с размывом, предшествующим на
ноплению песчаников нижнего кембрия . 

В районе Кермана вендский комплекс (с.ерии рицу и дезу) с резким 
угловым несогласием залегает на дислоцированных породах серии морад 
(аналог формации ташк) (Huckriede е. а . ,  1962) . В основании залегает 
горизонт конгломератов и доломитов , ноторые сменяются кверху вулка
ногенно-осадочной толщей (500 м) . Последняя имеет харантерную нрасно
норичневую окраску пород и представлена песчаниками, ожелезненными 
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.доломитами, конгло'1:ератами, туфами, туффитами, кремнистыми сланца
ми и кварцитами. В верхах располагаются :красно-коричневые андезиты, 
которые переходят в кварцевые порфиры. Эта серия сменяется сложно 
дислоцированной толщей доломитов , солей, гипсов и песчаников . Гипсы 
часто слагают диапиры. Эти отложения пере:крыты толщей :красноцветных 
песчаников нижнего кембрия. Сходный по составу компле:кс (серия хор
муз) известен в Загросе и на островах Персидского залива,  где он слагает 
большое число соляных :куполов (около 240) . По мнению Д. Штеклина 
(1966) , Хормузский соленосный бассейн занимал значительную часть 
Юi!шого Ирана меащу меридиональными поднятиями островов Оман и 
Катар .  Керманский бассейн был меньшего размера , но таюке ограничи
вался с восто:ка структурным продолжением поднятия Оман. Н' западу и 
северо-западу от этих бассейнов на:катшвались пресноводные доломитовые 
и :красноцвсшi:ые фации . Принадлеашость указанных серий :к вендскому 
комплексу подтверждается не только их полош:ением, но и радиологи
ческими определениями возраста.  В районе г . .Кермапа галепиты из стра
тифор:-.шого мес1орождепия Куш:к , располагающегося в отлоа>ениях ин
фракембрия, имеют возраст 595-750 мл:п. лет (Huck1·iede е. а . ,  1962) . 

I la  :крайнем севере Ирана докембрийский комплекс представляется 
едшrы:1r. В районе г .  Реmта он сло1кеп гнейсовидными :кианит-силлимани
товыми сланцами, метавулканитами и :карбопатпыми породами, с :которы
ми ассо1�иируют тела серпентинитов , ультрабази:тов ,  радиогитов (Davies 
е .  а . ,  1972) . Определения возраста сланцев , сделанные .Кроуфордом H b-Sr 
методом, по:казали значения в 372 ± 13 млн .  лет , что , возмоашо , соответст
вует их повторному метаморфизму , так :как метаморфические породы не
согласно пере:крыты отлоi!.;епиями силура. Сходный -комплекс известен 
на Ма.тrом .Кавказе , откуда он просленшвается па территорию Иранс:кого 
Азербайджана .  В районе г. Ордубада :компле:кс представлен разнообразны
ми сланцами :кварц-слюдистого, :кварц-слюдисто-полевошпатового, хлори
тового и эпидот-амфибол-хлоритового состава , метаморфизовапными пор
фиритами и туфами. Среди этих пород встречаются пач:ки мраморов , доло
митов , мраморизованных известняков . Метаморфические породы про
рываются мел:кими телами гранито-гнейсов , с которыми связаны мигма
тизация и более высокий метаморфизм. Возраст :компле:кса неясен, но по 
аналогии с районами Средиземноморья и .Кавказа он может принадлежать 
верхнему протерозою, венду и нижне:му палеозою . 

В Эльбурсе сходный :компле:кс пород известен в районе г .  Горгана , 
где оп слагает значительный массив , северная часть :которого с:крывается 
под :кайпозойс:кими отлошениями Южно-.Каспийс:кой впадины. По данным 
Д. Ште:клина (1966) , нижняя часть :компле:кса (о:коло 1000 м) сложена 
измененными основными изверженными породами. Кверху они сменяются 
серицит-хлоритовыми сланцами, филлитами и :кварцитами. Эти породы 
прорываются основными иптрузиями, :которые та:к же , :ка:к и вмещающие 
породы, несогласно перекрыты песчани:ками девона . Возраст метаморфиз
ма определяется Д. Ште:клином (1966) :ка:к :каледонс:кий. 

В северо-восточной части Ирана сходный компле:кс пород слагает 
значительные площади в районе г .  Меmхеда . Он сложен гнейсами , пла
гиоклазовыми амфиболитами, змеевиками, :кристалличес:кими сланцами,  
мраморизованными известняками , слюдистыми сланцами, переслаиваю
щимися с :кварцитами и филлитами. Этот :компле:кс прослеживается далее 
на восток в Северный Афганистан , где ему соответствуют зеленослапце
вые серии верхнепротерозойско-:кембрийского возраста (см. рис. 40, 41) . 

Индо-Пам11рская об.:�:асть 

Наиболее значительные по размерам в пределах Альпийс:ко-Гималай
ского пояса выходы докембрия известны в срединных массивах сложно 
построенного с:кладчатого узла Индо-Памирской области, часто именуе-
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Рис.  42. Схеr.н1 расположения масс11 вов ,1tтембрийсю1х пород в И1що-П амнрской 
0ГJ"1а.ст11 . 

1 - Индийсиап эrшср сднспротРрозойснан п.�атфор м а ;  2 - эпип алсо,ойс1;ая платформа; 3, 4 - иомп
.ч с1!сы оснона н и н  ср единн ых масси н о n :  3 --- до1 1 11фсйснис (о) 11 р и фсйс1шс (6), 4 - дорифсйские рсгеtfе-
1шронш111ыс (а) и р ифсйс1шс рсrснсрирuтшн ы<' (G ) ;  .5 - рнфсilснис 1<омш1енсы складчатого обрамJ1е
н11н срединных •1ассинuн; • - фанеро:юйсюнl осадочный ЧРХ О." массиноu; 7 - простирашш с1шадча-

тых стр-унт)'JJ� 8 - разJн1мы .  
ОGоsначсны н а  схеме: масс.ивы (Н - Нурщ:тш 1с1;ий, Н - Набу;�ьс1ш й ,  С - Сафсрд1:охс1шй) и }'laз
J1 oмi.1 (Ч - Чамансинй, 3-М - Зсбан-Мун>1<011 сю1 й ,  Ю-П - Юн:но-Памирсиий, В-А - 13анч-Лк

байта.•1 1,с1ш й ,  Г-А - Гунт-ЛJШЧПJСhИW ) .  

мого «пендшабским сипта1.;сисом1> или «памирским снучиванием (рис . 42) . 
Здесь изучен наиболео полный разрез докембрийских образований, ох
ватьшающих как архейские, так и протерозойские толщи, формирующие 
в целом три тентонически х комплекса (Перфилъев, Моралеn , 1971) . 

Наиболее древний :комш1екс слагается глубонометаморфизованными 
породами, обнажающимися в предедах неснолышх массивов , наибодее 
крупным из которых является Бадахшап-Вахапсний (Пашков , 19/5) . 
Пред110Jtагается, что образования ::Jтого (архейско-ранпепротерозойского) 
комплекса слагают таю1>е и фупда�rепт Jlутсного массива на востоке Ира
на, (JДпако здесь они перекрыты чехлом более молодых пород (Геологи
ческая карта докембрияя" "  1974) . 

Территория !Ого-Западного ll амира, входящая в состав Бадахшап
Ваханского массп.nа, с;�ожена поро;.(ами двух стру1пурно-фор�шционпых 
юшплексов, объединяемых иногда в едпный ваханс1шй компле1•с ( Паш
J \ о в ,  1 П75) . В составе нижпего IШl\шлекса выделяются две стратиграфи
чесю1е серии - горапс1<ая и шахдарипская, сложенuые порода:ии, мет-а-

238 



морфизованными в примерно одинаковых условиях амфиболитовой и ро
говообманково-гранулитовой фаций . Горанская серия сложена пироксено
выии, биотит-роговообманковыми и биотитовыми гнейсами с многочислен
ными прослоями и линзами до11омитовых мраморов ,  1шльцифиров , амфи
болитов . В толще этих пород известны стратифицированные залежи таль
ка,  благородной шпинели, флогопита, магнезита , лазурита , корунда. 
Шахдаринская серия сложена мощной пачкой амфиболитов и амфиболо
вых гнейсов (хорогская свита) в основании, выше которой располагается 
толща биотитовых, двуслюдяных,  биотит-силлиманитовых, биотит-грана
товых гнейеов и мигматитов , содержащих прослои амфиболитов ,  амфибо
ловых гнейсов и кварцитов . Отложения горапской и шахдаринской серий 
совместно слагают брахиформные снладки , меридионально ориентирован
ные в центральной и юашой частях массива и имеющие широтную вытя
нутость на севере,  вблизи Гунт-Аличурского надвига (Пашков,  1975) . 

:метаморфические породы нюы1сго докембрийского номп.'!екса Юго
Западного Памира перекрываются отложениями аличурской серии, отно
симой к самостоятельному верхнему комплексу . Взаимоотношения этих 
комплексо11 не выяснены , однако мепщу ними моа,ет предполагаться пере
рыв, так нак породы аличурсRой серии метаморфизоnапы в условиях 
зеленослаю(еnой фации (Пашков, 1975) и значитеJiьно отличюотся от 
пород горанской и ша хдаринской серий . 

В состав Бадахшан-На ханского массива входит таю1"} территория 
юааюй части Афганского Бадахшапа,  где древнейшие образовапил пред
ставлены толщами ппронсеновых и биотит-роговооб�1 анковых гнейсов и 
кристаллических сланцев,  амфпбоJiовых и биотитовых гнейсов , амфиболи
тов ,  кальцитовых и долош1товых мра�юров, наш,цифпров и кварцитов. 
В афганской части Бадахшана этот :комплекс изучен в верхов1,я х р. Нок
чи в районе известного местороащепия Jiаэурита Сnры-Санг. Мета�юрфи
ческие породы этого района объединяются в сарысапгскую серию (иJiи 
серию кала-вуст) , ноторая соответствует горапской серии !Ого-Западного 
Памира. По данным И .  А. Ефимова и А. А .  Судерюша (19G7) , сарысанr
скан серия образована n 1шжней чnсти мраморами и доло:мптовьши мра
морами с телами пироксенитов и горпблендитов , в срсдн<JЙ части - гней
сами и нристаJIJiичесними СJiанца:.ш, а в верхах ее располагаются чере
дующиеся прослои мраморов , нристаJI.:�ических СJiанцев, амфибоJiитов и 
гнейсов . Общая мощность этой серии бoJiee GOOO м. 

Вышележащая серия пород представJiена биотитовыми , грапат-биоти
товыми и биотит-амфиболовыми гнейсами с прослоями нристаJiличес:ких 
сланцев, а�1фиболитов и мраморов . Они без видимого несогJiасия с�1еняют 
нюкележащую сарысангсную серию . ОтJiт1,ения этой серии, отвечающей 
mахдаринской серии Юго-Западного Па?.шра, разде.11яются на ряд свит. 
которые прослеживаются кан на советской, так и на афганской части 
Бадахmана. Мощность этой серии около 8000 м .  В пределах Афганского 
Бадахшана в средне�� течении р. Нокчн аналогичные отлоа>енил объеди
няются в файзабадс1<ую серию (De�io е .  а . ,  1964) . В составе этой серии 
в низах преобладают амфиболовые и биотит-амфиболовые гнейсы и амфибо
литы, а в верхах - биотитовые и гранат-биотитовые гнейсы , иногда с 
граф11том и силлиманитом. Общая мощность файзабадской серии 
01\ОЛО 5000 М .  

ДJiя докембрийских образований Северо-Восточного Афганистана 
в последнее время предложена несноJ1ьно иная схема расчJiенепия. Соглас
но этой схеме ,  все докембрийсние толщи объединяются в единую серию 
санглич, разделяемую на пять сви.т .  Две нижние свиты (валидж и сахи) 
сопоставляются с горапсной серией Юго-Западного П амира и, следова
тельно, отвечают сарысапгской серии И. А. Ефимова и А. А. Судер1шна 
(19G7) .  Три верхние свиты (дармарах, шехран и тарашан) отвечают шах
даринсной серии Юго-Западного Памира и, видимо ,  могут сопоставляться 
с файзабадсной (ИJш шахдаринсной) серией (Феоктистов , Ден инаев , 1975). 
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Сходные по составу образования установлены в северной части Аф
ганского Бадахшана, где метаморфические породы обнажаются в ядрах 
антиклинальных структур , протягивающихся из Северного Памира (Вла
сов, Гниловский, 1969) . Так же как и на советской территории, они вы
деляются в баршидскую свиту, которая подразделяется на три подсвиты : 
НЮIШЯЯ (1500 м) - ДВУСЛЮДЯНЫе И бИОТИТОВЫе гнейсы , а:-.1фибОЛИТЫ, био
ТИТ-рОГОВОО6МаНКОВЫе и слюдяные сланцы , прослои кварцитов ; средняя 
(3000 м) - двуслюдяные и роговообманковые гнейсы , прослои и линзы 
мра:-.юров; верхняя (2500 м) - ставролит-гранатовые ,  слюдяные, гранат
биотитовые и биотитовые гнейсы. Баршидская свита с несогласием пере
крывается толщей слабо метаморфизованпых вуш<аногенных и песчано
глинистых отло;-1\епий (внсхарвская свита) нижнего палеозоя. 

К ню1ше�1у комплексу, вероятно, принадлежат така;е некоторые ме
тюrорфические комплексы Центрального Афганистана. В районе Кабула 
и n бассейне р. Гильменд развиты отлоа;ения кунакской серии, представ
ленные гнейсами , кристашшчески:-.ш сланцюш (биотитовьши, двуслюдя
ньши, кордиеритовьши, гранатовыми) , 111иг�1атитюш с пачкаыи мраморов 
и а�tфиболитов (Мепнесье , 1963; Демин и др. , 1973) . Аналогичные образо
вания , слагающие вытянуты\'� вдоль р .  Герируд блок, объединяются в 
серню чешти-шариф (Кочетков и др. ,  1975) . 

Более ме.11кие выступы пород нюr\него ко�шленса известны в бассейне 
р .  Аргандаб и n районе Малестана. Контакты бло:ков до:ке�1брийских 
метююрфпческих пород с более �юлодыми отло;1\ениями преимущественно 
ТеI\тоничес:кие. В краевых частях выступов наблюдаются зоны диафтореза. 
Многие блоки доке�1брийских пород Центрального Афганистана окруа>е
ны поясами альпийских офиолитов и рассматриваются :как аллохтонные 
глыбы, испытавшие пер(шещение в связи со сдвиговой тектони:кой (Сбор
щиков , 1976) . 

Указанные метаморфичес:кие серии претерпели неоднократные пре
образования , связанные с докембрийским и более поздними периодами 
тектоно-ш1утоничес:кой а:ктивизации. Наиболее ранние метаморфические 
nро1(ессы происходили в конце раннего докембрия (вероятно,  в раннем 
протерозое) в условиях эволюции от эклогитовой до грапулитовой фации. 
Позднее (в среднем протерозое - палеозое) породы были метаморфизо
ваны в условиях фации альмандиновых амфиболитов и подвергались миг
матизации. В дальнейшем докембрийские образования подверглись с:клад
чатости (происходившей в несколько фаз) , сопровождавшейся развитием по
. ..�:огих надвигов с. образованием бластомилонитоn, и налоа;енному метамор
физму, связанному с внедрением альпийс:ких гранитоидов и пегматитов . 

Возраст древнейшего до:кембрийского :компле:кса Индо-Памирс:кой 
области определяется датиров:ками свинцово-изохронным методом по 
мраморам горанской и шахдаринс:кой серий Юго-Западного Памира ,  
по:казавшими от  2400 + 60 до  2690 + 70 млн. лет ,  что отвечает архею -
раннему протерозою (Полевая и др. , 1976) . В пределах массивов, сложен
ных породами этого компле:кса, наблюдаются простые с:кладчатые струк
туры , часто осло;l\ненные изо:клинальной с:кладчатостью течения, мел:кой 
плойчатостью и разломами . Преоблада.ют меридиональное и северо-во
сточное направления структур, а в краевых частях массивов наблюдают
ся субширотные простирания . В связи с последними проявляется диаф
торез ра3личной интенсивности. Следует подчеркнуть, что нил>недокемб
рийс:кий ко�шле:кс пород вмещает большое число мелких и крупных коп
кордантпых массивов гранитов , принадлежащих :к палеозойс:кой, мезо
зойс:кой и альпийс:кой эпохам тектоно-магматической а:ктивизации. 

Второй :компле:кс докембрия Индо-Памирской области распростра
нен гораздо меньше. Основная масса его выходов тяготеет :к перифериче
ским частям срединных массивов. К этому комплексу относятся также 
некоторые кристаллические серии Центрального Афганистана,  слагающие 
небольшие те:ктоничес:кие бло:ки. 
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В районе Кабула, по данньш Г.  Меннесье (1963) , на биотит-амфибо
ловых гнейсах (нижнего ко)шлекса) за.'lегает серия пород (кабульская) , 
состоящая из белых массивных, иногда тонкоплитчатых :11рю10ров и ред
ких прослоев биотит-гранатовых с.rrанцев. Среди мрююров Г .  Меннесье 
обнаружил строматолиты , характерные д.'lя рифея . На принадле;1шость 
этой толщи кабульского района к ;::�:окембрию указывают определепия 
абсолютного возраста гнейсов - 640 + 20 млн. лет (Моралев , Пер
фильев, 1974) . 

Второй комплекс пород гораздо шире распространен в пределах 
Нуристана. В бассейне р .  Кунар он 1шеет двучленное строение. Нижняя 
его часть (чападаринская свита) представ.�:ена слоистыми светло-серьши 
мраморами с прослоюш кристаллических сланцев общей мощностью 
около 2000 м. В верхней части комплекса (ричаламская свита) преобладают 
кварциты, но присутствуют также �1рю1оры п сланцы. Эта часть КО)ШЛек
са несколько отличается от нижележащей более низкой степенью мета
морфизма. Выступы пород второго КО)шлекса известны также в других 
районах Центрального Афганистана. Здесь они представлены кристал
лическими сланцами с горизонтами ю1фиболитов , кварцитов и мраморов , 
объединяемых в серии банди-баян, навабад и др. (Н'очетков и др . ,  1975) . 

Докембрийские серии, аналогичные по составу второ�1у кюшлексу, 
устанавливаются на севере Пакистана и Индии - в Хазаре и Кашмире. 
Здесь они слагают массив Нанга-Парбат , который образован кристал
лическими породами серии салкала.  Наиболее интенсивно метю1орфизо
ва11ные породы этой серии ассоциируют с полями гранито-гнейсов и пред
ставлены мигматизированными кристал.::шчес1>и:чи с.�:анцюш, бпотитовы
ми и роговообманковьши гнейсами. В более ю;нных районах серия сал
кала состоит из глинистых сланцев, фи.rr.rrитов , кварцитов, слюдяных 
сланцев, I{ристаллических известняков . Выше серии салкала распола
гаются сланцы догра, которые согласно подстилают слои с ке�1б
рийской ф�уной. 

Возраст второго докембрийского ко�шлекса Индо-Пюrирской: об.�:асти 
определяется в широI\ИХ пределах -- от среднего протерозоя до венда, 
однако при сравнении с более западньшн района:ш1 Альпийско-Гюrалай
ского с1шадчатого пояса наиболее вероятным представляется отнесение 
его к верхне�1у протерозою , скорее всего к ню1ше�1у - средню1у рпфею. 

Третий комплекс докембрия :Индо-Памирсн:ой области включает 
в себя ряд СJ1або метаморфизованных серий, с.rюа>енны х  песчано-глинис
тыми и реже вулканогенными породами. Региональный метаморфизм 
их не поднимается выше фаций зеленых сланцев. Этот ко:-.шлекс известен 
в пределах отдельных выступов допалеозойского фундю1ента ,  таких как 
Кабульский блок (серин чинозар) или Хазарский массив (серии аттока 
и хазара) на севере Пакистана. В составе КО)шле1\са преобладают зелено
вато-серые и серые филлиты и глинистые с.rrапцы , чередующиесл с про
слолми алевролитов, песчаников, кварцитов и pOii>e - песчанистых мра
моризовапных известняков . Местами среди осадочных пород встречаются 
прослои измененных вулканогенных пород, послойные мелкие тела диа
базов. Указанные серии залегают выше I{ристаллических серий второго 
и первого ко:1шлексов , однако соотношения с ни:11и остаются неясными, 
хотя многими исследователями между ними предполагается несогласие. 
Подтверждением этого могут служить находки обломков гранитов в гра
велитах, сходных с гранитами, прорывающими отлоаюпия ни;ю1их комп
лексов. Верхний возрастной предел комплекса определяется несогласным 
налеганием на нем различных серий палеозоя от ордовика до перми. 
В прослоях известняков встречены стро:1rатолиты ,  что позволяет довольно 
уверенно относить комплекс к верхам позднего докембрия . Об этом сви
детельствуют и определения возраста облоыочных пород серии хазара, 
выполненные рубидий-стронциевым методом по валовым пробам. Полу
ченные датировки 765 + 20 и 950 + 20 млн. лет также подтверждают 
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позднепротерозойский (средне-позднерифейский) возраст комплекса 
(Crawford , D avies, 1975) . 

В Центральном Афганистане третий докембрийский комплекс пред
ставлен слабо измененными песчано-глинистыми (граувакково-филлито
выми) отложениями (серии чаман, барманай, руди-газ) с отдельньаш 
прослоями кварцитов, кислых вулканитов и мрамори::1ованных известня
ков. В составе этих серий присутствуют грубозернистые песчаники и гра
велиты, содержащие обломки гнейсо-гранитов и кварцитов (Карапетов 
и др . ,  1971 ;  Кочетков и др. , 1975) . В бассейне р. Аргандаб комплекс не
согласно перекрывается осадочным карбонатным чехлом, в низах которого 
(заргаранская и экранская свиты) обнаружены остатки микрофоссилий 
юдомского (вендского) комплекса (Демин и др. , 1973) . 

В северной части Афганского Б адахшана и на Па�шре к третье�1у 
комплексу принадлежат отложения ванчской и южноаличурской серий 
(Геология и рудные месторождения Среднего Востока, 1973; Пашхов, 
1975) . Породы ванчского комплекса неравномерно метаморфизованы и со 
стратиграфическим несогласием перекрываются карбонатными породами 
зорабатской свиты. В них Б .  Р. Пашковым найдены остатки трилобитов 
нижнего кембрия, и они хорошо сопоставляются с отлоа;ениями экран
ской свиты Центрального Афганистана ,  датируемой как венд-кембрийсхие 
(Демин и др. ,  1973) . Для южноаличурской серии взаимоотношения с ни;к
непалеозойскими отложениями не известны. Эта зеленосланцевая серия 
Памира моа;ет сопоставляться с некоторыми толщами третьего доке;\1б
рийского комплекса, развитыми в основном по периферии Индо-Пюrир
ской области . Так, в северо-западной части Кашмира с этой серией срав
нивается серия догра, сложенная слабо ию1ененными песчано-гшшистьши 
отложениями с редкими прослоями основных эффузивов , кварцитов и мра
моризованных известняков , мощностью в несколько километров . Они 
постепенно сменяются песчано-известковистыми отлоа;ениями, содер;r;а
щими раннекембрийскую фауну (Гансер, 1967). 

В Северном Афганистане аналогичное положение заниыают зелено
каменно-с�1анцевые толщи, яв.тrяющиеся ко:.шлексоы основания в го1щп
нидах Гиндукуша и Памира. В верхней части этот комплекс ю1еет ран
непалеозойский возраст, что подтвера;дается единичны:\lи находкюш 
обло1.11:\ов криноидей 11 кораллов в верхах этих то:.rщ. Возраст ншы1ей 
части не определен , и поэтому кюшлекс обычно относят к верхнеыу про
терозою - ниаше:.1у палеозою . Его строение наиболее полно изучено 
в районе перевала Хадп;игек .  Распространенные здесь зеленосланцевые 
породы объединяются в серию калу , разделяю1ую па несколько свит 
(Геология и рудные месторождения Среднего Востока,  1973) . 

В других районах Гиндукуша така;е пзвестна эта серия (сиардарпн
с1шя свита) слабо метююрфизованных пород. В составе зтой свпты содер
а;атся линзы конглю1ератов с галькой гнейсов и гранитов (1\lирзод и др . ,  
1968) . В основании зеленосланцевого комплекса 1шеется угловое несог
ласие. Он залегает на толще кристаллических сланцев и гнейсов второго 
коиплекса. 

Приведенные данные о составе отложений третьего доке�1бри:йского 
комплекса свидетельствуют о том, что в центральной части Индо-Пюшр
ской области: формирование геосипклппальной верхпепротерозойсяой 
толщи завершилось складчатостью до вендского врюrени, тогда как на  
северной и nосточной окраинах области эта складчатость не проявп:тась . 
В последпеи случае возрастной объем комплекса, nид1шо, уве.тrичен за 
счет включения в него вендско-ни;1;непалеозойских отлоа;еппй и отвечает 
объему верхнего комплекса северных частей Иранскоii об.1асти п Восточ
ного Средиземноморья. Соответственно для центральной и юашой частей 
Индо-Памирской области имеются основания говорить о существовании 
докембрийских срединных массивов или срединных стаfJильных областей 
(Сборщиков, 1976) , где наиболее молодые докембрийские образования 
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(вендсJ<ие) входят в состав J<вазиплатформенного осадочного чехла, обра
зуя так же, как и в Иранской области, самостоятельный (четвертый) 
структурный комплекс. 

Четвертый комплекс в докембрии Индо-Памирской области установ
лен пока только в Центральном Афганистане. Можно предполагать, 
что он распространен и в некоторых других районах Афганистана, в част
ности в его западной части (Гератская провинция) . R четвертому комп
лексу относятся отло;1.;епия , начинающие осадочный чехол , несогласно 
перекрывающий байкальский складчатый комплекс. До последнего вре
мени эти отдощения вкдючались в падеозой ,  с которым они связаны по
степенными переходами . Но в настоящее время из них определены остатки 
микрофоссидий, позводяющие относить вмещающие их отдо;кения эк
ранской свиты к венду - кембрию и параллелизовать их с «инфракемб
рие1ш> Иранской области (Демин и др. ,  1973) . Этот комплекс (950 м) в бас
сейне р.  Аргандаб начинается базальными конгломератами , которые 
затем сменяются известняками и J<ремнистыми доломитами. Следует от
метить, что вышележащие слои не содер;+;ат фауны, а граница с палеозоем 
проводится условно внутри непрерывного разреза, в верхах содера.;ащего 
фауну ордовика. В центральной части Индо-Памирской области разрез 
осадочного чехла срединных массивов начинается с верхнего палеозоя , 
т .  е. можно предполагать, что эти районы представляли собой поднятие 
и в вендское время. Вероятно, 1< этому ;1\е комплексу относятся отлоа;ения 
зорабатской свиты Центрального Па�шра и Афганского Бадахшана, од
нако вендский возраст их пока не доказан. На юге Индо-Па�шрской об
ласти к вендсJ<им образованиям принадле;ю1т пенджабская соляная серия, 
обнащающаяся в Соляно�� кряже в Пакистане и непосредственно связан
ная с платформенны:-.1 чехлом северной окраины Индийской платформы 
(Геология и рудные месторождения Среднего Востока ,  1973) . 

ГИМАЛАйСRЛЯ ОБЛАСТЬ 

Докембрийские образования Гималаев целесообразно расс�ютреть 
раздельно для Высоких (или Тибетских) , Средних и Низких Ги:чалаев, 
отвечающих региональным структурньш зоню1 . 

В зоне Низких Гю1алаев , охватывающей систему южных краевых 
хребтов , докембрийские породы, по признанию подавляющего большин
ства исследователей, участвуют в строении целого ряда покровов и чешуй, 
надвинутых к югу в сторону Индийской платформы . В районе г. Сюша 
устанавливается следующая последовательность докембрийских ко:\ш
лексов. J3 основании залегает комплекс наиболее матаморфпзовашrы х  
пород (серия джутог) , состоящий и з  кварцптов , слюдяных, :\1естюпr из
вестковистых сланцев, �rраморов , 1\а,'Iьциево-сюшкатных пород и юrфи
болитов. Они слагают останец тектонического покрова, располагающийся 
па менее :\rетаморфпзоваппых сериях докембрия, отделяясь от них по
верхностью надвига (l\al1 a ,  П ау ,  1970) . Подстилающие серии представ
ляют собой более молодую часть перевернутого разреза докембрия (Kan
war, 1966) . Более древняя часть этого ко�шле{'са (серия чаил) состоит из 
переслаивающихся филлитов , кварцитов п кремнистых сланцев;  среди 
них встречаются известняки, песчаники 11 зелепокаменно измененные 
вулканиты. Верхняя часть комш1екса (серия сшш:rа) сложена слюдисты�1и 
сланцами, шиферными п аспидными сланцами с подчиненными прослоями 
песчаников и граувакк. Эта сланцевая серия (800 м) представляет собой 
геосинклинальную флиmевую (с турбидитами) формацию. Среди сланцев 
присутствуют известняки , в RОторых обнаруа.;ены остат:ки строматолитов 
и микрофоссилий среднего рифея (Valdiya,  1962; Наливкин, 1966) . 

Следующий комплекс докембрия в Низких Гималаях образуют отло
жения серии джаунсар. В районе Симлы серия дщаунсар представлена 
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в основно:.1 красноцветны�rи конгдо:чератюш с галькой кварца и кварци
та, буроватыми сланцюш и пес<rаниками,  мощность которых превышает 
1000 :м. В Гархвале серия джаунсар состоит из перес.11аивающихся квар
цитов и филлитов (1500 �1) , среди которых расподагаются прослои туфов 
и лав основного состава. Местюш в этоы кюшдексе преобладают песча
ники, гравелиты , конг.'!оыераты, часто окрашенные в пестрые тона и ,  
возможно, имеющие нонтинентальное происхоащение (Цагарели, 19GG) . 
В основании серии да;аунсар от:.1ечается несогласие. 

1"1етаморфизм пород этих кюшдексоn не остается постояпньш .  Так , 
11осточнее Симлы в серии да,утог обнару;ЕеIIЫ кианитовые ,  ставролитовые, 
графитовые сланцы и другие породы, свидетельствующие о более высокой 
степеюr метаморфиз:11а ,  чем это имеет место в стратотипическо�1 районе 
(К anwar, 1969) . То а>е самое известно и для от.110;1>ений серин да\аунсар. 
В Гархвале к ней отнесены кристаллические сданцы, гнейсы и мипш
титы. Во всех случаях повышение метююрфию1а пород сопровождается 
мигматизацией и появление:.1 массивов гранитов . 

Возраст указанных ко:.шлексов трактуется по-разно�1у, но большин
ство исследователей относит их к докембрию. Для гранитов чора ,  про
рывающих серию джутог и вызывающих зональный метююрфию1 вплоть 
до образования гранито-гнейсов и кр11стадшrческих сданцев ю1фиболито
вой фации, получены определения возраста калий-аргоновьш методо�r 
(по валовым пробам).  Цифры 1000-1200 м.:ш. лет свидетельствуют о позд
непротерозойском (воз�1ожно , раннерифейско:.1) возрасте пород серии. 
Поскольну ддя тех ;не гранитов и гранпто-гнейсов получены и более 
молодые датировни, некоторые исследователи считают указанные цифры 
не достоверными и относят внедрение гранитов и метаморфизма R третич
ному времени (Чаттерджи, 1973) . Однано полученные для этих толщ да
тировни рубидий-стронциевым методюr , показавшие возраст 1500 + 
+, 200 млн. лет, видимо, могут считаться убедите.ilьньшп ддя отнесения 
этого комплекса к рпфею (Frank , 1974) . 

Наибольшие разногласия относятся к верхне�1у (третье:ыу) КО:\Ш
лексу : серию джуансар иногда относят к палеозою (F1·ank , Fucl1s, 1970) . 
Наличие в нишелешащем комплексе стро:.1атолитов среднего рпфел поз
воляет включать эту серию в поздний доке:11брий, к то�rу а>е есть основания 
предполагать присутствие в Низких Гю�адаях более молодого вендского 
комплекса. 

Блиа;айшим к Низюrм Гималаям районо.:11 распространения венда 
(или инфракембрия) является Соляной кряii' в Пакистане. Тектоническое 
положение этого района очень сходно с положением зоны Низких Гюrа
лаев - это край Индийской платформы, испытавший альпийскую ороге
нию. Н инфракембрию здесь принадлеп>ит пенда;абская соляная серия, 
имеющая трехчленное строение. Ее ниа>няя часть (около 250 м) состоит 
из гипсов и доломитов, ереди которых встречаются прослои мергелей; 
средняя часть (270 м) представлена толщей соленосных :мерге.11ей с пласта
ми соли до 70 м; верхние горизонты ( 10-70 м) сложены доломитами с гип
сами. Вендский возраст пенджабской серии определяется на основании 
перекрытия ее «пурпурными песчаниками» раннекембрпйского воараста.  

Отложения венда известны и юашее в районе г .  Д;нодпур (Раджастап) . 
Здесь па вулнанитах верхнего протерозоя (серия малапи) несогласно 
залегает свита песчаников д:шодпур , которая начинается красно-буры;\Ш 
и белыми песчаниками с волноприбойными знака:1rи и косой слоистостью . 
Выше песчаников согласно залегают окремненные биту:1rинозпые извест
няки. Мощность свиты да>одпур, по-видимо:.rу, не превышает первые 
сотни метров . 

Отложения этого компленса,  вероятно, выстилают значитедыrые 
части северного склона Индийской платформы, однако они почти повсеме
стно перекрыты мезонайнозойскими отложениями альпийских краевых 
прогибов . 
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В пределах Низ:ких Гималаев к вендс:коl\1у :компле:ксу могут быть 
отнесены пестроцветные терригенные и :карбонатные толщи, образующие 
серии блайпп п :крол (:\lоралев , Перфильев , 1974) . В серии крол были 
обнаруа>ены горизонты строматолитовых известняков с формами, сходны
ми с известны�ш из пнфра:кембрия Ирана. Ми:крос:копичес:кое изучение 
поро;�; этой серии показало наличие в них остатков проблематичных мик
роорганизмов. Обе упо:11янутые серии, состав::rяющие самостоятельный 
структурный кшшле:кс , обнаруп>ивают много общего с низами постбай
нальского осадочного чехла,  известного в Прансной и Индо-Памирсной 
областях.  I\ак 11 там, этот номш1екс отделяется несогласием от · пиа,еле
i-I>ащих серий. 

Вендский коl\шлекс протягивается почти непрерывной полосой (пояс 
1\рол) вдоль краевых хребтов Низких Гималаев . В Непале сходные от
ложения включаются в серии пиутхан и рани-гхаг. В полосе распростра
нения этих серий, севернее г. Тансинг, известны два радиологических 
определения возраста шиферных · сланцев , сделанных налий-аргоновым 
методоl\1 по валовым пробам : 540 + 17 11 559 + 18 млн. лет, что соот
ветствует переходному интервалу между вендоl\I и нембрием (Khan, Ta
ter, 1970) . Из этого же района д.тrя серицита из углистого сланца была 
получена цифра в 1280 млн. лет . Причина этих расхождений пока не ясна. 
На востоке Гималаев в Бутане н вендскому номплексу принадлежит 
серил бакса, сложенная пестроонрашенньши осадочными породами кар
бонатного (известняки , доломиты, мергели) и терригенного (глинистые 
сланцы и а.::�евролиты) состава. 

I\ северу от зоны краевых хребтов , т .  е .  в Средних Гималаях, докем
брийские образования изучены еще слабее , хотя и здесь они слагают огром
ные площади . В струнтурном отношении эта зона характеризуется нали
чием спокойных широких и пологих структур .  Большинством исследова
телей они трактуются как тектонические покровы,  норни которых нахо
дятся к северу от Главного Центрального надвига в зоне Высоких Гима
лаев. В районах Алыюра 11 Питхорагарха в Ну11�аоне наиболее древний 
ншшлекс пород объединяется в серию лохагхат, состоящую из разлпчных 
кристаллических сланцев , гнейсов , кварцитов , ю1фиболитов и филлитов 
(Misra, Slшrma,  1967) . Комплекс нриста.'lлических пород прослеживается 
на восток в Непал , в район Данделдхура.  Из этого района по биотиту 
:калий-аргоновьш l\Iетодом Gыл определен возраст биотитового сланца 
в 1 195 + 33 млн . лет (Kl1an , Tate1·, 1970) , т. е. мтюrо предполагать , что 
региональный метююрфизм пород серин лохагхат произошел где-то ме11>
ду нпатим и средним рифеем . Более l\IОЛодой кшшдекс образуют отложе
ния серии питхорагарх,  состоящей в основном нз карбонатных пород. 
:Мощность этой серии несколько килш1етров и в ее составе наблюдаются 
(снизу) : 1) массивные окремненные долоыитовые известняки с известко
вистьши филпитюш; 2) зеленые и серые аспидные сланцы , глинистые 
сланцы с прослоюш известняка; 3) строматолитовые известняки с гори
зонтоl\1 кристаллического магнезита и прослойками фосфоритов; 4) мас
сивные доломиты с прослоями нремнистых сланцев . Этот комплекс отло
жений протягивается на восток в Непал , где такте присутствует то.rrща 
со строматолитовыми известняками (серии навакот ,  шали и их аналоги) . 
Строматолиты из этого комплекса определены как среднерифейские (Val
cliya, 1962) .  Таким образом , номплекс известковистых отло;кений 
Средних Гималаев может параллелизоваться с серией симла Низких 
Гималаев. 

Верхний ко11шлекс доке:нбрия в Средних Гималаях включает отло
жения серий беринаг, кунч и их анадоги. Он имеет большую мощность 
(до 3000 м) и сложен в основном кварцитами и филлитами. В Гималаях 
Нумаона он имеет следующее строение (снизу) : 1) филлиты и аспидные 
сланцы; 2) массивные кварциты с косой слоистостью , иногда прослои 
вулканитов; 3) слюдистые кварциты, хлоритовые сланцы и амфиболиты 
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с косой слоистостью , иногда прослои вуJrканитов; 3) слюдистые кварциты , 
хлоритовые сланцы и а:-.rфиболиты с прослоями доло:\1итов и известняков. 
Радиологические определения возраста пород из серии кунч калий-арго
новьш методо:\1 по слюдюr и основным эффузивам показали 872 и 819 + 
+ 80 млн. лет соответственно (Krummenacl1e1-, 1966) . 

В пределах зоны Высоких Гималаев докембрийские отлол\ения прю{
тичесни не изучены ,  но их присутствие здесь очевидно.  В северо-западной 
части этой зоны (хр. Заскар) доке:мбрийские породы выделяются в серию 
вайкрита .  Они представлены гнейсами, кристаллическими сланцюш, 
филлитами и мигматитами. Стратиграфическое полоihение этих пород пе 
определено. Предполагают, что они леа\ат ни;1'е серии хайманты, верхи 
которой имеют кембрийский и ордовикский возраст. 

В более восточных районах этой зоны , в Гималаях Ку:\1аона ,  анало
гичные породы выделялись в «кристаллическую серию» и серию мартоли. 
Более древняя «кристаллическая серия» состоит из гнейсов , гранито
гнейсов, образующих толщу мощностью около 10 км. Вышелеп,ащая 
серия мартоли мощностью около 5 км представлена слабо метаморфизо
ванньши известнякюш и фил.11итами, среди которых присутствуют квар
цитовые прослои. КоJiичество карбонатных пород у:\1еньшается к востоку. 
Серия .мартоли перекрывается конгло:-.1ератами (серия ралю1) , с которых 
обычно начинают разрез кембрия (Гансер ,  1967) . 

В Высоких Гималаях Непыrа метюrорфические породы докембрия 
вверх по разрезу с:неняются с.11або метюrорфизованньши толщами ниж
него палеозоя. В верховье р. Кали-Гандаки в восточной части Непала 
мета:\1орфические породы выде.11яются в «комплекс Верхних Ги:\1алаев» . 
Этот комплекс по Главному центральному надвигу повсеместно оказы
вается надвинутым на верхнедокембрийский ко:\шлекс Средних Гималаев 
(Bor(let, 1970) . В его основании вдоль плоскости надвига располагается 
серия хлоритизированных мусковит-биотитовых и гранатовых сланцев . 
Они С:\rеняются серией (2500 м) серых гнейсов с мусковито:.1 , биотитом , 
дистеном и иногда с силлиманитом. Выше располагается серия (500 м) 
гнейсов с горизопта:\IИ мрюrоров , содер;r-;ащих флогопит , гранат и скапо
лит. Следующая серия (4000 м) представлена тонкослоистыми гнейсами 
с :\1усковито:\1 , биотитю1 и гранато:\1 , в ни;ю1ей части оп1ечается мип�ати
зация различной интенсивности. Вышелеа;ащая серия (400 м) ,  за.'Iега
ющал с видюrым несогласием , представлена мрююрюш с гранатом , пи
роксеном ,  флогопитом. Она с�1еняется толщей (600 м) массивных белых 
и а\елтых мра�юров, иногда с.11юдистых .  Выше с.11едуют метююрфизован
ные известняки ( '1600 м) . Они залегают согласно на нюнелеit-;ащих мрюю
рах, па основании чего вся карбонатная серия относится к низю1 палеозоя. 
Аналогичный по строению метаморфический ко�шлекс устанавливается 
и в других районах Высоких Гюrалаев Непала, но мощность его не по
стоянна. Так , например , севернее хр.  Аннапурна он достигает 12 ООО �1 . 
:местю1и метаморфизованпыми оказываются отлоа\ения триаса,  ниа\е 
которых последовательно устанав.11ива�отся все зоны прогрессивного 
метю1орфи:зма. 

Присутствие в составе комплекса Верхних Г1шалаев отложений до
кембрийского возраста пока не подтвер;1щено данны�ш радИО:\1етри:ческого 
возраста. Имеющиеся определения указывают на альпийский возраст 
мета.\lорфиз�щ (калий-аргоновый метод по слюда:\-1) . Во многих случаях 
метю1орфический комплекс без видимых несогласий сменяется менее 
метаморфизованными породами, которые принадл:е;нат ню1шему пале
озою. Это позволяет рассматривать ко:\шлекс как верхнепротерозойский -
нюннепалеозойский. Многие исс.11едователи, в частности А .  Гансер (1967) , 
сопоставляют ни;nние серин метююрфического ко�шлекса Высоких Ги
малаев с архейскими толщами Индостанского щита. Вою1о;rшость при
сутствия в Высоких Гималаях пород архея исключать трудно, особенно 
в восточных районах, где усrшивается метю1орфию1 пород, однако дока-
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эательства столь древнего возраста комплекса пока не получены. 
Вопрос о возрасте метаморфизма в Высоких Гималаях Щ> сих пор 

дискуссионен. Большинство исследователей, опираясь на определения 
возраста слюд калий-аргоновым методом, связывают его с альпийской 
·Складчатостью . Имеющиеся определения возраста метю.1орфических по
род, расположенных к югу от Главного Центрального надвига, указывают 
на докембрийский возраст метаморфизма, а для зоны надвига (зона че
шуй, по Р. Борде) характерны промежуточные цифры между докембрием 
и кайнозоем. И только к северу от зоны Главного Центрального надвига 
датировка метаморфических пород постоянно дает альпийский возраст. 
Моашо предполагать , что древнейшие породы Высоких Гималаев неод
нократно подвергались метаморфическим преобразованиям, подобно древ
нейшим породам Индо-Памирской области. В общем, в Гималаях уста
навливаются три главных структурно-вещественных комплекса: кристал
лический, карбонатный и кварцитовый, принадлежащие к верхнему про
терозою и к верхнему протерозою - ниа;не:ну палеозою. Четвертый 
(вендский) комплекс выделяется только в Низких Гю1алаях. 

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 

На юго-восточном окончании Альпийско-Гималайского складчатого 
пояса в пределах территории Индокитая докембрийские комплексы имеют 
ограниченное распространение на поверхности, слагая небольшие по 
размерам тектонические блоки (рис. 43) . Тем не менее есть основания 
предполагать, что значение древних комплексов в тектоническом строении 
Юго-Восточной Азии достаточно велико, ·'fак как они, видимо, слагают 
неско.11ько крупных, но погребенных и переработанных срединных мас
сиnов. Докембрийские комплексы Юго-Восточной Азии разделяются на 
три главные группы. 

Паибо.'Iее древний (нюr>ний) комплекс глубокометаморфизованных 
пород обнюнается в северной части Восточной IJирмы около г. Могок . 
Метаморфические породы комплекса известны как «rrreйcы могою> или 
«серия могою> и представлены биотитовыми и пироксеновыми гнейсами 
и кристаллически:-.1и сланцами с прослоями гранат-графит-силлиманито
в ы х  гранулитов, кальцифиров, скаполитовых пород и мраморов . С uо
следними связаны знаменитые месторо;rщения р убинов. Породы метамор
физованы в условиях гранулитовой фации и мнопши исследователями 
сопоставляются с чарнокитовой серией Восточпых Гат Индийской плат
фор�1ы, относящейся к архею ( Н.удрявцев и др . ,  19G9) . С;�;атые линейные 
складки в серии могок имеют субмеридиональное простирание. От более 
молодых толщ породы нижнего комплекса отделены разрывными нару
шениями, так что гнейсы Могок с.'!агаrот изош1ронанпый тектони
ческий блок . 

Предполагается, что породы нююrего комшrекса слагают таюr>е 
центральную часть Индосинийского срединного массива, занимающего 
значительную площадь на территории Юго-Восточной Азии (Геологиче
ская карта докембрия континентов, 1974) . Однако существование здесь 
архейского ядра не доказано, так как пород более древних, чем 2070-
2300 млн. лет, в пределах Индокитая пока пе установ.J[ено . 

Следующий ( сре;.�;пий) докембрийский комплекс развит значительпо 
шире в Юго-Восточной Азии. К этому КО)Шлексу прина;.�;леа>ат метамор
фические толщи, обнаа>ающиеся на плато Н_онтум и выступающие в дру
гих горстовы х  и антиклипорпых структурах (антпклинорий Фансипан 
и др . ) .  Обычно :ли толщи раСС)Iатривают как комп.'Iекс основания кале
донс�<ой (катазиатской) геосинюшнали (Гатинский и др . ,  1973) . 

В составе среднего комплекса присутствуют как г:rубокометаморфи
зованные и граннтизированпые породы, так и менее интенсивно мигмати-
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протсr10зо!lс1шй t;щш:1с�;с; З - архейсний гранулитовый номпленс; 4 -

раэ:томы. 

зированные :кристаллические сланцы. В северо-восточной части Ипдо
юпая :к это:му 1>о:мплексу принадлеn-;ат очковые гнейсы и мигматизирован
ные кристал:шческие сланцы (гранатовые, ставролитовые, силлиманито
вые, :кианитовые, графитовые) , объединяемые в :комплекс сонг-хонг (Куд
рявцев и др. ,  1969) . В этом же районе в составе комплекса указываются 
мигматизированные плагиогнейсы и кристаллические сланцы, амфибо
литы, магнетитовые кварциты общей мощностью более 7000 м (Гатинский 
и др . ,  1973) . В Восточной Бирме к среднему комплексу могут быть от
несены породы серии монлон, представленные биотитовыми сланцами 
и гнейсами. На юго-востоке Индокитая в пределах Нонтумского выступа 
в составе комплекса выделяются две толщи: нижняя, сложенная амфи
боловыми, гранатовыми, биотитовыми парагнейсами и амфиболитами, 
и верхняя, состоящая из кристаллических сланцев (двуслюдяных, сил
ли:манитовых, нианитовых, гранатовых, графитовых) с прослоями квар
цитов, амфиболитов и мраморов (Нудрявцев и др . ,  1969) . 

Метаморфические породы среднего комплекса резко несогласно пе
рекрываются отложениями геосинклинального комплекса, имеющего 
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позднепротерозойский - раннепалеозойскиi:i возраст.  Предполагается, 
что образ(')ванпя среднего комплекса образуют складчатые системы 
вокруг архейских массивов (ниашего ко:мплекса) , спаивая их в еди
ное основание катазиатской (ка;;�едонской) геосинклинали (Гатинский 
и др. ,  1973) . 

Возраст среµ:него комплекса определяется по-разному. Часть ис
с:1едоnателей относит его к архею, другие - к ниашему п среднему про
терозою, третьи - к ни;-rшему палеозою. Определения калий-аргоновым 
методом по валовым пробам амриболитов и мигматитов пз комплекса 
сонг-хонг показали величины 2070 и 2300 м:�н .  лет (Гатинс1шй и др. ,  
1973) .  Эти датировки убедительно свидетельствуют о ранне-среднепро
терозойском возрасте комплекса. Полиметаморфический характер RОМП
леRса яnствует RaR из анализа минеральных парагенезисов пород, таR 
и из результатов изотопических определений возраста. В частности, для 
пород Rонтумского комплекса ютной части Вьетнама рубидий-строн
циевым методом получены опреде:1ения : по валовым пробам гранитов 
и Rварцитов - 530 млн. лет; по биотиту - 250 млн.  лет (Hurley, Fair
bairn, 1972) . Очевидно, что эти определения отраа;ают возраст определен
ных тектонических событий, вызвавших нало;ь:енный метаморфизм пород 
среднего комплекса и их «радиологическое омоJiоа;ение». Действительно, 
датировка -первой тектонической эпохи совпадает с периодом развития 
Rаледонской геосинклинали, а вторая - rерцинской, эволюция которых 
составляет наиболее существенную часть домезозойского развития Юго
Восточной Азии (Гатинский и др" 1973) . 

И верхнему доке:мбрийско:"11у ко:'lшлексу Юго-Восточной Азии при
надлеа;ат слабо:"11етаморфизованные толщи, довольно широко распростра
ненные. И пим преаще всего относятся образования серий мергуи и чаун
:мадши , а так;+;е их аналогов (серии мочи, пукет, толщи нюrко, чиемхоа, 
наханг и др . ) .  В составе этих серий преобдадают филлиты, гJiш1истые слан
цы, песчаники, кварциты, адеврош1ты,  аргилJiиты. Наблюдаются прослои 
и линзы известняков , эффузивов и пирокластпческих поро,::�; кислого и 
основного состава.  Регионадьный метююрфизм толщ не подню�ается выше 
ф щип зеленых сланцев, однако во :шюгих случаях породы интенсивно 
рассJiанцованы и прорваны :многочпсленныыи ннтрузия:ш1 гранитов, в свя
зн с че:-.1 образуются слюдистые кристаJIJiические сланцы с Rордиеритом, 
андалузито:'lr, силлимапито:"11, графито:'II п актипо;;�ито:'lr. Дш1 серии мергуи 
очеш, характерны углистые и асппдные г:шпистые сланцы. i\Iощность от
JIО;l\ений состав;1яет пе иепее 5000 ы .  Слои с:"11яты в с;r\атыс :пшейпые сRлад
кп с углюш падения 60-70" (Кудрявцев и др" 1969 ; Гатппскпй 
и др . ,  HJ73) . 

Породы RO:'IIПJieкca несог.:тасно перекрываются террнгеrшьшп отJI0;1\е
н11яы11 с ордов1шской фауной . В верхних горизонтах серии пукет, сопо
став.'lяс�юй с серией мергуп, найдены кембрпйсRие окюrепе.-юсти . Эти 
данные позво.1яют определить возраст пород верхнего кюшлекса как 
поздпспротерозойсюrй - раннепаJiеозойский и рассматривать его каR ран
некаледонскую геосинклинальную формацию Юго-Восточной Азии . 

Своеобразна тектоника докембрия территории Индокитая. Здесь прак
тически отсутствуют верхнепротерозойские структурно-вещественные 
RО:'IШ.:тексы, сто,;ть характерные для других частей Альпийско-Гималай
ского пояса. Лишь верхний ко�шлекс, переходный к паJiеозою, обнаружи
вает явные признаки сходства с докембрийскими ко�шлекса�rи более 
западных областей и позволяет говорить об их структурном единстве 
в позднем доке�1брии. Вместе с тем в Юго-Восточной Азии, так ше как и 
в Индо-Памирской области , большую роль играют массивы дорифейских 
кристаллических пород, что позволяет предполагать возникновение этих 
областей, в отлпчие от других отрезRов Альпийско-Гю1алайского пояса, 
в результате тектонического скучивания разнородных и разновозраст
ных консолидированных массивов. 
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Заканчивая обзор докембрийских комплексов Альпийско-Гималай
ского складчатого пояса, попытаемся суммировать некоторые общие чер
ты их строения, которые могут быть сведены к следующим. 

Наиболее древние докембрийские толщи нижнего ком11лекса, извест
ные в пределах складчатого пояса, относятся к дорифейским (архейским, 
ниаше-средне11ротероэойским) образованиям, подвергшимся на ранних 
эта11ах развития метаморфизму в условиях гранулитовой и амфиболито
вой фаций. Породы комплексов подверглись неоднократному термальному 
и дислокационному воздействию, в связи с чем в настоящее время пред
ставляют собой 11олиметаморфические образования, в которых первичные 
(главным образом субмеридиональные) складчатые формы в значительной 
мере 11ереработаны и деформированы. Дорифейские ком11лексы слагают 
крупные блоки континентальной земной коры, консолидированной до 
эало;�>ения байкальской геосинклинали, и в современной структуре высту
пают как срединные массивы (стабильные области) . Значительные по раз
мерюr массивы располагаются в пределах наиболее широких отрезков 
складчатого пояса - Rарпато-Балканского, Мало-Азиатского , Индо-Па
:мирского и Индокитайского. Геолого-петрологические особенности древ
нейших комплексов свидетельствуют об их сходстве с некоторыми ко:.ш
лекса:ми соседних древних платформ (Восточно-Европейской и Индий
ской) , что позволяет предполагать аллохтонный характер срединных мас
сивов (Пейве,  1969) и рассматривать их в качестве тектонических оттор
;1\енцев (микроконтинентов) , перемещенных в позднейшие тектони
ческие эпохи. 

Второй докембрийский ком11лекс распространен более широко . Он 
устанавливается почти на всем протяжении АлЬIIийско-Гималайского по
яса, слагая многочисленные, но ме.11кие по размерам блоки и выступы. По 
вре:.1ени образования второй ком11лекс объединяет отло;r\ения позднего 
доке�1брия (рифея) . Породы этого комплекса метаморфизованы в условиях 
амфиболитовой и эеленосланцевой фаций. Гранитизация и метасоматиче
сю1е преобразования пород проявлены локально, но �1естю1и весьма ин
тенсивно, с образованием характерных очковых гнейсов. По составу ко�ш
лексов можно говорить об их принадлежности к формациям ,  типичны�� для 
111иогеосинклиналей или эпикратонных геосинклиналей. В основании 
ко�шлекса иногда устанавливается структурное несогласие. Сходство со
става отлоm:ений комплекса на всем протяжении Альпийско-Гималайсного 
пояса (за исключением !Ого-Восточной Азии) указывает на единство 
поздпепротерозойского геосинклинального пояса, обрамляющего с севера 
п:штформы Гондваны и позднее вошедшего в состав альпийского складча
того пояса. Их  единство находит отражение и в данных геохронологии, 
свидетельствующих о широком проявлении позднерифейских двюRений. 

Третий докембрийский комплекс - байкальский - включает в себя 
отло;r\ения, иетаморфиэм которых обычно не выше фации зеленых сланцев. 
Возраст этого Rомплекса соответствует поздне:му рифею - ранне:.1у палео
зою. Состав комплекса не остается одинаковым в разных областях ,  как 
это наблюдается для более древних ком11лексов. Формационная зональ
ность первого порядка состоит в смене по латерали осадочных и маг.мати
чесюrх формаций в поперечном сечении геосинклинального пояса. Д.'IЯ 
внутренних зон пояса характерны зеленокаменно-сланцевая и глинисто
сланцевая формации, с которыми иногда ассоциируют тела гипербазитов. 
Внешние зоны, занимающие большую часть 11ояса, характеризуются бо.1ее 
разнообразным составом отлоа\епий . Кроме упомянутых выше формаций 
существенную роль здесь начинают играть вулканиты кислого и среднего 
состава ,  прею1ущественно пирокласты. В !Ого-Восточной Азии и в Гима
лайской области большое значение приобретают песчано-сланцевая п гра
уваюю-кремпистая формации . Приуроченность существенно террпгенных 
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формаций к краевым частям пояса мотет быть связана с близостью раппе
докембрийских щитов или срединных массивов, служивших поставщиками 
обломочного материала .  

Четвертый докембрийский комплекс в качестве самостоятельной и 
обособленной структурно-вещественной единицы представляется возмоа'
н ым выделить только в южной части Альпийско-Гималайского пояса. 
Он охватывает отложения венда, представленные платформенными, тер
ригенными, эвапоритовыми и карбонатными формациями, залегающими 
пиа;е кембрия и отделенными несогласием от рифейских и более древних 
то.тrщ. Область формирования комплекса отвечает северны�r окраинам Ин
дийской и Аравийской платформ и частично имеет очевидное сходство с пе
рикратонными прогибами. С внутренней стороны эти прогибы ограничива
лись полосой поднятий и участков накопления отлоа>ений квазиплатфор
мепного типа, за которыми располагалась область накопления эвгео
оеинклинальных зеленокаменно-сланцевых и глинисто-сланцевых форма
ций верхнего рифея - нижнего па.тrеозоя. Таким образом, на рубеа;е 
верхнего рифея и палеозоя южная часть Альпийско-Гималайского пояса 
представляла собой относительно стабильную структуру платформенного 
типа с континентальной корой, созданной байкальской складчатостью . 
Н: северу от нее, по-видимому, располагалась геосинклинальная область 
с корой океанического типа, пережившая складчатость и консолидацию 
в палеозойское время . В последующие (герцинскую , киммерийскую и 
альпийскую) тектонические эпохи докембрийские ко�шлексы подверга
.тrись деструкции и вошли в состав гетерогенного коиплекса основания 
А.тrьпийско-Гима.тrайского складчатого пояса. 



Г ,'I а в а IX 

ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ 
ТИХООКЕАНСКОГО ПОЯСА 

Докембрийские образования в областях �rезозойской и кайнозойской 
ск.1адчатости на северо-западе Тихоокеанского подвижного пояса выходят 
на поверхность в немногих местах. В пределах :мезозоид - во внешних 
зонах пояса - они известны преимущественно в срединных :11ассивах, сла
гая их фундамент и входя в состав чехла. В меньшей мере доке�rбрийские 
ко�шлексы развиты в ядрах антиклинальных сооружений и в тектониче
сю1х б,локах, приуроченных к крупным разломам. В области кайнозой
ской складчатости - во внутренних зонах Тихоокеанского пояса - до
кембрийские образования приурочены к ядрюt антиклинориев, где они 
входят в состав зональных :метаморфических комплексов (напрюrер, в Кам
чатском антиклинории) , и к тектоническим блока:м, структурное положе
ние которых не всегда ясно (блок Хида на о. Хонсю) . 

Выделение и возрастное расчленение докембрия во многом затруднено. 
Докембрийские комплексы слагают изолированные, обычно небольшие и 
плохо обнаа>енные участки , значительный :метаморфизм препятствует вос
становлению состава исходных пород, а налоа>енные ретроградные изме
нения затушевывают проявления более ранних )Jетаморфических соGытий . 
В позднедоке:мбрийских породах в результате :метаморфнюrа органи
ческие остатки перекристаллизованы и деформированы и не )JОгут исполь
зоваться для целей стратиграфии . Все это усугубляется развитие�� в рас
сматриваюю:м регионе преюrущественно вулканогенно-терригенных толщ 
эвгеосинклпнального тппа, в которых такие ваа>ные руководящие нско
пае)rые, как стрюrатошпы,  практически не встречаются. Метююрфизм и 
многократные проявления интрузивной деятельности приводят n:честе 
с тюr к О)10:1оа>еншо радиометрических датировок, и надеашые зпачеппя 
Еозраста по.1учсиы лишь в единичных случаях .  

Поэтому при выделении и расчленении докюrбрия наряду с другишr 
.иетодюш широко пр1шеняются сравнительный анализ н )Iетод по
добия, в частности его разновидность - метод эталонных КО)IШ:rексов 
(С)шрнов, 1974). За эталоны для сравнения принимаются хорошо 
изученные комплексы, возраст которых установлен более или ме
нее надея>но . 

Для нижнего архея в качестве эталонов приняты зверевский и алдан
ский комплексы, для верхнего архея - становой комплекс и аньшаньская 
серия, для нюкнего протерозоя - субганский коыплекс, а для среднего -
серии уянская и ляохэ . Для верхнего протерозоя за зталоны принимаются 
разрез чехла юго-востока Сибирской платфор)IЫ и эвгеосинклинальные 
свиты (бамяньтунская и суйфынхэ) Маньчжурии. 

Сейчас в пределах рассматриваемого региона с большей или меньшей 
степенью условности удается выделить пять возрастных подразде.11ений 
докембрия, каждому из которых отвечает определенный структурно
вещественный (рудно-петрологический) комплекс (Маракушев, Смирнов, 
1960) : нижний и верхний (?) архей, средний протерозой , нижний рифей и 
ередний рифей - венд. 
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НИЖНИИ ЛРХЕИ 

Нижнеархейские образован11я во внешних зонах Тихоокеанского по
яса выде.11яются достаточно падеГiшо, во внутренних il>e зонах - лишь 
условно . Толщи этого возраста, обнаГI>ающиеся в области позднемезозой
ской складчатости, для лучшего понимания их особенностей рассматрива
ются совместно с их аналогами в более древпих сооруi!.;ениях, окаймля
ющих мезозоиды с запада. 

Нижнеархейские образования, развитые в области мезозойской склад
чатости и ее западного обрамления, объединены в маньчжурский комплекс 
(Смирнов и др . ,  1970) . Они выходят на поверхность в нескольких кристал
.'!ических массивах, протягивающихся от северных границ Сино-Корей
ского массива до крайнего северо-восточного отрезка Монголо-Охотской 
области (рис. 44) . П.чощадь, занятая на поверхности породами :маньча;ур
ского комп:1екса, в Ханкайском, Кэнтэйскоi\r, Фэншуйшшском и Хингано
Буреивском массивах и в меньших выходах (200 ООО кв. км),  оценивается 
приблизительно, так как во многих местах нижнеархейские толщи не 
отчленимы от докембрийских образований другого возраста. 

Маньча.;урский комп:rекс сло;нен гранитизированпьпrи и мигматизи
рованными гнейсами, кристаллическими сланцами и амфиболитами; к ним 
присоединяются мраморы, кальцифиры и кварциты. Преобладают гранат
биотитовые и биотитовые гнейсы ,  широко распространены силлиманито
вые, кордиеритовые, диопсидовые, роговообманковые, графитовые и бо
гатые рутилом кристалшrческие сланцы, доломитовые мраморы с диопси
дом, форстеритом, шшшелью, клиногу:митом п флогопитом, а таюr;е ги
перстеновые гнейсы п кристаллические сланцы, чарнокиты и эндербиты. 
Им подчинены турмалинсодержащпе гнеiiсы,  гиперстеповые, гранатовые, 
иордиеритовые, магнетитовые иварциты и эвлизиты. 

В Кзнтэйском и Фэншуйлинском массивах иомплекс включает серии 
шуапьяшаньскую, машапьсиую и хадахэ (Смирнов, 1976) . 

Ш у а н  ь я m а н  ь с к а я с е р  и я (до З 500 м) описана в Фэпшуй
.ilппском массиве,  где ее породы обнаа,аются в ядре антиклинали,  
на крыш,ях иоторой залегают породы машаньской 
серии. Ни11шяя половина серии (2500 м) сложена 
иордиеритовыми и альмандин-кордперитовыми 
гнейсами, иногда с �:иперстеном, перемежающими
ся с силлиманитовыми, альмандин-силлиманито
выми, турмалиновыми и 111агнетит-кордиеритовы
ми сланцами. Bыrire лежат биотитовые (часто с 
грапатом) , силлиманитовые и силлиыанит-биоти
товые гнейсы, переслаивающиеся с кварцитами -
магнетитовьпш, гранат-магнетитовыми, часто с 
силли�rанпт<:Jм и турмалином, к I\оторым вверху 
присоединяются пачки мраморов с дпопсrщом и 
графитом, турмалин-ставролитовые, биотит-квар
цевые и графитовые сланцы. 

Небольшие интрузивные тела сло;r\епы тур
малиновыми:, аляскитовыми и мясо-красными био
титовыми гранитами. 

l\la m а п ь с к а я с е р и я (до 5000 м) ши
роко развита в Нэнтэйскоl\1, Фэншуй.чипском и па 
юге Хипгапо-Буреинсl\ого массива (правобережье 
Амура) , слагая блоки среди складчатых палеозой
ских и мезозойских толщ. Нижняя ее свита (1500 м) 
представляет двукратное переслаивание пачек гра
нат-биотитовых гнейсов и чарнокитов с амфибо
литами. В средней свите (2300 м) перемежаются 

'· биотитовые, силлиманит-биотитовые и силлимани-

Р ис. 44. Схема располо
жепrrя средrrнных мас
сивоn Сихотэ-Ашшьскоii 
с�>ладчатой облает�� 11 ее 
западного обраш1ен11я 
(по А. М. Смирнову, 

1 963) . 
1 - границы срединных 
массивов;  2 - границы 
Сино·Корейскоrо массива. 
Цифры па рисунне: 1 -
С1rnо-Корейский массив; 
2-6 - срединные массивы 
(2 - Rэнтэйский, З - Хан
ю1йский, � - Фэншуйлин
ский, 5 - Хипrано-Буреин:
ский, 8 - Дуссе-Алинский); 7 - Да:�:эчженьсний выступ. 
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товые гнейсы, часто с графитом, чарнокиты, доломитовые мраморы, каль
цифиры, графитовые сланцы с залежами графита и амфиболиты. Верх
няя свита (1000 м) сложена диопсидовым:и кварцитами и гнейсами с пач
ками доломитовых мраморов с диопсидом. В мраморах развиваются ме
тасоматиты с диопсидом и скаполитом, с которым связаны месторождения 
апатита и флогопита . . 

В породы серии внедрены пластовые тела аляскитовых и ортотектито
вых гранитов и пегматоидов. 

С е р и я х а д а х э (3500 м) развита преимущественно в :Кэнтэй
ском массиве; не исключено, что она отделена от машаньской серии угло
вым несогласием. Нижняя ее часть представлена перемежающимися пач
ками биотитовых гнейсов , доломитовых мраморов и амфиболитов. В выше
лежащей свите (2300 м) переслаивающиеся пачки сложены силлиманит
биотитовыми и биотитовыми гнейсами (с прослоями графитовых сланцев)' 
и кальцитовыми мраморами. 

Описанный разрез обладает крупной ритмичностью: высокоглино
зе�шстая шуаньяшаньская серия завершает первый ритм, нижние гори
зонты которого не обнажены, а серии машаньская и хадахэ образуют сред
ний и верхний ритмы, начинающиеся более основными породами и завер
шающиеся более кислы:ми и карбонатными. 

В левобереFI\Ье Амура, там где река прорезает Малый Хинган, обна
жены туловчихинская и союзненская свиты - аналоги серий машаньской 
и хадахэ, лежащие на продолжении по простиранию их структур (Доке\1б
рий . . " 1973) . Туловчихинская свита (2,0 км) сложена гранат-биотитовыми, 
биотит-роговообманковыми и силлиманитовыми гнейсами с прослоя.\IИ 
графитистых,  слюдистых и роговообманковых сланцев, амфиболитов и 
кварцитов .  :Контакты ее с союзненской свитой тектонические, но пред
полагается угловое несогласие ::11еа.;ду ними (Эйриш, 1960) . Союзненская, 
свита (1 ,9-2,3 км) представлена мраморами с прослоюш диопсидовых 11 
гранатовых кварцитов в низах и биотитовыми, биотит-силлиманитовы.\111 
гнейсами, кварцитами , графитистыми и слюдистыми сшшцами в верхах.  

Интрузивный магматизи вырази.т1ся во внедрении мелких :масси
вов преимущественно лейкократовых гранитов; гнейсы 11 кристаллические 
сланцы местюш миг.матизированы и гранитизировапы. Все породы смяты 
в крупную антиклиналь , ослоашенную складчатостью второго и более вы
сою1х порядков вплоть до плойчатости . 

На севере Буреппс1юго антиклипория (Дуссе-Алинского массива) 
развиты поро,:�:ы т а с т а х с к о й с е р и и (Смирнов , 1963) . Ниа,няя , 
а.нбардахская, свита (0 , 3  км) сло;1,ена кварцитами и с.лодистыми кварци
тюrи с просс.rоя:ш1 биотптовых гнейсов . Саганарская свита (1 ,9 ю1) состоит 
из гранат-бнотптовых п биотитовых гнейсов , часто с графпто.\1 п с прос110-
юш кварцитов и ю1фпбо:штов . Лепиканская свита (1 ,0 ю1) , параллелизу
ющаяся с союзнепской , представлена графi1товыми и слюдистыыи сланца
ми и гнейса.ми, графпти:стыми мрююрами и кварцитами с просло
ями амфиболитов и кристаллических сланцев, содер;1\ащпх си.11ли
манит и гранат. 

Тастахская серия имеет ю�слый в значительной степени высо1,оглино
земистый состав. Все породы мигматизпрованы, гранитизированы и с:1rяты 
в аинейные складки. 

Раннеархейс1шй возраст описанных толщ Хингано-Буреинского и 

Дуссе-Алипского массивов многие геологи отрицают: туловчихинская 
свита считается ниашепротерозойской (сопоставляется со становым КО.\Ш
лексом) , а союзненская - среднепротерозойской (Геология СССР, 
т .  XXXI I ,  1969) или даже рифейской. 

Структуры .машапьской серии прослеживаются па правый берег 
р .  Уссури в пределы Ханкайского массива. Здесь к маньча;урскому комп
лексу относятся матвеевская и ружинская свиты (Мишкин, 1969) , а также 
тургеневская свита (Докембрий" "  1973) . Место свит в разрезе точно не 
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установлено, по тургеневская свита, несомненно, является самой верхней. 
Положение нижележащих свит спорно (Смирнов, 1976) . 

Матвеевская свита (3,2 км) сложена биотитовыми, гранат-кордие
ритовыми и гранат-кордиерит-силлиманитовыми гнейсами и сланцами, 
прослоями гранатовых, гранат-гиперстеновых, магнетитовых и фаялито
вых кварцитов, эвлизитов, графитистых сланцев, мраморов, гиперстено
вых и диопсидовых гнейсов . Подстилающие ее мраморы, содержащие гра
фит и диопсид, с прослоями биотитовых, гиперстен-биотитовых, диопсидо
вых гнейсов и сланцев, М .  А. Мишкин (1969) относит к ружинской свите. 
Ружинская свита (1 ,0-2,0 км) представляет собой переслаивапие диопси
довых, салитовых и биотитовых гнейсов с мраморами, кальцифирами (со
держащими диопсид, графит и минералы группы гумита) и графитистъши 
сланцами. Тургеневская с11ита (2 ,0 км) , залегающая со скрытым угловым 
несогласием, сложена биотитовыми и биотит-роговообманковыми гней
сами и сланцами, прослоями мраморов (с графитом и диопсидом) и 
амфиболитов .  

Породы прорваны лейкократовыми, часто турмалиповы:ми гранитюш 
и жилообразными телами ортотектитовых гранитов с гранатом, часто миг
матизированы и гранитизированы с развитием порфиробластовых гнейсов . 
Самые ранние интрузивные породы - габбро-нориты. Толщи с::1шты 
в крупные куполовидные структуры, обрам.11енные открытыми складкашr. 
Повсеместно развиты складчатость высших порядков и будинаж . Для 
матвеевской и ру;юrнской свит имеется несколько докембрийских (но 
не архейских) K-Ar датировок - 729, 783, 830 и 1630 млн. лет 
(Мишкин, 1969) . 

В Сихотэ-Алиньской складчатой области глубокометаморфизованные 
породы выходят в Хорско-Анюйской зоне разлома (Изю: ,  Ушакова, 
1969) . С .  С.  3.юiин (личное сообщение) наблюдал здесь кордиеритовые 
гнейсы с полисинтетически сдвойникованным кордиеритом - типичньш 
минералом нижнеархейских образований . Возраст мелких блоков гней
сов, криста.:тличесюrх сланцев и мигматитов , известных в IО;ююм Пrп
морье на берегу Японского моря , А .  А. l\Iаракушев и А. М .  Смирнов С'IИ
тают рапнеархейским. Здесь развиты порфиробластовые биотитовые, 
грапат-кордиерит-силлимапитовые гнейсы ,  биотитовые и графитовые сла.п
цы и амфиболиты. Ксенолиты этих пород содержатся в двуслюдяных и 
мусковитовых гранитах и в габбро. K-Ar возраст мусковита из двусшо
дяного гранита, содерашщего ксенолиты, 529 млн .  лет, а роговой об::1rашш 
из амфиболита - 622 млн. лет (:М:ишкин и др . ,  1970) . Гранат-кордиернт
силлпманитовые гнейсы М .  А. Мишкин сравнивает с архейсюши породами 
Хапкайского ::1rассива .  Метаморфические толщи простираются па северо
запад рез1'0 несогласно по отношению к господствующе::11у северо-восточ
ному простиранию мезозойсних стру1.;тур Сихотэ-Алипя . Иыеющ11 С'ся 
данные по архейскюr (?) образованию� Сихотэ-Ашшя позволяют пара.п
лелизовать их с маньча;урскпм номплексо�r. 

Толщи, входящие в состав маньча;урского RОl\шлекса, хорошо со
поставимы, а номпленс в целом парал:rе.'!изуется с алданским номпленсо::1r 
(табл . 13) .  Основанию� для этого слу;та1т сочетание общих признаков . 
Таиовы набор пород (высокоглпноземистые и пиронсеновые гнейсы и с.:!iш
цы, чарноюпы и эпдербиты, двупиронсеновые нристалличесюrе сла1щы, 
высокоглиноземпстые и диопсидовые кварциты, нальцифиры) ,  цикличное 
строение разреза , метаморфиз!>I в условиях от гранулитовой: до амфибо.::ш
товой фации, мигматизация и гранитизация с образованию� порфироб:1а
стовых гнейсов , типичная минерализация (графит, флогопит, апатит, тур
малин) , куполовидные структуры и т. д. Аналогичный вуJiкю1огешrо
нарбонатно-терригенный состав исходных пород маньча,урского и алдан
сного комплексов подтверждается специальными исследованияьш 
И .  В. Мишкиной (1975) и И .  С. Шульдипера (1973) архейсних образований 
Хапкайского массива. 
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Фор:\�ационная при-
надлеп-;ность пород мань
чжурского КО;\шлекса от
ражает своеобразные 
структурные усnовия рап
неархейского этапа разви:
т11я земной 1юры (Докемб
рий " . ,  1973) . Формации со
четают геосинклинальные 
(в начале циклов) и плат
форменные (в конце их) 
черты. Так, близки к гео
синклинальным терригеп
но-вулканогенные (базито
вые) низы машаньской се
рии - аналога ппштоп
ской . Наоборот, высо1\о
г линозсмистые 11 кварцито
вые осадки шуаньяшаиь
ской и матвесвской серий, 
отвечающих верхнеалдан
ской свите, форыироваш1сь 
в условиях приблю1..:а
ющихся к платфо1нrенны:\с 

На своеобразие текто
нического реа..:и:1Iа указы
вает и характер дис.101\а
цпй. Складчатые структу
ры представляют собой со
четание крупных куполов 
и окай:-.шяющих их «ква
зилинейных» складок с из
гибающюшся шарнирю1и 
(Докембрий . .  " 1973) . Они · 
осложнены складкюrи выс
ших порядков, часто отра
жающими течение вещест
ва,  - мелки::.ш изокли
нальными, птиг::.�атитовы
ми складочками, складка
ми нагнетания и структура
ми будинаа.;а.  

Относительно кислый 
состав маньча..:урского ком
плекса отличает его от об
разований более основно
го зверевского 1\0::.шлекса .  
Обособившиеся в раннем 
архее более ю1слые и бо
лее основные структурно
вещественные ко::.шлексы 
занимали различное струк
турное полоа..:ение (С;\!Ир
нов и др . ,  1970; Доке::.-16-
рий . . .  , 1973) . Первые сфор
мировали крупные относи
тельно устойчивые глыбы, 
вторые же были развиты в 



пределах окаймляющих их более под
вижных зон (рис. 45) . 

R наиболее ранним проявлениям 
l\lагматизма относятся кристаллические 
сланцы ультраосновного состава - дву
пироксеновые, некоторые основные ор
тослапцы и ортоамфиболиты. Залегали 
ш1 они первоначально в виде покровов 
или пластовых интрузий, не установле
но.  Сип- и посторогенными были пласто
вые и рвущие тела габбро и норитов . Соб
ственно магматические, преимуществен
но лейкОI{ратовые гранитоиды слагают 
небольшие интрузивы и часто содержат 
турмалин и гранат. Пегматиты и ортотек
титовые граниты с голубоватым квар
цем, характерным для раннеархейских 
образований, образуют жилообразные 
массы. Они обычно содержат крупные 
кристаллы разложенного граната и тур· 
малин. Анатектические гранитоиды (пор
фиробластовые гнейсы) , приближающие
ся по составу к гранодиоритам, образу
ют мощные, в общем согласные тела; они 
измеряются первыми километрами по 

Р ис. 45. Схема распространения 
нижнеархейсюrх 1юмuле!\сов (по 

А .  1\1. Смирнову п др . ,  1!J70) .  
1 - эnеревскпй комплекс 11 его аналоги; 
:! - алданский, маньчжурс1шй. нанним
снпй и л11одунс1;ий комш1енсы; з - гра· 
ницы распространенил более 1шс,,ых комп· 
ленсов в пр еделах овалоn раннсархсйской 
седиментации; 4 - р азломы. А - Алдан· 
с1шй овал; М: - ll'!аньчжурский овал; 

Н - Сипо-l\орсйс1шй овал. 

мощности и простираются на десятки километров . Широко развиты ме
тасо�rатиты, содержащие флогопит, диопсид, скаполит, апатит, редкозе
мельпые минералы и магнетит (Мара�,ушев, 1965; Доке�rбрий . . .  , 1973) . 

Раннеархейский возраст маньчжурского комшrеI{Са не подтвержден 
радиометрически и является дискуссионным. Наряду с точкой зрения, 
принимаемой в настоящей работе, существуют и другие представления 
о положении его подразделений в разрезе и их возрасте (см. табл . 13) .  

В связи с этим следует подчеркнуть, что возрастные сопост,шления 
в ранних работах основывались на господствовавшем тогда мнении 
о раппепротерозойском возрасте станового комплекса, а глубинность мета
морфизма принималась з1:1 главный критерий возраста. Недавние исследо
вания подтвердили допротерозойский возраст станового компшшса и по
казали, что нишпеархейс1ше толщи в различных рсгиопах мета:морфизо
ваны в условиях, меняющихся от наиболее глубиппых (чогарская субфа
ция) до менее глубинных, отвечающих амфиболитовой фации (Шульдннер, 
1973; I\орсаков, 1973) .  Эти данные сводят на нет противоречия в оценке 
возраста :маньчжурского комплекса, приведенный ;не сравнительный ма
териал достаточно надежно свидетельствует о справедливости точки зре
ния, принятой в настоящей работе. Послеархейские радиометрические 
датироnки пород ко:1шлекса, очевидно, отражают процессы радиоизотопного 
о:молоа<спия, протекавшие при последующих диастрофических событиях. 

I3 области 1щйпозойс1юй складчатости 1< пюrше:.rу архею с бо.'Iьmей или 
меньшей условностью относятся пеr<оторые метаморф11чес1,ис толщи Япо
нии (номплскс Тэрано, часть гнейсов Хпда) и Наичатки (грану:шты Га
нальс;-tого хребта) . Р::шпеархейсюrй nозраст ко:1шлскса Тэрапо, обпюr�а
юr:�сгося в стру1>турпой зоно I\ уросзгаnа, особенно услоrюн . I\0_1шлс"с сло
;+;еп двусл юдлпLшп сштци�ы ( 'Iасто с гр��п атом) , гнсйсовпдпьшн г р <tпато
выш1 п авгпт-гранuтоnы:шr ;вr,I1пGолиташ1 п эшщот-uктшrошпо в ы :н и  иоро
дюш , образую• J)lШI лшпы <.;рс;щ гр ;шн·:·ов .  Гне>: ;сlШ !I;\ПЫО юrJшболrпы 1'110-
гут быть иродуr:то:.r pCГIJOCC'iIJII OГO ?1lOTIO!Op .fн1 :;:1r:t г р ап :1ТОliЫХ габuро и 
ociro:mыx Ч<:lрпоюггоп (Гоо.тогпчоское р.1зш1·гн'J . . . , EJGЗ) . 

Есп_рос о в о :��1о;юпста ш..цслшшя п а ; : ; аого с\ р х,;я n :.зопз Хн;(а был по
стаn:rсн в спяза с па:::одr;юш па юго-зюrаде зоаы гранушrтовых пород. 
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В этом районе в виде небольших JIИНЗ среди мраморизованных в юrфибо
литовой фации роговообманково-клинопироксеновых гнейсов встречают
ся корундовые гнейсы. Свойственные им минеральные ассоциации (ко
рунд-калиевый полевой шпат - плагиоклаз - биотит) , возмоа;но, отве
чают гранулитовой фации метаморфизма . Эти породы предполоаштельпо 
представляют собой небольшие регионально метаморфизованные интру
зивные тела сиенитов (Suzuki , Kojima, 1970) . В тех же условиях,  а также 
среди мигматитов были обнаруа.;епы двупироксеновые и волластопитсо
держащие клинопироксен-плагиоклазовые гнейсы и эклогитоподобные 
породы. Эти, возможно реликтовые, образования свидетельствуют о более 
раннем метаморфическом событии, когда вся толща была из�1енена в усло
виях гранулитовой фации (Suzuki ,  1973) . 

Блоковое строение зоны Хида (см. ни;.r.;е) затрудняет установление дей
ствительных стратиграфических в заимоотношени� метаморфических обра
зований смежных блоков, и не исключено, что некоторые из них, в част
ности па юго-западе зоны, слоffiены ню1.;неархейскими толщами. Наиболь
шая из радиометрических датировок гнейсов Хида - до 2 млрд. лет 
(древнейшая для докембрийских образований всего рассматриваемого 
региона) - формально отвечает рубе11.;у раннего и среднего протерозоя . 
Не исключено, однако, что она отрю1.;ает перестройку «первичных>> архей
ских изотопных отношений в результате среднепротерозойских тектоно
магматических воздействий. 

В ядре Иамчатского антиклинория в самых низах разрезов метамор
фид Срединного и Ганальского хребтов (c�r. ниже) были сделаны находки, 
позволяющие поставить вопрос о возможном существовании в основании 
Иамчатской складчатой области нитпеархейских образований . 

Наиболее интересные данные получены в Ганальском хребте . Здесь, 
в ганальской серии, метююрфизованной в амфиболитовой фации, близ 

_ контакта с габбро-норитами Юрчикского лополита встречены участки, 
сложенные гиперстеновыми, кордиерит-гиперстеновыми гнейсюrи и пла
гиогнейсами, кварцито-гпейсами, кварцитами и согласными телами гра
нитоидов.  Предполагается, что эти гранулитовые породы представляют со
бой реликты нижнеархейского грапулитового комплекса, более древнего, 
чем ганальская серия (Герман, 1974) . Однако А. А. Маракушев и 
М. А. Мишкин считают гранулиты продуктами конта:ктового метаморфизма. 

Среди пород колпаковской серии Срединного хребта , метаморфизо
ванных в амфиболитовой фации, встречаются гнейсы с гиперстеном и киа
нитом и гранатовые амфиболиты - породы, обычные для гранушrтовых 
комплексов . Подобно ганальс:ким гранулитам они могут рассматриваться 
или как свидетели предшествующего метаморфического события, проис
ходившего в более глубинных условиях,  или как результат локального 
повышения температуры и давления. Если их появление не связано с ин
трузиями базитов, которые могли выносить материал из глубин, тра:ктовка 
гранулитов колпа:ковской серии как оттора.;енцев более древнего субстрата 
представляется маловероятной. 

Амфиболиты и гнейсы, анаJrогичные породам колпаковской и ганаль
ской серий, встречаются в виде ксенолитов в лавах вулканов Илючевской 
группы (Тимербаева , 1967) , а диафторированные апаJ1оги ганальской се
рии оп1ечены в Хавывенской возвышенности (Марченко п др . ,  1973) . 
Это указывает на существование кислых сиалических пород в основании 
геосинклинального разреза Иамчатки, что подтвер11.;дается таю1.;е данны
ми ГСЗ (Утнасип и др . ,  1974) и МТЗ (Н:опылков и др . ,  1976) . Не искшочено , 
что в их составе присутствуют и рапнеархейские образования . 

Находки в лавах вулканов Иурильской гряды ксенолитов двупиро-
ксеновых и других крнста.'lлических сланцев основного состава (гранули
тов) , анортозитов и плагиогранитов (Федорченко, Родионова , 1975) , 
видимо, указывают на связь через «пояс Иидзи:�1ю> (Докю1брий . . .  , 1973) 
древнейших образований :Камчатки и Японских островов (рис. 46) . Более 
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основной состав курильских ксенолитов (и 
:комплекса Тэрано?) , возмmЕно, свидете.т�:ь
ствует о большей близости этих обра
зоваю1й к зверевскому комплексу. 

П редполтr,ения о возмоа,ном ранне
архейском возрасте некоторых мета�юр
фических комп.т�:ексов во внутренних зо
нах Тихоокеанского пояса основываются 
на их метаморфизме в условиях гранули
товой фации. На бо.т�:ьших глубинах соот
ветствующие условия существовали и на 
последующих этапах развития Земли и пе 
могут поэтому служить критерием возраст
ной принад.т�:етности. Однако р е г и о
н а л ь н ы й метаморфизм в условиях 
грану.т�:итовой фации умеренных глубин яв
ляется характерной особенностью раннего 
архея (и катархея) .  Обстановка на поверх
ности з.ем.т�:и в это время примерно отвеча
.т�:а современным условиям температуры и 
давления на поверхности Венеры , что б.т�:а
гоприятствова.т�:о региональному прояв.т�:е
юпо метаморфизма гранулитовой фации 
(Шушдинер ,  1976) . 

Есш1 в области позднемезозойской 
складчатости присутствие нижнего архея 

Рис. 46. Доке111брийск11е гнейсо
вые комплексы Срединного хребта 
:Камчатки и зоны Хидака 
(о . Хоккай110) и «грапито-гней
соnый» пояс (по Ю .  Л .  Н еверову 
и др . ,  1 964 и А .  l i jima, 1 964 , 

с 11ополнеш1нми ) .  
1 ,  2 - галька и ксенолиты в третичных 
и четвертичных 1<онгломератах, вулка
нических брекчилх и магматических 
породах: 1 - гнейсы и гранита-гней
сы, 2 - ультраосновные породы; з -
выходы гнейсовых комплексов; 4 -

«гранито-гнейсовый» поле. 

почти доказано (отсутствуют только соответствующие радиоизотопные да
тировки) , для кайнозойских складчатых сооружений вопрос остается отк
рытым, но имеются серьезные доводы в пользу предположения о ранне
архейском возрасте части , образований, входящих в состав комплекса 
основания. 

ВЕРХНИЙ АРХЕЙ 

В области мезозойской складчатости аналоги станового комплекса 
условно выделяются лишь в I\оптумском выступе Индосинийского 
массива .  Основанием для отнесения здесь к верхнему архею гнейсов и ам
фиболитов нижней толщи метаморфического комплекса служит их полная 
идентичность амфиболито-гнейсовому комплексу Южно-I\итайскоrо мас
сива , который китайские геологи включают в верхпеархейский -:комплекс 
Утай, а М. С. Нагибина сопоставляет со становым комплексом (Смир
нов , 1976) . 

В I\онтумском выступе мощность толщи роговообманковых,  гранато
вых и биотитовых гнейсов и амфиболитов измеряется пескольки:ми кило
метрами , толща смята в линейные складки субмеридионального прости
рания и прорвана гранитоидами. Вышеле;1,ащая толща слоп;ена муско
вит-биотитовыми сланцами с силлиманитом, дистеном, гранато�r и графи
том, содера;ащими прослои кварцитов, метапироксенитов, амфиболитов и 
мрю1оров (Saurin ,  1944) . Хотя ее взаимоотношения с подстилающими обра
зованин:-.ш не установлены , эта толща или танже относится н верхнему ар
хею , или имеет средпедоне�1брийсний возраст. Не иснлючено, что в выхо
дах ,  протягивающихся полосой к северо-западу от I\онтумсного выступа , 
обнап,аются образования , аналогичные описанным (Смирнов , 1976) . 

Площадь, занятая в это:\r районе докю1брийснюпr супранрустальными 
породаш1 и прорывающtши их гранитюш, приблизительно равна 
25 ООО нв. юr . Н'аную роль среди них играют верхнеархейсюrе (?) гнейсы и 
аыфибошrты, сказать трудно. Если учесть , что они расположены па про-
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должении по простиранию верхнеархейских толщ Южно-Китайского мас
сива, и принять во внимание другие изолированные выходы докембрий
ских пород в пределах Индосинийского массива и его непосредственного 
обрамления, общая площадь, занятая верхнеархейскими образованиями, 
возможно, превышает на юге Индокитайского полуострова 400 000 кв. км. 

В ·  обрамляющих позднепадеозойских складчатых сооружениях они 
столь же усдовно выделшотся в немногих местах.  Таковы толщи биотито
вых и роговообманковых гнейсов , амфиболитов и кварцитов , обнажа
ющиеся в верховьях р. Нонни. Бшхз р. Нэхэ, например, амфиболито-гней
совая тодща смята в крутые линейные сюшдки меридионального прости
рания. Через изолированные обнажения гранитизированных амфиболитов 
и гнейсов в междуречье Нонни и Амура намечается связь этих образо
ваний с верхнеархейскими аналогами станового комплекса, развитыми 
в окрестностях Благовещенска. Отдельные выходы сходных пород просле
живаются на юг до зоны развития верхнеархейских (?) гнейсов и юrфибо
литов, обрамляющей с севера раннеархейское ядро Сино-I\орейского 
массива.  · 

В пределах собственно мезозойских складчатых зон верхнеархейские 
(?) амфиболиты и гнейсы выходят в виде отдельных пятен среди: полей раз
вития нижнего архея. К ним условно относятся дичунская свита Хингано
Буреинского массива ,  а также амфибо.11итовые толщи, обна;кающиеся 
в Ханкайском массиве (к западу от оз. Ханка) и развитые в районе 
г. Находка. 

Близ Находки, на перевале А�rериканка, они представлены мигмати
тами по ортоа�1фиболитам. Тела габбро (исходных пород амфиболитов) 
формировались вдоль крупных разломов , по которым внедрялись и по
следующие порции базитовой магмы, наращивая ранее сущес,твовавшие 
интрузивные тела .  Образовавшиеся в резу,;:rьтате этого крупные массивы 
габбро-амфиболитов трудно расчJiенимы по возрасту. Поэто11у выделение 
среди них позднеархейских образований: осуществимо далеко не везде. 
Позднеархейский возраст хотя бы части а:,�фиболитов радио:\Iетрически не 
установлен и принимается по аналогии (в вещественно�r составе, мета
морфизме и ультраметююрфиюrе) с эталонной аньшаньской серией Сино-
Корейского массива. . 1 

Справедливость такого заключения косвенно подтверждается соста
во�r пород, образующих ксенолиты в юrфиболитах ,  которые частично со
поставляются с нижнеархейскюш породюrи Ханкайсхщго массива ,  а ча
стично отвечают ассоциациям, свойственным аньшаньсI\ОЙ серии (До
кембрий" "  1973) . Тан, Н.  Г. Мельников обнаружил в ксенолитах гнейсы 
и кристаллические сланцы, а М. А. Миши.ин отмечает биотитовые и био
тит-амфиболовые сланцы, гнейсы, мигматиты и кальцит-дпопси,т�;-трююли
товые ира:моры (Мишхшн и др . ,  1970) . Биотитовые и биотпт-ашрпболовые 
гнейсы и амфиболаты, по данным И. 3 .  Бурьяновой и Ф. Р. Лихта , уча
ствуют в строении северной части Сергеевсного массива габбро-юrфиболи
тов и других габброидов. 

Дичупская свита (примерно 500 м) сложена амфиболитами, рогово
об'.rанковыми, диопсидовымп и биотитовыми плагиогпейсами с ред1шми 
прослоюrи мраморов. Породы метаморфизованы в усл.овиях юнри:болито
::::юii: фации и слабо мигматизированы (Ромашюш, 1974) . Они, по-видимо.му, 
согласно залегают на гнейсах и мпо�атитах тудовчихин.�кой свиты (Гео
логия СССР, т. XIX,  1966) и обнан,аются в виде отдельных пятен, слагая 
фраг�rенты брахисиюшrшз.льных (?) складок . А. А. Маракушев (дичное 
сообщешrо) сопоставляет дичупсrсую свиту с аньшан!>СI\ОЙ серпе u .  

Соврююнная площадь распроираш.шия верхнеархейсюп пород этого 
типа невелп:ш : пюrеrшется перilЫ}Ш сотня�ш ки:r ощэтров.  Эти то::rщп , ве
ролтно, форыирова.пrсь n изолированных стр уктура х ,  и ш:r ощLtд ь ,  з;:шятая 
иыr в прошло:11 , была того шо по;Jядка , что и площадь в соnрочоппо:1r эро
зпонно:1r срезе . 
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Позднеархейс:кий возраст рассмотренных толщ многие геологи отри
цают. Jf .  В .  Эйриш (Геология СССР, т. XI Х, 1966) относил дичунс:кую сви
ту и становой :ко:мпле:кс к нижнему протерозою. Габбро-амфиболиты 
юга Приморья считаются среднепалеозойснюш (Геология СССР, т. XXXII ,  
1969) ,хотя Н .  А .  Беляевский (1956) в:ключал их в архей .  К-Аг датиров:ки:мус
Rовита (2'110, 2250, 2330 млн. лет) и U-Th-Pb возраст ортита (2560 :млн. лет) 
относятся :к пепштитам в мигматизированно:й толще в основании аньшань
с:кой серии, вероятно имеющей раннеархе:йс1шй возраст. Вышележащие 
горизонты, начинающиеся Rонгломерата�ш (собственно аньmапьс:кая се
рия), прорваны гранитами с К-Аг возрастом 1600 млн. лет (Ли Пу и др. ,  
1960) . Последняя цифра свидетельствует лишь , что аньшаньс:кая серия 
древнее раннего рифея. Единственное УI\азание на время отложения пород 
серии -- пр1вrерно 2400 юш. лет назад (Pгelim inary гesults . . .  , 1966) -
бли;I;е общепринятым представлениям о ее позднеархейс:ком возрасте. 

Ранние проявления позднеархейского магматизма представлены мета
базитами, входящими в виде пластовых тел ортоамфиболитов в состав 
стратифицирующихся толщ. Гранитоидный магматизм этого этапа не изу
чен ,  но в Сино-Rорейском массиве позднеархейс:кие граниты, прорыва
ющие породы аньmаньс:кой и цзинаньс:кой серий, выде.11ялись давно (Ма
ра:кушев, Смирнов, 1963; До:кембрий . . .  , 1973) . 

По струнтурной природе аналоги аньmаньс:кой серии могут сопостав
ляться лишь с платформенным чехлом, отличаясь от него распространени
ем в изолированных мульдах,  преобладающей ролью магматизма, дисло
цированностью и значительным метаморфизмом. 

В области :кайнозойской складчатости верхний архей по:ка нигде не 
выделялся. 

СРЕДНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ 

В то время как нижнепротерозо:L сние сбразовевия в области ме::ю
зоид до сих пор не были устаноРлепы , средпепротерозойский возраст 
условно приписывается здесь весколышм метвморq и:=ювю1пым толщам. 
Они известны шш в пределах  Ханкайсl\ого массива и Rристалличес1шх 
массивов Восточной Маньчжурии, Т Ю{ и на сенrе Внпн:ма. , 

Jlyчme всего они изучены в XanRaЙcRCM и Rэнтэii сном массивах. 
Площадь, занятая здесь средпепротерс2сйс1ш:ми породами, приблизитюь
но оценивается первыми десятками тысяч кЕDдратnых Rило:метров. 

В Ханкайсl\ОМ :массиве н среднему протеро2ою относятся нахимов
с:кая и татьяновская свиты (Мишнин, 1969) . На:ги.1r0вская свита (500-
3500 м) представлена однообразными биотитовыми и роговообмаю<оnо
биотитовыми гнейсами и сланцами, содсрЕrщими шшsы и прослои амфи
болитов и мрnморов. Она согласно перекрывDетсл татииюеской свитой 
(2200-2700 м) . Ниа;няя ее толща (900 :м) сло;нна биотитовыми, диопсидо
вымп и диопсид-амфиболовы:ми сланцами с линзами I\Dльцифиров и амфи
болитов. Выше лежат биотитовые и диопсидовые сшшцы с прослоями 
и линзами графитисто-мусковитовых разностей, и верхняя часть (1000 :м) 
состоит из диопсидовых сланцев, с биотитовыми сланцами и гнейсами 
в верхах.  Породы обеих свит смяты в нруrшый Нахи:мовсний купол, 
осло;Ененный снладRами высших порядков, прорваны телDми гранитов, 
а нижние горизонты нахимовской свиты послойно миrмати:зированы. 

Первичный состав пород изучался И. В. :Мишкиной (1975) ,  :которая 
для части гнейсов и сланцев нахимовской свиты устDновила их происхож
дение за счет грубозернистых грауванк, песчаников и арнозов. Г. А. Нейль
ман (личное сообщение, 1968 г.)  па основании внешнего сходства пе:ко
торых гнейсов нахимовской свиты с докембрийсRими ортогнейсами Урала 
предположил, что они могли возникнуть за счет кислых эффузивов. 
Значительная часть амфиболитов относится к ортопородам. 
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В Кэнтэйском, Фэншуйлинско�1 и на юге Хингано-Буреинского 
массива аналогом нахимовской свиты является муданьцзянская свита 
и серия сеянлазгоу (Ходак, Сунь Шу, 1959; Маракушев, Смирнов, 1963) -
двуслюдяные и биотитовые гнейсы и сланцы с прослоями эпидотовых 
амфиболитов, кварцитов и в верхах - мраморов . 

Муданьцзянская свита (800-1200 м) близ г .  Суйяна обнаа>ается 
в ядре антиклинали из-под пород бамяньтунской свиты условно ранне
рифейского возраста (см. ниже) . Она сло;.кена двуслюдяными гнейсами 
и их турмалинсодера;ащими разностями, содерrr>ащи�1и послойные а>илы 
темного полупрозрачного кварца; в самых верхах залегают мощные 
линзы мраморов. В районе к востоку от г .  Муданьцзяна, возможно в более 
низких горизонтах, появляются также амфиболиты, актинолит-плагио
клазовые, двуслюдяные сланцы и кварциты. 

Серия сеянлазгоу (6300 :м) имеет близкий состав ,  но ее огроиная мощ
ность может быть или ка;1>ущейся (за счет надвигания чешуй по систю1е 
взбросов) , или действительной . В последнем случае осад1ш серии накапли
вались в зоне с более активны�r прогибанием; не исключено, что верхняя 
часть серии отвечает татьяновской свите. 

Породы :муданьцзянекой свиты и ее аналогов метююрфизованы 
в эпидот-амфиболитовой фации, местами слабо мигматизированы и инъе
цированы аляскитовыми гранитами. Они с�1яты в широкие открытые 
линейные или брахиформные, нередко коробчатые складки с почти гори
зонтальным заJiеганиеи на сводах антиклиналей и с углами падения 
на крыльях до 30-40° (вб.-:rизи разломов - до 60-90°) . По возрасту эти 
образования сопоставляются с двумя нижни:ни толщами свиты намдэчхон, 
развитой на северо-востоке Сино-Корейского массива (Маракушев и др . ,  
1966) , - нююrей терригенной (более 4 ,5  км) и средней карбонатно-слан
цевой (0,5-1,0  км) . Несколько определений K-Ar возраста биотитов 
( 1600-1740 млн. лет) подтверщ::�;ают отнесение свиты намдэчхон к средне
му протерозою . Верхняя терригепная толща (0, 5 км) считается пиilше
риф1Эйской (Смирнов, 1976) . 

Рассмотренные образования отвечают по возрасту таю1\е терригенно
вулканогенному разрезу (4600 м) Улканского и Амуликанского грабенов 
па юго-востоке Сибирской платфор�1ы (топориканская, элгэтэйская и 
конкулинская свиты) . Кисльнr эффузива:м элгэтэйской свиты, воз:моашо, 
соответствует часть гнейсов нахимовской свиты. Возраст этих трех свит 
Сибирской платформы подтверащается надеганием на них ниншерифей
ских толщ, а также РЬ207/РЬ206 и U-T\1-Pb датировками циркона из квар
цевых порфиров, гранитов из субвулканических тел и рвущих гранито
идов - 1840, 1930-1960 и 1600-1700 млн. лет соответственно (Гю�алея, 
1968; Смирнов, 1976) . 

Приведенные сравюrте.тrьные данные по Сипо-Корейскому массиву 
и Сибирской ш1атфор:че подтверждают среднепротерозойский возраст 
нахимовской, татьяновской и муданьцзянской свит, что принимают 
практически все исследователи. 

Преобладающий кислый состав, присутствие среди исходпых пород 
аркозов, а среди предпоJiожительных эффузивов - кислых разностей, 
умеренные мощности и характер складчатости со значительным развитиюr 
брахиформных структур указывают на негеосинклинальную природу 
среднепротерозойских толщ. Несмотря на значитеJiы1ый метаморфизм, 
которому они подверглись в конце раннего рифея (см. ниже) , их можно 
рассматривать принадле;.кащими к вулканогенно-осадочному чехлу прото
п.тrатформ (Докембрий . . . , 1973) .  

Н а  севере Вьетнама среднепротерозойские образования выделяются 
условно на основании их сопоставления со свитами баньци и кунъян 
Южно-Китайской платформы (см. г.-1 .  XVI) . Таковы согласно залегающие 
комплексы Нам-Ко, Чием-Хоа и На-Ханг (Геология Северного Вьетнама, 
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1965) . Два верхних из них могут иметь и раннерифейский возраст (Смир
нов, 1976) . 

Комплекс Нам-Ко (1 ,5-6,0 км) слоа>ен кварц-мусковитовыми и кварц
биотитовыми сланцами с кордиеритом:, хлоритом и силлиманитом, в верхах 
содера.;ащими редкие прослои кварцитов, амфиболитов и мраморов. 
Порфиробласты полевых шпатов иногда делают сланцы похо;1>ими на 
очковые гнейсы. 

Комплекс Чием-Хоа (1 ,0-1 ,5  ю1) представлен кварцитами (иногда 
с :косой слоистостью аллювиального и дельтового типа), содержащими 
прослои метагравелитов с плохо окатанной галькой, мраморов, кварц
слюдистых и графитистых сланцев и амфиболитов .  

:Комплекс На-Ханг (до 2-2,5 км) с угловым несогласием перекры
вается нижним кембрием. Он сложен кварц-двуслюдяными сланцами 
и рассланцованными :кварцитами с прослоями и пачками :мраморов и 
с послойными жилами :моJ1очного кварца. 

Породы прорваны высокоглиноземистыми двуслюдяными гранитами 
и пегматитами, которые, в свою очередь, прорываются габбро-амфиболи
та:ми и плагиогранитами; галька последних содержится в пиашепалеозой
ских конгломератах .  Открытые симметричные линейные ИJIИ вытянутые 
брахпфор:vшые складки с пологими крыльями шириной 10-20 км прости
раются на северо-запад. 

Нюr.;няя половина описанных ко�1шrексов сходна с муданьцзянской, 
нахш.ювской и татьяновской свитами, а верхняя - с нижнерифейской 
бамяньтунской свитой и ее аналогами. Эти толщи относят или :к нерас
члененпом:у протерозою (Геология Северного Вьетнама, 1965) ,  или :к 
среднему протерозою (Кудрявцев и др . ,  1969) . В бассейне Н_распой реки 
со средперифейской половиной разреза может быть сопоставлен компле1•с 
Лапгле - кварц-слюдяные, кварц-хлоритовые, альбит-хлоритовые, :кварц
магпетит-гюrатитовые сланцы, альбитовые гнейсы и амфиболиты, прорван-
ные грапито-гнейса:ми ( J uskowiak, 1967) . ' 

В других районах Индокитая средний докембрий распознается 
с �1еньшей уверенностью . В IОжном Вьетнаме такова, возможно, описан
ная выше серия кристаллических сланцев Контумского выступа. Не ис
кшочено, что средний протерозой участвует в строении небольших выходов 
метююрфических толщ в Юашой Камбода>е и на юге Лаоса, относимых 
:к нерасчлененному докембрию. 

В кайнозойских складчатых сооружениях средний, а моа>ет быть, 
и ншюшй протерозой предполо;-кительно участвуют в строении метаморфи
ческих зон Индонезии; таковы, например, некоторые докарбоновые 
комплексы, слоп>енные кристаллическими сланцами и гнейсами па Сумат
ре и Сераме. :менее вероятно присутствие пород этого возраста на Филип
пинах, искшочением, мо;-кет быть, являются домеловые амфиболиты 
и гнейсы перешейка Тайабас (Kimura е. а . ,  1968) . 

Лучше всего среднепротерозойские супракрустальные образования 
изучены па Японских островах в зоне Хида. В других районах, например 
в зоне Хидака, они выделяются с большей условностью (Геологическое 
развитие . . .  , 1968; Докембрий . .  " 1973) . 

Комплекс гнейсов Хида (более 15 ,0  км) , распространенный в горах 
Хида (центральная часть о. Хонсю), сло;кен биотитовыми (часто с графи
то:\1 и силлш11анитом), гранат-биотитовы:-.1и, роговообманковыми и диопси
довыми гнейсами, амфиболитами и мощными пачками доломитовых и 
кальцитовых мраморов с фаялитом, флогопито:-.r, скаполитом и клиногуми
том. Породы метаморфизованы в условиях амфибол11товой фации, мигма
тизированы и инъецированы гранитами с калиевым полевым шпатом; 
:как упоминалось, встречаются линзы гранулитовых пород. По исходному 
составу выделяются терригеrшые породы (биотитовые гнейсы с окатанными 
зернами циркона), карбонатные и мергелистые осадки (мраморы, диопсидо-
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вые гнейсы), основные и средние эффузивы и пирокластические породы 
(роговообманковые гнейсы). 

IПирокие открытые, часто брахиформные, антиклинали с плавно 
изгибающимися шарнирами и полого или наклонно падающими крыльями 
:мест<1ми осложнены складками высших порядков .  Большую роль играют 
крупные и мелкие разломы, и структура имеет блоковый харантер. 

Возраст комплекса до последнего времени был дис1�уссионен, но не
давние радиометрические исследования внесли большую леность в этот 
вопрос. Так, U-Th-Pb возраст циркона из гнейса по отношению РЬ207/РЬ206 
превышает 1493 млн. лет (Yamagпclli , 1967) . Pb-Sr датировки силлимани
товых и гранатовых гнейсов из галеr< и валунов в пермских конгломера
тах :Камиасо - 1470-1680 (и оноло 2000 млн.  лет по изохроне), а :К-Аr 
определения - 1540-1660 :млп. лет (Sllibata е. а . ,  1971). Эти породы, 
снос которых шел с :массива Хида, совершенно аналогичны гнейсам 
Хида и отвечают по времени метаморфизма границе среднего и позднего 
протерозоя. Меньшие :К-Аг значения (945-1440 млн. лет) отвечают позд
нейшим термальным воздействиям. Вместе с тем, 1шк было отмечено, 
некоторые блоки в массиве Хида, возможно, являются раннеархейскими, 
и не ис:ключено, что в состав комплекса входят и нижнепротеро
зойс:кие толщи. 

Гнейсы и другие аналоги пород комплекса Хида обнажаются в отдель
ных выходах, которые тянутся на запад вдоль берега Японского моря 
и слагают фундамент островов О1ш. Существует мнение, что образования, 
аналогичные гнейсам Хида, входят в состав основания подводных воз
вышенностей Японского моря - Ямато, :Кита-Оки и Хокусан-Сё; на это 
указывают континентальное строение Боры п обломки пород, поднятых 
со дна моря (Hoshino, Homma, 1966; Береснев, :Ковылин, 1969) . По-види
мому, предположение М .  :Минато с соавторами о существовании на дне 
Японского моря погруженного кристаллического массива вполне реалыю 
(Геологическое развитие . . .  , 1968) . 

Возможно, что среднепротерозойский возраст имеют и мигмат:иты 
осевой части зоны Хидака (о .  Хокнайдо) ; подобные породы, которые 
были вснрыты здесь глубоной снваrюшой под юрскими отлон;ениями, 
сходны, по мнепию Т. Ватанабе (личное сообщение, 1966 г . ) ,  с породами 
доке:мбрийского фунд�::нента на севере I�ореи. Ана.цогичное возрастное 
положение может зашшать танже серил та�шнуки компле:кса Нпспдохира 
в зоне Абунума (биотитовые и амфиболовые гнейсы, двуслюдяныс и 
ставролит-ю�анит-бистптовые сланцы, 111рююры и амфиболиты) . Структур
ный плап компленса Нисидохира резио не соответствует палеозойсыrм 
стру:ктурам зоны Абукума, а породы блпзю1 R гнейсам Хида; 3ерна став
ролита и кианита (минералов, редю1х длл метаморфических но:мш1ексов 
фанерозоя) найдены в девонских песчанинах. 

Подобные образования распространены и в других районах. В зоне 
Сангун в плейстоценовых андезитовых лавах содержатся нсенолиты 
роговообманково-биотптовых и гранатовых плагиогнейсов, амфиболитов, 
лейкократовых биотптовых гнейсов и миг:матитов, близких по составу 
к породам зоны Хида (:Кojima е. а" 1968) . В зоне Майдзуру на о. Хонсю 
метаморфический 1юм:пле1�с Комори сложен биотитовыми и биотит-рогово
обмюшоnы:ии гнейсамп и амфиболита:ми с прослоями мраморов; галька 
гнейсов и гранито-гнеiiсов входит в состав пермских и триасовых конгло
мератов (I\ano, 1969) . 

На присутствие среднепротерозойских пород в компленсе основания 
геосиннлинального ск.'rадчатого сооружения Японских островов указыва
ет и U-Tl1-Pb датировна детритового циркона (по отношению РЬ207/РЬ208 
из гнейса в зоне Рёиэ - 1792 млн.  лет (lshidzaka, 1969)) .  По данным 
ГСЗ, слой со скоростью V Р = 6,0-6,2 км/с (отождествляемый с досИJrу
рийским фундаментом) выходит на поверхность или приблшr.;ается к ней 
в плато Абукума, поясе Хида, поясе Майдзуру и других зонах (:Каnо, 
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1969) . Значительная его часть, видимо, сложена докембрийскими образо
ваниями, аналогичными гнейсам Хида. 

О возможности существования сиаличсской коры в докембрии как 
в пределах Японского моря, так и в части Тихого океана, примыкающей 
R Японским островам, говорят и пекоторые другие фаRты. Галька гнейсо
видных гранат-миRроклиновых гранитов и орт01шарцитов была обнару;:ке
на в nонгломератах серии Симанто на островах I�юсю, Окинава и в поясе 
:Мино-Танба (о. Хонсю) . Этот материал поступал с размьшавшейся суши, 
существовавшей на месте Тихого океана и Филиппинского моря (Tokuoka, 
1967; Rano, 1974) . При драгировании на подводной возвышенности Rриш
тофовича в Японском море были подняты обломки плагиогне:йсов, гнейсов 
и :мигматитов с Rb-Sr возрастом 1983-2729 мш1. лет (Леликов, Берсенев, 
1975) . Значительные радио:.rетрические датироnl\И позволяют лишь частич
но сопоставлять описанный :матсршш с породами серии На:мдэчхоп. 
Большинство гнейсов и :мипrатитов, поднятых со дна Японского моря, 
ближе по возрасту к ранnеархейсниj\[ комш1еl\сам Хюшайс:кого массива. 

В Срединном хребте Rамчатки I< нижне:му - среднему протерозою 
условно относится колпаRовс�:ая серил (4-5 км) . В нижней части она 
сложена биотит-силлиманитовыми гнейсами, гранито-гпе:йса:мп и мигмати
тами, а в верхней половине серии развиты биотитовые, а:мфибол-биотито
nые и гранат-амфиболовые гнейсы и кристаллические сJrанцы, гранито
гнейсы и амфибо.тrиты. Породы серии, видимо, согласно перекрываются 
:.1икрогнейсами 1. сланцами камчатсной серии и вместе с ней смяты в склад
ю1 и прорваны гранитами (Смирнов, 1976) . Судя по находкам в третичных 
:конгломератах Rурильс:ких островов гальки (а в лавах вулканов -
ксенолитов) пород, аналогичных породам J;о:шаковс:ксй серии (см. рис. 46), 
средпедо:кембрийскпе (?) образования протягивались по внутренней 
стороне Нурильской дуги от Rамчатки до Японских островов (Неверов 
и др. ,  1964; Iijima, 1964) . Сходство Rолпаковской серии с гнейсами Хида 
говорит в пользу их сдnовозрастпости, по в гнейсах Хида широко распро
странены Rарбонатные породы, не характерные для коJ1ш1ковс1:ой серии. 

Гавалъская серия Ганальского хребта, сходпая с нолпаRовс:кой, 
но имеющая более основной состав, пли трактуется кю> се возрастной 
аналог, или считается залегающей песRОЛЫ<О ниа;е (Смирнов, Марченко, 
1976) . Она, очевидно, древнее ор;гr,овика (Гсrвrап, 1974) . 

Среди среднепротерозойских образований выделяются два стру:ктур
но-формационных типа:  протсплатфор:мснпый (нахшювск:ш, татьянов
с1>ая, суйянская свиты) и протогеосшшлинальный (гнейсы Хпда, :колпа
ковская серия).  Толщи второго типа не обладают четко вырю1;енными 
чертами, свойственными фанерозойсювr эвгеосипюшпальны:м обрnзова
ниям, а их положение вблизи сим:�тического лоаш Тихого океана пред
ставляется неожиданным. Этот вопрос будет рассмотрен в конце гл::шы. 

НЮI\НИЙ РИФЕЙ: 

Нижнерифейские толщи, возраст которых более или :менее на;:;;еп;но 
установлен, известны только в :мезозойской складчатой области и в ее 
обрамлении - в большинстве массивов Северо-Восточного выступа (Мара
кушев, Смирнов, 1963) . Лучше изучена ба.мяпьтупская свита (4,5- 7,8 км) . 
Она согласно залегает на муданьцзянсnой свите и слоа\ена кварц-серици
товыми, кварц-хлорит-серицитовыми, мусковитовыми, и:звест:ково-хлори
товыми и альбит-актинолитовы:шi сланцами и серицитовьвrи кварцитами, 
к которым в низах присоединяются железистые и марганценосные :квар
циты. Послойные жилы молочного кварца связаны постепенными пере
ходами с :кварцевым материалом сланцев и со слюдистыми кварцитами. 

На Мало11I Хингане, в правобережье Амура изучен наиболее полный 
разрез свиты (7,8 км), но прямых взаимоотношений с выmеленс , щими (?) 
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Рис. 47. Сводная колонка среднерифейских -
вендских (?) образований междуречья Аму-

ра - Уссури. Составил А. М. Смирнов. 
1 - фынсянс1ше гранитоиды; 2 - основные зффу
зивы и их туфы; 3 - бамяньтунсние гранитоиды; 
4 - нварциты (точю1 ) ,  филлитовидные сланцы и 
филл11ты; 5- мраморизованные известняни; 6- же
лезистые и марганцовистые нварциты; 7 - сери
цит-графитовые сланцы; 8 - порфироиды; 9 - зе
леные сланцы ( зпидот-хлоритовые, серицит-хлори
тооые, хлоритовые) и порфиритоиды; 10 - нремни
стые и серицит-нремнистые сланцы; 1 1 - �;альц11-
товые мраморы; 12 - метанонгломераты; 13 - се
рицит-нварцевые и серицит-хлорит-нварцевые слан
цы; 14 - угловое несогласие; 15 - размыв. В -
бамяньтунсная свита; Н - янмугансная свита; 
Ф - фынсянсная толща (аналог лондоновс�;оi\ 

свиты) .  

кальцитовыми мраморами лагоусской 
свиты (2 ю1) не установлено; в Нэнтэй
ском же массиве свиту, види:мо сог
ласно, перекрывают мраморы с пыле
ватым графитом хуланьской свиты 
(0,2 км) , вероятно отвечающие лагоус
ской свите . Все породы метаморфизова
ны в зеленосланцевой фации (l\Iараку
шев, 1965) . 

В ниашей части свиты залегают 
пластовые тела и .чинзы ортоамфиболи
тов, а примерно в середине-:11елкие мас
сивы серпентинитов, которые группиру
ются в цепочки, вытянутые по прос
тиранию. В верхах свиты кварцевые и 
бескварцевые порфиры образуют пос
лойные тела, иногда разлинзовапные и 
рассланцованные . Мало11ющные соглас
ные интрузии биотитовых и адясюrто
вых гранитов дислоцированы вместе с 
вмещающими толща�rи (рпс. 47) . 

Все породы смяты в широкие (до 
8-10 ю1) открытые, часто сундучные, 
антиклинали, ослоа>ненные складкют 
второго порядка. В сводах ант11юшнаЕ314 лей :Jалегание почти горизонтальное, 

с:::::::::::::: 15 на крыльях тr>е углы падеппя дости
L..:......:.... гают 70-90°, развиваются систе ·.:ы сог-

ласных сбросов и структуры волочения. 
Складки вытянуты .иногда на десятки 
юыrометров, но простирания их осей не 
выдержаны; нередко развиваются бра

хиформные антиклинали. Плойчатость, широко развитая в сводах анти-
Rлиналей, не имеет линейной ориентировки. Поверхности сданцеватос
ти образуют брахиформные микроскладки. По границам с б.'Iоками пород 
раннеархейского Маньчжурского Rомплекса складки, осло;+аrенные про
дольны:ии сбросами, взбросами и чешуйчатыми структурами, обрам.'Iяют 
их резко дискордантно. 

Верхняя часть свиты представляет собой, по С. С. Зимину ( 1938 г.) ,  
морские геосинклинальные образования. Хлоритовые и актино::штовые 
сланцы, порфиритоиды и амфиболиты являются метаморфическими анало
гами продуктов подводных излияний - эффузивных диабазов, порфиритов 
и их туфов. Ч асть амфиболитов, очевидно, образовалась за счет интрузив
ных пород основного состава, внедрявшихся в виде rшастовых тел . Исход-
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ными породами серицит- и серицит-хлорит-кварцевых сланцев, а также 
кварцитов, видимо, были бедные алюминием кремнисто-глинистые осад
ки - терригенно-кремнистая формация верхов свиты. В низах геосинкли
нального разреза выделяется офиолитовая серия, представляющая собой 
сочетание подводных излияний основного состава с послойпыми те.11а
ми ультрабазитов. 

Нижняя часть свиты (2 км) преимуществепно терригенного первично
го состава с марганцевыми и железными рудами и пластовыми интрузив
ными телами основных пород, возможно, накапливалась в субплатформен-
ных условиях, близких к условиям, существовавшим при накоплении 
осадков муданьцзянской свиты (Смирнов, 1968) . Линзовидные тела из· 
вестняков, венчающие разрез, видимо, формировались в изолированных 
бассейнах на завершающей стадии геосинклинального цикла.  

Отнесение бамяньтунской свиты к нижнему рифею основывается 
на ее пОJю;.кении между среднепротерозойскими и средне-позднерифей
ски:ми толщами; структуры последних наложены на структуры бамянь
тунской свиты. К-Аг датировки реликтовых участков в мезозойских 
гранитах, прорывающих бамяньтунскую свиту, - 1 ,0-1,  1 млрд. лет 
(Смирнов, 1968) . 

Аналоги бамяньтунской свиты широко распространены в складчато:-.1 
обра�пении мезозоид и встречаются в области мезозойской складчатости. 
Урильская свита ( 1 ,  1-2 км) развита на Малом Хингапе; в ущелье Амура 
ее породы протягиваются на правый берег , в поле развития бамяньтунской 
свиты. Большинством геологов урильская свита включается в состав 
амурской серии, которая перекрывается «синийской» хинганской серией 
(Геология СССР, т. XIX, 1966) . Исследования на обоих берегах Амура 
показали, что контакты ю1к меащу амурской и хипганской сериями, 
так и меа\дУ свитами амурской серии тектонические и стратиграфическое 
по.11оа.;ение урильской свиты в плохо обпаа.;енпом левобере;.1.;ье Амура 
едва .тти моа.;ет быть однозначно установлено (Смирнов, 1963) . 

Свита слоI±>ена биотитовыми, двуслюдяными и хлоритовыми сланцами 
(часто с альбитом и гранатю�) , кварцитами, преимущественно слюдистыми, 
иногда грапат-магпетитовыми, а така;:е графитовыми сланцами, амфиболи
тами и (в верхах) мраморами (Геодогия СССР, т. X I X, 19GG) . Сданцы 
обладают бугорчатой поверхностью плоскостей сланцеватости, вызванной 
развитием «очков» кварца и альбита, обтеl\аю�ых слюдистым материалом. 
Местами сланцы импрепьированы гранитным материалом. l{рупные 
открытые, часто сундучные, складки с почти горизонтальны:.� за.�:rеганием 
в сводах антию:шналей на крыльях ослоа;:нены разломами и са,атыми 
складками второго порядка с круто падающими осевыми плоскостями. 
Подобные образования протягиваются в виде провесов кровли среди 
гранитов до Софийского и Афанасьевского куполов на севере Хингано
Буреинского массива. Обнажающиеся в них эльгинская, афанасьевская 
свиты (а таю1.;е ипатинская, залегающая па среднепротерозойской сала
ринской свите) неотJшчимы от урильской . 

Породы краевского компле1:са ( 4,8 км) , обнажающегося в западном 
обрамлении Хапкайского массива, непосредственно просдеа.;иваются в 
поле развития пород бамяньтунской свиты. Обе толщи имеют одинаковый 
состав и принадлежат к единому геологическому телу. 

Сланцы изобилуют послойными кварцевыми жилами и смяты в поло
гую скла:�:ку б.т:�изширотного простирания. Выше с угловы:\r несогласи
е�� (?) залегают метаконгдомераты среднего (?)  рифея . 

Бамяньтунская свита и ее ана.ттоги распространены от северных 
границ Хингано-Буреинского массива до северо-востока Корейского 
полуострова . Низы нижнерифейских и средпепротерозойских образований 
близки фор�rационно и могут рассматриваться как осадки протоплат
форменного чехла. Выше разрез приобретает эвгеосипклипальный облик: 
впизу развивается спилитовая формация с офиолитами, а еще выше -
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кремнисто-глинистая; цикл завершается карбонатными толщами. Строение 
разреза, слабые проявления гранитоидного магматизма, скш�дчатость 
неальпийского типа и развитие на протоплатформенном основании поз
воляют называть структуры, в которых формировались эти образования, 
рудиментарными геосинклиналями (Смирнов, 1968) . 

Тождественные комплексы, обнажающиеся на севере Вьетнама, 
были рассмотрены выше. 

Площадь, запятая выходами на поверхность раннерифсйских образо
ваний в пределах мезозоид и их рамы на юге Дальнего Востока и в Вос
точной Маньчжурии, превышает 20 ООО кв. км, а на севере Вьетнама 
доходит до 8000 кв. км. (Смирнов, 1968; Геолошя Северного Вьетна
ма, 1965) . 

В области кайнозойской с�шадчатости нш1ший рифей не установлен; 
возможно; этот возраст и�1еет нижняя часть камчатсrtой серин. При
близительная площадь, занятая выходами этих образований, едва ли 
превышает 1000 кв. км. 

СРЕДПИИ РИФЕИ 
- ВЕНД 

Толщи этого возраста, который определяется с известной услов
ностью, развиты в области мезозойской складчатости и в ее западном 
обрамлении. Они обнажаются в вытянутых зонах, ограниченных разлома
ми и налоа>енных на более древние структуры. Средперифейские (?)  
горизонты лучше изучены в Нэнтэйском и Фэншуйлинс1,ы1 массивах и в 
Дахэча>эпьском выступе, где в их составе выде.;rены две свиты (йr. рис. 47) . 

Д ахэчжэпьска.<� свита ( 3, 7 км) сложена зелеными (серицит- и эпидот
ХJIОритовымп,) серицит-кремнистыми и нремпистыми сланца:шr, мра:морп
зованными известнянами, порфиритоидами и порфироидами. Эти породы, 
несогласно задегающие на бамяньтунской свите, распространены в суб
меридиональной полосе, которая тянется от Дахэчжэньского выступа 
почти до Сино-I-\орейского массива . 

Свита суйфыпхэ (3, 1-3,5 н�1) задегает с размывом и конгдо111ератами 
в основании и представлена кварц- и серицит-графитовыми сланцами, 
ф1шлитами и кварцитами (с прослоями маiнетитовых и марганцовистых 
разностей), а таr;;Бе пачками мраморизованных известняков. Верхи свиты 
(0, 5 км) с.'rо;1;ены однообразными филлитами и филлитовидпыми сданцами, 
перес:1:швыощимися с кварцитами, среди которых встречаются ;r;е;1е :т
стые разности; они начинаются конгломератами с галькой серицит-графи
товых C.'I HH��CD. 

l{ венду в это:м районе условно отнесена ян.;��уганская сс ита, взап)ю
отношсния ноторой со свитой суйфынхэ но известны (см. рис. 47) . 

В дахэчжэньскую свиту внедрены согласные тела серпентинитов, 
с 1\оторыми связаны рудопроявления хромита, а обе свиты прорываются 
гранитами и тропдьемитами. 

Максимальный Н:-А1· возраст рвущих бамя:вьтунских гранитоидов 
(по биотиту) - 790 млн.  лет - отвечает позднему рифею, и на этом 
основании, а таю�,;е по аналогии с другими рифейскими толщами Дальнего 
Востока, дахэч11\эньская свита и большая часть свиты суйфыпхэ отнесены 
к среднему рифею, а верхи свиты суйфыпхэ - к вер:-;нему рифею. 
Обе свиты смяты в узние линейные открытые и сжатые складки . Угды 
падения на крыльях от1tрытых складОI\ с шириной, измеряющейся первы
ми километрами, редко превышают 45°. Сжатые свладки - прямые, 
наклонные 11 опрокинутые, местами группируются в веерообразные 
структуры .  Углы падения в сжатых сю1адвах доходят до 80-90°, а шири
на складок не превышает 1 км. 

На  Малом Хингане строение лучше всего изученного и прекрасно 
обнаженного разреза по Амуру все еще дискуссионно . Точна зрения 
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С.  А. Музылева, В .  А. Ярмолюка и Л. В .  Эйриmа, которые в состав хин
ганской серии верхнего докембрия включают союзненскую свиту, была 
принята на совещании по докембрию юга Дальнего Востока (Хабаровск, 
24-26 февраля 1976 г . ) .  Другие исследователи (l\1 . С. Марков, М. Г. Зо
лотов, А. М. Смирнов) исключают союзнепскую сниту из разреза верхнего 
докембрия, считая ее более древней. 

По принимаемой в настоящей главе схеме в состав среднерифейских -
вендских отложений юга советского Малого Хингана входят четыре 
свиты - от дитурс1юй до рудоносной. Низы разреза, видимо соответ
ствующие дахэчжэньс1<0Й свите и нижней части свиты суйфынхэ, обна
жаются в верховьях Нимана: ландырьская свита (до 2,5  км) - зеленые 
и кварцитовидные сланцы, линзы мраморов; туюнская свита (1 ,  1 км) -
кварциты, :метаэффузивы, метапесчаники; ниманская свита (1 ,5  км) -
графитистые филлиты, филлитовидные сланцы, прослои яш111 и линзы 
известняков (по В. В. Онихимовсt;ому; Решения . . .  , 1958) . Хотя сейчас 
эти свиты не выделяются, а их образования относятся к фанерозою, весьма 
вероятно; что в состав фанерозойских толщ включены и литологически 
сходные рифейские отложения. 

Вышележащий разрез следующий. Дитурская свита (1 ,0-1,2  км) 
сло;1:;ена известняками, частично с пылеватым графитом, вверху - мер
гелистыми, а внизу содержащими прослои филлитов, графитистых сланцев 
и зеленокаменных пород. Игинчинская свита (0,5-1, 1 нм) представляет 
собой флишоидное переслаивание полимиктовых метапесчаников и мета
алевролитов, пере1<рытых фишштовидными сланцами. lv!урандавская свита 
(0, 2-1,0  км) сложена доломитами, часто кремнистыми и ГJIИюrстыми, 
содержащими линзы магнезитов, прослои седименгационных брекчий 
(в верхах), кремнисто-глинистых, кремнистых и углисто-глинистых 
сланцев и известняков. В ниашей половине свиты найдены остатки водо
рослей и мелких бесскульптурных pai<OIJИH (Lingula?) , а в верхней -
водоросли, близкие н Ne\vlandia, и медузообразные отпечатки. 

Рудонос.чая свита (до 0,4 км) перекрывает мурандавс1{ую свиту с разыы
вом. В нишней: ее части залегают rдинисто-доломитовые и доломитовые 
брекчии, прослои глинистых доломитов и доломитовых песчаников, 
уrлисто-глинистых, глинистых и кремнисто-глинистых сланцев. Местами 
эта толща (20-40 м) замещается доломитами (50-200 м) . Выше лежат 
полосчатые жеJrезистые микрокварциты (D основании с марганцоворудным 
горизонтом) , переслаивающиеся с г.11инисто-доломитовыми брекчиями. 
Верхняя половина свиты представлена углисто-глинистыми, глинистыми 
и кремнисто-глинистыми сланцами с линзами и прослоями углистых 
и и:шестковистых доломитов и пзвестню<ов .  В них найдены остатки водо
рослей и мелкие раковины, похо;1ше н а  Lingula. 

Выше согласно залегают известняки и Еремнистые сланцы лондо
ковской свиты (0,5-0,6 1<м) , относимой к нижнему кембрию. 

Дитурийс1ше известняки аналогичны известнякам в средней части 
свиты суйфынхэ, игинчинская свита отвечает верхней ее половине. 
Б .  М. I{еллер считает возможным сопоставлять юдомскую и муранданскую 
свиты и отнести их к «терминальному» рифею (венду) . Вероятно, вендсrшй 
возраст имеет и рудоносная свита; к1 это указывают определения воз
раста монацитов из гранитов биджанского комшIСI{Са, прорывающих 
«С1шокемGрийс1<ис» отлошепин Малого Хингана, - 570-604 млн .  лет 
(Ицrшсон, 19G1; Лови, 1961) .  Не искшочено и второе предполо;1,ение, 
что суще�тnуют две р удоносные свиты - вендс1<оrо и раппа!\ембрий:ского 
возрастu (СмирноIJ, 1976) . 

Возраст вышележащей лондоковсr,оii спиты, ви;ц1�rо, рапнекеыбрпй
скиu : ее приблизитедыrый аналог в ПриморLо - прохоровсr.;ая свита -
содер,rшт археоциаты а:�.тшсr•ого яруса (ОкунеIJа, НЮ9) . Тем не менее, 
нак п в случае с р удоноспоii: свитой, воэмо;ю1,), что бли:.�кис по составу п 
строению �):Нреза_толщr1 Dстречuются и n верхах венда, и в нпзах к�:v1Gрия . 
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В :медьгинском разрезе на западе Хингано-Буреинского массива 
суларипская и мельгипская свиты, сопоставляющиеся соответственно 
с игинчинской и мурандавской свитами, согласно перекрываются черги
лепской свитой с археоциатами ленского яруса. 

В пределах собственно мезозоид среднерифейские - вендские толщи 
развиты в Вознесенской, Спасской и :Кабаргинской зонах Хаш>айского 
массива .  

В Вознесенской зоне к верхам рифея (к венду) относятся две согдасно 
залегающие свиты (Смирнов ,  1976; Jlипкин, 1967) . Насыровская свита 
(0,8- 1 , 3  км) сложена серицит-гематитовыми, кварц-серицит-гематитовыми 
и кварц-серицитовыми сланцами, микрокварцитами, метаалевролитами 
и метапесчаниками с а'елваками железомарганцевых окислов. Лузаповская 
свита (0,9-1 ,  1 км) представлена переслаиванием метаалевролитов, 
метапесчанинов, серицитовых, серицит-гематитовых, шунгитовых и графи
товых сланцев и прослоев известняков. Нитнекембрийские толщи, содер
жащие остатки археоциат, залегают выше с размывом или скрытым не
согласием. 

Породы обеих свит (вместе с нитнекембрийскими толщами) смяты 
в узкие линейные складки северо-северо-западного простирания, которое 
на юго-востоке сменяется на северо-западное до почти широтного. От
крытые, са,атые, наклонные или опрокинутые складки осло;ю1ены Бруты
ми складками высших порядков и многочисленными сбросами, взбросами 
и сдвигами с горизонтальным перемещением до О, 7 км. 1{ интрузивным 
образованию1 относятся рвущие те.'Iа габброидов и вознесенских гранитов. 
Их :К-Аr датировки - 425, 460 и 455 млн. лет (последнее эначенпе для 
пегматита) - близки по вре:мени к концу позднебайкальских двюкений. -

В Спасской зоне к среднему рифею - венду отнесены две свиты 
(Мишкин, 1969) . Спасская свита (2,3 км) с угловым несогласием легrшт 
на татьяновской свите и представлена серицитовыми, серицит-хлоритовы
ми, кварц-серицитовыми и актинолитовыми сланцами, порфироидами 
и амфиболитами. Ее согласно перекрывает митрофановская свита мощ
ностью более 2,9 км (серицит-графитовые, графитовые, серицитовые, 
серицит-хлоритовые и актинолитовые сланцы, порфироиды и филлиты) . 
Метаморфизм в Спасс1>0Й зоне возрастает вниз по разрезу от зеJrеносJiан
цевой до амфиболитовой фации, но изограды не совпадают со страти
графическими границами. 

По исходному составу среди пород распо :шаются эффузивы керато· 
фирового ряда (серицитовые, квнрц-серицитовые сланцы, порфироиды), 
средние и основные эффузины (актинолитовые сланцы, ю1фиболиты) 
и терригенные отлоFJ>ения (фшшиты, слюдисто-графитовые сланцы) (Гро
:мов, 1956; I\Iишюш, 1969) . Спасская свита сопоставляетсн с дах::>ча"шь
сt:ой. ДJiя этой зоны харан:терны .лшейные сн.:тадки северо-западного 
простирания, которые обрамляют с юго-запада Нахимовский купол и при
�1ыкают по разлому к нш�;некембрийским отло;1>енинм (Окунева, 1969) . 

В разрезе Кабарпшской зоны (11 рю1еrшо 4 :i-;�1) участвуют шесть 
и.пи пнть согласно залегающих свит (1\lишюш, ННЮ; Смирнов, 1976) . 
1 la нш�;'пеархейских обраэованинх с углевым несогласием залегают 
породы (О,  7-0,8 км), относимые к спасской свите - бнотптовые и сш1ли
манит-биотитовые, мусковптовые и двуслюднные с.:тющы и мусновитовые 
нварциты ,  которые скорее представляют собой более l\1етаморфизовннпые 
шrзы :шпрофановской свит ы .  Jl1 итрофановская сси т а  (0,65 ю-1) сJ10;1;ена 
Бnарц-мусновитовыми, часто с графитом, графитовьши, по.11евошпат
серицитовы111и и фиJiлитовпдныl\Ш х.'Iорит-серицитовьшп с:1ющюш, а так
;�;е графитисты:ми фишштнl\Ш и прослолмп ;нrфибо.:; итоn н иа�зестпяnов .  
Ч асть аl\1:f>нбо,;1итоlJ,  вероятно, слагавт ПJiастовыс шrтрузни.  Вместе 
с .:тысогорсной свитой полосчатых графитовых l\Ipa:110poв (0 , ;)-0, () км) 
111нтрофановская свита сопоставлястсн с ш1;ы1ей по.'Iоюшой свпты суй
фыпхэ.  Кабаргипская свита (0 ,4- 1 ,  1 1р1) - аналог ипшч1шс1,;ой и верхов 

2i0 



свиты суйфынхэ - представлена кварц-сернцитовыми, кварц-серицит
хлоритовыми и углеродистыми сланцами с пачками кварцевых и кварц
полевошпатовых �1етапесчаников. С.-нольнипская свита (доломитизирован
ные известняки и доломиты с прослоями хлорит-серицитовых и кремни
стых сланцев мощностью О, 1 - 1 ,0  км) сопоставляется с мурандавской 
и, как и рудоносная свита, возмоашо, относится к венду. Рудопосная 
свита (0,3-0,8 км) сложена в своей нижней половине переслаивающими
ся глинисто-серицитовыми, серицит-графитовыми и серицит-хлоритовыми 
сланцами с линзами и прослоями марганценосных и фосфат-кремнистых 
кварцитов (в том числе ;.келезомарганцевых и марганцевых), магнетит
гематитовых и марганцевых руд. Выше появляются прослои известняков, 
а еще выше - пачка известняков, перекрывающаяся глинисто-серицито
выми сланцами. Разрез венчают битуминозные известняки с линзами 
кремнистых сланцев, сопоставляющиеся с пижнекембрийской прохо
ровской свитой. 

Рифейский возраст описанных отложений подтверждается изотопными 
датировками мусковита ( I{-Ar метод) и рубелита (:К-Аr и Rb-Sr методы) 
из пегматитов , рвущих в :Кабаргинской зоне митрофановскую свит�r 
(635 и 635 млн . лет соответственно) . Толщи Спасской и :Кабаргипской зон 
прорваны метагаббро, амфиболитами и гранитоидами, которые Е .  П .  Ле
ликов (1964) считает байкальсюши, а таю1>е более молодьпш гнейсовид
Н hШИ гранитами с порфиробластами микроклина .  Рифейские породы 
обеих зон смяты в открытые и сжатые складки, простирание которых 
по;:�;чинено более древюш структурам, или разрывньш нарушениям. 

На юr е мезозойской складчатой области к перасчлепенпым рифейско
палеозойским отложениям относится толща серицитовых сланцев,  филли
тов и кварцитов с линзю.ш известняков , обнажающаяся па о. Хайнань и 
выделенная в серию итай (Региональная стратиграфия . . .  , 1963) . 

Рифейско-вендские толщи области мезозоид являются эв- и мио
геосинклинальными. В базитовых низах толщ первого типа распознаются 
офиолитовая и спилит-диабазовая формации (дахэчн>эньская свита) ,  
выше следуют своеобразная углеродисто-терригенная и флишоидная 
формации (нижняя и верхняя половины свиты суйфынхэ).  В типичном 
представителе миогеосинклинального типа - толщах Вознесенской зо
ны - к венду относится только карбонатно-терригенная формация низов 
разреза , объединяющая насыровскую и лузановскую свиты. В других 
рассмотренных комплексах, особенно в :Кабаргинской зоне, вверх по 
разрезу происходит смена эвгеосинклинальных формаций миогеосип
Rлинальными. 

Общая площадь , занятая выходами на поверхность пород рифейсRо
вендского возраста , составляет 6500 кв. км на юге Дальнего Востока 
и в Восточной Маньчжурии и до 2000 кв .  км на Хайнане . 

В кайнозойской складчатой области (во внутренних зонах Тихо
океанского пояса) рифейско-вендский (?) возраст предположительно 
1шеет ка.ччатская серия Срединного хребта :Камчатки . 

Камчатская серил (2-3 км) заJ1егает на колпаковской серии согласно 
или с угловым несогласием и состоит из двух толщ. Нюl\няя из них 
(0,4-2 ю1) слоа;ена «.шшрогнейсю.пп> - биотитовыми и двус;rrюдяными 
плагиогнейсюпr , иногда с гранатом и силлиманитои, а таюr>е биотит
роговооб��анковьши и роговообыанковьши разностю1и . Вблизи гранитных 
массивов развиваются инъекционные биотитовые гнейсы , сходные с гней
сю1и и мигматитами колпаковской серии (Смирнов , НЮ4) . Верхняя толща 
( 1 ,6 кч) представлена бпотитоnьши и двусшодяными кристаллическими 
сланца�ш с )!IIогочисленпы:11и прослоя�rи ,  обогащенными графитом, грана
то�r , ставролито)I ,  кианито�1 , сrшлима�rитю1 и апдалузито�I и подчиненны
�ш ::шшрогнейсюш. Породi,[ серии �rетюrорфиэованы в усл01нiях начальных 
стадий а�1фибо.:штовой фации (Лебедев ,  1Щi7) . i1Iатеринскю1и породами 
были, по В .  1 1 .  l\IoNpoycoвy (Геология СССР, т. X X X I ,  1 !J(jfi) и А. Ф. Мар-
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ченко (HJ08) , песчано-глинистые образования. В связи со среднепалеозой
ским возрастом перекрывающих образований 1\-Ar датировни (173 и 
193 млн. лет) лвно преуыепьmены (Смирнов , 1976) . 

:Метаморфичес1пrй комплекс Срединного хребта Камчатки прорывают 
ультрабазиты, габброиды и гранитоиды; последние, в частности , протеро
зойского (?) возраста, внедряются в породы колпаковской и камчатской 
серий, а галька их находится в конгломератах средне-позднепалеозойской 
малкинской серии. Структура комплекса характеризуется развитием 
широких отнрытых, часто брахиформных, снладок преобладающих северо
северо-западных простираний и в целом близна к огромному вытянутому 
окаймленному гнейсовому куполу. Фундамент его, вероятно, сложен 
породами нолпановской и ганальской серий, которые в значительной 
мере переработаны в мигматиты и анатектические плагиограниты, занима
ющие ядро купола .  Палеозойские породы верхней части метаморфичесного 
ко:.шленса, по-видимому играющие роль чехла, выходят прею1ущественно 
на крыльях. 

Стру1<турное положение камчатской, серии пока не установлено. 
Небольшая мощность, террпгенный состав , простота снладчатых форм 
и близость структурных шrанов камчатской серии и фанерозойс1шх 
образований, BOЗl\IOII>Ho, свидетельствуют о принадлеа;ности серии I> чехлу 
купола .  Исходные отложения с1юрее всего накапливались в прогпбе 
типа террпгенпоii миогеосинклинали. 

В Япоuии в нопглю1ератах силурийсной «группы» Оканаро содер
жатся гальки трондьеыnтов (их интрузии широко распространены в 
б айналидах), письменных гранитов , серицпт-биотит-альбит-кварцевых 
сланцев и биотитовых гнейсов; поскольку в Японии отсутствуют ордовик 
и нембрий, а до своего разыыва породы были метаморфизованы, нет осно
ваний относить их к нижнюrу падеозою, и, вероятнее всего, сланцы 
и часть гранитоидов являrотся рифейскшш: (Геологическое развитие . . .  , 
1968; Смирнов, 1976) . Весьма вероятно, что к рифею относятся и неното
рые метаморфические образования зоны Рокэ. Этот nывод подтвера>дается 
Rb-Sr значешшм:и возраста метаморфпческих и магиатичесиих пород 
«внешней зоны» юго-запада Японии (407-448 ы:rн . •  'Iет) , ноторые , учиты
вая широко проявленные процессы омолоа;ения, близни н занлючитель
пы111 фазам байкаJ1ьского этапа (Matsumoto е. а . ,  1968) . В зоне Хидака 
внедрения трондьемитов , возможно, происходили в конце протерозоя. 

На п-оnе Босо глыбы роговообманн:оnо-олигоклаз-эпидот-кварцевых, 
rранат-гематит-нnарцевых и биотит-мус1.;оnит-хлорит-микро�шин-олиго
клаз-кварцевых сланцев залегают в серпентинитах (l-\anebl1·a е. а . ,  1968) . 
K-Ar возраст мус1ювита из гранита , секущего серпентиниты, 42 � с.шп .  лет 
(Ka,vai10 е. а . ,  1966) . 

Приведенные факты подтверждают существование верхнего докемб
рия в Японии, но отчленение этих образований KaI\ от бо:rе_е древних, 
так и от бо;rее молодых метаl\1орфических толщ пана невозыожно. 

Выхо;.�;ы подобных пород встречаются таю:ке па островах Рюкю , 
а на  Тайваuе �1етаиорфический ко:нпленс Дапаньао (неснольно rшло�1ет
ров) условно палеозойско-:-,�езозойсного возраста обнажается в ядре Тай
ваньского антинлинория. Здесь выходят серицит-графитовые сланцы, 
кристаллические известняки,  1шарцевые, графитовые и хдоритоnые слан
цы и основные метаэффузивы (Региональная стратиграфия , 1963) . Эти по
роды прорваны гnейсовидньши гранитами, смяты в сжатые шшейные 
складни, ослоашенные взбросами, и песогласно перtшрыты условно ыело
выми обло�rочными породаыи (Основы теr;тошши I-\итая , 1962) . Воз�1о;к
ность присутствия среди метю1орфнд Тайваня по зднсдо1;:с·.1бrийсrшх об
разований не иснлючеr�а СЧ. С. Хо,  личное сообщеrше) . 

С.�або обосновано выделение верхнего протероJоя п rш Фп:r :шпппах, 
где к нюrу, воз:.1ожно, принадлежит часть метю1орфиаоnапных дою рсю1х 
толщ, отнесенных па картах 1< 11:0:.шлен.с.у основания . Входящпс n пх сос-
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тав амфиболиты, кварц-полевошпатовые, слюдяные и хлоритовые сланцы , 
филлиты и гнейсы с пачками мраморов и кварцитов широко развиты на 
Палаване, Миндоро, Люсоне и Минданао. Они прорваны перидотитами,  
габбро и диоритами и смяты в широкие открытые складки, перемежаю
щиеся с узю1ии зона.ми сжатых линейных складок . 

Не исключено, что к верхне:11у докембрию относится часть филлитов, 
кристаллических сланцев, амфиболитов и гнейсов, распространенных в 
Индонезии. На геологических картах они иногда разделяются по возрасту 
на домезозойские (Сулавеси, Молуккски:е острова) , допермс1ше (Ти:мор) 
и докарбоновые (Кашшантан, Серам и Суматра) . 

Исключительный интерес представляет зональный (?) метаморфи
ческий комплекс, обнажающийся в Малайзии (на крайнем северо-востоке 
Борнео) и относящийся к допозднеюрско:11у основанию . В его состав вхо
дят породы , метаморфи:зованные в условиях от зеленосланцевой до гра
нули:товой фации, в частности прорванные ультрабазитами роговообман
ковые, пироксен-роговообманковые и двупироксеновые бедные кварцем 
гнейсы , чарнокиты (?) и амфиболиты - продукты метаморфизма габброи
дов. Считается ,  что возраст описанных образований едва ли докембрий
ский (Hutcilison , Dhoнau ,  1971) ,  но это мнение ничем пе обосновано . 

* * 
* 

Обзор докембрийских образований , развитых в области кайнозой
ской складчатости и в юашой части мезозоид азиатского отрезка Тихо
океанского пояса, позволяет сделать некоторые общие выводы. 

I3 раннем архее на севере региона, воз:�.10;1шо повсеместно, включая 
окраинные моря, сформировался гранитно-мета:-.юрфический слой, т. е. 
кора континентального типа. Возможно, что континентальная кора про
стиралась в сторону Тихого океана вплоть до современных глубоководных 
желобов (например, на Камчатке и в Японии) , а может быть,  и далее. 

Наблюдаемые сейчас в пределах мезозоид позднеархейские эвгео
синклинальные с1шадчатые зоны (Контуиский выступ) , вероятно, представ
ляют собой остатки складчатого сооружения , простиравшегося от Индо
синийского массива до северо-восточного обрамления Сибирской плат
формы. Эта складчатая область в большей своей части скрыта под водами 
Южно- и Северно-Китайского морей. 

Нижнепротерозойские геосинклинальные образования в рассматри
ваемои регионе не распространены, и можно лишь предполагать их при
сутствие в составе колпаковской серии и гнейсов Хида. Если это пред
положение правильно, по восточной окраине материка Азии в раннем 
протерозое существовала слабо подвижная область. Виесте с теи средне
протерозойские толщи, а такще низы ншкнего рифея ю1еют преи:11ущест
венно протоплатфор:11енный или миогеосипклпнальный характер.  Эти осо
бенности, свойственные первой половине протерозоя , возмоашо, отражают 
ослаб.тrение тектонической активности в это время (эппархейский перерыв) . 

Со второй по.тrовины раннего рпфея четко обособплпсь платфор:11ы и 
геоспню:пшал11, :11а:ю отл11qи:11ые от соответствующих структурных эле
ментов фанерозоя . Простирания г.тrаnных геосппюrинальпых  областей 
об:1а;:щ.;:rп «тихоокеансюв1>) паправленне:.r, а связанные с ни:11н второсте
пенные зоны бы:rп вытянуты п:пr в G.лrзшнротпо:.r (юrонголо-охотско�r») 
IIaП!HtП.-I C I L !III , П.'111 В �(ПУХ д ругпх,  распо.:ны.:СШIЫХ ПО;( УГЛЮ! 43°. uта per
�!aTIIЧC'CIOIЛ C l lCTC.\Ia е о .·� ршпr.1 ась без c yщ('CTBC' l [ l ( i > !X ПЗ.\!С'Пеш1й на пpoтя
i l ;f _ ' ; [ l ! i[ 01;:o:ro 1 • .  ) �r:r p . ;  . .т.·т .  

Та 1-:шr  0 G : 1 a :J n 1 r ,  П [)l', \ : ц т с> rнш :.rc:и :ю licr..: : r \: н 1.:«ii 1 r o :1 oiic1.: 1 1 x гсоеп пн:-
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Г л а в а Х 

ФУНДАМЕНТ ЗАПАДНО-С:ИБ:ИРСIЮИ, ТУРАНСIЮЙ 
:И СК:ИФСIЮИ ПЛИТ 

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ПЛИТА 

Геологических данных"о районах распространения и по составу докемб
рийских образований в - фундаиенте Западно-Сибирской плиты пока 
очень мало. Однако по единичньш сквааашам предполо;.юпе.11ьно докемб
рийские метаморфические и изверженные породы встречены в западной 
и центральных частях плиты и па ее восточной окраине. 

Среди геофизических материалов особое ыесто зашшают данные глу
бинных сейсмических зондировапий (Пузырев , Крылов , 1971) . Построен
ные па этой основе геологические модели показывают, что складчатые 
системы фунда.мента плиты образуют мощный гранитно-метююрфический 
слой, характеризующийся иногоярусньш строением. Весьма возможно, 
что во многих участках прело:чляющий горизонт с граничной скоростью 
6 ,2-6,4 к:ч/с и более представляет собой поверхность кристаллических 
и глубоко�rетююрфизованных образований докембрия . 

В целом теt:тонические позиции ДОI\ембрийских ко�шлексов можно 
представить, исходя из анаш1за общей структуры доюрского фундююнта 
(рис. 48) . В его составе выделяются три бло1ш ,  по-видимому, добайкаль
ской стабюшзации. Два из них (Нядояхс1шй и Н'асский) расположены на 
востоке плиты, а третий (Уватский) - па западе. В остаточном поле силы 
тяжести эти бJ1ою1 хара�\теризуются положительными аномалиями, по
добно архейсно-раннепротерозойским блокам в обрю.шении плиты 
(Тараташский на Урале, Ангаро-Н_анский в Енисейсr\ом кряже, 1-\анский 
в Восточном Саяне) . Не исключено,  что они могли быть связаны соответ
ственно с Сибирской и Европейской платформами и обособились в процессе 
образования байкальских геосинклинальных систем . О строении склад
чатых комплексов древних блоков могут быть даны лишь самые общие све
дения , основанные на истолковании геофизических материалов . Касский 
блок характеризуется уменьшенной мощностью земной коры, поло;-юпель
ными аномалиями остаточного поля силы тяжести и по геофизическим 
характеристю<юr близоr-< к Канскому блоку, что позволяет пред
полагать сходство слагающих их метаморфических КGl!\шлексов. Нядоях
ский блок , вероятно,  аналогичен Касскому, но погружен на большую глу
бину. В остаточном гравитационно:м поле он также отражаетсл интенсив
ными положительными аномалиями изометричной формы. Уватский блок 
характеризуется положительным полем силы тяжести с субширотной 
ориентировкой аномалий, подобных аномалиям восточной окраины Евро
пейской платформы. В пределах Уральской складчатой системы подобные 
же субширотные простирания гравитационных и :магнитных аномалий 
<шросвечивают» на фоне доминирующих субмеридиональных простираний. 

Геологические и геофизичесн:ие материалы по обрюшению и внутрен
ним райопюr плиты позволяют полагать , что в среднем и позднем проте
розое на  территории Западно-Сибирской плиты существовали обширные 
геосинклинальные системы, Rоторыс к началу палеозоя образовали гете
рогенный складчатый пояс , разделявший Европейскую и Сибирскую 
платформы. 

Поскольку складчатые системы позднего докембрия (за исключением 
Енисейсно-Туруханской) были переработаны палеозойскими геосинкли-
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р uc. 48. Слематическая т ектонпческая карта складчатого фундамента Западно-С аб1; !)
СI\ОЙ ПЛИТЫ . 

Состаnили В .  С. Сурков , О. Г. Жеро , Л .  В .  Смирнов .  
I - срединные и онраинные массивы; 2 - массиnы, являющиеся основаниn�ш межгорных проrибов 
и внутренних впадин ;  3 - разломы, разграничивающие районы разного возраста снладчатости; 4 -
р азломы, разграничивающие нрупнеfшше струюJрно-формационные tоны; 5 - прочие разломы; в - раннемезозойсние грабен-рифты; 7 - оси антинлипорных зон; 8 - оси синклинорвых зов; 
9 - границы распространения ыезозойсно-най1102ойсного платформенного чехла. Снладчатые систе
мы фундамента: А - Уральеная (поздние герщшиды); В - Uснтрально-Rазахстанекая (каледони
ды); В - Салыменая (ранние герциниды); Г - Центрально-Западносибирсная (поздние герциниды); д - Rузнсцкоалатаусная (салаириды ); Е - Енисейснаn (байналиды); :ш - Таймырская (поздние 
герциниды); З - Уват-Хантыма11с11йс1шй срединный массив; И - Барнаульсний срединный массив; Н - Нядояхский онр аинный массив; Л - Rассний онраинный масси в .  Цифры на нарте: 1 - Пе
лымс1шй антинлинорий; 2 - Северо-Сосъш1нсний антикшrнорий; 3 - ПоJ1уйсний а11тинлипорий; 4 - Зауралъсний антпнлинорий: 5 - Нуриминснпй а11тинлинорпй; 6 - Ляпинсний синнлпнорий; 7 - Шерналинс1шй сию<л11норий; 8 - Байдараuний ошышнорий; 9 - Нгйтинс1шй с111шл11норий; 
1 0  - внутреннля зона Урало-Rазахсного нраевсrо npor116a; 1 1  - Уршщий выступ; 1 2  - 'Гоболъ
сний антинлv.норпй; 1 3  - Старо-Солдатскомихайловсний антиюIИнорий; 14 - Тарско-Муромцев
сний сиюшинорий; 1 5  - Rалбинсний антиклинорий; 1 6  - Ноnосибирсний антиклинорий; 17 -
Пыльнараминс1шй синклинорий; 1 8  - Тазовский антиклинорий; 19 - Назино-Сенъкинский анти
нлинорий; 20 - I\аймысовско-Верхневасюганский антиюIИнорий; 21 - Верхнс-Демьянский анти
нлинорий; 22 - Нижневартовений антиклинорий; 23 - Межоnский массив; 21, -· Северо-Ямаль
ский аптиклинорий; 25 - Всрхнетолъкинский массив; 26 - Ларъякский массив; 27 - Чузикекий 
грабен-рифт; 28 - Нюролъс1шй массив; 29 - I\о:шашевско-Нарымсная янутренпяя впадина; 30 -
Югано-Покурская внутреннnn впадина; 31 - Ипатовсний бJюк; 32 - Нраснолснинский выступ; 33 - Ляппнсzшй выступ; 34 - Ныдовский антиклинорий; 35 - Урснгойсио-I\олтогорский грабен
рифт; 36 - Худосейский грабен-рифт; 37  - Худуттейский грабен-рифт; 38 - Устъ-Тымский грабсн
р ифт; 39 - Агансний грабен-рифт. Римсzшми цифрами обозначены разломы: I - I\устанайско
Тюмепсний; II - Викуловсно-Михайловский; III - Болъшсюганский; IV - Павлодаро -Rупия• 

ский; V - Белоярсний; VI - Rемчугский; VII - Тазовскпй; VIII - Енисейский. 



налями, восстановить их первоначальный структурный план на площади 
всей плиты не представляется возможным. 

На территории западной и центральной частей плиты по комплексу 
геологических и геофизических материалов намечаются зоны былого раз
вития крупных антиклинорных и синклинорных зон байкалид, протяги
вающиеся в северо-западном направлении, соответствующем направле
нию Тимано-Печорской складчатой системы . Антиклинорные зоны бай
калид сложены метаморфическими породами и прорывающими их грани
тоидами. На эрозионном срезе поверхности фундамента такие образования 
выходят в Березовском , Межовском, Литковском и Каменском районах. 
Рифейские породы, слагающие ядра герцинских антиклинориев, изучены 
в Березовском районе (Погорелов , 1963) . Здесь группой Чуэльских, Ша
ховских и Березовских скважин вскрыты биотитовые и роговообмапковые 
гнейсы, гранито-гнейсы, кварцево-роговооб:'lrанковые и слюдяные сланцы. 

По особенностям гравитационного поля, представляющего собой 
своеобразную «решетку» , образованную перекрещиnание:\1 аномалий, соз
даваемых байкальскими и герцинскими структурами, в фундаменте за
уральской части Западно-Сибирской плиты выделлется рлд более мелких 
выступов байкальских комплексов . Этим выступам соответствуют «узлы» 
перекрещивающихся аномалий. Такие выступы имеются в Гортском, По
луйском и Сартыньинском герцинских антиклинориях.  Во многих слу
чаях в их пределах скважинами вскрыты кристаллические сланцы и гра
нито-гнейсы. 

Б айкальские структурные зоны, по-видимому , не подверглись корне
вой перестройке в Ханты-Мансийском блоке, составJшюще:-.1 часть круп
ного Уват-Ханты-Мансийского срединного массива. Байкадьские антикли
норные зоны отражаютсл здесь четко выраа,енными относительно пони
женными аномалиями силы тяжести северо-западного простирания. Анти
клинорные зоны, видимо, подверглись вторичной гранитизации в позднем 
палеозое, в связи с чем образовались крупные поднятия (Jiямипское, 
Ныдовское, Красноленипское) . Скважипа:ми на Красноленинском подня
тии вскрыты кремнисто-слюдистые и хлоритовые сланцы. 

Во внутренних районах плиты докембрийские образования вскрыты 
снважинами только на Меi!ювском антиклинории , где они представлены 
гранито-гнейсами с радио�rетрическюr возрасто:-.1 937 млн. лет (данные 
лаборатории СНИИГГиМСа) . В предедах Нарым-Парабельской площади 
(среднее течение р. Оби) под мезозойсюш чехлом залегают кремписто
глинистые и кварцево-слюдистые сланцы , прорванные кварцевым диори
том, радиометрический возраст которого 735 млн. лет (данные лаборато
рии СО АН СССР) . 

На востоке Западно-Сибирской плиты байкальские ко:-.шлексы вы
ступают в виде блоков среди поля распространения палеозойского плат
форменного чехла и перекрываются мезозойскими отложениями. Рядом 
снnажин (Больше-Лайдипская- 1 ;  Ермаковские-1 ,  2, 3; Щучипская-1 ;  
Костровские-2, 3 ,  4 ;  I-\осминскал-1) вскрыты хлорпт-биотптовые,  слюдисто
кварцевые, кварц-серицптовые сланцы , известняки п долmrиты, т. е .  
кщшлекс пород, одпотиппый с поздни:-.r докю1брию1 Енисейского н рюrш , 
Туруханского и Игарского поднятий. Байка.�:ьскне кmшлексы в выступах 
фупдю1еrпа восточной части плиты отра;r;аrотсл полоа;пто.:тыrьши апщ�а
шш:-.1п сплы тю1;естп .  

Т УРЛНСI\ЛЯ П.lПТЛ 

Па тс р ;нпо р ш r  Тур,ши;ой п.л п 1 .1 п р е:шо:10; 1 ; 1 тт с.·r ы r о  ,-r,01,0_1 ; u p r tlicr�11L' 
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Возраст 

Верхний 
протерозой 

Нmкний 
и средний 
протерозой 

Архей 

Т а б л и ц  а 14 
Страп1 граф11ческал схема докембрия Туранекой плиты 

Состав 

Мусковитизированные конг-
ломераты , песчапnки, сланцы 
хлоритовые, кварц-серицитовые,  

серицитовые, хлор11т-мусковито-
вые,графит-хлорит-мусковnтовые 

Кварциты, кварцnто-сланцы 
слюдисто-хлорnт-11олеnошпа-
тоnые, графит-хлорит-слюдис-
тые, двуслюдяные, мускоnито-
nые, сланцы альбит-эnидот-бп-
отит-амфиболовые, хлорпт-аль-
бnт-актинолитоnые, хлорит-
эnидот-актnнолитовые, альбит-
эпидот-IIИроксен-тремолитоnые, 
клJIПоцоизит-тремолит-хлори-
товые, расслапцованны:е туфы 
и туфопесчапики 

Силлиманит-биотитовые и 
рогоnообманкоnые гнейсы, ам-
фиболиты, эшrдот-кшmоцоизит-
nироксеноnые сшшцы 

Номера скважин 
(места вскрытия) 

93, 94, 95, 146 (Ай-
бугир, Хоскала) 

4 (Джапаорпа) ; 1 ,  2 ,  
3 ,  6 (Караиз); 3 (Rapa-
кыр); 1 ,  2 (Rуюмазар); 
1 (Rурганская); 
2 (Кухнагумбас); 
1 (Rызалой); 
1 (Мешекли); 
1 (Рометан) ; 
27 (Учкыр) ; 
1 ,  5, 7 ,  9, 10 (Шурчи) ; 

1 Аналоги в обиаже
ииях обрамления 

Бесапавская 
свита Кызылкумов 

Зиаэтдивская, 
ауминзинская 

свиты Н:ызылку-
моn, хандизинская 
свита Гиссара 

1 ,  2 (Южный Аламурын) 

16 (Базайская); Байсунтау-
3 (Rарш11) ; екая серил Юго-
1 (Тамды); Западного Гис-
2 (Ташкудук); сара 
9 (Фараб) 

докембрийскими образованиями горного обр:шлепия Туранской плиты, 
в первую очередь Гиссарского хребта и l{ызылкумов . 

Состав, строение, степень регионального метаморфизма пород фун
дамента Турапской плиты, относимых к докембрию, позволяют разделить 
их на три ко:мплекса (табл . 14) . 

Архейские породы вскрыты лишь пятью ·скважинами на площадях 
Тамды, Нарши, Ташкудук , Б азайская, Фараб (рис. 49) . Скв .  1 Тамды 
вскрыла силлимапит-биотитовый гнейс, слол,енный кварцем , биотитом, 
мусковитом, фибролитовым силлиманитом, единичными зернами плагио
клазов , циркона, пирита. Фибролит образует расходящиеся сноповидные 
вростки в биотите первой генерации, что характерно для процесса низко
температурного выщелачивания в некоторых областях развития древней
ших пород (Нориковский, 1967) и, в частности, в байсунтауской серии 
Юго-Западного Гиссара (Ннязев и др . ,  irJ67 ; Шнип, 1974) . В шламме 
скв. 3 Rарши встречены роговообмапковые гнейсы нематобластовой струк
туры, состоящие из роговой обманки, плагиоклаза и кварца. Скв . 2 Таш
кудук прошла полосчатые роговообманково-плагиоклазовые гнейсы, со
ставляющие до 2/3 домезозойского разреза. Полосчатость выражена в 
чередовании почти чисто амфиболовых и плагиоклазовых прослоев , что 
отражает первично-осадочный или вулканогенно-осадочный характер 
этих пород. В той же сква}r>ине встречены эпидот-клиноцоизит-пироксе
новые сланцы, состоящие из диопсида (50-80 % ) ,  плагиоклаза и клино
цоизита. В скв. 16 Б азайская вскрыты амфиболиты, состоящие преиму
щественно из амфибола .  В скв. 9 Фа раб также вскрыты амфиболиты, но бо
лее свежего облика .  Они состоят из обыкновенной роговой обманки (65-
70 % ) и плагиоклаза. 

Гнейсы и амфиболиты, аналогичные вскрытым на площадях Тамды, 
Ташкудук , Фараб и Rарши , широко развиты в байсунтауской серии (осо
бенно в ее нижних свитах) Юго-Западного Гиссара, относимой к архею 
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Р ис.  49. Участ1щ вс1,рытия rлубо1шмп скважинами докембрийских пород в фундя.менте 
Турапс1юй щшты . 

Снважины: 1 - Базайсная; 2 - Незалой; 3 - Тамды; 4 - Ю;нный А 'Iю1урын; 5 - Джанаорпа; 
6 - Нарши; 7 - Хоснала; а - Айбугир; 9 - Нургансная; 1 0  - Учкыр; 1 1  - Нараныр; 12 -

Нухнагумбас; 13 - Ташкудук; 14 - Фараб; 15 - Ромстан; 16 - :Rую)1азар ; 1 7  - Нараиз; 18 -
Шурчи. 

(Белькова и др. ,  1972) или архею - ниашему протерозою (Ах�rеджапо в 
и др. ,  1975) . 

Площади R'арши и Тамды расположены в пределах Туркменской ан
теклизы , являющейся северо-западной частью R'аракумо-Таджикского 
региона, куда входит и Юго-Западный Гиссар (Ахмеджанов и др . ,  1975) . 
Площади Ташкудук и Фараб расположены па северо-восточной периферии 
этого региона. Степень первоначального регионального метаморфизма 
гнейсов и а:.�фиболитов отвечает амфиболитовой фации, но впоследствии 
они были неоднократно переработаны процессами диафтореза в фации 
зеленых сланцев. Те же процессы описаны и в образованиях байсунтау
ской серии (R'нязев , Шнип, 1969) , что позволяет с достаточной степенью 
вероятности считать породы R'арши, Ташкудука и Тющы аналогами бай
суптауских образований и относить их к архею . 

Б азайская площадь расположена на юшном продолжении Урало
Тобольской зоны, где развит докембрийский I{омплекс метаморфических 
пород, включающий гнейсы, сланцы, амфиболиты (Херасков, 1967) . Б азай
ские амфиболиты по характеру метаморфизма и строению ничем не отли
чаются от аналогичных пород этого комплекса,  а также байсунтауской 
серии, а поэтому также предположИ1ельно относятся к архею. 

Нижне-среднепротерозойские породы вскрыты 21 скважиной пре
имуществепно в пределах Бухаро-Хивипской зоны и Турю1енской ан
теклизы (R'нязев и др. ,  1970) . Среди них преобладают кристаллические 
сланцы, кварциты и метаморфизованные туфы и туфопесчаники,  пере
чисдепные в табл. 14. 

Породы были регионально метаморфизованы до появления актиноли
та, биотита, а иногда и граната, а затем в разной степени подверглись 
диафторезу в мусковит-хлоритовой субфации. Единственное и:.1еющееся 
в нашем распоряжении определение радиометрического возраста этих 
пород, проведенное в ИГ БФАН СССР М. А. Гаррис и Д .  В. Постниковым 
калий-аргоновым методом по валовой пробе из скв. 2 Южный Аламурын 
(интервал 2605-1609 м) , дало значение 278 млн. лет. Эта цифра харак-
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теризует, очевидно, время заключительной фазы тектоно-магматических 
воздействий на породу и не отвечает ее действительному воз расту. 

В разрезах горных сооружений Н.ызылку:.\ЮВ и Гиссарского хребта 
выделяется ряд свит, сложенных породами, по составу, строению и харак
теру метаморфизма не отличающимися от вышеописанных (Ахмеджапов , 
1975) .  Это, в частности, ауминзинская (архей ----: нижний протерозой) и 
зиаэтдинская свиты Н.ызылкумов, хандизинская свита !Ого-Западного 
Гиссара (нижний - средний протерозой) . Ауминзинскую свиту относят 
к рифею , а зиаэтдинскую - к нижнему протерозою (Белькова и др . ,  1972) .  
В центральной части Средней Азии выделяется нижне-сре;:щепротерозой
ская толща, сложенная, в частности, «интенсивно метаморфизованпыми 
ву.тrканитами, превращенными в альбит-тремолитовые , альбит-ю>тиноли
товые, биотит-актинолитовые, кварцево-эпидот-хлоритовые и другие 
сланцы . . . » (Фузайлов, 1974, с. 23) . Н. этой толще относятся породы, вскры
тые скв . 1 ,  5, 7, 9, 10 Шурчи; 1 ,  2, 3, 6 1\араиз; 1 1\Iешекли и т. д.  (Ахмед
жапов и др. , 1975) . 

Н. верхнему протерозою относятся породы, регионально :.\1етаморфи
зоваппые в мусковит-хлоритовой субфации и вскрытые скв. 93, 94, 95, 
146 Айбугир и 1 Хоскала.  В Айбугирско11 разрезе описаны рассланцовап
ные :мусковитизированные конгломераты, песчашши с нварц-серицитовьш 
це:11ентом, кварц-серицитовые, хлоритовые и серицитовые сланцы . 
Р .  Г .  Гарецкий и др. ( 1964) сопоставляют эти породы с бесапапской сви
той 1\ызылкумов. В скв . 1 Хоскала вс1<рыто тоrшое переслаивание кварце
вых, хлорпт-мусковитовых и графит-хлорит-мусковитовых сланцев . 
Они сопоставляются с бесапанской свитой обнащепий I1:ызылкумов и от
нослтся к верхнему протерозою (Белькова и др . ,  1972; Ахиеджанов и др. ,  
1975) . Судя п о  составу пород архея , Jюжпо предположить, что в это вре
мя происходили излияния основных эффузшзов, превратившихся затем 
в амфиболсодержащие породы (Нарmи, Базайская , Ташкудук) , и имели 
место внедрения пород габброидпого типа,  преобразованных затем в 
амфпболы (Фараб) . В составе пород ни;1шего и среднего протерозоя опи
саны метавулканиты, среди которых можно выделить основные, средние 
и юrслые эффузивы, их туфы и туфопесчашши, превращенные в результа
те метю1орфических процессов в альбит-эшщот-биотит-амфпболовые, 
кварц-биотит-актинолитовые, альбит-эпидот-пироксеп-треJюлитовые, хло
рит-слюдисто-кварцевые и другие сланцы. В образованиях верхнего 
протерозоя следов магматической деятельности не встречено. 

Выделенные в фунда:11енте Туранской плиты докембрпйсюrо комплек
сы соответствуют,  по-видимому,  трем раановоз растпым стру1{турным 
этаа>юr . Нижний этаж - архейский - представлен геосинклинальными 
осадочно-вулкапогенны:ии образованиюrи, регионально метююрфизован
ными в аыфиболитовой фации и претерпевшюш пескольно этапов диафто
реза. Нижпе-средпепротерозойский этаж наиболее широко развит на  
доюрс.кой поверхности и сложен геосинклинальными вулканогенно-оса
дочными породами, метаJюрфизованньши в биотит-хлоритовой субфации 
и частично, может быть, в эпидот-амфиболитовой фации. Эти породы так
же претерпели последующий диафторез. Верхнепротерозойский этаж 
развит лока.тrьно и представлен конгломерато-песчаными породами плат
форменного облика.  

По-видимому, па территории Туранской плиты или ее значительной 
части до конца среднего протерозоя существовал геосинклинальный ре
жим, прерванный карельской складчатостью . Платформенный режим 
продолжался до силура, когда, судя по многим данным, произошла реге
нерация геосиню:шнали. Такова же, по мнению ряда исследователей, 
геологическая история Кызылкумов и западного погружения Тянь-Шаня 
(Ахмеджанов и др. , 1975; Фузайлов, 1974; и др.) .  

По данным 1\МПВ и ГСЗ , на  территории Туранской плиты nыделяют
ся сейсмические границы с граничпьпrи скоростями, равньпш 6 ,2-6,8; 
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6,8-7,5 и 8 , 1-�,3 км/с (Вольвовский и др. ,  1966; Федотова, 1970) . Первая 
граница рассматривается как поверхность консолидированной коры («гра
нитного» слоя), или пuверхиость карельского кристаллического основа
ния. В некоторых случаях она привязана по скважинам к поверхности 
архейских или протерозойских образований. Глубина залегания консоли
дированной коры, т. е. мощность осадочного слоя Туранской плиты, изме
няется от 1-5 км на сводах и выступах фундамента до 10-15 км в крупных 
впадинах и прогибах (Гарецкий, 1972) . Вторая граница, выраженная 
неповсеместно, сопоставляется с поверхностью «базальтового» слоя. Глу
бина залегания ее в северной части плиты не превышает 20 км, а к юго
востоку увеличивается до 30 км и более (Борисов, 1967) . Общая мощность 
земной коры, т. е .  глубина залегания поверхности Мохоровичича (третья 
граница) , в пределах Устюрта , Приаралья, Центральной Туркмении 
составляет 30-40 км. От районов Туркменской антеклизы на юг и юго
восток наблюдается погруа,ение поверхности М до 45 км в Бухара-Хивин
ской зоне и Предгиссарье и до 50 км в Предкопетдагском к;=аевом про
гибе и Юго-Восточной Туркмении (Вольвовский и др . ,  196Ю. 

СIШФСКАЛ ПЛИТА 

Б ольшая часть докембрийского фундамента Скифской плиты скрыта 
под чехлом мезокайнозойских отложений, а также под складчатьши об
разованиями палеозоя . Докембрий выходит на дневную поверхность (или 
близко подходит к ней) лишь на севере, в Ростовском и Приазовском высту
пах, и на юге , в пределах Кавказа, Крыма и Добруда,и. 

В докембрийском фундаменте Скифской плиты , с одной стороны , 
отчетливо намечается многоярусное (этаа,ное) строение, особенно харак
терное для ее северной части, примыкающей к фундаменту Европейской 
платформы. С другой - проявляется определенная .т�атеральная зона.'IЬ
ность,  заметно увеличивающаяся по мере приблюr,ения к альпийсr>ой 
складчатой области Большого Кавказа и Горного Крыма .  Наиболее древ
ние образования фундамента, условно датируемые верхним археем -
нижним протерозоем , развиты главным образом вдоль северной окраины 
Скифской плиты (Дьяконов , Корнеев, 1974) . 

Здесь широко распространены гранита-гнейсы и кристаллические 
(амфиболово-слюдяные,  двуслюдяные и др.) сланцы гранулитовой и аl\1-
фиболитовой фаций метаморфизма .  Они образуют общий для древней и 
молодой платформ структурный этаа• - архей-ни;"непротерозойс1шй 
кристаллический фундамент. По выходам на доиезозойскую поверхность 
этот фундамент обособляется в виде широкой зоны (рис . 50) . На западнщ1 
отрезке этой зоны , в пределах Юго-Западной Украины и l\Iолдавии, фор
мационный состав архей-ниашепротерозойского <>тааш обнаруашвает 
почти полное сходство с древними метаморфическиl\IИ комплексю1и 
Украинского щита. На восточном отрезке (Новодеревянковская , Ста
ничная и другие площади бурения) рассматриваемая зона выходов крис
таллического фундамента на домезозойскую поверхность представлена 
микроклиновыми, микроклин-плагиоклазовыми и биотитовыми гранита
ми, реже биотитовыми, мусковитовыми и двуслюдяными плагиогранита
ми. По данным Г .  И. Лебедько (1966) , эти гранитоиды коррелируются с 
Кривороа-;ским интрузивным циклом (1150-2000 млн. лет) , а более позд
няя их генерация - с рифейскими интрузиями (600-960 млн. лет) , 
получившими основное развитие по разломам, заложенны�1 в протерозое. 
Формации данного типа выходят в поднятиях фундамента, имеющих 
субмеридиональную ориентировку. 

Следующая к югу зона в фундаменте Скифской плиты выделяется 
по выходам древних пород (предположительно нижний и средний проте
розой) , метаморфизованных до амфиболитовой и зеленосланцевой фаций 
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Р ис . 50. Те1<топ11чее1<ая ехеиа дol\ e�1fi1ш i icюno фупцюrента 1 1  rедl(а1ша:1ы1 11 Ccnepнoro П р11'1ернuмор1, я .  Соетаn.'J ена А. И .  ДьлRоповым uo материа
лам треста К рас110,1ар11ефте1·еоф11:111 ю 1 ,  Инст11тута 1·ео.101·11 1 1  11 rеофна111\11 АН 1\1ССР , l111ст1пута rеолог1111 1 1  геоф11зик11 А Н  УССР , об:1,ед11нен11й 

l� рьш�ю ргео 11 Ю;кмо ргео , Гро:н1 е11с1щrо нефпrноrо 11нст11тута, СеuКаnП И П И , М ГР Н  11 l\I Г Y .  
1 - зона пp �1п1y• 1(�Jr'teHll()Г() rас11р0Jтр;tн•�н1ш 1паrа'lrраннто11дов, ог1�сйсона1111ых гранr1тои;�:оо, rранито-гнсйсов и с.'lаrщсв гранулитовой и амфибо.'111товой фаций мс
таморфн,ма (архей - 11юю1нй 11 р1нср о,ой) ; 2 - 'он·\ р 1 : 1R '.t r•i : 1  r а с й � о 11 и с : 1 ,11щс11 ю1 � 1 i o ·11пo:10it и 'с:�сн о с ;�анцсвой фаций (11ш1ший и средний протерозой); З - зона зеле
ных с ·rанцсо (псрх11>1й 11ротсро :юii -- риф�ii) с >11сс11 и '"\ и r 1ы i·1\1 1 a p xcit·н 11 к 1 ,,тро тсро·юйского фундамента; 4 - нрсд110,qагасмые зоны распространения верхнспро
тсрооойсних амфl!бо :што вых фа1t11 й ; .; - гран1по·гн·,i'!� .1 и н�р<1С't:1сн�н11ы� >1�тамо р fн!'юсю1с 11  'щгмат11чсснис фор��ации Во:1ьшого Raoi<aзa и Горного 1:\рыма; 6 - гра
н 1111ы фа11иа.льных зон : 7 - г р ;шица Чсрно,rо рсного масс11П'1.;  R - 1юнтуры высту11ов, 11од11птий и впадин: 9 - разJ1омы. Буноами н а  схеме обозн ачен ы : ЮСЩ - южный 
склон У1<раинс1юго щита; ПВ - Пр;1а,оос1шй пысту11: 1:\П - Kp ·.1 ioRc1шi'! щюrиГ>: К РС - Н ар :ш11итс 1;а п мсгасинк:111на.1ь; РВ - Ростоосний выступ; ПДП - При
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мсгасиюшиналь; КЛС - Кизлпрская ступень; М В  - Мш1сралооодс1шй выступ ; П Х - 11о;�:нптие Персдооого хребта; Б К  - мсгантиилинорий Большого Кавиаза; ГК -
антиклинорий Горного 1:\рыма; ВС - впадина Сорокина ; ПА - поднят11с Андрусова; ВЧП - Восточно-Черноморсиое поднятие; А - Ахтырсиая; ПТ - Пшеиишсио-
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метаморфизма. Эти образования также могут рассматриваться как са
мостоятельный структурный этаж фундамента. Возможно, однако, что в 
отдельных районах они фациально замещают архей-нижнепротерозой
ский кристаллический цоколь. Центральная и южная части докембрий
ского фундамента Скифской плиты сложены верхнепротерозойскюш (ри
фейскими) образованиями. Они выходят на дневную поверхность на юге 
Предкавказья - в Лабино-Малкинской зоне и зоне Передового хребта, 
и также вскрыты многими скважинами в равнинной части Предкав
казья и Крыма. 

В Лабино-Малкинской зоне, по данным Е .  А. Снежка (1968) , 
Л. А. Варданянца (1960) , Ю. А.  Потапенко и Г .  А.  Стукалиной (1971) , 
верхнепротерозойские вулканогенно-осадочные образования слагают 
Бечасынский и Кисловодский антиклинории , разделенные Хасаутским 
синклинорием. Здесь выделяются две согласно залегающие друг на друге 
серии : нижняя - хасаутская (3500 м) и верхняя - чегемская (2700 м) . 

Хасаутская серия расчленена на  три свиты (снизу вверх) : муштин
скую, малкинскую и шиджатмазс1•ую. :Муштинская свита сложена преиму
щественно биотит-кварцевыии сланцами с подчиненными прослоями ам
фиболитов , инъецированных гранитоидами верхнепалеозойского возраста. 
Малкинская свита хара�перизуется чередованиеи вулканогенных и оса
дочных пород. В нижней части разреза амфиболиты переслаиваются со 
сланцаии, главными минеральными компонентами которых являются 
кварц, альбит, хлорит и слюды. В средней части разреза распространены 
порфироиды по лавам и туфам с горизонтаыи внутрифор::11ациопных конг
ло�1ератов . Разрез венчают филлиты с редкими прослоями известняков . 
Шиджатмазская свита слащена рип1ично-слоистыми зелеными метатуф
фитаыи от 1шс.Лого до основного состава. Подчиненное положение зани
мают прослои парасланцев . Среди пород хасаутской серии известны гип
абиссальные тела плагиогранит-порфиров и эпидиабазов , которые, воз
можно, представляют собой одни из самых древних интрузивных образова
ний на Северно�1 Н'авказе. Их галька встречена в конгломератах верхней 
части разреза серии. 

Чегемская серия представлена преимущественно альбитизированны
ми, иногда огнейсованными парасланца:ми, главными составляющи�ш 
которых являются кварц, хлорит и слюды . 

Возраст названных серий определяется трансгрессивным перекры
тием их песчанинами нембрия . В зоне Передового хребта верхнепроте
розойсние образования, выступающие в ядрах антинлипалей, представле
ны в нижней части разреза (2000 м) амфиболитами и амфиболитовыми огней
сованными сланцами с прослоями нварц-гранат-слюдяных сланцев. 
Верхняя (3000 м) часть разреза сложена нварц-мусковитовыми сланцами 
и плагиогнейсаыи. 

1"1ета:морфизм верхнепротерозойсних пород соответствует фации зеле
ных сланцев и лишь в отдельных случаях,  особенно в зоне, прилегающей 
R Бол. Кавказу (см .  рис. 50) , достигает амфиболитовой фации ме
таморфизма .  

В Западном Предкавназье породы этого возраста вскрыты снважи
нами в районе г. Майкопа, где они представ.лены нварц-гранат-мускови
товыми, мусковит-кварцевыми сланцами, чередующимися с кварцевыми 
порфпра�rи или биотитовыми дацитовьши порфиритами и гнейсами. Эти 
породы произошли за счет осадочно-вулканогенных образований в ре
зультате процессов полиметаморфиюш. Первоначально они были изме
нены до фации зеленых сланцев,  а местюrи (Майнопсная, возможно,  Ко
синовская площади) дополнительно претерпели нонтактовое воздействие 
позднепалеозойсних гранитоидов . 

На северо-западном снлоне Восточно-Кубанской впадины верхне
проторозойский фундамент вскрыт в снв . .№ 2 Ю;,кно-Леушковсная , рас
поJiоженной в зоне пересеченин раздо�rов. Верхняя часть разреза (интер-
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вал 3350-3775 м) здесь представлена тектонической брекчией, состоящей 
из альбит-мусковитовых сланцев, нижняя (3775-3801 м) - теми же слан
цами, но без существенных следов катаклаза. Текстура сланцев в верхней 
части милонитовая , в нижней - гнейсовая; структура порфиробластовая 
с элементами лепидобластовой. Преобладает в сланцах альбит : в подчи
ненных количествах присутствуют кварц, мусковит, серицит и хлорит 
(Воскресенский и др" 1972) . 

Изменение сланцев обусловлено проявлением двух видов метаморфиз
ма :  раннего регионального до фации зеленых сланцев и позднего динамо
термального. Докембрийский возраст сланцев определяется тем, что они 
более метаморфизованы, чем известные в этюf районе отложения девона 
или нижнего карбона. Абсодютный возраст сланцев 470 млн. лет (опре
деления Г .  П .  Багдасаряна,  ИГН АН АрмССР) . Эта цифра отвечает , 
вероятно, времени проявления метаморфических процессов . Формирова
ние же сю1ой вулканогенной толщи, несомненно, произошло раньше. 
Подобные породы, датируемые верхним протерозоем, известны также в 
горной части :Кавказа и :Крыма (Плахотпый, 1973) . Близки к ним по соста
ву и метаморфические образования рифей-нижнепалеозойс1\ого структур
ного этажа Молдавии и Юго-Западной Украины, вскрытые па площадях 
Ре�ш, Вулнанешты, Яргора и др. Метаморфические породы здесь слагают 
ядра древних поднятий, условно относимых к «байкалидам» . Они сложе
ны преимущественно нварц-хлоритовыми , кварц-хлорит-эпидотовыми, хло
рит-серицитовыми, кварц-мусковитовыми и другими сланцами, местами 
содер;нащюш пластовые тела андезито-дацитовых порфиритов . Породы 
испытали региональный метаморфизм в фации зеленых сланцев , а позд
нее - контактово-ипъекциоппый, в результате внедрения палеозойских 
гранитных иптрузий. Реликты аналогичных предположительно «бай1tаль
сюп» метюrорфическпх образований от�rсчены така;е в степном :Крыму 
(I-I и;тшегорс1\ая и другие площади) . 

С рифей-пиа;непалеозойским этапом связано, вероятно, формирова
ние складчатой спсте:мы Добруд;ю1 п залоа;епие прилегающего к ней 
Придунайсь:ого перrшратонного прогиба. Вулкапогенпо-терригенные 
комплексы верхнего протерозоя слагают большую часть фундамента Пред
навказья. Опн обычно рассматриваются как реди1•ты Байкальской склад
чатой области в фундюrенте молодой платформы. В современном тектони
ческом плане названные ко�шлексы образуют зону фундамента, которая 
территориально совпадает с ИпдоJ:rо-1-\убанским и Терсно-1-\аспийским 
прогибюш:. Наблюденное поле силы тяа;ести в этой зоне характеризуется 
фоновыми отрицательными зпачения�ш, а остаточное - высокими поло
жптс.тrьпьнш аномалиями. Последнее свидетельствует о том, что под 
мало�ющной толщей верхнего палеозоя (а ;11естюrи непосредственно под 
триасом) здесь залегают погребенные вулканогенно-осадочные комплексы , 
среди ноторых выступают массивы и глыбы древних пород, характерпзую
щиеся повышенной плотностью . 
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УКАЗАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЗВАНИЙ 

Аба�;ума зопа 264 
Абчадс1;ий глубиrшый ра;шом 96 
Абчадс1{0-Патомсrшй разлuы 96 
Абчадс1ю-Патомс1;ий сдвиг 96 
Абшур компле1;с 236 
Аванпсшш спита 18, 19, 28, 179, 180 
Авс!ювсю1й компле/\с 144 
Аганский rрабен-рпфт 275 
Агардагская зона 98 
Адыгсйс1шй выступ 234 
Азасс1;ал зона 1;аледонид 99 
Азасскnй р11злом 9 1  
Азовсrшй в а л  281 
Аю;тинсю:ш (юr;то1юнс1;ая) свита 103 
Ай1;арлипсrшл свита 183 
Айшшс1:шя аптшшиналь 126 
Айс1;ая свита 14, 16 
Акбастаусr;ая серия 180 
А1;бет толща 190, 192 
Аr;биинс1;ая свита 27 
Аr;дымская свита 185 
Аюrт1;ансr;ая серия 71, 73, 74, 81 
l}rшию;ская свита 187 
Анкудуксr;ая свита 191 
Аксумбипсr;ая свита 192 
Аюасскал спита 186, 188 
А1;тасс1шй rю�шлекс 188, 189 
Актаус1шя свита 179, 180 
А1;товракс1шй IЮl\ШЛекс 205 
Актугайсr;ая свита 189, 190 
Актюзс�;ая (iрахиаптит;линаль 177 
Актюзс1;ал ( серил) свита 171, 175 
Ата11оюшс1;ая свита 186 
Алагrшс1;ал эона 73 
Алагпино-Хоыолхипсr;ий разлом 70, 73 
АJ1а;ц.пнс1;ая свита 38, 41, 42, 48 
Алазсйс1;ое подпитие 123, 132, 138 
Алапr.л-Апамюр массив 233 
Алданс1;ал антс1шиза 125, 127 
Ал;�:ансний выступ 37 
Алдансю1ii юшшrсr;с 252, 255-257 
Алданский мегаблок 95 
Алдапсыrй овал 257 
Алдансюrй щит 1 11, 112, 1 14, 1 16, 117, 

1 19-121, 129 
Алf'iiст;ий бло1; НЮ 
А;rс�;1.;анд1ю]jс1;ан лrетаморфическая зо

на 9 
Але/\сапдровс1;ий гпейсо-амфиболито-

вый 1;щ.шле1;с 9 
Але1;сеевс1;ая свита 31 
Алешинс1;ая свита 38, 44, 48 
Аличурс�;ая серия 239 
Алтае-Саяпс1;ая область каледонид 66 
Алтас-Салнс1;ал с1шадчатал область 197 
Алтуайтпуринсr;ая свита 187 
Алтыпгол свита 186, 187 
Алтыпсыпrансrшн сюrта 183 
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Алхадырс1;ая свита 68 
Алыг;1а;С'рс1;ан антиюпшаль 82 
Алыг;1а;срс11ал свита 81 
ЛльGt•р масспв 227 
Алы�ана рс1;ан отрпца тсльпая струитура 

1 14 
Алышiiсю1я зона 228 
Алышiiс�;ал с1;тщчатал область 229 
Алr.пиirс1;0-Гпмалаiiсю1й с1шадчатый по-

яс 224, 2�5. 227, 237, 241, 247, 249-251 
Амазарс�;ан свита 1 15 
Л малатс1;ал глыба 79 
Амандра�;апс1шй 1;ишле1\с 74 
Амарснал свита 201 
А111ат1шнс1;ая свита 103, 110 
Амбардахс1;ая свита 254, 256 
Амдермпнс1;ал аптш;липаль 30 
Амдсрмипсl\ая сnпта 30, 31 
Амдсрм1111с1юе поднятие 8 
Амнупантинс1шн спита 1 1 2  
Лмуликапс1шй грабен 262 
Амурс1шн серия 267 
Лнабарс1шй выступ 37 
Анапгрсr;ая (догалдьшс1;ая) свита 94 
Анастасьинсrшл серия ( свита) 104 
Ангаро-Баргузипсюrй гранитоидный ба-

толит 97 
Ангаро-Горбыло1;с1;ая ветвь снладок 88 
Ангаро-Rапс1шл зона разломов 56 
Ангаро-Н:апс1шй анти1шинорий 37-39, 

51-53 
Апгаро-Rансrшй блок 274 
Ангаро-Напс1юс подплтие (Южно-Епи

сейсrшя глыба) 53 
Апrаро-Мамский грабеп-синклинорий 

101 
Ангаро-Питсrшй сишшинорий 38, 39, 

41-43, !.В, 49, 51, 53, 54, 56 
Ангаро-Тассевс1;ая зопа разломов 56 
Ангарс1шй бло1\ 66, 71, 82 
Ангарс1шй мегабло1> 95 
Ангипсr;ая серил 87 
Ангульскал свита 104 
Андрусова поднятие 281 
Анкиновснал зона разломов 56 
Ан�.urапьс1;ая серия 252, 260, 261 
Аравпйсная платформа 251 
Аралбайсиая серия 175, 176 
Ара-Хубытинсrшй разлом 92 
Арбанский rюмплекс 72 
Арбипс1;ая свита 120 
Арга-Тасс1шй (Рассошнинский) блок 

137 
Арзыбсйсrшл глыба 66, 67, 74, 75, 89 
Аршипс1(аЛ свита 28 
Арыджапс1;ая свита 198 
Арымылахс1;ая свита 132 
Астон массив 227 
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А тамаяовская толща 38, 53 
Атбаши-Иныльченский разлом 169 
Атбашияская свита 174 
Атджейллуская свита 171 
Атовская вулкано-плутоническая струк

тура 66 
Аттовский купол 156 
Аулаяджияский (Омолонс1шй массив) 

выступ 124 
Аумиязияская свита 177, 277, 279 

Ауяакитская свита 94 
Афанасьевская свита 267 
Афаяасьевсний купол 267 
Ахтырская шовная зона 281 
Ашинская серия 15, 19, 22-24 
Аmисайская свита 185 
Ашкасокская свита 90 
Ашуайрыкская свита 189, 190 
Аюсапканская свита 18 
Аячияская свита 115 

Вадаппая-Ваханский массив 238, 239 
Бадярихияский выступ 138 
Байдарацкий сиюшияорий 275 
Байиси свита 184 
Байкало-Витимский антиклинорий 66, 

75, 77, 81, 88, 93-95, 97, 100, 106, 107 
Байкальская серия 7 1  
Байкальская область каледонид 6 6  

Байкальская складчатая область 65, 283 
Байкальский антиклипорий 66, 81, 86 

87, 97 
Байкальский краевой шов 71,  86 
Байконурская свита 192 
Байсуятауская серия 172, 277, 278 
Бай-че (байисы) свита 187 
Бакаирская свита 179 
Бакальская свита 14, 15, 18 
Бакеевская свита 15, 22, 23 
Бакса серия 245 
Баr\ырлипская свита 182, 187 
Балгазикская зона 98 
Баллагаяахская подсерия 74, 87, 94-96, 

100 
Балтийский щит 7, 8, 10, 206 
Балхашс1шй массив 172, 186 
Балыктыгхемо-Чартисский номплекс 

206 
Балыктыгхемская свита (комплекс) 98, 

99, 196, 203, 206 
Бамяньтуиская свита 252, 262, 263, 265-

268 
Бамяньтунсние гранитоиды 266 
Банди-баян серия 241 
Баньци свита 262 
Барангуловский массив 28 
Баратальсная свита 196-198 
Барбитайсr<ая свита 68 
Баргинобинсrшя свита 219 
Баргииобинсrшй выступ 219, 221 
Баргузипская свита 97 
Барминская свита 35 
Барнаульский срединный массив 275 
Баруя-Бильчирсrшя свита 93 
Барунгольская свита 1 04, 109 
Баршидская свита 240 
Басегская серия 25 
Басинская свита 1 5, 22, 23 
Батеневский кряж 200-202 
Бахтинсиая свита 89, 90 
Башиирский антиrшинорий 8, 9, 13-16, 

18-20, 22-24, 27, 28, 31, 32, 36 
Баяптэрэ:иская серия 218 
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Баянт:эр:эмский выступ 217, 218 
Баянхонгорский выступ 220 
Баянхонгорский разлом 223 
Бедамельская (морозовская> свита 29, 

30 
Безымяяская свита 84 
Бексонская серия 202 
Бектурганс1\ая серия 171, 172, 174, 175 
Белекейсная свита 27 
Белеутинская серия 186, 187 
Белкинская свита 201, 202 
Белоиюсская (июсская или наратег-

ская) свита 200 
Белоноченский блок 134, 135 
Белопотокская серия 230 
Белорецкий иомплекс 14, 18 
Белоярский разлом 275 
Белькудукская свита 192 
Бельско-Тагнинское поднятие 70 
Бельчийская свита 181 
Белятарская свита 18 
Бердяуmский плутон 24 
Береговой массив 179 
Беринаг серия 245 
Бесапанская свита 277, 279 
Бессазская серия 171,  174, 175 
Бессазский блОI\ 175 
Бетская зона 225 
Бечасынский антиклинорий 282 
Биджапский rюмпле1;с 269 
Биджинсl\ая свита 200 
Бийский выступ 197 
Бийхемсrшй разлом 98 
Бикская свита 125 
Билючинская свита 212 
Билякчансrшя зона 123, 128 
Биляl\чанская толща 128, 129 
Биля1tчанский грабен 126, 128, 129 
БилЯJtчанс1шй разлом 128, 129 
Бирамьинсная свита 104 
Бирамьинсrшй грабеп-сиnклинорий 66, 

101 
Биридинсrшя свита 128 
Бирулинс1шй массив 163 
Бирюсинсl\ая глыба 66, 69. 75, 81 ,  89 
Бирюсинская зона смятия 73 
Бирюсинсl\ая серия 67-69, 74, 83 
Бирюсинсl\ая (Северо-Восточная) 

структурная зона 69 
Бирюсинский горст 67-69, 73, 204 
Бирюсинсrшй разлом 67, 70 
Биту-Джидинская свита 93 
Биту-Джидинский синrшинорий 66, 93 
Биту-Джидинско-Дурейсrшя синкли-

наль 93 
Блайни серия 245 
Бобровская свита 153 
Богемс1шй массив 224 
Богоройс1шя свита 75 
Бодайбинская подсерия 94, 100 
Бодайбинская синклиналь 96 
Бодайбинский синклинорий 87, 96, 100, 

108 
Бодайбоканская свита 94, 100 
Боздакская серия 180, 182 
Бозингенская свита 192 
Боксон-Сархойский грабен-синклинорий 

66, 85, 91, 101, 104, 105 
Боисонская (хубс.угульсrшя) серия 83, 

104 
Боксонский комплекс 205 
Волу Даг массив 233 
Большебельская глыба 66 



Б ольшебельский горст 67-69 
Большеинзерская свита 16 
Большепадринская свита 101 
Большепитский сишшинорий 39, 51, 54 
Большереченская свита 69 
Большеюганский разлом 275 
Больших озер котловина 210, 213, 222 
Большого Кавказа мегантиклинорий 281 
Большого Нарына серия (свита) 186, 

187 
Б ольшой Таймырский разлом 156, 157, 

159 
Бомбандоканская антиклиналь 80 
Бонех-шуроу комплекс 235 
Бораr,унская свита 94 
Борзовсr\ая свита 1 1  
Борлинская свита 1 2  
Борогольская серия 213 
Борсалинская серил 119, 120 
Босхатсная свита 211 
Братолюбовская свита 186, 187, 191  
Бретила серия 
Брянкиновская антиклинальная зона 54 
Брянтинская серия 1 17 
Буrюянкинсr;ая свита 1 1  
Булганульский выступ 220 
Булдымская свита 1 1  
Булкурская антиклиналь 129, 130 
Булунский горст 73 
Буралтуйская свита 212 
Бурзянская серия 14-16, 28 
Буреинский антиклинорий (Дусtе-

Алинский массив) 254, 256 
Буреинский массив 256 
Буркочимская серия 20 
Бурмаrшнская сишшинальная зона 54 
Буровой свита 57 
Бурубайтальская свита 185 
Бурултасская свита 192 
Бурунтавский антпrшинорий 191 
Бурхалинский разлом 125-127 
Бусингольсrшй разлом 202 
Бутонс1шя свита 25 
Бутугольский антиrшинорий 66, 81, 84, 

92 
Бутулиннурсrшй выступ (поднятие) 211, 

220 
Бухаро-Хивинсr\ая зона 278, 280 
Буянтинский выступ 210, 214, 220, 221 
Быстринская свита 33, 34 

Вай:крита серия 246 
Валидж свита 239 
13алюхтинсr;ая свита 94, 100 
Вандадьшская (rшрьерная) свита 45 
13анч-Акбаюальский разлом 238 
Вапчская серия 242 
Ванчсrшй комплекс 242 
Вардарсная звгеосишшинальпая зрна 

231 
Ваханский номплеr'с 238 
Вачсr;ая свита 94 
Ве;:Q'гинсrшй ко?.шле�\с 50 
13елсовсrшя свита 27 
Венгерс1;ал впадина 229 
13енгерская Малая впадина 229 

Верхне-Алдансная отрицательная стру1{-
тура 1 14 

Верхнеалдапеrшя свита 1 14, 256 
Верхпеангарсний: грабен-еишшинорий 

66 
Всрхнс-Де111ьлпею1й аптюшпнорий 275 
Верхнс-I{еnгдсйскал аптшшпналь 129 

Верхне-Rуту1шееная моноклиналь 55 
Верхне-Майсная зона 126, 127 
Верхне-Майский выступ 126 
Верхне-Майское поднятие 129 
Верхне-Окинская моноклиналь 91, 92 
Верхнепадринская свита 101 
Верхнепечерский антшшинорий 8 
Верхне-Тиссrшй грабен 51 
Верхнетолышнекий массив 275 
Верхнечерский антиклинорий 27 
Верхояно-Чукотская складчатая область 

123, 124, 139 
Верхнечурочная свита 24 
Веенинсr\ая серия 37, 38, 49, 53 
Веепинс1шя толща 38 
Вакуловсrю-Михайловский разлом 275 
Висхарвеная евита 240 
Витимrшно-Ципинсrшй аптиклинорий 97 
Витимконский маееив 107 
Витимо-Rарене1шя зона разломов 79 
Виmневогореная евита 1 1  
Виmневогорское поднятие 1 1  
Влазина формация 229 
Вознесене1шя зона 270, 271 
Вороговская серия 37, 43, 45, 46, 55 
Вороговс1\ая сишшиналь 55 
Вороновс1шя синклиналь 59 
Вороновский разлом 60 
Воскресенс1шя аспидная формация 

(свита) 149, 152, 156, 159, 160, 165, 168 
Восточно-ЕвропейСI\ая платформа 250 
Восточно-Саянская область каледонид 

66 
Восточно-Саянская складчатая область 

65 
Восточно-Саянский антиклинорий 66, 74, 

75, 81, 82, 84, 89, 90 
Восточно-Саянский разлом 90, 9 1  
Восточно-Сурнихинская моноклиналь 55 
Восточно-Тувине1шй гранитоидный по-

яс 85, 99 
Восточно-Хубсугу льский ( 3ув-Мурин-

сний) синклинорий 84 
Восточно-Черноморское поднятие 281 
Восточно-Чукотский комплекс 145 
Восточных Пиренеев комплекс 227 
Врангелевс1шй 1юмплекс 145 
Врангеля острова складчатая зона 144 
Выезжслогс1;ал свита 104 

Гаде1;чане1шл свита 142 
Ганальеrшя серия 258, 265 
Гаргано-Дибинеrшй синклинорий 66, 81, 

85, 91, 92, 100 
Гарганекая глыба 66, 67, 106 
Гаргане�шл еnита 91 
Гаргансная серил 83, 85, 91 
I'арганеrшй r;омпленс 220 
Гарганеюrй массив 75, 91, 92 
Гаргансш1й сишшинорий 75 
Гаревсная свита 25 
Гармс1шй выступ 173 
Гилшгипсная сrшадчатая зона 144 
Гималаев Верхних 1юмплене 246 
Главный Саянский разлом 67, 70, 72-74, 

82, 89, 90, 104 
Главный f�ентралъпый падвиг (в Гима-

лаях) 245-247 
Глуховс1шя толща 137 
Гобиалтайсная свита 213 
Голоустепс1\ая свита 100 
Гололрсr;ая моноrшиналr, 57-60 
Голr.джинсr\ая свита 200 
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Гош,цовал свита 110 
Гопамс1шл свнт<1 10,  121, 125, 129 
Горанс1;ая серин 238-240 
Горбнло1(с1;ан сшпа 38, 41, 4.8 
Горбуноnс1шн свита '1 35, 136 
Го рбыло1;с1;о-Пlуы<1 1ic1шii грабен-(>ИНК-

шrнорий 101,  10/i, 105 
Горбыллхс1;ан свита 1 14. 
ГорJrы1;с1шй грабен 92 
Го1шы1;с1ш-Шу�1ш;с1;нй гр<1бон-сиюши-

норий GG 
Горnоалтаiiс1;ал свитu 193, 194 
Горного l\рьша а�пш;лnнор11il .281 
Горпоозерсю1ii мuссин '1 28 
Гориостахс1;ан антrшлпналь 124-128 
ГороДI;овс�;ал свнта 155, 168 
Гортсы1й IOITIIЫIJШOpПЙ 276 
Гохта 'Шiш-Угаханс1;uн с1ш1шшrаль 96 
Гохтачннс1;ал свита 94 
Гравпйпая свнта !Ю, 62-64 
Грсыячинс1шй ЮIТШШIШОIШЙ 87 
ГpOMOJJC!\aH C!JИTU 14.6 
Грустшшс1;ая св11та 154, 159 
Губенс1шй массив 28 
Губинс1;ал ант1шлиналь 64 
Губilнс1;ал толща 60, 62, 64 
Гувиндинс1(ал uпти1шиналь 126 
Гудило-М<1нь1чс1;ий прогиб 281 
Гу;1ынс�;ая свита 1 1 7  
Гу1штс 1;ая свита 103 
Гупт-Аличурс1шй нuдnиг 238, 239 

Дабадс1;пй разлом 70 
Даnанс1шй 1;омплекс 74 
Даванчаис1;ал свита 1 14 
Дадыктиис1;ал свита 4.8 
Дюrанульс1;ая свита 213 
Далдарминс1;ан свита 69 
Да.'!ЬСИ'!аIIС/iаЯ CIJIIТa 14.0 
Дананьао nомпле�;с 272 
Дарбазипшан свита 191 
Дариганс1;ий выступ 219, 220 
Дармарх с:вита 239 
Дарпирс1шй шов 138 
Дархайс1\ал серия 202 
Дарханс1;ал свита 212 
Дархатшая серия 98, 102, 210,  221 
Даутс1;ан свита 187 
Дах :ижзпьс1;ал сшrта 268-271 
Дах:>чжэньс1шй nыстун 253, 268 
Дашюшс1;ая свита 38, 43, 48 
Даш1шнс/\ал сиюшиналь 39 
Дашт-аб 1(01\ШЛеI\С 236 
Делюн-Уранснал зона 66, 94, 95, 97, 102 
Демпнс1;ан свита 20 
Дербинс1;ал свита 81 
Дербинс1\ал серия 81, 82, 84, 89, 90 
Дербинс1шй 1;омпленс 106 
Дерсвшшс1шя снита 5G, 57 
Джабатымс1шл свита 125 
Джалагунс1шя свита 95 
Джалагунсная сnннлиналь 97 
Джалаир-Найманснал зона 175 
Джалобе1\с1шя снита 192 
Джанинс1;ал серия 1 15 
Джаргалантуйс1шя свпта 215 
Джар1шипагачс1шй антиюrиrrорий 187 
Джаунсар серия 243, 244 
Джалнс1шя свита 1 1 7  
Джелдысуйс1шн свита 184 
Джелтулакс1;ая серил 1 21 
Джелтула1\с1;пй трог 120, 121 
Джелтулинсrшл серия 256 
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�жельдысуйсюш спита 181  
Джсшшсtшл сш1та (фогшацил) 33,  34 
Да;ощ;у�;апс1;ал свита !)4 
Джетш1с1;ан с с рпл 186, 187, 192 
Дж11г;щшшс1;ан сшrта 120 
Д;юцинс1;ал сnпта 83 
Джидппс1шii ра;�лом G5 
Джндинс1шй СШШJШПОрИЙ 93 
Дж11лшц1111с1;uн свита 1 12 
Длш:1уусуiiсшш свпта 181, 184 
Джшrьтаnс1;ан глыба 172 
Джингиш,дипс1;ал сnита 172 
Джо;�11ур свита 2!i4 
Да;ош;оJrотсliал свита 189, 190 
Джу гджуро-Стапопал сю�адчатал об-

ласть 1 1 1 , 1 12, 1 1 4  
i(жунгарсюrй масспв 170, 171 
Джурс1шн сnпта 38, 42, 48 
Джутог серия 243, 214 
Дзабхапс1;ал с1шта 219, 221 
ДзируJ1ьс1;ий масспв 234 
Дпбипс1;ан свита 83, 85, 91, 98 
Д1шс1;ал свита 125 
Дитурс1;ая свита 269 
Д11чунс1\ал снпта 260, 2131 
До11ырепс1шй 1;омиле1;с 108 
Дога.тцынс1шй ршшом 97 
Догра слапцев ан серин 241, 142 
До�1угдшrс�;ал свита 71, 74 
Дооднурс1;ал свита 2 1 1  
Доран граниты 236 
Дородопс1шii 1;ошше1\с 231 
Дургомжинс1,:ал свита 81 
Ду рномысс1;ал свита 52, 56, 59 
Дуссс-Алинс1шй массив 253 

Евпаторийсн:о-Новоселовс1;ое поднятие 
281 

. 

Европейсная платформа 224, 274 
J:<;всюганс1шй купол 13 
Егинбула1\с1шя свита 180, 183 
Егустинсная спита 9 
Едунейс1;ое под11ятIIе 8, 30 
Елтойс1;ая сишшиналь 85 
Енашимс1;ое поперечное поднятие 54 
Енгаиэпэйсr;ал свита 29 
Енганэпэйское поднятие 8 
Енисейс1;ан снладчатал система 275 
Енисейс1шй 1;ряш 22, 33, 37-56, 60, 153, 

222, 276 
Еписейснпй разлом 275 
Енисейс1;0-Туруханс1;ая сюrадчатая сис-

тема 274 
ЕравнIIнс1;ал зона 66 
Ерш;ташс1;ая свита 1 6  

Ермептау-Нилзс1шй аптшшIIнорпй 174, 
185 

Ерментауснал серия 185 
Ер11шнс1шя свита 68 
Ермосохипсн:ая свита 73 
Ефимовсrшл свита (серил) 172, 176, 180 
Ефимовс1шй прогиб 180 
Ехе-Хэртинс1;ал антюшиналь 85 

Жаi'вшншая спита 81, 82, 90 
:II\айсанс1шя свита 187, 192 
Шалгыэс1;ая свита 192 
Жанок-Бамбуйс1шй грабеп-синклинорий 

66, 101 
Жапо1\сний вуш\ано-плутопичес1шй 

IЮМПЛеJ\С 101, 1 1 0  
i-Н:ауш;арс1шй 1юмпле1;с 176 
Ждановс1;ая свита 150, 155 



Желтаv�жап свита 100 
ЖидоЙская свита 68 
Жийдипс1;ая серия 175, 176 
Жингильдипсr;ая свита J 72 
Шистьшскал свита 104, 193 
Жомболоr,сrшй разлом 91 
Жуаптюбинс�;ая свита 17G 
Шупнсr;ал зона r,r,, 77, g,l, 96, 120 
il\урский блш; 138 

Забайr;альсюш с1шадчатал область G5 
Забитскал анти1шиналь 85 
Забитс�;ал спита 104, 105 
Загапс1;ал апт1шшшат, 80 
Загапс1шй в ыступ 80 
Заганс1шii 1;шшлшю 80 
Загроса Глаш1ый па;\JJПГ 2.ЗG 
Западншшргизс�;ан с ерил 18� 
Западпо-Спбпрсыш шшта 53, 55, 274-

276 
3апа;�посибирснал свита 198, 201, 202 
Заргаранс1;ан спита 242 
Зарепдинс1;ан брахиантш;липаль 177 
Зарендишжан свита (серия) 171, 172, 

1 74, 175 
:JapOCIIIIIIICIOJЛ свита 143 
Застспинст;ал толща 79 
3асурвпнсr;ая свита 198 
Заураш,с1шй аптш;лпиорий 275 
Зауральс1;ое поднятие 31 
Зверевс1;ал серин 112 
ЗJJерев с1шй IШИПЛОl{С 252, 256, 257 
Зеба1;-l\Iунжансю1й: разлом 238 
Зергос 1;о�шле1;с 236 
Зиаэтдипст;ал свита 277, 279 
Зпгазипо-комаровспая свита 18, 19, 28 
3игальгинс1шл свита 15, 18, 28 
Зпгальгинс1ше 1шарциты 1 6, 18, 24 
Зиганс1;ал свита 15, 22, 24 
3ильмердю;сr;ал свита 15, 19, 20, 28, 185 
Зиыинский прогиб 70, 
Златоустовс1шй r;омплекс 28 
Златоустовс1;ое поднятие 8 
Зогипскал свита 68 
Золотовскал свита 103 
Золото1штатский: выступ 199 
Зорабатс1шя свита 242, 243 
Зун-муринскал свита 93 
Зуn-муринс1шя синышналь 93 
Зунмуринс1шй 1юмплекс 109, 1 10 
Зун-мурипсю1й сипюшнорий 81, 92, 93 
Зуптейс1;ал серия 72 
Зюратнульс1;ий разлом 9 

Ивреа зона 228 
Игарс1;ая толща 60, ri2-64 
Игарс1шй КОМПЛе!{С 61,  63 
Игарс1;ое подплтие 37, 60, 276 
Игипчинская свита 269, 270 
Игишс1шя свита 1 1  
Игмш;анс1;ая свита 125 
Идарский КОМПЛО!\С 72 
Идэрс1;ал зона 98 
Излучипскал (пилшесухарихинсная) 

свита 60-62, 63 
Иепгрс!\ая серия 1 14, 256 
«Индзима пояс» 258 
Ипзерс1шя свита 1 5  
Ийс1шл сию;линаль 69 
Ийсний прогиб 70 
Ийс1ю-Окинс1шй na.;r ( �;упал) 69 
Ийс1ю-Туманшетский 1;раевой прогиб 66 
И 1шндинс1шл свита 1 1 5  

И1;ат-Багдарпнс1шя зопа 66 
И1штс1;иii 1юмпш'1;с 109 
Илепрс1шя аитшшипаль 76 
Илеп рс1шя тошца 7G, 77 
Илепрсrшй номплс1;с 80, 106 
Илпгнрс ю1н свита 9/i 
Илш;а11с1шн сrрпн 1 17, 120 
Ил111;пшс1;ая свпта 70, 88 
Ишштппсы1ii грабен G6, 69, 70 
Иш,;1угемс1шя свпта 1Uli, 196 
Илы1l'погорс1;ая спита 1 1  
Илы1еногорс1;иii апт1шлинорий 10, 1 1  
Ильме11огорс1;ое поднптие 7 ,  1 1 ,  1 4  
ИJIЬМl'НСIШЙ l\OMIIЛCI\C 8 
Ильч11рс1;ан свпта 83, 91,  92 
Ильч11рсю1й т;uыттлеr;с 205 
Ильчирс1шй с1шю11шорпй 66, 75, 81, 84, · 

92, 100 
Ильявошсrшн спита 21 
И ман-1Jуршшс 1;ал сrрпя 180 
Импнхс1;ал свпта U4 

Инrщйс!\ап платформа 238, 243, 244, 247, 
250 251 

И1цUJi'o-l \yбaпc1шii прогиб 283 
Ин;{осшшiiсю1ii ерl'дшшыii массив 247, 

259, 2GO, 2i3 
Ипдостанс1шii щпт 2/iG 
Ипдыглннею1й 1;u�шJ1�1;c ортоамфиболи-

тов 50 
Ипжигейс1;ал зона 81 
Ипжигейс1шй грабен 104 
Ипжпгейс1шii сш11шш1ориii 66, 89, 90 
Инзерс1;ая свита 2 1  
Ишшапсю1й бло1; 141 
Иnы1шшс�;ш1 свпта 14G 
Ио1ю-Донырепс1шй нптрузпnпый массив 

108, 109 
Ипатипсюш свита 267 
Ипатоnс1шй бло1; 2i5 
Ирана Цептральнап зона 235 
Ирсльсrшй: IШМПЛСl\С 71,  74 
Ирюшеевс1;ан аптшшпналr, 56 
Ир1шнеевс1шй выступ 39, 42 
Ир1;утная сnпта 83, 85, U1,  92 
Иркутсrшя спита 75 
Иркутс1шй бло1; G6 
Иро1шпдипс1шй IШМПЛС!\С 80 
Исююnс1шл толща 55 
Иcai;onciшii сию;шшuрпй 51, 55 
Иссьш-Н:ульс1шii массив 171,  188 
Иссьш-Нуш,с1ю-I!аратс1шй массив 181 
Итай серил 271 
Итанциuс1;ан сиш;шшорпая зона 86 
Итмурунд1шс1шл свита 185 
Иттьшусайст;ал свита 177 
Итьшитс1шл свита 95 
Иуругольсная серия 215 
Иченс1шй надвиг 137 
Ичr;слетаускал серия 179 
Ишеримс1;ал свита 27 
Ишимбинс1;ал зона разломов 56 
Иш1;еоJ1ьмесс1шй: аuт1шлинорий 174, 185 
Ишундинс1;ая шовнан зона 92 
Ишунтипс �;ан свита 75 

Каатапс1;ая спита 115 
Каахемс1;ая зона 98, 99 
Rаба1;типс1;ая серия 1 1 2  
1\абаргипсная зона 270, 271 
1\абаргинсная свита 270 
Кабишш Большой массив 205, 226 
Н:абилип Малой 11Iaccиn 225, 226 
Н:абулЬСI\аЯ серил 241 
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Кабульский блок 241 
Кабульский массив 238 
Кабырзинская свита 200 
Кавоктинско-Валектинская антикли-

наль 80 
Кадаликанская синклиналь 96 
Кадаликанская подсерия 94, 100 
Кадринская синклинальная зона 54 
Казахсынгайская свита 192 
Казыl\ская свита 185 
Казырская синклиналь 82 
Казырская складчатая зона 81, 90 
Казырский комплекс 108 
Каимская свита 198 
Каитьбинс1\ая синклиналь 39 
Каитьбинская синl\линальная зона 54 
Каймысовско-Верхневасюганс1шй анти:-

1шинорий 275 
Кайнарская свита 182, 186 
Какпатасская (копинская) свита 186, 

187, 190 
Какпатасс1шя серия 190 
Калантатская толща 38 
Каларский трог 119 
Н:албазыкская серия 72 
Калбипсний антюшинорий 275 
Rалгынсl\ая зона 133 
Н:алгынская свита 132 
Н:алгьшсI\иЙ надвиг 133, 134 
Калу серия 242 
Налыштинскал свита 23 
I�амепс1шй массив 101, 107 
Камжелипская свита 200 
Н:амчадальс1шя свита 69, 70 
Н:амчат1;п срединный хребет 259 
Н:амчатс1\ая серия 265, 268, 271 
Камчатская с1шадчатая область 258 
1-\амчатсний антшшинорпй 252, 258 
Кандьшс1шя свита 125 
Каниту массив 227 
Нанс1шя глыба 66, 67, 74, 75, 81, 89 
Канская свiiта 177 
Кансr;ая серия 37, 38, 50, 53 
Кансюrй блок 274 
Канский горст 73 
Канс1ю-Тасеевс1;ая впадина 44, 53, 56 
Канымс1шя свита 200, 201 
Карабаргипс1шя зона 270 
Карабулакская свита 177 
Карабурипс1;ая свита 179 
Нарагасская серия 73 
н:арагоинская серия 185 
Карагурс1;ая свита 192 
Нараджилга-Н:ызылташс1;ая пптру<�ия 

179 
н:араджилгинс1шя серия 178 
н:ара1;а11rыссrшя свита 171, 172 
Кара1юльская свита 197 
Каракошун свита 171 
Каралоп-Парамс1;ал ветвь с1шадон 88 
Карамысская свита 172 
I\аратаус1;ал серпя 15, 19, 20, 22, 28, 29, 

36 
Каратаус1шй I\Омпленс 21 
Каратаус1;ое поднятие 8 
Карашатс1шя свита 187 
Rаргинс1;ая зона салаирид 99 
Каргинс1шй разлом 65 
Нарельсний ко:мпле1\с 16 
Rар1шнитс1шя мегасишшиналь 281 
Карнпболотский выступ 281 
Карма1;улинская сиюшиналь 64 
Кармаr\улинс1шй разлом 64 
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Карпат внутренняя зона 229, 230 
Карпат Утесовая зона 229 
Карпа то-Баш\ано-Наннонс�;ая с1шадча

тая область 230 
l-\арпато-Балканс1шя зона 229, 230 
Карпатская (Карпатско-БаЛI\ансr<аяJ зо-

на 229 
Карпатская складчатая область 229 
Карпатский комплекс 229, 230 
Карпинского вал 281 
Карпинского хребта антишшнорий 51, 

52, 56 
Карпинского хребта свита 38, 48, 52 
Карсакпайская серия 175, 176, 182 
Карсаrшайский синклинорий 175, 176, 

182 
Карская свита 148, 152, 155 
Карская платформа 147 
Карточки свита 38, 41, 42, 48, 53 
Карьерная свита 44, 47, 48 
Касанская серия 171, 175 
Касанс1шй номплекс 174 
Касс1шй блок 274 
Касский онраинный массив 275 
Катавская свита 20 
Катаевская свита 221 
Кат Даг массив 233 
Катеро-Уаrштский синклинорий 66 
Катерская синклинорная зона 86 
Кат1;овская антиклиналь 87 
Кат1швская свита 86 
RатЕовс1шй антиклинорпй 87 
Катунский антиклинорий 193, 197, HJ8 
l-\ачшшлайс1шя свита 177 
Качинсная свита 103 
Качшrс1шй антиrшинорий 81, 89 
Каялинс1\ая свита 28 
Каянчинская свита 198 
I-\варкушский ко:миле1;с 25 
Кедровсная свита 76 
11:едровс1\ая серия 25 
Кедровский массив 107 
Кейвс1щя серия 13 
Кельпинский l\ряж 188, 192 
Келяно-Иро1шндинс1шн ветвь складо1\ 

88 
Келянская ветвь складоr> 88 
Келянская подсерия 100, 101, 106-108 
Rелянсrшя толща 88 
Кемчугский разлом 275 
Кенгдейский грабен 130 
Кею;ельдинс1шя свита 139 
Rеюшльс1\ая серил 179, 180-182, 185 
Rерноссная свита 25 
Керулепсl\ИЙ разлом 223 
Нпзирский синклинорпй 66, 90, 91 
Кизлярская ступень 281 
Киинс1;ая серия 180 
Киндюшпс1;ая толща 78 
Киндинская толща 76 
Кипчаксний горизонт 22, 27 
Киргизская серия 171, 173-175, 180 
Н:иргизско-Терскейская зона 178, 180, 

181, 184 
Ниргитейская свита 38, 42, 43, 48 
Rисловодсний антиклинорий 282 
Rислоручейская свита 35 
Кислоручейский комплекс 35 
Китойская свита 68 
Кптойс1шй пптрузпвный r;омппекс 72, 

80, 106 
Н:ичи-Талдысуйс1щя свита 190, 192 
Rлимснс1шя свита 46 



Rлы!{тансная свита 25 
Rобдипс:nий разлом 223 
Rойвинская свита 25 
Кокавс:nая (:nогутская) серия 230 
Кокпатасская свита 186, 191 
Кокпельская свита 29 
Коксуйская серия (свита) 186, 187 
Rокузенский горст 193, И6 
Кокчетавс1<ая серия 183, 184 
Кокчетавский массив 172, 176, 180-183, 

186, 187, 191 
Rолбинская серия 104 
Коломейцевская синклинаJIЬ 155, 168 
Rолосовсr\ая свита 150, 151, 159, 160 
Rолпаковская серия 258, 265, 271-273 
Колпашевско-Нарымская впутренняа 

впадина 275 
Rолпинс1-шя свита 109 
Rолтасс1шя (ташелгинс1шл) свита 200 
Rольторская свита 189, 190 
Колымский массив 123, 136, 138 
Rолючинский (Чукотский массив) выс-

туп 124 
1\омори комплекс 264 
Конечнинская свита 154, 159, 160 
Rонжинская свита 199 
Кою\удеро-Жуипский сдвиг 96 
Rонкудерская (шусманская) свита 94 
КонкулинС!\ая свита 124, 125, 129, 262 
Rонтумский выступ 248, 259, 263, 273 
Коптумский 1юмплекс 249 
Копуртобинская свита 192 
Rоо1;тинская свита 104 
Rоппехтская толща 137 
Rордипская свита 38, 40, 41, 50, 52 
Кордо-Лебяжинс1шй сию\линорий 39, 

41, 51, 53, 54 
Rор1юдонская свита 135 
Rоркодонский выступ 124 
Rорниловс1шя свита 92 
Rорумбыайрипскал свита 194, 196 
Коссовсr(ал серия 144 
Rостинская свита 57, 58, 60 
Косшокинская свита 192 
Rотсро-Уакитсrшй сиш;лшюрий 81, 97, 

100 
RотсрС!\ал зона 97 
Rотерс1;ая серия 97 
Rотсрс1шй синклинорий 97 
Roxap формация 236 
Rочериковсrш:й' комплш;с 73 
Rочешорс!{ая свита 24 
Rоч1;орская свита 171 
Rраевс1шй комплекс 267 
Rраспогорсная свита 38, 4.2, 48 
Rрасноленинсrшй выступ 275 
Rрасноленипское поднятие 276 
Крестовая свита 86 
Кривого Рога компле1\с 232 
Криволунская свита 22, 23, 28 
Криворожс1шй интрузивный ци1;л 280 
Нрол пояс 245 
Rрол серия 245 
Н:рольсная свита 104 
Rропот1шнская антшшипаль 96 
Крыловсний прогиб 281 
Куандинский номпленс 73, 77, 80, 106 
Кувайс1шя зона 81 
Кувайская серия 81, 82, 89, 90 
Rувайский сиюшинорий 81 
Rувайско-Миричунский гсосnюшипаль-

пый прогиб 89 
Rувашсr;ая свита 17, 28 

Кудуликанская свита 117 
Кузсевская толща 37, 38, 53 
Кузнсцкоалатауская складчатая систе-

ма 275 
Rуйлю свита 174 
Rу1\шерская синклиналь 69 
Rултукская свита 84 
Rульбюрстюгская свита 200 
Rумахинская' свита 125 
Rумбулакская свита 177 
Rумолинская серия 182 
Кумыстинский комплекс 188, 189 
Курайлинсrшя свита 192 
Куна�\ская серия 240 
Rуналейская свита 221 
Rунч серия 245, 24.6 
Куньян свита 262 
Rуперлисайская свита 17G 
Купуринская серия 117, 1 19 
Rурайлинс!{аЯ свита 192 
Курайский горст 193, 194, 196 
Rурайсний комплекс 196 
Курбино-Еравнинский грабен-сиюшnпо-

рий 66 
Rурбинская зона 66 
Курганская свита 190, 192 
Кургашлинская свита 23 
Курейско-Шорихинская антиклиналь 59 
Курелахсr\ая свита 115 
Куркурау1\ская свита 22, 23 
Куросэгава зона 257 
Курташская свита 27 
Rуруиагсrшй разлом 169 
Курультипо-гонамс1шй 1\омпле�;с 1 1 1-

1 15, 118 
Rустанайско-Тюмепс1;ий разлом 275 
Кутуr;асско-Сурнихи:нская мопоклиналь 

55 
ll:ууспе1\с1<ая свита 182, 183 
Кухтуйский (Охотший массив) выступ 

124, 139-142 
Куюмская свита 197 
Rшиурюктипская свита 171,  189 
Rызыш;умо-Тургайсr;ий массив 169, 170 
Rызыш;умский массив 172 
Кызылташс1;ая свита 18 
Rыллахскал зона 127 
l-\ыллахс1;ал антю;линаль 126 
I-\ыршехирсrшй cpe ;J,lIШrый массив 232, 

233 
Rэнтэйсrшй массив 253, 2511., 261, 262, 

266, 268 
Rяхтинсrшй выступ 80 

Лабино-Машшпс1;ая зош1 232 
Лагоусс1шя свита 266 
Ладовская мегасипю:rипаль 281 
Лаймипс1;ая свита 138 
Лакбайская свита 186 
Лангле IШ!IШЛ<ШС 263 
Ландырьс1\ая свита 269 
Лапипскиii антиклинорпй 10 
Лаптаюганс1шл свпта 1 3  
Лаптаюгансrшй 1;упол 13 
Лаптевс1шл сшrта 150, 151,  155 
Лаптопайская свита 29 
Ларьяr;с1шй массив 275 
Лахапдинс1;ая свита 124, 125 
Лебяжинс1<ал свита 46, 47 
Лево-Кепгдейс1,ал (Томбоiiу1;с1;ая) анти-

rшиналь 129, 130 
Левопадринс1шя свита 101 
Лейбинсrшл свита 104 
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Ле}шинс�шй сишш1шорпй 29 
Jlенивенсr;ая серпя 151 
Jlенивс1шй :�;vпол 156 
Лепикапс1;ая

. 
свита 254, 256 

Летнипс1\ал аптшшиналь 5() 
Лино1( свита 56, 58 
Jlит1шпс1;ая свпта 245 
Лоr\сtшй массив 234 
Лондо1юuскал свпта 266, 26() 
Лопатиnс1\ан свита 44, 45, 47, 48 
Jloтpy серин 230 
Jlохагхат серил 245 
Jlошс1шове1\ая сшrта 200 
ЛудовСJ\ал толща 60-62, 64 
Jlузаповс1шл с1шта 270, 271 
Jlyт глыба 235 
Jlутс1шй массив 238 
Лучпнсюш свита 1 17 
Люю\утс1;ал толща 76 
Jlямипс1\ое подплтие 276 
Jlнодунсrшй компшшс 257 
Ляохэ серия 252 
Ляпипсы1й антшшпнорий 10, 28, 29 
Ляпиnс1шй выступ 275 
Ляnипс1шй rю:мпленс 8 
Ляпинсl\ИЙ сшшшшориii 275 
Ляховсюrй антшшипорий 123, 139 

:\Iаrдасс:�;ий нупол ()0 
Маджсрумс:�;ая: свпта 177 
Мазаринсrшл свита 28 
Майдзуру пояс 264 
Май1;аип-I\ызы:rтаус1шй апт111;линорий 

185 
Майлисупсl\ая свита 177 
М ай�rачанс1;ал свита 140 
Майсrшй выступ '139, 141 
С\!айсl\о-Томпонсl\ал (1шллахс1\ая) зона 

126 
Майтюбипсrшя серпл 176, 182 
Ыайтюбинсrшй антшшпнорий 176, 182 
Макбальсю1й брахиаптшшппорий 173, 

177 
:Маr\СИМИХИПСIШЯ свита 86 
1\Iа�\симпхrшсl\ПЙ синюпшорий 87 
Максютовсrшй 1юмпле1{с 30 
Малани серил 244 
Малгинсr\ал свита 125 
Малкинс1шя свита 282 
Малrшнская серия 272 
Мало-Бирюсинс:�;пй вал (:�;упол) 69 
:Маловити:мс:�;ий апти1шпнорий 102 
l\Iалоrюспнсrшй rюмпленс 71 
Мало-Тагульская (Юго-Занадпая) зона 

с1шадчатости 69 
Мало-Тугульс1шй массив 72 
Мало-Хамардабапс1шй разлом 93 
Малахансю1й выступ 80 
Малхансrшй номпле�;с 79 
Малочернорец"ая свита 35 
:Мам:акано-Янгу дсний гра бсп -синклино-

рий 66 
Маманаnсl\ая надсвита 103 
Мамаrшнсrшя толща 103 
Мамонто-Шренковс1шй шарьнж (на-

двиг) 157, 159 
Ма:мс1шя серил 106 
1\lамсюrй сишшинорий 96 
Мамсrю-Бодайбипсrшй сишшинорий 66, 

77, 81, 93, 95, 97, 100, 102, 106, 109 
J\Iаl\1сrю-Витимс1;ал зона 66, 91, 96 
Мамс1ю-Н:ош\удерс1шй глубинный раз

лом 108 
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Ма:мсl\о-Оропс1шй комплеJ(С 106, 109 
Мангатгольс:кая свита 104 
М андальс1;ал серия 214, 215 
Манжеро1;с1;ая свита 197,  1 98 
МаиитонырдсюJе поднятие 8 
Мансrшл зона 81 
Манс1шя (Пашrовсr,ая) сnита 89, 90 
:Мансы1й прогиб 7 4 
Мансюrй с1ш1\Jшnорий 66, 74, 75, 81, 89, 

ао, 100, 101, 193 
Маньхсбеинская свита 10 
Маньчжурс1шй 1\011шлеl\с 253-257, 266 
Маньчжурсrшii овал 257 
Мапю1;анс1;ая свита 95 
Мара 1\ано-Тунгусс:кая сиш;шшаль 96 
Маралпхшrс1;ап свита 197, 198 
l\lарлипсюш с1шта 94, 100 
!11 арптайо;ан с1ш1шпналr, 82 
l\l;:;рш1рошсы1й массив 230 
J\Iapc1\aл антш;;шналь 96 
Мартоли серин 246 
J\l<tртюхинс1;ая свита 201 
Маруш\сус1шй 1;омплеl\с 8 
Маруrшеусrшй r;упол 13 
С\:атвссвс1;ан свнта 254-256 
l\Iaшai;c1\aл (I\увашс1;ан) свита 10, 18, 

28 
l\laшar;cr;aя ссрпл 16-18 
Машаньс�;ан серия 253, 254, 256 
Медвсжсвс1;ан свита 71, 87 
Мсдвежпнсl\ая антшшиналь 64 
Медве;юшс�;ан толща 60, 61, 63, 64 
Междуозерпал сишшинаш, 82 
Мешовс1\ИЙ антпклинорий 276 
l\lежовс1шй массив 275 
Мсльгинс1;ая свита 270 
Мсндерессrшй срединный :массив 232, 

233 
Мергун серпя 249 
l\Iизпйс1\ая плита 229, 231, 232 
Миl\улrшпс1;ое поднятие 32 
Ми;;ы;олсr;ан свита 125 
Минераловодс1шй выступ 281 
l\lиююшс1;ал свита 120 
Мпнпнская сD11та 150, 154, 159, 160 
1\Iининско-Пальтеровшая зона 147-149, 

167 . 
Мипо-Танба пояс 265 
Миньлрскал свита 15, 21, 25, 29 
Мирнинский блок 66 
Мироедихинская свита 56, 57, 59, 60 
Миросдихинсний разлом 60 
Митрофаноnс1;ал свита 270, 271 
Могдыгайс1;ая СИНIШИНаJIЬ 39 
Могой-Амундо l\ансы1ii ан ш1;;шнорпii 98 
Могоl\ серия 247 
Могочинс1шй выступ 115 
Мойвинс1шя свита 27 
Мо1шинс1шй выступ 1 15 
Молонарсrшй антшшипорий 8 
Молокосинсная свита 77 
:Молюд:мусюртсная свита 29 
Момский антюшинорий 123, 137, 138 
Монголо-Забайкальс1шя с1шадчатая си-

стема 65 
Мопголо-Охотскал сrшадчатал система 

1 1 1  
Монrольсю1й Главпый лпнею1епт 223 
Мопгошинс1шл свита 83, 91, 92, 197 
Монкресовс1шй rюмплекс 72 
Монкресовс1;ий массив 72 
:Монлон серия 248 
Морад серил 236 



Моренс1шй r;о�шлеr;с 203, 206, 207 
Мороипсrшя свита 29 
Мотивинскал свита 1 20 
Мочи серил 249 
Мошаrювская свита 38, 44, 45, 48 
Мугоджарс1шй �;омпленс 8 
Мугоµ,жарс1;ое поднятие 7 
:Мугурс1;ая с1шта 98, 99, 206 
l\'1уданьцзяпс1шя свита 262, 263, 265, 267 
Муйснал впадина 75 
Муйс1;ал rдыба 66, 67, 76-78, 101, 106, 

107 
Муйс1шя серия 88 
Муйсы1й 1;юш:1е1;с 101 ,  106-108 
Муйский массив 75, 76 
Мульмугпнс1;ан свита 117 
Мундуйс1;ал сшпшIIналь 59 
1\Iураньевс1;ал свита 1 1 2  
Мурандавс�;ал свнта 1 0 ,  269, 270, 272 
Мурзинс1шй 1;о:мплекс 8 
Мурепс1шл свита 98, 210 
Мурхойсr;ал антш;липаль 82 
Мускельс1;ая свита 125 
Мутнинс1;ал свита 45 
Мухтуннал ,свита 97, 102 
Муштипская свита 282 
Муюю;ульсюrй массив 186 
Муюш;умсrшй массив 171, 175, 188 

Павабац серпл 241 
Нава�ют серил 245 
Н11дба1шршшсюш толща 1 84, 187 
Надырбайс1;ан свита 182 
Назипо-Сепышпс1шй антикшшорий 275 
На:мдэqхоп серил (свита) 262, 265 
Нам1ю (1ю�шлс1;с )  толща 249, 262, 263 
Нанга-Парбат массив 241 
На1шш11сю1й 1;омпле1;с 257 
Наратсrшй массив 171 
Нарпнгольсr;ая свита 215 
Нарынскал свита 98, 99,  205 
Нарыпс1шй 1;омпле1;с 20:�. 205, 206 
Насыровс1;ал свита 270, 271 
Насхо1;с1;ал свита 146 
На-Ханг 1юмпле1;с (толща ) 249, 262, 263 
Нахимовшал свита 261- 263, 265 
Нахимовс1шй 1;упол 261, 270 
Нейтинсний сишшинориii 275 
Нелегерс1шл свита 129, 131 
НельбачанСl\ал толща 128, 129 
Нелькано-Кыллахскал зона 127 
Нелькапскал аитю;линал 1. 125, 126 
Нельнансrшя свита 125 
Пемурюганскал свита 30 
Немчанская свита 45 
Неройсrшл серил 67-69, 75 
Неронгс1;ая сишшипаль 39 
Н ерсинсr;ая сишшиналь 69 
Нерсинсr;ий rюмплеr;с 73 
Нерундинсr;ая свита 97, 102 
Нерундинс1шй синrшинорий 98 
НерундУканс1;ал свита 88 
Несмуринс1шл толща 114 
Нетс1шл антиклиналь 124, 1 26 
Нечерс1шй антrшшrнорпй ()6, 67, 73, 74, 

77, 78, 81, 87, 93, 96 
Нижпе-Ангарс1шл зона разломов 56 
Нижнеангарс1;ая свита 38, 43, 45, 48 
Нижневартовс1шй аптшшинорий 275 
Нижнедупайское поднятие 281 
Нижнеизлучипснал подсвита 63 
Нижнетупгусская спита 56, 58, 60 
Нижне-Цишшс1;ал сипнлпналь 70 

Ншкп::чурочпан с 1шта 22 
l l нзьвепс1;ан свнта 21.  24, 25, 27 
Ншштинс1шя серия 120 
Нш;олr,с1ю-бурлу1;сrшл свита 186, 187 
Ниманс1шя сnита 2·59 
Ннр01;апспий аитш;:rиnорий 97 
Нисuдохира 1;011шле�;с 264 
Пововасильспс1;ал сnита 104 
Ноnосuбирсюrй аптrшлшюрий 275 
lloiic1;0-/ltcpбшrcю1й прогиб 66 
Нудунгинульс1;ал свита 220 
llуратипскал свита 177 
Нур1ш1шс1шй аитш;липорий 275 
Нурпигош,с1;ал сnита 214 
Нурпстапс1шй масснв 238 
Нурта-llарьшс1шii 1;упол 84 
Ныдовсюrii антшшшюрпй 275 
Ныдовсr;ое поднлп!с 276 
Нюююшсюrй разлом 120 
Нюлы;ачапсr;ан сш1та 142 
Нюрольс1шй массиu 275 
Нюрундуr;апсюrii интрузиnный массив 

108 
Нючашшс1;ал свита 1 43 
Ня.:1баюшс1;ал свита 14.0 
Ня.:1олхс1шй бло1\ 274 
Нлдонхс1шй 01;рашшы й  массив 275 
Нлщ�;оюшсrшн свита 97 
Нлппаг1шс1;ал спита 140 
Нлронсiiсюrй 1ю11ш:�с'1iс 12, 29, 30 
Ннртипс1;ая свита 10 

Обпнаuруз-Пахшиnа рсюrй массив 173 
Огпспс1;ая свита 103 
Огнптсюrй иптрузшшый 1;омплеr(С 69 
Ожпгайс1;ал сшшлшrаль 82 
Оr;апаро «грушш» 272 
О1;атьшсrшл свита 145 
Оышс1;ан свита 85, 102, 210, 221 
Оюпrс1;ал серил 83, 85, 91, 101 
Оюшс1шй ант1шлпп орий 66, 81, 85, 9 1  
Оr;рашшой цеш1 аптш;лнтшь 126 
Оюлбр1,с 1;ал свита 1 50, 1 55 
Олдонгс11нс 1;ан свита 1 1 7 
Олепi'1;с1ш й  свод (по,1ш1тис) 130 
Оло1штс1;ан зопа 66, 94, 96 
Оло1штс1;ая свита 95 
О;rоюrтс1;ан ссrшл 94 
Олыипс1;ал шовпан зона 92 
Ольдлпс1;ая свита 143 
Ольхонс1;ал серил 87 
Омюшс1;ал сnита 125 
Омо:rоно-Лnс1ювсюrй бло1; 144 
О111олонсю1й срединный массив 123, 137, 

139 142-144 
Омуле�с1шй блоr; 138 
Ондо1;с1;ая свита 95 
Онежс1шл серин 10 
Ононс1;ая свита 221 
Оnотс1шй грабен 66-70, 72, 73 
Онотсюrй 1;омш1е1(С 72 
Опотсrю-Бельсrшй антшшппорий 66, 81, 

82, 84, 92 
Uнрахайс1шя свита 171 
Uранс1ю-хуутинс1шй компле1;с 12, 29, Зu 
Ораагайс1;ал антшшипаль 82 
Орлш;с1шй сшшлпнорий 66, 81, 85, 91 
Орловс1;ал спюшшrа;rь 39 
Ороехскал сuита 134-136 
Оройс1шй горст 196 
Ортотаусr;ая серил 178 
Орумбаiiс1;ая свита 180, 183 
Орцогс1;ая свита 216 
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Орьилекс11:ое поднятие 8 
Осакаровсная свита 171, 174 
Осиповская свита 31 
Ослянская свита 25, 26 
Ослянская серия 37-40, 43, 44, 48, 51, 

53, 55 
Ослянские кварциты 25 
Оссалииская свита 134-137 
Островная свита 38 
Охемсr,ая свита 99, 100 
Охотский комплекс 140 
Охотский срединный массив 123, 127, 

129, 139-143 
Охотсrю-Чукотский вулканпческий пояс 

139 
Ошагандинская свита 171, 174 
Ощеконский трахилипаритоuый Iiо�ш

лекс 7 1  

Павлодаро-Купиис1шй разлом 275 
Павьюкская свита 34 
Падринская серия 101 
Падринский интрузивный 1юмпле1iс 101 
Падроканская свита 103, 1 10 
Палойская свита 91 
Панимбииский антиклинорий 39, 51, 52, 

56 
П аннонская впадина 232 
П э.ньковская свита 120 
Парамский комплекс 107 
Парамский массив 107 
Париквасьшорсrшя свита 13 
Патомская серия 71, 74, 87, 94 
Патомский комплекс 74 
Пелымский антиклинорий 275 
Пенджабсrшя серия 234, 244 
Пеюшгиейсrшя серия 145 
Пенченгинская свита 38, 40, 48, 50, 52 
Перевальная свита 84 
Переволокс1>ая свита 25 
Передового хребта (Кав1шза) зона 282 
Передового хребта поднятие 281 
Пирин зона 230 
Питхорагарх серия 245 
Пиутхан серия 245 
Платоновская свита 57, 58, 60 
Плахинская анти1шиналь 64 
Плахинский разлом 64 
Погорюйская свита 38, 41, 48, 50 
Подъемская свита 44-47 
Подъинзерская свита 15, 21 
Подсугеттагс1\ая толща 183 
П олоусненский антиклинорий 123, 13t 
Полуйс1шй аитюшипорий 275, 276 
Полюдовское поднятие 8, 14, 20 
Посольненс1шя гранитная интрузия 50 
Посольненский интрузивпый комплекс 

41, 49-51, 55 
Постунбулакская свита 185 
Потоснуйсr\ая ( 1\расногорс1шл и джур-

скал> свита 42, 48, 50 
Пошт-Бодам разлом 235 
Предверхоянсrшй l(раевой прогиб 129 
Преддобруджсная ступень 281 
Предrшрпатский прогиб 229, 232 
Предrюпетдагсl\иЙ краевой прогиб 280 
Предуральский прогиб 24 
Приазовсrшй выступ 280, 281 
Приазовья граиулитовые J(Омплеriсы 9 
Приангарс1шя впадина 56 
Прибайкальский выступ 67, 71, 73, 74 
Прибай1шльский краевой вулканиче-

с1шй пояс 71, 73, 74 
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Прибайкальский молассово-ву лканоген
ный комплекс 72 

Прибайкальский краевой прогиб 66 
Придунайский перикратонный прогиб 

281, 283 
Приенисейская зона разломов 55, 56 
Приенисейский антиклинорий 51, 53 
Приколымс1шй горст-антюшииорий 123, 

132, 134-136 
Приколымское поднятие 143 
Приленская зона 78 
Приметнииская толща 154, 162 
Приморская синклиналь 155, 168 
Приморский комплекс 73 
Присаянский выступ (щит) 67, 69, 70, 

72, 74, 204 
Присаянский r>раевой прогиб 66

" Присаянского выступа троговыи комп-
лекс 70 

Присаянья комплекс 67 
Прителецкий горст 193, 196 
Прихубсугульс1шй прогиб 98 
Прончищевская свита 150, 151, 155 
Прохоровская свита 269 
Пуйвинская свита 28, 29 
Пvкет серия 249 
Пургоносская серия 144 
Пуртовская свита 115 
Пуртольская свита 87 
Пшеl\шиско-Тырпыаузс1шя шовная зо-

на 281 
Пылышрамипсr-шй сиюшинорий 275 

Радуйская вулкано-плутоп:пчссrшя стру-
ктура 66 

Ралам серия 246 
Рани-гхаг серия 245 
Ганс1(ая свита 192 
Рассольнинсrшл свита 20, 24 
Расьинсrшя свита 27 
Рахов массив 230 
Рёкэ зона 264, 272 
Речкинсr>ая свита 56, 57, 5() 
Ричаламская свита 241 
Родопсний комплекс 231 
Родопс1шй масспв 229-233 
Родопс1юго массива 1юмплс1iс 232 
Родоп антюшпнорий 230 
Рок де Франс массив 227 
Ростовсrшй выступ 280, 281 
Рудоносная свита 269, 271 
Ружинскал свита 254-256 
Румяничная свита 35 
l'унливеемская свита 145 
Русская платформа 9, 14. 22, 24 
Рыбинсr,ая свита 148, 150 
Рымв:иr,ская свита 31 

Саблегорская свита 29 
Саганарская свита 254, 256 
Салаирсrшя свита 267 
Салахская свита 198 
Салдинский 1юмплеr\с 8, 12 
Салдинское поднятие 7, 12, 14 
Салкала серия 241 
Салупская антшшиналь 85 
Сальсrшй выступ 281 
Салымсr\аЯ сrшадчатал систе:11а 275 
Самодуровскал свита 76 
Самокутсrшя свита 76, 80, 106 
Самокутский грабен 76 
Санrиленский блоr' 66, 98, 99 
Санrиленс1шй массив (поднятие) 202-

208 



Санrиленский разлом 99, 202 
Саигиленский синклинорий 81, 99 
Санглич серия 239 
Сангун зона 264 
Саратанская свита 198 
Саркух комплекс 235 
Сарлыкская свита 90 
Сарлыкская синклиналь 90 
Сарминская серия 70, 71, 73 
Сарминский грабен 66 
Сартыньинский антиклинорий 276 
Сархойская свита 202 
Сархойская (дархатская) серия 83, 104, 

105 
Сархойско-Таниуольская серия 205 
Сарыбельнын-чонторы свита 186, 190, 

192 
Сарыбулакская серия 182 
Сарыджонская свита 185 
Сарызасская свита 198 
Сарысангс1\ая (кала-вуст) серия 239 
Сарыторская свита 171,  1711, 176, 181 
Сарытумская свита 185 
Сарычабынская свита .180 
Сатанс1,ая свита 192 
Сатюхнская спита 14, 15 
Саферд1юхс1шй массив 238 
Сахи свита 239 
Саяно-Байкальский с1;;�адчатый пояс 

65-67, 100, 101, 105, 106, 110 
Саяпс1;ий комплекс 72, 73 
Сnетлинская свита 33, 34, '124, 125 
Святогорс1,ая серия 180 
Святоносская антиклиналь 87 
Святоносс1шя толща 86 
Сnятоносский сиюшинорий 87 
Себеш серия 230 
Сеnеро-Байкальс1шй иптрузивный пояс 

66, 108 
Сеnеро-Балхаmскпй: антш;лппорий 185 
Северо-Балхашс1шй массив 170 
Северогобийская серия 21G 
Северо-Гобийский разлом 223 
Северо-3аганский грабсн-сюшлинорий 

66 
Северо-Кавказский краевой массив 234 
Северо-Минусинс1шл 1ют.1.1онина 89 
Северо-Муйская глыба 75, 76, 80 
Соверореченская свита 45 
Севоро-Сосьвинс1шй антш\шшорий 275 
Северо-Ямальс1шй антшшшшрий 275 
Секдокунская зона 133 
Секдекунс1шй надвиг 133 
Селепгипо-Н:аларс1,ая зона разломов 79 
Селенгино-Каларсюrй струюурный шов 

78 
Селенгино-Яблоновая об.:Jасть 1шрелид 

66 
Селяюшнская свита Н 
Семизсайская свита 176 
Сербший ко:мплекс 229, 230 
Сербс1ю-Македопс1шй >�ассив 230, 231 
Серебрянская серия 25, 26 
Серого ключа с!:'ита 48 

" 

Сетте-Дабанскии горст-антиrшинории 
123, 124, 126, 127, 134 

Сетте-Дабанский перикратоппый про-
гиб 127 

Сеянлазгоу серия 262 
Сиардаринская свита 242 
Сибирская платформа 37, 48, 53, 56, 64-

66, 71, 72, 77, 82, 95, 100, 121-124, 127, 
128, 140, 147, 204, 208, 252, 262, 273, 274 

Сивакано-Токинский блок 115 
Сидельтинская свита 103 
Сиетчапская свита 129, '131 
Симанто серия 265 
Симла серия 243, 245 
Синегорская свита 25, 26, 104 
Сининский массив 173 
Сино-Корейский массив 253, 260-262, 

268 
Сино-Корейский овал 257 
Сирс1\ая брахисинклиюшь 76 
Сисимская складчатая зона 82 
Сисимский прогиб 90 
Сихотэ-Алиньская складчатая область 

253 
Скифс1\ая плита 274, 280, 282 
Слюдяногорская свита 10 
Слюдянс1шя серия 82, 83 
Слюдлнсrшй rюмплекс 220 
Смольнинская свита 27 1 
Снежнинсrшй купол 84 
Совинская свита 151, 168 
Сокольнинсная свита 31 
Соляной кряж 243, 244 
Сонгипский выступ 210, 213, 221 
Сонг-хонг 1юмпленс 248 
Сорнинс1шя свита 202 
Соронина впадина 281 
Соснового байца свита 69, 70 
Сосновская свита 41, 50 
Софийский купол 267 
Союзненс1шя свита 254, 256, 269 
Спассная зона 270, 271 
Спассная свита 270 
Спиридоновсrшя свита 135-137 
Средне-Витимский грабен-сишшинорий 

101, 105 . 
Средне-1\сшн�льдинскнй выступ 139 
Средне-1\утукасская монОI;;�иналь 55 
Среднечурочпая свита 24 
Становая с1шадчатал область 65 
Станового пояса западпый фланг 78 
Становой глубинный раэло�1 1 1 1 ,  1 14, 

1 1 9  
Становой 1ю:мплс1>с 79, 1 1 1, 1 14, 1 16-

118, 252, 257, 259, 261 
Стано1ю;ая свита 150, 151,  159 
Старопечснс1шя свита 25 
Ста ро-Солда тс1шмихайловс1шй аптикли-

порий 275 
Стерлиговс1\ая свита 153, 159, 160 
Стрелы1огорская свита 56, 58, 60 
Стреш,погорс1шя синюшналь 59, 60 
Стрслышгорский разлом 60 
Суббстсная зона 225 
Субганс1шл сорил 1 19, 120 
Субгапс1шй 1юмплекс 252 
Сублунснал серия 69, 70, 72 
Суnапя1\с1шй компле1'с 27-29 
Суворовс1\ая свита 44-47 
Сугджарс1шя свита 117 
Сугеттагс1,ая свита 188, 192 
Сугпурсr\ан свита 214, 215, 221 
Суе1>с1шя свита 181 
Суйфынхэ свита 252, 268-271 
Суйлпс1шя свита 265 
Су1>тальмпнс1шя свита 44-48 
Суларинская свита 270 
Сулуманская свита 179, 180 
Суранс1шя свита 1 6, 17 
Сурнихинский комплекс 50 
Сурхаптаусная серия 172, 173 
Сутамс1шл чаша 114 
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Сухарихиnс1шл аnтю;лииаль 64 
Сухарихинс1шл свита 60, 61, 63, 64 
Сухарихинсю1ii: разлом 64 
Сухартинс1шй нупол 84 
Сухопитс1-.:ал аптшшинальпал зона 54 
Сухопитсrшл серил 37-40, 44, 47, 48 51 

53-55 
, , 

Сухореченскал свита 45 
Сухотунгусс1;ал свита 56-58 
Сылвиц1шл серил 25-27 
Сышшнснал горст-аптшшипаль 91 
Сынарснал свита 171 
Сьпшырс1шл свита 95, 101,  102 
Сынныртагскал свита 179 
Сырыхс1.:ал свита 102, 103 
Сысертское поднятие 7, 1 1 ,  14 
Сыссртс1ю-Ильменогорский 1ю�шленс 8 
Сыссртс1ю-Ильмсногорский мегантикли-

1юрий 10, 1 1  

Табинзуртинс1;ал свита 104, 105 
Таганайскал свита 28 
Тагулдинскал серил 90 
Тагульскал сишшиналь 69 
Тазовский антшшинорий 275 
Тазовскпй разлом 275 
Тайваньс1шй ю1т1шлинорий 272 
Тайгопоссю1й срединный массив 1 23, 

143, 144 
Тай-Кеу граниты 1 3  
Тай111ырс1;ал (Таймырско-Ссвсроземель

с1\ая) с1шадчатал область (система) 
1li7, 168, 275 

Тюшиуыr серил 264 
Таланчапс1\ал толща 86 
Таласо-Н:аратаус1;ал зона 185, 192 
Таласс1;ос поднятие 175 
Та1rдьшс1;ая зопа 1 1  
Талицыrй анпшлинорий 193-195, 197 

198 
Таллаипская ветвь с1шадо1; 88 
Талыгинсr;ал свпта 1 17 
Тальшс1\ая снита 125 
Талых островов свита (пс111чапсная> 

44-47 
ТамаJ1ьшс1шя сnпта 202 
Тамьлновс1шй горизонт 22, 29, 30, 34 
Тангауровский горизонт 21, 22, 24, 27, 

30, 34 
Тангра�iанс1;ал свпта 112 
Танинская свита 25 
Тарагайс1шя свита 181 
Таракс1;ал грапитнан интрузия 50, 53 
Таракск.ий интрузивный комплеJ\С 49 
Таракс1шй :массив 49 
Тарасуйская свита 171,  185 
Тараташсю1й бло1;: 274 
Тараташс1шй 1юмпле1;:с 8, 9, 14, 1 6  
Тараташсrюе поднятие 7 ,  9 
Тарашап свита 239 
Тарбагатаiiсю1й выступ 210, 2 1 4  
Таримский �шссив 1 69, 170, 172, 181, 188 
Тарс1\о-!\1урюще1Jс1шii сшшлннорнй 275 
Тасжоргапсl\ан свита 171 

Тасссвс1шл ссрпл 37-39, 43-46, 48, 5 1  
Тассевский бло1;: 6 6  
Тась:азганс1шн свита 191 
Тасм11элш1с1iая серил 1 19, 120 
Тастахс1.:ал серия 254 
Тасхаяхтахс1шй горст-антиклинорий 138 
Татарни1ювсю1й 1шмпле1\с 74 
Татарс1шл зона глубинных разломов 40, 

56 
Татарский антинлинорий 39, 41, 5 1 --53 
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Татарс1;ий грапитный массив 52 
Татарс1ю-Ллхтипс1шй интрузивный ком• 

IIЛCI\C 4 1, 49, 55, 56 
Татьлповс1;ая свита 261 -263, 265, 270 
Ташк формация 235, 236 
Таm11айс1шя свита 86 
Тсйс1;ая серин 37, 38, 48, 50, 5 1  
Тейский прогиб 4 6  
Те1;тур:массю1й антшшипорий 185 
Тсльма:мс1;ий 1юмплскс 109 
ТемпИI\СI\О-И таиципс1шй сшшлииорий 

66, 81  
Тепсиис1\ал серил 67 
Тепторгппс1;ал серил 71, 72, 74, 87 
Тершtтипсю1ii горст 193, 194, 196 
Тере1;:типс1шй 1юмпле1;с 196 
Терсинс1;ал свита 199 
Терс1\ейс1;ая серпл (свита) 184-196 
Тсрс1ю-Каспийс1;ий прогиб 283 
Тесхемс1;ал свита 98, 99, 196, 206 
Тесхе�1с1шй аптшшипорий 81, 99 
Тпссс1;:ал свита 185 
Тимапо-Печорскал с1шадчатая система 

276 
Тимптопо-Н;1;с;.пушшею1й 1;омпле1\с 1 1 6  
Тпм птопс1;ан серил 256 
Тпрехтяхс1\ан с1шта 131, 134 
Тпрсхтлхсю1ii nыступ 138 
Тпхоо1;санс1шй ноне 252, 253, 259, 271, 

273 
Тобольсrшii аптш;лппорий 275 
То1шинс1ш.ii 1;шш.�:е�;с 50 
То1\с1ю-А:1гснпшс1шii ко:мпле1;с 1 18 
Толl.'вс1;ан rрабсн-спш;линаль 168 
Тологойсюш сnпта 2 15, 221 
Толыинуш,с1;:ая свита 219, 22 1 
То�шотс1;ан сшпа 131-134 
Томмотс1шii раз;:rом 133 
Тоыс1шй выступ 199 
Топгодипс1шй лu:парптовый 1юмплекс 

71 
Тонгуланскал свита 194., 196 
Тонодский аптпь:шшорий 80, 8 1  
Топориканс1;ал свпта 128, 262 
Торгашинсr\ал свита 104 
Торуайгырс1\ая свита 189, 190 
Тоттинс1;ап свита 127 
Точсрс1шй разлом 70, 72 
Тревожнинс1;ая сер пл ( фор:мацил) 148, 

149, 154, 159, 160, 162, 165 
. Трехгорная сuита 125 
Троговi.tЙ 1;ошrлс1;с 76, 77, 111 116 117,  

1 1 9-121 
, , 

Троицю1ii массив 26 
Тувпnо-Монгольс1шй :массив 202 
Тузухсинс1\ал свита 201 
Ту1юламийс1;ал снnта 103 
Тукурпнгрсюrii ( Монголо-Охотс1шii) 

разлом 1 1 1  
Туловчпх1шс1;ан свита 254, 256, 260 
Туманшетс1шл серия 70, 72 
Ту111апшстсю1ii грабен 66, 70 
Тунгусш;сl\ал серин 37-40, 42-44, 48, 

53, 54 
Тунгуссl\ая серия 55 
Тунгуссriал сппе1шиаа 59 
Тупурбула1; свита 171 
Tyopa-Cпccюrii: (Хараулахсь:ий) выступ 

129-131 
Турапсная плпта 274, 276-280 
Турасуйснал свита 1 7 1  
Тургеневсюш свита 254-256 
Турш;с1шл свита 103 



Тур1шенс1шя аптсклиза 278, 280 
Турухапс1;ая моно1ш1шаль 57, 59, GO 
Туруханс1\ал свита 56, 57, 59, 60 

Тур,1·х n пе1;ое 110дшп110 37, 56, 57, 59, 60, 
276 

Тусту1;с1;ая 11нтш;.11ипаль 85 
Тую1;с�;ан свита 188 
Туюпс1;ая свита 2G9 
Тырп11с1;ая сишшиналь 39 
Тыл-I\!амс1шй глубипныir разлом 108 
Тзрано 1;ошше1\с 257, 259 
Тэре::н; енс1;ал с1шта 187 
Тэ�.:с1;ан свпта 2 '1 2  
Тэт:1 р11псю:ш серпя 70 
Тюю1;аr1сюrй номпле1;с 74 
Tнrypc1шii вал ( 1;упол) 69 

YaJ;JfТc1;a11 зопа 97, 98 
У юштс1шй rрабен-сишшипорпй 66, 101 
У11атс1шй блок 274 
Ушп-Хапты-1\lапснiiс1;1 1 ii срсдивныu 

массив 275, 276 
У110.11жсю1й грабен 51 
Удсройс1;ая свита 38, 41, 48, 50 
У 11ерейс1;ая сиш;J111ваш. 39, 43 
Уд1шс1;ал с11п1шиналь 69, 85 
Удивс1шй раз.10м 82, 90, 9 1  
Удо1шпс1;ан серил 77, 78, 1 18, 121, 129 
Удо1;анснпii 1;омпленс 1 1 1 ,  1 1 2  
Удо1;ацсю1й прогиб 66 
Удс1;0-Дербппс1;ал зона 90 
Удсr;о-!\Iайс1шя серия 1 1 9  
Удунгппо-Итапципс1шй спш;.1иворий 84 
Удыханская свита 1 17 
Ужар)1с1;ал антшшиналь 90 
Узыш;айра1;пшснал серия 1 2  
Уйманс1;ал свита 196 
Уйташс1;ая свита 28 
У�;азарсщш свита 10 
У1;ош;итс1шя свита 97 
У1;0J1ю1тс1;11й моно1шинорий 97 
Уrtрапнс1шй щит 233, 281 
У1ю;ая свита 15, 22, 28, 29 
У1шшй 1\ОМПЛеJ\С 29 
У1;типс1;ая свита 129 
�'1;шу�;-арвю;с1(ая свита 28 
У1;шумс1шй апти1шинорий 80 
Улаппурс1{ая свита 86 
Улантологоiiс1шл свита 213 
Улапэргпнс1;ая свита 205 
Улахап-1Jамс1;ая антиклипаш, 126, 128 
У лахап-Тасс�;иii горст-аптшшипорий 

138 
Улахольс1{ая свита 185 
Улзетинская свита 75 
Улзстипс1;ая сиюшиналь 75 
}'лзыт11пс1;ая шовная зона 92 
Улзытинс1шй взброс 105 
Ул1шнсю1й грабен 262 
Уш;анс1шй прогиб 128 
Ул1;ача11с�;ая свита 1 28 
Улу Даг массив 233 
Улуnтуйс1шя свита 100 
Улутауснал серия 190, 192 
Улутаусю1й анти1шинорий 172 
Улутаусю1й разлом 169 
Улутау-Чаткало-Нарыпс1\ая зона 181, 

182, 184 
Улутау-ЧаТl\ало-Нарьшс1шй пояс 169, 

186 
Ульrунсная свита 1 15 
Улэтгольс1(аЯ свита 2 15, 220 
Упахинс1;ая свита 1 1 7  

Упrутс1;ал свита 101 
Уочатсю1ii выступ 138 
Урала ;1ор11фейсю10 1;омпленсы 9 
Урало-l\i1аахс1юго нраеuого прогиба 

nпутрснннн аопа 275 
Урадо-Т1щанс1;ал с 1шадчат:ш область 7 
Ура:ю-Тобош,с1;ал зона 278 
Ура:гrаусю1й ант1{J\Л1!ПОр11й 8 
�'раш.сюш с1;ладчатая область 7, 8, 32 
Уралт,с1;ан с1;ла,r�;чатая система 274, 275 
Урапгас-I;амспс1;ан антшшиналь 134 
Уранс 1;ал с1шта 103 
Урдо-Uюшс1шй liОМПЛС/\С 72, 109 
Урспгоiiс1;0-l\о.1тогорс1шй грабен-рифт 

275 
Урепыпнс1;ал с1.шта 28 
Урстат1111с 1;ая свата 182 
Урш;с 1 ;ан аnп11;шшаш" 75 
Ур1шс1;а�1 свита G!.J 
Ур1шсю1ii 1;ош1.1101;с 109, 1 1 0 
Ур1шс 1шй 1 1рогиб 70 
�·рш;пю··-Иiiсю1й грабен 66, 67, 69, 70, 

72, 73 
�·риш"с1;ан с1шта 267 
Урпцю1 ii выстуu 275 
Урмапс i;;ш с uита 89, 90 
Урстатшн: 1;ая свнта 179 
Ypyry;(l'()JJC 1;aл сшшлпналь 93 
Ур101;с bllJI C Bl l ПI 15, 22, 2:� 
У р10 1;пшс1шя свита 171,  176 
Урюмс1;ап свпта -1 1 7, 1 20 
Урнхс1шл свита 95 
Устышзасс1ш л  свита 201 ,  202 
У сть-гпшuiiс 1;<1л сорпя 120 
Усть-Г11люiiс1;иti: трог 120 
Уст1.-Горii11Jю1; , · 1 ;а11 с11111;л111шль 39 
Уст1,-l\нлннс1шii )tасснв 107 
Усть-нnрбинс1;ая сuита 125 
Усп.-Сухаjт х1шсю1ii раiШО)! 64 
Устьсьшвш�;1;ал свита 27 
�'сть-Таiiмырс1шя сшшлиналь 155 
Усть-тур1ш11с1щя ссрпя 86 
Усть-Туруханс1\ая впадина 59 
Усть-у рнхс 1; ан свнта 95 
У стьчурочная свита 24 
Усть-цип11nс1;ая TOJIЩa 78 
Усьнппсr(аЛ свита 25 
�-тaii 1;ю111дс1;с 2:-J!.J 
Yтaii серил 188 
Ута1;анс1;ал свита 120 
Ут1;аш,с1шл спита 27 
Утуrайс1шл с1шта 117 
УтуJIШН:юrй CllНIШIШOpиii 66, 81, 92, 93 
�'фалейс1шй аптинлинорий 9, 10 
Уфалейс1шй грашпо-гнойсовый 1юмn-

ле�;с 8, 9, 10 
Уфа.11ейс1юс подпятис 7, 10 
Ухаго.11ьс1шй грабl'н-сnшшипорий 66, 9 1  

101, 104 
Уч1юшоiiс1;ая серия 189 
Уштобинс1;ая свита 184, 186 
Уэлепс1шй выступ 124 
Уюта�;с1;ая свита 142 
Уяш;апдипс 1;ая апти1ш1ша.11ь 134 
Уяпдинс1;ая свита 1.3 1 - 134 
Уянд1шс1шii б.'!О!\ 1 3 1 - 134 
У лнс1;ал серил 252 

Фадi1севс 1;ал свита 152, 155 
Фаiiааба:1с1;а11 серпл 239 
Фапсишш апти1;линорий 247 
Фе;(оровс1шя свита 26 
Федотовс 1;ая свита 25 
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Фирсовская свита 1 1  
Фынсянская толща 266 
Фэшпуйлинский массив 253, 262, 268 

Хадаминский вал (купол) 69 
Хадахэ серия 253, 254, 256 
Хаэалхинская свита 85 
Хаэара серия 241 
Хаэарский массив 241 
Хайгасская свита 85 
Хайманты серия 246 
Хайчингольская свита 217, 218 
Хамардабанский антиклинорий 66, 81, 

82, 84, 92, 93 
Хамардабанский компленс 106 
Хамнейско-Бургулмайская антиклиналь 

93 
Хамней-Уленгчинская синклиналь 93 
Хамсаринская свита 83 
ХамсаринСl{аЯ складчатая эона 81, 90 
Хамсаринсrшй разлом 65 
Хангарульский разлом 93 
Хангильцигсная свита 212 
Хандизинская свита 277, 279 
Ханкайсний массив 253-256, 260, 261, 

265, 267 
Ханменхойсная свита (номплекс> 13 
Ханокский (падринский> комплекс 1 10 
Ханская синклиналь 90 
Ханский комплекс 109 
Ханский синклииорий 90 
Ханты-Мансийский блок 276 
Ханхухейская зона 98 
Хан-Хухзйский (Хангайский) разлом 

202 
Харагольсная свита 84 
Харальская свита 99, 100 
Харальский блок 66, 85, 98, 99 
Харамаинская свита 211 
Харантойская свита 70 
Хараулахский антинлинорий 129 
Хараулахский выступ 123 
Хараютехс1шя свита 129-131 
Харбейские аподиоритовые гнейсы 13 
Харбейс1шй антиклинорий 8 
Харбейс1шй 1юмпле1\с 12, 13, 30 
Харбейс1юе поднятие 7, 30 
ХаритоноDСJ(ал серия 1 6 6  
Хасатс1шй антиклинорий 282 
Хасаутс1;ая свита 234 
Хасаутс1;ал серил 282 
Хибеленс1шл свита 71, 74 
Хибеленс1шй �;оыпле�\с 7 1  
Хида зопа 257. 258, 263, 264 
Хида гнейсы 262-265, 273 
Хида 1ю11шле1;с 264 
Хида массив 264 
Хпда пояс 264 
Хида�ш зона 258, 259, 263, 264, 27� 
Хингапс1шя серия 267, 269 
Хипгано-Буреиис1шй массив 253, 260, 

262, 267, 270 
Хобеииская свита 29 
Хобойскал свита 86 
Ходотская сnита 215 
Хойдышорс1шя сnита 29 
Холодни1\апс1шя свита 1 12 
Холоднинс1шл свита 103 
Холоднинс1шй грабен-сишшинорий 66, 

101, 108 
Хомолхино-Илигпрская синклшrаль 96 
Хомолхинскан свита 100 
Хоревская свита 9 1  

3 1 8  

Хоридулинская свита 2 1 1  
Хормуз серия 237 
Хорогская свита 239 
Хоронджирская серия 140 
Хорско-Анюйская зона разломов 255 
Хохюртовс1шя свита 83, 93, 109 
Хошутуулинская свита 214, 215, 220 
Храмский массиn 234 
Хубсугульская серия 98, 102, 202, 210, 

211  
Хубсугульский грабен-синклинорий 66, 

101, 104 
Хубсугульс1шй прогиб 102, 202 
Хужирс1шя свита 86 
Хужиртайская сnита 104, 105 
Хуланьская свита 266 
Хурултуйская сnита 70 
Хутудинская свита 151, 154, 159 
Хзгимаш серия 230 

Цаган-Забинская серия 87 
Цаган-МоринСl{ая антиклиналь 93 
Цагаиоломская свита 213 
Цаганульская свита 219 
Цаганульс1шй выступ 220 
Цаганшибзтинский разлом 223 
Центральная антиклиналь (Таймырской 

снладчатой области) 168 
Центрально-Азиатский складчатый пояс 

169, 202 
Центрально-Западносибирская снладча

тая система 275 
Центрально-Н:азахстанская с1шадчатая 

система 275 
Цильменс1шя зона 32 
Ципандинская свита 124, 125 

Ципикано-Бамбуйсний антиклинорий 
66, 67, 78 

Чадобецкое поднятие 56 
Ч адорская свита 115 
Чаил серия 243 
Чайская свита 7 1  
Чайсний интрузивный массив 108, 109 
Чайсний разлом 7 1  
Чаманский разлом 238 
Чападаринсная серия 241 
Чапедопи комплеJ(С 235 
Чарскал глыба 66 
Чарс1шл серия .114 
Чартысс1шя сnита 98, 99 
Часовинская свита 120 
Чашала серия 174 
Ч ат1;ало-Нарынс1шй байкальский оро

ген 175 
Чат1шрагапсная свита 185 
Чатырхойс1шй грабен-синклинорий 66, 

101 
Чаунмаджи 249 
Чахыртойская свита 205 
Чалнгринскnл свита 95 
Чебу1;улахс1;ая свита 135, 136 
Чегемс1(аЯ свита 234, 292 
Ч егемс"ал серия 282 
Че1;уровснал антиклиналь 129, 130, 131 
Челатсю:л nнтшшиналь 126, 128 
Ч еш;арс1шл свита 187 
Чело-Манго аптюшиналь 82 
Чщrюсюшс1;ал зона 167, 168 
Чешос1шпс1;ий поле 168 
Ченчинсюш серил 99 
Ч ергш1епс1шл свита 270 
Черповс1;ал свита 1 1  
Ч срногриюшс1шя синклиналь 87 



Черногривинская свита 86 
Чернокаменская свита 25, 27 
Черноморский массив 281 
Чернореченская подсвита 63 
Чернореченская свита 60-64 
Ч ернореченская антиклиналь 64 
Чернореченский грабен 51 
Чернореченский разлом 64 
Чернорудская зона 87 
Четласская зона 32 
Четласская свита 33-35 
Чешти-шариф серия 240 
Чжаргалантский комплекс 106 
Чивыркутский гранитоидный массив 97 
Чием-Хоа комплекс 262, 263 
Чиемхоа серия 249 
Чикой-Ингодинский структурный шов 

65 
Чильчинская свита 117 
Чимчансrшя серия 120 
Чингасанская серия 37, 43, 45, 46, 49, 54 
Чинозар серия 241 
Чингиз-Тарбагатайский антиминорий 

174 
Чинчиликская серия 99 
Чинчиликская толща 205 
Чистяковская свита 38, 44, 45, 48 
Чичканшая свита 189, 190 
Чогарская субфация 257 
Чогарский блок 115, 117  
Чонталдысуйская толща 190, 192 
Чубачинский комплекс 118 
Чувальская свита 27 
Чуглымская синклиналь 91 
Чузикский грабен-рифт 275 
Чуйская толща 77, 78 
Чуйский комплекс 80 
Чуйско-Тонодсrшй антиклинорий 66, 67, 

73, 74, 77, 78, 81, 87, 88, 93, 96 
Чуйско-Тонодский номплекс 74 
Чуйско-Тонодско-Нечерская антикли-

нальная дуга 106 
Чукотский срединный массив 123, 139, 

144, 145 
Чукчинская свита 151, 159 
Чукчинс1ю-Челюс1шнсюш зона 147, 148, 

155 
Чукчинс1;ая свита 154 
Чулаксайская свита 31 
Чульчинский горст 196 
Чумайская свита 202 
Чурочная серия 22-24 
Чусовской антиклинорий 8, 25-27 

Ша1штарс1шя свита 16 
Шали серия 245 
Шаманихинский блок 134, 136, 137 
Шаманская свита 76 
Шамансний массив 107 
Шаранурский комплекс 106 
Шарыжалгайсная глыба 66 
Шарыжалгайскал серил 67, 68, 72, 75, 83 
Шарыжалгайсний выступ 68, 69 
Шарыжалгайский горст 67-69 
Шарыкскал свита 1 82 
Шатмагинские гнейсы 29 
Шатс1{ая зона 187 
Шахдаринская серия 238-24{) 
Пlахматовс1шя свита 104 
Шельминская серия 67 
Шеркалинс1шй сишшпнорий 275 
Шахраи свита 239 
Пlибитс1,ая горст-анти�;лииаль 01 
Шильии1щвская толща 79 

Шингаревская свита 171, 174 
Шинсайская свита 191 
Шитжатмазская свита 282 
Шокурторская свита 188 
Шокшинские (вепские) кварциты 1 6  
Шолак-Rайрактинская зона 1 1  
Шолакская свита 187 
Шоmиокинская свита 192 
Шорихинская свита 56-58, 60 
Шренковс1шя серия 159, 166 
Шуаньяшаньская серия 253, 256 
Шубутуйская свита 92 
Шуманс1шй грабен 92 
Шумихинская свита 1 1 ,  68 
Шумнинская свита 95, 102 
Шумнинская синклиналь 64 
Шумнинский разлом 64 
Шунтарская свита 38, 41,  42, 48 
Шуругинская свита 115 
Шутхулайская свита 85 

Щекурьинскал свита 10 

Збеке-Хаптинская анти1шиналь 126 
Эвенкийс1шя свита 47 
Эденс1шя синклиналь 90 
Экранская свита 242, 243 
Э!\ургеююльс1\ая свита 181, 182 
Эльгинсная свита 267 
Элгзтзйская свита 128, 129, 262 
Эмийский грабен-синклинорий 66, 101 
ЭрзинС!\иЙ 1юмплекс 109, 203, 206 
Эр-Рифа массив 225, 226 
Эрзндабанская свита 217, 218 
Эселехская свита 129, 131 
Эттельхвылеутская серия (свита) 145 

Югапо-По�;урс1шя внутре1шяя впадина 
275 

Юдомо-Майс1шй прогиб 127 
Юдомс�;ал свита 125-127, 269 
Юдомский компленс 124, 129, 130, 190 
Южноаличурсная серин 242 
Южно-Енисейский кряж 52 
Южной Добруджи выступ 281 
Южно-Каспийс1шя впаJJ,ина 237 
Южпо-Rснгдейская антшшиналь 130 
Южно-1\итайс�;ий массив 259, 260 
Южно-Муйская глыба 75 
Южио-Памирс1шй массив 169 
Южно-Памирский разлом 238 
Южно-Ту1,урингрс1шй разлом 120 
Южно-Тнпьшаньская платформа 169, 

170, 178 
Южно-Тлпьшапьс1шй разлом 169 
Юзинаньс1шя серия 261 
Ю1>токонс1шя свита 103 
Юрматинс1шя серия 18, 19, 28, 31, 36, 179 
Юрматинс�;ий НОМПЛС!\С 21 
Юровс1шй бло1\ 139, 141 
ЮрЧИI\С!\ИЙ J!ОПОЛИТ 258 
Юшинс1шя свита 16, 17 

Яблоновый выступ 80 
Ямантаус1шй комплекс 14, 16-18 
Я111атипс1;ая взбросо-сдвиrовая зона 91, 

105 
Пматуингольская свита 211 
fl�1бозерс!\аЯ СВИТа 35 
ЯнгудС!\ая надсвита 103, 104 
Нпмугапс!\аЯ свита 266, 268 
ЯнчуЙс!\ая свита 97 
Ннчуйский синклинорий 97 
Нрабс1;ая (татранс1шя ) серил 230 
Нр�шнс1шс поднятие 70 
Ярцсвскан сиюшипаль 55 
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