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СТРАТИГРАФИ Я 

LJ.OJ1 П е л ь м�.!!J , В.В. Е р м а к ,  А. Б. Ф е д о р о в ,  В.А. Л у ч  и н  и н а ,  
И .Т. Ж у р а в л е в а ,  Л.Н. Р е п и н а ,  В.И . Б о н д а р е в, 
З.В. Б о р  о д а е  в е к  а я 

НОВЫЕ Д АННЫЕ ПО СТРАТИГРАФИИ И ПАЛЕОНТОЛОГИИ 

ВЕРХНЕГО ДОКЕМБРИЯ И НИЖНЕГО КЕМБРИ Я 

р. ДЖАНДЫ ( ПРАВЫЙ ПРИТОК р. АЛДАН ) 

В последние годы обострилась дискуссия по вопросу нижней границы 
кембрийской системы в связи с поступлением новых материалов и разработ
кой отдельными исследователями и цеп'ыми коллективами как в Советском 
Союзе, так и за рубежом зональных схем для верхов венда и нижней части 
кембрия. Положение гранЮ:.IЬI межцу венцом и кембрием зафиксировано для 
каждого крупного региона в Советском Союзе и за его пределами. Jlля Си
бирской платформы стратотипическим районом является бассейн среднего те
чения рек Алдан и Лена /Решения ••• , 198 3; Я русное расчленение". , 1984/. 

В связи с подготовкой к предстоящему I II Международному симпозиу
му по кембрийской системе ( 1 990 г. ) ,  посвященному делению нижнего кем
брия (г. Новосибирск, Институт геологии и геофизики СО АН СССР ) ,  авто
рами статьи были провецены в 1987 г. специальные детальные комплексные 
полевые исследования на крайнем юго-востоке Сибирской платформы - в бас
сейне р. Алдан ( р. Джанда) .  Еще ранее, в 197 4  г" аналогичные работы бы
ли выполнены Л.Н.  Репиной /Репина и др" 198 8/. 

Основной задачей полевых исследований 1 98 7  г. было уточнение рас
пределения компл.ексов органических остатков в переходных от венда к кем
брию отложениях, их корреляции и соответственно обоснование границ между 
вендом и кембрием. 

И сследуемый район расположен в бассейне р. Алдан ( р. Джанда или 
Д ьянда - правый приток р. Алдан ) ( рис. 1 ) .  Геологические исследования в 
последнее десятилетие выполнялись в этом районе геологами треста "Космо
аэрогеология" - С.В. Потаповым, А.Ф. Лобановой, А.С. Суриковой, Р .Ф. Лес
новой и другИми. Краткие сведения о строении одного из разрезов р. джанцы 
приведены в работах В.А.. Сысоева / 197 2 /, а также С. В. Нужнова и С.В. По
тапова / 1 97 7 / ,  Л.Н.  Репиной / 1 97 6 / ,  В.В. Хоментовского и Г.А. Карловой 
/ 1 9 89 / .  В работе Л.Н.  !?епиной и др. / 1988/ содержатся наиболее подробные 
сведения о геологическом строении кембрийских отложений по р. Джанде и рас
пределении комплексов органических остатков в юдомской и пестроцветной свитах. 

В полевых· исследованиях в 1 987 г. участвовали Ю.Л.  Пельман, В.И. Бон
дарев, В.В. Ермак и В.А. Лучинина. Собранные богатые пале()нтологические 
коллекции изучались Л.Н.  Репиной - трилобиты, И.Т. Журавлевой и В.И . Бон
даревым - археоциаты, А.Б. Федоровым, И .Т. Журавлевой - губки (в том чи·
сле спикулы ) ,  В.В. Ермаком -· молmоски, Ю.Л. Пельманом - брахиоподы, 
А.Б.  Федоровым и М.Г. Пушкаревой - хиолиты и многочисленные раковинча
тые проблематики, В.А. Лучининой - известковые водоросли. Петрографиче -
ское описание пород проведено З.В. Бородаевской. 

В процессе работы возникла необходимость опубликовать описания не
которых новых форм окаменелостей ·.из числа гастµопод ( В. В. Ермак ) и про
блематичных ·организмов (А.Б. Федоров, СНИИГГиМС ) .  Коллекция палеонто
логических остатков хранится в Uентральном Сибирском геологическом музее 
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10км 

Р и с .  1. Обзорная карта района ра
бот. 

Н а  рисунке указаны номера pa:r 
резов, описание которых приведено в 
тексте. 

(UСГМ ) при СО АН СССР г. Новоси
бирск по�р·афии выпол
нены в лаборатории электронной-мик
роскопии и в лаборатории отдела па
леонтологии и стратиграфии ИГиГ. СО 
АН СССР. 

Из числа изученных в 1 987 г. 
по р. ДЖанце 20 разрезов в статье 
приведены описания только шести, 
охарактеризованных наиболее полно. 
Р азрезы-обнажения описываются под 
полевыми номерами (Д8702 и т. д. ) ;  

сохранены также полевые номера образцов с окаменелостями (2-6, 1 7-4, 
19 и т.д. -' сборы Ю.Л. Пельмана, В.А. Лучининой и В.В. Ермака 1987 г. ;  
обр. 17-7 9 - сборы В.В. Бондарева 1 987 г.; обр. 2 /3 ,  5 ,  5/66,  2 и т.д. 
сборы Л.Н. Репиной 1974 г. ) .  

Н иже приводится ( снизу вверх ) описание основных разрезов :По р. Джан
де ( см. рис. 1 ) . 

Обнажение Д8702 , р. Джанда, левый берег; 57 5 м по прямой ниже ус-
тья руч. Кыллах, правого притока р. Джанды. 

От уреза реки закрыто 1 5-20 м. 

Юдомская свита Мощность, м 

1. Отдельные скальные выходы на задернованном склоне. Доломиты 
светло-серые, желтоватые, мелко-среднезернистые, аnоолитовые . • • • • 6 

Закрытый интервал - 70 м. 
2 .  Доломиты светло-серые, зеленоватые с желтовато-розовым оттенком, 

мелкозернистые, комковатые, слабокавернозные, тонкоплитчатые с неровными 
поверхностями напластования • • . • • . • • • • • . . . . • • . • • • • • . • 2 4  

Закрытый интервал - 44 м. 
Пестроцветная свита 

3. Отдельный выход известняков кирпично-красных, сильноглинистых, 
среднезернистых, тонкоплитчатых и известняков светло-серых, розоватых, 
пятнистых, комковатых • • • • • . • . • • . • . • . • . • . • . . • . • . • • •  0 , 5  

Археоциаты: N ochoroicy?ttus similis Voroni n ;  хиолиты: Egd.e-
theca s p. ; ханцеллорииды: S tellaria lenaica ( Z hur.  et K ord e ) 
C hanc elioria sp.; губки: S ulugurella sp. (обр. 2-6, 17 ) .  

4 .  Высыпки и отдельные выходы известняков кирпично-красных, сильно
глинистых и известняков светло-серых, пятнистых • • • • • . • • • • .  4 3 , 5  

5 .  Известняки кирпично-красные, глинистые до мергелей известковис
тых, тонкоплитчатые. Отдельные прослои светло-:серых известняков мелко
среднезернистых и пятнистых светло-серых и светло-коричневатых известня-
ков . • • • • • • • • . . . • • • . • . . . . • . . . • . • • • . • . • 34,О 

Хиолительминты: Torellella lentiformis S ys., Torellella sp.  
( обр. 2-7 ) .  
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Мощность, м 
6 .  Доломиты известковистые, светло-желтые, розоватые с красными 

пятнами, глинистые тонко-среднеплитчатые "звонкие" • • . • • • . . . • • •  6 
7. Известняки светло-серые и светло-коричневато-зеленые, мелко-сред

незернистые, тонкоплит_чатые, с неровными бугристыми поверхностями напла-
стования • • • • • • • • . • • • • • . • . • • • . • . • • • • • . . . . • • • • • 36 

Хиолительминты: Torellella Ь ic onvexa Miss., Torellella sp. 
( обр. 2-8, 18 ) .  

Общая мощность пестроцветной свиты 1 2  О м. 
Обнажение ]18703,  р. Джанда, правый берег, на протяжении 100 м вы

ше и ниже устья руч. Кыбыты, правого притока р. джанды, правый борт су
хого русла. 

Юдомская свита 

1. Доломиты светло-серые, серовато-желтые и зеленоватые, среднезер
нистые, среднеплитчатые с ровными поверхностями напластования. Отдель
ные прослои желтоватых доломитов представлены оолитовыми разностями, 
размер оолитов О ,  1-0, 5 мм. В доломитах встречены прослои водорослевых 
биогермов высотой 0 ,2 -0 , 3  м и в поперечнике ( диаметр) до 2 м • • • • 1 1  

В биогермах в верхах слоя найдены известковые водоросли: R e nalcis 
p olymorphus Masl. и K orilophyton inop inatum Voron. ; в шли
фах - сечения анабаритид (обр. 3-Б, 1 9 ) .  Породы залегают под углом 4°, 
азимут падения 4°. 

Далее разрез · надстраивается в 100 м ниже устья руч. Кыбыты. 
2 .  Доломиты светло-желтые, зеленоватые, средне-крупнозернистые, 

среднеплитчатые, с ровными поверхностями напластования, плотные. По по
верхности напластования доломитов расположены тонкие примазки темноцвет
ных аргиллитов с глауконитом ( толщина примазок 1-3 мм) • • . . . . • •  1,2 

Пестроцветная свита 

Залегает на доломитах юдомской свиты с базальным глауконитовым пес
чаником. 

3. Д оломиты светло-серые с желтоватыми и розоватыми оттенками, от 
мелко- до грубозернистых, в различной степени насыщенных глауконитом и 
органическими остатками • . • • • • . . • . • • . • • • • . • • • • • • • • . 1, 7 

Д алее описание слоя дается по интервалам. 
Интервал 0,0-0 , 17 м от подошвы слоя. Н а  зеленоватых доломитах юдом

ской свиты залегает маломощный прослой ( 0,0-0,2 см) глауконитовых песча
ников. _По простиранию базальный прослой глауконитового песчаника часто 
выклинивается. Прослой переполнен обломками трубчатых проблематичных ос
татков и ребристых тастропод. 

Выше залегают доломиты темно-серого цвета с коричневатым оттенком. 
Доломиты содержат карбонатные обломки неправильной формы, имеющие зе
леную окраску. Содержание глауконита и органических остатков значительно 
меньше в отличие от базальной части этого интервала. Моллюски: Archae-
osp ira ornata YU, Latouchella korobkovi ( Vost. ) , L. cf. sanxia
ensis Yu, Igorella homata YU, Purella d zhandica Jermak s p. 
n ov. и Р. tianzhushanensis Yi..i, G ranoc onus trematus YU; ангу
стиокреиды : Tiks itheca lic is Miss. ,  Т. curvata Fedor. sp.  nov., 
Anabarites trisulcatus Miss.,  А. cf. tricari natus Miss.,  Udzh ai
thes missarzhevs kii Vas. , K otuyikanites sulcatus B ok. ,  C ambro
tubulus d.ec urvatus M is s.,  С. pHcativus Val, C ambrotubulus c ras-
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sus Fedor s p .  nov., хиолиты: C urtitheca korob ov i  ( Miss.) , O va
litheca mongolica S ys.,  Lophotheca socialis Valk. , L. variab llis 
Fedor s p. nov., Ladatheca a nnae ( S ys.) ,' Loculitheca s p .  
( обр. 3-2 а ) .  

· 

И нтервал 0, 1 7-0, 33 м от подошвы слоя • .[1.оломиты светло-серые с ро
зоватым оттенком, мелкозернистые, с очень редкими зернами глауконита. 
Подошва прослоя неравная, волнистая. ОрганИ:ческие остатки приурочены к 
кровле интервала и беспорядочно расположены в линзах отдельных прослоев. 
Линзы оконтурены глинистым материалом зеленого цвета. Молmоски : Purel
la tianz hus hanensis Yu, Archa eosp ira ornata Yu, G ranoc onus 
trematus Yu, Merismoconcha multi s egmentata Уй, 'I'annuella s p . ;  
ангустиокреиды : Anabarites tricarinatus Miss.,  C amb rotubulus d.e
curvatus Miss. ,  C amb rotubulus c rassus Fedor s p. nov., С. pli
cativus Valk. , 'I'iksitheca cur:vata Fedor sp.  nov.;  хиолительмин 
ты : H yolithellus s p.; хиолит·ы :  Lophotheca s o c ialis Val., Lad.a-
t heca a nnae ( S ys .) , Ovalitheca m o ngolica S ys; известковые во
доросли : Proaulop ora glabra K ra snop. ( обр. 3-2 б, б' ) .  

Интервал 0, 33-0,49 м от подошвы слоя. Доломиты коричневатые с ро
зоватым оттенком, мелкозернистые, плитчатые, насыщены зернами глаукони
та. В подошве -прослой доломитистых песчаников с розоватым оттенком, 
грубозернистых. Песчаники переполнены глауконитом и органическими остат
ками. В кровле интервала . глауконит более рассеян и органические остатки 
встречаются гораздо реже. Мошnоски: S alaniella cos tulata M i s s., Ana- · 

barella plana Vost.,  Purella cristata Mis s.; Latou.chella korob
kov i  ( Vost.) , Alda nella rozanovi  M iss. ;  ангустиокреиды: A nabari
tec trisulca tus Miss.,  А. tripartitus Miss., А. tricarinatus Miss. ,  
А. s ignatus Mamb., C amb rotubulus d.ec urvatus Miss;, Cambro
tubulus sp.;  конодонтоподобные : Fomitchella sp. ( обр. 3-2 в, в') .  

Интервал 0,49-0, 8 3  м от подошвы слоя . .[1.оломиты светло- и темно
серые с коричневатым и зеленова.тым оттенком, с желтыми глинистыми при
·мазками неправильной формы, с неровными бугристыми поверхностями напла
стования, среднезернистые, с очень редкими вкmочениями глауконита. В до
ломитах встречаются карбонатные обломки неправильной формы, имеющие зе
леноватую окраску. По неровным поверхностям напластования расположены 
линзы песчаников высотой 1- 2 см и длиной 5-10 см, розоватого цвета, с 
обильными вкJIЮчениями глауконита и органическими остатками. Песчаники в 
линзах очень рыхлые и глинистые. Органические остатки приурочены только 
к линзам песчаников в кровле интервала. Мо.лJIЮски: В emella jacutica 
Mis s.,  Latouchella korob kovi ( Vost.) , Anaba�ella pla na Vos t., 
Ald.a nella rozanovi M iss.,  Aldan ella utchurica M iss., Al. attle
b orensis ( S hal. et Foerste) , 'I'annuella gracllis Н. Zheg., B ar
skovia h e misymmetric a  Gol. , Igorella monstrosa Miss. ,  Ig. ungu
lata Miss.,  Granoc onus trematus Yu, S alanyella cos tulata Miss.,  
Purella cris tata Miss.,  Р .  t ianzhushanensis Yu ; ангустиокреиды : 
Anabarites tris ulcatus Miss. ,  А. Ь isulcatus Fed.or. s p .  nov., А. 
tripart i tus Miss. ,  А. s ig natus Mamb . ,  Jacutiochrea tristicha 
( Miss. ) , J acutiochrea le nta Valk. , Camb rotubulus d.ecurvatus 
Miss.,  С .  plicativus Valk., С .  c rassus Fed.or sp. nov. ,  'I'iksi
theca cf. lic is M iss. ,  'I'iks itheca curvat a  F ed.or. s p. nov., коно
донтоморфы: Fom itchella sp. ;  хиолительминты: Hyolithellus tschusku
nensis Valk.; известковые водоросли : Proaulopora glabra Krasn . ,  
которые образуют маломощный тафостром (обр. 3- 2 г, г' ) .  

Интервал 0 , 8 3  - 1, 45 м от подошвы слоя. Доломиты светло-зеленые, 
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крупно-среднезернистые, с неровными бугристыми поверхностями напласто
вания, сильногпинистые, рыхлые, плитчатые, с рассеянными зернами глауко
нита. Органические остатки редкие. Молmоски: Aldanella attleb ore nsis 
( S hal et Foerste) ; ангустиокреиды : A nabarites tris ulcatus Miss. ,  

А. bisulcatus Fed o r. sp.  nov. , хиолительминты: H yolithellus sp.  
(обр. 3-2 д11 , д'11 ) .  

Интервал 1 , 4 5- 1 , 70 м от подошвы слоя. Доломиты желтоватые, крупно
зернистые, рыхлые. Молmоски :  Ald.anella attleb ore nsis ( Shal. et Fo
erste) , А. rozanovi Miss. ;  ангустиокреиды: A nabarites trisulcatus 
Miss.,  А. signatus Mamb.,  А. ternarius Miss., Anabarites bi
sulcatus Fedor. s p. nov ., 'I'iksitheca sp.,  C amb rotub ulus d.e
c urvatus Miss., Udzhaithes s p. Vas. Cambrotubulus c rassus Fedor. 
sp.  nov.; хиолиты: Lophotheca socialis Valk., Ovalitheca mongo
lica S ys.; хиолительминты: Hyolithellus tenuis Miss., Н. tortuo
sus C obb old; камбросклеротиды: S achithes s p .  5, meshkovae Fe
d or.; сифогонухиды : S i phogonuchites sp.;  неопределимые ядра конодон

томорфных (? ) организмов ( обр. 3-2 д1111 ) .  

Мощность, м 

4. Доломиты светло-серые с зеленоватым оттенком, средне- крупнозер
нистые, слоистые, плитчатые. На свежем сколе многочисленные глинистые 
примазки розоватого цвета с редкими зернами глауконита. Органические ос
татки редкие. Моллюски: Alda nella attleb ore ns is. ( S hal. et · Faerste) , 

Heraultipegma siblrica Mis s.; ангустиокреиды: Udz haith es mis
s arzhevski i  ·vas. ,  Anabari tes Ьis ulcatus Fed or. sp. nov., Ana
b arites tris u!catus Mis s ., Aпabarithes tripartitus M i s s . ,  А, cf. 
tricarinat us Miss.,  Anaba ritellus hexasulcatus Miss. ,  Camb1·0-
tubulus d ecurvatus Mis s., С .  p licativus Valk. , Camb rotub ulus 
c rassus Fed or. s p. nov. ; хиолиты : Ladatheca. annae ( S ys. ) , 
Loculitheca a nnulata ( Sys.) , Allatheca s p . , ( обр. 3-3 а )  . . . .  3,05 

Задернованный интервал . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 
5. Известняки и доломиты светло-серые, зеленоватые, мелко- средне

зернистые, тонкослоистые, среднеплитчатые, с редкими линзочками глауко
нита. Известняки плотные, массивные . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1, 5 

6 .  Известняки светло-серые, с зеленоват�1м оттенком, мелко-среднезер-
нистые, среднеплитчатые с бугристыми поверхностями напластования. . . . 1 

7 .  Известняки темно-серые, коричневатые, линзовидно-плитчатые. По 
. поверхности напластования - с глинистыми, аргиллитовыми примазками. Из
вестняки в отдельных прослоях сложены обломками трубчатых известковых 
водорослей ( тафостромный .известняк) . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .  0,8 

Молmоски: B emella costata · F'ed or., Aldan ella roza novi Mis s . ;  
ангустиокреиды : Camb rotub ulus d ecurvatus Miss.,  хиолительминть1: 
Hyolit hellus tenuis Miss . ,  Н. vladimirovae Miss. ,  Hyolithellus 
sp. 'I'orellella lentiformis ( S ys.) , Torelle-lla sp.;  хиолиты: Allathe
ca cf concinna· Mis s., Egd etheca sp.;  ханцеллорииды: Chancel
loriidae gen. et s p .  ind .. ; известковые водоросли: Proaulop ora glab
ra K rasn. Встречены также неопределимые остатки анабаритид ( обр. 3-4а, 
22 ) .  

. . 

Закрытый интервал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ,0 
8.  Выше, в скальном уступе - известняки кирпично-красные, глинистые, 

среднезернистые, слоистые, тонко-среднеплитчатые. Переслаиваются с кир
Пf\ЧНо-красными тонкоплитчатыми мергелями. Отдельные прослои пятнистых 
лилово-красных и зеленоватых слабогш:нистых известняков с примазками и 
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Мощность, м 

рассеянными зернами глауконита. На разных уровнях встречены многочислен-
ные окаменелости . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 1 

Интервал 0 , 0 1 - 1 , 3  м. Моллюски: В emella sp. ;  хиолиты : M ic ro
c ornus sp.; хиолителъминты : H yolithellus tenuis Miss.,  Н. vlad .i
m irovae Mis s.,  'I'orellella lentif ormis ( Sys.) , 'I'orellella sp. ;  кам
бросклеротиды: Allonia sp.,  Stellaria sp.;  губки : Policlad ium sp., 
Protospong ia sp.,  Sulugurella sp.; археоциаты: N ochoroic yathus 
s imilis Voro nin, Nochoroicyathus sp., Archaeolynthus sp., ходы 
илоедов; спикулы губок (обр. 3-5а, 2 4- 1, 2 4-6 ) . 

Интервал 1, 3-2,0 м. Губки: S ulugurella sp.; хиолителъминты: H yoli
thellus sp.,  'I'orellella sp. (обр. 3-5б, 2 4-2 ) .  

Интервал 2 ,0 - 2 , 2  м. Хиолиты : Allatheca sp., Jakutiolituus fus i
formis Miss. ;  ангустиокреиды : C oleoloid.es trigeminatus Miss. ; хио
лителъминты : Hyolithellus sp.,  'I'orellella sp.; томмотииды: 'I'ommo
tia sp. ;  спикулы губок : Policlad ium sp., S ulugurella sulugurica 
Fed.or. sp. nov.; ханцеллорииды: C hanc elloriid.a e gen. et sp. in
d et.;  археоциаты: N ochoroicyathus s imilis Voronin, N ochoroicya
thus sp., Archaeolynthus sp. (обр. 5в, 2 4-3 ) .  

Интервал 2 ,2-3, 1 м. Моллюски: 'I'annuella sp., B em ella sp., Al-
d an ella rozanovi Miss.; хиолителъминтьi: H yolithellus te nuis 
Miss.,  Н. vlad imirova e  Miss. ;  ангустиокреиды : C oleoloid.es trigemi
natus M iss. ,  С. aff. trigeminatus M iss. ,  С. cf. typicalis M iss. ; 
томмотиицы : 'I'ommotia sp.; прочие скелетные проблематики: Sachites 
meshkova e Fed.or. , Sachites sp.; губки : Polyclad.ium sp. 
(обр. 3-5г) .  

· 

Интервал 3, 1-3, 8  м. Хиолителъминты: H yolithellus tenuis Miss., 
( обр. 3-5д, 2 4-4 ) .  

Интервал 3,8-5,0 ·м. Археоциаты: N ochoroic yathus ? s;-i. 
( обр. 2 4-5) .  

Интервал 7 , 4-9, 6 м. Хиолителъминты: Hyolithellus tenuis Miss. ,  
H y olithellus sp., 'I'orellella sp. ;  томмотииды : 'I'ommotiidae gen. 
et sp. ind e t. ,  Lapwortella tortuosa M iss. ;  ханцеллорииды: Chan
c el oriida e  g e n. et sp. indet . (обр. 3-5е ) .  

Интервал 9 , 6- 10 , 9  м. Хиолителъминты: H yolithellus tenuis M iss. ,  
'I'orellella sp. (обр. 3-5ж ) .  

Интервал 10 , 9-12 , 9  м .  Хиолителъминты: H y olithellus tenuis Miss., 
'I'orellella sp. ( обр. 3-5з ) .  

Интервал 15, 8- 1 9 ,  1 м. Хиолителъминты: H y olithellus cf. vlad im i
rovae M iss. ,  Hyolithellus sp. ,  Torellella sp. ;  томмотииды: 'I'ommo
ti id.ae gen. et sp. ind et., Lapworthella sp.; губки : S ulugurella 
sulugurica Fed or. sp. поv. (обр. 3-5и ) .  

Закрытый интервал • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
9. Известняки светло-коричневые, кремовые, слабоглинистые, пелитово

мелкозернистые, тонкослоистые, тонкоплитчатые, с ровными поверхностями 
напластования • • . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • . . . . . . . 2 , 2 

Интервал 0 , 0- 1, 0  м. Хиолителъминты: 'I'orellella sp. (обр. 3-6 а ) .  
Интервал 6 , 0-6,8 м. Хиолителъминты: 'I'orellella sp. (обр. 3-6б) . 
Интервал 8,8-9, 3 м. Ходы илоедов; хиолительминты: Hyolithellus 

sp. ,  'I'orellella cf. Ь ic onvexa Miss • ; спикулы губок; ханцеллорииды: 
Chanc elloriidae gen, et sp. ind et. ; хиолиты: Lenatheca sp. 
( обр. 3-6 в ) .  

Интервал 10 ,8- 1 1,65 м. Хиолителъминты: Hyolithellus sp.,  'I'orel
lella sp. ( обр. 3-6 г ) .  
8 



Мощность, м 

Закрытый интервал . • • . . • • • . . • • • • . . • . . . • • . • . . . • 1 7 
10.  Полукоренные выходы известняков коричневато-красных, зелено

ватых, глинистых, мелкозернистых, тонкослоистых и тонкоплитчатых, иногда 
доломитистых, с ровными и бугристыми поверхностями напластования. Орга
нические остатки обнаружены с уровня 8,0 м от подошвы слоя • • • • • 50 

Интервал 8,0-8,5 м. Многочисленные ходы илоедов (обр. 3-7 в ) .  
Интервал 2 5, 0-25,5 м. Хиолительминты: Torellella cf. Ь ic o nvexa 

M iss. ,  Torellella sp. ( обр. 3-7г). 
Интервал 2 9,0-30,0 м. Хиолительминты: Torellella s p. ( обр. 3-7д) .  
Интервал 42 ,0-45,0 м. Хиолиты неопределимые; хиолительминты: To

rellella sp. , ханцеллорииды: C hancelloriid ae gen. et s p. ind et. ; 
трилобиты неопределимые; губки: S ulugurella composita Fed.or sp. 
nov. (обр. 3-7е ) .  

Общая мощность пестроцветной свиты . . • 

Обнажение Jl87 0 9. И стоки рч. Энде в 1 ,2 5  
азимуту 80° ) .  От уреза реки закрыто 37, 3 м. 

• . • • • • • • •  1 84, 15 
км от русла р. Лжанды ( по 

Пестроцветная свита 

1. Известняки кирпично-красные, реже серо-зеленые, пятнистые, глини
стые, плотные, с раковинчатым изломом, редкими зернами белого кальцита. 
Органические остатки очень редки . . . . . . • • . • • . • • . • • • . • • •  9,5 

Интервал 0,0-4, 3 м.  Хиолительминты: Hyolithellus tenuis Miss.,  
H yolithellus sp. ( обр. 9-la ) .  

Интервал 4, 3-4,8 м. Хиолительминты: Hyolithellus vlad.imirovae 
Miss.,  Hyolithellus tenuis M iss. ,  Torellella cf . lentiformis 
( S ys. ) (обр. 9-lб ) .  

2 .  Известняки кирпично-красные, сильноглинистые, плитчатые, плотные. 
Переслаиваются через О, 5-1 м известняками пятнистыми, кирпично-красными 
и серо-зелеными, слабоглинистыми, толщина прослоев 5-20 см . • • • •  67 

Интервал 4 , 8-5,0 м. Хиолительминты: H yolithellus tenuis Miss . ,  
Torellella cf.  lentiformis ( S ys.) ; ханuеллорииды: C hanc elloriid.ae 
gen. et sp. ind et. (обр. 9-2 б ) .  

И нтервал 9, 5-9, 7 м. Хиолительминты: Hyolithellus tenuis M iss. ,  
H yolithellus sp.,  Torellella curvae Miss.,  Jacutiolituus cf.  fus i
formis M iss. ,  Microc ornus s imus M iss.,  томмотииды : · Tommotia 
s p. ;  ханцеллорииды : C hanc elloriid ae et. s p. ond. (обр. 9-2 в ) . 

Интервал 13,0- 14,0 м. Хиолительминты: Jakutiolituus cf. fus ifor-
mis Mis s., Microcornus cf. s imus Miss. ;  ханuеллорииды : C ha n-
c elloriidae gen. et. s p. ind et. (обр. 9-2 г ) .  

Интервал 2 6 ,0-2 7 ,0 м. Хиолительминты: ? Torellella s p . ;  неопреде
лимые ядра хиолитов (обр. 9-2 д ) .  

Интервал 5 1,0-51,5 м. Хиолительминты: Hyolithellus te nuis M iss.,  
H yolithellus sp., Torellella curvae M iss.,  Т .  cf.  lentiformis 
( S ys.) , Т. sp. ;  ядра. хиолитов неопределимые; ходы илоедов, спикулы 
губок; водоросли: Proaulop ora glab ra Krasnop . (редкие ) ( обр. 9-2 е,ж) .  

3 .  Переслаивание известняков плотных кирпично-красных, глинистых и 
серых, светло-зеленых, с розоватым оттенком. Светло-серые известняки тон
коплитчатые, без глинистого материала, в виде прослоев по 0, 6-2 м. Про
слои красных глинистых известняков по 0 , 15-0, 6 м . • . . . • • . • • • 1 3  
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Мощность, м 

В интервале 4 , 3-6,0 м от подошвы слоя в серо-зеленых, глинистых, 
плитчатых известняках встречены трилобиты: S elind.ella gigantea R ep ., 
Pagetiellus sp.; хиолиты: D orsoj ugatus lateriacutus S ys., Burites 
erum M iss.; беззамковые брахиоподы: O bolel1a sp. (обр. 9-3а). 

4. Чередование известняков серых, красных, глинистых, рыхлых, тонко
плитчатых, серовато-зеленых, слабоглинистых или чистых. Верхние 1 6, 5 м 
нлохо обнажены • . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 

В интервале 3,4-3, 6  м от подошвы слоя встречены трилобиты: N eva
d e lla sp . ,  Triangullina sp.;  неопределимые раковины хиолитов (обр. 9-4а ) .  

5 .  Переслаивание известняков кирпично-красных, коричневых, глинистых, 
тонкослоистых (толщина слоистости 1-2 см) ,  тонко- и среднеплитчатых, се
ро-зеленых, слабоглинистых, слоистых ( толшина слоистости 1- 10 ( до 1 5-
20) см ) и плитчатых ( толщина плитчатости 0,2-0 , 3-0,4 м ) .  Поверхности 
напластования ровные . • . . . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . • . . . . . 2 7 

И нтервал 1 , 5- 1, 7 м. Беззамковые брахиоподы: O b o le lla chromatica 
В Ш., О. sp. трилобиты: Pagetiellus lenaicus ( Toll), N evad.i i
dae gen. i nd.et. , неопределимые раковины хиолитов ( о бр. Д87 0 9-5а). 

Интервал 7 ,8-8, 3 м. Беззамковые брахиоподы: Obole lla sp.  ; 
трилобиты: Pagetiellus lenaicus ( T oll), H eb ed .iscus sp.; неопреде
лимые раковины хиолитов (обр. 9-5 б ) .  

Интеrвал 2 1, 7 -22 , О  м .  Трилобиты: Pa,getiellus lenaic us { Toll), 
Olenelloid.es fam. ind .  (обр. 9-5в ) .  

6. Переслаивание известняков кирпично-красных, глинистых, тонкосло
истых, тонкоплитчатых и известняков серо-зепеных, слабоглинистых или чис
тых. С уровня 1 5,6 м от подошвы слоя породы становятся преимущественно 
серо-зелеными, лиловатыми, с уровня 2 4 м от подошвы слоя - преимущест-
венно светло-зелеными, сероцветными ... ... . .. .. ... ... . .  2 4, 3  

В основании слоя встречены беззамковые брахиоподы Ob olella aff. 
chromatica B ill. (обр. 9-6а). 

В интервале 4, 3-4, 5 м от подошвы слоя встречены трилобиты: Page-
tiellus lenaicLts ( Toll) , N evad.i id ae gen. ind . (обр. 9-66 ) .  

Общая мощность пестроцветной свиты . . . • . . . . . . . • . . . . .  162 
Обнажение Д87 1 5 ,  р. Джанда, левый берег, 8 50 м ни:f*е устья р . .Llью

келе ( левый приток ) .  В описании дополнительно приведены материалы 
Л.Н.  Репиной полевого сезона 1974 г. /см. Репина и др., 1988, раэрез 3 ,  
полевой номер разреза - 2 /. 

От уреза реки закрыто 8, 5 м. 

Пестроuветная свита 

1. Известняки серые, то:нковолнистослоистые, пелитоморфные, .  с м.икро
комками глинистых пелет, известко�ых водоµослей-проалопор ( 10 %), зерна
ми глауконита. [iетрит сложен обломJ�ами раковин хиолитов, остатками хан
целлорий; встречаются следы червей-илоедов, Водоросли: Proaulop ora 
glabra K rasn. (обр. 2/3, 5) . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .  0, 5 

Закрытый интервал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
2. И звестняки кирпично-красные, глинистые, рыхлые, тонкоплитчатые, 

переслаиваются с более плотнымv. разностями известняков менее глинистых, 
красных (толщина плитчатости 3- 10 см ) ... . . . . .. . . . .. .. .  0,6 5 

Молmоски: Aldane lla roz anovi l\r1iss., А. attleborensis ( Shal. 
et Foerst), В emella pa 1"ula Miss., H elcione lla sp.; хиолиты:Тur-
сuthеса sp., Allatheca c onc inna Miss.; хиолительминты: HyolitheJ .. 
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Мощность, м 
lus tenuis Miss ., Н. c f. vladim irovae Mis s. ,  Н. exiguus Fed or. 
s p .  n., H yolithellus s p ., Torellella curvae Miss.,  ангустиокреиды : 
C o leoloides trigeminatus Mis s . ;  прочие скелетные проблематики : Sa
chites sacc iformis Mesh.,

' S .  meschkova e Fed.or.; ханцелпорииды : 
Chanc e llori idae gen. ind et. ;  губки (спикулы ) :  Sulugurella sulugL1ri
ca Fed or. s p .  nov.; известковьiе водоросли: Proaulopora glabra 
K ras na.p. (обр. 1 5-la, lб) (=слой 2 ,  лачка II /Репина и др. ,  1988/ ) .  

Закрытый интервал . . . . . • . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . 2 ,О 
3. Переслаивание кирпично-красных глинистых рыхлых известняков, тон

коллитчатых и более плотных известковых красных, доломитистых, слабогли
нистых, среднеплитчатых. Пакеты по О, 1-0 , 5  м . . • . . . . . . . . .. . . 5, 4 

Органические остатки на трех уровнях в основании слоя в 2 , 0-3,7 и 
5,0-5,4 м от подошвы слоя. Хиолиты: Allatheca s p . ; хиолитеnъминты: 
H yolith e lius tenuis Miss. ,  Hyolithellus sp.; Н. c f. vlad.imirovae 
Miss. ,  T orellella sp. ;  прочие скелетные проблематики: S a c h ites s p . ;  
губки: S ulugurella applonata F ed.or. s p .  nov.; ханцеллорииды: 
C hancelloriidae gen. ind et. (обр. 1 5-2 а-в ) ( =слои 3 ,  4, пачка П /Ре
пина и др. ,  1988/ ) .  

4. Известняки кирпично-красные, вишнево-красные, глинистые мелко
среднезернистые, тонкослоистые и тонкоплитчатые, поверхности напластова-. 
ния равные или слабобугристые, часто с примазками глауконита. В 3 м от 
подошвы слоя - прослой пятнистых сероцветных комковатых известняков 
толщиной 15 см . . • . . . . . . . . . . . . . .  " . . . . . . . . . • . . . . .  4,8 

В интервале 3,6-3, 7 м от подошвы слоя встречены известковые водо
росли: Proaulopoгa glabra Kras nop. и спикулы губок ( обр. 15-3а). 

Водоросли образуют тафостром. 
В интервале 4, 7-4,8 м от подошвы слоя встречены хиолителъминты: 

Hyolith e llus t e nuis Mis s ., Tore llella sp. ;  томмотииды: Tommotiid.a e 
gen. ind.e t.; ходы илоедов (обр. 1 5-3б,  5 1 )  (= слой 5, пачки I I, Ш /Репи
на и др. , 1 988/ ) .  

5 .  Переслаивание известняков кирпично-х:расных, глинистых, плитчатых 
и известняков светло-красных, слабодоломитистых. Пакеты по 20-2 5 см -
для первых и 10- 1 5  см - для вторых разностей пород. Поверхности наплас
тования ровные и слабобугристые со стилолитовыми швами • . . . . . . .  0,8 

В интервале О ,  7-0 , 8  м от подошвы слоя встречены хиопителъминты: 
Hyolithe llus tenuis Mis s . ,  Torelle lla c f. le ntiformis Mis s . ,  Torel
lella s p .  (обр. 1 5-3в) (= слой 7 ,  пачка Ш / Репина и др. ,  1988/ ) .  

Закрытый интервал . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .  4,6 
6 .  Известняки кирпично-красные, силъноглинистые, тонкослоистые, 

плитчатые . . . . . • . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . .  0,8 
Брахиоподы: Ob ole lla s p .  ( обр. 1 5-3г ) .  
Закрытый интервал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . .  2 ,2 
7. Известняки , сходные с известняками слоя 6 . . . . • . . . . • • 0 , 8  
Закрытый интервал . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . 1 ,  6 
8. И звестняки кирпично.:..красные, светлые, вишнево-красные, силъногли-

нистые, тонкослоистые, плитчатые. 
Закрытый интервал . . . . . . • . • . . . . . • .  9 , 9  
9.  И звестняки, подобные известнякам в спое 8 . . . . • . . . . • 0 , 6 5  
Закрытый интервал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1  
В верхней части интервала - изолированный выход известняков вишне-

во-красных тонко-среднезернистых, глинистых, доломитистых; массивных, 
с детритом хиолитов. Видимая мощность 1,35 м (=слой 1 1, пачка IV /Репи
на и др. ,  1 988/ ) .  
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Мощность, м 

10. Известняки красноцветные, ·fветло-кирпично-красные, глинистые, 
плитчатые, переслаиваются с менее глинистыми, вишнево-красными массив
ными, плотными известняками, слабодоломитистыми. Толщина слоистости гли
нистых известняков 1-2 см, слабоглинИстых и доломитистых - 3-4 см . . · . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,1 

В интервале 0,4-0, 7 м от подошвы слоя - обломки раковин, хиолитов, 
хиолительминтов: Hyolithellus s p �, Torellella s p. 

В интервале 6,0-6, 1 м от подошвы слоя - неопределимые обломки хио
литов (обр. 15-5а, б) (= слои 12-14, пачки IV , V /Репина и др., 1988/). 

В интервале 2,0-2,2 м от подошвы слоя - известковые водоросли: 
Proaulopora glabra Kras n . и спикулы губок (обр. 2/58). 

Закрытый интервал . . • . . . . . • . • . . . . • • • • . • . . . . . . . 1,5 
11. Известняки доломитистые, кирпично-бурые, глинистые, плотные с 

раковистым изломом, переслаиваются с пятнистыми известняками красно-зе
леными, глинистыми, толстоплитчатыми . . . . • • . . . • . . . . • . . . .  О, 7 

12. Известняки пятнистые, глинистые, вишнево-красные и сероцветные. 
Ниже 0,5 м закрыты . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . • . . .  1,5 

Известковые водоросли: P roaulopora glabra K ras n.; спикулы гу-
бок (обр. 15-5в). 

Закрытый· интервал . • • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . .  7 ,5 
13. Известняки пятнистые, красновато-серые, зеленоватые глинистые 
. . • . • . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .  0,5 
Хиолительминты: Torelle lla sp.; прочие скелетные проблематики: 

Rhomb ocorniculum s p . ;  ханцеллорииды: C hanc elloria s p .; губки (спи
кулы); неопределимые обломки хиолитов; известковые водоросли Proaulo
p ora glab ra K rasn. (обр. 15-6а) ( = слой 17, лачка V /Репина и др., 
1988/). 

Выше разрез приводится по данным Л.Н. Репиной 197 4 г. /Репина и др. 
1988, разрез 3, полевой номер разреза - 21. 

14. Известняки вишнево-красные, тонконеравноллитчатые, алевролитово
зернистые, глинистые, переслаиваются с известняками пятнистыми, слабодо
ломитистыми, пелитово-зернистыми с обломками брахиопод и хиолитов (=слой 
18, лачка V /Репина и др., 1988/) . • • . . . . . . . . . . . . • . . • •  4,35 

15. Известняк розовато-бурый, иногда пятнистый, толстоплитчатый, сла
боглинистый с тонкими прослойками известняка вишнево-красного с ходами 
илоедов и редкими гастролодами . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . О ,  8 
(= слой 19, лачка V /Репина и др., 1988/). 

16 .. Известюrки красновато-бурые, среднеллитчатые, глинисто-алеврити
стые с раковистым изломом и редкими прослойками известняка розовато-зе.
леновато-серого, без глинистого материала. В 2,5 и 12 м от основания 
слоя пропуск в обнаженности по 1, 5 м . • . • . . . . . . • . . . . . . 18,  7 5 

В 8 м от основаJ1ия споя водоросли: Proaulopora glabra K rasn. 
(обр. 2/80 ). 

В интервале 8,5-9,3 м от основания трилобиты: P rofallotaspis s p .  
(обр. 2/80, 15; 2/81). 

В 13,35 м от основания слоя трилобиты: Fallotaspis explicata 
Rep.; брахиоrюды : C ryptotreta neguertche nensis P elm., Ob oJ.el
lid.ae gen. ind.et ;  хиолительминты : T orellella s p .; обломки раковин 
ХИОЛИТОВ (обр. 2/85). 

В 2, 4 м от кровли слоя трилобиты: 
брахиолоды: Obolella aff. c hromatica 
28; лачка VI /Репина и др., 1988/). 
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Fallotasp is explicata R e p . ;  
ВШ. (обр. 2-88) (= слой 20-



17. Известняки массивные, серые и розовато-серь1е с прослойками из-
вестняка красновато...:бурого, тонкоплитчатого, глинистого ... ... .. 14,0 

В интервале 3,6-3, 65 и 6,2-8,5 м от основания слоя известковые во
доросли: Proaulop ora glab ra Kra s n. ·(обр. 2/94; 2/94,5; 2/96; 
2/97; 2/98 ,5; 15-6а), образующие тафостромы. 

В 9 м от основания слоя трилобиты: N evad.ella aff. effusa Rep., 
S elind.ella sp.  ( обр. 2-99 ) и хиолиты: Burithes d istortus ( Sys.) , 
D orsojugatus multicostat us S ys. (обр. 15-6б). 

В 10 м от основания слоя трилобиты: S elind.ella gigantea Rep. ;  
брахиоподы: Obolella chromatica В ill . и неопределимые археоциаты 
(обр. 2/100). 

В 11,5 м от основания слоя трилобиты: S elind.ella gigantea Rep. 
(обр. 2/101,5). 

В интервале 12-12,5 м трилобиты: N evad.ella s p. ; водоро,сли: 
Proaulopora glab ra K ra s no p. (обр. 2/102; 2/102,5). 

В интервале 12,5-14 м от подошвы слоя трилобиты: N evad .ella aff. 
effusa Rep.,  Triangullina parvula Rep. ( обр. 2/10 3); хиолиты: В u
rit hes d i s tortus ( S ys.) , D ors ojugatus multicostatus Sys.;  моллюс
ки : H elcionella sp. ;  известковые водоросли : Proaulopora glabra 
Kra s nop. (обр. 2/103) ( = слои 29-37, пачка VII /Репина и др., 1988/). 

Общая видимая мощность пестроцветной свиты . . . . . . . . . . • iOO 
Обнажение DB 7 17, р. Джанда, правый берег, 2 ,2 5 км по прямой выше 

устья руч. Уэся-Кымыстан. 

Юдомская свита Мощность, м 

От уреза реки до уровня 31 м выше уреза реки ска1IЬная, крупно
глыбовая осыпь светло-серых, желтоватых, перекристаллизованных строма
толитовых доломитов. 

1. Скальный уступ в склоне горы. доломиты светло-серые, желтоватые, 
массивные, очень плотные, с кавернами, заполненными кристаллами кальци-
та . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . • . . . . .  8,5 

Закрытый интервал . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . . • О ,  5 
2. Доломиты серо-желтые, зеленоватые, глинистые, возможно, алеври

тистые, тонкослоистые, с ровными поверхностями напластования . • . . 0,5 
Моллюски: Ald.anella attleb orensis ( S hal. et Foerst) ; ангусти

окреиды: Anab arites trisulcatus M is s. ,  А. signatus Mamb.,  An. 
bisulcatus Fed.6r. s p. n ov., Camb rotubulus d ec u rvatus Miss.;  
известковые водоросли : K o rilophyton sp. (обр. 17-2). 

3. Доломиты светло-серые, ж елтовато-зеленые, среднезернистые, лин
зовидно-комковатослоистые, с примазками темно-серого аргиллита, обогащен
ного органическими веществами по поверхностям напластования. В доломитах 
масса раковин трубчатых проблематик, образующих ракушняковые скопления. 
Встречаются плоские гальки, обогащенные глауконитом ( 1 х З см) . . . 0,2 

Моллюски: Ald.anella rozanovi M iss.,  A nab arella plana Vost.; 
хиолительминты : H yolithellus cf. tschuskunensis Val.; ангустиокре
иды: A nabarites trisulcatus M is s "  An. s ignatus Mamb., An. Ь i
sulc atus F e d.or. s p. nov., An. valkovi F ed or. sp.  nov., C ambro
tubulus d.ecurvat us M is s. ,  С. plicativus Valk., Angustiochrea 
lata Valk. et S ys.,  Longiochrea sp. ,  Lob lochrea sp. Jacutio
chrea tris ticha ( Miss.) , Jacutiochrea ? c onvexa Valk. et Sys., 
S exaпgulatus d.enud.atus Fedor. s p. nov. (обр. 17-3). 

4. Доломиты светло-желтые, массивные, биогермные. В нижних 1-1,5 м
калиптры по 5-10 х 20-30 см; в верхних 2�3 м - биогермы по 1, 5 х 3 м. 
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Мощность, м 

Между остальными биогермами расстояние до 1 ,0- 1 , 5  м; промежутки меж
ду биогермами сложены тонкоплитчатыми, тонкослоистыми разностями жел-
то-серых доломитов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 4, 5 

В биогермах - известковые водоросли Renalcis p olymorphus 
Masl. ( породообразующие ) , Proaulopor<?- glab гa K ras nop. ( редкие ) 
(обр. 17-4 ) .  

5 .  Те же биогермные доломиты в виде отдельных куполовидных выхо-
дов • . . . . . • • . • . • • • • . . • . • • . . • • . . . • . . . • • . . . . • .  38 

6. Доломиты светло-серые, желтоватые, тонкоплитчатые (толщина плит-
чатости 1-5 см) с ровными поверхностями напластования • . . • . • • . 4 

Выше - плохо обнаженный склон. 
Обнажение Д8 7 18,  р. Джанда, правы� берег, 1 , 5 км по прямой ниже 

устья руч. Уэся-Кымыстан. В описании ·разреза дополнительно приведены ма
териалы Л.Н.  Репиной полевого сезона 1 97 4 г. /Репина и др. ,  1 988; раз
рез 2 ,  полевой номер разреза - 5/. 

От уреза реки на 20 м скальная осыпь доломитов. 
1. Доломиты светло-серые, крупнозернистые, кавернозные, толстоплит

чатые, строматолитовые. В основании слоя и в средней части отмечаются два 
прослоя кремней /Репина и др., 1988/.  • • . • . . • • . • . . . . . . • . . 1 1  

В кровле неопределимые ангустиокреиды, известковые водоросли: Re-
nalcis p olymorphus K o rd e , K orilophyton sp. ( обр. 18-2 а ) . 

2 .  Доломиты желто-серые, слабо-зеленоватые, плотные, среднезернистые, 
тонко-среднеплитчатые. По простиранию мощность слоя уменьшается 'от 8 ,0 
до 3 ,  9 м за счет замещения в кровле плитчатых доломитов массивными доло
митами вышележащего слоя . . . • . . • . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 3, 9-8 

На двух уровнях встречены прослои глауконитовых: песчаников, линзовид
но-слоистых. Первый уровень - в 5- 10 см от подошвы слоя, представлен 
карбонатным глауконитовым песчаником без кварuЕ:!вых зерен мощностью 
0 , 5  м. Второй уровень - в интервале 2 ,2-2 , 4  м от подошвы слоя, представлен 
кварцевым песчаником, средне-крупнозернистыми с линзочками глауконита, 
размер которых до 5 см в длину и 1-3 см в высоту. Ангустиокреиды: Ana
barites tris ulcatus Miss.; ходы илоедов ( обр. 18-:-3а; 5 / 2 8 , 8; 5 / 30 ) .  

Песчаники этого уровня по простиранию выклиниваются и переходят в 
массивные биогермные желто-серые доломиты ( = слои 3-6 , пачка II / Ре
пина и др. ,  1 988/ ) .  

3 .  Доломиты серо-желтые, средне-крупнозернистые, тонко- и среднепли"I-" 
чатые, с бугристой поверхностью напластования, доломиты биогермные, скор-
луповатые • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • .  10 , 7 

4. Отдельные выходы таких же желто-серых доломитов • . • • . . . 2 7 
5. Доломиты серые, массивные, биогермные, мелко-среднезернистые 

со скорлуповатой отдельностью . . . . . . . . . . • . . • . . . . .. . . 4,0 
Известковые водоросли Renalc i.s gelatinosus Kord.e образуют 

биогермы (обр. 18-6 ) .  
6 .  Доломиты известковые, желтовато-серые, буроватые, со слабым зе

леноватым оттенком, тонкоплитчатые, поверхности напластования ровные, со 
стилолитовыми швами . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . • . . 2 ,2  

Известковые водоросли Proaulop ora glabra K rasnop.,  образую
щие тафостроr-п-.r (,)о. 18-7)(= слой 10 , пачка IV на уровне 6 3,8-6 5 , 4  м 

ii1 и др., 1988 / ) .  



Пестроцветная свита Мощность, м 

Залегает на неровной поверхности массивных доломитов и на4инается 
тонким ( 3 мм ) прослоем глауконитового песчаника. 

7 . .0.оломиты тонко- и среднеплитчатые, желтовато-зеленовато-серые, 
алевритово-зернистые, окремненные с рассеянными зернами глауконита. В 
основании слоя прослой глауконитового пес4аника . . . . . . . . . . . . . О ,  9 

В интервале 65,46-6 5,80 м ангустиокреиды: Tiks itheca lic is 
Miss.,  Anab arites trisulcatus Miss.;  конодонтоморфы : Fomitchella 
sp. (обр. 5/6 5 , 8 ) .  

В интервале 6 5,8-6 6,2 м встречены моллюски: · Anabarella plana 
Vost., Ilsanella c om p ressa M iss. , Igorella ungulata M iss. , Salla
nyella c o s tulata M iss.,  B a rs k ovia sp. ,  Tannuella gra c il i s  Z heg., 
Purella c ris tata Mis s., Р. t ianzhushanens i s  Yu.· Latouchella ko
robkovl ( Vos t.) , Aldanella utc hurica Miss. ,  Ald . roz an ovi Miss.,  
В emella jacutica M is s., В .  parula Miss.,  В emella septata M is s., 
Oьtusoc onus sp., Archaeo s p ira ornata Yu; хиолиты: Lopho the
ca soc ialis Val., L. variaЫlis Fed or. sp. nov., C urt itheca ko
robovi ( Miss.) ; ангустиокреиды : Ja cutiochrea trist icha ( Miss.) , 
Anabaritellus !1exasulcatus M iss., Anabarites tripart itus Miss., 
А. s ig natus Mamb., А. tricarinatus Miss., А. ternarius Miss., 
А. trisulcat us M is s. ,  An. Ыsulcatus Fed or. sp. nov., Anab ari
tes s p. I, T iks itheca l ic is Miss. ,  Т. curvata Fed.or. s p. nov., 
C amb rotubulus dectпvatus M iss., С. plicat ivus Valk.; прочие ске
летные проблематики: Sachites s p.; конодонтоморфы: Fomitchella sp. ;  
неопределимые водоросли (обр. 18-8; 5/66 ,2) (= слой 1 1 , пачка IV /Репи
на и др. , 1 98 8/ ) .  

8 .  Доломит средне-, чаще тонкоплитчатый, волнисто-слоистый, серый и 
желтовато-серый, алевритово-зернистый в нижней части окремненнь1й, с рас
сеянными зернами глауконита. В верхней части доломит кавернозный . . . 1, 12 

Ангустиокреиды: T ik s i theca l ic is  Mis s.; конодонтоморфы: Fomi
tchella sp . (обр. 5/66,5) . 

9. Доломиты сред.неплитчатые, светло-серые, алевритово-зернистые, 
слабоволнисто-слоистые. По поверхностям напластования примазки песчани
стого материала с зернами глауконита и анабаритидами плохой сохранности 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,0 

Ангустиокреиды: Tiks itheca sp.; моллюски : Anabarella sp. ;  В e
mella sp.  и неопределимые ядра х�опитов (обр. 5/69, 5 ) .  

Закрыто О ,  5 м. 
10 . Ltоломиты тонкоплитчатые, коричневато-розовато-серые, алеврито

во-з ернистые, окремненные с зернами глауконита. По поверхностям наплас
тования - примазки глинистого материала . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 5 

Моллюски: Latouchella sp.; ангустиокреиды: Tiksitheca l icis 
M iss.,  C ambrotL1bulus sp.; хиолиты C uгtitheca k orob ovi M iss.  
(обр. 5/6 9, 8 ). 

1 1 .  Известняк среднеплитчатый; коричнева;го-розовато-серый, слабовол
нисто-слоистый, доломитистый, с примазками глауконитового глинисто-песча
нистого материала и а�абаритидами, ханцеллориидами, ходами илоедов . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 , 17 

Моплюски: Latouchella. sp. ; ангустиокреиды; проблематики: Tik s i
theca sp., C amb rotubulus sp. (обр. 5 /71, 3 ) . 

Закрыто 1 , 5  м. 

15 



Мощность, м 

12 . Jlоломиты массивные и тонкоплитчатые, коричневато-серые, кавер-
нозные, в верхней части окремненные с зернами глауконита . . . . . . . 1 , 5  

Закрыто О ,  9 м. 
1 3 .  Доломиты тонкоплитчатые, коричневато-серые. . . . 0, 5 
Закрыто 3, 5 м. 
14. Jlоломиты тонкоплитчатые, светло-серые. В верхней части слой 

плохо обнажен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 2 , 6  
1 5. Известняки плитчатые, вишнево-красные, иногда пятнистые, глини

стые, детритовые, с ходами илоедов. Породы обнажены в полукоренных выхо
дах и обильных высыпах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .  1 3 ,0 

Jv\олmоски: H elcionella sp., Ald.an ella rozanovi  M iss., Igorella 
sp. (обр. 1 8-9 ) (= слой 1 9, пачка VП /Репина и др. ,  1988/ ) .  

Выше по склону до высоты 1 6 7 ,  5 м высыпки тех же пород. 
Общая мощность пестроцветной свиты . . . . . . . . . . • • . . . . .  102 
На основании прослеживания свит и анализов комплексов окаменелостей 

проведено сопоставление р азрезов по р. Jlжанде на расстоянии более 100 км, 
от обн. Jl8702 до обн. Jl87 18 включительно (рис. 2 ) .  Анализ вертикально
го распределения окаменелостей в рассматриваемых отложениях позволил вы
делить ряд биостратиграфических подразделений различного обоснования и 
р анга (см. вкладку, рис. 3 ) .  

1 .  В нижних 30-40 м юдомской свиты, охватывающих слой 1 ,  обн. 18 ,  
слой 1, обн. 1 7 ,  окаменелости встречаются редко, найдены только в обн. 18 
(обн. 18-2 а)  и представлены известковыми водорослями: R enalc i s  p oly
m orphus Masl., K orilop hyton sp. и неопределимыми анабаритидами. 
Недостаточная палеонтологическая характеристика не позволяет выделить 
здесь биостратиграфическое подразделение. Этот интервал отложений рассмат
ривается нами в составе венда. 

2 .  В вышележащих 43 м юдомской свиты, охватывающей нижнюю часть 
слоя 1, обн . 3 ,  слои 2�5, обн. 17 и слои 2 -4 ,  обн. 18, комплекс окамен� 
лостей довольно разнообразен. Среди них резко доминируют ангустиокреиды, 
что позволяет выделить в этом интервале юдомской свиты слои с массовыми 
ангустиокреидами. И звестковые породообразующие водоросли представлены 
редкими R e nalcis p ol ymorphus Masl., P roaulopora glabra 
K ra snop . (обр. 17-4 ) и образующими биогермы Renalc is gelatino
sus K ord e (обр. 18-6 ) .  Скелетные остатки наиболее богаты в обн. 17 ,  
где совместно с единичными гастроподами: Aldanella attleborensis 
( Shal . et  Foe rst ) (обр. 17-2 ) , А. rozanovi M i ss. и Anab arella 
plana Vost • (обр. 1 7-3 )  обнаружены многочисленные ангустиокреиды: 
Anab arites trisulcatus M iss., А. tripartitus M iss., А. signatus 
Mamb., А. Ыsulcat us Fed or. ( обр . 1 7- 2, 1 7- 3) , Jacutiochrea 
tristicha ( M iss .) , J. c o nvexa Valk. et S ys., Angusti ochrea lata 
Valk. et S y s., Longiochrea sp., LoЫochrea sp. ( обр. 1 7- 3) ;  хио
лительминты : H iolithellus tschuskunensis Valk., Hiolithellus sp. 
( обр. 17-2 ) .  В обн. 18 на этом уровне встречены лишь ангустиокреиды 
Anabarithes trisulcatus Miss. ( обр. 18-3а)  и следы илоедов. В обна
жениях 2 и 3 определимых скелетных остатков этого уровня не установлено. 
Большинство скелетной фауны приурочено к мелким линзочкам и замоинам 
ракушняковых доломитов, насыщенных глауконитом, или к тонким линзовид
ным прослойкам кварцевых песчаников. 

Возраст отложений, охарактеризованных этим комплексом, трактуется 
нами как позднедокембрийский, самый поздний в составе венда. Принимая 
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подобную трактовку, мы допускаем появпение первых истинно раковинчатых 
форм ( гастропод ) ранее начала кембрийского периода. 

На основании состава известковых водорослей комплекс последних мо
жет быть определен как альголона Korilophyton debllis ( В.А. Луч:ин ина, 
см. настоящий сборник) . Несмотря на то, что этот альгокомплекс обладает 
некоторыми чертами, характерными для низов кембрия (наличие редКих P ro
aulop ora glabra Krasnop. ) , мы считаем возможным оставить отло
жения вмещающих его пород в составе венда. Комплекс ангустиокреид 
обн. 17 оч:ень близок, а на родовом уровне идентичен комплексу стратотипа 
лоны Angustiochrea lata Восточного Прианабарья /Вальков, 197 5, 
198 7 /, которая бопьшинством исследователей признается дотоммотской. 

3. В верхних 4-6 м юдомской свиты, охватывающих верхи слоя 1 и 
слой 2 ,  обн. 3, слои 5, 6 ,  обн. 18 и спой 6, обн. 17,  состав известковьrх 
водорослей меняется и на этом основании здесь выделяются слои с K orilo
phyton inop inatum. Кроме руководящего вида в этих споях встречены: 
Renalcis p olymorphus Masl. ( обр. 3-Б, 1 9 ) ,  P roaulopora glabra 
Krasnop. ·  (обр. 1 8-7 ) .  Скелетных остатков здесь не встреЧено, а комп
лекс водорослей позволяет сопоставить спои с Korilophyton inop inatum 
с основанием зоны Aldanoc yathus sunnaginicus томмотского яруса 
нижнего кембрия. 

4. В нижних 10 м вышележащей пестроцветной свиты, включающих 
слои 3, 4, обн. 3 и слои 7 - 1 3 ,  обн. 18 ,  комплекс окаменелостей разнооб
разен и представлен гастроподами, ангустиокреидами, хиолителъминтами, во 
дорослями и впервые появпяющимися в разрезе хиолитами, камбросклеро
тидами, конодонтоподобными. - Н аиболее разнообразны и многочиспенны в комп
пексе окаменелостей гастроподы, что позволяет выдепить здесь спои с Ar-
c ha e os p ira o rnata - B emella jacutica. 

В предепах эти х слоев набпюдаются существенные изменения в соста
ве комплексов гастропод, что позвопяет наметить несколько уровней с ха
рактерными формами: 

а) Archaeos p ira ornata ( обр. 3-2а) ; 
б )  Merism oc o ncha mult isegmentata ( обр. 3-2б, б ' ) ; 
в) Salanyella c os tulata ( обр. 3-2в, в' ) ;  
г )  Bemella jacutica ( обр. 3-2 г, 2 г 1  ) ,  который достаточно отчетли

во выделяется и в обн. 18, слои 1-7, обр. 5- /66,2;  5/66, 5; 5/69, 5 /Ре
пина и др. ,  1988/;  

д )  Heraultipegma s iblrica ( обр. 3-2 д - 2д " "  , 3-З а ) .  
Из нижележащего подразделения сюда переходят Alda nella ro zanovi 

Mis s. ( обр. 3- 26 ' ,  2 в , 2 в ' , 2 г , 2 д ' " '  ) ,Anabarella plana Vost. 
( обр. 3- 2 в ' ,  2 г ' ) , Aldanella attleborens is ( S hal. et F'oerst) 
(обр. 3-2 г 1 , 2 д ' " '  , 2 ,  З а ) .  

Хиолиты образуют два подкомплекса. Нижний, вкпючающий виды C ur
titheca k orobovi ( Miss.) ( обр. 3-- 2 а ) , Ladatheca a nnae ( Sys.) 
( обр. 3- 2 а ,  2 б ' , 2г ) , Loc uli theca sp.  ( обр. 3- 2а , 2 б ' ) , Lopho
thec a  social is Valk. ( обр. 3- 2 а , 2 6 ', 2 д 1 1 1 1 ) , Lophotheca varia
bilis F'ed o r. sp. nov. ( обр.3- 2а ) , Ovalitheca m ongolica S ys.  
(обр. 3-2 а, 2 6 ' ,  2д'" '  ) ,  распространен в пределах слоя 3 ,  обн. 3 и слоя 1 ,  
обн. 18 пестроцветной свиты. 

Верхний обнаружен только в слое 4, обн. 3 и помимо проходящей La
d.ath eca a nn ae ( Sys.) (обр. 3-За )  характеризуется появлением Ala
theca sp.  и Loculitheca a nnulata (Sys. ) (обр. 3-За) . Ангустио
креиды особенно многочисленны в нижней половине подразделения, выше по 
разрезу их копичество и таксономич:еское разнообразие уменьшаются. По 
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сравнению со слоями с массовыми ангустиокреидами, выделенными в юдом
ской свите; среди этой группы организмов впервые появшпотся представители 
родов T ik s itheca Mis s. ( обр . 3- 2а , 2г1 , 2 д 1 1 1 1  ) , K otuyikanites 
B o k. ( обр .  J- 2 a) ,  U.Q z h a i t h e s  Vas. ( обр. 3- 2 а , 2 д "'' , 3- З а ) ,  
/\.nabaritellus M is s. ( обр. 3 - За ) ,  а также Anabarithes ternari
us M is s .  ( обр. 3- 2 д 1 1 1 1  ) , А. tricariпa�Lt s  Miss. ( обр. 3- 2а , 26 ' ,  
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Р и с .  2 .  Схема корреляции разрезов. 
1 - известняки красноцветные, афанитовые, глинистые; 2 - известняки 

сероцветные, афанитовые; 3 - доломиты; 4 - доломиты глауконитовые; 5 -
доломиты глинистые; 6 - линии, обо·значающие корреляцию разрезов ( а ) ,  

границу между свитами ( б )  и 
II+HI/ 1  � 2  �J 
5iffi 4 ьн f:I 5 /�;; .6/ 6 

Вертихальныu масштаб 
16 О 16м 

грашщу между докембрием и 
кембрием ( в ) .  Номера образцов 
справа от колонок разрезов. 

2в 1 , 2 д 1111 , 3-3 а ) ,  Jacutio
c hrea tristicha ( M iss. ) 
(обр. 3-2г1 ) .  Многочисленные в 
подстилающих отложениях формы 
из семейства Lob lochreidae 
Val. et Sys., Angustiochrei
dae Val. et  S ys. в данном под
р азделении не обнаружены. Из·  
представителей других групп фа
уны в рассматриваемом· подраз
делении впервые появляются ко.
нодонтоподобные Fomitchella· 
sp.  ( обр. 3-2 в 1 , 2 г 1 ) ,  а в 
верхней его части - хиолитель 
минты Hyolithellus tenuis 
Mis s . ( обр. 3-2 г, 2 д  1 1 1 1  ) и 
Н .  tortuosys СоЬЬ. (обр. 3-
2 д 1111 ) ,  камбросклеротиды Sa
chites? meshkova e Fed.or. 
и неопределимые сифогонухиды. 
По мнению А.В. Федорова . и 
В.В. Ермака, по комплексам 
хиолитов и окаменелостей неяс-
но го систематического по-
ложения подкомплекс сопоставим 
с лоной S p inulith oca rotun
d.a - Anabarella plana /по 
Валькову, 198 7  /,  принадлежа
щей к дотоммотскому уровню. 
По мнению И .Т. Журавлевой, 
В.А. Лучининой и Ю.Л. Пельмана, 
этот комплекс окаменелостей со-
поставим с верхней частью S n. 

Первые представител·и хиолитов, хиолительминтов, гастропод и камбро
склеротид, характерные для низов томмотского яруса, появляются только в 
0, 5 м от подошвы пестроцветной свиты ( слой 3 без нижних 0 , 5  м, обн. 3 ;  
обр. 3-2 г1 ,  2 д  и З-3а) . Этот комплекс окаменелостей сопоставим с лоной 

Alat heca cana /по Валькову, 1 98 7 1  или с зоной Al. sunnagini-
c us /Ярусное расчленение • . .  , 1984/.  

Рассматриваемый комплекс окаменелостей типичен для отложений Юдо
мо-Оленекского фациального региона. 

Среди известковых водорослей преобладают трубчатые Proaulopora 
glab ra Krasn. (обр. 3, 2 б, 2 г ) ,  характерные для фаций, удаленных от ор
ганогенных построек. 
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5. Вышележашее подразделение охватывает слои 5,.-7, обн. З ·и. зан;ры...., 
тый интервал высотой 2 5 м, подстилаюший слой 5 в обн. З ,  и слой · 1 в 
обн. 1 5  пестроцветной свиты. Поэтому мощность пятого подразделения опре
деляется нами условно в 2 8  м. В комплексе орrанических остатков домини
руют хиолительминты родов Torellella H olm . и E gd.et heca, что · · по� 
зволяет в этом интервале выделить слои с Torellella E nd.etheca. 
Комплекс слоев отличается преобладанием хиолительминтов: H iolithellus 
tenuis Miss.,  Н. cf. vla d imir.ovae Miss.,  Torellella lentiformis 
( Sys.) ( uбр. З-4а, 22 ) при полном исчезновении представителей рода 

Ovalitheca S ys., Lophotheca. 
Ангустиокреиды крайне редки и относятся к единственному обнаружен

ному здесь виду C ambrotubul1..1s d ecurvatus M iss • Комплекс гастро
под резко обеднен и вкmочает проходящую снизу форму Ald.anella roza

novi Miss. (обр. З-4а )  и новый вид ранее известного в разрезе вида В e
mella costata Fed.or. ( о бр. З-4 а ) .  Отмечаются следы илоедов, извест
ковые водоросли Proaulopora glab ra K ra s nop. (обр. 3-За, 22 ) обра
эуют тафостром. 

· 

По составу окаменелостей комплекс близок к комплексу зоны А1 . s un
nag1n1cus томмотского яруса. Все без искmочения присутствующие в нем 
формы известны в стратотипе указанной зоны и типичны для нее. Не искmо
чено, однако, что отложения, вкmочающие слои с T orellella - Egd.etheca 
р. Джанды, могут иметь и более молодой возраст, поскольку большинство 
присутствующих в них окаменелостей распространены и в низах зоны D. re
g ularis. 

6. Вышележащая часть пестроцветной свиты хорошо представлена почти во 
всех обнажениях. В следующих 2 З метрах, охватывающих слой З, обн. 2 ,  
слой 8,  обн. З,  слой 1 и нижнюю часть ( 14 м)  слоя 2 ,  обн. 9, спои 2-5,  
обн. 15,  комплекс органических остатков меняется. Здесь появляются архео
циаты: N ochoroicyathus similis Voronin ( обр. 2- 6, 1 7 ;  3- 5а, 5 в ) ; 
хиолиты : Jacutiolituus cf. fus iformis M iss. L обр. 3 - 5  в , '9-2 в, 2 г ) ,  
Microcornus cf. s imus · Mis s. (обр. 2 - 2 в, 2г) ; томмотииды: Lapwor
thella tortuosa I/.Iis s . (обр. З-5е ) ,  они позволяют однозначно опреде
лить возраст вмещающих пород как зона D .  regularis томмотского яру
са нижнего кембрия. Кроме указанных окаменелостей здесь присутствуют фор
мы, имеющие широкий диапазон распространения: археоциаты - Archa eo-. 
lynthus sp. , N o c horoicyathus s p . ( обр. 3:... 5 а, 5 в , 2 4- 5) ;  гастро
поды - H elc ionella s p. ,  В emella parula M is s. ,  В emella jacutica 
Miss., Tannuella sp., Ald.anella rozanovi M iss.,  А. е х. gr. at
tleb orenis ( S hal. et Foerst) ( обр. 3- 5.г, 1 5:.. 1 б ,  1 8- 9) ; томмо
тииды -· Tommotia sp. ( обр. 3- 5 в, 5 г ,  5 е ,  5 и ,  9- 2 в, 1 5- 3 б) , 
Lapworthella s p. ( обр. 3- 5 и  ) ; камбросклеротиды - Sachites sac-
c iformis M esh., S. meschkovae Fed.or. s p. nov. ( обр . 3- 5 г ,  1 5-
l б , 2а, 2 б ) ; хиолителъминты · - Hiolithellus tenuis Miss.,  Н. vla.. . 
d.imirovae M iss. ,  Torellella lentiformis ( S ys.) , 'Г. curva e M is s. 
(обр. З-5а, 5г, 5е, 5ж, 5з, 5и , 9- l a, l б, 2 б, 2 в, 1 5- l a, lб, 2 а, 2 б, 2 в, 
Эб, Зв) ; спикулы губок - S ulugurella suluguric a  Fed.or. , Polycla
d.ium sp. ( обр. З-5в, 5и, 1 5- lб, 2 а) ;  трубчатые проблематики C oleo
loud.es trigeminatus M is s. ,  С .  cf. typ icalis Valk • ( обр. З-5в, 5г, 
1 5- l б ) ;  неопределимые обломки брахиопод, ханцеллориид - Allonia s p., 
S tellaria sp.,  C hanc elloria sp. (обр. 2-6, З-5а, 5в, 5е, 9-2 б, 2 в, 
2 г ) ;  водоросли: Proaulopora glabra K rasn. (обр. 1 5- l a, За, 2 - 17,  
5 ) ,  а также впервые описываемые виды хиолительминтов: Hyolithellus exi
quus �ed or. sp.  nov. ( обр. 1 5 - lб ) и губок: S ulugurella appla -
nat a Fed.or. sp.  nov. (обр. 1 5-2 а) .  
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Отличия в составе окаменелостей зоны D . regularis р. Джанды и 
стратотипической местности ( реки Апдан, Лена ) эакmочаются в основном в 
отсутствии в пестроцветной свите бассейна р. Джанды форм археоциат, свя
занных с биогермной фацией, и известковых водорослей, выступавших в это 
время в качестве каркасостроителей. Комплексы хиолитов, хиолительминтов 
и прочих проблематик, напротив, близки к комплексам этих групп в межбио
гермных фациях нижней половины томмотского яруса аJЩанского и ленского 
разрезов. 

Комплекс известковых водорослей этого подразделения, а также нижеле;
жащи х подразделений слоев с Korilophyto n  inop i�atum,* Archaeospi
ra ornata - В em ella jac utica и Torellella - .l::!.; gd.eteca по Внапогии 
с альгокомплекс�ми стратотипических районов р. Лены соответствует альго
лоне G emma inclusa и отвечает зоне N. s unnaginicus и половине 
зоны D .  regularis. Комплекс археоциат, несмотря на свою бедно9ть, ука
зывает прямо на зону D. regularis. 

7. Вышележащие 3 5 м пестроцветной свиты содержат искmочительно 
бе дный комП�·екс окаменелостей. Он установлен только в двух обнажениях: 
средняя часть слоя 2, обн. 9 и слои 6- 12, обн. 15. 

. 

Состав комплекса совершенно не выразителен: H y olithellus s p. 
(обр. 15-5а ) и T o rellella sp. ( обр. 9-2 д, 15-Ба ) ;  неопре делимые ос
татки хиолитов, известковые водоросли: Proaulop ora glabra K ra s n. 
(обр. 2-58, сборы Л.Н. Репиной 1974 г. ; обр. 15-5в ) .  Лишь находка на , 
этом уровне брахиопод Ob olella sp. ( обр. 15-Зг) позволяет в какой-то 
мере допустить, что его возраст моложе зоны D. regularis. Условно эдесь 
могут быть выделены слои с Proaulopora. По положению в разрезе эти 
слои могут быть сопоставлены с зоной D "  lenaicus - Т. p rimige nius 
томмотского яруса. Вышележащие биостратиграфические подразделения отно
сятся к а:t>дабанскому ярусу и отвечают сменяющимся в разрезе зонам по 
трилобитам. 

Выше, в разрезе пестроцветной свиты, на основании смены комплек
сов трилобитов могут быть выделены следующие зоны атдабанского яруса. 

8. Зона Profallotasp i s  j akutensis , охватывающая слои 1 3 - 16, 
обн. 15, часть слоя 2, обн. 9 • Мощность зоне не превышает 19 м. 

Кроме проходящих снизу форм хиолительминтов: H iolithellus tenuis 
Miss. , T o rellella curvae Mis s., Т. c f. lentiformis ( Sys.) 
( обр. 9-2ж ) и известковых водоросЛей: Proaulopora glabra K ra s n. 
( обр. 9-2е , 15-6GJ., 2/80 ) эдесь появляются е диничные конодонтоподо,бные: 
Rhomb oc orniculum canc ellat um ( СоЬЬ. ) ( обр. 15-6а ) и массовые 
хиолительминты: Torellella b ic onvexa Miss. и хиолиты: Lenatheca 
s p. ( обр. 3-6 в ) ,  а также первые трилобиты рода Profallota s p is R e p .  
( обр. 2 /80� 2/8 1 ) .  

9 .  Зона Fallota s p i s  . Комплекс окаменелостей подразделения харак
теризуется появлением трилобитов Fallota s p i s  explicata R e p .  
( обр. 2/86, 2/88 ) .  Мощность отложений, относимых к этому подразделе
нию ( верхи слоя 2 - низы слоя 3, обн. 9, верхняя часть слоя 16 и низы 
слоя 17, обн. 1 5 ) ,  достигает 14 м. Помимо трилобитов встречены беээам
ковые брахиоподы: C ryptotretn nequertc h e ne ns is Pelm. (обр. 2/85 ) ,  
Ob olella aff. chromatica Bill . ( обр. 2/88 ) , спикулы губок, известковые 
водоросли .. 

1 0. ЗЬна Pagetiellus anabarus - N evad.ella. Комплекс окамене
лостей представлен трилобитами, ,брахиоподами, хиолитами, гастроподами, ар
хеоциатами и водорослями. Моuщость зоны - большая часть слоев З и 4, 
обн, 9, верхняя часть слоЯ 17 , обн. 15 - составляет около 2 5 м. 

;к;Слои " K o rilophyton ino pinatum" по р. Джанде отвечают низам апь
голонь1 того. же названия {см. статью ЛучЮJиной в настоящем сборнике ) .  



Н аиболее полный комплекс обнаружен в обн. 1 5 :  трилобиты - N eva
d ella aff. effusa Rep.  (обр. 2 / 99,  2 / 10 3 ) ,  N evad ella sp.  (обр. 
2 / 102 , 2 / 102 , 5 ) , S el i nd ella sp.  ( обр. 2 /99 ) ,  S .  gigantea Rep. 
( обр. 2 / 100,  2 / 10 1 , 5 ) , 'I'riangullina parvula Rep. (обр. 2 / 10 3 ) ;  
беззамковые брахиоподы - Ob olella c hromatica B ill . (обр. 2 / 100 ) ;  
хиолиты - B urith es d istort us ( S ys.) (обр. 2 1 10 3 ) ,  D o rsoj ugatus 
mult icostatus S ys .  ( обр. 2 / 10 3 ) ;  гас�роподы - H elc ionella sp.  
(обр. 2 - 10 3 ) ;  известковые трубчатые водоросли - Proaulop ora glabra 
Kra s n . ( обр. 2 - 9 6 ; 2-97 , 5; 2-9 8 , 5 ;  2 -99, 35; 2 - 10 1 ,8 ;  2- 102 , 5 ) .  
Н а  уровне 9 9 ,  7 5-10 1, 1 м выше уреза воды в этом же обн8жении установле
ны неопределимые археоциаты. Возможно, что найденные в свалах обн. 3 не
сколько образцов с археоциатами в биогермных фациях также происходят при
близительно с этого уровня*. 

1 1. Зона Jud omia . Видимая мощно'сть отложений, отвечающих этой 
зоне ( слой 10, обн. 3, верхняя часть слоя 4 - слои 5, 6, обн. 9 ) ,  состав
ляет около 50 м. 

В обн. 9 комплекс окаменелостей представлен трилобитами: Pagetiel
lus lenaic us ( 'I'oll ) ( обр. 9- 5 а , 9- 5б ,  9 - 5в , 9- б б ) , Heb ediscus 
s p. ( обр. 9- 5 б ) , N eva d iidae gen. indet. ( обр. 9- 5 а ,  9 - б б ) ; беззам
ковыми брахиоподами : O b olella aff. chromatica ВШ. (обр. 9 - 5а ,  ба ) .  
В обн. 3 на рассматриваемом урощ1е впервые появляются спикулы : Sulu
gurella c ompos it.;1.,;: . F ec;lor. sp.  nov. ( обр. 9-6а)  совместно с проходя'
щими снизу формамi хиопительминтов и ханцелпориид. 

Таким образом, в районе р. Джанды вскрыты полные и хорошо' палеон 
тологически документированные разрезы верхов венда и нижней части нижне
го кембрия. Особое значение они имеют для решения вопроса о нижней грани
це системы. Впервые в позднем докембрии совместно с богатым комплексом 
анабаритид встречены единичные гастроподы, пр едставленные долгоживущими 
видами . и родами (подразделение 2 ) . Существенно пополнилась характерист�r 
ка нижних слоев кембрия, что позволяет проводить их детальное биострати.
графическое расчленение и корреляцию со стратотипическими разрезами, а 
также разрезами смежных и удаленных территорий. 

И зложенный материал показывает, что в составе нижнего кембрия на 
основании окаменелостей устанавливаются два яруса: · томмотский и атдабан
ский ( см. рис. 2 ) . В атдабанском ярусе р. Джанды встречаются роды и виды 
трилобитов, широко распространенные в пределах Анабаро-Синского фациаль
ного региона, что позволяет использовать для расчленения отложений яруса 
зональную шкалу по трилобитам, разработанную для разрезов этого фациаль
ного типа, и проводить обоснованную корреляцию со стратотипическими раз
резами среднего течения р. Лены. 

Для расчленения отложений томмотского яруса используются разные 
группы окаменелостей. Верхняя часть яруса (уровень зоны D. lenaicus -
'I' . primig enius ) выделяется по положению в разрезе ·и органическими ос-
татками охарактеризована слабо. Нижележащая зона D . regularis о б -
основана археоциатами и сопоставима с отложениями этой зоны в стратотипе. 

Н аиболее спорными являются объем и корµеляция нижних подразделений 
томмотского яруса. 

По мнению И.Т. Журавлевой, В.А. Лучининой и Ю.Л. Пельмана, в низах 
томмотского яруса р. Джанды , соответствующих зоне Al . s unr.aginicus, 
в стратотипе (р. Алдан ) вьiделяются три слоя ( снизу ) :  1 )  S n 1 =

_
слои с 

* Можно сравнить с аналогичной находкой археоциат в биогермах по 
р. СЭлиндэ /Репина, Журавлева, 1977 / .  
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Koriloph yton inop inatum ( поцразцеление 3 ) ;  2 )  S n2 , отвечает нижней 
части слоя с А. o rnata - В. ja c utica; 3) S n 3, отвечает слоям комплекс 
верхней части тех же слоев (см. рис. 2 ) .  Окаменелости слоев S n 3 сопо
ст.liвляются с комплексом верхов зоны А. sunnaginicus р. Алдан. На 
временной интервал s n2 , по  мнению этих авторов, в разрезе р .  Алдан 
приходится время, в процессе которого одновременно протекали и осадкона
копление с особым составом населения, и перемыв этих же осадков. Н а  р. Ал
дан аналог этого слоя сохранился в виде примазок к вер хней поверхности 
юдомской свиты и в трещинах верхних первых десятков сантиметров юдом
ской свиты ( явление подводного карста с одновременной конденсацией окаме
нелостей ) .  Слои, обозначеннь1е как S n 2 и S n3, отвечают подразделению 4 .  

Слои с Korilophyton inop inatum, охватывающие самые верхи юдом
ской свиты, по комплексу водорослей соответствуют верхам юдомской свиты 
р. Алдан. Граница венда и кембрия на р. Джанде этими исследователями про
водится в 4-6 м ниже кровли юдомской свиты на основании смены комплек
са водорослей. В верхах юдомской свиты появпяются виды Renalc is g ela
tinosus K o rd e  и K orilo p h yton ino pinatum Voron. 

А.Б. Федоров и В.В. Ермак на основании комплексов мелкораковинчатых 
окаменелостей сопоставляют нижнюю границу зоны А. s unnaginicus 
р. Алдан ( совпадающую с основанием яруса и основанием ·нижнего кембрия) 
с подошвой фаунистического уровня с В emella jacutica р. Джанды. С 
этого уровня комплекс гастропод становится практически идентичен комплек
су стратотипической местности. Появление форм хиолитов, хиолителъминтов 
и rрупп неясного систематического положения, характерных для зоны А. 
sunnag1n1 c us , в разрезе р . .Ltжанды происходит постепенно ( см. рис. 3 ) .  
Самые низы пестроцветной свиты ( О ,  5 м )  разрезов р . .Uжанды, подстилаю
щие уровень с В emella jacu.tica , по мнению этих исследователей, отно
сятся к дотоммотским. 

Ниже приводится описание некоторых новых форм окаменелостей. 

Моллюски 

Описывается новый вид ода P_urella l\ll iss . ,  1 9 7 4. При характе
ристике нового вида используется предложенная С.Н.  Розовым / 1 96 9 /  ме
тодика описания раковин, имеющих колпачковую форму. Характеристика дру
гих форм моллюсков, изображенных на фототаблице, не приводится, так как 
они описывались неоднократно /Розанов , Миссаржевский, 1 96 6 ;  Томмот
ский ярус . . .  , 1969;  Yu, 1 987 ; и др. / .  При описании размеров приняты со
кращения: дУ - длина устья, ШУ - ширина устья, ВР - высота раковины, 
ДПЗС - длина проекции зацнего склона. 

Тип M ollus ca 

Класс, отряд не установлены 

Семейство H elc ionell id ae Wenz. , 1 9 З В  
Род Purella Miss. ,  1 9 7 4  
Purella d zhand ica E r:nak s p .  nov. 

Табл. I , фиг. 6 

Название вида от р. Джанды. 
[олотип. UСГМ, № 907 / 7 ,  обр. 3-2 а, табл. I ,  фиг. 6; пестроцветная 
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свита, уровень с Archaeosp ira ornata , обн. 3, р. Джанда, правый бе
рег, 100 м ниже устья руч. Кыбыты. 

М атериал. Около 30 экземпляров внутренних ядер удовлетворительной 
сохранности. 

Описание. Ядра очень мелкие ( наибольшая длина менее 5 мм ) ,  колпачко
видной формы, имеющие среднюю высоту ( ВР/ДУ = 0 , 5 ) .  Устье узкоэллипти
ческое ( ШУ/Д У  = 0 , 5 ) ,  несколько сужается к переµ,...,ей части ядра *. 

Вершина смещена вперед и незначительно выступает за передний край 
ядра (ДПЗС/ДУ = 1, 1 ) .  Угол наклона вершины равен 12 5°, следовательно, 
ее можно считать загнутой и наклонной. Ядро билатерально-симметричное. 

Задний склон выпуклый, вдоль него, начинаясь от вершины и вплоть до 
заднего края, проходит валик, ограниченный с бщювых сторон ложбинками. 
Боковые склоны равномерно вьшуклые, но под макушкой, ближе к нижней 
части ядра, они становятся вогнутыми. Поэтому на переднем склоне образу
ется килеватость. 

Н аружная поверхность яд�а покрыта едва заметными концентрическими 
бороздками. 

Мускульных отпечатков не обнаружено. 

Р азмеры голотипа ( мм )  

Д лина устья 
Ltnинa раковины . 
j3ысота раковины 
Ширина устья . .  

2 , 1 5  
2 , 4 5  
1 , 2 5  

. .  1 , 1 5  

Сравнение. Описываемый новый вид отличается от представителей Pu
rella cristata Miss. ,  197 4 прежде всего удлиненностью раковины. От-
ношение ВР/ДР у Purella d zha nd ica E rmak s p .  n ov. равно 1 , 9 ,  
а у Purella cristata· - 1 , 3 . Вершина у описываемого вида выходит за 
передний край раковины, а у Purella cris tata - нет. Угол наклона верши
ны у Purella d zhand.ica E rmak s p .  nov. равен 12 5 °; а у Purella 
.c ris tata - 70°. От других представителей рода Purella описываемый. 
вид отличается бdльшими размерами, положением и углом наклона вершины. 

Местонахождение. Слои с Archa e o s p ira ornata - В emella j a
cut ica , обн. д8703,  слой 3, пестроцветная свита, р. Llжанда, правый берег, 
100 м ниже устья руч. Кыбыты. 

Ангустиокреиды_ 

Тип C o elenterata 

Класс Trilob o z oa 

Отряд Angus tiochreida Valkov et S ys oen, 1 9 6 9 
Семейство Anabaritid.ae M issarzhevs ky, 1 9 7 4 
Род Camb rotub ulus M issarzhevs ky, 1 9 6 9  

* Передний край выбран условно, так как принадлежность представите-
лей рода Purella ни к классу Gastrop oda , ни к классу M onoplac o
p hora не доказана. 
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C amb rotubulus c rassus Fed or., s p. поv. 

Табп. П , фиг. 1 

Название от c rassus ( лат. ) - толстый. 
Гоnотип. UСГМ, № 907 / 30 , обр. 3-3а, табл" II , фиг. 1; пестроцветная 

свита, спои с Archaeospira ornata - В eme.lla jacutica, обн. 3, 
р. Джанда, правый берег, 100 м ниже устья руч. Кыбыты. 

Материал. Более 50 экземпляров. 
Описание. Раковина мелкая, конической формы, равномерно расширяюща

яся по всей длине, незакономерно слабоизогнутая. Поперечное сечение округ
лое. Наружная поверхность с тонкими линиями роста, внутренняя - гладю�я. 

№ коллекции 

907 / 30 ( голотип ) 
907 /63 

Размеры, мм 
Образец .[J.лина Диаметр Угол расшире

3-3а 
5/66,2 

4 , 3  
3 , 6  

2 ,0 
1 , 7  

ния, гр.ад 
1 4  
1 2  

Сравнение. От С. d.ecurvatus Miss.  отличается б6льшим углом 
расширения и относительно небольшой степенью иэогнутости раковины, от 
С. c onicus Miss. - в 1 ,  5-2 раза меньшим углом расширения. 

МестонахожденИе. Слои с Archaeospira ornata - E emella j acu� 
t ica, обн. 3 ,  18, пестроцветная свита, р. Д.жанда" 

Род A nabarites Missarzhev s k y, 1 9 6 9  
A nabarites b lsukatus Fedor.  s p. noY. 

Табл. П , фиг. 2-4 

Название от b lculcus ( лат. ) - раздвоенный . 
. Голотип. UСГМ, № 907 / 3 1, обр. 3-2 д 1111, табл. II , фиГ. 2 ;  пестроцвет

ная свита, слои с A r  c ha eosp ira ornata - В emella j acutica, обн. З, 
р. Джанда, правый берег, 100 м ниже руч. Кыбыты. 

Материал. Около 80 экземпляров. 
ОписанИе. Раковина мелкая, слабо расширяющаяся ·к устью, щ1авно изо

гнутая в одну из боковых сторон, реже - почти прямая; двумя продольными 
неглубокими бороздами разделена на неравные дольки. Отдельные экземпляры 
винтообразно закручены не более 1 /  4 оборота. Сечение раковины приближает
ся к удлиненно-яйцевидному. Редко сохраняющаяся начальная часть не несет 
продольных борозд и имеет округлое сечение. НаруЖ:ная поверхность с тонки
ми, не изгибающимися по периметру раковины линиями роста; внутренняя -
со слабо выраженными концентрическими пережимами и двумя сглаженными 
продольными ребрами, почти доходящими до начальной части. 

Сравнение. От А. trisulcatus M is s . отличается присутствием толь
ко двух продольных борозд и законоl'v.!ерным изгибом раковины, от А. s ig
natus Mamb. - наличием двух продольных борозд и отсутствием изгиба 
линий роста на них. 

Замечания. Описанный вид отнесен к роду Anabarites M i s s .  с оп
ределенной долей условности. Симметрия второго порядка, характерная для 
этой формы, отличает ее от представителей семейства A nabaritidae 
Miss.  и может рассматриваться как таксономический признак более высоко
го ранга. 

Местонахождение. Слои с массовыми ангустиокреидами, обн. 1 7 ,  юдом-
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екая свита, р. Джанда.; слои с A rc haeosp ira ornata - В emella j a
c ut ica; обр. 3 ,  18 ,  пестроцветная свита, р. Джанда. 

A nabarites · va1kovi Fed.or. sp. nov. 

Табл; I l , фиг. 5 

Н азвание в честь А.К. Валькова. 
rол..о!!!!!:. UСГМ, № 90 7 / 34, обр. 17-3, табл. II , фиг. 5; юдомская сви

та, слои с массовыми ангустиокреидами, обн. 1 7 ,  р. Джанда., правый берег, 
2 ,2 км выше устья руч. Уэся-Кымыстан. 

Материал 12 экземпляров. 
Описание. Раковина мелкая, узкоконическая, равномерно расширяющаяся 

по всей длине, слабонезакономерно изогнутая, винтообразно закрученная вдоль 
оси на 1/ 4- 1/2 оборота, тремя продольными V -образными бороздами она 
делится на три р авные дольки. Сечение раковины округленно-треугольное', 
вблизи начальной части - до округлого. Н аружная поверхность орнаментирова:
на тонкими частыми очень четко выраженными линиями роста. Вблизи про
дольных борозд линии роста плавно изгибаются в сторону устья, образуя на 
самих бороздах остроугольный синус. Внутренняя поверхность негативно от
ражает скульптуру наружной поверхности. 

Р азмеры, мм 

№ коллекции О (_)разец Длина Диаметр У гол расши- Кол-во линий 
рения, град роста на l мм 

90 7 / 34 ( голотип ) 1 7-3а 3 ,2  0 , 5  4-6 8 - 12 
90 7 /64 17-3а 3,0 0 , 35 2-3 8 - 12 

Сравнение. От наиболее близкого А. trisulcatus M iss. и других 
представителей рода A nab arites Mis s. отличается четко выраженными 
линиями роста, изогнутыми вблизи продольных борозд в сторону устья ра
ковины. 

Местонахождение. Слои с массовыми ангустиокреидами; обн. 1 7 ,  юдом
ская свита, р. Джанда, правый берег, 2 , 2  км выше устья руч. Уэся-Кымы
стан. 

A пabarites sp.  1 

Табл. П , фиг. 6 

Материал. Один экзе1vmляр. 
Описание. Обломок раковины с небольшим углом расширения, слабоизо

гнутый ·в одну из сторон, тремя продольными бороздами раздельный на дольки, 
имеющие в сечении округленно-прямоугольную форму. Внешние уплощенные 
стороны допек раковины несут тонкую продольную ребристость. 

Местонахождение. Слои с A rc haeospira ornata - В emella jacu
tica, обн. 18, пестроцветная свита, р. Джанда, правый берег, 1 , 5  км ниже 
устья руч. У эся-Кымыстан. 
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'l'iks itheca Missarz hevs ky, 1 9 6 9  
'l'iks itheca curvata Fed.or. s p. nov • .  

Табл. II , фиг. 7 ,  8 

Н азвание от curvus (лат. ) - кривой, изогнутый. 



Голотип. UСГМ, № 907 /36 ,  обр. 3-2 г ,  табл. II , фиг. 7 ;  пестроuвет
ная свита, слои с A rchaeosp iгa o rnata - B emella jacutica, обн. 3 ,  
р .  Jlжанда, правый берег, 100 м ниже устья руч. Кыбыта. 

Материал. Более 12 О экземпляров. 
Описание. Раковины мелкl:iя и средних размеров, удлиненные слабокони

ческие со значительным произвольным прогибом в нескольких плоскостях. По
пер ечное сечение округленно-треугольное, не меняется по всей длине ракови
ны. Нач�льная часть не сохраняется. Средние части сторон уплощены. Н аруж
ная поверхность с тонкими линиями роста, параллельными прямому устью ра
ковины, внутренняя - гладкая. 

№ коллекции 

90 7 / 36 ( голотип ) 
90 7 /6 5 

Образец 

3-2 г 
5/66,2 

Размеры, мм 

Д лина 

5, 1 
4, 3  

Д. Угол расхождения иаметр сторон, град 
1 , 1  5 
1,0 6 

Сравнение; От Т. l icis M is s. отличается значительным изгибом всей 
раковины. 

Замечания. Характером и степенью изгиба описанная форма напоминает 
представителей рода C ambrotubulus Miss. ,  отличаясь от них лишь ок
ругленно-треугольным поперечным сечением. 

М естонахождение. Слои с A rchaeosp ira ornat a - B emella j acu
tica , обн. 3 ,  18 , пестроuветная свита, р. Д:Жанда. 

Род S exangulat us Fed or. gen. nov. 

Н азвание рода от S exangulatus ( лат. ) - шестигранный. 
Типовой вид. S exangulat us d enud.at us Fed.or. gen. et sp.  

nov�, слои с массовыми ангустиокреидами, р .  Д.жанда, верхняя часть юдом
ской свиты. 

Диагноз. Раковина прямая, пирамидальнqй формы равномерно� расширяю
щаяся. Поперечное сеченИе правильно шестигранное не меняется по -всей дли
не раковины. Макушечная часть не известна. Грани раковины однотипные, 
плоские, слабовогнутые в центральных частях, лишены резких скульптурных 
элементов. Продольные ребра, образуемые гранями, округленно-треугольные. 
Н аружная поверхность с тонкими линиями роста, внутренняя - гладкая. 

Сравнение. От представителей семейства Anabarites Miss. отлича
ется правильным шестиугольным сечением раковины. От J akutioc h rea 
tristicha ( M is s.) отличается отсутствием раковинных шипов и большей 
уплощенностью граней. 

Состав рода. Типовой вид. 

S ex angulatus d enud.a t us Fed.or. gen. et s p .  nov. 

Табл. II , фиг. 9 

Н азвание от d enud.atu.s ( лат. ) - обнаженный. 
Голотил. UСГМ, № 90 7 /38,  обр. 17-3,  табл. II , фиг. 9; юдомская 

свита, слои с массовыми ангустиокреидами, обн. 1 7, р. Джанда, правый бе
рег, 2 , 2  км выше устья руч. Уэся-Кымыстан. 

Материал. 7 экэемпляров. 
Описание. См. диагноз· рода. 
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№ коллекции Образец Длина 

Размеры , мм 
Диаметр ( макси
мальный ) 

Угол расширения 
сторон, град 

90 7 / 38 ( голотип ) 17-3 1 , 6  

Сравнение. Единственный вид. 

0,6 1,2 

Местонахождение. Слои с массовыми ангустиокреидам<I, обн. 1 7 ,  юдом
ская свита, р. Джанда, правый берег, 2 ,2 км выше ус;тья руч. Уэся-Кымыстан. 

Хиолительминты 

Тип Annelida ( ? ) 
Класс не установлен 

Отряд H yolithelminthes Fisher 

Семейство Hyolithellid ae Walc ott, 1 8 8 6  

Род Hyolithellus B illings, 1 8 7 2  

H yolithellus exiquus Fed or. s p .  nov. 

Табл. II , фиг. 10, 1 1  

Название от exiquus ( лат. ) - мелкий. 
Голотип. UСГМ, № 907 / 39, обр. 1 5- lб, табл. II , фиг. 10; пестроцвет

ная свита, зона D .  regularis, р. [i.жанда, левый берег, обн. 15,  850 м 
ниже устья руч. Дьюкеле. 

Материал. 2 5 экземпляров. 
Описание. Раковины очень мелкие, прямые, слабоизогнутые, удлиненно

конической формы в начальной части и цилиндрической - в устьевой. Макуш
ка раковины замкнутая, приостренная. Н�чальная часть до 1/6 длины рако
вины массивная, заполнена полупрозрачным фосфатным веществом и лишена 
наружной скульптуры; остальная часть - полая с многослойной тонкой стен
кой. Наружная поверхность этой части - с тонкими, равномерно расположен
ными линиями роста, перпендикулярными оси раковины; внутренняя поверх
ность гладкая. 

Размеры, мм 
№ коллекции Образец Длина начальной Устьевая часть 

части (массивной ) Длина Диаметр 

907 / 3 9 ( голотип ) 1 5- lб 0 , 18 - 0, 1 9  0, 86-0,88 0 ,06-0 ,08 
907 /66 (голотип ) 1 5- lб 0 , 12- 0, 14 0 , 90 ... 0 , 92 0 ,07-0 , 0 9  

Сравнение. От всех представителей рода Hyolithellus B illings 
отличается массивной начальной частью раковины; от наиболее близкого 
Н. kij anicus Miss.  - отсутствием изгиба линий роста. 

Местонахождение. Зона D . regularis ; обн. 1 5, пестроцветная 
свита, р. Джанда, левый берег, 8 5.0 м ниже устья руч. Дьюкеле. 
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Хиолиты 

Тип H yolithoz oes 

Класс Orthothec imorpha 

Отряд C ircothec id.a S ys o ev 

Семейство C ircothec id.ae Missarzhevs k y, 19  6 8  

Род Lophotheca Oion, 1 9 7 7  
Lophotheca variab llis Fed.or. s p  .. nov. 

Табл. I I, фиг. 12 

Н азвание от variabllis ( лат. ) - изменчивый. 
Голотип. UСГМ, № 907 /41,  обр. 3-2 а, табл. Il , фиг. 12;  пеетроцвет

ная свита, слои с Archaeosp ira ornata - В emella jacutic a , обн. 3,  
р .  Джанда, правый берег, 100 м ниже устья руч. Кыбыты. 

Материал. Около 20 экземпляров. 
Описание. Раковина мелкая, коническая, плавно изогнутая в плоскости 

боковых ::торон. Поперечное сечение округлое, у отдельных экзе11.шляров в 
устьевой части округло-овальное или неправильно округленное. Перегородки 
не обнаружены. Наружная поверхность с резкими равномерно расположенными, 
округленными в сечении поперечными складками и тонкими линиями роста. 
На спинной и брюшной сторонах складки и линии роста плавно изогнуты ·к 
устью раковины; на сторонах, принимаемых за боковые, они образуют четкие 
тупоугольные синусы, направленные острием к макушке. С увеличением изги
ба раковины синус на более короткой из боковых сторон проявляется резче, 
на противоположной - сглаживается. В макушечной части раковины поперечная 
скульптура выражена слабее. Ядра р аковин кроме поперечных складок несут 
тонкую продольную ребристость. 

№ коллекции 

907 /4 1 (голотип ) 
907 /43 ( обломок ) 

907 /41 (голотип ) 
907 /43 (обломок)  

Устьевая часть Угол из- Угол рас
хождения 
боковых 
сторон 

Образец д Ш гиба ра-лина ирина 

3-2 а 
3-2 а 

2, 1 0 ,7 

Количество складок 
на 1 мм раковины 

3-4 
4-5 

ковины, 
град 

2 0  
1 5  

6-8 
4-6 

Максимальная глуби
на· синуса на корот
кой боковой стороне 

0,2 
0,2 

Сравнение. От L . socialis Val. отличается наличием двух, а не од 
ного бокового синуса. 

Замечания. От представителей рода C irc otheca S ys. описанная фор
ма отличается большими углами расхождения сторон, изгибами раковины, на
личием резких поперечных складок и четко выраженных синусов, от предста
вителей родов Ovalitheca S ys.,  Turc uth e c a  Miss. - округлым по
перечным сечением приустьевой · �асти раковины и более значительным ее 
изгибом. 
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Местонахождение. Слои с Archaeosp ira ornata - В e mella jacu
tica, обн. 3, 18, пестроцветная свита, р. Джанда. 

Губки 

Тип Porofera 
* 

Род 5 ulugurella Fedor. g e n. nov. 

Название рода от названия руч. Улахан-Сулугур. 
Типовой вид 5 ulugurella s uluguric a  Fed.or. gen.  et s p .  nov. ,  

нижний кембрий, томмотский ярус, юг Сибирской платформы; табл. II , фиг. 1 5. 
Диагноз. Спикулы, имеющие форму, близкую к пентактинам, или ставро

ктин, соединенных центральным лучом, состоящие из монокристаллов магне
зиального кальцита. Ни один из лучей спикулы не совпадает с направлением 
оптических осей монокристалла. Uентраль}Jые лучи спикул перпендикулярны 
плоскости главных оптических осей кристалла. 

Замечания. От представителей класса Hexaetinellid.a отличается 
карбонатным составом спикул и в ря де случаев более сложным их строением. 

Состав рода. 5ulugurella sulugurica Fed.or. sp. nov., 5. ap
plonata F e d.or. sp.  nov.,  5.  composit a Fed.or, sp. nov. 

S ulugurella sulugurica Fed or, g e n. et sp. nov .. 

Табл. I I , фиг. 1 5- 17 

· Название вида от названия руч. Улахан-Сулугур. 
Голотип. UСГМ, № 907/44, обр. Ал- 10 5 а /2 , табл. П , фиг. 1 5; пе

строцветная свита, зона А. sunnaginicus , . обн. "Дворцы ",  р. Алдан. 
Материал. Несколько сотен спикул различной сохр8нности. 
Описание. Пентактины с прямыми, округлого поперечного сечения глад

кими лучами. Uентральный луч неотличим от дермальных и перпендикулярен 
им. Д ермальные лучи разной длины, лежат в одной плоскости; углы между 
лучами прямые, реже достигают 100- 1 10°. Пентактины выполнены монокри
сталлами магнезиального кальцита. Осевые каналы не обнаружены. 

Сравнение. От 
· 
S .  applanata F ed.or. gen. et sp. nov, отлича

ется округлым сечением лучей. 
Местонахождение. Зоны А. sunnaginicus , D .  regularis , обн. 

,D.ворцы, руч. Улахан-Сулугур, пестроцветна·я свита, р. Алдан; зона D.' re
gularis, обн. 3 ,  1 5, пестроцветная свита, р. Джанда. 

S ulugurel la applanata Fed.or. gen. et sp. nov. 
· .. 

Табл. I II , фиг. 1, 2 

Голотиn. UСГМ, № 907 /47, обр. 1 5-2 а, табл. Ш ,  фиг. 1; пестроцвет
ная свита, зона D .  regularis ;  обн, 1 5, р. Джанда, левый берег, 8 50 м 
ниже устья руч. Дьюкеле. 

· 

Материал. Около 30 спикул различной сохранности. 
Описание. Пентактины с прямыми гладкими лучами, овальными и линзо

видно'--овальными в поперечном сечении. U ент·ральный луч, как правило, более 
округлых очертаний в сечении,, чем дермальные, и перпендикулярен им. Углы 
между ·дерм:альными лучами разных экземпляров меняются от 90 до 130°. 
Пентактины выполнены монокристаллами магнезиального кальцита. Осевые 
каналы не обнаружены. 

� 
Класс, отряд и семейство не установлены. 
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Сравнение. См. при описании S. sulugurica Fed.or. gen. et sp. 
П ОУ. 

Местонахождение. Зона D .  regularis , обр. 1 5-2 а, обн. 1 5 ,  пестро
цветная свита, р. Джанда, левый берег, 8 50 м ниже устья руч. Д ыокеле. 

S ulugurella c omposlta Fed or. gen. et sp.  nov. 

Табп. Ш , фиг. 3 

Porifera ? форма 1 5  ( part . ) Федоров /Н ижний палеозой" "  1 987 , 
с. 136,  табл. 36, фиг. 12 ,  14/ . 

Название вида от compos itus ( лат. ) - сложный. 
Голотип. UСГМ, № 907 /49, обр. 3-7е, табл. I I I , фиг. 3, пестроцветная 

свита, зона Jod omia, пестроцветная свита, обн. 3, р. Джанда, правый берег, 
100 м ниже устья руч. Кыбыты. 

Материал. 8 спикул различной сохранности .  
Описание. Спикулы, состоящие и з  монокристаллов магнезиального каль

цита, представляют собой две разновеликие ставрактины, соединенные цент
ральным лучом. Uентральный луч перпендикулярен ставрактинам и проходит 
через их центры. Н ижняя ставрактина в 2-3 раза крупнее верхней. На лучах 
верхней наблюдаются один, два или четыре отростка, параллельных централь
ному лучу и направленных в сторону его заострения. На заостренном конце 
центрального луча выше верхней ставрактины иногда присутствуют один или 
два перпендикулярных отростка, совпадающих по направлению с лучами став
рактин. Поперечное сечение лучей округлое, реже округленно-прямоугольное. 
Все лучи и отростки прямые, заостренные на концах. Осевые каналы не об
наружены. 

Сравнение. От S ulugurella sulug1..iric a F ed.or. gen. sp. лоv .  
отличается сложно устроенной спикулой. 

Местонахождение. Зона Jud.omia, атдабанский ярус, обн. 13,  пестро
цветная свита, р . .Gжанда; зона F. lermontovae атдабанского яруса, · 
эмяксинская свита, скв. Айхальская 703.  
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В.А. Л у ч и н и н.а 

РАСЧЛЕНЕНИЕ И КОРРЕЛЯUИЯ ПОГРАНИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ВЕНДА И КЕМБРИЯ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

ПО ИЗВЕСТКОВЫМ ВОДОРОСЛЯМ 

Ископаемые микроскопические известковые водоросли, выделенные нами 
в формальную группу C alcib lonta /Лучинина, 1988/,  встречаются в по
роцах, в которых редкие и однообразные фаунистические остатки обнаружива
ются с трудом. Поэто�v�у палеоаЛьгологический метод является не менее дей
ственным для решения задач проведения границы между указанными геохро
нологическими интервалами. 

До последнего времени считалось, что известковые водоросли локали
зованы, начиная с основания томмотского яруса. / Лучинина, 1 98 3, 1 98 5; 
Ярусное расчленение . . •  , 1 984;  Воронова, Лучинина, см. Вендская система, 
198 5 / ,  и если они отмечались ниже указанного рубежа, то дело заключалось 
в некоторых вариациях трактовки границы венда и кембрия /Хоментовский, 
197 6; Хоментовский и др. ,  1986;  Миссаржевский, 1 98 2 ,  198 3 ;  Вальков, 
1987;  и др./ .  

В данной статье мы принимаем вариант проведения границы в подошве 
полного томмотского яруса /Розанов, Соколов, 1 98 0 ;  Я русное расчленение . • •  , 

1984/ ,  а за основу геохронологической шкалы, к которой привязываются 
комплексы известковых водорослей, берутся зональные подразделения по 
археоциатам _ для основания кембрия и по анабаритам в верхах венда ( табл. 1 ) .  

Ниже приводятся новые материалы по местонахождениям известковых 
водорослей, представляющие интерес в связи с тем, что они встречены в 
основании кембрия и ниже установленной границы между вендом и кембрием 
(рис. 1,  2 ) .  

В стратотипической местности на р �  Алдан ( обн. Дворцы ) в 2 м ниже 
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Р и с .  1 .  Обзорная карта 
района изучения известковых 
водорослей в переходных от
ложениях от докембрия к кем
брию. 

Uифрами обозначены 
места сбора образцов. 

кровли юдомской свиты нами 
обнаружены Re nalcis gela
tinosus Kord.e и K orilo
phyton inop inatum Voron. 
(табл. I V , фиг. 1-4 ) .  Ранее 
эти находки отмечались в 
"Ярусном расчленении • • •  " 

/ 1984/ , но их изображения 
приводятся впервые. Приурочены они к основанию зоны А. s unnaginicus 
( разрез 1, слой 14 ) .  

Новые материалы получены по р. Джанде, притоку р .  Алдан (см. статью 
Ю.Л. Пельмана и др. в настоящем сборнике ) .  Они дополняют скудную палео
альгощ>гическую характеристику этого региона, обусловленную сильной доло
митизацией пород. Верхняя часть юдомской свиты (4-6 м )  охарактеризована 
Renalc is g elatinosus K o rd.e , а из основания пестроцветной свиты о.w
ределены редкий Renak is ·gelatinosus K ord.e и Proaulop ora glab
ra K rasnop.,  образующие маломощные тафостромы. Этот комплекс соот
ветствует зоне А. s un naginicus и нижней половине зоны D . regula
ris. В 40 м ниже кровли юдомской свиты встречаются Renalc is poly
morphus M asl. и K orilophyton d.eb llis Luch., sp. nov. Этот ин
тервал отвечает зоне А. trisulcatus . 

Н а  р. Лене у руч. Быдьянгайа, протекающего. напротив пос. И сить, в 
кровле толбинской свиты найдены Renalcis g elatinosus K ord.e, S ub 
tifloria grac ila Luch.,  sp.  nov., Botomaella z elenovii K ord.e ( изо

бражение двух последних форм приводится в табл. IV , фиг. 5-7 ) ,  K o rilophy
ton inop inat um Voron. В скв. 1, пробуренной около обнажения, располо
женного напротив пос. И сить ( полное описание скважины приводится в ста
тье И .Т. Журавлевой и др. / 1983/ ) ,  водоросли Renalc is gelatinosus 

K ord.e и S ublifloria grac ilн Luch., sp. nov. встречаются ниже 
кровли толбинской свиты на 4, 9 м, т.е. в зоне А. sunnaginicus / Ярус -
ное расчленение "·., 1984; разрез 3 ,  пачка П / .  Там же, но ниже кровли тол 
бинской свиты. на  1 1 , 5  м отмечены Renalc is gelatinosus K o rd.e и 
K o rilophyton inopinatum Voro n ., а на отметке 3 1 ,4 м от крс.вли в 
зоне А. trisulcatus обнаружен Renalc is p olymorp/1us M asl. /Я рус-
ное расчленение"" 1 984,  разрез 3 ,  пачка III / .  

Основание пестроЦветной свиты - зона А. sunnag1n1cus в обнаже
ниях р. Лены ( напротив пос. Исить, у руч. Титирик-Тээх и др. ) - охарактери
зовано Ren alc is jacuticus K o rd.e, образующими биогермы. 

Верхняя половина томмотского яруса - вторая половина зоны D .  regu
laris и зоны D .  le naicus - Т. p rimigenius . - содержит богатый 
набор известковых водорослей, обнаруженны х в пестроцветной свите напротив 
пос. Исить, в 0 , 3-0 , 4  км ниже руч. Быдьянгайа, напротив устья Н егюрчюне, 
в скв. 2 ,  пробуренной в 2 00 м ниже устья руч. Киси-Таас. Альгокомплекс 
состоит из Renalc is jacuticus K ord e, R. g€latinosus K o rd.e, R. gra-
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р и с .  2 .  Стратиграфическое положение известковых водорослей Сибирской 
платформы. 

1 - известняк; 2 - водорослево-археоциатовый биогерм; З - доломит; 
4 - микрофитолитовый доломит; 5 - алевролит; 6 - песчаник; 7 - брекчия; 
8 - строматолитовый доломит; 9 - ·водорослевый биогерм; 10 - известн яки 
с глауконитом; 1 1  - глинистый известняк; 12 - известковые водоросли. 

nostts Vologd. ,  E p iphyton s c ap ulum K ord.e, Е .  d.urum K ord e, 
Proaulopora glab ra K rasnop.,  S uьtifloria d elica_ta Masl., G irva_ 
nella p roЫematica Nicho e t  E th e r. /Ярусное расчленение." . .  , 1984/.  

Таким образом, в стратотипических разрезах томмотского яруса четко 
различаются дВа альгокомплекса. Первый выделяется в верхах толбинской и . 
в основании пестроцветной свиты, второй - из средней части пестроцветной 
свиты. Основное отличие между комплексами состоит в появлении и быстром 
р аспространении представителей рода E p ip hyton B orn. , которые с этого 
времени становятся доминантными в органогенных постройках. 

Н а  севере Сибирской платформы на Анабарском массиве - в бассейне 
р. Котуй напротив устья р. Котуйкан, в 2 8 м ниже кровли немакит-далдын
ской. свиты, найдены G emma inclusa Luch. ( табл. V , фиг. 5-7 ) , а по 
левому берегу у устья руч. Ары-Мас-Юрях, в 54 м ниже �;ровли немакит
далдынской свиты обнаружены Renalcis p olymorp hus M asl. и K orilo
phyt on d eb llis Luch., sp. nov. ( табл. V, ·фиг. 1 ) . Обе эти находки при
урочены к зоне А. trisulcatus . 

В объеме этой же зоны на р. Бол. Куонамка (правый берег, 6 , 5  км 
выше устья р. Старой ) встречен R enalcis sp.  в 50 м ниже кровли старо
реченской свиты. 

Как известно, по всему Анабарскому массиву хорошо прослеживается 
"корилская" биогермная пачка, нахоо.ящаяся внутри зоны А. sunnagin i-
c us ( см. табл. 1 ) .  Она хqрошо охарактеризована водорослями следующего 
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состава: Renalcis gelatinosus Kord e, G emma inclusa Luch., Ko
rilophyton inop inatum Voron., Botoma ella z ele nov i i  K ord e ,  Gir 
vanella p roЫematica Nich. et E ther ( табл. V, фиг. 8- 1 1 ;  табл. VI , 
фиг. 1-8 ) /Мешкова и др. ,  1 9 7 6 ,  197 9 ;  Лучинина, 1 98 5 /. 

Особо интересные находки сделаны на северо-западе Сибирской платфор
мы (Игарский район ) ,  по правому берегу р. Сухарихи (приток р. Енисей ) в 
2-4 км выше устья руч. Шумного. Хорошо было известно, что верхняя часть 
сухарихинской свиты сложена биогермами, образованными Renalc is poly
morphus Masl. /Лучинина, 1969;  Томмотский ярус . . .  , 1969/ .  Н ами об
наружены известковые водоросли в значительной части сухарихинской свиты. 
В 1, 7 м ниже кровли обнаружен Renalcis gelatinosus K ord.e ( т абл. VII, 
фиг. 8 ) ;  в 2 , 5  м - R. polymorphus Masl. ( табл. VII , фиг. 10,  1 1  ) ;  
в 6 , 5  м - G emma inclusa Luch . ( табл. VII , фиг. 9 ) ;  в 1 1  м - S ub
tifloria grac ila Luch., sp. nov. ( табл. VII , фиг. 5-7 ) .  Еще ниже -
в 40 м от кровли встречены Renalcis p olymorphus Masl. и G irva:.... 
nella sp.,  в 72 м - S ublifloria grac ila Luch., s p. nov. ( табл. VII, 
фиг. 3-7 ) ,  в 12 3 м - Renalc is polymorphus Masl., K orilophyton 
d.eb ilis Luch., sp. nov. ( табл. VII, фиг. 1 ,  2 ) .  

Используя ранее опубликованные материалы, содержащие подробную па
леоальгологическую характеристику нижнекембрийской части разреза /Том
мотский ярус • • .  , 1 96 9 ;  Лучинина, 197 5/ ,  и наши вновь полученные матери
алы, мы выделяем снизу вверх три комплекса известковых водорослей. П ер
вый собран из нижней части сухарихинской свиты и представлен немногочис
ленными R enal c is sp. и Korilophyton d e Ь ilis Luch. , sp.  nov. По 
нашему мнению, он охватывает зону А. trisulcatus . Второй установлен 
в верхней половине сухарихинской и в основании краснопорожской свит. Его 
компонентами являются Renalc is polymorphus Maslo, Proaulop ora 
glabra K ras nop., S ub lifloria grac ila Luch., sp.  nov.,  G irvanella 
p roЫematica N ich. et E ther. Этот комплекс соответствует зоне 
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Т а б л и ц а  1 .  Схема расчленения пограничных отложений венда и 
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А. sunnag1n1cus и нижней половине D. regularis . Третий комплекс от
личается от предыдущих. б6льшим разнообразием известковых водорослей: R e
. nal c is g elat inosus K ord.e, R. g·rano sus Vologd. , R. jacuticus Kord e ,  
Proaulopora glabra K ra snop.,  E p iphyton s c apulum Kord.e, 
Е. d.urum Kord.e. Особенность данного комплекса - появление первых пред
ставителей рода E p iphyton B orn. ; он соответствует верх.ней половине зоны 
D. regularis и зоне D. lenaic us - т. p rimigenius. 

Таким образом, анализ состава альгокомплексов и их распределения по 
разрезу сухарихинской свиты наводит на мысль о более низком уровне про
ведения границы венда и кембрия, чем это принято в схеме стратиграфии кем
брийских отложений Сибирской платформы /Решения • • •  , 1 98 3/. 

3 6  



основания нижнего кембрия по разным авторам 
В.В. Миссаржевский В.В. Хоментовский и др. ,  1986 А.К. Вальков, 1 987 1 982 , 1 98 3  
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На северо-востоке Сибирской платформы на р. Оленек самый низкий 
уровень с известковыми водорослями расположен в 32 м ниже кровли кессю
синской свиты ( левый берег, устье руч. Аччагый-Керсюке и правый берег, 
0 , 5  км выше устья руч. Еркекет ) и представлен только R e nalc is gelati
nosus Kord.e. Определение стратиграфического положения пород, содержа
щих эти немногочисленные водоросли, затруднено в связи с тем, что значи
тельная часть кессюсинской свиты состоит из терригенных разностей и не 
содержит известковые водоросnи. В то же время "суордахский" биогермный 
пласт, находящийся в кровле кессюсинской свиты, образован хорошо сохра
нившимися водорослями Renalcis g elatinosus Kord.e, R. granosus 

Vologd .• , Korilophyton inop inatum Voron., B otomaella z ele novii 
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Kord.e, Protoortonella flab ellata ( Voron.) , Girvenella s ib lrica 
Masl. / Мешкова и др. ,  1 97 3/. Состав водорослей характеризует верхнюю 
часть зоны D. regularis и всей зоны D. lenaicus - Т. primige-
nius . Поэтому мы лишь условно проводим границу венда и кембрия. 

Таким образом, на основании палеоальгологических данных, полученных 
из пограничных отложений венда и кембрия, выделены три последовательно 
сменяющих друг друга альгокомплекса известковых водорослей (табл. 2 ) . 

Первый - самый древний - вкmочает в себя следующие формы: R enal
c is p olymorphus Masl., R enalc is sp.,  Korilophyton d.eb llis 
Luch., sp.  nov. Встречен он в верхней части венда· и соответствует зоне 
А. tr·isulcatus . Альгокомплекс устанавливается на основании появления 
и достаточного р азнообразия известковых водорослей. Преобладающую часть 
комплекса составляют представители рода Renalcis Vologd.: R. p oly
morphus Masl. Этот вид обладает четкими морфологическими признака
ми и имеет широкое географическое распространение. Еще одна характерная 
форма комплекса - K orilophyton d.eb llis Luch., sp.  nov. - имеет бо
лее узкий стратиграфический интервал, представлена небольшим количеством 
экземпляров, но также не встречается в подстилающих отложениях. 

Второй комплекс обнаружен в основании кембрия в диапазоне зоны А. 
sunnag1n1cus и нижней половины зоны D .  regularis . Частично этот 
комплекс наследует черты поздневендского; в него переходят R e nalcis p oly
morphus Masl., R. gelatinosus K orde, Korilophyton inop inatum 
Voron . Но по сравнению с последним в нем появляются R. jacuticus 
Kord.e, R. granosus Vologd .. , G emma inclusa Luch., Proaulopo
ra glabra K rasnop., B otomaella z elenovii  Kord.e, S uь tifloria 
gracila Luch., sp. nov., и содержание их быстро увеличивается. Основ 
ной фон комплекса составляют такие специфические формы, как G emma ·in
clusa Luch . и Korilophyton inop inatum Voron. , достигающие мак
симума св0его развития именно в этом отрезке времени. 

И наконец, третий альгокомплекс, соответствующий верхней части зоны 
D. regularis и зоне D. lenaicus - Т. primigenius , завершает 
характеристику томмотского яруса. Анализ этого комплекса производится 
на основании ранее опубликованных нами материалов / Лучинина, 1 9 7  5; Жу
равлева и др., 1 98 3 ;  Я русное расчленение . • •  , 1 984/.  В нем на фоне видов 
рода R e nalc is Vologd. выделяются Proaulop ora glabra K rasnop.,  
S ub lifloria d elicata Masl., Obruchevella d.elicata R eitl. К характер
ным признакам комплекса, хорошо отличающим его от предыдущего, относит
ся широкое распространение специфического вида R. granosus Vologd. 
С этого времени также начицается быстрая эвоmоция рода E p iphyt on 
В orn . и доминирование во всех органогенных постройках кембрийской си
стемы. Кро-ме того, своеобразие комплекса закmочается в постоянном нара
стании темпа развития многочисленных представителей так называемых 
"трубчатых" водорослей: S uьtifloria d.elicata Masl ., Girvanella p ro
Ыemat ica N ich. et E ther. Среди них впервые появляется B atenevia 
ramosa Korde. И менно на этом рубеже отмечается максимальное коли
чество форм известковых водорослей, которые получают дальнейшее разви
тие в раннем кембрии. С этим временем связано и нарастание темпа эвоmо
ции органогенных построек. 

Таким образом, анализ вертикального распространения известковых во
дорослей в разрезах Снбирской платформы показывает, что они образуют от
четливые возрастные комплексы, хорошо отличающиеся друг от друга. Эти 
различия в монофациальных разре'зах отражают эвоmоционное развитие ( этап
ность ) известковых водорослей. Поэтому слои, содержащие эти комплексы, 
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мы рассматриваем как альголоны ( см. рис. 2 )  и считаем, что установление 
альголон проводится по общим принципам, предложенным для выделения лон 
по ископаемым группам фауны /Стратиграфический кодекс СССР , 1977 ; Со
колов, 1 987 / .  

Н а  основании вышесказанного нами выделены три альголоны: К. d.e
Ь ilis, К. inop inat um, Renalc is granosus с эталонными альгокомп
лексами и увязанными соответственно в верхней части венда с анабаритовой, 
в томмотском ярусе с археоциатовой шкалами. Н аименование альголон дано 
по характерному и доминирующему таксону водорослей ( см. табл. 2 ) . 

Следует заметить, что при выделении в верхах венда альголоны К. d.e
Ь il is, содержащей представителей рода Renalcis Vоlоgd .. ,представляется 
возможность быть уверенными в относительной непрерывности разреза, что 
является одним из важнейших принципов при проведении границ между страти

··графическими подразделениями, в данном случае между вендом и кембрием . 
Венд-нижнекембрийские ( томмотские ) альголоны прослеживаются по 

всей территории Сибирской платформы и За ее пределами, там, где такие от
ложения охарактеризованы известковыми водорослями. Н апример, · в И ркутском 
амфитеатре, обрамляющем с юга Сибирскую платформу, в районах с соленос
ными формациями и сильной доломитизацией пород водоросли имеют . немало
важное значение для опредепения возраста пород. По последним данным осно'
вание томмотского яруса (даниловская свита - верхнеюряхский подгоризонт ) 
охарактеризовано Renalc is polymorphus Masl. , R. gelatinosus Korde , 
R. grano sus Vologd. , Girvanella sp. /Степанова, 1 98 8/ ,  а осин
ский горизонт, охватывающий вер хнюю часть томмотского и нижнюю часть 
атдабанского ярусов, - R enalcis jacuticus - Korde, R. gelatino
sus Kord.e , R. polymorphus Masl . , а также E p iphyton fas
c iculatum C hamp., Е .  scapulum K ord.e, Е. plumosum K ord.e /Ти

торенко, 1 988/. Как известно, в мире не так уж много районов, в которых 
наблюдается постепенный переход от венда к , кембрию, и еще меньше мест, 
где этот интервал охарактеризован карбонатными фациями. 

За пределами Сибирской платформы известковые водоросли томмотского 
яруса хорошо изучены в Западной Монголии /Дроздова, 1980;  Граница докем
брия . . .  , 1 982 ; Лучинина, 1989/.  В разрезах рек Саланы-Гол и Баян-Гол 
(Uаганоломская структурная зона, так же как и на р. Лене, выделяется два 
альгокомплекса. В нижней части баянгольской свиты обнаружены Renalc is 
p olymorphus M asl., R.  gelatinosus K o rd.e, G emma maculosa 
Voron. et D ros d., Korilophyton inop inatum Voron., A ngulocellu
laria anisot9ma Vologd .• Средняя часть баянгольской свиты охарактери.,.. 
зована Renalc is gelat inosus K ord.e, E p iphyton plumosum K ord.e, 
Е .  d.urum K ord.e, Е .  scapulum Kord.e, Е. furcatum K ord.e, В o
tomaella mitis Voro n., · Kordephyton c rinitum Rad. et S tep.,  P ro
aulopora glabra Krasnop . в разрезах Китая, предлагаемых в качестве 
стратотипических, известковые водоросли встречаются редко и имеют плохую 
с9№анность / Yin Jicheng et al. , 1 980 ; Xing Yusheng et al . ,  
1 983/ либо характеризуют более молодые отлоЖения / S un · Yuxian et al., 
1985/.  

Изучение последовательности характерных альгокомплексов, установ
ленных в интервале верхнего венда - начале нижнего кембрия Сибирской 
платформы показало, что альголоны охватывают интервалы, равные подъяру
сам и даже я русам и, следовательно, могут служить критерия ми только для выде
ления довольно крупных стратиграфических подраздеrrений / Лучинина, 197 5 /  . 

.. Как известно, брпьшой эффект дают подразделения по фаунистическим остат
кам, и тем не м·е!:Iее биостратиграфия по известковым водорослям имеет не-
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маловажное значение, так как мощные толщи древних пород часто не содер
жат никаких органических остатков, кроме известковых водорослей. Помимо 
Сибирской платформы, выделение алъгозон было проведено Б.И . Чувашовым 
и В.П. Шуйским / 1 988/ для палеозойских отложений Урала. По мнению ав
торов, альгозоны могут успешно конкурировать с биостратиграфическими под
разделениями, установленными по другим группам организмов. 

Группа CalciЬionta Luchinina, 1 9 8 9  

Порядок Epiphytales Korde, 1 9 7 3  

Семейство Epiphytaceae Korde, 1 9 5 9  

Род K orilophyton Voronova, 1 9 6 9  

K o rilophyton deЬilis Luchinirш, sp. r.ov. 

Табл. V , фиг. 1-4; табл. VII, фиг. 1 
debilis ( лат. ) - хИ:лый. Н азвание вида от 

Голотип. ИГиГ, № 
ский · массив, р. Котуй, 

1044 , шлиф 3-22/ 72;  Сибирская платформа, Анабар
левый берег, устье руч. Ары-Мас-Юрях, венд, нема-

кит-далдынская свита. 
Описание. Слоевише микроскопическое , по-видимому, прикрепленное к 

субстрату, колонии имеют форму лопастьевидных бугорков. Короткие нити 
в виде почек часто сливаются между собой. Ветвление не выражено. Попе
речное сечение нитей круглое .  

Ширина колонии - 1 0 0  - 200 мкм 
диаметр веточек - 10 - 30 мкм 

Сравнение. От типового вида К. inopinatum Voron. отличается ма-
ленькими размерами колоний и диаметром веточек. Название вида дано из-за 
мелких размеров водоросли. 

Материал и местонахождение. Несколько экземпляров удовлетворитель
ной сохранности. Анабарский массив, р. К отуй, левый берег, устье руч. Ары
Мас-Юрях, немакит-цалцынская свита, 60 м ниже кровли - обр. 3-5 .  О /72 ; 
54 м ниже кровли - обр. 3-2 2 /72 ; север Красноярского края, р. Сухариха, 
приток Е нисея, 4 ,5 км вьПl!е устья руч, Шумного, левый берег, сухарихин
ская свита, обр. 3 5 /5,  

Семейство Bateneviaceae Korde, 1 9 6 9  

Род Subtifloria Maslov, 1 9 5 6  

Subtifloria gracila Luchinina, sp. nov. 

Табл. I\' , фиг. 5 ,  7; табл. VII ,  фиг. 3-7 

Н аз вание от gracila · ( лат. ) - тонкая. 
Голотип. ИГиГ, № 1 04 4 ,  шлиф 35 /15 , р, Сухариха, приток Е нисея, се

веро-восток Сибирской платформы, сухарихинская свита. 
Описание. Известковые rшлиндрические нити неветвящиеся, тесно приле

гающие друг к другу, слегка скрученные между собой, соедИнены в пучки. 
Внешняя оболочка нитей контрастная. Uентральная полость заполнена свет
лым кальцитом. 

Длина пучка - 600 мкм 
Ш ирина пучка - 150-2 00 мкм 
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Ш ирина внутренней полости - 1 0- 1 2  мкм 
Ширина оболочки - 2-3 мкм 

Сравнение. От s. delicata Masl. отличается только очень мелки
ми размерами всех деталей слоевища и самого слоевища, имеющего форму 
коротких, обрывчатых пучков. 

Распространение. В основании томмотского яруса нижнего кембрия. 
Альголона K orilophyton inop inatum , Сибирская платформа • 

. Местонахождение. Сибирская платформа, р. Лена, напротив пос. Исить, 
руч. Быдьянгайа, кровля толбинской свиты - обр. 4 /7 3 ;  Игарский район, 
р. Сухариха, приток Е нисея, 2 и 4 ,5 км ниже устья руч. Шумного, 72 м 
ниже кровли сухарихинской свиты - обр. 622 и 1 1  м ниже кровли сухари
хинской свиты - обр. 3 5 / 1 5 .  
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М.А. Ж а р к о в , Я .Г. М а ш о в и ч ,  Л .Н .  Р е п и н а  

АНГАРСКАЯ И ЛИТВИН UЕ ВСКАЯ СЕ РИИ КЕМ БРИЯ 

ЮГА СИБИРСКОЙ ПЛАТ;РОРМЫ 

Введение 

Территория Сибирской платформы, особенно южные ее районы, охваты
вающие Иркутский амфитеатр, Ангара-Ленский прогиб, юг Тунгусской сине
клизы, Н епска-Ботуобинскую антеклизу и Березовскую впадину, характеризу
ется весьма высокой степенью геологической изученности. Весь этот регион 
закартирован геологической съемкой среднего масштаба, на многих Площадях 
проведены детальные геолого-съемочные работы. З десь проЙдено значитель
ное количество опорных и параметрических скважин, вскрывших полный раз
рез осадочного чехла до фундамента, пробурено большое число нефте- и ка
лиепоисковых скважин с высоким выходом керна, выполнен большой объем 
сейсморазведочных работ. В результате этих исследований получен огромный 
фактический материал по стратиграфии, тектонике, литологии и полезным ис
копаемым осадочных и вулканогенно-осадочных толщ юга Сибирской · плат
формы. 

Вместе с тем имеющиеся фактические данные остаются до сих пор в 
значительной мере не обработанными и вследствие этого далеко не в полной 
мере используются для более углубленного изучения геологического строе
ния как отдельных районов, так и всей территории Сибирской платформы, а 
также для познания закономерностей строения и образования осадочных 
комплексов и связанных с ними полезных ископаемых. В первую очередь это 
касается разработки детальных схем стратиграфии. П ринятые в настоящее · 

время унифицированные стратиграфические схемы в большинстве случаев от
ражают результаты, полученные более 15 лет тому наз ад при геологическом 
картировании среднего масштаба или при нефтепоисковом бурении. Именно на 
такой основе созданы существующие схемы стратиграфии нижне-, 'средне- и 
верхнекембрийских отложений, расчленение которых в главных чертах сохра.::... 
няется почти неизменным с 1 95 6  г. Дополнения, которые периодически вна
сились в эти схемы, касались либо уточнений структурна-фациальной зональ
ности и выделения в новых зонах самостоятельных свит, либо более деталь
ной корреляции между отдельными зонами, либо более точного определения 
возрастного положения тех или иных стратиграфических подразделений. П рин
ципиальная же основа стратиграфии кембрийских отложений, разработанная 
в 5 0-60-х годах, а также принятая детальность их расчленения, как пра.
вило, оставались неизменными. Такое положение явилось причиной того, 
что даже унифицированная схема, утвержденная в 1 988 г. , далеко не соот
ветствует существующей степени изученности кембрийских отложений юга 
Сибирской платформы. 

В значительной мере это касается верхней части нижнекембрийских и 
нижней части среднекембрийских отложений, охватывающих ангарскую и лит
винцевскую свиты и их аналоги, которые изучены очень детально в свяq_J! с 
поисками месторо.ждений калийных солей и картировочным бурением и по 
которым имеется огромный фактический материал. Для этих отложений по  
многим р·айонам юга Сибирской платформы у.же предложены дробные схемы 
расчленения, которые , к со.жалению, не нашли своего отражения в принятой 
унифицированной схеме стратиграфии. Такие схемы разработаны для К анска-' . 
Тасеевской впадмны /Жарков и др., 1 97 4 ;  М ашович и др., 1 97 4 ;  Вике, Ми-
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Р и с  . 1 .  Обзорная схема 
тектонического райониро
вания юга Сибирской 
платформы. 

рошников, 1 97 5 /, Н ижне
го П риангарья /Карпышев, 
1 9 67 , 1 96 8 ;  М ашович и 
др. , 1 9 7 6 / ,  Илгинской 
впадины /Друг о в и др. ,  
1 97 0 ,  1 97 2 ; Чечель, 
1 9 6 9 ;  Чечель и др" 1 97 7  /, 

Н епского калиеносного бас
сейна /Андреев и др. ,  1 986/,  Ангара-Ленской ступени и Н епско-Ботуобин
ской антеклизы / Анциферов и др" 1 9 8 6 ;  Боло.знев, 1 9 8 7 ;  Дукардт, Борис, 
1 9 7 6 ;  Колесников, 1 9 8 7 ;  М ельников и др. ,  198 1 ;  Ч ечель и др" 1 9 7 7  / ,  
Байкитского свода и Бахтинского мегавыступа /Мельников и др" 1 985 , 
1 9 8 9 /, Илимпейского свода /Доронина и др. ,  1 985 /.  

В настояшее время необходимо пересмотреть существующую стратигра
фическую схему, чтобы довести ее до такой степени детальности, которая бы 
соответствовала требованиям планируемой государственной геологической 
съемки масштаба 1 : 50 ООО. Выполнить эту работу можно при соблюдении 
двух условий. Во-первых, ее можно сделать только при анализе всего имею
щегося фактического материала и, во-вторых, ее реализация будет успешной 
только при обязательном использовании в качестве основы существующей схе
мы стратиграфии с целью сохранения преемственности новой и старой схем. 
Второе условие в наиболее попной мере, как правило, собmодается в том слу
чае, когда р�ее выделенное региональное стратиграфическое подразделение 
переводится в более высокий ранг под тем же наименованием: свита - в се
рию, подсвита или пачка - в свиту и т.д. В подобной детализации сейчас 
нуждаются многие крупные региональные стратиграфические подразделения 
кембрийских отложений юга Сибирской платформы, такие, например, как усоль-
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екая, бельская, булайская, ангарс_кая, литвинцевская и другие свиты, кот'орые 
вполне могут быть переведены в ранг серий и по которым имеется достаточ
но данных для их более дробного расчленения на самостоятельные свиты. 

Н астоящая статья - первая в цикле запланированных работ авторов по 
составлению детальных схем расчленения кембрийских отложений юга Сибир
ской платформы. Она п освящена обоснованию необходимости перевода ангар
ской и литвинцевской свит, выделяемых на территории Иркутского амфитеат
ра, Ангара-Ленского прогиба и юга Тунгусской синеклизы, в серии, установ
лению для них структурно-фациальной зональности и . разработки для этих зон 
местных стратиграфических схем. Географическое положение рассматриваемо·
го региона и названия упоминаемых в тексте тектонических элементов приве
дены . на рис. 1 .  

Стратотипические разрезы ангарской и литвинцевской серий 

П роблема установления объема ангарской и литвинцевской серий до сих 
пор остается весьма сложной. Связано это с тем, что стратотипы ангарской 
и литвинцевской свит, на основе которых можно определить объем серий, на
ходятся в разных районах юга Сибирской платформы, а корреляция между ни
ми долгое время вызывала разногласия у исследователей. Стратотип ангар
ской свиты расположен на крайнем юге Иркутского амфитеатра, в районах 
Верхнего П риангарья, а стратотип литвинцевской свиты находмтся гораздо 
севернее, в центральных участках Иркутского амфитеатра в пределах Литвин
цевска-Заярского района . П редставления различных авторов на расчленение и 
корреляцию этих свит показаны на табл . 1 ( см. вкладку ) .  

Ангарская свита была выделена А.А. Арсеньевым и Е .А. Нечаевой 
/ 1 945 / в объеме карбонатных отложений, залегающих между булайской сви
той внизу и верхоленской свитой вверху, по обнажениям в долине р. Ангары 
от устья р. Белой до г. Балаганска, а также по притокам Ангары - рекам 
Иде и Осе . В ее составе были прослежены шесть горизонтов ( снизу ) :  бурет
ский ( видммая мощность 125-130 м ) ,  полосчатых доломитов ( 3 0-4 0 м ) , 
битуминозный ( 30-40 м ) ,  кавернозных доломитов и брекчий ( 1 0-3 О м ) ,  во
дорослевый ( 70-90 м )  и светлых мергелей ( 5-2 0 м ) .  Н епосредственного 
контакта между ангарской и нижележащей булайской свитами не наблюдалось, 
и поэтому низы ангарской свиты А. А. Арсеньевым и Е .А. Н ечаевой не были 
изучены. Восполнить этот пробел и составить полный разрез ангарской сви
ты в районах Верхнего Приангарья удалось ·после проходки здесь большого 
числа картировочных и глубоких скважин на К утуликской, Гречеханской, Бо
ханской, .Осинской, П арфеновской, Атовской и других площадЯх /Карпышев, 
1 95 4 ;  Писарчик, 1 9 6 3 /. ОдНако еще до этих исследований карбонатные от
ложения, з алегающие выше булайской свиты, в П риангарье были изучены 
М .Н .  Бондаренко / 1 9 3 4 /  и Я .Я .  Яржемским / 1 93 6/ и подразделены ( снизу 
вверх ) на узколугскую, бархатовскую, холмушинскую и верхулайскую свиты. 
Прослежены эти свиты были только на левобережной части Приангарья в пре
делах Усольско-Ч еремховского района, главным образом в бассейне р. Белой. 
Они охватывали лишь нижнюю половину ангарской свиты, причем узколугская 
свита отвечала той части разреза низов ангарской свиты, которая не была 
изучена А.А. Арсеньевым и Е .А. Нечаевой. 

Исключительно детальная характеристика ангарской свиты района Верх
него П риангарья была выполнена нефтяниками /К арпьnuев ,  1954 ; К арасев , 
1 95 9 /  и дана Я .К .  П исарчик / 1 963 /. Ими был полностью сохранен объем 
ангарской свиты, выделенный А.А. Арсеньевым и Е . А. Н ечаевой. Я .К .  П исар -
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чик расчленила ангарскую свиту в соответствии со схемой, принятой нефтя
никами /Карпышев, 1 9 5 4 ;  Карасев, 195 9 ;  К арасев, Uахновский, 1 9 5 8 / ,  
н а  две подсвиты. В составе нижней подсвиты бьmи прослежены три пачки: 

1 2 а 1 - брекчированных доломитов, а 1 - массивных доломитов, а верхняя под-
1 2 свита была расчленена на пять пачек: а2 .- серых· слоистых доломитов, а2 3 4 . 

глинистых доломитов и известняков, а2 - массивных доломитов, а2 - _ кар.:. 
5 . 

бонатных брекчий, а2 - водорослевая. Были установлены хорошая выдержан-
ность этих пачек на значительной площадИ юга Иркутского амфитеатра и воз
можность их картирования. 

Литвинцевская свита выделена А.А. Арсеньевым и Е .А. Нечаевой /1 94 7/ 
в объеме литвинцевского горизонта И .• Е . .  М оляровой по обнажениям на р. Илим 
у дер. Л итвинцево. Она объелиняла весь разрез карбонатных отложений райо
на, залегающих ниже красно цветов верхоленской свиты ( или балаганского го
ризонта ) ,  и была подразделена на пять горизонтов: 1 )  пятнистых известня
ков, 2 ) нижний доломитовый, 3 ) доломитово-известняковый, 4 )  полосчатых 
доломитов, 5 )  верхний доломитовый. Взаимоотношения свиты с нижележащи
ми отложениями не были выяснены и п оэтому полный ее объем был установ
лен только в 5 0-х годах после бурения структурно-поисковых и глубоких: 
скважин на Каймоновской, УстЬ-I<утской и З аярской площадях /Карасев, 1 9 5 9 ;  
Карасев, Uахновский,  1 9 5 8 ;  П исарчик, 1 963 ; К ондратьева, Ипатова, 1 962 /. 
Уже на первых этапах изучения возникли разногласия по поводу стратиграфи
ческого объема литвинцевской свиты. Одна группа исследователей т исарчик, 
1 963 ; К ондратьева, Ипатова, 1 962 ; Сачук, 1 963 / существенно увеличила 
объем свиты за счет присоединения к ней более нижних частей разреза. Так, 
Я .К .  Писарчик / 1 9 6 3 /  включила в состав литвинцевской свиты в районе 
стратотипической местности ( К аймоновская площадь) ряд пачек доломитов, 
переслаивающихся с известняками и тонкими прослоями доломитовых мерге
лей и песчаников, которые залегают ниже горизонта пятнистых известняков. 
В Литвинцевском районе эти части разреза не были вскрыты, но тем самым 
объем свиты стал значительно больше первоначального. Вся нижняя часть та
кой литвинцевской свиты, включая пачку п ятнистых· известняков, была выделе-
на Я .К .  Писарчик в нижнюю подсвиту. Иначе поступили З . А. К ондратьева и 
З . Н .  Ипатова / 1 962 / при определениИ объема литвинцевской свиты в разрезе ,  
вскрытом Заярской опорной скважиной. Они посчитали возможным увелияить 
ее за счет присоединения двух характерных и четко выделяющихся пачек: 
песчаниково-доломитовой и песчаниковой, залегающих ниже пятнистых изве
стняков, обосновывая эту точку зрения тем, что нижняя граница литвинцев
ской свиты в этом случае будет_ фиксировать начало нового трансгрессивного 
цикла осадконакоппения. А.Н . Сачук / 1 9 6 3 /  принял литвинцевскую свиту не
сколько в сокращенном объеме, чем его наметила Я .К� Писарчик. 

Принципиально иных взглядов придерживалась другая группа исследовате
лей /Карасев, 1 9 5 9 ;  К арасев и др. , 1 9 5 9 ;  Карпышев, 1968/.  Они либо с о
храняли литвинцевскую свиту в том объеме, какой был первоначально наме
чен А.А. Арсеньевым и Е .А. Нечаевой / 1 94 7  /, либо предлагали ее сократить. 
В.С. К арпышев / 1 9 6 8 /  подчеркивал маркирующее значение пачки п ятнистых 
известняков, прослеживающейся на огромной площадИ северных районов Ир
кутского амфитеатра, и считал необхолимым именно с нее начинать литвин
цевскую свиту. По основанию этой пачки им была проведена нижняя граница 
свиты и в разрезе Заярской опорной скважины. Н а  том же уровне устанавли
валась эта граница также Б.Б. Осташевским и Т.М . Жарковой, которые осу-
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ществили первичное геологическое изучение скважины .  Представления о необ·- . 
ходИмости сократить объем литвинцевской свиты были сформулированы после 
находок в породах пачки п ятнистых известняков остатков трилобитов нижне-
го кембрия ( Namanoia , Bathynotus ) и среднего кембрия ( Proasa
phiscus ) , что привело к выводу о том, " " . что объем литвинцевской свиты 
в прежнем понимании должен быть уменьшен за счет выделения из ее соста
ва пород, содержащих фауну нижнего кембрия" /Карасев и др. ,  1 95 9 ,  с. 3 1 8 /. 
Согласно этому предложению, нижняя граница литвинцевской свиты должна . 
была проводИться внутри литологически однородной пачки пятнистых извест
няков . 

В п оследующие годы все большее признание стал получать вариант объе
ма литвинцевской свиты, предложенный З .А. К ондратьевой и З . Н .  Ипатовой 
/ 1 962 /, с огласно которому нижняя граница свиты устанавливается по осно
ванию песчаниковой пачки, залегающей ниже пачки пятнистых известняков. 
Особенно значительный вклад в обоснование этой точки зрения внесли иссле
дования Э.И.  Чечеля / 1 9 6 9 ;  Чечель и др. ,  1 9 7 7 / ,  который показал, что 
разрез литвинцевской свиты должен быть начат именно с пачки песчаников, 
которые прослеживаются на значительной территории юга Сибирской платфор
мы, а между ними и нижележащими отложениями фиксируется крупный пере
рыв в осадконакоплении. П одобный вариант был принят в унифицированной 
схеме стратиграфии в 1 9 7 9  г. /Решения. " ,  1983 / и в последней унифициро
ванной схеме, прИ:нятой в 1 988 г. 

Исключительное значение не только для установления возраста ангар
ской и литвинцевской свит, но и при решении вопроса их корреляции имело 
палеонтологическое изучение верхних частей разреза карбонатных отложений 
кембрия юга Сибирской платформы. 

В 40-х и начале 50 -х годов в результате работ Е .В.  Лермонтовой 
/ 195 1 / ,  Н .А. Грибовой и С.П . Ситникова / 1 94 7 /, Ю .К .  Лзевановского и 
Н .Е .  Чернышевой /1 95 0/,  Н .С. Зайцева и Л.Н.  Репиной (Зайцев, 1954 /,  
В.Н . Григорьева и Л.Н . Репиной / 1 9 5 6 / ,  Н .В.  П окровской / 1 95 4 /  и Н . П. Су
воровой / 1 9 54 /  был пересмотрен возраст карбонатно-соленосной толщи на юге 
Сибирской платформы. Было установлено, что о()наруженные в составе ангарской 
свиты в районах Верхнего Приангарья и в ·их аналогах во многих разрезах в бас
сейне р. Лены остатки триЛобитов родов Pseudoeteraspis и Parapoliella 
не являются среднекембрийскими, как это считала Е .В .  Лермонтова / 1 924 / ,  
а встречаются ниже слоев с нижнекембрийскими трилобитами родов Nama
noia , B at hynot us /П окровская, 1 9 5 4 ;  Ч ернышева, 1 9 5 5 / .  

В отношении ангарской свиты Верхнего Приангарья, где трилобиты 
Pseud.q eteraspis и Parapoliella были найдены в буретском и в низах 
битуминозного горизонтов, было отмечено, что " " .  возраст ангарской свиты 
следует считать не средне-, а нижнекембрийским . . .  Верхняя часть ангарской 
свиты лишена органических остатков, но за пределы нижнего кембрия, веро
ятно , не выходИт" /Покровская, 1 9 5 4 ,  с. 458 /. Аналогичная точка зрения 
была высказана и Н .С. Зайцевым / 1 95 4 / ,  отметившим, что " . • .  сравнения 
разрезов Верхнего П риангарья с восточными и анализ содержащейся в них 
фауны позволили всю толщу карбонатных пород пеывого района отнести к ниж
нему кембрию" /с. 4 13 /. 

Такие представления о возрасте ангарской свиты были использованы 
при нефтепоnсковых работах, получили утверждение в унифицированной стра
тиграфической схеме, принятой в 1956 г. /Решения " ,  1 95 9 /, и долгие го
ды признавtишсь большинством исследователей .. 

СтратНграфическ ое положение верхней части карбонатных отложений Лит
винцевско-Заярского района, в том числе литвинцевской свиты и ее аналогов 
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в северных, западных и восточных районах юга Сибирской платформы, в эти 
же годы определялось следующим образом . . Решающее значение имели на
ходки в породах пачки пятнистых известняков нижнекембрийских трилобитов 
родов Nemanoia и Bathynotus , а непосредственно выше - среднекемб
рийских трилобитов рода Proasaphisc us /Зайnев, 1 954;  Григорьев, Ре
пина, 1956/ .  Н а  этом основании возраст литвинnевской свиты и ее анала
гов определялся как нижне-среднекембрийский. Н о  поскольку было установ
лено, что весь комплекс фауны литвинnевской свиты занимает более высо
кое стратиграфическое положение относительно уровня распространения трило
битов Ps eud.oeterasp is и · Parap oliella ангарской свиты, то было вы
сказано предnоложение о том, что литвинnевская свита в nелом залегает 
выше ангарской и наращивает разрез кембрийских отложений юга Сибирской 
платформ·ы .  Т акие взгляды на возраст ангарской и литвинuевской свит и их 
взаимоотношение друг с другом получили широкое признание и были приняты 
в унифиnированной схеме стратиграфии в 1 9 5 6  г. /Решение . . .  , 195 9 / .  Они 
получили подтверждение и дальнейшее развитие в работах многих геологов
нефтяников / К арасев, 19.'3 9; Карасев и Др., 1 9 5 9 ;  К арасев, Uахновский , 
1 95 8 ;  К арасев, Карасева, 1 9 6 6 /. 

' 

В конnе 50 '-х и начале 60-х годов стали принnипиально меняться пред
ставления на корреляцию ангарской и литвинnевской свит и их стратиграфи
ческое положение. · К э·тому времени появился большой новый фактический 
материал структурно-картировочного бурения, позволяющий более детально 
расчленить разрезы верхней части кембрийских карбонатных отложений и увя
зать их между собой н� значительной территории юга Сибирской платформы. 
Особенно значительный вклад в обоснование новой точки зрения внесли 
Я .К .  П исарчик /1 9 6 3 / ,  А.Н . Сачук / 1 9 6 3 / и Э.И.  Чечель / 1 9 6 9 / .  В ре
зультате детальных литолога-фациальных исследований Я .К . П исарчик / 1963 / 
показала, что литвинцевская свита Л итвинцевско-Заярского района в том 
объеме, какой ею был принят, является аналогом верхней подсвиты ангарской 
свиты Верхнего П риангарья. К аналогичному выводу о том, что литвинцев -
екая свита не залегает выше ангарской, а располагается на одНом страти 
графическом уровне с верхней частью ангарской свиты южных районов Иркут
ского амфитеатра , пришел и А.Н . Сачук / 1 963 /,  который впервые предло -' 
жил во избежание путаниnы при корреляnии выделить ту часть ангарской 
свиты, которую он увязывал с литвинuевской, в самостоятельную христофо
ровскую свиту. 

Однако в работах и Я .К .  П исарчик / 1 963 / ,  и А .Н .  Сачука / 1 9 6 3 /  бы
ли допущены неточности при сопоставлении разрезов литвинnевской и ангар
ской свит, а также при определении объема литвинцевской свиты в стратоти
пической местности, на что уже обращалось внимание . К роме того, увязка 
разрезов литвинnевской и ангарской свит была вьmолнена Я .К .  П исарчик и 
А.Н .  Сачуком на основе литологической корреляnии и не бьта подкреплена 
фаунистическими находками. Этот пробел был восполнен Э . И. Чечелем / 1 96 9/. 
Им из верхних горизонтов карбонатной толщи на территории юга Иркутского 
амфитеатра в пределах Илгинской впадины и Верхнего Приангарья, т.е. в не
посредственной близости от стратотипа ангарской свиты, были обнаружены 
трилобиты рода N emanoia , а на р. Лене на склоне Жигаловского вала в 
том же горизонте - среднекембрийские трилобиты родов Proasaphiscus 
и Tankhella . Именно в результате этих находок было окончательно уста-
новлено, что верхняя часть карбонатных отложений, которая составляет в 
Верхнем Приангарье , Илгинской впадине и З ападном Прибайкалье верхи ангар
ской свиты, является стратиграфическим аналогом литвинцевской свиты Лит
винцевско-3 а яр с кого района. 
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Э.И. Ч е челем / 1 9 6 9 /  был уточнен также вопрос об объеме литв:инцев
ск\iй свиты в стратотипической местности. Им было подчеркнуто, что при 
у</тановлении аналогов литвинцевской свиты очень важное значение имеет 
пачка пятнистых известняков, которая содержит фаунистические остатки и 
прослеживается в виде четко выделяющегося маркирующего горизонта на 
значительной территории юга Сибирской платформы, в том числе и на юге 
Иркутского амфитеатра. Аналогами этой пачки в районе Верхнего Приангарья 
служит · горизонт кавернозных доломитов и брекчий ангарской свиты согласно 
схеме А.А. Арсеньева и Е .А. Н ечаевой / 1 945 / или пачка массивных доло
митов верхней подсвиты ангарской свиты схемы Я .К .  П исарчик / 1 963 /.  
Именно в составе этих пачек были найдены на юге трилобиты N amanoia, 
Proasaphiscus и 'I'ankhella. 

Э.И. Чечелем / 1 9 6 9 /  было предложено выделить литвинцевскую свиту 
на всей территории юга Иркутского амфитеатра; в том числе и в районах 
Верхнего П риангарья, Западного П рибайкалья и Илгинской впадины, отнеся 
к ней верхнюю часть отложений ангарской свиты, сократив тем самым объем 
последней и в стратотипической местности. Эта точка зрения нашла свое от
ражение в унифицированной схеме стратиграфии кембриh, принятой в 1 9 7 9  г. 
/Решения" " 1983 /, и в последней унифицированной схеме 1 988 г. 

Достигнутая в настоящее время степень изученности кембрийских от
ложений юга Сибирской платформы не позволяет сохранить первоначально вы
деленный объем ангарской и литв:инцевской свит в стратотипах. Необходимо 
такое решение, которое не только учитывало бы весь пройденный путь изу
чения стратиграфии кембрийских отложений региона, но и позволило бы вы
вести разработку стратиграфической схемы кембрия юга Сибирской платфор
мы на принципиально новый и более высокий уровень детальности. По мнению 
авторов, именно такому решению будет способствовать выделение в качестве 
самостоятельных ангарской и литвинцевской серий, наращивающих друг друга 
и фиксирующих крупные этапы кембрийской истории се_диментации. Объем этих 
серий мы предлагаем установить в том стратиграфическом объеме ангарской 
и литвинцевской свит, который был принят в унифицпров.анной схеме 1 988 г. 
( см. рис. 2 ) . В соответствии с этим предпожением необходимо привести бо
лее полную и четкую характеристику ангарской и литвинцевской серий в из·
мененном их объеме в стратотипах. 

Ангарская серия в стратотипической местности, в пределах Верхнего 
П риангарья ( р. Ангара от устья р. Белой до г. Балаганска, а также прито
ки Ангары - реки Белая, Ида. и Оса ) , выделяется в объеме слецующих па" 

1 2 чек схемы Я .К .  П исарчик / 1 9 6 3 / :  а 1 брекчированных доломитов, а 1 3 1 массивных доломитов, а 1 - коричневато-серых доломитов, а 2 - слоистых 
. . 2 доломитов, а также нижней половины пачки а 

2 
- глинистых доломитов и из-

вестняков. В таком объеме ангарская серия охватывает нижнюю часть ангар
ской свиты А.А. Арсеньева и Е .А. Нечаевой / 1 945 / ,  включая горизонты бу
ретский и полосчатых доломитов, а также низы битуминозного горизонта. 
П одстилается ангарская серия булайской свитой. Верхняя граница серии про
водится по подошве нижнего пласта песчаников и гравелIJтов, прослеживаю- ·· 

u 2 щегося в среднеи части пачки а 2 - глинистых доломитов и известняков /Пи-
сарчик, 1 96 3 / .  Этот объем ангарской серии соответствует в полном виде 
выделенной Э.И. Ч е челем и др. / 1 9 7 7  / в Верхнем П риангарье ангарской 
свите и тому объему ангарской свиты, какой был принят в унифицированной 
схеме 1 988 г. 
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Стратотип литвинцевской серии находится на р. Илим у дер. Л итвинце
во, а также в районе Каймоновской антиклинали. В качестве парастратотипи
ческого может быть рекомендован разрез З аирской опорной скважины Л<он

дратьева, Ипатова, 1 9 6 2 / .  Н ижняя граница литвинцевской серии проводится 
по подошве песчаниковой пачки, выделяющейся в разрезе Заирской опорной 
скважины в интервале глубин 85 6-842 м /К ондратьева, Ипатова, 1 96 2 / .  
Вышележащая пачка - песчаниково-доломитовая - залегает в этой скважине 
на глубинах 8 42-92 6 м ,  а над ней ( глубина 82 6-8 1 4 ,5 м )  расположена 
маркирующая пачка пятнистых известняков. Именно с этой пачки начинается 
обнаженный разрез литвинцевской серии в стратотипе, который был описан 
А.А. Арсеньевым и Е . А. Н е чаевой / 1 94 7 / по р. Илим у дер.  Литвинцево. 
Аналоги этой пачки соответствуют нижней части выделенного ими горизонта 
пятнистых известняков, а верхняя часть того же горизонта и вышележащий 
нижний доломитовый горизонт увя.зываются с доломитовой пачкой, вскрытой 
З аирской опорной скважиной в интервале глубин 8 1 4 ,5-7 68 м. Таким обра
зом, разрез литвинцевской серии предлагается вьщелять не с горизонта пятни
стых известняков, согласно первоначальной схеме А.А. Арсеньева и Е.А.  Нечае
вой, а ниже, начиная с песчаниковой пачки, как было рекомендовано выде -
лить литвинцевскую свиту З .А. Кондратьевой и З .Н . Ипатовой /1 962 / ,  а так
же Э.И. Ч е челем / 1 9 6 9 ;  Ч е чель и др. ,  1 9 7 7 / .  Н ижняя граница литвинц�в
с кой серии находится в разрезе З аирской опорной скважины в 3 0  м ниже по
дошвы пачки пятнистых известняков. В Л итвинцевском районе она залегает 
примерно в 2 0-15 м ниже подошвы этой же пачки. 

Верхняя граница серии проводится вполне однозначно по подошве крас
ноцветных отложений верхоленской свиты. В Заярской опорной скважине верх
няя часть серии представлена ангидритово-доломитовой пачкой ( интервал глу
бин 7 68-723 м ) ,  а в стратотипическом разрезе у дер. Л итвинцево к ней от
носятся горизонты доломитово-известняковь1й, п олосчатых доломитов и верх
ний доломитовый / Арсеньев,  Н е чаева ,  1 94 7 / .  

Н а  юге Иркутского амфитеатра в районе Верхнего П риангарья литвин
цевская серия охватывает следующие горизонты схемы А.А. Арсеньева и 
Е .А. Н �чаевой / 1 945 / :  верхнюю часть битуминозного, а также кавернозных 
доломитов и брекчий, водорослевый и светлых мергелей. Согласно схеме 
Я .К.  П ирарчик / 1 963 / ,  эта часть разреза включает пачки: верхнюю часть 

2 3 . 
4 

а 2 
- глинистых доломитов и известняков,  а - массивных доломитов, а 

2
-

5 2 
карбонатных брекчий, а 2 - водорослевую. 

Более полная характеристика ангарской и литвинцевской серий страто
типических разрезов будет приведена ниже при описании предлагаемой схемы 
их расчленения в Верхнем П риангарье и Л итвинuевско-Заярском районе. 

Ангарская и литвинцевская серии 

ВерхНего Приангарья 

Н а  территории Верхнего П риангарья ангарская серия имеет весьма ха
рактерный состав, отпичающий ее от соседних районов. Это 'служит основа
нием JJJIЯ выделения в составе серии литологически выдержанных именно в 
этом районе свит, четко обособляющихся по составу и строению. Раз рез ан
гарской серии на площади Верхнего П риангарья предлагается расчленить на 
две свиты: узкопугскую и буретску.ю . 

Узколугская свита была выделена М.Н . Бондаренко по р. Белой вблиаи 
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с. Узкий Л уг .  Е е  подробная характеристика впервые опубликована Я .Я .  Яр..;. 
жемским / 1 93 6 /. Свита охватывает нижнюю часть прежней ангарской свиты, 
которая не была изучена и охарактеризована А.А. Арсеньевым и Е ,А. Н еча
евой /1 945 /,  так как залегает целиком ниже буретского горизонта. П редстав
лена узколугская свита, по данным Я .Я .  Я ржемского /1 93 6 ,  1 93 8 /, внизу 
бугристыми массивными мелкозернистыми доломитами темнО.:..серыми с непра
вильными серыми пятнами, МОIШiОСТЬ которых составляет 5 0-5 7 м, а ввер-
ху - дол.рмитами серыми толстоплитчатыми,  окремненными , мо!Ш{остью 22 м. 

В соответствии со схемой расчленения Я .К .  П исарчик / 1 963 / узколуг-
1 

ской свите отвечает пачка брекчированных доломитов ( а  1 ) ,  развитая на пло-

щади известково-доломитового типа разреза.  Согласно приведенной Я .К .  П и
сарчик характеристике, узколугская свита состоит из часто переслаи·вающих
ся между собой доломитов, в той или иной мере известковистых, с доломи
товыми и почти чистыми известняками, мергелями и единичными прослоями 
песчаников; ширqко развиты брекчированные разности карбонатных пород, а 
также карбонатные , глинисто-карбонатные и реже кремнисто-карбонатные 
брекчии; цвет пород светло-серый, серый, темно-серый, местами черный. П о
чти повсеместно устанавливаются следы былой ангидритоносности в виде 
псевдоморфоз по призматическим вкрапленникам ангидрита. Н аблюдае·мый в 
настоящее время известково-доломитовый состав узколугской свиты возник 
в результате интенсивного вторичного изменения перв.ичных сульфатно-карбонат
ных пород, вследствие их залегания вблизи земной поверхности, что обусло
вило почти полную их десульфатизаuию, интенсивную кальш1тизацию, выщела
чивание и сильное брекчирование т исарчик, 19 63 /. Все это способствовало 
формированию своеобразного комплекса отложений узколугской свиты, распро
страненной на площади Верхнего П риангарья, р. Белой и в узкой полосе П ри
саянья от р. Оки до рек Уды и Бирюсы. М ощность узкопугской свиты колеб
лется в пределах 60-80 м. 

Буретская свита развита в тех же районах Верхнего П риангарья и П ри
саянья. Стратотип свиты находится в Илгинской впадине и описывается ни·
же. Свита обособляется в объеме следующи� горизонтов схемы А.А. Арсе
ньева и Е .А. Нечаевой / 1 945 / :  буретского, полосчатых доломитов И нижней 
части битуминозного. Свита охватывает следующие пачки, выделенные 

2 Я .К. Писарчик / 1 9 6 3 / :  массивных доломитов ( а  1 ) ,  коричневато-серых до-
3 1 

ломитов ( а  1 ) ,  серых слоистых доломитов ( а  2 ) и низы пачки глинистых до-
2 

ломитов и известняков ( а  2 )  ( см. рис. 2 ) .  
П редставлена буретская свита доломитами с п.одчиненными прослоями 

доломит-ангидритов и ангидритов, глинистых доломитов и мергелей.  В н иж
ней части разреза преобладают массивные доломиты, а в верхней - плитча
тые и слоистые. Это позволяет расчленить буретскую свиту на две подсви
ты: нижнюю и верхнюю. Н ижняя подсвита ограничена в основании и в кровле 
четко прослеживающимися на площади маркирующими горизонтами Rvr и 
RIV , а в средНей части подсвиты выделяется маркер RV /Ч ечель и др. ,  

1 9 7 7  / .  М аркирующие горизонты, как правило, сложены массивными и тол·
стоплитчатыми допомитами светпо-серыми и коричневато-серыми, а проме
жуточные пачки - ангидритами, доломит-ангидритами, доломитами и реже из
вестняками. Верхняя подсвита имеет более пестрый состав. Тонкоплитчаты� . 
слоистые доломиты чередуются здесь обычно с ангидрит-доломитами и ангид
ритами ( ипи гипсами ) .  П римерно в средНей части подсвиты прослеживается 
маркирующий горизонт RIII , сложенный доломитами оолитового строения, 
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а также битуминозными глинистыми доломитами, иногда иэвестковистыми. 
М ощность буретской свиты достигает 1 3 0-140 м. 

Один из наиболее полных разрезов буретской свиты вскрыт на К утулик
окой площади скв. 35-К. Нижеl\ежащая уаколугская свита в разрезе этой 
скважины пройдена в интервале глубин 3 48 ,0-2 7 1 ,0 м. Буретская свита 
вскрыта на глубинах 2 7 1 ,0- 1 3 8 ,0 м. Ее мощность эдесь 1 3 3  м. Н ижняя 
подсвита, как и в других участках Верхнего П риангарья, представлена массив
ными доломитами светло-серыми со стилолитовыми швами ( интервал глу-
бин 2 7 1 -205 м, мощность 66 м ) ,  а верхняя подсвита ( глубины 2 05 - 1 3 8 м, 
мощность 67 м )  сложена плитчатыми доломитами с прослоями ангидритов и 
ангидрит-доломитов. 

В п ородах буретской свиты во многих участках Верхнего П риангарья об
наружены остатки трилобитов. Они найдены главным образом среди известня
ков или иэвестковистых доломитов маркирующих карбонатных горизонтов, 
встречены также и в некоторых промежуточных карбонатно-сульфатных пач
ках. В самом основании буретской свиты в горизонте R VI трилобиты Pa
:rapolie lla obrutchevi ( Lerm . ) , Parapoliella sp. обнаружены в 
разрезах скв. 4 ( дер. Верх. Буреть) на глубине 2 8 ,О м ,  скв. 2 6  ( дер. Быр
гаэова ) на глубине 1 8 0 ,0 м, а также скв . 5 ( дер. Каменка ) на глубине 
1 3 0 ,О м. Среди известняков сульфатно-карбонатной пачки, залегающей меж - · 
ду маркерами' R и R , · те же трилобиты установлены в двух скважинах 

VI V 
Окинского профиля: 8-к ( глубина 65 ,0-70 ,0 м )  и 10-к ( глубина 2 4 0 ,0-
2 6 5 ,О м ) .  В составе карбонатного репера RV остатки Parapoliella sp., 
Р .  ob rutchevi ( Lerm. ) найдены в следующих районах: дер. Байгон 
( скв. 8 ,  глубина 2 3 0 ,0 м ) ,  дер. Быргазова ( скв . 2 6 ,  глубина 1 2 0 ,О м ) ,  
дер. Ивашкино ( скв. 1 0-к Окинского профиля , глубина 2 0 7 ,0-2 1 7 ,О м ) .  
Среди иэвестковистых доломитов сульфатно-карбонатной пачки, расположен-
ной между _маркерами R

V 
и RIV в разрезе скв. 8 ,  пробуренной у 

дер. Байгон , на глубине 2 00 ,О м обнаружены Ps eud.oeteraspis anga
rensis N. Tchern . , а в скв. 7 ( дер. Н иж. Середкина, глубина 1 3 0 ,0 м )
Parap oliella ol::J rutchevi ( L erm. ) . В отложениях маркирующего гори
зонта R1v фауна Parap oliella obrutchevi ( Lerm.) Р� sp. выявлена 
в скв. 26 . (дер. Быргаэова, глубина 60,0-70 , 0  м ) ,  скв . 5 (дер. Каменка, глу
бина 7 ,0- 1 1 ,0 м) , скв. 10-к (Окинский профиль, дер. Ивашкино, глубина 
1 74,0 - 190 , 0  м). В скв. 6 ( дер. Казачье, глубина 36,0 -58,0 м ) , в 
маркере R IV обнаружены остатки Ps eudoeteraspis angarensis N. 

Tchern., Parap oliella ob rutch evi ( Lerm.) , S olenopleurella sp. 
Н аходки- Parapoliella sp. в породах маркирующего горизонта RIII сде
ланы в скв. 2 6  ( дер. Быргаэова ) в интервале глубин 9 ,0-2 5 ,0 м. В самых 
верхних .частях разреза буретской свиты, выше репера Rп-1 остатки три
лобитов Parap oliella obrutch�vi ( Lerm.) , Ps eud.oeteraspis a nga
rensis N. Tchern . обнаружены в скв. 1 0  ( Окинский профиль, дер. Иваш
кино ) на глубине 1 5 6 , 0- 1 6 0 ,О м.  

Кроме того, многочисленные находки трилобитов Parapoliella и Pse
ud oeterasp is были найдены в обнажениях в нижНем течении р. Белой и 
на р. Ангаре /Арсеньев, Нечаева , 1 94 5 ; Карасев и др. ,  1 9 5 9 ;  П исарчик, 
1963 /.  ·все они эдесь, как правило, приурочены к маркирующим горизонтам 
R . 

IV и RIII . 
Литвюiцевская серия в районах Верхнего П риангарья подразделяется на 

коркинскую и христофоровскую свиты, которые имеют эдесь своеобразный со
став. Н аиболее полные разрезы коркинской и христофоровской свит располо
жены в погруженных участках Илгинской впадины ( реки Илга и Л ена ) и бу:.... 
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дут охарактеризованы ниже. В пределах Верхнего П риангарья эти свиты 
имеют сокращенный разрез. 

Коркинская свита на рассматриваемой площадИ отвечает следующим го
ризонтам схемы А.А. Арсеньева и Е .А. Нечаевой / 1 945 /:  верхней половине · 
битуминозного, кавернозных доломитов и брекчий и низам водорослевого. В 
соответствии со схемой Я .К .  Писарчик / 1 963 / свита охватывает: верхнюю 

2 
часть пачки глинистых доломитов и известняков ( а  2 ) ,  пачку массивных до-

3 4 
ломитов ( а  2 ) и нижнюю часть пачки карбонатных брекчий ( а  2 ) .  Основание 

коркинской свиты провоцится по подошве пласта песчаников или гравелитов, 
обломочный материал которых представлен преимущественно доломитами и 
ангидрит-доломитами с примесью кварца, реже полевого шпата. П ороды ниж
ней части отличаются высокой глинистостью. П реобладают в разрезе доломи
ты, чередующиеся с ангидритами, ангидрит-доломитами, гипсами и ·  гипс-доло
митовыми породами. Интенсивно развиты кальцитизация и перекристаллизация, 
а также окремнение пород. В средней части свиты прослеживается маркирую
щий горизонт в виде пачки массивных кавернозных доломитов, иногда извест
ковистых с прослоями кварцево-доломитовых песчаников , включениями и лин
зами кальцита и кремня. М ощность маркирующего горизонта, который выде
ляется под индексом R r r  /Ч ечель и др. ,  1 97 7  /, достигает 18-2 0  м. Вы
шележащие отложения свиты, слагающие ее верхнюю часть, представлены до
ломитами с прослоями мергелей, карбонатных, глинисто-карбонатных и крем
нисто-карбонатных брекчий. Суммарная мощность свиты изменяется от 4 О 
ДО 70 м. Особенности строения коркинской ·свиты и наличие в средней ее ча
сти маркирующей пачки доломитов п озволяют прослецить в ней три подсвиты, 
которые хорошо выделяются и в Илгинской впадине. 

СредИ отложений маркирующего горизонта Rп средней подсвиты кор
кинской свиты в некоторых районах Верхнего П риангарья обнаружены трило
биты Namanoia evetas ica Suv .  Они найnены В.С. Исаковой в следую
щих скважинах, пробуренных вблизи п ос .  Нукуты в пределах Н овонукутского 
гипсового руnника: скв. 68 ( глубина 4 1 ,6-43 ,0 м ) ,  скв .  7 3  ( 2 8,2-3 2 ,4 м ) ,  
скв. 7 4  ( 40 ,8-44 ,О м ) ,  скв. 64 ( 3 7 ,0-3 8 , 1  м ) .  Кроме того, в скв. 6 8  
найдены остатки трилобитов Antagmella tchetchuica Ogien. ,  а в 
скв . 7 3  - A ntagmella s p. 

Христофоровская свита в районах Верхнего П риангарья объедИНяет верх
нюю большую часть водорослевого и весь горизонт светлых мергелей схемы 
А.А. Арсеньева И Е .А. Нечаевой / 1945 / .  Согласно с хеме Я .К .  П исарчик 
/1 963 /, она охватывает верхнюю часть пачки карбонатных брекчий ( а� ) и 

5 
водорослевую ( а  2 ) . Раз рез христофоровской свиты достаточно отчетливо рас-

чriеняется на две половины: нижнюю, в составе которой развиты карбонатные 
брекчии, гипс-ангидритовые, ангидрит-гипсовые , ангидрит-доломитовые и дру
гие смешанные породы, и верхнюю, сложенную cepьnvrи, светло-серыми и бу
ровато-серыми окремненными микроволнисто-полосчатыми водорослевыми до
ломитами. Такое строение свиты позволяет даже в пределах Верхнего П риан
гар- ья различать в ее составе две п одсвиты, которые отчетливо выделяются 
в Илгинской впадине,  где разрез христофоровской свиты становится соленос
ным. В целом христофоровская свита на площадИ Верхнего П риангарья ( по 
рекам Ангаре, Иде,  Белой, на К утуликской, Гречеханской, Тыретской площа
дях )  объециняет комплекс отложений, который, как было показано Я .К .  П исар
чик / 1 963 / ,  претерпел интенсивные вторичные изменения. М ощность свиты 
здесь достигает 5 0-60 м. 

Н а  Кутуликской площадИ в разрезе скв. 3 5-к литвинцевская серия прой-
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дена в интервале глубин 138-4 9  м. К оркинская свита этой скважиной вскры
та на глубинах 138 - 92 м ( моnuюсть 4 6  м ) ,  христофоровская - на глуби
нах 92 - 4 9  м ( ее неполная мощность 4 3  м) . 

Искпючительно всестороннюю и детальную дополнительную характерис
тику ангарской и литвинцевской серий Верхнего П риангарья, а также выделен
ньrх в них свит и подсвит можно получить из материалов А.Н . Золотова и 
Я .К.  П исарчик, обобщенных и систематизированньiх в монографии Я .К .  П и
сарчик / 1 963 / .  

Ангарская и литвинцевская серии 
Илгинской впадины 

Несмотря на то, что Илгинская . впадина находится в непосредственной 
близости от Верхнего П риангарья, отложения ангарской и литвинцевской се
рий этих двух районов существенно различаются по своему составу и стро
ению. На территории Илгинской впадины широко развиты соленосные толщи, 
которые выклиниваются на ее периферии и отсутствуют на площади Верхне
го П риангарья. Эти и другие особенности разрезов ангарской и литвинцев
ской серий позволяют предnожить дпя Илгинской впадИНы собственную схему 
расчленения . 

П редставления предшествующих исследователей о стратиграфии рассмат
риваемых отложений показаны в табл. 2 ( см. вкладку ) .  Длительное время, . 
на протяжении 40-х и 5 0-х годов, когда в западных, южных, центральных 
и северных районах Илгинской впадины на Боханской, Осинской, П арфенов
ской, Атовской, Обусинской, Христофоровской, Жигаловской и других площа
дях проводилось нефтепоисковое и структурно-поисковое бурение, весь комп
лекс пород, залегающий между булайской свитой внизу и верхоленской сви
той вверху, относился к ангарской свите. Одна из первых, достаточно дроб
ных схем расчленения свиты была предnожена в 1 949 г. М .М .  Ивановым, 
который использовал для этого схему А.А. Арсеньева и Е .А. Н ечаевой 
/ 1 94 5 / .  Дополнения были внесены только дnя нижней части разреза. Остав
шиеся не изученными А.А. Арсеньевым и Е .А. Н ечаевой низы ангарской сви·
ты были обособлены в понома.ревский горизонт, а буретский их горизонт был 
расчленен на две части: горизонты трилобитовый и полосчатых доломитов. 
Следует отметить, что горизонт полосчатых доломитов, выделенный М .М .  Ива
новым и другими нефтяниками в западных районах Илгинской впадИны, не со
ответствует тому же по названию горизонту схемы А.А. Арсеньева и Е . А. Н е
чаевой, а залегает н иже, как это было установлено при прослеживании мар.. 
кирующих реперов /Ч ечель и др" 1 9 7 7  / .  · 

В начале 60-х годов Я .К .  П исарчик / 1 9 63 / выделила на всей террито
рии Илгинской впадины, начина� от западных ее районов ( села Бохан, Оса, 
Атово, П арфенова) и конЧая бассейном р. Лены на востоке ( с .  Жигалово ) ,  
те же литологические пачки, что и в Верхнем П риангарье, отметив, что здесь 
отложения испытывают значительную фациальную изменчивость и принадле
жат к другом.у типу разреза, для которого юзрактерно широкое развитие 
сульфатных пород ( ангидритов ) и каменной соли. Верхняя подсвита ангарской 
свиты этой территории, как уже отмечалось, считалась Я .К. П исарчик анало
гом литвинцевской свиты. В те же годы после бурения Христофоровской 
скв. 1 -СП в центре Илгинской впадины, обобщения имеющихся данных по кор
реляции южных и северных разрезов верхов карбонатной толщи Иркутского 
амфитеатра А.Н .  Сачук / 1 9 6 3 /  выделил христофоровскую свиту, отнеся к 
ней верхнюю часть ангарской свиты в объеме соленосно-карбонатной толщи, 
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вскрытой Христофоровской скв. 1-СП в интервале глубин 5 2 3  ,0-3 4 0 ,0 м. 
Эта часть разреза целиком увязывалась им с литвинцевской свитой· север
ных районов Иркутского амфитеатра в том увеличенном объеме последней, 
который принимался Я .К .  П исарчик / 1 9 6 3 /  и нефтяниками /Карасев, 195 9 /. 
Эти отложения относились А.Н . Сачуком к среднему кембрию. Следует заме·
тить, что и в разрезе Заярской опорной скважины А.Н .  Сачук / 1 96 3 /  про
вел нижнюю ·границу литвинцевской свиты более чем на 100 м ниже той ее 
границы, которая была установлена З .А. К ондратьевой и З.Н.  Ипатовой 
/ 1 96 2 /  и принята Э.И. Чечелем / 1 9 6 9 /  и нами. 

Вместе с тем из-за допущенной ошибки в корреляции между разрезами 
Христофоровской скв. 1-СП И Заярской опорной скважины А.Н . Сачук неточ
но выделип аналоги литвинцевской свиты на территории Илгинской впадины, 
существенно уменьшив их объем в этом районе. Как установил Э .И.  Ч ечель 
/ 1 9 6 9 ;  Ч ечель и др. ,  1 9 7 7  /, в пределах Илгинской впадины мощность ана
логов литвинцевской свиты значительно увеличивается за счет возрастания 
общей соленасыщенности разреза.  П утем прослеживания маркирующих гори
з·онтов литвинцевская свита в Христофоровской скв. 1-СП была выделена в 
интервале 6 2 6 ',0-340 ,0 м, т. е. в ее состав оказалось необход:Имо включить 
еще 103 м отложений, которые А.Н . Сачук оставил в разрезе ангарской сви
ты. Христофоровская свита в объеме , намеченном А.Н . Сачуком / 1 96 3 /, в 
действительности является аналогом лишь верхней части литвинцевской свиты 
севера Иркутского амфитеатра. 

Соленосные отложения Илгинской впадины исключительно детально были 
изучены в период проведения здесь калиепоисковых работ /Адамов и др. ,  
1 9 7 0 ;  Другов и др. , 1 9 7 0 ,  1 9 72 ; Исакова и др" 1 970/.  Рассматриваемый 
разрез был отнесен Г.М. Друговым и др. к ангарской свите, которая расчле-· 
н ялась на нижнюю, среднюю и верхнюю подсвиты. В составе ангарской свиты 
выделено 10 пачек: I - водорослевых, оолитовых, глинистых доломитов и 
доломит-ангидритов; II - доломитов, доломит-ангидритов и ангидритов; III  -
массивных доломитов и известняков со стилолитовыми . швами; IV - доло
митов, известняков и доломит-ангидритов с пластами каменной соли; V - ниж
няя пачка каменной соли; VI - массивных засоленных доломитов; VII - сред
н яя п ачка каменной соли; vrп · - доломитов с трилобитами Namanoia , 
песчаников, ангидритов, глинистых ангидритов и мергелей с пластами камен
ной соли; IX - верхняя пачка каменной соли; Х - песчаников, доломитов и 
ангидритов. Н ижняя подсвита объединяла три нижние пачки ( I - ПI ) , сред
няя подсв:Ита - вьппележащие четыре пачки ( IV - VII ) , а верхняя подсви
та - верхние пачки ( VIII -Х ) .  К орреляция этих пачек с пачками схемы 
Я .К .  П исарчик показана на рис. 3 .  Верхняя подсвита схемы Г.М .  Другова и 
др. /1 970/ хорошо увязывается с литвинцевской свитой, выделенной Э.И. Ч е
челем / 1 9 6 9 /  в пределах Илгинской впадины. 

П осле работ Э.И. Чечеля / 1 96 9 ;  Чечель и др" 1 9 7 7  / получила широ
кое признание точка зрения о том, что на всей территории юга Иркутского 
амфитеатра, а также в Илгинской впадине следует выделять литвинцевскую 
свиту, к которой дол.жна быть отнесена верхняя часть отложений, ранее по
мещаемых в состав ангарской свиты. Эта точка 'зрения была принята в уни
фицированной схеме стратиграфии 1 9 7 9  г. /Решения" . ,  1983/ и в последней 
унифицированной схеме 1 988 г. 

Мы предлагаем установить ангарскую и литвинцевскую серии на терри
тории Илгинской впадины в .том их объеме , который был определен в послед
ней принятой унифицированной схеме для ангарской и литвиНцевской свит. Ан
г.:-1 :··с !'  оя серия может быть расчленена здесь на дВе свиты: пономаревскую и 
о бу . инскую. Литвинцевская серия подразделяется на коркинскую и христофоров
скую свиты. 
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П ономаревская свита выделяется в объеме пономаревского горизонта 
или пачки, выделенной нефтяниками в основании ангарской свиты в рййоне 

1 сел Оса, Бохан и П ономарево. Свита охватывает пачку а 1 - брек qированных 

доломитов схемы Я .К .  Писарчик / 1 963 /. В соответствии со схемой Г.,\'\ . Дру
гова и др. / 19 7 0 /  к п ономаревской свите относятся пачка I - водоросле;.. 
вых, оолитовых, глинистых доломитов и доломит-ангидритов и пачка П 
доломитов, доломит-ангидритов и ангидритов. В качестве стратотипического 
для .пономаревской свиты предлагается разрез калиепоисковой скв. 6- � .  про
буренной в верховьях р. Уды, правого притока р. Ангары ( см. вкладку, рис. 2 ) .  
Этой скважиной свита вскрыта в интервале глубин 8 77 ,5-7 65 ,4 м. Ее мощ
ность 1 12 , 1  м. В целом свита сложена серыми с различными оттенками до
ломитами, ангидритами, ангидрит-доломитами, доломит-ангидритами, каменной 
солью с едиюNными прослоями глинистых доломитов и мергелей. П реоблада
ют в разрезе ангидриты ( 55 % )  и доломиты ( до 3 0  % ) .  Содержание камен 
ной соли не превышает 1 0  %; приурочены пласты соли, как правило, к верх
ней части свиты. 

П ономаревская свита хорошо расчленяется на дВе подсвиты: нижнюю и 
верхнюю. Нижняя п одсвита сложена в основании ангидритами массивными, 
часто тонкослоистыми:, глинистыми, ламинитовыми, чередующимися с ангид
рит-доломитами, а вверху - водорослевыми, оолитовыми и глинистыми доло
митами с прослоями доломит-ангидритов. Верхняя подсвита представлена ан
ги11ритами ламинитовыми, ангидрит-доломитами плитчатыми слоистыми и до
ломитами плитчатыми., серыми, с пластами каменной соли. П о  своему стра
тиграфическому положению пономаревская свита является п олным аналогом 
узколугской свиты Верхнего П риангарья. 

П ономаревская свита со всеми своими характерными особенностями со
става и строения развита не только в пределах Илгинской впадины, но и 
протягивается в виде узкой полосы на запад до Тулунского П рисаянья. Сре
ди ·отложений пономаревской свиты фаунистические остатки обнаружены толь
ко в разрезе Тулунской опорной скв. 1-0, где в интервале глубин 132 9 ,0-
132 0 ,0 м в верхней ее половине найдены трилобиты Parap oliella s p. 

Обусинская свита детально изучена по многим нефтепоисковым, калие
п оисковым и структурно-картировочным скважинам. Н аиболее полные разре
зы свиты вскрыты в долине рек Обусы и Уды скважинами 132 и 6-к ( см. 
рис. 2 ) .  Обусинская скв. 13 2 прошла свиту в интервале глубин 6 90 ,О-
3 93 ,О м. М ощность свиты з десь 2 97 ,О м. Удинская скв. 6-к вскрыла обу
синскую свиту на глубинах 765 ,4-4 9 1 ,4 м; мощность ее 2 74 ,О м. Разре
зы этих дВух скважин хорошо увязываются ме.жцу собой и. могут считаться 

стратотипическими. Свита соответствует пачкам 
3 1 

2 . а 1 - массивных доломитов, 

а 1 - коричневато-серых доломитов, а 2 - серых слоистых доломитов и ни-
2 зам а 2 - глинистых доломитов и известняков схемы Я .К. Писарчик / 1 9 6 3 / .  

В соответствии со схемой Г.М . Другова и др .  /1 9 7 0 /  она охватывает пач
ки: III - массивных доломитов и известняков со стиллолитовыми швами, 
IV - доломитов, известняков и доломит-ангидритов с пластами каменной со
ли, V - нижнюю пачку каменной соли, VI - массивных засоленных доломи
тов, VI I - средНюю пачку каменной соли. Обусинская свита Илгинской впа
дины резко отличается от своих аналогов, развитых на площади Верхнего 
П риангарья, где они были выделены нами в буретскую свиту. 

В целом обусинская свита в стратотипическом районе сложена преиму
щественно каменной солью ( до 4 О % ) , доломитами ( 2 5 % ) , ангидрит-дола-
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митами и доломит-ангидритами ( до 2 О % ) и известняками ( около 1 О % ) • 

Эпизодмчески присутствуют аргиллиты и мергеля. Основные породы распреде
лены по разрезу неравномерно, что позволяет подразделить свиту на дВе п од
свиты: нижнюю и верхнюю. Н ижняя подсвита отличается тем, что в ней при
сутствуют карбонатные пачки, хорошо выделяющиеся и прослеживающиеся по 
площадм. В основании подсвиты залегает карбонатн-ая. пачка , которая обособ
ляется в виде маркирующего горизонта R vr /Ч ечель и др. , 1 97 7  /. Е е  мощ- · 
ность выдерживается в пределах 1 6 - 1 9  м. Сложена она доломитами серыми 
· и коричневато-серыми, массивными, битуминозными. Характерной особенностью 
служит присутствие включений и желваков боратов: стронцио-хильгардмта и 
данбурита белого и серого цвета размером до 1 - 2  см. В среДНей части под
свиты залегает карбонатная пачка, которая относится к маркирующем.у рщ1е
РУ RV /Ч ечель и др. ,  1 9 7 7  /. Е е  мощность достигает 1 2 - 1 6  м, но обычно 
составляет 8-10 м. П редставлена она доломи·тами, известковистыми доломи
тами и известняками серыми и коричневато-серыми, тонкозернистыми, мас
сивными и волнисто-слоистыми, водорослевыми. Завершает подсвиту карбо
натная пачка, выделяющаяся в качестве маркера RIV /Ч ечель и др. , 1 9 7 7  /. 
Состоит эта пачка из доломитов серых и светло-серых, внизу - водоросле
вых, а вверху - массивных. Е е  мощность колеблется от 1 0  до 2 5  м:. Для 
этой пачки также характерна боратовая минерализация, что позволило выде
лить ее в виде данбурит-целестинового горизонта, который хорошо маркирует 
кровлю нижней подсвит�r обусинской свиты /Исакова и др. ,  1 9 7 0/. М ежду 
маркирующими карбонатными пачками залегают ангидриты, ангидрит-доломи
ты и доломит-ангидриты, а между маркерами RV и RIV наблюдаются пла-

сты каменной соли. Содержание ангидритов и смешанных сульфатно-карбонат
ных пород достигает в подсвите 25 % ,  а каменной соли - 2 0  %. М ощность 
отдельных пластов соли не превышает 3 ,О м. Н ижняя подсвита пройдена 
скв. 132 в интервале глубин 690 ,0-5 54 ,0 м, а скв. 6-к - на глубинах . 
7 65 ,4-62 1 ,4 м. 

Верхняя подсвита обусинской свиты характеризуется преобладанием в 
ее разрезе каменной соли, содержание которой в средНем достигает 65 и 
даже 78 %. Она слагает дВе пачки, которые обособляются Г.М . Друговым и 
др. ,  / 1 970/ в нижнюю ( V ) и средНюю ( VII )  пачки каменной соли. П ласты 
каменной соли, имеющие мощность до 1 5  м, чередуются с ангидритами. Для пачек 
каменной соли характерно присутствие включений, примазок и слойков сипьви
на и карналлита, которые обособляются в самостоятельные калиеносные го
ризонты К 1 и к2 /Исакова и др. ,  1 9 7  О/ .  Горизонт К 1 приурочен к нижней 

соляной пачке подсвиты, а к2 - к верхней. В средНей части подсвиты выде
ляется карбонатная пачка, представленная серыми и темно-серыми битуми
нозными, засолоненными доломитами, массивными, вопнисто-слоистым.и, водо
рослевыми, иногда онколитовыми. Мощность пачки, которая относится к мар
кирующему горизонту RIII , изменяется от 6 до 2 1  м. Более подробную ха
рактеристику подсвиты можно почерпнуть из данных, приведенных В.С. Иса
ковой и др. / 1 97 0 / ,  а также Э .И. Ч ечелем и др. / 1 97 7 /.  

Верхняя подсвита вскрыта скв. 1 3 2  на глубинах 554 ,0-3 93 ,О м,  а 
скв. 6-к - в интервале глубин 62 1 ,4-4 9 1 ,4 м. 

Обусинская свита распространяется дапеко за пределами Илгинской впа
дины на территории почти всей rеверной половины Ангара-Ленской ступени 
и восточной части П рисаяно-Енисейской синеклизы. Аналогичный состав и 
строение имеют разрезы, вскрытые на К овыктинской, Жарковской, Усть-Ку-р,. 
ской, Ч орской, П одВолочной, Большеокинской, Усть-Ка.цинской, Тулунской, 
Тангуйской, Н ижнеудмнской и М ироновской площадЯх, где эти отл.ожения уве
ренно могут выделяться и прослеживаться под названием обусинской свиты, 

5 8  



п оскольку они литологически одн.отипны с этой же свитой Илгинской впадины. 
Изменяется лишь мощность свиты от 2 7 0  до 3 6 0  м за счет появления или 
выклинивания главным образом пластов каменной соли, сульфатных или суль
фатно-карбонатных пород. Н адежным каркасом для корреляции и выделения 
свиты служат маркирующие карбонатные горизонты RVI' RV, RIV и RIII° 

Фаунистическая охарактеризованность обусинской свиты в пределах Ил
гинской впадины, Ангара-Ленской ступени ·и восточной части П рисаяно-Ени
сейской сmrеклизы достаточно полная. В п ородах маркирующего ГОJ:?Изонта 
R VI обнаружены трилобиты Parapoliella obrut chev i  ( L erm. ) · ( дер. Ив
да, скв. 1 5 -к, глубина 990 ,3 -998 ,4 м; дер. Тутура, скв. 5 4-к, глубина 
8 5 9 ,5 -8 7 0 ,8 м; г. Тулун, скв. 1 -0 ,  глубина 1 2 3 7  ,3- 1 2 4 4 ,7 м ) ,  Parapo
liella sp. ( дер. П ономарева, скв. 2 9-к, глубина 970,2 м ) ,  Ps eud.oete
rasp is sp. ( дер. Ивда, скв. 15-к, глубина 9 9 0 ,3-998 ,4 м; дер.  Тутура, 
скв. 5 4-к, глубина 8 5 9 ,5-8 7 0 ;8 м ) .  В составе сульфатно-соляной пачки, 
залегающей между горизонтами RVI и RV, найдены следующие трилобиты: 

Parapoliella obrutch evi ( Lerm. ) ( дер. Качень, скв. 2 6-к, глубина 
7 8 0 ,8-788 ,7 м; дер. Тихое П леса, скв. 5 2-к, глубина 1 1 69,6- 1 1 73 ,8 м ) ,  
Parap oliella sulcata N .  Tchern . ( дер. П ономарева, скв. 2 9-к, глу-
бина 934 ,О-93 5 ,О м ) .  Среди отложений маркирующего �оризонта R вы-
явлены: Parapoliella obrutch evi ( Lerm. ) ( дер. П ономарева, сЬ. 2 9-к, 
глубина 901 ,5-903 ,5 м; г. Тулун, скв. 1-0 , глубина 1 1 7 8 ,0- 1 1 88 ,0 м ) ,  
Parapoliella s р .  ( дер. Ивда, скв. 1 5 -к, глубина 95 9 ,  7-95 9 , 9  м ;  дер. 
П ономарева, скв. 2 9-к, глубина 901 ,5-903 ,5 м; дер.  Тихое П леса, скв. 5 2 -к, 
глубина 1 1 3 5 ,7- 1 13 6 ,О м ) ,  Pseud oe t eraspis s p .  ( дер. Ивда, скв. 1 5 -к, 
глубина 9 5 9 ,7-95 9 ,9 м; г. Тулун, скв. 1-0 , глубина 1 1  7 8 ,0- 1 1 88 ,О м ) .  
В породах сульфатно-карбонатной пачки, залегающей между маркерами Rv и 
Rrv ,  установлены трилобиты Parapoliella ob rutchevi ( Lerm.) , S o
lenopleurella sp . ( г. Тулун , скв." 1-0 , глубина 1 1 60 ,7-1 1 6 1 ,8 м ) .  К 
маркирующему горизонту Rrv приурочены следующие находки: Parapoliella 
obrutchevi (Lerm.) , Р. s p.,  P s eud.oetera s p is sp. ( г. Тулун, скв. 
1-0, глубина 1 14 6 ,5 - 1 14 8 ,3 м ) .  Среди пород маркера �П выявлены три
лобиты Parap oliella sp . ( дер. Качень, скв. 2 6-к, глубина 6 0 0 ,0 -
6 0 1 ,5 м; дер. Тихое П леса, скв. 52-к, глубина 987 ,4 м ) ,  Pseud.oeteras
p is sp. ( г. Тулун, скв. 1-0, глубина 1 009,О м ) ,  Inerastus· s p . 
( дер. К ачень, скв. 2 6-к, глубина 600 ,0-6 0 1 ,5 м } .  

К оркm1скdя сЕита названа п о  с. К оркин·о на р. Лене, где она вскрыта 
К оркинской скв. 1-р в интервале глубин 6 1 0 ,0-4 6 1 ,О м ( см. рис. 2 ) . Один 
из лучших и наиболее п олных разрезов коркинской свиты пройден калиепоиско
вой скв. 3 1 -к, пробуренной на р. Лене вблизи с. Верхоленска. В разрезе 
этой скважины свита залегает на глубинах 652 ,9-4 90,4 м. Оба указанных 
разреза можно считать стратотипическими. М ощность свиты з десь колеблет
ся от 149 до 1 62 ,5 м. В соответствии. со схемой расчленения , предложенной 
Г.М . Друговым и др. / 1 970/,  свита отвечает пачке VIII - доломитов с 
трилобитами Namanoia, песчаников, ангидритов, глинистых ангидритов и 
мергелей с пластами каменной соли. Э.И.  Ч ечель / 1 9 6 9 ;  Ч ечель и др. ,  
1 9 7 7  / относил эту часть разреза к нижней подсвите литвинцевской свиты 
и первоначально считал всю эту подсвиту маркирующер, выделив ее в мар
кирующий горизонт RIГ П ри последующих исследованиях было выяснено, 
что маркирующая пачка так называемых "пятнистых известняков" залегает 
в средНей части разреза и только она может выделяться в качестве репера. 
Такое устойчивое залегание маркирующей карбонатной ·пачки прослеживает
ся на огромной территории, что позволяет расчленить коркинскую свиту на 
три подсвиты: нижнюю, среднюю и верхнюю. 
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Нижняя граница коркинской свиты проводИтся по подошве нижнего плас
та песчаников кварцевого и кварц-карбонатного состава мощностью от 1 ,5 
до 2 м. Выше в разрезе нижней подсвиты прослеживаются еше дВа пласта 
кварцевых или кварц-полевошпатовых ·песчаников, мощность которых коле б 
лется от 0 ,2 до 3 м .  Они переслаиваются с ангидритами, глинистыми доло
митами и мергелями, а также каменной солью. Всего в составе нижней под
свиты выделяются дВа доломитОJ?ЫХ и три сульфатно-соляных пласта. М ощ
ность по11.свиты достигает 5 0-5 6 м. СредНяя подсвита сложена массивными 
и толстоплитчатыми, серыми, темно-серыми и коричневато-серыми битуми
нозными известковистыми доломитами и доломитовыми известняками, иногда. 
с включениями и желваками ангидрита, которые прослеживаются в качестве 
маркирующего горизонта Г.:п на всей площадИ Илгинской впадИны и

_ 
далеко 

за ее пределами. Е е  мощность колеблется от 2 0-25 до 4 0-45 м, а в стра
тотипической местности равняется 4 1 -42 м. Верхняя п одсвита вновь имеет 
пестрый состав. З десь многократно чередуются между собой доломиты, ан
гидриты, ангидрит-доломиты и каменная соль. Н аблюдаюТся также пласты 
кварцевых и кварц-полевошпатовых песчаников. М ощность подсвиты изменя
ется от 5 0  до .65 м. 

В целом в составе коркинской свиты в стратотипе преобладают доломи
ты, количество которых достигает почти 55 %, ангидриты ( до 2 6  %) и ка
менная соль ( около 18 % ) ;  на долю песчаников приходИтся не более 2 %. 
П ри прослеживании на юг, юго-запад, юго-восток и восток из разреза свиты 
выклиниваются пласты каменной соли, сокращается мощность сульфатных и 
сульфатно-карбонатных пород. Именно такой измененный состав имеет коркин
ская свита в пределах Верхнего П риангарья. 

Во многих разрезах коркинской свиты средИ доломитистых известняков 
маркирующего горизонта найдены остатки трилобитов: Namaпoia nama
neпsis Lerm. ( дер. Бутырино, скв. 2 1-к, глубина 6 3 3 ,5-6 33 ,9 м ) ,  Na
manoia ev etas ica Suv .  ( дер. Ивда, скв. 15-к, глубина 6 9 9 ,7-7 0 1 ,О м; 
дер. Шипицино, скв. 8-к, глубина 508 ,0-5 1 2 ,0 м; дер. Федотова, скв. 1 7-к, 
глубина 6 1 1 ,0 м; р. Тупик, скв. 63-к, глубина 762 ,2 м; дер. Н укуты , 
скв. 68 , глубина 4 1 ,6-43 ,О м; скв. 7 3 ,  глурина 2 8 ,2 -3 2 ,4 м; скв. 74 , 
глубина 4 0 ,8-44,0 м; скв. 64 , гпубина 3 7  ,0-3 8 , 1  м; г. Тулун, скв. 1 -0,  
глубина 977 ,5-9 9 8 ,0 м ) ,  Namanoia sp.  ( дер. Балыхта, скв. 13-к, глу
бина 4 2 0 ,0 м; дер.  Ивда, скв 15-к, глубина 700,0-70 1 ,0 м; р. Уда,  
скв. 6-к, глубина 452 ,6-453 ,2 м; г. Тулун, скв. 1-0, глубина 964 ,0 м ) ,  
Aпtagmella sp. ( дер. Нукуты, скв. 68 , глубина 4 1 ,6-43 ,0 м ;  скв. 7 3 , 
глубина 28 ,2-3 2 ,4 м ) . 

Христофоровская свита выделена А.Н . Сачуком / 1 963 / по разрезу Хри
стофоровской скв. 1- СП , проЙденной в центре Илгинской впадины у дер. Хри
стофорово. Н ижняя граница свиты проводИтся нами по основанию четко выде
ляющейся соляной пачки, которая была обособлена Г. М.  Друговым и др. 
/ 1 970/ в верхнюю пачку каменной соли ( IX ). В Христофоровской скв. 1-СП 
эта граница находИтся на глубине 4 92 ,О м. Кровля свиты совпадает с подош"' 
вой верхоленской красноцветной серии и в стратотипе залегает на глубине 
340,О м (см. рис. 2 ). М ощность свиты здесь 1 5 2 ,0 м. 

Разрез христофоровской свиты хорошо п одразделяется на дВе подсвиты: 
нижнюю и верхнюю, каждая из которых .начинается пачкой каменной соли с 
прослоями ангидритов, а завершается карбонатной пачкой, сложенной преиму
щественно серыми и коричневато-серыми до11омитами. Среди пластов каменной 
соли нижней подсвиты отмечены проявления калийных солей в виде включений 
и тонких прослоев сильвина и карналлита /Исакова и др. , 1970/ .  К арбонат
ная пачка, залегающая в верхней части нижней подсвиты, как правило, имеет 
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мощн ость около 1 5 - 1 6  м. Н ижняя соляная пачка верхней подсвиты обычно 
менее однородНая и состоит Из часто чередующихся между собой прослоев 
каменной соли, ангидритов и глинистых ангидритов . М ощность этой пачки 
сильно изменяется по площадИ - от 20 до_ 85 -90 м. Залегающая в кровле 
верхней подсвиты карбонатная пачка, которая выделяется в качестве марки� 
рующего горизонта R1 , имеет максимальную моiцность около 30 м. 

Н аиболее полный разрез христофоровской свиты вскрыт калиепоисковой 
. скв: '3 1 -к у с. Верхоленска. Соленасыщенность свиты здесь достигает 70 %. 

На долю доломитов приходится 25 %, а на остальные породы, главным об
разом ангидриты, - 5 %. П ри прослеживании от осевой .. части Илгинской впа
дИНЫ к ее окраинам ( как на юг, так и на север) происходИт выклинивание 
каменной соли, вследствие чего мощность свиты значительно сокращается. 
Однако общие хара�терные особенности строения свиты сохраняются. Н а  ме
сте соляных пачек выделяются сульфатные ,  а карбонатные ·nачки продолжа
ют прослеживаться. Именно это обстоятельство позволяет достаточно опре
деленно устанавливать христофоровскую свиту на окраинах Илгинской впадИ
ны, в том числе и на площадИ Верхнего ·hриангарья. 

Ангарская и литвинцевская серии 
З ападного Прибайкалья 

В пределах Западного Прибайкалья на территории, непосредственно при
мыкающей с юго-востока к Илгинской впадИНе, состав и строение ангарской 
и литвинцевской серий принципиально меняются. З десь в их разрезах отсут
ствуют пласты и пачки каменной соли, сульфатных и сульфатно-карбонатных 
пород, начинают преобладать водорослевые доломиты, образующие многочис
ленные и широко развитые онкоидные постройки, появляются пачки известн я
ков. В целом состав серий становится доломитово-известняковым. Однако, 
несмотря на это, их мощность остается сопоставимой с мощностями ангар
ской и литвинцевской серий в Илгинской впадИне. Так, если в последней сум
марная максимальная мощность серий достигает 7 00-800 м, то в ЗападНом 
П рибайкалье , где развиты только карбонатные породЬr, их суммарная мощ
ность составляет нередко 5 0 0-600 м. Связано это с те_м,  что на террито
рии З ападного Прибайкалья широко распространены органогенные п остройки 
и, возможно, крупные биогермные сооружения, -что п озволяет отнести отло
жения ангарской и литвинцевской ·серий к самостоятельной структурно-фаци
альной зоне, дЛЯ которой необходима собственная схема расчленения, отве
чающая специфике их состава и строения. 

Следует заметить, что изученность карбонатных толщ ангарской и лит
винцевской · серий Западного П рибайкалья весьма слабая. Это обстоятельство 
не позволяет привести сколько-нибудЬ Исчерпывающую их характеристику; по
этому мы ограничимся более общим описанием на основе материалов, полу
ченных главным образом при геологической· съемке. 

П ервая достаточно детальная схема расчленения верхней части карбонат
ной толщи кембрия З ападного П рибайкалья была предложена Е .В .  П авловским 
и Н .Ф .  Фроловой /195 5 / ,  которыми был изучен разрез , обнаженный в своде 
Божеханского антиклинория по р; · Куде у с. Божехан . Этот разрез подразде
лен _ими на следующие горизонты: нижний, сложенный цоломитами и извест· -
няками, видИМой мощностью 48,О м; божеханский, представленный преимуще
ственно карбонатными брекчиями, мощностью 5 0,О м; кудинский, состоящий 
из плитчатых цоломитовых известняков и светло-серых и кремовых доломи'
тов, имеющий мощность 65 ,О м; шаманский, образованный черными и тем-
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но-серыми, · местами кавернозными известняками и доломитами, битуминоз
ными сланuами и брекчиями, моrшюсть которого 85 м; подВодорослевый -
массивные ,  темно-серые и коричневые доломиты - мощностью 3 5 ,0 м; во
дорослевый, представленный светло- и коричневато-серыми волнисто-слоис
тыми скорлуповатыми доломитами, мощностью 2 О м; надВодорослевый, кото
рый состоит из раэноплитчатых светло-серых доломитов и имеет мощность 
1 3 5  ,О м; верхний, сложенный плитчатыми доломитами и окремненными водо
рослевыми доломитами и достигающий мощности 65 ,О м. Суммарная мощ
ность всего эТОl'О разреза 5 93 , О м. 

Рассмотренный комплекс отложений, обнаженный по р. Куде в с;воце Бо
жеханского антиклинория , может быть предложен в качестве стратотипичес
кого для выделенных э десь свит, характеризующих Западно-Прибайкальскую 
структурно-фациальную зону. Он целиком соответствует ангарской и литвин
цевской сериям. Ангарской серии эдесь принадлежат следующие горизонты: 
нижний, божеханский, кудмнский и нижняя половина шаманского. Л итвинцев
ской серии отвечают горизонты: верхняя часть шаманского, подВодорослевый, 
водорослевый, надВодорослевый и верхний. Ангарскую серию предлагается рас
членить на боже ханскую и ку дмнскую свиты, а лит.винцевскую - на шаманскую 
и тарельскую ( см. табл. 2 ) . Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что 
эти с виты хорошо прослеживаются на всей площадИ Западного П рибайкалья. 

Божеханская свита объедИНяет дВа нижних горизонта схемы Е .В .  П авлов
ского и Н .В. Фроловой / 1 95 5 /: нижний и божеханский. Н азвание свиты дано 
по с. Божехан. Свита состоит из перес:паивающихся между собой пластов до
ломитов и известняков, светло-серых , желтовато-серых, темно-серых, иног
да белых, окремненных, плитчатых, карбонатных брекчий и реже мергелей. 
М ощность свиты в стратотипическом разрезе свыше 1 00 ,О м. П ри прослежи
вании на северо-восток вдоль оси Божеханского антиклинория фиксируется 
увеличение мощности свиты до 1 5 0- 1 8 0  м за счет возрастания карбонат
ных брекчий. Так, на р. К аменке,  по данным Н .В .  Сухановой, внизу разреза, 
который может быть отнесен к божеханской свите, выделяется пачка доломи
тов, переслаивающихся с известковистыми доломитами, реже с известняками 
и мергелями мощностью 86 м, а вверху - пачка брекчий, брекчированных 
известняков и доломитов светло- и темно-серого цвета мощностью 94 ,0 м. 
Е ще далее на р. Л ене у дер. Малая Тарель, как можно судмть по материа
лам Ю.Н . Степанченко и Б.И. Ерш ова, божеханская свита сложена в основ
ном доломитами с прослоями известняков и известковистых доломитов. Е е  
мощность около 100 ,0-12 0 ,О м. 

В бассейне р. Тонгоды свита также представлена доломитами, известня-
ками и карбонатными брекчиями и имеет мощность, учитывая данные 

-

С.П.  Алексеева и В.С. П рядИна ,  7 5 ,0-85 ,О м. 
В югО-эападных районах Запа дн ого П рибайкалья в бассейне р. Куртун 

к божеханской свите могут быть отнесены следующие отложения, описанные 
В.С. Аносовым по падИ Солдатской. 

1. Известняки доломитовые , доломиты .известковые светло-серые , 
желтовато-серые и белые, неяснослоистц�е , с линэовидным · и  послойным 
окремнением - 5 2 ,О м. 

2 .  Доломиты и иэвестковистые доломиты темно-серые и серые , с 
прослоями онколитовых доломитов - 6 0 ,О м. 

Мощность свиты 1 1 2 ,0 м. 
В породах боже ханской свиты в ве_рхней ее части в разрезе скв. 7 2-к · 

( глубина 403 , 0-4 0 9  ,О м ) ,  пробуренной вблизи дер. Ахины, найдены остатки 
трилобитов Parapoliella s p ;  · 

КудИНская свита объедмняет кудмнский и нижнюю часть шаманского го-
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ризонтов схемы Е .В .  П авловского и Н . В. Фроловой / 1 9 5 5 / .  Е е  состав оп.:.. 
ределяется преобладанием плитчатых доломитистых известняков и доломитов 
светло-серого цвета, чередующихся с темно-серыми массивными, комкова
тыми известняками. В некоторых разрезах отмечаются пачки карбонатных 
брекчий. М ощность свиты колеблется в значительных пределах - от 8 0 ,0-
100,О до 13 0 ,0- 1 5 0,0 м. В стратотипическом разрезе у с. Божехан ее мощ-1 
ность около 1 00,0 м. 

. . . . . � . · - - . .  

СходНый состав выдерживается почти на всем протяжении выходов в 
сводово� Ч!iСТИ рожеханского антиклинория, как .по р. К аменке, так И на р. Ле
не. у дер. Мал. Тарель, а также в долине р. Лев. Бирюльк1;1 и в бассейне 
р. Тонгоды. Так, в последНем районе к кудинской ,�вите· могут быть отнесе
ны следующие отложения, охарактеризованные. с.п . Алексеевым и В.С. Пря
диньzм: 

1 .  Доломиты массивные толстош:штчатые, зернистые, сгустковые , 
онколитовые, серые, светло-серые 'и желтовато-серые - 8 0-85 м. 

2 .  Доломиты серые, светло-серые , мелко- и микрозернистые, битуми
нозные, средне- и толстоплитчатые , массивные, реже слоистые, окремнен
ные, с прослоями водорослевых доломитов и известняков - 5 8-65 м. 

М ощность свиты 1 3 8 - 1 5 0  м. 
Н есколько меняется разрез в юго-западных районах ЗападНого П рибай

калья, как об этом можно судить по материалам в"с Аносова. В описанном 
им разрезе по пади Солдатской к _ отложениям кудинской свиты можно отнести: 

1. Известковистые доломиты и доломитовые известняки светло-се
рые и серые, с прослоями черных битуминозных известняков - 4 0  м. 

2 .  Известняки и доломитистые известняки серые и светл�серые 1 
брекчиевидные, с линзовидньzм и послойным окремнением и прослоями пе
строцветных карбонатных и кремнисто-карбонатных брекчий и водоросле
вых доломитов - 46 м. 

М ощность свиты 86 м. 
У. дер. М ал.  Тарель в известняках из верхов кудинской свиты были 

обнаружены трилобиты Ps eudoeteras p i s  angare ns is N. Tchern . 
Аналогичная фауна найдена также в кудинской свите на р. Лев. Бирюлька 
/Карасев и др. ,  1 95 9 /. Трилобиты Parapoliella obrutchevi ( Lerm.) 
и Pseud.oeterasp is angarensis N. Tchern. обнаружены в верхней 
части свиты и в стратотипическом разрезе на Шаманской горе и у дер. Ш а,.. 
дой на р. Куде. 

ШамаНская свита объединяет ·верхнюю часть шаманского горизонта, а 
также подводорослевый и водорослевый горизонты схемы Е .В.  П авловского 
и Н .Ф.  Фроловой / 1 9 5 5 / .  Свое название свита получила по имени Шаман
ской горы у с. Божехан, где хорошо обнажается весь ее разрез . К шаман
скому горизонту первоначально относилась толща .карбонатных пород, в со
ставе которой присутствовали черные и темно-серые кавернозные известняки 
с черными битуминозными сланцами, вследствие чего горизонт выделялся не
редко как битуминозный /Арсеньев, Нечаева, 1 94 5  /. Как правило, битуми
нозные породы залегают в нижней части горизонта. Они относятся нами еще 
к кудинской свите , а нижняя граница шаманской свиты проводится вьrure по 
подошве пласта ·кварцевых песчаников, имеющего мощность около 2 ,5-3 м и 
залегающего в верхней половине шаманского горизонта Е .В .  Павловского и 
Н.В.  Фроловой /Арсеньев, Нечаева, 1 94 5  /. Именно этот пласт песчаника 
фиксирует на юге Иркутского амфитеатра нижнюю границу литвинцевской се
рии. Он достаточно уверенно прослеживается; и на территории Заf!адного При
байкалья, где залегает на том же стратиграфическом уровне, отмечая ниж
нюю· границу шаманской свиты. 
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В целом свита сложена известняками темно- и светло-серыми, доломи
тами того же uвета и карбонатн:ыми брекчиями. В нижней половине свиты . 
преобладают известняки, а в верхней доломиты нередко плитчатые, слоистые, 
водорослевые . М ощность свиты изменяется от 7 0- 100 до 140- 1 5 0  м. В 
стратотипе на Шаманской горе ее мощн0сть 95 м. 

Шаманская свита хорошо вJ:>Iделяется на всей территории З ападного При
байкалья, как в северо-западных районах в пределах Бо.жеханского антиклино
рия, так и в юго-восточных в бассейне р. Куртун и в верховьях р. Лены 
и ее притоков. ОдИн из лучших разрезов свиты вскрыт на р. Лене у дер. М ал . 

. Тарель, где, судЯ по данным Ю.Н . Степанченко и Б.И. Е ршова, она слагается : 
1 .Доломитами известковистыми, темно-серыми, мелкозернистыми • 

толстоплитчатыми - 42 ,6 м. 
2. Доломитами водорослевым:и, окремненными, серыми и темно-се

рыми, среднеплитчатыми, переслаивающимися со слабоизвестковистьrми до
ломитами и доломитовыми известняками - 1 4 ,5 м. 

3 .  Карбонатными брекчия�и. состоящими ИЗ обломков серых и тем
но-серых доломитов и известняков - 14 ,0 м. 

М ощность свиты 7 1 ,  1 м. 
В верховьях р. Лев. Бирюлька к шаманской свите можно отнести следую

щий разрез, описанный В.С. Гребенниковым, В.Л.  К олесниковым и др. : 
1 .  Известняки темно- и .желтовато-серые, глинистые, мелкозернистые, 

толстоплитчатые, пористые, кавернозные, участками окремненные - 4.3 ,0 м. 
2 .  Доломиты .коричневато-серые, иЭвестковистые, мелкозернистые , 

массивные, окремненные - 32 ,0 м. 
3 .  Карбонатные брекчии темно-серые, состоящие из обломков серых, 

тонкозернистых доломитов, сцементированных кальцитом - 1 1 ,0 м. 
4. Известняки серые, доломитизированные, водорослевые, волнисто

слоистые, тонкозернистые - 0,5 м. 
5 .  Доломиты серые и темно-серые, глинистые, окремненные, порис

тые - 1,5 м. 
6. Доломиты и карбонатные брекчии - 40,0 м .  
М ощность свиты 1 1  7 ,О м .  

В бассейне р .  К уртун по падИ Солдатской шаманскую свиту, согласно 
материалам В.С. Аносова, мo}lqlo охарактеризовать следующим образом: 

1 .  Известняки доломитистьщ и доломитовые серые и светло-серые , 
с алевролитовой примесью в нижней части, .с прослоями карбонатных и 
кремнисто-карбонатных брекчий - 38 ,О м. 

· 2. Известняки доломитистые, доломиты .желтовато-белые ,слоистые, 
окремненные, реже водорослевые , кальцитизированные, с прослоями крем
нисто-карбонатных брекчий - 9 1 ,0 м.  

М ощность свиты 129,0 м . . 
Тарельская свита выделяес'гся в объеме надводорослевого и верхнего 

горизонтов схемы Е .В.  П авловского и Н .В .  Фроловой / 1 95 5 /. Ее мощность 
в разрезе на Шаманской горе 2 00 м. Здесь свита представлена разноплитча
тыми, светло-серыми доломитами, часто водорослевыми, окремненными, осо
бенно в верхней половине. Такой состав свиты бтмечается как на р. К амен 
К:е, так и в более северо-восточных районах в пределах Божеханского анти: 
к:линория. Так, например, в бассейне р. Лены у дер. М ал. Тарель, где реко
мендуется установить парастратотип тарельской свиты , ее разрез, как можно 
судить по матерИалам Ю . Н .  Степан:ченко и Б .И .  Ершова, сложен: 
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1 .  Доломитами известковистыми , светло-серыми ,мелкозернистыми -
3 7  м. 

2 .  Доломитами светло-серыми,водорослевыми, тонкоплитчатыми, че-



редующимися с известняками водорослевыми, брекчированными, песчанис
тыми - 6 0 ,5 м. 

Н еполная мощность свиты здесь около 100 м. 
В бассейне р. Тонгоды к отложениям тарельской свиты можно отнести 

следующий разрез, охарактеризованный С.П.  Алексеевым и В.С. П рядиным: 
1. Доломиты водорослевые, известковистые , серые и светло-серые , 

микро- и мелкозернистые, плитчатые, слоистые, интенсивно окремненные-
24-2 7  м. 

2 .  Доломиты светло-серые ,кавернозные, пелитоморфные ,с прослоями 
брекчий, представленных обломками · окремненных доломитов, кремней и 
желтоватых мергелей - 44-5 6 м. 

3 .  Доломиты желтовато-серые и серые, мелкозернистые, тонка- и 
средНеплитчатые , часто водорослевые, с прослоями серого и темна-серого 
кремня - 2 0  м. 

Мощность свиты от R8 до 103 м.  
В верховьях р .  Лев. Бирюлька тарелъская свита имеет следующий сос

тав, как это представляется по м атериалам В.С. Гребенникова, В. Л. Колесш?
кова и др. : 

1 .  Доломиты серые, брекчированные, плотные, пористые, с прослоя
ми водорослевых доломитов - 4 м. 

2 .  JJ.оломиты светло-серые, плотные, массивные, мелкозернистые -

1 5  м. 
3. Доломиты водорослевые, светло-серые, тонкоплитчатые, участка

ми листоватые, с линзовидными прослоями кремнисто-доломитовых брек
чий - 1 5  м. 

4. Доломиты окремненные, серые, тонкослоистые, микрозернистые, 
участками водорослевые - 2 5, 0  м. 

5. Доломиты известковистые, массивные, толстсплитчатые, микрозер
нистые, кальuитизированные ,с прослоями доломитовы х, темно-серых изве
стняков - 60 м. 

6 .  Доломиты светло-серые, известковистые, окремненные, с прослоя
ми цоломитовых известняков и кварцевых песчаников -80 м. 

Суммарная мощность около 200 м. 
В предгорных районах Западного Прибайкалья в составе тарельской сви

ты увеличивается содержание известняков, особенно в ее нижней части. Так, 
в ее разрезе по пади Солдатской ( бассейн р. Куртун)  в низах присутствуют, 
судя по данным В.С. Аносова, известняки темно-серые и серые, битуминоз
ные, а также доломитовые и доломитистые известняки.�с прослоями слоистых 
доломитов, мергелей и брекчий. Мощность этой нижней части разреза дости
гает 1 10- 12 О м. Верхняя половина свиты мощностью до - 7 5 м состоит из 
доломитов светло-серых и белых ,бугристо-слоистых ,водорослевых, с прослоя
ми темно-серых, битуминозных известняков. 

Мощность тарельской свиты сильно меняется на территории Западного 
Прибайкалья, колеблясь от 70 до 200 м. Связано это с появлением или ис
чезновением водорослевых карбонатных пород, которые особенно широко раз,.
виты в некоторых юго-западных районах Божеханского антиклинория, особен
но в пределах Каменского и Божеханского участков, где наблюдается массо:
вое количество онкоидов, встречающихся на крыльях и сводах отдельных ку
половидных поднятий /Королюк, 1 9 67 /. Онкоиды, согласно характеристике 
И.К. Королюк, имеют диаметр основания 3- 10 м, высоту 2-4 м, четкую кон
центрическую слоистость. Обр азуются они переслаиванием водорослевых доло
митов с хемогенными доломитами. 
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Ангарская и литвинцевская серии западной периферии 
Северо-Байкальского нагорья ( бассейн р. Киренги ) 

Отложения ангарской и литвинцевской серий в бассейне р. Киренги 
впервые были детально изучены Н .В. Фроловой / 1955/,  которая включила их 
в состав мунокской свиты. При последующих исследованиях /Жарков и др. , 
1 96 3 ;  Жарков, Чечель, 197 3 /  объем мунокской свиты был сокращен; ее ниж
няя часть была выделена в самостоятельную ·киренгскую свиту, которая по 
своему составу и по фаунистическим остаткам надежно увязывается с булай
ской свитой внутренних районов И ркутского амфитеатра. После этих уточне
·ний ·хорошо обосновывалось одинаковое стратиграфическое положение мунокской 
свиты западной периферии Северо-Байкальского нагорья с ангарской и лит-· 

винцевской свитами. Вместе с тем было установлено, что мунокская свита 
имеет свои отличительные особенности, позволяющие достаточно уверенно вы
делять ее в разрезах и прослеживать на значительной территории. По особенr 
ностям строения и состава свита расчленялась на нижнюю и верхнюю подсви
ты, а последняя, в свою очередь, на шесть пачек /Жарков, Чечель, 1 97 3/ 
(см. табл. 2 ) .  

Мощность нижней подсвиты определялась равной примерно 30 м. Под
свита характеризовалась как сложенная главным образом массивными брек
чированными доломитами и карбонатными брекчиями. Разрез верхней подсви
ты начинался с пласта кварцевого песчаника, над которым залегала характер
ная пачка пятнисто-полосчатых темных известняков с остатками трилобитов 
N amanoia namanensis L e rm . ( пачка VI ) .  Выше выделялись следующие 
пачки: V - мучнистых, плитчатых и брекчиевицных цоломитов, IV - брекчиро
ванны х доломитов и брекчий, ЛI - пестроцветных водорослевых доломитов, 
аргиллитов, песчаников и гипс-ангидритов, II - белых окремненных доломитов, I - мучнистых белых доломитов. Мощность вер хней подсвиты от 7 4-92 до 
1 1 0- 1 1 5 м. 

В результате дальнейших исследований /Машович и др. ,  1 9  7 9/ выясни
лось, что нижняя подсвита мунокской свиты была ранее изучена и описана не 
полностью. Эта часть разреза в действительности имеет мощность 2 50-300 , 
а возможно, и 400 м. Полученные дополнительные ·данные позволили Я .Г. Ма
шовичу, Л.Н. Репиной и Э.И. Чечелю / 197 9 /  установить в бассейне р. Кирен
ги ангарскую и литвинцевскую свиты. К ангарской свите были отнесены отло
жения, залегающие между булайской свитой внизу и кварцевыми песч·аниками 
основания литвинцевской свиты вверху, а к литвинцевской - вышележащие по
роды до подошвы верхоленской красноцветной толщи. Именно в этом объеме 
и предлагается нами выделить на территории западной периферии Северо-Бай
кальского нагорья ангарскую и литвинцевскую серии. Они расчленяются сле
дующим образом: в составе ангарской серии обособляются иктуканская и му
рининская свиты, а в литвинцевской - монаковская. и луговая. 

Иктуканская свита получила свое название по имени руч. Иктукан, лево
му притоку р. Киренги, где в мелких обнажениях вскрыты контакт с подстилаю
щей булайской свитой и большая часть разреза, послойная характеристика ко
торого опубликована / Машович и др. ,  1 97 9, с. 94-9 5/.  Этот разрез принят 
за стратотипический. Представлена свита главным образом доломитами серы
ми, светло-серыми, коричневато-серыми, иногда коричневыми, разноплитчаты
ми (от тонко- до толстоплитчатых) , изредка слоистыми, водорослевыми, с 
редкими пластами серых известняков, карбонатных брекчий, алевролитов и 
мергелей. В верхней части разреза присутствуют пласты гипсов глинистых, 
тонкослоистых. Мощность свиты 120- 140 м. Иктуканская свита, по всей 
вероятности, сопоставляется с нижней частью божеханской свиты Западного 
Прибайкалья. 
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Мурининская свита хорошо обнажена во многи х участках по берегам 
р. Киренги. Н аиболее п олный ее разрез устанавливается по разрозненным 
мелким выходам на р. Киренге вблизи дер. Муриньи и в 1 , 5  км выше устья 
р. У ян, где находятся стратотипы свиты. Сложена она светло-серыми и се
рыми доломитами, карбонатными и глинистО-карбонатными брекчиями , гипса-
ми и ангидритами. Сульфатные породы преобладают в нижней части свиты, 
а карбонатные - в верхней. Доломиты, нередко толстоплитчатые, битуминоз
ные образуют пачки, мощность которых достигает 1 0- 1 5  м. Между ними за
легают глинисто-карбонатные брекчии, чередующиеся с гипсамИ:. Мощность 
свиты колеблется от 1 50 до 180 м. Коррелируется мурининская свита с верх
ней частью божеханской и кудинской свитой Западного Прибайкалья. 

Монаковская свита охватывает· пачку VI - пятнисто-полосчатых извест
няков верхней подсвиты мунокской свиты схемы М.А. Жаркова и Э.И . Чечеля 
/ 1 9 7  3 / .  Стратотип монаковской свиты находится на р. Киренге у Монаков
ской Курьи, по которой свита получила свое название. Здесь хорошо вскрыты 
пятнисто-полосчатые известняки, среди которых обнаружены остатки трилоби
тов N amanoia namanens i s  L e rm., B a thynotus nama nensis Lerm.,  
K irengia sp.  /Королюк, 1 96 0 / .  Н аиболее полный разрез свиты обнажается 

.по р. Киренге в устье руч: ' лован в 5 км выше дер. Тарасове /Машович и 
др. , 1 97 9/ .  

Монаковская свита отличается массивным строением и наличием харак
терных пятнисто-полосчатых известняков с фауной. Ее нижняя граница уста
навливается по подошве первого снизу пласта кварцевых песчаников, а верх
няя - по последнему четко выделяющемуся пласту темно-серых известняков, 
над которым обычно прослеживаются рыхлые карбонатные брекчии, принадле
жащие уже вышележащей луговой свите. По своему стратиграфическому поло
жению монаковская свита бассейна р. Киренги коррелируется с нижней частью 
шамановской свиты Западного Прибайкалья и с низами коркинской свиты Ил
гинской впадины и Верхнего Приангарья. 

Луговая свита объединяет верхние пять пачек мунокской свиты схемы 
М.А. Жаркова и Э.И. Чечеля / 1 9 7  3 / .  Е е  стратотипический разрез находит
ся на р. Киренге у дер. Конец-Луг. Представлена свита доломитами, брек
чиями, гипсами, ангидритами и гипс-ангидритами ,с прослоями и пачками пес
троцветных пород - аргиллитов, песчаников и алевролитов. В основании сви
ты повсеместно прослеживается пачка .мучнистых, плитчатых и брекчиевид
ных доломитов, для которой характерны прослои тонкоплитчатых и листоватых 
полосчатых доломитов серого цвета,с черными битуминозными налетами на 
плоскостях напластования, а также кавернозные мучнистые доломиты. Из
редка встречаются прослои глинистых гипс-ангидритовых и ангидрит-доломи
товых пород. Мощность лачки 1 2 - 1 6  м. Вышележащая пачка брекчирован
ных доломитов и брекчий характеризуется широким развитием мучнистых, 
окремненных, разрушенных и кавернозных доломитов. Ее мощность 2 2 -30 м. 
Залегающая выше Пестроцветная пачка состоит из серых ,тонкоплитчатых, во
дорослевых и белых , мучнистых доломитов, переслаивающихся с бурыми и ко
ричневыми, иногда зелеными аргиллитами, белыми и коричневыми песчаника
ми и алевролитами, а такЖе фиолетово-"бурыми и фисташкового цвета доломи
тами. В разрезе пачки присутствуют также гипсы и гипс-ангидритовые поро
ды. Мощность пачки изменяется от 6 до 1 5  м. Вышележащая пачка белых 
окремненных дщтомитов, имеющая мощность 6-8 м, прослеживается во мно
гих разрезах в бассейне р. Киренги. Сложена доломитами белыми, светло
серыми, либо кавернозными и рыхлыми, либо тонкоплитчатыми, полосчатыми, 
с прослоями, линзами и включениями кремней. Завершает разрез луговой сви
ты пачка мучнистых белых доломитов мощностью до 5 м. Мощность луговой 
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свиты колеблется от 7 5 до 100 м. Она сопоставляется с верхней частью ша
мщювской и с тарельской свитой Западного Прибайкалья, а также с верхами 
коркинской и с христофоровской свитой Илгинской впадины и Верхнего При
ангарья. 

Ангарская и литвинuевская серии 
Ли1винuевско-Заярского района 

Отложения ангарской и литвинцевской серий на территории Литвинцевско
Заярского района характеризуют главным образом разрезы внутренних зон 
И ркутского амфитеа·rра, а также Непско-Ботуобинской антеклизы и отчасти 
южной части Тунгусской синеклизы. Uентральное положение района .Приводит 
к тому, что развитые здесь осадочные толщи · нередко тесно связаны взаим
ными переходами с отложениями соседних структурно-фациальных зон, а сос
тав и строение отдельных стратиграфических подразделений выдерживаются 
01.шотипными на значительной площади, что позволяет выделить единые для 
нескольких зон стратиграфические единицы. 

Нами предлагается следующая схема подразделения серий на свиты 
( см. табл. 1 ) .  В составе ангарской серии выделяются заярская и бурская 
свиты, а в литвинцевской - ичерская и дулисминская. Описание этих свит 
будет дано главным образом по разрезу Заярской опорной скв. 1-0. 

Заярская свита названа по г. Заярску, вблизи которого была пробуре
на скв. 1-0, вскрывшая стратотипический разрез свиты в интервале глубин 
1334,0- 1 1 6 3 , 5  м ( рис. 3 ) .  Ее мощность 1 7 0 , 5  м. Представлена свита че
редующимися доломитами, доломит-ангидритами, ангидритами и каменной 
солью. Соленасыщенность достигает 50 %. Количество сульфатных пород -
около 35 %. Пласты каменной соли распространены по всему разрезу как 
в нижней, так и в верхней частях свиты. По этим особенностям заярская сви
та отличается от своего аналога - пономаревской свиты, развитой в предепах 
Ипгинской впадины, в которой каменная соль отмечена лишь в верхней под
свите. 

Заярская свита подраздепяется на две подсвиты: нижнюю и верхнюю. 
Нижняя подсвит� ( 1 3 34,0- 12 2 6,О м )  состоит из двух пачек: доломитово-ан
гидритово-сопяной (глубина 1 3 34,0- 12 56,О м, мощность 78,0 м )  и ангид
ритово-доломитовой ( интервап глубин 12 56,0- 1226,0 м, мощность 30 , 0  м ) .  
Мощность подсвиты 108 ,0 м .  Верхняя подсвита ( 12 2 6- 1 16 3 , 5  м )  имеет 
мощность 62 , 5 м и сложена преимущественно каменной солью с проспоями 
ангидритов и ( реже ) допомитов. 

Площадь распространения заярской свиты со всеми ее типичными осо
бенностями, характерными дпя стратотипического разреза, вь1ходит далеко 
за пределы Литвинцевско-Заярского района. Она хорошо выделяется на тер
ритории восточной части Присаяно-Енисейской синеклизы, где вскрыта Н иж
неудинской скв. 1-СП, ТангуйСJ.<:ОЙ скв. 1-СП и Мириновской скв. 1'-0, в ря
де районов Катангской седловины и на юго-западе Непско-Ботуобинской ан
текпизы ( площади Усть-Ипимская, Верхне-Катангская, Катская, Тубинская, 
Верхне-Тирская, Марковская, У сть-Кутская и др. ) ,  а также в северных уча
стках Ангаро-Ленской ступени ( на площадях Усть-Кадинской, Чорской, Подво
лочной ) .  

Бурская свита охватывает в предепах Литвинuевско-Заярского района, 
согпасно схеме З.А. Кондратьевой и 3.Н. Ипатовой / 1 96 2  /, верхнюю подсви
ту ангарской свиты. Стратотип бурской свиты находится в другом районе в 
бассейне р. Непы и будет описан ниже. Заярской опорной скв. 1-0 бурская 
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Р и с .  3. Схема корреляции опорных разрезов скважин, вскрывших ангарскую 
и литвинцевскую серии в районах г. Заярска, Н епского калиеносного бассейна 
и северо-восточной части Непско-Ботуобинской антеклизы. 

У ел. обозн. см. на рис. 2 .  

свита вскрыта в интервале глубин 1 16. 3 , 5-8 56 ,0 м. Е е  мощность 307 , 5  м. 
Сложена довольно мощными и индивидуализированными пластами каменной со
ли, разделенными пачками несоляных пород, среди которых преобладают изве
стковые доломиты и доломитовые известняки. Подчиненное значение имеют 
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доломит-ангидриты и ангидриты, залегающие в соляных и очень редко в карбо
натных пачках. Бурская свита подразделяется на две подсвиты: нижнюю и 
верхнюю. Для нижней подсвиты характерно наличие четко выделяющихся кар
бонатных маркирующих пачек, которых насчитывается три: одна в основании 
( �I ) ,  вторая в средней части ( RV ) и третья в кровле ( RIV ) .  И х  мощ-

ность составляет: RV1 - 16 , 5  м, RV - 13,О м, RIV - 18,0 м ( см. рис. 3 ) .  

В составе нижней пачки в интервале глубин 1 1 4 5- 1 1 60 м обнаружены остат
ки трилобитов Parap oliella o b rutc h evi ( Lerm .• ) , Parapoliella sp.  
/Кондратьева, Ипатова, 1 9 6 2 /. Отложения, залегающие между карбонатными 
маркерами, представлены каменной солью, чередующейся с ангидритами и ан
гидрит-доломитами. Мощность нижней подсвиты 1 3 3 , 5  м. Верхняя подсвита 
преимущественно сулъфатно-соленосная. Соленасыщенность ее около 7 5 %. В 
средней части подсви..ты хорощо выделяется пачка карбонатных пород, имею
щая мощность 2 2 ,  5 м, которая относится к маркирующему реперу · R III и сло
жена известняками доломитовыми и доломитами известняковыми ,темно-серы
ми с коричневатым оттенком, массивными и тонкоплитчатыми, иногда слоис
тыми ,водорослевыми. Мощность верхней подсвиты 174,0 м. 

В составе бурской свиты, кроме отмеченных находок фауны в Заярской 
скв. 1-0, остатки трилобитов выявлены и в других пунктах :Литвющевско
Заярского района на следующих стратиграфических уровнях. В отложениях мар
кирующего горизонта R v1 обнаружены Parapoliella ob rut·ch evi (Lerm.) 
( дер. Каймоново, скв. 47-к, глубина 8 5 4 , 9  м ) ,  B igotina sp. ( дер. Се-
мигорск, скв. 46-к, глубина 8 12 , 9  м ) .  Среди пород горизонта Rv найдены: 
Ps eud.oeteraspis s p. (дер. Каймоново, скв. 47-к, глубина 7 7 7  , 5  м; 

дер. Семигорск, скв. 46-к, глубина 687 , 7-6 92 ,6 м ) ,  Pseud.oeteraspis 
a ngar e n s is N. T c h ern. (дер. Семигорск, скв. 46-к, глубина 692 , 8  м; 
дер. Касьяновка, скв. 2 ,  глубина 103 9 , 0  м ) .  В отложениях маркирующего 
горизонта R111 установлены Ps eud.o et e ras p is sp. ( дер. Касьяновка, скв. 2 ,  

глубина 8 8 9 , 0  м ) .  
И черская свита выделяется в основании литвинцевской серии. Стратотип 

свиты находится в бассейне р. Лены у дер. И черы в пределах периферии Бай
кало-Патомского нагорья и будет охарактеризован ниже. И черская свита, 
имеющая характерный состав и структуру, прослеж1с1вается на огромной тер
ритории как по периферии Байкало-Патомского нагорья, так и в пределах 
Непско-Ботуобинской антеклизы, Березовской впадины, Литвинцевско-Заярско
го района и Катангской седловины. В разрезе Заярской скв. 1-0 ичерская 
свита пройдена в интервале глубин 8 5 6 , 0-78 9,0 м. Ее мощность 6 7 ,0 м. 
Нижняя граница свиты проводится по пласту мощностью 1 , 86 м песчаника 1 ср&дне-мелкозернистого и неравномерно-зернистого ,кварцевого и полевошпа-
тово-кварцевого, светло-серого, серого и темно-серого , с глинисто-доломито
вым цементом , с  единичными прослоями шоколадно-коричневых алевропитов. 
Выше до глубины 842 , 0  м наблюдаются аналогичные песчаники с тонкими 
прослоями доломитов. Эта часть разреза .мощностью 14,0 м хорошо обособ
ляется в песчаниковую пачку. В интервале глубин 842 , 0-82 6 , 0  м (мощность 
16 м )  наблюдаются многократно чередующиеся между собой пласты песчани
ков серых , кварцевых и кварцево-полевошпатовых, доломитов и ангидрит-до
ломитов. Вышележащий разрез ичерской свиты представлен известняками пят
нисто-полосчатыми, массивными и толстоплитчатыми, темно-серыми, пятна
ми светло-серыми, битуминозными, переслаивающимися с доломитами и из
вестковистыми доломитами серыми и темно-серыми, количество которых во
зрастает в верхней части свиты. Мощность пачки пятнистых и пятнисто-по
лосчатых известняков, выделяющейся в качестве маркирующего горизонта 
Rп , составляет 37 , О  м. 
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Все находки фауны в составе ичерской свиты на территории Литви1Щев
ско-Заярского района приурочены к пачке пятнисто-полосчатых известняков. 
Как правило, в разрезе этой пачки прослеживаются два стратиграфических 
уровня размещения органических остатков: нижний, характеризующийся при
сутствием трилобитов рода Nama noia. !! верхний, который содержит 'Х:Рилобиты 
родов Proasaphis cus , Itche ri ella и D e.lte cephalus . На нижнем 
стратиграфическом уровне обнаружены с·ледующие трилобиты: Namanoia 
namanensis L e rm. ( дер. Каймоново, скв. 47-к, глубина 562 ,0-574,0 м; 

дер. Семигорск, скв. 46-к, глубина 42 6,0 и 434,0 м; дер. Касьяновка, 
· скв. 2 ,  глубина 704,2-706,О и 7 12 ,0 м ) ,  N amanoia s p. ( �дер. Видим, 
скв. 42-к, глубина 72 4,0-728 ,0 м ) .  На этом же уровне остатки трилоби
тов N amanoia naman ensis Lerm., Bat hynotus namanensis Lerm. 
найдены в обнажениях по р. Илим у дер. Литвинцево /Зайцев, 1 9 54; Карасев 
и др., 1 95 9 ;  Покровская, 1954/.  Среди пород верхнего стратиграфического 
уровня найдены Proasaphiscus s ib lricus N. Tchern. ( Марковская пло
щадь, скв. 7-к, глубина 42 4,0-42 8 , 0  м; дер. Видим, скв. 42-к, глубина 
7 0 1 , 4  м; дер. Семигорск, скв. 46-к, глубина 4 10,0 м ), Proas ap his c us 
clarus N. Tchern . (МаркоВская площадь, скв. 18-к, глубина 2 84,0-

. 2 8 5,0 м; дер. Видим, скв. 42-к, глубина 7 0 5 , 5  м) , Proasaphiscus s p .  
(дер. Каймоново, скв. 47-к, глубина 557,0 и 547 ,0  м; дер. Семигорск, 
скв. 46-к, глубина 3 97 ,  5 м; дер. Видим, скв. 42-к, глубина 706, 4 -
7. 1 5,  7 м ) ,  S olen opleura sp-. (Марковская площадь, скв. 7- к, глубина 
4 18,0-420,0 м; скв. 2 1-к, глубина 377 ,0-38 0 ,0 м ) ,  D eltocep halus 
sp . (дер. Семигорск, скв. 46-к, глубина 399, 4-40 1,6 и 4 17. 7-4 18,2 м ) ,  
I tc heriel la lata Ogien. ( дер. Семигорск, скв. 46-к, глубина 3 9 9,4-40 1 , 6  
и 403, 9-404, 1 м ) ,  C hilometopus s p .  (дер. Семигорск, скв. 46-к, глу
бина 399,4-40 1 , 6  и 4 1 7 , 7-4 18,  2 м) . Кроме этого остатки трилобитов 
P roasaphiscus s ib lric us N. T c hern., Р. clarus N. Tchern. , 
Proasap hiscus sp. найдены в обнажениях на р. Илим у дер. Литвинцево, 
а также на р. Лене у дер. Туруки /Зайцев, 1954;  Карасев и др. ,  1 9 5 9/. 

Дулисминская свита развита на всей территории Непско-Ботуобинской ан
теклизы и в прилегающих районах, в" том числе и в ·литви1Щевско-Заярском. 
Ее стратотип расположен на площади Непского бассейна и будет описан ниже. 
В разрезе Заярской скв. 1-0 дулисминская свита вскрыта на глубинах 7 8 9,0-
72 3,0 м, мощность ее 6 6 ,0 м. Здесь она охватывает, согласно схеме 
З.А. Кондратьевой и З.Н .  Ипатовой / 1 96 2 /, верхнюю часть доломитовой и 
ангидритово-доломитовую пачку. Подразделяется свита, как и в других райо
нах, на две подсвиты: нижнюю и верхнюю. Ниж;няя подсвита (интервал глубин 
7 8 9 , 0-76 8 , 0  м, мощность 2 1,0 м) представлена в основном доломитами се
рыми и темно-серыми с коричневатым оттенком, иногда водорослевыми ,с еди
ничными прослоями коричневых доломитовых мергелей; наблюдаются включе;.... 
ния ангидрита. Верхняя подсв�та (глубина 768,0-72 3,0 м, мощность 45,0 м )  
начинается с ангидритов. Она сложена лереслаивающимися между собой доло
митами , доломит-ангидритами и ангидритами. В средней части отмечены пла
сты каменной соли. 

На площади Литвинцевско-Заярского района среди отложений дулисмин
ской свиты обнаружена следующая фауна: Proasaphiscus sp. (Марков
ская площадь, скв. 7-к, глубина 400 ,0-404.0 м ) ,  S olenopleurella s p. 
( Марковская площадь, скв. 7-к, глубина 40 5 ,0-407,0  м) , Itc h e riella lata 
Ogien.,  C h ilometopus s p .  (дер. Семигорск, скв. 46-к, глубина 393, 7-
394,6 м ) .  
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Ангарская и литвинцевская серии Непского калиеносного бассейна 
и северо-восточной части Непско-Ботуобинской антеклиэы 

Отложения ангарской и литвинцевской серий Непского бассейна и Неп
ско-Ботуобинской антеклиэы в связи с проводимыми нефтепоисковыми и ка
лиепоисковыми работами изучены в настоящее время весьма детально. Раз
витые эдесь отложения отличаются от соседних районов целым рЯдом особен
носте.й, которые позволяют выделить на этой территории самостоятельные 
стратиграфические единицы регионального ранга ( свиты и подсвиты ) ,  характе
ризующиеся своеобразным составом и строением. Вместе с тем такие особен
ности удалось установить только в последние годы, а до этого проблема стра
тиграфического расчленения осадочных толщ, которые включаются в ангар
скую и литвинцевскую серии, вызывала и продолжает вызывать до сих пор 
значительные разногласия. Связаны они главным образом с тем, что Непско
Ботуобинская антеклиэа охватывает пограничные районы Иркутской области 
и Западной Якутии, для которых применялись собственные стратиграфические 
схемы, разработанные либо для Иркутского амфитеатра, либо для . Алданской 
антеклиэы, Березовской впадины и периферии Витимо-Патомского нагорья. 
Вследствие этого на всей юго-западной половине Неrrско-Ботуобинской анте
клиэы, в том числе и в пределах Непского бассейна, выделялись ангарская 
и литвинцевская свиты, а на северо-восточной половине в райанах Якутской 
АССР обособлялись чарская, ичерская и метегерская свиты. Однако в первые 
годы проведения нефтепоисковых работ на площади Ботуобинского района бы
ла принята стратиграфическая схема Иркутского амфитеатра. Корреляция меж
ду этими свитами производилась следующим образом: чарская свита увязыва
лась с ангарской, а ичерская 1i метегерская · .:.  с литвинцевской (табл. 3 ) .  
Подобное двойственное употребление разных названий для одинаковых по сво
ему составу и строению свит сохраняется длительное время. Для решения 
этой проблемы в 1 97 4 г. было созвано специальное совещание, на котором 
было рекомендовано применять при расчленении галогенных отложений не толь
ко Ботуобинского района, но даже и Березовской впадины 1стратиграфическую 
схему Иркутского амфитеатра /Воробьев и др. ,  1978/.  

В соответствии с этой схемой на всей территории Непско-Ботуобинской 
антеклиэы выделяются ангарская и литвинцевская свиты / Анциферов и др. ,  
1 98 6/. Ангарская свита подразделена на  нижнюю и верхнюю подсвиты. В 
разрезе обособляются восемь циклопачек: одна в нижней подсвите ангарской 
свиты ( an- :1) ,  пять в верхней подсвите ( an- 2, an- 3, an- 4, an- 5  и 
аn- б ) и две в литвинцевской свите ( lt - 1, lt- 2 ) /Мельников и др. ,  197 8/. 
Следует обратить внимание на то, что принятый на площади Непско- Ботуо
бинской антеклиэы объем подсвит ангарской свиты не совпадает с подсвитами 
то:"� же свиты .в Верхнем Приангарье и внутренних районах Иркутского амфи
театра .;�''·ilj'!кriqлачка an- 1,  представленная доломитами, глинистыми доломи
тами и. ·Вiiгид-рит-доломитами, имеет мощность до 80- 130 м, но иногда сокра
щается до нескольких метров. Uиклопачка an- 2 сложена в нижней части 
каменной солью, а в верхней - преимущественно доломитами. Ее мощность 
колеблется от 45, 0  до 130,0 м. Uиклопачка �n- 3 имеет двучленное стро
ение и состоит внизу из каменной соли, вверху из допомито.в. Мощность пач;.... 
ки 30-60 м. Uиклопачка an- 4 представлена обычно переслаивающимися 
между собой доломитами, ангидритами, каменной солью и имеет мощность 
около 50 м. Uиклопачк.и an- 5 и an- 6 также сложены каменной солью, 
переслаивающейся с сульфатными, сульфатна'-карбонатными и ка�бонатными 
породами. И х  мощность изменяется в очень значительных пределах. Uиклопач
ка lt- 1 объединяет породы пачки пятнисто-.полосчатых известняков, которые 
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другие исследователи обособляли по/J. названием ичерской свиты. Ее мощность 
достигает 60- 70 м. Uиклопачка l t- 2 пр щставлена цоломитами, доломит
ангидритами с редкими пластами каменной соли; мощность изменяется в пре
делах. 50- 12 0  м. 

Более обоснованные выводы о строении ангарской и л итвинцевской свит 
как Н епского бассейна, так и северо-восточной части Непско-Ботуобинской 
антеклизы были получены Э.И. Чечелем и др. / 1 9 7 7/. Увязка схем нефтяни
ков и Э.И.  Чечеля и др. / 1 9 7 7  / показана в табл . 3 .  

Несмотря на принятую в 1 9 74 г .  рекомендацию об использовании wiя 
Ботуобинского района стратиграфической схемы Иркутского амфитеатра, она 
не получила в дальнейшем своего признания. Иными словами, сейчас продол
жают сохраняться те же разногласия, которые существовали в начале прове
дения нефтепоисковых работ в пределах Непско-Ботуобинской антеклизы. 

Вместе с тем имеющийся фактический материал показывает, что на 
всей территории юго- западной половинъ1 Непско-Ботуобинской антеклизы и се
веро-восточной ее части могут быть хорошо прослежены ангарская и л итвин
цевская серии как крупные региональные стратиграфические единицы. Что же 
касается составляющих их свит, то здесь должно выделяться собственные 
подразделения этого ранга. 

В результате изучения литологических особенностей ангарской и литвин
цевской серий была выяснена следующая важная закономерность их фациальной 
изменчивости на площади. Здесь резко меняется состав отложений нижней 
части ангарской серии, залегающих ниже маркирующего горизонта Rvr· Осо

бенно. существенные ·различия зафиксированы на этом стратиграфическом уров - · 
не между отложениями, развитыми в Непском калиеносном бассейне, с одной 
стороны, и в северо-восточной части Непско-Ботуобинской антеклизы - с цру.
гой. Если в Н епском бассейне в нижней половине ангарской серии прослежива
ется мощная толща каменной и калийных солей, то во втором районе аналоги 
этой толщи сокращаются в мощности и представлены, как правило, соленосно
сульфатной толщей с прослоями карбонатных пород. Такие особенности соста
ва отложений послужили основанием для выделения в низах ангарской серии 
двух фациально замещающих друг друга свит: >. гаженской - в пределах Н еп
ского бассейна и кубалахской - в северо-восточной части Н епско-Ботуобин
ской антеклизы. Что же касается вышележащих отложений ангарской и лит
винцевской серий, то их состав и строение выдерживаются однотипными на 
всей территории, что дает возможность обособить и проследить здесь одни 
и те же свиты: бурскую - в верхней части ангарской серии, ичерскую и дули
сминскую - в составе литвинцевской серии. Ниже приводится характеристика 
этих свит. 

Гаженская свита названа по р. Гаженке, к долине которой приурочено 
Н епское месторождение калийных солей /Андреев и др. ,  1986 /. В качестве 
стратотипического рекомендуется разрез скв. 7-к, пробуренной у дер. Бур 
на р. Непе ( см. рис. 3 ) .  В пределах Непского месторождения гаженская сви.,... 
та пройдена большим числом скважин на полную мощность и изучена исклю
чительно детально. Сложена свита преимущественно каменной солью с про
слоями и пачками калийных солей ( силъвинитов и карналлитовых пород) ,  ан.
ги/J.ритов и реже доломитов. Р азрез свиты подразделяется на пять пачек · : 
1 )  нижних ангидритов, 2 ) нижней каменной соли, 3 )  калиеносную, 4 )  верх
ней каменной соли и 5 )  верхних ангидритов. Пачка нижних ангидритов пред
ставлена чередованием глинисто-битуминозных сланцев, доломитов и ангидри
тов. Мощность пачки в центре бассейна не превышает 1 , 0- 1, 5  м, а к окраин
ным его частям она резко возрастает, доходя до 90,0- 100,0 м, где выделя
ются зоны ангидритовых валов. Пачка нижней каменной соли имеет мощность 
от 40 , 0· ДО 7 0 , 0  м. Она состоит исключительно из каменной соли и расчле-
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Т а б л и  и а 3. Схема расчленения и корреляции ангарской и литвинuевской се
рий Непского калиеносного бассейна и северо-восточной части Непско-Ботуо
бинской антеклизы. 

няется на три части: дымчатую каменную соль в основании, зеленую камен
ную соль в середине и светлую равномер но-зернистую каменную соль вверху. 
Калиеносная пачка в пределах Непского бассейна залегает на глубинах от 
680 до 920 м. Она достигает мощности 120 , 0- 150 ,0 м. В составе пачки 
выделяются · 12 горизонтов: 6 калийных и 6 галитовых, которым присвоены 
следующие индексы и названия (снизу ввер х ) :  калийный горизонт Бур ( К 1 ) ,  
галитовый горизонт Г 1_2 , калийный горизонт Тунгусский ( к2 ) , галитовый . 

горизонт Г 2_ 3, калийный горизонт Чечель (К3 ), галитовый горизонт Г 3_4, 

калийный горизонт Даткон ( К  4 ) ,  галитовый горизонт Г 4-5, калийный гори-

. зонт Ужмун ( К5 ) ,  галитовый горизонт Г 5_6 , калийный горизонт Н аригонда 

( К6 ) , галитовый горизонт Г 6 • Калийные горизонты сложены сильвинитами и 

·карналлитовыми породами с прослоями каменной соли /АнJ.J.реев и Ар. ,  1 986/.  
Пачка верхней каменной соли отличается выдержанным составом и строением. 
Она расчленяется на 5 ангиJ.J.ритово-галитовых горизонтов, которым присвоены 
следующие индексы: ВГ 1, ВГ 2 ,  ВГ 3 , ВГ 4 и ВГ 5. Эти горизонты в основа-
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нии сложены ангидритами, ангидрит-доломитами, мергелями, дощ>митами и 
глинистыми доломитами, а в верхах - ·каменной солью. Мощность пачки 
7 5 ,0-80 , 0  м. Пачка верхних ангидритов завершает раЗрез гаженской свиты. 
Представлена она серыми массивными ангидритами мощностью 3 ,0-4,0 м. 
Гаженская свита подразделена на три подсвиты. Нижняя охватывает пачки 
нижних ангидритов и нижней каменной соли , средняя - калиеносную пачку, 
верхняя - пачки верхней каменной соли и верхних ангидритов. 

Кубалахская свита развита вне пределов Непского калиеносного бассей
на главным образом на территории северо-восточной части Непско-Ботуобин
ской антеклизы. Свое название свита получила по руч. Кубалах., правому при
току р. Чоны, в верховьях которого пробурена Кубалахская. скв. 704,  вскрыв
шая стратотипический разрез свиты в интервале глубин 97 3 ,0-844,0 м. Наи
более полно охарактеризованный керном и изученный разрез пройден скв. 9-и 
в районе трубки Интернациональная на глубинах 928 ,0-8 12 ,0 м. Он может 
быть рекомендован в качестве парастратотупического ( см. рис. 3 ) .  Мощность 
свиты изменяется от 100 , 0  до 130 , 0  м; 'Свита на всей площади своего рас
пространения четко подраздепяется на две· подсвиты: нижнюю и верхнюю. Н иж
няя подсвита спожена ангидритами серыми, кристаллическими, массивными и 
толстоплитчатыми, · в средней части которых выделяется ппаст доломитов к<r
ричневато-серых, срецне- и толстоплитчатых мощностью до 7 ,О м. Мощность 
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нижней поJJ.свиты около 30 ,0 м. Верхняя поi.!свита, имеющая мощность почти 
100 ,0 м, состоит преимущественно из каменной соли. Ее соленасыщенность 
достигает 85 %. В составе подсвиты выдепяются пять пачек, каждая из ко
торых начинается каменной солью1 а завершаетс_я ангидритами 
тонкослоистыми, глинистыми, над которыми залегают доломиты, иногда водо
рослевые или онколитовые. Эти пачки хорошо увязываются с ангидритово-га
литовыми горизонтами пачки: каменной соли верхней подсвиты гаженской сви
ты. Завершается разрез ку балахской свиты пластом ангидритов, который кор
релируется с верхними ангидритами гаженской свиты. Такое сопоставление 
позволяет считать, что верхние подсвиты кубалахской и гаженс кой свит я:в
ляются возрастными аналогами. Что касается нижней поJJ.свиты кубалахской 
свиты, то она, по;.-видимому, может быть увязана с нижней и средней подсви
тами гаженской свиты. 

Бурская свита развита очень широко. Она распространена как на терри
тории юго-западной половины Непско-Ботуобинской антеклизы и ее северо-
восточной части, так и в пределах Литвинuевско-Заярского района, а также 
прилегающих районов Тунгусской синеклизы. Стратотипический разрез свиты 
вскрыт скв. 7-к, пробуренной на р. Непе вблизи дер. Бур, в интервале ГЛ)
бин 7 30 ,0-52 3, 5 м; мощность 2 0 6 , 5  (см. рис. 3 ) .  В основании свиты по 
всеместно прослеживается маркирующий горизонт RVI ' который на площади 
Непского бассейна выделяется под индексом д1 . Он представлен доломитами 
серыми, водорослевыми, часто глинистыми, иногда онколитовыми мощностью 
от 10,0 до 18 ,0 м. Выше залегает пачка, сложенная ангидритами, ангиJJ.рит
доломитами, глинистыми доломитами, чередующимися с пластами каменной 
соли, мощность которых не превышает 3,0 м. Мощность пачки почти 35,0 м. 
Ее соленасыщенность достигает 68 %. Вышележащая пачка вновь имеет кар
бонатный состав и обособляется в маркер Rv (на площади Непского калий
ного месторождения пачка выделяется под ИНдексом д2 ) • Она сложена доло
митами массивными, полосчатыми, битумино:;шыми, нередко водорослевыми. 
Мощность 8,0-8, 5  м. Над нею прослеживается сульфатно-соленосная пачка, 
представленная переслаивающимися между собой массивными ангидритами, по 
лосчатыми ангидрит-доломитами, карбонатными брекчиями и каменной солью. 
Мощность пачки 2. 5,0-35,О м, соленасыщенность 30-32 %. Расположенная 
выше карбонатна� пачка ( опорный горизонт RIV или .горизонт д3 ) представ-

лена битуминозными доломитами с пластами известняков; мощность 1 3 ,0-
15,0 м. Перекрывающая пачка имеет снова сульфатно-соляной состав и со
стоит из чередующихся пластов ангидритов, ангидрит-доломитов и каменной 
соли. Ее мощность около 30,0-32 ,0 м. Над нею залегает карбонатная пачка 
(опорный горизонт RI II или д4 ) ,  представленная доломитами и известкови- · 
стыми доломитами темно-серыми, массивными и плитчатыми, часто водорос
левыми мощностью от 2 О до 2 5 м. Завершает разрез бурской свиты на тер
ритории Непского бассейна сульфатно-карбонатная пачка, состоящая из ангид:
ритов, _чередующихся с ангидрит-доломитами, доломитами и карбонатными 
брекчиями, мощность которой колеблется от 3 5,0 до 5 5,О м. Такой состав 
верхней пачки бурской свиты;. характеризующийся отсутствием каменной соли, 
прослеживается от Непского б�ссейна вдоль почти всей северо-восточной ок
раины Непско-Ботуобинской антеклизы. В других же районах, в том числе и 
в Литвинцевско-Заярском, эта пачка становится соленосной и ее мощность 
возрастает до 100 ,0-12 0 ,0 м. 

В составе бурской свиты на уровне всех карбонатных маркирующих го
ризонтов во многих разрезах Непского бассейна и северо-восточной части 
Непско-Ботуобинской антеклизы обнаружены фаунистические остатки. Из от
ложений маркирующего репера RVI установлена следующая фауна: Para-
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p oliella sp., Ps eud.oeteraspis s p .  (дер. Бур, скв. 7-к, глубина 7 1 9,6-
720 ,0 м) ,  B igo·tina sp.  ( р. Болванинка, скв. 5-к, глубина 6 3 3 , 5  м) .  В 
породах маркера I\i. найдены: Parap oliella ob rutchevi ( Lerm.) , P s e
ud.oeterasp is angarens is. N. 'l'chern. {трубка Интернациональная , 
скв. 9-и, глубина 7 57,О м; трубка Мир, скв. 86,  глубина 658,5  м ) ,  Para
p oliella sp. (трубка Мир, скв. 2 -м, глубина 630,О м ) .  В маркирующем 
горизонте Rrv выявлены остатки трилобитов Parapoliella ob rutchevi 
( Lerm.) (трубка Мир, скв. 2-м, глубина 570,0 м; скв. 86 , глубина 
604,0 м) . К горизонту I)rr приурочены Ps eud.oeterёts p is s p. ( дер. Дат -

кон , скв. 3-к, глубина 36 1,О м ) .  
И черская свита выдерживается на всей площади Непско-Ботуобинской 

антеклизы, сохраняя те же состав и строение, что и в стратотипическом рай
оне на р. Лене, который будет описан ниже. К ичерской свите в пределах 
Непского бассейна., как и на территории Литвющевско-Заярского района, от
носятся пачка пятнисто-полосчатых известняков и · подстилающие их отложения 
до самого нижнего пласта кварцевых песчаников и алевролитов, залегающих в 
основании свиты. Выше песчаников, которые . переслаиваются с доломитами, 
образуя характерную пачку мощностью около 10,0 м, залегают известняки 
серые и темно-серые, массивные и толстоплитЧатые, с прослоями доломити
стых известняков и доломитов, нередко водорослевых, битуминозных. Мощ-
ность пачки пятнисто-полосчатых известняков изменяется от 45,0 до 5 5,О м. 
Нижняя терригенно-карбонатная пачка ичерской свиты при прослеживании от 
Непского калиеносного бассейна на северо-восток становится сульфатоносной, 
а в некоторых районах ( Кубалахская площадь ) в ней появляются плас·ты камен
ной соли. Одновременно с этим возрастает мощность пачки до 40, 0-50 ,0 м. 

Среди отложений пачки пятнисто-полосчатых известняков, выделяющейся в 
виде репера Rrr, в ряде районов Непско-БоТУобинской антеклизы найдены три
лобиты на тех же двух стратиграфических уровнях, что и в ичерской свите 
Литвинцевско-Заярского района. К нижнему уровню приурочены следующие на
ходки: Namanoia namanens is Lerm. ( дер. Бур, скв. 7-к, глубина 
502 ,0 м ) ,  N amanoia ev etasica Suv. ( дер. Бур, скв. 8-к, глубина . 
5 12 ,7-5 17 , 5  м; трубка Интернациональная, скв. 9-и, глубина 453,4-456,О м ) ,  
Namanoia s p. ( дер. Бур, скв. 7-к, глубина 504 ,0 м; скв. 8-к, глубина 
5 12 ,7-5 17 , 5  м; трубка Мир , скв. 2-м, глубина 410,0 м; скв. 86,  глуби
на 4'57 , 1 м; трубка Интернациональная , скв. 9-и, глубина 453,4-456 ,О м ) ,  
Antagmella ( ? )  sp. (дер. Бур, скв. 7-к, гЛубина 5 10,0 м ) ,  Antag-
m ella tchetchuica Ogien. ( дер. Бур, скв. 7-к, глубина 499,9 м ) ,  Men
neraspis aff. d.elicata J egor. (дер. Бур, скв. 7-к, глубина 50 3,0 м ) .  
На этом .же уровне остатки трилобитов Namanoia namanen s is Lerm., 
Antagmella s p. в скв. 50 3 (р. Вилюй ) и Namanoia eveta s ica Suv. 
в скв. 13 устано:влены В.Л. Колесниковым / 1987 /. В породах верхнего стра
тиграфического уровня обнаружены: Proasaphiscus s iЫricus N .  Tchern. 
(дер. Бур, скв. 7-к, глубина 47 7 ,0-476, 3 и 47 4,0 м; скв. 8-к, глубина 
4 9 1 , 5-499,О м; дер. Даткон, скв. 3-к, глубина 2 8 2 ,0-3 1 1,0 м; р. Болванин
ка, скв. 5-к, глубина 438 ,0 м ) ,  I tcheriella lata Ogie n .  (дер. Бур, скв. 
7-к, глубина 47 7 , 0-476 ,3 м; дер. Даткон, скв. 3-к, глубина 2 6 3 ,0-272 , 0  м; 
р. Болванинка, скв. 5-к, глубина 438 , 0  м ) ,  Itcl1 eriella sp.  ( дер. Бур, 
скв. 7-к, глубина 46 1,0 м; д�р. Даткон, скв. 3-к, глубина 2 63,0-2 72 ,0 м; 
р. Болванинка, скв. 5-к, глубина 42 6, 5-42 9, 5 м ) ,  D eltocephalus ori e n
talis Ogi e n. ( р. Болванинка, скв. 5-к, глубина 42 6 , 5-42 9,0 и 438,0 м ) ,  
D eltocephalus s p .  (трубка Мир, скв. 2 -м, глубина 3S4,0 м ) .  

Дулисминская свита охватывает верхнюю часть литвинцевской серии, ко
торая залегает вьШiе пачки пятнисто-полосчатых известняков или маркирую-
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щего горизонта RII" Эта часть разреза в северо-восточных районах рассмат
риваемой территории нередко обособляется в метегерскую свиту /Колесников, 
1 9В 7 /  или пачку lt -2 литвинцевской свиты /Анциферов и др. ,  1 9В6/. На
звана свита по руч. Дуа:шсме, притоку р. Непы. В качестве стратотипического 
принят разрез скв. 7-к, пробуренной вблизи дер. Бур, которая вскрыла свиту 
в интервале глубин 460 , 3-359, 5 м. На территории Непского бассейна дулис
минская свита. представлена доломитами серыми, серовато-белыми, толсто
плитчатыми, часто глинистыми, водорослевыми, и ног �.�.а окремненными ( 42 % ) , 
ангидритами серыми, массивными ( 36 % ) , известняками ( lB % ) и красно
цветными мергелями (4 % ) .  Известняки наиболее часто встречают.ся в нижней 
половине свиты, а доломиты и мергели - в верхней. Ангидриты распростране
ны по всему разрезу. Они слагают в пределах Непского бассейна четыре пла
ста, которые выделяются под индексами А6 , А7 , А

В 
и А9. Первый пласт 

( А6 ) ,  залегающий в основании свиты, прослеживается эпизодически. Ангидри
товый пласт Ав хорошо следится не только в Непском бассейне, но и на всей ос
тальной площаци Непско-Ботуобинской антеклизы. Он может служить вспомо
гательным маркирующим горизонтом. Основываясь на цикличном чередовании 
по разрезу сульфатных и карбонатных пород, дулисминскую свиту можно р ас
членить на две подсвиты: нижнюю и верхнюю, граница между которыми про
водится по подошве ангидритового пласта А в· Мощность нижней подсвиты в 
стратотипическом разрезе 5 1,3 м ( интервал глубин 460 , 3-40 9,0 м ) ,  верх
ней - 4 9 , 5  м (интервал глубин 40 9,0-35 9, 5 м ) .  Хорошо выделяются обе 
подсвиты дулисминской свиты и в пределах северо-восточной части Непско
Ботуобинской антеклизы. Нижняя подсвита здесь целиком соответствует той 
части разреза, которая обособляется в нижнюю галогенно-сульфатно-карбонат
ную подсвиту метегерской свиты /Колесников, 1 9В7 /. Она сложена доломи
тами с прослоями известняков; каменной соли, ангидритов, гипсов, доломи
товых брекчий и (иногда)  красноцветных доломитовых мергелей. Мощность 
подсвиты от 30,0 до 50,0 м и более. Верхняя сульфатно-карбонатная под
свита метегерской свиты В.Л. Колесникова / 1 9В 7 / представлена доломитами, 
известняками, ангидрит-доломитами, ангидритами и (или ) гипсами с прослоя
ми мергелей и глин. Мощность от 34,0 до 54,0 м. Мощность дулисминской 
свиты обычно составляет от 65,0 до 9 5,О м, но в случае появления в ее 
нижней подсвите пластов каменной соли увеличивается до 100 , 0  м и более. 
В породах свиты остатки трилобитов Itcheriella aff. · lata Ogi e n. обнару
жены в ее нижней части (р. Болванинка, скв. 5-к, глубина 392 , 5  м ) .  

Завершая характеристику ангарской и литвинцевской серий Непского бас
сейна и северо-восточной части Непско-Ботуобинской антеклизы, следует еще 
раз подчеркнуть своеобразие составляющих их свит, которые по составу и 
строению . весьма четко отличаются от аналогов, развитых в соседних районах. 

Ангарская и литвинцевская серии северной периферии 
Северо-Байкальского и Патомского нагорий 

Вдоль северной периферии Северо-Байкальского и ·Патомского нагорий 
карбонатные отложения кембрия вскрыты во многих разрезах в бассейне 
р. Лены, ее правых и левых притоков: Чечуя, Чаи, Ичеры, Чуи, Витима, Пе
ледуя, Нюи, Бол. и Мал. Патома. Изучены они в настоящее время достаточ
но полно, хотя и не с той степенью детальности, как по скважинам в преде
лах Непско-Ботуобинской антекдизы. Связано это с тем, что кембрийские тол
щи обнажаются здесь в дислоцированных сводовых частях и на �срыльях Лено
Киренгского антиклинория, Мухтуя-Нюйского и Уринского поднятий, образуя 
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изолированные выходы пород, которые трудно увязываются друг с другом, 
вследствие чего составить полные разрезы удается в редких случаях. Как 
правило, хорошо обнажена верхняя часть разреза, начиная с пятнисто-полос
чатых известняков, составляющих основание литвинцевской серии. Что же 
касается нижних частей разреза, принадлежащих ангарской серии, то они, 
как и в бассейне р. Киренги, вскрыты очень плохо и поэтому изучены весь
ма слабо по серии изолированных обнажений и редким скважинам , пробу
ренным главным образом в долине р. Лены и в прилегающих участках Марков
ско-И черской зоны пологих поднятий. Сложность геологического строения по
сiiужила причиной того, что о кембрийских отложениях района долгие годы 
приводились только отрывочные сведения без детальной их  Характеристики , 
/Грибова, Ситников, 194 7; Гурари, 194 5; Загебарт, Старостина, 1 93 5; Зай
цев, Покровская, 1 950 ; Зайцев, 1 9 54; Старостина, 1 93 5/. Лишь после про
ведения здесь геологической сьемки !'! специальных исследований по состав
лению опорных разрезов были получены материалы, детализирующие состав и 
строение карбонатной толщи кембрийского возраста / Бобров, 1 96 2 ,  1 964; 
Жарков, Кузнецов, 196 4; Жарков, Чечель, 1964, 1973;  Никольский и др. ,  
1 98 7 ;  Огиенко, 1 96 9; Огиенко и др., 1 974/.  

Промежуточное положение рассматриваемого района между Иркутским 
амфитеатром на западе и ленс:�шми разрезами в Якутии, где создавались пер
вые самостоятельные схемы расчленения кембрийских отложений юга Сибир
ской платформы, способствовало тому, что долгие годы вплоть до настоящего 
времени сюда переносились или западные, или восточные названия свит, ко
торые, как правило, фиксировали лишь их одинаковое стратиграфич.еское поло
жение, но не отражали своеобразия состава развитых здесь осадочных толщ, 
существенно отличающихся от стратотипических. 

Первоначально при вьщелении местных стратиграфических подра;зделений 
использовалась схема А.А. Арсеньева и Е .А. Нечаевой / 1 942 /, разработан
ная ими для Олекмо-Токкинского района Я кутской АССР, где верхи карбо
натной толши кембрия были подразделены на чарскую и переходную · свиты. 
Ф.А. Алексеев, Ф.Г. Гурари и М.Н. Литвинов называли последнюю свиту 
"подкрасноцветной". Эта же схема расчленения была принята сначала и 
А.К. Бобровым, но в 1 9 5 1  г. после изучения разрезов по р. Лене между 
дер. Ичера и с. Витим им было предложено /Бобров, 1 9 6 2 /  выделить верх
нюю часть чарской свиты в самостоятельную ичерскую свиту, а вышележащие 
отложения подкрасноцветной свиты обособить в пеледуйскую свиту, которая 
была здесь намечена еще в 1 944 г. Н.А. Грибовой (табл. 4 ) .  В соответствии 
с этим предложением карбонатные отложения, которые рассматриваются нами 
как принадлежащие ангарской и литвинцевской сериям, расчленялись А.К. Боб
ровым на три свиты: чарскую, ичерскую ·и пеледуйскую. Однако при обсужде
нии унифицированных схем стратиграфии в 1956 г. /Решения • • •  , 1 959/ вари
ант А.К. Боброва не получил поддержки. Под названием чарской свиты верхи 
карбонатной. толщи стали вьщелятъся затем и в других районах Ангара-Лен
ского прогиба, в том числе и на · всей периферии Северо-Байкальского и Па
томского нагорий /Покровская, Чернышева, 196 5/. 

В середине 50-х и начале 60-х годов после исследований Г.С.  Борушко, 
А.К. Боброва, С.А. Бобровой, М.Л. Кокоулина, Д.К. Горштейна, Ю .С. Нахабце
ва были получены новые данные о составе и строении верхних частей разре
за кембрийских карбонатных отложений, в результате чего предложена уточ
ненная схема их  расчленения, в соответствии с которой были вьщелены чар• 
екая, харьялахская, ичерская и метегерская свиты /Бобров, 19р2 , 1964; 
Бо бров, Боброва, 1962; Горнштейн, Нахабцев, 1 96 1/. Эта схема . разработан
ная для районов Березовской впадины, была перенесена также и в пределы 
периферии Северо-Байкальского и Патомского нагорий /Бобров, 1964/. 
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( б а с с е й н  р е к  Л е н ы ,  Ч е ч у я , Ч а и ,  И ч ер ы, Чуи , В ити м а ,  Пе ле дуя, 

Предлагаемая Унифицировонная А.С. днцифероб,8.Е. Л В. Огиенко, Ф.В. Никсльскиu, М.А. Жарков
5 

э.и. 
схема Бакин, В.Н. Во- Чечель, 19 4 г. 

схема стра_тиерафии ро6ьев и др. ,  1969,1974 гг. 1965г. (Чая -Витимская 
1988г. 1986 г. зона) 
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Т а б л и ц  а 4. Схема расчленения и корреляции ангарской и 
серий периферии Северо-Байкапьског() и Патомского нагорий, 
екай впадины и северо-западного склона Алданского щита. 

литвинцевской 
Березов-

Чарская свита, согласно общей характеристике А.К. Боброва / 1964/, 
в долине р. Лены �т г. Ленска до дер. Ичеры, а также в нижнем течении 
р. Витим и в

,.
, бассейне други.х притоков Лены ( реки Пеледуй, Нюя, Хамра) 

представлена;: известняками серыми, светло-, темно- и зеленовато-серыми, 
чередующимися с доломитами, глинистыми доломитами и мергелям»:� В не
которых разрезах наблюдается много карбонатных брекчий, а вщшу появля
ются разрушенные мучнистые породы. Мощность ·свиты колебле-t·ся от 90 ,0  
до 350,0  м.  Харьялахская свита в этих же районах сложена }Эрекчированны
ми_ доломитами, брекчиями и глинистыми доломитами с просirоями и пачками 
гипсов и загипсованных доломитов. Мощность 45,0-50 ,0 м. Ичерская свита, 
выделенная вблизи устья р. И черы по обнажению на левом берегу р. Лены, 
состоит из темно-серых, коричневато-серых, · мелко- и грубопятнистых, иног
да полосчатых известняков :;с прослойками и линзами землисто-серых и жел
тых доломитов ,с  фауной трилобитов Namanoia sp . Мощность свиты око-
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Чечель, 1973 г. ная схема с тра т и гр а ф и и, (Нохтуйско-Ла- 1962' 1964 г г. стратиграфии, 1951 г. 
томская зона) 1956г. 1988 г. 
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ло 8 5,0 м. Метегерская свита к западу от г. Ленска представлена известня
ками серыми и темно-серыми, доломитами светло-серыми до белых, желтова·
тыми, волнисто-полосчатыми, окремненными, пористыми и кавернозными. В 
верхних частях появляются прослои глин и мергелей. · Мощность до 60,0 м. 
Нужно заметить, что четких литологических критериев для выделения и про
слеживания чарской, .  ·харьялахской -и метегерской свит в бассейне р. Лены 
вдоль периферийной окраины Северо-Байкальского и Патомского нагорий не 
было выделено. Эти свиты устанавливадись главным образом по их залеганию 
между олекминской свитой внизу, маркирующей пачкой пятнисто-полосчатых 
известняков ичерской свиты в средней части и верхоленской красноuветной 
свитой вверху. Особое значение имели находки остатков трилобитов рода N a
ma noia в низах ичерской свиты, найденные во многих пунктах: по право
му берегу Лены ниже с. Коршунова и выше с. Пеледуй, по левому берегу 
Лены выше с. Иванушкова и выше с. Частинское и по р. Пеледуй ниже устья 
руч. У льяновки /Бобров, 1 96 4 /. Эта фауна позволяла надежно проследить 
маркирующую пачку пятнистых известняков и установить в конкретных раз
резах нижележащие отложения чарской и харьялахской свит и вышележащие 
породы метегерской свиты. 
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Примерно в начале 60-х годов стали предприниматься попытки исполь
зовать для расчленения кембрийских отложений периферии Северо-Байкальско
го и Патомского нагорий схемы И ркутского амфитеатра и Западного Прибай'"" 
калья. Так, при составлении опорных разрезов кембрия рек Чаи, Чуи и Лены 
от г. Киренска до дер. Нохтуйска М.А. Жарков и Э.И. Чечель / 1964, 197 3 ;  
Жарков, Кузнецов, 1 96 4/ посчитали возможным вьщелить верхюою часть кар
бонатной толщи, залегающую между олекминской и -верхоленской свитами, в 
мунокс:кую свиту, поскольку эти отложения по своему возрастному положению 
и составу сходны с аналогичной свитой бассейна р. Киренги. Разрез мунок
ской свиты на р. Лене у с. Витим подразделяется на четыре пачки: 1 )  свет
ло-серых доломитов и брекчий ( мощность 43 , 7  м ) ,  2 )  пятнисто-полосчатых 
известняков ( около 40 ,0 м ) ,  3 )  серых доломитов ( 3 5,0 м )  и 4 )  карбонат
ных брекчий с прослоями песчаников и аргиллитов. Среди пород пачки пятни� 
сто-полосчатых известняков были обнаружены остатки трилобитов N ama
noia namanensis Lerm., Namanoia evetasica S uv. на правом бере
гу р. Лены против с. Пеледуй и по р. Мал. Чуя в 1 7 км выше ее устья, а 
также Antagm ella на р. Чуя. Н ижняя пачка мунокской свиты хорошо со
поставлялась ·с чарской и харьялахской свитами схемы А.К. Боброва, пачка 
пятнисто-полосчатых известняков и серых долоr.:итов - с ичерской свитой, а 
пачка карбонатных брекчий - с метегерской. 

На р. Ч ае мунокская свита расчленялась на ·.:-ри пачки: нижнюю - доло
митовую - мощностью 7 ,0-10,0 м; среднюю, сложенную пятнисто-полосчаты
ми известняками, мощность которой 20 ,0-2 7 , 0  м; верхнюю - светлых водо
рослевых и брекчированных доломитов - мощностью 6 4, 5 -66 , 5  м. В средней 
пачке пятнисто-полосчатых известняков найдена фауна Nama noia nama
nensis Lerm., N. ev etas iCa S uv., B at h ynotus naman e ns is Lerm. 

/Жарков, Чечель, 197 3/.  
Тот же комплекс отложений в районе дер. Нохтуйск на р. Лене и в бас

сейне рек Бол. и Мал. Патом был выделен М.А. Жарковым и Э.И. Чечелем 
/ 197 3/ в чарскую свиту, которая подразделялась на три части: 1 )  пачку 
карбонатных брекчий и доломитов ( мощность 70 ,0-82 ,2 м ) ,  2 )  пачку пятни
сто-полосчатых известняков с остатками трилобитов ·рода Namano ia 
( мощность 90,0- 100 , 0  м ) ,  3 )  пачку карбонатных брекчий, гипсов и пестро
цветных доломитов ( мощ�ость 65,0-7 5,0 м} . Эти три части выделялись 
здесь А.К. Бобровым / 1964/ в самостоятельные чарскую, ичерскую и мете
герскую свиты. 

Важно подчеркнуть однозначное прослеживание на всей периферии Севе
ро-Байкальского и Патомского нагорий маркирующей пачки пятнисто-полосча• 
тых известняков, которая хорошо картируется и вьщеляется по комплексу фау
нистических остатков, что служит веским основанием для обособления этой • 

•1асти разреза в качестве самостоятельной ичерской свиты, впервые установ
ленной А.К. Бобровым / 1 962/.  

В процессе проведения геологической сьемки масштаба 1 : 2 00 ООО в 
начале 60-х годов был поднят вопрос о большом своеобразии карбонатных 
отложений кембрия, развитых в среднем течении р. Лены между' городами 
Киренск и Ленск и в бассейне притоков Лены - рек Чаи, Чуи, И черы, Пеле
дуя, Витима, Хамры и Нюи, а также о необходимости выделения здесь са
мостоятельных стратиграфических подразделений, которые отражали бы спе
цифику состава осадочных комплексов этой структурно-фациальной зоны. 
Ф.В. Никольским и Т.А. Дольник было предложено выделить в разрезе верх
ней части карбонатной . толщи чечуйскую и кружалинскую свиты, которые были 
откартированы на значительной территории периферии Северо-Байкальского 
нагорья. Кружалинская св ита охватывает отложения, начиная с пачки пятни
сто-полосчатых известняков и кончая подошвой верхоленской свиты. Она соот-
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ветствует, согласно схеме А.К. Боброва / 1964/, ичерской и метегерской 
свитам, а по схеме М.А. Жаркова и Э.И. Чечеля / 1 964/ - верхней части 
мунокской свиты. К чечуйской свите были отнесены не тольк� та часть раз
реза, которая относилась к низам мунокской или к харьялахской и чарской 
свитам, но и нижележащие отложения олекминской свиты. 

Значительный вклад в обоснование возраста ичерской свиты внесли ис
следования Л.В. Огиенко / 1969;  Огиенко и др. ,  1 97 4/. Ею был детально 
изучен стратотипический разрез ичерской свиты на левом берегу р. Лены ме
жду устьем р. И черы и дер. Давыдова и найдены, кроме раннекембрийских, 
остатки трилобитов, указывающих на среднекембрийский возраст верхней час
ти свиты. И черская свита была подразделена на два горизонта: поАКаменский 
и давыдовский. И х  состав следующий /Огиенко и др. , 197 4/. 

ПодКаменский горизонт 
1 .  Брекчированные известняки серые, пятнистые, онколитовые, часто 

кавернозные. Трилобиты · - Namanoia nama n e nsis L erm. , брахиопо
ды - Kutorgina s p. - 8,0 м. 

2 .  Известняки серые. мелкозернистые, онколитовые, местами пятни
сто-полосчатые. Трилобиты - B athynotus namanensis L e rm . ,  бра-
хиоподы - Kutorgina s p. 7 , 5  м. 

З. Известняки серые, светло-серые, пятнисто-полосчатые, толсто
плитчатые, местами кавернозные. Трилобиты-N аmаnоiа namanensis 
L erm., Antagmella tchetchuica Ogien. - 6,0 м. 

4. Известняки толстоплитчатые, пятнистые, серые, онколитовые с 
Namanoia s p. - 10 ,0 м. 

Давыдовский горизонт 

5. Известняки полосчатые, тонкоплитчатые, серые, онкоmrтовые с 
D eltoc ephalus orie ntal is Ogien. - 4 ,0 м. 

6. Известняки плитчатые, серъ1е, мелкозернистые - 8,0 м. 
7 .  Известняки пятнисто-полосчатые, серые и коричневато-серые, плит

чатые, мелкозернистые. Трилобиты - D eltoce phalus orie ntalis Ogien. ,  
I tcheriella lata Ogien. - 5,0 :м. 

8. Известняки массивные, мелкозернистые, серые, коричневато-се
рые, иногда пятнистые, с D eltoc ephalus и Itcheri ella - 2 5,0 м. 

Первые формы среднекембрийских трилобитов рода D elloc ephalus 
встречены в 4,0 м выше слоя с Namanoia ;  граница между гори.зонтами 
проведена по. кровле слоя 4.  

Указанные фаунистические находки в ичерской свите показали, что она 
и по сост аву и по своей палеонтологической характеристике полностью сопо
ставляется с пачкой пятнисто-полосчатых известняков литвинцевской; свиты. 
Это служит надежным обоснованием для выделения ичерской свиты .не толь-
ко вдоль периферии Северо-Байкальского и Патомского нагорий, но также в 
пределах Литвинцевско-ЗаЯрского района и всей территории Непско-Ботуобин
ской антеклизы. Пачка пятнисто-полосчатых извес·гняков служит надежным мар
кирующим репером, позволяющим установить на значительной ,площади юга 
СибирСRой платформы отложения литвинцевской серии. 

При проведении нефтепоисковых работ в районах, расположенных в доли
не р. Лены и на юго-восточном склоне Н епско-Ботуобинской антеклизы, для 
расчленения галогенных отложений кембрия, как правило, используется схема 
Иркутского амфитеатра, согласно которой здесь выделяются ангарская и лит
винцевская свиты /Анциферов и др. ,  1 98 1 , 1 986/. Эта же схема была приня
та в 1 988 г. на совещании при разработке унифицированных стратиграфических 
схем для кембрийских отложений Приленской зоны. 
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Таким образом, в состав ангарской и литвинuевской серий на террито
рии периферийных районов Северо-Байкальского и Патомского нагорий, охва
тывающих бассейн Лены и ее притоков - рек Чаи, Ичеры, Чуи, Витима, Пеле
дуя, Нюи, Хамры, Бол. и Мал. Патома, входят осадочные комплексы, кото
рые выделялись различными исследователями под названиями следующих свит: 
чарской, подкрасноuветной, пеледуйской, харьялахской, ичерской, метегерской, 
мунокской, чечуйской (верхняя часть ) ,  кружалинской, ангарской и литвинцев
ской ( см. табл. 4 ) . Имеющиеся в настоящее время сведения о составе и стро
ении эти� отложений свидетельствуют о их большом своеобразии и о необхо -
димости выделения здесь самостоятельных стратиграфических подразделений 
регионального ранга. Нами предJJагается выделить в районах периферии Севе
ро-Байкальского и Патомского нагорий ангарскую и литвинцевскую серии 
как крупные стратиграфические подразделения, которые и по возрастному по
ложению, и по общим закономерностям своего состава характерны для всей 
территории развития эвапоритово-карбонатных отложений на юге Сибирской 
платформы. Более дробное расчJJенение серий в пределах рассматриваемой 
территории следует произвести на местные свиты. Ангарскую серию предла
гается расчленить на бубновскую и чонскую свиты, а литвинцевскую - на 
ичерскую и пеледуйскую. Ниже приводится краткая характеристика этих свит. 

Бубновская свита охватывает нижнюю часть ангарской серии. Стратоти
пический разрез свиты вскрыт скв. 12 3-пр у с. Бубновка, в долине р. Ле
ны в интервале глубин 3 32 ,0-2 50 , 0  м (рис. 4 ) .  Мощность 82 ,0 м. Пред
ставлена свита главным образом ангидритами и (или ) гипсами, чередующи
мися с серыми разноплитчатыми доломитами, в той или иной мере загипсо
ванными. Содержание ангидритов (гипсов ) в разрезе достигает 60-6 5 %. 

На долю доломитов приходится от 3 5  до 40 %. Пласты доломитов преиму
щественно приурочены к нижней половине свиты, что позволяет подразделить 
ее на две подсвиты: нижнюю - сульфатно-цопомитовую и верхнюю - сульфат
ную. Мощность нижней подсвиты 54,0 м, верхней - 2 8,0 м. 

В других районах, как на реках Лене, Чае, Ичере, Чуе, Пеледуе и Ви
тиме, так и на реках Нюе, Бал. и Мал. Патоме, бубновская свита практиче
ски не обнажена. Всюду в этих участках разреза прослеживается осыпь, со
стоящая из разрушенных обломков карбонатньlх брекчий, мучнистых доломитов 
и редко известняков. Склоны покрыты доломитовой мукой, широко развита за
карстованность. Мощность плохо обнаженной части разреза, по-видимому, при
надлежащей бубновской свите, на р. Лене от дер. Паршино до дер. Пеледуй 
с оставляет около 40 , 0  м, а у с. Мухтуй - 60 ,0-70 ,0 м. На р. Чае мощ
ность сокращается до 1 5,0-2 0 ,0 м. В нижнем течении р .  Бол. Патом буб
новская свита сложена карбонатными брекчиями, сос,'Тоящими из обломков 
доJJомитов серых и желтовато-серых, окремненных, глинистых, мощность ко
торых не менее 50 ,0-60,0 м /Жарков, Чечель, 1 97 3 ;  Никольский и др. , 
1 967 / .  По-видимому, при обнажении на поверхности сульфатные по.роды буб
новской свиты разрушаются и выщеJJачиваются, что сопровождается образо
ванием карбонатных брекчий, доJJомитовой и глинисто-мучнистой массы. 

Сульфатоносная бубновская свита распространена также в юго-восточ
ных окраинах Непско-Ботуобинской антеклизы, где она вскрыта скважинами 
на Верхне-Ичерской, Верхне-Чонской, ВерУ.не-Нюйской, Талаканской и Мур
байской площадях. Она является возрастным аналогом кубалахской свиты се
веро-восточной части Непско-Ботуобинской антеклизы и гаженской свиты 
Непского бассейна, но отличается от них отсутствием соленосных отложений. 

Чонская свита объединяет отложения, которые в соответствии с предше
ствующими схемами относились к чарской, харьялахской, верхней части че
чуйской, нижней части мунокской или к ангарской свитам. Все характеристики 
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этих свит, приведенные в литературе, как правило, отражают состав именно 
верхней половины ангарской серии, обособляемой нами в чонскую свиту. Свя
зано это с тем обстоятельством, что, как уже отмечалось, из-за плохой об-
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4 .  Схема корреляции опорных разре-
. зов скважин, вскрывших ангарскую и литвин
uевскую серии в районах периферии Северо-
Байкальского нагорья и юго-восточной окраи
ны Непско-Ботуобинской антекпизы. 

Усл. обозн. см. на рис. 2 .  
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наженности нижняя часть ангарской серии оставалась плохо изученной и 
обычно не вкrnочалась в описание чарской, мунокской или чечуйской свит. В 
качестве стратотипа чонской свиты предлагается разрез калиепоисковой 
скв. 3-к, пробуренной на р. Непе вблизи пос. Даткон ( см. рис. 4 ) . Здесь 
свита вскрыта в интервале глубин 448 ,0-3 17 , О  м; Ее мощность 13 1,0 м. 
Представлена доломитами серыми, коричневато-серыми, толстоплитчатыми, 
иногда тонкоплитчатыми, водорослевыми, переспаивающимися с известняками 
темно-серыми, ангидритами и брекчиями. Содержание основных типов пopoJJ. 
следующее ( % ) :  доломитов - 32 , ангидритов - 38,  известняков - 2 0 ,  кар
бонатных брекчий - 10 . Свита достаточно отчетливо Подразделяется на две 
подсвиты: нижнюю и верхнюю. Нижняя подсвита (интервал глубин 448,0-
37 О,О м, мощность 78,О м ) представлена пачками известняков и доломитов, 
которые чередуются с пачками ангидритов. В разрезе хорошо выделяются и 
прослеживаются по площади три карбонатные пачки, соответствующие репе-
рам RVI

, RV и �V Н ижняя пачка залегает в основании, а пачка �V- в 

кровпе подсвиты. И х  мощность составпяет соответственно 12 , 0 ;  6 ,0 и 14,0 м. 
Мощность ангидритовых пачек окопо 20,0-2 6 ,0 м. Верхняя подсвита ( интер
вал глубин 370,0-3 17 ,0 м, мощность 53,О м ) сложена преимущественно 
карбонатными брекчиями. В ее средней части наблюдается маркирующая пач-
ка R III' доломитов и известняков мощностью до 20,О м. В стратотипическом 
разрез� чонская свита перекрывает · гаженскую свиту, развитую на ппощади 
Непского бассейна. При прослеживании на северо-восток и восток в сторону 
юго-восточных окраин Непско-Ботуобинской антеклизы чонская свита, выдер
живаясь в своем составе, залегает сначала на кубалахской, а затем на буб
новской свитах (см. рис. 4 ) .  Возрастным аналогом чонской свиты на терри
тории Н епско-Ботуобинской антеклизы служит бурская свита, которая отлича
ется наличием ппастов и пачек каменной соли как в нижней, так и (особен• · 

но ) в верхней ее подсвитах. 
В периферийных районах Северо-Байкапьского и Патомского нагорий 

чонская свита имеет, как правило, карбонатный состав. Н а  р. Чае· обнажена 
только верхняя часть свиты, которая сложена доломитами светло-серыми 
слоистыми, водорослевыми и доломитовыми брекчиями; мощность не более 
10 ,0- 1 5 , 0  м. На р. Лене у с. Витим вскрывается разрез мощностью около 
4 5 ,0 м, представленный светпо-серыми доломитами и карбонатными брек
чиями, с проспоями в верхней части коричневато-бурых окремненных извест
няков, зеленых и коричневых аргиллитов /Жарков, Чечель, 197 3/.  Н а  р. Пе.
педуй в нижней части свиты преобладают известняки и доломиты, а в верхней 
брекчированные допомиты и карбонатные брекчии, сцементированные зеленой, 
голубоватой и желтоватой глинисто-доломитовой массой /Бобров, 1 964/. Кар
бонатными .брекчиями сложена свита и на р. Бол. Патом. Гипсы встречаются 
в обнажениях весьма редко. Отмечены они на правом берегу р. Лены у 
дер. Мухтуй. В других районах, где обнажаются породы чонской свиты, суль
фатоносные пачки, по-видимому, выщелочены, а на их месте развита рыхлая 
мучнистая масса осадков глинисто-допомитового состава. На глубине же в 
этих районах, как показывают скважины, присутствуют пласты гипсовых по.
род. В целом же можно считать, что общий сульфатно-карбонатный состав 
чонской свиты выдерживается на всей периферии Северо-Байкальского и Па-. 
томского нагор·ий. 

Ичерская свита достаточно полно была охарактеризована выше по мате
риапам А.К. Боброва / 1 9 62 ,  1964 / ,  Л.В. Огиенко / i9 6 9 ;  Огиенко и др. ,  
1974/,  М.А. Жаркова и Э.И. Чечель / 1 964, 1 97 3/.  Следует еще раз под..,. 
черкнуть выдержанность ее состава на огромной территории Ангаро-Ленского 
прогиба, что позволяет уверенно ее выделять не только в предгорных районах 

86 



Северо-Байкальского и Патомского нагори й, но и на территории Непско-Бо
туобинской антеклиэы. Нужно лишь заметить, что_мы считаем необходимым 
провести нижнюю границу ичерской свиты не по подошве пачки пятнисто-по
лосчатых известняков, выделяющейся в качестве маркирующего репера R11, 
а несколько ниже, по основанию пласта алевролитов и аргиллитов коричневато
бурого цвета, который располагается примерно в нескольких метрах ( от 2 -3 
до 4-5 м )  ниже массивных пятнистых иэвЕ!стняков, Как правило, эта базаль
ная часть ичерской свиты прослеживается во всех разрезах и представлена 
алевролитами и аргиллитами, чередующимися с доломитами тонкоплитчатыми. 
Она соответствует базальной пачке литвинцевской свиты с кварцевыми песча
никам· 1 в основании, развитой во внутренних районах Иркутского амфитеатра. 

Как уже отмечалось, для ичерской свиты характерно присутствие двух 
фаунистических горизонтов: подкаменного, в составе которого установлены 
трилобиты родов Namanoia, B at hynotus и Antagmella, и давьrдовско
го с трилобитами родов D eltocepl-ia]us и Itcheriella /Огиенко, 1969;  
Огиенко и др. ,  1 974/.  Оба эти горизонта, кроме обнажения вблизи р .  Ичеры, 
прослежены также на р. Лене ниже дер. Салтыкова, выше дер. Бол. Коньки, 
у с. Нохтуйск /Огиенко, 1969/.  

Пеледуйская свита завершает разрез литвинuевской серии в районах При
ленской зоны периферии Северо-Байкальского и Патомского нагорий. Эта свита 
включает отложения, которые эдесь относились к метегерской свите /Бобров, 
1962 , -1964/, к верхам мунокск9й свиты /Жарков, Чечель, 197 3/ или к 
верхам кружалинской сщ1ты /Никольский и др. ,  1987 /. Стратотипический 
разрез свиты находится на р. Пеледуй ниже устья руч. Ульяновки. Мощность 
пеледуйской свиты достигает 70,0-90, 0  м. Представлена она в нnжней час-
ти доломитами, переслаивающимися с известняками, а в верхней - карбонат
ными брекчиями с прослоями песчаников, доломитов и аргиллитов, а также 
гипсов. Широко развиты разрушенные, рыхлые и мучнистые гипс-доломито-
вые породы. Один из наиболее полных разрезов свиты вскрыт скв. 184-к на 
р. Лене у Дер. Ичеры в интервале глубин 90,0-2 5,0 м. Здесь также в ни-
зах Залегают доломиты и известняки серые, разноэернистые ,плитчатые, водо
рослевые, а в верхах - карбонатные брекчии и массивные ,серые ангидриты. 
Аналогом пеледуйской свиты в пределах Непско-Ботуоб инской антеклиэы слу
жит дулисминская свита, которая характеризуется присутствием большого ко
личества сульфатных пород (ангидритов и ( или ) гиПсов ) .  В целом же разрез 
этих свит сходен. 

Ангарская и ·литвинцевская серии Береэовск-ой впадины 
и северо-западного склона Алданског_о щита 

Верхняя часть карбонатных отложений кембрия на территории Береэов-
ской впадины и северо-западного склона Алданского щита хорошо описана в 
литературе /Арсеньев, Нечаева, 1 942 ; Бобров, 1962;  1964; Бобров, Боб
рова, 1962 ; Болознев, 1 98 7 ;  Горнштейн, Нахабцев, 196 1; Жарков, Чечель, 
197 3; Журавлева, 1 9 57 , 1 9 5 9 ;  Загебарт, 1936;  Загебарт, Старостина , 
1935;  Зайцев, Покровская, 1 9 50 ;  Покровская, 1 9 54; Покровская, Черныше
ва, 1 96 5 ;  Старостина, 1935;  Хоментовский, Репина, 1 96 5/ .  В соответст
вии с унифицированной схемой, принятой в 1988 г. ,  здесь вьщеляются чар
ская , ичерская и метегерская свиты ( см. табл. 4 ) . В эту схему мы не вно'- · 
сим никаких изменений и принимаем ее в том виде, в каком она была ут -
верждена, хотя следует отметить, что принятая схема нуЖАаетс:Я в сущест
ве�iной детализации, потому что она была разработана для целей геологиче.-
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ского картирования среднего масштаба. Несомненно, что при детальной гео
логической съемке масштаба 1 :  50 ООО в эту схему будут внесены определенные 
изменения, направленные на выделение более дробных местных стратиграфи
ческих единиц. Некоторые рекомендации на этот счет даются ниже. 

К ангарской и литвинцевской сериям в пределах Березовской впадины 
и на северо-западе Алданского щита ( реки Олекма и Чара) относится комп
лекс отложений, залегающий между олекминской свитой внизу и верхоленской 
красноцветной свитой вверху. Первая схема расчленения этого комплекса была 
разработана в 40-50-х годах Ф.А. Алексеевым, Ф. Г. Гурари, А.А. Арсеньевым, 
Е.А. Нечаевой, М .Н.  Литвиновым , А.К. Бобровым. Ими были выделены чарская 
и переходная ( или подкрасноцветная) свиты /Арсеньев, Нечаева, 1 942/. 

Необхо1:1имо пояснить, что первоначально в состав чарской свиты вкmо
чалась толща пород, ограниченная снизу массивными известняками олекмин.
ской свиты, а сверху пестроцветной пачкой мергелей и доломитов с просло
ями гипса, перекрывающей пачку пятнисто-полосчатых известняков, которая 
завершала разрез чарской свиты. Иными словами, пачка пятнисто-полосчатых 
известняков, к которой приурочены все находки трилобитов родов Namanoia 
и B athynotus, сначала вкmочалась в чарскую свиту. В последующем, после 
работ А.К. Боброва / 1962 ,  1 964/ объем чарской свиты был существенно 
изменен. И м  было установлено, что пачка пятнисто-полосчатых известняков 
верхов чарской свиты четко выделяется на огромной площади Ангаро-Ленско:
го прогиба, и, являясь характерной литологической единицей, содержащей сво
еобразный комплекс органических остатков, должна быть обособлена в само-. 
стоятелъную ичерскую свиту. 

Вместе с тем, как уже отмечалось, эти представления не получили под
держки при составлении и у·гвер )!<дении первой унифицированной схемы стра
тиграфии кембрийских отложений Восточной Сибири /Решения • • •  , 1 95 9/.  Бы
ла принята иная точка зрения, согласно которой объем чарской свиты был 
увеличен .за счет присоединения к ней вышележащей подкрасноцветной свиты. 
Основанием для этого послужили привязка к низам подкрасноцветной свиты 
находок трилобитов Namanoia и B a thynotus и сделанное на таком вы
воде закmочение о литологическом сходстве чарской и подкрасноцветной свит 
/Журавлева, 1 9 5 7 ,  1 9 5 9; Покровская, Чернышева, 1 96 5/ .  

Неправильность стратиграфической привязки фауны к разрезу подкрасно
цветной свиты убедительно 1:1оказали в 1 9 56 г. Г.С. Борушко, а затем 
Д.К. Горнштейн /Горнштейн, Нахабuев, 1 96 1 /.  Эти результаты, а также получен
ные к тому времени И.А. Воздвиженским ,  С.А. Бобровой , К.И. М алковым, Д.К. Горн
штейном новые данные позволили выделить подкрасноцветную свиту под наз
ванием "метегерская" со стратотипом на р. Лене на горе Метегер и произве-
сти ее детальное расчленение /Горнштейн, Н ахабцев, 196 1/. В 1 9 6 1 г. для 
верхней части карбонатной толщи кембрия Березовской впадины была принята 
новая схема, согласно которой она р асчленялась на чарскую, ичерскую и ме
тегерскую свиты /Решения •• : , 1963/.  Эта схема сохранилась неизменной до 
настоящего времени. 

Чарская свита на территорИ:и Березовской впадины полностью охваты
вает объем ангарской серии. Как было показано А.К. Бобровым / 196 4/, 
свита достаточно отчетливо р асчленяется на три Части. В нижней ( 30,0 м ) 
залегают доломиты светло-серые, желтовато-бурые, с просiюями известняков 
водорослевых и оолитовых и карбонатных брекчий. В средней части отмечают 
ся доломиты и известняки, образующие карбонатные пачки, которые переслаи
ваются с пачками брекчий, мергелей и гипсов. Верхнюю час·г:Ь свиты слагают 
пестроцветные отложения, представленные доломитами, аргиллитами, гипсами, 
а во внутренних районах впадины - и каменной солью. Для верхней части чар-
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ской свиты предложено собственное название - харьялахская свита /Бобров, 
1 964/, которое широко используется геологами. Существует настоятельная 
необходимость выделить и две нижние части чарской свиты в самостоятель
ные стратиграфические единицы. 

И черская свита Березовской впадины по своему составу, строению и ор
ганическим остаткам схоАНа с одноименной свитой Приленской зоны перифе
рии Северо-Байкальского и Патомского нагорий, а также Непско-Ботуобин
ской антеклизы. Вместе с тем различия между ними весьма существенны, 
что позволяет поставить вопрос о возможности переименования этой свиты 
для районов северо-западного склона Алданского щита и Березовской впади
ны. Здесь в ее разрезе хорошо прослеживаются две пачки: нижняя - собст
венно пятнисто-полосчатых известняков мощностью до 2 5,0 м и верхняя -
доломитов серых, светло-серых, желтоватых, массивных, водорослевых, часто 
кавернозных, мощность которых достигает 40,0 м. Такое строение свиты на
блюдается как в обнажениях, так И в разрезах, вскрытых скважинами на Олек
минской, Солянской, Дирин-Юряхской и других площадях /Бобров, 1 96 4; 
Горнштейн, Нахабцев, 1 9 6 1/.  Однако, как видно, и в Березовской впадине, 
и на северо-западном склоне Алданского щита уверенно устанавливается мар
кирующая пачка ( RII ) пятнисто-полосчатых известняков, позволяющая одно
значно прослеживать ба.зальную часть литвинцевской серии. 

Для метегерской свиты, составляющей верхнюю половину литвинцевской 
серии, характерно наличие в ее низах пестроцветной пачки, сложенной зеленовато
и голубовато-серыми доломитами и доломитовыми мергелями с прослоями крас
но-бурых мергелей и белых гипсов. Эту пачку, мощность которой колеблется 
от 1 ,0-2 ,0 до 10,0.:.. 1 5 , 0  м, было предложено выделить в дирингскую свиту 
/Горнштейн, Н ахабцев, 196 1/. Выше залегает пачка серых окремненных до
ломитов и известняков с брекчиями в основа.'!ИИ мощностью до 50,0-60,0 м. 
Во внутренни х районах Березовской впадины в составе свиты появляются 
мощные пласты гипса, а также каменная соль в ее нижней части_. Эти данные 
свидетельствуют о возможности подразделения метегерской сви-rы на две под
свиты: нижнюю - соленосную пестроцветную и верхнюю - сульфатно-карбонат
ную или карбонатную. 

Ангарская и литвинцевская серии Канско-Тасеевской впадины 
(юго-западная часть Сибирской платформы ) 

Отложения ангарской и литвинцевской серий юго- западной окраины Си- · 
бирской платформы в пределах. предгорных районов Енисейского кряжа и при
легающих участков Канско-Тасеевской впадины отличаются своеобразным сос
тавом и строением, что всегда служило причиной для выделения здесь мест
ных региональных стратиграфических подразделений. Существующие взгляцы 
на расчленение этих от.тюжений показаны в табл. 5 .  В настоящее время кемб
ри йские отложения во внутренних и окраинных зонах Канско -Тасеевской впа
дины изучены весьма детально. Они вскрыты многочисленными глубокими неФ
тепоисковыми, калиепоисковыми и картировочными скважинами. Детальная их 
характеристика приведена во многих монографиях и статьях /Благовидов, 
Мерзляков, 1 9 7 0 ;  Вике, Мирошников, 197 5; Жарков, 1 960;  Жарков и др., 
1 9 7 4 ,  1 982 ; М ашович и др. ,  1 97 4 ;  Минко, 1 9 7 0 ;  Советов, 1 9 7 0 ;  Сули
мов, 1 964; Фукс, 1 96 6 / ,  что позволяет нам дать их общее описание, обра
тив главное внимание на стратотипические разрезы выделяемых с.вит, фаци
альную изменчивость отложений и спор:-1ые вопросы расчпенения и корреляции. 

Одной из наибопее характерных особенностей ангарской и литвинцевской 
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Т а  б п и  ц а 5 .  Схема расчпенения и корреляции ангарской и литвинцевской 
серий Канско-Тасеевской впадины. 

серий Канско-Тасеевской впадины служит широкое развитие в их составе 
красноцветных терригенных пород, копичество которых возрастает при про
слеживании на запад по мере приближения к Енисейскому кряжу. В этом на
правлении происходит замещение карбонатных и соленосных отложений на тер
ригенные, фиксирующие прибрежную область кембрийского седиментационного 
бассейна, располагавшуюся вблизи от областей сноса обломочного материала. 
Подобное палеогеографическое положение района привело к быстрой измен
чивости состава отложений по площади, что вызывает большие трудности при 
корреляции р аэнофациальных зон. Эти трудности в значительной мере быпи 
преодолены при поисковых работах на калийные соли /Благовидов, Мерзляков, 
1 97 0 ;  Жарков и др. , 1974,  1982;  Машович и др. ,  197 4; Минко, 1970/ .  
В результате этих работ расс�-.-1атриваемые в составе ангарской и литвинцев
ской серий осадочные толщи 61 .rпи :отнесены к ангарской и верхоленской 
свитам. Для ангарской свиты во внутренних районах Канско-Тасеевской впа.
дины устанавливалось два типа разрезов: южный и северный. В нижней части 
свиты на всей территории выделялись единые литологические пачки : рыжков-
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екая, мурминская и тынысская. Верхняя же часть ангарской свиты в южных 
районах подразделялась на канарайскую и караульнинскую пачки, а в север
ных районах в ее составе была выделена одна троицкая пачка • .  Большую по
мощь при корреляции _разрезов оказаJЩ маркирующие опорные горизонты кар
бонатных пород, на основе которых удалось не только надежно увязать юж
ные и северные разрезы, но и проследить особенности фациальных изменений 
от соленосно-карбонатных к терригенным отложениям. 

Несмотря на сохраняющиеся неясности в корреляции и существующие 
разногласия на сопоставление южных и северных разрезов, мы предлагаем 
выделить для всей территории Канско-Тасеевской впадины в составе ангар
ской серии следующие единые с виты, ранее обособлявшиеся под наименова
нием самостоятельных литологических пачек: рыжковскую, мурминскую, ты• 
нысскую и троицкую. В южных районах троицкую свиту рекомендуется подраз
делить на две пачки: канарайскую и караульнинскую ( см. табл. 5 ) . Вышеле-

. жащие красноцветные отложения, традиционно· обособляющиеся в верхоленскую 
свиту, рекомендуется сохранить под тем же названием, хотя по своему стра
тиграфическому положению они, как это установлено /Жарков и др. , 1 9·7 4, 
1 98 2 ;  Машович и др. ,  1 97 4/ и будет показано ниже, являются аналогами 
литвинцевской серии. Основные · ·стратотипические разрезы выделяем:ых свит 
приведены на рис. 5, где пок азано также сопоставление южного и северного 
типов разрезов троицкой свиты. 
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Р и с .  5. Схема корреляции опорных разрезов скважин, вскрывших ангарскую 
и литвинцевскую серии в районах Канско-Тасеевской впадины. 

У ел. обозн. см. на рис. 2 .  

Рыжковская свита - самая нижняя в составе ангарской серии. Е е  стра
тотип находится на севере Канско-Тасеевской впадины в районе руч. Рыжков
ка и Рыжковского месторождения гипсов. Здесь полный разрез свиты вскрыт. 
скв. 47-к в интервале глубин 100 7, 5-8 34,6 м и  скв. 46-к в интервале 
глубин 544,0-3 2 5 , 0  м. Эти разрезы предлагается считать стратотипиче - .  
с кими. 

Свита сложена терригенными, карбонат·ными и сульфатными породами ,с  
прослоями и пачками каменной соли особенно в верхней половине разреза. 
Х арактерный облик свите придают породы, сложенные ритмично чередующими
ся, очень тонкими слоями песчаников, алевролитов, аргиллитов, мергелей, д<r-
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ломитов 1:1 ангидритов ( или гипсов ) . Свиту отличают ярко выраженная полос
чатость, наличие мощных пластов ангидритов и ( или ) гипсов. В северных стра
тотипи ческих районах по всему разрезу набmодаются пласты каменной соли. 
Здесь свита обогащается доломитами и ангидритами, а ко.Личество терриген
ных пород уменьшается. При прослеЖивании с севера на юг в составе свиты 
начинают преобладать, наряду с ангидритами, песчаники и алевролиты, а пла
сты каменной соли выклиниваются. Кровля свиты достаточно четко отбивается 
по подошве горизонта карбонатно�сулъфатно-мергельного состава мощностью 
от 2 4,0 до 36,0 м, который обособляется в качестве опорного репера �I 
/Жарков и др. ,  1 982 ; Машович и др. , 1 974/. Мощность свиты .изменяется 
от 70, 0-7 5,0 до 220,0-2 35,0 м. 

Фаунистическая охарактеризованность свиты весьма слабая. В ее нижней 
части по разрезу скв. 4 1-к на глубине 7 9 5,0 м найдены остатки Para p o
liella s p ., определенные Л.Н.  Репиной /Жарков и др. , 1.974/. 

Мурминская свита на значительной территории внутренних районов Канско-
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Тасеевской впадины является соленосной. Только в южных участках впадины 
она не содержит пластов каменной соли, и тогда по своему составу близка 
к рыжковской свите. "Несоляные " пласты в мурминской свите также пред
ставлены многократным ритмичным чередованием песчаников, алевролитов, 
мергелей, ангидритов, ангидрит-доломитов и доломитов. Однако rюроды в 
общей массе более толстоплитчатые и массивные. В южных районах преоб
ла дают красноцветные породы: песчаники, алевролиты и аргиллиты. Н а  севере 
свита становится преимущественно сероцветной и в ней резко возрастает роль 
ангидритов, доломитов· и каменной соли. -

Стратотипический разрез мурминской свиты находится на р. Мурме в 
районе дер. Тыныс, где он ·вскрыт скв. 2 6-к в интервале глубин 86 9,0-
7 6 4, 7 м. Здесь свита _сложена каменной . солью, ангидритами, доломитами, 
с прослоями мер гелей, алевролитов и песчаников. Мощность свиты 7 9, 5 м. 
В других районах Канско-Тасеевской впадины мощность свиты изм�эняется 
в весьма значительных пределах - от 38,2 до 149,2 м" Среди пород мур
минской свиты обнаружены, согласно определениям Л.Н. Репиной, остатки 
Para p oliella sulcata N. Tchern., Р. cf . obrutc h evi ( Lerm.) 
в скв. 42-к на глубине 1 1 6 7,0 м. 

Тынысская свита хорошо прослеживается на всей площади Канско-Тасе
евской впадины. В ее основании прослеживается маркирующий опорный гори
зонт RV, а перекрывается она опорным карбонатным маркером RIV' что 

позволяет однозначно выделять тынысскую свиту в разрезах. Стратотип сви
ты вскрыт скв. 2 6-к у дер. Тыныс в интервале глубин 764,7-57 9,0 м. 
Мощность здесь 185,7 м. В основании свиты залегает репер Rv мощно1-
стью 2 1, 2  м, представленный серыми известняками и темно-серыми глинис
тыми доломитами онколитовыми, кавернозными , с характерными налетами чер
ного глинисто-битуминозного вещества на поверхностях напластования. Выше
лежащий разрез сложен преимущественно пластами каменной соли красно-бу
рой, оранжевой, розовой, белой или прозрачной, переслаивающейся с ангидри
тами, доломитами, мергелями и алевролитами. Мощность этой соленосной ча
сти мурминской свиты в стратотипическом разрезе равна 2 6 4 , 5  м. 

При прослеживании по площади состав свиты меняется, хотя ее двучлен
ное строение сохраняется всюду, Западнее дер. Тыныс свита обогащается 
терригенным красноцветным материалом, в ней сокращается количество пла
стов каменной соли, а затем происходит их выклинивание, мощность свиты 
уменьшается до 90 , 0-95,0 м. Аналогичные изменения фиксируются и по на
правлению на юг · и юго-запад. В отличие от этого в восточном и северо-во
сточном направлении тынысская свита становится преимущественно сероцвет
ной. Мощность ее соленосной части уменьшается до . 60,0-80,0 м. Постепен..
но сокращается и мощность маркирующего горизонта до 14,0-1 5 ,О и даже 
до 7, 0-8 ,0 м. Характерной особенностью тынысской свиты служит присутст
вие в ней среди пластов каменной соли включений и прослойков сильвинитов 
и карналлитовых пород незначительной мощности /Жарков и др. ,  1 97 4/.  

Во многих разрезах тынысской свиты в составе карбонатного опорного 
горизонта Rv обнаружены следующие фаунистические остатки, определенные 
Л.Н. Репиной: B igotina egregica R ep. ( скв. 1 1 3-с, глубина 571 , 5-
598 , 7  м; скв. 1 16-с, глубина 970 , 3  м; скв. 2 5-к, глубина 122 3, 0  м; 
скв. 40-к, глубина 959,0-959,  5 м; скв. 5 1-к, глубина 1 130,0 м; скв. 56-к, 
глубина 7 7 9 , 9-780 , 4  м; скв. 57-к, глубина 2 46 , 5-2 47 ,0, 2 4 1 ,0-2 41 , 5  м ) ,  
B igot i na ( B igotina ) egregica R e p . (скв. 1 16-с, глубина 970 , 3  м; 
скв. 2 5-к, глубина 122 3,0 м; ' скв. 57-к, глубина 2 4 1 , 0-2 42 ,0 м; скв. 
5 8-к, глубина 1 20 5 , 7  м; скв. 7 8-к, глубина 2 54 , 5-2 5 5, 5 м; скв. 9 1-к, 

глубина 407 , 4-40 7 , 9  м ) ,  B igotina s p. ( скв. 14-с, глубина 838 ,7-
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8 38 , 9  м; скв. 2 9-к, глубина 6 7 8 , 5; скв. 58-к, глубина 1 208,0-1 208, 1 м ;  
скв. 8 5-к, глубина 96 , 0-97 , 5  м ) , B igotina ( B igotina ) s p. n ov .  
(скв. 40-к, глубина 9 5 9, 0-95 9 , 5  м ) , Parapoliella s p. (скв. 108-с, глу
бина 1 3 3 1 , 4 5- 1 3 3 1,8 ; 1328 ,0- 132 9,0 м; скв. 57-к, глубина 2 4 1 ,0-
2 4 1, 5 ;  2 42 , 6-2 43,0;  2 46 , 5-2 47,0 м; скв. 60-к, глубина 1 56 8 , 7 5 ;  
1566, 55-156 7 ,0 м ) , Parap oliella • _ob rutche:vi ( I1e rm. ) ( скв. 46-к, 
глубина 2 02 ,  7-2 0 3,0 м; скв. 52-к, глубина 1389,0- 1 3 90,0 м; скв. 5 6-к, 
глубина 7 87,0-7 88,0 м ) , Para p oliel la c f. obrutchevi ( Lerm.) ( скв. 
60-к, глубина 1 567,О м ) , R e dlichioid ea g e n. - ind.e t (скв. 5 6-к, глу
бина 781 , 9-782 , 5  м ) , R edlic hioidea (скв. 57-к, Глубина 2 38,0-
2 3 9,0 м ) . 

Троицкая свита хорошо# выделяется и прослеживается в северных и во
сточных внутренних районах Канско-Тасеевской впадины.Стратотипический 
ее разрез вскрыт скв. 2 2 -к, пробур�юiой на западном крыле Троицкой анти
клинали, в интервале глубин 12 13,0- 1 10 5 , 3  м. Мощность свиты 107 , 7  м. 

Разрез свиты слагают (снизу вверх) : 
Мощность, м 

1 .  Доломиты серые . тонкослоистые, чередующиеся с ангидритами, засо-
·лоненнЬ1е . . • . • . . . . . • . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . • • . . 4,0 

2 .  Доломиты зеленовато-серые, тонкослоистые, слюдистые, засоло_нен
ные, переслаивающиеся с коричневато-серыми глинистыми доломитами и тем-
но-серыми ангидритами . . . . .  

-

. . . . . • . . . . • . . . . . . . • . . . 9,0 
3 .  Доломиты серЬrе, коричневато- и темно-серые, слюдистые, переслаи

ваю щиеся с ангидрит-доломитами темно-серыми и глинистыми доломитами . .  
. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . . . . . . . . . 2 ,6 

4. Многократно чередующиеся между собой песчаники розовые, мелко
зернистые, доломитовые мергели вишнево-красные, алевролиты серовато-зе
леные, пятнами коричнево-бурые, слюдистые; в основании прослеживаются 
прослои мелкогалечных конгломератов с включениями ангидритов • • . •  10, 5  

5 .  Каменная соль розовато-серая, серая и красно-бурая , с  прослоями 
красно-бурых мергелей и красновато-серых доломитов, доломит-ангидритов 
и ангидритов . . . . . . . . . _. . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . · . • . 1, 7 

6 .  Каменная соль серовато-красная , с  тонкими прослоями вишнево-крас
ных 1листоватых ,алевритистых доломитов . . • . . . • . . • . . . . . . . • .  2 , 0  

7 .  Песчаники розовые, среднезернистые, полимиктовые , с  прослоями виш
нево-красных , алевритистых долоr...штов и реже зеленовато-серых, засолоненных 
ангидритов . . • . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .2 , 8  

.8 .  Песчаники круnнозернистые, розовые, с·  прослоями темно-серых дол<>-
митов и включениями галита . . . . . . .  _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 , 3  

9 .  Каменная соль розовато-серая . . . . . . . . . . . . . . . . • . 0 , 4  
1 0 .  Каменная соль розовая,- серая, красно-бурая и белая ,с прослоями 

засолоненных доломит-ангидритов серь_1х и темно-серых_ и _ вкл:Ючениями сильви
на и карналлита, а также тонкими прослойками сильвинитов и карналлитов . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1 7 , 8  

1 1 . - Каменная соль красно-бурая, серая, желто-розовая_ , с прослоями 
серых и вишнево-красных мергелей и доломит-ангидритов, засолоненных и 
с включениями сильвина . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . • 1 9 , 5  

1 2 .  Каменная соль, розовая, серая и красно-бурая, крупнокристалличе-
ская , с прослоями галопелитов, ангидритов и мергелей . . . . . . . . . . .  3 , 5  

1 3 .  Доломитовые мергели вишнево-красные ,с прослоями ангидритов и 
каменной соли . • . . . • . . . . . . . . . . . . • • . • . . : . • • . . 2 ,  6 

14.  Каменная соль красная и буровато-красная ,с прослойками серых 
ангидритов . • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • . 2 ,  5 
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Мощность, м 

1 5 .  Ангидриты серые и зеленовато-серые, переслаивающиеся с мерге
лями доломитовыми, алевритистыми ,вишнево-красными и каменной солью жел-
той и красно-бурой. . . . • . . . . . . . . . • . . . • • • • . • • • . • . • 4,0 

16.  Каrленная соль желтовато-розовая с мелкими включениями сильви-
на . . . • . . • • . . • . . . • . . . • . • . • . • . . • . . . . . . . . . • 0 , 7  

1 7 .  Доломиты серые, переслаивающиеся с алевритами вишнево-красны-
ми и ангидритами светло-серыми . • . • . . • • • . . . . • . . . . • . . 2 ,  1 

1 8 .  Каменная соль серая и розовая с включениями сильвина . . •  3,0 
19.  Доломит серый , засолоненный . . . . . . . . . . . . • • . • • • .  5, 1 
2 0 .  Каменная соль серая с включениями зерен красного сильвина 4,0 
2 1. Каменная соль розовая и красно-розовая . • . • . . . • . • • . 9,2 
Из приведенного описания стратотипического разреза .видно, что нижняя 

часть троицкой свиты, охватывающая слои 1-4 мощностью 2 6 , 1 м, и:меет 
карбонатно-терригенный состав и выделяется в качестве опорного горизонта 
RIV . Вышележащий разрез троицкой свиты преимущественно соленосный. Х а
рактерной его особенностью является присутствие вкmочений сильвина и кар� 
наллита и тонких прослоев сильвинитов и карналлитовых пород. В верхней ча
сти разреза свиты в интервапе глубин 1 12 8, 7- 1 1 18,5  м ( слои 17- 1 9, мощ
ность 10 ,2 м )  залегают два пласта доломитов, разделенных каменной солью, 
которые объединяются в опорный горизонт RIII ' хорошо прослеживающийся по 
площади. 

В северных районах Каи::ко-Тасеевской впацины троицкая свита выделя
ется достаточно уверенно и сохраняет то же строение, что и в стратотипе. 
Маркирующий горизонт RIV изменяется в мощности от 8, 7 до 2 2 ,  9 м. При 
прослеживании на запад в его составе увеличивается содержание красноцвет
ных песчаников, а в восточном направлении они выклиниваются и в разрезе 
начинают преобладать доломиты. Отчетливо выделяется также вышележащая 
соленосная часть троицкой свиты, мощность которой колебпется от 8 1, 4  
до 182 , 9  м. В ее верхней части повсеместно прослеживается опорный го
ризонт RIII' имеющий мощность 5 ,0- 12 ,0 м. 

В южных районах Канско-Тасеевской впадины состав и строение троиц
кой свиты существенно меняются. Здесь в ее разрезе выделяются две пачки: 
нижняя - канарайская и верхняя - караульнинская. Сопоставить южные и се
верные разрезы троицкой свиты позволяют опорные горизон1·ы RIV и RIII' 
которые располагаются соответственно в основании канарайской и караульнин
ской пач.ек ( см. рис. 5 ) . 

Канарайская пачка в основании сложена до.тrомитами темно-серыми , се
рыми и зеленовато-темно-серыми, тонкоплитчатыми, слоистыми, с прослоями 
известковистых доломитов и д�;томитистых известняков. В ряце разрезов на
блюдаются онколитовые и бугристые доломиты, часто пятнистые, а также из
вестняки. Мощность этих маркирующи х доломитов и известняков ( репер R1v) 
колеблется от 1 5,9-18,0 до 2 7 , 0-30 ,О м. В крайних южных районах К ан
ско-Тасеевской ,�а)18дины опорный горизонт сложен преимущественно извест
няками темно- и коричневато-серыми, тонкослоистыми, тонкоплитчатыми, пе
реслаивающимися с комковатыми и онколитовыми известняками и единичными 
прослоями мергелей. В предгорных районах Енисейского кряжа разрез гори
зонта существенно обогащается терригенным материалом. 

Верхняя часть канарайской пачки имеет более пестрый и фациально из
менчивый состав. В районе с. Канарай ( скв. 108-с ) он� содержит пласты 
каменной соли, которые чередуются с алевролитами, мергелями, ангидритами, 
доломитами и реже песчаниками. JV\ощность этой соленосной части пачки из-
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меняется от ЭО ,О до 1 10,О м. При приближении к горному обрамлению вер
хи канарайской пачки становятся несоленосными и в них начинают преобла
дать красные и красновато-бурые песчаники, а также серые и зеленовато
серые слюдистые доломиты и известняки. 

Караульнинская пачка на всей территории своего распространения в юж
ных районах Канско-Тасеевской впадины не соленосна и подразделяется на 
QBe неравные по мощности части. Внизу прослеживается маломощный карбо
натный опорный горизонт RIII ,  представленный доломитами темно-серыми. 
до черных, тонкослоистыми, водорослевыми, мощность которого колеблется 
от 3 ,0 до 1 5 ,0 м. Верхняя часть пачки сложена преимущественно алевроли
тами, песчаниками: и мергелями с проспоями доломитов, гипсов и ангидритов. 
Uвет пород красно-бурый, лиловый, коричневый - для терригенных пород, се
рый, темно-серый, зеленовато-серый и зеленый - для карбонатных и сульфат� 
ных. Мощность верхней пестроцветной части караульнинской пачюr изменяется 
от 5,0 до 45,О м. 

Из приведенной характеристики троицкой свиты, завершающей разрез ан
гарской серии на территории Канско-Тасеевской впадины, видно, что она су
щественно меняет свой состав по площади. Если в северных районах свита 
представлена преимущественно каменной солью, содержание которой в некото
рых разрезах достигает 95 %, с маломощными прослоями алевропитов, аргиллитов 
и карбонатных пород, TQ в южных районах соленосной остается только верхняя 
часть канарайской пачки. Одновременно с уменьшением соленасыщенности 
троицкой свиты в южном и западном направлениях в ее составе, особенно в 
верхах, начинают преобладать карбонатные сероцветные и терригенные крас
ноцветные породы. 

Все фаунистические остатки в отложениях троицкой свиты найдены в по
родах опорных горизонтов R N и RIIr" В горизонте RIV обнаружена следую-

щая фауна, определенная Л.Н. Репиной: Parapoliella ob rutc hevi 
( Lerm J ( скв. 107-с, глубина 1 12 8 ,0 м; скв. 2 6 -к, глубина 56 9,7-
569,9 м ;  скв. 5 1-к, глубина 943, 3-944, 3 м) ,  Parap oliella s p. (скв. 2 6 -к, 

глубины 56 9, 7-56 9 , 9 ;  557 , 5-557 , 9  м; скв. 2 7 -к, глубина 1 1 52 ,0-
1 1 58 , 0  м ) ,  Ps eud o eteras pis a nga rens is N. Tch ern . ( скв. 2 6-к, 
глубины 5 6 9 , 7-56 9, 9; 568,0-568 , 5  м ) .  В горизонте RII I выявлены следу
ющие остатки трилобитов: Para p oliella sp. ( скв. 2 5-к, глубина 10 3 6 , 3-
1039,  3 м ) ,  Р .  ob rutchevi ( Lerm. ) (скв. 2 7-к, глубина 1 10 5 , 9-
1 10 8 , 4  м ) .  

К литвинцевской серии на территории Канско-Тасеевской впадины пред
положительно относится нижняя часть красноцветных отложений, выделяемых 
здесь в верхоленскую свиту /Жарков и др. ,  1974,  1 98 2 ;  Машович и др. , 
1 97 4/.  Это предположение доказывается прослеживанием в ·  предепы К анско
Тасеевской впадины марки?ующего репера Rll, который достаточно уверенно 
выделяется здесь в н ижнеи части верхоленскои свиты. 

На значитепьной площади западных районов Канско-Тасеевской впадины 
в низах верхопенской свиты залегает характерная песчаниковая пачка мощно
стью от 30,0-35,0 до 70 , 0-80 , 0  м. Иногда в ее основании прослеживаются 
пласты конгломератов, мощность которых колеблется от нескольких метров 
до 40 ,0 м. Отмеченные конгломераты, как правило, uриурочены к сводовой 
части Троицко-№.ихайловского вала, а на его крыпьях, как западном, так и 
восточном, выклиниваются и замещаются сначала гравелитами, а затем все 
более мелкозерirистыми песчаниками. На большей части территории Канско
Тасеевской впадины конгломераты в основании верхоленской свиты не про
слежИваются. В ее низах развита пачка красных :Песчаников, детально оха
рактеризованная Я .Г. Машовичем /Жарков и др. ,  1982/.  Непосредственно вы-
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ше нее залегает маркирующий опорный горизонт, сложенный тонко чередую
щимися. между собой аргиллитами, мергелями и ангидритами с прослоями кар
бонатных пород. Для карбонатных пород, представленных либо доломитизиро
ванными серыми известняками, либо пестрыми комковатыми известковистыми 
мергелями, характерно присутствие обломков трилобитов, к сожалению, остав
шихся неопределенными из-за плохой сохранности. Н есмотря на это, все же 
установленные обломки трилобитов позволяют предполагать, что маркирующи й 
горизонт RII  , приуроченный к нижней части верхоленской свиты Канско-Та
сеевской впадины, может быть возрастным аналогом опорного горизонта R

II 
литвинцевской свиты Литвинцевско-Заярского района /Жарков и др. ,  1 97 4, 
1 982 ; Машович и др. ,  1 97 4/. Основываясь на Этом, можно достаточно уве
ренно сопоставить пачку красных песчаников верхоленской свиты Канско-
Т асеевской впадины с нижней частью литвинцевской серии. . 

Определить с необходимой точностью, какую часть вышележащего разре
за верхоленской красноцветной свиты можно увязать с верхами литвинцев
ской свиты внутренних районов Иркутского амфитеатра, в настоящее время 
не представляется возможным. Я .Г. Машович. /Жарков и др. ,  1 982/ предпо
лагает, что · на территории Канско-Тасеевской впадины аналогом верхов лит
винцевской свиты может служить нижняя часть мергельного комплекса мощ-· 
ностью около 60 ,0-80,0 м, где встречаются отдельные прослои доломитов, 
песчаников и тонкого ритмичного чередования мергелей, алевролитов и до
ломитов. 

Ангарская и литвинцевская серии 
Нижнего Приангарья 

На территории Н ижнего Приангарья верхняя часть карбонатных отложе
ний кембрия впервые была подразделена на свиты Л.Н. Репиной /Григорьев, 
Репина, 1 9 56 /.  Ею были выделены здесь агалевская и зеледеевская свиты, 
которые с тех пор входили во все унифицированные схемы стратиграфии 

вплоть до принятой в 198 8 г. ( табл. 6 ) .  В посшщующем существенную де
тализацию разреза кембрийских отложений Нижнего Приангарья произвели 
В.С. Карпышев / 1968/,  а также Э.И. Чечель и Я .Г. Машович /Машович и 
др. ,  197 6/. В результате работ этих и других исследователей общепризнан
ной стала точка зрения о том, что к аналогам ангарской и литвинцевской 
свит внутренних районов Иркутского амфитеатра в районах нижнего течения 
р. Ангары следует относить верхнюю часть агалевской и зеледеевскую свиты. 
Однозначная корреляция этих частей р азреза кембрийских отложений под·
тверждается прослеживанием двух четко выделяющи хся пачек: массивных до
ломитов и известняков, которые залегают в средней части агалевской свиты 
и по своему составу, а также многочисленным фаунистическим остаткам 
уверенно коррелируются с булайской свитой, подстилающей ангарскую, и пят
нисто-полосчатых известняков, прослеживающихся на одном стратиграфиче·
ском уровне в нижней части как литвинцевской, так и зеледеевской свит. 
Более детальная увязка разрезов рассматриваемых районов проводилась 

Э.И. Чечелем /Чечель и др. , 1 977 /, а также Я .Г. Машовичем /Жарков и др., 
1 982 /,  которые показали возможность вьщеления на территории Нижнего 
Приангарья почти всех других маркирующих опорных го

.
ризонтов, установлен-

ных на юге Сибирской платформы: R , R , R и R • 
VI V IV Ш 

В настоящее время имеется большой фактический материал, который по
зволяет произвести более детальное расчленение верхней части карбонатных 
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Т а б л и ц  а 6 .  Схема расчленения и корреляции ангарской и литвинцевской 
серий Нижнего Приангарья. 

отложений кембрия Нижнего Приангарья. Мы предлагаем выделить здесь 
ангарскую и литвинцевскую серии, к которым могут быть соответственно от
несены верхняя часть агалевской и зеледеевская свита. В составе ангарской 
серии рекомендуется обособить две свиты - огоньковскую и тагарскую, а лит
винцевскую серию предлагается подразделить на нижнезеледеевскую и верхне
зеледеевскую свиты. 

Огонъковская свита выделяется в объеме пачки чередования доломитов 
с подчиненными прослоями глин, мергелей и песчаников верхнеагалевской под
свиты схемы В.С. Карпышева / 1 9 6 8 /  или пачек светло-серых доломитов и 
зеленых мергелей и брекчий схемы Я .Г. Машовича и др. / 197 6 / .  Стратотип 
свиты предлагается установить по разрезу скв. 58,  пройденной в районе же
лезорудного месторождения "Огонь", в интервале глубин 1 39,0-2 62 , 0  м. 
Мощность свиты здесь 1 23 ,  О м ( рис. 6 ) .  Раз рез слагают следующие по
роды ( снизу ) : 
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Пачка светло-серых доломитов 

1 .  Доломит 

2.  Доломит 
3.  Допомит 

4. Доломит 

Мощносгь, м 

се,Рый и желтовато-серый, слоистый 18, 1 

светло-серый, толстоплитчатый . . . 16 ,0  

серовато-белый, глинистый, мучнистый 8, 8 

светпо-серый, прослоями глинистый • . . . . . . . . .  3 , 9  

Пач�а зеленых мергелей и брекчий с прослоями известняков и доломитов 

5. Мергель зеленовато-серый, тонкослоистый . . . • • . . . • . . 1, 5 

6 .  Известняк светло-серый, среднезернистый . 2 , 4  

7 .  Мергепь голубовато-серый, тонкоплитчатый • . . . . . . . . • . · 1 , 2  

8 .  Доломит серовато-белый, мучнистый . . • . . . . . . . . . . 
. 

• . 1,0 

9. Мергель голубовато-серый, листоватый • . . . . . . . . . . . . 1 , 0  

1 0 .  Известняк светло-серый, глинистый • . . • • . . . . • . . • • . •  1 ,0 

1 1 .  Брекчия мергельно-карбонатная, серая . . . . 1 , 0  

12 . Доломит светло-серый, глинистый, мучнистый . · ,  .. . . . . . • 2 ,  9 
1 3 .  БрекчиЯ глинисто-карбонатная, темно-серая . .. . . . . 1 , 4  
14 .  Известняк серый, глинистый, с прослоями мер

.
геля . . . . . • 2 , 7  

15.  Доломит светло-серый, тонкозернисгый . . 3,0 
16. Брекчия глинисго-карбонатная, серая . . . 2 , 0  
17.  Мергель коричневато-красный, комковатый 0 , 5  
1 8 .  Брекчия глинисто-карбонатная, серая . 0 , 6  
1 9 .  Мергель зеленый, листоватый . . . . . • . . . . 0 , 3  
2 0 .  Брекчия мергельно-карбонатная . • . . . . . . • 0 , 6  

2 1. Доломит светло-серый, глинистый, мучнистый. 3,2 

22. Мергель зеленый, с прослойками известняка . • . . • . • 3,6  

2 3.  Брекчия глинисто-карбонатная . . . . . .  ; . • . . • . . . 2 ,О 
2 4. Известняк коричневато-серый, глинистый, тонкослоистый 3,6 
2 5. Доломит коричневато-серый, пористый • • . . . . . . • . • . . •  7 , 6  
2 6 .  Брекчия известково-доломитовая . • . . • . . . . • . • • • . . .  5,0 
2 7 .  Доломит глинистый, участками кавернозный . 2 ,  9 
2 8 .  Извесгняк коричневато-серый • . . 1 ,0 

2 9. Брекчия известняково-доJюмитовая • • • . . . • 5 ,  2 
30 . Доломит светло-серый, глинистый . . 1 , 3  
3 1. Брекчия глинисто-карбонатная . . . . . . . • . . . . . . • . . . 2 ,  7 
3 2 .  Доломит серовато-белый, глинистый • . . . . . . . . . . . . . . 1 , 8  
3 3 .  Брекчия глинисто-карбонатная • . . . . . . . . . • . . . • • • . 1 , 8  
3 4 .  Доломит коричневато-серый, глинистый, тонкослоистый , с  прослоями 

алевролита . . • • • . . . • . . . . . . . • . • • • . . . . . • • • • • • • • 10,9 
35.  Чередование доломитов, известняков и брекчий • . • . • . • . • •  3,  1 

Состав- огоньковской свиты в других районах Нижнего Приангарья ис
пытывает определенные изменения. Так, вблизи пос. Пинчуга и на многих 
учасгках между железорудными месторождениями "Огонь" и "Понепта" в раз
резе как пачки светло-серых доломитов, так и зеленых мергелей и брекчий 
появляются пласты гипсов и ангидритов. В более погруженных участках, как 
можно судить по раэреsам нефтепоисковых скважин Богучанской и Ошаровской 

площадей, в огоньковской свите появляются пласть1 каменной соли.  Соответст
венно возрастает и мощность свиты до 1 50 , 0-200 , 0  м .  

Тагарская свита названа по ТагарскомУ железорудному месторождению, 
где она вскрыта многими колонковыми скважинами. В качестве стратотипи
ческого для этой свиты предлагается разрез скв. 58,  пробуренной в районе 
месторождения "Огонь•', которая вскрыла ее в интервале глубин 6 8,0- 1 3 9 , 0  м. 
Мощность 7 1,0 м. Свиту слагают ( снизу ) :  

100 



Пачка известняков и доломитов 
Мощность, ·м 

1 .  Доломит серый, глинистый, с линзами известняка. Этот пласт выде-
ля'ется в качестве опорного горизонта Rvi · . . . � . . 

, 
1 4 , 6  

2 .  Известняк темно-серый, пятнисто-полосчатый . . 2 ,  3 
3. Доломит светло-серый, глинистый, мучнистый . 2 , 4  

4. Известняк светло-серый, участками кавернозный . • . . . . . . .  8, 1 
5 .  Доломит светло-серый, известковистый . . . . . . . . . . . . . . 1 ,  7 
6 .  Известняк коричневато-серый, толстоплитчатьlli . . . . . • 4, 9 
7 .  Известняк све�ло-серьlli, участками слоистый, мучнистый . . . . 1 , 5  

Пачка красных мергелей и глинистых доломитов 

1 .  Брекчия зеленовато-серая, глинисто-карбонатная • . . • . . . 0,9 
2 .  Мергель коричневый, комковатый . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4 
3. Доломит серый, глинистый. Пласт вьщеляется в качестве репера 

RV . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 5 , 1 
4. Мергель коричневато-красный, тонкослоистый 1 , 9  
5 .  Доломит светло-серый, глинистый, мучнистый . . . 1 ,0 
6 .  Мергель коричневато-красный . . • . . . . . . . . . 0 , 5  
7 .  До.Ломит зеленовато-серый, глинистый, мучнистый . . . . . • . 1 ,  1 
8. Мергель коричневато-красный, рыхлый . . . . . . . • . . . . . 1, 5 
9. Доломит серый, глинистый, среднеплитчатый. Пласт обособляется 

как репер R1 V • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 10,  1 
10.  Мергель кирпично-красный . . . . . . . . . . • • . • • • • • . . 0 , 4  
1 1 .  Известняк коричневато-серый, пятнисто-полосчатый . • • . . . 1 ,  9 
12 . Доломит светло-серый, рыхлый . . . . • • . . . . . . . . . • . . 1, 7 
1 3 .  Известняк коричневато-серый полосчатый, перекрывающийся доломи

том светло-серым, глинистым, мучнистым. Этот слой, по-видимому, соответ
ствует опорному горизонту RIII . . . . . • . . • . . • . . . . • • • . • . . •  6, 9 

14. Мергель красновато-вюгневый . • . . . . . . . . . • • . . • . . О ,  7 
Состав тагарской свиты достаточно выдержан по площади. Пачка извест·

няков и доломитов хорошо устанавливается во многих разрезах. Лишь иногда 
в ней начинают преобладать доломиты, как это наблюдается на железорудном 
месторождении "Понепта". В.С. КарпьШiев / 1 968/ эти же отложения отнес 
к пачке массивных пористых и кавернозных известняков и доломитов. Он от
метиJ!, что в целом пачка выделяется толстоплитчатым и массивным сложе
нием; для нее характерно также почти полное отсутствие терригенных просло
ев. Пачка красных мергелей и глинистых доломитов развита только в районе 
месторождений "Огонь" и "Тагара", а также в обнажениях у поселков Клими
но и Зеледеево. На р. Ангаре ниже пос. Пинчуга и далее на запад и юго-за-
пад пачка замещается красноцветными терригенными породами. 

Среди пород пачки известняков и доломитов тагарской свиты на левом 
берегу р. Ангары ниже р. Пинчуги в коричневато-серых известняках Я .Г. Ма
шовичем обнаружены, согласно определению Л.Н. Репиной, остатки трилоби
тов: B igotina ( B igotina) egregica Rep., Namanoidae gen. ind.et. 

Нижнезеледеевская свита охватывает нижнюю половину ранее вьщеляв
шейся зеледеевской свиты в объеме следующих трех пачек схемы В.С. Кар
пышева / 1968/:  1 )  темно-серых и пятнисто-полосчатых известняков, 2 )  пят
нисто-полосчатых известняков и 3 )  битуминозных доломитов. В соответствии 
со схемой Я .Г. Машовича и др. / 1 976/ она отвечает пачке пятнисто;,.полос
чатых известняков. Лучший и наиболее полный разрез свиты вскрыт на желе"
зорудном месторождении "Огонь" скв. 5 8  в интервале глубин 10 , 6-68,0 м, 
который рекомендуется принять в качестве стратотипического. Здесь вскрыты 
( снизу ) : . 
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Р и с . 6. Схема корреляции опорных разрезов скважин, вскрывших ангарскую 
и литвинцевскую серии в районах Нижнего Приангарья. 

У ел. обозн. см. на рис. 2 .  

JУющность, м 
1 .  Песчаники серые, кварцевые на известковистом цементе, с прослоя-

ми мергелей красных, песчанистых и с линзами доломитов . . . . . . . .  4,0 
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Мощность, м 
2 .  Доломит серовато-бурый, глинистый . • . . . . . . . . • • • . • • 2 ,  7 
3. Известняк коричневато-серый, толстоплитчатый, участками. каверноз

ный. На глубине 58 , 7 м обнаружены остатки трилобитов Namanoia nama-
nensis Lerm.* . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 5 ,3  

4. Известняк серый, пятнисто-полосчатый, ТО[!Стоплитчатый. Н а  глуби
не 56 ,0 м найдены трилобиты: Namanoia namanensis Lerm., A nta
gmeЦa tchetchuica Ogien. • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 2 , 8  

5 .  Мергель .коричневато-красный, песчанистый . . . . . . . . . . . 0 , 5  
6 .  Известняк темно-серый, пятнисто-полосчатый. В интервале глубин 

5 1 ,0-5 1 , 4  м обнаружены трилобиты Namanoia namanensis Lerrri., 
N. sp., Bat hynotus nama nensis Lerm . В интервале глубин 30,7-
39,6  м найдены остатки Proasaphiscus s iЬ iricus N. Tchern. ,  Р.  
s p  • • • • • • • • • • • • • • • • • . •  � • • • • • • • • • • • • • •  2 3, 7  

7 .  Известняки темно-серые, пятнисто-полосчатые, чередующиеся с до
ломитами светло-серыми, глинистыми. На глубине 2 6 , 5  м найдены трилоби
ты Proasaphis cus s iЬ iricus N. Tchern. • • • • • • • • 5,0 

8.  Доломит известковистый, светло-серый, толстоплитчатый . . . . 8 ,О 
9 .  ·доломит известковистый, светло-серый, тонкоплитчатый З , 5  

1 О .  Известняк доломитизированный, пятнистый • . . • . . . . . . . . 2 ,  О 
Мощность свиты 57 , 4  м. 
Весьма полный разрез ниЖнёзеледеевской свиты вскрыт также на место

рождении "Огонь" скв. 1 3 3  в интервале глубин 2 2  3, 3-2 90,0 м. Здесь в 
составе пачки пятнисто-полосчатых известняков Я .Г. Машовичем обнаружена 
следующая фауна, определенная Л.Н.  Репиной: Namanoia namanensis 
Lerm. ( глубнна 2 7 2 , 4  м ) , Proasaphiscus s p. (глубина 2 56 , 2  м ) ,  P ro
asaphiscus s iЬiricus N. Tchern . ( глубины 2 5 5,2-2 5 5,4; 2 54, 9-
2 5 5 , 1 ;  2 53 ,0-2 53 , 3; 2 5 1, 3 ;  2 44,4-2 4 5, 1 м ) . 

Хорошо обнажена нижнезеледеевская свита на правом берегу р. Ангары 
выше дер. Чадобец. Здесь В.С. Карпышев вьщелил в ее составе три пачки: 

I .  Темно-серых и пятнисто-полосчатых известняков, в основании кото
рой залегают розовато- и желтовато-серые , мелкозернистые , кварцевые пес
чаники, а выше - темно-серые и пятнисто-полосчатые известняки с фауной 
Bath ynotus namanensis Lerm. , Namanoia namanensis Lerm., N .  
anoniolis R ep., Ps eud.oalac istocare litvinica R ep., K utorgina 
s p., собранной и определенной Л.Н.  Репиной. Мощность пачки 2 2 , 0  м. 

II. Пятнисто-полосчатых известняков темно-серых с розоватыми участ
ками » красными прослоями со следующей фауной ( согласно сборов и опре
делений Л.Н.  Репиной ) : Proasaphis cus s iЬ iricus N .  Tchern. ,  Pr. 
clarus · N. T chern., Pr. limbat а R ep., S chist ocephalus a ntiquus 
N. Tchern.,  E lrathia limbat.a R ep. Мощность пачки 19,0 м. 

I I I.Алевритистых,битуминозных доломитов серых и темно-серых, глини
стых, иногда известковистых или алевритистых. В основании найдены трило
биты Tankhella tchad.ob ez sp. n ov. G al .  Мощность пачки 1 1, 6  м. 

Из приведенных материалов видно, что верхняя большая часть нижнезе
ледеевской свиты в объеме пятнисто-полосчатых известняков, охарактеризован
ных фауной, принадлежит опорному горизонту RII ' прослеживающемуся во 
многих районах юга Сибирской платформы в низах литвинц�вской серии. 

Верхнезеледеевская свита объединяет верхние четыре пачки зеледеев
ской свиты, вьщеленные в нижнем течении р. Ангары В.С. Карпышевым 
/ 1 96 8 / :  · песчаников и песчанистых мер гелей; пестро цветных известняков ; 

� Фауна найдена Я .Г. Машовичем, определени я  сделаны Л.Н. Репиной. 
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светло-серых водорослевых доломитов; чередования доломитов , мергелей и 
песчаников. Эту же часть разреза Я .  Г. Машович и др. / 1 976/ подразделили

' 
на 

две Пачки: брекчий, а также известняков и мергелей. Стратотипическим для 
свиты служит разрез , вскрытый скв. 133 в интервале глубин 2 2 3 ,3 - 1 5 7  ,3 м ,  
которая пробурена в пределах железорудного месторождения "Огонь" . М ощ
ность свиты 66,0 м.  Е е  слагают следующие п ороды ( снизу ) : 

М ощность, м 
1. Известняк светло-еерый, пористый,с линзами мергелей . . 1 ,2 
2·. Мергель шоколадного цвета, алевритистый . . . . . 3 ,5 
3 .  П есчаник бурый и зеленовато-серый, тонкозернистый 1 ,3 
4. Мергель зеленовато-серый и бурый,с прослоями известняка . . .  4 ,3 
5 .  Известняк коричневато-серый, мелкозернистый . . . . . . . . . 1 ,3 
6 .  П есчаник бурый, тонкозернистый, глинистый . . . . . . . . 0 ,5 

7 .  Известняк темно-серый, среднезернистый . . . • . . . . . 1 ,5 
8 .  Алевролит зеленовато-серый, глинистый . . . . . . . . . . . . . 0,3 
9 .  Известняк коричневато-серый, толстоплитчатый, участками п ятни

стый, линзовидно-слоистый. Н а  глубине 2 0 6 ,О м найдены Я .Г. Маuiовичем 
остатки трилобитов, определенные Л.Н .  Репиной как R·oasp.phiscus sp • 

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . · . . . . . . . . . ·• · . . 7 ,5 
1 0 .  Мергель пестрый , с  линзами и прослойками алевролитов . . • 2 , 0  
1 1 .  Доломит известковистый, светло-серый , глинистый, афанитовый 2 ,  9 
12 . Известняк серовато-коричневый, толстоплит�атый . . . 

. . 
6 ,4 

13.  Алевролит серый и коричневато-красный . . . . . . . . • . . . 1 ,  9 
14. Известняк серовато-коричневый, линзовидно-слоистый . . . . . 7 ,  1 
15.  Мергель и алевролит пестрые . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1, 3 
16.  Брекчия мергельно-доломитовая • . . . . . • . . . . . . . . . . 0 , 8  
1 7 .  Алевролит серый, тонкослоистый . . • . . . . 1 , 2  
1 8 .  Известняк доломитистый, коричневато-серый 1 ,8 
19.  Брекчия мергельно-1.юломитовая . . . . . . . О ,  7 
2 0 .  Известняк доломитистый, коричневато-серый 1, 1 
2 1 . Брекчия мергельно-доломитовая . . . . . . . 9, 1 
22 . Известняк светло-серый, кавернозный . . • 2 , 5  
2 3.  Доломит известковистый, глинистый . . . . . . . . . . . . . . . О ,  5 
24.  Известняк коричневато-серый, глинистый . . . . . • . • . . . .  1 , 8  
2 5 .  Мергель серый и зеленый, песчанистый, в кровле переходит в пес-

чаник крупнозернистый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . О ,  .6 
2 6 .  Доломит известковистый, светло-серый , афанитовый 0 , 5  
2 7 .  Мергель зеленовато-желтый, комковатый . . . . . . 0 , 9  
2 8. Известняк темно-серый . . . . . . . . . . . . . . . • 1 , 0  
2 9.  Мергель коричневато-красный и желтовато-зеленый , с  линзами из-

вестняка песчанистого . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,  7 
30 . Песчаник серый, мелкозернистый . . . . . О ,  6 
3 1 .  Известняк серый, ·участками мучнистый . . . . . . . . . . 0 , 9 
3 2 .  Мергель желтый , с  обломками известняка . . . . . . . . . 0 ,  1 
Перекрывается верхнезеледеевская свита корйчневато-бурыми мергеля -

ми, относящимися к эвенкийской свите. 
В этом разрезе достаточно четко обособляются три литологические пач

ки: нижняя - чередования мергелей, песчаников и известняков ( слои 1- 1 5, 
мощность 4 3 ,О м ) ,  средняя - брекчий и известняков (слои 1 6-2 1, мощность 
14,7 м), верхняя - известняков и мергелей ( слои 22-32 , мощность 1 1 , 1  м ) .  
Эти же пачки, как можно судить по данным В.С. Карпышева / 1968/ ,  доста
точно хорошо прослеживаются на значительной площади Н ижнего Приангарья 
вплоть до района пос. Чадобец. Н аходки фауны в составе отложений. верхне-
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зеледеевской свиты весьма ограничены. По существу, в ее разрезе сделана 
одна находка трилобитов Proasaphiscus s p. в скв. 1 3 3  на глубине 
206,О м, приуроченная к нижней пачке чередования мергелей, песчаников и 
известняков. 

Завершая хар актеристику ангарской и литвинцевской серий Нижнего При� 
ангарья, следует отметить, что выделенные здесь свиты: огоньковская, та
гарская, нижнезеледеевская и верхнезеледеевская могут быть прослежены даr 
леко за пределами этой площади. И меющиеся материалы (разрез Мироновской 
скв. 1-0 и др. ) свидетельствуют о возможности выделения анапогичных свит 
на значительной территории Чуно-Бирюсинского междуречья, вмqть до районов 

Присаянья. 

Корреляция и структурно-фациальная зональность отложений 
ангарской и литвинцевской серий 
на юге Сибирской ллатформы 

Приведенные фактические материалы по соСтаву и строению ангарской 
и литвинцевской серий различных районов юга Сибирской платформы показы
вают, с одной стороны, что эти серии могут быть однозначно выделены на 
значительной территории - от предгорий Е нисейского кряжа и Нижнего При
ангарья на западе до Патомского нагорья и Березовской впадины на востоке, 
а с другой, что они испытывают весьма значительную фациальную изменчи
вость по площади. 

Основой корреляции разрезов служат опорные горизонты карбонатных 
пород, литологически выдержанные почти на всей рассматриваемой террито
рии юга Сибирской платформы, которые содержат определенные комплексы 
фауны и четко выделяются по геофизическим данным на каротажных диаграм
мах ( см. вкладку, табл. 7 ) . Кроме маркирующих опорных горизонтов, которые 
выделяются в составе ангарской и литвинцевской серий и обозначаются ин
дексами RVI' R

V
' R

IV
, RIIГ 

�I и R
1 

/Чечель и др" 1977 /, большое зна-

чение имеет опорный горизонт RV!I l' включающий отложения верхнебулайской 
и верхнеолекминской подсвит и и х  аналогов и залегающий ниже ангарской 

серии. Этот горизонт - один из наиболее выдержанных среди кембрийских со
леносных и карбонатных отложений. Он позволяет четко устанавливать ниж
нюю границу ангарской серии ка!'t на западе - в пределах Канско-Тасеевской 
впадины и Присаянья, так и в центральных районах Иркутского амфитеатра, 
а также на востоке - в пределах Непско-Ботуобинской антеклизы, периферии 
Северо-Байкальского и Патомского нагорий, Березовской впадины .и северо
эападного склона Алданского щита. Вер хняя граница литвинц.евской серии на 
большей части рассматриваемой территории прослеживается вполне однознач
но по кровле маркирующего горизонта Ri ,  вьШiе которого выделяется красно
цветная верхоленская свита. При прослеживании от центральных районов Ир-

. кутского амфитеатра ( Литвинuевско-Заярского ) на запад и юго-запад проис
ходит постепенное смещение вниз по стратиграфической вертикали нижней 
границы красноuветной TOJ1ll!И ,  как это было установлено В.С. Карпышевым 
/ 1 968 / и Я .Г. Машовичем /Жарков и др. ,  1 982;  Чечель и др. ,  1977 /, в 
результате чего ан алоги литвинцевской серии в западны х  районах Канско-Та
сеевской впадины и в Север о -Западном Присаянье становятся красноцветными 
и включаются в состав верхоленской свиты. ОдНако на значительной части 
юга Сибирской платформы кровля литвинцевской серии достаточно четко ог
раничивается красноцветными отложениями. 

Ангарская серия в большинстве рассматриваемых районов отчетливо под-
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разделяется на две части: нижшою, залегающую между опорными горизонта
ми RVII и R

VI , и верхнюю, охватывающую карбонатные маркеры RVI , � ,  
RIV и RIII' а также вышележащие отложения до кварцевых песчаников в ос - . 

новании литвинцевской серии. Н ижняя половина ангарской серии испытывает 
весьма значительную фациалъную изменчивость по площади, что фиксируется 
выделением на этом стратиграфическом уровне большого количества одновоз
растных свит характерного литологического состава. Площади распростране
ния этих свит в пределах самостоятельных структурно-фациальных зон пока
заны на рис. 7, а. Отметим главные особенности состава свит каждой зоны. 

Рыжковская свита характеризуется развитием значительного количест
ва терригенных пород и тонким чередованием песчаников, алевролитов, мер
гелей, доломитов и ангидритов (гипсов ) , с  прослоями каменной соли по все-. 
му разрезу в некоторых участках Канско-Т асеевской впадины. Площадь рас
пространения свиты фиксирует окраинную зону седиментационного бассейна, 
расположенную вблизи от областей сноса обломочного материала. 

Огоньковская свита развита в районе, охватывающем Н ижнее Приангарье 
и Ангаро-Чуно-Бирюсинское междуречье. Свита в основном сложена доломи
тами, мергелями и брекчиями, среди которых в погруженных участках появ
ляются пласты гипсов, ангидритов и каменной соли. Заярская свита распро
странена в центральных районах Иркутского амфитеатра и представлена чере
дующимися между собой пластами доломитов, доломит-ангидритов и камен-
ной соли. Характерны высокая соленасыщенность ( до 50 % ) , а также присут
ствие каменной соли по всему разрезу. Пономаоевская свита, устанавливае
мая в более южных районах Иркутского амфитеатра на площади Илгинской 
впадины и Тулунского Присаянья, отличается двучленным строением: ее ниж
няя подсвита имеет глинисто-доломит-ангидритовый состав, а верхняя состо
ит из ангидритов, ангидрит-доломитов и доломитов, переслаивающихся с ка
менной солью. Узколугская свита, выделяющаяся в районах Присаянья, отли
чается от одновозрастных аналогов своим известняково-доломитовым соста
вом и широким присутствием карбонатных, глинисто-карбонатных и кремнис
то-карбонатных брекчий. Близкий состав имеет божеханская свита, развитая 
в районах Западного Прибайкалья. Однако для нее характерно более широкое 
развитие доломитов, среди которых преобладают плитчатые и окремненные 
разновидности. Отличительной особенностью иктуканской свиты, распростра
ненной в бассейне р. Киренги вдоль запацной периферии Северо-Байкальского 
нагорья, служит присутствие плитчатых доломитов, карбонатных брекчий, алев
ролитов, мергелей и гипсов в верхней части. Гаженская свита Н епского кали
еносного бассейна выделяется своим необычным составом. Ее разрез преиму
щественно соленосный с мощными пластами калийных солей в средней части. 
Кубалахская с.вита, распространенная на площади северо-восточной части Н еп
ско-Ботуобинской антеклизы, состоит из двух подсвит: нижней, сложенной 
главным образом ангидритами, и верхней, состоящей в основном из каменной 
соли, чередующейся с ангидритами и реже доломитами. Вдоль периферии Се
веро-Байкальского и Патомского нагорий развита бубновская свита, представ
ленная преимущественно ангидритами и гипсами, чередующимися с доломита
ми. В обнаженных разрезах в бубновской свите преобладают карбонатные и 
сульфатно-карбонатные брекчии. По-видимому, аналогичный состав имеет ниж
няя часть чарской свиты Березовской впадины. 

В uелом следует обратить внимание на то, что площади раз1:.ития свит, 
выделенных в нижней половине ангарской серии, характеризуют вполне опре -
деленные структурно-фациальные зоны современного кембрийского бассейна 
юга Сибирской ш1атформы, которые, с одной стороны, могут соответствовать 

10 6 



Верх;_у lfapC'KOii С'8Цm61 

Р и с . 7 .  Особенности размещения 
свит нижней ( а )  и верхней ( б )  час
тей ангарской серии на территории 
юга Сибирской платформы. 

первично-седиментационным зонам 
кембрийского эвапоритового водоема, 
а с другой, могут фиксировать обла
сти ростседименташюнных преобразова-
ний, связанных с выщелачиванием со

леносных и сульфатоносных отложений, а также с другими гипергенными пре
образованиями толщ в предгорных районах. 

Верхняя половина ангарской серии в различных районах юга Сибирской 
платформы выделяется в следующие самостоятельные ,  замещающие друг друга по 
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простиранию, свиты: тагарскую , бурскую , буретскую, обусинскую, кудинскую , 
мурининскую , чонскую . В Канско-Тасеевской впадине на этом стратиграфиче
ском уровне обособляются три свиты: мурминская, тынысская и троицкая, а 
в пределах Березовской впадины и на· северо-западном склоне Алданского щи
та вер хняя половина ангарской 'серии соответствует верхам чарской свиты. 
Площади распространения указанных свит показаны на рис. 7 ,  б. Однознач
ная их корреляция осуществляется с высокой степеныо точности на основе 
прослежиl3ания опорных горизонтов l\Jr , RV , RIV и RIII · Горизонт RVI 
заЛ�гает в нижней части мурминской, тагарской, бурской, буретской, обусин
ской и чонской свит, что надежно устанавливает одинаковое стратиграфичес
кое положение нижней' их границы. Н а  большей части юга Сибирской платфор.
мы горизонт Rv1 сложен дтюмитами коричневато-серыми и серыми, массив
ными, в той и11и иной мере известковис,'Тыми. Известняки отмечаются в Верх
нем Приангарье, на юге и юго-западе И лгинской впадины и в Западном При
байкалье, в Березовской впадине и на северо-западНО!\·J склоне Алданского щи
та, в предгорьях Енисейского :кряжа. В центральных погруженных районах на·
бmодаются отдельные прослои и иногда пласты сульфатных пород, а в Канско-· 
Тасеевской впадине - але вролиты и мергели. К опорному горизонту Rv1 приурочены первые достаточно массовые находки остатков трилобитов 
родов Parapoliella, P s eud oeteraspis и E igotiпa. Опорный горизонт 
Rv сложен доломитами, реже известняками с прослоями ангидрит-доломитов 
и ангидритов, а иногда и каменной соли. И звестняки наиболее распространены 
в Канско-Тасеевской впадине, ангидриты и ангидрит-доJюмиты - в Присаянье ; 
в Илгинской впадине отмечаются проявления боратовой минерализации. Фауни
стические остатки представлены трилобитами родов Parapoliella, Ps eud.o
eteraspis и E igo ti na. Oпopный горизонт RIV достаточно изменчив по пло
щади / Чечель и др. , 1 97 7 / .  В районах Н ижнего Приангарья, на севере и юге 
Иркутского амфитеатра, в Б"резовской впадине он представлен коричневато
серыми толстоплитчатыми доломитами, нередко водорослевыми, с прослоями 
известняков. Количество водорослевых доломитов и известняков возрастает в 
пределах И лгинской впадю1ы и в Западном Прибайкалье. В Присаянье и Вер х.
нем Приангаръе в разрезе присутствуют доломит-ангидриты и ангидриты. Н а  
территории Канско-Тасеевской впадины ,  горизонт сложен преимущественно мер
гелями апевритистыми :красного, коричневато-красного и серого цвета , с  про
споями доломитов и реже известняков. Остатки трилобитов, найденные в го
ризонте R , принадлежат родам Parapoliella, P s eud oete raspis и S o
lenopleurJ,Yla . Опорный горизонт Rrп испытывает аналогичную фациальную 
изменчивость. Его состав на большей части внутренних и восточных районов 
юга Сибирской ппатформы карбонатный, в Присаянье и Верхнем Приангарье -
сульфатно-карбонатный , а в Канско-Тасеевской впадине - карбонатно-терри
генный. Комплекс трилобитов представлен родами Parapol iella и Ps eu
d oe tera s p is. 

Все охарактеризованные опорные горизонты, залегающие в верхней по
ловине ангарской серии, составляют как бы маркирующий каркас выделенных 
на этом стратиграфическом уровне свит. Между ними располагается фациально 
более изменч.-ивый комплекс отложений, представленный либо соленосными, ли
бо сульфатными, либо карбонатными, либо терригенно-карбонатными породами. 
В целом же каждая свита характеризует достаточно крупную структурно-фаци
альную зону, каждая из которых отличается своими особенностями состава и 
строения отложений. Кратко отметим эти особенности. 

В пределах Канско-Тасеевской впадины в разрезе хорошо выделяются 
три свиты: мурминская, тынысская и троицкая. В основании мурминской за
легает опорный горизонт l\rr , тынысской - RV , троицкой - Rrv· Верхние 
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части :каждой из этих свит соленосные. Тагарская свита, развитая в Нижнем 
Приангарье, имеет преимущественно мергельно-доломнтовый состав ,с пласта

ми и пачками известняков. Она прослежнвается также далеко на юг в районы 

Чуно-Бирюсинского междуречья, где между опорными горизонтами появляются 

пласты каменной соли и сульфатных пород. Буретская свита, распространенная 
на территории Присаянья и Верхнего Приангарья, имеет в целом карбонатно

сульфатный состав; . пачки ангидритов и доломит-ангидритов в ней залегают 
между карбонатными опорными горизонтами. Кудинская свита Западного При

байкалья характеризуется преобладанием плитчатых ,цоломитистых известняков 
и ·доломитов, чередующихся с массивными, комковатыми известняками. Мур

минская свита, развитие которой ограничивается районами западной периферии 
Северо-Байкальского нагорья, отличается наличием в нижней части сульфат
ных пород: гипсов и ангидритов, а в верхней - карбонатных, с пластами и 

пачками глинисто-карбонатных брекчи й. В южных внутренних районах Иркут
ского амфитеатра на территории Илгинской впадины и в прилегающих участ

ках Присаяно-Енисейской синеклизы и Ангар<Э-Леиской ступени обособляется 

обусинская свита, выделяющаяся своим двучленным строением: ее нижняя под

свита в основном сульфатно-карбонатная, а верхняя - соленосная. В отличие 
от этого бурская свита, развитая в пределах. Литвинцевско-Заярского района, 

Непского калиеносного бассейна и на северо-востоке Непско-Ботуобинской ано

тек11изы, характеризуется присутствием каменной соли по всему разрезу и бо'

лее высокой общей соленасыщенностью. Чонская свита охватывает площадь 

юго-восточной половины Непско-Ботуобинской антеклизы и прилегающих рай

онов периферии Северо-Байкальского и Патомского . нагорий, где развиты 

сульфатно-карбонатные отложения. Состав свиты при прибпижении к горному 
обрамлению меняется за счет выклинивания ангидритов и гипсов. Здесь начи

нают преобладать карбонатные породы и брекчии. Одновозрастные аналоги в 

Березовской впадине, относящиеся к верхней половине чарской свиты, сло
жены доломитами, известняками, карбонатными брекчиями и гипсами, среди 

которых во внутренних районах впадины появляются прослои и пласты камен
ной соли. 

Вновь можно заметить, что все свиты, выделенные среди отложений верх

ней половины ангарской серии, как и дJIЯ нижней ее половины, характеризуют 

определенные структурно-фациальные зоны, сформированные на стадиях либо · 

седиментационного, либо постседиментационного развития региона. 
Граница между ангарской и литвинцевской сериями устанавливается в 

большинстве районов юга Сибирской платформы вполне однОзначно по основанию 
пачки песчаников, которая регионально прослеживается по площади. Детальное 
изучение контактов между сериями показало /Чечель, 1 9 6 9 ;  Чечель и др. ,  

1 9 7 7 ;  Жарков и др" 1 98 2 / ,  что кварцевые песчаники фиксируют крупный 
Перерыв в осадконакоплении, сопровождавшийся в рЯде областей размывом 

нижележащих отложений ангарской серии. Однозначной корреляции разрезов 
литвинuевской серии, кроме горизонта кварцевых песчаников в основании, по

могает четко выделяющийся на огромной территории опорный горизонт R II , 
сложенный характерными пятнисто-полосчаты:rvш азвестняками. Этот горизонт 

был детально описан выше, что позволяет отметить только некоторые его 
главные особенности. 

Несмотря на возможность уверенного прослеживания горизонта по каро
тажным диаграммам, в его составе наблюдаются определенные фациальные 
изменения по площади. Так, в районах Присаянья и Верхнего Приангарья опор
ный горизонт сложен преимущественно доломитами толстоплитчатыми, кавер.- -

ноэными. В пределах Западного Прибайкалья сохраняется доломитовый состав 

горизонта, но фиксируется широкое развитие водорослевых пород. Н а  террито-
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рии Илгинской впадины и в прилегающих участках в горизонте присутству
ют сульфатные породы, и он в uелом становится сульфатно-карбонатным. Поч
ти на всей площади Литвинuевско-Заярского района, Н епско-Ботуобинской ан
теклизы, периферии Северо-Байкальского и Патомского нагорий, а также Бе
резовской впадины опорный горизонт Rrr имеет известняково-доломитовый 
состав с характерными пятнисто-полосчатыми известняками внизу и доломи
тами, чередующимися с известняками ввер ху .  В Нижнем Приангарье в гори -
зонте появляются красноцветные мергели, алевролиты и песчаники. Для гори
зонта характерен своеобразный комплекс органических остатков, представлен
ный трилобитами родов Namano ia, B athynot us, · Antagmella, Proasa
phiscus, I tcheriella, D eltocephalus, Tankh ella, C h ilometopus. 

Повсеместное присутствие в разрезе литвинцевской серии мощного опор
ного карбонатного горизонта RII позволяет подразделить ее в большинстве 
районов юга Сибирской платформы на две части: нижнюю и вер хнюю, каждая 
из которых имеет своеобразный состав и строение. В нижней половине с уче·
том этих особенностей выделены следующие одновозрастные свиты: ичерская, 
коркинская, шаманская, монаковская и нижнезеледеевская, а в верхней - ме
тегерская, дулисминская, пеледуйская, луговая, тарельская, христофоровская 
и вер хнезеледеевская. Площади распространения этих свит показаны на рис. 8 .  
Все они, как и для отложений ангарской серии, соответствуют определенным 
структурно-фациальным зонам. Н аиболее типичные особенности этих свит 
следующие. 

И черская свита распространена на территории, где выделяется пачка 
пятнисто-полосчатых известняков, слагающая большую верхнюю часть свиты. 
Ее нижняя часть имеет здесь терригенно-карбонатный состав. Т акое строение 
наблюдается в районах Березовской впадины, периферии Патомского и Северо
Байкальского нагорий, Н епско-Ботуобинской антеклизы. Коркинская свита от
личается сульфатно-карбонатным составом, главным образом, преобладанием 
доломитов и присутствием в нижней части ангидритов, а в ряде районов Ил
гинской впадины - каменной соли. Для монаковской свиты, развитой вдоль 
западной периферии Северо-Байкальского нагорья, характерны пятнисто-поло
счатые известняки, чередующиеся с доломитами, а для шаманской свиты За
падного Прибайкалья - воцорослевые доломиты, кавернозные и битуминозные 
известняки. Н ижнезеледеевская свита, распространенная в пределах Н ижнего 
Приангарья и в районах Чуно-Бирюсинского междуречья, выделяется по при- · 

сутствию пятнисто-полосчатых известняков с прослоями красноцветных мер
гепей, алевролитов и песчаников, количество которых возрастает при просле
живании на запад. 

Свиты верхней половины литвинцевской серии и меют следующие харак
терные особенности. Христофоровская и метегерская свиты распространены 
в районах, где развиты соленосные отложения. Н аибольшая соленасыщенность 
отмечается для христофоровской свиты в пределах И лгинской впадины, где 
мощные пласты каменной соли зафиксированы как в нижней, так и в верхней 
подсвите.  В отличие от этого в метегерской свите каменная соль присутству
ет только в нижней ее половине, тогда как верхняя имеет сульфатно-карбонат
ный или карбонатньn1 состав. Кроме того, нижняя часть метегерской свиты 
выделяется своей пестроцветностью. Дулисминская свита в целом является 
сульфатно-карбонатной и характеризуется цикличным чередованием доломитов, 
известняков и ангидритов (гипсов ) .  В ее низах в крайних восточных районах 
Н епско-Ботуобинской антеклизы появляются пласты каменной com1 /Колесни
ков, 19 8 7 /. П еледуйская свита сложена преимущественно карбонатными поро
дами, среди которых прослеживаются карбонатные брекчии и широко развиты 
рыхлые и му чнистые гипс-доломитовые породы. Луговая свита, распространен-
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Р и с .  8 .  Особенности размещения 
свит нижней ( а )  и вер хней ( б )  частей 
литвинцевской серии на территории 
юга Сибирской платформы. 

ная в бассейне р.  Киренги, представле
на доломитами, брекчиями, гипсами, ан
гидритами, гипс-ангидритами с просло
ями и пачками пестроцветных аргил -

литов, алевролитов и песчаников. Та
релъская свита Западного Прибайкалья отличается присутствием по всему раз
резу моuiных пачек водорослевых доломитов. Верхнезеледеевская свита Н ижне
го Приангаръя имеет терригенно-карбонатный состав. Для нее типично присут
ствие красноцветных мергелей и алевролитов. 
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Литвинцевская серия со всеми своими характерными особенностями вы -
деляется на юге Сибирской пла/Гформы только до районов Н ижнего Приан
гарья и Чуно-Бирюсинского междуречья. Западнее, как отмечапось, она заме
щается красноuветными отложениями, и уже на территории К ан ско-Тасеевской 
впадины ей соответствует нижняя часть верхоленской свиты. 

Возрастное положение ангарской и питвинuевской серий 

Опр еделение возраста ангарской и питвинuевской серий имеет свою ис
торию. Первые сведения о трипобитах из этого интервала мы находим в ра
ботах Е .В. Лермонтовой / 1 92 5 ,  1 940 , 1 9 5 1 / .  Первоначально трилобиты, 
найденные М.К. Коровиным в 1 92 3 г. в "толще мергепистых известняков" 
в Иркутской области у Ч еремховсюrх копей, быпи отнесены к родам P r o ёtus 
S te in., D alma n i t e s  B arr. и C l1a s m o p s  М с С а у ,  и на основании этого 
возраст определялся как девонский /Коровин, 1 92 7 /. Позднее Е . В. Лермонто
ва, переизучив собранную М.К.  Коровиным коллекuию трилобитов, ·пришла к 
выводу о принадлежности их к роду O l e n o id e s  M e e k  /Лермонтова, 1 92 5 / ,  
а позднее - к B athyur i s c u s  M e e k  /Лермонтова, 1 9 40/ и н а  осtювании 
этого переопредепила возраст вмещающих пород на среднекембрийский. В от
дельном местонахождении по р. Н амане у горы Куба.хай А.Г. Ржонсниuким в 
светлых массивных доломитизированных известняках б ыли собраны трилобиты, 
средп которых Е.В. Лермонтова / 1 9 5 1 /  определиJiа Nama n o ia nama nen
s i s  Lerm. и B atr1y n o tus na.ma n e n s is L e rm . Опираясь на присутствие 
здесь рода B at h y n o tus Hall, который был известен из зоны O l e nellus 
нижнего кембрия Северной Америки, Е.В.  Лермонтова опре делила возраст это
го комплекса как нижнекембрийский. Впоследствии Н . Е .  Чернышевой /Дзева·
новский, ЧерньШiева, 1 9 50 /  были описаны трилобиты из ангарской свиты, 
вскрывающейся по р. Ангаре на участке между г. Усол'(>е и пос. Балаганск. 
Был вьщелен новый род - P s euc! o e te ra s p i s  N. 'Г c h ern . и несколь-
ко видов рода B athyur i s c ellus М е е k( позднее переопределен на род Pa
ra p oli ella N. 'Г c h er n.) Н . Е .  Чернышева отмечала трудности, связанные с 

определением возраста этого комплекса, но считала его среднекембрийским. 
В этой работе были описаны т акже разные виды рода P roasa p h i s c us 
E nd o  et R e s s er, собранные из верхней части пачки пятнистых известняков 
у пос. Литвинuево. В 1 9 5 1  Г. во время р абот по рекам Амга и Алдан 
Н .  Е. Чернышева установила, что комплекс трилобитов с Parap oliella 
N. 'Г c h ern. и P s eud o et era s p i s  N. 'Г c l1e rn. встречается в разрезах 
·ниже слоев с еланским комплексом трилобитов, нижнекембрийский возраст ко
торых был к тому времени признан большинством исследователей. Кроме то
го, ко мплекс с P a ra p oliella N .  'Г c h ern. и Ps eud o e t e гa s p i s  
N .  'Г c h e rn. был найден и в рЯде разрезов ниже споев, содержащи х N a ma
n o ia L erm. и B a thynotus L e r-m. 

Эти !\dатериалы послужили основанием пересмотра возраста слоев с Pa
ra p oliella на нижнекембрийекий. 

Большая работа по уточнению биостратиграфии нижнего кембрия во внут
ренних районах Сибирской платформы, в том числе и уровня ангарской и лит
винцевской серий, была проделана в последую щие годы /Григорьев, Репина, 
1 9 5 6; Ч ернышева, 1 9 57 , 1 9 6 1 ;  Суворова, 1 9 54, 1 96 0 ,  1 96 1 ;  Покров
ская, 1 9 54 ,  1 9 6 1 ;  Карасев и др. ,  1 95 9 ,  1 96 6 ;  Карпышев, 1 96 1 ; Писар

чик, 1 96 3 ;  Сачук, 1 96 3 ;  Хоментовский, Р епина, 1 96 5 ;  Жарков, Хоментов
ский, 1 9 6 5 ;  Огиенко, 1 9 6 8 ;  Чечеnь, 1 96 9 ;  и др./ • 

. \ 
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Отложения с Parapoliella N. Tchern . совместно с вышележащим 
комплексом с Nama noia были отнесены Н.В. Покровской / 1 9 54/ к кетемен-
скому горизонту и выделены в зону Ps eud oetera s pis Parapoliella -
Namanoia. Н. П. Суворовой / 1 9 54/ на этом уровне был в�щелен чарско-ке
теменский горизонт. В 1 9 6 5  г. М.А. Жарков и В.В. Хоментовский для это
го интервала предложили два горизонта: буретский с Parap oliella 

N. Tchern. и Pseud.oetera s p is N. Tchern. и наманский с Namanoia 
Lerm. и B a thynotus Hall. /Жарков, Хоментовский, 1 96 5/. Несколько 
позднее Э.И. Чечель / 1 96 9/ вьщелил в низах среднего кембрия зеледеев
ский горизонт с Proasaphiscus E nd.o et R e s s e r .  

Последующими работами ( в  том числе и опредепением коллекций трило
битов из скважин ) была подтверждена стратиграфическая последовательность 
комплексов ( снизу ) :  1 - с Parap oliella N. T c hern. и Pseud.oeteras
pis N. Tchern. ( зона Parapoliella - Pseud oetera s p is ,  чарский го
ризонт ) ; 2 - с Namanoia Lerm., B athynotus Hall, Antagmella S uv. 
( зона N amarюia, наманский горизонт ) ;  3 с Proasaphiscus E nd.o 
et R e s s er (зона Priasaphiscus , зеледеевский горизонт ) .  

Граница нижнего и среднего кембрия проводилась между комплексами с 
Namanoia Lerm. и P roasaphiscus E nd o  et Ress er. 

Анализируя имеющиеся на сегодня данные по стратиграфическому рас.
пределению трилобитов в ангарской и литвинцевской сериях юга Сибирской 
платформы (см. вкладку, табл. 8 ) ,  можно сделать ряд выводов. 

Ангарская серия повсюду подстилается отложениями ( олекминская свита 
и ее аналоги ) ,  содержащими однотипный комплекс трилобитов, в котором наи
более распространены "Вathyurisc ellus robustus Lerm., Jakutus quad.
riceps Lerm., S ole nopleurella b ella ( Rjo ns.), B ergeroniaspis d.i
vergens Lerm., В. ornata Lerm., B inod.a s p is Lerm. и др. Отложе
ния с этим комплексом относятся к зоне B athyurisc ellus robustus -
Jakutus quad.riceps ботомского яруса ленского надъяруса. 

Ангарская серия в ц_елом, и особенно ее нижняя часть, охарактеризована 
фауной чрезвычайно слабо. Трилобиты приурочены в основном к пластам из
вестняков, заключенных среди опорных маркируюших карбонатных пачек. В ни
зах серии ( до опорного горизонта R vr ) редкие представители рода Para
p ol iella N. Tchern. встречены в рыжковской свите Канско-Тасеевской впа
дины и верхах пономаревской свиты Илгинской впадины. 

Первый четко прослеживающийся комплекс трилобитов ангарской серии 
приурочен к опорному горизонту RVI' трассирующемуся через все структур
но-фациальные зоны рассматриваемого региона. Н а  этом уровне встречены 
Parapoliella s ulcata N. Tchern., Р. ob rutchevi ( L erm.) , Ps eud o
eteraspis s p.,  B igotina ( B igotina) sp. Тот же состав трилобитов с 
небольшими изменениями наблюдается и в остальной части ангарской серии. 
Некоторые отличия заключаются в том, что на нижних уровнях (опорные гори
зонты I\rr , RV ) в комплексах встречаются формы, известные и в подстила-

ющих ангарскую серию отложениях (например, B igotina ( B igotina) eg
regica Rep. ) .  В верхней части ангарской серии этот род отсутствует. 
Здесь широко распространены представители родов Ps eud o eteraspis 
N.  T c h ern. и Parapoliella N .  Tchern. 

Однообразие состава трилобитов ангарской серии не позволяет вьщелить 
в ее пределах дробные биостратиграфические подразделения. Все уровни с три
лобитами ангарской серии по имеющимся материалам могут быть отнесены к 
единой зоне Pa:rap oliella - P s eud.oeteraspis тойонского Яруса ленско
го надъяруса нижнего кембрия. 

Комплекс трилобитов литвинцевской серии резко отличен. Здесь не 
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встречаются роды, распространенные ниже в зоне Parapoliella - Ps eud o
eteraspis. В низах литвинцевской серии развитие получают такие трилоби
ты, как Namanoia namanensis Lerm., B athynotus namanensis 
Lerm., Antagmella tchetchuica Ogie n .  В ряде районов они сопровож
даются брахиоподами Kutorgina lenaica Lerm . ,  а в Н епском бассей
не совместно с этим комплексом трилобитов встречен вид M e nnera s pis 
aff. d elicata J egor., характерного для верхов нижнего кембрия других ре
гионов. Обычно этот комплекс приурочен к нижней части маркирующей пачки 
пятнисто-полосчатых известняков ( опорный горизонт Rп ) , которая залегает 
в нижней половине литвинцевской серии, охватывая часть ичерской, монаков

ской, коркинской и нижнезеледеевской свит. 
Этот комппекс трилобитов характеризует наманский горизонт или зону 

Namanoia верхов тойонского яруса нижнего кембрия. 
В верхней части пачки пятнисто-полосчатых известняков опорного гори

зонта Rп комплекс трилобитов резко меняется. Здесь преобладают разные 
виды рода Proasaphiscus E nd.o et R e s s er. ( Р. cla rus 
N. Tchern., Р. s ib lricus N. Tchern. и др. ) .  Совместно с ними в рай
оне Нижнего Приангарья встречены трилобиты вида S c histoce phalus a n
tiquus N. Tchern., а в нескольких метрах выше - Elrathia? · limb ata 
Rep. ,  Tankhella aff. d.evexa N. Tchern. 

На основании этого комплекса здесь выделяется зона Proasaphiscus, 
равная по объему зеледеевскому горизонту Э.И. Чечеля / 1969/ основания 
среднего кембрия. 

Опорный горизонт пятнисто-полосчатых известняков Rп, чрезвычайно 
широко распространенный во внутренних райанах Сибирской платформы, повсе
местно подстилается терригенно-карбонатной пачкой с кварцевыми песчаника
ми в основании. Н аличие этих песчаников в совокупности с другими геологи
ческими данными позволило Э.И . Чечелю / 1 9 6 9/ сделать вывод о наличии 
"предлитвинцевского" перерыва в осадконакоплении на юге Сибирской плат
формы. 

Развитые в отложениях ангарской и литвинцевской серий трилобиты в 
большинстве своем образуют специфичные, эндемичные комплексы. Вместе с 
тем значительное число . :родов и даже видов встречены в комплексах других 
фациальных регионов, что значительно облегчает корреляцию этого уровня в 
пределах всей Сибирской платформы, а также со смежными регионами. Это 
же обстоятельство позволяет довольно точно датировать возраст вмещающих 
пород. 

Корреляция биостратиграфических подразделений, выделенных по трило
битам в пределах ангарской и литвинцевской серий с подразделениями стра
тотипического района (бассейн среднего течения р. Лены ) ,  основана на сле
дующих данных. 

Об одновЬзрастности зоны Parapoliella - Ps eud.oeteras pis ангар
ской серии и зоны В erg eroniellus ketemensis (низы тойонского яру-
са Анабаро-Синского фациального региона) свидетельствуют находки Н.В. Псr 
кровской в кетеменской свите среднего течения р. Лены вида Ps eud oe tera s
p is ald.a n e n s i s  N .  Tch ern . /Покровская, 1954/ и Н.П.  Суворовой ро
да Parap oliella N.  Tchern . /Суворова, 1 97 8 /. 

Следует отметить, что из-за бедности органических остатков нельзя 
сказать, вся ли кетеменская свита будет соответствовать зоне Parapoli
ella - Ps eud oeteras p is.  

Род Namanoia Lerm. найден совместно с еланским комплексом 
трилобитов в еланской свите р. Лены /Еланский и ·куонамский фациострато
типы . . .  , 1976/. 
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В комплексе трилобитов наманского горизонта из скв. 7 Непско-Ботуо
бинской площади совместно с родом Namanoia L e rm. найден род M e n n e
ras p is Pokr., имеющи й узкий стратиграфический диапазон и приурочен
ный к верхам нижнего кембрия. 

В вышележащем зеледеевском горизонте среднего кембрия совместно с 
Proasaphiscus E ndo et R e s s er. найден род S ch istocephalus 
N. Tchern., зональный для низов среднего кембрия Анабаро-Синского фа
циального региона. 

Чарский и кетеменский горизонты подстилаются соответственно олекмин
ским и синско-куторгиновым горизонтами, содержащими очень близкий комп
лекс трилобитов. Общими являются роды Olekma s p is S uv., S olenopleu
rella Rj on. , В ergeronia s p is L erm. и др., а также многие виды. 

Изложенные данные позволяют провести однозначную корреляцию биостра
тиграфических подразделений, выделенных в ангарской и литвинцевской сери
ях с подразделениями этого уровня стратотипического разреза: чарский гори
зонт с кетеменским, наманский с еланским, а зеледеевский горизонт считать 
одновозрастным низам амгинского яруса среднего кембрия. 

В ряде разрезов Сибирской платформы и Алтае-Саянской складчатой об
ласти среди комплексов трилобитов встречены зональные роды биостратигра
фических подразделений, выделенных в ангарской и литвинцевской сериях. 

В разрезах кембрия р. Амги четко устанавливается следующая последо
вательность комплексов трилобитов /Чернышева, 196 1 / :  

а)  олекминская свита с трилобитами В erg eronia s p is ornata Lerm. , 
B athyurisc ellus robustus Lerm. и др. ; 

б) барылайская свита ( + бердегистяхская ) с Parapoliella ob rutche
vi ( Lerm.) и Ps eud.o etera s pis ald.a nensis N. Tch ern.;  

в)  хомустахская свита, на разных уровнях которой найдены: в нижней 
части ( 3 5 м )  редкие P seud.o e te ra s p is ald.an e nsis N. Tchern. и Pa
rapoliella s ulcata N. Tchern. встречены совместно с Namanoia in
c erta N. Tchern., E os p e nc ia amgensis N .  T c hern. , B in od.aspis  
rara N. Tch ern., а также с археоциатами; в верхней части ( 95 м) -

E d elsteinaspis ornata Lerm., Kooteniella slatko\'Vskii ( S chm. ) , 
Chond.ragraulos minus s en s is Lerm., Namanoia inc e rta N. Tchern., 
E rb la siЬiri ca ( S chm.) , B athyurisc ellus quad ratus N .  T che rn.; 
несколько выше появляются K o ptura oЫo nga N. Tch ern., Amgas pis 
b revis N.  Tchern.,  G· ranularia grandis L e rm., Jakutus ·exiguus 
N. Tchern. 

г )  амгинская свита, в низах которой ( 120 м )  встречены : S chis to
c ephalus antiquus N. Tchern.,  Chond.ranomocare Ь idj ensis var. 
orientalis N. Tche rn.,  Tankhella d eve ха N. T chern., G ra nularia 
gra nd is L erm., Chondragraulos m inuss e n s is Lerm., K oote niella 
mutab llis N. Tchern. , E rb ia s ib irica ( S c hm.) , Ole noid es calvus 
La,z . ,  Proasaphis c us s ib lricus N. Tchern. и др. 

Таким образом, в этом разрезе у�анавливается положение комплексов 
трилобитов с Parap oliella и Ps eud.oeteras p is ниже еланского комплек
са трилобитов. Род Namanoia присутствует как с последними представителя
ми родов Parapoliella N. Tchern. и Ps eud oetera s pis N. T ch ern., 
так и с еланским комплексом. В комплексе низов среднего кембрия (с S c h i
sto c ephalus ) присутствует характерный вид зеледеевского горизонта -
Proasaphiscus s ib iricus N. Tchern. 

В разрезе по р. Арга-Сала в кындынской свите выявлена следующая по
следовательность слоев с трилобитами /Шабанов, Егорова, 1 97 9/ (снизу ) :  

1 .  Слои с Ps eud oetera s p is, coдepжaщиe виды P s eud oeteras pis 
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a ngare nsis N. •тcher
·
�. ,  Р. ald a nensis N. Tchern., Parap oli ella 

sulcata N. Tchern., которые сопровождаются родами B athyurisc ellus 
Lerm., Poliell ina Polet., N eob igotina N. Tchern. 

Кроме того, Н .П.  Лазаренко с этого же уровня определены О nchoce
phalina Rep.  и Paramicmacca Lerm. /Решения . . .  , 1 98 3/.  

2. Слои с K ooteniella, содержащие Kooteniella mutaЬ ilis N. 
Tch ern., C hond ragraulos ( Ant.) curva N. Tchern. 

3 .  Слои с S chistoc ephalus , содержашие S chistoce phalus anti
quus . N: Tchern., Sch. enigmaticus N. Tchern., C hondragraulos 
(,L.\дt�} curva N. Tchern. и др. -

В низах среднего кембрия Ю�_Я . Шабанов и Л.И. Егорова /'J.979/ выде-
шпот слои с S olontz ella modesta, содержащие кроме характерного вида 
Kooteniella Lerm . и Chondra nomocare ? sp. Для отнесения сло
ев с этим комплексом к среднему кембрию нет оснований, тем более, что вы
ходы с этим комплексом трилобитов в разрезе одного блока находятся значи
тельно ниже слоев с Schistocephalus. 

В этом разрезе слои с Ps eud.oe teraspis могут быть сопоставлены 
с зоной Parapoli ella - Ps eud.oeteraspis ангарской серии, а слои с 
Schistoce phalus - с зоной Proasaphiscus литвинцевской серии. 
Слои с Kooteniella соответственно будут коррелироваться с зоной Nama
noia низов литвинцевской серии. 

В ряце разрезов Алтае-Саянской складчатой области род Parapoli- · 

ella N. Tchern. и реже Ps eud oeteraspis N. T chern. встречаются 
совместно с солонцовским комплексом трилобитов ( низы тойонского яруса, 
нижнего кембрия ) /Репина, Романенко, 1978;  Репина, 1 980 ; и др./ .  

·на основании этого в региональных стратиграфических схемах для ниж
него кембрия Алтае-Саянской складчатой области в низах тойонского яруса 
выделяется зона Parap oliella - O nchoc ephalina /Решения . . .  , 1 98 3/. 
Выше, как и на Сибирской платформе, располагается комплекс с родами 
Kooteniella Lerm., E d.els teinas p is L er., E rЬ ia Lerm. и др. (зона 
Ed.elsteina s p is - Kooteniella ) .  Граница со средним кембрием прово
дится по основанию слоев, содержащих род S chistoc ephalus Lerm. 

Роды Par9-p oliella N. Tch ern. и Ps eud.oe teraspis N. Tchern. 
в разрезе по р. Катунь у дер. Усть-Сема ( Алтай ) найдены в чепошской сви
те совместно с В ergeroniellus c ertus yegor., B a thyuris c ellus ter
sus Е .  Rom., Kootenia a nomalica R ep., S olontz ella m od.esta 
R ep., O nchocephalina flaЬ il is R e p. и др. ,  а также с археоциатами 
/Репина, Романенко, 1978/.  В нижней части вышележащей барангольской 
свиты встречены трилобиты зоны E d elsteinaspis - K ooteniella. 

В рЯде разрезов Восточного Саяна (реки Колба, Кувай и др. ) многочи
сленные трилобиты видов Parapoliella obrutchevi ( Lerm.) и Р. s ul
cata N. Tchern . встречены в синерской свите с такими нижнекембрий
скими родами, как B ergeroniaspis Lerm., B igotina С оЬЬ.,  Inouyina 
Pole t. и др. /Хоментовский и др. ,  1 960; Хоментовский, Гибшер, 1 973/.  В 
другом разрезе Восточного Саяна, в нижнем течении р. Базаихи, в торгашин
ской свите выше санаштыкго_льского горизонта встречены трилобиты зоны 
Parapoliella - O nchocephalina.Здecь присутствуют виды Ps eud.oete
raspis a ngaren s is N. Tchern., Para p oliella obrutchevi N. Tchern. 
и Р. sulcata N. Tch ern. ,  которые сопровождБЮтся родами Onchoce -
phalina R ep., Laminurus Rep.,  P roerЬ ia Lerm. и др. Выше распо
лагается комплекс зоны E d.els teinaspis - Kooteniella /Репина, 1 960/.  

В ряде разрезов присутствует и род Namanoia Lerm . Так, вид 
Nama noia namanensis Lerm. встречен в верхней зоне нижнего кембрия 
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E d.els teinaspis - K ooteniella разреза по Крутому Логу ( Батеневский 
кряж ) /Репина, 1980/. Вид Nama noia inserta N. Tchern. встречен на 
этом же уровне в верхах нижнего кембрия в разрезе по р. Катунь ( Алтай ) 
/Репина, Романенко, 1978/.  

Таким образом, трилобиты зон Parapoliella - Ps eud.o eteraspis 
и Namanoia, выдеаtенных в верхах ангарской и низах литвинцевской се
рий, в  пределах Алтае-Саянской складчатой области могут быть сопоставлены 
соответственно с зонами Parapoliella - O nc hoc ephalina и E d.eltei
nas p is - K ooteniella. 

Анализируя комплексы трилобитов ангарской и литвинцевской серий, очень 
важно определить принадлежность их к нижнему и среднему отделам кембрий
ской системы и обосновать положение границы между этими отделами. 

Несомненно, что решение этого вопроса невозможно без выбора страто
типа границы нижнего и среднего кембрия в планетарном масштабе. В насто
ящее время такого стратотипа нет. Для большинства исследователей, занима
ющихся этим вопросом, средний кембрий начинается с появления типичных 
представителей ·семейства Parad.oxid.id.a e  • В Сибири это роды ·Para-
d oxides B orn . и S chistoc ephalus N. Tchern. С учетом этого 
в стратотипическом разрезе нижнего kембрия Сибири нижняя граница средне
го кембрия проводится в пределах еланской свиты, выше которой вместе с 
S chistocephal1,1s N. Tchern . и Parad.oxid.es В orn. появляется 
множество среднекембрийских таксонов /Хоментовский, Репина, 1 965;  Елан'
ский и куонамский фациостратотипы • • . , 1 9 7 6 ;  Биостратиграфия • • •  , 1 983; 
Я русное расчленение • • .  , 1 984; И др./. 

Соответственно в рассматриваемых разрезах ангарской и литвинцеJЭской 
серий эта граница будет проходить между зонами Nam anoia и Proas.a
phiscus в пределах опорного горизонта пятнисто-полосчатых известняков 
( Rr r ) литвинцевской серии, поскольку в зоне P roasaphiscus встречают
ся представители рода S chistoc ephalus N. Tchern . Этому не противо
речит состав трилобитов из нижележащих зон Namanoia и Parap oliella -
Ps eud oeteras p is,  характерные роды и виды которых распространены в 
нижнекембрийских отложениях разкых регионов Средней Сибири ( см. выше ) .  

Вместе с тем, следует отметить, что имеются разногласия в проведении 
границы нижнего - среднего кембрия в разных палеобиогеографических обла 
стях земного шара /Репина, 1974/,  и этот вопрос требует своего решения 
в планетарном масштабе. 
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И .Н .  Д я т л о в а ,  А. Н .  Д о н о в ,  В. Р .  Т р о ф и м о в  

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАТИГРАФИИ НИЖНЕГО КЕМБРИЯ 

ЗАПАдНОГО ПРИАН АБАРЬЯ 

Геолого-съемочной экспедицией ПГО "Красноярскгеология" с 1:97 5 по 
1986 г. были проведены геолого-поисковые работы масштаба 1 : 50 ООО на 
территории Западного Прианабарья ( рис. 1 ). Разрезы по рекам Котуй, Котуй 
кан, Маймеча и их притокам изучались в два этапа. На первом этапе среди 
кембрийских отложений Ф.М. Гайнuевым, А.В. Ивановым, В.Б. Фиониным и др. 
в 1979 г. выделялись снизу вверх нема:кит-далдынская, медвежинская, куг-
1-tа-юряхская свиты усть-котуйканской серии и кын1-tынская нерасчлененная 
толща. Основой для составления местной биостратиграфической схемы кембрия 
послужили работы В'.Е. Савицкого и др. /Савицкий, Рудяченок, 1962 ; Его-
рова, Савицкий, 196 9/. 

· 

В последующие годы из печати вышел рЯд статей о стратИграфии кем
брийской доломитовой толщи Прианабарья / Минаева, 1976 , 1 98 0 ,  1 98 5; 
Писарчик и др. , 1975; Шишкин и др. ,  1 978,  1982 ; Шишкин, Пегель, 197 8 ;  
Бондарев, Минаева, 1 988/. Особенно ценной оказалась статья М.А. Минаевой 
/ 198 5/, где опубликованы результаты многолетних исследований автора. Кын
дынские отложения расчленены на четыре свитJ;1, две нижние выделены М.А.Ми
наевой впервые. Это улахан-арымасская свита, названная по ру ч;· У лахан-Ары
Мас-Юрях, впа.u.8ющему в р. Котуй, ниже устья р. Котуйкан и урюнг-тасская 
свита, названная по правому притоку р. Котуй, - руч. Урюнг-Тас-Юрях. 
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Р и с .  1. Район работ. Схема распо
ложения разрезов и скважин. 

1 - скважины глубиной до 
500 м, пробуренные на Маймечен
ской площади ( Западное Прианабарье ) ,  
и и х  номера; 2 - геологические раз
резы, изученные в период с 1976 
по 1 98 6  г. 

В этот же период кындынская 
толща становится основным объектом 
картирования. После изучения разре
зов в естественных обнажениЯх и про
буренных эдесь скважин № 1-5 (см. 
рис. 1 )  кындынская толща А.В. Ива
новым, В.Б. Фиониным, В.Р.· Трофи
мовым и др. была также расчленена 
в 1 982- 198 6 гг. на четыре свиты 
(улахан-арымасскую, урюнг-тасскую, 
далбыхскую, аттырдяхскую ) и· получи
ла статус серии. 

Крупномасштабные геолого-съемочные работы почти совпали по времени 
с научными исследователями по дробному стратотипическому расчленению 
кындынской серии. Я русное деление кембрийских отложений Западного Приана
барья произведено М.А. Минаевой на основании литологических и геохимиче
ских исследований при анализе всего иэ�естного, но весьма разрозненного 
палеонтологического материала. 

Новый палеонтологический материал, обнаруженный нами в керне трех 
скважин ( скв. 1, 2 ,  5; рис. 2 ) , пробуренных на Маймеченской площади, по
зволяет дополнить и представить несколько иную схему биостратиграфическо� 
го расчленения кембрийских отложений данного района. В скважинах палеон
тологически охарактеризован почти весь нижний кембрий. Органические остат
ки из керна скв�ин определяли Л.Н.  Репина °( трилобиты ) ,  Ю.Л. Пельман 
(брахиоподы ) (ИГиГ СО АН СССР, г. Новосибирск ) ,  А.В. Ефимова (раковин
чатые окаменелости ) ,  И.Н.  Дятлова (археоциаты) (ПГО "Красноярскгеология" ). 

Фактический материал, приведенный ниже, в настоящее время интерпре
тируется геологами-съемщиками с дву х  различных точек зрения на страти
графию и геологическое развитие региона ·в раннекембрийское время. Одна 
из них отражена в отчете А.В. Иванова, В.Б. Фионина и др. о работе Майме
ченской партии в 1 982-1 986 гг. , где считается, что возраст кровли отло
жений медвежинской свиты скользит от томмотского в скв. 1 до атдабан
ского в скв. 5 и до ботомского в скв. 2 .  

Вторая точка зрения, близкая, но также не совпадающая с мнением 
М.А. Минаевой / 198 5/, изложена в настоящей статье. Соответственно при
водится стратиграфическое р асчленение усть-котуйканской и кындынской серий. 

Разрез по скв. 1 .  Скважина пробурена в верховьях р. Чара, левого при
тока р. Верх. Нале (см. рис. ;1. ) .  Устье скв. 1 находится на высоте 408 ,0 м 
над ур. м. Снизу вверх вскрыто: 

Медвежинская свита 

�1 md . 
Мощность, м 

Слой 1 ,  интервал 50 1 ,8-486,2 м - известняки пестроцвет-
ные, сильноглинистые, тонкогориэонтальнослоистые со значительным количе
ством терригенного материала . • • • . . • . . . . . . . . • • • . . . . • 1 5, 6  
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В интервале 492 ,2-486,2 м встречены хиолительминты: Hyolithel
lus te nuis Miss., трубчатые проблематики : Anabarith ellus h exasulca
tus M iss. ,  Camb rotubulus d ecurvatus Miss., Tiks itheca licis 
Miss. ,  Tiksitheca sp.;  конодонтоморфы: Fomitchella ac inac iformis 
Miss.,  F. infund ib uliformis Miss. ; виваксииды : Sachites sacci-
f ormi s  Meshk. ,  Sachites sp. ;  гастроподы; крышечки хиолитов. 

Выше . согласно залегает кугда-юряхская свита ( сероцветная свита, по 
М.А. Минаевой, отвечающая верхней половине усть-котуйканской серии ) .  

Мощность, м 
-€1 kj . Слой 1, интервал 486 ,2..:47 2 , 9  м серые, зеленовато-серые 

известняки микрофитолит,овые ,· сипьноглинистые, тонкогоризонтальнослоистые. 
Присутствуют гнезда розового гипса размером 2 х 3  м . . .  - . . . . . .  1 3 , 3  

В о  всем интервале встречены хиолительминты: Hyolithellus s p., T o
rellella sp.; трубчатые проблематики : A nabarithellus hexasulcatus 
Miss.,  Cambrotubulus dec urvatus M iss.,  T iksitheca l icis Miss. 

Слой 2,  интервал 472 , 9-450 ,0 м - известняки серые массивные, орга
ногенно-обломочные и микрофИ:толитовые . • . . . • • • • . • • • • • • • 2 2 ,  9 

В интервапе 46 9 ,2-46 7 ,О м встречены хиопительминты: Hyolithel
lus s p .; трубчатые проблематики: Anabarithellus h exac ulcatus M iss.,  
C ambrotubulus d ec urvatus Miss.,  Tiksitheca lic is Miss.;  в интер
вале 454,4-454,О м - трубчатые проблематики: Tiksitheca s p. 

Слой 3, интервал 450,0-42 5,0 м - известняки серо-коричневые, тонко
горизонтальнослоистые, в нижней части слоя - обломочные и микрофитопито-
вые, в верхней - гпинистые • • . . . . . . . . • . . . . • . . . . 2 5,0 

В интервале 433, 6-42 5 , 0  м встречены хиолительминты: Hyolithellus 
sp. ;  виваксииды: Sachites s p. 

Слой 4, интервал 42 5,0-39 6 ,  7 м - известняки зе171еновато-серые, ко
ричневато-серые глинистые, тонкогориэонтальнослоистые . • . • . • • . 2 8 , 3  

В интервале 422 , 7-42 2 , О  м встречены хиолительминты: Hyolithellus 
sp. ;  трубчатые проблематики: C amb rotub ulus c f. d.ecurvat us M iss.  

Слой 5, интервал 396,7-38 1 ,0 м - известково-доломитовые породы, 
темно-серые, зеленовато-серые, фиолетовые, глинистые, - бугристо-слоистые, 
с прослоями серого органогенно-обломочного доломита . . . • . . . . . 1 5, 7 

В интервале 390,5-390,0 м встречены хиолителъминты: H yolithellus 
te nuis Miss.;  трубчатые проблематики : Anabarithellus hexasulcatus 

Mi ss. , Tiks itheca sp.; конодонтоморфы : Fomitchella acinac iformis 
Miss., · F. infundibuliform ia Miss. ,  O neotodus s p. ;  гастроподы. 

Общая мощность кугда-юряхской свиты 10 5 ,2 м. 1 
Выше согласно залегает улахан-арымасская свита ( нижняя часть кындын

ской серии ) .  

€1 аr. Слой 1 ,  интервал 38 1 ,0-35 9,8 м - доломиты серые, светло-се
рые, мелкозернистые, тонкогоризонталънослоистые, с частыми прослоями ор
ганогенно-обломочного детрита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1, 2  

Слой 2 ,  интервал 3 5 9 , 8-344,2 м - доломиты серовато-коричневые, р о
зоватые, мелкозернистые с прослоями черных глин, а в верхней части - крем
нисто-глинистого материала . . . • . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . 1 5 , 6  

Слой 3, интервал 344,2-32 8,2 м - доломиты коричневато-серые, поло
счатые, горизонтально-слоистые с кварцевыми зернами и окреМ:ненные ( про
слои кремнистого вещества желтого цвета ) . . . . . . . •  • - ,• • 16,0 

В интервале 344,2-34 3,6 м встречены хиолительминты: H yolithellus 
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Р и с .  2 .  Схема соцоставления разрезов нижнего 

Сеодная сmратиграrри
ческая колонка с рас

пределением lflayны 
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А - вертикальное распространение организмов в сводном разрезе; Б 
конкретные разрезы по скважинам 1 ,  2 и· 5 ;  В - гипостратотипы кындынской 
серии по данным М.А. Минаевой / 1 98 5/. 

1 - окаменелости, достоверно определяемые; 2 - раковинчатые формы 
из скв. 1; 3 - окаменелости, обнаружены в шлифах (определений нет ) ;  4-8 
карбонатные породы устъ-котуйканской серии: 4 - известняки, 5 - глинистые 
известняки, 6 - микрофитолитовые и обломочные известняки, 7 - пестроцвет
ные известняки, 8 - известково-доломитовые породы; 9 -18 - карбонатные 
ПОрОДЫ КЫНдЬIНСКОЙ Серии: 9 - · ДОЛОМИТЫ МсlССИВНЫе, 10 - Песчанистые, 1 1-
МИКрОфИТОЛИТОВЫе, 12 - кавернозные, 1 3  - полосчатые, 14 - обломочные , 
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кембрия в Западном Прианабарье. 

Скб.2 

- - -

Б 

[!] 1э lr=�Юz4 
020 /ft..nlгs 
[!]21 D:J26 
Шгг 027 
1 ""' j 2з в 
15 - окремненные, 16 - прослои и линзы кремней в доnомитах, 17 - глинис
тые доломиты, 18 - шоколадно-коричневые, темно-серые битуминозные доло-
миты; 1 9-2 3  - палеонтологические находки: 19 - археоциаты, 20 - рако

винчатые формы, 2 1  - трилобиты, 22 - брахиоподы, 2 3 - строматолиты; 
2 4 - корреляционные линии ( а  - между ярусами, б - между сериями, в -
между свитами, горизонтами, г - между горизонтами по определениям ра
ковинч�тых форм А.В. Ефимовой ) ; 2 5 - маркирующий горизонт в подошве 
кындЬ1нской серии; 2 6  - гипостратотип кындынской серии по р. Котуй; 2 7  -
гипостратотип кындынской серии по р. Маймеча. 
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Мощность, м 
ins olitus Grigor., Н. te nuis M iss. ,  Н. s p. ,  T orellella lentiformis 
( S ys.) , Т. cf. Ьiconvexa Miss.;  ханцеллорииды : Chanc elloria sp. 

Слой 4, интервал 32 8,2-2 60 , 5  м - доломиты коричнево-серые, пе
литоморфные массивные, плотные, в верхней части слоя песчаники доломито
вые крупнозернистые, косослоистые, темно-серые . . . . . . • . . . • •  6 7 ,  7 

Слой 5, интервал 2 60 , 5-2 2 8 , 5  м - доломиты желтые кавернозные, 
!(рупнокристаллические, массивные • • • • • . • . . • . . . . . • . • . • .  32 , О  

Слой 6 ,  интервал 2 2 8 , 5-2 08,0 м - доломиты коричневые массивные, 
плотные, горизонтально-слоистые, переслаивающиеся с крупнокристаллически
ми кори.чневыми кавернозными доломитами • • • . . . . . • . . • . . . •  2 0 , 5  

Слой 7,  интервал 208,0-, 17 1 ,6 м - доломиты светло-серые, белые, 
крупнокристаллические, фрагментами отмечается косая слоистость, массив-
ные, кавернозные . . • . • . • . . . . . • • . . • . . . • . • . . • . . . . •  36,4 

Сnой 8,  инторвал 17 1 , 6- 102,6 м - доломиты светло-серые слабоиз
вестковистые, в верхней и нижней частях слоя микрофитолитовые, с тонкими 
прослоями черны х и зеленых глин . . . • . . • . . . • . . . . • • . • . .  69,0 

Спой 9,  интервал 102 , 6-87 ,4 м - доломиты слабоизвестковистые, свет
ло�серые крупнокристаллические, массивные, кавернозные с тонкими прослоя-
ми зеленых глин . . • • . . . . • • . • • . . . . . • • . • . . . • . . . . .  1 5,2 

Общая мощность улахан-арымасской свиты 2 8 3 , 4  м. 
Выше согласно залегает урюнг-тасская свита кындынской серии; 
€. 1 ar. Слой 1 ,  интервал 87 , 4- 17 , 1  м - доломиты коричневые микро-

фитолитовые, грубослоистые, массивные . . . . . . . . . . . . • . . • . .  70, 3 
Слой 2 ,  интервал 17 , 1-00,0 м - переслаивание микрофитолитовых сла

боизвестковистых светло-серых доломитов с желтовато-серыми микрофитолито-
выми известняками • . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7, 1 

Вскрытая мощность урюнг-тасской свиты 87,4 м .  
Разрез по скв. 2 .  Скваж'ина пробурена на ле�ом берегу р .  Далбыха, 

притока р. Маймеча в 5 км выше ее устья (см. рис. 1 ) . Устье скв. 2 на
ходится на высоте 132 ,0 м над ур. м. Снизу вверх вскрыто: 

Улахан-арымасская свита 
Мощность, м 

€1 ar. Слой 1, интервал 5 0 1 , 0-4 87 ' 3 м - Известково-доломитовая перекри
сталлизованная порода коричнево-серого и темно-коричне вогО цвета с орга-
ническими остатками • . . . . . . . . " . • . . • . • . • • • • . 13,  7 

В интервале 493 ,8-4 9 3 1 6  м встречены археоциаты: Irregularia ; три
лобиты: N eoc obb old ia d.entata ( Lerm.) , Micmac opsis tarynica Rep. ;  
остатки хиолитов. 

В интервале 493,6-48 7 , 3  м найдены археоциаты: Archaeolynthus 
ех gr. nalivkini ( Vol.) , Alda no c yat hus s p., Irinaec yathus е х  gr. 
grandiperforatus ( Vol.) , Squamosocyathus ? sp., C o s cinocyan
hus sp. , C osc inoc yathus "dia nthus " B orn., C os c inocyathidae. 

Слой 2 ,  интервал 48 7 ,  3-42 5,  5 м - известняки темно-серые, коричне
во-серые, мелкозернистые, тонковолнистослоистые, переслаивающиеся с более 
массивными, имеющими раковистый излом глинисто-доломитовыми породами 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . 6 1,8 

В интервале 487,3-474 , 6  м встречены археоциаты: Aja c ic yathidae; 
трилобиты : Triangula.sp is lermontovae Laz.,  Hebed iscus cf. at
tleb orensis ( Sh. et For.) ; брахиоподы : Lingulella sp. ,  L. variab l-
lis . P elm., Linnars so nia aff rowelli Pelm. . 

· 

· 
В интервале 474,6-43 6 , 6 м найдены трилобиты: B ergeronin.spis dual i s  

Je.gor. ; брахиоподы: Trematobolus cf. pristinus Ьico statu� Gor. 
· 

· в  интервале 436 , 6-42 6,8 м обнаруЖены трилобиты� B ergero niaspis 
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dualis Jego r. ,  Triangulas p is lermontovae Laz.,  Ald onaia p okrov
skaya Kor. ;  брахиоподы: Trematob olus s p.,  Linguella cf. variabll
lis Pelm., Linna rs s o nia sp. ;  остатки хиолитов. 

В интервале 426 , 8-42 5 , 4  м встречены трилобиты: В ergeroniaspis 
dualis Jegor.; брахиопоАЬr: T r  ematob olus pris t inus Ь i c ostatus G or. 

Мощность, м 
Спой 3 ,  интервал 42 5 , 5-40 1 , 5  м - известняки темно-серые, коричне

вые, неясноспоистые, массивные с прослоями по 30-40 см органогенно-об
ломочных известняков • . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 2 4,0 

В интервале 42 5,  5-42 5 , 0  м встречены брахиоподы: Trematob olus 
pristinus Ь ic o s tat us G or.; в интервале 40 8, 0-40 7 , 3  м - ТJ?Ипобиты: В er
geroniaspis dualis ·1egor., Pagetiellus lenaicus ( Toll. J . 

Слой 4, интервал 40 1 , 5-340 , 7  м - доломиты светло-серые, серые, ко
ричневатые, среднезернистые, грубогоризонтальнослоистые, массивные и плот
ные с примесью доломитового песка; встречаются микрофитопиты . . .  60,8 

Спой 5 ,  интервал 340 , 7-3 1 1, 9  м - доломит коричневый, крупнозернис
тый, песчанистого облика, пористый, неяснослоистый, массивный со стиполи-
товыми швами • . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • . . . . • . • . . .  2 8, 8  

Спой 6 ,  интервал 3 1 1 , 9-2 6 9 , 4  м - доломиты органогенно-обломочные, 
светлые с желтоватым, розовым, кремовым оттенком, среднезернистые, гру
боспоистые, массивньiе со стипопитовыми швами. Редкие каверны конусовидной 
формы диаметром 1, 5-2 мм и длиной 1 5-30 мм, возможно, по раковинам 
хиолитов • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . • . 42 ' 5 

Слой 7 ,  интерв�п 2 6 9, 4-22 3,8 м - доломиты серые, зеленовато-серые, 
розовые, желтые, пятнистые, среднезернистые, грубогоризонтапьнослоистые, 
массивные с примесью терригенного карбонатного материала, дающего породе 
песчанистый облик. Присутствуют каверны округлой формы, диаметром 1-2 мм 
(выщелоченные микрофитопиты? )  . • . . • . . • . . . . • • • . . . . . 4 5 , 6  

Вскрытая мощность упахан-арымасской свиты 2 76 ,2 м. 
Выше согласно залегает урюнг-тасская свита. 

-<:::1 ur. Слой 1, интервал 2 2 3 ,8-182 , 7  м - равномерное переспаивание 
доломитов коричневых, битуминозных, среднезернистых, грубогоризонтапьно
слоистых, массивных с примесью гравийного материала и .r.юломитов желтых, 
серых среднезернистых, песчанистых , неясноспоистых, массивных. Мощность 
прослоев 2-3 м . . . . • • . . • . • . . . . . . • . • • . • . . . . • . • • •  4 1 , 1 

Слой 2 ,  интервал 1 82 , 7-13 9, 5 м - доломиты светлые, желтовато-серые, 
светло-серые, мелко-среднезернистые, грубогоризонтапьнослоистые, массивные, 
кавернозные. Часты стиполитовые швы • . • . . . • . . . . • . . • • •  , 43 ,2 

Спой 3 ,  интервал 1 3 9 , 5- 104,8 м - доломиты светnQ-серые до бепых, 
крупно-гигантокристаплические неслоистые, массивные, сильнокавернозные. 
Каверны овальной формы, размером 4- 12 мм • . • . . . . . • . • . . • •  34,  7 

Спой 4, интервал 104,8-8 5,О м - доломиты светло-серые, коричневые, 
серые, пятнистые, мелкозернистые до афанитовых, тонкослоистые, горизон
тально-слоистые, массивные, фарфоровидные. В верхней половине слоя JJ.оло
миты неяснослоистые, кавернозные. Каверны редкие, конусовидНой формы ( ди
аметр 2-3 мм, длина до 15 мм ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9,8 

Слой 5, интервал 8 5,0-59 , 4  м - доломиты серовато-коричневые, серые, 
зеленоватые среднезернистые, слабогпинистые, полосчатые, косослоистые 2 5,6 

Спой 6,  интервал 5 9,4-2 , 5  м - доломиты серые, светло-серые до бе
лых, . мепко-среднекристаллические, неясноспоистые, массивные, сильнокавер
нозные ( мощность слоев 1 , 5-3,0 м) переслаиваются с доломитами серыми, 
коричневыми, полосчатыми, пятнистыми, мелкозернистыми до афанитовых, тон'"' 
кослоистыми, горизонтально-слоистыми, массивными, слабоглинистыми ( мощ
ность прослоев 0 , 3- 1 , 5  м )  • • . . . . . . • . • • . . . . . . . . • . . . •  56 , 9  
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Общая мощность урюнг-тасской свиты 22 1 , 3 . м. 
Интервал 2 , 5-0,0 м - наносы. 
Разрез по скв. 5. Скважина пробурена на левом берегу р. Маймеча, в 

8 км ниже устья р. Амбадрах (см. рис. 1 ) . Устье скважины находится на 
высоте 1 5 1 , 0  м над ур. м. Снизу вверх вскрыто: 

Медвежинская свита 
Мощность, м 

· �� Слой 1 ,  интервал 504,0-49 1 , 3  м - известняки серые и тем
но-серые, массивные, полосчатые, с прослоями глинистых известняков, а в 
нижней части слоя - глинистых алевролитов . . . . . . . • . • . • • • . . 1 2 ,  7 

В интервале 50 4,0-50 3 , 8  м встречены редкие водоросли типа B ate
nevia. 

В интервале 50 3 , 8-49 1 , 3  м найдены водоросли: B ate nevia? s p. ;  
археоциаты: Monocyathidae, Ajacicyathid.ae'; хиолительминты: Hyoli
thellus sp. ,  'Тorellella sp. ; трубчатые пробnематики: Anabarith�s 
trisulcatus Mis s.,  Camb rotubulus d.ec urvatus Miss. , .Tik.sitheca li
c i s  M iss :, C ole olus trigonus S уs.;виnаксииды: Sachites prob o s c i
d e s  Meshk. , s. sacciformis Meshk., S .  costulatus Meshk. ; 
ханuеллорииды: Chanc elloria cf. s.immetrica Vass. ,  C h. sp. ;  коно
донтоморфы: Fomitchella i nfun d ib uliform is Miss. ,  F. a c i naciformis 
M iss. ,  P rotohertz ina anab arica Miss., а также редкие остатки хиоли
тов с округлым и овальным �:хоперечнЬrм сечением рак<;>вин. 

Слой 2 ,  интервал 4 9 1 , 3-47 6 , 0  м - известняки желтовато-серые, ко
ричнево-серые пятнисто-окрашенные, детритовые, волнисто-слоистые, содер
жащие обломки археоuиат, брахиопод, хиолитов и других окаменелостей 1 5 , 3  

В интервале 49 1 , 3-476,0 м встречены археоциаты: C ryptaporoc ya
thus sp.,  Ajac icyathid.ae ;  хиолительминты: 'Тorellella sp. ; трубчатые 
проблематики: 'Тiks itheca l icis M i s s . ;  виваксииды: Sachites sp. ;  хио
литы: C o notheca s p . ;  обломки раковин гастропод. 

Слой 3 ,  интервал 476 ,0-46 6 , 3  м - известняки пестроцветные, комкова
тые, волнисто-слоистые, гравелитоподобные, содержащие крупные обломки рако
вин хиолитов овальных, треугольных и сердцевидной формы в поперечном сече-
нии и редких археоциат . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . 9, 7 

В интервале 47 6 ,0-46 6 , 3  м встречены археоциаты: D okido.c yathus 
sp. ,  D ictyoc yathus s p . ;  хиолительминты: Hyolithellus isiticus Miss. ;  
Hyolithellus sp. ,  'Тorellella sp.,  Hyolithellus tenuis Miss. ;  трубча
тые проблематики : 'Тiksitheca korobov i  ( l\/J iss. ) , '1'. lic is Miss. ,  
A nabarith e s  ternari1..ts Miss. ,  хиолиты : C onoth e ca mammilata M iss.;  
виваксииды : S ac hites s p., Sachites sacc iformis M eshk.j  ханцелло
рииды : C hancelloria s p . ;  гастроподы. 

Вскрытая мощность медвежинской свиты 97 , 7 м. 
Выше согласно залегает кугда-юряхская свита. -€� kj • Спой 1 ,  интервал 4 6 6 , 3-445,8 м - известняки зеленовато

серые, уро-коричневые органогенно-обломочные, глинистые, слоистые с хио
литами и микрофитолитами, сгустками водорослей типа B ate n evia , облом
ками трилобитов, археоuиат, спикулами губок • . . . • . . . . . . . • • .  2 0 , 5  

В интервале 466,0-46 4, 3  м встречены ;археоциаты : Archa eolynthus 
cf. p olaris ( Vol.) , Archae olynthus s p.,  D okidoc yatl11..1s ех gr. re
�ul�ris �httr.; . хиолитель�инть: : Hyolithel�us \tenuis �iss. ,  Н. i ns o
litu:=. Gr1go1·., Н. gra nd.1 s  M1ss. ,  'Тorellella curva M 1s s . ,  '1'. sp. ; 
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трубчатые проблематики: C oleoloid es trigeminatus Miss.;  виваксииды : 
S ac hites cf. s a c c iformis Meshk.; ханцеллорииды: C hanc elloria cJ. 
s p inulosa Vass., C h. maroccana Sd zuy., Platysp inites d igitatus 
Vass. 

В интервале 4 5 3 , 6-452, 1 м обнаружены археоциаты : Leptos ocya
thus ? s p.;  хиолителъминты : Hyolithellus tenuis Miss.,  Torellella · 

lentiformis ( S ys.) , Т. Ь ic o nvexa M is s. ; томмотииды : Lapworthella 
b ella Miss. ; виваксииды : Sachites p rob oscid eus M e s hk., S. sacci
formis M eshk.;  ханцеллорииды : Allonia sp. 

В интервале 452 , 1-4 5 1 ,  3 м найо.ены хиолителъминты : Hyolithellus 
tenuis Miss., Torellella le ntiformis ( Sys.) . Т. curva Miss.; том
мотииды : Tomm otia sp. ,  Camenella s p., Lapworth ella tortuosa 
Miss., L. b ella Mis s. ;  виваксииды: Sachites prob o s c id.eus Meshk., 
S. sac c iformis M eshk. ;  ханцеллорииды : Chanc elloria sp.,  S tellaria 
s p., Archiasterella s p., Allonia s p. ;  хиолиты: Microc ornus s imus 

Miss.;  крышечки хиолитов. 
В интервале 450,0-449 , 3  м встречены археоциаты : Ald.anoc yathus 

tkatchenkoi ( Vol.) , Al. cf. sunnagin icus ( Z hur.) , Al. sp. R obus
tocyathus c f. ap ertus K orsh., Robustocyathus s p. ,  Nochoroicya
thus ех gr. gra nd.is  Zhur., D okid oc yathus s p., C ryptoporocya-
t hus s p., Tumuloc yathus ? sp. ;  хиолительминты : Hyolithellus acu
ticostatus M e shk., Н. g ra nd.is Miss.,  Н. is itic us M is s.,  Н. inso
litus Grigor., Н. vlad.imirovae Miss., Н. tenuis M is s., 'l'orellella 
Ь ic o nvexa M iss., Т. le ntiform is ( S ys.) ; томмотииды : Tommotia 
kozlowskii ( Miss. ) , Lapworth ella b ella Miss. ;  трубчатые проблема
тики : C oleoloid.es trigeminatus Miss. ;  · виваксииды: S achites p rob os
c id eus Meshk. ,  S. s a c c iform is Mes hk.; хmщеллорииды : A rchiaste
rella sp. ,  Allonia s p., Chanc elloria cf. fragilis Vas s., C hancello
ria s p., S tellaria sp;  гастроподы. 

В интервале 44 7 ,О - 445,8 м встречены археоциаты : Archaeo
lynthus p olaris ( Vol.) , Ald.a nocyathus a nabare nsis ( Vol.) , А. ех 
gr. a rteintervallum ( Vol.) , Robustoc yathus s p.,  C ryptaporoc ya
thus s p.,  Tumuloc yathus sp.,  K o tuyic yathus cf. kotuyike nsis 
Zhur., C os c in o c yathus ех gr. "d ianthus" B orn. ; хиолителъминты : 
Hyolithellus tenuis Miss.,  Torellella Ьiconvexa Miss.,  Т. lenti
f o rmis ( S ys. ) ; трубчатые проблематики: A nabarithes i s i tic.us Miss. ;  
томмотииды : T ommotia ko zlows ki i  ( l\/Iiss.) , Tommoti:a. sp.,  Came-
nella s p.,  Т. cf. admira nd.a ? ( Miss.) ; виваксииды : Sachites p ro
boscid eus M eshk.,  S. sacc iformis M eshk., Romb lcorniculum s p . ;  
ханцеллорииды : S tellaria s p . ,  Archia s terella sp., Allonia s p . ;  прочие 

1 скелетные проблематики: Mob ergella b rastad i C h r. Poulsen; губки : 
Proto s p o ngia sp.;  конодонты : O nco todus s p. ;  гастроподы. 

Слой 2 ,  интервал 445, 8-3 92 ,4 м - известняки зеленовато-серые, дет 
ритово-водорослевые проаулопоровые с остатками треуголыrих в сечении хио
литов, трилобитов, брахиопод • • • • . •  · • . . • • • • • . . . . • . . • • .  5 3, 4  

В интервале 443 ,8 - 443,0 м встречены археоциаты: A rcha eolynthus 
pol aris ( Vol. ) , C os c inocyathus е х  gr. " d.iant hus" B orn., C os c i
noc yathus sp.,  D ic tyocyathus sp. ,  E thmophyllidae; хиолительмин
ты: T orellella Ь ic onvexa Miss. ,  Т. le ntiformis ( Sys.) , Т. plicata 
Volk. et Karl.; виваксиидЬr ; S achites sp.,  Romb lcorniculum canc el
la'tum ( Lobb.) ; ханцеллориидЬr ; C hanc elloria s p., S tellaria sp.,  A r
chias terella s p. 

В интервале 440 , 3-4 3 9 , 3  м найдены археоциаты: C ryptaporoc ya-
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thus s p. ;  хиолительминты: Torellella b ic onvexa Miss. ,  Т. le ntifor
mis ( S ys.) ; трубчатые проблематики: Camb rotubulus s p . ;  виваксиидЬ1: 
Sachites sacciformis M eshk. ; ханцешюрииды: Allonia sp. ;  конодон
томорфы : Protohertz ina ех gr. cultrata M iss.;  хиолиты : C onotheca 
mammilata Miss.,  Microcornus sp. ;  единичные гастроподы. 

В интервале 439, 7-438,0 м встречены хиолительминты : Hyolithellus 
tenuis M iss. ,  Н. vlad.imirova:e M iss.,  Torellella Ь ic o nvexa Miss. ,  
Т. lentiformis ( Sys.) ; виваксииды : Sachites sp. ;  ханцеллориидЬI : Al
lonia stelliformis Vas s. ,  Archias te1·ella sp. ;  конодонтоморфы : P ro
tohertz ina ех gr. cultrata M iss. ;  губки : Protospongia s p . ;  хиоли
ты : C onotheca mammilata Miss. ,  M icroc ornus sp. ;  единичные га
строподы. 

В интервале 438 , 3 -43 1,0 м обнаружены хиолительминты : Hyolithel
lus teпuis M is s ., Torellella le ntiformis ( Sys.) , Т. Ь ic onvexa 
Miss.,  Hyolith ellus s p. ,  Torellella s p. ; виваксииды: Sachites sac c i
formis M eshk. , S .  sp.,  Romboc ornic ulum canc ellatum ( Lobb.) ; 
ханцеллорииды : C hanc elloria sp. ,  Arc hiast_erella sp.,  Arc hiaste rella 
cf, robusta Vas s . ,  Allonia s p . ;  конодонтоморфы : Protohertz ina ех 
gr. cultrata Miss. ,  Р. sp. ;  очень много обломков ханuеллориид неопреде
лимых, мелких обломков кубков археоциат, крышечек хиолитов; встречены ор
ганические остатки лентовидной формы - неопределимые. 

В интервале 43 1,0-42 8,2 м встречены хиолительминты: Hyolithellus 
cf. vlad.im irova:e Miss. ,  Н. sp.,  Torellella Ь ic o nvexa Miss. ,  Т. 
lent iformis ( Sys.) ; виваксииды : Sachites cf. sacciform is M eshk.,  
Sachites sp.,  R omb oc orniculum wallis eri Mamb. ;  ханцеллорииды: 
C hanc elloria s p ., Archiasterella sp. ,  Allonia sp. ;  конодонтоморфы: 
Protohertz ina ех gr. c ultrata l\l)"iss.,  Р. sp.;  хиолиты : C onotheca 
mamm ilata M iss. ,  Microc ornus s p. ;  единичные ядра хиолитов. 

В интервалР. 42 0,7-420,4 м обнаружены хиолительминты : Torellella 
sp. ;  вива:ксииJ.1Ь1: Sacl-:;i ites sacc iform is Meshk.;  ханuеллорииды: 
C hanc elloria sp.  

В интеl?вале 395,6-:392 , 4  м встречены трилобиты: Pagetiellus le nai
cus ( Toll. J , 'I'riangulaspis ? s p. ,  Olen ellid.a e  g e n. ind.  

Мощность, м 
Слой · 3, интервал 3 92 , 4-37 3,2 м - известняки серо-коричневые, тем

но-серые сильноглинистые, ооиАные и сгустково-воАорослевые, с остатками 
хиолитов, брахиопод, трилобитов • . . • • • • • • • • • • • • • 1 9 , 2  

В. интервале 3 8 1 ,  1-37 3 , 2  м встречены хиолительминты: Torellella. 
s p . 

Слой 4, интервал 37 3,2-350 , 4  м - известняки коричневые пятнистые, 
пелитоморфные, массивные, тонкослоистые с прослоями известковистых пес
чаников и микрофитолитовых известняков. В верхней части слоя - 1,0 м -
известково-доломитовая порода серая, глинистая • • . • • • • • • • • • • 2 2 ,8 

В интервале 3 5 5 , 5-352 , 3  м встречены конодонты настоящие, простые, 
неопределимые остатки скелетных проблематик, хиолитов и трилобитов. 

Общая мощность кугда-юряхской свиты 1 1 5, 9 м. 
Выше согласно залегает улахан-арымасская свита. 
t _  ar. Слой 1, интервал 3 50 ,4-32 9, 1 м - доломиты голубовато-серые, 

мелкозернистые, массивные, мелкокаверноэные _с прослоями чернЪ1х аргиплитов. 
В верхней части слоя - доломиты серовато-коричневые с кавернами конусо
видной формы. В линзовидных участках слоя - неопределимые остатки три-
лобитов и брахиопод • • •  ·• • • • . . . • . • • • • . • • . • . • • • • . • •  2 1 , 3  

Слой _2 ,  интервал 32 9, 1- 3 1 5 , 9  м - доломиты желтовато-серые до бе-
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Мощность, м 
лых, пелитоморфные с остатками трилобитов, брахиопод, неопределимых архео-
циат и др. • • . • • . . . • • • . • • . . . • • • • • . • • • . . • . • • • • • 1 3 , 2  

В интервале 32 5,8-3 1 8 ,0 м встречены трилобиты: Pagetiellus i e r1ai
cus ( Toll.) . 

В интервале 3 18 ,0-3 15, 9 м встречены хиолительминты: Hyolithellus 
cf. tenuis Miss. ;  виваксииды: R ombocorniculum canc ellatum (Соьь.) ; 
ханцешюрииды : C hanc elloria sp. ;  гастроподы : P elag iella sp. ;  беззам
ковые брахиоподы, губки: Protosp ongia sp.  

Слой 3, интервал 3 1 5 , 9-2 7 3 ,2 м - доломиты известковистые, желто
коричневые пелитоморфные, редко кавернозные, с прослоями доломитовых пес
чаников, среднезернистых, косослоистых, массивных. Пелитоморфные доломи
ты содержат неопределимые остатки трилобитов и археоциат . . • . . . 42 ,.7 

В интервале 2 84,0-2 73,2  м встречены хиолительминты: Hyolithellus s p. 
Слой 4, интервал 2 7 3 ,2 -242, 2 м - долом_иты серовато-коричневые, серые, 

кавернозные с прослоями микрофli:толитовых и пятнисто-сгустковых • • • 3 1,О 
В интервале 2 49 , 6-2 42 , 2  м встречены томмотииды: Lapworthella 

d.entat a Miss.  
Слой 5,  интервал 2 42 ,2-180 , 1 м - доломиты коричневые, сильно пере

кристаллизованные, горизонтально-слоистые с участками линзовидной формы, 
содержащими неопределимые остатки панцирей мелких трилобитов, брахиопод 
и археоциат. Редкие каверны выпоm1ены щетками кварца. Отмечаются частые 
тонкие прослои аргиллитов . • . . . • . . . . • . • . • • • • • • • . . . • • 62 , 1 

В интервале 2 0 5 ,0-2 09 , 1  м встречены археоциаты: T aylorc yathus ? 
. sp.  

Слой 6, интервал 180 , 1-87 ,О м - переслаивание доломитов серых, жел
то-серых глинистых и массивных, слабокавернозных, брекчиевидных ,микрофи
толитовых. В глинистых разностях - редкие неопределимые остатки трило -
битов . . . . . • . . . • • . • . . . . . . . • . • . • . . . . • . • • . • • • .  9 3 , 1  

Общая мощность улахан-арымасской свиты 2 6 3 ,0 м. 
Выше согласно залегает урюнг-тасская свита. 
€1 ur. Слой 1, интервал 87,0-6 3, 1 м - доломиты темно-серые, тем

но-коричневые битуминозные, с прослоями черных глин и микрофитолитовых 
разностей. Нижняя часть слоя органогенно-обломочная, оолитовая, в шлифах 
отмечаются срезы трилобитов • • . . . • • • . • • . . • • • • . . . . . • 2 3 , 9  

Слой 2 ,  интервал 6 3 , 1- 3 7 , 9  м - доломиты светло-серые, желтые, го
ризонтально-слоистые, массивные, микрофитолитовые . . • . . • . . . • 2 5 , 2  

Слой 3 ,  интервал 3 7  , 9-0,0 м - доломиты светлые желтовато-серые, · 
массивные, сильнокавернозные, в верхней части слоя - микрофитолитовые с 
примесью терригенного материала • . • . . • . . • • . • • . . . • • . • . • . 37 , 9 

Вскрыта� мощность урюнг-тасской свиты 8 7 ,0 м. 
Как видно из приведенной на рис. 2 схемы корреляции нижнекембрий

ских отложений по скважинам 1 ,  2· и 5, свиты усть-котуйканской серии сопо
ставляются довольно легко. Снизу вверх по разрезу глинистые пестроцветные 
известняки медвежинской свиты постепенно сменяются сероцветными органо:
генно-обломочными, микрофитолитовыми, ритмично-слоистыми известково-доло
митовыми породами кугда-юряхской свиты. Последние, в свою очередь, посте
пенно сменяются доломитами, относимыми уже к подошве кындынской серии 
( см. рис. 2 ,  Б ) .  

Разрез этой части усть-котуйканской серии практически не отличается 
от стратотипа (устье р. Котуйкан; см. рис. 2 ) , мощность ( 1 1 0-12 0 м) д'л:я 
кугда-юряхской свиты сохраняется. В скв. 5 было отобрано большое количе
ство проб на предмет определения раковинчатых окаменелостей, по которым 
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выделены суннагинский и кенядинский горизонты томмотского яруса и отложе
ния с раковинчатыми окаменелостями, характерными мя атдабанского яруса 
( см. рис. 2, А) . В скв. 1 комплекс таких окаменелостей значительно бед-

нее и все нижние 100 м разреза отнесены А.В. Ефимовой к суннагинскому 
горизонту томмотского яруса, в чем сомневаются авторы статьи. 

По комплексу археоциат из кугда-юряхской свиты, вскрытой скв. 5, и 
наличию срезов неопределимых трилобитов в шлейфах авторы приходят к выво
ду, что от подошвы до кровли эта свита имеет атдабанский возраст. 

В вер хней части кугда-юряхской свиты по.степенно увеличивается число 
прослоев доломитового состава, здесь же (пачка 2, скв .  5 )  отобраны и определены 
трилобиты Pagetiellus le naicus ( T oll. ) , 

.
появившиеся не ранее поздне

атдабанского времени (зона Jud omia) . 
Как и в стратотипических разрезах, сероцветные отложения кугда-юрях

ской свиты постепенно сменяются пачкой ( 2  5-30 м )  тонкоплитчатых светло
окрашенных пелитоморфных или фарфоровидных доломитов с тонкими прослоя
ми - линзами обломочных пород доломитового состава, содержащих на плоско
стях напластования битый ракушняк из раковин брахиопод ( к  сожалению, не
определимых) и панцирей трилобитов ( слой 1 в скв. 1, 5 ) .  В скв. 5 из этих 
слоев определены трилобиты Pagetiellus le naicus ( Toll. ) .  Этими доло
митами, по-видимому, заканчивается классический регрессивный цикл, соот
ветствующий временному интервалу первой половины раннего кембрия. Грани
ца между сериями в нашем варианте схемы приурочена к подошве пачки-мар
кера, ·хотя логичнее было бы поднять эту границу еще выше - к границе меж
ду атдабанским и ботомским ярусами (см. рис. 2 ) .  

Выше залегают массивные серые, перекристаллизованные в разной сте
пени вторичные доломиты. И х  появление мы связываем с крупным изменением 
палеогеографической обстановки., развитием рифогенных построек, важнейшую 
роль в которых играли археоциаты / Z huravlev , 1 986/.  Крупные биогер
мы с окремненными археоциатами наблюдались в данном районе и другими 
исследователями /Минаева, 1 9 7 6; и др. / _ , но комплекс археоциат не опреде
лялся выше, чем атдабанский (зона Nochoroicyathus kokoulini ) .  В 
скв. 2 ,  в нижних 12 , 7 м выделяется совершенно новый для этого района 
комплекс археоциат, по нашему мнению, позднеатдабанского - раннеботом
ского возраста. По трилобитам устанавливается тарынский горизонт ботом -
ского яруса в нижних 100 м разреза по скв. 2 .  Определенные 9тсюда же 
брахиоподы также отвечают этому возрастному интервалу ( вторая половина 
нижнего кембрия ) .  

Таким образом, несмотря на существенную литологическую разницу по
род нижней части улахан-арымасской свиты, авторы проводят их корреляцию 
во всех трех разрезах по скважИнам, считая, что вскрытые в скв. 2 породы 
не подвергались перекристаллизации. Здесь присутствуют глинистые, тонкосло
истые известняки, тогда как в других известных разрезах в нижней части 
улахан-арымасской свиты породы раэнозернистые, сильно перекристаллизован
ные, нередко окремненные, доломитового состава. 

Вторая половина улахан-арымасской свиты хорошо сопоставляется во 
всех разрезах по литологическим данным (см. выше и на рис. 2 ,  Б ) . 

Общая мощность свиты не превышает 280-285 м. 
Подошва урюнг-тасской свиты проводится по появлению в разрезе прослоев 

темно-коричневых, темно-с�рых битуминозны х известняков. В долине р. Май
меча на участке руч. Куэнг-Юрях - р. Амбардах в 50-60 м от подошвы 
свиты, в светлых перекристаллизованных доломитах, заключающих прослои 
и линзы водорослевых известняков светло-серых, прослои коричнево-серых 
битуминозных доломитов, М.А. Минаевой / 1 98 5/ найдены трилобиты: B a
thyuris c ellus robustus Lerm., Protole nid.ae (определения Л.И. Егоро-
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_вой ) ,  брахиоподы беззамковые: K utorgina sp. n., Kutorgina sp.,  O b o
leШd a e  gen. e t  sp. ind.et. и замковые: Nisus ia kotuj e nsis, Matu
tella amgaens , Nisusiid.ae g e n� et sp. i nd.et., K otuj ella sp.;  дву
створчатые молrnоски : S tenoth ec oid.es s p .  (определения Ю.Л. Пельмана) .  

Комплекс вышеприведенной фауны не древнее куторгинового горизонта 
ботомского яруса. Поэтому граница между улахан-арымасской и урюнг-тас
ской свитами, по-видимому, проходит в предепах этого горизонта. 

Своt�ная стратиграфическая колонка (см. рис. 2 ,  А )  построена с учетом 
набrnодений по скважинам и естественным обнажениям (см. рис. 1, 2 ,  Б, . В ) .  
Колонка илrnострирует точку зрения авторов на стратиграфическое расчленение 
отложений нижнего кембрия Западного П рианабарья. 

Таким образом, обнаруженные в скважинах палеонтологические остатки 
позволяют надежно датировать воЗраст вмещающих пород и проводить· их рас
членение и корреляцию, несмотря на существенные фациальные изменения в 
пределах рассматриваемого региона. Однако изучение кындынс1шй серии нель
зя считать законченным. Несомненно, новые палеонтологические находки по
зволят в будущем более обоснованно проводить р асчпенение _этой серии и ее 
корреляцию с одновозрастными отложениями за пределами района·. 
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ПАЛЕОНТОЛОГИЯ 

А.Ю. Ж у р а в л е в  

ПРАВИЛЬНЫЕ ДНИЩЕВЫЕ АРХЕОUИАТЫ 

НИЖНЕГО КЕМБРИЯ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

В настоящей статье сделана попытка ревизии всех опубликованных ма
териалов по правильным днищевым археоциатам из нижнего кембрия Сибирской 
платформы. Большинство коллекций, хранящихся ·в Институте геологии и гео
физики СО АН СССР, Сибирском научно-исследовательском институте геоло
гии, геофизики и минерального сырья и Палеонтологическом институте АН 
СССР, по которым были описаны такие археоциаты, было изучено непосред
ственно. Основой для данной работы послужили материалы, собранные авто
ром за время экспециций на юго-востоке Сибирской платформы в 1978 -
1986 гг. Кроме того, автору были любезно предоставлены для обработки 
шлифы и каменный материал из коллекций по этому региону Л.Г. Вороновой, 
Т.А. Саютиной, А.Ю. Розано.ва (ПИН АН СССР ) ,  Вл. А. Комара, М.Н. Ко
робова, В.В. Миссаржевского (ГИН АН СССР ) ,  И.Т. Журавлевой, Г.А. Кар
ловой, Л.Н. Репиной (ИГиГ СО АН СССР ) ,  В.Е. Савицкого (СНИИГГиМС ) и 
С.С. Кучкиной (ПГО "АэрогеолоГия" ) .  Всем им автор выражает искреннюю 
признательность. 

В результате анализа ранее известного и нового материала удалось сде
лать некоторые выводы. 

1. Установлена синонимичность ряда форм. К виду Eris maco s cinus 
rojkovi ( Vologd.in, 1937 ) (табл. VIII , фиг. 2, табл. Х,  фиг. 1-5, табл. XVI, 
фиг. 1 )  следует относить экземпляры C os c i nocyat hus roj k ovi (Волог
дин, 19 37 , с. 18,  табл. I , фиг. la, е, 2 а, табл. III, фиг. Зв, 4в, табл. IV, 
фиг. 2в, 4а, табл . V ,  фиг. 5а, в, табл. VI , фиг. 6 ,  табл. VII, фиг. l а-, ·б, 2 а, 
3, 4а, б, 5 а, табл. VIII, фиг. l a, 2 а-е, За, б, табл. IX, фиг. 2 а; Вологдин, 
1 940, с. 84, табл. XXIV, фиг. 1-3: Журавлева, 1 954а, табл. I , фиг. 7г; 
Журавлева 1 960, с. 2 54, табл. ХХI� фиг. 6-8; ВолоГдин, 1 962 , табл. V, 
фиг. 6; Журавлева / Биостратиграфия • • .  , 1 968, с. 1 59, табл. VI I, фиг. 9/; 
Розанов /Томмотский ярус . . .  , 1 96 9  ( pars . ) ,  табл. XXIII, фиг. 7 ,  
табл. XXVI, фиг; 6 / ;  Коршунов, 1 97 2 ,  с .  6 6 ,  табл. XIV, фиг. 6 ,  табл. XV, 
фиг. ], , 2 ;  Розанов, 1 97 3 ,  табл. XVI I, фиг. 4; Журавлева, Коршунов, 1 97 6 ,  
с. 46 , табл.Ш, фиг. 7-9; Журавлев и др., 1 983,  .с. 43, табл. XV, фиг. 3 )  
и C os c inocyathus ех gr. roj kovi ( Розанов /Томмотский ярус • • .  , 
1 9 69,  табл. ХХХ , фиг. 1/ ) . 

( К виду E rismacoscinus · fed.orovi ( S und.ukov , 1 986 } / Сунду .... 
ков, Федоров, 1986,  табл. IП, фиг. 6, 7 / кроме типовых экземпляров относит
ся C os c in o c yathus roj k ovi ( Розанов /Томмотский ярус • . •  , 1 96 9 (pars.) , 
табл. ХХVI, фиг. 1-5/ ) ;  Коршунов / Биостратиграфия . . .  , 1 974,  с. 50 , табл. V, 
фиг .• 7 ,  8 / ) .  

· К виду E rismacosc inus gracil is ( Roza nov, 1 96 9 ) ( табл. IX, 
фиг . . 7 )  кроме типовых экземпляров принадлежит C os c inocyathus mor
p hus K orshunov, 1 983 /Коршунов, 1983, с. 104, табл. ХХI, фиг. 7 , 8/ .  

К виду E rismac oscinus s avitz kii ( Z huravleva, 1 968 ) 
( табл.ХП, фиг. 1 ,  3-5 )  кроме типовых экземпляров относится C o s c in o cya
t hus s p. (Журавлева / Биостратиграфия • • •  , 1968 , с. 164, табл. IX, фиг. 2 / ) . 
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К виду A nto niocoscinus vs evolod.i ( K orshunov, 1 96 9 )  кроме 
типовых экземпляров следует относить C os cinocyathus vsevolod.i 
/Коршунов, 1 97 2 ,  табл. ХV, фиг. 3, 5, табл. XVI , фиг. 5; Журавлев и др. ,  
1 98 3 ,  с. 44, табл. XVI, фиг. 1/ ,  C os c in o cyathus ех gr. maroca
noid.es ( Журавлева и др. ,  1969,  с. 50 , табл. XIX, фиг. 8, табл. ХХ, 
фиг. 1 ;  Журавлев и др. ,  1 98 3, с. 44, табл. XVI, фиг. 2 ) ,  C os c inocya-
thus c f. marocanoid.es (Коршунов, 1972,  табл. XV, фиг. 4 )  и C os ci-
.noc yathus anucleatus Sund.ukov ( Сундуков, 1 984, с. 1 3, табл. III, 
фиг. 2 ) .  

К виду Mennericyathus grigorievi ( Z huravleva, 1 960 ) 
(табл. XlV , фиг. 1-4, 6 )  кроме типовых экземпляров ( C os c i nocyathus 
grigorievi ). относится Kazyricyat hid.ae ( Журавлева /Биостратигра-
фия . • •  , 1 968, с. 10 6, табл. IХ, фиг. 6/ ) и Tomocyathus n eb ulosus 
K orshunov , 1 96 9  (Коршунов, Журавлева и др. ,  1969, с. 55, табл. ХХIП, 
фиг. 5, табл. XXI V, фиг. 1-4; Коршунов, 1 97 2 ,  табл. XIX, фи'г. 6, табл. ХХ, 
фиг. 1-5 ) .  

К виду C os cinocyat hus isointervallumus Z huravleva , 1960 
(табл. XIV, фиг. 5 )  принадлежит С. isointervallumus ( Журавлева, 1960, 
( pars . ) ,  с. 26 1, табл. ХХШ, фиг. 4, 6 ;  Журавлев и др. ,  1 98 3 ,  с. 44, 

-

табл. XV, фиг. 6 ) ,  ? Putapacyathid.ae (Журавлева, 1 960, с. 2 66 )  и 
Galinaecyat hus sp. (Журавлева и др. ,  1964, с. 10 5 ,  табл. Х� фиг. 7 ,  
рис. 6 1 ) .  Последние две. формы являются сечениями 'начальных стадий раз-
вития кубка С. isointervallumus. 

· 

К виду С oscinocyathus marocanoid.es Z huravleva , 1968 
( табл. VIII, фиг. 3, 5,  табл. ХI I ,  фиг. 2, табл. ХV,  фиг. 1-6, табл. ХVП , фиг.4, 5,  
табл. ХVIП , фиг. 1 ,  3-5, 7 )  кроме типовых экземпляров относится С.  maro
canoid.es (Розанов, 1973,  табл. XVII , фиг. 5 ) ,  C os c inocyathus iso
int e rvallumus ( Журавлева, 1 960 ( pars. ) ,  табл. ХХП , фиг. 5 ,  7 ;  Журав
лева / Биостратиграфия • . •  , 1968 , с. 16 1,  табл. VIII , фиг. 1_. 2 , ·7 /; Журав
лев и др. ,  1983 ( p ars.) , табл. XV, фиг. 5 ) ,  Galinaecya.t hus s p. 
(Журавлева / Биостратиграфия . . . , · 1 96 8, с. _ 166,  ' табл. , . \fIII , фиг. 8 ,  

табл. XIII , фиг. 3 / )  и C habakoviac yathus (Журавлев, 1 98 1,  с .  1 45 ) .  
Последние две фор11.-1ы представляют собой сечения начальных стадий онтоге
неза кубка С. marocanoid.e s  ( см. табл. XVII , фиг. 4, 5; табл. XVIII ,  
фиг. 1 ,  3-5, 7 ) ,  кроме них - C lathric oscinus m e d.ius Sund.ukov , 
1 987 ) /Сундуков, 198 7 ,  с. 49,  табл. XVI, фиг. 5, 6/ и Tumulocosc inus 
d e normis S un d ukov, 1 98 7  (Сундуков, 1 98 7 ,  с.  49, табл. XV, фиг. 3,  
табл. XVI , фиг. 3, 4 ) .  

К виду Coscinocyathus latus K orshunov , 1969 ( табл. XVIII , 
фиг. 2 .  8 )  кроме типовых экземпляров относится С. lat us (Коршунов, 1 97 2 ,  
табл. XVII, фиг. 5-7 ) ,  C o s c inocyathus d.ianthus (Журавлева, 1 960 
( pars. ), табл. ХХШ, фиг. 2 )  и Clathric osc inus p ragosus Sund.u
kov , 1987 ( Сундуков, 1987 , с. 48, табл. XV , фиг. 4 ) .  

Остальные синонимы приводятся ниже, при описании.  
2.  При диагностике видов правиm;ных днищевых археоциат важную роль 

играJ<Уг не только размерные характеристики, но и в некоторых случаях в пер-
вую очередь чисто морфологические признаки (форма днищ, очертания пор и 

· 

др. ) .  Так, например, виды R etec osc inus s akhaensis s p. nov., R. z e
gebarti Korsh. и R. proximus K o rsh. et Z hur . .почти не различа
ются по размерам скелетных элементов, но и х  отличия прекрасно 
в характере пористости церегородок и стенок кубка ( табл. VIII , 
табл. ХШ , фиг. 1-7 ) .  

выражены 
фиг. 6-8 ; 

3 .  Многие видЬ1, считавшиеся космополитными и имевшие широкий стра-
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тиграфический интервал распространения, в действительности оказались сбор
ными. Так, под названием C osc inocyath·us d .ia nthus B o rn . только 
в материалах с Сибирской платформы фигурировали четыре разных вида, при
надлежавшие двум родам: E rismac o s cinus oymura nensis sp. nov.,� Е .  

multifar·ius sp rюv., Е .  fimb riatulus s p. nov. и C o s c inocyathus 
latus K orsh. Подобное положение не могло не привести к искажениям 
при сравнении отдельных разрезов и межрегиональной корреляции. К примеру, 
сопоставление натальевского горизонта Кузнецкого Алатау и Алтая с кеня
динским горизонтом Сибирской платформы /Поспелов и др. , 1 98 1 ; Поспелов, 
Романенко, 1980/ врЯА ли правомочно, поскольку основывается на присут
ствии таких общих видов, как Ret  e c osciпus retetabulae ( Vol. ) . Од
нако форма с привычным названием R .  · retetabulae с Сибирской платфор
мы Принадлежит другому виду, который описан здесь как R . s akha ensis 
s p .  nov. Наоборот, настоящий Е.  roj kovi не известен в Алтае-Саянской 
складчатой области. 

4. Р яд видов днищевых археоциат, встречавшихся ранее только в одном 
ограниченном районе Сибирской платформы, обнаружен и в· других: 'I'umulo 
cosc inus atd.ab anensis Z hur., · R ozan6vicyathus alexi K orsh., 
виды Menn'ericyathus D eb r. et Roz. найдены в низах шумнинской 
свиты на р. Сухарихе. 'I'umuloc o s c i nus b otomaensis K o rsh. опреде
лен из разрезов по ручьям Бачык и Улахан-Тарынг в среднем течении р. Ле
ны. Вид Muchattocyathus s ib iricus - Rozanov / D eb re nn e  F. et 
al. , 1 9 7 6 ,  февраль / распространен не только в пределах Оймуранского мас
сива, но и к востоку от этого сооружения, поскольку его младшим синонимом 
является 'I'atijanaecya t hus la tus K o rshunov /Коршунов, 197 6 ,  
сентябрь/. Редкие синаптикулы, встречающиеся в интерватпоме этой формы 
и соответственно либо попадающие, либо не попадающие в сечение, послужили 
диагностическим признаком, отличающим оба "вида". Р анее отмеченные наход
ки рода Alatauc yathus Z hur. на Сибирской платформе /Розанов, 1 97 3/ 
не подтвердились. 

5. Установлено, что интервал существования видов правильных д.чище
вых археоциат не превышал времени формирования 2-2 ,  5 зон ( см. таб;;цу ) ,  
причем виды, населявшие моря Сибирской платформы в томмотском - атда
банском веках, не распространялись за ее пределы. Можно также отметить 
что разные представители одного 'рода правильных днищевых археоциат, как 
правило, не встречаюrся в одном и том же биогерме и даже в бл.изких раз
резах. Например, в зоне z e_gebarti известны два вида рода E rismacos
c inus: fed.orovi ( S un d  .. ) и oymuranensis s p .  nov. Но первый из 
них характерен для севера Сибирской платформы, а второй - для ее южной / ч асти. 

6 .  Все эти данные позволили уточнить характеристику зональных комп
лексов нижнего кембрия Сибирской платформы. Вероятно, следует согласиться 
с точкой зрения В.М. Сундукова / 1986/ о вьщелении вы ше зоны s quamo
s us - z elenovi еще одного уровня с археоциатами ботомского возраста. 
Однако автору представляется, что ·нижняя зона при таком расчленении долж
на включать П и III пачки переходной свиты в восточном типе разреза и их 
возрас.-тные аналоги. Из днищевых археоциат для нее характернЬ1 E risma
c osc inus fimb riatulus sp. nov., A nton iocosc int.ts v s evolod.i 
( K o rsh.) , Muchattocyat hus s iblricus Roz. ,  l\Лennericyathus 
gratt�s ( K orsh.) , C osc inocyathus marocanoid.e s  Z hur. Для верх
ней зоны кроме них типичны Rozanovic yathus alexi K orsh�, M enneri
c yathus grigorievi ( Z h ur.) , C os c inocyat hus latus K o rsh. И .Т. Жу
равлева, Н .П .  Мешкова и Л.Н.  Репина / 1 97 6/ предложили дJIЯ верхней зоны 
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Распределение видов правильных днищевых археоциат в разрезах нижнего кембрия Сибирской платформы 

Я русы 

Томмотский Атдабанский Ботомский Зона 

sun reg 1 \ reg 2 len zeg pin kok ler z el 1 1 zel 2 

Erismacosc inus rojkovi ( Vol.) 
Е. fed.orovi Sund.ukov 
Е. oymuranens is sp. nov. 
Е . gracilis ( Roz.) 
Е. multifarius sp. nov. 
Е. batchykensis sp. nov. 

1 1 I

E . fimbriatulus sp. nov. 
1------tE. savitzkii ( Zhur.) 

Е . vinograd.ovi ( Korsh. et Zhur.) 
Retecoscinus sakhaensis sp. nov. 
R. zegebarti Korsh. 
R. proximus Korsh. et Zhur. 
Ant oniocoscinus vsevolodi ( Korsh.) 
Kotuyicoscinus minaevae Sund. 

t-----�----+----iTumulocoscinus atd.abanensis Zhur. 
Т. botomaensis Korsh. 
Churanocyathus aculeatus Sund. 1 1 1 1 l��������c:

c���s 
s
a;�

.
��n��

r
C�orsh. et Zhur.) 

1-. ---+-----iMuchattocyathus s1b 1r1cus Roz. 
t-----+-----+----+-----i Menneric yathus 

М. gratu� ( Korsh. ) 

1 IM. grigorievi ( Zhur.) 
Schumnyicyathus valid.us Zhur. 
Cosc inocyathus isointervallumus Zhur. 

1 1 1 1 С. marocanoid.es Zhur. 
>-· �---1. С. latus Korsh. 

,_. П р и м е ч а н и е .  reg 1 - подзона Lapworthella tortuosa; reg 2 - подзона L .  bella; zel 1 - нижняя часть зоны � . 
. Ф Р. squamosus - В .  zelenovi; zel 2 - то же, вер хняя часть. 



название Rozarюvicyathus alexi ( В.М. Сундуков - слои с Inessocya
thus a ntis ), а ее интервал определили как низы синско-куторгинового го
ризонта. В понимании автора эта зон.;э. должна охватывать и IV пачку пере
ХОдНОЙ свиты. Если ранее археоциаты этой зоны были известны только из до
ломитов в верховьях р. Мухат;ы /Журавлева и др. ,  196 9/, то теперь близ
кие комплексы найдены в верховьях мухаттинской толщи на р. Ботоме /Сун
дуков, 1 98 2 /  и в с реднем течении р. Лены, на ее правом берегу, в верхах 
Оймуранокого массива по руч. Аччагый-Тарынг /Сундуков, 1 98 4 ,  1987 /, и 
в разрезе, расположенном в 4, 5 км выше устья руч. Улахан-Тарынг ( гипсо 
метрически 2 30 м над уровнем реки ) ,  где автором установлены G eocya
thus kras nop e evae ( Z hur.) , B otomocyathus astrumus K orsh. и 
Mennericyat hus grigorievi ( Z hur.). Возм<;>жно, что к этой же зоне при
надлежит комплекс археоuщ1т и� проспоя обломочных известняков в доломитах 
в· верхах разреза по руч. Киси-Таас. Низы шумнинской свиты р. Сухарихи 
(зона C alod.is cus - E rb lella ) и низы сэктенской свиты хр. Туора-Сис 
(зона lata - micmacc iform is ) ,  вероятно, следует сопоставлять с зоной 
alex i .  

Ниже привоо.ятся описания новых видов правильных днищевых археоциат 
Сибирской платформы, относимых ранее к родам C o s c i nocyathus B o rn. 
и Retecosc inus Z hur . В рубрике "Возрастные изменения" описания из:-
менени й в строении скелета приводятся по отноше1IИЮ к диаметру кубка, так 
как определить истинную высоту кубка часто весьма трудно из-за его произ
вольных изгибов. Поскольку весь исследованный материал происходит из отл0-
жений нижнего кембрия, указания ·на систему и отдел опускаются. Система ар
хеоциат дается по Ф. Дебренн, А.Ю. Журавлеву и А.Ю. Розанову / 1 989/.  
Изображенные голотипы и оригиналы хранятся в Палеонтологическом институ
те АН СССР, коллекция ПИН № 4220 и в ИГиГ, коллекция UСГМ № 606. 
Нумерация разрезов и слоев в среднем течении р. Лены дается по книге "Ярус
ное расчленение'. " "'  / 1 9 84/,  на р.  Сухарихе - по Л . Н. Репиной / 19 7 2/. 

Отряд Ajacicyath ida R. В ed.ford. et  J. В edford., 19 39 
Подотряд E rismacosci nina D eb re nn e, Roza nov et А. Z hura:v
lev, 1 9 89 
Надсемейство Salairoc yathoid.ea Z huravleva, 1 9 5 6  
Семейство Asterocyathid.ae Vologd.in, 1 9 5 6  
Род E rismacos c inus D eb re nne, 1 9 5 8  
E rismacosc ir1us oymuran ensis А. Z huravlev, sp. nov. 
Табл. VI II, фиг. 1 ; ·  табл. IX, фиг. 1-4; табл. XVI , фиг. 3-6.' 
C oscinocyat hus sp. : Журавлева, 1 964б, табл. П , фиг. 2 ,  3. 

C os c inocya thus d ia nthus : Журавлева, 1 960,  с. 2 58 :,  табл. XXIII, 
фиг. 1, 3; Коршунов, 1983, с. 104, табл. ХХ!, фиг. 9- 1 1 .  

Название вида о т  дер. ОЙ-Муран. 
Голотип. ПИН ,  № 422 0 /72 , обр. ОМ-Б- 1 1 ,  шл. 1, экз. 1 ;  табл. IX, 

фиг. 1; среднее течение р. Лены, разрез 6, атдабанский ярус, зона z eg e
barti . 

Материал. 6 3  сечения кубков хорошей сохранности. 
Описание. Кубки от узкоконической в основании до субцилиндрической в 

верхней части формы. Максимальный диаметр 30 мм. Поры наружной стенки 
угловатые, приближающиеся к гексагональным, слегка сжаты по вертикали, 
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с внешней стороны кубка прикрыты плоскими мембранами. Размеры пор колеб
тотся от 0,05 хО ,04 до 0 ,07 хО,05 мм при толщине перемычек между ни-
ми 0,02-0,03 мм. Толщина стенки 0,03-0,05 мм, редко 0 ,07 мм. Она про-' 
низана 3- 10 рядами пор на ширину интерсептума, чаще 4-8, Через каждые 
3-4 ряда пор от наружной стенки начинает формироваться новая · перегород
ка. Внутренняя стенка достигает толщины 0, 04-0 , 12 мм. Она несет 1-4 ря . ..
да пор на ширину интерсептума, чаще 2-3. Форма пор от округлой, 0,05 _.,. 

0 , 12 мм в диаметре, до э"ллиптической - 0 ,07 хО,05 - 0,22 х О , 1  мм. Ши
рина перемычек между ними 0,03-0,07 мм. п·од каждой порой находится 
объемтощий козырек, усаженный по внешнему краю шипиками. Козырьки об
ращены вверх и имеют длину 0 ,05-0 , 1 5  мм. Пористость перегородок изме
няется от нормально- до сетчато-пористой в одном кубке. В нормально-пори
стых перегородках поры округлые, 0,0 5-0 ,07 мм в диаметре при расстоя-
нии между ними 0,06-0,07 мм; в сетчато-пористых - от овальных до пря
моугольных, размером 0 ,0 5  х О ,07 - 0,07 х О , 1 мм. Днища нормально-порис
тые. Поры в них округлые, 0 ,02-0,  12 мм в диаметре при ширине промежут
ков между ними 0,03-0 , 1  мм. Днища слабовыпуклые, ось перегиба проходит 
почти по центру интервалтома, расположены часто, довольно ритмично, через 
0 , 4- 1 , 3  мм друг от друга в одном кубке. В соседних интерсептумв.х днища 
могут быть сдвинуты по вертикали по отношению друг к другу. Толщина пере
городок и днИщ 0,02-0 , 0 3  мм. 

Возрастные изменения. Изучены на трех экземплярах (табл. XVI, 
фиг. 3 ,  5, 6 ) .  Минимальный видимый диаметр кубков 0,6-0, 8  мм, в�трен
няя стенка и перегородки уже прнсутствуют. Дополнительные образования на 
внутренней стенке не набтодаются. В перегородке видны два вертикальных 
ряда пор с почти прямоугольными вытянутыми по вертикали порами, их раз.
меры 0 , 12 5  хО, 7 5  - 0,07 хО,08 мм. Спедующий горизонтальный ряд состо
ит из трех пор размером О,05 х 0, 07 5  - О ,0 7 5 х0,08 мм. Толщина межпо
ровых перемычек устанавливается 0 , 0 2 5  мм. Затем количество пор в горизон
тальном ряду доходит до 5, их р азмеры О ,04-0,06 мм. На внутренней стен
ке появляются шипики, ее толщина 0,03 мм. При диаметре кубка 1, 1- 1,4 мм 
наблюдаются первые днища, на этом же уровне на внутренней стенке замет
ны козырьки. Ее толщина вместе с козырьками 0,07 5 мм. Первые днища 
расположены в соседних интерсептумах на разных уровнях, поры в них ок
руглые и щелевидные. При диаметре кубка 2 , 5  мм перегородки становятся 
нормально-пористыми. Они несут округлые поры 0,04-0,05 мм в диаметре, 
толщина перемычек между порами· 0 ,03 мм. Диаметр пор наружной стенки 
0,04-0 , 0 5  мм, внутренней _ - 0 , 08-0, 1 мм. 

Сравнение. Отличается от наиболее близких видов: от Е. fed.orovi 
( Sund .. ) характером пористости днищ, их формой и более частым и ритмич
ным расположением в интерваллюме; от Е. multifarius sp.  nov. - более 
широким интерваллюмом при равном диаметре кубков, меньшим количеством 
рядов пор на ширину интерсептума внутренней стенки и более крупными по
рами в обеих стенках; от Е. batchykensis sp. n ov. - меньшим числом 
рядов пор на ширину интерсептума в обеих стенках, формой пор во внутрен
ней стенке; от Е. grac ilis ( Roz. ) - формой пор наружной стенки и бо
лее частым и ритмичным расположением днищ в интерваллюме; от Е. fim
briatulus sp. nov. - формой пор и строением козырьков, характером пори
стости перегородок. 

Распространение. Атдабанский ярус, зоны z egebarti - kokoulini , 
Сибирская платформа, среднее течение р. Лены. 

Местонахождение. 3, 5 км выше Журинского 
6 )  - 2 экз.,  Журинский мыс ( разрез 4, слой 8 )  -

мыса ( разрез 4 б, слой 
8 экз. , 1 ,2 км ниже 
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руч. Анна-Юрэй-этэ ( 80 м выше уровня воды ) - 1 экз. ,  руч. Кокоулина 
( 12 5 м выше уровня воды) - 6 экз. ,  дер. Ой-Муран (разрез 6 ,  слой 1 ) -
4 6  экз. 

E rismacos c i nus batc hykensis А. Z huravlev, s p. n ov. 

Табл. IX , фиг. 5 ,  6 ;  табл. XVII, фиг. 1 ,  2 ,  6 ,  7 

C os c i nocyathus sp. :  Журавлева, 1960,  с. 2 64,  табл. ХХШ, фиг. 8. 
Н азвание вида от руч. Бачык. 
Голотип. ПИН, № 4220/76, обр. В7 3 /7 0 ,  шл. 2 ,  экз. 2 ,  табл. IX , 

фиг. 5; среднее течение р. Лены, разрез 7 ,  атдабанский ярус, зона k okou
lini . 

Материал. 4 5  сечений кубков хорошей сохранности. 
Описание. Кубки узкоконической формы до 7 мм в диаметре. Наружная 

стенка 0 , 0 3-0,04 мм толшиной, выпукпая на интертабулюмах, пронизана 5-
10 рядами пор на ширину интерсептума. Поры наружной стенки прямоуголь
ные, 0 ,0 5-0 , 1  мм шириной и 0 , 0 5  мм высотой, прикрыты слегка выпуклы
ми мембранами. Толщина межпоровых перемычек 0 ,02-0 ,04 мм. Внутренняя 
стенка 0,03-0, 0 5  мм толщиной, прободена 1-5, чаще 2 -4 рядами пор на 
ширину интерсептума. Поры округло-квадратной формы, 0 ,08-0, 15 мм в по
перечнике при ширине перемычек между ними 0 , 0 3-0,05 мм. Они прикрыты 
обращенными вверх плоскими, 5 -образными в продольном сечении козырька
ми, до 0,07 5 мм длин9й. Перегородки и днища сетчато-пористые, 0 , 02-
0,03 мм толщиной. Поры в перегородках округлые, чуть угловатые или поч
ти квадратные, 0 ,04-0,07 мм в попер_ечнике, реже прямоугольные, 0 , 0 5-х  
хО,07 мм. Толщина межпоровых перемычек 0,03-0, 0 5  мм. Днища слабовы
пукm,1е, относительно частые, аритмичные, сдвинутые. Поры в них углова
тые, изометричные, от 0 , 02 до 0,08 мм в поперечнике, иногда щелевидные, 
О ,  15 х О ,05 мм. 

Возрастные изменения. Изучены на четырех экземплярах (табл. XVII, 
фиг. 1, 2 ,  6 ,  7 ) .  Минимальный диаметр кубка 0,2 5-0 , 4  мм. Внутренняя 
стенка появлялась при диаметре кубка О ,2 5 мм поддерживаемая радиальным 
стержнем, который являлся основанием перегороJJ.ки с оJJ.ним вертикапьным 
рядом пор. Стенка без каких-либо дополнительных образований, диаметр ее 
пор 0 , 0 5  мм, толщина перемычек между ними 0,02 5 мм. Ширина поры в 
перегородке 0 ,08 мм. При диаметре кубка 0 , 3  мм в перегороJJ.ке появлялся 
вт.орой вертикальный ряд пор, имевши х  0,05 мм в диаметре. Первое днище 
формировалось при диаметре кубка 0 , 96-1 , 1 мм, на разной высоте в сосед
них интерсептумах. Перегородка к этому моменту у.же несла несколько вер
тикальньrх рядов пор. Толщина наружной стенки 0 , 0 3  мм, µ.иаметр округлых 
пор в ней 0 , 0 5  мм. На внутренней стенке появлялись сначала шипики, по
том козырьки О ,07 5 мм длиной. При диаметре кубка 1 ,3 мм наружная стен
ка стала выпуклая на интертабулюмах, поры в ней приобрели прямоугольные 
очертания. И х  большой размер достигал 0.,063 мм, толщина межпоровых пе
ремычек 0,02 мм. При диаметре кубка 1, 6 мм размер пор увеличивался до 
0 , 08 х О , 0 5  мм. 

Сравнение. Отличается от Е. fed.orovi ( S un d  . • ) формой и более 
мелкими размерами пор наружной стенки, частотой р асположения днищ в ин
терваллюме, от Е. grac ilis ( Roz. ) - формой пор наружной стенки, стро
ением перегородок и днищ. 

Распространение. Атдаба!-iский ярус, зоны kokoulini и lermonto -
vae, Сибирская платформа, среднее течение р. Лены. 
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Местонахождение. Руч. Бачык (разрез 7, слои 6,  8 )  - 33 экз.,  



руч. Аччагый-Кыыры-Таас ( разрез 8, слой 7 )  - 5 экз. , р. Синяя (разрез 
1 1  , слой 1 ) - 7 экз. 

E rismacosc inus fimb riatulus А. Z huravlev, s p. nov. 

Табл. VI I I, фиг. 4 ;  табл. XI, фиг. 2 ,  3, 5-j ; табл. XVI , фиг. 2 ;  
табл. XVIII, фиг. 6 
C osc inocyathus d.ianthus : Журавлева /Биостратиграфия" . ,  1968,  

с. 1 6 0 ,  табл. VП , фиг. 10-12 , рис. 6 1/. 
C os c i no c yathus sp. : Розанов, 1 9 7 3 ,  табл. XVI П ,  фиг. 5 ,  табл. ХХ, 

фиг. 6 .  
Н азвание вида от fimbriatulus ( лат. ) - меmсобахромчатый. 
Голотип. ПИН ,  № 4220/90, обр. ЗАО l- 16- 1,  шл. I - I I , экз. 2 ;  

табл. XI, фиг. 7 ;  среднее течение р .  ,J1ены, разрез 6 ,  атдабанский ярус, зо
на lermontovae. 

Материал. 32 сечения кубков хорошей сохранности. 
Описание.  Кубки узкоконической формы, до 20 мм в диаметре. Н аруж

ная стенка 0 , 0 3-0,05 мм толщиной, пронизана. 3-8 рядами пор на ширину 
интерсептума. Поры наружной-. стенки округло-угловатой, близкой к прямо
угольной формы, достигают в поперечнике 0 ,05-0 ,.07 мм и 0 , 0 5  мм высо
той при толшине перемычек между ними 0,02-0 ,0 3  мм. Внутренняя стенка 
0 , 0 3-0 , 0 5  мм толщиной, несет 1-5,  чаще 2-3, у крупных экземпляров до 
7 рядов пор на ширину l!!нтерсептума. Поры правильной гексагональной фор
мы, размером 0,05-0 , 1  мм, самые крупные поры - ушющеиные, Q , 1 3  х О , 1 -
0, 1 5  х О , 1  мм. Р асстояние между ними 0 ,02-0 ,0 3  мм. Со стороны цент
ральной полости поры прикрыты очень мелкими, обращенными вверх козырь
ками с шипами. Длина козырька 0,07 мм, вместе с шипом - до 0 , 1-0 , 1 3  мм. 
Перегородки и днища нормально-пористые, 0 ,02-0,03 мм толщиной. В пере
городках · поры округлые, 0 , 04-0 ,07 мм в диаметре, реже, на стыке с дни
щами, · овальные, 0 , 0 3  х О ,07 - 0,07 х О , 12 мм. Днища частые, ритмичные 
с округлыми порами, 0 , 0 3 -0 , 1  мм в диаметре. Самые мелкие из них распо
ложены ближе к центру интерсептума, наиболее крупные, иногда щелевидные, 
до О, 17 х О , 1  мм, - на стыке с перегородками. 

Возрастные изменения. Изучены на трех экземплярах ( табл. XVI, фиг. 2 ,  
табл. ХVII, фиг. 6 и ГИН ,  № 387 8-32 /Розаио.в, 1 9 7 3/ ) .  При минимальном 
видимом диаметре кубок представлял собой одностенник со стенкой 0 ,02 мм 
толщиной. Внутренняя стенка и соединяющие ее с наружной стержни появились 
при· · диаметре кубка 0 ,2 5 мм. Стержни располаг_ались под небольшим углом 
вверх от наружной стенки к внутренней. Толщина стержней и наружной стен
ки 0,0 3 мм, внутренней - 0,02 мм. Пористые перегородки появились в куб
ке при диаметре около 0 , 4  мм, а первое днище - не менее 0 , 6  мм. Поры 
внутренней стенки на этом уровне были угловатые, 0 ,06 мм в диаметре, 
толщина межпоровых перемычек 0 ,02 5 мм. При диаметре кубка не менее 
1 , З  мм, с появлением очередного днища, она стала вьiпуклой на интертабу
mомах. Н а  этом уровне наружная стенка и перегородки приобретали видовые 
признаки. При диаметре кубка 1, 9 мм с некоторым запозданием устанавли-
вались признаки вида на внутренней стенке. 

Сравнение. См. рубрику "Сра_внение" Е. oymuranensis sp. n ov. и 
Е. multifarius sp. n ov. 

Распространение. Атдабанский ярус, 
ярус, зона s quamosus - z elenovi , 

зона lermontova e - ботомский 
Сибирская платформа, _среднее те-

чение р. Лены, р. Сухариха. 
Местонахождение. 3,2 км выше р. Гостиной ( разрез 6 ,  сдой 9 )  

ру ч. Бачык (разрез 7 ,  слой 12 ) - 3 экз. ,  р. Сухариха, шумнинская 
(разрез 34, слои 5 1, 52 , разрез 40 , слой 3 )  - 8 экз. 

- 2 1  экз. , 
свита 
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E rismacosc inus multifarius А .  Z huravlev, sp.  nov. 
Табл. XI, фиг. 1, 4;  табл. Х\11 1, фиг. 3,  8, 9 

C oscinocyat hus " d.ianthus'': Журавлев и др. ,  1983,  табл. XV, фиг. 4. 
Название вида от multifarius ( лат. ) - многорядный. 

' Голотип. ГП1Н, № 42 20/85, обр. ЗАО l- 1, шл. lI - I , экз. 2 ;  табл. ХI, 
фиг. 1; среднее течение р. Лены, разрез 7, атдабанский ярус, зона kokou
lini . 

Материал. 13 сечений кубков хорошей сохранности. 
Описание. Кубки узкоконической формы, максимальный диаметр кубка 

1 5  мм. Н аружная стенка 0 , 0 3-0,0 5 мм толщиной, пронизана 7- 1 1 ,  чаще 
8;-9 рядами пор на ширину интерсептума. Поры наружной стенки гексагональ
нь1·е: ' уплощенные, прикрыты плоскими, слегка выпуклыми мембранами. Разме
ры пор от 0,05 до 0,07 мм при толщине перемычек между ними 0 ,02-
0,0 3  мм. Внутренняя стенка 0,03-0 ,07 мм толщиной, пронизана 2-7 , ча-

йrе 3-6 рядами пор на ширину интерсептума. Поры гексагональные, изомет
ричные. Размеры пор от 0,05 до 0,07 мм при ширине межпоровых перемь1-
чек 0 ,03-0,05 мм. Со стороны центральной полости поры прикрыты обра
щенными вверх тонкими мелкими козырьками с шипиком, ветвящимся на конr
це. Длина козырьков 0,05-0, 1 мм. Перегородки и днища · сетчато-пористые 
с угловатыми, изометричными порами. Размеры пор от 0,02 хО,05 до 0 ,05 х 
хО,07 мм. Толщина межпоровых перемычек 0,02-0 , 0 5  мм. Днища слабовы-. 
пуклые, относительно редкие, аритмичные, иногда сдвинутые. Расстояние меж
ду днищами 0,6- 1 , 5  мм. 

Возрастные изменения. Изу.чены на трех экземплярах ( табл. XVII , 
фиг. 3, 8 ,  9 ) .  При диаметре кубка 0 , 37 мм видны внутренняя стенка и 
стержень ( ? ) ,  0,4 мм - перегородКа с двумя вертикальными рЯдаМИ пор, диа
метр. которых 0 , 0 5  мм. Толщина перемычек между ними 0 ,02 мм, стенок 
кубка 0,03 мм. Поры наружной стенки редкие, округлые, с выступающими 
наружу краями. На внутренней стенке видны шипики. Первое днище появилось 
при диаметре кубка не менее 0 ,73 мм. Перегородки на этом уровне сетчато
пористые, с тремя вертикальными рЯдами пор, 0 ,06 мм в диаметре и пере
мычками 0,02 5 мм толщиной. Толщина внутренней стенки 0 ,04 мм, диаметр 
пор в ней 0,05 мм. Поры наружной стенки несут мембраны. Перецние днища 
не пересекают всего интерваллюма • 

. Сравнение. Отличается от Е. fimb riatulus. s p .  nov. редким рас
положением днищ и бол1;шим количеством рядов пор на ширину интерсептума 
во внутренней стенке. 

Распространение. Атдабанский ярус, зоны p inus - kokoulini, Сибир
ская платформа, среднее течение р. Лены. 

Местонахождение. 3 , 2  км выше р. Гостиной (разрез 6 ,  слой 7 )  - 9 экз., 
руч. Кокоулина ( 12 5 м ·выше уровня воды ) - 3 экз. ,  руч. Бачык (разрез 7, 
слой 8 )  - 1 экз. 

· Рьд Retecosc inus Z huravleva, 1 9 60 
R etec oscinus sakhaensis sp. nov. 

Табл. VIII:, фиг. 7;  табл. ХШ , фиг. 2 ,  7 

Retec osc inus retetabulae : Журавлева, 1 9 5 9, табл. 1 , фиг. 3; 
1 9 60,  с. 2 48,  табл. XXII , фиг. 1-5; Коршунов, 1 97 2 ,  с. 67,  табл. ХVII, 
фиг. 3, 4; НШ, 1 97 2 ,  fig. 6 6/4а-с; Журавлев и др. ,  198 3 ,  с. 45,  
табл. XVI , фиг. 4.  

Название вида от С аха ( якутск. ) - Якутия. 
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Голотип!.  ПИН,  № 422 0/ 18,  обр. СК 56 9/2 , шл. I ,  экз. 1 ;  табл. VIII, 
фиг. 7 ;  р. Мойеро, среднее течение, томмотский ярус, зона lenaicus -
p rimigenius. 

Материал. 15 сечений кубков хорошей сохранности. 
ОПИ'ё� Кубок от узко- до ширококонической формы. Максимальный 

диаметр кубка 12 мм. Наружная стенка 0 , 0 3-0,04 мм толщиной пронизана 
3-9 рядами пор на ширину интерсептума. Через 3-4 рЯда пор от наружной 
стенки начинает формироваться новая перегородКа. Поры наружной стенки пря
моугольные, слегка уплощенные, прикрыты плоскими мембранами. Размеры 
пор 0 ,0 5  хО,05 - 0,07-х О , 0 5  мм при толщине межпоровых перемычек 0,02-
0,03 мм. Внутренняя -стенка 0,04-0 , 0 5  мм толщиной, прободена 1-4, ча
ще 2-3 рЯдами пор на ширину интерсептума. Поры округлой или эллиптиче
ской формы, во втором случае ширина больше высоты. Размер пор колеблет
ся от 0 ,05 хО,06 до 0 , 1  хО,07 мм при толщине перемычек между ними 
0 , 02-0 ,04 мм. Со стороны центральной полости поры прикрыты обращенными 
вверх мелкими, объемmощими козырьками с шипом на верхней кромке. Дли
на козырька с шипом 0,08-0 , 1 3  мм. ПерегороАки сетчато-пористые, поры в 
них овальные, реже округлые. Размеры пор 0,03 хО,05 - 0 ,07 х О , 1 мм, 
расстояние между ними 0 ,04 хО,05 мм. Днища щелевидные, плоские, редкие, 
аритмичные, сдвинутые. Поры расположены в два рЯда на ширину интерсеп
тума, размер пор О ,  1 хО , 5  - 0.,22 хО,07 мм. В узких интерсептумах поры 
могут быть округлыми, не превышая 0 ,0 5-0,06 мм в диаметре. По перифе
рии внутри пор могут быть развиты шипики. Расстояние меЖду порами 0,0 3-
0,05 мм. Топщина пе]J'егородок и днищ 0,03-0,04 мм. 

Сравнение. Отличается от Е. p roximus K orsh. et  Z hur. сетчато
пористыми, а не полнопористыми перегородками, наличием пrипиков внутри пор 
в днищах; от R. z egebarti K orsh. - сетчато-пористыми перегородками, 
прямоугольной, а не эллиптической формой пор наружной стенки, меньшим ко
личеством рЯдов пор на ширину интерсептума в наружной и внутренней стен
ках ·при равных диаметраХ.; от R . retetabulae ( Vol.) - более крупными 
порами в днищах и стенках. 

Замечания. Ранее эта форма описывалась чаще всего как R . reteta
bula;-тVologdin, 1 93 1 )  /Журавлева, 1960;  Коршунов, 1 97 2 ;  и др. /. 
Сравнение с экземплярами Е. retetabula e , происходящими из нижнего кем
брия Кузнецкого Алатау, откуда был описан оригина.11ьный материал /Волог
дИН, 193 1/, пок�запо существенные различия между R . retetabulae и 
R .  sakhaens is . Поэтому последний выделяется здесь в качестве нового 
вида. 

Распространение. Томмотский ярус, зоны regularis ( подзона b ella) 
lenaicus - p rimige nius, Сибирская платформа, среднее течение р. Лены, 
реки Алдан, Учур, Мойеро, Анабар. 

Местонахождение. Среднее течение - р. Лены, дер. Чуран (в урезе воды ) -
2 экз., руч. Тиктириктээх - 7 экз. ; Прианабарье, среднее течение р. Мойеро -
4 экз., р. Анабар (галька) - 2 экз. 
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В.Д. Ф о н и н  

ПРИЗМОUИАТИДЫ НИЖН ЕГО КЕМБРИЯ ТУБЫ 

В 1960 г. из отложений нижнего кембрия Хакасии и Тувы автором 
была описана одна из сложных и интереснейших групп неправильных архео
циат - Prismoc yathid,a e . Однако слабая изученность неправильных ар
хеоциат в целом, малоэqфективные методы их исследования и сравнительно 
небольшой материал не позволили в то время более детально расшифровать 
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строение . :скелета призмоциатид и установить их систематическое положение. 
У экое стратиграфическое распространение, ограниченное ботомским ярусом, 
крайне редкая встречаемость и морфологические особенности скелета призмо
ЦИl;!_Тид способствовали тому, Ч'!,;О на протяжении многих лет их представители 
считались тениальными археоциатами и занимали прочные позиции в составе 
отрЯда A rchaeocyathid.a . Систематическое положение nризмоциатид уда
лось уточнить лишь в начале 80-х годов в процессе изучения диктиональных 
археоциа-r из разрезов нижнего кембрия Сибири и Западной Монголии / Фонин, 
1 980, 1 98 1/ .  С методической точки зрения особое внимание уделялось ар
хеоциатам из опорного разреза нижнего кембрия Тувы по р. Шивелиг-Хем, 
где нарЯду с диктиональными формами чаще , чем в других, встречаются 
представители призмоциатид. Кроме того, хорошая сохранность археоциат и 
устойчивость их скелетов к воздействию органических кислот позволили при
менить химическое препарирование и нарЯду со шлифовым использовать сте
·реоскопический метод исследования. Комбинация этих методов позволила 
уточнить у призмоциатид истинную морфологию и взаимоотношения скелетных 
элементов, исключить интерполяцию морфологических данных, получаемых в 
шлифах, а также восстановить полную картину онтогенетического развития. 
Сравнительный анализ показал, что по морфологии основных · скелетных эле
ментов и начальным стадиям развития призмоциатиды резко отличаются от 
тениальных археоциат. При объемном изучении выяснилось, что в интервал- . 
люме кубков призмоциатид вместо тений, так же как у диктиональных архео
циат, располагается типичная диктиональная конструкция, образованная взаим
но сросшимися стерженьками с различной ориентировкой. Характерно то, что 
и в индивидуальном развитии призмоциатиды проходят стадии, присущие диктио
нальным археоциатам: оцностенный кубок с разобщенными стержнями; одно
стенный кубок с диктиональной конструкцией во внутренней полости; двустен-', ,  
ный кубок с диктиональной конструкцией в интерваллюме. Следовательно, од
нозначное сходство строения интерваллюма и начальных стадий развития ука
зывает на прямую филогенетическую связь призмоциатид с диктиональными 
археоциатами, известными из более древних отложений нижнего кембрия. Та
ким образом, приведенные выше признаки не оставляют сомнения в том, что 
семейство Prismoc yathidae должно быть выведено из отряда A rchae o
cyat hida и включено в состав подотряда D ic tyoc yathina отрЯда Archae
osyconiid.a /Граница •. " 1 982 /. 

Н иже приводятся описания семейств, АВух родов и пяти видов призмоци
атид с существенными дополнениями и уточнения� диагнозов. И з  описанных 
таксонов один род и три вида новые. Оригиналы новых видов хранятся в Па
леонтологическом институте АН СССР под № 1 9 14/2 8, 1 7 5 9 / 17 и 
1 7 5 9 / 1 70-3. 

Класс I rregularia 

Отряд A rchaeosyconiid.a 

ПодотрЯд D ictyocyath ina 

Семейство P rismocyathid.ae F o nin, 1 9 60 
Диагноз. Одиночные кубки. В · интерваллюме различные структуры диктио

нальной конструкции, образованные как взаимно перпендикулярными, так и 
беспорядочно ориентированными стерженьками. В центральной полости пори
стые тубу лы *. 

* Тубусы, по И.Т. ЖуравлевЬй / � 98 1 ,  с. 67/.  
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_Состав. Роды ·.Pris m oc yathus Fonin , 1960 и Prismoc yathel
lus Fonin, g en. nov. 

Сравнение. От остальных семейств подотряда отпичается присутствием 
тубул в центральной полости. 

Распоостранение. Нижний кембрий, ботомский ярус Хакасии и Тувы. 

Род Pris mocyathus Fonin, 1 9 6 0  

P rismoc yathus : 
с. 2 45; Фауна" ., 1967 , с. 

Фонин, 1 960,  с. 72 5-72 7; Репина и др. ,  1 96 4, 
102 . 

Типовой вид. Pris mocyathus praes ignis Foni n ,  1 960; нижний 
кембрий, ботомский ярус, санаштыкголъский горизонт; Тува, р. Шивепиг-Хем. 

Диагноз. Наружная стенка с порами разпичных очертаний, Внутренняя 
стенка · . несамостоятельная. В интерваллюме спутанно-петельчатая диктиональ
ная конструкция. Тубулы попигональные ипи округло-попигональные. 

Состав. Prismocyathus praesignis Fonin, 1 9 60 и Prismocya
thus pl'exiformis Fonin, s p. nov. 

Сравнение. От рода Prismocyath ellus Fonin, gen. nov. отлича
ется спутанно-петельчатой диктиональной конструкцией. 

Распространение. Нижний кембрий, ботомский ярус, санаштыкгольский 
горизонт; Тува, верховье р. Шивепиг-Хем. 

Prismocyathus p raesignis Fonin, 1 9 60 

Табл. XIX, фиг. 1-7; табл. ХХ, фиг. 1-З; рис. 1 

Prismocyat h us p raesignis:  Фонин, 1 96 0 ,  с. 726,  рис. la, б; Ро
дИонова /Фауна". ,  1967,  с. 102 , табл. LV ,  фиг. 1-7/.  

а б в 
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Flind.ёrs icyathus a enigmatus : Родионова /Фауна . . .  , 1 9 6 7 ,  с. 95,  
табn. XLVI , фиг. 1-5/. 

Голотип. ПИН ,  № 1 7 59/39,  обр. �39, шл. 39- 1 , 2 ;  Тува, верховье 
р. Шивелиг-Хем; нижний кембрий, ботомский ярус, санаштыкгольский гори
зонт. 

Материал. 10 экземпляров удовлетворительной сохранности. 
Описание. Одиночные конические и субцилиндрические кубки диаметром 

18-2 0 мм при высоте 12-40 мм. Н аружная ·стенка толщиной 0,05-0, 7 5 мм 
пронизана редкими, неравномерно расположенными округлыми, овальными, ще
левидными, угловатыми и разветвленными порами с поперечными сечениями 
0, 12-0 , 3 3  мм. Расстояние между порами 0 ,4-0 , 6 5  мм. Внутренняя стенка 
толщиной О ,2 5-0, 30 мм представляет собой грубую, искривленную, открытую 
в центральную полость решетку, образованную утолщенными, различно ориен
тированными стержнями диктиональной конструкции. Порами служат У.ГЛова
тые ячейки решетки с поперечными сечениями 0 , 45-0 , 5 5  мм. Последние рае-
полагаются беспорядочно на расстоянии друг от друга 0 ,2 5-0 , 30 мм. Шири
на интерваллюма может изменяться в ту или другую сторону за счет присут
ствия вмятин и выступов поверхности кубка. Так, у некоторых экземпляров 
диаметром 1 3 ,0 мм на участках глубоких вмятин ширина интерваллюма прак
тически сводится к десятым долям миллиметра, а в местах выступов дости
гает 3, 5-4,0 мм. Интерваллюм заполнен взаимно сросшимися, различно ори
ентированными стерженьками, образующими в целом очень сложную, сильно 
искривленную спутанно-петельчатую диктиональную к.онструкшnо (табл. ХХ, 
фиг. 3 ) .  Стерженьки катушечковидные длиной О ,  3-0, 8 мм. Диаметр стержень-
ков в средней части 0 , 12-0,2 5 мм, по направлению к узлам срастания уве
личивается до 0,20-0 ,22 мм. Узлы срастания, образованные, как правило , 
шестью сросшимися между собой концами стерженьков, массивные и в попе
речном сечении достигают 0 , 35-0 ,40 мм. Расстояния между стерженьками 
и соответственно диаметр ячей в диктиональной конструкции 0 , 3-0,8 мм. 
При диаметре кубка 9-1 3  мм на ширину интерваллюма прихоАИтся 5-7 ячеек, 
количество рЯдов стержней из-за различной их направленности и кривизны 
всей конструкции не подсчитывается. В поперечном сечении кубка на 1 мм2 
насчитывается 6-9 различно ориентированных стерженьков. Радиальный ко* 
фициент 5, 5-6 ,0. 

Uентральная полость заполнена крупными, в основном пятигранными по
ристыми тубулами с поперечными сечениями 1, 1- 1,4 мм. Стенки тубул ши
риной 0 , 3 3-0, 50 .мм и толщиной 0 ,07-0 ,08 мм пронизаны округлыми пора
ми диаметром 0 , 1 5  мм, расположенными в один рЯд на расстоянии друг от 
друга 0 , 2 0  мм. Пузырчатая ·ткань встречается лишь на начальных стадиях 
развития кубка. У взрослых экземпляров она либо отсутствует, либо разви
та в виде спорадических· пленок, способных проникать в тубулы. 

Возрастные изменения прослежены с диаметра кубка 0,2 мм (см. рис. 1 ). 
До J.lиаметра 0, 50-0, 5 5  мм во внутренней полости одностенного непористого 
кубочка отмечаются единичные пленки пузырчатой ткани. Начиная с диаметра 
0 , 6  мм наряду с пленками появляются редкИе, беспорЯдочно ориентированные 
стерженьки толщиной 0,02 5 и длиной 0 ,05 мм. С диаметра кубка 0,7 0-
0,85 мм у стенки появляются редкие поры диаметром 0 , 04 мм. При диамет
ре 1 мм и высоте 1, 1 мм количество стерженьков . во внутренней полости 
кубка увеличивается, наблюдается взаимное срастание некоторых из них. С 
диаметра кубка 1 , 3  мм путем срастания стерженьков начинает обосабливать
ся внутренняя стенка. Наружная . стенка толщиной О ,  О 5 мм по-прежнему про
низана редкими порами, но уже разнообразной конфигурации. К диаметру куб
ка 1 ,  7 мм в интерваллюме заканчивается формирование спутанно-петельчатой 
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диктиональной конструкции с диаметром ячей 0 , 3-0 , 5  мм. При достижении 
кубком диаметра 2 , 5  мм от межпоровых перемычек внутренней стенки берут 
.начало стенки первых ;убул. Полное заполнение центральной полости тубула
ми отмечается при диаметре кубка 3 , 5  мм. Признаки вида устанавливаются 
с диаметра кубка � .8-4,0 мм. 

S::равнение. Дано при описании Prism ocyat hus plexiform is sp. nov. 
Распространение. Н ижний кембри й, ботомский Ярус, санаштыкгольский 

горизонт, зона Irinaec yathus grand.ip e rforatus - Clathric oscinus 
vas s ilievi, Тува. 

Местонахождение. Тува, хр. Восточный Танну-Ола, верховье р. Шивелиг
Хем, пачка 9, обр. № ф-7 ,  ф-38 , ф-3 9 /Стратиграфия • • •  , 1 9 7 9 ,  с. 6 0 ,  
рис. 1 6 /. 

Prismoc yathus plexiformis Fo11in, sp. nov. 

Табл. ХХ, фиг. 4, 5; табл. XXI, фиг. 1-5 

Н азвание вида от . plexiformis ( лат. ) - переплетенный. 
Голотип. ПИН, № 1 9 14/2 8, обр. ф-2 8 ,  шл. 28/ 1; Тува, верховье р. Ши

велиг-Хем, нижний кембрий, ботомский ярус, санаштыкгольский горизонт. 
Материал. 5 экземпляров удовлетворительной сохранности. 
Описание. Одиночные ширококонические и субцилиндрические кубки диа

метром 1 4  и высотой 17 мм. Наружная стенка толшиной О, 18-0 , 2 0  мм про
низана неравномерно расположенными порами разнообразной конфигурации. По
перечные сечения ·пор 0 ,07 5-0;10 мм, ширина межпоровых перемычек 0,07 5-
0 ,40 · мм. Внутренняя стенка искривленная, толщиной 0,3 мм, с уг�оватым и  
или несколько сглаженными ячеями с поперечными сечениями 0,2-0 , 3  мм. В 
некоторы;>е случаях наблюдаются горизонтально-вытянутые формы ячеек длиной 
от 0,2 5 до 0 , 50 мм. Ширина перемычек между ячейками 0 , 3  мм. Интервал
люм шириной 4 , 5  мм заполнен мелкоячеистой диктиональной конструкцией. 
Стерженьки конструкции катушечковидной формы толщиной и средней части 
О, 12-0 , 15 мм, в узлах срастани5' - О ,  18 мм. Длина стерженьков и ·попереч
ники ячей диктиональной конструкоJ.ИИ не превышают 0 ,2 -0 , 3  мм. Ориентиров
ка ячей конструкции находится в полной зависимости от направления образую
щи х  их стерженьков. При диаметре кубка 10- 1 9  мм на ширину интервалnю
ма приходится 9-10 ячей. Радиальный коэффициент 8 .  Uентральная попреть 
щ�:аметром 5 , 0  мм заполнена полигональными пяти-, шести-, реже семистен
ными тубулами с поперечными сечениями 0,7-1,О мм. Тубулы вблизи внут
ренней стенки вначале направлены вверх в сторону осевой зоны кубка под уг
лом 10°, позже, в процессе роста они постепенно· приобретают верти�альное 
положение. Стенки тубул толщиной 0,06-0 ,07 мм и шириной О ,2 7-0 , 90 мм 
пронизаны округлыми, овальными, реже щелевидными порами с поперечными 
сечениями 0,07 5-0 , 30 мм. Стенки тубул могут быть как с одним, так и с 
двумя-тремЯ вертикальными рядами пор. Реже выделяются стенки со смешан
ными разновеликими округлыми и щелевидньiми порами. · Во · всех случаях ши
рина межпоровых перемычек колеблется в пределах 0,07 5-0,40 мм. 

Пузырчатая ткань наблюдается в нижней половине кубка, у взрослых эк -
земпляров она встречается крайне редко. 

Возрастные изменения прослежены у ширококонического кубка, 1:1аЧ1ша_я 
с диаметра 5 , 5  мм при высоте 3 , 0  мм. Н а  этой стадии во внутреннеЙ\ поЛО
сти непористого одностенного кубочка отмечаются разобщенные мелкие 
стерженьки в сопровождении пузырчатой ткани. При диdметре 6, � мм и высо
те хубка 5,0 мм в его внутренней полости начинает формироваться диктио
нальная конструкция, а несколько позже - внутренняя стенка. На этой стадии 
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у наружной стенки просматриваются редкие поры. С диаметра кубка 8 , 5  мм 
при его высоте 7 ,О мм в центральной полости закладываются первые тубулы. 
Вюlовые признаки у ширококонических кубков определяются с диаметра кубка 
9-10 мм. 

Сравнение. От Prismocyat hus praesignis F o nin , 1 960 отлича
ется большей толщиной наружной стенки ( 0 , 1 8-0,20 мм против 0,05 -
0,07 5 мм) ,  более частым расположением и меньшими размерами ее пор 
(О,07 5-0, 10 мм против О ,  12-0,ЗЗ мм) ,  меньшими размерами ячей внут
ренней ·стенки (О,2-0,З мм против 0,45-0,55 мм) ,  конструкцией интервал
mома (О ,2 ·-0 ,З мм против О ; З-0,8 мм ) ,  большим радиальным коЭФРициен
том (8 против 5 , 5-6 ) и, наконец, меньшими поперечниками тубул и характе
ром их пористости. 

Распространение. Нижний кембрий, ботомский ярус, санаштыкгольский 
горизонт, зона 1 rinaecyat hus grandiperforatus - Clathric osci nus 
vass ilievi, Тува. 

Местонахождение. Тува, хр. Восточный Танну-Ола, верховье р. Шивелиг
Хем, пачка 10, обр. № ф-2 8 ,  ф-4 8, ф-6 1 ,  ф-6 2 /Стратиграфия . . . , 1 9 7 9 ,  

. с .  60,  рис. 16/.  

Род Prismoc yathellus Fonin, g e n. nov. 

Типовой :вид. Prismocyath ellus verisim ilis ( Fonin, 1960 ) ;  ниж
ний кембрий, ботомский ярус, санаштыкгольский горизонт, Хакасия, хр. Азыр
тал, урочище Сухие Солонцы • 

. Диагноз. Qдиночные кубки. с самостоятельной наружной и несамостоя
тельной внутренней стенками. В интервалmоме правильная диктиональная кон
струкция. Тубулы полигональные. 

Состав. Кроме типового вида в состав рода входят Prismoc yath el
lus c rassus Fonin, sp. nov. и Pris mocyath ellus primus Fonin, 
sp. nov. 

Сравнение. Дано при описании po.u.a Prismocyathus Fonin, 1 9 60. 
Замечание. Вполне возможно, что монгольский вид Tub lc yathus 

smolianinovae Volo·gd in, 1 940 /Вологдин, 1 940 , с. 1 15/ при дальней
шем изучении материала из отложений нижнего кембрия Западной . Монголии 
может оказаться представителем родд Prismocyathellus gen. nov. 

Распространение. Н ижний кембрия, ботомский ярус, санаштыкгольский 
горизонт Хакасии и Тувы. 

Prismocyathus veris imilis ( Fonin, 19 60) 
Табл. XXII , фиг. 1-З 

Prismocyathus verisimilis : Фонин, 1 960, с. 726-727, рис. lв. 
Голотип. ГП1 Н ,  № 4 94/82 7 ,  обр. 11 -87 2 ,  шл. 872 / 1; Х акасия, 

хр. Аз,ьфтал, урочище Сухие Солонцы, нижний кембрий, ботомский ярус, са
наштыкгольский r;оризонт. 

Материал. 5� экземпляров хорош
.
ей сохран·ности. 

Описание. Одиночные полусферические, субцилиндрические, грибовидные, 
широко- и узкоконические кубки. Максимальный диаметр ширококонических, 
грибовидных и полусферических форм 2 4-2 5 мм при высоте 1 8-2 0 мм. Н аи
больший диаметр у субцилиндрических и узкоконических кубков 1 5- 1 8  мм, 
высота - 30-45 мм. Н аружная стенка толщиной О, 12 -0,20 мм пронизана 
неравномерно расположенными, разнообрезными по форме и размерам порами 
с поперечными сечениями 0 ,0 7 5-0 , 15 мм. Ширина межn:оровых перемычек 
0 ,07 5-0 , 2 5  мм. Внутренняя стенка'.;.!�. 

виде решетки ТОЛЩИНОЙ О, 18-О,20 мм, 
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часто нечетко выраженная. Порами стенке служат округлые, угловатые и ще
левидные ячейки с поперечными сечениями 0 ,20-0 , 3 5  мм. Щелевидные и 
вытянутые формы ячей достигают длины 0 ,37-0, 60 мм. Ячеи расположены 
беспорЯдочно на расстоянии друг от друга 0 , 18-0,20 мм. Диктиональная кон
струкция интервалrnома построена почти перпендикулярными относительно друг 
друга округлыми катушечковидными стерженьками толщиной в средней части 
0 , 1 5-0 , 18 мм и в узлах срастания 0,2 0 -0, 2 5  мм. Поперечники субквад
ратных и округлых ячей конструкции колеблются в пределах 0 ,3-0 , 7  мм. Бо
лее крупные ячеи располагаются вблизи наружной стенки. При диаметре куб
ка 12 мм на ширину интерваллюма приходится 7-8 ячей. Радиальный коэ� 
фициент 4 , 5-5. Uентральная полость заполнена полигональными, преимущест
венно шестигранными пористыми тубулами с поперечными сечениями 0,6-.  
1 ,2  мм. При этом тубулы с меньшими поперечниками приурочены к внутрен
ней стенке. У субцилиндрических и узкоконических кубков тубулы .в начале 
своего роста по отношению к оси кубка расположены под некоторым углом 
вверх. С последующим ростом кубка они постепенно вьшрямляются. У широко
конических, полусферических и грибовидных кубков тубулы в самом начале 
роста принимают вертикальное положение и становятся параллельными оси 
кубка. В том и .u.ругом случае в процессе развития кубка тубулы несколько 
отстают от роста внутренней стенки, однако разница в отставании незначи
тельная. Стенки тубул толщиной 0,06-0 ,0 7 5  мм и шириной 0 , 5-0 , 8  мм про
низаны простыми округлыми порами диаметром 0,2-0 , 3  мм, расположенными 
в шахматном порядке в два вертикальных рЯда. Ширина межпоровых перемы· 
чек 0 , 4-0, 8  мм. Пузырчатая ткань развита в основании кубка, у взрослых 
экземпляров она редкая и еще реже проникает в центральную полость. 

Возрастные изменения более детально прослежены у конических кубков, 
начиная с диаметра 1,0 мм при высоте 1 , 3- 1 , 5  мм. На этой стадии во внут
ренней полости непористого одностенного кубочка располагаются разобщенные 
стерженьки и редкие пленки пузырчатой ткани. По мере роста кубка путем 
срастания стерженьков пj:юисходит формирование спутанно-петельчатой диктио
налъной конструкции. По достижении кубком диаметра 1 ,6-2 ,0 мм обосабли
вается внутренняя стенка. Первые тубулы закладываются при диаметре кубка 
2 ,  5-2 , 7 мм. С ростом кубка из хаотически ориентированных стерж,еньков кон
струкции первыми обосабливаются радиальные стерженьки, затем , последова
тельно, горизонтальные и вертикальные. К диаметру кубка 4,0-4, 3 мм в его 
интервалrnоме заканчивается формирование правильной диктиональной конструк
ции. Видовые признаки устанавливаются с диаметра кубка 4 , 5-5,0 мм. У куб
ков ширококонических, полусферических, грибовидных и реже субцилиндриче -
ских с округлым основанием возрастные изменения Происходят несколько ина'
че. Внутренняя стенка у этих форм становится различимой при диаметре кубка 
4 , 5-5,О мм, образование тубул происходит при диаметре 6 ,0-7,0 мм, видо
вые признаки определяются с диаметра 8 ,0-9,0 мм. 

Сравнение. Дано при описании Prismocyathellus primus sp. nov. 
Распространение. Нижний кембрий, ботомский ярус, санаштыкгольский 

горизонт, зона S yringoc yathus , Хакасия; зона Flind.ers icyathus la
tus - S hiveligocyathus vesiculoid es,  Тува. 

Местонахождение. Хакасия, хр. Азыртал, урочище Сухие Солонцы, вер
шина горы с отметкой 8 0 3 , 5  м, обр. № I I -872 ; Тува, хр. Восточный Танну
Ола, верховье р .  Шивелиг-Хем, пачка 12,  обр. № ф-172 , Ф-8 /Стратигра
фия • • •  ; 1 97 9, с. 19,  рис. 1 ;  с. 6 0 ,  рис. 16/.  
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Prismocyath ellus c rassus F o nin, sp.  nov. 

Табл. ХХП, фиг. 4-6; рис. 2 

Название вида от c rassus ( пат. ) массивный, топстый. 
Голотип.: :ПИН, № 17 5 9 / 17 , обр. ф-17, шл. фl,  ф2 ; Тува, верховье 

-Р · Шивелиг-Хем, нижний кембрий, ботомский ярус, санаштыкгольский гори
зонт. 

Материал. 6 экземпляров удовлетворитепьной сохранности. 
Описание. Одиночные конические и субцилиндрические кубки диаметром 

1 8-20 мм при высоте 30-40 мм. Наружная стенка толщиной 0 , 5  мм прони
зана неравномерно расположенными округлыми порами диаметром 0 , 3-0, 5  мм 
и паровыми каналами диаметром 0,2-0,2 5 мм. Ширина межпоровых перемы
чек 0,2-0 ,  7 мм. Внутренняя стенка представлена крупноячеистой,' открытой 
в центральную полость решеткой, построенной внутренними утолщенными ок
руглыми, часто уплощенными стержнями диктиональной конструкции. Я чейки 
решетки округлые или угловатые диаметром 0 , 5-0 ,7 мм, толщина перемычек 
между ними ·О ,4-0 , 5  мм. Интервалmом шириной 4 , 5  мм вьmолнен правильной 
крупноячеистой диктиональной конструкцией, построгнной массивными округ
лыми и слегка уплощенными стержнями толщиной в средней части 0 ,2 5-
0, 30 мм и в узлах срастания 0,40-0, 42 мм. Ряды вертикальных, радиаль
ных и горизонтальных стержней конструкции сдвинуты вниз, в сторону осевой 
зоны кубка под углом 20-30°. Расстояния между стержнями в поперечном 
и продольном сечениях кубка 0 ,4-0 , 7 мм, вблизи внутренней стенки могут 
сокрашаться до 0 , 3  мм. Поперечные сечения субквацратных и округлых ячей 
конструкции 0,4-0 , 8  мм, бопее крупные из них приурочены к наружной стен
ке. При диаметре кубка 1 8-20 мм на ширину интервалmо• ;а приходится 7-
9 ячеек. Радиальный коэффициент 4-4 , 5 .  Uентральная полость диаметром 
9,0 мм заполнена полигональными, нескопько уплощенными с боков пористы
ми тубулами с поперечными сечениями О, 5- 1 ,6 мм. Более крупные тубулы 
располагаются в приосевой зоне кубка. Стенки тубул толщиной 0 , 22-0 , 2 5  мм 
пронизаны редкими, неравномерно· расположенными п.орами диаметром 0 , 3  мм. 
Расстояния между ними 0 , 3-3,0 мм. Пузырчатая ткань встречается только на 
начальных стадиях развития кубка. 

Сравнение. От остальных видов рода отпичается более массивными ос
новными скелетными элементами, характером пористости наружной стенки , · 

крупнопористой внутренней стенкой, крупными ячеями диктиональной конструк
ции и редкопористыми тубулами. 

Распространение. Нижний кембрий, ботомский ярус, санаштыкгольский 
горизонт, зона Flind ers icyathus lat us - Shiveligocyathus ves icu
loid es, Тува. 

Местонахождение. Тува, хр. Восточный Танну..:Ола, верховье р. Шивелиг
Хем, пачка 1 1 ,  обр. Ф- 1 7  /Стратиграфия • • •  , 1 9 7 9 ,  с. 60, рис. 16/.  

Prismoc yath ellus primus Fonin,  s p. nov. 

Табл. ХХШ, фиг. 1-3; рис. 3, 4 
Название вида от p rimus ( лат. ) - лучший, наилучший. 
Голотип. ПИН ;  № 17 59/ 170-3, обр. Ф- 170/ 1 ,  шл. 170-2 ;  Тува, вер

ховье р. Шивелиг-Хем, нижний кембрий, ботомский ярус, санаштыкгольский 
горизонт. 

Материал. 8 экземпляров удовлетворительной сохранности. 
Описание. Кубки одиночные ширококонические диаметром 30,0 мм и 

высотой 3 5,0 мм, редкие особи достигают диаметра 70,0 мм при высоте 
50,0-60,0 мм. Н аружная стенка толщиной 0,2-0 , 3  мм пронизана беспоря-
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Р и с .  2 .  Prismoc yat h ellus 
c rassus Fonin, sp.  nov. 
Внешний вид верхней части ку� 
ка (х 9 ) .  Реконструкция. Верх
ний край интервалmома и уча
сток центральной полости выре
заны. 

НС - наружная стенка; 
ВС - внутренняя стенка; ДКН -
диктиональная конструкция; ТБ
тубулы. 

аочно расположенными округлы- дКН 
ми, угловатыми, удлиненными и 
звездчатыми порами с попереч-
ными сечениями 0 ,2-0 , З  мм. 
Ширина межпоровых перемычек 
0 , 1 5-0 , 50 мм. Внутренняя 
стенка в виде решетки толщи-
ной О ,  12-0 , ЗО мм с ячеями различной конфигурации. Поперечные сечения 
ячеек 0 ,2-0,4 мм, ширина перемычек между ними 0,2-0 , З  мм. В интервал
mоме правильная диктиональная конструкция (см. рис. З ) .  Толщина стержень
ков в средней части О ,  12 мм, в узлах срастания 0 ,20 мм. Длина стержней 
в зоне внутренней стенки 0 ,4-0 , 5  мм, вблизи наружной - 0 , 7  мм. Ряды 
стержней от наружной стенки в сторону центральной полости по плавной кри
вой наклонены вниз под углом 2 0-30°, вблизи внутренней стенки по отноше-. о нmо к горизонтальной плоскости угол наклона ·может достигать 45 • Диа-
метр ячей конструкции 0 ,4-0, 7  мм, более крупные из них приурочены к зоне 

вс 

Р и с .  3. Prism o c yathellus p rimus 
Fonin, s p. nov. Фрагмент строе
ния правильной диктиональной конст-
рукции интервалmома ( х2 5 ) .  

РС - радиальные стерженьки; ГС - горизонтальные стерженьки; ВС -
вертикальные стерженьки; Я - ячейки конструкции. 
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Р и с .  4. Стадии вЬзрастных изменений у ширококонического кубка Pris
mocyathellus primus Fonin, sp. nov. Последовательные поперечные 
сошлифовки экземпляра ПИН ,  № 1 9 14/170-2 3 ;  Тува, р. Шивелинг-Хем; ниж
ний кембрий, санаштыкгольский горизонт. 

Сошлифовщю всего 34 мм высоты кубка (мм) :  а - 4; б - 6 , 5 ;  в - 8 ,0 ;  
г - 10,0;  д - 12,0;  е - 1 8 , О ;  ж - 30 ,0; з - 2 8,0; и - 2 6 ,5.  

наружной стенки. При диаметре кубка 2 3-2 4 м м  н а  ширину интерваллюма 
приходится 14-16 ячеек. Радиальный коэффициент 4, 5-5. В центральной по
лости пяти-, шести- и семистенные пористые . тубулы с поперечными сече
ниями 0 ,8-2,0 мм. Стенки тубул происходят от перемычек между ячейками 
внутренней стенки так, что одна-две ячей� стенки попадают в полость ту
булы. В сторону центральной полости jуб}г.а рост тубул начинается с некото
рым наклоном вверх, затем тубулы JЮСтепенно выпрямляются и принимаюi' 
вертикальное положение. Стенки ;:rбул толши.ной 0,06-0 ,09 мм и ширина� 
0 , 3-1, 5 мм пронизаны округлыми порам11 диаметром 0,2-0,4 мм. Кwщчест
во вертикальных рЯдов и диа}'fе:гр пор находятся в зависимости от ширины 
стенки: узкие стенки ( до 0,4 мм) имеют один рЯд пор диаметром 0 ,20-
0,2 5 мм, более .широкие стенки - два-три ряда пор диаметром 0, 3-0,4 мм. 
В обоих случаях ширина межпоровых перемычек составляет 0,2-0,4 мм. Пу
зырчатая ткань у взрослых экземпляров отмечается в виде спорадических 
пленок или отсутствует. 

Возрастные изменения изучены у ширококонических форм с iюлусфериче
ским 

.
основанием, начиная с диаметра кубка 4,0 мм при его в\1соте 1 ,0-1 ,2 мм 

( см. рис. 4 ) .  На этой стадии внутренняя полость одНостенного непористого 
кубка заполнена р азобщенными, различно ориентированными стерженьками и 
редкими пленками пузырчатой ткани. Толщина стерженьков 0,06 мм, длина -
0,20 мм. При диаметре кубка 6 , 5  мм и высоте 3,0 мм у наружной стенки 
толщиной 0,075 мм отмечаются редкие поры, во внутренней полости часть 
стерженьков начинает срастаться между собой своими концами. У кубков диа
метром 8,0 мм при высоте 4,0 мм скелетные элементы значительно увеличи
ваются в размерах. У наружной стенки толщиной 0 ,0 8 5  мм отмечаются ред
кие поры неправильных очертаний с поперечными сечениями 0,0 5-0,07 мм. 
Внутренняя стенка становится более или менее отчетливой. В интерваллюме 
мелкоячеистая спутанно-петельчатая диктиональная конструкция, в центральной 
полости со)(раняются редкие разобщенные стерженьки. Пузырчатая ткань ред -
кая. При диаметре кубка 10 ,0 мм и высоте 6,0 мм в интерваллюме заканчи
вается преобразование спутанно-петельчатой диктионаЛьной конструкции в пра
вильную конструкцию с субквадратными и округлыми ячеями диаметром 0,2 5-
0 , 30 мм. Н а  этой стадии первые тубулы с поперечными сечениями 0, 5-0,6 мм 
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окаймляют внутреннюю стенку по окружности. В приосевой зоне центральной 
полости еще сохраняются редкие стерженьки и пенки пузырчатой ткани. При 
диаметре кубка 12 , О  мм и его высоте 7,0 мм наружная стенка пронизана 
частыми порами сечением 0 ,08-0 , 30 мм, диаметр ячеек конструкции увели
чивается 110 0 ,40-0 ,45 мм, тубулы с поперечными сечениями 0, 50-1,2 мм 
занимают почти весь объем центральной полости, за исключением приосевой 
зоны кубка, пузырчатая ткань отсутствует. Начиная с диаметра кубка 1 8 ,0 мм 
при его высоте 13 ,О мм, размеры скелетных элементов становятся более 
ипи менее постоянными, центральная полость нацело зшюлняется пористыми 
тубулами, приобретаются все необходимые видовые признаки. С дИаметра куб-· 
ка 24,0 мм при его высоте 2 2,0 мм в приосевой зоне кубка тубулы nре
кРтцают свое развитие И как бы отступают от нее в сторону внутренней стен
ки. При дальнейшем росте кубка они постепенно укорачиваются и затем исче
зают. С последующим ростом вер хняя часть объема центральной полости куб
ка остается свободНой от скелетных элементов. Достигнув диаметра 30 ,О мм, 
кубок постепенно сужается до диаметра 2 7 ,О мм, наблюдается тенденция к 
уменьшению ширины интерваллюма, т.е. к сб�ижению наружной и внутренней 
стенок. У некоторых ширококонических кубков диаметром 70,О мм после пре
кращения роста тубул также отмечается постепенное сужение интерваллюма 
вплоть до полного смыкания стенок. 

СравненИе. От б�изкого Prismocyat hellus verisimШs ( F onin, 
1960 ) отличается r-.шссивн�й и крупнопористой (О ,2-0 , 5  мм против 0,0 7 5-
0, 15 мм) наружной стенкой, более мелкими ячеями внутренней стенки·, бо
лее крутым наклоном конструкции в сторону внутренней стенки, большим к<r 
личеством ячей конструкции на ширину интерваллюма ( 14-16 против 7-8 ) и 
характером пористости более крупных тубул. 

Распространение. Нижний кембрий, ботомский ярус, санаштыкгольский 
горизонт, зона Flind.ers icyath1..1s latus - S hiveligocyat r1us vesicu
loid es, Тува. 

Местонахождение. Тува, хр. Восточный Танну-Ола, верховье р. Шивелих
Хем, пачка 1 1 ,  обр. Ф--170/ 1 ,  ф.-1 /Стратиграфия • • •  , 197 9, с,. 60 , рис. 16/.  
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С.П. К о н е в а ,  Л.Е. П о п о в ,  Г.Т. У ш а т и н с к а я ,  Н.В. Е с а к о в а  

БЕЗЗАМКОВЫЕ БРАХИОПОДЫ ( АКРОТРЕТИДЫ ) 

И МИКРОПРОБЛЕМАТИКИ ИЗ ВЕРХНЕГО КЕМБРИЯ 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА 

В статье описаны беззамковые брахиоподы из отрЯда Acrotretid.a и 
микропроблематики, распространенные в селетинском и лермонтовском гори
зонтах куяндинской свиты верхнего кембрия на междуречье Оленты - Шидер
ты и на левом берегу р. Оленты в северо-восточной части Uентрального Ка
захстана /Никитин, 1 9 56;  Ившин, 1972/.  Изученная коллекция собиралась 
в течение рЯда лет С.П. Коневой и Л.Е. Поповым совместно с И.Ф. Н икити
ным, Н.К. Ившиным, М.К. Аполлоновым, Д.Т. Uаем, А.М. Жилкайдаровым, 
В.Г. Жемчужниковым ( ИГН АН КазССР ) и М.Н. Чугаевой (ГИН АН СССР ) .  
В ней содержится несколько тысяч разрозненных створок беззамковых бра
хиопод и около сотни проблематических остатков хорошей и удовлетворитель
ной сохранности. Кроме того;- нами использовались сборы брахиопод из близ
расположенных районов А.В. Рязанцева (UКЭ МГУ ) ,  переданные Г. Т. У шатин
ской на определение. 

Описанная фауна происходит из следующих районов (рис. 1 ) :  1 - северо
западный склон гор Куянды, где находится канава-стратотип куяндинской сви
ты - прослои светло-серых и розовых известняков среди полимиктовых песча
ников /Ившин, 1 97 2 ,  с. 1 1 5 ,  слой 2 /  (местонахоЖдения 330 ,  3 3 1 ,  782 3/4, 
7823/6 ) ;  2 - горы Аксак-Куямы, в 2 , 5  км к северу от пикета Ержан ( "Ва
гифова структура" ) - глыбы известняков куяндинской свиты в нижнем ордо
вике ( местонахождения 7843, 7 843/2 , 7 9 10 1 ,  7 9 106 ) ;  там же, в 1 32 м 
севернее южного окончания Вагифовой канавы - прослой известняка, заклю ... 
ченный в пачке переслаивания песчаников и алевролитов, принадлежащей к 
лермонтовскому 'горизонту ( местонахождения 7827/ 1, 7 9 103/б ) ;  3 - уро
чище Сатпак, прослой белых и розовых известняков в интервале 0-1,2 5 м 
выше контакта с песчаниками /НикитИ:н, 1956, с. 120,  рис. 2 0 ,  пач_ка 7 / 

158 

Р и с .  1.  Местонахождения брахио
под и микропроблематик в верхне
хембрийских отложениях северо
восточной части Uентрального Ка
захстана на междуречье Оленты 
Шидерты и на левобережье 
р. Оленты. 

1 - горы Куянды (канава
стратотип) ;  2 - горы Аксак-Коян.
ды ( "Вагифова структура" ) ;  3 -
урочище Сатпак; 4 - гора Семиз-. 
Бугу; 5 - гора Тобежал. 



( местонахождения 78 3 5 ,  7 836,  7 836а ) ;  4 - правый берег р. Оленты, в 
0 , 3  км к востоку от вершины горы Семиз-Бугу ( местонахождение М-540/2 ) ;  
5 - левый берег р. Оле��ты, в 3 ,  5 км к юго-востоку от горы Тобежал (ме
стонахождение 50 38 ) • 

Вое описанные виды брахиопод новые, четыре из них принадлежат новым 
родам. Новым является и вид микропроблематики U tahphos pha. 

Фотографии к фототабпицам вьmолнены в ПИН АН СССР на сканирующем 
микроскопе MS М- 9. Изученная коллекция хранится в ПИН АН СССР под 
№ 432 1.  

Описание брахиопод 

Отряд Ac rotretida 

Семейство Acrotretid.ae S c huch ert, 1 89 3  

Род Quad risonia Row ell & Henderson, 1 9 7 8  

Quadris onia s implex K o neva, Popov & Ushatinska ya, s p. nov. 

Табл. XXVIII ·, фиг. 1-8 

Название от s implex ( лат. ) простой. 
Голотип. ПИН, № 432 1/ i, -брюшная створка; верхний кембрий, селетин

ский горизонт, правобережье р. Оленты, урочище Сатпак. 
Материал. Более 100 эк:земпляров обеих створок. 
Описание. Раковина продольно-овальная, почти равнодвояковыпуклая, . .  
* '  * *  W /L = О,  78 (О , 04, n = 5)  • Поверхность личиночной раковины покрыта 

круглыми ячейками диаметром 1-2 мкм, остальная поверхность с тонкими кон
центрическими линиями нарастания. Брюшная створка низкоконическая с про
клинной, выпуклой в продольном сечении ложной ареей. Интертрог узкий, едва 
заметный. Пропарен плавно. переходят в боковые края створки. Макушка уда: -
лена на расстояние 0�2 5-0 , 40 длины створки от заднего края. Форамен ма
ленький, круглый, расположен на конце короткой наружной ножной трубочки, 
образуется в конце личиночной стадии онтогенеза. Спинная створка умеренно 
и равномерно выпуклая с низкой ортоклинной ложной ареей. Срединная плас
тина широкая вогнутая, линзовидная, отчетливо обособлена от узких пропарей. 
Iw / W - 0 , 43 (0 , 1 1; n = 8 ) ,  Pw / Iw - 0,2 3 (0 , 0 3 ,  n = 7 ) ,  

В брюшной створке апикальное утолщение заполняет примакушечную часть 
и слегка :Выдается назад в виде мозолистого нароста, окружающего короткую 
внутренmою ножную трубочку. Кардинальные мускульные отпечатки неотчет
ливые. В спинной створке приближенные друг к другу продольно-овальные кар
динальные мускульные отпечатки, разделенные узким, сильновытянутым в дли
ну засепталъным утолщением, в передней части которого начинается низкий 
срединный валИк, Sa/L - О ,54 ( 0 , 0 3 ,  n = 6 ). · · 

Размеры ( мм) : голотип ПИН ]\fo 432 1 /  1 ,  брюшная створка: Д - 1 , 0 5 ,  
Ш - 1, 15,  В - 0 , 4 ;  экз. ПИН 432 1/9,  спинная створка: Д - 1 , 0 ,  Ш - 1 , 2 0 ,  
в - 0 , 2 5 .  

* в  тексте приняты следующие сокращения: L - длина раковины ( створ
ки ) ,  W - ширина раковины (створки } ,  'Г h - выпуклость створки, S a  - рас
стояние от заднего края до переднего окончания септы, S m  - то же, до ее 
вершины, Pw - ширина срединного желобка на дорэальной ложной арее, Iw
ширина ложной ареи. 

· * *  Здесь и далее указывается среднее арифметическое значение, циФ
ра в скобках - среднее квадратичное отклонение; n - число измерений. 

1 5 9  



Возрастные изменения. Раковины длиной до О, 50 мм еще лишены сре
динного валика. 

Сравнение. От Q. m inor Rowell, H e nd.erson , 1 978 описывае
мь1й вид отличается заметно удаленной от заднего края макушкой брюшной 
створки, низким, иногда исчезающим срединным валиком внутри спинной створ
ки, относительно крупными приближенными друг к другу дорзалъными ·карди
нальными · мускульными отпечатками. Характерной особенностью вида являет
е� также относительно большая выпуклость спинной створки, лишь немногим 

::1У.6fu:-паюшая выпуклости брюшной створки. 
· · · . Рас

.
пространение. Верхний кембрий , селетинский горизонт, северо-

восток Uентрального Казахстана, междуречье ·Оленты - Шидерты. 
Местонахождение. Селетинский известняк: урочише Сатпак - обр. 7 8 3 5 ;  

сещ�ро-западный склон гор Куянды - обр. 7 8 2  3/6 ; глыбы селетинского изве
стй'ЯКа в нижнем ордовике - горы Аксак-Коянды, в 1 , 5  км к северу от пикета 
Ерж8.н - обр. 7843, 7843/ 1. 

Род Trep totreta Hend erson et Mackinnon, 1 9 8 1  

Treptot reta b ella K o,neva, Popov & Unshatinskaya, s p. nov. 

Табл. XXV, фиг. 6-9; табл. XXVI , фиг. 2-8 

Н азвание от bellus ( лат. ) - красивый. 
Голотип. ПИН,  № 43 2 1/40, брюшная створка; верхний кембрий, селетин

ский горизонт, междуречье Оленты - Шидерты, северо-западный склон гор 
КуяНды. 

Материал. Более 500 экземпляров брюшных и спинных створок, часто хо
рошей сохранности. 

Описание. Н еравнодвояковыпуклая раковина, слегка вытянутая в ширину, 
L / W  - 0, 9 1 (0,06,  n = 2 7 ) .  Снаружи личиночная раковина покрыта однород
ными мелкими ячейками диаметром около 2 мкм, осталыrая поверхность -
тонкими концентрическими линиями роста. Брюшная створка коническая, 
Th/ L - 0,49 (0,06, n = 2 5 ) . Ложная арея проклинная, слегка выпукr.ая в 
продольном и поперечном сечении, плавно переходит в боковые края. В ее се
редине намечается интертрог. Боковые склоны створки прямые, передний -
слабовогнутый. Форамен маленький, круглый, располагается внутри личиночной 
раковины, непосредственно позади макушки. Спинная створка слабовыпуклая, 
иногда плоская, в примакушечной части выделяются два маленьких выступа. 
ложная арея ортоклинная, состоит из вогнутой срединной пластинки и отделен
ных от нее невысокими кардинальными валиками узких пропарей. Iw ./ W -
0 , 5 5 (0,08, n = 2 8 ) ; Pw / lw - 0,63 ( 0 ,09, n = 28 ) .  

В брюшной створке апикальное утолщение имеет форму короткого высту
па, прямого сзади и с паралл·ельными или слегка расширяющимися боковыми 
краями. Оно протягивается немного вщэред по переднему склоh')' и, быстро 
выполаживаясь, сливается с внутренней поверхностью створки. С боков апикаль
ное утолщение ограничено широкими, но короткими vascula lateralia . Внут
реннее отверстие форамена располагается на граниЦе апикального утолщенИя 
с зщней стенкой. Позади него наблюдается пара маленьких круглых апикаль
ных ямок. Овальные кардинальные мускульные отпечатки лежат по бокам от 
апикального утолщения на заднебоковых стенках раковины. В спинной створке 
треугольная срединная септа начинается впереди от трапециевидного Засепталъ
ного утолщения, быстро растет в высоту и заканчивается около середины дли-
ны створки. Sa / L - 0 , 5 8 (0,09, n = 2 8 ) ,  Sm / L - 0 , 52 (0,09 , n = 
= 2 8  ) . Продольно-овальные немного асимметричные кардинальные мускульные 
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отпечатки начинаются впереди пропарей и слегка расходятся параплепьно бо
ковым краям. 

Р·азмеры ( мм ) :  гопотип ПИН,  № 432 1/40, брюшная створка: Д - 1 ,80, 
Ш - 1 , 90 ,  В - 0, 95;  экз. ПИН ,  № 432 1 /43,  спинная створка: Д - 1 , 90 ,  Ш -
1,95,  в - 0,2 5.  

Возрастная изменчивость. Срединная септа в спинных створках низкая и 
короткая у мелких экземпляров, высокая и протяженная у крупных. Апикаль
ное утолщение внутри боковых створок у мелких экземпляров выражено слабо, 
а у крупных продолжается на переднем склоне в виде хорошо заметного вы
ступа. 

Сравнение. От вида Т. jucund.a H e nd ers on, Mac kinnon , 1 98 1  
из среднего - верхнего кембрия Австралии отличается отсутствием заметного 
интертрога на ложной арее брюшной створки, более короткой срединной септой 
в спинной створке и обыкновенно хорошо выраженными кардинальными мускуль -
ными отпечатками в обеих створках. 

Распрост·ранение. Верхний кембрий, сепетинский горизонт, северо-восток 
Uентрапьного Казахстана, междуречье Опенты - Шидерты. 

Местонахождение. Селетинский известняк: северо-западный склон гор Ку
янды - обр. 782 3/4, 782 3/6 ;  урочище Сатпак - обр. 7835,  7836,  783 6а; 
глыбы сепетинского известняка в нижнеордовикских отложениях: горы Аксак
Коянды, в 1 , .5  км к северу от пикета Ержан - обр. 7843, 78 43/2, 7 9 1 0 1. 

Род Olentotreta K oneva, Popov & U shatins kaya , gen. nov. 
Н азвание от р. Оленты и treta ( греч. ) -прободенная. 
Типовой вид . Ole ntotreta olentensis Koneva, Popov, U sha

tinskaya, gen. et s p. nov. ;  верхний кембрий, селетинский горизонт, 
северо-восток Uентрального Казахстана , правый берег р. Олент�,1, гора Семиз
Бугу. 

Диагноз. Раковина двояковыпуклая резко неравностворчатая. Поверхность 
с тонкими очень частыми · концентрическими пиниями роста. Брюшная створка 
конусовидная с катаклинной ареей и круглым апикальным фораменом внутри 
личиночной раковины. Спинная створка слабовыпуклая. Ложная арея анакпинная 
со срединной пластиной и узкими пропареями, отделенными от нее низю1ми 
кардинальными валиками. В брюшной створке небольшое апикальное утолщение, 
заполняющее всю примакушечную часть, в центре которого на конце короткой 
ножной трубочки находится внутреннее отверстие форамена. В спинной створке 
крупные кардинальные мускупьные отпечатки и низкий срединный валик, с тре
угольным отпечатком ·мускулов на переднем конце. 

Состав рода. Типовой вид. 
Сравнение. От остальных представителей семейства отличается наличием 

в спинной створке на переднем конце срединного валика следа от прикрепле
ния мускулов. 

Olentotreta ole nte nsis Ko neva, Popov & U s chatins kaya, 
gen. et s p. nov. 

Табп. XXVII, фиг. 1-6 

Н азвание от р. Оленты. 
Голотип. ПИН,  № 43 21 / 7 1 ,  спинная створка; верхний кембрий, селетинский 

горизонт, 0, 3 _ км ·к востоку от вершины горы Семиз-Еугу. 
Материал. · 1 5  экземпляров брюШных и спинных створок. 
Описание. Раковина поперечно-овального очертания. Поверхность с очень 

тонкими частыми концентрическими ·линиями роста. Брюшная створка коническая, 
ложная арея катаклинная, плоская, плавно переходящая в прямые боковые 
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склоны. Форамен маленький, круглый, апикальный, внутри личиночной раковины. 
Спинная створка слабовыпуклая; боковые и передний край ее изнутри немного 
утолщены и уплощены. В примакушечной части два маленьких симметричных 
выступа. Ложная арея анаклинная с широкой вцавленной срединной пластиной. 
Пропарен узкие, отделены от срединной пластины невысокими кардинальными 
валиками·. 

В брюшной створке низкое апикальное утолщение заполняет примакушечную 
часть, внутреннее отверстие форамена находится в его середине и заключено 
в короткую ножную трубочку. Слабозаметные кардинальные мускульные отпе
чатки лежат на заднебоковых склонах, по обеим сторонам от апикального утол
щенч:я. В спинной створке кардинальные мускульные отпечатки круглой формы, 
начинаются сразу у переднего края ложной ареи и занимают около трети· .дли
ны. Маленькое треугольное засептальное утолщение переходит в низкий расши
ряющийся кпереди валик. Всю переднюю его часть занимает крупный треуголь
ный след от прикрепления мускулов, по-видимом-у, слившихся передних аддук-
торов. . 

Размеры (мм ) : . голотип ПИН ,  № 432 1/7 1 ,  спинная створка: Д - 0, 95,  
Ш - 1 , 1 5; экз. 432 1 / 7 3, брюшная створка: Д - 1, 10,  Ш - 1, 30 ,  В - 1, 10 . 

Сравнение. В составе рода известен один вид. 
Распространение. Верхний кембрий, селетинский горизонт, северо-восток 

Uентрального Казахстана, междуречье Оленты - Шидерты. 
Местонахождение. Глыбы селетинского известняка в ордовикских отложе

ниях: правый берег р. Оленты, О, 3 км к востоку от вершины горы Семиз-Бу
гу - обр. М-540 /2 ; селетинский известняк: урочище Сатпак - обр. 7 8 3 6 .  

Род S atpakella K oneva, Pop ov & Ushat i nskaya, gen. nov. 

Название от урочища Сатпак. 
Типовой вид. S atpakella inconstans Koneva, Pop ov, Ushatin

s kaya, gen. et s p. nov. ; верхний кембрий, селетинский горизонт, севе
ро-восток Uентралыюго Казахстана, междуречье О11енты - Шидерты. 

Диагноз. Раковина резко неравнодвояковыпуклая с частыми тонкими кон
центрическими линиями роста. Брюшная створка высокая, округленно-цилин
дрической формы с треугольной ложной ареей от проклинной до апсаклинной. 
Форамен маленький, круглый, апикальный, внутри личиночной раковины . Спинная 
створка умеренно выпуклая, ложная арея анаклинная до проклинной. В брюш
ной створке небольшое апикальное утолщение с внутренней ножной трубочкой 
у заднего склона створки, глубоко вцавленные кардинальные мускупъные от
печатки васкулярных сосудов. В спинной створке глубоко вдавленные овальные 
кардинальные мускульные отпечатки и высокая срединная септа, несущая на 
конце обращен.ное назад массивное утолщение, которое состоит из непостоянно
го числа лопастей неправильной формы. Для него предлагается название ману
ла ( от латинского rnanulus - падошечка) .  

Видовой состав. S a tpakella inc onstans K oneva, Popov & 
Ushatins kaya sp.  nov. ; ? Acrotreta retrorsa L e rmo ntova, 1 9 5 1  
верхний кембрий Северо-Восточного Казахстана. 

Сравнение. Данный вид имеет округленно-цилиндрическую форму брюшной 
створки и очень своеобразное строение септы в спинной, чем сильно отлича
ется от известных родов семейства Acratretidae. 

1 6 2  

Satpakella inconstans K on eva, Popov & Ushatinskaya, gen. 
et sp.  nov. 
Табп. XXVI, фиг. 1 ;  табл. XXVII, фиг. 7 - 1 7  
Н азвание от inconstans ( лат. ) - непостоянный. 



Голотип. ПИН , № 432 1/83, спинная створка; верхний кембрий, селетин
ский горизонт; меЖдуречъе Оленты - Шидерты, северо-западный склон гор 
Куянды. 

Материал. Более 700 экземпляров спинных створок, 40 экземпляров 
брюшных створок. 

Описание. Раковина поперечно-овальная с пологовыгнутым вперед задним 
краем. Длина составляет около О ,8 ширины. Поверхность с частыми тонкими 
концентрическими линиями роста. Брюшная створка и меет вид закругленного 
сверху цилиндра с апсаклинной до проклинной ареей треугольной формы. Фора
мен круглый, апикальный. Спинная створка умеренно выпуклая, иногда ее пе
редний и боковые края загибаются под прямым углом, и створка и меет фор
му чаши с плоским дном. Ложная арея анаклинная до ортоклинной с широкой 
вогнутой треугольн�й срединной пластиной и небольшими пропареями. 

В брюшной створке небольшое апикальное утолшение с внутренней нож
ной трубочкой у заднего склона створки, глубоко вдавленные кардинальные 
мускульные отпечатки, окаймленные валиками, и широкие отпечатки васкуляр:
ных сосудов. В спинной створке у переднего края пропарей располагается пара 
крупных овальной ф::>рмы сильно Вдавленных кардинальных мускульных отпе
чатков. Треугольное засептальное утолщение хорошо развито, у его конца на
чинается и быстро растет в высоту массивная септа, прослеживающаяся до 
О ,  7 5 длины створки. Она заканчивается манулой, состоящей из разного коли
чества лопастей - от 1 до 8. И ногда манула имеет более темный цвет, чем 
остальная раковина. 

Размеры ( мм ) :  голотип № 432 1/8 3 ,  спинная створка: Д - 1 , 1 , Ш -
1 ,55, В - 0 , 6 ; экз. № 432 1 / 10 1 ,  спинная створка: д - 0 , 9 5 ,  Ш - 1,2 5,  
В - 0,7 5; экз. № 432 1 / 100, брюшная створка: Д - 1,8 ,  Ш - 2 , 1 5 ,  В -
0 , 95.  

Изменчивость. Мануl):а может состоять из одного стержня, быть полукруг
лой и.ли лопатовидной формы, разделенной на несколько (до 8 )  лопастей, мо
жет иметь вид массивного набапдашника, состоящего из двух частей или со
всем расчлененного. 

Распространение. Верхний кембрий, селетинский горизонт; северо-восток 
Uентралъного Казахстана, меЖдуречье Оленты - Шидерты. 

Местонахождение. Селетинский известняк: горы Аксак-Коянды, в 1 , 5  км 
к северу от пикета Ержан - обр. 7 8 4 3 /2 ,  7 9 106;  северо-запа.в.ный склон 
гор Куянды - обр. 3 3 1 ;  глыбы селетинского известняка в ордовикских отло
жениях: правый берег р. Оленты, 0 , 3  км к востоку от вершины горы Семиз
Бугу - обр. М-·540 /2 . 

Семейство S caphelasmatidae Rowell, 1 9 6 5  
nom. trans. е х  S caphelasmatinae Rowell, 1 9 6 5  

Род Тob ejalotreta Koneva, Pop o v  & Ushatinskaya,  gen. nov. 

Название от горы Тобежал и treta (греч. ) - прободенная. 
Типовой вид. 'Гob ej alotreta aseptata K o n eva, Popov & Usha

tinskaya, gen. et sp. nov.;  верхний кембрий, селетинский горизонт, се
веро-восток Uентрального Казахстана, междуречье Оленты - Шидерты. 

Диагноз. Раковина плосковыпуклая с прямым задним краем. Поверхность 
с концентрическими линиями нарастания, среди которых выдешпотся более рез
кие, создающие ступенчатую скульптуру, и располагающиеся между ними бо
лее тонкие, многочисленные. Брюшная створка высококоническая с проклинной 
не ограниченной от боковых борозд ложной ареей, в середине которой прохо
дит слабый интертрог. Супраапикальный форамен имеет эллиптическую форму, 
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слегка суженную у макушки; он формируется на послеличиночной стадии роста. 
Спинная створка плоская, изнутри вдоль боковых и переднего краев утолше
на. Ложная арея широкая плоская, слегка вогнутая срединная пластина не от
деляется от узких пропарей. Внутри брюшной створки имеется треугольное 
засептальное утолщение и крупные овальной формы кардинальные мускульные 
отпечатки. 

Видовой состав. Типовой вид. 
СрЩ3нение. От ордовикских родов семейства 'I'ob ejalotreta отличает

ся отсутствием срединной септы внутри спинной створки и апикального утол
щения внутри брюшной. 

'I'ob ejalotreta aseptata Koneva, Popov & U shatinskaya, 
gen. et s p. nov. 

Табл. XXVIII, фиг. 1-9 

Название от aseptatus (лат. ) - беЗ се.riты. 
Голотип. ПИН, № 432 1/ 1 90 ,  брюшная створка; верхний кембрий, се

летинский горизонт, левобережье р. Опенты, 3 , 5  км к юго-востоку от горы 
Тобежал. 

Материал. 2 5 брюшных и спинных створок. 
Описание. Раковина плосковыпуклая, округленно-овальная, ширина не

много превышает длину, зааний край прямой, в 2 раза короче наибольшей 
ширины. Поверхность покрыта концентрическими линиями нарастания двух ро
дов: более редкими резкими, создающими ступенчатую скульптуру, и распола
гающимися между ними тонкими, частыми ,  зачастую волнистыми и прерывистыми.  
Брюшная створка коническая, ложная арея проклинная, не  отграничена от боко
вых сторон, с мелким интертрогом. Форамен супраапикальный неправильной 
эллиптической формы, немного суживается к макушке. Спинная створка плос
кая с выпуклой примакушечной частью. Ложная арея, широкотреугольная плос
кая, ·покрыта горизонтальными линиями. Пропареи редуцированы. Вдоль боко
вых и переднего краев изнутри развит широкий лимб. 

В брюшной створке никаких образований не наблюдалось. В спинной име
ются треугольно� засептальное утолщение и крупные овальные кардинальные 
мускульные отпечатки, доходящие до середины длины створки. 

Размеры ( мм ) :  голотип ПИН, № 432 1 / 1 90, брюшная створка: Д-
1,2 5, Ш - 1, 5, В - 0,85;  экз. ПИН, № 432 1 / 186, спинная створка: Д -
1 , 1 5, ш - 1 , 3  • 

. Сравнение. В составе рода известен один вид. 
Распространение. Верхний кембрий, селетинский горизонт, северо-вос

ток Uентрального Казахстана, левобережье р. Оленты. 
Местонахождение. Глыбы селетинского известняка в нижнем ордовике: 

3 , 5  км к юго-востоку от горы Тобежал - обр. 5038. 

Род E oscaphelasma Koneya, Popov & Ushatins kaya, g e n. nov. 

Название от eos (греч. ) - заря и S caphelasma - род скафелаз-
матид. 

Типовой вид. E oscaphelas ma satpakensis K oneva, Popov & 
Usl1ati nskaya, gen. et s p. nov.; верхний кембрий, селетинский гори
зонт, северо-восток Uентрального Казахстана, междуречье Оленты - Шидерты. 

Диагноз. Раковина неравнодвояковыпуклая с низкоконической брюшной 
створкой. Поверхность с тонкими концентрическими морщинками и редкими 
пластинами нарастания с отстающими краями. Брюшная ложная арея проклин
ная с интертрогом. Форамен продольно-овальный, расположен позади макушки. 
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Спинная ложная арея ортоклинная с вогнутой линзовидной срединной пластиной 
и отчетливыми пропареями. В брюшной створке редуцированное примакушечное 
утолщение перед фораменом и короткая внутренняя ножная трубочка. В спин
ной створке висцеральное поле с выступом в ·средней части и нитевидным 
срединным валиком. Кардинальные отпечатки мускулов крупные, продольно
овальные, неотчетливо ограниченные с боков и спереди. 

_gостав рода. Типовой вид. 
Сравнение. От ордовикских родов S caphelasma C ooper, 1956 и 

Rhysotreta C ooper, 1956 отличается отсутствием треугольной средин-
ной септы и короткой внутренней ножной трубочкой, появляющейся на поздних 
стадиях онтогенеза. От рода Tob ejalotreta gen. nov. отличается двояко
выпуклой формой раковины, более грубыми концентрическими линиями нараста
ния, более правильной эллиптической формой форамена. 

E oscaphelasma satpakensis Koneva, Pop ov & 
U shatins kaya, g e n. et sp. nov. 

Табл. ХХХ, фиг. 1-7 

Название от урочища Сатпак. 
Голотип. ПИН ,  № 432 1 /  143, брюшная створка, верхний кембрий, се.-

летинский горизонт, междуречье Оленты - Шидерты, урочище Сатпак. 
Материал. Более 1000 экземпляров спинных и брюшных створок. 
Описание. Раковина неравнодвояковыпуклая продольно-овальная, L / W -

0 ,  7 9 ( 0,06,  п = 3 1 ) . Личиночная раковина несет ячейки двух поряцков 
(табл. ХХХ, фиг. 7в) , остальная поверхность с концентрическими линиями 
двух типов - редкими грубыми с отстающими краями и многочисленными тон
кими, часто волнистыми и прерывистыми. Брюшная створка низкоконическая, 
с проклинной ложной ареей, интертрог широкий и глубокий. Пропареи слегка 
выпуклые, плавно переходят в боковые склоны створки. У личиночных рако
вин имеется широкий округленно-треугольный дельтирий, форамен образуется 
на послеличиночной стадии роста, он овальный, расположен позади макушки, 
у геронтических и эфебических особей спереди прикрыт короткой вогнутой пла
стиной. Спинная створка умеренно выпуклая, с максимальной въmуклостью пе
ред макушкой, последняя вздута, выступает за задний край. Ложная арея низ.
кая, ортоклинная. 

В брюшной створке крупные слегка утолшенные кардинальные мускульные 
отпечатки в заднебоковых частях. У геронтических и эфебических особей раз:
вивается внутренняя ножная трубочка, погруженная в примакушечное утолще
ние, последнее имеет вид короткого и широкого валика. Внутри спинной створ·
ки крупные, продольно-овальные, слегка расходящиеся кардинальные отпечат
ки мускулов, нитевидный срединный валик. В передней части срединного вы
ступа вИ'сцерального поля по обе стороны от срединного валика иногда на
блюдаются отпечатки мускулов. 

Р азмеры ( мм ) : голотип ПИН, № 4 32 1/ 143, брюшная створка: Д - 0 ,7,  
Ш - 0 , 9,  В - 0, 5; экз. ПИН , № 432 1 / 1 5 1, спинная створка: Д - 0,7,  Ш -
0 ,95, в - 0 , 2 .  

Возрастные изменения. У раковин длиной 0 , 4  м м  форамен еще н е  при
крыт вогнутый пластиной, а ножная трубочка отсутствует. У эфебических ра
ковин дпиной более 0,5  мм в задней части форамена ;юявляется вогнутая · 

пластина, при дальнейшем росте она развивается в короткую внутреннюю нож
ную трубочку. 

Изменчивость. Сильно меняется степень и относитепьная выпуклость обе
их створок. Макушки у брюшных створок в од.них случаях приближены к зад
нему краю, в других - несколько смещены вперед от средней части створки. 
Нередко встречаются асимметричные экземпляръi. 
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Сравнение. В составе рода известен один вид. 
Распространение. Верхний кембрий, селетинский горизонт; северо-восток 

Uентрального Казахстана, междуречье Оленты - Шидерты. 
Местонахождение. Селетинский известняк: северо-западный склон гор Ку

янды - обр. 7 82 3/6; урочище Сатпак - обр. 78 3 5 ,  7836, 78 36 а; глыбы 
селетинского известняка в нижнеордовикских отложениях: горы Аксак-Коянды , 
в 1, 5 км к северу от пикета Ержан - обр. 7843, 7843/2, 7 9 10 1 . 

Описание микропроблематик 

Тип Annel ida 

Класс Polychaeta 

Подкласс S ed.e ntaria 

ОтрЯд Hyolith elmintida Fisher, 1 9 6 2  

Семейство Hyolithellid.a e Walcott, 1 88 6  

Род Hyolithellus B illings, 1 8 7 2  

Hyolithellus insolitus N .  G rigorieva, 1 9 8 2  

Табл. XXIV, фиг. 1 ,  2 
H yolithellus i ns oli tus ; Григорьева /Граница • • •  , 1 98 2 / ,  с. 5 7 ,  

табл. V , фиг. 5; Григорьева /Ярусное расчленение . . .  , 1 98 3/, с .  1 5 7 ,  1 5 8 ,  
табл. Х,  фиг. 6 ;  Мешкова, 1 98 5, с .  1 3 1,  табл. XLVШ, фиг. 4 .  

_Голотип. ПИН ,  № 3302 / 10 37 ;  Западная Монголия, хр. Хасагт-Хайрхан, 
руч. Саланы-Гол; томмотский ярус, слои с Ilsanella c ompressa. 

Материал. 2 экземпляра хорошей сохранности и 4 - в виде обломков. 
Описание. Сохранившиеся неполные трубки узкоконические с углом рас

хождения сторон около 1 °, прямые, реже слабоизогнутые с округлым попе
речным сечением. Н аружная скульптура в виде тонких неравномерно и редко 
расположенных ребер, перпендикулярных или слабонаклонных к продольной оси 
трубки. Кроме того, отмечаются более тонкие, часто и неравномерно располо;
женные продольные ребра. Внутренняя поверхность трубок гладкая. 

Размеры, мм 

Длина сохранившейся части трубки 
Диаметр сечения 
Число поперечных ребер на 1 мм 

Экземпляр, .No 
4 32 1/20 1 432 1/2 0 3  

3,0 
0 , 8 5-0, 7 0  

7 

3 , 7 5  
1, 3-: 1 ,0  

8 

Сравнение. От наиболее близкого вида Н . vlad.imirova e Miss. от
личается наличием отчетливой продольной ребристости на всем протяжении 
трубки. 

Распространение. Нижний кембрий, томмотский и низы атдабанского яру 
са - СССР, Я кутская АССР ; томмотский и ? ботомский ярусы - ·западная 
Монголия; средний кембрий, амгинский ярус - СССР, Узбекистан, Казахстан; 
верхний .'кембрий - СССР, Казахстан. 

Местонахождение. Селетинский известняк: междуречье Оленты - Шидер
'IЪI , северо-западный склон гор ,Куянды - обр. 782 3/4, 782 3/6 .  
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Семейство 'Тorellellid.ae ·Holm, 1 8 9 3  

Род 'Тorellella H olm, 1 89 3  

'Тorellella Ь ic o nv exa Mis:sarzh evsky,  1 9 69 

Табл. XXN, фиг. 3, 4 

'Тorellella Ь ic o nv exa: Миссаржевский /Томмотский ярус • • •  , 1969/,  
с. 1 48, 149,  табл. VII , фиг. 4; Matthew et Missarzhevsky , 197 5, 
с. 2 98 ,  табл. 2, фиг. 1 5 :, Григорьева /Я русное расчленение . . •  , 1983/,  · 

с. 158,  табл. LX, фиг. 2 ;  B rasier , 1986,  фиг. 9а, c- h. 
'Тoreilella' ( ? )  inornata : C obb old. et Pococ k , 1 9 34, с. 322 , 

32 3 ,  табл. 40 , фиг. 2 .  
'Тo rellella cf, Ь iconvexa: E rasier , 1 9.84, с. 2 4 1 ,  фиг. 2 k- n. 
'Тo rellella aff. Ь i c onvexa: E rasier , 1 98 6, с. 2 53 ,  фиг. 9 i- k. 
Голотип. ГИН,  № 35 93/ 10 5 ;  Якутская АССР, среднее течение р. Лены, 

пос. Чуран, томмотский ярус, зона D okid .ocyathus lenaicus. 
Материал. 1 полный и 2 обломанных экземпляра. о Описание. Трубки узкоконические с углом расхождения сторон около 1 , 

слабоизогнутые вбок с овальной формой сечения на всем протяжении. Боко
вые края округлые. Н аружная поверхность с едва заметными неравномерны
ми линиями роста, перпендикулярными к продольной оси трубки. Внутренняя 
поверхность гладкая. 

Размеры, мм ( экз. № 432 1 /2 0 4 )  
Длина сохранившейся части трубки 3 , 0  
Соотношение диаметров сечения 

устьевая часть 1 , 6  
начальная часть 2 ,0 

Сравнение. От других видов отличается овальной формой поперечного се
чения и слаборазвитыми линиями роста. 

Распространение. Нижний кембрий, томмотский и атдабанский ярусы -
СССР, Якутская АССР, Красноярский края, Казахская ССР; зона Callavia 
(слои Ас2 ) - Uентральная Англия; ботомский ярус :_ Западная Монголия; 
верхний кембрий - СССР, Казахстан. 

Местонахождение. Лермонтовский известняк : междуречье Оленты - Ши
дерты, горы Аксак- Коянды, в 1 , 5  км к северу от пикета Ержан - обр. 7 9 103 б. 

'Тorellella s р. 
Табл. XXIV , фиг. 5, 6 

.Nlатериал. 2 неполных экземпляра. 
Описание. Сильно уплощенные узкоконические прямые трубки с углом о ' расхождения 1-2 . Р асширение трубки плавное. Поперечное сечение удлинен--

но-узкоовальное. Боковые края килеватые. Наружная поверхность с тонкими 
частыми линиями роста и незакономерно расположенными редкими поперечны
ми пережимами. Внутренняя поверхность гладкая. 

Р азмеры, мм 

·длина сохранившейся части трубки 
Соотношение диаме-�•ров в узкой части 

Экземпляр, № 

432 1/20 6  432 1 /207 

1 ,7 5 
4 

0 , 8 5  
4 
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Размеры, мм 

Соотношение диаметров в широкой части 
Угол расхождения трубки ( град. ) 

Экземпляр, № 
432 1/206 432 1/207 

4,3  
0 ,8 

2 , 6  
1 , 7  

Замечания. По форме сечения и характеру расширения трубок данные эк
земпляры резко отличаются от ранее описанных видов, однако небопьшой ма
териал (всего 2 экз. ) не позвопяет их выделить в качестве нового вида. По 
степени сжатия трубок могут сравниваться с Т. gracilenta Esakova , 
от которого отличаются удли.ненным сечением и постоянным углом расхоЖде,.... 
ния сторон. 

Распространение. Верхний кембрий - СССР, Казахстан. 
Местонахождение. Лермонтовский известняк: междуречье Опенты - Шидер

ты, горы Аксак-Коянды , в 1 , 5  км к северу от пикета ЕрЖан - обр. 782 7 / 1 .  

Тип, кпасс, отрЯд, семейство не известны. 

Род U tahphospha Muller et M iller, 1 9 7 6  

U tahphospha: Muller e t  M iller, 197 6, с. 3 9 1-395.  

Типовой в1щ. U tahphospha s equina Muller et Miller, 1 976 ;  
верхний кембрий, франский ярус; США, штаты Юта и Невада. 

Диагноз. Полые, открытые с двух сторон конусы размером окопо 1 мм, 
кальцийфосфатного состава, снаружи скульптированные многочисленными ок
ругпыми или полигональными бугорками разного строения. 

Состав. U� cas siniata Repetski , 1 98 1 - нижний ордовик, группа 
Эль Пасо; США, штат Техас, Франклинские горы. 

U. s equina MUller et Miller, 1 9 7 6  - верхний кембрий, фран
ский ярус; США, штаты Юта и Невада. 

U. kazahs tane nsis sp.  nov. - верхний кембрий; СССР , Казах
стан. 

Сравнение и замечания. Отделенные от конуса разрозненные бугорки 
можно сравнивать с пробпематичными представителями рода Had.imopa nella 
G ed ik ( синоним Lenargyrion B engts on ) ,  известными из нижне- и 
среднекембрийских отпожений Турции, И спании, Шпицбергена, Гренландии, 
Швеции, СССР (Сибирская платформа.) и Антарктиды. Несмотря на то, что 
последние формы известны только в разрозненном виде и незначительно от
личаются внешней формой, не искmочается возможность их филогенетической 
связи с Utahphospha. 

Вслед за К. Мюллером и Дж. Миппером / Mi.iller et M iller , 1 9 7 6 /  
автор подДерживает I;'Ипотезу, согласно которой описываемые формы, вероят
но, представляпи собой репродуктивные капсулы (цисты) неизвестных животных. 

Рс�спространение. ВерХнИ:й кембрий и нижний ордовик - США, штаты Юта, 
Heвafi.8'1 Техас; СССР, Казахстан. 

Utahphos pha kazahs tanensis E sakoya, s p. nov. 

Табл. XXIV, фиг. 7-1 1, табл. XXV, 4Jиг. 1-5, рис. 2 

Название вида от Казахстана. 
Голотип. ПИН ,  № 432 1/208, обр. 782 3/4; с�веро-восток Uентрально

го Казахстана, меЖдуречъе Оленты - Ш tЩерты, северо-запад.ный склон гор 
Куянды; верхний кембрий, селетинский горизонт. 

Материал. 1 4  экземпляров хорошей сохранности. 
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Р и с .  2 .  Строение бугорка у U tahpho.spha kazahs ta nensis s p. 
nov. 

1, 2 - слои с губчатым ( 1 )  и радиально-волокнистым ( 2 ) строением; 
3 - внутреннее Ядро. 

· Описание. Симметричные или слабосимметричные полые конусы, обычно 
прямые, реже слабо ·наклоненные по отношению к продольной оси, размером 
от 0,8 до 1 ,2 мм. Наблюдаются формы правой и левой симметрии. Попереч
ное сечение в устьевой части овальное, в апикальной части округлое. Верши
на не обнаружена. На одном экземпляре в апикальной части сохранилось 
утолщение в виде об"одка ( табл. XXI V ,  фиг. 1 0 ) ,  за счет которого, возмож
но, происходил контакт с субстратом. Н аружная поверхность на всем протя
жении покрыта частыми, расположенными в диагональные рЯды, грибовидными 
бугорками приблизительно одного размера. Крайне редко на отдельных участ
ках ( обычно в апикальной части ) бугорки расположены беспорЯдочно. В сред
нем бугорки размером .40-50 мк и высотой 30 мк. По форме бугорки напо
минают усеченный конус. Нижняя сторона, соединяющаяся с поверхностью 
рассматриваемого объекта, широкая, в плане овальной формы, диаметром 60-
80 мк. Противолежащая сторона, диаметром около 20 мк, в плане округлая, 
вогнутая или уплощенная с зазубренным краем по всему периметру. Число 
зубчиков варьирует от 18 до 2 3. Изнутри бугорки образованы тремя слоями 
(рис. 2 ) .  Гомогенное внутреннее Ядро с боков облекается слоем, имеющим 
радиально-волокнистое строение ( при травлении ) ,  а верхняя половина ядра 
покрыта слоем губч.атого строения. Очень часто по контакту притыкания двух 
слоев происходит разрушение бугорков и в этих случаях _на поверхности ко
нуса сохраняется только Ядро с нижней половиной наружного слоя (табл. XXIV, 
фиг. 1 1; табл. XXV, фиг. 2 ) .  И знутри поверхность конуса с углублениями, 
соответствующими наружным бугоркам. Стенка конуса толшиной 5 мк состо
ит из параллельных между собой пластин. Микроструктура стенки и бугорков 
не изучалась. 

Сравнение. От двух других известных видов отличается формой бугорков 
и иным внутренним строением. У U .  s e quina бугорки с менее зазубрен-
ными краями и меньшими пропорциями их диаметров. У U .  cassiniana 
бугорки невысокие с небольшим количеством краевых зубчиков (до 10 ) и од
ним центральным зубчиком. 

Распространение. Верхний кембрий - СССР, Казахстан. 
Местонахождение. Селетинский извес.тняк : междуречье Оленты - Шидер

ты, северо-западный склон гор КуяНды - обр. 782 3/4, 782 3/6 . 
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Л.М. М е л ь н и к о в а 

РАННЕ- И ПОЗДНЕКЕМБРИЙСКИЕ 

B RADORIIDA (остракоды ) 

СЕВЕРО-ВОСТОКА UЕНТРАЛЫЮЮ КАЗАХ.СТАНА 

В последние годы в кембрийских отложениях Казахстана помимо обиль
ных находок трилобитов, брахиопод., конодонтов, стенотекоидов, различны х 
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* проблематических групп были обнаружены остатки ракушковых рачков ( остра-
коды ) .  Известна лишь работа С.П. Коневой / 1 97 8 / ,  в которой щrисан один 
вид кембрийских остракод - Ushkarella p risca Koneva - из едрейских 
слоев ( ботомский ярус ) Uентрального Казахстана. В настоящее время остатки 
этой группы фауны встречены в Малом Каратау, Сарыкумах и на северо-вос
токе Uентрального Казахстана. Описываемый в статье материал по брадории
дам происходит из нескольких местонахождений Uелиноградской и Павлодар 
ской областей ( северо-восток Uентрального Казахстана) .  В основном остатки 
брахиоnод были обнаружены благодаря растворению известняков в 3-5%-й 
уксусной кислоте. Искrоочение составляют несколько экземпляров брадориид 
из алевролитов мобергелловых слоев ( нижний кембрий, атдабанский ярус) в 
разрезе, вскрытом на левом берегу р. Селеты в 9 км южнее пос. Бестюбе 
(обн. 1 1 1811 /Булыго и др., 1 98 1 ;  Конева, 1983/ ) .  Н айденные здесь 
брадорииды отнесены к T sunyiella grid.inae M elnikova sp.  nov., 
H oulongd ongella s p., B rad oria s p . 1 •  

Другими местонахождениями брадориид являются горы Агырек, сложенные 
кремнисто-терригенной толщей. В этой толще в глыбах известняков (слой "е", 
обн. 272 б / по Коневой, 1 97 9, с. 5 ,  8/ ) нарЯду с беззамковыми брахиоnо
дами и конодонтами, доказывающими позднекембрийский возраст вмещающих 
пород / Абаимова, 197 8/,  были обнаружены многочисленные остатки брадори
ид, принадлежащие, по-видимому, к роду A nabarochilina . Раковины ана
барохилин, несмотря на многочисленность остатков, в большинстве случаев 
разбиты юrи сильно помяты ( табл. XXXII , фиг. 5-7 ) .  Однако единственный 
хорошо сохранившийся экземпляр проявляет определенные черты сходства с 
сибирскими анабарохилинами. ранее известными из верхнего - среднего кем
брия /Абушик, 1 960 / .  

Большой интерес представляют также позднекембрийские брадорииды, об
наруженные в разрезах верхнего кембрия междуречья рек Селеты и Оленты. 
Брадорииды приуроченные к трем горизонтам: селетинскому, лермонтовскому и 
шидертинскому. Отложения селетинского горизонта вскрываются на правом 
берегу р. Селеты в 2 км южнее 2 -го отделения совхоза "Изобильного" 
( обн. И-935,  сборы Н .К. Ившина, 1970 г. ) .  Здесь брадорииды представлены 
B rad.oria sp. 2 , Seletinella s eletiens is Melnikova s p. nov. Такой 
же состав остракод был обнаружен в отложениях лермонтовского горизонта 
на правом берегу р. Селеты в 1 1  км к востоку от пос. Бест19бе (обн. И-7 1 5, 
сборы Н .К. Ившина, 1962 г. ) .  К сожалению, раковины брадориид сильно из
мяты (табл. XXXI , фиг. 2 ,  - 3 )  и поэтому определить видовую принадлеж
ность затруднительно; в настоящей статье их описание не приводится. 

Отложения шидертинского горизонта, вскрытые на побережье р. Оленты 
в районе к северу от пикета Е ржан ( обн. 7 82 5 и 7 8 2 7 ,  см. статью С. П. Ко
невой и др. в настоящем сборнике ) ,  содержат D abashanella ? s p. и 
Monasterium ivshini Melnikova s p. nov. Р анее монастериум был 
известен в нижнем кембрии Китая / Z hang, 1987 / и в среднем кембрии 
Австралии / Fleming, 1 9 7 3 ;  Jones , M c K e nz ie , 1 980/. Н аходки пред
ставителей рода Monasterium расширяют его стратиграфический диапазон 
до верхнего кембрия. 

Материалом для статьи послужили коллекции, частично собранные ав
тором, а также переданные Н.М. Гридиной ( УГПЭ, г. Караганда) ,  Н .К. Ивши
ным и С.П. Коневой (ИГН АН КазССР, г. Алма-Ата) и Л.Е. Поповым 
(ВСЕГЕИ г. Ленинград ) ,  которым автор выражает свою благодарность. 

Коллекция брадориид хранится в Палеонтологическом институте АН СССР 
под № 4343. 

* См. статью С.П.  Коневой и др. в настоящем сборнике. 



Семейство Alutida e  Huo, 1 9 5 6  

Род Anabarochilina Abushik, 1 9 6 0  

Anabarochil ina ? konevae M elnikova, s p .  nov. 

Табл. ХХХП, фиг. 5-8 

Название вида в честь С.П. Коневой. 
Гол2тип. ПИН, № 4343/ 1, левая створка; северо-восток Uентрального 

Казахстана, горы Агырек, верхний кембрий. 
Материал, Одна створка хорошей сохранности и много фрагментов разной 

степени сохранности. 
Описание. Раковина крупная, удлиненная, усеченно-овального очертания, 

сильно выпуклая. Спинной и брюшной края почти параллельны друг другу. Пе
редний конец округленный, задний - угловатый, значительно выдается за ли;.. 
нию спинного края. В передней трети створки развита система мелких борозд, 
разделяющих створку на три доли. Первая борозда начинается возле спинного 
края, немного изгибается к переднему концу и доходит до середины створки. 
Вторая борозда проходит параллельно спинному краю и делит передний конец 
створки примерно на две равные части. Третья борозда . отходит от точки пе
ресечения двух первых борозд и доходит до брюшного края. Часть створки, 
расположенная за бороздами, самая большая, сильновыпуклая. По заднему и . 
брюшному краям развито широкое, слабовыпуклое велярное ребро. Поверхность 
раковины редкоточечная. 

Голотип № 4343 / 1  
Экз. № 4343/5 

Размеры, мм 
1 h 

5,5  
2 ,8 

3, 1 
1, 2 

Сравнение. От типового вида А. v·ent riangulosa Abushik / Абушик, 
1960, с. 9 7 ,  фиг. 2 а, б/ отличается усеченщ>-овалъным очертанием раковины, 
плавным контуром брюшного края, менее угловатым задним концом, точечной 
поверхностью раковины. От А. ventriarc uata Abushik /Абушик, 1 960,  
с .  98 , фиг. 5а-в/ отличается более развитыми бороздами и меньшей вздут� 
стыо передней части раковины. 

Распространение. Верхний кембрий, северо-восток Uентрального Казах
стана. 

Местонахождение. Горы Агырек, обн. 2 7 2 б, слой "е" /Конева, 1979/.  

Род Houlo ngella Lee, 1 9 7 5  

Houlongdongella sp. 

Табл. XXXI, фиг. 5 ,  6 

_Материал. 2 створки неполной сохранности. 
Описание. Раковина круriная, высокая, с прямым спинным краем. Брюш

ной край несколько оттянут в заднебрюшном направлении. В переднеспинной 
части развита косонаправленная, V -образная борозда или депрессия. Ракови
на позади борозды более вьшуклая. Вдоль брюшного края неширокое уплощение. 
Поверхность мелкоточечная. 

1 7 2  

Экз. 4343/8 
Экз. 4343/9 

Р азмеры, мм 
1 h 

2 , 55 2 ,2 0  
3 , 80 2 ,6 5  



g.Е._авнение. Наиболее близкое сходство рассматриваемые экземпляры пр� 
явшnот с · Н. inflata Z hang / Z har.ig, 1986, р. 6 9 ,  tаЫ. I, fig. 2 3/,  
известным из среднего кембриЯ Китая. Однако' неудовлетворнтельная сохран
ность не позволяет определить видовую принадлежность. 

Местонахожцение. Левый берег р. Селеты в 9 км южнее пос. Бестюбе, 
обн. 1 1 18/1,  северо-восток Uентралъного Казахстана, нижний кембрий, атда- . 
банский ярус, мобергелловые слои. 

Род Tsunyiella C hang, 1 9 6 4  
Tsunyiella grid inae M elnikova, s p. n ov. 

Табл. XXXI, фиг. 7 ,  8 

Название вида в честь Н.М. Гридиной. 
Голотип. ПИН ,  № 4343 / 1 1, правая створка; северо-восток Uентральн� 

го Казахстана, левый ·берег р. Селеты в 9 км южнее пос. Бестюбе, нижний 
кембрий, атдабанский ярус, мобергелловые слои. 

Материал. 2 створки удовлетворительной сохранности. 
Описание. Раковина крупная, сильновыпуклая, преплетного очертания. 

Спинной край прямой. Передний конец ниже заднего, скошен в брюшной части. 
Задний конец оттянут в эаднебрюшном направлении и выдается за линию спин
ного края больше, чем передний. Ближе к переднеспинному углу расположена 
мелкая косонаправленная борозда. Под ее брюшным окончанием развито умерен
но широкое серповидное ребро. Обе ветви серповидного ребра одинаковы по высоте 
и направлены вверх. Максимальная ·выпуклость раковины находится посередине. 
Поверхность раковины часто-, мелкоточечная. 

ВАОль всего свободного края развито широкое слегка выпуклое ребро, 
которое к заднему концу немного расширяется. 

Голотип № 4343/ 1 1  
Экз. № 4343/12 

3 , 9  
6 ,8 

Размеры, мм 
h h/l 

2 ,8  
5,2 

0 ,71 
0,76 

Сравнение. От наиболее близкого вида Т. wenganensis S h u, 1983 
/ Hou , S hu, 198 5, р .  8 1, tаЫ. 17,  fig . 8,  9/  отличается более удли
ненной раковиной и большей оттянутостью заднего конца. 

Распространение. · нижний кембрий, атдабанский ярус, мобергелловые слои, 
север�восток Uентрального Казахстана. 

Местонахождение. Левый берег р. Селеты в 9 км южнее пос. Бестюбе, 
обн. 1 1 18/ 1.  

Семейство B rad.oriid.ae Matthew, 1 9 0 2  
Род B rad.oria Matthew, 1899  
B rad.oria sp.1 
Табл. XXXI, фиг. 1 

Материал. Одна створка. 
Описание. Раковина крупная, высокая, умеренно выпуклая, отчетливо ле

пердитоицного очертания. Спинной край прямой, почти вдвое короче длины ра
ковины. Спинные углы тупые, отчетливые. Передний конец равномерно выгнут, 
сильно скошен в переднебрюшной части. Задний конец под некоторым углом 
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соединяется со спинным краем, сильно выдается за линию спинного края и 
оттяНут в заднебоковом направленим. Поверхнщ::ть редко-, тонкопористая. 

Экз. № 4343/ 13 

Размеры, мм 

10,8 

lсп h 

5 , 5  7 , 6  

Сравнение, замечания. Малочисленность материала, а также неудовлет
ворительная сохранность ( на табл. XXXI , фиг. 1 прекрасно видны следы 
деформации в виде складок смятия )  не позволяют идентифицировать рассмат
риваемый экземпляр с каки�либо видом рода В rad.oria. 

Местонахож;цение. Левый берег р. Селеты, в 9 км южнее пос. Бестюбе, 
обн. 1 1 1 8 / 1 ,  северо-восток Uентрального Казахстана, нижний кембрий, ат
дабанский ярус, мобергелловые слои. 

Семейство M o nast eriidae Jones et M c K enzie, 1 9 80 

Род M onasterium Fl eming, 1 9  7 3 

Monasterium ivshini  Melnikova, s p. nov. 

Табл. XXXII, фиг. 1 

Название вида в честь Н .К. Ившина. 
Голотип. ПИН,  № 4343/ 17,  неполная раковина; северо-восток Uентраль

ного Казахстана, правобережье р. Оленты, район к северу от пикета Ержан 
( обн. 782 7  ) , верхний кембрий, аксайский ярус, шидертинский горизонт. 

Материал. 2 раковины и 1 створка хорошей сохранности. 
Описание. Раковина маленькая, сильновьшуклая, амплетного очертания. 

Спинной край прямой, незначительно короче длины раковины. Спинные углы 
отчетливые, тупые, передний немного меньше заднего. Передний и задний ко� 
цы широко округлены, примерно равны по высоте. В передней трети раковины, 
ближе к переднеспинному углу развит полый заостряющийся кверху шип, на
правленный вверх и назад. Позади шипа непосредственно возле его основания 
находится узкая неглубокая бороздка нечетки х  очертаний. Наибольшая выпук,,.. 
лость раковины расположена за срединной линией, ближе к заднему концу; к 
заднебрюшному краю спадает постепенно, а к переднему и переднебоковому 
более резко. Поверхность раковины покрыта частыми ямками. 

Голотип № 4343/ 17,  раковина 
Экз. № 4343/ 18, правая створка 

0,87 
1,00 

Р азмеры, мм 
h w 

0 , 57 
0 , 7 5  

0,45 

.Изменчивость проявляется в большей или меньшей степени уменьшения 
выпуклости к переднебрюшному краю. 

Сравнение. От наиболее близкого вида М. d.orium Fleming / Fle
ming , 1 97 3 , р. 9 ,  tаЫ. 2 ,  fig. 1 3- 1 5 ;  tаЫ. 4, fig. 5-7/ из среднего 
кембрия Австралии отличается отсутствием заднеспинного вздутия и ямчатой, 
а не пупырчатой поверхностью. От М. b uc erium Z hang / Z hang, 1 987 , 
р. 1 1 ,  fig. 9/ отличается относительно высокой раковиной и направлением ши

па вверх и назад. 
Распространение. Верхний кембрий, аксайский ярус, шидертинский гори

зонт, северо-восток Uентрального Казахстана. 
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МестонахоЖдение. Правобережье р. Оленты, к северу от пикета Ержан, 
обн. 782 5, 7 8 2 7 .  

M o nasterium s eletinen s is M elnikova, s p .  nov. 

Т:абл. XXXII, фиг. 2-4 

Название вида от р. Селеты. 
Голотип. ПИН, № 4343/2 0 ,  левая створКl;t, северо-восток Uентрально

го Казахстана, правый берег р. Селеты в 1 1  км к востоку от пос. Бестюбе, 
верхний кембрий, лермонтовский горизонт. 

Материал. 1 5  створок хорошей и удовлетворительной сохранности. 
Описание.  Раковина маленькая, амплетного очертания, у меренно и рав

номерно выпуклая. Сf!Инной край, прямой, длинный, брюшной - равномерно вы
тнут. Спинные углы отчетливые, тупьiе. Передний и задний концы широко ок
ругленные, равны по высоте. Возде переднеспинного уг11а развита узкая мел
кая прямая бороздка, спереди оконтуренная невысоким валиковидным ребрыш
ком. Это ребрышко в спинной части переходит в тонкий шипообразный вырост, 
направленный вверх ( чаще всего не сохраняется на раковинах ) .  Максимальная 
выпуклость развита в средней части раковины, поверхность покрыта частыми 
мелкими ямками. 

Голотип № 4343/2 0 
Экз. № 4343/2 1 
Экз. № 4343/22 

Размеры, мм 
h 

0 ,8 
0 , 9  
0 , 8  

0 , 5  
0 , 62 
0 , 6 0  

Изменчивость. В большей или меньшей степени меняется четкость перед
неспинной борозды. 

Сравнение. От других видов рода M onaste rium отличается умерен
но и равномерно выпуклой раковиной и развитием тонкого шипообразного вы
роста. 

Распространение. Верхний кембр11:й, аксайский ярус, лермонтовский гори
зонт, северо-восток Uентрального Казахстана. 

Местонахождение. Р. Селеты в 2 км южнее 2 -го отделения совхоза 
"Изобильного",  обн. И-935;  р. Селеты, в 1 1  км к востоку от пос. Бестюбе, 
обн. И-7 1 5. 

Семейство I nd.ianid.ae Ulrich et B as sler, 1 9 3 1 

Род D ielymella Ulrich et Bassle r, 1 9  3 1  

D ielymella ? sp.  

Табл. XXXI, фиг. 4 

Материал. Единственная левая створка хорошей сохранности. 
Описание. Раковина маленькая, постплетного очертания, сильновыпуклая. 

Спинной КР'ай прямой, немного короче длины раковины. Передний и задний кон
цы разновысокие, почти не вьщаются за линию спинного края. Передний конец 
узкий, сильно скошен в переднебрюшной части. Задний - широко округлен, под 
прямым углом соединяется со спинным краем. Вдоль заднего И заднебрюшного 
краев развито неширокое уплощение. Максимальная выпуклость находится в 
средней части раковины. Поверхность покрыта полигональными ячейками. 

1 7 5  



Экз. № 4343/2 8 

Размеры, мм 
1 h 

1,05 0,62 

Сравнение. Общим очертанием раковины данный экземпляр напоминает 
представителей рода D ielymella recticard.inalis , известного из отло
жений среднего кембрия Северной Америки ( штат Аризона) .  

МестонахоЖдение. Правый берег р .  Оленты в районе к северу от пикета 
Ержан, обн. 782 5, северо-восток Uентрального Казахстана, верхний кемб
рий, аксайский ярус, шидертинский горизонт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОБЪ ЯСНЕНИЯ К ФОТОТАБЛИUАМ 

Т а б л и ц а  1 

Фиг. 1-5 .  Ald a nella attleb orensis ( S haler et F oerste) . 
1-5 - внутренние ядра, вид сверху, х 12 , UСГМ, № 907 / 1, 2 ;  юдомская свита, 

обн. 1 7 * , обр. 1 7-2, слои с массовыми ангустиокреидами. 
Фиг. 4. A nabarella plana Vos t . ,  1 9 6 2 . 

Rнутреннее ядро, вид сбоку , х13,  UСГМ, № 907 /3;  юдомская свита, обн. 17 , 
обр. 1 7-2, слои с массовыми ангустиокреидами. 

Фиг. 2, 3, 2 1 , 2 4, 2 5 .  Ald a nella rozanovi Miss.,  1 9 6 6 .  
2 ,  3 - внутренние Ядра, вид сверху, х 14, UСГМ, № 9 0 7  / 4 ;  юдомская свита, 

обн. 1 7 ,  обр. 17-3, слои с массовыми ангустиокреидами; 2 1  - внутреннее ядро, 
вид сверху, х 12, UСГМ. № 90 7 / 5 ;  пестроцветная свита, обн. 3, обр. 3-2 г ' " уро
вень с B em ella jacutica ; 2 4 , 2 5  - внутренние ядра, вид сверху и снизу, x l l, 
UСГМ, № 907 /6 ; пестроцветная свита, обн. 1 5 ,  обр. 1 5- lб, зона D •. regularis. 

Фиг. 6 , 7 .  Purella d z hand ica E rmak sp. nov. 
6 ( голотип ) , 7 - внутренние ядра, вид сбоку и сверху, х9 , UСГМ, № 907 /7,  7 ;  

пестроцветная свита, обн. 3 ,  обр. 3-2а, уровень с Archa eos pira ornata. 
Фиг. 8 .  G ra n o c o nus trematus Yu, 1 9 7 9 .  

Внутреннее ядро, вид сбоку, х 16, UСГМ, № 90 7 /9;  пестроцветная свита, 
обн. 3, обр. 3-2 а, уровень с Ar chaeospira ornata. 

Фиг. 9. I gorella homata Yu, 1 9 7 9 .  
Внутреннее ядро, вид сбоку, х15, UСГМ, № 907- 1.0 ;  пестроцветная свита, 

обн. 3, обр .  3-2 а, уровень с Archaeosp ira ornata . 
Фиг. 1 0 .  Archaeospira ornata Yu, 1 9 7 9 .  ----Внутреннее ядро, вид сбоку, х 8 , UСГМ, № 907 / 1 1 ;  пестроцветная свита , 

обн. 3, обр. 3-2а, уровень с Archaeosp ira ornata. 
Фиг. 1 1 .  Salan iella cos tulata M iss.,  1 9 8 1 . 

Внутреннее ядро, вИд сбоку, х 6 , UСГМ, № 907 / 12 ;  пестроцветная свита, 
обн. 3, обр. 3-2в, уровень с S alanyella c os tulata. 

Фиг. 12 . · Purella cristata M iss., 1 9  7 4. 
Внутреннее ядро, вид сбоку, х 2 0 ,  UСГМ, №. 907 / 13;  пестроцветная свита, 

обн. 3, обр. 3-2 в, уровень с S alan yella cos tulata. 
Фиг. 1 3 .  [go rella ungulata M i s s . ,  1 9 6 9 .  

Внутреннее ядро, вид сбоку, х 13, UСГМ, № 907 / 14; пестроцветная свита , 
обн. 3, обр. 3-2 г, уровень с В em ella jac utica. 

Фиг. 14- 16. Merismoc oncha multisegme ntata Yu, 1 9 79 .  
Внутренние ядра, вид с устья, сверху и сбоку, x l  1, UСГМ, № 907 / 1 5, 1 6 ,  1 7 ;  

пестроцветная свита, обн. 3-2 6", уровень с M e rismoco ncha multis egme ntata. 
Фиг. 17 . AlcJ a n ella utchurica. M i ss. , 1. 9 6 9. 

Внутреннее ядро, вид сверху, х 10 , UСГМ, № 907 / 18; пестроцветная свита, 
обн. 3, обр. 3-2 г", уровень с В eme lla jacutuca. 

Фиг. 18 . . B a rs rovia hemysimm etrica G olubev., 1 9 7 6. 
Внутреннее ядро, вид сверху, х 9; UСГМ, № 90 7 / 19;  пестроцветная свита , 

обн. 3, обр, 3-2 г", уровень с B emella j a cutica. 
Фиг. 1 9 .  B emella jac utica M iss.,  1 9 6 6 ; 

Внутреннее ядро, вид сбоку, х 1 3 ,  UСГМ, 907 /2 0 ;  пестроцветна.я свита, обн. З,  
обр. 3-2г" ,  уровень с B em ella jac utica. 

* географическая привязка обнажений даете.я при ьписании. 
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Фиг. 2 0 ,  2 2 ,  2 7 .  Latouchella korobkovi ( Vost ) , 1 9 6 2 , 
2 0 ,  2 2 ,  2 7  - внутренние яцра,  вид сбоку, х 12 ,  UС ГМ, No 907 /2 1, 22 , 2 3; 

пестроцветная свита, обн. 3 ,  обр. 3-2 г' , уровень с B em elia jacutica. 
Фиг. 2 3 .  B e m el la parula M i s s . ,  1 9 6 9 .  

Внутренее Ядро, вид сбоку, х 8 ,  UCrt•\, № 9 0 7  /2 4 ; пестроцветная свита, обн. 3 ,  
обр. 3-2 г··, уровень с В e mella j a c  utica. 

Фиг. 2 6 .  H e raultip egma s iЬ i rica Miss. ,  1 9  7 4. 
Внутреннее Ядро, вид сбоку, х 1 5 ,  UСГМ, № 907 /2 5; пестроцветная свита, 

обн. 3 ,  обр. 3-За, уровень с E em ella j a c utlca. 

Т а б л и ц а  П 

Фиг. 1 .  Camb rotubulus cra s s us Fedor. s p .  nov .  
Голотип, вид сбоку, х 9 ,  UСГМ , № 9 0 7  /30; пестроцветная свита, обн. 3 ,  обр. 3-

3 а, слои с Archaeosp ira o r nata - B em ella jacutica. 
Фиг. 2 •-4 ,  Anaba rites Ь i s ulcatus F e d o r. sp.  nov. 

2 (голотип)  - вид сбоку ' х 34, ucrм. № 90 7 /3 1; пестроцветная свита, обн. 3, 
обр. 3-2 д " " ,  слои с Ar cha e o s p ira o rnata - B emella ja cutica ; 3 - внутрен
нее ядро, поперечное сечение, х34, UСГМ ,  № 90 7 /32 ; пестроцветная свита, обн. 3 ,  
обр. 3-2 д "'', спои с Arc l'1aeospira ornata - В <=om ella ja cutica; 4 - вид сбоку, 
х 18 ,  ucrм, № 90 7 / 3 3 ;  юдомская свита, обн. 1 7 ,  обр. 17-3, слои с массовыми ан
густиокреидами. 

Фиг. 5 , Ar1abarites valkov i Fed or. s p. nov. 
Голотип, вид сбоку, х 1 6 ,  UСГМ, № 907/34;  юдомская свита, обн. 17 , обр. 1 7-3 ,  

слои с массовыми ангустиокреидами. 
Фиг. 6 .  Anabarites s p .  1 .  

B Иl.l  сбоку, х7,  UСГМ, № 907 /35;  пестроцветная свита, обн. 1 8  ( обн. 5 /Ре
пина и др. , 198 8/,  обр. 5 / 6 6 , 2 ,  слои с Archa e o s p ira orna ta - -B em ella jacut ica. 

Фиг. 7, 8. Tiks ith eca c urvata F e d o r, sp. nov. 
7 ( го лоти п )  - вид сбоку, х 8, UСГМ, № 907 / 36;  пестроцветная свита, обн. 3 ,  

обр. 3-2 г, уровень с В em ella jacutica; 8 - поперечное сечение, х32 , UСГМ, 
№ 90 7 / 3 7 ;  пестроцветная свита, обн. 3, обр. 3-2 а, уровень с Archa e o s p ira orna.tё 

Фиг. 9, S e xa ngulatus d e nud atus Fed or. s p .  nov. 
Голотип, вид сбоку , х2 5 ,  UСГМ, № 907 138; юдомская свита, обн. 1 7, обр. 17-3, 

слои с массовыми ангустиокреидами. 
Фиг. 1 0 ,  1 1 . Hy olith ellus exiquus F e d o r. s p .  nov. 

10 (голотип ) - вид сбоку, х62 '  ucrм № 90 7  / 39; пестроцветная свита, обн. 1 5 ,  
обр. 1 5- l б, зона D .  r egularis ; 1 1  - вид сбоку , х 5 8 ,  UСГМ, № 9 0 7  /40 ; пестро
цветная свита, обн. 1 5 ,  обр. 1 5- l б, зона D. regularis. 

Фиг. 12-14. Lophotheca variab ilis F e d or. sp. nov. 
12 (голотип ) - вид на спинную сторону, х2 0 ,  уровень с Archaeosp ira or

nata ; 13 - вид на короткую боковую сторону , х20 ,  ucrм, № 90 7 /42 ; пестро
цветная свита, обн. 3, обр. 3-2 а, уровень с Archaeosp ira o rnata ; 14 - вид 
на более длинную боковую сторону, х 18 ,  UСГМ, № 90 7 /43; пестроцветная свита, 
обн. 3, обр. 3-2 а, уровень с Archa e o s p ira ornata. 

Фиг. 15-17 ,  S ulugurella sulugurica Fed or. gen, et sp. no':. 
1 5  ( голотип ) - общий вид спикулы, х6 2 ,  UСГМ, № 907 /44; лестроцветная сви-· 

та, обн. "Дворuы " ,  обр. 10 5а/2 , р. Алпан, зона А. suпnagini c us ; 16 - общий 
вид спикулы, х 74, UСГМ, № 907 /45;  пестроцветная свита, обн. 3, обр. 3- 5в, зо-
на D .  regulari s ; 17 - вид на сторону, противоположную uентра11ьному лучу, 
х62 , UСГМ, № 907 /46; пестроцветная свита, обн. 3, обр, 3-5в, зона D. regu
laris, 

Т а б л и ц а  Ш 

Фиг. 1, 2 .  S ulugurella a p plaпa t a  F e d o r. gen. et s p ,  nov. 
1 (голоти п )  - общий вид спикулы, х7 4,  UСГМ. № 90 7 /47;  пестроцветная свита. 

обн. 1 5-2 а, зона D . regularis ; 2 - поперечное сечение лучей, х5� , UСГМ, 
№ 907 /48 ; пестроцветная свита, обн. 1 5 ,  обр. 1 5-2а, зона D .  regula.ris"  

1 7 8  



Фиг. 3. S ulugurella compos ita F ed.or. g en. et sp.  nov. 
Голотип, общий вид спикулы, х74, ЦСГМ, № 907 /49;  пестроцветная свита, обн. 3 ,  

обр. 3-7е, зона Jud o m ia. 
Фиг. 4.  Hyolith ellus cf.  tschuscune nsis Valk. 

Общий вид, х2 4, UСГМ, № 907 / 50 ;  юдомская свита, обн. 17,  обр. 17-3,  слои 
с массовыми ангустиокреидами. 

Фиг. 5 .  A nabarites s ignatus Mamb. 
Вид сбоку, х 1 9, ЦСГМ, № 907 , 5 1 ;  юдомская свита, обн. 1 7 ,  обр. Й7-3, слои 

с массовыми ангустиокреидами. 
Фиг. 6. C amb rotubulus d ec urvatus Miss. 

Вид сбоку, х16,  ЦСГМ, № 907 / 52 ; юдомская свита, обн. 1 7 ,  обр. 1 7-3, слои 
с массовыми ангустиокреидами. 

Фиг. 7. K otyikanites sulcatus Б о к. 
Вид сбоку , х8 , ЦСГМ, № 90 7 /53;  пестроцветная свита, обн.  3 ,  обр. 3-2 е, уро

вень с Archa eosp ira ornata. 
Фиг. 8 .  A nabarites tripartitus M i s s. 

Вид сбоку, х15,  ЦСГМ, № 907 /54;  пестроцветная свита, обн. 3, обр. 3-2 г",  
уровень с В em ella jacutica. 

Фиг. 9.  Hyolithellus t e nuis Miss. 
О бщий вид, х 16 ,  UСГМ, № 907 /55;  пестроцветная свита, обн. З ,  обр. З-2г" , 

уровень с B eme lla j a cutuca. 
Фиг. 10, 1 1 .  Anabarites tricarinat us M is s .  

10 - вид сбоку , х 10 ,  UСГМ, J'\o 9 0 7  / 5 6 ;  пестроцветная свита, обн. З ,  обр. 3-2 а, 
уровень с Archaeospira o rnata ; 1 1  - поперечное сечение, х68; ЦСГМ, 
№ 907 / 5 7 ;  пестроцветная свита, обн. 3, обр. 3-2а, уровень с Arc haeosp ira or 
nat a. 

Фиг. 12 . C ole oloid e s  trigem inatus M i s s. 
. Общий вид, х48 , UСГМ, № 907 / 58 ; пестроцветная свита, обн. 3, обр. 3-5в, 
зона D. regularis. 

Фиг. 1 3 .  Torellella lentiformis ( S ys.) . 
Общий вид, х 15, UСГМ, № 907 /59; пестроцветная свита, обн. 9, обр. 9-2в, 

зона D. regularis. 
Фиг. 14. Lapwortella cf. tortuosus Miss. 

Вид сбоку, х32 , UСГМ, № 90 7 / 60 ;  пестроцветная свита, обн. 3 ,  обр. 3-5е, 
Зона D .  regul aris. 

Фиг. 1 5 .  Tommotiidae g e n .  ind et. 
Обломок склерита, х39, UСГМ, № 90 7 / 6 1 ;  пестроцветная свита, обн. 3, 

обр. 3-5е, зона D .  regularis. 
Фиг. 1 6 .  Yacutiolituus fus iformis Miss. 

16 - вид сбоку, х82 , ЦСГМ, № 907 /62 ; пестроцветная свита, обн. 9, обр. 9-2 в, 
зона О. regularis. 

Т а б л и ц а  IV 

Фиг. 1, 4. R e nalcis gelatinosus K ord e, х З О , ЦСГМ, № 92 9 / 1 ,  4; р. Алдан, 
обн. "Дворцы" ,  2 м ниже кровли юдомской свиты, обр. 1-8 1 .  

Фиг. 2, 3. K o rilophy t o n  inop inatum Voroп., х З О .  
2 - UСГМ, № 92 9/2 ; р .  Апдан, обн. "Дворцы " ,  2 м ниже кровли юдомской 

свиты, обр. 1-8 1 ;  3 - UСГМ, № 92 9/ 3; р. Лена, напротив пос. Иситъ, кровля тол
бинской свиты, обр. 5-7 3 .  

Фиг. 5,  7 .  S uь tifloria gracila Luch., s p. nov., х 1 0 0 . UСГМ, № 92 9 / 5, 7 ;  
р .  Лена, напротив пос. Исить, кровля толбинской свиты, обр. 4 / 7  3 .  

Фиг. 6.  B otoma ella z ele novii Когd е, х З О .  UСГМ, № 92 9iб; р. Лена, напротив 
пос. Исить, руч. Быдьянгайа, кровля толбинской свиты, обр. 4/7 3 .  

Т а б л и ц а  V 
Фиг. 1-4. K orilophyton d.eЬ ilis Luch.,  s p. nov., х ЗО. 

.., *  1 

1 - UСГМ, № 92 9/8;  р. Котуй, устье руч. Ары-Мас-Юрях, 60 м ниже кровли 
немакит-дапдынской свиты, обр. 3-5, 0 / 7 2 ;  2 -4 - UСГМ, № 92 9/9,  10, 1 1 ;  54 м 
ниже кровли немакит-далдынской свиты, обр. 3-22 /72 . 
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Фиг. 5-7 . G emma inclusa Luch., хЗО , UСГМ, № 92 9 / 12 ,  1 3 ,  14; р. Коту!!, 

напротив устья р. Котуйкан, 2 8 м ниже кровли немакит--далдынской свиты, обр. 8-
0, 5/7 6 .  

Фиг. 8 .  B ot omaella z ele novii Korde, х ЗО ,  UСГМ1 № 92 9/ 1 5; р .  Котуй, ус-
тье руч. Ары-Мас-Юрях, кровля немакит-далдынской свиты, "корилская" пачка, 
обр. 3-50 /7 2 .  

. 

Фиг. 9. Korilophyton i nopinatum Voron., х 3 0 ,  UСГМ, № 929/ 16 ; р. Котуй, 
устье руч. Ары-Мас-Юрях, кровля немакит-далдынской свиты, "корилская" пачка, 
обр. 3-56 /72 . 

Фиг. 1 0 ,  1 1 .  G irvanella p roЫematica N ich. et E ther. ,  х 1 0 0 ; р. Котуй, 
устье руч. Ары-Мас-Юрях, немакит-далдынская свита, "корилская" · пачка. 

10 - ucrм, № 92 9 / 1 7 ,  обр. 3-54172 ; 1 1  - uсгм, № 92 9/ 18, 3-56/ 7 2 .  

Т а б л и ц а  VI 

Фиг. 1, 2, 5, 6, 8. Gemma inclusa Luch., хЗО; µ. Бол. Куонамка, 30-32 м от 
кровли маныкайской свиты, "корилская" пачка. 

1 - UСГМ, № 92 9/19,  2 0 ,  обр. 63-15/74; 2 - UСГМ, № 92 9/2 2 ,  2 -6 3 -17 /7·  
5, 6 - uсгм, № 92 9/2 3 ,  2 4 ,  8 9-57 /74; 8 - 30/7 4.  

Фиг. 3, 4. Korilophyton inopinatum Voron., хЗО ; UСГМ, № 92 9/2 1 ;  р. Бол-. 
Куонамка, 30 м от кровли маныкайской свиты, "корилская" пачка, обр. 63-15/74. 

Фиг. 7 .  Renalc is granosus Vologd .• , хЗО ; UСГМ, № 92 9/2 5; р .  Бол. Куонамка, 
30-32 . м от кровли маныкайской . свиты, wкориnская" пачка; обр. 8-30/7 4. 

Т а б л и ц а  VI I 

Фиг. 1 .  Korilo.phyton d.eЬ ilis Luch., s p. nov. хЗО;  UСГМ, № 9.2 9/2 7 ;  Игар
ский р-н, р. Сухариха, 2 4  м выше устья руч. Шумного, 12 3 м ниже кровли суха
рихинской свиты; обр. 35/5.  

Фиг. 2 .  Renalc is polymorphus Masl. , хЗО ; UСГМ, № 
р. Сухари ха, 4, 5 км ниже устья руч. Шумного, 12 3 м ниже 
свиты; обр. 35/ 5 .  

Фиг. 3-7 .  Suьtifloria gracila Luch, sp. nov., x l O O .  

9 2  9/2 8; Игарский р-н, 
кровли сухарихинской 

3, 4, 6 - UСГМ, № 92 9/ 2 9 ,  30,  3 1 ;  р. Сухариха, левый берег, 2 км ниже 
устья руч. Шумного, 72 м ниже кровли сухарихинской свиты; обр. 62 2 ;  5, 7 - UСГМ, 
№ 92 9/32 , 3 3 ;  р. Сухариха, 4, 5 км ниже устья руч." Шумного, 11 м ниже кровли 
су харихинской свиты; обр. 3 5 /  15.  

Фиг. 8.  R enalcis gelatinosus Kord e ,  хЗО , UСГМ, № 92 9/34; р. Сухариха, 
4, 5 км ниже устья руч. Шумного, 1 , 7  м ни же кровли сухарихинской свиты, 
обр. 3 5 /2 0 .  

Фиг. 9 .  G emma i nclusa 
рег, 5,5 км выше устья 
обр. 544. 

Luch ., хЗО, UСГМ, № 92 9/35; р.  Сухариха, правый бе
руч. Шумного, 6 , 5  м ниже кровли сухарихинской свиты; 

Фиг. 10, 1 1 .  Henalcis polymorphus Masl., хЗО.  
10 - UСГМ, № 929/36;  р .  Сухариха, 4, 5 к м  ниже устья руч. Шумного, 

2 , 5  м ниже кровли сухарихинской свиты; обр. 3 5/ 19.  1 1  - UСГМ, № 92 9/37;  
р. Сухариха, левый берег, 16 км выше устья руч. Шумного, кровля сухарихинской 
свиты; обр. 5 1 5. 

Фиг. 12 . Renalcis Jacuticus K ord.e, хЗО , ilCГM, № 92 9 / 3 8; р. Сухариха, 
правый берег, 2 км ниже устья руч. Шумного, 12 м выше подошвы краснопорожской 
свиты; обр. 608 . 

Т а б л и ц а VIII 
Сибирская платформа 

Фиг. 1 .  E rismacosc inus oymuranensis А .  Z h uravlev, s p. nov. Часть по
перечного сечения, х8, ПИН, № 42 2 0 / 1 1; среднее течение р. Лены, руч. Кокоулина 
( 1 2 5  м выше уровня воды ) ;  Atd k o k. 
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Фиг. 2 .  E risтacosc inus roj kovi ( Vologd.in, 1 9 37) . 
Часть поперечного сечения, х 1 5, ПИН, № 4220/ 14; среднее течение р. Лены, 

руч. Титириктээх ( у уреза воды) ; Toтreg
. 

Фиг. 3, 5.  C oscinocyathus тaroca noid.es Z huravleva, 19 68. 
3 - часть поперечного сечения, № 1 2 ,  UСГМ, № 606/9; р. Сухариха, разрез 34 

. z ei 
( слои 52 ) ; B ot ; 5 - часть поперечного сечения, х12,  ИГиГ, № 606 / 10; р. Су-

хариха, разрез 40 ( слой 3 ) ; B otz el. 
Фиг. 4. E riasтacosc inus fiтbriatulus А. Z huravlev, s p. nov. 

Ч асть поперечного сечения, x lO, UСГМ, № 606/ 12 ; р. Сухариха, разрез 34 
z el 

(слой 52 ) ; B ot • 

Фиг. 6 • .  Retecoscinus p roxiтus Korshunov et Z huravleva, 1967, 
Часть поперечного сечения, х22 ,  ПИН, № 422 0 /20; хр. Туора-Сис, пос. Чe

z eg 
куровка; Atd • 

Фиг. 7. R etecoscinus sakhaensis А. Z huravlev, s p. nov. 
Поперечное сечение, № 1 5, голотип, пин·, № 422 0/ 18; среднее течение р. Мой-

еро; Toтlen
. 

Фиг. 8 . Retecoscinus z egebarti Korshunov, 1969 .  
Поперечное сечение, xlO, ПИН, № 422 0 / 9 1 ;  среднее течение р .  Лены, против 

· z eg 
. пос. Исить, разрез (слой 8 ) ; Atd • 

Т а б л и ц а XI 
Сибирская платформа, среднее течение р. Лены 

Фиг. 1-4, E risтacoscinus oyтuranensis А. Z huravlev, sp. nov-. 
1 - продольн�е сечение, х8 , голотип, ПИН ,  № 42 20 /72 ; 2 -тангенциальное се

чение наружной стенки, xlO , ПИН , № 42 2 0 /72;  3 - часть продольного сечения, х8 , 
ПИН, № 42 20 /74; 4 - тангенциальное сечение внутренней стенки, х 18, ПИН, 

№ 42 2 0 /6; дер. Ой-Муран, разрез 6 (слой 1 ) ; Atd z eg
. 

Фиг. 5, 6 .  E risтacosc i nus batchykensis А. Zhuravlev, s p. nov. 
5 - поперечное сечение, х 1 2 ,  голотип, ПИН, 4220/76; 6 - продольное сече·-

ние, х18, ПИН, № 422 0 /77 ; руч. Бачык, разрез 7 ( слой 12 ) ; Atd kok. 
Фиг. 7 ,  E risтacoscinus gracil is ( Roz anov, 1969) . 

Поперечное сечение, х2 0,  ПИН, № 422Ю/ 118;  против пос. Малыкан ( слой 6 ) ; 

Atd z eg
. 

Т а б л и ц а Х 
Сибирская платформа 

Фиг. 1-5. E risrhacoscinus roj kovi ( Vologd.in, 1937) .  
1 - косопродольное сечение, xlO ,  ПИН, № 422 0 /78;  среднее течение р. Лены, 

руч. Титириктээх ( у уреза воды ) ; Тот 
reg

; 2 - продольное сечение, xlO, ПИН, 

\Го 4220/80; Прианабарье, р. Анаба.Р (галька) ; Тот len
; 3 - часть поперечного 

сече1:1ия, xlO , ПИН, № 422 0/82 ; Прианабаръе, среднее течение р. Мойеро; Toтreg 
• . 

4 - часть продольного сечения, х12 , ПИН, М 422 0 /8 3; среднее течение р. Пены, 

руч. Титириктээх (-у уреза воды ) ; 
. . 

Тот len ; · 5 - продольное сечение, xlO, ПИН, 
len 

№ 422 0 /84; Прианабарье, среднее течени.е р.  Мойеро; Тот 
Фиг. 6,  7.  E risтacoscinus fed.orovi ( S ur:idukov, 1986) . 

6 - косопродольное сечение, х13, ПИН, № 4220/79; 7 - косопродольное ceчe

ние, х15,  ПИН ,  № 42 2 0 /8.1;  Туора-Сис, пос. Чекуровка; 
len Тот • 
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Т а б л и ц а  XI 
Сибирская платформа 

Фиг. 1, 4. E rismacoscinus multifarius А. Z huraviev, sp. nov. 
1 - косопродольное сечение, х8, голотип, ПИН, № 4220/85;  4 - поперечное 

сечение, х2 0 ,  ПИН, No 42 2 0 /86;  средчее течение р. Лены, 3 , 2  км выше р. Гости 
kоk 

ной ( слой 7 ) ; Atd. • 

Фиг. 2 ,  3 ,  5-7 .  E rismac oscinus fimbriatulus А. Zhuravlev, s p. nov. 
2 - тангенциальное сечение наружной стенки, х12 , ИГиГ, № 606/ 15; р. Сухари-

ха, разрез 40 ( слой 3 ) ; B ot z el ; 3 - продольное сечение, x lO,  ПИН, № 4220/8 7 ;  
5 - поперечное сечение, x l l ,  ПИН, № 42 20/88;  6 - косuпоперечное сечение, х 13 ,  
ПИН, № 422 0 /8 9 ;  7 - косопоперечное сечение, x l l ,  голотип, ПИН ,  № 42 2 0 /90 ; 

среднее течение р. Лены, 3 , 2  км выше р. Гостиной ( слой 9 ) ; Atdler. 

Т а б л и ц а XI I 
Сибирская платформа 

Фиг. 1, 3-5.  E rismacoscinus savitzkii ( Z huravleva, 1 9 6 8) . 
1 - часть поперечного сечения, '<10, UСГМ, 606/ 16 ; 3 - сечение перегородки, 

х7 , UСГМ, № 606 / 17 ,  4 - косопоперечное сечение, х6, UСГМ, № 606 / 18;  5 - пpo
z el 

дольное сечение, x lO ,  UСГМ, № 606/6; р. Су хариха, разрез 34; B o t  
Фиг. 2 .  Cosc inocyanhus marocanoides Z huravleva, 1 9 6 8. 

Косопродольное сечение, х2 0 ,  ПИН, № 42 2 0/ 10; сред1iее течение р. Лены, 
ler 

руч. Бачык (слой 12 ) ; Atd . 

Т а б л и ц а ХШ 
Сибирская платформа 

Фиг. 1 ,  6 .  Retecoscinus z egebarti Korshunov, 1 9 6 9 . . 
1 - часть продольного сечения, x lO, ПИН ,  № 422 0/93; 6 - косопродольное 

сечение, x lO, ПИН ,  № 422 0/96; среднее течение р. Лены, против пос. Малыкан 

(слой 6 ) ; Atdz eg. 
Фиг. 2 ,  7 .  Retecoscinus sachaensis А. Zhuravlev, sp. nov. 

2 - продольное сечение, х 1 2 ,  ПИН, № 4220/95;  7 - часть косопродольного се
чения, xlO, ПИН, № 42 2 0 / 94 ; среднее течение р. Лены, руч. Титириктээх ( в 

урезе воды ) ; Tomreg. 
Фиг. 3-5.  Retecosc inus proximus Korshunov e t  Zhuravleva, 1 9 6 7. 

3 - часть продольного сечения, х 1 5 ,  ПИН, № 42 20/97;  4 - тангенциальное 
сечение внутренней стенки, х15,  ПИН, № 42 2 0 /98; 5 - тангенциальное сечение на-

ружной стенки, х 1 5 ,  ПИН , № 422 0 /99; хр. Туора-Сис, пос. Чекуровка; Atdz eg. 

Т а б л и ц а  XIV 
Сибирская платформа 

Фиг. 1-4, 6. Mennericyathus grigorievi ( Zhuravleva, 1 9 6 0) . 
, 

1 - косопоперечное сечение, xlO,  UСГМ, № 606/2 1,  р. Сухариха, разрез 40 

( слой 3 ) ,  B ot z el ; 2 - часть продольного сечения, х9, ИГиГ, № 606/2 1 ;  часть 
z el 

продольного сечения, х9, UСГМ , № 606/2 0 ;  р. Сухариха; B ot ; 3 - тангенциаль-
ное сечение наружной стенки, х2 2 ,  UСГМ , № 606/2 ; р. Сухариха, разрез 40 (слой 

3 ) ; B ot z el . ' 4 - косопродольное сечение, х7 , ПИН, № 42 20/ 10 9, средНее те -

чение р. Лены, 4 ,  5 км выше руч. Улахан-Тарынг (2 30 м выше уровня воды ) ; 
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B ot z el
; 6 - поперечное сечение, х15,  UСГМ, № 606/22; р. Сухариха, ра.зрез 40 

z el 
( слой 3 ) ; B ot 

Фиг. 5. C oscinocyayhus isointervallumus Zhuravleva, 1960. 
Часть поперечного сечения, х15, голотип, ГП1Н, № 4220/ 11; среднее течение 

р. Лены, руч. Аччагый-Кыыры-Таас (слой А ) ; Atd
p i n

. 

Т а б л и ц а XV 
Сибирская платформа 

Фиг. 1-6 . C os cinocyathus marocanoid es Z huravleva, 1968, 
1 - поперечное сечение, х8, UСГМ, № 606/2 3;  р. Сухариха, разрез 34 (слой 

5 1 ) ; 2 - сечение перегородки, х2 2 ,  UСГМ, № 606/7 ; р. Сухариха, разрез 40 (слой 
1 ) ; 3 - деталь сечения внутренней стенки, х22 ,  UСГМ, № 60 6/4; р. Сухариха, раз
рез 40 (слой 3 ) ; 4 - продольное сечение, х6, ПИН ,  № 42 2 0 / 9 ;  среднее течение 
р. Лены, 3,2 км выше р. Гостиной ( слой 9 ) ; 5 - часть продольного сечения, х13 , 
ИГиГ, № 606/2 5; р. Сухариха; 6 - продольное сечение, xlO, UСГМ , № 606/4; р. Су
хариха, разрез 40 ( слой 3 ) , 

Т а б л и ц а  XVI 
Сибирская платформа 

Фиг. 1 .  E rismacos inus roj kovi ( Vologd in, 19 37) . len 
Продольное сечение, х24, ГП1Н, № 42 2 0 /2 8 ;  р. Сухариха ; 'I'om • 

Фиг. 2 .  E rismacosc inus fimb riatulus А. Zhuravlev, s p. nov. 
Косопродольное сечение, х2 2 ,  ПИН , № 42 20/42 ; среднее течение р. Лены , 

z el 
3 , 2  км выше р. Гостиной ( слой 9 ) ; B ot • 

Фиг. 3-6. E rismacosc inus oymuranens is А. Zhuravlev, s p. nov. 
3 - продольное сечение, х2 0, ПИН, № 42 20/2 9; 4 - продольное сечение, х 1 5 ,  

ГП1Н, № 422 0 /30; 5а - поперечное сечение, х22 ,  ПИН , № 42 2 0/3 i , шл. 1; 5 б  -
поперечное сечение, х2 2 ,  ПИН ,  № 42 2 0 /32 , шл. 2 ;  6 - продольное сечение,

2�0, 
ПИН, № 42 2 0 /33; среднее течение р. Лены, дер. Ой-Муран, ( слой 1 ) ; Atd • 

Т а б л и ц а XVII 
Сибирская платформа 

Фиг. 1, 2 ,  6, 7 .  E rismacosinus batchykensis А. Zhuravlev, s p. nov. 
1 - косопродольное сечение, х2 2 ,  ГП1Н, № 42 2 0 /34; руч. Бачык ( слой 12 ) ; 

kok · 
Atd ; 2 - продольное сечение, х2 2 ,  ПИН , № 42 2 0/37;  среднее течение р. Ле-

. 
) kok 

ны; р. Аччагый-Кыыры-Таас ( слой 19 ; Atd ; 6 - продольное сечение, х2 2 ,  

ПИН ,  № 422 0 /35; среднее течение р. Лены; , руч. Бачык (слой 12 ) ; 7 -
косопродольное сечение, х 16, ПИН ,  № 42 2 0 /36 ; " среднее течение р. Лены; руч. Бa-

k o k  
· 

чык ( слой 12 ) ; Adt 
Фиг. 4,  5 .  C o s c i nocyat hus marocanoid es Z huravleva, 1968. 

4 - косопродольное сечение, х2 5, ПИН, № 422 0 /48 ; среднее течение р. Лены, 

руч. Бачык ( слой 1 2 ) ;  Atdler
; 5 - косопродо:пьное сечение, х2 2 ,  UСГМ, № 606/ 14; 

z el 
р. Сухариха; Bot 

Фиг. 3, 8 ,  9 ,  Erismacosc inus multifarius А .  Zhuravlev, sp.  nov. 
З - продольное сечение, х2 2 ,  ПИН, № 42 2 0 /38 ; 8 - продольное сечение, х22 ,  

ГП1Н, № 422 0 /39;  9 - продольное сечение, х8, ПИН ,  № 42 2 0 /40; среднее течение 
: kok 

р. Лены, 3,2 км выше р.  Гостиной ( слой 7 ) ; Atd 
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Т ЕJ б л и  ц а XVIII 
Сибирская платформа 

Фиг. 1, 3-5, 7 .  C os c inocyathus rnarocanoid es Z huravleva, 1 9 6 8. 
1 - продольное сечение, х20 ,  ПИН, № 4220/47; среднее течение р. Лены, 

z el 
4 , 5  км выше устья руч. Улахан-Тарынг (2 30 м выше уровня воды ) ; B ot ; 3 

продольное сечение, х2 2 ,  ИГиГ, .No 606/ 13; р. Су хариха, разрез 34;  B ot
2 e1

; 4 -
поперечное сечение, х50, ПИН, № 42 20/ 2 1; среднее течение р. Лены, руч. Ачча-

lеr 
гый-Кыыры-Таас ( слой 19 ) ; Atd ; 5 - косопродо11ьное· сечение, х2 2 ,  ИГиГ, 

z el 
№ 606/24; р. Сухариха; B o t  ; 7 - продольное сечение, х2 2 ,  ПИН, l{o 42 20/5 1; 

· ler 
среднее течение р. Лены, руч. Бачык ( слой 13 ) ; Atd • 

Фиг. 2 ,  8. C oscinocyathus latus Korshunov, 1 9 6 9 .  
2 - косопродольное сечение, х5, ПИН ,  № 422 0/ 1 1 3 ;  среднее течение р .  Лены, 

руч. Киси-Таас ( 180 м выше уровня воды ) ; B ot z
el , 

. 8 - часть продольного сече-

ния, х8, ПИН ,  № 42 2 0 / 1 19;  р. Сухариха; 
Фиг.Ь E risrnacoscinus firnbriatulus А. 

сечение, х2 0 ,  ПИН ,  № 422 0/4 1; среднее 

ной ( слой 9 ) ;  Atd
ler. 

Т а б л и ц а  Х! Х 

z el 
B o t ·  

Z huravlev, s p .  nov. Косолродольное 
течение р. Лены, 3,2 км выше р. Гости-

Фиг. 1-7 . Prismocyathus praesignis Fonin, 1960, ПИН, № 2 409/7,  обр. �Ф-7 ; 
последовательные ориентированные сечения кубка с частичной химпреларировкой. 

1 - косопродольное сечение, ви11но срастание тубул с межлоровыми перемычка
мИ внутренней стенки, поры тубул и пленки пузырчатой ткани в ·тубулах, х12;  2 -
поперечное сечение, часть кубка замещена вторичньiм кальцитом, х4; 3, 4 - скошен,.., 
ные поперечные сечения кубка, х4; 5 - тангенциальное сечение кубка, х4; 6 - по
перечное сечение кубка на юной стадии р азвития, х6 ; 7 - поперечное сечение кубка . * на начальной стадии развития, xlO; Тува, верховье р. Шивелиг-Хем, лачка 9 , ниж-
ний кембрий, ботомский ярус, санаштыкгольский горизонт, зона Irinaecyathus 
grand.iperforatus - Clathricoscinus vass ilievi. 

Т а б л и ц а  ХХ 

Фиr-. 1-3 .  Prisrnoc yathus praesignis Fonin, 1 960. 
1, 2 - голотил, ПИН, № 17 59/39, обр. Ф-39:  1 - шл. 39/ 1, поперечное се 

чение кубка, х"З";5;  Z - ШJl. 39/2,  косоi:Iродольное сечение ку ка, х3 , 5 ;  Тува, вер
ховье р. Шивелиг-Хем, лачка 9, нижний кембрий, ботомский ярус, санаштыкгольский 
горизонт, зона Irinaecyat hus · grand.iperforatus - Clathric oscinus vas s ilie
vi; 3 - экз. ПИН, № 1 9 14/38,  обр. N -Ф-38; участок спутанно-петельчатой дикти
оналыюй конструкции интерваллюма, 1шмлрепарировка, х30 ; местонахоЖдение и воз
раст те же. 

Фиг. 4, 5. Prisrnocyathus plexiforrnis Fonin, sp.  nov. 
Экз. ПИН ,  No 19 14/6 1, обр. N-Ф-6 1;  стереолара поперечного сечения кубка, 

вид со стороны основ.ания, химлреларировка, х7; Тува, верховье р. Шивелиг-Хем, 
пачка 10, нижний кембрий, ботомский ярус, санаштыкгольский горизонт, зона Iri
naecyat hus gran d iperforatus - Clathricoscinus vas silievi. 

Т а б л и ц а  ХХ ! 

Фиг. 1-5. Prisrnoc yathus plexiforrnis Fonin, sp. nov. 
_____ 1_- голотип, ПИН, № 1 91.4/28, обр. Ф-2 8, шл. 2 8 / 1 ,  скошенное поперечное 

*здесь и далее привязка к разрезу по р. Шивелиг-Хем дана по работе /Журавле
ва и др. , 196 7/.  



сеЧение кубка, х6 ; Тува, верховье р. Шивепиг-Хем, пачка 10 , нижний кембрий, бо
томский ярус, санаштыкгопьский горизонт, зона l rinaec yathus grand iperfora
tus - Clathricosc inus vassilievi ;  2 - экз. ПИН, № 19 14/62 , обр. Ф-62 , попе
речник куба, вид сверху со стороны устья, непопная сохранность тубуп, химпрепари
ровка, х5; 3-5 - экз. ПИН, No 1 9 1 4/48, обр. Ф-48, фрагмент строения диктионапь
ной конструкции ,в зоне наружной стенки, вид с внешней стороны кубка, xlOO; 4,  
5 - стереопара участка поперечника кубка, вид сверху со сторрны устья, видно со
чпенение стенок тубуп с внутренней стенкой, химпрепарировка, xl 7; Тува, верховье 
р. Шивепиг-Хем, пачка 10 , нижний кембрий, ботомский ярус, санаштыкгопьский го
ризонт, зона Irinaec yathus grand iperfora t us - . Clathrico scinus vassilievi. 

Т а б п и ц а  ХХП 

Фиг. 1-3 . Prismocya t hellus verisimilis F'o nin, 1 9 60 .  
---l - гопотип, ПИН, обр. П-872 , шп. 872 / 1 ,  тангенциапьное сечение кубка, x lO ,  

Хакасия, хр. Азыртал, урочище Сухие солонцы, вершина горы с отметкой 8 0 3 , 5 ,  
нижний кембрий, ботомский ярус, санаштыкгопъский горизонт, зона S yringocya
thus ; 2 - экз. ПИН, № 19 14/ 172 . обр. Ф-Ф72, поперечное сечение кубка, хим
препарировка, х2 , 5; 3 - экз. ПИН ,  № 2 40 9 /8 ,  обр. Ф-8, скошенное поперечное се
чение кубка, химпрепарировка, х4, 5; Тува, верховье р. Шивепиг--Хем, пачка 12 , ниж
ний кембрий, ботомский ярус, санаштыкголъский горизонт, зона F'lindersicyathus 
latus - Shiv eligocyathus vesiculoid es, 

Фиг. 4-6 . Prismocyat hellus c rassus. F'onin, s p. nov. 
Гопотип, ПИН, № 1 7 59 / 17 , обр. Ф- 1 7 , шл. Ф- 1, Ф-2 : 4 - скошенное попереч 

ное сечение кубка, химпреnарировка, хЗ , 5 ;  5 - шп. Ф-1, часть поперечного сечения 
кубка, хЗ, 5;  6 - шп . Ф-2 , косопродольное сечение кубка, х3, 5;  Тува, верховье 
р. Шивепиг-Хем, пачка 1 1 ,  нижний кембрий, ботомский ярус, санаштыкгопьский го
ризонт, зона F'lindersic yathus latus - S h i,religocyathus vesiculoides. 

Т а б п и ц а  ХХШ 

Фиг. 1-3. Prismoc yathellus primus F'onin, sp. nov. 
1, 2 - гопотип, ПИН ,  № 1 7 5 9/ 1 70-3: 1 - шл. 170/2 , тангенциальное сече

ние кубка, х2 ; 2 - обр. 17 0/ 1, тангенщ�альное сечение кубка на выветрепой поверх
ности образца, естественная препарировка, х2 ; Тува, верховье р. Шивелиг-Хем, пач
ка 1 1 ,  нижний кембрий ботомскиф ярус, санаштыкгольский горизонт, зона F'lin
d.ersicyathus latus - S hiveligocyathus v e s iculoid.es ;  3 - экз. ПИН, 
№ 1 9 1 4 / 1 ,  обр. Ф- 1,  косопродольное сечение кубка, химпрепарировка, х4; место
нахождение и возраст те же. 

т а б л и  ц Б. x.xr v 

Фиг. 1, 2 .  Hyolithellus insolitus N. G rigorieva, 1 9  82. 
----1-. - экз. ПИН, № 432 1/20 1,  обн. 782 3/ 6, общий вид, х2 5;  2 - экз. ПИН,  

№ 432 1/202 , обн.· 782 3/4, общий вид, х 1 5; оригиналы из Казахстана, междуречье 
Оленты - Шидерты, северо-западный. склон, гора Куянды, верхний кембрий, селетин
ский горизонт. 

Фиг. 3, 4. Torellella Ь ic onv exa Missarsh evsky, 1 9 6 9 .  
3 - экз. ПИН , № 432 1/204, обр. 7 9 1 03б:  За - общий вид, х 1 5 ,  3 б  - де

таль поверхности скульптуры, xlOO; 4 - экз. ПИН ,  № 4 32 1/2 0 5, обн. 7 9 103 6 ,  
общий вид, х2 5 ;  оригиналы из Казахстана, междуречье Оленты - Шидерты, горы Ак
сак-Коянды , верхний кембрий, пермонтовский горизонт. 

Фиг. 5, 6. Torellella s p. 
5 - экз. ПИН, № 432 1/207 , обн. 782 7 / 1, поперечное сечение, х2 0 ;  6 -

экз. ПИН, № 432 1/20 6 ,  обн. 78 2 7 / 1, общий вид, х20;  оригиналы из Казахстана, 
междуречье Оленты - Шидерты, горы Аксак-Коянды, верхний кембрий, лермонтов
ский горизонт. 
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Фиг. 7- 1 1. Utahphospha kaz ahstanensis s p. nov. 
7 - голотип, ПИН, № 432 1/208, общий вид сбоку, х30; 8 - экз. ПИН ,  

№ 4 32 1 /209 ,  общий вид сбоку , х30 ; 9 - экз. ПИН , № 432 1/2 1 0 ,  вид с внутрен
ней стороны конуса, видна стенка с прикрепленными к ней бугорками, ниже - в уг
лублениях скопление отдепьных бугорков, х700; 10 - экз. ПИН, № 432 1 /2 1 1 , об
щий вид сверху, х3 5 ;  11 - экз. ПИН ,  № 432 1/2 12 , видны целые и разрушенные 
бугорки, х7 00; все экземпляры происходят из Казахстана, межцуречье Оленты -
Шидерты, северо-западный склон гор Куянцы, верхний кембрий, селетинский гори
зонт, обн. 7823/4.  

Т а б л и ц а  XXV 

Фиг. 1-5. Ztahphospha kazahstanensis sp. nov. 
1 - экз. ПИН , № 432 1/2 10,  скопление верхних половинок бугорков на внутрен

ней стороне конуса, x lOOO; 2 - экз. ПИН, № 432 1/2 1 3 ,  буrорки с частично нару
шенным наружным слоем, х70 0 ;  3 - экз. ПИН, № 432 1/2 14, внутренняя поверхность 
конуса с углублениями, х70 0 ;  4 - экз. ПИН, № 432 1/2 1 5 ,  строение стенки конуса, 
х2 000; 5 - экз. ПИН, № 4 32 1/2 1 6 ,  строение бугорка, х3000; оригиналы происхо
дят из Казахстана, межцуречье Оленты - Шидерты, северо-западный склон гор Куян.
ды, .верхний кембрий, селетинский горизонт, обн. 7 82 3/ 4. 

Фиг. 6-9. Treptotreta b ella Koneva, Popov, Ushatins kaya, sp.  nov.; верх
ний кембрий, селетинский горизонт. 

· 
6 - экз. ПИН, № 4 32 1/45,  брюшная створка ,внешний вид, х 1 5 ;  обн. 78 36а, 

урочище Сатпак; 7 - экз. ПИН, № 432 1/ 3 1, спинная створка, внутреннее строение, 
х15;  обн. 7 9 10 1 ,  там же; 8 - экз. ПИН ,  № 432 1/39,  брюшная створка, вид сбоку, 
х15;  там же; . 9 - экз. ПИН , № 432 1 /62 , брюшная створка, примакушечная часть, 
х2 10 ; обн. 7836, там же. 

Т а б л  и ц а XXVI 

Фиг. 1.  Satpanella inconsta ns K oneva, P o p ov, Ushatinska ya, ар. nov. 
Экз. ПИН ,  № 432 1 /  1 9 9; брюшная створка: а - вид со стороны ложной арен, 

х 1 5; б - личиночная раковина с фораменом, х22 0 ;  в - участок поверхности личиноч
ной раковины, x lOOO; обн. 330, в 1 , 5  км к северу от пикета Ержан, верхний кем б
рий, селетинский горизонт. 

Фиг. 2-8. Treptotreta b ella K o neva, Popov, Ushat ins kaya, ар. nov.; верх
ний кембрий, селетинский · горизонт. 

2 - экз. ПИН, № 432 1 /42 , спинная створка, вид изнутри, х15;  обн. 7 8 36 а, 
урочище Сатпак; 3 - экз. ПИН, № 432 1/62,  то же, х 1 5 ,  образец тот же; 4 - экз. 
ПИН, № 432 1 /6 3 ,  то же, х30 ,  образец тот же; 5 - экз. ПИН, № 432 1 /64, спин
ная створка, внешний вид, х30 ;  обн. 7836, там же; 6 - экз. ПИН, № 4 32 1 / 34, 
брюшная створка, вид изнутри,  х1 5; обн. 7 9 10 1, там же; 7 - голотип, ПИН, 
№ 432 1/40 , брюшная створка, х30 ,  образец тот же; 8 - экз. ПИН , № 432 1/41,  

спинная створка: а - внешний вид, х30 ;  б - участок поверхности на границе личи
ночной и взрослой раковин, xlOOO ; обн. 783 6 ,  там же. 

Т а б л и ц а  XXVII 

Фиг. 1-6 . Olentotreta olentens is K on eva, Popov, Ushatinskaya, gen. et 
sp. nov. ; верхний кембрий, селетинский горизонт. 

1 - экз. ПИН, № 432 1 /7 6 ,  брюшная створка, внешний вид, х30 ; обн. М-540/2,  
0 , 3  км к северу от горы Семиз-Бугу; 2 - экз. ПИН, № 432 1/75,  брюшная створка, 
вид изнутри, х30 ,  образец тот же; 3 - экз. ПИН, № 432 1/4, спинная створка, внеш
ний вид, х30, образец тот же; 4 - голотип, ПИН ,  № 432 1/7 1 ,  спинная створка, вид 
изнутри, х30, образец тот же; 5 - экз. ПИН ,  № 432 1/7 3, брюшная створка, х30 , 
образец тот же; 6 - экз. ПИН, № 4 32 1/ 4, фрагмент брюшной створки, хЗО , обр� 
зец тот же. 

186 



Фиг. 7-17 . Satpakella inconstans K o neva, Popov, Ushatins kaya gen. et  
s p. nov.; верхний кембрий, селетинский горизонт. 

7 - голотип, ПИН, № 43 2 1/83, спинная створка, вид изнутри, х 1 5 ;  обн. 3 3 1, 
в 1 , 5  км к северу от пикета Ержан; 8 - экз. ПИН , № 432 1/8 5, то же, х 1 5 ,  обра
зец тот же; 9 - экз. ПИН, № 432 1/8 6 ,  то же, х 1 5 ,  образец тот же; 10 - экз. 
ПИН , № 432 1/8 7 ,  то же, х 1 5, образец тот же; 1 1  - экз. ПИН, № 432 1 /88, то 
же , х 1 5 ,  образец тот же; 12 - экз. ПИН ,  № 432 1/84, то же: х15,  образец тот 
же; 13 - экз. ПИН, № 43 2 1 / 10 1 ,  то же, х30, образец тот же; 14 - экз. ПИН, 
№ 432 1/94, то же,  х30; обн. М-540 /2 ,  в 0,3 км к северу от горы Семиз-Бугу; 
15 - экз. ПИН, № 432 1/93, то же, х30, образец тот же; 1 6  - экз. ПИН, 

№ 432 1/82 , · спинная створка, внешний вид, х 1 5 ;  обн. 3 3 1 ,  в 1 , 5  км к северу от 
пикета Ержан; 17 - экз. ПИН ,  № 432 1/8 9 ,  то же образец тот же. 

т а б л и ц  а xxvпr 

Фиг. 1-8. Q uad risonia simplex K on eva, Popov, Ushatins kaya, sp.  nov.;  
верхний кембрий, селетинский горизонт. 

1 - голотип, ПИН ,  № 432 1/ 1, брюшная створка; а - обший вид, х30 ;  б - уча
сток поверхности на границе личиночной и взрослой раковин, xlOOO; обн. 7843, 
1, 5 км к северу от пикета Ержан; 2 - экз. ПИН, № 432 1/2 , брюшная створка, вид 
изнутри, х30 , образец тот же; 3 - экз. ПИН , № 4 32 1 / 3 ,  то же, х 1 5, образец тот 
же; 4 - экз. ПИН, № 432 1 /6, брюшная створка; а - вид со стороны ложной ареи, 
xl5; ' б - личиночная раковина и форамен, х2 2 0 ,  образец тот же; 5 - экз. ПИН , 
№ 432 1/ 3, внутренняя ножная трубочка внутри брюшной створки, х3 80, образец 
тот же; 6 - экз. ПИН, № 432 1/8,  спинная створка, внешний вид, х30 , образец 
тот же; 7 - экз. ПИН, № 432 1/5,  то же, х30, образец тот же; 8 - экз. ПИН , 
№ 432 1/4, спинная створка: а - вид изнутри, х1 5;  б - вид на ложную арею , х 2 2 0 ,  
образец тот же. 

Т а б л и ц а  XXI X 

Фиг. 1-9. Tob ej alotre t a  a s e p tata Ko neva, Popov, Ushatinskaya , g e n. et 
s p. nov. ; верхний кембрий, селетинский горизонт. 

1 - экз. ПИН ,  № 432 1/ 1 9 1, брюшная створка снаружи, х30 ; обн. 5038, 
3,  5 км к юго-востоку от горы Тобежал; 2 - экз. ПИН, № 432 1/ 196, вид со сто
роны ложной ареи, х30, образец тот же.; 3 - экз. ПИН ,  № 432 1/ 189, брюшная 
створка изнутри, х30, образец тот же; 4 - голотип, ПИН, № 432 1/ 190, брюшная 
створка: а - общий вид, х30; б - вид со стороны ложной ареи на форамен и личиноч
ную раковину, х2 00,  образец тот же; 5 - экз. ПИН , № 432 1/ 183,  спинная створка, 
снаружи, х30 ,  образец тот же; 6 - экз. ПИН, № 432 1 / 18 1 ,  то же, х30, образец 
тот же; 7 - экз. ПИН ,  № 432 1/ 193, спинная створка изнутри,  х30, образец тот же; 
8 - экз. ПИН, № 432 1/ 184, то же, х30 ,  образец тот же; 9 - экз. ПИН , 
№ 432 1/ 186, спинная створка: а - изнутри, х30 ;  б - то же, х60 , образец тот же. 

Т а б л и ц а  ХХХ 

Фиг. 1-7 . E o s caphela s ma satpa ke n s is K o n eva, Pop ov, Ushat i n s ka ya, 
gen. et  s p. nov.; верхний кембрий, селетинский горизонт. 

1 - голотип, ПИН, № 432 1 / 143, брюшная створка: а - общий вид, х30 ; б -
вид со стороны ложной ареи, х2 10;  обн. 783 6а, урочище Сатпак; 2 - экз. ПИН, 
№ 432 1/ 150, фрагмент брюшной створки, х2 10 ,  образец тот же; 3 - экз. ПИН ,  
№ 432 1/ 148, брюшная створка, вид изнутри, х70, образец тот же; 4 - экз. ПИН, 
№ 432 1 / 1 3 1, раковина со стороны спинной створки, х30, обр. 782 3/4, в 1 , 5  км 
к северу от пикета Ержан; 5 - экз. ПИН ,  № 432 1/1 42 , спинная створка, снаружи, 
х30 ;  обн. 7836а, урочище Сатпак; 6 - экз. ПИН, № 432 1/ 144, спинная створка , 
изнутри, хЗО, образец тот же; 7 - экз. ПИН, № 4 32 1/ 1 52 ,  спинная створка: а -
общий вид, х 1 5; б - задняя часть, х2 10 ; в - участок поверхности личиночной ра
ковины, x lOOO, ·образец тот же. 
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Т а б л и ц а  XXXi 

Фиг. 1 .  B rad.oria s p . 1 • 
Экз. ПИН , № 4343/ 1 3 ,  правая створка сбоку, х 5 ;  р .  Сепеты, обн. 1 1 1 8,  ниж

ний кембрий, атдабанский ярус, мобергепповые спои. 
Фиг. 2, З. B radoria sp. 2. 

2 - экз. ПИН ,  № 4343/30 , певая створка сбоку , х40 ; 3 - экз. ПИН ,  
№ 4343 / 3 1 ,  певая створка сбоку , х40 ; р .  Сепеты, обн. И-7 15,  верхний кембрий, 
пермонтовский горизонт. 

Фиг. 4.  D ielymella ? sp.  
Экз. ПИН,  № 4343/28,  певая створка, х50; правый берег р.  Опенты в райо

не к северу от пикета Ержан, обн. 782 5 .  верхний кембрий, шидертинский горизонт. 
Фи<'. 5, 6 .  Houlongd ongella s p. 

5 - экз. ПИН, № 4343 /8 , певая створка сбоку, х15;  6 - экз. ПИН, № 4343/9, 
певая створка сбоку, х15; р. Сепеты, обн.  1 1 18, нижний кембрий, атnабанский ярус, 
мобергепповые спои. 

Фиг. 7 ,  8 .  'Т' s un yiella grid inae Melnikova, s p .  nov. 
7 - экз. ПИН , № . 4343/ 12 , певая створка сбоку, x lO ;  8 - голотип, ПИН, 

№ 4343/ 1 1 ,  правая створка сбоку, х 15; р. Селеты, обн. 1 1 18,  нижний кембрий, 
атдабанский ярус, ·мобергелповые спои. 

Т а б  п и ц  а XXXII 

Фиг. _ ,  Monasterium ivsh inl M elnikova, sp. nov. 
Голо,;ип, ПИН,  № 4343 / 1 7 ,  раковина, х50 : а - со стороны спинной створки, 

б - со стороны правой створки; правобережье р. Оленты, район к северу о-:- пикета 
Ержан, обн. 782 7 ,  верхний кембрий, шидертинский горизонт. 

Фиг. 2 -4.  Monasterium s ele tie nsis M elnikova. 
2 - экз. ПИН, № 4343/2 1 ,  раковине. со стороны правой створки, х40 ; 3 - экз. 

ПИН, № 4343/2 2 ,  левая створка сбоку, х40 ;  4 - гопотип, ПИН, №. 4343/20,  ле-
вая створка сбоку, х40 ;  р. Селеты, обн. И-7 1 5 ,  вер;сний кембрий, лермонтовский 
горизонт. 

Фиг. 5-8 . Anabaroci>ilina konevae M elnikova. 
5 - экз, ПИН, № 43 43/5,  левая створка сбоку, х2 0 ;  6 - экз. ПИН, № 4 343/6, 

неполная раковю·1а со спинной стороны. х2 0 ;  7 - экз. ПИН ,  № 4343/7 ,  раковина, от
крытая по брюшному краю, х20 ;  8 - гопотип, ПИН, № 4 3 4 3/ 1, левая створка сбоку, 
х12;  горы Агырек, обн. 2 72 б, верхний кембрий. 
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Удк 55 1 . 72 : 5 5 1 . 7 3 2  ( 57 1 . 5 )  

Новые данные по стратиграфии и палеонтологии верхнего докембрия и нижнего кемб
рия Г· .Джанды ( правый приток р . . Апдан ) / [Пельман Ю.Л. [ ,  Ермак В.В.,  Федоров А. Б" 
Лучинина В.А., Журавлева И.Т. , Репина Л.Н. ,  БоНдарев В.И . ,  Бородаевская З.В. / / Био
стратиграфия и палеонтология кембрия Северной Азии. - Новосибирск: Н аука. Сиб. отд
ние, 1990. 

Приводится описание шести наиболее полных разрезов юдомской и пестроцветной 
свит, вскрывающихся по р. ДжаНде. На основании прослеживания маркирующи х слоев и 
пачек, а также комплексов окаменелостей проводится сопоставление изученных разрезов. 
Анализ вертикального распределения окаменелостей позволил выделить рЯд биостратигра
фических подразделений, что особенно важно для расчленения нижних горизонтов кембрия 
и уточнения его нижней границы. 

Приводится описание новых форм мелкораковинчатых организмов. 
И л. З. Фототабл. 3. Библиогр . :  14 назв. 

УДК 56 1.232 : 56 : 5 5 1 .732 (57 1 . 5 )  
Р асчленение и корреляция пограничных отлQжений венда и кембрия Сибирской плат

формы по известняковым водорослям / Лучинина В.А. // Биостратиграфия и Палеонтоло
гия кембрия Северной Азии. - Н овосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990. 

Н а  Сибирской платформе в верхней частV- венда установлен самый древний комп
лекс известковых водорослей. Он образует альгозону R e nalcis , соответствующую по 
объс� зоне Anabarites trisulcatus. 

В основании томмотского яруса последовательно выделены еще две альгозоны 
G emm,a incJ.usa, равная зоне Ald a п o c y athus s unпag i n i c us и половине зоны 
D o k i d o c yat1"1US regularis , и R e n a l c i s  gra nosus , охватывающая верхнюю часть 
D .  regularis и попностъю D. l e n a i cL1s - Т. p ri m ige nius. Описано 2 новых 
вида. 

Табл. 2 .  Ил. 2 .  Фототабл. 4. Библиогр. :  2 9 назв. 

УДК 5 5 1 . 7 32 .2 ( 5 7 1. 5 )  

Ангарская "- литвинцевская сериv� кембрия юга Сибирской платформы / Жарков М.А., 
М.ашович Я.Г., Репина Л.Н. / / Биостратиграфия и палеонтология кембрия Северной АзиР. .
Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1 9 90. 

Детализируется разрез верхней части карбонатных отложений кембрия юга Сибир
ской платформы. В их составе выделяются ангарская и питвинцевская серии, которые рао
членяются на рЯд самостоятельных свит, характеризующих сnедующие структурно-фациаль
ные зоны кембрийского седР.ментационного бассейна: 1 ;  Верхнее Приангарье, 2 )  Ипгин
скую впадину, 3 )  Западное Прибайкалье, 4 )  западную периферию Северо-Байкальскогс 
нагорья, 5 )  Литвинцевско-Заярский район. 6 )  Н епский бассейн и северо-восточную часть 
Непско-Ботуобинской антеклизы, 7 )  северную периферию Северо-Байкальского и Патом
ского нагорий, 8 )  Березовску-.о впадиР.у и северо-западный склон Апданского щита, 9 ) 
Канско-Тасее.вскую впадину. 10 ·: Нижне.:- Г!риангарье, 11 ) Байкитскую антеклизу, 12 ) 
Суригдаконское поднятие.  

Ил. 9 .  Табл. 6 .  Библиогр . :  10 1 назв. 

УДК 5 5 1 . 7 3 2 ( 57 1 . 5 1 ) 

Новые данные по стратиграфии нижнего кембрия Западного Прианабарья / / Дятло
ва И . Н . ,  Донов А.Н . ,  Трофимов В.Р. // Биостратиграфия и палеонтология кембрия Север
ной Азии. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1 9 90. 

Приводится послойное описание нижнекембрийских отложений Западного Прианабарья, 
вскрыты х тремя скважинами. Органические остатки разных груrш фауны позволяют дати
ровать возраст вмешающих пород и проводить их расчленение и корреляцию в пределах 
рассматриваемой территории. 

Ил. 2 .  Библиогр. :  1 1  назв. 



УДК 563 .668 : 5 5 1 . 7 3 2 . 2 ( 57 1. 5 ) 

Правильные днищевые археоциаты нижнего кембрия Сибирской платформы /Журшr 
лев А.Ю. / / Биостратиграфия и палеонтология кeмбplrii Северной Азии. Новоси-
бирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990.  

Проведена ревизия всех правильных днищевых археоциат Сибирской платформы. По
казано, что для определения видов морфологические признаки элементов кубка (форма 
днищ в продольном сечении, очертания пор и другие ) имеют большее значение, чем раз
мерные характеристики. Многие виды, считавшиеся космополитными и имевшие широкий 
диапазон стратиграфического распространения, оказывались сборными. Время сущест� 
вания видов правильных днищевых археоциат в большинстве случаев не превышало дли
тельности образования отложений 2 -2 , 5  зон. Описано 5 новых видов. 

Табл. 1. Фототабл. 1 1 .  Библиогр. :  3 3  назв. 

УДК 56 3 .668 / 5 7 1 . 52 

Призмоциатиды нижнего кембрия Тувы / Фонин В.Д. / / Биостратиграфия и палеон
тология кембрия Северной Азии. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1 9 90 . 

На основании развития лризмоциатид из .опорного разреза нижнего кембрия Тувы 
по р. Шивелиг-Хем обосновывается принадлежность семейства Prismocyathida e  Fo
n in, 1960 к подотрЯАу D ictyoc yathina . Внесены существенные дополнения и уточ
нения в диагноз таксонов. Приводятся описания ·семейства, двух родов и пяти видов, из 
которых один род и три вида новые. 

Табл. 5. Ил. 4. Библиогр. : 10 назв. 

УДК 564.8 1 : 5 5 1.7 32 . 3 , 4  

Безэамковые брахиоподы ( акротретиды ) и микропроблематики и з  верхнего кембрия 
Северо-Восточного Казахстана / Конева С.П" Попов Л.Е" Ушатинская Г.Т. ,  Есако -
ва Н . В. // Биостратиграфия и палеонтология кембрия Северной Азии. - Новосибирск: 
Наука. Сиб. отд-ние, 1990 . 

. Описано четыре новых рода и шесть новых видов брахиопод из отрЯда Acrotre
tida и комплекс микропроблематик из селетинского горизонта верхнего кембрия меж
дуречья Оленты - Щидерты - северо-восток Uентрального Казахстана. 

Табл. 7. jljл. 2 .  Библиогр. :  15 назв. 

УДК 5 6 5. 3 3 : 5 5 1 . 732 .2+4 ( 5 7 4 . 2 4 ) 

Ранне- и позднекембрийские B rad oriida (остракоды ) северо-востока Uентралъ
ного Казахстана / Мельникова Л.М. / / Биостратиграфия и палеонтология кембрия Се
верной Азии. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990. 

Вr"о:рвые описаны брадорииды из раине- и позднекембрийских отложений Uелино
градской и Павлодарской областей. Рассмотрены 7 видов, относящиеся к 7 родам, один 
из которых - новый. 

Табл. 2 .  Библиогр. :  ·1 1 назв. 
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Р и с .  2 .  Схема корреляцю1 опорных раз резов с кважин , вскрывших ангарскую 
и литвинцевскую серии в пределах Илгинской впадины и Верхнего П риангарья _ 

1 - известняк; 2 - песчанистый известняк ; .З - водорослевый известняк; 
4 - известковистый доломит; 5 - доломит; 6 - глинистый доломит; 7 - песча
нистый доломит; 8 - онколитовый доломит; 9 - водорослевый· доломит; 1 0  - ок
ремненный доломит; 1 1  - ангидрит-доломит. и з агипсованный доломит; 12 - ан·
гидрит и/или гипс; 1.З - песчанистый ангидрит ( гипс ) ;  1 4  - глинистый ангид
рит ( гипс ) ;  15 - каменная соль; 1 6  - сильвинитр1, галит-сильвин о вые породЪ1; 
1 7  - карналпитовые породы; 18 - мергель; 1 9  - песчанистый мергель; 2 0  -
аргиллит; 2 1  - алевролит; 22 - песчаник; 2 3  - брекчия; 2 4  - траппы. 

Т а б л и ц  а 8 .  Стр атиграфи ческое распределение трилобитов в ан
гарской и литвинцевской сериях юга Сибирской платформы. 

О 6 щ а я 
Р е г и о н а л ь  н ы е 

с тр а т и графиче с -
с т р а т и г р а ф и ч е с к и е  п о др а з д е л е н и я 

к а  я шкала 
- - -

,; <.> е: 
Х а р а к т е р н  ы и ::; ,,., :i: 

" <; � () "' е: " <.> .., " к о м п л е  к с о р г а н и  ч е с- " \.) "' " ,,., " :i: "-"" Q.. " !::: "' "- � () l< U X  о с m а т к о б  "' 
<-> () :i:: "' .., <..> 

•::r •:;:, ·::. 1 "' ::. 1 Proasaphiscus c l a rus N. Tche rn" " >: " " () ::. � Р. sibi ricus N. Tch c rn" Schist o -"- <.> " "' :i: ::t " . ;:, "-" c ephalus antiguus N. Tche rn., '<> '<> "' ::. () ;:, \.) ;:, 
" ::; " >: � <.>  Jtche r i e l i a  lata Ogien" IJelto - "' "' "' <.>  () "- " :i; " 1-. cepha l us sp. " 

<-> "'  "' "' о.. 
- - - ::f 

." 
;:, ::t 
>: " N(lmanoia namancnsis Le rm" Bothy- ;:, 

· ::.  <.> ·� " • ::.  ::t () nothus namanensis L erm., Antagmel-
;:, " <:: е: ;:, � " la t chetchuica Ogien" Menneras -
"- е: ;:, "' t! " pis aff_ de l l cata Jegor. 

'с '-' :i:: :;,: <::; 
:i: " "' ::i: 1 ._, 

Parap o l i e l  la obrutch e ui (L crm.), () . "  " :;} () 
" � " f. sulcata N. Tche rn" P.seudocte- >: " •::. � 1-. ' "  " " <.> "' ._, "' raspis angarensis N. Тсhетп., "' () '-' � "' "-() () " :) .... "- "- 'Ь Bigo t ina ( Bigotina) egтegica Rep., " " "' t! 1-. " Solenop leuтeUa 1( " " sp. ::t 

;,- о.. о.. "' •;:, - -

:) <J '" " Bathyuriscellus robustus L erm.,  "' •;:, " " ;:, ::. " ..., tl 
:i: ::t >: "' N "' :Тakutus 'luadriceps l етт., Bergero- >: N ->:  " " " � � " niaspi:; d i иt:тgепs L erm., В. ornata \.) i:: ); � ::t " -� 1 9.. L erm" Solenopleurella Ьella (Rjoп.), · ::.  () ::. 1-. " 11> ;:, 
" !::: ::; � :з -� Binodaspis spinosa L erm., tl " <::; "' ..., l "' <:: "' �  <:; '-' ::i: () " .., ::i 1::1 Olekmaspis bobraui Suu. 

"' t> � ::i "' \,(! \,(! <> <о 1-. t:>, 

� 
"' c.&pw
� лснск � см.31к 
� 

..... ..... 

..... v 

..... 



'l!'��(YY\9 

А н г 

Уз холу е с хая 

а 

� 

р с х а я 

Б у р е m с х а я  

Н u ж н  я я 1 В ер хня я 

� � � 
А н е а р с к а я с е р и я 

" 
Л и m в и н ц е tJ с х а я � 

§ 

К ор х и н с ха я  

а 

Христо 

форобсхая 

<") 
" 
<: 
:э 
Q 

� ::::, НижняяlВерх;Щ � & 
Q 1 

� ... " �  
�� i 
� � �  

Л и т t1 и н ц е в с к а я с ер ия ::::, "1) По н о м а р е  11 с к а  я 
с 11 и та О б у с и н с к а я  c 11uma Ко>ркинская С8иmа Христофоров- " 

екая сеита � � � ::t  i5 1)) � с: � � 2 ;i; � !; <: "' с: "' 
Ни :ж: н я я 

п о р  с 11 и т а  
Bep::r:ttя я 

п о д с в и т а  

" ::t " "' & с:  Средняя &� 
2 � подс11ита � � 

� ::t:  i5 " "'  
��  � � � сь ::t О:! С'Ь 

'3 "'  :э :.  
Q "' Q "' 

А н г а р е 

rn ' � � t�� �� !«� � 
х а я с в и т а  

:;, " � () "' 
с: 
:э Q 

::t с: 
� :i: "' " 

" "" " "' � -.., " /.j " :i: <: :., '3 :., Q 

<: "' <: "' :э "'  :э "' Q "' 
§ "'  � � 
Q "'  "' � 

Лит1Juнц е 11 с к а я  C tJ uma 1� � ':f <:; " <: 
" " � " "' 
<: :э 
Q 

::t 
с: 
� :i: "' 
"' 

" <") i5 c.  � � �  � "Ъ с::ь� ... � � �  
С) (\ � �  �;э <:;) "' <» с: � <»/j " <: :i: :э "' "' � �  :э "' "' "' !" с; "' "' "' 1 � 

Н u :ж: н я я  п о д  с в и т а  Верх няя 
поtJсвита 

Н и ж н я я  
п о д  с в и ma 

� � [} � �� 
А н г а р с /( а я с б и m а 

� 
� 

i5' 
� 

� 
� Q 

� 
� Q 

?S 
� & ' ?1 � � Q "' 

& "' 
� 

::::: ::::: 
-
""' ""' � 1 § � ::::: 

Н и :ж: н я я  

-<1... 2' 
� 

А н г а 

п о д с в и m а  

-<!,. � , & � �� � Q Q 

р с ff а я 

& Q � " _  Q 
Q "'"' 2' � 

"' 
"' � 

"" "' " 
"' 

с д и m а 

"' Q � " " "' 
"' 

"' 
Q 'i! 

"' "' "' 
"' 

Х р и с т о ф о 
р о l!J  с к а я  

c � u mo 
:::. 

.... " " "" 
& � &{;' � ... 

""-

Н и :ж: н я я  п о д с tJ и т а  В е р х н я я  п о д с в иmа 2 � 2��� 
� � � � � �  

� �  
9> :;> 
;;: � .>< 

А н г 

ПoнoмapetJC1<uu 

гори.зонт 

а р 

"' �  
� § 
� � " � � � ;:: , 

А н г а р с к а я  

Б о :ж: е :х а н с к ая 
с в и т а  

"' 
� � 
� ;i; Q "' � <:: 
:э i::. 

А н г а р с к а я  

"' 
� <:: "' " :i: 
э 

"' <> 
;i; " н Q :i: (') 
""' 
" 
" ' 

с к 
" 

"" " :-.. 
� � {:  " " <: � .с: "'  с: Q " :э :э :i: 
� А :э 

а я 

"' � 
� � :э §�  � 1 :э 
""' Q 11: 1 

с е р  и я 
"' '<: " "' "' <: <:: :i: 

:э " Q "' Q 
"' 

"' 
"' '<: 
-g <:: "' " :i: '3 

"" 
с: 
"' 
" 
"' 
" 
с: .  

с е р и я 

Иктук а н с кая  
с в и т а  

Mgp uH U H C  l( G Я  
с tJ и т а  

А н г а р с к а я с 11 и т а  

� ::-, 
� {: 
� z; э "' 

� § /.j 

с в и т  а 
"' <» Q � 

� � "1) � :i: � 
� 2 () i5 :i: :i: "' <> :э ii 

(\) "" 
� & с: .g "' " " ;;: § � !!: с:. 

�� !J s t <> 
1� § 
!: 1' �я ' 

� 
� 

� �  
"' "'  !U � 

·"' 

Л и т в и н ц е е с к а(' с ер и я  � 

(\) е:: 
{5 � <:: Q "' :i: Q " :i: :. '3 <:: 

" 

Шаманс ffая 1 Тарельская С tJ и т а  свита 

() §' � Q � "'  
Q Q " 

� 

"' � 
{5 � <:: (Ь " 
"' <> � 
� �.-g :э � 

g. "' <» о{: "'t5 <> � "  " "' "' " 

"' i} 
-g � <: "' Q "' <> � Q �.� 

" 

"'� ' �  

i.S> "" "" 10� ?> " 
� н  � &  � � gjo � 
::з "'  !" а  � 

<: '  � ::J g  
§ � 

� "' " Q ""' - <: 1 "'• 1 

Лuтвинцебсffая с ери я  

МонакоtJская Л у е о 8 а я 
с в ита с 11 и та 

Л и m 8 и tt ц e tJ  с к а я 
с в и т а 

_i:: . 

i> " <» " � f.! Q "' "  � Q 
Q t 

§ 
��"' ::t'>:'"' 

((!��� 
(<!� <: �  � :t � � �"о- с: -"" 

«>\!\"' '!:: , М у н о к с к а я с 11 и m а ��� ;.. 1 
1 .,.с: С\1 00 ЭЕ 

Н u :ж: н я я п о д с б и т а  

м у н О К С К О Я 

В е р :х н я я п о д с 11 и т а  �);� <;:: >! :::i � :ь.1:: -:., � !:: "' � i5' & i5' & 15' "" ��8 
" /:!  � � :!i � � � � �{! )!� 
� � � . Q Q "' Q Q Q <:i� � "' ! � � � � � � :::: - �" " f 

с 11 и т а 

'1: !» 
i<1 iЭ �]  . " 

_g 

� <Ь 
� ::::, о 

с: \:\) 
Q �  
:i: /.j 

" Q 

"' :i: 

"' " " 
� 

Q " 
о " 
<> 

" 
"' 
.., 
fi " " 
� 
" 

-;;: 

� () � 
� 
() "' :>< "' " . 

" .... "' !" 1 
1' ... � " " с: 
·""' � " Q 
� -;., :i: 
� � 
:{ о, 1 " 

� 

·""' 
" 
} ""' 

"' 

:;, 

� 
J Q 

� � � 
"' 
-� 
:i:: <:: 
� 
� 
;,., :i: 
�� 
-t< Q 

! 
{] 
� 
" � 
"' 

::, 
о 

<: <.о 
()\ Q :::i 
Q Q "' <» 
"' :i: Q Q " 
"' 
<> 
" 

<.о 
Q 
:::i 
Q 

" � 
""' :i: 
;; Q 
Q "' 

::., "' :::i с: Q " о "' о  " <> <:: 
"' о iЭ-" <> " <:: :.. о ..._, <:: 

'""" "' ()\ Q " " " 
" (Ь " " <:: .'\:) � " 1 "' Q "'  "' Q 

"' <> 1 

....J 
"' 
О\ 
� 
:s: 
):: 
"' 
!\) 

п 
� 
� 
't:I 
� 
5 
� 
ф 
:i: 
:s: 
:!) 

:s: 

� 
о 

't:I 
't:I 
ф 
:::! 
:!) 
):: 

� 

щ 
.g 
(') 
8 
:S:• 

:s: 

� 
:s: 
o-J 
°' 
:s: 
;i: 
i: 
ф 
°' 
(') 
� 
о 
:s:< 

(') 
� 
:s: 
:s:< 

:s: 

9 :s: ;i: 
(') 
Р1 
о 
:S:• 

°' 
:::1 

� :s: :i: 
� 
w 
§ 
� 
:i: 
о 

6 
� 

'О 
:s: 
О\ 

�. Р1 

� 
:s: 
(i) 
§ 
� 
:i: 
о 
:S:< 

:::1 
ф 

'О 
:s: -& 
ф 

't:I 
:s: 
:s: 

(") 

т 
ф 

't:I 
о 1 
IJ1 
�. 
� 

§ 
� 
� 
о 
'"j 
о 

:i: 

� 
о 

"О 
cr � 

1 

"' -§ 
'"" 
§: 

У з к о л у г с к а R  

с /J и т а  

.., н Q Q с: :з i'I " 
Q � 

� .! с: " :э � Q .., 
i f ! �•�i 1 � � Q 

�· �-================:::::::::::::::=i. " � 
А н г 

" "'  

а 
� 

р с 
"' "' о '<: � '<:) 
<:: " 
"' i'I " " :i: ""' 
:э <: "'' 

А н г а р с к а я 

Н и ж н я я  n o д c /!J u m a 

А н г а р с к 

� ,_ -�· -
х а я с в и m а !"> ?>-,,. )> 

"" " 

"' 

°' "' 

tь 1 . . о g ;;> � <:: °' §: ::; � � & ,... ;;:� � Q � � "' � � � � "'6  о -g 'f � �  t C'> �  w O; :t  );: c: ::t: �  � � � " :t 
<: Q" " о "' ' с: .с: :з о 

" 
Q � � • � С> " :i: :i: :i: " " "' "'  
"' " - " 

" ::з 
" " " "'" " :i: 

" " "' 
� 

"' O oo .:::J � � 0- � o::J � "" � � 1 t:: � s:::. . � 

с б и т а 

В е р ::r н я я  noдctJиma 

а я с (J 

Хрvстофороt1ская 
сt1ита 

и 

:::. :]:: Q " 
� � с: :i: 
:э "' Q "' 

т 

:;, <') " "' ОЬ С) в  
� �  <> :,, <>o fi  
" :о " "' i'l :o ::i " Q <> "'  
а 

,... 
;t: 

<о (°")' 
2: Q 
"' .с: 
. «: 

:. 

Н и ж н я я  п о д с 11 и т а 1 В е р х н я я п о д с в и т а 
� 
"' 

<О � 
_<>..._ 

8' .g. � "' " "' " � " Q !:: "' "" "' 
§ <> {§ 6 8 /:i 'i' 

g> 't  8 " & "' . "" �  iJ; ""  "> � ::::i "' l ;;i! � ::::i §: � ;;:, fi{J ::::, O () Q """ Q t:1i о Q 

S>.. 

-"'..� � .с: ""',_, � � � "' "'  :i: � :!i "� � � � § � в  :э � "  � � "'  � � �  "' !.j ' :5 н "' fi �- 1 

Q �1 Ni <.11 � C)  
� ' 

2: <> 
!" .§ "' <:: 

·""' 
А н г а р с к а я c t1 u т a  Лцтвинц еtJ ская с11 и та 

е: $<> !'<> 11: � �  с::: {f .с �- "..t:. ..с:: (\ 
Н u ж н я  я 

Верх н я я  
п о д  с б и та 1 подс е ита 

Н u :ж: н я я 
п о д  с в и т а  

� (") () � ta !:S � � о
-.., � :::J '"'J> �  "" "' � "'  "' � ;.,-

� "'  Oj :o · § :-,� � � EJ � 
А т о в с к а я  

А н г а р с к а R 

� 1 "" � � 

:::i :]:: о " � ii; "' :i: " " :э "' Q 

с в и т а 

� ' 

� 
� 

:::i "" Q "' Q> ...., " !.j "' :i: � "' 
"' "' 

с 
��� 

/( е .  4 -Р 

<: 
:i: 

" 
"' " о:: "' :э � "' ·"' <r � "' - ·  -

Л и т е и н ц е в с к а я  

"Э fj '< � "' �  
с в и т а  1 :._ �� 

� (,. 1 .... 
1::: !. 

::> ::i: о <:: 
� � 
"' "' " "' � "' 

� " <') �i � &. "' � · .ь.: () сь � i 
1 а:. � 1 ::0 1 � § "' �j:jl !: Q "' �!tl 

� " ""'  "' i'I-§ � 11 С) 
::з "  "' �  � :i:  §J 

<") 
fj " 
t 
� :::. 

Q ...., 
Q 

Q> " Q .с: :i: "' 
:i: " 
С> :i: - "' 
� :i: с: 

't) "' 

� о 
" Q <:: '"' 
"' о 
:i: � 
� Q 
fi 

\:!) 
<:: " 
" о 
<> f.! "' :i: 
"' " <:u "'  " о 
"' Q 
� � " с: "' Q "'' :i: "' 

� 
"' 
"' 

� � � � � � а \:!) 
' 
' 

�"" 
� 

Н и :ж: н я я I � "' 
В ер х н я я  Средняя • ]: 1 1 .J� :::, 1 Нижняя 8ерхнллl � � 

� 
� <Ь .... 

� <:: 
<') Q Хр и с mо- � � 

::::i 
'\::> 
... 
<» 

У з к о л у г с кая Б у р е т с !f а я  

А н г а р с 1'1 Л u т б u н ц е в с х а я  /( а С ер и я  

"" 
Q х �р к и н с ff а Я форовская � � "' L_��.:_��J_��������-1�·J\'--�----��::�-::��::-=-:"�; L���----+�г-���" 

1 
З а я р с х а я Б у р с к а я 

Нижняя IВер:хняя 1 Ни:ж:н я я  В ерхн я я  

з а я 
А н г а р с к а я 

� :::i � & "' " ' 
"' с;: 
<:: � э � " 

� 
р 

:]:: с: 
� 
� 
"' 

"'' � � 
с к а я 

с е и т а 
!с;;-8: 1 
� "' 
� 

:::. 1::о Q <Ь Q> о <> !; <> :i: <: "' � "' 

11 ч ерс хая Ду.лисм инская 
..., "' с: 
з Q 

<.о � Q 
с: � :э " Q 

"' <:: 

"' 

" 
Fi 
" � 

� � 
� "'  Верхняя 1Нижняяj 8ерхняя 1 §  & Q 1 

с: "' с: • .с: " 
"' � Q ""' 

� 
Q 

• 
с /( 13. 1 - 0  

� Литв и н ц е tJ с х а я 
... 1 Оо 
� !. 

с в и т а  

(.) (V �  
�.g{1 
::J 'i' i  

з � �  � "'  " 
"' "iЭ-... "> fi C: 

� " .s;: "'� �-§ � - .Q Q " "' i �  
!::: $<> �  

" '  о Q 1 
:i: 

<.о ..., 
Q li :n 

'ъ <Ь 
() t 
"' С> о -
"' А н г а р с к а я с fJ и т а Литвинц евсхая С tJ и та � � �  

1------------------т--------1-------..-------r-:::i�tь;,:I � if ;f 
'" '' ... :.. � .( 

о 
...,, 

-.., Q Q " " ' 

н и :ж: н я л· 

А н г 

n o дc tJ и ma 

fR fA � 
а р с 

Н и ж н я я  n o tJ c  fJ u m a 

а 1-3 
1 

В ер::rняя 
подсв иmа 

/( 

� 1�� 
а 

Н u :ж: н я я  Ср е д н я я  �}1 <о !'> >; сь  
" :.:  _, ,.., ()" "'  подсоита п одсо иm а  § :., � ��::а-"' "' "' . "' ;-, � 

"' "' � � �... .,.QI Q � 
я с tJ и m а 

В е р х н я я  п о д с в и т а 
?Q 
"' 

� ::::. Л и т в и н ц е в с х а я с в и т а  
Н и ж н я я  

а 1+2 2 

по де б и т а  

aff 1 
Верхняя подсбиmа 

о4 las 2 2 

� 2  "' "1S . " 
-� 

А н г а р с к а я  с в и m а Л и т в и н ц е f! с к а я  с в ита 

Н и ж н я я п о д с в и т о  

:::. 1)) " "' "" "1)  � f.! ::: . :i: :; "' Q "' 

::i � о <:: 
� �  °' ;i: с: "' :з "' Q 

:;, 
& {' " " "' �  с: :i: 
'3 :., Q "' 

А н г а р с х а я с в и т а IЛитвинцевс к ая 

Нижняя подсеита п о д с б и т а  �,� � g 
��  �� � �Е- � � 2 §  � � 11� � !t � � � i  � � а � � � � �  " � !§ � �-§'� � �а- е � 1 � � 1 • 't ' i � 1 ""' ::а 

:::. 
Q � " 

2 \:!) 
� � "' li 
� � Q "' 

с в и т а  
"" :ь. 
� � с с: � -§' � � "' "' Q " "' 1 

)> 
� �  "' <") " , Q 
. " 

� 
2 !'>  - )> 
;t ;,_ 

� ?8- � 
R; �-§> "' Q <:i . g � "' <Ь ·"' 1 

,.,., ,.,_ 

""' 
с: � � �� i!i <> ... � t � � ..., "' ii: "' �  ii!] ... " о  � з о о -.g' ;;::i А � ..с: (")  � �] � 1 §  s � I  �� ��· � � �  $ � <> ;i: C::· � g �  � g  �/;! � "'  
� А � :t - � :з �.Б � � § �  ·" 1 1 � 1 

'Лит8инцев схая свита 

о .( 
t "" Q " 

:i: 
:;, "' о :i: 

" 
си "' 
Q 
:i: 
t о 
� Q 
t <.> о 

о " 
Q . '"'  '"' о "' "' с: 
.( � 
"' 
i'j � " 
с: '3 " "' " с: � t 
<» .R 
Q сь "' "' Q () 
� ); "' о " 1 с: '  

....J 
"' 
О\ 
:::! 
:s: 
i: 
"' 
f-" 

(") 
� 
3: 
"' 

't:I 
"' 
(') ;: 
w 
:i: 
ф :i: 
:s: 
:!) 

:s: 

� 
о 

:g 
ф 
:::! 
:!) 
i:: 
:s: 
:s: 

"' :i: 
" 

.§ 
(') 
8 :S:• 
:s: 

� 
� 
:s: 
:i: 
i: 
ф 
°' 
(') 

8 
:s:< 

G 
ф 

i 
:s:< 

tJJ 
ф 

't:I 

� 
ф 
" 
о 

� 
't:I 
:s: 

� 
"1:1> 
't:I 
cr 
:а 

:s: 

� 
:s: 
o-J 
°' 
:s: 
:i: 
i:: 
ф 

� 
о 

i!,,, !:1О 
� (') :-: о 
6 
"О 
�' 
') :i: 
Р' 

1J 
;s: 
G 

(µ 

() 
;.< 
ф 
3: "' 
"О 
� 
f3 
о 
(') 

� 
"' 
:i: 
ф 
:i: 
:s: 
:!) 

о Р1 "' 3: 
ф 
:i: 
ф 

8 
(') 
o-J 
ф 
:S:< 

°' 

't:I 
!:1О 

� 
ф 
(i) 
!:1О 
;.< 

°' 
ф 

"О 

� 
i!J 
о 

g 
х 
ф 
3: 
-8' 
:s: 
:!) 

"'1 

:i: 

� 
:i: 
ф 

6 
� 
ф 
3: 
-8' 
:s: 
:а 

'Р 
р 
� 
� 

Орган«vеск«е 
остатки 

l?enol«s pol{/nIOl'pllus Итl. - - - -
Лf!YN1lci.s gelatino.rus КlУ'й'е - - - -

ВежJ 

.... 1 "" 

K(Jf"{/(Jph,Vfм iЛOplnaflJЛ1 УО/"СЛ, - - -1- - -
Korllop/;flton sp.-- - - - - -
Pl'Ot1ulcp<v"a glo/lr<I ht!МqD. - - -
Arclюtюlyлt/lц• .Р,- - - - - -�· slmШs (Уоrолlл/ - - - •- - -
№c/юмl('vaf/Jil• •Р. - - - - -
$/Jlugurello applcnatu Fed. sp. 11 - - -
Sulugvr1llu .юlugu/'lco F�. sp. n.- -
&IШglU'elltr t:on1posltt1 Fed. sp. 110v.- -
Polf!Clodium -1"· - - - - - - -
Stllluriu leмlcu (Z/Jilr. et KtJl'Q'e/ .- -
stelluria sp. - - - - - - -
Allonlo sp - - - - - - -
C/Joлc-ellorlu sp. - - - - - -
C/IOЛC"ell<Y"lldue gen. llt sp. iлd. - - - -
ladutlжio t'f. алпае (S11•/ - - -
lodatheca annog rsvs.)- - - - -
L.oculltl!tca sp. - - - - - -
to1X1lttlle1X1 {//1Цfata ($fl.t) - - -Oюlit/lelY1 motl§f'liм Svs.- - - -
loJ'IIOfMM JOC{U/IJ //al. - - - -
l.<p'юt/leca Ya/'lal!Шs f'•a'or. '1"· 11ОУ. - _, 

t!urtltllet<a Korolюrl (Имs.) - - -
AllatheG'a t'f сопс/ппа Allss. -- -
Alltrtheco conc/nntJ АШs. - - - -
TШ'YXJthecw sp. - .- - - - - - •- -
Epril!t!NN:a sp. - - - - - - -
AfllY'OCOl'лиs s1mt1.t Nlss. - - - -
.lak11tiolif111J$ luslformia Mtss. - - -
lillr/tlm d1�tOl'tцs (Sf18.) - - - -
!klr/tlle.r erum Af(.fs. - - - - -

.IJcrso)flgatus laterlOIX/tu.r Sfls. 
.llorsojugrztus multllJostatvs Sfl•· -- -
tenatlleca sp.- - - - - - -
Aldunella rozatЮvi A/Us. - - - -
Aldoмlla attlllt'Jor1л#s (Sllal. et Foerst) 
Altionella vtl1/lllr(м All$!J. - - - -
AлaЬdrtllo рlали l'ost. - - - - -
Purella drllaлdlco ""· 11. Ermalr - --
Purellu crlstata Allss. --- - -
Purella tlanrlNl""1м.Ш Jll - - - -
ft;orel/u lюmata Jll - - - - -
Ifl'Y"'liu monstrwa Иlts. - - - -
If!tr6l/a <117fl"lata Иls.s. - - - -
Ilsaмllo compressa Mlss.- - - -
BarskoYio /Jemts11mmetrlca (}(}/, - --
Bemella jawtlca Иlss. - - - - -
Bemella septata Ml.rs. - - - -- •- - -
Ветепа ""· - - - - - - - -
!Jemef/q par ula Иl.м. - - -- -
Bemella =tata Fed.- - - - -
lkOлocontiS fretrl(tfl/J Jtl - - - -
Alerismocмcllu multlsegmentafa Jll - -
t.atoucllella /roroblrOYI //t»f. - - -
иrtoucмllu cf. sanziamris JI! - -
Arcllaeosplra tY'f1(ltrl Jll - - - -
SOlt111lella txJstulatu Mlss. - - - -
Tanпuel/a grat'Шs М/аs. - - - -
Taл11uella sp. - - - - - - -
Нeravltlpegma stы/'/ca Ulss. - - -
Helcionella sp. - - - - - -
Profallofrlspls sp. - - - - -
Fallotaspls ezpl/cata 1/ер. - - -
Triangulllna pot'Yllla llep. -- -
№vaa'ella effusa /?ер. - - - -
№Юdlll«dUe ;еп. d sp. lnd. - --
Sellmiello gl;untea №р. - - - -
Pa(/ef"1/US /l'ЛQ{CUS (Тоl/) - - -
Pagtlflelluз sp. - - - - - -
-lscus sp. - - - - - -
Olenellldsa tam. 11/d. - - - -
C'rflptotreta лepuerttYletl•ls Pel/1/. - -
�tИ'! �!!_м _!!� -----....::::-0/ЮrelY!da'/"g.n et sp. lлdet. - - -
Н(/ollthell«s ef. tsriNlscunensu Уа/. - -
111<Jllthe/ltJJ fefl{J/S Ml3'. - - - -
НJpllf/lellus Ylodlmiroюe Иi.l.r. - -
ht,IO/if/le/lUS forf//OJtJJ СtЮ/). - - -
l{yolltl1ellu• e;-lquus Fedor. sp. tIOY. -
Ttr6ll1/la leлtltormls {StP) - --
TlYYlle/la sp. - - - - - - -• - - -
Torell#llo сиrюе M/Qs. - -- -
Torell•lla ЬIC'Oll�K(l M/4s. - - -
CamtJrofutx//us dl!CtJrYatu� Иll.- -
C'am�rotubulus plicatlY"lls l'alk. - -
C'am/Jrotu/Julus cras.Jus Ff'd. sp. п.- -•- - -
Тlksitllecu curюta Fedw. sp. IIOY. --
Tllrsltll/JCa lle(.f Иl.fs. - - - -
Tllr4ltlleca sp. - - - - - -

JaiXitlьcllreu sp. - -- - - -
Anahar(tes юllrwl Fedor. sp. мv. - -
Ana6arltes tJlsulcatus F#dor. sp. п. - -•- - -
Aлolxrrltes •<gt/atus . мать. -- -
Aflo/)(lrit._, ff'Uu'/caftJS Ml.tJ. - - -
Aлa/X1rltea terмrlus МШ. - --
Aлo6ar/te• fr(cortлatu• All.rs. - --
Aмlxrrlt1s trlparfltus иtss. - - -
/i.oalJlrr(tellus heкlmkattJS М/ss. - -
Vd.zhalt�s mlssarzьw.Иli Pas. - -
ISilm!lgU/atus deлtldatus F8<fw. •Р лок -
KotvllranlШ шlcot111 ВОс. - - -
Ja<utlocllrw tr/Jtlcl!a {А!Щ.} - - -
Coltюlaides fflplco/iJ Иlss. - - -
C:OUOloldlJ trl�mlлatиs Mlss. - -
L.apworfl№l la tortuosa ИШ. - -
Taмюfifdoe !1""· et sp. lлd,t. - -
FМ>ltllcl№lla sp. - - - ---
K�11IO""JOjl"Ы' optaw- (l№llp.) 
!kю'lltu saccltormls Ales//. -. - - -
SadJltes sp.- - -- - - -
$acll/fSI /J№Мk0J'Y1' Fed. - - -
11/Jcm/XJCOrnl('(J/u/11 "" - - - -
OtJtu.warшs •p - - - - 
Зlp/IOg<н7tlchittмs sp. - - - - -• - -
Al1fJ"•fliJcllrea. lata //allr. et SflJ. - -
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