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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемая читателю книга является кратким суммированием ре
зультатов исследований советскими специалистами кембрия Сибирской 
платформы в связи с проведением в 1990 г. в СССР (г. Новосибирск) 
III Международного симпозиума по кембрийской системе. 

Работы, проводимые в СССР, тесно увязаны с рядом работ Подкомис
сии по кембрийской системе Международной комиссии по стратиграфии и с 
работами по М еждународной программе геологической корреляции. Так, 
вопросы границ системы целый ряд лет разрабатывались в рамках междуна
родных рабочих групп, а нижняя граница была предметом исследований по 
проекту № 29 МПГК. По вопросам корреляции кембрийских отложений с 
целью выявления наиболее важных реперных уровней корреляции проводи
ла работу специальная РаGочая группа кембрийской подкомиссии. В рамках 
деятельности этой Рабочей группы составлялись (по определенной форме) 
корреляционные схемы отдельных регионов с описанием соответствующих 
формаций (свит) и с их палеонтологической характеристикой. Часть схем 
уже опубликована [Wolfart, 1983; Shergold et а!. , 1985; Chang, 1988 ]. 

Такие корреляционные схемы по всему кембрию составлены уже и по 
Восточно-Европейской и по Сибирской платформам и публикуются на анг
лийском языке в трудах IUGS в 1990 г. Фактологическая часть этих схем 
по Сибирской платформе вошла составной частью в настоящую работу. Как 
это подчеркнуто в английском издании, составление корреляционной схемы 
было существенно облегчено колоссальной работой, проделанной многими 
специалистами при подготовке корреляционных схем по Сибирской плат
форме, принятых на Всесоюзном совещании в Новосибирске и утвержден
ных затем МСК СССР (1982 г. ) .  

Кроме этих материалов, необходимо было рассмотреть современное со
стояние вопросов по нижней и верхней границам системы, по которым про
должаются и в настоящем интенсивные работы международных рабочих 
групп. На территории СССР находится один из лучших разрезов погранич
ных отложений кембрия с докембрием и с ордовиком. В этой связи в иссле
дованиях по границам системы активное учаС1 :е принимают и наши специ
алисты. 

Все большее значение приобретают проблемы отделов. Вопрос пред
ставляется особенно важным и ему посвящены специальные разделы в свя
зи с тем, что в последнее время усилилась тенденция к возможному пере
смотру количества отделов на основе проведения границ по глобальным 
корреляционным уровням. Это грозит нам потерей связей с предыдущими 
исследованиями, переделкой всех геологических карт и т.д. и т.п. В этой 
связи необходимо внимательно проанализировать наше отношение к тради
ционному трехчленному делению кембрия, которое сегодня понимается бо
лее или менее однозначно всеми исследователями. 
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Третий международный симпозиум по кембрийской системе в основном 
направлен на обсуждение ярусного расчленения кембрия. На Сибирской 
платформе находятся типовые разрезы ярусов (принятых в СССР) нижнего 
и среднего отделов. Поэтому логично было дать в настоящей работе хотя бы 
краткую справку об этих ярусах. Однако мы ограничились лишь нижним 
кембрием, поскольку ярусное расчленение последнего на сегодня проработа
но наиболее детально. Подробные сведения о ярусном расчленении нижнего 
кембрия Сибири и глобальном прослеживании этих ярусов можно почерп
нуть из вышедшего в 1 983 и 1984 гг. двухтомного издания "Ярусное расчле
нение . . .  ''. 

В книгу включен ряд разделов, посвященных конкретным проблемам 
кембрийской системы. Все разделы, в которых рассматриваются вопросы 
нижней и верхней границ кембрия и его отделов, написаны по единому 
плану. Вначале дается краткий обзор разных точек зрения на положение 
этой границы и состояние вопроса на сегодня, а затем приводится описание 
одного или нескольких лучших разрезов пограничных отложений, показы
вается распространение основных групп фауны в этом интервале, на осно
вании которых определяется граница. 

В едином ключе и по возможности кратко описаны основные опорные 
разрезы кембрия Сибирской платформы. Приводятся сведения по литоло
гии,  фациальным изменениям, границам и палеонтологическому наполне
нию 100 основных свит, выделенных в кембрийских отложениях Сибирской 
платформы. 

· 

Для подготовки монографии " Кембрий Сибири" были привлечены вы
сококвалифицированные специалисты, в совершенстве владеющие материа
лом по кембрию и пограничным с ним отложениям. 



ПРОБЛЕМА НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ КЕМБРИЯ 
И ЕЕ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

Граница докембрия и кембрия вот уже более 30 лет привлекает внима
ние исследователей. За это время пройден грандиозный путь от признания 
невозможности выбрать уровень и указать даже предположительный район 
стратотипа (Colloq. internat. CNRS, Paris, 1957) до осознания, что только 
разрезы трех регионов (Сибирская платформа, платформа Янцзы и Ньюфа
ундленд) могут быть использованы для выбора стратотипа границы. Более 
того, сегодня расхождения в выборе уровня стали практически ничтожны. 
Еще в 1974 г. в Париже на заседании Рабочей группы проекта No 29 МПГК 
" Граница кембрия и докембрия" было решено заведомым докембрием се
годня считать слои с эдиокарской фауной, а слои с первыми трилобитами 
Fallotaspis - заведомым кембрием [Cowie, Rozanov, 1974 ]. Уже через не
сколько лет (в  1978 г. ) в Кембридже Рабочая группа проекта корректирует, 
что граница должна быть расположена как можно ближе (насколько это 
практически возможно) к основанию стратиграфического подразделения, со
держащего богатую томмотскую (s.l .) ассоциацию ископаемых организмов 
[Cowie, 1978 ]. 

В последнее десятилетие сформировалось представление о трех главных 
претендентах на глобальный стратотиn: У лахан-Сулугур (Сибирь) , Мейшу
чун (Юньнань, Китай) и Бюрин (Ньюфаундленд) и члены Рабочей группы 
были заняты в основном сравнением достоинств и недостатков этих трех 
претендентов. К 1983 г. казалось, что решение будет принято в самое бли
жайшее время. Во всяком случае в том году в Бристоле <Англия) собравши
еся заинтересованные специалисты пришли к выводу, что лучше всего отве
чает требованиям международного стандарта разрез р. Алдан. Однако по
следующее почтовое голосование, проведенное среди голосующих Рабочей 
группы, не дало сибирскому разрезу необходимого числа голосов для приня
тия его в качестве стандарта. 

В Бристоле вторым по признанию считался разрез Ньюфаундленда, од
нако после алданского разреза на голосование был поставлен разрез Китая, 
который и получил почти 80 % голосов. 

В 1984 г. на московском Международном геологическом конгрессе ки
тайский разрез был представлен в качестве международного стандарта гра
ницы докембрия и кембрия на обсуждение стратиграфической комиссии. На 
заседании комиссии с разбором допущенных ошибок при описании китай
ского материала выступил А.Ю. Розанов, в результате чего Международная 
стратиграфическая комиссия не утвердила китайский разрез в качестве 
стандарта, а предложила дорабатывать этот вопрос. Таким образом, в 
1984 г. мы оказались почти так же далеко от принятия решения, как и в 
1978 г. На прошедшем в 1989 г. Международном геологическом конгрессе в 
Вашингтоне Рабочая группа приняла решение продолжить обсуждение на 
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111 Международном симпозиуме по кембрийской системе в Новосибирске 
0990 г.) .  

В чем же причины сложившегося положения? Дело в том, что, с одной 
стороны, были обнаружены существенные дефекты всех разрезов-претен
дентов, а с другой - были сформулированы новые идеи по уровню и место
положению возможного стандарта. 

ДЕФЕКТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕЗОВ-ПРЕТЕНДЕНТОВ 

Разрез Улахан-Сулугур (р. Алдан, Сибирь). Еще в 1973 г. [Cowie, 
Rozanov, 1974 ] в ходе международной экскурсии были сформулированы не
достатки этого разреза. В их числе перерыв между юдомской и пестроцвет
ной свитами и возможное карстовое происхождение ел. 8 этого обнажения. 

Проведенные последующие работы в значительной мере сняли (хотя и 
не до конца) возникшие трудности. Во всяком случае проблема происхож
дения ел. 8 не столь остра, как ее пытал1-'Ъ представить некоторые исследо
ватели. Работы А. Федорова, показавшего наличие аналогов ел. 8 во всех 
обнажениях между Улахан-Сулугуром и "Дворцами",  а также зафиксиро
ванные геохимические аномалии и их тренды [Nazarov et al. ,  1983; Magaritz 
et al . ,  1986 ] не оставляют сомнений в нормально-осадочном происхождении 
слоя. Сложнее обстоит дело с перерывом в основании пестроцветной свиты. 
И хотя он не имеет прямого отношения к предлагаемой границе по основа
нию ел. 8, находящегося еще внутри юдомской свиты, психологически на
личие этого перерыва сильно влияет на оценку качества разреза. 

Состав фауны слоев 8-11 и 12, а также палеомагнитные данные, сви
детельствующие о том, что продолжительность перерыва не превышает вре
мени инверсии (т.е. не более сотен тысяч лет) , дает нам право рассматри
вать последовательность юдомская свита - пестроцветка как практически 
непрерывную (во всяком случае в рамках сегодняшней точности любых 
стратиграфических методов корреляции) . 

Позднее [Cowie, Brasier, 1989, с. 79 ] были сформулированы дополни
тельные претензии к алданскому разрезу. Участники Рабочей группы сочли 
разрез достаточно труднодоступным, не слишком пригодным для изотопных 
датировок и недостаточно монофациальным и непрерывным, в связи с чем 
возможны пробелы в последовательности фаунистических ассоциаций. 

Все эти претензии вполне оправданы, кроме последней, которая может 
бы�ь принята лишь частично и отвергается наличием аналогичных последо
вательностей в других разрезах Лево-Алданского региона. Эта претензия 
должна быть принята лишь в части трудностей с комплексом, который дол� 
жен предшествовать зоне sunnaginicus (s.I .) . На разных заседаниях также 
высказывалось сожаление по поводу недостаточности данных по "trace 
fossils". 

Разрез Мейшучун (Юньнань, Китай) . Неудовлетворительность Рабочей 
группы этим разрезом достаточно четко сформулирована в статье Д. Кауи 
[Cowie, 1985 ]. Отмечалось, что для специфических доломитово-фосфатных 
отложений, которыми сложен типовой разрез, характерно наличие много
численных размывов (перерывов) и соответственно конденсированных слоев 
со смешанной фауной. Было отмечено, что сохранность фауны не вполне 
удовлетворительная, а описанные многочисленные таксоны SSF (мелкие 
скелетные ископаемые) из этого разреза (как впрочем и из ряда других) от
ражают не реальное таксономическое разнообразие, а часто типы сохранно
сти. Было также у�азано, что возраст зоны 11• как по набору ископаемых, 

• 
Подошва зоны 11 nредлаrается китайскими сnециалистами в качестве границы докембрия 

�• кембрия. 
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так и по маrнитостратиграфическим данным (J . Кirshvink) может оказаться 
уже атдабанским. Высказывались также сомнения в валидности определе
ний абсолютного возраста. Некоторые опасения были высказаны в отноше
нии сохранения типового разреза, которое может зависеть от стратегии экс
плуатации рудника, на территории которого располагается стратотип. 

Последнее опасение было отведено китайскими коллегами, сообщивши
ми, что стратотипический разрез имеет статус охраняемого государственно
го объекта. Однако все остальные сомнения остаются в силе, что в значи
тельной мере подтвердило монографическое изучение фауны, предпринятое 
Чан И и С. Бенгтсоном [Qian Yi, Bengtson, 1989 ]. Эти исследователи, с од
ной стороны, свели в синонимику значительное количество таксонов, а с 
другой - показали отсутствие нормальной преемственности между "зо
нальными" комплексами мейшучунского яруса. Они также подчеркнули 
значительную специфику установленных в Китае ассоциаций SSF и боль
шие затруднения при корреляции с разрезами других регионов. 

Разрез п-ова Бюрин (Ньюфаундленд). Этот разрез посещался Рабочей 
группой дважды О 979 и 1987 rr.), но до 1983 г. не рассматривался всерьез 
как возможный претендент на международный стандарт границы докембрия 
и кембрия. После первого посещения в 1979 г. этого разреза члены Рабочей 
группы считали, что он при прекрасной обнаженности и ясной последова
тельности еще недостаточно изучен и слишком беден органическими остат
ками, как и все разрезы терригенного типа. Однако энергичными уси.rиями 
Т. Флетчера, Г. Нарбонна, Э. Лендинга и др. он был выведен в ряд серьез
ных претендентов. 

Второе посещение разреза п-ова Бюрин в августе 1987 г. собрало 
31 участника, подавляющее большинство которых, правда, были представи
тели Северной Америки. В официальных документах и сообщениях недо
статки этого разреза никогда не были зафиксированы. Однако в неявной 
форме отношение к разрезу было высказано анкетированием, проведенным 
среди участников экскурсии (см. [Cowie, Brasier, 1989, с. 207 ]) . 

Глобальные корреляционные потенции разреза оценили как средние 
или плохие - 13, наличие хорошо сохранившейся и достаточно богатой фа
уны подтвердили только 8 человек, плохо или никак не оценили возможно
сти использования маrнитостратиграфических и геохронологических данных 
от 25 до 28 человек. Достаточно скептически отнеслись участники экскур
сии и к возможности использования терригенного разреза как стандарта. 

При таких скептических оценках разрез Ньюфаундленда все же про
должает быть одним из главных претендентов на международный стандарт. 
А происходит это потому, что целый ряд исследователей поддерживает 
предложение проводить границу по "trace fossils" и, в частности, по смене 
Нarlaniella podolica на Phycodes pedum или появлению следов "палеозой
ского типа" .  Нужно при этом заметить, что в целом ряде регионов с терри
генным типом разрезов (в том числе и на Восточно-Европейской платфор
ме) такая смена - реальное явление. Происходит она в пределах биозоны 
Sabelledites. Однако последняя имеет, как мы знаем, очень большой вре
мен.ной диапазон. В переводе на язык разрезов Восточно-Европейской плат
формы (ВЕП) предлагаемая граница, вероятно, может быть близка к грани
це котлинского и ровенского горизонтов, что хорошо согласуется с представ
лениями ряда исследователей ВЕП (К.А. Мене и др.) об отнесении всей 
балтийс"'ой серии к кембрию. 

Вызывает, однако, естественное сомнение принципиальная возможность 
использования "trace fossils" для установления границы. Напомним, что 
весь набор ископаемых фаунистических остатков в слоях до появления в 
разрезе трилобитов Callavia состоит из семv форм, определенных до вида, 
из которых три: Aldanella attleborensis, Watsonella crosbyi, /gorella aff. 
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ungulata появляются в 600 м выше предлагаемой границы докембрия и кем
брия в этом разрезе. 

Вторым привлекательным аргументом в пользу ньюфаундлендского раз
реза служит его принадлежность к терригенному типу. На заседании Рабо
чей группы в Вашинггоне О 989 г.) некоторые канадские исследователи 
(Г. Нарбонн, В. Фриц) утверждали, что 70 % площадей с интересующими 
нас переходными отложениями имеют терригенный тип осадконакопления. 
Конечно, это некоторое преувеличение, связанное с причислением туда и 
разрезов с терригенно-карбонатным типом, и закрытых площадей, по кото
рым у нас просто нет информации, но что таких разрезов много - это не
сомненно. 

Таким образом, мы видим, что все три претендующих на стандарт раз
реза имеют свои недостатки. Учитывая опыт Рабочей группы, проводящей 
селекцию разрезов начиная с 1 973 г" можем с уверенностью сказать, что 
вряд ли будет найден безупречный разрез. Но выбор нам все равно необхо
димо сделать. 

НОВЫЕ (?) ИДЕИ О ГРАНИЦЕ ДОКЕМБРИЯ И КЕМБРИЯ 

По существу, таких идей две. Одна действительно новая, о ней уже 
шла речь выше - опереться при выборе уровня и разреза на распределение 
"trace fossils". Однако у нас, во всяком случае пока, нет уверенности в це
лесообразности и возможности использования "trace fossils" для наших це
лей. 

Другая новая (забытая старая) точка зрения о возможности проведения 
границы по подошве немакит-далдынского яруса (т.е. по появлению скелет
ных остатков) . 

Вторая точка зрения происходит от трех различных групп исследовате
лей, опирающихся на совершенно разные аргументы: 1 )  это те же исследо
ватели ,  которые предлагают "trace fossils" как инструмент и Ньюфаундленд 
как стандарт; 2) исследователи верхнего докембрия и кембрия Восточно-Ев
ропейской платформы, для которых вся балтийская серия в силу принад
лежности ее составляющих к одному мегациклу осадкообразования должна 
относиться к кембрию и· соответственно ее подошва (подошва ровенского го
ризонта) должна быть подошвой кембрия; 3) исследователи Сибирской 
п латформы, предлагающие один-два яруса, которые содержат "первые" ске
летные и скопаемые, прибавить к кембрию снизу [Вальков, 1 989; Миссар
жевский, 1 989 ]. Последняя позиция потребует, вероятно, специального об
суждения. 

КОНЦЕПЦИЯ МАНЫКАЙСКОГО ЯРУСА 

Последнее время понятие маныкайский ярус фигурирует в литературе 
достаточно часто. Это, согласно В.В.  Миссаржевскому [ 1 982, 1 983, 1 989 ] -
дотоммотский ярус, входящий в состав кембрия. Верхняя его граница - по
дошва томмотского яруса, нижняя - появление первой скелетной фауны 
(зона А. trisulcatus ) .  Именно в таком смысле предлагал этот ярус, но под 
другим названием (немакит-далдынский) В.В. Хоментовский [ 1 97 5 ]. 

Поэтому претензии на новизну здесь сопряжены с игнорированием пра
вил приоритета. В.В. Миссаржевский считает, что название немакит-дал
дынский нужно заменить на маныкайский, так как по приоритету свита и 
горизонт должны называться маныкайскими. Напомним, однако, что номен
клатура ярусов не имеет отношения к номенклатуре местных и региональ
ных подразделений. Например, нет томмотской или атдабанской свиты, а 
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по логике В.В. Миссаржевского томмотский и атдабанский ярусы следовало 
бы назвать пестроцветными и т.д. 

Аргументация обоснования яруса сопряжена прежде всего с теоретиче
скими представлениями автора о зонах по SSF. С первых публикаций 
[ Миссаржевский, 1982, 1 983] были предложены варианты неких теоретиче
ских последовательностей зон по отдельным группам SSF. 

Такие схемы могли бы быть очень полезны, если бы изначально бази
ровались на безупречном фактическом материале, не дающем шанса к раз
нотолкованиям. Однако материал, приводимый автором по одному из клю
чевых районов (Прианабарье) , весьма противоречив (сравним корреляцию 
разрезов в работе "Томмотский ярус . . .  " ( 1969] и в публикации В.В. Мис
саржевского ( 1989 ], проделанную одним и тем же автором) .  Изменения 
представлений о корреляции прианабарских разрезов привели к представле
ниям об иной последовательности комплексов SSF. При этом вся переинтер
претация корреляции разрезов проведена без дополнительных полевых ра
бот. Сомнения обуревают читателя, видящеrо и совершенно разное соотно
шение объемов и разную номенклатуру подразделений, даваемых в разных 
публикациях (а иногда и в одной, но на разных страницах) . 

Важной теоретической посылкой обоснования последовательности. зон у 
В.В. Миссаржевского является утверждение о почти исключительной эври
фациальности изучаемых им групп. Поэтому любые отличия в комплексах 
фаун, с его точки зрения, должны быть рассмотрены как показатель разно
го возраста. Позиция довольно своеобразная. Достаточно взглянуть на зако
номерности географического распространения давно и хорошо изученных 
групп, таких как археоциаты и трилобиты (работы И.Т. Журавлевой, 
Л.Н. Репиной и др. по биогеографии) , чтобы ПОf!ЯТь, что столь контрастная 
фациальная обстановка, которая характерна для €1 Сибирской платформы, 
не могла не отразиться на составе сообществ разных участков бассейна. С 
этой точки зрения, например, не грех задаться вопросом: почему более ти
пичные томмотские ассоциации SSF встречаются в тех разрезах, где зафик
сированы и биогермы с археоциатами? 

Пугающее В.В. Миссаржевского богатство ассоциации зоны sunnaginicus 
в стратотипе связано именно со спецификой этой фациальной зоны (где ти
пичны биогермы) . В.В. Миссаржевский ведь знает (что и упоминает в своей 
работе) , что количество таксонов археоциат в стратотипе в 1 0-15  раз 
больше, чем фиксируется, например, в ряде разрезов Учуро-Майского райо-
на. 

Несколько слов ·О стратотипе маныкайского яруса и его характеристике. 
К сожалению, автор термина "маныкайский ярус" не указывает точного 
стратотипа яруса. В качестве такового предлагается (Миссаржевский, 1 989] 
серия обнажений (М4 1 0  - М4 15; М42 1 ;  М418 - М419 ) ,  расположенных по 
берегам рек Котуй и Котуйкан. Такая неопределенность несколько услож
няет дело, тем более, что и стратотипы зон (1-IV) надо искать в тех же 
обнажениях. Исходя из данных автора [Миссаржевский, 1 989, рис. 1 5  ], да
же на этом участке происходит выпадение части разреза. Например, пачка 
1 медвсжинской свиты присутствует только в разрезе (1). Соответственно и 
часть зоны 111 присутствует только в этом обнажении. 

Весьма своеобразна и палеонтологическая характеристика в стратоти
пическом разрезе, даваемая В.В. Миссаржевским. Так отмечается, что в 
пачке 5 ("маныкайской" свиты) , относимой к зоне 11, обнаружены только 
Anabarites signatus Miss. ,  Tiksitheca <sp. ,  Cambrotubulus decurvatus Miss . ,  
Protohertzina cf. unguliformis Miss. и Platysolenites sp.? Этот список дополня
ется рядом других форм (по данным Б.Б.  Шишкина [ 1 974 ] в соответствую
щей редакции В.В. Миссаржевского) . 
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В вышележащей пачке 6 список окаменелостей очень беден и пачка от
несена к зоне 11. Вышележащая первая пачка медвежинской свиты, отне
сенная уже к зоне 111, содержит редкие окаменелости " ... и основная их 
масса приурочена к базальным слоям пачки и породам,  заполняющим кар
стовые воронки. По своему в идовому составу они идентичны комплексу из 
пачки 5 маныкайской свиты" [Миссаржевский, 1 989, с. 65 ). Пачка 2 медве
жинской свиты содержит (и только в обн. (1)) Aldanella crassa Miss., 
Ladatheca dorsocava (Sys.), Securiconus simus Zhiwen. ,  S. costulatus Miss. ,  
Bemella jacutica (Miss.) , Purella cristata Miss., Р. antiqua (Abaimova), 
Kotuitheca curta Miss . ,  Crosshltheca sp. ,  Anabarites signatus Mamb., А. Latus 
(Val .), А. kelleri Miss., Cambrotubulus decurvatus Miss . ,  Cambrotubulus conicus 
Miss. , Lohlochrea natella Val. et Syss. ,  Kugdatheca sp. , Tiksitheca licis Miss . ,  
Halkieria sp. Подчеркнуты формы, которые указаны из пачки 5 маныкай
ской свиты, а пачка 6 является фактически типом зоны 111. Возникает есте
ственный вопрос, чем же принципиально отличается характеристика зон 11 
и 111. Оказывается только появлением А. crassa Miss. Еще более удивитель
но то, что В.В. Миссаржевский не указывает находок А. crassa Miss. за пре
делами типового района, за исключением одного указания на находку А. cf. 
crassa Miss. на Оленекском поднятии. 

Таким образом, реально в районе так называемых стратотипов яруса и 
его зон могут быть обособлены: 1 )  слои с А. trisulcatus (зона 1) ; 2) слои с 
Purella antiqua и Р. cristata (зоны 11 и 111) , 3) слои с Anabarella plana (зона 
IV) , в которых добавляется существенное количество таксонов. 

Но наибольший интерес для проблем корреляции севера и юга Сибир
ской платформы имеет даваемая В.В. Миссаржевским палеонтологическая 
характеристика зоны У (l...apwortella tortuosa - Heraltipegma) . Именно с по
дошвой этой зоны автор связывает все главные корреляционные построения, 
поскольку он не только утверждает, что подошва зоны соответствует подо
шве томмотского я руса, но и переносит стратотип нижней границы томмот
ского яруса в Прианабарье. Удивительно только, почему бы не перенести, 
например, и стратотип кембрийской си стемы в Сибирь, а заодно и страто
тип мейшучуна. После этого все сразу станет ясно, и проблемы отпадут са
ми собой. 

Возвращаясь к характеристике зоны в "стратотипе" ее нижней грани
цы, отметим, что здесь отсутствуют главные ее элементы L. tortuosa и 
Heraltipegma, а введение их в характеристику зоны основано на весьма 
спорной корреляции "типовых" разрезов с разрезами 5, 6 (Миссаржевский, 
1989, рис. 1.S ). 

Но поскольку подошва зоны L. tortuosa - Heraltipegrna считается те
перь В.В.  Миссаржевским подошвой томмотского яруса (а ранее совмеща
лась с подошвой зоны D. regularis) , напомним, что в типовом разрезе том
мотского яруса, как и во всех разрезах среднего течения р. Алдан,  ассоциа
ция L. tortuosa - Heraltipegrna встречена в верхней части суннагин ской 
пачки и тем более зоны sunпaginicus. Данные о присутствии L. tortuosa в 
верхах зоны sunnaginicus в разрезе р. Сухариха были известны еще при на
писании книги "Томмотский яру с  и проблема нижней границы кембрия "  
( 1 969 ). В низах суннагинской пачки н е  обнаружена L.  tortuosa, а в ел. 8 -

пока и Heraltipegma. 
Следовательно, выделение маныкайского яру са с таким обоснованием, 

как дано В.В. Миссаржевским, взамен немакит-далдынского не продвинуло 
проблему корреляции севера и юга Сибирской платформы. Д остаточно ясно 
лишь становится, что какая-то верхняя часть так называемого маныкайско
го яруса (во всяком случае не менее чем так называемая зона А. plana) -
это низы томмотского яруса в типовом районе (но не в понимании 
В.В. Миссаржевского). П оследние публикации В.В. Хомснтовского и 
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Г.А. Карловой [ 1986 ,  1988 ] вполне однозначно подтверждают такое пред
ставление. Аналогичным образом обстоит дело и с хаялахским ярусом 
А.К. Валькова [ 198; ] с той лишь разницей, что его большая часть соответ
ствует томмоту. 

Но в конце концов для проблемы границы докембрия и кембрия взаи
моотношения "маныкайского" и томмотского ярусов могут не иметь ника
кого значения, если подошву кембрия совмещать с подошвой "маныкая", 
которая,  по В.В. Миссаржевскому, отвечает моменту появления первой ске
летной фауны. Нет смысла подробно останавливаться на разборе этой пози
ции, так как вопрос уже обсуждался много лет тому назад, когда то же са
мое предлагал В.Е. Савицкий. Напомню лишь, что также давно известно, 
что скелетные ископаемые обнаружены по меньшей мере в редкинской тол
ще Восточно-Европейской платформы ,  а возможно, и в гораздо более древ
них отложениях. 

Подводя итог всему сказанному выше, можно заметить, что на сегодня 
существенных аргументов в пользу перемещения уровня границы докемб
рия - кембрия куда-то далеко от подошвы томмотского яруса пока нет. 
Вся проблема снова сводится к выбору наилучшего разреза и Сибирская 
платформа - наиболее благоприятный объект для этих целей. 

НИЖНЯЯ ГРАНИЦА КЕМБРИЯ 
В ОПОРНЫХ РАЗРЕЗАХ ПО р. АЛДАН 

Пограничные отложения юдомской и пестроцветной свит бассейна 
р. Алдан в течение последних 30 лет вызывают неослабевающий интерес 
исследователей, занимающихся проблемой нижней границы кембрия. Исто
рия изучения Алдана-Ленского района достаточно полно освещена в печати 
[Журавлева, 1960; Томмотский ярус, 1969; Хоментовский, 1976; Розанов, 
Соколов, 1979, 1980;  Ярусное расчленение" " 1984; и др. ] и нами не рас
сматривается. Несмотря на высокую степень геологической изученности ал
дdнских �.1азрезов ряд принципиальных моментов до сих пор остается дис
куссионным. Наиболее существенными из них являются: 1) разногласия о 
характере перерыва между юдомской и пестроцветной свитами; 2) вопрос о 
генезисе пород в верхах юдомской свиты и происхождении фаунистических 
остатков этого уровня. 

Решение этих, в значительной степени связанных между собой, вопро
сов непосредственно влияет на вывод о пригодности разрезов р. Алдан в ка
честве международного стандарта границы докембрия и кембрия. 

В предлагаемой главе авторами сделана попытка более детального опи
сания пограничных слоев верхов юдомской и низов пестроцветной свит, 
анализа распространения в них органических остатков. С привлечением но
вых данных в качестве опорных выбраны два обнажения: разрез "Дворцы" ,  
являющийся стратотипом томмотского яруса нижнего кембрия [Розанов, 
Миссаржевский, 1966 ] и разрез У лахан-Сулугур, в котором установлен 
стратотип нижней границы кембрия [Путеводитель . .  " 1973; Кауи, Розанов, 
1973; Постановления МСК, 1983 ] (рис. 1, разрез 6>. Литологическая харак
теристика этих разрезов приводится ниже. Описание выполнено по матери
алам авторов, с привлечением данных А.Ю. Розанова , В.В. Миссаржевского 
[Розанов, Миссаржевский, 1966; Томмотский ярус, 1969; Путеводитель . .  " 
1973 ], А.К. Валькова [ 1982 ,  1983 ], В.М. Авдеевой и др. [ 1983 ], В.В. Хомен
товского ( 1086;  Путеводитель"" 1984, 1990 ], В.В. Хоментовского, 
Г.А. Карловой [ 1986 ], А.К. Валькова, А.Р. Боковой [ 1988 ]. Вертикальное 

1 1  



IY@l1 

Р и с. 1 .  Схема фациального районирования Сибирской платформы в кембрийском периоде с 
указанием местоположений опорных разрезов. 

1 - номера разрезов соотвстствуюr номерам, указанным в корре.11яционной схеме (см. рис. 13): 2 - rраница фа· 
циальных реп1онов: а) в раннем и среднем и б) в позднем кембрии. 

1 -111 - фациальные реп1оны: 1 - Турухано-Иркутско-ОлеJ<МинсКJ<Й, 11 - Анабаро-СинсКJ1Й, 111 - Юдомо-Оле
нек.ский. 

распространение археоциат и мелкоракушечной фауны в рассмаТриваемых 
частя.х разрезов дано на рис. 2 и при описании верхов юдомской и первых 
метров пестроцветной свит (см. вкладку) .  

Разрез "Дворцы". Река Алдан, левый берег, 4 км выше устья 
руч. Дъялхах, береговые скальные выходы, протягивающиеся на 4-4,5 км. 
Нижняя половина юдомской свиты в работе не рассматривается в свя:ш с 
тем, что эта часть разреза ранее была уже подробно описана [Розанов, 
Миссаржевский, 1 966 ] .  Описание верхней части юдомской свиты начинает
ся с уровня 1 20 м от уреза воды (см. рис. 2, пересечение Б)*: 

Юдомская свита 

Мощность, м 

1 .  Доломиты строматолитовые, светло-серые до желтовато-серых, массивные """""" " "  2 
2. Доломиты серые до желтовато-серых, пятнистые и полосчатые; разноплитчатые " " " . 8  

• 
Данное пересечение неоднократно описывалось в литературе [Розанов, Миссаржевский, 

1 966; Путеводитель"., 1 973, 1984, 1990; Вальков, 1 982; Ярусное расчленение, 1984; и др.]. 
12 
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Мощность, м 

3. Доломиты серые, неравномерно-зернистые, толстоплитчатые, внизу (0,3 м) ок-
-.емненные, сгустковые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

4 . •  �оломиты светло-серые, мелкозернистые, среднеплитчатые, с тонкой гориэон-
1альной и волнистой полосчатостью . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,2-5,5 

5. Балаrаннахский маркирующий пласт. Доломиты светло-серые, светло-зеленова-
то-серые, массивные, кавернозные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .  4 

6. Доломиты серые, желтовато-серые, неравномерно глинистые, мелкозернистые, 
участками со сгустковой текстурой, с тонкими прослоями доломитовых мергелей . . . .  2,6 
На уровне 0,2- 1 ,5 м от основания слоя (в 22-23,5 м ниже кровли юдомской 
свиты) встречены хиолительминты - Hyolithellus sp.; ангустиокреиды - Loblo
chrea? sp.; ханцеллорииды - Clшncelloria sp. [Вальков, 1 983]. 

7. Доломиты серые, желтовато-серые слабоглинистые, окремненные пятнистопо-
лосчатые . . . . .. . . . .......... ............. . . . . . . . ...................................... ...................................... ... 2 

8. Доломиты серые, желтовато-серые, неравномерно глинистые, тонкополосча-
тые, участками послойно окремненные, с прослоями оолитовых доломитов . . . . . . . . .  3,2-3,4 

9а. Доломиты серые, с коричневатым оттенком, массивные, с линэообразными 
стяжениями оолитовых кремнистых доломитов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,0 

96. Доломиты желтовато-серые, мелкозернистые, среднеruштчатые, с прослоями 
серых оолитовых окремненных доломитов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,3-4,5 

9в. Доломиты светло-серые, мелкозернистые, массивные, кавернозные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,4 
10.  Конгломераты доломитовые светло-серые, со слабыми желтоватым и розова -

тым оттенками, с обломками галек длиной до 6 см. Uемент доломитовый . . . . . . . . . . . .  0,5-0,6 
1 1 .  Доломиты светло-серые, с голубоватым,  зеленоватым и желтоватым оттенками, 

тонкослоистые, тонкоплитчатые до листовать!Х, с примазками глинистого мате-
риала по поверхности напластования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,0 

1 2. Доломиты желтовато-серые, оолитовые, косослоистые, участками массивные . . . . . . . . .  1 ,3 
1 3. Доломиты светло-серые, слабоглинистые, мелкозернистые, тонкослоистые, сред-

неплитчатые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,6 
1 4а. Доломиты желтовато-серые, участками песчанистые, массивные, со слабовыра -

женной горизонтальной отдельностью, плотные, прослоями слабокавернозные . . . .  2,4-2,6 
1 46. Переслаивание доломитов желтовато-серых песчанисть!Х (мощность прослоев 

2-4 см) и доломитов желтовато- и зеленовато-серых глинистых параллельно-сло-
истых (мощность прослоев до 1 ,5 см) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 

1 4в. Доломиты серые с желтоватым оттенком, участками песчанистые и пятнис
тые. Пятна темно-серого доломита неправильной формы до 6-8 см в диаметре. 
Верхние и нижние 1 0 - 1 5  см слоя образованы прослоями плотных пятнисть!Х 
доломитов, средняя часть слоя - переслаиnанием пятнистых и глинистых жел
товато-серь!Х доломитов с преобладанием пятнистых разностей. На выветренной 
поверхности пятнистых доломитов заметна параллельная и косая слоистость . . . . . . .  0,4-0,5 

1 4г. Доломиты желтовато-серые, глинистые, рыхлые, с линзовидными прослоями 
доломитов, насыщею1ых зернами глауконита . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,05-0, 1 
Из органических остатков определены: моллюски - Aldanella rozanovi Miss., Be-
mella costata Fedor., Barskovia hemisymmetrica Go\ . ;  зоопроблематики - Torellel-
la curva Miss. ,  Hyolithellus tortuosus СоЬЬ. ,  Н. tenuis Miss., Нalkieria sacciformis 
(Mesh . ) ;  ханцеллорииды; хиолиты - Turcutheca crassecochlia (Sys.) , Spinulitheca 
sp. , Conoheca mammilata Miss.; неопределимые обломки археоциат. 

1 4д. Доломиты желтовато-серые, пятнистые за счет обособления темно-серых раз
ностей, плитчатые, с примазками и прослойками по плоскостям напластования 
ДО \ СМ МОЩНОСТЬЮ ДОЛОМИТОВ ГЛИНИСТЫХ . . . • . . • . . . . . • . • • . . • • . . . . • . . . . . . . . . • . .••. . . . ••••. ••••••••.•••• 0,2-0,3 

В вq�хних 5 м юдомской свиты известны микрофитолиты Nubecularites 
abustus Z.Zhur. и плохой сохранности известковые водоросли: Korilophyton? 
sp" Renalcis gelatinosus Korde, Girvanella sp. 

Пестроцветная св1"nа 

Переход между отложениями юдомской и пестроцветной свит в разных 
частях обнажения "Дворцы" имеет различный характер. 

В описываемом пересечении Б органогенно-обломочные известняки пес
троцветной свиты залегают на неровной, полоrоволнистой поверхности 
юдомских доломитов. В серии нижерасположенных по течению реки пересе
чениях слой органоrенно-обломочных известняков, обогащенных глаукони
том, в основании пестроцветной свиты либо отсутствует, либо выражен сла-

1 3  



бо. В пересечениях А, Д, И (см. рис. 2) на неровной, с карманами и мелки
ми замоинами до 0,3 м, поверхности доломитов юдомской свиты залегает 
слой глинистых серовато-желтоватых известняков пестроцветной свиты. В 
пересечении 3 аналогичная смена пород двух свит идет по ровной поверх
ности, лишенной следов видимого размыва. В пересечениях В, Ж наблюда
ется постепенный переход светло-серых неяснооолитовых доломитов юдом
ской свиты в доломитизированные известнякР пестроцветной свиты. 

Мощность, м 

1 5а .  Известняки органоrенно-обломочные, зеленовато-серые, мелко-волнистоплитча 
тые, с многочисленными зернами глауконита. Вблизи оснuвания - единичные 
обломки гравийной размерности и гальки округленно-удлиненные, ориентирован 
ные по плоскостям напластования. размером 5 -6 см по длинной оси серых доломи 
тов и песчаников, реже зеленовато-серых глинистых известняков .................. .... О, 1 -0,25 
Из слоя известны моллюски: A/danella roza1Wvi Miss., А. att/eЬorensis (Sh. et F.), 
А. costata Miss. ,  А. utchurica Miss. , Bemella jacutica (Miss. ) ,  В. paru/a Miss., В. sep 
tata (Miss.) ,B.  costata Fedor. ,  Purella cristata Miss., Barskovia hemisymmetrica Gol . ,  
Nomgo/iella rotunda Н .  Zheg., Yoche/cione//a sp., Herau/tipegma siblrica (Miss. ) ,  ОЬ 
tusoconus cho1wrabllis Yu , lsitiella plicata Miss.; хиолиты: Turcutheca crassecochlia 
(Sys.) ,  T.rugata (Sys. ) ,  Laгatheca па1ш Miss.,  Exilitheca multa Sys., Jakutolituus /и 
siformis Miss., Spinulitheca? kuteinikovi Miss., Curtitheca koroЬovi (Miss.) ,  A//atheca 
сопсiппа Miss. ,  Lшlatheca аппае (Sys.) , Co1Wtheca mammi/ata Miss., Egdetheca a/-
danica Miss., Kori/ithes sp.; бµахиоподы: A/da1Wtreta sunnaginensis Pelm.; эоопроб 
лематики: Hyolithe//us tenuis Miss., Н. v/adimirovae Miss., Н. grandis Miss.,  Н. tortu 
osus СоЬЬ. ,  Tore//e//a curva Miss., CamЬrotubu/us decurvatus Miss., Tilcsitheca /icis 
Miss , Jacutiochrea tristicha (Miss.) , Tommotia kozlowskii (Miss.) ,  Т. admiranda 
(Miss.) ,  Сатепе//а garЬowskae Miss., Нa/kieria sacciformis (Mesh. ) ,  Н.meshkovae Fe 
dor., Sachites proЬoscideus Mesh. ,  Tumu/duria incomperta Miss., Fomitche//a sp., Pa
leosu/cachites sp. ,  Sunnaginia imЬricata Miss., Coleoloides trigeminatus Miss., Coleo 
/ella Ьi//ingsi Miss.,  Co/eo/us trigonus Sys., Tommotitubulus savitzkii Fedor.,  Marku 
e/ia secunda Val.; разные пре�ставители сем. ChaпcellorEdae; губки: Polycladium 
sp. ,  Нeteroste//a sp. ,  Protospongia sp. , Hyoloste//ia sp., Su/ugure//a su/ugurica 
Fedor., Asteractine//a sp. 

15б. Известняки зеленовато- и желтовато-серые, слабоглинистые, с неровными, буг 
ристыми поверхностями напластования, с довольно многочисленными линзами 
органогенно-обломочных серых известняков с глауконитом . . . . . . . . . . . ... .  " .. " ....... . ... " .0-0,5 
Фаунистический комплекt: близок к преды,,ущему (из ел. 15а ) ,  за исключе 

нием отсутствия в слоях моллюсков: Вете//а costata Fedor. ,  В. septata (Miss . ) ,  
Nomgo/ie//a rotunda Н. Zheg., Yoche/cione//a sp., Heraultipegma siblrica (Miss . ) ,  
OЬtusoconus chonorahi/is Yu,  Pure//a cristata Miss., lgore//a monstrosa Miss., Апа 
bare//a indecora Miss. 
Впервые на этом уровне появляется Latouche//a siblrica Vost. 

15в. Известняки зеленовато-серые до белых, перекристаллизованные массивные, с 
довольно частыми примазками битума .. ..... " .... . " .. " . . . . .  """ . .  " .. "." . ...................... 0,2 - 1,6 
В пересечениях Д,З,Е на этом уровне встречены линзы органоrенно-обломоч-

ных известняков с глауконитом и небольшие по мощности прослои слабогли 
нистых желтовато-серых известняков. 
Встреченная в слоях фауна по составу аналогична фауне ел. 15а, за исклю 

чением в рассматриваемых слоях моллюсков: Вете//а costata Fedor. ,  В. ja 
cutica (Miss.) ,  В. paru/a Miss.,  В. septata (Miss.) , Barskovia hemisymmetrica Gol., 
Nomgo/ie/"1 rotunda Н. Zheg., Yoche/cione//a sp. ,  Aldanella attleЬorensis (Sh. 
et F.), А. costata Miss.,  Нerau/tipegma siblrica (Miss. ) ,  lsitie//a p/icata Miss.,  Purel 
/а cristata Miss., Latouche//a siblrica Vt,S\., L korobkovi Vost.; зоопроблематик: Ja 
cutiochrea tristicha (Miss.);  губок: Нeteroste//a sp. 
Впервые в слоях появляются моллюски Jgore//a monstrosa Miss.; зоопробле 

матики: Tomnwtia р/апа (Miss.) ,  Lapworthe//a tortuosa Miss. 
15г. Известняки зеленовато- и желто-серые; глинистые, с неровными бугристыми по 

верхностями напластования, с редкими линзами белых перекристаллизованных с 
битуминозными примазками известняков (пересечение Б) или линзами эеленова 
тых ИЗl!естняков с глауконитом (пересечение Г) ." . . . .  " .... . . ...........•. " .. . . . ...... . " .... " 2,0-3,0 
Комплекс органических остатков близок к предыдуш�му. исключа11 моллю 

сков: OЬtusoconus chonorahi/is Yu, lgore//a monstrosa Miss.;  хиолитов: 
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Мощность, м 
Conotheca mammilata Miss.; 300проблематик: Coleolus trigonus Sys., Tommotitubu-
lus savitzkii Fedor.,  Sunnaginia imhricata Miss.,  Tumulduria incomperta Miss. 
Помимо перечисленных форм в ел. !Sа-г известны археоциаты: Nochoroicy-

athus virgatus(Zhur.), N. sunnaginicus (Zhur . ) ,  N. tkatschenkoi (Vol.), N. belvederi 
(Roz.), N. fahrefactus Vor., N. aldanicus Zhur., N. vulgaгis Zhur., Archaeolynthus 
polaris (Vol.), Cryptoporocyathus junicanensis Zhur., Camhrocyathellus tschurani
cus Zhur., Okulitchicyathus disciformis (Zhur.) , Dokidocyathus sp.; брахиоподы: 
Aldanotreta sunnaginensis Pelm. 

!ба. Известняки буроватые, глинистые ................... ..................................................... 0,2 -0,3 
От комплекса ел. !Sг отличается отсутствием моллюсков: Aldanella utchurica Miss., 
Obtusoconus sp. 

166. Известняки кирпично-красные, сильноглинистые, грубоплитчатые, с редкими 
прослоями зеленовато-серых известняков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  более 20 

Из нижней части (2-3 м) слоя определены археоциаты: Dokidocyathus 
regularis Zhur., Nochoroicyathus virgatus (Zhur.) , N. tkatscheпkol (Vol.), N. 
belvederi (Roz.) ,N. pseudooccultatus Roz. ,  Robustocyathus robustus (Vol.) , 
Erismacosciпus rojkovi (Vol.) , "Dictyocyathus" traпslucidus Zhur.; моллюски: 
Aldaпella rozaпovi Miss. ,  Bemella jacutica (Miss.) , В. рагиlа Miss. , АпаЬагеllа 
iпdесога Miss., НегаиЩреgта sibirtca (Miss.) ; хиолиты: Turcutheca 
crassecochlia (Sys.) , Lшatheca папа Miss., L tchuraпi (Sys.) , Allatheca 
сопсiппа Miss., А. co"ugata Miss., Egdetheca aldaпica Miss.,Korilithes sp. ,  
Loculitheca sysoievi (Mesh.), Ovalitheca гаsа Sys., Tchuraпitheca simplicis Sys. ,  
Curtitheca korobovi (Miss.) , Tuojdachithes costulatus Miss., Burithes distortus 
<Sys.) ;  зоопроблематики: Hyollthellus tепи · �  Miss., Н. vladimirovae Miss. ,H. 
graпdis Miss., Н. tortuosus СоЬЬ., Torell;.Jla сигvа Miss., Т. leпtlformis (Sys.) , 
Cambrotubulus decurvatus Miss. ,  Tommotia kozlowskii (Miss.) , Т. 4dmiraпda 
(Miss.) , Т. plana (Miss.) , Cameпella garbowskae Miss., Ц.pwoгthella tortuosa 
Miss. ,  Н alkieria meshkovae Fed. ,  Stellaria lenalca (Zhur. et Korde) ; губ п: 
Protospong!a sp. 

Разрез Улахан-Сулуrур. Река Алдан,  левый берег, 7 км выше устья 
руч. У лахан-Сулугур, береrовые скальные выходы, протягивающиеся на 
2,2-2,5 км. Ниже дано сводное описание серий пересечений (см. рис. 2) . 
От уреза воды вскрываются: 

Юдомск:ая свита 

1. Доломиты светло-серые, иногда со слабым зеленоватым оттенком, микроволнис
тослоистые, тонкозернистые, мелко-среднеплитчатые, местами с уплощенными 

Мощность, м 

строматолитовыми постройками до 0,5 м шириной . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Видимая мощность до 2,0 
2 .  Доломиты светло-серые, оолитовые, участками со' значительной песчанистой при

месью, с четкой косой, реже параллельной слоистостью и следами смятия осадка. 
Многочисленные различной формы стяжения светло-серых до белых кремней. В 
нижних 0,05 -0, 15 м - невыдержанный по простиранию прослой конгломерато
брекчий с обломками доломитов серых скрытозернистых скатанной или полуока-
танной формы ...... ............................ . . . . . . . . ........ . . . . ....... ......... ......................... . . . . ....... 0,3-0,5 

3. Доломиты светло-серые, тонковолнистослоистые, неравномерно-зернистые (скры
то- и тонкозернистые) , разноплитчатые, с микрополосчатой текстурой, участка
ми брекчированные, с обломками этих же доломитов, угловатой, реже округлен
ной формы до 5 см в диаметре, распределенных неравномерно. В нижней части 
оп'1сываемой груnпы слоев наблюда'Отся следы слабого оползания осадка. В верJ.. 
ней по течению части обнажения многочисленные прослои доломитов зеленова-
то-серых, глинистых, мелкоплитчатых ..................... ............................................... 0,6 -0,8 

4. Доломиты светло-серые, оолитовые, микро- и тонкозернистые, косослоистые, с 
многочисленными различной формы стяжениями светло-серых кремней. Для верх
ней части описываемой группь: слоев характерна более грубая зернистость доло
митов, лучшая сохранность доломитов, лучшая сохранность оолитов и каверноэ
ность, за счет которой доломиты на отдельных участках представляют собой ги-
пергенную брекчию . . . . . ..................... .......... ..... ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. . . . . . . . . . . .......... . . .  0,9- 1,1 
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Мощность, м 

5. Доломиты светло-серые, серые, с желтоватым оттенком, тонкс1волнистослоистые 
по простиранию, переходящие в массивные тонкозернистые, с микрополосчатой 
строматолитоподобной текстурой, участками кавернозные, реже брекчированные.0,7-0,8 

6. Доломиты светло-серые, тонковолнистослоистые, от микро- до тонкозернистых. 
В нижней по течению (восточной) части обнажения образуют характерные плас
тово-столбчатые строматолитовые постройки, промежутки между которыми вы
полнены линзами и неправильной формы прослоями мелкообломочных доломи
тов со следами смятия, оползания и взмучивания осадка. В западной части обна
жения постройки практически не выражены. В большинстве пересечений на раз
личном расстоянии от кровли слоя прослеживается 5-1 см маркирующего про-
слоя плоскообломочной штормовой брекчии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,2-0,5 

7а. Доломиты светло-серые, с желтоватым оттенком, близкие к описанным в ел. 5. 
В средней по течению реки части обнажения, ближе к кровле, появляются отдель-
ные линзовидные кремневые стяжения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,6-0, 7 

7б. Доломиты светло-серые, серые, с розоватым и желтоватым оттенками, микро-
и тонкозернистые, волнисто-слоистые, в нижней по течению части обнажения ко
со- и линзовиднослоистые, в различной степени брекчированные и кавернозные, 
с оолитами. Каверны (до 2-3 см в диаметре) и трещины, стенки которых часто 
покрыты гидроокислами железа, залечены кристаллами кальцита. В кровле на
блюдаются участки,  выполненные микро- и тонкозернистыми доломитами, с пре
рывистой волнистой и косой микрослоистостью, а на участке 300 м от нижнего 
по течению реки конца обнажения на этом уровне появляется глауконит в виде 
отдельных зерен и небольших скоплений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0, 1 -0,3 

Из слоев 1 -7 определены микрофитолиты Nubecularites aЬustus Z. Zhur. 
8. Доломиты зеленовато-серые, неравномерно-зернистые (от микро- до мелкозер

нистых) , с обильной вкрапленностью зерен глауконита и с дисперсным глаукони
том, обломками нижележащих доломитовых пород и кварца алевролитовой раз -
мерности, редкими окатанными обломками скелетной органики. Доломиты, обо
гащенные глауконитом, образуют невыдержанные по простиранию прослои и лин
зы разнообразной формы и размеров, нередко смещенные друг относительно дру 
га по вертикали и разобщенные по простиранию. Переходы между телами глауко -
нитсодержащих доломитов и вмещающими породами отличаются крайним разно
образием. Наиболее четко сло•1 прослеживается в средней по течению реки части 
обнажения, на участке 250-530 м от нижнего его конца. Выше по течению доло
миты, содержащие глауконит, отсутствуют. Ниже по течению слой представлен 
доломитами слабоглинистыми, с единичными линзо<Jками, не более 21 см мощ-
ностью, содержащими редкие зерна глауконита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0-0,2 

Из слоя определены археоциаты: Noclюroicyatlшs cf. virgatus (Zhнr. ) ;  моллю
ски: Aldanella rozanovi Miss. , l{arskovia hemisymmetrica Gol" Obtusoconus sp. ;  хио 
литы: Egdetl1eca aldanica Miss. , Exilitheca multa Sys" Laratlieca папа Miss" Spi11u -
litheca. kuteinikovi (Miss . ) ,  Jacutolitцps jussiformis Miss" Turcutlieca crassecocl1liq, 
(Sys.) , Conotlieca nшmmilata Miss. ; зоопроблематики: Hyalithellus tenuis �iss. , 
Torellella lentiformis (Sys. ) ,  Т. curva Miss" , Cambrotubulus decurvatus Mi�s. , Tik
sitheca licis Miss., Coleolella blllingsi Miss. , Coleoloides trigeminatus Miss. , Sun -
naginia imЬricata Miss., Нalkieria sacciformis <Mesh. ) , Markuelia sp. ;  ханцеллори -
иды; губки Polycladium sp. ; обломки брахнопод; микрофитолиты Nubecu larites 
abustus Z.Zhur. 

9. Доломиты светло- , желтовато-серые, тонкозернистые, мслкослоистые, с бугрис 
тыми поверхностями напластования, кавернозные, у4асткамf1 до сил�.нокавер-
ных " .  " . . . .  " . .  " "  " . . .  " . . . . . .  " " " "  . . . . . . . .  " "  . . . . .  " " "  . .  " . . . . . . .  . . .  " . . .  " . . .  " " . "  . . .  " . "  . . .  "0,6-0, 7 

Залегают со следами размыва на неровной поверх11ост11 ел. 8 или (при отсут
ствии последнего) ел. 7 .  

На участке 260-340 м от  нижнего п о  те'lеш1ю реки ко1ща об11ажени11 наблю
даются относительно редкие линзы и прослои доломитов с мелкими зернами и 
дисперсной массой глауконита. В них встрече11ы хиолиты Turcutl1eca cгassecocblia 
(Sys.) [Путеводитель " "  1 984] . 

Тела глауконитсодержащих доломито9 залегают как по поверхности наплас 
тования пород, так и под различными углами к слоистости. Здесь же доnол�.но час
то наблюдаются секущие слоистость тонкие прожилки и трещины, заполненные тон -
козернистым глауконитом . 

• 
Здесь и далее звездочкой отмечены формы, которые обнаружены н в слабоглиннстых до-

ломитах, лишенных глауконита. 
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Мощность, м 
1 0. Выше, со следами мелких размывов или с постепенным переходом, залегают до

ломиты светло-серые, тонкозернистые, волнисто-слоистые, с прослоями и линза
ми розовато-серых строматолитовых доломитов. Породы в раэличной степени ка
вернозные (кавернозность заметно увеличивается под археоциатовыми биогерма 
ми вышележащей пестроцветной свиты) и брекчированные. Брекчии сложены ост -
роугольными обломками до З см длиной доломитов скрытозернистых строматоли 
товых, слабосмещенных друг относительно друга, сцементированных микро-, тон -
коэернистым доломитом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,4 

На этом уровне встречены хиолиты Turcutheca crassecochlia <Sys . ) ;  обломки бра 
хиопод; микрофитолиты NuЬecularites abustus Z. Zhur. 

1 1 .  Доломиты серые, с розоватым оттенком, оолитовые, с беспорядочной и флюидаль
ной текстурами, реже с нечеткой косой и волнистой слоистостью. В верхних 1 0-
1 5  см вертикальные и наКJJонные трещины иногда соединяются друг с другом, не 
большие карстовые полости (впадины) заполнены тем же доломитам с зернами гла-
уконита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 , 3  

Пестроцветная свита 

Породы пестроцветной свиты залегают на доломитах юдомской свиты 
по неровной, с карманами до 0,8 м, поверхности. Максимальный размыв 
юдомских доломитов наблюдается под биогермами пестроцветной свиты. 
Контакт между свитами на всем протяжении обнажения литологичсски 
очень резкий. 

Мощность, м 
1 2а .  Известняки органогенно-обломочные, зеленовато-серые до ярко-зеленых, с мас 

сой глауконита, с многочислР.нной органикой, обычно в виде окатанных обломков. 
Терригенная примесь в виде JIИНЗ песчанисто-известнякооого состаuа, с многочис
ленными плоскими гальками глинистых известняков, реже с 1·альками оолитоuых 
доломитов, приуроченных к основанию слоя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,2 
Встречаются моллюски: Alda11ella roza11ovi Miss., А. attlebore11sis (Sh. et F.) , 

Barskovia hemisymmetrica Gol . ,  Bemella jacutica IMiss. ) ,  В. parula Miss. , В. septata 
(Miss. ) ,  Nomgo/iel/a rotu11da Н. Zheg . ,  Heraultipegm.a siblrica (Miss. ) ,  Purella cris-
tata Miss.; хиолиты: Turcutheca crassecoc/1/ia (Sys.) , L.aratheca 11а11а Miss., Exilitlze-
ca multJ. Sys . ,  Jacutolituus fusiformis Miss., Spi11ulit/1eca? kutei11ikovi Miss., Turcut/1e
ca rugata (Sys. ) ,  Curtit/1eca koroЬovi (Miss. ) ,  lдdatheca штае (Sys. ) ,  Egdetl1eca a/du -
11ica Miss., Allutlzecu sp. , Co11ot/1eca mammilata Miss. ;  зоопроблематики: Hyo/it/1e/ 
lus te11uis Miss . ,  Н. \•/adimirovae Miss., //. gra11dis Miss., Н. tortuosus СоЬЬ., Н. tscl1иs
ku11eшis Val . ,  Torellel!ц le11tiformis (Sys. ) ,  Т. curva Miss.,  Cambrotubulus decurvatus 
Miss., Тiksit/1eca /icis Miss., Tommotia kozlowskii (Miss. ) ,  T.admiranda (Miss. ) ,  Т. pla 
na (Miss.) , Came11ella garhowskae Miss., Halkieria sacciformis <Mesh. ) , Н. mes/1kovae 
Fedor., Sacbltes proЬoscideus Mesh . ,  Co/eoloides trigemi11atus Miss . ,  Coleolella Ьilli -
11gsi Miss. , Coleolus trigo11us Miss., To111111otit11bulus savitzkii Fedor., Su1magi11ia imbri
cata Miss . ,  Tumulduria i11co111perta Miss . ,  Fomitc/1ella sp . ,  Markuelia secu11da Val . ;  раз -
нообразные ханцеллорииды; губки: Polycladium sp. ,  Protospo11gia sp. , Hyolostellia 
sp.,  Su/ugurella sulugurica Fedor. 

1 26. Известняки орrа11огенно-об.1омоLJные, светло-серые, с зеле1юuатым опенком, 
переполненные органическими остатка.ч н ,  11ре•1мущсствс11110 в 1щдс слабоокатан -
ных обломкоо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,  1 -0,5 
Органические остатки те же, что и u ел. 1 2а . 

l 2n. Известняк•• снетло-зеленоватыс до розоных, с бугристым•• 110оерхностями на
пластоuания,  с прослоями слабобитум•шозных из1:е�п1яков. Вмещают отдельные 
археоциатовые биогермы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5-0,8 
Фаунистический комплекс по состану б;шзок к ком1u1сксам ел. 1 2а,б ,  за ис -

ключеш1ем отсутствия моллюскои Barskovia J1e111isymmetricu Go\. и Jоо11роблема 
тик lfalkieria mes/1kovae Fedor. 

1 2г. Изоестняки зеленоватые, сuечю-ссрые, с розоватым оттенком, с редк•1ми зер -
нами rлауконита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 
По сран11ению с предыдущим с.1оем, ком11.1екс более обсд11е1111ый, за счет от

сутствия мОJu�юсков: A ldц11ella uttlebore11sis (Sh. et F . ) ,  Pure/la cristata Miss. ; хи
олитов: Turcutl1eca rugata <Sys. ) ,  Ladatlreca am1ae (Sys. ) ,  Co11otl1eca 111a111miluta 
Miss . :  зоопроблематик: Hyolit/1ellus tort11osus СоЬЬ . ,  //. tsclшsku11eшis Val . ,  Coleo -
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Мощность, м 

lella blllingsi Miss., Coleolus trigonus Miss., Tomnwtitubulus savitzkii Fedor. ,  Halki -
eria sacciformis (Mesh. ) ,  Tumulduria incomperta Miss.; губок Polycladium sp. 
В ел. 1 2а-г также известны археоциаты: Nochoroicyathus virgatus (Zhur.) , N. 

sunnaginicus (Zhur. ) , N. tkatschenkoi (Vol.) , N. belvederi (Roz.) ,  N. aldanicus 
Zhur.,Archaeolynthus polaris (Vol.),  Criptoporocyathus junicanensis Zhur., Cambro
cyathellus tschuranicus Zhur., Okulitcf.icyathus disciformis (Zhur.) , Dokidocyathus 
sp. ;  брахиоподы Aldanotreta sunnaginensis Polm.; известковые водоросли Renal
cis jacuticus Korde. 

1 За. Известняки розовые до ярко-кирпично-красных, си.льноглинистые . . . . .... . .... .. . .. ... 0. 1 -0, 9 
Встречены моллюски: Aldanella rozanovi Miss., Bemella jacutica (Miss.) ,  В. pa -
rula Miss., В. septata (Miss .),  Heraultipegmд siblrica (Miss.) , lgorella monstrosa 
Miss., Anaharella indecora Miss. ,  хиолиты: Jacutolituus fusiformis Miss.,Curtitheca 
korohovi (Miss.), Allaйeca concinna Miss. , А. co"ugata Miss. ;  зоопроблемати -
ки: Hyolithellus tenuis Miss., Н. vladimirovae Miss., Н. gra11dis Miss . ,  Tor.•llel/a 
lentiformis (Sys.) , Т. curva Miss. ,  Anaharites sp. , Coleolella Ьilli11gsi Miss., 
Tomnwtia kozlowskii (Miss.) , T.admiranda (Miss.) ,  Т. plana (Miss.) , Camenella gar
Ьowskae Miss., Lapworthella tortuosa Miss . ;  губки: Protospo11gia sp .• Sulugurella 
sulugurica Fed. 

1 Зб. Известняки кирпично-красные, си.льноглинистые, с бугристыми поверхностя -
ми напластования, с многочисленными скелетными остатками, расположенными 
преимущественно по плоскостям напластования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7  
В нижней половине слоя комплекс, аналогичный ел. ! За, исключая отсутст-

вие зоопроблематик: Anaharites sp., Coleolella blllingsi Miss. 
В 1 О м подошвы слоя появляются хиолиты: Burithes distortus <Sys.) ,  Anti

quatheca раиса Miss . 
По всему слою следы Pla11nlithes beverleye11sis (Bill . ) , Р. striatus (Нall) , Rhizo

corallium jenense Zenker, Chondrites sp. , Dactyloidites sp. 

В настоящее время большинство геологов признает наличие перерыва 
между юдомской и пестроцветной свитами. Характер предпестроцветного 
размыва оценивается различно: от крупного регионального перерыва с вы
падением биостратиграфических подразделений [Хоментовский, 1 975; Не
волин,  Потапов, 1 978; Хоментовский, Карлова, 1 986 ] до местного размыва 
кровли [Журавлева, 1 975; Минаева, 1 977, 1 979; Вальков, 1 982; Хощчтов
ский и др. , 1 983 ]. Детальная литологическая корреляция отложений верхов 
юдомской свиты в разрезах бассейна р. Алдан приводит к противоречивым 
результатам. По данным одних исследователей [Авдеева и др., 1 983; Семи
хатов, Серебряков, 1 983; Хоментовский, 1 986 ], верхние 3-5 м юдомской 
свиты обнажения "Дворцы" в обнажении Улахан-Сулугур, расположенном 
восточнее, размыты. По мнению В.В. Миссаржевского [ 1 989 ], напротив,  
верхние 3-4 м юдомских доломитов обнажения У лахан-Сулугур отсутству
ют в обнажении "Дворцы" .  С привлечением стратиграфических данны"С 
возникают иные варианты сопоставления этих отложений, предполагающие: 
1 )  изохронность границы юдомской и пестроцветной свит [Томмотский 
ярус . .  " 1 969; Ярусное расчленение . .  " 1 984 ]; 2) фациальное скольжение 
кровли юдомской свиты с запада на восток вверх по разрезу [Семихатов и 
др. , 1 970; Савицкий, 1 97 1 ,  1 975 ). Рассмотрим характер контакта между от
ложениями юдомской и пе.;;троцветной свит в алданских разрезах. 

В большинстве пересечений <Улахан-Сулугур, "Дворцы" и расположен
ных выше по течению р. Алдан на участке между поселками Томмот и Уги
но) контакт между юдомской и пестроцветной свитами проходит по литоло
гически резкой четкой границе. Размыв между свитами подтверждается на
личием эрозионных карманов до 0,8  м мощностью и срсзаРием верхних 
слоев юдомской свиты, присутствием окатанных обломков юд -tских доло
митов в основании пестроцветной свиты. В западном направлен 1и амплиту
да видимого размыва уменьшается. В отдельных пересечениях обн. "Двор
цы" (см. рис. 2, пересечения В, Ж) и в обнажениях вблизи пос. Угино на
блюдается постепенный переход между породами юдомской и пестроцвет-
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ной свит. Наличие постепенного перехода между свитами, с нашей точки 
зрения, позволяет допускать (по крайней мере для обн. "Дворцы" )  только 
локальный предпестроцветный размыв юдомских доломитов. Этот вывод 
подтверждается и палеомагнитными данными, согласно которым протяжен
ность перерыва была короче времени одной инверсии. Послойная корреля
ция верхних метров юдомской свиты обнажений "Дворцы" и Улахан-Сулу
гур затруднена ввиду отсутствия надежных маркирующих слоев. Прослежи
вание выбранных в качеств(; маркеров прослоев доломитовых конгломера
тов, оолитовых грубозернистых доломитов, окремненных крупноонколито
вых доломитов, строматолитовых пластов приводит, как отмечалось ранее, 
к прямо противоположным результатам [Семихатов, Серебряков, 1 983; Хо
У-ентовский, 1 986; Миссаржевский, 1 989 ]. Вышеперечисленные прослои ча
ще всего имеют линзовидную форму либо замещаются по простиранию 
иными литологическими разностями. Далеко не всегда удается однозначно 
трассировать их даже в пределах одного обнажения. Так, в верхних 5-6 м 
юдомской свиты обн. "Дворцы" единственным четким маркирующим уров
нем, с нашей точки зрения, может служить подошва ел. 1 4  юдомской сви
ты. Все слои, выделяемые выше до основания пестроцветной свиты, не мо
гут быть четко увязаны друг с другом. В обн. У лахан-Сулугур наиболее 
уверенно сопоставляются два уровня: кровля оолитовых доломитов ел. 4 и 
прослои штормовой брекчии ел. 6. Однако аналоги этих маркеров в 
обн. "Дворцы" ,  по нашему мнению, отсутствуют. Разрез Улахан-Сулугур, 
претендующий на международный стандарт границы докембрия и кембрия, 
имеет ряд недостатков, наиболее существенным из которых является пред
ставление о возможном карстовом происхождении ел. 8, по подошве которо
го устанавливается граница, за счет привноса глауконитового песка с фау
ной по трещинам и кавернам из низов пестроЦветной свиты [Мене, 1 975; 
Хоментовский, 1 976, 1 985, 1 986; Авдеева и др. , 1 983; Хоментовский и др" 
1 983; Хоментовский ,  Карлова, 1 986, 1 988; Вальков, Бокова, 1 988;  Вальков, 
1 989 ] .  В последние годы появились дополнительные данные (включая и ма
териалы авторов) ,  противоречащие этому представлению и подтверждаю
щие идею других специалистов [Томмотский ярус. " ,  1 969; Хоментовский и 
др. , 1 972; Путеводитель . .  " 1 973; Никощ1ева и др" 1 975; Минаева , 1 977; 
Ивановская, 1 980; Кауи, Розанов, 1 982; Вальков, 1 083; Ярусное расчлене
ние . . .  , 1 984;  Миссаржевский, 1 989; и др. ] о нормальном отложении осадка 
ел. 8 и сингенетическом происхождении фауны из этого слоя: 
1 .  Шестикратное увеличение содержания иридия и резкое изменение содер

жания изотопа углерода ( 13С) в ел. 8 [Nazarov et al" 1 983; Magaritz et al" 
1 986 ] .  
2. Существование в обнажениях Улахан-Сулугур, Бюктэлээх и "Дворцы" 

двух фаунистических комплексов в верхах юдомской свиты и низах пест
роцветной [Федоров, 1 982а,б ]. 

3. Значительно большая степень окатанности скелетных остатков в глауко
низированных песчаник.1х юдомской свиты по сравнению с известняками 
в основании пестроцветной. 

4. Приуроченность органических остатков не только к телам песчаников, но 
и к лежащим на их простирании нормально-слоистым доломитам. 

5. Разный тип сохранности, размер зерен и химический состав глауконитов 
из верхов юдомской и низов пестроцветной свит [Иванс..вская, Ципур
ский, 1 982 ]. 

6. Наличие следов пластичной деформации нелитифицированного осадка на 
границах тел глауконито-карбонатных песчаников и вмещающих пород 
[Ивановская ,  1 980 ] .  

7. Наличие косой гравитационной слоистости в отдельных телах глаукони
то-ка рбонатных песчаников. 
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8. Отсутствие наблюдаемых карстовых воронок и подводящих каналов, не
посредственно соединяющих отложения пестроцветной свиты и ел. 8. 

9. Отсутствие типичных полостей древнего (верхнеюдомского) карста в рас
сматриваемых отложениях. 

Авторы не связывают образование ел. 8 с процессами карстования и, с 
определенной долей сомнения, предполагают синхронность этих отложений 
с перекрывающими и подстилающими доломитами юдомской свиты. 

Анализ распространения мелкоракушечной фауны в верхних 23 м 
юдомской - нижних 5-8 м пестроцветной свит обнажений Улахан-Сулу
гур и "Дворцы" позволяет выделить в рассматриваемом интервале пять фа
унистических комплексов. 

Первый комплекс встречен только в обн. "Дворцы" в ел. 6 в юдомской 
свите и представлен редкими хиолительминтами, ханцеллориидами и ангу
стиокреидами? Последующие комплексы известны в обнажениях "Дворцы" 
и Улахан-Сулугур. 

Второй комплекс приурочен к верхним 0,3- 1 ,5 м юдомской свиты и 
характеризуется появлением форм, типичных для томмотского яруса ниж
него кембрия: Turcutheca crassecochlta <Sys.) , Laratheca папа Miss" 
Exilitheca multa Sys" Hyolithellus teпuis Miss" Torellella curva Miss" Halkieria 
sacci/ormis (Mesh.) , Suппagiпia imbricata Miss" Coleolella bllliпgsi Miss" 
Barskovia hemtsymmetrtca Go\" Aldaпella rozaпovi Miss" первых представи
телей рода Bemella, первых археоциат и др. Не исключено, что таксономи
ческая обедненность данного комплекса, по сравнению с распространенны
ми выше, связана скорее всего не со стратиграфическими, а с фациальными 
факторами. 

Третий комплекс происходит из прослоев и линз органогенно-обломоч
ных известняков из низов пестроцветной свиты. На этом уровне в разрезах 
("Дворцы" ,  ел. 1 5а,б;  У лахан-Сулугур, ел. l 2а ,б) впервые появляются 
представители родов Tommotia, Tumulduria, Yochelcioпella, Heraultipegma, 
Nomgoliella. Значительно расширяются списки археоциат, хиолитов, моллю
сков и др" известны первые брахиоподы (род Aldaпotreta) .  

Четвертый комплекс распространен в зеленовато-серых глинистых изве
стняках пестроцветной свиты (ел. 1 5в ,г  в обн. "Дворцы" и ел. 1 2в,г в обн. 
Улахан-Сулугур) . Он характеризуется обедненным набором таксонов по 
сравнению с предыдущим комплексом. Важным признаком комплекса явля
ется появление Lapworthella tortuosa Miss" Igorella moпstrosa Miss. Второй , 
третий и четвертый комплексы содержат археоциаты, характерные для зо
ны Aldaпocyathus suппagiпicus томмотского яруса. Пятый комплекс распро
странен в кирпично-красных глинистых известняках, в которых происходит 
постепенное появление в разрезах археоциат и хиолитов зоны 
Dokidocyathus regularis. 

По фаунистическим данным ел. 8 обн. У лахан-Сулугур, по мнению ав
торов, соответствует ел. j 4г (пересечение Б) в обн. "Дворцы" .  Наличие в 
ряде пересечений непрерывного перехода между свитами позволяет ставить 
вопрос о выборе эталона нижней границы кембрия в стратотипе томмотско
го яруса, т.е. в обн. "Дворцы" или Улахан-Сулугур. 

Таким образом, опорные разрезы р. Алдан являются хорошими претен
дентами на международный стратотип границы до::ембрия и кембрия, и 
уровень проведения этой границы устанавливается по появлению в разрезах 
второго фаунистического комплекса. 

ЯРУСНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ НИЖНЕГО КЕМБРИЯ 

Кембрийская система была выделена А. Седжвиком [Sedgwick, 
Murchison, 1 835 ] на разрезах Южной Англии. Неполнота и бедная палеон-
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тологическая характеристика этих разрезов явились причиной того, что из
начально в типовом районе не были выделены ярусы. Существуют разно
гласия и по объему отделов кембрийской системы и их границ. Особенно 
это относится к нижнему отделу кембрия. 

В этой связи исследователи разных стран стали разрабатывать свои ре
гиональные ярусные схемы. Такие схемы были предложены в Китае [Lu 
Yanhao, 1 94 1 ;  Luo H uilin et al., 1 980; X!ang Liwen, l 98 la,b; Lu Yanhao, Zhu 
Zhaoling, 1 98 1 ;  и др. ] ;  в Австра.пии [Opik, 1 968, 1 970, 1 975 ); на Восточ
но-Европейской платформе [Палеонтология . .  " 1 979; Стратиграфия" " 1 979; 
Палеогеография. " , 1 980 ] ;  в Испании [l.otze, 1 96 1 ,  1 969; Sdzuy, 1 97 1 ,  1 972; 
и др. ] ;  в Марокко [Choubert, Hupe, 1 954; Hupe, 1 952, 1 960; Choubert, 1 963; 
и др. ] ;  в Северной Америке [Fritz, 1 972; Nelson, 1 976; Palmer, Nelson, 
1 98 1 ;  Palmer, 1 98 1 ;  и др. ] .  

Интенсивные работы по ярусному расчленению кембрия велись и в 
пределах Средней Сибири. Здесь разрезы в силу особых палеогеографиче
ских обстановок, прекрасной обнаженности, богатства заключенных в них 
органических остатков оказались крайне благоприятным объектом для раз
работки схемы ярусного расчленения кем�рия. 

Предлагаемая схема ярусного расчленения нижнего кембрия разрабаты
валась на разрезах кембрия Средней Сибири более 30 лет. В ее создании 
принимали участие целые коллективы геологов и палеонтологов, по кру
пинкам собирая данные о последовательности смены различных групп ока
менелостей, их корреляции в разнофациальных толщах, выяснении круп
ных этапов в развитии органического мира и обосновании и уточнении гра
ниц между ними [Лермонтова, 1 940, 1 95 1 ;  Суворова, 1 954, 1 960, 1 96 1 ;  По
кровская, 1 954, 1 96 1 ;  Вологдин, 1 957, 1 96 1 ; Сивов, 1 955; Журавлева, 1 960; 
Репина и др" 1 964; Хоментовский, Репина, 1 965; Розанов, Миссаржевский, 
1 966; Rozanov, 1 967; Томмотский ярус" " 1 969; Журавлева и др" 1 969; Пу
теводитель" " 1 973; Ярусное расчленение" " 1 983, 1 984; и др. ] .  

Типовые разрезы принятых в настоящее время в СССР четырех ярусов 
нижнего кембрия расположены на юго-востоке Сибирской платформы (реки 
Алдан, Ботома, Лена) (см. рис. l ,  разрезы 6-9) . Они сложены карбонатны
ми породами и насыщены органическими остатками. Для многих групп эти 
районы были центром возникновения или центром диверсификации. Пред
ложенные четыре яруса являются отражением закономерности эволюции и 
этапности развития прежде всего археоциат и трилобитов. Вместе с тем эти 
этапы в значительной мере сопряжены с эволюцией глобальных абиотиче
ских процессов (глобальной тектонической активностью, связанными с ней 
трансгрессивными и регрессивными циклами и, следовательно, закономер
ной эволюцией седиментогенеза) (рис. 3) . 

ТОММОТСКИЙ ЯРУС 

Томмотский ярус выделен в 1 966 г. А.Ю. Розановым и В.В. Миссаржев
ским [Розанов, Миссаржевский, 1 966 ]. Название яруса - от пос. Томмот. 
Стратотип яруса находится на р. Алдан (разрез "Дворцы") , где охватывает 
0,5 м юдомской свиты, и всю обнажающуюся в этом разрезе пестроцветную 
свиту (до подошвы тумулдурской свиты) (см. рис. l ,  разрез 6) . Гипострато
тип яруса расположен по правому берегу р. Лены, против пос. Исить. Мощ
ность яруса в стратотипе 85 м, в гипостратотипе 80 м. 

Нижняя граница томмотского яруса - она же нижняя граница кемб
рийской системы - проводится по подошве зоны sunnaginicus (в ткhовом 
для границы разрезе Улахан-Сулугур, по подошве ел. 8). В дотоммотеких 
отложениях в районе стратотипа встречаются немногочисленные 
Chancellпria sp.? Lohiochrea? sp. , Hyolithellus? sp. , дс,ольно частые микрофи
толиты и спорадические строматолиты и акритархи. С уровня ел. 8 юдом-

2 1  



Оощее число 1 Исчезновение 
роаов ро4ов 

'/О JO 50 70 90 5 15 25 J.5 45 55 

Kpaii
Pgoeжи и .rарак- 1 нее 
тер перестроUки мer.кo-trиomtJI 8О&е 

Внеш
ний 

шелыр 
Абиотические 

соОЬlтин 
-. .  -- 1 1 -- 1 , ' 1 , 1 L 1 , 1 • вымирание -+---+------+--+' м ' 7 ' 7 ар:rеоциат, 

появление 
типичных 

ParadtJxididae 

Существенное изменение --1Г-Т--tт""-т-t-�����---1г--.,_....�����-+-'��������t-,...соо6ществ 
трш1обитоs 

Реерессин 

Резкие tра
циал6ные 
изменения,; начало oo-

I I I , , 

Появление 1 
} 1 1 разования 

1 
- 1 1 41 • r тршюбитов черных 

- :;;;:;;;;> 1 7 1 • семейспюа сланцев 
Protolenidae , 

- Появление 

Эвапориты 

� ln _-".".· 
трилобитов пик 

(),:::s ,._",, 1pOCQJopиmo-

� , �,··1 s 8�: i � =1 :s 12 1 ��� /,, ,, }на�мюжт 

� 1  
e=:Jj 2 

1 1 1 1 J' 

� 4  
� 5  
!ШlФЯ 6 



ской свиты появляются археоциаты Nochoroicyathus cf. virgatus (Zhur.) ,  а 
также многочисленные мелкораковинчатые формы: Spiпulitheca kuteiпikovi 
(Miss . ) , Turcutheca crassecochlia (Sys.) , Laratheca папа Miss., Exilitheca 
multa Sys., Aldaпella rozaпovi Miss. ,  Philoxeпella ех gr. spiralis Vost. ,  
Barskovia sp.,  Hyolithellus teпuis Miss . ,  Torellella curva Miss. ,  Тiksitheca licis 
Miss . ,  Sиппаgiпiа imbricata Miss. и др. [Томмотский ярус . . .  , 1 969; Сысоев, 
1 972; Путеводитель . . . , 1 973; Нужнов и др. , 1 977; Ярусное . . .  , 1 983; 
Rozanov, 1 984; и др. ] .  Появление этого комплекса органических остатков 
положено в основу определения нижней границы кембрия. 

Для томмотского яруса в целом характерны многочисленные и разнооб
разные, зачастую проблематичные, мелкораковинчатые скелетные организ
мы, морфологически простые археоциаты семейств Monocyathidae, 
Dokidocyathidae, Ajacicyathidae и др. , а также губки, моллюски, брахиопо
ды, водоросли и др. Комплексы фауны меняются в пределах яруса, что дает 
возможность наметить ряд зон (см. рис. 3) .  Наиболее четко устанавливают
ся зоны по археоциатам. 

В нижней зоне sunnaginicus на Сибирской платформе насчитывается до 
90- 1 00 видов организмов. Археоциаты представлены несколькими видами 
с простым строением поровой системы стенок и перегородок: Archaeolyпthus 
polaris (Vol. ) ,  Cryptoporocyathus juпicaпeпsls Zhur. , Nochorolcyathus 
suппagiпicus (Zhur.) , N. virgatus (Zhur.) , N. vulgarls Zhur., Okulitchicyathus 
discoformis (Zhur.) и Cambrocyathellus tschuraпicus Zhur. Многочисленны 
хиолиты: Ladatheca аппае (Sys.) , Spiпulitheca Ыlliпgsi (Sys.) , Turcutheca 
crassecochlia <Sys.) , Exilitheca multa Sys. и др. Не менее разнообразны в зо
не sunnaginicus моллюски:  Bemella septata (Miss.) , В. jacutica (Miss.) , 
Aldaпella rozaпovi M iss. и др. В верхах зоны важны находки Н eraultipegma 
siЫrica (Miss.) . Широкое распространение имеют анабаритиды и родствен
ные им группы: Тiksitheca licls M iss. ,  Cambrotubulus decurvatus Miss . ,  
Coleoloides trigemiпatus Miss . ,  Coleolus trigoпus Sys. и др. , различные эоо
проблематики: Suппagiпia imbrecata Miss., Tumulduria lпcomperta Miss. , 
Fomitehelia sp. и др. Важным элементом характеристики зоны являются 
томмотиды, которые почвляются несколько выше подошвы зоны (нет в ел. 8 
стратотипа) и L tortuosa, которая появляется во второй половине зоны 
(верхи ел. 1 2  стратотипа) . Беээамковые брахиоподы обычно однообразны: 
Aldaпotreta suппagiпeпsis Pelrn. Известковые водоросли представлены вида
ми: Reпalcis gelatiпosus Korde, Korilophytoп iпopiпatum Voron. ,  Subtif' Jria 
delicata Masl. и др. 

· 

С зоны regularis появляются археоциаты: Dokidocyathus regularis Zhur. , 
Nochoroicyathus miraЫlis Zhur., N. aпabareпsis (Vol . ) , Robustocyathus robustus 
(Vol. ) , Erismacosciпus rojkovi (Vol.) и др. Значительно изменяется с этого 
уровня и состав хиолитов. Здесь встречаются роды: Loculitheca, Eoпovitatus, 
OЬ/iquatheca, OЬlisicornus, NotaЫlitus и др. Среди моллюсков эдесь известны: 
lgorella monstrosa Miss. ,  Latouchella korobkovi (Vost. ) , Anabarella iпdecora 
Miss. и др. В комплексе зоны (так же как и во всей остальной части том
мотского яруса) широко распространены томмотиды родов Tommotia и 
Camenella. Cpe;.....i: беэзамковых брахиопод с этого уровня появляются: 
Cryptotoreta пeguertcheпeпsis Pelrn. и Nochoroiella isitica Pelrn. Известковые 
водоросли ,  начиная с зоны regularis, становятся богаче. Отмечаются кусти
ковые формы Epiphytoп durum Korde, а также Reпalcis jacuticus Korde, 
Girvaпella proЫematica Nich. et Ether. и др. На уровне зоны по-прежнему 

Р и с. 3. Основные биотические и абиотические события в раннем кембрии юго-востока Сибир
ской платформы (реки Алдан, Бnтома, Лена) . 

1 - известняки; 2, 3 - иэвесrняки с волнистыми поверхностями наслоения (2) и глинистые, пестроцвстные (3); 
4 - доломиты; 5 - кремнисru-глинисrо-карбонатные черные сланцы и рассланцованные известняки; 6 - водоросле

во-археоциатовые биоrсрмь1. 
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многочисленны хиолительминты, халкиерииды, ханцеллорииды, лапвортел
лы и др. Характерно присутствие вида Heraultipegma siblrica (Miss.) .  

Существенно меняется состав ор!"анических остатков в середине зоны 
regularis с подошвы подзоны bella. Здесь кроме Lapworthella bella впервые 
появляется ряд форм археоциат с тумуловыми наружными стенками, как, 
например, Tumulocyathus kotujkensis (Zhur.) .  

Новое изменение в комплексах отмечается с уровня зоны lenaicus -
primigenius. Здесь среди археоциат обычны D. lenalcus Roz" Nochoroicyathus 
turbldus (Roz.) , N. grandis Zhur. и др. Характерны хиолиты: Uniformitheca 
jasmirl <Sys.) , Majatheca tumefacta Miss., Oxytus sagi.ttalis Sys" Burithes 
cuneatus Miss. и др. Следует отметить, что количество моллюсков в комп
лексе зоны lenaicus - primigenius существенно сокращается. Типично при
сутствие вида Aldanella operosa Miss. Из зоопроблематик для этой зоны 
очень характерно присутствие Mobergella radiolata Bengt" являющейся хо
рошим репером для корреляции. По-прежнему встречаются многочисленные 
брахиоподы и водоросли видов, развитых ранее. 

АТДАБАНСКИЙ ЯРУС 

Атдабанский ярус выделен в 1 969 г. И .Т. Журавлевой, А.Ю. Розановым 
и В.И.  Коршуновым [Журавлева, Коршунов, Розанов, 1 969 ]. Название яру
са происходит от пос. Атдабан. Стратотип яруса находится на р. Лене (от 
пос. Ой-Муран до руч. У лахан-Кыыры-Таас) , где включает верхнюю часть 
пестроцветной свиты и две нижние пачки переходной свиты. Гипостратотип 
расположен в разрезе "Журинский· мыс" , где ярус охватывает верхи пест
роцветной свиты и нохоройскую пачку. Мощность яруса в стратотипической 
местности около 200 м (см. рис. 1 ,  разрез 7) . 

Нижняя граница яруса проводится по подошве ел. 4 обн. "Журинский 
мыс" [Ярусное расчленение . . " 1 984 ], представленного чередованием водо
рослевых биостромов и красноцветных глинистых известняков. Перерывы 
на границе не наблюдаются. 

Граница томмотского и атдабанского ярусов характеризуется сущест
венным обновлением комплексов органических остатков.  С начала атдабана 
появляются археоциаты родов: Fransuasaecyathus, Taylorcyathus, 
Jakutocarinus, Geocyathus и т.д. Граница подчеркивается появлением первых 
трилобитов, представленных примитивно устроенным родом Prof allotaspis. 
Существенно появление нового семейства брахиопод - Obolellidae. Особен
но четко нижняя граница атдабана прослеживается по смене видового со
става отдельных групп окаменелостей. 

Для атдабанского яруса в целом характерны бурный расцвет археоциат, 
появление форм со сложно устроенными наружной и внутренней стенками 
(семействами Tumulocyathidae, Denslocyathidae, Bronchocyathidae и др. ) , 
появление, становление и первые этапы развития трилобитов, среди кото
рых преобладают представители подотряда Olenell ina , " несколько позднее 
и Pagetidae. Отмечается интенсивное развитие других групп организмов, та
ких как хиолиты, брахиоподы и др. Устанавливается ряд сменяющих друг 
друга комплексов фауны, что создает возможность выделения зон и в пер
вую очередь на основании трилобитов и архсоциат. В основании яруса вы
деляются зоны Profallotaspis jakutensis и Fallotaspis по трилобитам и не
сколько большая по объему зона Retecoscinus zegebarti по археоциатам. 
Среди трилобитов для этого уровня характерны примитивные бесшовные 
трилобиты семейства Fallotaspididae: Profallotaspis jakutensis Rep. ,  
Fallotaspis sibirica R ep. ,  Р. explicata R ep. В зоне Fallotaspis появляются пер
вые шовные трилобиты - Вigotina ( Вigotinella) malykanica Suv. 
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Археоциаты многочисленны и разнообразны. Кроме уже перечисленных 
выше присутствуют: Cryptoporocyathus melnlkovi Korsh. et Zhur. , Retecoscinus 
zegebarti Korsh. ,  Leptosocyathus polyseptus (l..atin) , Nochoroicyathus 
dissepimentalis Zhur. , N. arteintervallum (Vol.) и др. 

Хиолит� здесь представлены OЬliquatheca Ыcostata (Miss.) , Burithes 
егит Miss . ,  Conotheca mammilata Miss., Eonovitatus superbus Sys . ,  
Dorsojugatus multicostatus Sys. и др. Комплекс нижней части яруса включает 
скелетные проблематики: Torellella Ысопvеха Miss . ,  Rushtonla sp., Tommotia 
kozlowskii (Miss.) , Gamenella garbowskae Miss. и особенно интересен 
Rhombocorniculum insolitum Miss. Среди водорослей типичны Epiphyton 
scapulum Korde, Renalcls gelatinosus Korde, Girvanella proЫematica Nich. et 
Ether. и др. 

В средней части яруса выделяются зоны Pagetiellus anabarus (по трило
битам) и Carinacyathus pinus (по археоциатам) .  Для этого интервала харак
терно возрастание разнообразия трилобитов и главным образом появление 
мелких ,  миомерных трилобитов, относящихся к Pagetiellus anabarus Laz. , 
Triangullina parvula Rep. Бесшовные трилобиты представлены Archaeaspis 
hupei Rep. , Nevadella subgrдenlandica (Rep.) , а также трилобитами других 
крупных таксонов: Pseudoresserops oculatus Rep. ,  Compsocephalus gratus 
Rep. и др. Среди археоциат для этого уровня характерны роды 
Carinacyathus, Dokidocyathella, Tumulocyathellus, Geocyathus и другие с ус
ложненными стенками. Среди хиолитов наиболее типичны представители 
отряда Hyolithida. Брахиоподы довольно многочисленны. Это виды 
Cryptotreta neduertchenensis Pelm.,  Nochorolella lsltica Pelm.,  которые извест
ны и из томмотских отложений, а также проявляющиеся здесь SiЫria 
magna Gar. и Obolella chromatica Bill. Отличительная черта брахиопод атда
банского яруса - планетарное распространение рода Obolella. 

Количество мелкораковинчатых скелетных проблематик в атдабанском 
ярусе по сравнению с томмотским, существенно падает. Моллюскоподобные 
формы представлены Cambridium nikif orovae Horny и Aldanolina magma 
Pelm. Появляются брадоирииды Bradoria и Cambria, томмотиды с перего
родками в раковине ( Lugoviella).  Значительно обновляется состав известко-
вых водорослей. . 

Существенно меняется состав фауны в верхней части атдабанского яру
са. Здесь в ыделяются зоны Judomia по трилобитам и Nochoroicyathus 
kokoulini и Fansycyathus lermontovae по археоциатам. 

Среди трилобитов по-прежнему доминируют представители подотряда 
Olenellina и семейства Pagetidae. Они охарактеризованы многочисленными 
видами рода Judomia: J. mattajensis Laz. ,  J. tera Laz., J. dzevanovskii Lerm. и 
др. , а также разнообразными миомерными трилобитами: Pagetiellus lenaicus 
(Toll) , Triangulaspis lermontovae Laz., Hebediscus attleborensls Hawl. et 
Corda и др. Появляются разнообразные представители других крупных так
сонов, роды: Bonnia, Kootenia, Botomella и др. Для этого интервала кроме 
зональных форм археоциат Nochoroicyathus kokoulini Korsh. и Fansycyathus 
lermontovae, Korsh. et Roz. ,  обычны Degeletticyathus galuschkoi (Zhur.) , 
Taylorcyathus subtaylori Zhur., Ringifungia vavilovi Korsh. ,  Thalamocyathus 
apprimus Korsh. ,  Dictyocyathus salairicus Vol. ,  Propriolynthus vologdlnl (Jak.) , 
Japhanicyathus genurosus Korsh. ,  Mennericyathus gratus (Korsh.) и др. Следу
ет отметить, что в более западных районах стратотипического разреза по 
р. Лене состав комплексов трилобитов верхов атдабанского яруса сущест
венно обедняется и изменяется. Здесь вьщеляется местная зона Uktaspis 
(Prouktaspis) . 

Для верхов атдабанского яруса характерно появление специфичных 
проблематичных Lenargyrion knappologicum (Bengt.) . 
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БОТОМСКИЙ ЯРУС 

Ботомский ярус выделен И.Т. Журавлевой, Л.Н. Репиной, В.В. Хомен
товским и А.Ю. Розановым в 1 964 г. [Репина и др., 1 964 ]. Название яруса 
от р. Ботома. Стратотип яруса находится на р. Ботоме, в районе частых ме
андр. Наилучший разрез расположен по левому берегу р. Ботомы, в 5,5 км 
ниже устья руч. Кыыры-Таас (см. рис. l ,  разрез 9) . Гипостратотип выделен 
по правому берегу р. ЛенЬI от руч. Аччагый-Кыыры-Таас до руч. Лабайа 
(см. рис. l ,  разрез 7) . Ярус принимается в объеме двух верхних пачек пере
ходной свиты, синской и куторгиновой свит мощностью около 300 м. 

Нижняя граница яруса проводится по подошве пачки 111 переходной 
свиты. Стратотип ее расположен на р. Ботоме в стратотипическом разрезе 
яруса. Гипостратотип нижней границы находится в разрезе по правому бе
регу р. Лены в 1,5 км ниже руч. Улахан-Кыыры-Таас. 

Нижняя граница ботомского яруса характеризуется прежде всего рез
ким обновлением комплексов трилобитов, среди которых наиболее знамена
тельно появление представителей семейства Protolenidae (роды Protolenus, 
Bergeroniaspis и Bergeroniellus) . Среди вновь появившихся родов трилобитов 
следует отметить также Neocobboldia, ErЫella, Micmaccopsis, Tungusella, 
Lenadiscus и др. Комплекс археоциат на нижней границе ботомского яруса 
меняется, достигают расцвета представители семейства Carinacyathidae и 
Botomocyathidae и т.д. По){вляются новые хиолиты (Gracilitheca tenera Sys" 
Holmitheca obvia Sys. ,  Sokolovitheca sokolovi Sys" Laticornus и др.) и моллю
ски ( Yochelcionella stilif era Miss" Ilsanella atdabanica (Miss.) и др.) . Но 
главное для ботомского яруса - это существенное обновление комплексов 
трилобитов. Наиболее яркая особенность - это по1:ти полное вымирание 
представителей бесшовных трилобитов (только единицы достигают начала 
ботомского века) и появление и массовое распространение трилобитов се
мейства Protolenidae. Разнообразие ботомских трилобитов велико. Археоци
аты также достигают оптимума в морфологическом разнообразии. Органи
ческие остатки кроме многочисленных трилобитов и археоциат представле
ны брахиоподами, хиолитами, редкими гастроподами, водорослями. 

Состав трилобитов по разрезу яруса существенно меняется, что позво
ляет выделить в его пределах зоны. В основании яруса (нижняя зона 
micmacciformis - Erblel\a) появляется богатейший комплекс трилобитов, 
представленный примерно 35 родами. Некоторые из них были известны и 
ранее: Triangulaspis, Pagetiellus, Kootenia, J udomia и др. Вместе с тем зна
чительное число родов появляется здесь впервые: J udomiella, Bergeroniellus, 
Neocobboldia, Micmaccopsis, Atdabanella, Lenadiscus, Tungusell.:i и др. 

Следует отметить, что несколько западнее гипостратотипа (пос. Ой-Му
ран) состав комплексов трилобитов низов ботомского яруса отличается. 
Здесь выделяется зона Laticephalus Erblella аналог зоны 
micmacciformis - Erblella. В комплексе преобладают роды:  Rondocephalus, 
ErЬtopsis, Laticephalus, Erbiella, Kadyella и другие, характерные обычно для 
санаштыкгольского горизонта Алтае-Саянской складчатой области. Состав 
археоциат в стратотипическом районе не очень богат, что связано с небла
гоприятными условиями для их обитания. Но в основании яруса выделяется 
зона squamosus - zelenovii, примерно соответствующая зоне micmacciformis 
- Erblella, в составе комплекса археоциат, который обычно присутствует 
Carinacyathus, Botomocyathus, Trininaecyathus, Rozanovicyathus и др. Наибо
лее представителен комплекс археоциат района Ой-Муран, где встречаются 
Tumuliolynthus karakolensis Zhur. , Rossocyathella ninaekosti Zhur. , 
Botomocyathus zelenovi (Zhur. ) , Muchattocyathus siЫricus Roz. и др. Комплекс 
характеризуется формами со сложно устроенными стенками. 
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Брахиоподы нижней части ботомскоrо яруса четко отличаются от атда
банских. Они представлены несколькими видами, из которых только Siblria 
magna Gor. известна ниже. Появляются Lingulella siniella (Pelm.) , L 
linguata Pelm. ,  Botsfordia caelata (Нall.) . 

В низах ботомскоrо яруса также мноrочисленны хиолиты. Комплекс их 
существенно обновляется, появляется 1 4  новых видов: Novitatus tarynicus 
Sys. ,  N. lermontovae Sys., Sokolovitheca sokolovi Sys., Holmitheca obvia Sys. ,  
E"aticornus deЫlis Sys. и др. Моллюски в низах ботомскоrо яруса представ
лены тремя видами: Ilsanella atdabanica (Miss.) , Yochelcionella stylifera M iss. 
и Pelagiella lorenzi (КоЬ.) . 

Комплекс скелетных 11роблематик в типовых разрезах яруса не пред
ставителен, причем большинство форм "проходящие".  Здесь отмечаются 
Rhombocorniculum cancellatum (СоЬЬ.) ,  Hadimopanella knappologica 
(Bengt.) , Lapworthella dentata Miss., Lugoviella ojmuranica Grig. и др. Изве
стковые водоросли почти идентичны атдабанским. Сокращается число видов 
родов Renalcis и Epiphyton. В комплексе обычны Proaulopora glabra 
Krasnop. ,  Batenevia ramosa Korde, Subtifloгia dellcata Masl., Girvanella 
prohlematica Nich. et Ether. и др. Водорослевая флора, несмотря на бедный 
систематический состав ,  образует мноrочисленные тафостромы. 

В вышележащей части ботомскоrо яруса, в связи с углублением бассей
на и выравниванием условий на значительной территории, состав организ
мов значительно обеднен в своем разнообразии. Широко развиты опреде
ленные группы трилобитов, а также брахиоподы и, в меньшей степени, хи
олиты. 

Среди трилобитов широко развиты разнообразные виды родов 
Bergeroniellus и Bergeroniaspis, на основании которых выделены зоны 
Bergeroniellus gurarii, В. asiaticus и Bergeroniaspis ornata. В нижних зонах в 
комплексах трилобитов обычны Bergeronlellus expansus Suv. , В. spinosus 
Lerm. ,  Bergeroniaspis devergens Lerm. ,  Neopagetina primaeva Lenn.,  
Вinodaspis primaeva Lerm. ,  Bathyuгiscellus parvus Suv. и др. С уровня ornata 
появляются виды Olekmaspis bobrovi Suv., Bergeroniellus lermontovae Suv. , 
Solenopleurella bella (Rjonsn.) и др. 

Археоциаты в большей верхней части яруса стратотипа отсутствуют, 
что связано с неблаrоприятными условиями их существования на этой тер
ритории. 

Комплекс брахиопод мноrочислен, хотя однообразен. Здесь присутству
ют Lingulella siniella (Pelm.) , L linguata Pelm.,  Botsf ordia caelata ( Hall) , ко
торые были известны и ниже, кроме них в этой части ботомскоrо яруса по
являются Linnarssonia rowelli Pelm., Homotreta gorjanskll (Pelm.) , Elankella 
belli (Pelm.) , а также Kutorgina lenaica Lenn. 

Характерны немноrочисленные хиолиты Erraticornus kordeae Sys., 
Insignicornus rectus Sys. , OЬliquatheca pulchella Val. 

ТОЙОНСКИЙ ЯРУС 

Название "тойонский ярус" предложено авторами монографии "Ярус
ное расчленение . . .  " [ 1 984 ] на совещании по региональным стратиграфиче
ским схемам Сибири в 1 982 г. и происходит от названия о. Тойон-Ары, рас
положенного вблизи пос. Еланка. 

Объем тойонскоrо яруса соответствует объему ленскою, установленного 
Л.Н. Репиной и И.Т. Журавлевой, В.В. Хоментовским и А.Ю. Розановым 
[Репина и др., 1 964 ], или еланскоrо (по терминологии А.Ю. Розанова 
[ 1 973 ])  . Стратотипнческая местность яруса - среднее течение р. Лены, ле
вый берег на участке между поселками Тит-Ары и Еланка (см. рис. 1 ,  раз-
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рез 8 ) .  Ярус сложен кетеменской, титаринской свитами и нижней частью 
еланской. Общая мощность тойонского яруса в стратотипе около 
230-235 м. Нижняя граница тойонского яруса проводится по подошве ке
теменской свиты. Стратотип ее находится в разрезе, расположенном по ле
вому берегу р. Лены, в 1 км ниже пос. Тит-Ары. 

Специфические условия, имевшие место в это время в районе стратоти
па (осаждение доломитовых илов) ,  наложили отпечаток на обедненный со
став комплексов. Первые комплексы фауны встречаются в 6 м от основания 
кетеменской свиты. 

Нижняя граница тойонского яруса определяется в первую очередь по 
смене трилобитов. Здесь вымирают многие виды трилобитов, жившие ранее, 
и появляются новые. Среди последних следует отметить Bergeroniellus 
ketemensis Suv" В. solitarius Suv" несколько выше - Lermontovia grandis 
(Lerm.) , Paramicmacca sihirica Lerm. и др. 

В целом для тойонского яруса характерно преобладание трилобитов се
мейств Edelsteinaspididae, Dinesidae и Dorypigidae и подсемейств 
Leпnontovinae и Paramicmaccinae. Резко сокращается разнообразие археоци
ат. Присутствуют только представители семейств ErЬocyathidae, 
Tegerocyathidae, Archaeocyathidae и др. 

Кроме трилобитов и аохеоциат тойонский ярус характеризуется опреде
ленным составом брахиопод, среди которых наиболее типичен род 
Trematoboulus, появлением замковых брахиопод родов Nisusia и Matutella, 
двустворчатых моллюсков и известковых �одорослей. 

На основании распределения трилобитов в разрезах тойонского яруса 
выделяются три зоны: Bergeroniellus ketemensis, Lermontovia grandis и 
Anabaraspis splendens. 

Нижняя зона (В. ketemensis) сложена преимущественно доломитами. 
Отмечается несколько обедненный состав трилобитов. Здесь встречаются 
немногочисленные Bergeroniellus ketemensis Suv" В. solitarius Suv" 
Neopagetina primaeva <Lerm.) ,  а также "проходящие" снизу Binodaspis 
paula Suv" Bergeroniaspis ornata Suv. В верхней части зоны появляются 
Proerhia prisca Lerm" Edelsteinaspis gracilis Lerm. и др. 

Выше по разре:>у появляются Lermontovia grandis (Lenn.) , L. 
dzevanovskii (Lerm.) , Paramicmacca sihirica Lerm" Р. petropavlovskii Suv. 
Здесь выделяется зона Leпnontovia grandis. Особенно многочисленны и раз
нообразны трилобиты в еланской свите, где появляются: Edelsteinaspis 
ornata Lerm" Granularia obrutchevi Pol" Kooteniella slatkowskii <Schm.) ,  ЕгЫа 
granulosa Lerm" Koptura lata N. Tchern" Chondragraulos minussensis Lerm" 
Chilometopus consuetus Suv. и др. Здесь же присутствуют археоциаты: 
Irinaecyathus grandiperforatus (Vol.) , /. shabanovt Roz., Кiwicyathus? egorovae 
(Roz. ) ,  Erbocyathus heterovallum (Vol.) , Tegerocyathus edelsteini (Vol.) , 
Retecyathus kusmini Vol . ,  Archaeocyathus okulitchi (Zhur.) (зона lrinaecyathus 
grandiperfora tus) . 

Брахиоподы в этой части яруса представлены: Linnarssonia rowelli 
Pelm. , Н omotreta gorjanskii (Pelm.) , Botsf ordia caelata (Hall) , Trematobolus 
pristinus Ыcostatus Gor" Kutorgina lenaica Lerm" Nisusia kotuensis Andr. ; во
доросли: Epiphyton scapulum Korde, Proaulopora glabra Krasnop., 
Tubophyllum victori Krasnop" Girvanella prohlematica Nich. et Ether. 

В верхах яруса выделяется зона Anabaraspis splendens. Для зоны, кроме 
зонального вида, характерны Alokistocare laticaudum Ress" Kootenia 
ontoensis N.  Tchern" Eoptychoparia manif esta Laz" Parehmania lata N. 
Tchern" Koptura ohlonga N.  Tchern" Edelsteinaspls ornata Lerm" Ogygopsls 
sp. и др" а также брахиоподы: Linnarssonia rowelll Pelm" Elankella belli 
(Pelm. )  и известковые водоросли: Epiphyton scapulum Korde, Renalcis 
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pectunculus Korde, Proaulopora glabra Krasпop" Subtiflori.a delicata Masl. ,  
Girvanella prohlematica Nich. et Ether. 

Верхняя граница яруса проходит внутри еланской свиты (в 27 м от ее 
подошвы) и отбивается по первому появлению типичных представителей 
трилобитов семейства Paradoxidiae - рода Schistocephalus, а чуть выше и 
Paradoxides и сопутствующего комплекса трилобитов. В основании среднего 
кембрия выделяется зона Schistocephalus aпtiquus. 

Корреляция разрезов и возможности установления ярусов в разных фа
циальных регионах Сибирской платформы показаны на схеме (см. рис. 1 2 ,  
13) . Описания разрезов с достаточно полной палеонтологической характери
стикой приведены в объяснении к этой схеме. 

Вопрос о более широком прослеживании сибирских ярусов подробно об
сужден в монографии "Ярусное расчленение . . .  " [ 1 984 ], где показана прин
ципиальная возможность их установления практически в любом регионе 
мира. Подтверждением сказанному является постоянное употребление для 
сравнения Сибирской ярусной шкалы в работах последних лет. Кроме упо
мянутых в монографии, отметим некоторые самые последние: Haq, Vап 
Eisiпga, 1 987; Cowie, Brasier (ed.) , 1 989; Laurie et al . ,  1989; Cowie, Bassett, 
1 989; и др. 

ГРАНИЦА НИЖНЕГО И СРЕДНЕГО КЕМБРИЯ 

Вопрос о границе нижнего и среднего кембрия в настоящее время окон
чательно не решен и в отдельных крупных регионах земного шара эта гра
ница проводится на разных уровнях. Для окончательного решения пробле
мы требуется выбор стратотипа границы и его утверждение Международ
ным геологическим конгрессом. Отсутствием подобного эталона границы в 
значительной мере и объясняются имеющиеся разногласия. 

История определения рубежа между нижним и средним отделами кемб
рия насчитывает около 150 лет со времени, когда А. Седжвик предложил 
разделить кембрий на три отдела [Sedgwick, Murchiпsoп, 1 835 ]. Одна из 
причин множества мнений по этому вoripocy - наличие перерыва между 
отложениями нижнего и среднего кембрия в Англии. Здесь в верхах нижне
го кембрия выделяется зона Protoleпus, выше которой с несогласием залега
ют отложения зоны Р. oelaпdicus [ Cowie et al. ,  1 972 ]. В Скандинавии А. Ве
стергордом [Westergard, 1 936, 1 946 ] разработана зональная шкала среднего 
кембрия по парадоксидидам и агностидам. Нижняя часть ярус 
Paradoxides oelandicus подразделяется А. Вестергордом на две зоны: Р.  
iпsularis и Р.  pinus. Зона Р. insularis (и ее аналоги) стала считаться древ
нейшей для среднего кембрия всех разрезов Атлантической провинции. С 
другой стороны, в Северной Америке (за исключением ее восточного побе
режья) , большей части Азии и Австралии парадоксидиды практически от
сутствуют, поэтому в этих регионах стали разрабатываться свои схемы био
стратиграфического расчленения для переходных нижне-среднекембрийских 
отложений. Так, в Северной Америке большинство исследователей считает, 
что нижний кембрий должен ограничиваться зоной Oleпellus, а средний на
чинается зоной Plagiura - Poliella [Rasetti, 1 95 1 ;  Lochman-Balk, 1 956; 
Hutchinsoп, 1 956; Lochman-Balk, Wilsoп, 1 958; Fritz, 1 970, 1 97 1 ;  и др. ]. Вы
ше располагаются зоны: Albertella, Glossopleura, Bathyuriscus - Elrathina и 
Bollaspidella. Эта схема расчленения обычно называется тихоокеанской 
шкалой. При сопоставлении двух упомянутых шкал, по мнению целого ря
да исследователей, зона Р. insularis может соответствовать либо низам зоны 
Albertella , либо какой-то части вышележащей зоны Glossopleura, либо даже 
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отложениям, ее перекрывающим [Hutchinson, 1 956; l..ochman-Balk, Wilson, 
1 958 ; Fritz, 1 970; Palmer, 1 97 1 ;  Cowie et al., 1972; и др. ]. При любом из 
этих вариантов корреляции получается, что нижние горизонты среднего 
кембрия Северной Америки в разрезах Европы отсутствуют. Здесь, как от
мечалось выше, прослеживается перерыв между отложениями нижнего и 
среднего кембрия [CobЬold,  1 927; CobЬold, Pocock, 1 934; StubЫefild, 1 956; 
Rushton, 1 966; Cowie et al. , 1 972; и др. ].  Перерыв на этом уровне отмечает
ся и в разрезах о. Ньюфаундленда [Howell, 1 925; Hutchinson, 1 956, 1 962; и 
др. ].  

В районах Европы, где наблюдаются нормальные соотношения между 
нижним и средним кембрием, обычно выделяются переходные слои со "сме
шанным" комплексом трилобитов. Так, в разрезах Польши, в восточной ча
сти Свентокшиских гор, они охарактеризованы Paradoxides insularis West., 
Р. oelandicus Sjogr. , а также Protolenus ( Рг. ) polonicus Or\. ,  Strenuella 
(Comluella) samsonowiczi Orl . ,  Кingaspis ( Кiп. ) henningsmoeni Or\. и др. 
[Samsonowicz, 1 956; Orlowski, 1 959, 1 964 ]. В разрезах Испании обособляет
ся комплекс с Paradoxides ( Acadoparadoxides) mureorensis Sdz. , 
Hamatolenus (Нат. )  ibericus Sdz. ,  Strenuella moratrix Sdz. и др. [Sdzuy, 
1 97 1 ,  1 972 ]. В разрезах Северной Африки (Марокко) в составе комплексов 
переходных слоев отмечаются: Paradoxides ( Acadoparadoxides) marocanus 
Hupe, Micmacca meridionalis Hupe, Hamatolenus contiquus Hupe, 
Pseudolenus fraensis Hupe, Kjerulfia Кiaer и др. [Hupe, 1 960 ]. Очевидно, то 
же положение имеют слои с трилобитами Micmacca? Matth. и Fe"alsia 
СоЬЬ. в разрезе Черных гор Франции [Geze, 1 956; Courtessole, 1 969; 
Courtessole et al . ,  1 97 1 ;  и др. ] .  К этому же уровню, по-видимому, принадле
жит зона Catadoxides сводной биостратиграфической схемы всей экстракра
тонной биофации [l..ochman-Balk, Wilson, 1 958 ] или Атлантической провин
ции Северной Америки [Fritz, 1 970 ], которая выделяется ниже зоны 
Paradoxides oelandicus и выше зоны Protolenus. Обычно эти слои относятся 
к среднему кембрию, но выделяются ниже яруса Paradoxides oelandicus 
Скандинавии. Возможно, именно эти слои будут соответствовать кетемен
скому и еланскому горизонтам Сибири (тойонскому ярусу) . 

Разногласия по поводу проведения границы нижнего и среднего кемб
рия и главным образом корреляция скандинавской и тихоокеанской био
стратиграфических шкал имеют непосредственное отношение к определе
нию этой границы в разрезах Сибири. 

Как известно, на Сибирской платформе выделяются три типа разреза 
кембрия, принадлежащих трем основным фациальным регионам: Анаба
ро-Синскому, Юдомо-Оленекскому и Турухано-Иркутско-Олекминскому 
[Хоментовский, Репина, 1 965; Писарчик и др. , 1 975; Савицкий и др. , 1 972; 
и др. ].  

Вопрос о границе нижнего и среднего кембрия в Сибири связан в пер
вую очередь с определением возраста еланской свиты в Анабаро-Синском 
фациальном регионе. Изучение трилобитов еланской свиты и определение 
ее возраста впервые выполнены Е.В. Лермонтовой [ 1 95 1  ]. О местонахожде
нии типового разреза еланской свиты можно лишь сказать, что он располо
жен в среднем течении р. Лены, на ее левом берегу в районе пос. Еланка. 
Здесь за верхи нижнего кембрия принималась кровля куторгиновой толщи, 
которая вместе с подстилающими отложениями объединялась в зону 
Protolenus. Выше (по О.В. Флеровой [ 1 94 1  ]) выделялась кетеменская тол
ща, которая считалась Е.В. Лермонтовой переходной от нижнего кембрия к 
среднему. В кетеменской толще трилобиты в то время найдены не были и 
ее переХОДНЫЙ возраст определялся на основании ТОГО, ЧТО В верхах ПОДСТИ
лающей ее куторгиновой толщи встречены такие формы трилобитов, как 
РгоегЫа Lenn. и Bathyuriscellus Lerm.,  указывающие, по мнению Е.В. Лер-
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монтовой, на близость среднего кембрия. Вышележащая еланская толща от
носилась уже к среднему кембрию на основании присутствия в ней трило
битов, сравниваемых с встречающимися в среднекембрийских отложениях 
Северной Америки. Позднее Н .В. Покровской в отложениях еланской свиты 
были найдены представители семейства Protolenidae (род Lermontovia Suv.,  
определявшийся ранее как Protolenus Matth. ,  роды Bergeronlellus Lerm. ,  
Paramicmacca Lenn. и др. ) .  Н а  этом основании, а также н а  основании при
сутствия здесь археоциат, возраст свиты был переопределен на нижнекемб
рийский. Нижняя граница среднего кембрия стала проводиться по основа
нию устьботомской свиты, по основанию выделенной здесь зоны 
Schistocephalus. Еланская свита была взята за стратотиn еланского горизон
та , который выделялся одновременно Н.П.  Суворовой [ 1 954 ] и Н.В. По
кровской [ 1 954 ]. В пределах горизонта Н.В. Покровской выделялись две зо
ны: Protolenus grandis - Bathyuriscellus grandis и Kooteniella. Ниже выде
лялся кетеменский горизонт в объеме кетеменской свиты. Н.П. Суворовой 
он назывался чарско-кетеменским. 

Граница нижнего и ср�днего кембрия обоими исследователями проводи
лась однозначно по кровле еланского горизонта (свиты) , хотя Н .П .  Суворо
ва высказывала мнение о его переходном нижне-среднекембрийском возра
сте [Суворова, 1 961 , 1 964 ]. Точка зрения о нижнекембрийском возрасте 
еланского горизонта была принята на Межведомственном совещании по 
унификации стратиграфических схем Сибири [Решения . . .  , 1 959 ] и боль
шинство исследователей стали проводить границу нижнего и среднего кемб
рия по подошве устьботомской свиты. 

Во время работ по р. Лене в 1 96 1 - 1 963 гг. Л.Н. Репиной в большей 
верхней части еланской свиты (в 27 м от ее основания) обнаружены неизве
стные отсюда ранее типичные среднекембрийские формы <Olenoides Meek, 
Amgaspis N. Tchern. ,  Schistocephalus N. Tchern. и др. ) .  Представители се
мейства Protolenidae (роды Lermontovia Suv. и Paramicmacca Lenn.)  на этом 
уровне уже не встречаются. Эта часть разреза еланской свиты была отнесе
на уже к среднему кембрию [Хоментовский, Репина, 1 965 ]. Позднее де
тальные работы в этом районе проводились группой В.Е. Савицкого [Егоро
ва и др. , 1 976 ]. Ими были проведены детальные литостратиграфические ис
следования с выделением и описанием лектостратотипа еланской свиты, 
подтверждено наличие среднекембрийских трилобитов в ее верхней полови
не, на основании детального, послойного отбора трилобитов выяснены изме
нения в их комплексах и вьщелены зоны: Lermontovia grandis, Anabaraspis 
splendens и Schistocephalus antiquus. Высказывалось мнение, что границу 
нижнего и среднего кембрия удобней проводить по подошве зоны 
Anabaraspis splendens, т.е. по появлению представителей семейства 
Paradoxidiae [ Егорова и др. , 1 976 ]. Основная же группа исследователей 
считает, что в зоне Anabaraspis splendens еще присутствует достаточное ко
личество нижнекембрийских форм: Edelsteinaspis ornata Lerm. ,  Jakutus 
amplus Jegor. , Neopagetina venusta Laz. и др. Выше этой зоны появляются 
т и п и ч н ы е представители семейства Paradoxididae: Paradoxldes rozanovi 
Jegor., Schistocephalus antiquus N.  Tchern. На основании этого граница ниж
него и среднего кембрия проводится по подошве зоны Schistocephalus 
antiquus [Решения . . .  , 1 983 ]. Существует также мнение Н.П.  Суворовой, 
считающей, что за основание среднего кембрия следует принимать подошву 
выделенной ею зоны L. grandis - Е. siblrica [Суворова, 1 980 ], охватываю
щей нижнюю треть еланской свиты и верхнюю (не более 2,5 м) пачку гли
нисто-известковистых доломитов титаринской свиты. Представляется, что и 
этот вариант границы не без недостатков и наиболее существенным из них 
является палеонтологическая необоснованность данного рубежа, поскольку 
ниже его фауна отсутствует. 
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Свою историю имеет определение границы нижнего и среднего кембрия 
в Юдомо-Оленекском фациальном регионе, где состав пород на этом уровне 
и состав комплексов трилобитов отличаются от ленских. Переходные слои 
представлены однородной толщей глинисто-кремнисто-карбонатных пород. 
Изучение трилобитов здесь было также начато Е.В. Лермонтовой ( 1 940, 
1 95 1  ]. Ею в сланцевой толще северных разрезов было обособлено три комп
лекса (снизу) : с Lermontovia (ранее определялся родом Protolenus Matth . ) ; с 
Anabaraspis и с Oryctocephalops frischenfeldi. Граница между нижним и 
средним кембрием определялась ею между двумя последними комплексами 
на основании присутствия в верхнем среднекембрийского вида Oryctocara 
geikei Walc. Позднее материалы по переходным нижне-среднекембрийским 
слоям в этом типе разреза неоднократно обрабатывались и публиковались 
[Чернышева, 1 953, 1 955а,б ,  1 96 1 ,  1 967; Покровская, 1 954, 1 96 1 ;  Суворова, 
1 954, 1 960, 1 96 1 ,  1 983;  Суворова, Петропавловский, 1 957; Демокидов и др. , 
1 959; Соловьев, 1 960; Борщева , Лазаренко, 1 962; Лазаренко, 1 962; Демоки
дов, Лазаренко, 1964; Шабанов, 1 970а,б ;  Савицкий, Евтушенко и др. , 1 972; 
Репина, 1 974; Вальков, 1 983; и др. ]. 

Почти всеми исследователями граница между нижним и средним кемб
рием вначале проводилась по появлению в разрезе Cheiruroides ( lnikanella) 
gracilis (Lerm. ) . Позднее было обнаружено, что этот вид встречается совме
стно с Lermontovia Suv. и другими нижнекембрийскими формами. А в осно
вании среднего кембрия были обнаружены слои с массовыми Cheiruroides 
(Ch. ) arcticus N.  Tchern. Вместе с ними и несколько выше их комплекс три
лобитов существенно обновляется. С этого уровня появляются Oryctocara 
ovata N.  Tchern. ,  Oryctocephalops frischenfeldi Lerm. ,  Paradoxides eopinus 
Solov. ,  Р. pinus (Holm) , Peronopsis aff. inarmata Hutch. и др. Здесь выделя
ется зона Oryctocara низов среднего кембрия. В подстилающих нижнекемб
рийских отложениях выделяются зоны (сверху) : Anabaraspis и Lermontovia 
dzevanovskii - Paramicmacca petropavlovskii. Зона Anabaraspis содержит, 
кроме разных видов зонального рода: Eoptychoparia manifesta Laz.,  
Neopagetina orblculata Laz., Pagetia horrida Lerm. ,  Alokistocare euchare Ress . ,  
Kootenia jakutensis Lerm. и др. и хорошо корр�лируется с зоной Anabaraspis 
splendens разрезов Анабаро-Синского фациального реmона. 

В Турухано-Иркутско-Олекминском фациальном регионе комплексы 
трилобитов в пограничных нижне-среднекембрийских отложениях резко от
личны от вышеохарактеризованных. Первые сведения о трилобитах из этого 
интервала мы находим в работах Е.В. Лермонтовой ( 1 925, 1 940, 1 951 ]. 
Первоначально были найдены трилобиты в известняках верхнего течения 
р. Ангары и отнесены Е.В. Лермонтовой [ 1 925 ] к роду Olenoides Meek, а за
тем к роду Bathyuriscus Meek [Лермонтова, 1 940 ]. На основании этих форм 
включающие их отложения датировались средним кембрием. Позднее из 
желтых доломитизированных известняков, вскрывающихся по р. Наман 
(г. Кубахай) , Е.В.  Лермонтовой были определены Namanoia namanensis 
Lerrn. и Bathynotus namanensis Leгm. На основании присутствия здесь рода 
Bathynotus Hall (известного из зоны Olenellus Северной Америки) возраст 
вмещающих пород опрецелялся как раннекембрийский. Впоследствии 
Н.Е.  Чернышевой [Дзевановский, Чернышева, 1 950 ] были описаны разные 
виды рода Bathyuriscus Meek (позднее переопределенного на род Parapoliella 
N. Tchern. )  и новый род Pseudoeteraspis N. Tchern. из кембрийских отложе
ний верхнего течения р. Ангары. Вначале l'IОзраст отложений с этим комп
лексом трилобитов определялся как среднекембрийский. Впоследствии, во 
время работ по рекам Амга и Алдан,  Н.Е.  Чернышевой было установлено, 
что комплекс с Parapoliella N. Tchern. и Pseudoeteraspis N. Tchcrn. распола
гается в разрезах ниже еланского комплекса трилобитов, который считался 
к тому времени нижнекембрийским. На этом основании, а также на основа-
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нии находок представителей комплекса ниже слоев с Namanoia Lerm. и 
Bathynotus Hall возраст слоев с Parapoliella N. Tchern. и Pseudoeteraspis N.  
Tcherп. стал считаться нижнекембрийским. Граница между нижним и сред
ним кембрием стала проводиться между слоями с Namanoia и Proasaphiscus. 
Оба комплекса найдены в одних и тех же разрезах. Совместно с 
Proasaphiscus Ress. найдены представители рода Schlstocephalus N. Tchern. 

Большая работа по уточнению границы нижнего и среднего кембрия в 
этом типе разрезов проделана в последующие годы [Григорьев, Репина, 
1 956; Чернышева, 1 957, 1 96 1 ,  1 983; Суворова, 1 954, 1 960, 1 96 1 ; Покров
ская, 1 954, 1 96 1 ;  Карасев и др. , 1 959; Карпышев, 1 962; Писарчик, 1 963; 
Сачук, 1 963; Хоментовский, Репина, 1 965; Жарков, Хоментовский, 1 965; 
Огиенко, 1 968; Чечель, 1 969; и др. ]. Отложения, содержащие комплекс с 
Parapoliella N.  Tcherп. и Pseudoeteraspis N. Tchern. ,  а также вышележащий 
с Namanoia Lerm. и Bathynotus Hall, были выделены Н .В. Покровской 
[ 1 954 ] в кетеменский горизонт и соответствующую ему по объему зону 
Pseudoeteraspis - Parapoliella - Namaпoia, а Н.П. Суворовой [ 1 954 ) в 
чарско-кетеменский горизонт. 

Позднее в переходных слоях были выделены следующие горизонты и 
зоны (снизу) : чарский (зона Parapoliella - Pseudoeteraspis) ; наманский (зо
на Namaпoia) и зеледеевский (зона Proasaphiscus) [Жарков, Хоментовский, 
1 965; Чечель, 1 969; Суворова, 1 960; Огиенко, 1 983; Решения . . .  , 1 983; и 
др. ]. Корреляция границы нижнего и среднего кембрия в разных фациаль
ных регионах Сибирской платформы доказывается общими формами трило
битов ниже и выше этого уровня (табл. 1 ) .  

Таким образом, из краткого обзора истории вопроса об определении 
границы нижнего и среднего отделов кембрия следует, что во всех фациаль
ных регионах Сибирской платформы комплексы трилобитов на этой грани
це четко меняются. 

Стратотип границы для Сибири в настоящее время выбран в разрезах 
среднего течения р. Лены (Анабаро-Синский фациальный регион) , где в од
нородных известняках еланской свиты наблюдается четкая смена комплек
сов трилобитов [ Егорова и др. , 1 976 ] (см. рис. 1 ,  разрез 8) . Здесь в разрезе, 
расположенном на левом берегу р. Лены, в 2,5 км выше пос. Еланка, вскры
ты верхи кетеменской свиты (3,5 м) , титаринская (54 м) и еланская (47 м) 
свиты (рис. 4,  см. вкладку) . 

Граница нижнего и среднего кембрия проходит внутри пачки известня
ков светло-серых, массивных, прослоями органогенных и песчаников доло
митовых. Еланская свита в этом пересечении имеет следующий разрез: 

3 о н а Lermoпtovi.i grandis (верхи) 

1 .  Доломиты известково-кремнистые серые, глауконитовые, массив
но-плитчатые, с прослоями доломитовых известняков, а вблизи кровли до
ломитовых конгломератобрекчий. Мощность 3,5 м. 

Брахиоподы Llnnarssonla rowelli Pelm. ,  Nisusia kotuyensls Andr. , 
Lingulella sp. ,  OЬolellidae gen. indet. 

2. Известняки белые, плитчатые с водорослями Amganella sp. ,  
Proaulopora sp.,  с прослоями голубовато-серых известняков. Мощность 
2,5 м.  

3. П есчаники известняковые, белые, крупнозернистые, грубоплитчатые, 
в подошве с линзой доломита. Мощность 2,3 м. 

В подошве трилобиты Paramlcmacca siblrica Lerш. ,  Р. petropavlovskii 
Suv. ,  ЕrЫа granulosa Lerm. ,  Е. cf. siblrica (Schm.) , Chondragraulos 
mlnussensis Lerm. ,  Ch. ( Ant. )  тапса Jegor. , Kooteniella slatkowskii (Schm.) , 
К. acuta N. Tcherп . ,  К. turglda Suv. , Lermpntovia grandls (Lerm.) , Granularla 
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Т а б л и ц а ! 

Общие формы трилобитов в пограничных нижне-среднекембрийских слоях 

разных фациальных регионов 

Анабаро-Синский 

Tonkhella N. Tchem., 
Paradoxides Brong., 

Schistocephalus 
N .  Tchern. 

Nanшnoia Lerm., 
AnaЬaraspis Lerm., 

Alokistocare Lor. 
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IОцомо-Оленекский 

Paradoxides Brong. , 
Oryctocara Walc., 
Cl1eiruroides КоЬ. 

Anabaraspis 1--erm . ,  
Alokistocarc J.,oz. 

Lemwntovia Suv. ,  
Paramicmacca Lerm. 
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To11kl1ella 
N .  Tchern. ,  

Schi!itoceplшllus 
N. Tchern. 

Na111a11oia Lerm. 

Parapo/iclla 
N .  Тсhегп . 

obrutchevi Pol. ,  Koptura lata N.  Tchern.,  Alokistocare? deflexum Jegor. ,  
Neopagetina shishkini Jegor. , Prozacanthoides sp. ,  Edelsteinaspls sp. ;  археоци
аты Erbocyathus heterovallum (Vol. ) ,  Iгlrtaecyathus grandiperforatus <Vol. ) , /. 
schabanovl Roz. ;  брахиоподы Linnarssonia sp. 

4. П есчаники известняковые, органогенно-детритовые, белые и свет
ло-серые, плитчатые. Мощность 3,5 м. 

Трилобиты Paramicmacca petropavlovskii Suv., Р. siЫгlca Lerm. ,  
Lermontovla grandis (Lerm.) , Edelsteinaspis ornata Lerm. ,  ЕгЫа granulosa 
Lerm. ,  Neopagetina shishkini Jegor. , N. venusta I.az., N{'manoia incerta N.  
Tchern. ,  Chondragraulos minussensis Lerm. ,  Ch. ( Ant. )  necopina Jegor. , 
Kooteniella slatkowskii (Schm.) , К. acuta N. Tchern. ,  Chilometopus convectus 
Suv. ,  Lenacare asperum Jegor. , Binodaspis plana Suv. ,  В. lecta Jegor. , 
Granulaгla obrutchevi Pol . ,  Laminurus planus Rep. , Eoptychoparia sp. ,  Kootenia 
sp. ,  Koptura sp. ; археоциаты Tegerocyathus edelsteini (Vol.) ,  Т. ketemensis 
Roz. , Retecyathus kuzmini Vol . ,  Claruscyathus okulitchi <Zhur. ) , Irinaecyathus 
grandiperforatus <Vol. ) . ,  /. lenaicus Roz. ,  Zonacyathus egorovae Roz.;  брахио
поды Linnarssonia rowelli Pelm., Nisusia kotujensis Andr. , Trematobolus 
pristinus Ыcostatus Gor. 

5. П есчаники и конгломератобрекчии известняковые, белые и свет
ло-серые, массивные. Мощность 8 ,9  м. 

Трилобиты по -всему слою Chondragraulos minussensis Lerm" Kooteniella 
slatkowskii (Schm.) , К. ncuta N. Tchern. ,  Edelsteinaspis ornata Lerm. ,  
Paramicmacca petropavlovskii Suv., ЕгЫа granulosa Lerm. ,  Е. siЫrica (Schm.) . 
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Вблизи подошвы слоя трилобиты Neopagetina shishkini Jegor. , N. venusta 
Laz., Eospencia "sp. ;  археоциаты Zonocyathus egorovae Roz.;  известковые во
доросли Epiphyton scapulum Korde, Proaulopora glabra Krasnop. ,  
Tubophyllum victori Krasnop. ,  Girvanella proЬ/ematica Nich. et Ether. 

Из средней части редкие трилобиты Menneraspis? sp., Bathyuriscellus 
sp. , Kootenia sp. ;  брахиоподы Kutorgina lenaica Lerm.,  Trematobolus pristinus 
Ыcostatus Gor. , Nisusia kotujensis Andr. , Lingulella sp., Botsfordia caelata 
(Hall. ) .  Только в верхней половине слоя встречены трилобиты Namanoia 
incerta N .  Tchern. ,  Alokistocare? deflexum Jegor. , Laminurus planus Rep. , 
Lena,care asperum Jegor" Inouyina lenaica Jegor. 

3 о н а Anabaraspis splendens 

6. Нижняя часть слоя ( 1 ,2 м) - известняки светло-серые, массивные, с 
прослоями органогенных известняков; средняя часть ( 1 ,2 м) - песчаники 
доломитовые светло-коричневато-сеgые, плитчатые; верхняя часть (0,6 м) 
- известняки белые. Мощность З м. 

В массивных известняках трилобиты Anabaraspis splendens Lerm. ,  А. cf. 
splendens Lerm. ,  ЕrЫа siЫrica (Schm.) , Е. granulosa Lerm. ,  Alokistocare 
laticaudum Resser, Kootenia ontoensis N.Tchern., К. jakutensis Lerm" К. 
anabarensis Lerm" Kooteniella slatkoJvskii (Schm.) , Dolichometopus perfidellis 
Jegor. , Edelsteinaspis ornata Lerm.,  Chondragraulos minussensis Lerm. ,  
Eoptychoparia manifesta Laz.,  Jakutus amptus Jegor" Neopagetina venusta 
Laz.,  Parehmania lata N. Tchern. ,  Koptura оЬ/опgа N.Tchern.,  Chilometopus 
suvorovae Tomashp. , Ogygopsis sp. , Granularta sp. ; брахиоподы Trematobolus 
pristinus Ыcostatus Gor. 

Из вышележащей части разреза, кроме того, найдены трилобиты 
Edelsteinaspis р/апа N.Tchern.,  Koptura lata N.Tchern. ,  Juliaspis solida Sem. ,  
Chondragraulos ( Ant. )  arcuata Jegor., Elankaspis abrosa Jegor., Ogygopsis batis 
(Walc.) ,  Ptychoparia magna N.Tchern. ,  Chilometopus consuetus Suv" Amgaspis 
medius N.  Tchern. ,  Bathyuriscellus? sp. ; брахиоподы Linnarssonia rowelli 
Pelm. ,  Disoristus belli Pelm., Lingulella sp.; известковые водоросли Epiphyton 
scapulum Korde, Renalcis pectunculus Korde, Proaulopora glabra Krasnop. , 
Subtifloria delicata Masl. ,  Girvanella proЬ/ematica Nich. et Ether. 

7. Песчаники доломитовые ( 1 ,5 м) , переходящие по простиранию в из
вестняки, перекрытые доломитами глинисто-известковистыми, грубоплитча
тыми. Мощность 3,4 м. 

По всему слою трилобиты Chondragraulos minussensis Lerm" Ch. ( Лпt. )  
curvae N.  Tchern. ,  Kootenia anabarensis Lerm.,  К. ontoensis N.Tchern. ,  К. 
jakutensis Lerm. ,  Kooteniella sima Suv. , Olenoides aptus Suv" AmginoerЫa 
selecta N.  Tchern" Chilometopus consuetus Suv. ,  Koptura lata N.Tchern. ,  ЕrЫа 
siЫrica (Schm.) , Е. granulosa Lerm. ,  Chondranomocare sp. , Alokistocare sp. ; 
брахиоподы Linnarssonia rowelli Pelm.,  Kutorgina lenaica Lerm. ,  Nisusia 
kotujensis Andr. , Dysoristus belli Pelm" Lingulella sp. ,  Paterina ? sp. ; извест
ковые водоросли Epiphyton scapulum Korde, GiгVanella prohlemaШ;a Nich. et 
Ether. 

Средний кембрий, з о н а Schistocephalus antiquus 

В О, 1 м ниже кровли встречены первые Schistocephalus antiquus 
N.Tchern. 

8. Известняки светло-серые, массивные и грубоплитчатые. Мощность 
1 ,4 м. 

Трилобиты Schistocephalus antiquus N.Tchern. ,  Chondragraulos 
minussensis Lerm. ,  Tankhella devexa N.Tchern. ,  Kootenia ontoensis 
N.Tchern. ,  ЕrЫа granulosa Lerm. ,  Е. siЫrica (Schm. ) ;  брахиоподы Dysoristus 
belli ( Pelm. ) , Nisusia kotujensis Andr. , Lingulella acuta Pelm. ,  Homotreta 
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goгjanskii (Pelm.) , Matutella amgensis Andr., Linnaгssonia sp" Homotгeta 
salancaniensis (Pelm.) . 

9. Известняки коричневато-серые, плитчатые и тонкоплитчатые, обра
зующие уступ в рельефе и отчетливо прослеживающиеся в смежных обна
жениях. Мощность 0,8 м. 

Трилобиты Schistocephalus antiquus N.Tchern. ,  Chondгagraиlos 
minussensis Lerm" Gгanularia obгutchevi Pol" Kootenia гasilis Suv" Olenoides 
aptus Suv" Paгadoxides гozanovi Jegor. , брахиоподы Dysoristus belli Pelm. ,  
Lingиlella асиtа Pelm.,  Homotгeta goгjanskii (Pelm.) , Nisusia kotujensis Andr" 
Matutella amgensis Andr" Linnaгssonia sp" Homatгeta salancaniensis (Pelm.) . 

1 0. Известняки и песчаники известняковые, светло-серые и белые, мас
сивные и плитчатые. Мощность 3,2 м. 

В нижней части слоя трилобиты Chondгagraulos minussensis Lerm. ,  
Kootenia amgensis N.Tchern. ,  Neopagetina shishkini Jegor. , Elankaspis аЬгоsа 
Jegor" Gгanularia sp. ;  брахиоподы Nlsusia kotujensis Andr" Matutella 
amgensis Andr. 

В верхней часи трилобиты Schistocephalus antiquus N.Tchern" ЕгЫа 
siЫгica (Schm.) , Е. granulosa Lerm. ,  Kootenla anabaгensis l.erm. ,  К. тоогi 
Lerm" Gгanulaгia grandis Lerm. ,  Kootenlella slatkowskii (Schm.) , Olenoides cf. 
calvus Laz, ; брахиоподы Nisusia sp. , Matu'tella amgensis Andr., Dysoгistus belli 
Pelm " Linnaгssonia sp. , Lingulella sp. ; известковые водоросли Epiphyton 
scapulum Korde, Renalcis pectuncutus Korde, Botomaella zelenovi Korde, 
Tubophyllum victoгi Krasnop. 

Анализ комплексов трилобитов в переходных нижне-среднекембрий
ских отложениях разреза у пос. Еланка показывает, что значительное коли
чество родов и видов встречается ниже и выше границы и составляет основ
ной " фон" комплексов. Это - Chondгagraulos minussensis Lerm" ЕгЫа 
gгc.nulosa l.erm. ,  Е. siЫrica (Schm.) , Kooteniella slatkowskii (Schm.) , Kootenia 
ontoensis N.  Tchern" Gгanularia obгutchevi Polet. и др. 

Граница нижнего и среднего кембрия в этом типе разреза определяется 
по исчезновению таких форм трилобитов, как Edelsteinaspis ornata Lerm. ,  
Jakutus amptus Jegor" Bathyuriscellus sp" Anabaгaspis splendens Lerm. ,  
Neopagetina venusta Laz. и др. ,  и появлению типичных парадоксидид 
Schistocephalus antiquus N.  Tchern.,  а также Tankhella devexa N. Tchern. и 
несколько выше Paгadoxides гozanovi Jegor. и др. 

Кроме трилобитов, которые являются определяющей группой в уста
новлении границы нижнего и среднего отделов кембрия, другие группы ор
ганизмов также существенно изменяются выше этой границы. 

Прежде всего следует отметить, что достоверные находки археоциат в 
среднем кембрии не известны. Поэтому присутствие комплекса археоциат 
является хорошим индикатором нижнекембрийского возраста отложений. 
Комплекс археоциат верхов нижнего кембрия своеобразен и включает такие 
виды, как Eгbocyathus heteгovallum (Vol.) , Aгchaeocyathys eгbiensis Zhur" 
Iгinaecyathus гагиs (Vol.) , !. gгandipeгfoгatus (Vol.) , Retecyathus kuzmini 
(Vol.) , не известные ниже [Журавлева, Кашина, 1 983 ] .  Здесь на уровне 
верхней части зоны l.ermontovia grandis выделяется зона Irinaecyathus 
grandiperforatus [Ярусное расчленение . . ·� , 1 983 ]. Довольно четко меняется 
комплекс брахиопод на границе нижнего и среднего кембрия. На Сибирской 
платформе в верхах нижнего кембрия обычно встречаются Botsf oгdia 
caelata (Hall.) ; Tгematobplus pгistinus Ыcostatus Gor" Kutoгgina lenaica 
Lerm" Sibiгia magna Gor" Alisina piгamidalis Aks" Matutella amgensis Andr., 
Nisusia kotujensis Andr. и др. [Пельман,  1 983 ]. Значительное число распро
страненных здесь видов (пять первых) встречается только в нижнем кемб
рии. С уровня зоны Schistocephalus antiquus появляются такие виды, как 
Lingulella acuta Pelm" Homotгeta salancaniensis <Pelm.) , Acгothele гага Walc" 
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Paterina lucina Walc. и др. Четкая смена комплексов брахиопод на уровне 
кровли зоны Aпabaraspis spleпdens позволяет определять границу нижнего 
и среднего кембрия в разрезах ,  охарактеризованных брахиоподами. Менее 
определенно устанавливается этот уровень по комплексам водорослей, хио
литов и других групп фауны. 

ГРАНИЦА СРЕДНЕГО И ВЕРХНЕГО КЕМБРИЯ 
НА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЕ 

Граница среднего и верхнего отделов кембрия считается сравнительно 
благополучной, если учитывать состояние дел с другими границами круп
ных хроностратиграфических подразделений кембрия. В официальных стра
тиграфических схемах СССР она проводится по кровле трилобитовой зоны 
Lejopyge laevigata и ее стратиграфических аналогов, как это традиционно 
принято в настоящее время во всем мире. Множество работ посвящено стра
тиграфии и палеонтологии переходных средне-верхнекембрийских отложе
ний в самых разных регионах мира, а также обсуждению и выбору наибо
лее четкого коррелятивного уровня в мировом масштабе, могущего претен
довать на роль границы названных отделов [Bergstrбm, 1 980; Cowie et al. ,  
1 972; Chang, 1 980;  Daily, Jago,. 1 975; Henderson, 1 976; Lu Yanhao, Qian 
Yiyuaп, 1 983; Martinsson, 1 974; Opik, 1 963, 1 967, 1 979; Palmer, 1 962, 1 965, 
1 968,  1 977,  1 979, 1 98 1 ,  1 984; Roblsoп, 1 964, 1 975, 1 978; Roblson et al. , 
1 977; Rowell et al. ,  1 982; Rushton, 1 978 , 1 983; Shergold ,  1 97 1 ,  1 975, 
1 980- 1 982;  Westergard , 1 946, 1 947; Whitehouse, 1 936, 1 939; Wilsoп, 1 954; 
Xiang Liwen et al., 1 98 1 ;  Биостратиграфия . . .  , 1 960, 1 977; Даценко и др. , 
1 968 ; Демокидов, Лазаренко, 1 964: Ергалиев, 1 979, 1 980, 1 989а,б;  Ившин, 
1 960; Лазаренко, Никифоров, 1 968,  1 972а; Лисогор и др. , 1 988;  Розова,  
1 968,  1 984,  1 986; Савицкий, 1 959; Сивов, 1 955; и др. ].  

К числу регионов с наиболее детально изученными и расчлененными 
пограничными отложениями среднего - верхнего кембрия относятся Скан
динавия, чьи биостратиграфические подразделения используются в страто
типической местности кембрийской системы, СССР, Австралия, Северная 
Америка, Китай (табл. ; см. вкладку) . В СССР лучшие разрезы с переход
ными средне-верхнекеморийскими слоями расположены в Казахстане и в 
Восточной Сибири (Сибирская платформа) .  На Сибирской платформе выде
ляются своей полнотой, насыщенностью органическими остатками, сте
пенью изученности разрезы рек Хос-Нелегэ на северо-восточном обрамле
нии платформы и Кулюмбэ на ее северо-западе. Первый из них, формиро
вавшийся в условиях довольно глубоководного склона морского бассейна, 
охарактеризован разнообразг 1ми группами ископаемых организмов, среди 
которых заметное место принадлежит космополитным таксонам. Это позво
ляет осуществлять широкую корреляцию выделяемых здесь биостратигра
фических подразделений. Вместе с тем вызывает определенные затруднения 
их сопоставление с подразделениями разреза р. Кулюмбэ, чьи отложения 
формировались в пределах карбонатной платформы в обстановке, смежной 
с лагунной [Розова, 1 979; Асташкин и др. , 1 984 ], и охарактеризованы в 
значительной степени эндемичными таксонами трилобитов. Каждый из на
званных разрезов является опорным для соответствующих типов отложе
ний, объединенных для позднего кембрия в фациальные регионы [Реше
ния . . .  , 1 983 ]: разрез р. Хос-Нелегэ - для Норильско-Хараулахского фаци
альноrо региона, разрез р. Кулюмбэ - для Котуйско-Игарского. Таким об
разом, трассирование уровня границы среднего и верхнего кембрия на Си
бирской платформе определяется прежде всего степенью достоверности кор
реляции отложений этих двух разрезов. Разрез кембрия р. Кулюмбэ деталь
но описан и прекрасно фаунистически охарактеризован в ряде работ [Роза-
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ва, 1 963, 1 964, 1 968; Биостратиграфия . .  " 1 977; Лазаренко, Даценко, 1 967 ; 
Лазаренко, Никифоров, 1 968;  Даценко и др. , 1 968 ]. Информация же о раз
резе р. Хос-Нелегэ весьма схематична [Лазаренко, Никифоров , 1 972 ] .  В 
связи с этим ниже приводится описание огоньорской свиты р. Хос-Нелегэ, 
сопровождаемое схемой распределения органических остатков по разрезу 
(рис. 5, см. вкладку) , в интервале, необходимом для обсуждения вопроса о 
границе среднего и верхнего отделов кембрия. Для этого использован мате
риал Н .П .  Лазаренко, Н .И .  Никифорова [ 1 972 ], дополненный сведениями , 
полученными в 1 984 г. кембрийской группой исследователей СНИИГГиМ
СА в составе Л .И .  Егоровой, Т.В.  Пегель, С.С. Сухова, А.Б. Федорова. 

Река Хос-Не,1егэ принадлежит системе р. Нелегер, правого притока Ле
ны в южной части хр. Туора-Сис. Отложения кембрия здесь принимают 
участие в строении западного крыла Чекуровской брахиантиклинали, 
вскрываясь на ее северной периклинали. 

Непрерывный моноклинальный разрез глинисто-карбонатных отложе
ний огоньорской свиты с углами падения 55-51 ° вскрывается в серии об
нажений от устья р. Хос-Нелегэ, где наблюдается контакт с песчаниками 
перми, на протяжении 650-700 м вдоль русла реки шириной 2-1 О м. 

Характерной особенностью огоньорской свиты является ярко выражен
ное цикличное чередован�.е пород с резко преобладающим рангом циклич
ности 0,5-5,0 м. В целом ее слагают разнозернистые известняки серые, 
темно-серые, зеленовато- и коричневато-серые, в различной степени глини
стые и алевритистые, которые переслаиваются с известковистыми алевроли
тами тонкогоризонтальнослоистыми коричневато-серыми, аргиллитами зе
леновато-серыми . и известково-глинисто-кремнистыми черными сланцами 
типа доманиковых. Между всеми разновидностями пород существуют посте
пенные взаимопереходы. В нижней половине свиты наблюдается значитель
ное окремнение пород. Огоньорская свита согласно залегает на пестроцвет
ной маяктахской свите и в нижней своей части, вьщеляемой в пачку 1, 
мощностью 85 м, представлена цикличным контрастным чередованием из
вестняков и мергелей с многочисленными трилобитами зоны Anomocarioides 
limbataeformis и нижней части зоны Lejopyge laevigata - Aldanaspis 
truncata унифицированной схемы. Ниже описывается разрез перекрываю
щих средне-верхнекембрийских отложений огоньорской свиты. 

СРЕДНИЙ КЕМБРИЙ, СИЛИГИРСКИЙ ГОРИЗОНТ 

3 о н а Lejopyge laevigata - Aldanaspis truncata 

Пачка 11 - цикличное чередование (0,5- l ,5 м, в верхней половине 
менее четкое до 5,5 м) известняков темно-серых, плитчатых, до сланце
ватых, тонкослойчатых,  с ровными поверхностями напластования, с алевро
литами известняково-силикатными, серо-зелеными, тонкопараллельносло
истыми, до листоватых и прослоями черных листоватых аргиллитов. От
дельные слои известняков окремнены и пиритизированы. В верхней полови
не возрастает роль темно-бурых илистых толстоволнистоплитчатых осколь
чатых известняков с тонкими прослоями теll.fно-серых и черных листоватых 
аргиллитов. Мощность пачки 57 м. 

В пачку 11 из подстилающих отложений переходит значительное коли
чество трилобитов, среди которых Lejopyge armata (Linnrs.) , L laevigata 
<Dalm.) , Goni_agnostus spiniger (Wgard) , Oidalagnostus trispinifer Wgiird, 
0.personatus Opik, Clavagnostus repandus (Wgiird) , Opsidiscus Ыlobatus 
(Wgiird) , Agnostus cf. pisiformis (Linnaeus) ,  Acrocephalites stenometopus 
<Ang. ) ,  Siligirites caJvus Pokr. и др. Впервые в разрезе появляются 
Clavagnostu_s Ыsectus Opik, Homagnostus fecundus Pokr. et Erg. ,  Agnostoglossa 
aff. bassa Opik, Phalacroma marginata (Brбgg.) , "Agnostus" simplexiformis 
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Ros . ,  Aldanaspis truncata Lerm. ,  Lomsucaspis honesta (Ros. ) , Acidaspides 
lermontovae N.Tchern . ,  Schmalenseeia sp. и др. Помимо трилобитов в рас
сматриваемой части зоны найдены беззамковые брахиоподы , спикулы гу
бок, обломки граптолитов, конодонты. Среди последних в верхних l О м зо
ны установлены Gappaгodus heckeri АЬ. , G. blsulcatus (Miill) . ,  Hertzina 
carinata АЬ. , Prosaglttodontus dahlmani (Miil\.) • . 

ВЕРХНИЙ КЕМБРИЙ, ЧОМУРДАХСКИЙ ГОРИЗОНТ 

З о н а Agnostus pisiformis - Homagnostus fecundus 

Характеризуется значительным обновлением состава комплекса трило
битов, отмеченным на уровне 33 м выше подошвы лачки 11, при сохранении 
довольно тесных фаунистических связей с более древними отложениями 
(общие виды Oidalagnostus "trispinifer Wgard, Peronopsis insignis (Waller.) ,  
Agnostoglossa aff. bassa Opik, Homagnostus fecundus Pokr. et Erg. ,  
Acrocephalites stenometopus Ang. и др. ) .  Вместе с тем следует отметить, что 
заметные фаунистические изменения проявились уже в 1 0- 1 5  м ниже этой 
границы, когда началось интенсивное сокращение количества таксонов, 
имевших широкое развитие в подстилающих образованиях. В З м ниже по
дошвы зоны установлены ее характерные элементы - трилобиты Toxotis 
venustus l...az. ,  Ргосегаtоруgе nathoгsti Wgard. В отложениях самой зоны впер
вые появ.ляются трилобиты Ammagnostus aff. integriceps Opik. ,  А. aff. 
euryaxis Opik, Pseudagno5tus cf. nganasanicus Ros.,  Acmarhachis acutus 
<КоЬ. ) ,  Innitagnostus ех gr. inexpectans (КоЬ.) ,  Oedorhachis tridens Opik, 
/wayaspis curta l...az. ,  Bergeronites eremita (Wgard) , Acrocephalites stenometopus 
agnostoгum Wgard и др. Здесь же установлены конодонты Gapparodus 
bokononl l...and. ,  G. heckerl АЬ. ,  G. blsulcatus (Miill.) ,  Phakelodus tenuis 
(Miill . ) . Мощность отложений зоны 8 м. 

З о н а Glyptagnostus stolidotus 

К ней относятся верхние 1 2  м пачки 11. Обновленный комплекс ТJ?!fЛО
битов включает Aspidagnostus Zaevis Palm. ,  Xestagnostus ех gr. legirupa Opik, 
Glyptagnostus stolidotus Opik, Pseudagnostus impressus Lerm., Beгgeгonites 
floгens (l...az.) , Paгacoosia sukhanica <N. Tchern.)  и др. Из подстилающих от
ложений перешли Clavagnostus spinosus <Ress.) , Ргосегаtоруgе nathorsti 
Wgard, Iwayaspis curta l...az . ,  Bergeronites eremlta (Wgard) и др. Из других 
групп органики установлены конодонты Gappaгodus blsulcatus (Miill . ) , 
Phakelodus tenuls <МШI . ) , Furnishina sp. Мощность отложений зоны 1 2  м. 

КУТУГУНСКИЙ ГОРИ!ОНТ 

З о н а Glyptagnostus reticulatus - Olenaspella evansi 

К зоне относятся нижние 1 02 м лачки 1 1 1 ,  которая представлена нечет
ким неравномерным, близким к симметрично-цикличному чередованию 
( \ ,5-3,5 м) известняков темно-серых,  черных, алевритистых, тонко-парал
лельнослоистых; известняков с зеленовато-серыми мергелями и известняков 
бурых,  тонкозернистых, толсто-волнистоплитчатых ,  оскольчатых,  с просло
ями темно-серых и черных аргиллитов. В верхней половине пачки осколь
чатые известняки преобладают. 

В комплексе трилобитов зоны отсутствуют виды, связывающие ее с бо
лее древними подразделениями. Исключение составляет Pseudagnostus idalis 
Opik. В пределах зоны намечается довольно четкое изменение в составе 

•здесь и далее оnределения конодонтов выnолнены Г.П.  Абаимовой. 
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комплекса трилобитов. В нижних 57 м пачки содержатся трилобиты 
Glyptagnostus stolidotus Opik, G. reticulatus retlculatus <Апg.) , G.reticulatus 
angelinl Res. , Aspidagnostus lunulosus (Krys.> .• А. rugosus Palm., Innitagnostus 
inexpectans < КоЬ. ) ,  Pseudagnostus idalis Opik, Homagnostus paraobesus 
Leпn. ,  Olenaspella evansl (КоЬ. ) , Proceratopyge aff. chuhslensls Lu, 
Ngзnasanella sp. ,  Sigmocheilus sp. ,  Acrocephalaspis orlentalis Laz. 

В верхних 40-45 м зоны перечисленные виды исчезают и появляется 
новый комплекс трилобитов: Pseudoglyptagnostus elegans (Laz.) , 
Peratagnostus orientalls (Laz. ) , Pseudagnostus ех. gr. rotundatus Leпn. ,  
Olenaspella borealica (Leпn) , Yurakia? sp. , Olentella sp. , Acidaspidina sp. , 
Proceratopyge cf. captlosa Laz.,  Onchonotellus abnormis lvsh. На глубине 58 м 
выше подошвы пачки 111 отмечен Erlxanium sentum Opik. В низах пачки ус
тановлены спикулы губок Hyalostella sp. (определение А.Б. Федорова) .  

Как показывает приведенный материал, разрез р. Хос-Нелегэ представ
ляет значительный интерес при рассмотрении вопроса о границе среднего 
- вер.хнего кембрия в силу непрерывности последовательности отложений, 
постепенности литологических изменений, насыщенности органическими ос
татками и широкого географического распространения представляющих их 
таксонов. Первоочередной задачей является публикация собранного обшир
ного палеонтологического материала. Следует отметить также необходи
мость доработки зонального расчленения разреза. Нельзя признать удачным 
выделение здесь зоны Agnostus pisiformis :- Homagnostus fecundus, посколь
ку первый зональный вид не установлен в этих отложениях, а вместе с ви
дом Н. fecundus имеет развитие в подстилающей зоне. Очевидно, что суще
ствует возможность для более дробного расчленения зоны Glyptagnostus 
reticulatus - Olenaspella evansi. Важным корреляционным уровнем в ней 
являются слои с Erixanium, занимающие, как и в ряде других регионов ми
ра, промежуточное положение между отложениями с трилобитами 
Glyptagnostus reticulatus и Irvingella. 

В настоящее время существуют два мнения о сопоставлении разрезов 
кембрия рек Хос-Нелегэ и Кулюмбэ, основными выразителями которых яв
ляются Н .П .  Лазаренко и А.В. Розова (см. табл. 2) . Точка зрения Н.П.  Ла
заренко и ее сторонников (в числе их и автор настоящей главы) отражена в 
ныне действующих стратиграфических схемах кембрия Сибирской платфор
мы [Решения . . . , 1 983 ], где подошва нганасанского горизонта в его страто
типе по р. Кулюмбэ сопоставляется с границей зон L. laevigata - А. 
truncata и А.  pisifoпnis - Н .  fecundus р .  Хос-Нелегэ. А.В. Розова [ 1 984 ] 
считает, что подошве нганасанского горизонта отвечает основание зоны G. 
reticulatus - О. evansi. 

Вопрос сопоставления разнофациальных отложений любого возраста ре
шается главным образом на материале разрезов, отложения которых фор
мировались в областях перехода между крупными фациальными обстанов
ками. К числу таких относится разрез р. Чопко в Норильском районе [Да
ценко и др. , 1 968 ]. Отложения чопкинской свиты этого разреза содержат 
ассоциации трилобитов, обитавшие в обстановке открытого морского бас
сейна, и хорошо сопоставляются в отложениями кутугунского горизонта 
огоньорской свиты Хараулаха. Перекрывающие чопкинскую свиту породы 
тукаландинской свиты р. Чопко охарактеризованы трилобитами, свойствен
ными кетыйскому горизонту кулюмбинской свиты разреза р. Кулюмбэ. К 
сожалению, в разрезе р. Чопко отсутствуют отложения кембрия, подстила
ющие зону Glyptagnostus reticulatus. В последнее время появились новые 
данные по переходным средне-верхнекембрийским отложениям Сетте-Даба
на, Юго-Западного и Восточного Прианабарья, рассматривавшиеся на Все
союзном коллоквиуме по трилобитам (Новокузнецк, октябрь, 1 989 г.) .  Пуб
ликация этих материалов, возможно, позволит приблизить решение пробле-
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мы корреляции разнофациальных отложений среднего - верхнего кембрия 
Сибирской платформы. 

О корреляционной четкости и резком изменении состава фауны вблизи 
подошвы глобальной зоны Glyptagnostus reticulatus сообщалось в исследова
ниях ряда авторов [Palmer, 1 962, 1 965, 1 979, 1 984; Opik, 1 966; Roblson et 
al., 1 977; Rushton, 1 983; Розова, 1 968, 1 984; Ергалиев, 1 980; и др. ].  
А.В. Розова, Г.Х. Ергалиев отождествляют этот уровень с границей среднего 
и верхнего кембрия. Несмотря на всю привлекательность уровня обсуждае
мой границы, данная проблема еще требует тщательной проработки. Всеми 
исследователями отмечается неэволюционный характер фаунистических из
менений, происходящих в основании зоны G. reticulatus, причина которых 
пока не ясна. А. Пальмер [Palmer, 1 965, 1 979 ], обсуждая проблему биомер, 
подошва одной из которых (Pterocephaliid) сопоставима с основанием зоны 
G. reticulatus, отмечал диахронность границ этих подраз-делений. Это обсто
ятельство заставило его первоначально отказаться от возможности отожде
ствления границ биомер с ярусными границами. Правда, дальнейшие иссле
дования [Palmer, 1 984 ] показали незначительность их временного скольже
ния, однако само это явление имеет место. Другая группа исследователей 
[Rowell et al . ,  1 982 ], ставя вопрос о выделении нового кембрийского отдела, 
высказала мысль о возможности , в случае принятия их предложения, уста
новить верхнюю границу нового промежуточного отдела вблизи основания 
зоны распространения <Range-zone) Glyptagnostus reticulatus reticulatus, от
метив при этом необходимость дальнейшего изучения возможности. 

В рамках решения проблемы границы среднего и верхнего кембрия воз
никает вопрос о ее международном стандарте, которого пока не существует. 
Здесь уместно напомнить слова В.Е. Савицкого [Егорова и др. , 1 982, с. 1 0 ] 
о том, что с точки зрения требований, предъявляемых к стратотипам гра
ниц крупных хроностратиграфических подразделений, «наиболее благопри
ятным для установления стратотипа нижней границы верхнего кембрия яв
ляется Юдомо-Оленекский (в позднем кембрии Норильско-Хараулахский. 
- Т.П. )  фациальный регион, отвечающий по своей палеогеографической 
позиции внешнему детритовому поясу А. Пальмера [Pa1mer, 1 972 ] и харак
теризующийся , как известно, широким развитием агностид, оленид и дру
гих космополитных групп трилобитов. Поэтому-то здесь легко распознаются 
и выделяются такие "глобальные" зоны, как laevigata, pisifonnis, stolidotus, 
reticu1atus и т.п. Нет сомнения, что соответствующие опорные разрезы 
Юдомо-Оленекского фациального региона будут достойными претендентами 
на роль стратотипа границы среднего и верхнего кембр�tЯ>> .  Именно таким 
является разрез кембрия р. Хос-Нелегэ, где можно установить хроностра
тиграфические границы любого ранга на любом высококоррелятивном уров
не. 

ГРАНИЦА КЕМБРИЯ И ОРДОВИКА 

Граница кембрия и ордовика 
не принадлежит к числ'' легко 
устанаwшваемых . . .  

Б.С. Соколов ( 1 968) 

Проблема границы кембрийской и ордовикской систем имеет многолет
нюю историю. Вместе с тем международного соглашения об уровне границы 
и ее стратотипе нет до сих пор. Это можно объяснить как объективными 
трудностями, так и существующими в ряде стран традициями и привязан-
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ностью к историческим приоритетам, иногда излишне строгой. До недавнего 
времени было известно сравнительно небольшое количество- детально изу
ченных разрезов пограничных отложений, причем их корреляция была да
лека от совершенства. Разнообразие фациальных обстановок и комплексов 
фауны нередко приводило к многозначности биостратиrрафических интерп
ретаций. Казалась трудно разрешимой проблема корреляции глинисто-слан
цевых пограничных отложений так называемой Атлантической провинции 
(Великобритания, Скандинавия, Восточный Нь'Офаундленд и др.) , где для 
низов ордовика характерны rраптолиты, с преимущественно карбонатными 
отложениями без граптолитов, которые развиты в Северной Америке, Авст
ралии, Китае, Казахстане, на большей части территории Сибирской плат
формы. Вместе с тем даже в Великобритании и Скандинавии, где погранич
ные отложения кембрия и ордовика близки по строению, палеонтологиче
ской характеристике и хорошо изучены, граница систем до сих пор прово
дится на разных уровнях. 

Прогресс в изучении проблемы границы кембрия и ордовика в течение 
двух последних десятилетий связан с двумя явлениями. Во-первых, создан
ная в 1 974 г. М еждународная рабочая группа по границе кембрия и ордови
ка объединила усилия специалистов из многих стран,  стимулировала изуче
ние опорных разрезов. Во-вторых, вовлечение в сферу стратиграфических 
исследований конодонтов, обладающих большим корреляционным потенци
алом, открыло для корреляции пограничных отложений новые возможности. 
В последние годы дискуссия идет главным образом по поводу уровня грани
цы в конодонтовой шкале, о деталях корреляции (иногда весьма существен
ных) и о выборе стратотипа. 

История проблемы. Ч. Лэпворс, выделяя ордовикскую систему, опреде
лил ее как "слои, заключенные между основанием · нижнего лландовери и 
нижнего аренига" [Lapworth, 1 879 ]. Нижняя граница ордовика в основании 
аренига, имеющая исторический приоритет, официально принята в Англии 
[Whittington, Williams, 1 964 ]. В Скандинавии к началу ХХ в. сложилась 
практика проводить границу кембрия и ордовика в основании тремадока по 
появлению первых граптолитов Dictyonema flabelliforme. Этот уровень гра
ницы стал практически общепринятым в тех регионах, где можно было вы
делить аналоги тремадок<t . Некоторые исследователи считали возможным 
проводить границу кембрия и ордовика в основании верхнего тремадока 
[Розова, 1 968; и др. ]. 

Таким образом, исторически определились три основных потенциально 
возможных варианта границы кембрия и ордовика: в основании тремадока , 
в основании верхнего тремадока и в основании аренига [Henningsmoen, 
1 973; Чугаева , 1 976 ]. 

Возрастающие требования к точности корреляции стратиграфических 
подразделений и их границ в особенности, неудовлетворительное состояние 
изученности пограничных отложений многих регионов Мира, отсутствие хо
рошего стратотипа границы привели в 1 974 г. к созданию Международной 
рабочей группы (МРГ) по границе кембрия и ордовика при Международной 
стратиграфической комиссии Международного союза геологических наук. С 
этого времени имен.но с деятельностью МРГ связаны все основные успехи в 
изучении широкого круга вопросов, касающихся выбора уровня и стратоти
па границы [Norford, 1 988 ]. Решения МРГ определяли дальнейшие пути 
исследований. 

В 1 982 г. во время совещания в Осло МРГ пришла к заключению, что 
основание тремадока или уровень, близкий к нему, является наиболее под
ходящим в качестве границы [Norford, 1 983 ]. Это решение стало практиче
ски общепринятым. 
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Для конкретизации этого решения и выбора стратотипа границы в те
чение последующих нескольких лет члены МРГ посетили многие опорные 
разрезы пограничных отложений - Нерснес <Норвегия) , Брум-Пойнт, 
Грин-Пойнт и др. (З�падный Ньюфаундленд) , Брин-Лин-Фавр (Северный 
Уэльс) , Лава Дэм <Юта, США) , Цзяньшань-Чаншань (Юго-Восточный Ки
тай) , Даянча (Северо-Восточный Китай) . В 1 984 г. восемь членов МРГ во 
главе с ее председателем Б.С. Норфордом и секретарем Дж. Миллером по
сетили батырбайский разрез в Южном Казахстане [Аполлонов и др. , 1 985 ] .  
В конечном итоге было отобрано несколько разрезов - претендентов на 
роль стратотипов, в том числе и батырбайский. 

В августе 1 985 г. состояние проблемы границы ксмбрия и ордовика об
суждалось на специальном заседании МРГ в Калгари <Капада) . Здесь были 
приняты важные решения [Dcrby, 1 986; Norford, 1 988 ], в числе которых 
следующие: 

1 )  конодонты являются ведущей группой при установлении границы; 
2) граница должна быть установлена в конодонтовой шкале как можно 

ближе к уровню первого появления нематофорных граптолитов. Наиболее 
вероятные уровни для установления гр�ницы . - либо основание зоны 
Cordylodus intermedius, либо зоны Cordylodus lindstromi ;  

3) желательно, чтобы стратотип границы был пригоден в дальнейшем 
для изучения палеомагнитным ,  геохимическим и другими небиологически
ми методами стратиграфии; 

4) основными кандидатами в качестве стратотипа являются разрезы 
Ньюфаундленда и Северо-Восточного Китая (Даянча) , где совместно встре
чаются конодонты, граптолиты и трилобиты. 

Забегая вперед, отметим,  что исключение из числа возможных уровней 
границы основания зоны Cordylodus proavus И отклонение батырбайского 
разреза в Казахстане как возможного кандидата на роль Международного 
стратотипа границы оказались преждевременными. В дальнейшем МРГ вер
нулась к их рассмотрению. 

В 1 988 г. в г. Сент-Джоне в Канаде на заседаниях МРГ, проходивших 
во время V Международного симпозиума по ордовикской системе, внимание 
было сконцентрировано на разрезе Грин-Пойнт на Западном Ньюфаундлен
де и разрезе Даянча в Северо-Восточном Китае - основных претендентах 
на роль стратотипа. В качестве возможных уровней границы допускались 
два варианта - основания зон Iindstromi или proavus. Официальные реше
ния не принимались. 

В 1 989 г. на заседаниях МРГ во время сессии Международного геологи
ческого конгресса ни один из этих разрезов нс был принят. Батырбайский 
разрез вновь рассматривался в качестве одного из основных претендентов 
на роль международного стратотипа наряду с разрезами запада США. 

Результаты, полученные при изучении пограничных отложений кемб
рия и ордовика за полтора последних десятилетия,  изложены во многих 
публикациях. 1З их числе сборник докладов на симпозиуме по кембрию в 
Голдснс <США) в 1 98 1  г. [Taylor, 1981  ], специальные сборники статей 
[Bassett, Dean, 1 982; Norford, 1 983, 1 988;  Lu Yanhao, Lin Huangling, 1 984; 
Chcn, 1 986 ]. Эти публикации дают полную информацию о состоянии про
блемы в целом и о изученности пограничных отложений за рубежом. 

В СССР граница ксмбрия и ордовика официально была принята в осно
вании граптолитовой зоны Dictyonema flabel\iforme, и такое положение су
ществовало в течение длительного времени [Постановления . . .  , 1 977 ]. Одна
ко на практике непосредственная корреляция пограничных отложений боль
шинства регионов СССР <Урал, Сибирь, Северо-Восток СССР, Казахстан,  
Средняя Азия) с граnтолитовой шкалой невозможна. Граптолиты в самых 
низах ордовика известны в СССР лишь на северо-западе Восточно-Европей-
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ской платформы, на Таймыре и в Айхальском районе Сибирской платфор
мы (в скважинах) .  На Таймыре и в Сибири к тому же соотношения ордо
викских отложений с кембрийскими не вполне ясные. В большинстве регио
нов граница кембрия и ордовика проводится на основании данных по трило
битам , а в последние годы и по конодонтам. 

Ордовикская комиссия СССР до принятия международного решения по 
границе кембрия и ордовика рекомендует с 1 983 г. проводить границу кемб
рия и ордовика по основанию зоны proavus, исходя из представления,  что 
этот уровень близок к основанию тремадока. Основание ордовика в подошве 
зоны proavus проведено в некоторых официальных схемах, принятых МСК 
СССР,  например для северо-запада Восточно-Европейской платформы [ Ре
шения . .  " 1 986 ] и для Казахстана [Никитин и др" 1 987 ] .  

Своеобразная ситуация сложилась в СССР после того, как кембрийская 
комиссия МСК СССР приняла (правда условно) границу кембрия и ордови
ка в основании зоны Tris1Jlcagnostus trisulcus [Постановления . .  " 1 983 ], ис
ходя из представлений Г.Х. Ергалиева о соответствии этого уровня основа
нию тремадока. Вместе с тем этот уровень достаточно обоснованно сопо
ставляется с низами тремпило [Ергалиев , 1 980;  Аполлонов, Чугаева, 
1 983а ]. При принятой сейчас корреляции казахстанской, европейской и 
американской шкал получилось, что ордовикская и кембрийская комиссии 
МСК рекомендуют в качестве границы уровни, отстоящие друг от друга на 
интервал шкалы, соответствующий ярусу трсмпило Северной Америки или 
батырбайскому ярусу в Малом Каратау. 

В большинстве регионов СССР граница систем проводится в основании 
трансгрессивных комплексов, сопоставляемых, часто достаточно условно, с 
основанием тремадока. На Урале и Северо-Востоке СССР граница прово
дится в основании трансгрессивных толщ, охарактеризованных в низах пре
имущественно трилобитами и брахиоподами. Этот уровень трудно точно со
поставить с конодонтовой шкалой. 

Хорошо охарактеризованные фауной достаточно полные разрезы погра
ничных отложений кембрия и ордовика, изучение которых может иметь 
значение для выбора и корреляции уровня границы систем, известны в 
СССР в трех регионах - в Сибири, на северо-западе Восточно-Европей
ской платформы и в Казахстане. При этом лишь в двух последних районах 
для пограничных отложений разработаны конодонтовые шкалы [Kaljo et al" 
1 986, 1 988;  Попов и др" 1 989; Дубинина, 1 982; Apollonov et al" 1 988;  и 
др. ]. 

В настоящее время в Сибири определились две основные точки зрения 
на уровень границы кембрия и ордовика [Решения . .  " 1 983 ] .  А.В. Розова 
[ 1 968 ; и др. ] проводит эту границу в основании няйского горизонта с 
Eoapatokephalus nyaicus и Nyaya nyaensis. Из низов горизонта указываются 
единичные Cordylodus proavus [Соколов, 1 982; Розова, 1 986 ]. На протяже
нии многих лет А.В. Розова сопоставляла основание няйского горизонта с 
основанием верхнего тремадока. Лишь недавно она пришла к выводу, что 
этот уровень близок к основанию тремадока [Розова, 1 986 ]. 

А.Г. Ядренкина [ 1 974; и др. ],  Л.В. Огиенко ( 1 977 ) и др. проводят гра
ницу кембрия и ордовика в основании мансийского горизонта с эндемичной 
фауной. Сопоставление этого горизонта с тремадоком совершенно условно. 
Граптолиты Dictyonema flabelliforme kulumbense из мансийского горизонта, 
по мнению некоторых специалистов, принадлежат к древним прикреплен
ным Dictyonema, распространенным в кембрии. 

В Айхальском районе в олдондинской свите в скважинах найдены грап
толиты зоны D. flabellifonne, а также, возможно, зон D. flabellifonne и D. 
norvegicum [Ядренкина и др" 1 984 ]. Уровень с граптолитами сопоставлен с 
мансийским горизонтом совершенно условно. 
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К сожалению, конодонты не способствуют разрешению проблемы гра
ницы кембрия и ордовика в Сибири. Данные по этой группе обрывочны и 
противоречивы. Так, А.Г. Ядренкина и Г.П. Абаимова [ 1 982 ] указывали на 
находки конодонтов Cordylodus proavus в мансийском и лопарском горизон
тах. В более поздней работе, специально посвященной границе кембрия и 
ордовика, Г.П .  Абаимова [ 1 984 ] обобщает все имеющиеся данные по коно
донтам.  Мансийский горизонт в этой работе сопоставлен с зоной 
Proconodontus, лопарский - с зоной Cordylodus proavus и няйский - с зо
ной Cordylodus angulatus - С. rotundatus. Однако типовые разрезы регио
нальных . горизонтов не были охарактеризованы конодонтами. Данные по 
конодонтам не согласованы с материалами по трилобитам. Положение зон 
С. intermedius и С. liпdstromi в региональной шкале Сибири не рассматри
валось совсем. 

Приведенные данные свидетельствуют о том , что потенциальный уро
вень границы кембрия и ордовика (основание зоны С. proavus) скорее всего 
находится где-то вблизи основания няйского горизонта или внутри лопар
ского. Таким образом, точка зрения А.В.  Розовой [ 1 986 ] в дискуссии о воз
можном уровне границы кембрия и ордовика на Сибирской платформе 
представляется предпочтительной. 

В Алтае-Саянской области граница кембрия и ордовика обычно прово
дится в основании добринского горизонта [Решения . . .  , 1 983 ]. Однако нали
чие характерных трилобитов Skljarella, Ivshinaspis, Charchaqia, 
Promacropyge и других позволяет коррелировать добринский горизонт с вер
хами кембрия в батырбайском разрезе. Основание ордовика может быть со
поставлено с низами таянзинского горизонта с характерным комплексом 
тремадокских трилобитов. 

На северо-западе Восточно-Европейской платформы в Эстонии и Ле
нинградск9й области в серии хорошо изученных разрезов установлено не
посредственное соотношение конодонтовой и граптолитовой последователь
ностей [ Kaljo et al . ,  1 986; Попов и др. , 1 989 ]. Основание зоны Dictyonema 
flabelliforme сопоставляется здесь с верхами зоны С. proavus. В качестве 
возможных уровней границы кембрия и ордовика рассматриваются основа
ния зон С. andresi и С. proavus. 

Разрезы пограничных отложений Северной Эстонии и Ленинградской 
области чрезвычайно важны для разрешения проблемы границы кембрия и 
ордовика. Однако ни один из них не рассматривается с позиции потенци
ального стратотипа границы систем. К недостаткам разрезов можно отнести 
наличие серии перерывов, а также отсутствие трилобитов и других групп 
фауны. 

В Казахстане пограничные осадки кембрия и ордовика отлагались на 
больших площадях. Однако обедненность фауной части отложений и интен
сивная дизъюнктивная тектоника привели к тому, что достаточно полные 
разрезы пограничных слоев известны лишь в небольшом числе мест [Ники
тин,  1 972; Аполлонов, Чугаева , 1 983а; Ергалиев, 1 983 ] .  Лучший разрез, 
предлагаемый автораwи в качестве международного стратотипа границы 
кембрия и ордовика, известен в Малом Карата у [Apollonov et al. , 1 988; и 
др. ].  

На основании изучения батырбайскоrо разреза в Малом Каратау авто
ры пришли к убеждению, что лучшим уровнем границы кембрия и ордови
ка является основание конодонтовой зоны proavus [Аполлонов, Чугаева , 
1 982; Дубинина , 1 982; и др. ]. Г.Х. Ергалиев [ 1 980 ] на основании изучения 
расположенного в нескольких километрах восточнее кыршабактинского раз
реза пришел к выводу, что границу кембрия и ордовика целесообразно про
водить в основании зоны Trisulcagпostus trisulcus. Ранее отмечалась непри
емлемость такого положения границы кембрия и ордовика [Аполлонов, Чу-
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гаева, 1 983а ]. Однако, как уже было сказано, именно этот уровень был 
официально принят кембрийской комиссией МСК СССР в качестве грани
цы систем в СССР [Постановления . . .  , 1 983 ] .  Позже Г.Х. Ергалиев [ 1987,  
1 989 ] изменил свою точку зрения и стал проводить границу кембрия и ор
довика в кровле зоны Micгagnostus mutaЬilis. Нам представляется, что и 
этот уровень находится глубоко в верхнем кембрии и близок низам тремпи
ло и установленного авторами батырбайского яруса [Аполлонов, Чугаева , 
1 983а ]. Выделяемый Г.Х. Ергалиевым [ 1 989а,б ] казахстанский ярус отвеча
ет, по нашим представлениям, самым верхам аксайского яруса и самым ни
зам батырбайского. Стратотипической батырбайский разрез будет охаракте
ризован ниже. 

Несмотря на определенные успехи в изучении пограничных отложений, 
1·раница кембрия и ордовика окончательно не выбрана. Окончательное ре
шение должно быть принято в международных масштабах. 

Проблема выбора уровня границы кембрия и ордовика. Философия 
выбора границы кембрия и ордовика во многом основана на классическом 
уже опыте изучения границы силура и девона. Основные принципы опреде
ления границ систем хорошо известны: 

1 )  граница систем определяется как основание вышележащей системы; 
2) главное требование к границе - возможность надежной корреляции 

всеми доступными методами; желательно, чтобы граница была четким гео
логическим рубежом; 

3) граница систем устанавливается как рубеж планетарного значения 
на основании изучения всех возможных данных - палеонтологических и 
непалеонтологических. Положение же границы в стратиграфической шкале 
определяется только биостратиграфическим методом как граница между 
смежными биостратиграфическими зонами. Граница зон фиксируется в 
стратотипе по первому появлению таксона-индекса в непрерывной эволю
ционной последовательности. 

С этих позиций интересно посмотреть, насколько отвечают требовани
ям к границам tvteждy геологическими системами каждый из двух оGсужда
ющихся уровней в конодонтовой шкале - оснований зон Cordylodus 
lindstromi и С. proavus.  

Основным доводом в пользу выбора в качестве уровня границы основа
ния зоны lindstгomi является близость к традиционному основанию трема
дока. В то же время основание зоны proavus, определяемое по совокупности 
данных,  находится как будто несколько ниже. В связи с этим рассмотрим,  
как соотносятся предлагаемые уровни с основанием тремадока и какие до
воды можно выдвинуть в пользу каждого из уровней. 

Граница кембрия и ордовика и проблема основания тремадока. Осно
вание тремадока традиционно считается лучшим уровнем границы кемб
рийской и ордовикской систем. В большинстве регионов мира граница этих 
систем издавна проводится на уровне, сопоставляющемся (с разной сте
пенью точности) именно с подошвой тремадока. 

После того как на совещаниях МРГ в Осло в 1982 г. и в Калгари в 
1 985 г. было принято решение провести границу вблизи основания тремадо
ка или, что считалось тем же самым,  вбл�<зи первого появления нематофор
ных граптолитов , казалось, что задача определения уровня границы близка 
к разрешению. Казалось бы, остается лишь уточнить соотношение появле
ния нематофорных граптолитов с подразделениями конодонтовой шкалы и 
выбрать стратотип. Однако все оказалось не так просто, как могло пока
заться на первый взгляд. В результате активного изучения пограничных от
ложений кембрия и ордовика в последние годы появилось большое количе
ство новых фактов, которые позволяют по-новому взглянуть на проблему 
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границы кембрия и ордовика в целом и на проблему определения основания 
тремадока в частности. 

Как известно, основание тремадока в его типовом разрезе в Северном 
Уэльсе определяется по появлению граптолитов Dictyonema flabelliforme. 
Однако поскольку за пределами Акадо-Балтийской провинции на погранич
ном интервале граптолиты обычно редки, на практике граница кембрия и 
ордовика во многих регионах определялась по появлению комплекса трило
битов, характерных для тремадока. При этом существовала уверенность, 
что тремадокские трилобиты и тремадокские граптолиты появляются в раз
резах практически одновременно, как это было ранее в типовом разрезе 
тремадока в Уэльсе. На появление во многих разрезах граптолитов 
Dictyonema ех gr. flabelliforme либо анизограптид позже трилобитов трема
докского облика особого внимания не обращали, считая это, по-видимому, 
местными особенностями распространения фауны. Вместе с тем такие соот
ношения распространены довольно широко, в частности в ряде районов Ка
захстана (Улутау, Большой Каратау, Кендыктас) , а также в Китае (Чжец
зян и др. )  [Lai,  1 984 ]. 

После находки в Уэльсе характерных для тремадока трилобитов Niobe 
homphrayi, Parabolina innotata, Р. f requens, Beltella, Shumardla, Hysterolenus, 
Proteuloma и Dlchelepyge в зоне Acerocare ниже традиционного основания 
тремадока [Rushtoп, 1 982 ] факт несовпадения уровней первого появления 
тремадокских граптолитов и трилобитов тремадокского облика предстал в 
новом свете. Выяснилось, что граница кембрия и ордовика, определенная в 
некоторых регионах (Казахстан, Китай, Аргентина) по появлению комплек
са трилобитов с Hysterolenus, Shumardia, Boeckaspis, Macropyge 
( Macropyge), Dichelepyge, Euloma ( Euloma), Beltella, Onychopyge, Jujuiaspis 
и др. , в действительности может не соответствовать подошве тремадока в 
его типовом разрезе в Уэльсе, а отвечать там основанию зоны Acerocare. 

Проблема встала остро, так как ,  с одной стороны, этот комплекс трило
битов является основой определения основания ордовика на огромных тер
риториях Казахстана,  Алтае-Саянской области, Китая, Сибири, Аргентины. 
Причем основание ордовика здесь без тени сомнения коррелируется с осно
ванием тремадока. С другой стороны, в Великобритании этот комплекс без
условно отнесен к кембрию [Rushton, 1 982 ]. Te:.t самым представление об 
истинном объеме тремадока, как планетарного подразделения, стало неоп
ределенным. Положение особенно осложнилось в связи с тем, что появи
лось отчетливое стремление выбрать в качестве границы кембрия и ордови
ка уровень основания зоны lindstromi именно с тем, чтобы максимально 
приблизить границу к первому появлению нематофорных граптолитов в ти
повом разрезе тремадока в Уэльсе [Derby, 1 986 ]. 

Здесь следует отметить, что если формирование тремадокского комп
лекса трилобитов совпадает с основанием конодонтовой зоны proavus 
[Rushton , 1 982; Аполлонов, Чугаева, 1 98За ], то сведения о первом появле
нии нематофорных граптолитов противоречивы, о чем подробнее будет ска
зано ниже. 

В случае, если граница кембрия и ордовика будет выбрана на уровне 
основания конодонтовой зоны lindstromi, она пройдет внутри единого тре
мадокского комплекса трилобитов. К кембрию будет отнесена нижняя часть 
широко распространенной зоны Hysterolenus Уэльса , Казахстана и Китая, а 
также зона Euloma ( Euloma) limitaris - Taoyuania в Малом Каратау <Южн. 
Казахстан) с Euloma ( Euloma), Масгоруgе ( Macropyge), Shumardla, 
Glaphurus и др. Это практически исключает возможность использования 
трилобитов на пограничном интервале и создает немалые трудности в кор
реляции пограничных отложений, лишенных граптолитов и конодонтов. В 
связи с этим,  вероятно, стоит сравнить корреляционные возможности раз-
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ных групп фауны на пограничном интервале и еще раз обсудить возможные 
уровни границ. 

Три группы фауны - конодонты, граптолиты и трилобиты - являются 
основными для решения проблемы границы кембрия и ордовика, остальные 
играют пока явно подчиненную роль. 

Возможности конодонтов для расчленения и корреляции пограничных 
отложений хорошо известны. Конодонтовые зональные шкалы верхов кемб
рия и низов ордовика практически тождественны во всех регионах мира ,  
что делает конодонтовые шкалы незаменимым инструментом для планетар
ной корреляции [Дубинина, 1 982; Miller, 1 988; и др. ].  

Граптолиты - традиционная группа, определяющая основание ордови
ка в подошве тремадока. И сейчас многие исследователи связывают опреде
ление основания ордовика с появлением первых нематофорных граптоли
тов, причем это появление считается одновременным для всего мира 
[Erdtmann , 1 988; и др. ].  Однако невозможно оценить действительную одно
временность появления нематофорных граптолитов в каждом конкретном 
разрезе, не прибегая к помощи конодонтов или трилобитов. В граптолито
вой шкале отсутствует подразделение ниже основания зоны Dictyonema 
flabellifonne, и невозможно определить положение этого уровня в единой 
биостратиграфической последовательности. К тому же к настоящему време
ни за пределами Акадо-Балтийской провинции известны буквально единич
ные разрезы (Ньюфаундленд, Нью-Брансуик, Северо-Восточный Китай) , 
где нематофорные граптолиты встречаются на пограничном интервале со
вместно с другой фауной. В Ленинградской области [Попов и др. , 1 989 ] и в 
Эстонии [ Kaljo et al. ,  1 986,  1 988 ] первые нематофорные граптолиты обна
ружены ,  по-видимому, в верхах зоны proavus. Строго говоря, не может 
быть никаких гарантий, что и в типовом разрезе Уэльса нсматофорные 
граптолиты не будут найдены ниже, в зоне Acerocare. 

Использование нематофорных граптолитов ограничивается тем, что они 
практически отсутствуют на пограничном интервале в таких крупнейших 
регионах, как Казахстан, Сибирская платформа , центральные районы Се
верной Америки, и редко встречаются в некоторых других районах ,  кроме 
Акадо-Балтийской провинции. Все это делает в принципе невозможным ис
пользование граптолитов для определения положения границы кембрия и 
ордовика на уровне основания зоны lindstromi. 

Трилобиты широко представлены в пограничных отложениях,  встреча
ются в осадках широкого фациального спектра и во многих районах явились 
основой для установления местных "границ кембрия и ордовика".  Как изве
стно, биостратиграфические шкалы кембрия основаны практически почти 
исключительно на трилобитах. 

Распространение трилобитов позволяет вьщелить для позднекембрий
ского и раннеордовикского времени несколько провинций (рис. 6, 7) : Севе
роамериканскую, Сибирскую и Австрало-Северокитайскую (экваториаль
ные) , Южноамерикано-Евразиатскую (натальную) , Тетическую (приполяр
ную) . Корреляция пограничных отложений между провинциями затрудне
на , хотя здесь имеются заметные успехи. Внутри провинций корреляция 
осуществляется с большой точностью на огромных расстояниях. Зональные 
трилобитовые шкалы на пограничном интервале по дробности мало уступа
ют конодонтовым шкалам [Chugaeva, Apollonov, 1 982; Shergold,  1 988 ]. 

Корреляция пограничных отложений кембрия и ордовика разных про
винций только по трилобитам ранее приводила к противоречивым результа
там. Некоторые исследователи [Whittington , 1 966; Whittington, Hughes, 
1 974; Ергалиев, 1·980 ] коррелировали тремпило с низами тремадока. 
Г. Хеннингсмуен [Henningsmoen, 1 957 ] сопоставлял эти отложения таким 
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Р и с. 6. Реконструкция положения материков и океанов и биогеографические провинции в 
начале раннего ордовика. 

1 - обласrи древних щ�пов, лишенные осадк<>в; 2 - 6  - провинции: 2 - Североамериканская, 3 - Сибирская, 
4 - Авсrрало-Северокиr.ойская, 5 - Южноамерикано-Евразиатская, 6 -- Теrnческая; 7 - крупнейшие разломы; 8 -

Южный полюс. 

же образом, но допускал и иные варианты. Сейчас многочисленные новые 
материалы существенно изменили уровень наших знаний и такая корреля
ция представляет лишь исторический интерес. 

Именно по трилобитам устанавливается граница . кембрия и ордовика в 
таких крупнейших регионах, как Северная Америка, Казахстан, Сибирская 
платформа, Алтае-Саянская область, Урал, и,  кроме того, во Франции, Ба
варии, Турции, Иране, Афганистане и по единичным пока находкам в Ан
тарктиде. И даже в разрезе Нерснес в Норвегии, где пограничные отложе
ния хорошо охарактеризованы граптолитами, граница проведена не по по
явлению нематофорных граптолитов, а по появлению трилобита Boeckaspis 
hirsuta [Bruton et al" 1 988 ]. В Аргентине до сих пор не решен вопрос, про
водить ли границу кембрия и ордовика в основании зоны ParaЬolina 
argentina ( = Р. frequens) , как предлагали Г. Харрингтон и А. Линца 
[ Harrington, Leanza, 1 957 ] ,  или по подошве зоны Jujuiaspis keideli -
Dictyonema flabellifonne [Acenolaza, 1 983 ]. 

Во всех крупных регионах между кембрием и ордовиком выражена кар
динальная перестройка в составе комплексов трилобитов на уровне основа
ния зоны proavus. Так, в Северной Америке птихаспидный биомер сменяет
ся хистрикуридным [Palmer, 1 979 ]. В Сибири эндемичные комплексы кемб
рия с Plethopeltides, Saukiella и др. сменяются широко распространенным 
комплексом с Eoapatokephalus nyaicus. В Австралии и Северном Китае эта 
перестройка выражена слабее и,возможно, определяет появление комплекса 
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Р и с. 7. Обобщенная корреляционная схема пограничных отложений кембрия и ордовика. 

с Mictosaukia. На территории Южноамерикано-Евразиатской провинции 
кембрийские комплексы с Lotagnostus сменились комплексом тремадокского 
типа с Hysterolenus, Dichelepyge, Onychopyge, Boeckaspis, Parabolina, 
J ujuiaspis, Shumardis, М acropyge ( М acropyge ), Euloma ( Euloma), 
Mictosaukia. Некоторые виды из пограничных отложений распространены 
очень широко. Так, целая группа общих видов известна в Юго-Восточном 
Китае и Южном Казахстане [Аполлонов, Чугаева , l 983a; Репg, 1 984; и 
др. ]. Parabolina frequens (Barraпde) ( = Parabolina argentina) известна в зоне 
Acerocare и одновозрастных отложениях, которые, по нашему мнению, дол
жны быть отнесены к ордовику в Уэльсе, Баварии, Аргентине, Боливии и 
на Ньюфаундленде. Dlchelepyge bicornis (Lisogor) известна из зоны 
Acerocare Уэльса и из низов ордовика Кендыктаса, Южный Казахстан. 
Neoagnostus bllobus <Shaw) и Plicatolina kindlel Shaw известны в зоне 
Missisquoia typicalis в Северной Америке [Shaw, 1 951  ] и в зоне Acerocare 
Уэльса [Rushtoп , 1 982 ]. Shumardia alata Roblsoп et Pantoja-Alor известна из 
зоны Acerocare Уэльса и из низов ордовика Мексики [Rushtoп, 1 982 ]�  

Трилобиты играют такую важную роль в стратиграфии пограничных 
отложений кембрия и ордовика , что их нельзя игнорировать. И именно на
личие крупнейшего эволюционного рубежа в развитии трилобитов, совпада
ющего с основанием зоны proavus , должно рассматриваться как важнейший 
довод в пользу проведения границы кембрийской и ордовикской систем 
именно на этом уровне. 

На этом рубеже произошло крупнейшее эвстатическое событие, кото
рое, по-видимому, явилось причиной крупных перестроек в составе практи
чески всех групп фаун и перерывов в осадконакоплении во многих районах 
[Erdtmaпп, M iller, 1 98 1 ;  Жемчужников, 1 987 ]. В ряде районов на этом 
уровне отмечены значительные геохимические аномалии, в том числе в ба
тырбайском разрезе (доктор Д. Райт, личное сообщение) . Непосредственно 
ниже основания зоны proavus отмечена инверсия палеомагнитной полярно
сти [Apollonov et al . ,  1 988 ]. Подобные явления не отмечены на уровне осно-
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вания зоны liпdstromi ,  т.е. вблизи уровня так называемого "традиционногс 
основания тремадока" .  

Таким образом, необходимо отметить важнейший факт, что в результа
те недостаточной ранее изученности разреза в Уэльсе и связанной с этим 
неточной корреляцией во многих районах Мира за границу кембрия и ордо
вика фактически принят не уровень появления нематофорных граптолитов 
(т.е. неформально определенное основание тремадока) ,  а уровень появления 
тремадокских трилобитов с Hysterolenus, т.е. основание зоны Acerocare. 
Этот уровень, совпадающий с основанием зоны proavus, несомненно, явля
ется лучшим и, вероятно, единственно возможным положением для грани
цы систем. 

В связи со сказанным вряд ли оправданно проявившееся в последнее 
время [Derby, 1 986 ] стремление любой ценой приблизить выбираемую гра
ницу кембрия и ордовика к основанию тремадока именно в типовом разре
зе. Если же граница будет принята в основании зоны proavus, то может 
быть стоит подумать над тем, чтобы уже основание тремадока приблизить к 
новой границе, переместив ее на уровень появления тремадокского комп
лекса трилобитов, т.е. в основание зоны Acerocare и тем самым - в основа
ние зоны proavus. В таком случае основание тремадока, как нам представ
ляется, совпало бы с основанием отложений, выделяемых в качестве трема
докских практически повсеместно за пределами Акадо-Балтийской области. 

Проблема выбора стратотипа границы кембрия и ордовика. Многолет
ний международный опыт изучения пограничных отложений кембрия и ор
довика показал, что к стратотипу границы этих систем, помимо общих тре
бований, к стратотипам должны быть предъявлены некоторые особые, свя
занные с особенностями палеонтологической и фациальной характеристик 
именно этих отложений. С нашей точки зрения, стратотип должен быть хо
рошо охарактеризован конодонтами и пандемичными трилобитами. Брахио
поды и хитинозои очень желательны. Наиболее подходящими для стратоти
па являются фации внешней части шельфа, верхней и средней частей скло
на , где перерывы наименее вероятны. Крупные скрытые перерывы наиболее 
возможны в очень мелководных либо в глубоководных пелагических фаци
ях [Лисицын ,  1 988 ]. 

Наиболее вероятные кандидаты на роль стратотипа границы - разрезы 
Ньюфаундленда и Даянча - не вполне отвечают всем этим требованиям. 
Так, трилобиты в разрезе Даянча слишком эндемичны, а в разрезах Нью
фаундленда практически отсутствуют. Конодонты редки в обоих разрезах ,  
особенно на  уровне основания зоны proavus [Barпes , 1 988; Сhеп e t  al . ,  
1 988 ] .  

Сформулированным нами требованиям наиболее отвечают разрезы за
пада США, особенно разрезы в Неваде [Miller et al. , 1 982 ], а также батыр
байский разрез в Южном Казахстане [Apolloпov et al . ,  1 988 ] .  Единственным 
серьезным недостатком североамериканских разрезов является присутствие 
небольшого перерыва на уровне границы. Однако перерыв очень мал, и его 
возрастной интервал .r:егко учитывать при корреляциях. Однако возможно, 
что перерыв отсутствует в разрезах Невады. 

Батырбайский разрез, как нам кажется, отвечает всем требованиям,  
предъявляемым к стратотипам [Apolloпov et  a l . ,  1 988 ].  Единственным серь
езным недостатком является отсутствие граптолитов в ордовикской части 
разреза. Однако, как было показано, не граптолиты играют решающую 
роль на пограничном интервале. В любом случае батырбайский разрез мо
жет рассматриваться как один из основных опорных разрезов пограничных 
отложений кембрия и ордовика. 
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Батырбайский разрез 
как возможный стратотип границы кембрия 

и ордовика 

Разрез батырбайский представляет собой хорошо обнаженную, практи
чески не нарушенную разломами последовательность карбонатных пород 
шабактинской свиты на северо-западе хр. Малый Каратау, примерно в 
1 5  км к северо-востоку от города Жанатас. Этот разрез впервые упомянут в 
работе К.А. Лисогор [ 1 977 ], которая описала отсюда трилобитов из одного 
обнажения, отвечающего отметке -35 м (по авторам) . На основании этих 
трилобитов она вьщелила слои с Hedinaspis sulcata. Г.Х. Ергалиев [ l  980 ] 
привел списки трилобитов по батырбайскому разрезу. Предложенную им 
КС'?реляцию батырбайского и кь1ршабактинского разрезов авторы считают 
ошибочной [Аполлонов, Чугаева , 1 98За, с. 2 1 , рис. 8 ]. 

Разрез был описан в ряде публикаций [Аполлонов, Чугаева, 1 982, 
l 98За ,б;  Аполлонов и др. , l 984а,б ,  1 985; Аполлонов, Жемчужников, 1 988; 
Дубинина, 1 982; Жемчужников, 1 986; Apollonov et al . ,  1 98 1 ,  1 988; 
Chugaeva, Apollonov, 1 982 ]. В 1 988 г. разрез изучался совместно с амери
канскими специалистами Г. Куком и М. Тэйлором. В результате этих работ 
В.Г. Жемчужников и Г. Кук пришли к выводу, что осадки, обнаженные в 
батырбайском разрезе, отлагались на северо-восточном склоне крупной под
водной горы, существовавшей в позднем кембрии и раннем ордовике на 
территории Малого Каратау [Cook et al . ,  1 989 ] .  

Р и с .  8. Геологическая схема района лога Батырбай. 
1 - нерасчлененные отложении докембрия и кембрия; 2 - малокаройская св1па докембрии; 3 - чулактауская 

свtгrа нижнего кембрия; 4 - 10 - шабактинская свита: 4 - массивные доломиты, 5 - темные тонко- и среднеплитча
тые известням (в верхах обособляется толща 1 с мощными пластами плоскообломочных брек:чий), 6 - толща 11 (тон
ко- и среднеплитчатые ВОЛНИС1U- либо комковато-слоисп.1е иэвестники с мощными пластами брекчий), 7 - нер:-- -:чле
ненные толщи 111 и IV (тонко- и среднеплитчатые волнисто-споистые извесrняки с редкими прослоями брекчий и ·  с 
прослоями доломmuв в верхах), 8 - толщ;э, V (волнис;rо-слоистые известняКJf, чередующиеся с крупно- и rрубоплитча
тыми калькаренктами и доломитами), 9 - толща VI (светлые массивные 11звестн:яки с прослоями доломитов), 10 -
темные тонко- и среднеnлитчатые известняк.и верхнего кембрия и нижнего ордовик.3, разв�rrые по руч. Батырбайбулак; 
1 1  - жарык.аузская свита среднеrо ордовика; 12 - I'J'ЗНица современных отложений; 13 - текто-

нические разрывы; 14 - некоторые мес;rонахождения фауны. 
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Р и с. 9. Разрез пограничных отложений кембрия и ордовика по !1равому борту лога Батырбай 
(цифрами обозначена разметка разреза, м) .  

Собранная по разрезу фауна изучалась рядом специалистов. Описаны 
замковые и беззамковые брахиоподы [Конева, Попов, 1 983; Никитин, По
пов, 1 983 ], трилобиты [Лисогор, 1 977; Аполлонов, Чугаева, 1 983б ], хити
нозои [Заславская и др" 1 987 ]. Л.Г. Воронова ( 1 980 ] описала факт находки 
в разрезе водорослей. Граптолиты определены Д.Т. Цаем. 

Мы предлагаем батырбайский разрез в качестве стратотипа границы 
кембрия и ордовика в основании зоны pгoavus. 

Общая характеристика. Разрез вскрыт вдоль правого берега сухого ло
га (рис. 8, 9) , целиком сложен карбонатными породами, изученная часть 
которых составляет примерно 800 м. Для удобства изучения разрез разме
чен краской и каменными турами с интервалом 5 м от произвольно выбран
ной нулевой отметки. С этой отметки первоначально было начато изучение 
разреза. Впоследствии при изучении более низкой части разреза (на рассто
янии 60 м ниже нулевой отметки) мы были вынуждены вести отсчет вниз 
со знаком " минус". 

Начало разреза (отм. -60 м) находится на дне ширuтной части лога у 
подножия скалистого правого борта в 150 м восточнее пещеры Унгуртас. С 
отметки -20 м разрез смещен по простиранию ко входу в пещеру. Отсюда 
описана остальная часть разреза. 

Пласты стоят r.�ртикально либо запрокинуты под углами 70-80 о (ин
тервал 90- 1 80 м) . Разрез практически полностью обнажен. Расчищен от
носительно плохо обнаженный интервал 1 06- 1 09 м. Интервал 1 72- 1 76 м ,  
перекрытый рыхлыми отложениями, вскрыт канавой. Последовательность 
отложений почти не нарушена. Амплитуды смещений по небольшим разло
мам не превышают 5-7 м. 

Основные типы пород. Разрез характеризуется разнообразными поро
дами известняково-доломитового ряда при явном преобладании известняков. 
Наиболее распространены обломочные карбонаты,  включающие все грану
лометрические классы от глыбовых брекчий до афанитовых известняков. 
Подчиненное значение имеют пеллоидные, биолитовые <биоморфные) , био
детритовые и ооидные разности. Доломиты представлены в основном исклю
чительно обломочными разностями (доларенитами и долорудитами) . Карбо
наты промежуточного состава - известняковые доломиты и доломитовые 
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известняки - сравнительно редки. Присутствие доломитов характерно для 
верхней части разреза (выше отметки 1 50 м) . 

Карбонатные брекчии распространены в разрезе очень широко [Жем
чужников, 1 986 ]. Они слагают 30 линз и пластов, мощность которых варьи
рует от десятков сантиметров до 1 0- 1 5  м. Суммарная их мощность около 
90 м. Брекчии различаются по составу и форме обломков и характеру мат
рикса, а также по соотношению обломков и матрикса. Особенности этих со
отношений позволили выделить компактный ( 1 ) ,  каркасный (2) , пуддинго
вый (3) и сортированный (4) типы брекчий. Некоторые пласты брекчий за
вершаются калькаренитами или кальцирудитами (5) , образующими с брек
чиями единые ритмы. В каждой линзе типы брекчий могут встречаться в 
разном сочетании, например 1 -2-3-4, 5, 1 -2-3-5, 1 -4- 1 ,  2-3 и 
т.д. 

Для нижней части разреза (до отметки 20 м) характерны так называе
мые " плоскообломочные" брекчии, обломки которых представляют собой 
фрагменты слоев тонко- и среднеплитчатых известняков. В более высоких 
частях разреза обычны обломки неправильной формы (угловатой или в раз
ной степени округленной) .  В некоторых пластах брекчий в интервале от -20 
до 60 м встречаются крупные обломки мелководных известняков, а также 
крупные блоки пластов калькаренитов и брекчий. 

Карбонатные псаммиты в зависимости от источника обломков и степе
ни их перемещения подразделяются на эндокластовые (интракластовые) с 
обломками пород, сформировавшихся близко и незадолго до дезинтеграции 
и переотложения, и экзоклзстовые с обломками, подвергшимися заметному 
переносу, как правило, из более мелководных частей бассейна. Часто на
блюдаются смешанные (поликластовые) разности. Среди карбонатных псам
митов преобладают калькарениты и кальцирудиты. Доларениты и долоруди
ты встречаются редко и приурочены преимущественно к средней части раз
реза. 

Кальцисилтиты и кальцилютиты распространены в разрезе достаточно 
широко. Обычно они переслаиваются как друг с другом, так и с другими 
мелко- и тонкозернистыми разностями пород. 

Биокластовые (органогенно-обломочныс) известняки (биодстрититы) 
образуют редкие линзы и прослои среди мелко- и тонкозернистых пород и 
представлены трилобитовыми и водорослевыми разностями. Трилобитовые 
ракушняки наиболее ярко представлены на нескольких уровнях вблизи ну
левой отметки, где они слагают прослои толщиной до 10 см. Предполагает
ся, что они образовались в результате гравитационного переотложения. Во
дорослевые биодетрититы образуют прослои в интервале 205-2 1 0  м и час
то встречаются по разрезу в виде обломков в брекчиях, особенно в интерва
ле 89- 2 1 0  м. 

Карбонатные биолиты (биоморфиты) представляют собой водорослевые, 
в основном эпифитоновые известняки, образующие небольшие органоген
ные постройки <биогермы и каллиптры) . Наиболее крупные неперемещен
ные биогермы обнаружены в интервале 380-390 м. 

Пеллоидные разности известняков сложены округлыми и овальными 
комочками (сгустками) пелитоморфного материала, погруженными в мел
кокристаллический цемент, реже микрит. Они могут быть подразделены на 
пелитовые, связанные с гидродинамической переработкой осадка, и копро
литовые образования. Ооидные известняки встречаются ред.:о и обычно об
разованы зернами с неявным радиально-лучистым строением. Зерна обычно 
эродированы, несут следы переотложения и являются одними из породооб
разующих частиц в калькаренитах или в матриксе брекчий. Особенно ха
рактерны переотложенные ооидные зерна для интервалов 7 1 ,5-72,5 и 
1 02,0- 1 03 ,4  м. 
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Текстуры карбонатных пород не отличаются большим разнообразием. 
Типы отдельности неодинаковы в разных частях разреза. Для его низов ти
пична хорошо выраженнаУ тонкая и средняя плитчатость с параллельными 
плоскостями отдельности. Известняковые плитки разделены тонкими крас
новатыми и буроватыми глинисто-карбонатными прослоями. В известняках 
иногда выражена слойчатость. В верхней части разреза, особенно после 
отм. 405 м ,  плитчатость крупная и грубая. 

Для разреза в целом, но особенно для его нижней и средней частей ха
рактерны волнисто-слоистые текстуры, обусловленные чередованием тем
ных известняковых слойков толщиной 0,3- 1 ,5 см (редко более) и тонких 
(меньше миллиметра или первые миллиметры) глинисто-карбонатных про
слоев. Слоевые поверхности неровные с чередованием многочисленных вы
пуклостей и вмятин неправильной формы. Обычно с.:юйчатость не выраже
на. Эта текстура не связана с каким-то определенным типом зернистости 
пород и присуща мелкозернистым калькаренитам, кальцисилтитам, кальци
лютитам и пеллоидным известнякам. По-видимому, волнистая текстура об
разовалась при диагенетическом преобразовании слабо литифицированных 
осадков непосредственно после их образования. 

Комковатая (нодулярная) текстура ассоциируется с волнисто-слоистой 
и свойственна породам, в которых превалирует глинисто-карбонатное веще
ство. Известняки обособляются при этом в четковидные образования. Наи
более редка ячеистая текстура, 1;ри которой глинисто-карбонатное вещество 
распределяется в известняке в виде четок линзовидной, либо неправильной 
формы ,  субсогласной со слоистостью. 

Группа текстур определяется характером компоновки в слоях обломоч
ного материала. Градационная слоистость развита в обломочных породах 
разного гранулометрического состава и в первvю очередь в брекчиях, каль
цирудитах ,  калькаренитах, долорудитах и доларенитах. Существуют пря
мая,  обратная и маятниковые градации [Жемчужников, 1 986 ]. Кососло
истые, пламенные и инжекционные текстуры и знаки ряби наиболее часто 
встречаются в доларенитах и отдельных пластах калькаренитов. 

С большей степенью условности выделяются текстуры, возможно, свя
занные с жизнедеятельностью организмов, например в ряде случаев хаоти
чески смешанные микрит и пеллоиды (копролиты?) можно считать следами 
биотурбации. Подобные образования зафиксированы выше отм. 1 8 1  м. В 
интервале 1 04- 1 07 м наблюдаются спиральные образования, предположи
тельно интерпретируемые как следы ползанья Nereites. 

В единичных случаях (отм. 1 07,0- 1 07,5 и 1 26,0- 1 26,5 м) в кальци
силтитах и кальцилютитах встречены фенестральные текстуры ( "птичьи 
глазки" )  размером менее 1 см, которые считаются важнейшими признаками 
мелководья. 

Литостратиграфические подразделения. Совокупность разнообразных 
структурно-текстурных признаков и состава пород позволяет выделить в 
разрезе шесть толщ (рис. 1 0) .  

Толща 1 (от -60 до 6,5 м) сложена темными мелко- и тонкозернистыми 
тонко- и среднеплитчатыми известняками с горизонтальной и волнистой 
слоистостью. Характерны непереотложенные панцири трилобитов 
Hedinaspis и агностид глубоководного типа. Верхи толщи сложены мощны
ми пластами и линзами плоскообломочных брекчий с прослоями известня
ков с градационной слоистостью. 

Толща 11 (от 6,5 до 1 02 м) состоит из темно-серых мелко- и тонкозер
нистых тонко- и среднеплитчатых волнисто-слоистых либо комковатых из
вестняков с пластами грубообломочных брекчий. В средине ее обособляется 
мощный (до 7 м) переотложенный эпифитоновый биогерм. 
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Р и с. 1 О. Стратиграфическая колонка батырбайскоrо разреза. 
-- темные тонко- и среднспли"I'lатые известняк.и: 2 - темные волнисr-о-споистыс и комковатые известняки; 3 

- средне- и крупноnлИ'Nатъrе тонко- и мелкообломочные 11звесrняки; 4 - плоскообломочные брекчии; 6 - крисrал-
лически-эернистьrе доломкты; 7 - средне- и крупноппитчатые допарсюпъ1 и долорудиты; 8 - водорск.nсвые иэвестни

ки; 9 - светлые массивные к rрубопл�пч.атые известнRК.И. 
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Толща III  (от 1 02 до 150 м) включает темные и относительно светлые 
мелко- и тонкозернистые известняки, преимущественно волнисто-слоистые 
с редкими маломощными ( }  ,0-2,5 м) прослоями глыбовых брекчий и пла
стами калькаренитов. В низах О 03,8- 1 07,0 м) наблюдается пакет темных 
тонкоплитчатых известняков с градационной слоистостью, к которым при
урочен комплекс зоны Lotagnostus hedini. Толща содержит множество ос
татков фауны. 

Толща IV (от 1 50 до 260 м) выделяется по появлению первых доломи
тов, сложена темными волнисто-слоистыми известняками с пластами каль
каренитов, доларенитов и брекчий, образующих несколько ритмов от 8 - 12 
до 20 м .  

Толща V (от 260 до 405 м) отличается незакономерным чередованием 
среднеплитчатых волнисто-слоистых известняков с крупно- и грубоплитча
тыми калькаренитами и доларенитами. Брекчии отсутствуют. Фауна мало
численна и однообразна, за исключением 3дного-двух уровней. 

Толща VI (от 405 до 730 м) сложена однообразными светлыми массив
ными известняками с редкими водорослевыми биогермами и пластами доло
митов и брекчий, встречаются тонкие прослои темных и светлых плитчатых 
известняков, к которым приурочены остатки фауны. 

Толщи подразделяются на пачки [Аполлонов, Жемчужников, 1 988 ]. 
Биостратиграфия. В батырбайском разрезе встречены трилобиты, коно

донты, беззамковые и замковые брахиоподы, хитинозои [Аполлонов, Чугае
ва, 1 983б; Аполлонов и др. , 1 9846; Дубинина, 1 982; Заславская и др. , 1 987; 
Конева, Попов, 1 983; Лисогор, 1 977; Никитин, Попов, 1 983 ] .  Кроме того, в 
ряде обнажений найдены мелкие колпачковые гастроподы. На одном уровне 
в верхах кембрия встречены дендроидные граптолиты и в низах ордовика 
(на уровне 1 26- 1 27 м) единичные остатки цистоидей. Характерно большое 
количество водорослей. Следует отметить полное отсутствие цефалопод и 
акритарх, обычных в отложениях такого типа в других районах. 

Основными группами, на которых базируется биостратиграфическое 
расчленение разреза, являются трилобиты и конодонты. Смена фауны по 
разрезу, как правило, происходит постепенно, и ее обновление на границах 
зон осуществляется на фоне явной преемственности. Существенные относи
тельно редкие изменения таксономического состава отмечаются лишь вбли
зи отметки 1 09 м на уровне, предлагаемом авторами в качестве границы 
систем.  Границы зон проведены по появлению зональных таксонов. 

Смена комплексов трилобитов позволила выделить на изученном ин
тервале девять зон (см. рис. 5) . Изменение таксономического состава зо
нальных комплексов идет, с одной стороны, за счет морфологических пре
образований в составе долгоживущих семейств и родов,  а с другой - за 
счет появления, нередко на короткое время, таксонов иммигрантов. 

Филогенетические ряды сменяющих друг друга родов и видов просле
живаются на больших интервалах разреза, охватывающих иногда несколько 
зон. Такие ряды представлены, например, агностидами (Pseudagnostus, 
Rhaptagnostus) , эуломидами (сменяющими друг друга родами Ketyna, 
Karataspis, Euloma, Pareuloma) , видами рода Akoldinioidia, сменяемого в 
ордовике родом Shumardia. Можно добавить сюда Macropyge( Promacropyge), 
сменяемую Macropyge ( Macropyge), а также род Platypeltoides, сменяемый 
Nileus. 

Некоторые роды ( Lotagnostus и Plicatolina), характерные для зоны 
Hedinaspis sulcata - нижней зоны разреза, исчезают вблизи верхнеЧ: грани
цы этой зоны вместе с исчезновением характерных для них фаций и появ
ляются опять много выше, в зоне Lotagnostus hedini, будучи представлен
ными естественно уже другими видами. 
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Другая группа таксонов, таких как Chekiangaspis, Нaniwa, 
Trisulcagnostus, Machairagnostus, Dikelokephalina, Pricyclopyge, Selenoharpes, 
Apatokephalus и др. , характеризуется небольшими возрастными интервала
ми. Тем нс менее именно они во многом определяют облик зональных ком
плексов. Разработанная зональная шкала (см. рис. 5) , как нам представля
ется , хорошо отражает эволюцию сообществ трилобитов во времени. 

Конодонты в батырбайском разрезе обнаружены на многих уровнях, 
хотя, как правило, они не многочисленны. Непрерывная последовательность 
комплексов позволила выделить в разрезе 1 4  зон (см. рис. 5) . 

Батырбайский разрез охарактеризован прото-, пара- и эуконодонтовы
ми элементами, причем параконодонты явно преобладают, а эуконодонты 
составляют лишь небольшой элемент фауны. Однако если прото- и парако
нодонты могут явиться основой расчленения среднего и низов верхнего кем
брия, как это сделано в Китае [An, 1 982 ], то для зонального подразделения 
более высоких частей кембрия и нижнего ордовика они играют уже мень
шую роль. Зональная последовательность в батырбайском разрезе базирует
ся на появлении новых эуконодонтовых элементов. 

Две нижние зоны: Prosagittodontus dahlmani и Westergaardodina 
amplicava, относящиеся к верхам аксайского яруса, охарактеризованы про
то- и параконодонтами, распространенными достаточно широко. 

Первые эуконодонты Hirsutodontus ani Dublnina появляются в основа
нии одноименной зоны на уровне 1 8  м. На отм. 24 м появляются эуконо
донты Hirsutodontus transmutatus (Xu et Xiang) и Teriodontus nakamurai 
<Nogami) . 

Основание зоны Eokonodontus (Е.)  notchpeakensis фиксируется появле
нием на отметке 64 м эуконодонтов Е. ( Е. ) notchpeakensis (Miller) и еди
ничных Proconodontus muellerl Miller, Р. serratus Miller и нескольких новых 
параконодонтов ( "Diaphanodus" pteroideus Dublnina, Viirodus impressus 
tortus Dublnina, Prooneotodus terashimai kazakhstanica Dublnina и др. ) .  

Нижняя граница зоны Eoconodontus (Е.)  alisonae определяется п о  появ
лению Е. ( Е. ) alisonae Landing, параконодонтов "Barnesodus" gibber 
Dublnina и " Viirodus" lnevolutus Dublnina. Из нижележащих зон переходит 
большое количество прото- и параконодонтов. Следует отметить важные 
для корреляции Eoconodontus ( Cambroistodus) minutus <Miller) , встреченные 
в кровле этой зоны и в основании следующей. 

Появление вида Cordylodus primitivus Bagnoli дает основание для выде
ления следующей зоны. Для нее характерны,  кроме того, Е.( Е. ) alisonae 
Landing и редкие Е. (Cambroistodus) minutus (Miller) . Транзитными явля
ются эуконодонты Е.( Е. ) notchpeakensis <Miller) , Teriodontus nakamurai 
<Nogami) , протоконодонты Phakelodus tenuis (Muller) и многочисленные па
раконодонты. 

Основание зоны Cordylodus proavus, по которому мы проводим границу 
кембрия и ордовика, установлено по появлению С. proavus Miiller (с эле
ментами proavus и oklahomensis) . В эту зону переходит большой комплекс, 
включающий эуконодонты, протоконодонты и многочисленные параконо
донты. Очень важно, что более десяти видов исчезает в основании зоны или 
вблизи него. 

Нижняя граница зоны Cordylodus intermedius проведена по появлению 
С. intermedius Furnish (с элементами lenzi) и Hirsutodontus slmplex (Druce et 
Jones) . В верхах появляется элемент prion вида С. intermedius Furnish. 

Зона Cordylodus lindstromi характеризуется появлением С. lindstromi 
Druce et Jones и редких J apetognathus preaengensis Landing на фоне сущест
вования предшествующего комплекса. 
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Вышележащая часть батырбайского разреза (320,0-433,5 м) представ
лена в неблагоприятных для конодонтов фациях и очень плохо охарактери
зована конодонтами. 

Зона Drepanodus deltifer содержит сравнительно скудный комплекс. 
Здесь на отм. 433,5 м появляется D. deltif er (Lindstom) и последний раз 
встречается группа длител'>но существовавших "древних" видов. 

Вышележащие зоны Paroistodus proteus , Prioniodus (Р.)  deltatus 
longibasis, Prioniodus <Р.)  elegans, Prioniodus <Р. )  evae выделяются на срав
нительно небольших комплексах эуконодонтов, которые вместе с тем имеют 
достаточно большое значение для удаленной корреляции. 

Остальные группы фауны пока играют для расчленения батырбайского 
разреза незначительную роль. 

Беззамковые брахиоподы обычны на всех уровнях разреза, хотя срав
нительно немногочисленны, не отличаются большим разнообразием и пока 
изучены сравнительно мало [Конева, Попов, 1 983 ]. Характеристика комп
лексов приводится по данным Л.Е. Попова. 

Лингулиды представлены видами эндемичных родов Experilingula 
divulgata Koneva et Popov (-35 - 98 м) , Mirilingula sp. (68-98 м) , М. 
mutabllis Popov (206-465 м) . Характерно исчезновение Experillngula после 
98 м. 

Все акротретиды являются, возможно, членами единой эволюционной 
последовательности. Род Quadrisonia представлен видами Q. declivls Koneva 
et Popov (-35 - О м) , Q. suspensa Koneva et Popov (68-77 м) .  Род Euritreta 
появляется на 98 м ,  где он представлен видом Е. discors Popov. Выше рас
пространены виды Е. declivls Popov ( 1 1 7- 1 4 1  м) и Е. evanda Popov 
<2 1 0-383 м) . 

Замковые брахиоподы [Никитин,  Попов, 1 983 ] представлены видами 
Billingsella aff. tonkiana Mansuy (98 м) , Paleostrophia angulata Nikitin et 
Popov (77-98 м) , Р. tecta Nikitin et Popov 0 36 м) , Clarkella testudo Nikitin 
et Popov (465 м) . Примечательно , что выше 98 м нет представителей рода 
Billingsella. 

На интервале 1 03,8-'.Ю5 м были выделены хитинозои хорошей сохран
ности [Заславская и др" 1 987 ]. Самые древние хитинозои DesmochШna 
antiqua Zasl. найдены на отметке 1 03,8 м, в 20 см ниже трилобитов зоны 
l..otagnostus hedini. Выше были обнаружены виды JenkinochШna vulgaris 
Jenkin'i ( 1 09 м) , Desmochitina minor Eisenack ( 1 1 6 и 1 1 7 м) , Desmochitina 
mlnor erinacea Eisenack, D. rhenana Eisenack ( 1 1 7  м) , Desmochitina 
pirlformls Laufeld, Coronochitina ех gr. coronata Eisenack ( l  28 м) , 
Lagenochitina ех gr. deunffi Paris 0 29 м) , Sphaerochitina kazakhstanlca Zasl. 
(205 м ) .  

М ногие и з  этих видов имеют широкий стратиграфический диапазон, од
нако некоторые из них заметно отличаются от типовых форм этих видов и,  
по-видимому, в дальнейшем могут быть выделены в самостоятельные виды 
или подвиды с более узким возрастным интервалом. 

Особого внимания засл живает находка Desmochltina antlqua Zasl. в зо
не l..otagnostus hedini .  Этот вид резко отличается от всех известных предста
вителей этого рода и в настоящее время является древнейшим из известных 
видов хитинозой. 

Граптолиты в разрезе найдены лишь в одном пункте ( l  06 м) , где вме
сте с трилобитами зоны l..otagnostus hedini были собраны Dictyonema (s. 
str.) sp" Dendrograptus sp" Callograptus sp. (определения Д. Т. Цая) . Следу
ет отметить, что нематофорные граптолиты в разрезе не найдены. 

Остальные группы фауны (гастроподы, цистоидеи) ,  а также водоросли 
пока не изучены. 
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Условия осадконакопления на пограничном интервале. Условия на
копления осадков, слагающих батырбайский разрез, определялись по сово
купности фациально-литологических признаков пород (состав, структуры, 
текстуры и др.) и по особенностям комплексов ископаемой фауны. Границы 
реконструированных фацШL'lьных зон были определены с учетом некоторых 
реперных уровней, хорошо изученных в современных бассейнах и с доволь
но высокой степенью достоверности реконструируемых по фациальным осо
бенностям осадков. Такими реперными уровнями являются уровни обычно
го прилива и отлива, глубина проникновения (базис) обычных волн 
(50 ± 20 м) , базис штормовых волн (до 1 00 м) , глубина фотической зоны -
нижний предел максимального развития водорослей (30-80, максимально 
до 1 00 м) . Важную информацию дают реконструкции rравитационных по
токов. 

Комплексы трилобитов с прс )бладанием агностид с тонкими уплощен
ными хитиноидными панцирями, часто целыми, считаются характерными 
для относительно глубоководных обстановок со слабой гидродинамикой 
[Taylor, Cook, 1 976 ] .  Такие комплексы приурочены в разрезе к темным 

тонко- и микрозернистым тонкослоистым отложениям. Предполагается, что 
это наиболее глубоководные автохтонные комплексы внешней части шель
фа, склона и бассейновой впадины (см. рис. 6 ) .  

Комплексы трилобитов с преобладанием полимерид (саукииды, нилеи
ды, азафиды, иллениды) со сравнительно толстыми хитиноидно-карбонат
ными панцирями, часто в разной степени выпуклыми и нередко обладаю
щими глубокими бороздами, рассматриваются как относительно мелковод
ные. Обычно они приурочены к светлым разностям пород. В темных средне
и крупнозернистых калькаренитах с градационной текстурой остатки фауны 
несут черты перемыва и транспортировки и рассматриваются как аллохтон
ные. 

В соответствии с нашей реконструкцией (рис. 1 1 )  батырбайский разрез 
приурочен к северо-восточному склону Малокаратауской подводной карбо
натной горы [Cook et al . ,  1 989 ]. Эти отложения слагают Аксайский блок. 
На северо-восток бассейн открывался в глубоководный прогиб, отложения 
которого фрагментарно сохранились в Ушбулакском блоке. Характерен раз
рез по логу Батырбайбулак. На JQго-западе склон примыкал к мелководно
му карбонатному плато, отложения которого слагают Большекаройский и 
Малокаройский блоки и где накапливались мощные мелководные известня
ки и доломиты с водорослевыми рифами и биогермами. 

От позднего кембрия к аренигу происходило выраженное обмеление 
бассейР.а, объясняемое разрастанием мелководного массива Малокарата
уской rоры за счет проградации карбонатных склонов. Процесс обмеления 
не был однонаправленным и сопровождался периодическими колебаниями 
уровня моря. 

Для низов разреза (интервал от -60 до 89 м) характерна совокупность 
признаков накопления осадков в глубоководных условиях в результате гра
витационного перемещения материала по склону турбидитовыми и дебрисо
выми потоками. Предполагается, что материал переносился по системе вет
вящихся каналов средней части веерообразного конуса выноса (фэна) .  

Интервал разреза от -26 до 89 м ,  сложенный тонкозернистыми волни
сто-слоистыми известняками с мощными пачками брекчий (от -26 до 6,5, 
42,5-60 и 77 ,3-89 м) , рассматривается как отложения внутренних частей 
фэна с фациями питающих каналов (брекчий с аллохтонными глыбами 
мелководных известняков) . Последний мощный прослой гравитационных 
брекчий (интервал 77 ,3-89 м)  встречен достаточно далеко от предполагае
мого уровня границы систем. 
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Р и с. 1 1 .  Блок-диаграмма северо-восl'Ьчноrо склона Малокаратауской подводной карбонатной 
горы в позднем кембрии и раннем ордовике. Усл. обоэн. см. на рис. 1 0. 

Отложения верхов кембрия (89- 1 02 м) сложены турбидитами с огром
ным количеством переотложенных мелководных трилобитов и замковых 
брахиопод. Встречаются прослои известняков, отложившихся из взвеси. 
Предполагается, что это отложения верхней части склона (внешнего шель
фа, по О.И. Мурдмаа ( 1 9'/9 ]) . Ориентировочные глубины, на которых на
капливались отложения склона, от 1 000 до 200-300 м. 

Интервал 1 02- 1 07 м характеризуется резкой сменой обстановки осад
конакопления. Маломощный прослой гравитационной брекчии с обломками 
разнообразных мелководных осадков слагает интервал 1 02- 1 03,4 м. Выше 
между отметками 1 03,4- 107,0 м залегают характерные темно-серые плит
чатые параллельно-слоистые микро- и тонкозернистые кальцисилтиты с 
микроградационной слоистостью. Здесь найдены целые неразрозненные пан
цири трилобитов, среди которых наиболее характерны Lotagnostus hedini 
Troedsson. Вместе с ними найдены дендроидные граптолиты. Эти осадки, по 
нашим представлениям, отложились на глубинах в несколько сотен метров, 
возникших на верхней части склона в результате очень резкого повышения 
уровня океана, обусловленного планетарным эвстатическим событием. 

С отметки 1 07 м началось обмеление бассейна. До отметки 225 м зале
гают чередующиеся темпеститы и известняки со следами биотурбации с не
сколькими маломощными прослоями брекчий. В интервале 1 26,5- 1 44,0 м 
практически непрерывно встречаются сравнительно слабо сортированные 
панцири трилобитов. Эти осадки, как нам представляется, отлагались на 
внешнем и среднем шельфах. Отложения внутренней части шельфа (эпи
фитоновый биогерм с косослоистыми доломитами в кровле, характеризую
щий край карбонатной платформы) отмечены на отм. 225,5 м. Выше до 
конца разреза залеГают мелководные шельфовые осадки. 

Резкое углубление бассейна на интервале 1 02- 1 07 м и обмеление, на
чиная со 1 07 м, рассматриваются нами как планетарное крупноамплитуд
ное трансгрессивно-регрессивное эвстатическое событие, сыгравшее роль ру
бежа в развитии процессов осадконакопления и обусловившее экологиче
скую перестройку сообществ фауны и связанных с ней эволюционных пре
образований. 
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Таким образом, изложенные материалы, как нам кажется, свидетельст
вуют, что основание конодонтовой зоны proavus является во всех отношени
ях лучшим уровнем границы кембрия и ордовика. Этот уровень отвечает 
крупному рубежу в развитии всех групп фауны, совпадает с появлением 
характерного тремадокского комплекса трилобитов, фиксируется палеомаг
нитными и геохимическими данными и является естественной границей си
стемы , обусловленной крупнейшим планетарным событием, как это имеет 
место на границе мела и палеогена. Эвстатическое событие на этом уровне, 
возможно, связано с быстрым таянием ледников на Южном полюсе. Батыр
байский разрез в Южном Казахстане вполне может служить глобальным 
стратотипом границы кембрийской и ордовикской систем. 

ОСНОВНЫЕ РАЗРЕ3Ы КЕМБРИЯ 
СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ И ИХ КОРРЕЛЯЦИЯ 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий раздел является частью русской версии выпуска из серии 
задуманных участниками Рабочей группы по корреляции кембрия (предсе
датель Дж. Шерголд) Подкомиссии по кембрийской системе ICS / IUGS. 

Составление этого раздела было в значительной мере облегчено, по
скольку ему предшествовала огромная работа, проделанная по обобщению 
материалов по расчленению и корреляции кембрия Сибирской платформы в 
связи с подготовкой двухтомной монографии "Ярусное расчленение . . .  " 
[ 1 983, 1 984 ] и унифицированных и корреляционных схем кембрия Сибир
ской платформы ,  которые были приняты Всесоюзным совещанием по докем
брию, палеозою и четвертичной системе Средней Сибири в 1 979 г. и затем 
утверждены МСК в 1 982 г. [Решения . . .  , 1 983; Постановления . . .  , 1 983 ]. 

При описании стратиграфических колонок, кроме данных авторов, так
же использованы новые м:tтериалы,  предоставленные нам Г.П.  Абаимовой, 
Н.В. Есаковой, А.Ю. Иванцовым, Ю.Л. Пельманом, А.К. Салиховой, 
Г.Т. Ушатинской, М .А. Федонкиным и А.Б. Федоровым. 

В тексте использованы следующие индексы ярусов и зон: 
Венд (V) - немакит-далдынский горизонт (nev) ; зона Anabarites 

trisulcatus (trs) . 
Нижний кембрий (.С ) - томмотский ярус (tom) , зоны: Nochoroicyathus 

sunnaginicus (sun) , Dokidocyathus regularis (reg) , Dokidocyathus lenai
cus / Tumuliolynthus pгimigenius (len) ; атдабанский ярус (atd) , зоны: 
Retecoscinus zegebaгti / Leptosocyathus polyseptus (zeg) , Carinacyathus pinus 
(pin) , Nochoroicyathus kokoulini (kok) , Fansycyathus leгmontovae (ler) , 
Profallotaspis jakutensis (jak) , Fallotaspis (fal) , Pagetiellus anabarus (аnЬ> , 
J udomia (jud) , U ktaspis (Prouktaspis) (ukt) , Elganellus (e\g) , Bulaiaspis (bul) ; 
ботомский ярус (Ьоt) , зоны: Carinacyathus squamosus / Botomocyathus 
zelenovi (zel) , Bergeroniellus micmaccifoгmis / Erblella (mic) , Bergeroniellus 
gurarii (gur) , Laticephalus - Erblella (lat) , Bergeroniellus asiaticus (ast) , 
Bergeroniaspis ornata (orn) , Tungusella (tun) , Bathyuriscellus robustus / 
J akutus quadriceps (rоЬ> ; тойонский ярус (toy) , зоны: Bergeroniellus ketemen
sis (ket) , Leгmonto9'ia grandis (grn) , Anabaraspis splendens (spl) , Parapoliel
la / Pseudoeteraspis (par) , N amanoia (nam) . 
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Средний кембрий (-€2) - амгинский ярус (amg) , зоны: Oryctocara 
(orc) , Kounamkites (kun) , Triplagnostus gibbus (giЬ) , Tomagnostus 
fissus / Paradoxides sacheri (fis) ; майский ярус (may) , зоны: Corynexochus 
perforatus / Anopolenus henrici (hen) , Anomocarioides limbataeformis (Iim) , 
Lejopyge laevigata / Aldanaspis truncata Oev) . 

Верхний кембрий (-€ ) - аюсокканский ярус (aus) , зоны: Agnostus 
pisiformis / Homagnostus fecundus (pis) , Glyptagnostus stolidotus (stl) , 
Pedinocephalina / Toxotis? (ped) ; сакский ярус (sak) , зоны: Glyptagnostus 
reticulatus / Oleпaspella evansi (ret) , lrvingella (irv) , Cedarellus felix (fel) , 
Maspakites / Idahoia / Raashellina (mas) , Faciura / Garblella (fac) ; аксайский 
ярус (aks) , зоны:  Plicatolina pcrlata (per) , ParaЬolinites rectus / Acerocare 
tullbergi (rec) , Amorphella / Yurakia (yur) , Kujandaspis (kuj) , 
Dolgeuloma / Kaninia (dol) . 

Нижний ордовик (01) , тремадокский ярус (tre) . 
SSF - мелкие скелетные ископаемые. 
Примечание: родовые названия археоциат, в том числе видов-индексов, 

даются по Ф. Дебренн и др. [ 1 989 ]. 

ШКАЛА ПАЛЕОМАГНИТНОЙ ПОЛЯРНОСТИ 

Палеомагнитная шкала, представленная в левой части корреляционной 
схемы (см. рис. 1 2, 1 3) ,  является обобщением данных , полученных 
Дж. Киршвинком [Кirschvink, Rozanov, 1 984 ] по нижнему кембрию и груп
пой исследователей [Родионов, 1 966; Родионов, Осипова, 1 985; и др. ] по 
среднему и верхнему кембрию Сибирской платформы. 

Эти данные не равноценны. Материалы Дж. Киршвинка происходят из 
типовых разрезов ярусов нижнего кембрия Сибирской платформы (колонки 
7 и 8) и имеют точную привязку к биостратиграфической шкале. Они пока
зывают, что томмотский ярус в основном характеризуется зонами прямой 
полярности, а атдабанский - обратной. 

Шкала среднего и верхнего кембрия базируется на данных по разрезам 
Турухано-И ркутско-Олекминского (колщ1ка 1 )  и Юдомо-Оленекского (ко
лонки 1 6  и 1 8 )  регионов, которые не всегда могут быть проинтерпретирова
ны однозначно. 

ФАЦИ АЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИ Е 

Литофациальный состав и мощности кембрийских осадочных комплек
сов в разных районах Сибирской платформы существенно различны. Общая 
направленность и характер их изменения на территории региона в целом 
представляются достаточно ясными, хотя установление корреляционно-стра
тиграфических соотношений разнофациальных толщ во многом по-прежне
му остается задачей большой сложности. 

В пределах большей по площади западной части платформы, выделяе
мой на схемах фациального районирования в Турухано-Иркутско-Олекмин
ский фациальный регион, разрез кембрия сложен мощным комплексом от
ложений, для которых характерны преобладающе доломитовый состав, на
личие сульфатов и каменных солей. В восточной части платформы, в отли
чие от западной, кембрий представлен нормально-морскими глинистыми, 
глинисто-известняковыми отложениями (Юдомо-Оленекский фациальный 
регион) .  Разделяющая эти две обширные территории зона фациального пе
рехода, где чрезвычайно широко распространены органогенно-обломочные 
карбонатные образования, обособляется в Анабаро-Синский фациальный 
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регион. Она протягивается с северных склонов Алданской антеклизы к 
Юго-Западному Прианабарью на расстояние более 2000 км (см. рис. 1 ) .  

Колонка l 
Разрез вскрыт серией скважин, пробуренных в междуречье рч. У солки 

и р. Тасеевой (левый приток р. Ангары) и в бассейне р. Топол (рис. 1 2 ,  1 3, 
см. вкладку) . Ранее описывался в литературе [Жарков, 1 965; Журавлева, 
Советов, Титоренко, 1 969; Жарков, Скрипни, 1 97 1 ;  Машович и др. , 1 974; 
Жарков, Яншин, 1 974; Вике, Мирошников, 1 975; Мирошников, Шклярик, 
1 980 ] .  

Мотская серия. Выделена И.Д. Черским [ 1 879 ] в Южном Присаянье, в 
бассейне р. Иркут. В данном разрезе представлена тэтэрской свитой, сло
женной доломитами серыми ангидритистыми, прослоями глинистыми. Мощ
ность вскрытой скважинами части 65 м. 

Усольская свита. Выделена Е.В. Кравченко [Горячев, Жарков, 1 969, 
с. 1 7  ] .  Типовой разрез находится в ряде скважин, пробуренных в бассейне 
верхнего течения р. Ангары у г. Усолье-Сибирское. Каменная соль с про
слоями ангидритов и пестроокрашенных доломитов, иногда известковых и 
оолитовых алевролитов, арrиллитов, песчаников и доломитистых известня
ков. Мощность (вскрытая) 76 1 м. 

-€1 atd - археоциаты: Sakhacyathus ех gr. subaгtus (Zhur. ) ,  
"Dictyocyathus"? sp. ; водоросли:  Renalcls sp. - в интервале 1 446- 1 456 м. 

Возраст: томмотский и нижняя половина атдабанского ярусов нижнего 
кембрия. 

Бельская свита. Выделена В.С. Карпышевым ( 1 955, с. 67 ] (название 
преоккупировано - бельская свита [Ожиганов, 1 94 1 , с. 38 ]) . Типовой раз
рез находится в бассейне верхнего течения р. Ангары у с. Бельск. В данном 
разрезе согласно залегает на усольской свите. 

Чередование известняков, доломитов, в меньшей мере пестроцветных 
алевролитов, мергелей и песчаников. Встречаются прослои бледно-розовой 
каменной соли и ангидрита. Известняки и доломиты коричневато-серые и 
темно-серые, массивные и плитчатые, часто водорослевые. В верхней части 
свиты коли;�ество пластов каменной соли увеличивается. Мощность 663 м. 

·f\ atde g - трилобиты: Malykanla nochtuyensis Suv., М. gribovae Suv., 
Elganellus sp. - в интервале 1 334- 1 �72 м. €1 atdbul - трилобиты: 
Bulaiaspis vologdini Lerm. ,  В. prima Lenn. ,  В. taseevica Rep. - в интервале 
1 1 25- 1 1 42 м. 

Возраст: нижний кембрий, атдабанский ярус, зоны Elganellus и 
Bulaiaspis. 

Булайская свита. Выделена М.Н.  Бондаренко [ 1 934, с. 66 ]. Типовой 
разрез находится в бассейне верхнего течения р. Ангары на р. Белой у 
пос. Булай. Согласно налегает на бельскую свиту. Чередование доломитов 
темно-серых ,  иногда известковистых с арrиллитами и песчаниками. Содер
жатся редкие прослои каменной соли и ангидрита. В верхней части преоб
ладают известняки коричневато-серые, массивные и глинистые серые доло
миты. Мощность 225 м. 

-€1 bottun - трилgбиты: Tungusella obesa Rep.,  Tungusella sp. - на 
уровне 593 м. €1 botr0 - трилобиты: Bergeronlaspls subornata Suv. , В. cf. 
divergens Lerm. ,  Binodaspis aff. secunda Suv. ; брахиоподы: Kutorgina lenaica 
Lerm. - в интервале 573,5-583 м. 

Возраст: нижний кембрий, ботомский ярус, зоны Tungusella 
robustus / quadriceps. 

Ангарская свита. Выделена А.А. Арсеньевым и Е.А. Нечаевой [ 1 942, 
с. 89-95 ]. Типовой разрез находится в бассейне верхнего течения р. Анга-
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ры. Согласно подстилается булайской свитой. Чередование серых доломи
тов, ангидритов с пестроцветными красноцветными песчаниками, алевроли
тами, мергелями и каменной солью. Мощность свиты 477 м. 

-CL toypar - трилобиты: Parapoliella sp. ,  Bigotina ( Bigotina) egregica 
Rep. , Kedlichiidae gen. et sp. indet. в интервале 238,5-247 м. 

Возраст: нижний кембрий, тойонский ярус, зона Parapoliella / Pseudo
eteraspis. 

Верхоленская свита (серия) . Выделена В.А. Обручевым ( 1 892, с. 1 1 7 )  
на юrо-западе Сибирской платформы, в верхнем течении р. Лены. Посте
пенно замещает подстилающую ангарскую свиту. Красноцветные переслаи
вающиеся мергели, алевролиты, аргиллиты, прослои пестроцветных кварце
вых песчаников и слюдистых алевролитов. Прослои гипса в нижней части 
свиты. Мощность 650 м на юrо-западе района ее распространения и 1 1 00 м 
на северо-востоке. 

Акритархи (Рудавская, 1 974 ): Baltisphaeridium lubcri Tim.,  
Lophosphacridium tentativum Volk. ,  Leiosphacridia ochrolenca Tim. и др. 
(Кенкенемская скв. 1 ) .  

Возраст: определяется по положению в разрезе от конца раннеrо до на
чала позднеrо кембрия. 

Литвинцевская свита. Выделена В.П. Масловым [ 1932, с. 1 204- 1 206 ). 
Типовой разрез находится на р. Илим близ пос. Литвинцево. Доломиты, до
ломитовые мергели, брекчии, брекчированны:е и кавернозные доломиты; в 
верхней части - пласты и !1ачки каменной соли. Мощность 1 00- 1 50 м. По 
латерали замещается породами низов верхоленской свиты. 

-t1 toynam - трилобиты: Namanoia. -€1 amg - Proasaphiscus. 
Возраст: нижний кембрий, тойонский ярус, зона Namanoia - средний 

кембрий, амгинский ярус. 
Кондратьевская свита. Установлена М .А. Жарковым / 1 965 ] в Кан

ска-Тасеевской впадине. Наиболее полный разрез свиты - на юrо-западе 
впадины в бассейне р. Топол, в скважине у д. Кондратьева, дополняющийся 
снизу разрезом скважины на Кондратьевской площади, сверху - у с. Дзер
жинскоrо. Согласно, с постепенным переходом залегает на верхоленской 
свите. Перекрывающие отложения: залегающие согласно на юrо-западе 
Канско-Тасеевской впадины - дзержинская свита, на северо-востоке впа
дины - устькутская свита. Пестроцветные и красноцветные песчаники с 
прослоями конгломератов, алевролитов, аргиллитов мощностью до 1 1 50 м 
на юrо-западе Канско-Тасеевской впадины, где расположен типовой разрез. 
На северо-востоке впадины в свите появляются прослои мергелей и строма
толитовых известняков. Мощность свиты здесь уменьшается до 1 1  О м.  

-€3 sak - трилобиты: Kuraspis sp. Строматолиты: Parastylus nodosus 
Kyr" Paraphisus ramulosus Kyr. - в средней части свиты. 

Возраст: поздний кембрий. 
Устькутская свита. Выделена В.А. Обручевым ( 1 892, с. 1 78 ]. Распрост

ранена в восточной части Иркутскоrо амфитеатра, преимущественно в бас
сейне верхнеrо течения р. Лены. Стратотип не указан. Серые доломиты 
песчанистые, оолитовые, строматолитовые, местами с прослоями песчани
ков, песчанистых известняков, алевролитов. Согласно перекрывается крас
ноцветными песчаниками и алевролитами ийской свиты аренигскоrо яруса 
нижнеrо ордовика. Мощность 70- 1 90 м. 

В Присаяно-Ангарском районе в тонких прослоях известняков редкие 
фаунистические остатки. 01 tre - брахиоподы: Finkclnburgia sp. , Obolus sp. ;  
моллюски: Lenaiclla octoblnaria Bjaly, Pscudoscenella sp., Paraendoceras sp. 
- в нижней части свиты; трилобиты: Ijaccphalus convexus Og. ,  Nyaya 
orientalis Og. ,  Apatokcphalus nyaicus Ros. ;  моллюски: Clarcoceras angarensis 
Bal . ,  С. sibiricum Bjaly; конодонты: Acanthodus lineatus (Furn.) , Acodina 
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Irregularl.a flexuosa Куг., Parastylus nodosus Куг. , Paraphisis ramulosus 
Куг.- в 97-65 м от кровли. 

Возраст: средний кембрий, майский ярус - вtрхний кембрий, аксай
ский ярус. 

Пролетарская свита. Установлена Г.И .  Кириченко ( 1 950, с. 93 ]. Стра
тотип расположен близ м. Пролетарский на р. Подкаменной Тунгуске. Со
гласно залегает на эвенкийской серии, согласно перекрывается чуньской 
свитой нижнего ордовика. Доломиты песчанистые, оолитовые, строматоли
товые и водорослевые, с прослоями доломитовых известняков. Мощность 
80- 1 00 м. 

В нижней части свиты найдены брахиоподы: Finkelnburgi.a bellatula Url. 
et Соор., Syntrophopsis cf. arkansasensis Ulr. et Соор. и конодонты: 
Proconodontus tenuiserratus Mil.,  Proconodontus sp. , сменяющиеся выше ком
плексом с Cordylodus proavus Mil. [Абаимова, 1 984 ]; в средней части -
трилобиты: Pseudoacrocephalites markovi Sem. ,  Loparella loparica Ros. 

Возраст: аксайский ярус верхнего кембрия - нижний ордовик, трема
докский ярус. 

Колонка 3 
Разрез вскрывается по р. Сухой Тунгуске от " Буровой" до "Первых 

ка•�ней" и Сухотунгусскими скв. Р- Г и Р-3. Ранее описывался в литературе 
[Петраков, 1 959, 1 964, 1 966 ]. 

Платоновская свита. Выделена А.И. Гусевым [Кириченко, 1 940, с. 58 ] .  
Стратотип находится в низовьях р. Сухой Тунгуски. Несогласно, с переры
вом залегает на дурномысской свите среднего рифея. Доломиты глинистые и 
песчанистые, с подчиненными строматолитовыми доломитами. Делится на 
три подсвиты: нижняя подсвита - наиболее обогащенные терригенным ма
териалом доломиты с алевролитами и кварцевыми песчаниками в основа
нии; средняя подсвита - доломиты кремовые, массивные, сменяющиеся 
вверх по разрезу доломитами глинистыми верхней подсвиты. На севере в 
кровле подсвиты появляется пачка известняков. Мощность от 250 до 500 м. 

В нижней подсвите обнаружены строматолиты: Paniscollenia, Stratifera 
и др. ; микрофитолиты: Vesicularites Ьothrydioformis ( Krasn.) , Vermiculites 
irregularl.s (Reitl.) и сабеллидитиды:  Paleolina evinklana Sokolov, характери
зующие верхи венда. В верхней подсвите установлены микрофитолиты: 
Nubecularites parvus Z.Zhur. и другие, широко развитые как в вендских, так 
и в кембрийских отложениях. 

Возраст: венд и, возможно, томмотский и атдабанский ярусы нижнего 
кембрия. 

Костинская свита. Выделена А.Г. Вологдиным [Кириченко, 1 940, 
с. 59 ]. Типовой разрез находится в Туруханском районе, западной части 
Сибирской платформы, в низовьях р. Енисей. Согласно залегает на плато
новской свите. Согласно перекрывается летнинской свитой [Петраков, 
1 966 ]. Однако сущс:твует мнение, что летнинская свита налегает на кос
тинскую с резким несогласием [Мельников, 1 982 ]. Доломиты серые и крс
мово-серые, массивные, иногда кавернозные и брекчиевидные с прослоя ми 
ангидрита. В верхней части доломиты сульфатоносные и соленосные с п ро
слоями доломитов и известковистых доломитов коричневато-серых и кремо
вых, брекчированных, массивных и разноплитчатых, окремненных, битуми 
нозных, иногда водорослевых. Верхние 50 м - известняки темно-серые, 
прослоями окремненные и битуминозные. Мощность около 1 400 м. 

-€1 atdbul - трилобиты: Bulaiaspis sp.  - в 70 м от основания. -€:1 Ьottun 
- трилобиты: Tungusella �nica Rep.,  Bulaiaspis sp. - в 1 70 м от кровли 
средней подсвиты. €1 Ьotro - трилобиты: Bathyuriscellus robustus Lerm. ,  
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Bergeroniaspis divergens Lerm. ,  ProerЫa sp. , Binodaspis cf. secunda Suv. , 
Jakutus? sp. , Solenopleurella sp. ; брахиоподы: Kutorgina lenaica Lerm. -
2 1 5  м от кровли средней подсвиты. €2 amg? трилобиты: 
Chondranomocare? sp. - вблизи кровли свиты; водс;росли: Girvanella sp. , 
Razumovskia sp., Proaulopora sp. , Renalcis sp. - в средней части свиты; 
микрофитолиты: Nubecularites parvus Z. Zhur., N. catagraphus Reitl . ,  
Volvatella sp. , Glebosites gentilis Z. Zhur. - в нижней трети свиты. 

Возраст: атдабанский ярус нижнего кембрия - амгинский ярус средне
го кембрия. 

Летнинская свита. Выделена В. У. Петраковым [ 1 963, с. 1 437 ]. Типовой 
разрез находится на правом берегу р. Летней, правом притоке р. Нижняя 
Тунгуска, в верхнем ее течении. Пестроцветные арrиллиты и доломитовые 
мергели с прослоями сероцветных доломитов. Отмечаются сульфатоносные 
горизонты. Мощность свиты 1 90-250 м. 

-t2 тау - водоросли: Girvanella sp. ; микрофитолиты: Nubecularites 
catagraphus Reitl . ,  Hierogliphytes miraЫlis Reitl. ,  Glebosites gentilis Z. Zhur. , 
Vestcularttes sp. , Radiosus sp. - в верхней трети свиты. 

Возраст свиты определяется условно как майский ярус среднего кемб
рия, поскольку выше нее согласно залегают фаунистически охарактеризо
ванные верхнекембрийские отложения устьпелядкинской свиты, а ниже 
также условно датированная амгинским ярусом среднего кембрия верхняя 
подсвита костинской свиты. 

Устьпелядкинская свита. Выделена В.У. Петраковым [ 1 963, с. 1 437 ]. 
Типовой разрез расположен на р. Курейке, вблизи устья левого притока 
рч. Пелядки. Согласно подстилается летнинской свитой и перекрывается ус
тьмундуйской свитой нижнего ордовика. Известняки серые с прослоями до
ломитов пестроцветных. Мощность 200-300 м. 

€3 aus - трилобиты: Pesaiella perfida N.Tchern.,  Kuraspis similis 
N. Tchern . ,  К. obscura N.  Тсhегп. ,  Parakoldinia salairica (Sivov) , 
Plethopeltoides stenorhachis (КоЬ.) , Bolaspidina insignis N. Tchern. ,  Letneites 
jakuticus (l..az.) , L planus (l..az.) др. - в средней части. €3 aks - брахиопо
ды: Finkelnburgta sp. - в верхней части. 

Возраст: верхний кембрий, аюсокканский - аксайский ярусы. 
Устьмундуйская свита. Выделена В.У. Петраковым [ 1 963, с. 1 437 ] .  

Распространена в Туруханском районе на правобережье р. Енисей. Страто
тип на р. Курейке вблизи устья ее притока р. Мундуйки. В нижней части 
сероцветные доломиты,  вверху - пестроцветные доломитистые аргиллиты , 
глинистые и песчано-алевритистые доломиты. Перекрывающие отложения: 
песчаники байкитской свиты среднего ордовика. Мощность до 300 м. В юж
ных участках района (верховья рек Летней и Сухой Тунгуски) верхняя 
часть свиты размыта. 

-€3 aks - брахиоподы: Angarella jaworowskii Asatk. , Eoorthis wichitaensis 
Walc. ;  моллюски: Ophileta sp., Tolmachovia concentrica КоЬ. - в нижних 
1 1 6 м свиты. В остальной части разреза свиты органические остатки не об
наружены. 

Возраст: поздний кембрий, верхи аксайского яруса - ранний ордовик, 
тремадокский и арениrский ярусы. 

Колонка 4 

Разрез вскрывается по р. Олекме примерно от устья рч. Сюрдью до ус
тья р. Чара. Ранее описывался в литературе [Арсеньев, Нечаева, 1 942, 
1 947; Бобров, 1 959; .З.Журавлева, 1 959; Хоментовский, Репина , 1 965 ]. 

Порохтахская свита. Выделена А.А. Арсеньевым и Е.А. Нечаевой 
[ 1 942, с. 6 ]. Типовой разрез расположен по р. Олекме. Несогласно, с перс-
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рывом залегает на породал дикимдинской св·иты верхнерифейского возраста. 
Сложена доломитами желтовато- и зеленовато-серыми, тонко- и толсто
плитчатыми, скрыто- и яснозернистыми с прослоями доломитов оолитовых 
и водорослевых. В нижней части свиты преобладают песчаники светлые, 
кварцевые и доломиты глинистые. Мощность до 220 м. 

В верхней части свиты встречаются микрофитолиты: V ermiculites 
irregularis (Reitl.) , Vesicularites bothrydio/ ormis <Krasn. ) ,  V. lobatus Reitl. , ха
рактерные для немакит-далдынского горизонта венда. 

Возраст: венд - нижний? кембрий, томмотский ярус. 
Юедейская свита. Выделена А.А. Арсеньевым и Е.А. Нечаевой ( 1 942, 

с. 7 ] .  Типовой разрез находится по руч. Юедей (левый приток р. Олекмы) .  
Согласно залегает на порохтахской свите. Чередование известняков, мерге
лей и доломитов пестроцветных (зеленовато-серых, розовых, желтых, реже 
красных) и серых, светло-серых, средне- и тонкослоистых,  с прослоями гип
са. Мощность 55-60 м. 

Возраст: нижний кембрий, томмотский - атдабанский ярусы. 
Эльгянская свита. Выделена А.К. Бобровым ( 1 959, с. 1 59 ]. Типовой 

разрез находится в бассейне среднего течения р. Лены, близ впадения 
р. Олекмы.  Согласно залегает на юедейской свите. Ритмичное переслаива
ние коричневато-серых доломитов и известняков, массивных и толстоплит
чатых, иногда битуминозных и комковатых. Мощность 57 м. 

-€1 atdelg ___: трилобиты: Malykania gribovae Suv., М. grandis Suv. - в 
нижней части; Elganellus probus Suv. ,  Malykania sp. - в верхней части. 

Возраст: нижний кембрий, атдабанский ярус, зона Elganellus. 
Толбачанская свита. Выделена А.К. Бобровым ( 1 959, с. 1 60 ]. Типовой 

разрез по р. Лене у усть.ч р. Толбачан. Согласно залегает на эльгянской 
свите. Переслаивание пестроокрашенных (зеленых, бордовых , серова
то-желтых, серых и т.д.) мергелей, аргиллитов, с прослойками ангидрита и 
гипса, глинистых известняков с известняками плитчатыми, часто стромато
литовыми, светло-коричневыми, светло-серыми и доломитами массивными, 
коричневато-серыми, часто пятнистыми и кавернозными. Мощность 
1 80-200 м. 

-€ atd - археоциаты: Nochoroicyathus ossensis (Zhur. ) ;  -€ atdbul -

трилобиты: Bulaiaspis vologdini Lerm. ,  В. peleduica Rep.,  В. prima hrm. - в 
средней части. 

Возраст: нижний кембрий, атдабанский ярус, зона Bulaiaspis. 
Олекминская свита. Выделена А.А. Арсеньевым и Е.А. Нечаевой [ 1 942, 

с. 7 ]. Типовой разрез находится в бассейне среднего течения р. Лены, близ 
впадения р. Олекмы. Согласно залегает на толбачанской свите. Известняки 
светло-коричневые и коричневато-серые, средне- и тонкослоистые, часто с 
волнистыми поверхностями наслоения и тонкими прослойками грязно-жел
того глинистого доломита. Мощность 1 65 м. 

-€1 bottun - трилобиты: Tungusella ma.nica Rep. ,  Т. obesa Rep.,  Inouyina 
subquadratica R ep. , Chondrinouyina olekmica Rep. - в самых низах свиты. 
-€l Ьotrob - трилобиты: Bathyuriscellus robustus Lerm. ,  Solenopleurella bella 
RJons. ,  Binodaspis prima Suv. , Bergeroniaspis divergens Lerm. ,  В. ornata 
Lerm. ,  Jakutus quadriceps Lerrn. ,  Olekmaspis bobrovi Suv.; брахиоподы: 
Kutorgina lenaica Lerm. - в средней и верхней частях. 

Возраст: нижний кембрий, ботомский ярус, зоны Tungusella и 
robustus / quadriceps. 

Чарская свита. Выделена А.А. Арсеньевым и Е.А. Нечаевой ( 1 942, 
с. 7 ] .  Типовой разрез находится в бассейне р. Чары (приток р. Олекмы) . 
Согласно перекрывает олекминскую свиту. Преимущественно массивные и 
толстослоистые доломиты, реже плитчатые; грязно-желтого цвета, содержат 
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прослои известняков массивных, часто водорослевых, пятнистых и плитча
тых доломитизированных известняков. Мощность 225 м. 

-€\ toypar . - трилобиты: Parapoliella sp. ; брахиоподы: Kutorgina 
pauciornata Lerm. -f:1 toy01m - трилобиты: Namanoia namanensis Lerm" 
Bathynotus namanensis Lerm. 

В низах свиты на р. Пеледуй (у устья) найдены археоциаты: 
Cellicyathus sp. Возможно, что эта часть свиты принадлежит еще ботомско
му ярусу. 

Возраст: нижний кембрий, ботомский? - тойонский ярусы. 

Колонка 5 
Разрез располагается на правом и левом берегах р. Амги от пос. Туора 

до пос. Покровка. Ранее описывался в литературе [Флерова, 1 94 1 ;  Черны
шева, 1 955а, 1 96 1 ,  1 983; Егорова и др. , 1 976; Варламов, Сундуков, 1 978; 
Голошейкин и др. , 1 978; Пегель, 1 98 1  ]. 

Юдомская свита. Выделена Ю.К. Дзевановским [ 1 943, с. 45 ]. Типовой 
разрез расположен в бассейне р. Юдомы. Доломиты светло-серые, плитча
тые, иногда водорослевые. Мощность (видимая) 280 м. 

Возраст: венд - нижний? кембрий, томмотский ярус. 
Пестроцветная свита. Установлена И.П.  Атласовым [ 1 935, с. 74 ]. Ти

повой разрез находится в среднем течении р. Лены, по правому берегу, про
тив пос. Синское. С небольшим несогласием залегает на юдомской свите. 
Доломиты и известняки серые, желтые, розоватые и зеленоватые, массив
ные и плитчатые, местами глинистые и сланцеватые. Мощность (видимая) 
1 60 м. 

Встречаются обломки мелких брахиопод. 
Возраст: нижний кембрий, томмотский ярус. 
Тумулдурская свита. Установлена Ю.К. Дзевановским и 3.Г. Ушаковой 

[Дзевановский, Чернышева, 1 948,  с. 1 1  ]. Типовой разрез расположен в бас
сейне верхнего течения р. Алдан. Контакт с подстилающими отложениями 
не ясен. Доломиты серые, кавернозные, иногда битуминозные с прослоями 
доломитов оолитовых и линзами кремней. Мощность (видимая) 1 30 м. 

Возраст: нижний кембрий, атдабанский ярус. 
Унгелинская свита. Выделена И.П. Бузиковым [Дзевановский, Черны

шева, 1 948, с. 1 1  ]. Типовой разрез расположен в бассейне верхнего течения 
р. Алдан. Доломиты желто-розовые, светло-зеленые, часто водорослевые, 
переслаивающиеся с пачками сланцев доломитовых бордовых, розовых и зе
леных. Нижняя часть свиты в восточном направлении постепенно замещает 
верхнюю часть тумулдурской свиты. Мощность 1 00-130 м. 

Возраст: нижний кембрий, атдабанский ярус. 
Олекминская свита (см. колонку 4) . Согласно залегает на унгелинской 

свите. Доломиты светло- и коричневато-серые, с прослоями гравелитов, пес
чаников доломитовых, доломитов песчанистых и линзами темно-серых из
вестняков. В средней части водорослево-археоциатовые биогермы. Мощность 
85 м. 

В свите встречается фауна: €1 bottun - трилобиты: Tungusella procera 
(Suv.) , Т. nitens <Suv.) , Bulaiaspis limbata Rep" В. sajanica Rep" 
Rondocephalus mirandus Pokr" Chondrinouyina olekmica Rep" Nodiceps 
onerosa Suv" Lenaspis opipara Suv" Erblella sp" Bathyuriscellus sp" Inouyina 
quadratica Polet. - в нижних 5-9 м. -€1 Ьotrob - трилобиты: 
Bergeroniaspis divergens Lerm" В. ornata Lerm" Neopagetina sp" 
Bergeroniellus lermontovae Suv" Astenaspis tenuis Suv" Olekmaspis cf. bobrovi 
Suv" Solenopleurella sp. ; брахиоподы: Kutorgina cf. flerovae Lerm. - в ос-
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тальной части свиты. Археоциаты: Archaeocyathus ех gr. kuzmini (Vol.) , 
Cellicyathus sp. и др. - в средней части. 

Возраст: нижний кембрий, ботомский ярус, зоны Tungusella и 
robustus/ quadriceps. 

Барылайская свита. Выделена О.В. Флеровой [ 1 94 1 ,  с. 34 ]. Типовой 
разрез расположен в бассейне рек Амm и Алдан. Согласно залегает на 
олекминской свите. Чередование доломитов и известняков светло-коричне
вых. Мощность 1 8 0  м. 

В свите содержится фауна: -€1 toypar - трилобиты: Parapoliella 
obrutchevi (Lerm. ) ,  Pseudoeteraspis aldanensis N.  Tchern. 

Возраст: нижний кембрий, тойонс.кий ярус, зона Parapoliel-
la / Pseudoeteraspis (низы) . 

Бердигестяхская свита. Выделена А.К. Бобровым в 1 948 г. [Покровская, 
1 954, с. 45 1 ] .  Типовой разрез находится по р. Амге, близ пос. Бердигестях. 
Согласно залегает на барылайской свите. Доломиты желтовато-серые, ка
вернозные, с брекчированными участками и включениями кремния. Мощ
ность 90 м. По мнению некоторых исследователей <Н.Е. Чернышева в кн. : 
[Стратиграфический словарь, 1 975 ]) , составляет верхнюю часть барылай-
ской свиты и не может быть отделена от нее. 

· 

Возраст: нижний кембрий, тойонский ярус. 
Хомустахская свита. Выделена А.К. Бобровым в 1 948 г. [Покровская, 

1 954, с. 45 1 ] .  Типовой разрез расположен в бассейне среднего течения 
р. Амги в районе пос. Хомустах. Согласно залегает на бердигестяхской сви
те. Чередование известняков светло- и коричневато-серых и доломитов. 
Мощность 92 м . 

..С1 toynam - трилобиты: Namanoia incerta N. Tchern. ,  Parapoliella 
sulcata N.  Tchern . ,  Pseudoeteraspis aldanensis N.Tchern. - в нижних 35 м;  
трилобиты: Edelsteinaspis ornata Lerm" Е. plana N. Tchern" Kooteniella 
acuta N.  Tchern" К. slatkowskii (Scnm.) , Eospencia amgensis N.  Tchern. ;  ар
хеоциаты: Erbocyatnus heterovallum (Vol.) ,  Tegerocyathus edelsteini (Vol.) , 
Archaeocyathus kuzmini (Vol.) ; брахиоподы: Kutorgina sp. ; стенотекоиды: 
Cambridium cernysevae Horny - в средней и верхней частях. 

Возраст: нижний кембрий, тойонский ярус, зона Namanoia (низы) . 
Амгинская свита. Выделена О.В. Флеровой [ 1 94 1 ,  с. 35 ]. Типовой раз

рез расположен на правом берегу р. Амги на участке от 1 до 3 км ниже ус
тья рч. Тас-Юрях, в районе пос. Хомустах.  Согласно подстилается хому
стахской свитой. Известняки биогермные, обломочно-водорослевые, обло
мочно-органогенные, органогенно-детритовые, белые, светло-серые и серые, 
массивные, разноплитчатые, часто неслоистые. Мощность около 600 м. -€ toynam - трилобиты: Edelsteinaspls paraornata Jeg. ,  Koptura оЫопgа 
N. Tchern" Kooteniella slatkowskii <Schm.) , J akutus notivus J eg" 
Chondranomocare singularis J.eg., Chondragraulos minussensis Lerm. и др. - в 
нижних 4 м. -€2 amgorc-gib - трилобиты: Schistocephalus antiquus N. 
Tchern . ,  S. enigmaticus N. Tchern. ,  S. juvensis N. Tchern" Kounamkites 
rotundatus N.  Tchern" Kootenia amgensis N.  Tchern. ,  различные виды родов 
Chondranomocare, Kooteniella, Granularia, Pseudanomocarlna, Olenoides, 
Лmgaspls, ЕгЫа, Chondragraulos и др. - в вышележащей части свиты. По 
всей свите распространены водоросли: Proaulopora glabra Krasn., Renalcis 
tuberculosum Korde, Epiphyton fruticosum Vol" Е. evolutum Korde, Е. 
usitatum Korde, Kordephyton crlnitum (Korde) и др. 

Возраст: нижний кембрий, тойонский ярус, зона Namanoia (верхи) -
средний кембрий, амгинский ярус, зона gibbus. 

Дерескирская свита. Выделена В.Е. Савицким и Ю.Я. Шабановым 
[Егорова и др. , 1 976, с. 38; Решения. ", 1 983, лист 1 1 ,  колонка 7а ]. Типо
вой разрез располагается на левом берегу р. Амги непосредствеюю выше и 
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ниже устья рч. Онто. Согласно подстилается амгинской свитой. В основании 
свиты залегает 5-метровый пласт глинистых известняков, доломитов и доло
митистых мергелей коричневато-серых тонкослоистых, выше неравномерно 
перемежающиеся известняки светлые, песчаники, гравелиты и брекчии из
вестняковые, водорослевые известняки с подчиненными, часто выклиниваю
щимися прослоями известняков глинистых тонкоплитчатых. Видимая мощ
ность 240 м. 

-€2 amgfis - трилобиты: Coгynexochus peгforatus Lerm. ,  Suludella audita 
Jeg. ,  Kootenla amgensis N.Tchern. ,  Amgaspis aspera N.Tchern. ,  Olenoides 
optlmus Laz., Tгiplagnostus gibbus (Linrs.) , Т. pictlnatus Pokr. et Jeg. и др. ; 
водоросли: Epiphyton dens�m Korde, Giгvanella sihiгica Masl. и др. - в ниж
них 1 60 м свиты. €2 тау en - трилобиты: Corynexochus perforatus Lenn.,  
Gaphuraspis inornata Rom . ,  Kootenia ontoensis N. Tchern. ,  К. amgensls N.  
Tchern. ,  Iгinia arcuata Jeg. et Sav. ,  Pseudanomocaгina aojtformls N. Tchern. и 
др. ; водоросли: Epiphyton altum Korde, Е. satiatum Korde, Е. amgaicum 
Korde, Pгoaulopora glabra Krasn. и др. - в верхних 80 м свиты. 

Возраст: средний кембрий, амгинский ярус, зона fissus / sacheri - май
ский ярус, зона henrici / perforatus. 

Танхайская свита. Выделена О.В. Флеровой ( 1 94 1 ,  с. 36 ]. Типовой раз
рез простирается по обоим берегам р. Амги до рч. Онто и до пос. Покровки. 
Согласно залегает на дерескирской свите, с перерывом перекрывается ниж
неюрскими отложениями. Известняки водорослевые, строматолитовые, из
вестняковые песчаники, алевролиты; верхние 22 м разреза - известняки 
органогенно-обломочные, доломитовые и глинисто-алевролитовые, извест
няковые конгломераты, гравелитопесчаники и брекчии; породы светло-се
рые, массищ1ые и плитчатые. Мощность около 200 м. 

-t:2 maylim - трилобиты: Harataspis Lauta Jeg. et Sav . ,  Semicyclocephalus 
flexilis Jeg. , lгinia рига Jeg. et Sav. , Peгonopsis fallax (Linrs.) , Urjungaspis sp. 
и др. ; археоциаты?: Tanchocyathus amgaensis Vol . ,  Binatocyathus 
oЬliquoseptatus Vol. и др.; водоросли: Epiphyton fruticosum Vol . ,  Е. evolutum 
Korde, Е. pulchгum Korde, Е. scapulum Korde, Е. densum Korde., Е. 
amgaicYim Korde, Е. satiatum Korde и др. - в нижней трети свиты. 
€2 тау ev - трилобиты: Usoviana minuta N. Tchern. ,  Bonnete"lna veta <N.  
Tchern. ) , В. conica Jeg. ,  Decus arduus Peg. , Amglnla expressa Peg. ,  Pelshania 
fragosa Peg. ,  Liostracus burgalensls N. Tchern. и др.; водоросли: Epiphyton 
evolutum Korde, Renalcis sp., Proaulopoгa sp. , микрофитолиты: Glebosites 
gentills Z. Zhur. , Nubecularites catagгaphus Reitl . ,  Hieгogliphytes mlraЫlls Reitl. 
- вблизи кровли свиты. 

Возраст: средний кембрий, майсю�if ярус, зоны limbataeformis -
laevigata / truncata. 

Колонка 6 

Разрез вскрывается по левому берегу р. Алдан от пос. Томмот до 
р. Улахан-Сулугур (юдомская - тумулдурская свиты) и от р. Юнгеле до 
устья р. Чагда (тумулдурская - барылайская свиты ) .  Ранее описывался в 
литературе [Флерова, 1 94 1 ;  Дзевановский, 1 943; Чернышева, 1 955б; Зеле
нов, 1 957; Архангельская и др. , 1 960; Розанов, Миссаржевский, 1 966; Роза
нов и др. , 1 969; Семихатов и др. , 1 970; Сысоев, 1 972; Путеводитель . . .  , 
1 973; Розанов, 1 973; Минаева, Писарчик, 1 974; Минаева, 1 977; Нужнов и 
др. , 1 977;  И вановская, 1 980; Федоров, 1 982а,б;  Семихатов, Серебряков, 
1 983;  Вальков и др. , 1 984;  Ярусное расчленение . . .  , 1 984;  Rozanov, 1 984;  
Хоментовский, Карлова, 1 986; и др. ].  

Юдомская свита (см. колонку 5) . Близ пос. Угино залегает несогласно 
на кристаллических породах фундамента (архей - протерозой) .  Доломиты 
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светло-серые, сахаровидные, массивные с прослоями доломитов глинистых, 
тонкоплитчатых, строматолитовых,  оолитовых, косослоистых и седимента
ционных брекчий. Нижние метры свиты сложены песчаниками полевош
пат-кварцевыми, разнозернистыми и доломитами песчанистыми. Мощность 
1 60-200 м. 

У nem - строматолиты: Jurusania tumuldurica Kryl . ,  Linella simica 
Kryl. , микрофитолиты: Volvathella vadosa Z. Zhur. , Vermiculites irregularis 
(Reitl . ) , Nubecularites abustus Z. Zhur" N. morrulus Z. Zhur. , N. antis Z. 
Zhur" Medullarites liпeolatus Nar. , Vesicularites porrectus Z. Zhur. ; SSF: 
LoЫochrea? sp. ,  Hyolithellus sp. , Chancelloria ? sp. ; следы: Planolites sp" 
Cochlichus sp. - в верхней части свиты. -€1 tomsun - водоросли: 
Korilophytoп? sp" Reпalcis gelatinosus Korde, Girvaпella sp" археоциаты: 
Nochoroicyathus cf. virgatus <Zhur. ) ; моллюски: Bemella costata Fedorov, 
Purella cf. cristata Miss . ,  Aldanella rozaпovi Miss. , Barskovia hemisymmetrica 
Golubev и др. ; хиолиты: Turcutheca crassecochlia <Sys . ) , Coпotheca sp" 
Laratheca папа M iss" Exilitheca multa Sys. и др. ; SSF: Cambrotubulus 
decurvatus Miss" Coleoloides trigemiпatus Miss . ,  Hyolithellus sp" Torellella cf. 
curva Miss" Suппagiпia imbricata Miss" Halkieria sp" Spiпulitheca Ыlliпgsi 
Sys. и др. - в верхних 1 ,5-2 м свиты. 

Возраст: венд - нижний кембрий, томмотский ярус, зона sunnaginicus 
(низы) . 

Пестроцветная свита (см. колонку 5> . По р. Алдан с небольшим несог
ласием налегает на юдомскую свиту. Известняки розовато-зеленые, доломи
тистые, глинистые, с глауконитом, известняки вишнево-красные, сильно
глинистые, с редкими прослоями доломитов глинистых. В средней части 
развиты многочисленные археоциатовые биогермы. Западнее пос. Угино 
сложена преимущественно доломитами. Мощность 80-90 м. 

-€1 tomsun - водоросли: Reпalcis jacuticus Kordc и др. ; археоциаты: 
Archaeolyпthus polaris (Vol.) , Cryptoporocyathus junicaneпsis Zhur. , 
Dokidocyathus sp" Nochoroicyathus sunпaginicus (Zhur. ) ,  N. virgatus (Zhur. ) ,  
N. belvederi (Roz.) , N. aldanicus Zhur. , N. vulgaris Zhur. и др. ; моллюски: 
Bemella parula M iss" В. jacutica (Miss. ) "  Igorella monstrosa Miss. ,  Aldaпella 
rozanovi Miss" А. attleboreпsis <Sh. et f.) , Barskovia hemisymmetrica Gol. ,  
Purella sp. , Heraultipegma sibirica (Miss. ) ,  Yochelcionella sp.  и др. ; хиолиты: 
Ladatheca аппае <Sys. ) ,  Loculitheca rugata Sys" Turcutheca cotuiensis (Sys. ) ,  
Allatheca sp" Conotheca mammilata Miss. и др. ; брахиоподы: Aldanotreta 
sunnagineпsis Pelm. ;  SSF: Hyolithellus vladimirovae Miss" Н. grandis Miss" 
Coleoloides trigemiпatus Miss" Coleolus trigonus Sys" Тiksitheca licis Miss" 
J akutiochrea tristicha (Miss.) , Tommotitubulus savitzkii Fed" Tommotia 
kozlowskii ( Miss.) , Т. admiraпda <Miss. ) ,  Т. р/апа (M iss. ) , Camenella 
garbowskae Miss. ,  Lapworthella tortuosa Miss., Sachites proboscideus Mesh" 
Halkieria sacciformis (Mesh.) , Tumulduria incomperta Miss" Markuelia 
secuпda Valk" Fomitchella sp. и др. - в нижних 3-5 м свиты. -€1 tomrcg -

археоциаты: Dokidocyathus regularis Zhur" Nochoroicyathus anabarensis 
<Vol.) , N. mirabilis Zhur. , N. aldaпicus Zhur" Erismacoscinus rojkovi <Vol.) , 
Retecoscinus sakhaensis А. Zhur. , Tumulocyathus sp. , Dictyocyathus 
traпslucidus Zhur. ; водоросли: Renalcis jacuticus Korde; моллюски: Bemella 
septata (Miss.) , Latouchella korobkovi (Vost. ) , Anabarella indecvra Miss . ;  хио
литы: Allatheca corrugata Miss" А. concinna Miss . ,  Burites distortus <Sys. ) ,  
Лntiquatheca раиса Miss" Ovalitheca rasa Sys" Tchuraпitheca simplicis Sys" 
NotaЫlites simplex Sys. ,  OЬlisicornus compositus Sys. ,  О. dupliconcavus Sys" 
Crestjahitus compressus Sys" J akutolituus fusif ormis Miss" OЬliquatheca 
Ыcostata (Miss.) , Eoпovitatus superbus Sys. ,  Dorsojugatus sedecostatus (Sys . )  и 
др. ; SSF: Aпabarites sp. , Тiksitheca korobovi (Miss. ) , Tommotia admiranda 
( М iss.) , Fomitchella sp. и др. ; следы: Plaпolites striatus <Hall) , Р. beverleyeпsis 
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(Bill.) , Rhizocoralltum jenense Zenker, Chondrttes sp., Dactyloldites sp. - в 
средних 40-45 м свиты. €1 tomlen - археоциаты: Dokldocyathus lenaicus 
Roz. ,  Orblcyathus sp. , SiЫrecyathus sp. и др. ; хиолиты: Burtthes cuneatus 
Miss" Majatheca tumefacta Miss., и др.; брахиоподы: Cгyptotreta 
neguertchenensis Pelm.; SSF: Rushtonla sp. , Mobergella radiolata Bengt. и др. 
- в верхних 30-35 м свиты. 

Возраст: нижний кембрий, томмотский ярус, зоны sunnaginicus (верхи) 
- lenaicus / primigenius - атдабанский? ярус. 

Тумулдурская свита (см. колонку 5) . Согласно залегает на пест.роцвет
ной свите. Доломиты серые и зеленовато-серые, глинистые, волнисто-сло
истые и грубоплитчатые, ь нижней части - прослои известняков доломити
стых глинистых. Верхние слои на востоке, в районе рек Юнгееле - Хаа
хан, замещаются нижними слоями унгелинской свиты. Мощность 1 00 м. 

-С1 atd - SSF: Hyolithellus sp. , Chancellorta sp. - в самых низах свиты. 
Возраст: нижний кембрий, атдабанский ярус. 
Унгелинская свита (см. колонку 5) . Доломиты и доломитовые мергели 

желтые, б�лые и малиново-красные. Мощность 1 00- 1 1 0  м. 
-€1 atdbul - трилобиты: Bulaiaspis sp. 
Возраст: нижний кембрий, атдабанский ярус, зона Bulaiaspis. 
Куторгиновая свита. Выделена О. В. Флеровой [ 1 94 1 ,  с. 30 ]. Типовой 

разрез расположен в среднем течении р. Лены от устья р. Синяя до 
пос. Тит-Ары. Согласно залегает на унгелинской свите. Известняки доломи
тистые, слабобитуминозные и доломиты темно- и светло-серые, грубоплит
чатые и массивные с включениями оолитов и пизолитов. Мощность 
90- 1 00 м. 

-€1 Ьottun - трилобиты: Bulaiaspis sajanica Rep" Tungusella manica 
Rep" KolЫnella sp. - в нижних 45 м свиты. t1 Ьotrob - трилобиты: 
Bathyuriscellus robustus Lenn. , Bergeroniaspis divergens Leгm" В. ornata 
Leгm.,  Вinodaspis sp. ; брахиоподы: Kutorgina lenaica Leгm. - в верхних 
50 м свиты. 

Возраст: нижний кембрий, ботомский ярус, зоны Tungusella и 
robustus / quadriceps. 

Барылайская свита (см. колонку 5) . Согласно залегает на куторгиновой 
свите. Доломиты светло-серые, массивные и плитчатые, с прослоями извест
няков светло-серых, с частыми скоплениями микрофитолитов и строматоли
товыми постройками. Видимая мощность 270 м. Перекрывающие отложения 
отсутствуют. 

-€1 toypar трилобиты: Pseudoeteraspis aldanensis N. Tchern" 
Parapoliella obrutschevl (Lerm.) . 

Возраст: нижний кембрий, тойонский ярус, зона Parapoliel-
la / Pseudoeteraspis. 

Колонка 7 

Разрез вскрывается по правому и левому берегам в среднем течении 
р. Лены, от устья рч. Малыкан до района пос. Ой-Муран. Ранее описывался 
в литературе [Зегебарт, 1 936; Флерова, 1 94 1 ;  Лермонтова, 1 95 1 ;  Зеленов и 
др" 1 955; Архангельская и др" 1 960; Хоментовский, Репина, 1 965; Розанов, 
Миссаржевский, 1 966; Бобров и др" 1 968; Розанов и др" 1 969; Журавлева, 
Мешкова, Лучинина, 1 969; Журавлева, Коршунов, Розанов, 1 969; Коршу
нов, 1 972; Сысоев, 1 972; Хоментовский и др. ,  1 972; Путеводитель . . . , 1 973; 
Нужнов и др. , 1 977; Журавлева, 1 979; Асташкин, 1 979, 1 982; Варламов, 
Сундуков, 1 979; Сундуков, Варламов, 1 979; Асташкин и др" 1 98 1 ,  1 984; 
Журавлева и др" 1 983;  Вальков и др" 1 984; Ярусное расчленение . .  " 1 984;  
Репина, Хоментовский, 1 984; Нижний кембрий . . . , 1 986; и др. ].  
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Толбинская свита. Выделена О.В. Флеровой [ 1 94 1 ,  с. 36 ]. Типовой раз
рез находится в бассейне р. Толбы,  правого притока р. Лены. Доломиты 
светло-серые, зернистые, массивные, доломиты темно-серые, мелкозерни
стые, массивные с прослоями песчаников разнозернистых,  кварцевых и до
ломитов песчанистых - в нижней части, известняков доломитовых с био
гермами строматолитовыми - в верхней части. Мощность, по данным буре
ния, более 285 м .  

V n - микрофитолиты: Amblgolamellatus horridus Z.Zhur. , Volvatella 
zoпalis CWar. , V. vadosa Z. Zhur. , Vesicularites lobatus Reitl. ,  V. coпcretus Z. 
Zhur., Vermlculites i"egularls (Reit\.) , V. tortuosus Reitl . ,  Nubecularites abustus 
Z. Zhur" N. puпctatus Reitl. ,  N. catagraphus Reitl . ,  Medullarites liпeolatus 
Nar. и др. ; водоросли: Korilophytoп lпoplnatum <Voron.) , Renalcis gelatinosus 
Korde; SSF: Cambrotubulus? sp. - в верхней части свиты. -€1 tornsun - во
доросли: Reпalcls gelatlпosus Korde, Korilophyton inopinatum (Voron.) , 
Subtifloria delicata Masl. ;  моллюски: Coreospiridae gen. et sp. indet. ;  хиолиты: 
Circothecidae gen. et sp. indet . ;  SSF: Cambrotubulus sp. - в верхних 5-6 м .  

Возраст: венд - нижний кембрий, томмотский ярус. 
Пестроцветная свита (см. колонку 5) . Согласно залегает на толбинской 

свите. В данном типе разреза свита имеет сложное строение. Здесь снизу 
вверх выделяются несколько литологически обособленных пачек. Известня
ки вишнево-красные, сильноглинистые, средне- и тонкоплитчатые с редки
ми прослоями известняков зеленовато-серых, слабоглинистых и с биогерма
ми водорослево-археоциатовыми; в верхней части пачки и на ее восточном 
участке распространения увеличивается количество известняков серых, сла
боглинистых и водорослевых, образующих биостромы (иситская пачка) . Из
вестняки и доломиты светло-серые, тонко- и среднеплитчатые, волни
сто-слоистые, с водорослевыми и археоциатово-водорослевыми биогермами 
(нохоройская пачка) . Доломиты и известняки оолитовые и апоолитовые 
желто-серые, массивные, косо- и перекрестно-слоистые (чуранская пачка) . 
Известняки водорослево-детритовые и песчаники известковистые белые, до
ломиты глинистые и известняки доломитистые (марбадайская пачка) . С за
пада на восток границы всех литологических тел, образующих nестроцвет
ную свиту, скользят по отношению к границам биостратиграфических зон. 
На востоке, в районе р. Мухатты - пос. Ой-Муран, пестроцветная свита 
замещается породами Оймуранского органогенно-обломочного массива, сло
женного археоциато-водорослевыми и водорослевыми биогермами доломито
выми и известняковыми и параллельно-слоистыми породами межбиогермно
го выполнения, преимущественно доломитовыми, псаммитовой и псефито
вой размерности. Мощность 1 60- 1 95 м. 

-е1 tomsun - водоросли: Reпalcis jakuticus Korde, Subtifloria delicata 
Mas\., Girvaпella proЫematica Nich. et Ether. , Proaulopora glabra Krasn. и др. ; 
археоциаты: Archaeolyпthus sp. , Cryptoporocyathus sp., моллюски: Aldaпella 
rozanovi Miss . ;  хиолиты: Spiпulitheca bllliпgsi <Sys . ) , Ladatheca аппае <Sys. ) ,  
Turcutheca crassecochlia <Sys.) , Allatheca corrugata Miss. , Conotheca 
mammilata Miss . ,  Laratheca папа Miss. , Exilitheca multa Sys. и др. ; SSF: 
Anabarites trlsulcatus Miss. , Cambrotubulцs decurvatus Miss. , Тiksitheca licis 
Miss . ,  Coleolus trigonus Miss., Coleoloides trigeminatus Miss . ,  Hyolithellus 
teпuls Miss . ,  Н. vladimirovae Miss. , Torellella Ысопvеха Miss. , Т. lenti/ormis 
<Sys.) , Tommotia kozlowskii (Miss.) , Т. admiranda (Miss . ) , Halkieria 
sacci/ormis (Mesh.) , Sachites proboscideus Mesh. ,  Chaпcelloria sp. , Suппaginia 
sp. и др. - в нижних 6 м .  -€1 tomreg - водоросли: Renalcis gelatinosus 
Korde, Epiphyton scapulum Korde, Tubophyllum victorl Krasn. , Chabakovia 
tuberosa Korde и . др. ; археоциаты: Tumuliolynthus primigenius Zhur. , 
Dokidocyathus regularis Zhur. , Nochoroicyathus anabarensis <Vo\ . ) ,  N. turЫdus 
(Roz.) , N. mirabilis Zhur. , Tumulocyathus kotujikensis (Zhur. ) ,  Retecoscinus 
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sakhaensis А. Zhur" Erismacoscinus rojkovi (Vo\.) , Dictyocyathus translucidus 
Zhur" Spinosocyathus maslennikovae Zhur. и др. ;  моллюски: Bemella 
malycanica Miss" /gorella monstrosa Miss" Ilsanella sp" Isitiella inpocera 
Miss" Latouchella korobkovi <Vost. ) , Anabarella indecora Miss" Aldanella 
operosa Miss" Heraultipegma siblrica (Miss.) ,  Aldanollna magna Pelm. и др. ; 
хиолиты: Loculitheca sysoievi <Mesh.) , L. rugata Sys" Tchuranitheca simplicis 
Sys" Uniformitheca rhombiformis <Sys.) , Antiquatheca раиса Miss" 
Eonovitatus superbus Sys" Е. grandis ( Mesh.) , Majatheca tumef acta Miss" 
Isititheca lenae Sys" Laratheca tchurani (Sys. ) ,  Exilitheca ancestralis Sys" Е. 
оЫопgа Sys" OЬliquatl1eca blcostata (Miss. ) ,  Oxytus saggitalis Sys" Crestjahitus 
compressus Sys" Burithes distortus <Sys. ) ,  J akuticornus tenuistrigatus <Sys.) ,  
Tuojdachithes costulatus Miss" Notabilitus costatus Sys" N. orientalis Sys" N. 
simplex Sys" OЬlisicornus compositus Sys" О. dupleconcavus Sys" О. 
tetraconcavus Sys" Dorsojugatus sedecostatus (Sys. ) ,  Spinulitheca secunda 
Sys" Microcornus simis Miss. и др. ;  брахиоподы: Cryptotreta neguertchenensis 
Pelm.;  SSF: J akutiochrea tristicha (Miss.) , Тiksitheca korobovi Miss" 
Hyolithellus grandis M iss" Н. insolitus N. Grig" Torellella lentif ormis (Sys.) , 
Tommotia plana (Miss. ) , Lapworthella tortuosa Miss" L. bella Miss" 
Sunnaginia imbricata Miss. и др. ; следы: Rhizocoralliuj, genense Zeпker, 
Chondrites sp. - 6-40 м от подошвы свиты. -€1 tom еп - водоросли: 
Renalcis pectunculus Korde, Epiphyton durum Korde и др. ; археоциаты: 
Korshunovicyathus melnikovi <Korsh. et Zhur.) , Dokidocyathus ех gr. lenaicus 
Roz" Nochoroicyathus grandis Zhur" Tumulocyathys primus Roz" Sakhacyathus 
subartus (Zhur.) и др. ; моллюски: Ilsanella sp" Aldanella operosa Miss" 
Aldanolina magna Pe\m. и др. ; хиолиты: Uniformitheca jasmiri (Sys. ) ,  
Burithes cunestus Miss" В. erum Miss" Doliutus sp" Tuojdachithes figuratus 
Miss. и др. ; брахиоподы: Nochoroiella isitica Pelm. и др. ; SSF: Anabarithellus 
isiticus M iss" Hyolithellus isiticus Miss" Rushtonia sp" Torellelloides giganteum 
Mesh" Rhombocorniculum insolutum Miss" Mobergella radiolata Beпgt. и др. 

R 40- 70 м от подошвы свиты. -€1 atdzeg археоциаты: 
Fransuasaecyathus subtumulatus Zhur" Nochoroicyathus gigantoporus (Zhur.) ,  
N. arteintervallum (Vo\ . ) , N. dissepimentalis Zhur" N. suЫenaicus Korsh. et 
Roz" Rotundocyathus blohermicus (Zhur.) , R. ignotus <Korsh. et Roz. ) ,  
Siblrecyathus suvorovae (Zhur.) , Baikalocyathus rossicus (Zhur.) ,  
Н eckericyathus heckeri (Zhur.) ,  Leptosocyathus polysepthus (l..atin) , 
Compositocyathus muchattensis (Zhur.) , Taylorcyathus sp" Carinacyathus 
kigitasensis Zhur" J akutocarinus jakutensis Zhur" Geocyathus botomaensis 
(Zhur. ) ,  Reteco'\�·tnus zegebarti Korsh" Dictyosycon gravis Zhur. и др. ; моллю
ски: Aldanolina magna Pelm. и др. ; хиолиты: Tetratheca clinisepta (Sys. ) ,  
Eonovitatus obruptus (Mesh . ) , Novitatus oЫongus (Mesh.) , Lenatheca dolosa 
Sys" L groe11landica (Pou\ . ) ,  OЬliquatheca acostae Sys" Doliutus inflatus 
<Sys. ) , Dorsojugatus multicostatus (Sys.) и др. ; SSF: Rushtonia sp" 
Rhombocorniculum insolutum Miss" Moberge�a radiolata Beпgt" Hydroconus 
sp. и др. ; следы: Plagiogmus sp. -€1 atdJa - трилобиты: Prpfallotaspis 
jakutensis Rep. ; ракообразные: Isoxys zhuraensis Ivantsov. �rl atdfa - трило
биты: Fallotaspis explicata Rep" F. siblrica Rep. ·Е\ atdP1 - археоциаты: 
Dokidocyathella incognita Zhur" Rotundocyathus syssoevi (Korsh.) , R. novus 
(Zhur.) ,  Tennericyathus malycanicus Roz" Cari.nacyathus pinus <Zhur.) , 
Plicocyathus platiseptatus (Zhur.) ,  Geocyathus latini <Zhur.) , Lenocyathus 
lenaicus Zhur" Coscinocyathus isointervallumus Zhur" Dictyocyathus bobrovi 
Korsh. и др. ; брахиоподы: Obolella chromatica Bil\" Nisusia? Бр.; SSF: 
Torellella lentiformis <Sys. ) ,  Lapworthella bella Miss. и др. -€1 atdan - три
лобиты: Pagetiellus anabarus I..az" Archaeaspis hupei Rep" Triangulina parvula 
Rep" Nevadella subroenlandica (Rep. ) , Pseudoresserops oculatus Rep" 
Tetragonocephalus gratus Rep" Malycania gribovae Suv" М. nohtujensis Suv" 
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Bigotina ( Bigotin&_ll�) гага Rep. , В. (В. ) malykanica Suv. - в средней части 
свиты. €1 atd 0 - археоциаты: Tumuliolynthus tubexternus (Vol . ) , 
Stapicyathus sp. ,  Degeletticyathus galuschkoi (Zhur.) , Tayloгcyathus subtayloгi 
Zhur., Gordonlcyathus apprtm us ( Korsh.) , Ringifungia vavilovl Korsh. и др. ; 
SSF: Hyolithellus tenuis Miss. ,  Toгellella lentifoгmis <Sys.) , Lapworthella 
dentata Miss . ,  L. bella Miss . ,  Cambгtdium nikifoгovae Horny и др. -€1 atdler -
археоциаты: Pгopгiolynthus vologdini (Jak.) , Fгansuasaecyathus elegans Okun.,  
Nochoгolcyathus lenaicus Zhur. , Fallocyathus duЫus Roz. ,  Fansycyathus 
lermontovae Korsh. et Roz . ,  Squamosocyathus taumatus Zhur. , Isiticyathus 
ultгus ( Korsh.) , Geocyathus krasnopeevae (Zhur.) , J aphanlcyathus genuгosus 
Korsh. ,  Robertocyathus meshkovae Zhur. , Menneгicyathus gгatus (Korsh.) и др. ; 
крибрициаты: Gгacilocyathus jankauskasi Sund. et А. Zhur. ; хиолиты: 
Lenatheca dolosa Sys. ,  L. gгoenlandica (Poul.) и др. ; брахиоnоды: Obolella 
chromatica Bill . ;  SSF: Hyolithellus tenuis Miss . ,  Toгellella sp. , Lugoviella 
olmuгanlca Grig. ,  Rhombocorniculum cancellatum (СоЬЬ.) ,  Hadimopanella 
knappologica (Bengt. ) ,  Cambгidium nikifoгovae Horny и др. -€1 atctukt - три
лобиты: Pagetlellus lenaicus <Toll) ,  J udomia mattajensis Laz. .  l ': taspis 
(Pгouktaspis) insolens <Suv. ) ,  U. (Р. ) ornata Rep. ,  Hebedi., , 1 1s sp. , 
Metadoxides patгium Rep. , Bulaiaspls taseevika Rep.; брадорииды: СатЬгiа 
egoгovae Meln. - в верхней части свиты. 

Возраст: нижний кембрий, томмотский ярус, зона sunnaginicus (верхи) 
- атдабанский ярус, зона J udomia / Uktaspis (Prouktaspis) . 

Мухаттинская толща. Выделена В.Е. Савицким [ 1 97 1 ,  с. 39 ] ,  замещает 
верхнюю часть пестроцветной свиты к западу от Оймуранского органоген
но-обломочного массива. Верхняя часть толщи уничтожена предъюрским 
эрозионным срезом. Доломиты серые и желтые, кристаллические, массив
но-слоистые, часто с обломочными структурами, с прослоями доломитовых 
песчаников, гравелитов, конгломератов, часто косослоистых.  На востоке пе
реходит в органогенные и органогенно-обломочные образования Оймуран
ского органогенно-обломочного массива. Видимая мощность не превышает 
1 00 м. 

€1 botzel - археоциаты: Rhabdolynthus conicus Zhur" Tumuliolynthus 
kaгakolensls Zhur" Robustocyathellus eгbocyathoides (Korsh.) , Zonacyathus ? 
einastoi Zhur" Rossocyathella ninaekosti Zhur. , Tгininaecyathus macropoгus 
Zhur. , Botomocyathus zelenovi Zhur" Muchattocyathus sibiricus Roz. и др. ; 
SSF: Hyolithellus tenuis Miss . ,  Toгellella sp" Lugoviella oimuгanica Grig" 
Rhombocorniculum cancellatum (СоЬЬ. ) ,  Н adimopanella knappologica 
(Bengt.) , Cambгidium nikifoгovae Horny и др. - в нижних 30-40 м свиты. 

€1 bot - археоциаты: Robustocyathellus cancellatus Sund" SiЫгecyathus 
polysynapticulosus (Korsh. ) , Iгinaecyathus sp" Ladaecyathus suЬlimbatus Zhur" 
Botomocyathus astгumus Korsh" Menneгicyathus gгigonevt (Zhur.) , 
Rozanovicyathus alexi Korsh" Coscinocyathus latus Korsh" Inessocyathus antis 
Sund. и др. ; хиолиты: Atdabanites lanceolatus Mesh" Tetгatheca composita 
Mesh" Saijlykotheca lata ::}esh" Tгapezovitus oгlentalis Mesh. и др. - в верх
ней части свиты. -€1 bot at - трилобиты: Polliellina poletaevae Rep" Р. 
cгassa Rep" Р. elongata Rep" Laticephalus astгiotus Rep" Bonnia venefica 
Rep" Kootenia nebulosa Rep. ,  Bonnaspis acinosa Rep" Judomia lata Rep" 
Resseгops delicatus Rcp. ,  Miгanella aff. convexa Rep" Gгanulaгis sp" 
Sailycaspis guttata Rep" Sanaschtykgolia vertebгata Rep" Redlichina zhuгinica 
Rep" Metadoxldes patгlum Rep" Bulaiaspis sajanica Rep" Uktaspis (U. )  
gгanulata Kor" Eгbiopsis doliaгus R ep. и др. - по всей свите. 

Возраст: нижний кембрий, ботомский ярус. 
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Колонка 8 

Разрез простирается по левому и правому берегам р. Лены от рч. Ачча
гый-Кыыры-Таас до пос. Мохсоголох. Ранее описывался в литературе [Ат
ласов, 1 935; Загебарт, 1 936; Флерова , 1 94 1 ;  Гурари , 1 945; Зеленов, 1 957; 
Хоментовский,  Репина, 1 965; Розанов, Миссаржевский, 1 966; Бобров и др. , 
1 968; Журавлева, Мешкова , Лучинина, 1 969; Путеводитель . . .  , 1 973 ; Егоро
ва и др. , 1 969, 1 976; Шабанов и др. , 1 983; Ярусное расчленение . . .  , 1 984; 
Вальков и др. , 1 984; и др. ].  

Пестроцветная свита (см. колонку 5) . Залегает, по данным бурения, на 
толбинской свите. Частое переслаивание известняков глинистых , вишне
во-красных, розовых, сиреневатых, зеленовато-серых. Встречаются прослои 
желтовато-серых доломитизированных, а также серых и белых водоросле
вых известняков , количество которых увеличивается на запад к Оймуран
скому органогенно-обломочному массиву. Видимая мощность 56 м, по дан
ным бурения - до 1 85 м .  

�1 atdaпb - трилобиты: Pagetiellus anabarus Laz. , Nevadella 
subgroenlandtca <Rep.) , Pseudoresserops oculatus Rep. и др. - в нижних 
32 м.  -€1 atdJUd - трилобиты: Judomia mattajensis Laz., Pagetiellus Zen.aicus 
(То\l) , Triangulaspis meglitzkii (То\l) и др. - в верхних 24 м. -€ 1 atdPШ -
археоциаты: Dokidocyathella incognita Zhur. , Rotundocyathus novus <Zhur. ) ,  
Plicocyathus platiseptatus (Zhur. ) , Carinacyathus pinus (Zhur.) , Geocyathus 
Zatini (Zhur. ) ,  Coscinocyathus lsointervallumus Zhur. и др. ; хиолиты: 
Tetratheca clinisepta (Sys. ) ,  Т. hexagona Sys. ,  Dorsojugatus Zateriacutus Sys . ,  
Doliutus ruminatus Mesh. ,  Burithes elongatus Miss. и др. ; брахиоподы: Obolella 
chromatica Bill. k Siblria таgпа Gor. ; SSF: Mobergella sp. и др. - в нижних 
40 м. -f:1 atd ok - археоциаты: Nochoroicyathus kokoulini Korsh. , 
Tumulocoscinus botomaensis Korsh. и др. ; моллюски: Нelcionella sp. ; хиоли
ты: Plicitheca sulcata Sys. ,  Angusticornus acutangulus Sys. ,  Lenatheca 
pyramidata (Sys.) и др. ; SSF: Stenothecoides elongatus Pelm. ,  
Rhombocorniculum cancellatum <СоЬЬ.) и др. - в средней части. € 1  atdler -
археоциаты: Propriolynthus vologdini (Jak.) , Fansycyathus lermontovae Korsh. 
et Roz . ,  Yudjaicyathus astashkini А. Zhur. и др. ; хиолиты: Trapezovitus sinscus 
Sys . ,  Holmitheca ulterior . <Sys.)  и др. ; SSF: Lapworthella dentata Miss . ,  
Rhombocorniculum cancellatum <СоЬЬ. ) ,  Н adimopanella knappologica (Bengt .)  
и др.  - в верхних 15  м .  

Возраст видимой части: нижний кембрий, атдабанский ярус, зоны pinus 
- Jermontovae (низы) .  

Переходная свита. Выделена Ф.Г. Гурари в 1 944 г. [ Егорова и др. , 
1 969, с. 1 2  ]. Типовой разрез находится на р. Синей. Согласно, с постепен
ным переходом перекрывает пестроцветную свиту. Чередование зеленова
то-серых,  серых и коричневых глинистых известняков и доломитов. В ее со
ставе выделяются четыре пачки: I - известняки сильноглинистые, зелено
вато-серые с водорослевыми биогермами; l I  - известняки массивные, свет
ло-серые; 1 1 1  - известняки и доломиты глинистые, зеленовато-серые; IV -
известняки коричневые и светло-коричневые, плитчатые, с прослойками 
грязно-желтых доломитов. Мощность свиты увеличивается в западном на
правлении QT 25 до 75 м. 

€1 atdJUd - трилобиты: Pagetiellus Zenalcus (Тoll) , J udomia sp. , 
Triangulqspis lermontovae l...az" Bonnla arguta Rep. и др. - в пачках 1 и II .  

-€1 bo1m1c - трилобиты: Neocobboldia paradentata Rep" Judomiella heba 
Laz" Erblella pjankovskia Fed" Micmaccopsis tarynica Rep" Tungusella 
manica Rep" Bergeroniaspis dualis Jeg" Chondrinouyina olekmica Rep. и др. 
- в III и IV пачках.-€ atdler - археоциаты: Propriolynthus vologdini (Jak.) , 
Batschykicyathus angulosus A.Zhur" Nochoroicyathus lenalcus Zhur. , 
lsiticyathus ultrus <Korsh. ) , Squamosocyathus taumatus Zhur. , Fansycyathus 
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lermontovae Korsh. et Roz. ,  Japhanicyathus genurosus Korsh. ,  Tumulocoscinus 
utdaba.nensis Zhur. и др. ; хиолиты: Conotheca curta Miss . ,  С. circumflexa 
Miss . ,  Lenatheca dolosa Sys., L. groenlandica <Poul.) , L. triconcava (Sys.) , 
Trapezovitus sinscus Sys. ,  Firmicornus ohliteratus Sys.,  F. honus Sys . ,  Doliutus 
laevis Mesh. ,  Plicitheca inflecta Sys. и др. ; брахиоподы: Botsfordia caelata 
(Hall) , Linnarssonia sp. и др. ; SSF: Hadimopanella knappologica (Bengt.)  и 
др. - в 1 и 11 пачках. -€1 Ьotzel - археоциаты: Rhabdolynthus conicus Zhur. , 
Carinacyathus squamosus (Zhur. ) ,  Muchattocyathus sihiricus Roz. и др. ; мол
люски: Ilsanella atdabanica (Miss. ) , Pelagiella lorentzi (КоЬ.) , Yochelcionella 
stylifera Miss. и др. ; хиолиты: Novitatus lermontovae Sys. ,  N. tarynicus Sys. ,  
N. incompletus <Mesh.) , Doliutus brevis Mesh. ,  Gracilitheca tenera Sys. ,  
Borealicornus depsibls Sys. ,  Angusticornus reflexus Sys . ,  Ketemecornus viduus 
Sys . ,  Jnflaticornus strigatus Sys. и др. ; брахиоподы: Palaeoschmidtites sinlellus 
(Pelm.) , Lingulella ? linguata Pelm. ,  Linnarssonia rowelli Pelm. и др. ; SSF: 
Lapworthella dentata Miss. , Microdictyon sp. , Hadimopanella knappologica 
<Bengt. ) ,  "Archaeooides" sp. , Protohertzina cultrata Miss . и др. - в 1 1 1  и 
IV пачках. 

Возраст: нижний кембрий, атдабанский ярус, зона Judomia / Uktaspis 
(Prouktaspis) (верхи) - ботомский ярус, зона micmacciformis / Erblella. 

Синская свита. Выделена И .П.  Атласовым в 1 935 г. , названа в работе 
О.В. Флеровой ( 1 94 1 ,  с. 30 ] .  Типовой разрез находится на р. Синей (левый 
приток р. Лены) . Согласно залегает на переходной свите. Чередование па
чек темно-серых и черных битуминозных известняков и глинисто-кремни
сто-карбонатных,  битуминозных сланцев. В восточном направлении сланцы 
верхней части свиты замещаются известняками куторгиновой свиты. Мощ
ность свиты возрастает с востока на запад от 40 до 75-80 м. 

С1 Ьotgur - трилобиты: Neopagetina primaeva <Lerm.) ,  Pagetiellus tolli 
Lerm. , Bergeroniellus gurarii Suv. ,  В. spinosus Lerm. ,  Bergeroniaspis lenaica 
Laz. , Bathyuriscellus parvus Suv. и др. ; брадорииды: Bradoria ordinata Mcln. ;  
брахиоподы: Botsfordia caelata <НаЮ , Palaeoschmidtiles siniellus (Pelm.) , 
Linnarssonia rowelli Pelm. и др. ; губки: Cjulanciella asymmetrica Fedorov, 
Sardospongia sp. и др. ; хиолиты: Nitoricornus subtilis Sys . ,  N. pictus Sys. ,  
Ohliquatheca inermis Sys. ,  Holmitheca obvia Sys . ,  Sokolovitheca sokolovi Sys. ,  
Erraticornus debilis Sys. и др. ;  SSF: Microdictyon sp. ,  R.hom hocorniculum 
cancellatum <СоЬЬ.) и др. - в нижних 30 м . .С1 Ьotast - трилобиты: 
Bergeroniellus asiaticus Lerm. ,  Bergeroniaspis subornata Suv. ,  Aldonaia ornata 
Lerm. ,  Kootenia jakutensis Lerm . ,  Binodaspis prima Lerm. и др. ; брахиоподы: 
Homotreta gorjanskii (Pelm. ) ,  Elankella belli (Pelm.)  и др. ; хиолиты: 
Micatheca stupenda Sys . ,  Erraticornus kordeae Sys . ,  lnsignicornus rectus Sys . ,  
OЬliquatheca pulchella Val. и др. ; губки: Choia avica (Gor. ) ;  палеосколециды; 
водоросли;  Margaretia antiquissima <Krischtofovich) - в верхних 45 м. 

Возраст: нижний кембрий, ботомский ярус, зоны gurarii asiaticus 
(низы) . 

Куторгиновая свита (см. колонку 6) . Согласно залегает на синской 
свите. Известняки и органогенно-обломочные известняки серые, светло- и 
коричневато-серые,  массивно-плитчатые, неравномерно перемежающиеся с 
доломитами желтыми и желто-бурыми. Мощность 150-200 м. 

-€1 ЬotЗSt - трилобиты: Bergeroniellus asiaticus Lerm. ,  В. expansus 
(Lerm.) , Bergeroniaspis kutorginorum Lerm. ,  Neopagetina primaeva (Lerm.) , 
Binodaspis secunda Suv. и др. ; хиолиты: Ohliquath.eca pulchella Vol. - в 
нижних 80 м. €1 Ьot0rn - трилобиты: Bergeroniaspis ornata Lerm. ,  
Bergeroniellus lermontovae Suv., Micmaccopsis redlichioides Lerm. ,  Olekmaspls 
bobrovi Suv. , Proerbla prisca Lerm. и др. ; брахиоподы: Kutorgina lenaica 
Lerm. - в верхних 50 м. 
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По р. Синей (левый приток р. Лены ) ,  в 60 км выше устья .в верхних 
метрах куторгиновой свиты вместе с трилобитами зоны ornata присутствуют 
археоциаты Cellicyathus sp. 

Возраст: нижний кембрий ,  ботомский ярус, зоны asiaticus (верхи) -
ornata. 

Кетеменская свита. Выделена О.В. Флеровой [ 1 941 , с. З 1 ] по рч. Кете
ме, левому притоку р. Лены. Типовой разрез расположен на левом берегу 
р. Лены на участке между поселками Тит-Ары и Еланское. Согласно пере
крывает куторгиновую свиту. Известняки и органогенно-обломочные изве
стняки серые, светло- и коричневато-серые массивно-плитчатые, неравно
мерно перемежающиеся с доломитами желтыми и желто-бурыми. Мощность 
1 50 м .  

-€1 toyket - трилобиты: Bergeroniellus ketemensis Suv" В. solitarius Suv" 
Lermontovia grandis (Lerm.) , Aldonaia огпаtа Lerm" Paramicmacca siblrica 
Suv" Binodaspis paula S•1v" Redlichia integella Jeg. и др. ; брахиоподы: 
Kutorgina Zenaica Lerm" К. fleroi•ae Lerm" Nisusia sp. ; хиолиты: 
Ketemecornus viduus (Sys. ) ,  К. licitus Sys. и др. - по всей свите. 

Возраст: нижний кембрий, тойонский ярус, зона ketemensis. 
Титаринская свита. Выделена Ф.Г. Гурари [Суворова, 1 954, с. 48 1 ]  по 

пос. Т ит-Ары в среднем течении р. Лены. Типовой разрез расположен в од
ном обнажении,  в 2,5 км выше пос. Еланское на левом берегу р. Лены. В 
восточном направлении титаринская свита постепенно замещает верхи ке
теменской свиты. Доломиты желтые и желтовато-бурые, массивно-плитча
тые, неслоистые. Мощность 55 м .  

-€1 toygrn - трилобиты: Paramicmacca siblrica Lerm" Р. peculiaris Jeg" 
Р. petropavlovskii Suv" Lermontovia cf. lenaica Suv" Alokistocare deflexum Jeg. 
и др. - по всей свите. 

Возраст: нижний ксмбрий,  тойонский ярус, зона grandis (низы) . 
Еланская свита. Выделена О.В. Флеровой [ 1 94 1 ,  с. З 1 ] на р. Лене по 

пос. Еланское. Типовой разрез находится на левом берегу р. Лены , на уча
стке 2,5-0,5 км выше пос. Еланское [Егорова и др" 1 976, с. 14 ]. Согласно 
залегает на титаринской свите. Известняки органогенно-обломочные, песча
ники и конгломератобрекчии известняковые, белые и светло-серые, массив
ные, с прослоями в нижней половине свиты светлых доломитов и доломито
вых конгломератобрекчий, в верхней - коричневато-серых, разноплитча
тых, слоистых известняков. Мощность свиты 65 м (в колонке 9-75м) . -Е\ toygrn - трилобиты: Lermontovia grandis (Lerm . ) ,  Paramicmacca 
petropavlovskii Suv" Edelsteinaspis огпаtа Lerm" Erbla granulosa Lerm" 
Kooteniella slatkowskii (Schm. ) , Chondragraulos minussensis Lcrm. и др. ; архе
оциаты: Erbocyathus heterovallum <Vol.) , Jrinaecyathus schabanovi Roz" 
Tegerocyathus edelsteini (Vul.) , Archaeocyathus okulitchi (Zhur.) и др. ; брахио
поды: Linnarssonia rmvelli Pelm" Nisusia kotujensis Andr" Trematobolus 
pristinus bicostatus Gor" Botsfordia caelata <НаЮ и др. ;  хиолиты: 
Ketemecornus viduus <Sys.) ,  К. ermakovi Sys " К. licitus Sys" Sokolovitheca 
insperata Sys . ; SSF: Cambridium nikiforovae Horny: водоросли :  Epiphyton 
scapulum Korde, Tubophyllum victori Krasn" Girvanella proЬlematica Nich. et 
Ether. и др. - в нижних 2 1  м свиты. € toyspl - трилобиты: Anabaraspis 
splendens Lerm. ,  Alokistocare laticaudum kcs" Eoptychoparia manif esta Laz" 
J akutus amplus Jeg" Ogygopsis batis (Walc. ) ,  Olenoides aptus Suv" Ptychoparia 
magna N .  Tchern. и др. ; брахиоподы: Elankella belli (Pelm.) , Kutorgina 
lenaica Lerm. и др. ; SSF: Cckmhridium nikiforovae Horny - в 22-27 м от по
дошвы свиты. €2 amg0rc- un - трилобиты: Schistocephalus antiquus N.  
Tchern" S .  juvenis N.Tchern . ,  Kounamkites concavus Jeg" Olenoides optlmus 
Laz" Kootenia amgensis N. Tchern" Triplagnostus praecurrens <Wgard.) , 
Pseudanomocarina plana N.  Tchern" Chondranomocare irblnica Rep. и др. ; 
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брахиоподы: Nisusia kotuyensis Andr. , Homotreta salancaniensis (Pelm. ) ,  
Lingule/la? acuta Ре\т. ,  Matutella amgensis Andr. , водоросли:  Girvanella 
siblrica Masl. ,  Renalcis cibus Korde, R. gelatinosum Korde, Ргоаи/орога sp. 
в верхних 38 м. 

Возраст: нижний кембрий ,  тойонский ярус, зоны grandis (верхи) 
splendens - средний кембрий ,  амгинский ярус, зоны Oryctocara 
Kounamkites. 

Кычикская свита. Выделена Ю.Я. Шабановым и В.Е. Савицким [Еrо
рова и др. , 1 976, с. 22 ] по рч. Кычика , левому притоку р. Лены. Типовой 
разрез расположен по обоим берегам рч. Кычика <рассекающеrо пос. Елан
ское на две части) непосредственно от устья и вверх по течению на 
500-600 м. Согласно перекрывает еланскую свиту. Известняки и глини
стые известняки серые, коричневато- и темно-серые, разноплитчатые, с 
прослоями известняков обломочно-детритовых или водорослевых,  глини
стых доломи-:rgв .и мергелей. Мощность свиты 95 м (в колонке 9-85-90 м) . 

-€2 amgg1 -fis - трилобиты: Pseudanomocarina parva N.  Tchern" Р. 
р/апа N. Tchern. ,  Tomagnostus fissus (Lundgr.) ,  Т. sibiricus Pokr. et Jeg . ,  
Olenoides optimus Laz., Bailiella pokгovskayae Kor. , Paradoxides hурегЬогеиs 
Lerm. ,  Peronopsis scutalis <Sa\t. in Hicks) и др. ; водоросли: Proaulopoгa 
glabra Krasn. ;  микрофитолиты: Nubecularites catagraphus Reitl . ,  N. 
pгoЬ/ematicus Mas\ . ,  N. parvus Z. Zhur. , Glebosites gentilis Z. Zhur. и др. - в 
верхней трети свиты. 

Возраст: средний кембрий ,  амгинский ярус, зоны gibbus 
fissus / sacheri. 

Устьботомская свита. Выделена И.П.  Атласовым [ 1 935, с. 76 ] по пос. 
Усть-Ботома на р. Лене. Типовой разрез находится на левом берегу р. Ле
ны, между пос. Еланское и Мохсоrолох [Еrорова и др. , 1 982 ].  Согласно за
легает на кычикской свите, несогласно перекрывается нижнеюрскими отло
жениями. Известняки, глинистые известняки, мергели серые и зеленова
то-серые, плитчатые и тонкоплитчатые, ритмично псреслаивающисся между 
собой. Отмечаются прослои известняковых гравелитопесчаников и конгло
мератобрекчий .  Видимая мощность 340 м (в колонке 9 видимая мощность 
240 м) . 

-С2 mayhen трилобиты: Peronopsis scutalis <Sa\t. in Нicks) , 
Ciceгagnostus сiсег <Tullb.) , Liostracus allachjunensis Lerm. ,  L. atlassovi 
Lerm . ,  Anomocarioides ? curtus Peg. , Hypagnostus exculptus <Ang. ) , 
Phalacгoma glandifoгme (Ang.) и др. ; SSF: Byronia annulata Matth. - по 
всей свите. 

Возраст: средний кембрий, майский ярус, зоны henrici / perforatus. 

Колонка 9 

Разрез вскрывается по р. Ботоме (правому притоку среднеrо течения 
р. Лены) от пос. Ботома почти до места ее впадения в р. Лену. Ранее опи
сывался в литературе [Зеленов, 1 957; Суворова, 1 960; Хоментовский,  Репи
на, 1 965; Сундуков, 1 982;  и др. ]. В среднем течении р. Ботомы по составу 
отложений выделяются [Сундуков, 1 982 ] с запада на восток: зона развития 
за рифовых фаций (нохоройская,  чуранская пачки) ; собственно рифовых ,  к 
которой приурочены мноrочисленные биогермы и биостромы; предрифовая 
зона , где формировались породы, образованные продуктами разрушения ор
ганогенных построек, замещающиеся на удалении битуминозными порода
ми (синская свита) . 

В отложениях рифовой зоны (от р. Курдаттыыр до устья р. Кыра-Таас) 
выделяются: 
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Пестроцветная свита (см. колонку 5) . Частое переслаивание пестроок
рашенных (красных, кирпичных, сиреневых, зеленовато-серых) более или 
менее глинистых известняков, иногда доломитистых, буровато-серых и из
вестняков светлых, местами водорослевых, с линзовидными прослойками 
мелкозернистого песчаника. Мощность (видимая) 80 м. Низы свиты не 
вскрыты. 

t1 аtьапЬ трилобиты: Pagetiellus апаЬагиs Laz. ,  . Nevadella 
subgгoenlandica (Rep.) , Pseudoгesseгops oculata Rep. и др. €1 atdPIП - архе
оциаты: SiЫгecyathus suvoгovae <Zhur. ) ,  Tayloгcyathus taylori Zhur. , 
Geocyathus latini (Zhur.) , Coscinocy,athus isointeгvallumus Zhur. и др. - в ос
новании обнаженной част,,и:. -€1 atdJud - трилобиты: Judomia sp. , Pagetiellus 
lenaicus (Тoll) .-С atdkok-Jer - археоциаты: Pгopriolynthus vologdini (Jak.) ,  
Nochoгoicyathus kokoulini Korsh. ,  Fansycyathus lermontovae Korsh. et Roz. ,  
Squamosocyathus taumatus Zhur. , Tumulocoscinus atdabanensis Zhur. и др. -
в верхней части. 

Возраст: нижний кембрий, атдабанский ярус, зоны anabarus - Judornia 
/ Uktaspis (Prouktaspis) (низы) . 

Переходная свита (см. колонку 8) . Представлена 1-IV пачками по 
текстурно-структурным признакам, близким к отложениям свиты на р. Ле-
не. Мощн�ь 7 4 м. 

· 

-С1 atdJUd - трилобиты: Judomia sp. , Pagetiellus lenaicus <Тoll) , Bonnia 
venusta Suv. и др. -С1 atdler - археоциаты: Pгopriolynthus vologdini (Jak.) , 
Geocyathus botomaensis (Zhur. ) ,  Gagarinicyathus taгynen#s Zhur" 
Squamosocyathys taumatus Zhur. и др. - в 1 и 11 пачках. -€:1 Ьо1m1с - трило
биты: Sanaschtykgolia vertebгata Rep., Aldonaia pokrovsk�yae Kor. , Micmacca 
enormis Rep. , Micmaccopsis taгynica Rep. и др. €1 Ьoize - Nochoroicyathus 
ех gr. lenaicus Zhur. , Coscinocyathus maгocanoides Zhur. , Tumulocoscinus 
atdabanensis Zhur. - в Ш и IV пачках. 

Возраст: нижний кембрий, атдабанский ярус, зона Judornia - Uktaspis 
(Prouktaspis) (верхи) - ботомский ярус, зона rnicrnacciformis / Erblella. 

Оймуранский рифовый массив. Выделен В.А. Асташкиным [ 1 982,  с. 7 ]. 
Доломиты и доломитизированные известняки водорослевые с прослоями, 
линзами разнозернистых карбонатн ых песчаников. Мощность (видимая) 
1 30 м. 

€1 Ьоt - археоциаты: Geocyathus krasnopeevae (Zhur.) , Eгbocyathus sp. и 
др. - в верхней части. 

Возраст: нижний кембрий, ботомский ярус, зона rnicrnacciforrnis / Erblel
la - ? asiaticus. 

В предрифовой зоне выделяются: 
Переходная свита (см. колонку 8) . Представлена 111 и IV пачками (ни

зы не вскрыты> ,  литологически сходными с отложениями свиты на р. Лене. 
€1 botПIIC - трилобиты: Neocobboldia paгadentata Rep. , Judomiella heba 

Laz., Beгgeгoniellus micmacciformis Suv. , Beгgeгonlaspis dualis Jeg.,  ЕгЫе//а 
pjankovskia Fed. ,  Micmaccopsis lata Rep., Aldonaia pokrovskayae Kor. , 
Redlichina tchernischevae Rep. и др. - в Ш и IV пачках. €1 botzel -

lrinaecyathus гatus (Vol.) , Robertocyathus alexseevi Sund. ,  Carinacyathus 
squamosus (Zhur.) и др. - в IV пачке. 

Возраст: нижний кембрий, ботомский ярус, зона micrnaccopsis / Erblella. 
Синская свита (см. колонку 8) . Согласно залегает на переходной свите. 

Чередование известняков тонкоплитчатых, темно-коричневых, битуминоз
ных, реже более светлых, доломитизированных со сланцами глинисто-крем
нисто-карбонатными, темно-коричневыми и черными. Мощность 90 м. 

-€1 botgur - трилобиты: Pagetiellus lenaicus (Toll) , Bergeronlellus gurarii 
Suv. , В. splnosus · Lerm. ,  Bergeronlaspis lenaica Laz. , Granularla sp. ,  
Bathyuriscus sp. и др. - в нижней части. -€: 1  botast - трилобиты: 
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Bergeroniellus asiaticus Lenn. ,  В. spinosus Lenn.,  Bergeroniaspis dlvergens 
Lerm.,  Binodaspis secunda Suv. и др. - в верхней и средней частях. 

Возраст: нижний кембрий, ботомский ярус, зоны gurarii-asiaticus (ни
зы) . 

Куторгиновая свита (см. колонку 6) . Согласно перекрывает синскую 
свиту. Известняки плитчатые, светло-коричневые, часто с неровными по
верхностями напластования. Содержат тонкие прослойки грязно-желтоrо 
доломита. Мощность 250 м. 

-е1 Ьotast - трилобиты: Bergeroniellus asiaticus Lenn. ,  В. expansus 
Lenn. ,  Neopagetina primaeva Lerm. ,  Pagetiellus lenaicus (Tol\) , Kootenia 
jakutensis Lerm. ,  Aldonaia ornata Lenn. и др. ; брахиоподы: Kutorgina lenaica 
Lerm. -€1 Ьоt0rп - трилобиты: Bergeroniaspis ornata Lerm. ,  Bergeroniellus 
lermontovae Suv. , Bathyuriscellus robustus Lenn.,  ProerЫa prisca Lerm. ,  
Olekmaspis bobrovi Suv. , Binodaspis spinosa Lerm. и др.; брахиоподы: 
Kutorgina lenaica Lenn. 

Возраст: нижний кембрий, ботомский ярус, зоны asiaticus (верхи) 
ornata. 

Кетеменская, титаринская,  еланская, кычикская и устьботомская свиты 
- см. колонку 8 

Колонка 1 0  
Разрез вскрывается рядом скважин в Мархинско-Удачнинском районе 

[ Грицик,  1 969; Леви, 1 978; Ядренкина и др. , 1 984; Асташкин, Шабанов, 
1 986; Б. Шишкин и др. , 1 985; Шабанов и др. , 1 987 ]. 

Маныкайская свита. Выделена Б.Г. Лопатиным, С.М.  Табуновым и 
К.С. Забурдиным [Валькоя, 1 987, с. 8 ]  на р. Малая Куонамка. Несогласно 
залегает на старореченской свите венда. Переслаивание доломитов и извест
няков гли нистых,  в верхней части водорослевые известняки, в нижней 
песчаники, гравелиты, песчаные доломиты. Мощность 186- 1 90 м .  

Возраст: венд - нижний кембрий, томмотский ярус. 
Эмяксинская свита. Выделена М.Н. Злобиным [Демокидов , 1 956, 

с. 25 ]. Типовой разрез находится на р. Малая Куонамка у устья рч. Эмяк
син-Уреге. Известняки водорослево-детритовые, глинистые известняки и пе
строцветные мергели. Мощность 370-440 м .  

€1 tom водоросли:  Renalcis jakuticus Korde; археоциаты: 
Nochoroicyathus sunnaginicus (Zhur.) , N. miraЫlis Zhur. и др. ; моллюски: 
Aldanella rozanovi Miss. ,  А. operosa Miss. и др. ; хиолиты: Exilitheca aff. 
multa Sys. и др. ; SSF: Hyolithellus tenuis Miss . ,  Tomm,otia sp. и др. (инт. 
1 437- 1 6 1 3  м Мархинской скважины) . €1 atdzeg-pin археоциаты: 
Nochoroicyathus turЫdus <Roz.) , N.suЬ!enaicus Korsh.et Roz . ,  Baikalocyathus 
sp. , Leptosocyathus polyseptus (Latin) , Korshunovicyathys melnikovi (Korsh. et 
Zhur.) и др. (инт. 1 404- 1 4 1 3  м Мархинской скважины) . €1 atdkok- ler -
археоциаты: Plicocyathus platyseptatus (Zhur. ) ,  Fansycyathus lerm ontovae 
Korsh. et Zhur. , Tum ulocoscinus atdabanensis Zhur. , Fransuasaecyathus ele
gans Okun. и др. ; радиоциаты: Girphanovella sp. ; моллюски: Yochelcionella 
aichalica Fedorov и др. ; брахиоподы: Lingulella ? variabllls Pelm. ;  SSF: 
Rhombocorniculum cancellatum <СоЬЬ) , Hadimopanella knappologica 
< Bengt.) , Lapwoгthella sp. и др. €1 atdJUd - трилобиты: Judomia sp. , 
Atdabanella sp. , Triangulaspis sp. и др. (инт. 1 747- 1 70 1  м скв. 703) _ 

Возраст: нижний кембрий, томмотский - атдабанский ярусы. 
Синская и куторгиноиая сииты (см. колонку 8) _ Известняки темно-се

рые, битуминозные и доломиты светло-серы,;, массивные. Мощность 290 м. 
-€1 Ьotgur-ast - трилобиты: Bergeroniellus gurarii Suv. , В. asiaticus 

Lerrn.,  Aldonaia ornata Lerrn. ,  Neopagelina rjonsnitzkii (Lerm.) , Pageliellus 
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ultimus l..az. и др. ; брахиоподы: Botsfordla caelata (Hall) и др. - в инт. 
1 1 1 8 - 1 255 м < Мархинская скважина) . -С1 Ьotast-orn - трилобиты: 
Bergeroniellus ornata Lerm" В. asiaticus Lenn. ;  брахиоподы: Kutorgina sp. 
в инт. 1 1 1 7- 1 1 1 7,5 м <Мархинская скважина) . 

Возраст: нижний кембрий, ботомский ярус, зоны gurarii-ornata. 
Удачнинская свита. Название предложено Л.В. Огиенко, а уточнение 

объема подразделения и описание стратотипического разреза - в скв. 3 1 6  
дано Ю.Я. Шабановым и др. [ 1 987 ). 

Верхняя (большая) часть свиты изучена в скв. 3 1 6  (интервалы глубин 
1400-904 м) , нижняя ее половина вскрыта Мархинской опорной скважи
ной (глубины 1 1 00-570 м) .  Общая мощность свиты с учетом перекрытия 
составляет не менее 700-800 м. Свита представлена в нижней части пре
имущественно светло-серыми и белыми доломитами и доломитовыми изве
стняками с редкими прослоями водорослевых известняков; в верхней части 
преобладают светло-серые и белые известняки и органогенные обломочные 
известняки с мощными прослоями до 30 м эпифитоновых известняков. 

-€:1 toy - трилобиты: Вinodaspis sp. и Deltocephalidae gen. et sp. indet. 
- на глубине 7 1 0  м в Мархинской опорной скважине; археоциаты: 
Tegerocyathus cf. edelsteini <Vol.) , Archaeocyathus okulitchi <Zhur.) - инт. 
1 1 97 - 1 367 м в скв. 1 22. -€1 toyspl - трилобиты: Paramicmacca 
petropavlovskii Suv. , Neopagetina orЫculata Laz., Bergeroniellus ех. gr. 
ketemensis Suv" Laminurus planus Rep., Binodaspis cf. spinosa Lenn.,  
Ladadiscus sp" Anabaraspis splendens; SSF: Hadimopanella kn 'lppologica 
(Bengt.) - в нит. 1 374- 1 057 м (СКБ. 3 1 6) .  

Возраст: нижний кембрий, тойонский ярус - средний кембрий, амгин
ский ярус. 

Чукукская (чокукская) свита. Выделена В.В. Грициком [ 1 962, с. 366 ]. 
Свита распространена в Оленекско-Вилюйском междуречье на юго-запад
ном крыле Анабарской антеклизы. Типовой разрез в долине р. Чоку
ка-Юрегэ (правый приток р. Оленек) . Чукукская свита с перерывом в объе
ме менее одного яруса ложится на водорослевые известняки удачнинской 
свиты. Пористо-кавернозные доломиты, песчаники, гравелиты, конгломера
ты доломитовые, обломочно-оолитовые известняки и доломиты. Характерны 
загипсованность, соленасыщенность пород, пропитка битумом. Мощность до 
280 м. Мощность свиты в районе типового разреза достигает 1 30 м, к восто
ку <бассейн р. Силигир) И к югу <далдыно-Алакитский район) увеличива
ется до 200-280 м. 

-€2 may - € aus (?) - трилобиты (в скв. 306) :  Ritella cf. elgensis <N.  
Tchern.) (инт. SO 1 -880 м) ; Ritella elgensis <N.  Tchern.) , Lecanoaspis? 
punctata Peg. ,  Pegelina maja Jeg. (инт. 628-664 м) . Водоросли: Proaulopora 
ranssuna Vol . ,  Renalcis seriatus Korde, Girvanella conferta Chapm" 
Bolominella sp" Epiphyton sp.;  микрофитолиты: Nubecularites proЫematicus 
Masl . (836,5-636 м) - в скв. 306. 

Возраст: верхняя часть среднего - низы верхнего ('?) кембрия .  Время 
формирования отложений свиты в разных участках района ее развития ме
нялось от рубежа среднего и позднего кембрия на юге участка (Далды
но-Алакитский район) до аюсокканского - начала сакского века позднего 
кембрия на северо-западе (район типового разреза) . 

:Мархинская свита. Выделена Б.Н. Леоновым и др. [Стратиграфия . .  " 
1 959, с. 94 ]. Синоним верхней части этого подразделения - моркокинская 
свита [Шабанов и др., 1 987  ].  Типовой разрез не был указан. В качестве ги
постратотипа предлагается разрез скв. 3 1 0  в Далдыно-Алакитском районе 
[Шабанов и др . .  1 987 ] от гл. 630 м до забоя. Свита распространена в Оле
нскско-Вилюйском междуречье на юго-западном крыле Анабарской антек
лнзы. В скважинах Далдыно-Алакитского района с постепенным переходом 
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она залегает на известняках и доломитах оолитовых, песчаниках известко
вых и доломитовых чукукской свиты. Переслаивающиеся глинистые карбо
натные породы , мергели, алевролиты, арmллиты, конгломераты, песчаники. 
Неполная мощность свиты в скв. 3 1 0-630 м. 

-€3 ausPed - трилобиты: роды Kuraspis, Aiaiaspis, Bolaspidina (инт. 
51 0-560 м) . €3 aus-sakmas - трилобиты: Letniites jakuticus (Laz. ) ,  Pesaiella 
perfida (N.  Tchern.) , Munija sp. (инт. 353-455 ra> ; Pesaiella polyarica 
(Ros.) , Nordia veta (Ros.)  (инт. 3 l 3-319  м) . -€3 sak ас - трилобиты: роды 
Faciura, Parakoldinia; микрофитолиты: Hierogliphytes sp" Nubecularites sp. 
(инт. 1 69-270 м) . -С3 sakyur - трилобиты: роды Olentella, Amorphella, 
Yurakia; микрофитолиты: Hierogliphytes mirabllis Reitl . ,  Nubecularites sp" 
Glebosites sp" Volvatella sp. (инт. 62-64 м) .  

Возраст: верхний кембрий, аюсокканский ярус, зона 
Pedinocephalina / Toxotis (?) - аксайский ярус, зона Dolgeuloma / Kaninia. 

Олдондинская свита. Выделена Б.Н. Леоновым [Арсеньев, 1 96 1 ,  с. 7 1  ], 
распространена в бассейне рек Оленек и Вилюй. Стратотип не указан. Зе
леновато-серые мергели и доломиты обычно глинистые и алевритистые, с 
прослоями mпс-анmдритовых пород, nлоскогалечных конгломератов и 
брекчий. Согласно перекрывается сохсолохской свитой. Мощность 
280-300 м. 

01 tre - брахиоподы: Tetralobula cf. subquadrata Yadr. ; моллюски: 
Tolmachovi,a sp.;  трилобиты: Loparella cf. lenalca Og" Saukiella sp. ; грапто
литы: Aerograptus furcif erus Rued" Callograptus staufferl Rued" 
Dendrograptus aff. communis Kozl" Idiotubus sp" Cysticamera sp. , Dictyonema 
norvegicum Kjer" D. flabelliforme kulumbense Obut. et Sob.,  D. flabelliforme 
parabola Bulm.,  Syringotaenia bystrowi Obut. - в средней части свиты. 

Возраст: нижний ордовик, тремадокский ярус. 

Колонка 1 1  
Разрез вскрыт в междуречье рек Медвежья и Эриечка (правые притоки 

р. Котуй) в бассейнах рек Медвежья, Далдын, Буом-Пастах, а также по ре
кам Котуй (в среднем течении) и Котуйкан в северо-западном Приана
барье. Описывался в литературе [Стратиграфия . .  " l 959; Савицкий, 1 962; 
Савицкий, Рудяченок, 1 962; Егорова, Савицкий, 1 969; Розанов и др" 1 969; 
Кутейников, Миссаржевский, 1 97 1 ;  Ивлев, 1 973; Б. Шишкин, 1 974, 1 978; 
Вальков, 1 975; Мешкова и др" 1 976; Минаева , 1 976, 1 980; Б .  Шишкин, Пе
гель, 1 978;  Лучинина и др. , 1 978; Волкова и др" 1 980; Хоментовский и др" 
1 982; Б. Шишкин и др" 1 982; Миссаржевский, 1 983;  Федоров, Б. Шишкин, 
1 984; Лучинина, 1 985; Бокова, 1 985; Сундуков, Федоров, 1 986 ].  

Немакит-далдынская свита (описание свиты приводится по разрезу в 
приустьевой части р. Котуйкан, близ впадения ее в р. Котуй) . Выделена 
В .Е.  Савицким [ 1 962, с. 1 8  ]. Типовой разрез находится в верховьях р. Не
макит-Далдын (бассейн р. Котуй) . Залегает с размы� Jм на различных гори
зонтах докембрия, в данном разрезе - на старорсченской свите венда. В 
составе свиты выделяются две пачки. Нижняя пачка терригенно-карбонат
ная представлена мергелями пестроцветными, доломитовыми и алевролити
сто-доломитовыми, доломитами глинистыми, известняками серыми и корич
невато-серыми, плитчатыми, с конгломератами, состоящими из хорошо ока
танных обломков доломитов в основании. Вторая пачка карбонатная состоит 
из известняков серых, массивных , известняков коричневато-серых, микро
зернистых, толстоплитчатых,  доломитов светло-серых ,  известковистых, тон
козернистых и известняков с водорослевыми биогермами в кровле (корил
ская пачка ) .  Мощность 85 м (минимальная мощность 6-8 м - в Попигай
ской котловине, максимальная - до 1 00 м - по р. Котуйкан) . 
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Nubecularites abustus Z. Zhur. , N. orblcularis Z. Zhur. , N.catagraphus Reitl . ,  
N. antis Z.  Zhur. , Volvatella zonalis Nar. ; водоросли: Renalcis polymorphus 
Masl. ,  Dvlnia sp. ; сабеллидитиды: Calyptrina partita Sok. ;  SSF: Anabarites 
trisulcatus Miss. ,  Cambrotubulus decurvatus Miss. ,  Protohertzina anabarica M iss. 

-С1 tomsun в верхних 16 м свиты обнаружены акритархи: 
Protosphaeridium densum Tim., Tasmanltes tenellus Volk., Leiomarginata 
simplex Naum. ,  Micrhystridium sp., Leiosphaeridia dehisca Pask. ;  водоросли: 
Renalcis gelatinosus Korde, Korilophyton inopinatum (Vor.) , Girvanella 
proЫematica Nich. et Ether., Gemma inclusa Luch. ;  моллюски: Purella cristata 
Miss., Р. antiqua (ЛЬ. ) ,  Latouchella korobkovi (Vost.) ,  Anabarella plana Vost. 
и др. ; хиолиты: Conotheca sp. , Circotheca sp. , Ladatheca dorsocava (Sys.)  и 
др. ; SSF: Anabarites trisulcatus Miss, А. tripartitus Miss . ,  Angustiochrea lata 
Val. et Sys., Cambrotubulus decurvatus Miss. , С. siblricus (Val . ) , Тiksitheca licis 
Miss . ,  Т. cf. korobovi (Miss.) , Hyolithellus tschuscunensls Val . ,  Lopochites sp. , 
Siphogonuchites subremualis (Bokova) , Нalkieria projecta (Bokova) , 
Canopoconus? sp. и др. 

Возраст: венд, немакит-далдынский горизонт - нижний кембрий, том
мотский ярус, низы зоны sunnaginicus. 

Медвежинская свита. Выделена В.Е.  Савицким [Егорова, Савицкий, 
1 969, с. 9 ] .  Название преоккупировано: медвежинская свита [Шехоркина, 
1 966, с. 20 ]. Типовой разрез расположен в верхнем течении р. Медвежья. 
Согласно залегает на немакит-далдынской свите. Известняки пестроцвет
ные, преимущественно красноцветные, более или менее глинистые, в ниж
ней части коричневато-серые, среднеплитчатые, доломитистые. В верхней 
части с водорослево-археоциатовыми биогермами. Мощность от 35 м на вос
токе до 65-70 м на западе. 

-t1 tomsun - моллюски: Purella antiqua (ЛЬ.) , Р. cristata Miss.,  
Latouchella korobkovi (Vost. ) , Anabarella plana Vost. ,  Aldanella crassa Miss . ,  
А. attleborensis (Sh. et  F.) ,  А. rozanovi Miss . ,  Igorella ungulata Miss. и др. ; хи
олиты: Turcutheca sp. ; SSF: Anabarites trisulcatus Miss. ,  А. tripartitus Miss. ,  
Cambrotubulus decurvatus Miss. ,  Tiksitheca licis Miss . ,  Hyolithellus tenuis 
Miss . ,  Fomitchella sp. - в нижних 20 м. -€1 tomreg - моллюски: Purella 
cristata Miss . ,  Р. antiqua (ЛЬ.) , Latouchella korobkovi (Vost.) , L memoraЫlis 
Miss. , Anabarella plana Vost. ,  Aldanella crassa Miss . ,  А. rozanovi Miss. ,  А. 
attleborensls (Sh. et F.> ,  А. utchurica Miss. ,  Igorella ungulata Miss . ,  Bemella 
jakutica (Miss. ) ; хиолиты: Turcutheca crassecochlia <Sys.) , Т. cotuiensls 
(Sys.) ,  Loculitheca rugata Sys. , Spinulitheca kuteinikovi (Miss.) , Conotheca 
mammilata Miss . ,  Exilitheca multa Miss. ,  Tuojdachithes costulatus Miss. ,  
Burithes cuneatus Miss . ,  OЬliquatheca Ыcostata (Miss. ) ,  Ladatheca аппае 
(Sys. ) ,  Allatheca corrugata Miss. ;  SSF: Anabarites trisulcatus Miss. ,  А. ternatius 
Miss. ,  А. tricarinatus Miss.,  А. tripartitus Miss. , Jakutiochrea tristicha (Miss.) , 
Cambrotubulus decurvatus Miss. ,  Тiksitheca licis Miss. ,  Kugdatheca voluta 
Miss . ,  Hyolithellus grandis Miss . ,  Torellella Zenti/ormis <Sys.) , Fomitchella 
in/undibulif orma Miss . ,  F. aclnaciformis Miss . ,  Нalkierla sp. , Platysolenites ? 
sp. - в нижних метрах свиты. -€1 tomlen - археоциаты: Archaeolynthus 
polaris (Vo\ . ) , Nochoroicyathus turbldus (Roz.) ,  Tumulocyathus kotuyikensis 
(Zhur. ) ,  Sakhacyathus subartus (Zhur.) и др. ; моллюски: Tannuella elata Miss. 
и др. ; хиолиты: Allathecи corгugata Miss. ,  OЬliquatheca bicostata (Miss.) , 
Dorsojugatus multicostatus Sys . ,  Burithes erum Miss . ,  В. distortus (Sys.) и др. ; 
SSF: Hyolithellus tenuis Miss. , Н. grandis Miss. , Torellella curva Miss. ,  Т. 
Zenti/ormis (Sys. ) ,  Tommotia kozlowskii (Miss.) ,  Lapworthella tortuosa Miss . ,  
Rhombocorniculum sp. - в 25-38 м от подошвы свиты.. -€1 atd - археоциа
ты: Koгshunovicyathus melnikovl < Korsh. et Zhur.) , Dokidocyathella cf. 
incognlta Zhur. , Baikalocyathus sp. ,  Erismacoscinus fedorovi (Sund.)  и др. ; 
трилобиты: Pseudojudomia egregla Jeg. ;  моллюски: Tannuella elata Miss . ,  
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incognita Zhur. , Baikalocyathus sp. , Erismacoscinus fedorovl (Suпd.) и др.; 
трилобиты: Pseudojudomia egregi,a Jeg. ;  моллюски: Tannuella elata Miss" 
/ slanella savitskii Miss . ;  хиолиты: Tetratheca clinisepta (Sys.) , Tchuranitheca 
bella Mesh. ,  Doliutus inflatus Sys" Gracilitheca excavata <Holm) ; SSF: 
Hyolithellus tenuis Miss" Torellella lentiformis (Sys . ) , Rhombocorniculum 
lnsolitum M iss. - в верхних 6,5-7 м. 

Возраст: нижний кембрий, томмотский - атдабанский (до зоны 
aпabarus включительно) ярусы. 

Далдынская свита. Выделена В.Е. Савицким [Егорова, Савицкий, 
1 969, с. 1 О ]. Типовой разрез находится на р. Далдын и в нижнем течении 
р. Буом-Пастах (бассейн р. Котуй) . Согласно залегает на медвежинской 
свите. Известняки глинистые, плитчатые, преимущественно зеленовато-се
рые и серые, редко вишнево-красные, доломитистые с прослоями серых до
ломитов. В нижней части известняки органогенные. На запад замещаются 
доломитамtf кындынской свиты. Мощность 1 05- 1 1 0  м. 

-€1 atdJUd - трилобиты: Pagetiellus lenaicus (Toll) , Paleolenides sutilus 
Jeg" Pseudojudomia egregla Jeg., Judomia f acilis Jeg" Triangulaspls annio 
(СоЬЬ.) , Н ebediscus vagus J eg" Chorbusulina bella Laz" Uktaspis ( Р. ) insolens 
(Suv.) ; археоциаты: Nochoroicyathus aneintervallum (Vol.) ; хиолиты: Doliutus 
in/latus (Sys.) , D. braevis Mesh" Burithes elongatus Mi�s" Trapezovitus slnscus 
Sys" Galicornus seensus Valk" Tuojdachithes figuratus Miss" моллюски: 
Helcionella aff. rugosa var. paupera ВШ" Hypseloconus sp" Scenella ех gr. 
reticulata Bill . ;  брахиоподы: Obolella aff. crassa <НаЮ , Kotujella calva Aпdr" 
Kutorgina sp. - в средней и верхней частях свиты. 

Возраст: нижний кембрий, атдабанский ярус, зона Judomia / Uktaspis 
(Prouktaspis) . 

Буомская свита. Выделена В.Е.  Савицким [Егорова, Савицкий, 1 969, 
с. 1 1  ] .  Типовой разрез находится в нижнем течении р. Буом-Пастах (бас
сейн р. Котуй) .  Согласно залегает на далдынской свите. Известняки тем
но-серые и серовато-коричневые, плитчатые с прослоями мергслей и глини
стых зеленовато-серых плитчатых и органогенных серых известняков. Заме
щается кындынской свитой. Мощность 27 ,5 м. 

t1 botmtc - трилобиты: Protolenus borealis Kor. , Sinskia obtahilis Suv" 
Bergeroniaspis dualis Jeg" Granularia protolenorum Lerm. ,  Triangulaspis annio 
(СоЬЬ.) - в нижних О,  9 м. -€1 Ьotgur - трилобиты: Bergeroniellus spinosus 
Lerm" Neocobboldia dentata (Lerm.) , Granularia protolenorum Lerm" 
Bathyuriscellus pararobustus Jeg. ,  Uktaspis fonis Jeg. и др. ; брахиоподы: 
Obolella uff. crassa (Hall)  - в 2-4,5 м от подошвы. -t1 bo1ast-orп - трило
биты: Pagetiellus lenaicus (Тoll) ,  Kootenia cf. magna Lerm" Bergeroniellus 
flerovae Lerm" В. bellus Jeg. , Paramicmacca peculiaris Jeg" Prozacanthoides 
solitarius Jeg., Binodaspis secunda Suv. и др. - в верхних 23 м. 

Возраст: нижний кембрий, ботомский ярус, зоны micmacciformis / Er
Ьiella - orпata. 

Пастахская свита. Выделена В.Е. Савицким [Егорова, Савицкий, 1 969, 
с. 1 1  ]. Типовой разрез находится в среднем течении р. Буом-Пастах (бас
сейн р. Котуй) .  Согласно залегает на буомской свите. Известняки светло-се
рые и темно-коричневые битуминозные, плитчатые, реже массивные с про
слоями известняков органогенных, перекристаллизованных, светлых. Заме
щается кындынской свитой. Мощность 39 м. 

-€ toyket-grп - трилобиты: Paramicmacca petropavlovskii Suv" 
Granularia obrutchevi Pol " Edelsteinaspis ornata Lerm" Bergei'Oniellus bellus 
Jeg. ,  Kootenia anabarensis Lerm" Chondragraulos ( Ап. ) necopina Jeg" Pagetla 
ferox Lerm " Lermontovia convexa Suv. ,  Erkelina scita Laz" Menneraspis 
delicata Jeg" Chondragraulos minussensis Lerm. и др. 

Возраст: нижний кембрий, тойонский ярус, зоны ketemensis и grandis. 
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Харатасская свита. Выделена В.Е. Савицким [Егорова, Савицкий,  
1 969, с. 1 1  ]. Типовой разрез находится в верховьях р.  Буом-Пастах, право
го притока р. Далдын. Согласно залегает на пастахской свите. Известняки 
серые и темно-коричневато-серы :: , часто глинистые и органогенные с редки
ми маломощными прослоями желтовато-серых доломитов и афанитовых из
вестняков. Замещаются доломитами кындынской свиты. Мощность (види
мая) около 1 30 м. 

-е1 toy5Pl - трилобиты: Chondragraulos minussensis Lenn.,  Anabaraspis 
tenuis l..az., Dolichomef9pus proprius Jeg. ,  Pagetla ferox Lerm. и др. - в ниж
них 15 м. -€2 amgorc-fis - трилобиты: Kounamkltes virgatus N. Tcherп. ,  К. 
multiformis Jeg. , К. levis l..az" Peronopsis scutalis (Salt. in Нicks) , 
Pseudanomocarina aojiformis N. Tchern. и др. - в остальной части свиты. 

Возраст: н ижний кембрий, тойонский ярус, зона splendens - средний 
кембрий, амгинский ярус, зона fissus / sacheri. 

Сулудинская свита. Выделена А.И.  Ивановым и Г.В. М илашевой [ 1 959, 
с. 8-9 ] ;  название дано по рч. Юрюнr-Тас-Сулуда, левому притоку р. Эри
ечка, где и расположен типовой разрез свиты. Контакт с подстилающими 
отложениями не наблюдается. Известняки и глинистые известняки, серые и 
коричневато-серые,  комковатые в нижней части и сильно рассланцованные 
в верхней половtше. Видимая мощность около 1 50 м. 

€2 mayhen-lim - трилобиты: Suludella media Jeg. et Sav., Hatangia scita 
Jeg. et Sav. ,  Proasaphiscus rigidus Jeg. et Sav. ,  lrinia arcuata Jeg. et Sav. , 
Harataspis lauta Jeg. et Sav. ,  Semicyclocephalus flexilis Jeg. и др. ; граптолиты: 
Aellograptus savitzkyi Obut; брахиоподы: Cambrotrophia sp. 

Возраст: средний кембрий, амгинский (?) - низы майского яруса. 
Эйринская свита. Выделена В.Е.  Савицким [Стратиграфия . " ,  1 959, 

с. 1 08 ]. Типовой разрез на р. Котуй в районе устья рч. Эйры. Свита фаци
ально замещает породы южной части Дирингдинского рифового массива, за
мещается и перекрывается кындынской свитой. Подразделяется на две под
свиты. Нижняя подсвита - чередующиеся зеленовато-серые, серые, корич
невые известняки, глинистые известняки, мергели,  линзы конгломератовид
ных известняков и известняковых конгломератобрекчий. Мощность подсви
ты 1 90 м. Верхняя подсвита - серые, зеленые, коричневые известняки, 
песчанистые и глинистые известняки, иногда битуминозные, известняковые 
алевролиты, мергели,  глинистые арги,1J1иты. Линзы конгломератов в ниж
ней трети. Мощность 288 м. 

-€2 maylev - трилобиты: Paracoosia sp. , Kontrastina samodiica Ros. ,  
Schoriella sp. , Bon neterrina sp .  - в нижних 39 м свиты. t3 ausPed - трило
биты: Toxotis ? cf. venustus l..az. ,  Aplexura sp. , Damesella ? eremita Wgard . ,  
Ngan asanella nganasanensis Ros . ,  Pseudagnostus sp. , Agnostus neglectus 
Wgard. ,  Baltagnostus sp. , Clavagnostus sulcatus Wgard. ;  брахиоподы: 
Lingulella ? sp.,  Acrothele sp. , Acrotreta sp. - в инт. 40-70 м выше подошвы 
свиты и в верхней подсвите; граптолиты: Siberiograptus kotujensis Obut, 
Mistigograptus aff. macrothella Rued. ,  Aellograptus sp. - в верхних 75 м сви-
ты. 

Возраст: средний кембрий, майский ярус, зона laevigata / tгuncata -
верхний кембрий,  аюсокканский ярус, зона Pedinocephalina / Toxotis ('?) . 

Дирингдинский рифовый массив <дирингдинская свита Н .Ф. Ивлева, 
[ 1 973, с. 20 ]) . Типовой разрез по р. Котуй в районе устья р. Диринrде <вер
хняя) в 3 км выше и 1 ,5 км ниже последней. Северная часть массива заме
щается по латерали кындынской свитой, южн::�я - эйринской. Массивные 
водорослевые известняки, конгломератобрекчии, обломочно-оолитовые по
роды, биостромные и биогермные образования. Вскрытая мощность рифово
го массива 1 30 - 1 50 м .  
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t2 maylev - трилобиты: Maiaspls ln/lata N.  Tchern. ,  Onchonotellus 
coпusoides l...az.,  Muпlja modfta Khram., Plethopeltoides elegaпs Khr�m. ,  
Sacha perexigua Ros. t3 ausPe - трилобиты: Parakoldlпla salainca (S1v.) , 
Maiaspis iпflata N.  Tchern. ,  Theodenisla aff. commuпis Ras. , Т. paulula 
Khram. ,  Muпija modesta Khram., М. gloriosa Khram., Ngaпasaпella 
intermiпata Ros. ,  N. tavgaeпsls Ros. ,  Pauclella prima (l...az.)  и др. 

Возраст: средний кембрий, майский ярус, зона laevigata / truncata -
верхний кембрий, аюсокканский ярус, зона Pedinocephalina, Toxotis ?. 

Кындынская (киндынская, киндумская) свита. Установлена Г.Д. Алле
ром [ Марков, 1 951 , с. 1 2  ]. Типовой разрез не указан, названа по р. Кын
дын, левому притоку р. Котуй. Свита распространена на северном, запад
ном и юго-западном склонах Анабарского щита. Замещает и перекрывает 
верхи медвежинской свиты, далдынскую, буомскую, пастахскую, харатас
скую, сулудинскую свиты и Дирингдинский рифовый массив. Доломиты 
светлоокрашенные, массивные и плитчатые, в верхней части - биостром
ные, водорослевые, пористо-кавернозные, в средней части - битуминозные. 
Мощность не менее 1 270 м. Перекрывающие отложения - мезозой. 

-С1 atdzeg - археоциаты: Tumuliolyпthus sp. , NQc3oгoicyathys 
arteiпtervallum (Vol. ) , Sakhacyathys subartus (Zhur.) и др. -€1 atdJU - трило
биты: Uktaspis ( Р. ) iпsoleпs (Suv.) , Judomia cf. facilis Jeg. ,  Pseudojudomia 
sp., Palaeoleпides sutilis Jeg. , Pagetiellus cf. tolli Lerm. - в нижней части. 
-€2 amg - трилобиты: Bailiella sp. --€2 тау - трилобиты родов: Poulseпla, 
Ritella, Stigmatoa, Buttsia, Koldiпia - в средней части свиты. 

Возраст: нижний кембрий, атдабанский ярус, зона zegebarti - верхний 
кембрий (по положению в разрезе) . 

Колонка 1 2  
Разрез вскрыт по правому берегу р. Лены (нижнее течение) в устье рч. 

Улахан-Алдъярхай (Булкурская антиклиналь) . Ранее описывался в литера
туре [Демокидов, 1 957; Демокидов, Лазаренко, 1 959; Виноградов, 1 962; Ко
робов, 1 963 ;  Журавлева , Коршунов, 1 965; Мельников, 1968; Репина и др. , 
1 974; Лазаренко, Репина, 1 983 ].  

Тюсэрская свита. Выделена Н.В.  Покровской, М.Н. Коробовым и 
В.А. Виноградовым [Виноградов, 1 962, с. 1 О ]. Типовой разрез находится в 
нижнем течении р. Лены (Хараулахские горы) . Залегает несогласно с раз
мывом на хара-юетэхской свите венда. Преимущественно пестроцветные 
песчаники, глинистые известняки, реже конгломераты. Подразделяется на 
три подсвиты. Нижняя представлена кварцево-полевошпатовыми разнозер
нистыми песчаниками и конгломератами с включением тел долеритового 
состава. Средняя - пестрые по окраске, тонко переслаивающиеся алевроар
гиллиты, известковистые алевролиты и глинистые красноцветные известня
ки. Верхняя - известняки серые и светло-серые в разной степени глини
стые и доломитистые, иногда водорослевые с редкими прослоями известко
вистых песчаников. Мощность 1 33 м. 

-€1 tomreg археоциаты: Nochorolcyathus sp. ; хиолиты: Coпotheca 
mammilata Miss . ,  Laratheca папа Miss . ,  Allatheca ? сапа Vol. и др. ; SSF: 
Тiksitheca korobovl ( Miss.) , Coleolus trigoпus Sys . ,  Hyolithellus teпuis Miss . ,  Н. 
vladimirovae Miss., Torellella sp. , Hertziпa ? sp. , Cameпella complicata Mesh., 
Lapworthella tortuosa Miss. и др. - в 20 м от подошвы свиты; археоциаты: 
Archaeolyпthus polaris (Vol . ) , Cryptoporocyathus juпicaneпsis Zhur. , 
Dictyocyathus traпslucidus Zhur. и др.; хиолиты: Conotheca mammilata Miss. ,  
Turcutheca crassecochlia (Sys.) , Allatheca corrugata Miss. , Tuojdachites 
costulatus Miss. и др.; SSF: Hyolithellus vladimirovae Miss., Н. annulatus 
Miss. ,  Н. iп/uпdibuliformis Mesh. ,  Torellella sp., Tommotia admiraпda 
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(Miss.) ,  Т. kozlowskli (Miss.) , Camenella garbowskae Miss. , С. complicata 
Mesh. ,  Lapworthella tortuosa м1·ss . ,  Sachites proboscideus Mesh. - в 22-24 м 
от подошвы свиты. -€ tom en - хиолиты: Allatheca corrugata Miss. ,  
Turcuteca crassecochlia <Sys.) , Loculitheca rugata <Sys.) , Conotheca mammilata 
Miss. ,  Ohliquatheca Ыcostata (Miss.) , Tuojdachites figuratus Miss. , Majatheca 
tumerfacta Miss. ;  SSF: Тiksitheca korobovi (Miss.) , Coleolus trigonus Sys., 
Coleoloides trigeminatus Miss., Hyolithellus vladimirovae Miss. , Н. tenuls Miss. ,  
Н. acuticostatus Mesh . ,  Tommotla kozlowskii (Miss.) , Т. admiranda (Miss. ) ,  
Camenella complicata Mesh . ,  Lapworthella tortuosa Miss. , L bella Miss. ,  
Нalkleria sacciformis (Mesh.) , Mobergella sp. - в 33-40 м от подошвы сви
ты. ·€\ atdzeg - трилобиты: Fallotaspldae gen. et sp. indet. ;  археоциаты: 
Korshunovicyathus melnikovi (Korsh. et Zhur.) , Taylorcyathus eximius Korsh. , 
Nochoroicyathus grandis Zhur., Retecoscinus proximus Korsh. et Zhur. и др. ; 
хиолиты: Majatheca tumefacta Miss. ,  Burtthes triangularls Mesh. и др. ;  SSF: 
Hyolithellus vladimlrovae Miss . ,  Mohgrgella braastadi (Poul . )  и др. - в 
4 1 -53 м от подошвы свиты.-е1 atdan - трилобиты: Nevadella effusa Rep., 
N. subgroenlandica (Rep. ) ,  Pagetiellus anabarus Laz. , Р. sakhaicus Nikif. и др. ; 
хиолиты: Nelegerocornus revolutus Mesh. ,  N. attenuatus Mesh. ,  Tetratheca 
clinisepta (Sys. ) ,  Trapezovitus sinscus Sys. , Doliutus laevis Mesh . ,  D. inflatus 
<Sys.) , Minitheca multa Mesh . ,  Conotheca circumflexa Miss. и др. ; SSF: 
Atdabanltes infractus M�sh., Lap1vorthella lucida Mesh. и др. - в 54-69 м от 
подошвы свиты. €1 atdJUd - трилобиты: Charaulaspis prima Laz. и др. ; хио
литы: Doliutus ruminatus Mesh., D. laevis Mesh. и др.; брахиоподы: Obolella ? 
sp.; SSF: Rhombocornic_ulum cancellatum (СоЬЬ.) и др. - в 70-89 м от по
дошвы свиты. €1 Ьо1m1с - трилобиты: Redlichina stricta Rep. , Chorbusulina 
bella Laz., Uktaspis ( U.) granulata Kor. - в верхних метрах свиты. 

Возраст: нижний кембрий, томмотский ярус, зона regularis - ботом
ский ярус, зона micmacciformis / ErЬiella (низы) . 

Сэктэнская свита. Выделена Н .В. Покровской , М.Н. Коробовым, 
С.И. Грошиным, В.А. Виноградовым [Виноградов, 1 962, с. 14 ] .  Типовой 
разрез находится в нижнем течении р. Лены близ слияния правого и левого 
истоков р. Сэктэн. Согласно залегает на тюсэрской свите. Известняки плит
чатые, темно-серые и коричневато-серые, орrаноrенно-обломочные, в раз
ной степени глинистые и доломитистые, местами комковатые с неровными 
поверхностя�и напластования. Мощность 83 м. 

-€1 botm1c - трилобиты: Protolenus jakutensis Laz., Nelegeria lata Kor. , 
Bergeroniellus micmacciformis Suv. , В. spinosus Lerm., Micmaccopsis tarynica 
Rep. , Granularia cf. muchattajensis Rep. и др. ; брахиоподьl: Alisina cf. 
pyramidalis Aks. ,  Lingulella ? sp. ; хиолиты: Doliutus sp. €1 Ьotze - археоци
аты: Robustocyathellus legitimus (Korsh. ) ,  Carinacyathus minaevae (Korsh. et 
Zhur.) , С. squamosus (Zhur.) и др. - в первых 6 м свиты. -€1 Ьotgur-ast -
трилобиты: Bergeroniellus aff. gurarii Suv. ,  В. asiaticus Lerm. ,  Bergeroniaspis 
Lenaica Laz., Labradoria sp. , Jakutus cf. quadriceps (Rjons.) , Solenopleurella 
cf. bella (Rjons.) ; брахиоподы: Alisina pyramidalis Aks. ,  Kutorgina cingulata 
<Вill.) в 7- 1 7  м от подошвы свиты. ·€\ ЬotOrn - трилобиты: 
Bergeroniellus lermontovae Suv. ,  В. flerovae Lerm. и др. ; брахиоподы: Alisina 
pyramidalis Aks. ,  Kutorgina cf. cingulata (Bill .) - в 18-26 м от подошвы 
свиты. €1 toyket - трилобиты: Paramicmacca siberica Lerm. ,  Chondragraulos 
( Ant. )  necopina Jeg. , Edelsteinaspis ornata Lerm. ,  Kootenia magnoformis Jeg., 
Anabaraceps kharaulachensis Rep. и др. ; брахиоподы: Trematobolus pristinus 
Ыcostatus Gor. , Matutella sp. , Kutorgina grandis Aks. - в 27-46 м от подо
швы свиты. -€1 toygrn-spl - трилобиты: Paramicmacca petropavlovskii Suv . ,  
Menneraspis delicata Jeg. ,  Lermontovia cf. grandis (Lerm.) , Anabaraspis sp., 
Neopagetin� orhiculata Laz. и др. - в 47-52 м от подошвы свиты. 

-€2 amg0rc- un - трилобиты: Kootenla ? eleganta Laz. , Chondragraulos (Ch ) 

9 1  



mlnussensts Lerm. ,  Eoptychoparia mantf esta Laz., Dolychometopus perfidelis 
Jeg., Aloctstocare faceta Laz. , Pagetia horrida Lerm.,  Paradoxides ( Е. ) ех gг. 
pinus Holm, Kounamkites frequens N. Тсhегп. и др.; брахиоподы: 
TrematoЬo/us prtstlnus IJ/,c��tatus Gог. , Acrothele sp. - в 53-76 м от подо
швы свиты. -€:2 amgg• - 18 - трилобиты: Triplagnostus gibbus (Linrs.) ,  
Peronopsls fallax (Unrs.) , Р. scutali (Sh. et F.) , Tomagnostus siblricus Pokr. et 
Jeg., Kootenla amgensts N .  Thern. ,  Kounamkites levis Laz., Chondranomocare 
bucculentum Laz.,  Согупехос/шs solitus Jeg. и др. - в верхних метрах свиты. 

Возраст: нижний кембрий, ботомский ярус, зона micmacciformis / 
ЕгЬiе\lа (верхи) - средний кембрий, амrинский ярус, зона fissus / sacheгi 
(низы) . 

Маяктахская свита (см. колонку 1 3) .  Выделена Н.В .  Покровской, 
М.Н.  Коробовым и В.А. Виноградовым [Виноградов, 1 962, с. 1 6  ]. Стратотип 
расположен в 1 - 1 ,5 км выше выхода р. Маяктах-Юрэгэ в долину р. Кенг
дей, в нижнем течении р. Лены. Согласно залегает на сэктэнской свите. 

Огоньорская свита. Выделена С.И. Грошиным [Виноградов, 1 962, 
с. 1 6  ]. Стратотип находится в нижнем течении р. Огоньор-Юрэгэ, правого 
притока р. Лены в ее нижнем течении, против с. Кумах-Суурт. Согласно 
залегает на маяктахской свите и частично замещает ее. В составе свиты 
значительная роль принадлежит известнякам фитогенным, обычно глини
сто-доломитовым, коричневато-серым. Мощность 260 м. 

€ mayhen - трилобиты: Linguagnostus grvn walli КоЬ. ,  Dasometopus 
latus ltob., Solenopleura bffcculenta Gronw. , Doгypyge vlenekensis Laz. и др. -
в нижних 25 м. -€2 rnay im - трилобиты : Elyx graevis Kor. ,  Dasometopus 
breviceps (Ang. ) ,  Anomocarina cf. excavata (Ang. ) ,  Л. splemlens Lerm. ,  
Anomocarioides aff. novus N .  Tchern. и др. ; микрофитолиты :  (':ubecularites, 
Glebosites, Radiosus - в 26- 1 25 м от подошвы свиты. -€2 тау ev - трило
биты: Peronopsis ех gr. insignis <Waller. ) ,  Schoriella optata N .  Tchern. ,  
Buitella olenekensis Laz. , Onchonotellus conusoides L.az . ,  Maiaspis mirabllis N .  
Tchern . ,  Inoyellaspis expectans lvsh. ,  Koldiniella cf. orЫcu/цta N.  Tchern. ,  
Acrvcephalella granulosa Ros . ,  представители родов: Anomocarina, 
Alda11aspis, Kvntrastina, Bonneterrina и др. ; водоросли : Amganella, Epiphyton 
и др. ; микрофитолиты : Glebosites, Nubecularites, Radivsus, Vesicularites - в 
верхних 1 1 5 м свиты. 

Возраст: средний кембрий, майский ярус, зоны perforatus / henrici -
верхний кембрий . 

Балаrанахская свита. Установлена С.И. Грошиным [Виноградов, 1 962, 
с. 20 ]. Стратотип расположен в устье р. Балаганах-Юрэгэ, в 3-3,5 км н и 
же с. Кумах-Суурт. Постепенно замещает верхнюю часть огоньорской сви
ты, со стратиграфическим несогласием перекрывается пермскими отложени
ями, по площади замещается лаnарской свитой. Доломиты лсстроцветные, 
от крупноз5рнистых до кавернозных. Мощность до 300 м. 

-€2 may cv - трилобиты: Anomocarina cf. siberica (Holm et Wgard. )  - в 
основании свиты. 

Возраст: средний кембри й, майский ярус, зона laevigata / truncata -
верхни й ксмбрий - возможно , ордовик . 

Колонка 1 3  
Разрез вскрываеtся в н ижнем течен и и  р.  Лены, прорезающим систему 

Хараулахских гор (хр. Туора-Сис) ,  на ее левом берегу , в 5 км ниже 
пос. Чекуровка или в 1 км ниже устья р. Бискиэби ит, r�e обнажаются отло
жения Чекуровской антиклинали.  Разрез был описан ранее [Демокидов , 
1 95 7 ;  Мсж ви.1к,  1 958 ; Виноградов, Соболевская, 1 958; Демокидов, Лазарен
ко, 1 959, 1 964 ; Виноградов, 1 962; Коробов, 1 963 ; Журавлева, Коршунов , 
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1 965; Комар, 1 966; Лазаренко, 1 966; Мельников, 1 968; Розанов и др. , 1 969; 
Репина и др. , 1 974; Рудавская, Васильева, 1 984; Васильева, 1 985; Ермак, 
Пельман, 1 986; и др. ]. 

Тюсэрская свита (см. колонку 1 2) .  Разделяется на три подсвиты. Ниж
няя подсвита сложена песчаниками полимиктовыми, серыми и зеленова
то-бурыми, от средне- до крупнозернистых и конгломератами красно-буры
ми, с хорошо окатанной галькой, размером 3- 1 0  см, кварцевых порфиров, 
гранит-порфиров и редко кремней. Средняя подсвита представлена извест
няками коричневыми плотными, глинистыми, в нижней части - сильно 
песчанистыми, переходящими в песчаники, известняками зеленовато-буры
ми и вишневыми , глауконитовыми, глинистыми, с прослоями карбонатных 
сланцев и карбонатных песчаников, известняками красно-бурыми и зеле
но-серыми, глинистыми, с археоциатовыми биогермами, известняками кир
пично-красными и серо-зелеными, глинистыми, детритовыми, плитчатыми. 
Верхняя подсвита состоит из известняков серых сильно- и слабоглинистых ,  
в верхней части - массивных. Мощность 1 8 0  м. 

t1 tomreg - археоциаты: Dictyocyathus translucidus Zhur. и др. ; моллю
ски: Aldanella rozanovi Miss . ,  А. operosa Miss . ,  Heraultipegma charaulachica 
Jermak, Fordylla troyensis Barr. и др. ; хиолиты: Allatheca concinna Miss. ,  А. ? 
сапа Val . ,  Ladatheca аппае (Sys. ) , Turcutheca crassecochlia (Sys.) , Exilitheca 
multa Sys. ; брахиоподы: Aldanotreta sunnaginensis Pelm.;  SSF: Anabarithes 
rectus Vas. ,  Cambrotubulus decuгvaius Miss . ,  Coleoloides trigeminatus Miss . ,  
Coleolus trigonus Sys . ,  Тiksitheca licis Miss . ,  Т. korobovi (Miss. ) ,  Hyolithellus 
tenuis Miss. ,  Н. grandis Miss . ,  Н. vladimirovae Miss . ,  Н. infundibuliformis 
Mesh. ,  Torellella Zentiformis <Sys.) , Tommotia admiranda (Miss.) , Т. 
kozlowskii <Miss.) , Т. angulosa Mesh. ,  Camenella garbowskae Miss . ,  
Lapivorthella tortuosa Miss. ,  Fomitchella infundibuliforma Miss. ,  Hertzina ? sp. ; 
акритархи: Cymatiosphaera ? membranaica Kor. , Comasphaeridlum ? strigosum 
(Jaпk.) , С. brachyspinosum <Kir. ) ,  Micrhystridium lubomlense Volk. , 
Graпomarginata sguamaceae Volk. и др. - в 1 0- 1 5 м от подошвы свиты. 

-€1 tomlcп - археоциаты: Nochoroicyathus anabarensis <Vol.) , Erismacoscinus 
fedorovi (Suпd . )  и др. ; моллюски:  Aldanella rozanovi Miss. и др. ; хиолиты: 
Allatheca corrugata Miss. ,  Conotheca mammilata Miss . ,  Loculitheca rugata 
<Sys. ) , Tuojdachites costatus Miss . ,  Т. figuratus Miss . ,  Eonovitatus grandis 
<Mcsh . ) , Е. obruptus (Mesh.) , Korilithes Ыlobatus Miss . ,  Burithes sp. ;  SSF: 
Hyolithellus acuticostalus Mesh. ,  Tommotia diadroma Mesh. ,  Camenella 
complicata Mesh. ,  Lapwoгthella toгtuosa Miss. , L. bella Miss . ,  Halkieria 
sacciformis (Mesh. ) , Sachites proboscideus Mesh. и др. - в 1 6-20 м от по
дошвы свиты. -€] atdzeg - археоциаты: Nochoroicyathus gгandis Zhur. , 
Retecoscinus proximus Korsh. et Zhur. и др . ;  моллюски: Лldanella орегоsа 
Miss . ;  брахиоподы: Cryptolreta neguertchenensis Pclm . ;  хнолиты : Allatheca 
degeeri (Нolm) , Burithes minutus <Miss.) , В. triangulaгis Mesh. ,  OЬliquatheca 
Ыcostata ( Miss . ) , Majatheca tume.f acta Mis� . •  Lenathcca grocnlandica (Poul .) , 
Doliutus sp. и др.;  SSF: Torellclla Ысоп vсх Miss. ,  Lapworthclla tortuosa Miss . ,  
L bella Miss . ,  Mobergella braastadi (Poul и др . - в 2 1 -30 м от подошвы 
свиты. -€1 atdanb - три.1обиты : J,agctic! 1 s  ап аЬагиs Laz. ,  Nevшlclla sp. ; мол
люск и :  Fonliila sp . ; брах11оnоды :  ! :1gulella? linguata Pelm. ;  хиолиты: 
Tetratheca clinisepta <Sys . ) , Trapczovit sinscus Sys . ,  Nelegerocorn us sp. и др. ; 
SSF:  Rushtonia sp. , lдрнюгthс!lа Ье/· M iss . ,  Afobergclla hraasstadi (Poul . )  и 
др.  - в 3 1 - 38 м от nо,:юшвы св1 ,,! . С ,  a tdJUd - трилобиты: Hebediscus 
granulosus L1z . ,  Jшlomia mattajc is Lдz. , Uktaspis (Р. )  insolens (Suv.) , 
Triangulaspis annio (СоЬЬ. ) и др. : -юлл юс к и :  Michn iakia minuta M iss.  и др. ;  
брахиоподы: Lingulella ? linp, ;/а Pclm. и др. ;  хиол иты: Conotheca 
circumflexa Miss. , Minitheca п ;ta Mesh . ,  Nelegerocornus revolutus Mesh. ,  
Tetratheca реп tщ;оп а  <Sys. J  Doliutus inf/atus <Sys.)  и др . ;  SSF: 
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Rhombocorniculum cancellatum (СоЬЬ. ) ,  Tommotia sinera Mesh." Atdabanifes 
inf ractus Mesh. и др. - в 39-67 м от подошвы свиты. -€ bo1m1c - трило
биты: Uktaspis ( U. )  granulata Kor. , Chorbusulina bella Laz., Triangulaspis 
lermontovae Laz., Aldonaia sp. , Judomiella sp. и др. ; моллюски: Pelagiella 
lorenzi КоЬ. , Anabarella applanata Jermak и др. ; брахиоподы: Linnarssonia 
rowelli Pelm. и др. ; хиолиты: Doliutus ruminatus Mesh.,  Nelegerocornus 
attenuatus Mesh. и др. ; SSF: Lapworthella lucida Mesh. - в верхней части 
свиты. 

Возраст: нижний кембрий, томмотский ярус, зона regularis - ботом
ский ярус, зона micmacciformis / Erblella (низы) .  

Сэктэнская овита (см. колонку 1 2) .  Известняки массивные, детрито
вые, с желваками битумов, известняки светло-розовые и серовато-зеленые, 
глинистые, мергели и аргиллиты. Мощность 60 м. 

-€1 Ьоt - трилобиты: Protolenus jakutensis Laz. , Nelegeria lata Kor. , 
Micmaccopsis tarynica Rcr. и др. ; археоциаты: Robustocyathellus legitimus 
<Korsh. ) ,  Carinacyathus minaevae (Korsh. et Zhur. ) , С. squamosus <Zhur.) и 
др. ; брахиоподы: Homotreta gorjanskif <Pelm.> , Alisina pyramidalis Aks . ,  
Kutorgina cingulata (Bill . ) , Matutella cf. altaica Aks. - в первых 5 м свиты. 
€1 toy - трилобиты: Paramicmacca sp. , Chondragraulos ? sp. - в 6- 1 5  м 
от подошвы свиты. €2 amg0rc-kuп - трилобиты: Paradoxides sp. , Kootenia 
sp.; брахиоподы: Homotreta salancanyensis (Pelm.) , Acrothele гага (Walc. ) ,  
Paterin� luc:gia <Walc.) и др. - в 1 6-25 м от подошвы свиты. 
t2 amg uп-gi - трилобиты: Triplagnostus gibbus (Liпrs.) , Solenopleurella сх 
gr. recta N. Tcherп. ,  Oryctocephalus reynoldsiformis Lcrm.; ?редставители ро
да Kounamkites и др. - в 26-36 м от подошвы. -€2 amg 15 - трилобиты: 
Tomagnostus siblricus Pokr. et Jeg. ,  Triplagnostus gibbus (Liпrs.) , Кiskinella 
decora J eg. и др. - в 37-38 м от подошвы; Triplagnostus gibbus (Liпrs.) , 
Tomagnostus fissus <Lund.) , Т. siblricus Pokr. et Jeg. и др. - в верхних 2 м 
свиты. 

Возраст: нижний кембрий, ботомский ярус, зона micmacciformis / ErЬicl
la (верхи) - средний кембрий, амгинский ярус, зона fissus/ sachcri (низы) .  

Маяктахская свита (см. колонку 1 2 ) .  Известняки глинистые волни
сто-слоистые и ровнослоистыс, толстоплитчатые, с подчиненными прослоя
ми глиниСТЬ!Х сланцев. Мощность 25-80 м. 

-С2 amgfis - трилобиты: Corynexochus tersus Laz. , Solenopleura recta N. 
Tchern. ,  Pseudanomocarina aojiformis N. Tcherп. ,  Р. plana N. Tchern . ;  бра
хиоподы: Linnarssonia resoption Pe\m.- в нижней части свиты. -€2 maylieп 
- трилобиты: Меtапотосаге brussense Laz., Corynexochus perforatus Lerm.,  
Bellagnostus longus Pokr. , Dorypyge olenekensis Laz. и др. ; брахиоподы: 
Pagmatreta bulcurica Pfllm. , Opisthotreta verchojanica Pelm. и др. - в се сред
ней части. -€2 тау im - трилобиты: Dasometopus breviceps (Ang. ) , 
Solenopleura intermedia Le1·m . ,  Agraulos ех gr. acuminatus (Апg. ) , 
Linguagnostus gromvalli КоЬ. ,  Anomocarioides divulgatus Laz., Pianaspis 
siblrica < I .Solov.)  Forchhammeria sp. и др. - в верхней части свиты. 

Возраст: средний ксмбрий, амrинский ярус, зона fissus / sacheri (вер
хи) - майский ярус, зона limbataeformis (низы) .  

Огонъорская свита <см. колонку 1 2) .  Со стратиграфическим перерывом 
перекрывается пермскими отложениями. Характерно тонкое и ритмичное 
переслаиванис известняков плитчатых,  часто глинистых, аргиллитов, алев
ролитов коричневато-, темно- и зеленовато-серых. Фитогенные известняки 
отмечены тftлько в низах разреза. Мощность более 380 м. 

-€2 тау im - трилобиты: Oidalagnostus parsonatus Opik, Lejopyge armata 
(Linrs.) , Anomocarina obscura N. Tchern. ,  Anomocarioides limbatus <Ang.) , 
Dasometopus breviceps (Апg.) и др. - в нижних 46 м свиты. -€2 maylev -
трилобиты: Homagnostus fecundus Pokr. et Erg. , Agnostus pisiformis (Linrs.> , 
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Agnostoglossa aff. bassa Opik, Opsidiscus bllobatus Wgard" Lejopyge laevigata 
(Dalm.) , Aldanaspis truncata Lerm" Cyclolorenzella granulata Laz" 
Acrocephalites stenometopus (Ang.) , Schmalenseeia tera Laz. и др. ; конодонты: 
Gapparodus blsulcatus (Mil\ .) , Н ertzina carinata АЬ" . Prosaggitodontus 
dahlmani (Mill .) - в 47-95м"от подошвы свиты. -€3 ausP1S - трилобиты: 
Ammagnostus aff. euryaxis Opik, Agnostus . ех gr. inexpectans КоЬ" 
Acmarhachis acutus КоЬ" Oedorhachis tridens Opik, Homagnostus fecundus 
Pokr. et Erg" Toxotis ? venustus Laz" Proceratopyge nathorsti Wgard. и др. ;  ко
нодонты: Gapparodus bokononi Land" G. heckeri АЬ. и др . . - в перекрываю
щих 8 м. €3 ausst_l - трилобиты: Glyptagnostus stolidotus Opik, Xestagnostus 
ех gr. legirupa Opik, Aspidagnostus laevis Palm. ,  Clavagnostus spinosus 
(Ress.) , Palaeadotes florens Opik и др. ; конодонты: Gapparodus blsulcatus 
( Mill . ) , Furnishina sp. ,  Phakelodus tenuis (Miil.) - в перекрывающих 1 6  м .  

-€3 sakret - трилобиты: Glyptagnostus reticulatus (Ang.) ,  G. angelini �ess., 
Aspidagnostus lunulosus (Krask.) , А. rugosus Palm" Pseudagnostus idalis Opik, 
Erixanium sen. tum Opik, Olenaspella evansi КоЬ. и др. -:-- в перекрывающих 
98 м . ..f:3 sak1rv - трилобиты: Agnostotes incostans Opik, Cyclopagnostus 
orientalis Laz., Glyptagnostus elegans La1" ,  представители ррдов: lrvingella, 
Olenus, Parabolina и др. - в перекрывающих 25 м. -€1 sakfel - трилобиты: 
Pseudagnostus rotundatus Lerm" Cyclopagnostus orientalis Laz" Cedarellus 
f elix Laz" Л morphella modesta Ros. ,  Proceratopyge fragilis (Тroeds. ) ,  
Protopeltura holtedahli Henn. и др. - в перекрывающих 36 м .  -€ aksper -

трилобиты: Pseudagnostus communis <Hall et Whitef.) ,  Plicatoflna perlata 
Laz" Parabolina cf. angusta Pokr" Iwayaspis caelata Laz. и др. - в перекры
вающих 42 м. -€3 aksrec - трилобиты: Agnostus hedini Troeds. ,  Lotagnostus 
asiaticus Troeds. ,  Paraboliniles rectus Pokr. , Acerocare tullbergi (МоЬ. et Moll.) , 
роды: Parabolinella, Glyptometopus, Promegalaspides, Richardsonella, 
Monosulcatina, Kujandaspis, Skljarella и др" конодонты: Phakelodus tenuis 
(Mi.il.) , Furnishina alata Szan" F. furnishi Mi.il" Viirodus sp. , Vanwamelodus 
sp" Nogamicvnus sp. , Prooneotodus rotundatus (Dr. et Jan.) , Р. gallatini 
(Miil . ) , Muellerodus sp. , Westergaardodina tricuspidata Mi.il. и др. - в пере
крывающих 73 м. ?01 tre - трилобиты: Lotagnostus trisectus (Salt . ) ,  роды 
Macropyge, Skljarella, Plicatolina, Bilakunaspis, Geragnostus и др. , конодонты: 
Westergaardodina amplicava Miil. , W. bicuspidata Mi.il. - в верхних 50 м 
свиты. 

Возраст: средний кембрий, майский ярус, зона limbataeformis - верх
ний кембрий, аксайский ярус, зона rectus / tullbergi - нижний? ордовик, 
тремадокский ярус. 

Колонка 1 4  
Разрез расположен в бассейне р. Хорбосуонка (правый приток р. Оле

нек) , ниже р. Маттайа. Низы разреза вскрыты по р. Оленек, в районе 
р. Еркекст. Ранее описывался в литературе [Кабаньков, 1 959; Стратигра
фия . . .  , 1 959; Савицкий и др" 1 972; Савицкий, Шабанов, Евтушенко, Шиш
кин, 1 972; Б. Шишкин, 1 973; Карлова, Воданюк , 1 985; Бахтуров и др" 
1 988 ;  Воданюк, Карлова, 1 988;  и др. ] .  

Кессюсинская свита. Выделена А.И. Гусевым [Тимофеев, 1 955, с. 548 ] .  
Типовой разрез у р. Кессюсе (нижнее течение р .  Оленек) . Несогласно, с 
размывом перекрывает туркутскую свиту венда. Зеленоцветные и пестро
цветные алевролиты и песчаники, реже конгломераты и водорослевые изве
стняки. В верхней части разреза свиты выделяются три пачки: нижняя 
представлена алевролитами, песчаниками, доломитами и известняками (в 
основании пачки конгломераты) ; средняя - известняками зеленовато-серы
ми, с водорослевыми биогермами и верхняя - песчаниками и алевролита-
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ми зеленовато-серыми, с прослоями конгломератов. В западной части райо
на развития свиты преобладают известняки и доломиты, на востоке - пес
чанистые известняки и доломиты. Мощность около 1 00 м. 

-€1 tom - моллюски: Barskovia sp. , Purella antiqua (АЬ.) , Р. cnstata 
Miss. ,  Salanyella costulata Miss., Нeraultlpegma ех gr. slhirlca (Miss.) и др. ;  
хиолиты: Allatheca concinna Miss., Turcutheca crassecochlia (Sys.) , Ladatheca 
sp. и др. ;  SSF: Anabarltes tnpartitus Miss . ,  Anabarlthellus hexasulcatus Miss . ,  
Тiksitheca korohovi (Miss.) , Hyollthellus tenuls Miss. ,  Paragloborilus capltatus 
Jiaпg. , Rhabdochites sp., Нalkierla sacciformis (Mesh.) и др. - в 24- 12  м от 
кровли свиты. 

Возраст: венд, немакит-далдынский горизонт - нижний кембрий, том
мотский ярус, зона regularis. 

Еркекетская свита. Выделена А.И. Гусевым [Тимофеев, 1 955, с. 548 ]. 
Типовой разрез находится по р. Оленек в устье р. Еркекет. С небольшим 
размывом залегает на кессюсинской свите. Известняки глинистые, глини
сто-алевритистые и доломитистые, мергели разноплитчатые. Окраска пород 
в нижней трети свиты преимущественно красноцветная - вишнево-корич
невато-красные тона; вышележащая часть разреза зеленоцветная и пестро· 
цветная. В основании свиты на отдельных участках (р. Хорбусуонка) отме
чаются линзовидные прослои конгломератов и гравелитов, выполняющих 
неглубокие (2-5 см) "карманы" в подстилающих породах. Мощность ко
леблется по пл�щади от 70 до 150-200 м. 

-€1 tomreg- en - моллюски: Aldanella rozanovt Miss., Bemella jakutica 
(Miss.) и др. ;  хиолиты: Laratheca папа (Miss.) , Allatheca conclnna Miss. и 
др. ; SSF: Тiksitheca korobovi (Miss.) , Hyolithellus vladimirm;ae Miss. , 
Tommotia kozlowskii (Miss.) и др. - в нижних 1 0  м свиты. -Е\ (JtdJak - три
лобиты: Profallotaspis sp. - в 1 l м от подошвы свиты. -С atdJUd - трило
биты: Pagetiellus Lenaicus (Toll) , Pseudojudomia egregia Jeg. ,  Judomla tera 
Laz., Triangulaspis meglitzkit (Тoli) , Uktaspis ( Р. ) insolens (Suv.) , Нebediscus 
ponderosus Lerm. ,  Chorbusulina bella Laz. , Charaulaspis prima Laz. - и др. ;  
археоциаты: Nochorqicyathus kokoulini Korsh. и др. - в 17- 135 м от подо
швы свиты. -€1 Ьotm1c - трилобиты: Protolenus borealis Kor. , Nelegeria lata 
Kor. , Triangulaspis annlo (СоЬЬ.) и др. -t1 botzel - археоциаты: 
Carinacyathus squamosus (Zhur.) , Gloriosocyathus permultus Roz., 
Robertocyathus polaгis Roz. и др. - в 1 36-16 1  м от ·  подошвы свиты. 
-€1 Ьotgur-orп - трилобиты: Bergeroniellus guraril Suv. , �· spinosus Lerm. и 
др. - в 1 62- 165 м от подошвы свиты. -€1 toy ct - трилобиты: 
Bergeroniellus bellus Jeg. , Dolichometopus proprius Jeg., Paramicm�cca 
peculiaris Jeg. и др. � в 1 66-168 м от подошвы свиты. -€1 toygrn-sp -
трилобиты: Рагатiстасса siberica Lerm., Chondragгaulos minussensis Lerm. ,  
Anabaгaspis sp. и др. ; брахиоподы: Obolella ех gr. chinensis Res. et Endo, 
Tгematobulus pristinus Ыcostatus Gor. - в 169- 179 м от подошвы свиты. 

-€2 amgorc - трилобиты: Paгadoxides sp., Сhопdгапотосаге sp. и др. - в 
верхних 1 1  м свиты. 

Возраст: нижний кембрий, томмотский ярус, зона regularis - средний 
кембрий, амгинский ярус, зона Oryctocara. 

Ноуйская свита (линза) . Выделена А.И. Гусевым [Демокидов, 1 956, 
с. 23 ] по р. Ноуйо-Юрях. Типовой разрез расположен в среднем течении 
р. Хорбусуонка на 20-километровом участке, ниже левого притока, р. Мат
тая. Согласно перекрывает еркекетскую свиту, фациально замещая ее в се
верном направлении. Известняки серые и светло-серые, реже зеленовато-се
рые, глинистые и глинисто-алевролитистые. Мощность от 130 м на р. Хор-
бусуонка д9 1 О м на р. Оленек. · 

-€1 atdJUd -;-- трилобиты: Нebediscus gгanulosus Laz., Н. longus Laz., 
Chorbusullna bella Laz., Judomla tега Laz., Triangulaspls annio (СоЬЬ. ) ,  
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Charaulaspis prima Laz. и др. - в нижних 78 м свиты. -t1 Ьotmic - трило
биты: Protolenus Ьorealis Kor. , Neleregia lata Kor. , Hebediscus vagus Jeg. и др. 
- в 79-80 м выше подошвы свиты. -t1 Ьotgur-orn - трилобиты: 
Bergeroniellus spinosus Lerm.,  В. gurarii Suv. и др. - в 8 1 -91  и от подошвы 
свиты. €1 toy - трилобиты: Paramicmaeca peculiaris Jeg. , Р. petropavlovskii 
Suv. и др. - в 92- 1 1 0 м от подошвы свиты. -€2 amgorc - трилобиты: 
Parado�ides sp. , Olenoides sp. и др. - в 1 1 1- 121 и от подошвы свиты. 
-€2 amg un - трилобиты: Oryctocephalus reynoldslformls Lerm. , Kounamkites 
rotundatus N .  Tchern. ,  Pagetides slblricus Laz. ,  Triplagnostus praecurrens 
Wgard. и др. - в верхних метрах свиты. 

Возраст: нижний кембрий, атдабанский ярус, зона Judomia / Uktaspis 
(Prouktaspis) - средний кембрий, амгинский ярус, зона Kounamkites. 

Примечание. Соотношение ноуйской и еркекетской свит представляется 
rораздо более сложным, чем это показано на схеме. 

Куонамская свита. Выделена К.К. Демокидовым [ 1 957, с. 5 ). Название 
дано по притоку р. Анабар - р. Малая Куонамка. Стратотип расположен 
на р. Малой Куонамке. Согласно перекрывает породы ноуйской линзы, фа
циально замещая ее верхнюю часть в западном направлении. В разрезе вы
деляется хорбусуонский язык куонамской свиты, представленный известня
ками зеленовато- и rолубовато-серыми, афанитовыми, известняками и мер
гелями коричневато-серыми, известняками серыми массивными. Мощность 
5,5 м. Малая мощность свиты объясняется почти полным ее замещением 
снизу. -€� amgkun - трилобиты: Knunamkites aciferus Laz. ,  Triplagnostus gibbus 
Wgard. , . Peronopsis scutalis <Salt. in Hicks) и др. - в нижних 1 ,2 м. 
-е amggib - трилобиты: Triplagnostus gibbus Wgard. ,  Tomagnostus fissus 
<Gnrs.) , Tonkinella valida N. Tchern. , S</(enopleura recta N. Tchern. и др. -
в 1 ,3-2,2 м от подошвы свиты. -€2 amg s - трилобиты: Pseudanomocarina 
aojiformis N. Tchern. ,  Paradoxides sacheri (Barrande) , Peronopsis fallax 
(IJnrs. ) ,  Tonkinella khorbusuonkensis Sol" Tomagnostus siblricus Pokr. et J eg. 
и др. - в верхних 3,3 м свиты. 

Возраст: средний кембрий, амгинский ярус, зоны Kounamkites - fissus 
/ sacheri. 

Юнкюлябит-юряхская свита. Выделена А.И. Гусевым [Тезисы . . .  , l 956 , 
с. 7 ]  по р. Юнкюлябит-Юрях, притоку р. Оленек. Гипостратотип располага
ется по обоим берегам р. Хорбусуонка, в ее нижнем течении. Согласно за
легает на куонамской свите. Ранее в состав юнкюлябит-юряхской свиты 
включалась и подстила�рщая куонамская свита, пестроцветные в различной 
степени глщшстые известняки и мергели. Мощность 75-95-105 м. 

t2 amgfis - трилобиты: Pseudanomocarina plana N. Tchern. ,  Р. оЬипса 
Laz., Corynexochus tersus Laz. и др. - в нижних 13-14  м разреза. 
€� mayhen - трилобиты: Dorypyge olenekensis Laz. ,  Phalacroma glandiforme 
(Ang.) , Dasometopus latus Korob. , Anomocarioides . ? curtus Peg. , 
Linguagnostus sp. и др. - в середине разреза. -€2 maylim - трилобиты: 
Anomocarioides divulgatus Laz.,  Centropleura oriens Lerm. ,  Solenopleura 
zwerevi Lerm. и др. - в верхней половине разреза. 

Возраст: средний кембрий, амгинский ярус, зона fissus / sacheri -

майский ярус, зона limbataeformis. 
Тюссалинская (тюсс-салинская) свита. Выделена А.И. Гусевым [Демо

кидов, l 956, с. 26 ] по р. Тюсс-Сала <бассейн р. Оленек) ; гипостратотип рас
полагается по обоим берегам р. Хорбусуонка в ее нижнем течении. Соглас
но залегает на юнкюлябит-юряхской свите. Переслаивающиеся сероцвет
ные, пятнистые известняки и неравномерно глинистые зеленовато-серые из
вестняки. Вблизи кровли свиты - биостромные пласты эпифитоновых изве-
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стняков и доломитов, перемежающихся с известняковыми тонко-мелкозер
нистыми песч�.никами. Мощность 1 90-240 м. 

-€2 may tm - трилобиты: Phalacroma glandif огте (Ang.) , 
Anomocarioides ? curtus Peg. , Linguagnostus gronwalli КоЬ. , Dasometopus latus 
Korob" Buitella angusta Khram" Solenopleura zwerevi Lerm" Aedotes mutans 
Opik, Cyclolorenzella granulata Laz. и др. - в нижней половине. -€2 maylev 
- трилобиты: Bonneterrina saamica Ros" Buitella olenekensis Laz. , 
Kontrastina samodiica Ros . ,  Cyclolorenzella granulata Laz" Koldiniella convexa 
Laz" Maiaspis mtrabllis N. Tchern" Acrocephalella granulosa Ros" 
Prochuangia exposita Salikhova, Sacha eleganta Salikhova - в верхней поло
вине. 

Возраст свиты: средний кембрий, майский ярус, зоны limbataeformis и 
laevigata / truncata. 

Лапарская свита. Выделена В.А. Первунинским [Демокидов, 1 958, 
табл. 1 ] по р. Лапар, притоку р. Оленек. Стратотип не указан. Гипострато
тип располагается по обоим берегам р. Хорбусуонка в ее нижнем течении. 
В северном направлении замещает верхнюю часть тюссалинской свиты, со 
стратиграфическим несогласием перекрывается пермскими отложениями. 
Песчани�и доломитовые, серые и светло-серые, с доломитовыми водоросле
выми биогермами и биостромами ; в незначительном количестве распростра
нены оолитовые и оолитообломочные доломиты. Мощность 200-250 м. 

Возраст: верхи среднего кембрия - верхний кембрий. 

Колонка 1 5  
Разрез вскрывается на  юго-западном склоне Оленекского поднятия, в 

нижнем течении р. Оленек, на участке между устьями рек Бороулах и Ер
кекет. Ранее описывался в литературе [Лазаренко, Никифоров, 1 972; Са
вицкий и др. , 1 972; Мешкова и др. ,  1 973; Огурцова , 1 975, 1 985; Вальков, 
1 975, 1 982; Миссаржевский, 1 980; Васильева , 1 985; Рудавская, Васильева, 
1 985; Бахтуров и др" 1 988; и др. ] .  

Кессюсинская свита (см. колонку 14) . Нижняя пачка, мощностью 
30 м, представлена песчаниками грубозернистыми и гравелитами с галькой 
доломитов и кварца, песчаниками зеленовато-серыми, тонкозернистыми, 
тонкополосчатыми, средне- и тонкоплитчатыми, с прослоями известняков 
песчанистых, тонкоплитчатых. Средняя пачка, мощностью 32-50 м,  сло
жена фиолетовыми и зеленовато-серыми алевролитами глинистыми, тонко
слоистыми и песчаниками мелкозернистыми, тонкоплитчатыми и листова
тыми. Верхняя пачка, мощность 38 м,  представлена песчаниками серо-зеле
ными, песчаниками известковыми, известняками песчанистыми и известня
ками биогермными водорослевыми и онколитовыми. Мощность 1 00- 1 1 8 м. 

Vnem - микрофитолиты: Nubecularites sp . ;  SSF: Anabarites sp. - в 
нижней пачке; акритархи: Leiosphaertdia sp" Protosphaeridium densum Tim. ,  
Orygmatosphaeridium flexuosum (Tim.) Aseeva, Granomarginata squamacea 
Volk" Tasmanites tenellus Volk" Leiomarginata simplex Naum. и др. ; SSF: 
Anabarites trisulcatus Miss" Protohertzina anabarica Miss" Cambrotubulus 
decurvatus Miss . ;  следы: Gordia sp" Phycodes sp" Planolites sp" Olenichnus 
irregularis Fed. и др. в средней пачке. -€1 tom акритархи: 
Letosphaeridia dehiska Pask" Granomarginata squamacea Volk" Tasmanites 
tenellus Volk" Leiomarginata simplex Naum" Micrhystrldium tornatum Volk. и 
др. ; водоросли: Renalcis gelatinosus Korde, Kortlophyton inopinatum (Voron. ) ,  
Botomaella zelenovi Korde и др. ; археоциаты; моллюски: Anabarella plana 
Vost" Barskovia hemisymmetrlca Gol" Latouchella sp" Aldanella rozanovi 
Miss" А. attleborensls (Sh. et F.) , Haraultipegma siblrica (Miss.) и др. ; хиоли
ты: Nikatheca digna Val. и др. ; SSF: Anabarites cf. trisulcatus Miss" А. 
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ternarius Miss . ,  Anabaritellus hexasulcatus Miss., Jakutiochrea solita Val. ,  
Cambrotubulus decurvatus Miss . ,  Tiksitheca licis Miss. ,  Т. korobovi Miss. , 
Hyolithellus aff. vladlmirovae Miss. ,  Нalkieria cf. sacciformls (Mesh.) , 
Siphogonuchites sp. и др. ;  следы: Didymaulichnus meandrlformls Fed. ,  
Planolites sp. - в верхней пачке. 

Возраст: венд, немакит-далдынский горизонт - нижний кембрий, том
мотский ярус, зона regularis. 

Еркекетская свита (см. колонку 1 4) .  Известняки вишнево-красные, 
глинистые, массивные и плитчатые, мергели красно-бурые и зеленовато-се
рые, доломитистые, известняки серо-зеленые, доломитистые, глинистые. В 
основании свиты прослой песчаников известковистых и гравелитов. Мощ
ность 93- 1 04 м. 

-€:1 tomreg - водоросли: Proaulopora glabra Krasn., Renalcls jacutlcus 
Korde и др. ;  археоциаты; моллюски: Aldanella rozanovi Miss. ,  Bemella 
septata (Miss.) , Igorella ungulata Miss. , Heraultipegma siЫrica Miss. и др. ;  хи
олиты: Exilitheca multa Sys. ,  Splnulltheca secunda Sys., Notabilitus simplex 
Sys . ,  Burithes distortus (Sys.) , Jakutolltuus fuslformls Miss. ,  Majatheca sp., 
Allatheca concinna Miss. , Ladatheca аппае (Sys) и др. ;  SSF: Anabaritellus 
hexasulcatus Miss . ,  Тiksitheca korobovl (Miss.) , Нiollthellus tenuls Miss., Н. 
grandis Miss. , Torellella curva Miss., Tommotia kozlowskli (Miss.) , Camenella 
garbowskae Miss . ,  Lapworthella sp., Нalkieria sacclformls (Mesh.) , Sunnaginia 
sp. - в нижних 5 м. €1 tornlen - археоциаты: Erisrnacoscinidae gen. et sp. 
indet. ; моллюски: Latouchella sp. , Bemella sp. ; хиолиты: OЬllquatheca 
Ыcostata (Miss. ) ,  Burithes cuneatus Miss. , В. егит Miss. , Tuojdachites 
figuratus Miss . ,  Tchuranitheca curvata Sys. ; SSF: Cambrotubulus sp., Tiksltheca 
korobovi (Miss. ) ,  Hyollthellus tenuis Miss., Tommotia kozlowskil (Miss.) ,  
Нalkleria sacciformis (Mesh.) - в 6-20 м от подошвы свиты. €1 atdJak-anb 
- трилобиты; хиолиты: Tetratheca clinlsepta <Sys.) , Т. pentagona Sys., 
Doliutus ln/latus Sys. ,  OЬliquatheca acostae Sys. и др. ;  брахиоподы: 
Acrotretidae gen. et sp. indet . ;  SSF: Torrzraotia sp., Lapworthella bella Miss. -

в 2 1 -40 м от подошвы свиты. t1 atdJU - трилобиты: Pagetiellus lenaicus 
(Toll) , Triangulaspis lermontovae Suv., Judomia sp.; хиолиты: Tetratheca 
clinisepta (Sys.) Novitatus laevis Sys. ,  Trapezovltus sinscus Sys. , Grandicornus 
validus Sys. и др. ; брахиоподы: Obolella ех gr. chinensls Res. et Endo, 
Lingulella ? sp. ;  SSF: Rhomqocorniculum cancellatum (СоЬЬ.) - в 4 1 -7 5 м 
от подошвы свиты. -€1 ЬotПllC - трилобиты: Hebedlscus attleborensis (Sh. et 
F.) , Calodiscus schucherti (Matth.) , Pagetiellus porrectus Laz., Р. tolli Lerm. ,  
Judomiella heba La z . ,  ErЫella sp. , Jakutus sp. и др. ;  хиолиты: Trapezovitus 
sinscus Sys . ,  Novitatus laevls Sys. ,  Lenatheca trlconcava (Sys. ) ,  Galicornus cf. 
anabarus Val. и др.; брахиоподы: Linnarssonia rowelli Pelm. ,  Homotreta 
gorjanskii (Pelrn.) - в верхних 1 5  м свиты. -е1 Ьotgur - трилобиты: 
Pagetiellus lenaicus (Toll) , Р. pervulgatus Laz., Bergeronlellus micmacciformis 
Suv. , В. spinosus Lerrn. ,  В. gurarii Suv. ,  Judomia tera Laz. и др. - в кровле 
свиты. 

Возраст: нижний кембрий, томмотский ярус, зона regularis - ботом
ский ярус, зона gurarii. 

Ноуйская свита (см. колонку 1 4) .  Известняки зеленовато-серые, плот
ные, с прослоями сланцев и кремней. В восточном направлении сероцвет
ные породы сменяются более красноцветными. Мощность увеличивается с 
запада на восток от 9 до 40 м. 

-е1 toyspl - трилобиты: Lermontovia sp. ; брахиоподы: Trematobulus 
prlstinus Ыcostatus Gor. - в нижней части. €2 arngorc - трилобиты: Pagetia 
ferox Lerm. ,  Chondragraulos minussensis Lerrn.,  Alokisticare cf. faceta Laz. -

в верхней части. 
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Возраст: нижний кембрий,тойонский ярус, зона splendens - средний 
кембрий, амгинский ярус, зона Oryctocara. 

Куонамская свита (см. колонку 14 ) .  В своем наиболее полном разрезе 
состоит из семи пачек. Пf'рвая пачка, мощностью 7 м,  сложена аргиллита
ми сапропелитовыми, коричневато-темно-серыми, известковистыми, слабо
кремнистыми, тонкоплитчатыми и листоватыми. Вторая пачка, мощностью 
20,5 м,  представлена мергелями коричнево-серыми с прослоями известняков 
зелено-серых. Третья пачка, мощностью 6,2 м, образована аргиллитами 
сапропелитовыми. Четвертая пачка, мощностью 7 ,8  м, представлена череду
ющимися известняками доломитисто-глинистыми, часто кремнистыми и си
лицитами известково-глинистыми. Пятая пачка, мощностью 9 м, сложена 
аргиллитами сапропелитовыми, коричневато-темно-серыми. Шестая пачка, 
мощностью 1 ,5 м, представлена известняками светло-серыми, доломити
сто-глинистыми, массивными и нечеткоплитчатыми. Седьмая пачка, мощ
ностью 3,4 м, образована чередованием мергелей коричневато-темно-серых, 
мергелей кремнистых, известняков глинистых и аргиллитов сапропелито
вых. Общая мощность свиты увеличивается с востока на запад от 9 до 55 м. 
На востоке замещается породами ноуйской свиты. 

-€1 Ьotast-orn - трилобиты: Pagetiellus ultimus Laz" Bergeroniellus 
asiaticus Lenn. ,  В. expansus Lenn. ,  Kootenia aff. jakutensis Lenn. - в ниж
ней половине первой пачки. -С toyket-spl - трилобиты: Lermontovia 
dzevanovskii (Lenn.) , L grandis (tenn. ) ,  Paramicmacca petropavlovslii Suv., 
Eoptychoparia manif esta Laz., Menneraspis sp. и др. - в верхней половине 
первой пачки и нижних 1 2  м второй. -€2 amg0rc - трилобиты: Anabaraspis 
splendens Lerm. ,  Pagetia ho"ida Lenn.,  Р. f егох Lenn.,  Paradoxides insularis 
W gard. ,  Alokistocare euchare Res. ,  Oryctocara granulata N .  Tchern., 
Oryctocephalus vicinus N .  Tchern. Ус др. - в остальной части второй пачки и 
нижней половине третьей. -€2 arng un - трилобиты: Kounamkites rotundatus 
N. Tchern. ,  ЕгЫа granulosa Lenn. ,  Oryctocephalus reticulartus (Lenn.) , 
Dolichometopus sp. , Chondranomocare speciosum М. Rom. ,  Triplagnostus 
anabarensis (Lcrm.) , Т. praecurrens (Wgard. )  и др. ;  хиолиты: Amydaicornus 
fortis Val . ,  Anabaricornus sp., Tulenicornus cf. ovalis Val. и др. ;  брахиоподы: 
Linnarssonla rowelli Pelm., Homotreta gorjanskii (Pelm.) , Н. salankaniens_is 
<Pelm.) и др. - в верхней половине третьей и четвертой пачках. -€ amggib 
- трилобиты: Oгyctocephalus reynoldsiformis Lenn. ,  Bailiella pokrovskayae 
Kor. , E(trathia alexandrovi N. Tchern. и др. - в кровле четвертой пачки. -€ amgfis - трилобиты: Eodiscus Oelandicus (Wgard.) . Triplagnostus gtbbus 
<Gnrs.) , Tomagnostus /issus (Linrs. ) ,  Pseudanomocarina plana N. Tchern. ,  
Paradoxides aff. sacherl (Barr.) и др. - в шестой и седьмой пачках. 

Возраст: нижний кембрий, ботомский ярус, зона asiaticus - средний 
кембрий, амгинский ярус, зона fissus - sacheri. 

Юнкюлябит-юряхская ,  тюссалинская, лапарская свиты - см. колон
ку 1 4. 

Колонка 1 6  
Разрез вскрывается по  р .  Арга-Сала . (левый приток верхнего течения 

р. Оленек) ,  по р. Кеняда (приток р. Арга-Сала) и по р. Оленек между усть
ями рек Ковен и Алакит. Ранее описывался в литературе [Макаров и др. , 
1 966; Вальков, 1 975, 1 982, 1 987; Пельман, Переладов, 1 986 ] .  

Эмяксинская свита (см. колонку 10) .  Несогласно с размывом залегает 
на билляхской свите венда. Известняки в нижней части зеленовато-серые, с 
прослоями бордовых известняков, выше известняки и аргиллиты красные и 
бордовые, глинистые, плитчатые. В верхней части - известняки глинистые 
и мергели пестроцветные (розовые, желтовато-серые, зеленые, реже крае-
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ные) , разноплитчатые, часто с бугристой поверхностью наслоения. Мощ
ность 1 60- 1 67 м. 

-€1 tomreg - моллюски: Philoxinella splralis Vost . ,  Anabarella sp.; хиоли
ты: Allatheca сапа Val . ,  Spinulitheca secunda Sys. и др. ;  SSF: Anabarites 
trisulcatus Miss . ,  А. tricarinatus Miss. , Cambrotubulus decurvatus M iss. , 
Halkieria sacciformi5 (Mesh.) , Sachites proboscideus Mesh . и др. - в нижних 
20 м свиты. -€\ tomlen - atdzeg - хиолиты: OЬliquatheca Ыcostata (Miss.) , 
Crestjachitus ornatus Sys. , Tuoidachithes costulatus Miss. , Т. figuratus Missb Spinulitheca secunda Sys. и др. - в 2 1 -70 м от подошвы свиты. -€1 atdan 
- хиолиты: Tetratheca pentagona Sys . ,  OЬliquatheca acostae Sys., Doliutus 
inflatus <Sys.) , Dorsqj1:/atus multicostatus (Sys.) и др. - в 7 1 - 1 15 м от по
дошвы свиты. -€1 atdJU - трилобиты: Pagetiellus lenaicus Пoll) , Р. porrectus 
Laz., Triangulaspis sp. ;  хиолиты: Trapezovitus sinscus Sys. , Novitatus laevis 
Sys. , Tetratheca clinisepta (Sys.) ,  Т. hexagona Sys,. ; Gracilitheca ternata Sys. и 
др. - в 1 1 6- 1 20 м от подошвы свиты. -€1 Ьо1m1с - трилобиты: Calodiscus 
schucherti (Ma tth . ) , Judomiella heba Laz., Jakutus priscus Laz., ErЫopsis sp. , 
Pagetiellus lenaicus (Toll) и др. ; брахиоподы: SiЫria glabra Gor. , Alisina 
koutica Pelm. и др. ; хиолиты: Galicornus seeneus Val . ,  Tetratheca clinisepta 
(Sys.) , Lenatheca groenlandica (Poul .) и др. - в верхних метрах свиты. 

Возраст: нижний кембрий, томмотский ярус, зона regularis - ботом
ский ярус, зона micmacciformis / ErЬiella. 

Куонамская свита (см. колонку 1 4) .  Залегает на эмяксинской свите со
гласно. Сапропелитовые аргиллиты коричнево-черные, аргиллиты и мергели 
черные, кремнистые, тонкопараллельно-слоистые, известняки светло-корич
невые, массивные, пеллетовые - в нижней части; известняки серые, био
кластические, известняки темно-серые, глинистые, пеллетовые, известняки 
обломочные и известняковые песчаники - в ее верхней части. Мощность 
53-54 мм. 

t1 botgur-orn - трилобиты: Bergeroniellus expansus Lerm. ,  Pagetiellus 
ultimus Laz.,  Neopagetina rjonsnitzkii (Lerm.) ,  Kootenia sp. и др.; брахиоподы: 
Linnarssonia rowelli Pelm., Pegmatreta tuberculata Pelm. и др1; спикулы губок: 
Cjulanciella asymmetrica Fedorov - в нижних 3,3 м. -t1 toyкet-grn - трило
биты: Lermontovia grandis (Lenn.) , L dzevanovskil (Lerm.) ,  Neopagetina 
orЫculata Laz.,  Eoptychoparia manifesta Laz. , Menneraspis delicata Jeg., 
Paramicmacca petropavlovskii Suv. , Kootenia anabarensis Lerm. и др. ; брахио
поды: Linnarssonia rowelli Pelm. ,  Lingulella ? variaЫlis Pelm. ,  SiЫria sikitica 
Pelm. и др. ; хиолиты: Galicornus sp., Circothecidae gen. et sp. indet. - в 
3 ,5-20 м от подошвы свиты. С1 toyspl - трилобиты: Anabaraspis splendens 
Lerm. ,  Menneraspjs delicata Jeg., Alokistocare euchare Res. , Pagetia horrida 
Laz.,  Kootenia m oori Lerm. и др. ; хиолиты: Galicornus sp. - в 2 1 -24,5 м от 
подошвы свиты. -€ amgorc - трилобиты: Parehmania lata N. Tchern. ,  
Kootenia jakutensis Lerm. ,  Pagetia horrida Laz., Oгyctocara ovata N .  Tchern. ,  
Cheiruroides arcticus N .  Tchern. и др.; брахиоподы: Pegmatreta processa 
Iman. ,  Lingu./ella ? linguata Pelm. и др. - в 25-35 м от подошвы свиты. 

-€2 amgkun-gib - трилоuиты: Peronopsis / allax (Linrs.) ,  Triplagnostus 
praecurrens (Wgard.) , Т. gibbus (Linrs.) , Kounamkites rotundata N .  Tchern . ,  
Pagetia ferox Lerm., Chondranomocare bucculentum Laz. и др. ; брахиоподы: 
Homotreta salancaniensis (Pelm.) , Н. ampla Pelm. ,  Acrothele oleпeti.eпsis 
Pelm., Matutella sp. и др. - в 35-50 м от подошвы свиты. с2 amg IS -
трилобиты: Tomagnostus fissus (Lund. ) ,  Paradoxides sacheri (Barr. ) ,  
Pseudanomocarina horrida N. Tchern. и др. - в верхних 4 м куонамской 
свиты и первых метрах оленекской. 

Возраст: нижний кембрий, ботомский ярус, зона gurarii - средний 
кембрий, амгинский ярус, зона fissus/ sacheri (низы) . 
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Оленекская свита. Выделена Г.Г. Моором, Б.Н. Рожковым и Б.В. Тка
ченко [ 1 934, с. 485 ]; название дано по р. Оленек, без указания стратотипа. 
Согласно залегает на куонамской свите. Мощность 1 60 м. Литология, фауна 
и возраст как в колонке 1 7. 

Зеленоцветная свита. Выделена М.Н. Злобиным [Демокидов, 1 958 , 
с. 9 ]  в бассейне р. Оленек. Стратотип не указан. Согласно залегает на оле
некской свите. Переслаивающиеся сероцветные и зеленовато-серые извест
няки, глинистые известняки и мергели. В нижней подсвит�:; глинистые изве
стняки и мергели преобладают над известняками, в верхней - обратное со
отношение пород. В ней появляются мелкие биогермы и прослои биостром
ных известняков, наблюдаются многочисленные знаки волновой ряби и сле
ды. Мощность 490-570 м .  

В нижней подсвите трилобиты: -€ 2  maylim (в  нижних 1 90 м)  
Forchhammeria acuta Laz. ,  Phoidagnostus cf. Ьituberculatus (Апg.) , представи
тели родов Anomocarina, Anomocarioides и др. -€2 maylev (в перекрывающих 
200 м) - Aldanaspis ех gr. punctata Leгm. ,  А. truncata Lerm. ,  Cyclolorenzella 
granulata Laz.,  Schoriella optata N .  Tcherп. и др.В верхней подсвите, мощно
стью 1 00- 1 80 м ,  по всему разрезу распространены трилобиты: -С2 maylev 

Maiaspis mirabllis N. Tcherп. ,  Cyclolorenzella granulata Laz.,  
Acrocephalites militans Lerm. ,  lnoyellaspis ех gr. expectans lvsh . ,  Bonneterrina 
sachaica Ros. и др. 

Возраст: средний кембрий, майский век , зоны limbataeformis 
laevigata / truпcata. 

Чукукская свита (см. колонку 10 ) .  Разрез расположен в типовой мест
ности свиты на участке между устьями рек Сурах и Тирээтээх. Согласно 
залегает на зеленоцветной свите и фациально замещает ее верхнюю часть. 
Известняки водорослевые, песчаники известковые, обломочные и оолитовые 
известняки , известняки глинистые зеленовато-серые и красноцветные. 
Мощность около 1 50 м .  

-€ 3  ausPed - трилобиты: Pedinocephalina incerta Khram. ,  Koldinia 
propria Khram. , Olenekella alimbata Khram. et Peg., Plethopeltoides lepidus 
Laz. , Tchuostachia grandis Khram.,  Kuraspis obscura N. Tchern . ,  Acidaspides 
borealis N .  Tcherп. - в нижних 1 00 м.  €.i aus-sakmas - трилобиты: 
Kuraspis antiqua Ros., К. praecox Naz. ,  Brassicicephalus jakuticus Laz. , род 
Koldiпia - в верхних 50 м .  

Возраст: средний кембрий, майский ярус (?) - верхний кембрий, 
аюсокканский - низы сакского яруса. 

Мархинская свита (см. колонку 1 0) .  Вскрывается по р. Оленек между 
устьями рек Хатынгнаах и Алакит, а также по р. Алакит до устья р. Мас
тах. Согласно перекрывается олдондинской свитой нижнего ордовика. Пере
слаивающиес>1 известняки , глинистые известняки, зеленовато-серые и крае-_ 
ноцветные доломиты с прослоями мергелей и алевролитов. Многочисленные 
следы биотурбации, знаки ряби, трещины усыхания, глиптоморфозы по 
сульфатам и каменной соли. Неполная мощность около 400-500 м. 

-е3 sakmas - трилобиты: Pesaiella polyarica <Ros . ) , Brassicicephalus 
jakuticus Laz., представители родов Kuraspis, Koldinia. -€3 sakYUГ - трило
биты: род Amorphella - в 1 00-1 30 м от подошвы свиты. 

Возраст: верхний кембрий, аюсокканский ярус, зона 
Maspakites / Idahoia / Raashellina - возможно, аксайский ярус. 

Олдондинская свита (см. колонку 1 0) .  Содержит граптолиты 
Dictyonema flabellif orme Hall . 

Колонка 17  
Разрез вскрывается на восточном склоне Анабарского поднятия в сред

нем течении р. Малой Куонамки (правый приток р. Анабар) и по р. Анабар 
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между устьями рек Эбелях и Ямалах. Ранее описывался в литературе [Де
мокидов и др. , 1 959; Шабанов, 1 970а ; Вальков, 1 975, 1983; Федоров и др. , 
1 986 ] .  

Маныкайская свита (см . колонку 10) .  Несогласно, с перерывом залега
ет на старореченской свите венда. Известняки глинистые, известняки зеле
новато-серые, афанитовые, среднеплитчатые, аргиллиты зеленые, доломиты 
зелено-серые, тонко- и среднеплитчатые. Мощность до 120 м. 

-€1 tom - SSF: Cambrotubulus decurvatus Miss. , Longiochrea rugosa Va\. et 
Sys. ,  LoЬiochrea natella Va\. et Sys. ,  Anabarites trlsulcatus Miss. ,  Angustiochrea 
lata Va\. et Sys . ,  Jakutiochrea tristicha (Miss.) , Aculeochrea ornata Va\. et Sys. 
- в верхних 1 5  м свиты. 

Возраст: венд, немакит-далдынский горизонт - нижний кембрий, том
мотский ярус. 

Эмяксинская свита (см. колонку 10) .  С размывом залегает на маны
кайской свите. Известняки плитчатые, в нижней части серые и зеленова
то-серые, выше красные, глинистые; в верхней части зеленовато-серые, зе
леные, с редкими прослойками красных и бордовых известняков. Мощность 
1 95 м. 

-€1 tom - моллюски: Aldanella attleborensis <Sh. et F.> ;  хиолиты: 
Turcutheca cotuiensa <Sys.) , Nikatheca kengedeica Va\ . ,  Allatheca сапа Va\ . ,  А. 
corrugata Miss . ,  Ladatheca аппае (Sys. ) ,  NotaЫlitus sp. и цр.; SSF: 
Hyolithellus grandis Miss. - в 15-125 м от подошвы свиты. -€ atdJal<-fal -
хиолиты: Burithes erum Mi�s . ,  В. cuneatus Miss. , OЬliquatheca aldanica (Sys.) , 
О. acostae Sys. ,  Gracilitheca excavata <Ho\m) , Tuoidachites figuratus Miss. , 
Mooritheca degeeri (Ho\m) , OЬlisicornus tetraconcavus Sys. и др. - в 
1 26- 152 м от подошвы свиты. -€1 atdaпb - хиолиты: Tetratheca clinisepta 
<Sys.) , Dorsojugatus multicostatus (Sys, ) , Doliutus inflatus <Sys.) и др. - в 
153- 167 м от подошвы свиты. €t atdJud - трилобиты: Pagetiellus porrectus 
Laz., Hebediscus ponderosus Lerm. ,  Judomia dzevanovskii Lerm. ,  Bonnia sp. и 
др. ; брахиоподы: Obolella ех gг. crassa На\\ и др. ; хиолиты: Tetratheca 
hexagona (Sys.) , Grandicornus validus Sys. , Mooritheca julegerica Va\ . ,  
Trapezovitus sinscus Sys. ,  Novitatus laevis Sys., (Jalicornus seeneus Val. и др. 
- в 168 - 1 90 м от подошвы свиты. €1 bo1m1c - трилобиты: Calodiscus 
schucherti (Matth . ) ,  Hebediscus attleborensis (Sh. et F.) , Triangulaspis annio 
(СоЬЬ.) , Neocobboldia dentata (Lerm.) , Aldonala cylindrica So\. и др.; хиоли
ты: Gracilitheca ternata Sys. ,  Lenatheca groenlandica <Poul.) , Galicornus 
anabarus Val. ,  OЬliquatheca pulchella Va\. и др. - в верхних 5 м свиты. 

Возраст: нижний кембрий , томмотский ярус - ботомский ярус, зона 
micmacciformis / Erblella. 

Куонамская свита (см. колонку 14) . Аргиллиты темно-коричневые и 
черные, слабоизвестковистые, ожелезненные, тонкоплитчатые и листоватые. 
В верхней части известняки глинистые и кремнистые, мергели доломитовые 
и силициты темно-серые и коричневато-черные, тонкоплитчатые, сильноби
туминозные, вблизи кровли прослой светло-серых массивных известняков, 
перекрывающийся пластом коричневато-черных глинисто-доломитистых ор
ганогенных известняков. Мощность 36 м. 

-€1 botgur-orп - трилобиты: Bergeroniellus expansus Lerm. ,  В. asiaticus 
Lerm. ,  Pagetiellus ultimus I..az. , Neopagetina primaeva (Lerm.) , Kootenia sp. и 
др. - в нижних 1 ,2 м свиты. -€1 toyket-spl - трилобиты: Lermontovia 
elegans Laz.,  L grandis (Lerm.) , L. dzevanovskii (Lerm.) , Bergeroniellus bellus 
Jeg. , Paramicmacca slberica Lerm. ,  Р. petropavlovskii Suv. ,  Neopagetina 
orЬiculata Laz.,  Kootenia anabarensis Lerm. ,  ЕгЫа granulosa Lerm. ,  
Eoptychoparia manif esta La z .  и др. ; брахиоподы: Botsfordia caelata <На\\) ; 
хиолиты: Galicornus seeneus Val. , G. aпabarus Val . ,  G. lenaicus Va\ . ,  
Kuonamkicornus gracilis Val . ,  К. tenuis Val . ,  Orthotheca affina Holm, 
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Novitatus Ze.rmontovae Sys. и др. - в 1 ,5-8,5 м от подошвы свиты. 
€2 amg0rc-gib - трилобиты: Kounamkites vlrgatus N. Tchern. ,  Pagetla ferox 
Lerm. ,  Chondranomocare cf. emlnens N. Tchern. , Oryctocephalus retlculatus 
(Lerm.) , Olenoides sp., Triplagnostus praecu"ens (Wgard.) , Т. gibbus (Linrs. ) ,  
Paradoxides ( Eccapar:adoxides) subenormls Sol. и др. - в 9-33 м от подо
швы свиты. -€2 amgfis - трилобиты: Paradoxldes sacherl var. jakutlca Sol . ,  
Tomagnostus fissus (Linrs.) ,  Pseudanomocarlna sp. и др.; хиолиты: Llnevltus 
sp., Gracilitheca sp. , Tulenicornus sp. и др. - в верхних 3 м свиты. 

Возраст: нижний кембрий, ботомский ярус, зона gurarii - средний 
кембрий, амгинский ярус, зона fissus/ sacheri (низы) . 

Оленекская свита (см. колонку 1 6) .  Один из лучших разрезов изучен в 
среднем течении р. Маспакы, правом притоке р. Малой Куонамки, в Вос
точном Прианабарье. Согласно залегает на куонамской свите. Известняки и 
глинистые известняки, аргиллиты; в основании свиты 0 3  м) зеленовато- и 
желтовато-серые, массивно-плитчатые, выше красно- и пестроцветные. 
Мощность о�рло 1 23 м. 

-€2 amg l S  - трилобиты: Paradoxides sacheri (Ватт.) , Triplagnostus 
plctinatus Pokr. et Jeg. ,  Tomagnostus siblricus Pokr. et Jeg., Pseudanomocarina 
aojl/ormis N. Tchern. ,  Peronopsls scutallh (Salt. in Hicks) , Eodiscus punctatus 
(Salt.) и др. - в нижних 1 3  м. -€2 may en - трилобиты: Elyx alatus Kor. , 
Dasometopus brevlceps (Ang.) , Linguagnostus gronwalli КоЬ. , Ptychagnostus 
punctuosus (Ang.) ,  Dorypyge olenekensls Laz., Phoidagnostus bltuberculatus 
(Ang.) и др. - в вышележащей части разреза . 

Возраст: средний кембрий, амгинский ярус, зона fissus/ sacheri (верхи) 
- майский ярус, зона henrici / perfora tus. 

Джахтарская свита. Выделена В.В. Петропавловским в 1 955 г. [Крас
нов, Масайтис, 1 955, с. 2 1 9  ]; название дано по р. Джахтар, бассейн р. Оле
нек. Точное местоположение стратотипа не указано. Ниже приводится ха
рактеристика разреза свиты, изученного в бассейне р. Маспакы. Согласно 
залегает на оленекской свите. Известняки глинистые, мергели, известняки 
и аргиллиты преимущественно зеленовато-серые, реже коричнево-крас
но-бурые и пестроокрашенные. Мощность 1 20 м. 

-е2 may im - трилобиты: Centropleura oriens Lerm. ,  Anomocarioides 
limbatus <Ang.) , А. limbataeformis Lerm. ,  Anomocarina splendens Lerm. ,  
Dasometopus breviceps (Ang.) ,  Elyx alatus Kor. , Linguagnostus gronwalli КоЬ., 
Goniagnostus nathorsti (Brogg.) ,  Corynexochus macrophthalmus Lerm. ,  
Forchhammeria elegans Lerm. et  N.Tchern. ,  Pianaspls attenuata (Lerm et N. 
Tchern. ) , Clavagnostus repandus (Wgard. ) ,  Solenopleura zwerevi Lerm. ,  
Triplagnostus elegans <Тullb.) и др. - по всей свите. 

Возраст: средний кембрий, майский ярус, зона limbataeformis. 
Силиrирская свита. Выделена В.В. Петропавловским [Краснов, Масай

тис, 1 955, с. 2 1 9  ]; названа по правому притоку р. Оленек - р. Силигир. 
Поскольку местоположение типового разреза свиты не указано, ниже при
водится характеристика разреза на р. Маспакы. Согласно залегает на джах
тарской свите. Известняки, глинистые известняки, мергели и аргиллиты 
разноплитч�тые зеленовато- и коричневато-серые. Мощность 1 30 м. 

-€2 niay ev - трилобиты: Lejopyge laevigata (Dalm. ) ,  Schoriella lata Laz., 
Maiaspis spinosa Laz., Bultella olenekensis Laz. , Belovia calva N. Tchern., 
Oidalagnostus trispini/er Wgard., Hypagnostus brevi/rons <Ang.) ,  Anomocarina 
siberica (Holm. et Wgard.) , Anomocarioides speclosus N. Tchern. , 
Corynexochus spinulosus (Ang. ) ,  Peronopsis insignis (Waller) , Diplagnostus 
planicauda (Ang.) и др. - по всей свите. 

Возраст: средни.й кембрий, майский ярус, зона laevigata/ truncata. 
Анабарская свита. Установлена Л.П. Смирновым [Демокидов, 1 958 , 

табл. 1 ]. Район распространения - север и северо-восток Анабарского под-
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нятия. Со стратиграфическим перерывом перекрывается пермскими отложе
ниями. Биостромы желтовато-серых, пятнистых доломи-ов пористо-кавер
нозных массивных, реже строматолитовые доломиты и биогермы. Прослои 
плитчатых доломитов. Мощность свиты между устьями рек Эбелях и Яма
лах не менее 200 м. 

Анабарская свита представляет собой центральную часть комплекса ор
ганогенных сооружений - Анабарский биостромный массив. В юго-восточ
ном направлении фациально замещается депрессионным комплексом отло
жений, составной частью которого являются породы силигирской (зелено
цветной) св�ты. 

-€2 тау ev - трилобиты: Koldinia elata Jeg. , Anomocarina lata N .  
Tcherп., А .  evidens N .  Tchern. ,  Dolichagnostus sp., Phalacroma glandiforme 
(Ang.) и др. ; брахиоподы: Homotreta aff. gorjanskyi (Pelm.) , Nisusia sp. - в 
средней части свиты. 

Возраст: верхи среднего - низы верхнего ? к,_мбрия. Среднекембрий
ский возраст нижней части свиты устанавливается находками в ней органи
ческих остатков, а также комплексом трилобитов верхов майского яруса 
среднего кембрия в фациально замещающих ее в этом разрезе породах си
лигирской (зеленоцветной) свиты. Позднекембрийский возраст верхней час
ти свиты определяется только геологическими построениями. 

Колонка 18  
Разрез вскрывается по р .  Юдома (правый приток р .  Мая) в 35-45 км 

выше устья и р. Мая на 150-километровом участке от горы Красивой до ус
тья. Верхнекембрийская часть разреза вскрывается в бассейне р. Алдан в 
районе устья правого притока р. Керби (хр. Сетте-Дабан) . Ранее описывал
ся в литературе [Атласов, 1 936; Суворова, 1960, 1983; Семихатов и др. , 
1 970; Суворова, Фердман, 1 97 1 ;  Савицкий и др. ,  1 972; Сысоев, 1 972; Наза
ров, 1 973; Миссаржевский, Розанов, 1975; Вальков, 1 975; 3. Журавлева, 
1 977; Гогин и др. , 1 978; Егорова и др. ,  1 982; Хоментовский, 1 985 ]. 

Юдомская свита (см. колонку 5) . Несогласно с размывом залегает на 
аимской свите венда. В основании свиты залегает маломощный пласт песча
ников кварцевых, светло-серых, разнозернистых, с доломитовым цементом. 
Выше свита слагается доломитами светло-серыми, онколитовыми, доломита
ми глинистыми, микрозернистыми, плитчатыми и доломитами сахаровидны
ми, иногда слабобитуминозными, с прослоями песчаников кварцевых. Мощ
ность 95- 127 м. 

У - в нижней части свиты встречаются строматолиты: Paniscollenia 
emergens Кот., Collenia singularis Кот., Boxonia allahjunica Кот. et 
Seтikh. ;  микрофитолиты: AmЫgolamellatus ho"idus Z. Zhur., Vesicularites 
compositus Z. Zhur. , Vermiculites tortuosus Reitl . ,  характерные для юдомского 
комплекtа; в верхней части - микрофитолиты: Nubecularites abustus Z. 
Zhur. , N. mo"ulus Z. Zhur., N. antis Z. Zhur" Volvatella zonalis Nar. , 
V esicularites bothгydiof ormis (Krasn.) ,  обычные для немакит-далдынского го
ризонта. -€1 toтsun - SSF: Anabarites trisulcatus Miss. ,  А. tripartitus Miss., 
Angustiochrea Zata Val. et Sys. ,  � culeochrea ornata Val. et Sys . ,  Longiochrea 
rugosa Val. et Sys . , Cambrotubulus decurvatus Miss., Protohertzina unguliformis 
Miss. - в верхних 4 м свиты. 

Возраст: венд - нижний кембрий, томмотский ярус. 
Пестроцветная свита (см. колонку 5) . Известняки плитчатые, в ниж

ней части зеленовато-серые, реже розовые, с прослоями зеленовато-серых 
аргиллитов и с зернами глауконита. Выше известняки красные и бордовые, 
глинистые, с прослоями зеленовато-серых известняков. Верхняя часть свиты 
сложена известняками и мергелями зеленовато-серыми и темно-серыми, 
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плитчаты \1 1 1 .  часто с бугристой поверхностью напластования. Мощность 
49-50 м. 

-С1 tom�шn - моллюски: Anabarella plana Vost" Aldanella crassa Miss" 
А. utchunca Miss . ,  А. attleborensis (Sh. et F.> , Igorella ungulata Miss" 
Latouchella korobkovi (Vost . ) , L. cf. siblrica <Vost . ) ; хиолиты: Ladatheca 
аппае (Sys. ) ,  Loculitheca anulata <Sys. ) ,  L rugata <Sys. ) ,  Spinulitheca rotunda 
Val . ,  Nikatheca kengedeica Val. ,  Лllatheca sp. ; SSF: Cambrotubulus decurvatus 
Miss" Anabarites trisulcatu� Miss. ,  А. tricarinatus Miss. ,  А. tripaгtitus Miss" А. 
ternarius Miss" Anabaritellus hexasulcatus Miss" J akutiochrea tristicha (Miss.) , 
Тiksitheca licis Miss" Halkieria sacciformis <Mesh. ) , Sachites proboscideus 
Mesh. ,  Hyolithellus cf. ten uis Miss. ,  Fomithella aff. infundibuliforma Miss. - в 
первых 1 2  м от подошвы свиты. е1 tomreg - моллюски: Aldanclla sp. ; хио
литы: Allatheca concinna Miss" А. corrugata Miss" А. сапа Val" Exilitheca 
multa Sys . ,  Laratheca sp. ; SSF: Hyolithellus tenuis Miss" Н. cf. vladimirovae 
Miss . ,  reoгellella curva Miss" Camenella sp. - в 1 3-22 м от подошвы свиты. 
-€1 tom en - моллюски: Aldanella rozanovi Miss" Bemella malycanica <Miss.) , 
Anabarella indecora Miss . ;  хиолиты: Spin ulitheca secunda Sys" Eonovitatus 
superbus Sys. ,  OЬlisicornus tetraconcavus Sys" Burithes distoгtus (Sys.) , 
Tchuranitheca simplicis Sys" Cuгtitheca korobovi <M iss.) , Loculitheca ovata 
(Sys . ) , Laratheca tchurani (Sys. ) ,  OЬliquatheca blcostata (Miss. ) ;  SSF: 
Hyolithellus grandis Miss. ,  Н. vladimirovae Miss" Torellella lentiformis (Sys.) , 
Tommotia admiranda (Miss.) , Т. kozlowskii (Miss . )  - в 23-26 м от подошвы 
свиты. -е1 a td - моллюски: Ilsanella sp. ; хиолиты: OЬlisicornus dupliconcavus 
Sys . ,  Tchuranitheca curvata Sys" OЬliquatheca aldanica Sys" О. acostae Sys . ,  
Notabllitus simplex Sys" Tuoidachites cf. figuratus Miss" Gracilitheca ternata 
Sys" Dorsojugatus sedecostatus (Sys.) , D. multicostatus (Sys. ) ,  Allatheca recta 
<Sys . ) ; SSF: Tommotia kozlowskii (Miss.) , Cam�nella garbowskae Miss. и др. 
- в 27-33 м от подошвы свиты. -€1 atdan - трилобиты: Pagetiellus 
anabarus Laz. ; хиолиты: Dorsojugatus multicostatus (Sys.) , Eonovitatus 
superbus Sys" Tetratheca pentagona Sys" OЬliquatheca acqs�1e Sys" Doliutus 
inflatus Sys. - в 34-38 м от подошвы свиты. -€ 1  atdJU - трилобиты: 
Judomiq sp" Pagetiellus lenaicus (Toll) - в 39-44 м от подошвы свиты. 
€1 bo1m1c - трилобиты: Hebediscus attleborensis <Sch . et F.> , Calodiscus 
resimus Rep" С. schucheгti (Matth. ) ,  Validaspip judomica Rep" Judomiella 
sp" Protolenidae gen et sp. indet. ; хиолиты: Novitatus laevis Sys" N. tarynicus 
(Sys . ) , Lenatheca groenlandica (Poul.) , Firmicornus oЬliteratus Sys" 
Gracilitheca ternata Sys" Tetratheca pentagona Sys. - в верхних 5 м свиты. 

Возраст: нижний кембрий , томмотский ярус, зона sunnaginicus (верхи) 
- ботомский ярус, зона micmacciformis / Erblella. 

Иниканская свита. Выделена В.А. Ярмолюком [Покровская, 1 954, 
с. 448 ] .  Типовой разрез находится по р. Иникан (левый приток р. Мая) , в 
40 км выше ее устья. Согласно залегает на пестроцветной свите. Арrиллиты 
черные, оскольчато-сланцевые, мергели и доломитистые мерrели, черные и 
темно-коричневые, разноплитчатые и сланцеватые, в средней части крем
нистые. Чередуются с линзовидными прослоями и "караваями" крупнокри
сталлических, черных, слабоглинистых известняков и силицитов. Вблизи 
кровли свиты пласт (0,8 м) светло-серых комковатых известняков. Мощ
ность 25 м.  

€1 Ьotgur-orn - трилобиты: Bergeronie/lus expansus Lerm" B. asiaticus 
Lerm " Pagetiellus tofli Lerm. ;  брахиоподы: Botsfordia sp. - близ подошвы 
свиты. -е toyket-sp - трилобиты: Lermontovia dzevanovskii (Lerm.) , L. 
grandis (lerm . ) , Kootenia jakutensis Lerm" Neopagetina orbiculata Laz" 
Binodaspis prima Lerm" Cheiruroides ( Inicanella) gracilis (Lerm.) ; хиолит��: 
Galicornus jakutensis (Lerm. )  - в 1 - 1 3  м от подошвы свиты. €2 amgorc-fis 

трилобиты: Oryctocephalus reynoldsif ormis Lerm" Oгyctocara cf. ovata N .  
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Tchern. ,  Triplagnostus gibbus (IJnrs.) , Elrathia alexandrovl N.  Tchern . ,  
Acontheus limbatus Jeg. , Paradoxides hicksi (Sa\t.) , Bailiaspls jakutensis Kor. , 
Eodiscus oelandicus Wgard. ;  водоросли: Margaretia antiquissima 
<Krischtofovich) и др. - в остальной части свиты. 

Возраст: нижний кембрий, ботомский ярус, зона gurarii - средний 
кембрий, амгинский ярус, зона fissus / sacheri (низы) . 

Чайская свита. Выделена О.В. Флеровой [ 1 94 1 ,  с. 42 ]; название дано 
по горе Чая на р. Мая. Типовой разрез расположен в основании горы Чая. 
Согласно залегает на иниканской свите. Мергели, глинистые и глини
сто-алевритистые известняки и мергели разноплитчатые серые, зеленовато
" темно-сер1:�1е, в верхней половине еще и пестрые. Мощность 55 м. 

-€2 arngfts - mayhen - акритархи [Рудавская, Кокоулин, 1 978 ] :  
Baltisphaeridium kenkemense Rud. ;  трилобиты: Anopolenus henrici Salt . ,  
Eodlscus palmatus N. Tchern. ,  Hypagnostus truncatus (Brбgg.) , Cotalagnostus 
korobovi Pokr" Triplagnostus gibbus (IJпrs.) , Т. arctus Pokr. et Jeg. , 
Tomagnostus fissus (Lundgr.) , Paradoxides rugulosus Corda, Solenopleura 
lenalca Lerrn . ,  Dasometopus brevlceps (Ang.) , Goniagnostus nathorsti (Brбgg. ) ,  
Unguagnostus kjerulfi <Brбgg. ) ,  Corynexochus perforatus Lenn. , Ptychagnostus 
atavus <Тullb.) и др. 

Возраст: средний ксмбрий, амгинский ярус, зона fissus/sacheri (верхи) 
- майский ярус, зона perforatus/henrici. 

Устьмайская свита. Выделена О.В. Флеровой [ 1 94 1 ,  с. 43 ]; название 
дано по пос. Усть-Мая на р. Алдан. Типовой разрез свиты располагается по 
обоим берегам р. Мая, на участке протяж,е1iностью около 1 50 км, начинаясь 
от устья .  Согласно залегает на чайской свите. В типовой местности разви
тия свиты верхнексмбрийская часть ее разреза отсутствует. В нижней поло
вине свиты - известняки глинистые и алевритистыс, плитчатые волнисто
и косослоистые, темно- и зеленовато-серые, реже пестрые, переслаивающи
еся с алевритовыми мергелями такой же окраски; в верхней половине пре
обладают известняки разноплитчатые и массивные бежевые и светло-корич
невато-серые, редко темно-серые; наблюдаются прослои мергелей, алевро
литов, аргиллитов и глинисто-алевритистых известняков. Видимая мощ
ность около 780 м. 

�2 rnaylirn-lev - трилобиты: Linguagnostus gronwalli КоЬ., L kjerulfi 
(Brбgg.) , Doryagnostus incertus (Brбgg. ) ,  Ptychagnostus punctuosus (Ang.) , Р. 
atavus <Tullb. ) , Goniagnostus nathorsti (Brбgg.) , Cotalagnostus altus (Grбnw.) ,  
Peronopsis / allax (Linrs.) , Dasometopus breviceps (Ang. ) ,  Corynexochus 
perforatus Lerrn., Anomocarioides novus N. Tchern . ,  А. limbataeformis Lerrn. ,  
Pianaspis attenuata (Lerrn. et N. Tchern.) , Anopolenus henrici Sal t. и др. - в 
нижней половине типового разреза; Bolaspidina insignis N. Tchern. ,  
Bonneterrina sachaica Ros. ,  В. veta <N. Tchern.) , Koldinia orbiculata N .  
Tchern. ,  Aiaiaspis nativa Naz., Kuraspis praecox Naz. , Aldanaspis truncata N. 
Tchern. ,  Schoriella optata N. Tchern. , Belovia dissimilis Naz . ,  Cyclolorenzella 
granulata Laz. , Lejopyge laevigata (Dalm.) и др. - в верхней половине типо
вого разреза. -€3 ausPed - sakrnas - трилобиты: Agnostus ? simplexiformis 
Ros. , Coosia sukhanica N. Tchern. ,  Toxotis? venustus Laz. , Peronopsis cf. 
insignis (Waller. ) ,  Pedinocephalina cf. divulgata Laz., представители родов 
Pauciella, Aplexura, Aphelaspis, Letniites и др. - в верхних 330 м свиты по 
р. Алдан ,  в районе устья р. Керби. t3 sakfac - трилобиты: Faciura premiera 
Ros. ,  Koldinia minor КоЬ. , Komaspidella гага Laz. ,  представители родов 
Pauciella, Entsyna, Letniites, Paracoosia, Cyclognatina и др. - в остальной 
части разреза свиты. 

Возраст: средний кембрий, майский ярус, зона limbataeforrnis - верх
ний кембрий, сакский ярус, зона Faciura/GarЬiella. 
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Кербинская свита. Выделена Е.С. Бабиным [ 1939 ]. Район развития -
бассейн р. Керби и ее водораздел с р. Белой. Фациально замещает верхнюю 
часть устьмайской свиты. Перекрывающие отложения отсутствуют. Водо
рослевые и водорослево-обломочные, доломитистые известняки светло-се
рые, биостромные, реже биогермные, с прослоями алевритовых мергелей, 
известняков, песчаников, брекчий. Мощность не менее 100 м. 

-С3 sakmas - трилобиты: Pseudagпostus rotuпdatus Lerm. , Р. impressus 
Lerm., Agпostus ? simplexiformls Ros. ,  Ngaпasaпella tavgaeпsis Ros., 
Cheilocephalus aff. brachyops Palm. представители родов Cyclogпathiпa, 
Koldiпia, Plethopeltoides и др. - по всему разрезу свиты. 

Возраст: верхний кембрий, сакский ярус, зона Maspakites 
/ Idahoia /Raashellina. 

Колонка 19 
Разрез вскрывается на северо-западе Сибирской платформы по левому 

и правому берегам верхнего и среднего течения р. Сухарихи (правый при
ток р. Енисей, Игарский район) , в бассейнах рек Кулюмбэ и Брус. Ранее 
описывался в литературе [Даценко, Лазаренко, 1 960; Драгунов, 1963; Да
ценко, 1 963; Розова, 1 963, 1 964, 1 968; Савицкий и др. , 1 964, 1 967; Розова , 
Ядренкина, 1 967; Шабанов и др. , 1 967; Розанов и др. , 1 969; Репина, 1 972; 
Воронова, Розанов, 1 973; Ордовик, 1 982; и др. ]. 

Сухарихинская свита. Выделена В.И. Драгуновым [Григорьев, 1 958 , 
с. 1 37 ]. Типовой разрез расположен на р. Сухарихе. Согласно залегает на 
излучинской свите венда. Мощность 570 м. Доломиты темно-серые, песча
нистые и известковистые и песчаники доломитистые, известняки черные и 
светло-серые, глинистые, алевритистые и кремнистые. В основании свиты 
залегает пачка песчаников кварцевых и полимиктовых, гравелитов, алевро
литов и аргиллитов. 

В верхней части свиты распространены окаменелости: Vnem - микро
фитолиты: Nubecularites aпtis Z. Zhur. , N. varius Z. Zhur.; водоросли: 
Reпalcis sp. ,  Girvaпella sp. -€1 tomsun - водоросли: Reпalcis polymorhus 
(Masl . > , Proaulopora glabra Krasn. ;  археоциаты: Archaeolyпthus polaris (Vol.) , 
Cryptoporocyathus juпicaпeпsis Zhur., Nochorolcyathus suппagiпicus (Zhur. ) ,  
N. dragunovi <Roz.) и др. ; моллюски: Heraultipegma siЫrica (Miss.) , Bemella 
jacutica (Miss. ) ,  l.дtouchella cf. korobkovi (Vost.) , Aпabarella iпdecora Miss. , 
Aldaпella rozaпovi Miss. ;  хиолиты: Turcutheca crassecochlia (Sys.) , 
Loculitheca rugata (Sys.) ,  I.дdatheca аппае (Sys.) , Allatheca sp., Majatheca 
sp. , Coпotheca sp. ,  I.дratheca папа Miss. ; SSF: Тiksitheca licls Miss. , 
Hyolithellus vladimirovae Miss., Н. graпdis Miss. , Н. teпuls Miss. , Torellella 
lentlformis <Sys.) , Tommotia admiraпda (Miss.) , Т. рlапа (Miss.) , Sunпagiпla 
sp. и др. - в верхних 1 ,5-2 м свиты. 

Возраст: венд - нижний кембрий, томмотский ярус, зона sunnaginicus 
(низы) . 

Краснопорожская свита. Выделена В.И. Драгуновым [ 1 963, с. 331 ] .  
Стратотип на р. Сухариха (правый приток р. Енисей) , выше устья 
рч. Шумной, 1 -4 км ниже Красного порога. Согласно залегает на сухари
хинской свите. Известняки и доломитистые известняки пестроцветные (ро
зовые, красные, серые, зеленовато-серые) , иногда пятнистые, разной степе
ни глинистые, чаще плитчатые. Встречаются прослои слабоглинистых водо
рослевых известняков. Мощность 1 60-200 м. 

-€1 tomsun - археоциаты: Archaeolyпthus polaris (Vol.) , Nochoroicyathus 
suппagiпicus <Zhur. ) ,  N. dragunovi (Roz.) и др. ; моллюски: Aldanella rozanovi 
Miss. ; хиолиты: Conotheca sp.; SSF: Hyolithellus tenuis Miss., Н. vladimirovae 
Miss. , Torellella sp., Tommotia kozlowskii (Miss.) , Т. admiranda (Miss.) , 
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Iдpworthella tortuosa Miss., Sunnaginla sp. - в нижних О, 9-1 ,5 м свиты. 
-€ toшreg - водоросли: Renalcls gelatinosus Korde, Eplphyton scapulum 
Korde, Е. novum Korde; археоциаты: Tumuliolynthus sp., Dokldocyathus sp., 
Nochorolcyathus anabarensls (Vol.) , N. mlraЫlis Zhur., Tumulocyathus 
kotuyikensis (Zhur.) , Retecoscinus sakhaensis А. Zhur., Erismacosclnum rojkovi 
(Vol.) , Dlctyocyathus translucidus Zhur. , хиолиты: OЬ/iquatheca Ыcostata 
(Miss.) , Majatheca sp.; SSF: Hyolithellus tenuls Miss., Н. vladimirovae Miss . ,  
Н. tnfundibuliformis Mesh. ,  Tommotia admtranda <Miss.) , Т. kozlowikil 
(Miss.) , Camenella complicata Mesh. - в 1 О м от подошвы свиты. €1 tom еп 
- археоциаты: Rotundocyathus dotatus (Roz.) , Dlctyosycon gravls Zhur. , 
Sakhacyathus subartus (Zhur.) ,  Leptosocyathus sp. ; хиолиты.: OЬ/iquatheca 
Ыcostata (Miss.) - в 1 1 - 1 4  м от подошвы свиты. -€1 atdzeg-pш - археоци
аты: Balkalocyathus sp. , Lenocyathus cf. lenaicus Zhur. , Cosclnocyathus 
isolntervallumus Zhur. и др. ;  хиолиты: Tetratheca cllnisepta <Sy�.� Lenatheca 
groenlandica (Poul . ) .  - в 1 5-20 м от подошвы свиты. -€1 atdJU - трило
биты: Pagetiellus lenaicus (Тoll) , Judomia sp. , Triangulaspis sp.; хиолиты: 
Trapezoviius sp. ; брахиоподы: Llngulella ? sp. ; SSF: Rhombocornlculum 
cancellatum (СоЬЬ.) - в верхней части свиты. -€1 Ьotzel - археоциаты: 
Botomocyathus zelenovi Zhur., Ajacicyathus sp. - в верхних метрах свиты. 

Возраст: нижний кембрий, томмотский ярус, зона sunnaginicus (верхи) 
- ботомский ярус, зона squamosus/zelenovi (низы) . 

Шумнинская свита. Выделена В.Е. Савицким, Б.Б. Шишкиным, 
Ю.Я. Шабановым [ 1 967, с. 1 46- 147 ]. Типовой разрез находится на р. Су
харихе, у устья рч. Шумной. Согласно подстилается краснопорожской сви
той. Известняки, глинистые известняки, мергели темно-серые, черные, тем
но-зеленые; обычно плитчатые, преимущественно тонкоплитчатые, иногда 
сланцеватые. В нижней части встречаются линзы и линзовидные прослои 
серых, слабоглинистых известняков. В средней части - пачка плитчатых 
коричневато-серых, битуминозных доломитов. В верхней части свиты обыч
ны прослои �ремнистых известняков. Мощность 239 м. 

-€\ Ьotm1c - трилобиты: Erhiella pjankovskia Fed., Rondocephalus aff. 
mirandus Pokr. , Bergeroniaspis dualis Jeg., Poliellina aff. lermontovae Pol., 
Schivelicus parvus Pokr. , Calodiscus resimus Rep., Chelediscus carus Rep. ,  
Neocobboldia dentatf Lerm. и др.; брадорииды: Cambria aff. sihlrica Neck. et 
V.Ivan. €1 Ьotze - археоциаты: Staplcyathus stapiporus (Zhur. ) ,  
Tumulifungia datzenkoi Zhur. , Irinaecyathus inoratus (Zhur.) , Gagarinicyathys 
ethmophylloides Zhur. , Carinacyathus squamosus <Zhur.) , Mennericyathus 
grigorievt (Zhur. ) ,  Rozanovicyathus alexi Korsh. и др. ; водоросли: Subtifloria 
delicata Masl. , Proaulopora glabra Krasn., Girvanella sp. , Renalcis gelatinosus 
Korde, Batinevia ramosa Korde, Bija sihlrica Vol. и др. - в нижней части 
свиты. -€1 toyket - трилобиты: Lermontovla lenalca Suv., L. grandis (Lerm.) , 
Bergeronlellus expansus Lerm. ,  Kootenia anabarensls Lerm. ,  Blnodaspls prima 
Lerm. ,  Paramicmacca cf. peculiaris Jeg. и др. ;  брахиоподы: Botsfordia cf. 
caelata (Нall) , Llngulella ? sp. , Acrotreta sp., Sihlria squamosa Gor. , Obolella 
sp. ;  акритархи [Михайлова, 1 987 ]: Protosphaeridium tuberculiferum Tim., 
Stictosphaeridium tortulosum Tim., Lophosphaeridium sp. , ffslosphaeridia sp. , 
Baltisphaeridium? sp. - в средней части свиты. -€2 amg lS - трилобиты: 
ЕгЫа sihlrica (Schm.) , Е. granulosa Lerm. ,  Bathynotus anabarensis Laz. ,  
Chondragraulos mlnussensis Lerm. ,  Kounamkites rotundatus N. Tchern. ,  
Peronopsis scutalis <Salt. in  Hicks) и др. ; брахиоподы: Acrotreta sp. , Lingulella 
? sp. ; моллюски: Helcionella sp. - в средней части свиты. 

Возраст: нижний кембрий, ботомский ярус, зона micmacciformis / Er
Ьiella (верхи) - средний кембрий, амгинский ярус, зона fissus / sacheri (ни
зы) . 
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Устьбрусская свита. Выделена С.П.  Микуцким [ 1960, с. 93 ] по при
устьевой части р. Брус, со стратотипом на ее правом берегу в 7-7,5 км вы
ше устья. Согласно залегает на шумнинской свите. Известняки, глинистые 
известняки и мергели массивно-плитчатые и тонкоплитчатые, вишневые, 
лиловые,  кирпично-красные, реже серые И ·  зеленовато-серые, с прослоями 
аргиллитов, алевролитов, доломитов и известняковых конгломератов. Мощ
ность 456 м 

-€2 amgfis - трилобиты: вблизи подошвы - Peronopsis f allax ( Liпrs.) , 
Pseudanomocarina cf. plana N. Tchern. ,  Corynexochus tersus Laz.,  Eodiscus 
aff. oelan dicus (Wgard. )  и др. -f:2 mayhen - Paradoxides rugulosus Corda, 
Corynexochus perforatus Lerm. ,  Dasometopus breviceps (Ang. ) ,  Dorypyge 
olenekensis Laz. и др. и акритархи [Михайлова, 1 987 ] :  Leiosphaertqta sp" 
Baltisphaeridium kenkemense Rud.  - в средней части. -€2 may im -
Centropleura orien s  Lerm. ,  С. Zoveni Ang. , Linguagnostus gronwalli КоЬ. , 
A nomocarioides speciosus N .  Tchern. ,  А. limbatus (Ang.) и др. - в верхней 
части свиты. 

Возраст: средний кембрий, амгинский ярус, зона fissus / sacheri (верхи) 
- майский ярус, зона l imbataeformis (низы) . 

Лабазная свита. Выделена Т .К. Баженовой [ 1 964, с. 3 ]  по о. Лабазный 
на р. Кулюмбэ; здесь же в 3-4 км выше острова и расположен типовой 
разрез свиты. Граница между лабазной и устьбрусской свитами диахронная. 
Известняки , глинисто-доломитисто-алевритистые известняки, мергели пре
имущественно сероцветные, редко пестроцветные, часто грубоплитчатые, с 
прослоями иftвестняковы х  конгломератов. Мощность 630 м.  

-€2 тау im - трилобиты: Agraulos acuminatus (Ang. ) ,  Phalacroma 
glandiforme (Ang. ) ,  Aldanaspis venusta Laz., Oidalagnostus trispinif er Wgard. ,  
Anomocarin1 splendens Lerm . ,  Лnomocarioides sp. и др. - в нижней полови
не. -€2 may ev - Bonneterrina saamica Ros . ,  Nganasanella nganasanensis 
R os . ,  Kontrastina samodiica Ros. ,  Maiaspis miraЫlis N .  Tchern. ,  Buitella 
olenekensis Laz., Bolaspidina insignis N .  Tchern. - в верхней половине сви
ты. 

Возраст: средний кембрий, майский ярус, зоны limbataeformis (верхи) 
- laevigata / truncata.  

Орактинская свита. Выделена В.А.  Марковским в 1 958 г .  [Даценко, 
Лазаренко, 1 960, рис. 2 ]. Типовой разрез расположен в среднем течении 
р. Кулюмбэ в интервале 4-6 км выше о. Лабазный. Свита распространена 
в бассейне рек Горбиячи н ,  Брус, Хантайка, Нындэке. Согласно подстилает
ся лабазной свитой. Известняки глинисто-алевритистые, доломитистые и 
водорослевые, с линзами пластинчатых известняковых конгломератов и ор
ганогенных (в основном брахиоподовых) известняков серой, темно- и зеле
новато-серой окраски. Мощность до 450 м.  

€3 ausPed - трилобиты: Pedinocephalina divulgata Laz., Toxotis (?) 
venustus Laz. , Pauciella prima (Laz. ) , Pesaiella perfida (N. Tchern. ) , 
Brassicicephalus jakuticus Laz., Лcidaspidella limata Ros . ,  Nganasanella Ros . ,  
Agnostus pisiformis ( Linrs . ) , Homagnostus f ecundus Pokr. et Erg. ; брахиопо
ды: Billingsella subcarinata Yadr. - в нижних 28 м.-€ aus-sakmas - трило
биты: Maspakites occidentalis Laz., Idahoia composita lios . ,  Pesaiella polyarica 
(Ros. ) , Raashellina paula Ros . ,  Maduiya maduensis Ros . ,  М. siblrica Ros. ;  
брахиоподы: Billingsella parva Yadr. , Eoorthis minimus Yadr. - в верхних 
1 54 м свиты. 

Возраст: поздний 
Pedinocephalina / Toxotis ? 
Raashellina. 

кембрий, 
сакский 

аюсокканский ярус, зона 
ярус, зона Maspaki tcs / ldahoia 

Кулюмбинская свита. Выделена В.А. Марковским в 1 958 г. (Даценко, 
Лазаренко, 1 960, рис. 2 ] . Типовой разрез расположен в среднем течении 
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р. Кулюмбэ в интервале 6-8 км выше о. Лабазного. Свита распространена 
в пределах Кулюмбэ-Сухарихинского и Хантайского валов и в восточном 
борту Дудинского вала. Согласно залегает на орактинской свите. Доломиты 
известковистые и алевритистые зеленовато-серые, красновато-бурые, реже 
серые, желтовато-серые, водорослевые и органогенно-обломочные алеврити
стые известняки, линзы карбонатных конгломератов. Знаки ряби на поверх
ностях наслоения. Мощность около 700 м . 

.f:3 sakfac - трилобиты: Faciura premiera Ros . ,  F. infida Laz. , Garblella 
urvantzevi Laz., Entsyna entsynica Ros.,  Aplexura pulhella Ros" Kuljumblna 
grandis Laz., Plethopeltoides lepidus Laz., Sigmocheilus orientalis Laz. , 
Menomonia asiatica Laz., Agnostus holtedahli Walc. et Res. ,  Koldinia pusilla 
Laz. ;  брахиоподы: редкие представители родов Eoorthis - в нижних 1 74 м . 

..С3 sak-aksyur - трилобиты: Amorphella modesta Ros. ,  Yurakta yurakiensis 
Ros. ,  Polyariella pallida Ros. ,  Graciella graciensis Ros. ,  Monosulcatina laeve 
Ros . ,  Tukalandaspis egens Laz.; бр;�хиоподы: Eoorthis remnicha (Winch. )  - в 
перекрывающих 263 м. -€3 akskUJ - трилобиты: Kujandaspis kujandensis 
Jvsh. ,  К. ketyensis (Ros.) , Monosulcatina incerta Laz.; брахиоподы: редкие 
представители родов Eoorthis Walc.,  Huenella Walc. - в перекрывающих 
1 3 1  м. -€3 aksdol - трилобиты: Kaninia quadrata Laz. , К. ventosa Laz. и др. ;  
брахиоподы: Eoorthis wichitaensis (Walc .) , Huenella aff. texana <Walc.) и др. 
- в верхних 68 м .  

Возраст: верхний кембри й ,  сакский ярус, зона Faciura / Garblella - ак
сайский ярус, зона Dolgeuloma / Kaninia. 

Уйгурская свита. На::�вание предложено А.В. Розовой [ 1 970, таблица ],  
описана В.А. Марковским , А.В. Розовой [ 1 975, с. 52 ]. Распространена на се
веро-западе Сибирской платформы,  стратотип на р. Кулюмбэ. Известняки, 
доломиты, реже мергели.  Делится на две подсвиты. Нижняя подсвита, мощ
ностью 1 30 м, сложена известняками оо.тi�товыми и органогенно-детритовы
ми с прослоями доломитов. 

Верхняя половина , мощностью 1 20 м, сложена известняками с прослоя
ми доломитов. Согласно перекрывается ильтыкской свитой нижнего ордови
ка. 01 tre - брахиоподы: Tetralobula subquadrata Yadr. , Т. medicostata 
Yadr., Apheorthis khantaiskiensis Yadr. ; моллюски: Кirengella ayaktchica 
S.Ros . ;  трилобиты: Dolgeuloma abunda Ros. ,  Kaninia ? quadrata Laz. - в 
нижней подсвите; брахиоподы: Tetralobula syntrophopsiana Yadr. ; моллюски: 
Kirengella ayaktchica S. Ros. ;  трилобиты: Plethopeltides magnus Z. Мах.,  
Loparella loparica Ros . ,  Pseudoacrocephalites ilgaensis Z. Мах. ;  граптолиты: 
Dictyonema /labelliforme kulumbense Obut ef Sob. ,  Callograptus sp. ; конодон
ты: Teridontus nakamurai < Nogami) - в верхней подсвите. 

Возраст: ранний ордовик, тремадокский "ек. 

Колонка 20 
Разрез вскрывается рядом скважин по р. Чопко в Гремякинской анти

клинали Норильского района на северо-западе Сибирской платформы.  Опи
сывался ранее в литературе [Даценко и др. , 1 968; Даценко, 197 1 ;  Лазарен
ко, Никифоров, 1 972; и др. ]. 

Полбанская свита. Выделена В.А. Даценко [Даценко и др. , · l 968 , 
с. 1 О ]. Согласно залегает на гремякинской свите среднего рифея. Состоит из 
трех подсвит. Нижняя 0 42 м) представлена мергелями доломитовыми серы
ми, с прослоями известняков доломитовых,  реже с микрослоями гипсов и 
ангидридов; средняя 0 53 м) - известняки, доломиты, в меньшей степени 
мергели ,  с прослоями гипсов, ангидритов и кварцевых песчаников; верхняя 
(2 13  м) - доломить\ глинистые, известняки доломитовые,  мергели и дола-
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митовые мергели с прослоями сульфатно-карбонатных пород и песчаников. 
Мощность 508 м .  

У nem ( ? )  - микрофитолиты: Nubecularites orblcularis Milst . ,  N. 
textularis Milst . ,  Vesicularites dimerus Milst. и др. ; акритархи: 
Annulatopsophosphaera subtilla Pych. ,  Granomarginata squamacea Volk. , 
Leiomarginata perforata Jtl. и др. - в нижних 1 30 м верхней подсвиты. 
€1 tom - акритархи: Granomarginata squamacea Volk. , G. prima Naum. , 
Leiomarginata simplex Naum. и др. ; моллюски: Aldanella aff. attleborensis 
(Sh. et F.) и др. ; хиолиты: Allatheca concinna Miss. , Exilitheca multa Sys. и 
др. ;  сабеллидитиды: Paleolina evenkiana Sokolov; SSF: Anabarites trisulcatus 
Miss., Hyolithellus sp. и др. - в верхних 80 м свиты. 

Возраст: верхний рифей - нижний кембрий, томмотский ярус. 
Краснопорожская свита (см. колонку 1 9) .  Согласно перекрывает пол

банскую свиту. Известняки красновато-бурые, глинистые; доломитистые, 
водорослевые и зеленовато-серые глинистые доломитистые. Мощность 
1 20 м. 

€\ tom - -€1 atdanb - акритархи: Granomarginata squamacea Volk. , G. 
prima М .  Naum. и др. ; моллюски: Aldanella sp. и др. ; хиолиты: Ladath�ca 
аппае (Sys.) , Exilitheca multa Sys. и др. - в нижних 54 м свиты. -€\ atdJU 
- -€1 Ьotm•c - трилобиты: Trlangulaspis lermontovae I..az. ,  Pagetiellus 
lenaicus (Toll) , Р. ultimus I..az . ,  Judomia? sp. и др. - в верхних 64 м свиты. 

Возраст: нижний кембрий,  томмотский - ботомский (низы) ярусы. 
Шумнинская свита (см. колонку 1 9) .  Согласно налегает на краснопо

рожскую свиту. Представлена самыми низами (2,5 м) : известняки темно-се
рые, фосфоритоносные; и самыми верхами (7 ,2 м) : известняки серые, гли
нистые, доломитистые, тонкослоистые. Верхняя пачка со стратиграфиче
ским несогщ1сием лежит на нижней. 

С1 Ьо1m1с - трилобиты: Calodiscus ех gr. schuchertl (Matth.) , Serroifscus 
sp., Triangulaspls cf. lermontovae I..az. и др. - в нижней пачке. -€2 amg 18 -
трилобиты: Pseudanomocarina cf. plana N. Tchern. ,  Corynexochus tersus Laz.,  
Paradoxides sp. и др. - в верхней пачке. 

Возраст: нижний кембрий, . . ботомский ярус, зона 
micmaccifonnis / Erblella (верхи) и средний кембрий, амгинский ярус, зона 
fissus / sacheri. 

Доломиты без названия. Согласно перекрывают шумнинскую свиту. 
Известняки глинистые, доломитовые, серые и черные неравномерносло
истые, и доломиты зеленовато-серые, глинистые и алевритоглинистые, тон
кослоистые. Мощность 1 65 м .  

€2 mayhen - трилобиты: Corynexochus cf. perforatus Lenn.,  
Linguagnostus gronwalli КоЬ., Hflrtshillia spinosa Laz. , Bailiaspis sp.  и др.  - в 
нижних 1 0  м толщи. €2 may im - трилобиты: Agraulos selcupicus Ros. ,  
Dasometopus cf. brevlceps (Ang. ) ,  Phalacroma glandiforme (Ang.) , 
Anomocarina sp. и др. - в 1 1 -55 м от подошвы толщи. -€2 maylev - три
лобиты: Lejopyge armata (Linrs.) ,  Agnostus sp. , Homagnostus fecundus Pokr. 
et Erg. и др. - в верхних 1 1  О м толщи. 

Возраст: средний кембрий, амгинский ярус, зона fissus / sacheri - май
ский ярус, зона laevigata / truncata. 

Чопкинская (чопкотинская) свита. Установлена А.Е. Тумановым [Ми
рошников, Кравцов, 1 959, с. 1 4 ]  на р. Чопко. Распространена в бассейне 
р. Рыбной и ее притоков. Согласно перекрывает нижележащую толщу. Из
вестняки, глинисто-алевритистые известняки, плитчатые и грубоплитчатые 
с прослоям и  тонкоплитчатых и листоватых алевритистых мергелей, серые и 
зеленовато-серые; в нижней части свиты редкие прослои седиментационных 
брекчий. Мощность до 800 м .  
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-€3 aus - трилобиты: Palaeadotus ех gr. eremita (Wgard.) , Menomonla 
sp. , Pseudagnostus sp. и др. - в нижних 1 1 1  м. �3 sakret - трилобиты: 
Glyptagnostus reticulatus (Ang.) , G. reticulatus angelini Res. ,  Agnostus pater 
Wgard. ,  Olenaspella ех gr. evansl КоЬ. , Iwayaspls curta l..az. ,  Schoriella lata 
Laz. и др. ; брахиоподы: Llngulella ? sp., Acrotreta sp.; граптолиты: 
Archaeodictyota dragunovJ O?ctlt et SoЬol. ,  Aellograptus sp. - в 1 1 2- 1 65 м от 
подошвы свиты. € sak1rv- е - трилобиты: Eoacldaspis ampllcauda l..az . ,  
lrvignella norilica Lz. ,  /. perfecta

" 
N.Tchern . ,  Tagenarella eniselca l..az. ,  

Catuniella ? monstruosa Laz. и др. ; брахиоподы: Н uenella texana (Walc.) ,  
Billingsella aff. satpakensis Nikit. и др. ; граптолиты: Salpingotubulus tubularis 
Obut et SoЬol. ,  Ptilograptus siЫricus Obut et SoЬol. ;  палеосколециды: 
Protoscolex ? tchopkoensis Barskov et А. Zhur. - в верхах свиты. 

Возраст: верхний кембрий, аюсокканский - сакский ярусы. 
Тукаландинская свита. Выделена Г.Д. Масловым [Мирошников, Крав

цов, 1 959, с. 1 4 ]  по р. Тукаланда, притоку р. Хантайка. Согласно · залегает 
на чопкинской свите, перекрывается уйгурской свитой нижнего ордовика. 
Известняки доломитовые, серые, глинистые, в нижней половине алеврити
стые, известняки водорослевые серые и доломиты известковистые, желтова
то-серые и красно-бурые, глинистые. Мощность 375 м. 

-€3 aks - трилобиты: Kaninia quadrata l..az. ,  Kujandaspis cf. kujandensis 
Ivsh. ,  Dolgeuloma dolganmsis Ros. ,  Eoacidaspis sp. и др. ; брахиоподы: 
Huenella texana (Walc.) и др. 

Возраст: верхний кембрий, аксайский ярус. 
Уйгурская свита (см. колонку 1 9) .  

Колонка 21 

Разрез вскрывается вдоль восточного склона Приколымского поднятия 
на протяжении более 1 00 км по р. Колыме в ее среднем течении и ее при
токам рек Коркодон, Большая Столбовая, Шаманиха. Разрез описывался в 
литературе [Комар, Фурдуй, 1 969; Кабаньков и др. , 1 973; Пепеляев, 1 974; 
Кабаньков, 1 975, 1 98 1 ;  В. Шишкин, 1 973, 1 974; Комар, Работнов, 1 974, 
1 976; Ткаченко и др. , 1 987; Беляева, 1 988; и др. ]. 

Коркодонскаи свита. Выделена А.А. Николаевым в 1 942 г. [Совеща
ние . . . , 1 957, с. 1 1  ]. Типовой разрез расположен на р. Коркодон, правом 
притоке р. Колымы. Залегает согласно ? на венкемской свите венда. Распро
странена в бассейне среднего течения р. Колымы, по рекам Коркодон и 
Большая Столбовая. Доломиты серые и светло-серые, тонкозернистые, мас
сивные, с подчиненными прослоями известняков и сланцев. Мощность 
450-500 м. 

V пет (?) - строматолиты: GongШna nodulosa Кот. et Seтikh., 
Coleniella singularis Кот. ,  Paniscollenla emergens Кот.; микрофитолиты: 
Osagia cortlcosa Nar. , Volvatella zonalls Nar. , Vesicularites lobatus Reitl . ,  V. 
flexuosus Reitl. ,  V. compositus Z. Zhur. и др. - в верхних 250 м свиты. 

Возраст: венд. 
Кирпичниковская свита. Установлена Вл.А. Комаром и Р.С. Фурдуем 

[ 1 969, с. 9 1 5 ]. Типовой рdзрез расположен в среднем течении р. Колымы, 
на участке от устья р. Коркодон до устья р. Большой Столбовой. Согласно 
залегает на коркодонской свите. Песчаники темно-красные, средне-мелко
зернистые, плитчатые, тонкопараллельно-слоистые, известняки лиловые, 
песчанистые и алевритовые, известняки красные, глинистые, с линзами из
вестняков органогенных. Мощность 200-250 м. 

-€1 tomsun - хиолиты: Allatheca sp. и др. ; SSF: Anabarites· tгtsц,lcatus 
Miss. ,  А. cf. tripaгtitus Miss. и др. - в нижних 1 5  м свиты. -€ toтreg-len -
моллюски: Aldanella crassa Miss., А. attleЬorensls (Sh. et F.) , Ilsanella galinae 
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Barskova и др. ; SSF: Anabarites trisulcatus Miss. ,  Torellella lentiformis (Sys.) , 
Hyolithellus tenuis Miss . ,  Camenella cf. garbowskae Miss. ,  H(ll�ieria sacciformis 
(Mesh.)  и др. - в 25-50 м от подошвы свиты. € i  atdJU - трилобиты: 
Triangulaspis cf. rarus Laz. ,  Pagetiellus pervulgatus Laz. и др. ; археоциаты: 
Morenicyathus sp. , Dictyocyathus longispinus <А. Zhur.) и др. ; моллюски: 
Bemella flexa Barskova , Mirabella ridicula Barskova и др. - в 85- l l О м от 
подошвы свиты. 

Возраст: нижний кембрий,  томмотский - атдабанский ярусы. 
Ленякская свита (толща ) .  Выделена Б.В. Пепеляевым [ 1 974, с. 39 ]. 

Согласно перекрывает кирпични ковскую свиту. Известняки темно-серые, 
алевритовые, песчаные и гли нистые линзовидно-слоистые и комковатые с 
пластам и  песчаников доломитовых. Мощность 50 м.  

-€1 Ьotm ic - трилобиты: Pagetiellus porrectus Laz. ,  Bergeroniaspis dualis 
Jeg. ,  Aldonaia pokrovskayae Kor. ,  Erblella musta Rep. , Nelegeria kolymica Laz. 
и др. ; археоциаты: Ladaecyathus ultimus А. Zhur. , Tylocyathus bullatus 
(Zhur. ) ,  Clathricoscinus schamanikhaensis A.Zhur. и др. ; брахиоподы: Siblria 
magna Gor. ,  Kutorgina sp. и др. ; SSF: Lapworthella cf. schodackensis ( Lochm . )  
и др. 

Возраст: нижний кембрий , ботомский ярус, зона micmacciformis / Erbl 
ella. 

Никаноровская свита. Выделена В.И.  Ткаченко [Ткаченко и др. , 
1 987 ]. Стратотип находится по левому борту рч. Никанорови ч ,  в 1 2  км се
вернее устья р. Коркодон. Согласно залегает на ленякской свите, со стра
тиграфическим несогласием перекрывается конгломератами и песчаниками 
девона. Доломиты от темно-серых до белых,  разнозернистые, массивные с 
пластам и  известняков оолитовых и конседиментационных брекчий мелкооб
ломочных,  в верхней части известняки серые, алевритистыс,  массивные, 
волнисто-слоистые. Мощность 1 4 1 0 - 1 7  50 м. 

-€z-з - трилобиты: Ptychoparioidea gеп. et sp .  iпdet. ,  Asaphiscidae gеп. et 
sp. iпclet - в 1 200 м выше подошвы свиты. 

Возраст: нижний кембри й ,  ботомский ярус (верхи) - верхний кемб-
рий. 
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