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В . Ю.Ше �филь ,  С .Л.Арутюнов; Т .А.Долъник, 
Н. К. Коробе йников , С .А.Пермлков , В . Г . Плтилетов 

КОРРЕ.ШЩИЯ ВЕРХНЕДОКЕМБРИйС КИХ ОТЛОЖЕНИЙ IIPИБAЙКA.Jibli 
И ИРКУТС КОГО ПРИСАЯНЫI 

• В 1951 году М.С .Бабкова в ыде лила в разрезе ИрRJ:ского При
саяньл новую, ОЛХИНСI\УЮ, свиту и сопоставила ее с низами бай
кальского комnлекса Западного При6айкалья (Бабкова, 1951) . ОдНа
ко позДНее И.П. Карасев ( 1959 ) , сс ылаясь на литологическое сход
ство и -палинологические данные ,  скорре лироваJ! оЛХИНСI\УЮ ,свиту с 

·уmаковской. 
Эти .zща основных , . резко раЗJIИЧНЬIХ , варианта корре ляции с 

незначительными из менениями ?бъемов сопоставляемых подраЗделений 
прошли через работы многих геологов и явились пре дметом острой 
диС:Е\УССИИ при обсужде нии унифицированншс схем Средней Сибири . в 
1979 году· в г. ЦQвосибирске (Мордовский , . 1958; Цахновский , 1959; 
Кондратьева, 1960; Геологическое . • .  , 1962 ; Мац, 1962 ; ПисарчиК, 
1963; Сулимов , .1964; ПИтковская , 1966;  Опорные • • •  , 1972; Ворон
цова И др. , 1975; Со:ветов , 1977; Ше ифиль и . др. , 1980; Т ыщенко , 
Файэулина, · 1982 ;  Решения • • •  , 1983) . Столь же разноре чивыми в 
работах пере численных авторов были ПредстаВления и о корреляции 
в ыпiележащих верхнедоке мбрийских отложений Прибайкалья , Прис аяньл 
и внутренних районов ИрRУтского амфитеатра. 

Спе циальные тематические исследования , проведе иные в 1978 
году·межведомственной группой геологов по инициативе СибРМС К  
( Шенфиль и др. , 1980) ., подтвердив о дну  из ранее сущес твовавших 
точек зрения о выведении подошвы ушаковекой свиты Прибайкалья 
на основание хужирской свиты Прис аянья ( Цахновс кий ,  1959; Мац, 
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1962 ; Сулимов, 1964 ; Опорные • • •  , 1972 и др. ) ,  не дали однознач
ного решения по корре ляции ОJIХИНской с виты . Без допо.лнительного 
изуче ния: пе Рвходной зоны от Прис алнья к Прибайкаль ю буровш.ш ра
ботами выводы по этомУ вопросу не имели документального о босно
вания. Поэтому ме жведомстве Юiая :группа рекомендовала бурение 
нескольких колонковых с кважин на водоразделе п .Щегловой и руч. 
Алатай (Шенфилъ и др. , 1980) . Благодаря: инициативе • руководства 
ИрRУтской геолого-съемочной экспе диции эти рекомендации были 
частично выполнены nри производс �е крупномасштабной геологичес
кой съе мки данного района СПермяков , наст . с6. ) • Бwю про6урено 
две с кважины г.лубиной более 400 м: С-8 - на р.БолЬшой ниже устья 
руч. Алатай и С-13 - в среднем течении р.Таль цы  (рис .1 ) . 

· Чтобы увязать по.лученные ре зультаты с данными глубокого бу
рения прилегаnцих внутре ЮIИХ районов Сибирской платформы , авторы 
статьи, представллющие 'различные геологические организации , про
вели совместное изучение керна ряда с кважин: Ангарской 130 , ·Ир
кутской 1, Космических 1 и 2 и ряда .цруrих .  Детальные работы по 
изуче нию разрезов Приб� и Присаянъя проводилис Ъ  авторами 
ранее .  

Анализ все х  собраmшх д аmшх  позволил �ийти к выводам, из 
ложе ЮIЫМ ниже . · 

!?.зйJs.з.црскал с ерм  и ее аналоги. ::Ja. эталон для :корре ляции 
нами выбран наиболее ПОЛН!:lЙ и прЕщставител.ъный разрез ЮГо-ЗапаД
ного Прибайкаnъя (см. рис . 1 ) . Разрез "байкальской серии начинает
ел здесь голоустенекой с витой (Тетлев,  1916) , пре �ес �енно 
доломитовой по составу , но содер�ей прослои и пачки песчаных 
и алевре-глинистых пород (Ма.ц, 1962; Опорные • • •  , 1972 и др. ) • 
Выше по разрезу залегают отложения улунтуйской с виты, разделен
ные на три подс виты (Мац, 1 962·; Решения • • •  , � 983 и др. ) • Нижняя: 
подс вита �дставлена глинисто-алевритистыми сланцами, содержа
щими редкие маnомоЩНЬiе прослои к варцевых и кварцево-поле вошпато
вых песчаников , черных извест илков, доломитов и углеродистых 
\сланцев (20 0-500 м) . В основании часто в ыде ллете л  10-20-метровая 
nачка красноцветных алевролитов и пес чаников . Среднля: и верхнлл 
_подс виты в основном состоят из известилко в  и доломитистых иэ
вестнлко в, строматолитовых и о н:колитовых , че редующихс л в верхней 
части разреза с алевролитами, глинистыми сланцами и nесчаниками 
(300-500 м) . Длл этой части разреза характерно наличие проСJiоев 
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специфических темных онколитовых известняков, обогащенных орга
-ническим веществом, ·талькитов, а в центральной части Западного 
Прибайкалья и фосфатсодержащих кремнистых и карбонатных пород. 

Венчается разрез байкалъqкой серии �о построенной 
терригеиной качергатской свитой, состоящей из нескольких мощных 
чередующихся.пачек песчаников, алевролитов и арrиллитов (см. 
рис .1) .  Наиболее четко в пределах Юrо-ЗапаДяого Прибайкалъя про
слеживаются четыре такие пачки, особенно хорошо выраженные в 
бассейне р.Голоустной (Опорные • • •  , 1972) •

· 
Первая пачка пред

ставлена свет�о-сернми и серыми кварцево-полевоШпатовыми и квар
цевш.ш песчанихам:и, соде:ржа!IЩМИ обломочки черннх сланцев ( 60 м) • 
Вторая пачка, преимуществеюю алевролитовая, содержит прослои 
песчаников и глинистых сланцев (400-460 м). В третьей- резко 
преобладают серые и.светло-серые кварцевые и кварцево-полевошпа
товые песчаники, содержащие прослои алевролитов (250-300 м). Ра
нее (Опорные • • •  , 1972) эта пачка выделялась в большем объеме: 
снизу в нее включались алевролиты, ·содержащие прослои песчани
ков . Целесообразнее однако начинать ее с более грубых терриrен
НЪIХ пород. Чеr.вертая пачка сложена черными асiiИД!ШМИ сланцами, · 
зелеными и черными тонкополосчатыми алевролитами и арrиллитами, 
известковистыми в средней - и с прослоями кварцевых и полимикто
вых песчаников в средней и верхней частях разреза (500-550 м). 

Таким образом, в составе кач�ргатской свитW можно выделить 
два грубых ритма, начинапцихся песчаниками и закаичивапцихся 
алевролитами и арГиллитами (Пермяков, наст. сборник). В бассейне 
р.Прав.Ушаковки (см. рис.I) внутри четвертой пачки обосо6ля:ются 
кварцево-сJIDдистые песчаники, с основания которых можно выделить 
третий круmшй ритм, но в бассейне р.Голоустной он уже не про
слеживается, так как на уровне песчаников здесь развиты более 

·тонкИе алевролитЫ (Шенфи.л:ь и .цр . ,  1980). 
Качергатские отложёния перекры:ваются пОJШМИRтовнм:и песчани

ками и_конгломератами ушаковекой свиты, на взаимоотношении кото
рой с байкальской серией мы остановимся ниже .  

Западнее бассейна р.Голоустной в приплатформенной части 
Прибайкальского прогиба no рекам Ушаковке, Большой, Тальце в 
естественных выходах обнажены лишъ отложения верхов байкальской 
серии - в основном четвертой и третьей пачек качергатской свиты. 
В связи с этим и возникала неопределенность в корреляции этих 
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/Uго-Западное 
Прибаtlкалье сво6ныu разре3 

Б. 
р.большая 
· скв.8 

р.ТаАьцы · 
скв./3 

Ангарская 
Cli8.f30 

Рис. I. Сопоставление разрезов верхнедокембрийских от.поzевий При-
6айкалья и юга Иркутского аЩитеатра. 

I - ко!П'ломераты; 2 - гравелиты: и грубозернистые песчаmпm; 3 
полимиктовые песчаники; 4 - кварцево-по.певоmпатовые песчаники; 
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5 :- кварцевне песчанИки; 6 - кварцИтоВИДИiiе песчаники; 7 - пес
чавистне а.mвро.liИ'!'Н; 8 ..- апевро.питн; 9 - арrи.п.литн; 10 - арrи.п
� червне; I1 - доломиты; I2 - известняки; IЗ - изВестняки и 
Ao.J:OIIИ'rll песчавистне; 14 - известияки и ДОJ[ОМИТН г.пивистне И 
ажевритистне; I5 ·- и�есТкшш и доломиты микроqито.питовне и стро
мато.nrrовне; I6 - апевро.mrrн известковистне � дохомитистне; I7 -
песчаиJПtИ и· изве<;ТИЯЮI с \)6Jiомками червнх мевро.лиТов и арrил.п:и
тоВ; · I8 - д9JI<*ИТОВне брекчии; 19 - аКrи.цритн; 20 - каменная: 
со.п.; 2I - поро.цн в:ристазJJIИЧесв:ого фуидамента; 22 - красноцвет
вне от.поаеШш; 23 - ивдев:сн свит и подсвит: g_l - гохоустенс:Кая; 
u1 - у.иуитуйсв:ая:; ltC - в:ачерrатсв:ая:; u8 - уmав:овская:; krt - в:ур
'J.'1ИСв:ая:; .ank: ;.... аввв:аисв:ая:; us - усОJIЬсв:ая:; 24 - глубокие сквВJ\:И
вн юrа Иркутского амJитеатра: K-I -'" Космич:есв:ая:-I;. К-2 - Кос�
чесв:аs:-2; И-I .... Ирв:утсв:ая:-1; А;....IЗО - Анrарсв:ая:-IЗО; 25 - в:ОJiон
:ковне с:кваD:вн: ·с-7 - р.Прав.Уmав:овв:а; С-8 - р.БОJiъшая: ниже 
УС� руч�.АJ[атай; С-IЗ- р.Та.льцн; 26 - . .mш:ия профиJrя в: рис.1; 

27 - линия профипя в: рис.2. 
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отложений с олхинской свитой, вскрытой гораздо западнее в При
саянье, в бассейнах рек OJDCИ и Шинихты. Проходка скважин в пере
ходной зоне ликвидировала этот пробел. В скв. С-8 на р.БоJiьmой 

' . 
ниже устья руч.Алатая и в скв. С-13 в среднем течении р. Тальцы 
(см. рис.1) были вскрыты отложения верхов улунтуйской свиты 
(скв. С-13) и все четыре характерные пачки качергатской свиты 
(Пермяков, наст_. сборник). При этом нижняя пачка средне-мелко
зернистых кварцевых песчанихов, содержащая, как и на р.Голоуст
ной, лепешковиднне обломки темно-серых алевролитов и сланцев, 
сохранила свою мощность (80 м) , а в трех· вшпележащих пачках она 
резко сократилась соответственно до 230-240 м, 110 м и 140 м. 
В то Jl8 время из разреза пачки 4, вскрытой верхней ·частью скв. 
С-8 и канавами над устьем скважины в правом борту дОJIИНЬI р.Боль
шой, почти нацело выпали черные аспиднне c.JI8mJ;Ы и особенно верх
ние тонкополосчатые зелены"' и черные алевролиты и аргиллиты, что, 
вероятно, связано как с замещением их ме�ее углеродистыми алев
ролитами и арrи.ллитами, так и с часТИЧНЬ!М предуmаковс:ким размы-: 
БОМ верхов толщи (см. рис.1). Не исключено также, что аналоги 
4 пачки здесь вообще почти полностью отсутствуют, так как вполне 
допустимо частичное

. 
замещение к этому разрезу верхней части пес

чаной 3 пачки алевролитами. ТОJIЬко таким образом можно объя:снитъ
особо резкое (в 4-5 раз) сокращение ее мощности по сравнению с 
ПрибайкальсКИJ.�И разрезами, контрастирувцее с мецее выраЖенным 

изменением мощности .цруrих пачек. 
Далее к западу все выделенные пачки прослеживаютел в разре

зе глубокой Ангарской скв.130 (см. рис.1), но мощности их, кроме 
пачки 1, еще более сокращаются: второй пачки до 190 м,• третьей 
И четвертой. - до 130 м. Как и в разрезе бJIШitа.ЙIПей колонковой 
скважины С-13, нпе качергатских песчаников вскрыты сначала тем
но-серые алевролиты и арrиллиты верхов улунтуйской свиты, содер
жащие маломощные (1-2 м) прослои серых слюдистых кварцевых пес
Чаников, известняков, глинистых известняков и доломитов (130 м), 
а затем, ниже по разрезу, темно-серые известняки, в которых вы
деляются небОJIЬmие прослойки черннх углеродистых сланцев и ха
рактерных "улунтуйских" известняков, содержащих уnлощенные онко
литы и округ.1Ше и линзавидные обломочки углеродистых сланцев. 

Увеличение мощности пачки алевролитов и аргиллитов в верхах . 
улунтуйской свиты в сторону платформы по сравнению с разрезом по 
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р. Голоустной связано, очевидно, с частичным qациа.пьным замещени
ем в этом налрав.пении известняков и соответственннм сокращением 
их· общей мощности.Ана.поrичное замещение карбонатных пород н� 
дается в направ.пении к центрмьно,q Прибайка.пью (к бассейну рек 
Сармы и И.ПИКты) (Мац, · I962; Опорине • • •  , I972 и дР·). 

Внmе алевролитов качергатской свиты на глубине 1765 м по-
ЯВJIЯЮТСЯ грубозернистые (до гравий:ннх) грубокосослоистые красно
�ет:нне по.пимиктовне песчаники, которые по положению в разрезе, 
составу и. сложению ана.погичнв грубозернисТЬIМ терригенннм породам 
основания ушаковекой свиты При6айкаJiъя (см. рис.I). 

В СJiедУDЦей к северО-запв.цу ИрJ<УТСкой скв.I разрез всхрнт 
до фундамента (рис.I,2). В ero низах :вн.це.пяется мощная'тОJПЦа 
(265 м) арГИJIJIИтов и алевролитов темио-серых и зеленовато-серых,· 
содержащих в нижНей части мапомОЩНЬiе редкие проСJiои темно-серых 
ов:коJIИтовшс известняков и известковых доломитов. В6.пизи основа
ния прослой (до 2 м) ,красв:ых арГИJIJIИтов. По своему. строению она 
похожа на ниzнюю подсвиту улунтуйской свиты. 

TOJIЩa аргиJIJIИтов п�рекрывается пачкой (70 м) харахтерв:ых 
темно-серых кристВJIЛИЧеских известняков, содержащих прос.пои он
коJIИтовых известняков с включениями уплощеННЬIХ обломков черВЬIХ 
углеродистых CJimщeв и редкие прослойки а.певролитов. ИзвесТВJШИ 
эти ЯВJIЯЮТСЯ аналогами: пород, :вскрытых на забое Ангарской с кв. 
IЗО. 

Внmе по разрезу выделяется пачка ( 60 м) а.певролитов CJII)ДIIC
тыx темно-серых, содерж,ащих прослойки тонкозернистых песчаншсов 
и доломитов. В кроме пачки ({иксируются ма.иомОЩНЬiе про6.пойки 
вишневых алевро.питов. Цо сравнению с соседними скважинами Ангар
ской IЗО и Космической 2 эта пачка почти вдвое сокращается в 
МОЩНQСТИ. 

· :Над ней выделяется п!iчка ( 40 м) песчаников кварцеВЬIХ сред
незернистых и меJIКозернистых, содерКЩИХ редкие прослои алевро
JIИ�ов 1 КОТОрая СОПОСТавJIЯеТСЯ С первой ПаЧКОЙ качерrаТСКОЙ СВИТЫ 
в Ангарской скв.IЗО. Однако по сравнению с песчав:шt8МИ Космичес
кой скв. 2, располоЖенной севернее, эти песчаники значите.льно 
грубее , что связано, очевццно, с более 6JIИзiUW положением Иркут
ской·скв8ЖИНЬI к Присаянскому обрамхеН2D Сибирской ПJiатформн (см. 
рис.I). 

Вшпе в Ир�тской скв. I вскрЬ!ВаЮТСЯ а.певроJIИты (около IOO м) 
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темно-серые , содержащие тонкие прослойки песчаюmов: В кровле 
развит пласт (2 м) вИПIНеВЬIХ с JПОдистЬIХ але вролитов. В этом разре 
зе  не выделяютел песчаюmи третьей и четвертой пачек качергат
ской с виты. Вероятнее всего , они размыты , И алевроли:m соответ
ствуЮт только второй пачке качергатской с виты . Однако, учитЬIВал 
почти двойное -сокращение мощности верхней пачки улунтуйqкой с ви
ты и значИтельное уменьшение мощности нижней качергатской пачки , 
в данном разрезе нельзя уве ренно ис КJПОчить возможность анало
гичного сокраще нИл.мощнос т�все х тре х верхних пачек качергат
ской с витЫ с одновре менным замеще НИем песчаников третьей пачки 
але вролитами. 

Далее к се веру � Космической с кв.2  в основании . представ
ленной керном части разреза вновь выде ллетел характерная пачка 
чернЫх кристалличес ких  известняков улунтуйского типа, содержащих 
тонкие прослойки черНЬIХ углеродис ТЬIХ сланце в (см. · рис . 1 ) . Из
вестняки нас ыЩе НЬI обломками Этих-сланце в и ме лкими онколитами. 
Суд;r. по каротажу, мощность карбонатной пачки составляет около 
75 м. 

Выше по разрезу, как и в Ангарской с кв. 130 , выде ллетел до
вольно мощная (до !20 м) пачка аргиллито в и але вролитов верхов 
улунт,уйской свиты , соде ржащая прослойки доло�тов и песчаюmов. 

:нижн.Яя ч8.с ТЬ качерrаТСКОЙ СВИТЬ!, ВСкрЫтая В ИНТервале 2223-
2241 м и ,  возмоJFJю ( судя по каротажу) , начинакхцаясл на глубине 
2275 м ,  представлена более тонкотерриге нными породами, чем в 
скважинах, расположе ННЬIХ ближе к Прибайкалью. Она сложена ме лко
и то нкозернистыми светло-серыми кварце выми песчаниками, содержа
щими тонкие .Сдо 1 см) прослойки те МНо-с ерых але вролитов и аргил� 
лито в. В песчаниках· отмечаютел мелкие ·плоские обломочки алевро
литов и аргиллитов, что лвллетсл - характерной чертой первой и 
третьей пачек качергатской с виты во все х  опис аннЬIХ выше разре
зах .  

Песчаники шэре кр!Шаютсл I:!Ле вролитами, содержащими nрослои 
аргиллИтов и песчаников (интервал 2223-2190 м) и темно-серыми 
аргиллитами ( 2190..21 85 ) , соответствующими второй пачке качергат
ской с виты. На уро вне верхов пачки керн отсутст вует и верхнлн 
граница серии опреде ляется по данным геофизичес ких исследований 
с кважин ( I'ИС )

1
• 

В Космической скв.1 разрез с ходен с разрезом Иркутской с кв.I, 
и лишь незначительно сокращается в мощности . 
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В Ирв;Утсхом Присаяиье описаввый Bblllle разрез по.пнос.тью соот
ветствует объему ОJIХИНсхо• свитн в ток уточненном виде, хоторый 
6н.и мв еще И.Н.СуJtИМо:внм (1964). Арl'ИJШИТН и апевролитн, вскры-· 
тне в визах ИJЩУтской и Космичесхой с:квапн, по составу и мощ
ности анапоl'ИЧИ!i ншшей подсвите ОJIХИНской свитн (см. рис.2). 
Карбонатная пачка пОJIНостъю соответствует средней подсвите. Дос
таточно чеТRо выделяется и первая песчаная пачха качерrатсхой 
сви'l'Н, развитаа в Прис8янъе в 70-80 м вblllle основания третьей 
nодсвиты ОJIХИНской свитн (см. рис.2). На этом уровне в разрезах 
Кух-Юртовской с:квапкн (СуJIИМОв, 1964) и по р.Пiинихта (Шенфи.п:ь и 
др., 1980) поЯВJIJШТСJI кварцевые и пОJIИМИRтовые песчаники, содер
аащие (по р.Шивихте) лепешкавидные включения червнхвлевролитов 
и api'ИJIJJJ!тoв и rапыq :кварца. В Прибайхапье сходRЬiе rравелистне 
песчанихи (до конгломератов) отмечапись ранее в основаниИ качер
rатской свитн по пади Мал.Ка.ц:илЬной (Опорные • • •  , ::(972). 

Подведем нехоторые итоги по байкальской серии. 
I. От стратотипическоrо раэре�а байкапьской серии к рас-

смотреНН!DI вЫIПе скважинам прослеживается нескОJIЬко четко выра-
JЕе!IВНХ литОJiоrически:х пачеR, последовательно сокращаnцихся в 
мощности в сторону п.патформы и незначительно изменяпцихся фаци
апьно. Очевидно, что на вс.ем этом отрез:ке протягиваются непре
рывные литОJiоrические тела, соответстВупцие улунтуйс:кой и качер
rатской свитам, объединенные в ИрРJтском Присаянье в OJIXИНciqiO 
свиту. 

2. При постепенном сокращении мощности прослеживаемых ниж
них nаче:к отмечается наибОJiее резкое сокращение мощности третьей 
и четвертой пачек качергатской свитн. К ИрРJТс:кой и Космическим 
с:квапнам последние, по-видимому, nОJIНостью вшщцают из разреза, 
что проще всеrо объяснить их срезанием за счет предушак�вскоrо 
размыва. ДопQ.1IНJ.iтельным :критер�ем в пользу даю1оrо вывода явля
ется несоответствие структурных планов байкапьских и мотско-уmа
:ковс:ких отложений, которое подчеркивается некоторым увеличением 
мощности аналогов качерrатской свитн в Космической скв. 2 по oт
нomemm к соседним с:кваs:инам, при выдержанности перекрывапцих 
ОТJЮ:&еНИЙ хупрсRОЙ СВИ'l'Н • . 

Мотекая серия. Изучение разрезов r.пубоких скваs:ин и их срав
нение с Присаянскими обнWЦ�НИЯМИ дапо нам новые материалы и дЛЯ 
рассмотрения вопросов корреляции самой. верхней части докембрий-
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свих отложений обрамления и внутренних районов Сибирской плат
формы, вьщеляемых в настоящее время в мотскую серию (Решения • •  , 
1�3) . В---принятой унифицированной схеме (Решения ••• , 1983) она 
pac"ЧJieWieтcя в Иркутском Присаянъе на :хужирскую, шаманскую и· 
ирi\У'ТСкую свиты веща (Опорные • • •  , 1972; Решения • • •  , 1�3 и 
.цр. ) .  Название шаманская свита бWio предложено груnпой ир!\У'ТС.КWС 
геологов (Т .А .Дольник,·н .В.Сухановой и др. ) в процессе обсужде
ния унифицированной схемы вместо выделенной Г.Н.Фредериксом 
(1915) мотекой свиты (в узком смысле ) .  Название мотекая оставили 
за серией пород, объединяющей три вышеназванвне свиты , т . е .  з.а 
той '.t;ОJПЦей, которую геоло!'И ПГО "ВостСибнефтегазгеология" 
(ВСНIТ) , вслед за И.П.Карасевнм (1959) ,  традИционно привыкли на
зывать мотекой свитой (Решения • • •  , 1�3) . 

Сравнение классического разреза Иркутского Присаянья у пос . 
Моты по горе Шаман, дополненного по скв .2  (Цахновский, 1 959; 
Геология • • •  , 1966 и .цр. ) с данными по Иркутской скв . 1  (см.  рис . 
2) и .цругими рассмотренными глубокими скважинами (см .  рис.1 ) по
казало, что :хужирская свита, лишь несколько возрастая в мощности 
и увеличивая в своем составе роль красноцветных nород, четко 
прослеЖивается во всех перечисленных скважинах. Наиболее полннй 
ее разрез вскрыт в Иркутской скв . 1  (интервал 1813-17II м).  В ее 
основании, как и в разрезах· Присаянья (Геология • • •  , 1966; Оnор
ные • • •  , 1972; Шенфм:ь и др. , 1�0) , развиты грубозернистые до 
среднезернистых грубокосослоистые полимиктовне песчаники серне 
до темно-серых, которые вверх по разрезу приобретают сначала ли
ловый, а затем вшiшевнй оттенок, наиболее ярко выраженный начи
ная с глубины 1791 м .  С глубины 1755 м песчаники становятся бо
лее равномерно-зернистыми преШ\У]Цественно мелкозернистыми . В них 
появляется, как и в Присаянских разрезах, много уnлощенных ·об
ломков вишневых и зеленых алевролитов и аргиллитов . Отмечается 
сходство строения и верхней части разреза (см. рис . 2 ) ,  где с 
глубины 1732 м среди вишневых песчаников по�ется много про-
слоев алевролитов и более светлых розовато-серых существенно 
кварцевых песчаников . 

Хорошо фиксируется кровля хужирской свиты, так как она nе
ре:крнваетdя характерными кварцитовидными песчаниками (интервал 
1711-1703 м) , являющимиен реперннм маркером в Иркутском При-
саянье (Цахновский, 1959; Писарчик, 1963; Сулимов, 1964; Опор-
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Нl:le • • •  , 1 9.72 и др. ) и начинапцими там разj:Jез шаманщюй (мот-
СRОЙ в узRом с мЫсле) Jсвиты. fuзарцитови.цные песчаниRИ фшtсируются 
и в раЗрезах КосмичесRИХ скв . 1  и 2, а в Ангарс Rой с кв. 130 интер
вал, В ROTOpOM ОНИ, СУЩ! ПО данным ГИС , ДОЛЖН!:l бЫТЬ раЗБИТЫ , 
nройден без отбора керна (см. рис . I) • . 

Выше о�ече ннЬlх.nесчаниRов в ИрRУТСRОЙ с кв.1  развиты чере 
д,уJХЦиес� серые и ,  ре Же ,  крас Н!:lе песчанистые и алевритистые дола� 
миТы, содержащие ре дЮtе малом�щные (2-4 см) nрослои доломитистых 
алевролитов и кварцево-полевошпатовнх песчаников тоНRозернистнх, 
доходящих до ме лRо- и среднезернистых (интервал 1703-1651 м). -
Вместе с доломитами поЯБJIЯЮтся nрослои ··и г·незда белого аНгидрита. 

НаД ШIМИ (с м. рис . 2) в Ыделяетс Я: более мощная naЧRa .храсно
цветннх кв�рцево-полевошnатовых песчандков мелкозернистых и 
сре днезернИстых , аналоГИЧНЬIХ пес чаниКам шаманской свиты · Цри
саянья , соде ржащих прослои алевролитов и гнезда ангидрита <Ин
тервал 1651 -1632 м) . · 

ДалеА, после перерыва в отборе керна, в ИрRУтской с кв  .1  
вежрыт интервал 1542-1503 м, в основ� ко1орого _залегают пес
ча.ниRи кварцев�е ме лкозерНистые розовые (4 м) , а выmе них алев
ролиты серые и виmне :sо-серые , часто доломитистые ,  соде ржащие 
редкие nрослои nесчаников и доломитистых песчаников (35 м) . 

В ьпilе В интервале 1358-1353 М БСRJ>ЫТЫ ДОЛОМИТЫ , а Б :щ!Терва
Ле 1302-1 290 м доломиты темно-серые , засолоне ННЬiе , глинистые ,  ка
верноз ные ,  nористые .  · 

Таким образом, данными по ИрRУтской с кв. 1  ре шаетс Я давний_ 
спор , замещаются ли nесчаники мотекой (ш�ской) свиты в наn-
равле нии к внутренним районам с-ибирской платформы доломитами 
(Цахновский , 1959; ПисарчИR, 1963 ; Геология • • •  , 1 966; ОпорН!:lе • .. , 
• , 1972. и др;) или они просто резко сокращаются в мощности , а 
граница терригенннх и карбонатных пород остается изохроцной 
(Жарк<;>Б, Советов , 1969 и др. ) .  Прослеживание в г.лубь IIJiатформы 
:хуп:рсRИХ отложений и RБарцитовидннх песчаников основания шамаН
ской свиты,-налиЧие внутри вышележащей доломитовой толщц nросло
ев красноцветных песчаников - вот факты, достаточно определе нно 
с видетельс rвующие в поль � фациального замещения основной масс ы 
IIесчанико� шаманской свиты доломитами (см. рис . 2) .  При этом сле
дует наnомнить . что не большие прослои глинистых доломитов nояв
ляются в разрезах шаманской свиты не сRалько выше RБарцитовидннх 
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nесчаников и в верхах свиты во многих разрезах Иркутс.кого При
саянъя (Геология • • •  � I966; Шеифиль и др . ,  I980 и др . ), и увели
чение их_ роли в разрезе в сторону щатформы вnолне закономерно . 
Характерно , что по ме·ре удаления от разрезов обрамления R Косми
ческим.сRВ.I  � 2 Rоличество песчаных прослоев, их-мощность и 

,размерность обломочных частиц в доломитах резRо уменьшаются (см. 
рис .I) .  

Изложенные выше данные свидетельствуют о том, что отложения, 
выделяемые· в настоящее время геологами пrо вснrт в ИркутсRой и в 
ближайших R НеЙ СRВ8.жинах В RаЧестве 6оханСRОГО ГОрИЗОНТа ЯВЛЯ
ЮТСЯ аналогами первой nаЧRИ RачергатсRой свиты, а парфеновсRого 
горИзонта - аналогами хужирсRой свиты и RВарцитовидного пес�ани
Rа основания шамаНской свиты. Корреляция хужирс:кой и шаманской 
свит с уша:ковсRой свитой ПрибайкальЯ детально рассмотрена ранее 
(Шенфилъ и др . , I980) . 

Дальнейшая :корреляция изученных разрезов в глубь �тформы 
остается не вцолне ясной из-За отсутствия промежуточншс сRВажин 
по профиJпо площадей глубокого бурения КосмичесRая-Боханс:кая-Юж
но-Радуйская-Шамановская. 
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С .А.Пермяков 
МАТЕРИАJШ К КОРРЕЛЯЦИИ РА3РЕЮВ 

ВЕРХНЮЮКЕМБРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮНЫ СОЧЛЕНЕНИЯ • 
ПРИБАЙК.АJТhЯ И ПРИС.АmiЫI 

В связи с проведением Ш'О "Иркутскгеология" в 1�0-I�Згг. 
крупномасштабной геоло�еской съемки в зоне сочленения Прибай
кальл и Присаянья коллективом Иркутской партии были вскрыты и 
изучены главным ·образом по керну колонковых скважин , разрезы 
отложений олхинской и качергатской свит . 

В результате этих работ �олучены данные , характеризующие 
литолого-фациальяые особенности строения разрезов названных свит, 
взаимоотношения их со смежными подразделениями и между собой. 

Олхинская свита вскрыта в Присаянском обрамлении И�кутского 
амфитеатра скважиной 7 ,  про6уренНой· в  бассейне р.Олхи на водо
разделе ручьев Смоленский кпюч и Сырой КJ7Е-Юрт. Вслед за преды
дущими исследователями (Бабкова, I95I ; Цахновсrmй , 1959 ; Сули
мов , 1964 и др . )  её разрез расчленен нами на три подсвиты (рис . I). 
В основании нижней на выветрелых каолинизированных и ·кар6онати
зированяых биотитовых гнейсо-гранитах шарыжаЛгайской серии архел 
залегает горизонт мощностью около 20 м красноцветных и желтова
то-серых аргиллитов каолинитово-гидраслюдистых с пр_имесью гра-
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Plo.I. Сопостав.певие разрезов OJDCDo:кoй ов�'l'ЬI. 
I - rpaвe.nи'l'ЬI; 2 - пеоча.ии:ки; 3 · - кваJ�Цtтови.цвне пеоча.ни:ки; 4 - 8J1Еiвро.пты; 
5 - aprи.71'JIИcrн; 6 - перео.шшвакие пеОЧ8.1ШI(ОВ и мевро.птов; 7 � до.ломи'l'ЬI, иэ

веотняки; 8 - оиК�товые "п;о.ломиты; 9 - rиейон. 



:вийша: зерен :кварца. Вmпе - подсвита с.пЬЖеиа ритмиt1ННМ .пенто'ЧНШI 
пересцrаиваиием сероцветвнх песчаников и а.певро.mrrов по.певоii'Пiат- _ 
:кварце� с биотитом с по.цчииеивнми прос.поями ар;rишrит<>в ,  - до.по
митов и :кремвисто-кар6оиати.нх онхо.пито:внх пород. Мациость иШшеi 
подсвитн состав.шет 320 м. Средшш - существенно кар6оиатим, 
СJiоиеВа _ чередо:ваmiем чёринх 6итумииозвш кристаиJIИЧес:юп извест
ияков, ДОJIОМИТОВ И OНROJПI'f<?� :кр61ШИСТ<>.-хар6ОиаТИ.НХ ПОрод С 
прос.поями отаJIЬRовашшх чёрвш r.пииисто-уr.перодистнх c.naицe:Jii. 
МОЩRость ередней·- подсвитн 57, 5  м. Верхняя: подсвита иач:ииается 
пачиой (IЗ м) зе.пеil:овато-серВх а.певро.питов и_ арriшлитов и -� 
ЩИl\МТСЯ вшпе ри'l'IIИЧВШII перес.паиваиием от пес-чаников и а.певро.п
тов ДО ДOJIOIIИ'l'OB. llациостъ верхней ПОДСВИ'l'В 83 М. 

При посзrедовате.пьном сопостав.пении разрезов (см. рис.i) · 
в:крест Присаяисхоrо проrи6а от Смо.пенсRОl'О ItJJDЧa (е:-::7) к устъю 
руч.Снрой Кух-Юрт (C-I) и да.пее на Ир�:к , IJ6и.пейинl (C-I, ии
те� 1967..:.2350 �а) мы па.цучаем попвое соо'l'Ветс'l'ВИе JIИ'l'OC'fpa'l'JI
rpЩичec:киx по.цраз.це.пеиий �хой сВПЪI прИСWЦ�ЫI с её пара
стра'J:'()'f'ИПом во :внутренних районах И�хоrо шфlтеатра (ТШ{еИRО, 
Файзу.пииа,  1�2), за ИСRJII)ченИем, Bc:>ЗIIOZRo ,  JIИJПЬ верхов верхней 
подсвитв, представ.пеивнх в Присаяиъе _ песча.JDilШМИ. lloq.Jteдниe мо
rтr уже соответствовать ниiией пачке :ка.черrатсхой gвиm (см.· 
рис.1), т.е. парастратотип по ?бъему о:каzет.ся меиьmе стратоппа. 

От.иоzеиия: :качерrатсхой- свитн в составе 6ай:ка.и:ьсвоl · серии 
рифш 1DEDТ IIIII_PO:КOO распростРЗиеиие в �ом При6аЬаJп.е, - од
иаm возма.иостъ э:кс�о.JDЩИИ стратотипических разрезов dal
:кaJIЬCROI -серии от о6рампеиия во :ввутреииие "paloJШ Ир:в;утс:коrо mt: 
�атра оставаиась IIJЮ(Uематичиой.. Этот про6е.п в зиa'ЧII'l'eJПdiol 
Ере уда.��ось :Восп� бурением с:кВааи r.Q"6ииol до 500 м в � 
pexoдilol зоне на: р.Баи:ьшоl в6Jiизи yc'l'ЬII: руч.А.патай (С-8) и в 
среднем течении р. Та.п.ца (е:-::13). ВШ1е уреза, р.БОJI:ьвюl разрез на
ращивается по -rорJШМ внра6о'1'1t811 и естес�Ввшl о6иааеииям. По.иу
чеивнй таким o6pa3cil сводвнй разрез :кa;�praтcml свитв ВIЕСте с 
пoдC'J'UЭIIЧIDIИ те�ии<>.-кар6она'l'IП:DIИ отл;оиеJПIЯМИ верхов YJIYН� 
тylcml чёт:ко сопос'l'ЗЙJШетсЯ со стра'l'О'l'ИПом по р.ГОJiоустиоl, <>'1'
.пичаясь JDIJIIЬ JEJIЬIIIeЙ IIОЩНОСТью отде.иыпа: по.цраз,де.пеиий. 

С позиций РJ!'1'110СтраТИI'J>81lии в разрезе качерrатсхоl свиm 
отчет.пиво :вщtеJШется два :крупинх ритма, начивамщихся песчаии:ками 
и закаич:иваоцихся аmщро.питами и арi'И.IШI'l'ами. Каждый такой pii'l'll, 
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вероятно , следует выделять в качестве подсвиты с подразделением 
на две пачки , связанные между собой ленточным переслаиванием. 

Ниже приводится послойное описание разреза качергатской сви
ты для м�ечья БоJ[Ьшой и Тальца (снизу) : 

Мощность ,м 
1. Песчаники полимиктовые , полевашпат-кварцевые с обломками 

пqрод (сланцев , кремней) , с серицит-хлорит-кварцевым с при-
месью карбоната цементом, разнозернистые , пепельно-серые • •  

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 
• . . . . . . . .  . 36 

2. Песчаники полевашпат-кварцевые кварцитовидные в нижней час
ти крупнозернистые, выше средне-мелкозернистые , светло-се-
рые • . • . • . • • • . • • • • . . • • . • • . • . • • . . • • . .. • • . • • . • . • • . . • 41 

3. Ленточное переелаиванив песчаников , алевропесчаников и 
алевролитов кварц-полевошпатовых слюдистых с кар6онат-сери
цит-хлоритовым цементом, пепельно� и темно- серых. ,  38 
Слои 1 - 3 слагают первую пачку - 115. 

4.  Алевролиты и аргWршты кварц-серицитовые слоисто-полосчатые, 
темно-серые до чёрных • •.• • • •  1 • • • •  ·, • • • • • • • • • • • • • •  � 36 

5 .  Тонкое ленточное переслаиванИе пес�ающов кварцевых ,  мелко-
зернистых , светло-серых Jt алевролитов слюДистых, 
шпат-кварцевых, темно-серых . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

полево-
21 

6 .  Алевролиты и аргиллиты слюдистые , слоисто-полосчатые ,  тем-
но-серые и чёрны:е . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

7 .  Аргиллиты ( сланцы) г1шнисто-хлорИт-серицитовые чёрные с 
гнеэдВ1wШ Imрита • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 42 

8.  Песчаники кварцевые , мелкозернистые , серые • • • • • • 3 
9. Алевролиты слюдистые , полевашпат-кварцевые ,  темно-серые 

II 
10. AprИJLIIИTЫ кварц�ерицит-:-хлоритовые , чёрiШе • • • • • • 23 
II. Алевролиты и аргиллиты темно-серые до ч.ёрных с · взаимны:ми: 

перехода,r.лз;r . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 6 
12.  Песчаники кв.арцевые с серицит-кар6онат!iJ:lМ цементом, мелко-. 

зернистые , серые • • • • • • • . • . • . • . • • . . . • • . . • • • • • . • • .  4 
13. Ленточное переелаиванив песчаников , алевролитов , аргилли� 

ТОЕ • •  • • • • • • • • • • • • • • • •  • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • •  3 
14. Аргиллиты (сланцы) кварц-серидит-хлоритовые , темно-серые до 

чёрFIЬrХ • • • • • • • • • • • • • • • • •  � • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • I8 
Слои 4 - 14 слагают вторую пачку - 2I9 



Мощность,м 
I5 . Песчаники полевоiШiат-кварцевые с серицит-:ка:РбонатНЪ!М цемен-

том, средне- и меЛRозер:iшстые с пЛоской галечкой арГИJIJIИ-
тов , пепеJIЬно-серне ............. : . . . . . • . . . .. . . . . . 52 

I6 . Тонкое переелаиванив песчаников полевошпат-кварцеВЪ!Х, слю
дистых, тонкозернистых, темно-серых и алевролитов слюдисто
кварцевых на :кар6онатно-г�стом цементе , чёрНЪIХ • • • • • • • • • •  

I7.  

I8. 

I9. 

20 . 

• • • • • • • • • • • • • н • • • • • • • • • • • •  ,' •• '. • • • • •.• • • • • • • • • • • • • • I4 
Песчаники кварцевые, меЛRозернистые в основании с включени
ем галечек арrиллитов, те мно-серые • • • • • • • • • • • • • •  I7 
Ленточное nереслаивание nесчаников nолейоmпат-кварцеВЪIХ, 
слюдистых, меЛRозернистых , темно-серых с алевролитами и а:р
ГИЛJIИтами слюдисто-кварцевыми, темно-серыми и чёрными· • • • • •  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

. Песчаники кварцевые , мелкозернистые, темно-серне... . • • • 7 
Слои I5 - I9 слагают третью. na'ЩV - ПО 
Тонкое переслаивание песчаников .кварцевюс, тонкоЗернистых, 
темно-серых и алевролитов Глинисто-слюдистых, зеленовато-
серш . . . . . , . . . . . . . . . . .• � . . ... . . . .  � . .  �-. . . . . . • . . . • . за 

2I . ApГИJIJIИтbl слюдисто-глинистые, темно- и зеленовато-серые 

22. 

23 . 

24. 

25. 

27 
Тонкое переелаиванив песчаников кварцевых и алевролитов 
глинисто-слюдистых, темНо-серых • • • • • • • • • • • • • • • • •  8 
Алевролиты слюдистые, глинисто-кварцевые, зеленовато-серые. 

• • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ? 
Ар�ты слюдИстые, темно-е�рые и белесые (вЪ!Ветрелые) • • •  

. . . . . . . . .. . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IЗ 
ПесчаникИ кварцевые,  среднезернис'rЪ!е, кварцитовИДНЬiе, зеле-

· нов� то-серне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •  .. . . . . . . . . . . . . . I4 
26. Переслаивание песчаников кварцевЪIХ, мелкозернистых и алев-

ролитов глинисто-слюдистыХ, зеленовато-серых • • • • 2I 
27. Арrиллиты гЛИНИсто-слюдистые, табачно-зеленые с маломоЩНЪIМИ 

прослоями nелитовых доломитов темно-серых • • • • • • • 20 
Слои 20 - 27 слагают четвертую пачцу - I40. 
Суммарная мощность качерrатской свиты в этом разрезе 584 м. 

Выmе залегают полимиктоВЪ!е песчаники ушаковекой свиты. 
Свqеобраэmiй, довольно устойчивый литолоrичес:кий состав и 

ритмический характер отложений качергатской свиты позволяют nри 
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по9ледовательном соnоставлении сопредельных разрезов выделить 
во внутрешmх районах Иркутского амфитеатра, в том числе по· Ир- . 
кутекой С-1 (интервал 1812-196? м) элЭменты разреза, соответст
вующие этим отложениям. 

Следуя такИм nутем, мы однозначно устанавливаем налегание 
каЧерrатской свиты на nарастратотипе олхинской свиты rto Иркут
ской С-1 (интервал 196?-2350 м). Ранее определялось их положение 
на одном уровне (ОnорнЫе • • •  , 19?2; Решения·.· • •  , !983; Шенqиль и 
др •• 1980). 

СледУя от nарастратотипа олХинской свиты в.сторону Западно
го Прибайкалъя, мы приходим к вЫводу об оЧевидном соnоставлении 
её разреза с улунтуйской свитой байкальской серии. 

Представления автора о стратиграфическом сопоставлении верх
недокембрийских толщ отражены на рис.2 и Детально рассмотрены в 
другой статье настоящего сборника (Шенфилъ и др.). 
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реляции верхнедокембрийских отложений зонн сочленения Прибай-
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А�С.Гибmер, В.И.Ша6анов, А.А.Терлеев, 
К.Л.Пак, И.И.Волоrдин 

ПЕRЛIЕКТИВЫ СТРАТИГРАФИИ ПО$!ЕГО ДОКЕШ5РИЯ 
И КЕМБРия САНГИIIЕНА ( 'l'y»a) 

Накоменннй и обобЩенный фактический· мВ.тер:и.ал по средне-
масштабной геологической с ъемке (Ип:ьин, 1958 ;  Геология СССР, 
1966) , доизучению (Александров и др., 1974 ; Александров, 1981) 
и тематическим исследованиям (Алтухов, Смирнов, 1966 ; Мальцев, 
�е�овский, 1967; Гинцингер и .цр., 1979 и др.) позволил в прИН

.дипе· понять общую последовательность крупных стратиграфических 
комплексов реГИона. В то же вреМ�! возник.па. масса конкретНЬ!!Х: 
проблем регионально:! стратиграфии: вопросы возраста, взаимоотно
шений, фациальннх преобразований, структурно�ального райони
рования и др. Но д,Jill их решения стало я:вно недостаточно ни имею
щегося материала, ни той детальности, с которой он собираЛся. 
Трудно отдать предпочтение какой ....лИбо из стратиграфических ·схеМ: 
этого времеНИ, так как в них прИNiерно на одинаковом уровне обо
сновыВаются почти все мы�е варианты последовательностИ и 
взаимоотношений традициошю припятых свит ( Гибшер и др.� 1983 ) • 
Это стало одной Из причин того, что один из наиболее полных раз
резов докембрия Алтае-Саянской складчатой области не попал в 
последние региональвне стратиграфические схемы позднего докемб-. 
рия Сре дне� СибИри, припятне в 1979 году. Поэтому в настоящее 
время суЩествует острая необходИМость в детализации стратиграфа
Ческих ис9J!едqваний региона • .Последняя rpymroвaя крупномасштаб
наЯ rео;,rGrическая съемка дь.лжна бWia бы снять ряд наиболее серь
езнiiх противоречий. Но ее "деталиэацwi" свелась лишь к переводу 
в ранг свит ряда подсвит и доведению числа несогласий и переры
вов. до максимума - в основании каждой свиты • . 
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llpoдOJIЖSSI начатые в I982 год:� совместJШе с Тувинской I'РЭ 
тематические работы по стратиграфии nозднего докембрия _Сангиле
на, мы были вннуждеJШ вместо nодробного изучения и nапеонтологи
ческого оnробования конкретных разрезов местных свит, которые 
были бы рекомендоваJШ по завершению крупномасштабной съемки, за
няться сначала nоиском наиболее nерсnективных для решения стра
тиграфических задач опорных участков, их детальJШМ картированием · 
для nОлучения реальной последовательности .ТОJПЦ, выяснением их 
взаимоотношений и фациальных nреобраэований, корре.пяцией на пло
щади и т .Д. Одними из таких участков стали ; ·район левобережья 
р.Ба.лыктыr-Хем меж,ду ее левыми Притоками У'стю-ffiин-Хем и Тос:кул . 
и бассейн нижнего течения р.  Чахыртой НШ!tе устьл руч.Алдн-Чо.:rr;цу. 
(рис .I) .  РайоJШ интерес!Ш, в�nер:вых, тем, что на небольшо_й nло
щади эакартировано несколько свит, т .е .  есть перспектива n�е
ния достатрчно большого интервала разреза, а во-вторых, именно 
эдесь обнаружеJШ редкие известняковне водоросли, не· встречаDщие
ся, как известно, НШ!tе верхов венда. 

В районе· левобережья р.Балнктыг-Хем установлена моно� 
круто nадающая на север с разворотом в восточном наnравлении на 
северо-эаnад' (рис .2).  С севера она ограничена надВигом. Монокли
наль nредставлена nоследовательно сменяющимиен по разрезу пачка
ми и толщами, большинство из которых, благодаря специфическим 
особеiШостям каждой из них ,  nрокартировано через всю площадь 
участка. Самая нижшrя ·тОJПЦа (рис .З) nрослеживавтая по левобе
реJitЫО р.Балыктыr-Хем от руч.Мажидай через nриустьевую часть р .  
ТосRУЛ и далее на северо-восток. Она nредст�ена чередованием 
глинистьtх и эернистьtх пород с преимущественно контуритовой сло
истостью, '\' . е .  четкими и резкими границами слоев, косоволнистой 
слойчатостью алевролитов или nесчаников, иногда с градацианной 
сортировкой обломочного материала. К сожалению, текстуры и ха
рактер .слоистости во многих случаях затуmеваJШ сланцеватостью. 
Обломочюlй материал представлен кварцем, плагиоклазом, редКо * 
фуэивами, имеет раэ.личную· степень обработки, размеры зерен O,I-
0,7 мм реже до 2-3 �л. Зерна кварца часто окружены регенерацион
ной каемкой, плагиоклаз соссюритизирован. Цемент - это кварц-пла
.rиоклаз-слюдистъtй агрегат с микроrранобластовой структурой и с 
крупными , до 0,2 мм, порфиробластами оиотита, реже хлорита. Мощ
ность обнажающейся на левобереJJtЬе р.Балыктыr-Хем ч�сти разреза 
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Рис . 1 .  Схема геологического строения верховьев рек НарыНа и Балыктыг-Хем. 
1 - массиенне известияки оруктуrской толщи (or ) ;  2 - карбонаты уланэргинекой и �ФФУзивы чахыртойской 
свит ( ul+�ch ) ;  3 - 6иоrермные и слоистые извесТQЯКиf сланцы ходаляхекой толщи lfid) ;  4 - 6иоге�� и 
обломочные известняки и сланцы mинхеМс�ой толщи { вhnJ ; 5 - сланцы и 6иогермы тоскУльекой толщи (tsJ ; 6 -сланцы , кварциты телъхемской свиты (tl J ;  7 - известняки и сланцы хырыкской т� lhr) ; 8 - обломочные 
известняки каньонекой толщи ( kn) ; 9 - актиналитовые сланцы чопдинской толщи ( cl ) ; 10 - мрамор , известня
ки водо�делъной толщи ( vd) i 11 - известняки нарынекой свиты (nr) j 12 - известняки , сланцы айМакекой 
свиты ( 8.111 ) ;  13 - мрсщор ,  гнеисы ,  сланцы: савгиленской серии ( sn) ; 1q - граниты , сиениты , диориты- (а) ; 
аляскитавые граниты (6) ; 15 - га66ро (а) ; пироксениты (о) ; 16 - разломы ; 17 - тектонические nокровн ; 18-

район работ . 
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Рис . 2 .  Схематическая 
геологическал карта 
левобережья р.Балык
'!'ЫI'- Хем от руч. Тос
�л до руч.А.цды-Шин-

Хем. 
I -. четверТИЧ!!Ьiе от
.ложенил; 2 - терри
rеШ!IIе CJiaНЦN ; 3 -
метасланцы, песчани
ки; гравелиты ; 4 -
туфос.ланцн; 5 - био
rермнне известняки ; 
6 - черНЫе известня
ки; 7 - темно-серые , 
серые ПJIИтчатые · из
вестняки ; 8 - - омо
мочные пороДЪ! ; 9 -
зона ме.лаижа; I о· -
мрамор баiшtт�irхем
ской свиты ; I+-I2 -
интрузивиые пороДЪ! : 
II - кислые , I2- ос
новные ; IЗ - злемен
ты за.леrанил ; I4 -:
тектонические покро
вы ;  I5 -- rео.погичес,
кие профиJiи :  АБ- ле
вый борт руч .Маццаl\ 

-Ж - правый борт 
руч. А.цды-Шин-Хем ; 

I 6 - рамомы . 



толщи 350-400 м, но она далеко не полная. Основное поле ее раз
вития - это правобережье · реки, где она дает полосу северо-вос
точного пр<>Стирания шириной до 5 км. На картах (в легендах) у 
А.В.Ильина и В .М.Моралева (Ильин, 1958 )  она здесь фигурирует под 
названием верхнечартыской подсвиты, у' Г.П.Алексан.црова (1981 ) 
пучукской свиты, при последней круnномасштабной съемке ей дано 
название тельхемская свита. 

Выше по разрезу развита толща сложного сочетания массивных 
и слоистых карбонатных и терригеиных отложений (см. рис. 2-3).  Так 
как терриrеннне породll аналоГИЧНЪI вьппеописанным, при характерис
тике толщи остановимся подробнее только на карбонатных образова
ниях и их соотношении с терригеннш.m породами. Одни из них пред
ставляют собой изолироваНВне и разобщенвне на большое расстояние 
тела массивНых известняков среди слоистых терригеиных (рис . 4  6 -
г, е)  или карбонатных (рис . 4  а,д ,ж ,  з)  пород. Форма тел преимущест
венно окруrлая, овальная, у�ненная, уплощенная или изометричная, но 
нередко встреЧаются образования прихотJIИВьrх: очертаний (см. рис . 
4 6-г) . Размеры тел по дmme от i до 1:2 м (обычно 1-5 м), по 
мощности - 0,5 до 6 м ( обычно 2-3. м) . Боковые контакты с вмещаю
щими отлоаениями (карбонатами) либо резкие - впритык (см. рис. 4 
а, д) , либо на.6.пюд8ется постепенная смена слоистых известкяков 
массивными с увеличением мощности в последних (см. рис.4_'ж) .Сре
ди терригеmшх пород наиболее часты контакты вклин (см. рис.4, г) · 
Иногда вмещапцие сланцы образуют как бы карманьt на· карбонатном 
теле ( см. рис . 4  в) или представляют собой линэовИдНЫе включения 
в саМом теле (см. рис. 4 г) . Верхние контакты - это, как правило, 
облекание верхней кромки тела слоистыми nородами (см. рис. 4 
а,д). По этим признакам карбонатные тела больше всего напоминают 
органогеmте постройки - биогермЬl (Исttопаемые •

· 

• •  , I975).  
Друrой ТШI карбонатньrх образований ..... крупные тела размерами 

до 150-200 м по простиранию и до 60 м по мощности (см. рис. 4. е ) . 
Эти крупные массивы сложены тесно СI'РУШШрованными: биоrермами 
(см. рис. 4. ж, з ) .  Промежутки между ними BЬillOЛНeНI:l либо слоистыми 
известняками (см. рис. 4 ж J ,  либо обломочным материалом (см.рис.4 
д). Известняк в бисгермах обы.чно раскристаллизован, что сильно · 
затрудняет поиск остатков организмов - строителей Этих построек. 
Образования первого и второго тиnов особенно широко развиты. за
паднее руч.Мажидай. 
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Третий ТШI . карбонатных 
образо�аиий - протяженные до 
5 :км слои массивньrх серых 
Мракоризоваmшх , часто доло
митизироваmшх известняков с 
измевяпцейся по простиранию 
моощостью ( от . 50 до 200 м) • 

Одна из такиХ пачек проеЛеже
на с правого борта долины р. 
·Toc:кyJI на левый и даЛее . на 
восток (см. рис . 2 ) . Тот факт , 
что в · западном направлении 
она сменяется цепочкой био
гермЬв Или биогермных масси
вов , а также то , что иногда 
внутри пачки устанавливаются 
мелкие биогермы - свццетель
ствует об органог�нно-осадоч
ной природе и этоГо типа об
разований. Известняки, слага
ющие эти крупные слоистые те
ла ,  часто имеют пятнистую 
текстуру , обусловлеiЩуЮ не
равномерgым распределением 
тонкодисперсног� углеродисто
го вещества. Встречаются так
же темвне п.олосЧатые и брек
чиевидные известияКи. Общая 
мощность сложно построенной 
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Рис . 4 .  Органогенные постройки 

а-д ,ж-- биогермы среди плитча� 
известнякьв и сланцев ; е , з  -
биогермнне массивы с тесно рас� 
положенными биогермами : I - тем
но-серые плитчатые известняки; 2-
о6ломочные породы; 3 - биогермы ; 

4 - терриrеннне сланцы 

толщи , назовем ее предва�ительно тосRУльской*, составляет 750-
770 м (см. рис . 2 ,3) . Заканчивая: описание .т олщи , необходимо отме
тить , что массовне замеры элементов залегания в сЛоистых породах, 
непосредс.твенн0 окружа:пци::х: биоrермнНе тела или массивы, и в са
мИх органогеНkЬlХ поётройках полностью согласуются между собой. 
Отмонения от о_бщего простирания отмечаются только в слоях , об
лекающих биогермы. Это также подчеркивает теснейшие связи ·раЗ-

* Для удобства описания и сравнения нами вводятся названия мест� 
!ШХ толщ . 
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личвнх по своей природе' карбонатных_ и терригенных образований в 
объеме единой ТОJJЩИ и пОJШостью исключает интерпретацию органо

. генных карбонатных тел как "нашлепок" , не согласно перекрывакщих 
терригеиную то.mцу. 

Следующую выше по разрезу толщу , назовем ее шинхемской (см. 
рис . 2-3) , можно отнести к категории "слоенок" , т . е .  перес.лаива
нию терригенных и карбонатных пачек. Она имеет ряд отличительных 
Dризнаков . В восточных разрезах - правобереЖЪе р.  ТОСI\УЛ ( см. 
рис . 2) она четко дифtеренцируетсл на нескоJIЬко пачек ( снизу) : 
чередование червнх филлитов� с биотитом сланцев· и кварцитовид
ввх пластов метапесчаников , в основании слой черных плитчатых 
известняков мощностью 20 м, мощность пачки ·во м; 2 � пачка тем
но-серых nлитчатых известняхов с пакетом ( 30 м) известковистых 
песчаников и гравелитов в осно:ва.нии - 140 м; 3 - пачка биотито
вых и кремнистых CJUUЩeв - 60 м; 4 - пачка переелаивавил слоев 
чистых и обломочннх известняков с тонкими сJiаJЩВМИ - 70 м; 5 
пачка толсто- и средвеслоистых серых и 'rемно-серых крист8.1L7JХЧеС
ких известняков - 2ЗО м; 6 - пачка черных кремнистых "ржавых" 
биотитовых CJUUЩeв с отдельными мелкими прослоями черввх извест
няков - 200 м. Общая мощность шинхемской ТОJIЩИ 800 м. В западнь!Х 
разрезах , особенно по правому водораздельному гре6Н11 р.Устю-Шин
Хем, при общей сохранности разреза все кар6онатJШе пачки шинхем
ской толщи представлены 6иогермными известняками с характером 
построек, 6Jmз:ким описанным выше (см. рис . 4  ж). Размеры 6иогер
мов 1-4 м по ДJIИНе и 0 , 5-2 м по высоте . Вмещающими породами яв
ляются темные nлитчатые известняки. Биоrермы либо о6осо6JIЯЮтсл 
одиночно cpe.JJ;И вмещапцих пород , либо образуют скоп.ленил - 6ио
rермнне массивы ИJiИ 6иоrермные nласты ( Задоражнал и .цр� , 1973 ) • 

Маркирупцее зна�ение при картировании этой ТОJПЦИ на протяжении 
15 км приобретают �чки известковистых · rравелитов и песчаников 
внизу и середине тотци и пачка кремнистых СJiа.НЦев в кроме пачки 
( см. рис . 2,3) . ЭJiементы залегания этой и подсти.лапцей ТОСI\УJIЬ
ской ТОJПЦ идентичн:Ьt , что при сохранности всех э.лементов разреза 
исключает несогласные или тектонические взаимоотношения между 
то.mцами. 

Четвертал тОJПЦа достаточно четко выделяется в разрезе мо-
ноКJIИНЗJIИ (см. рис . 2 ,3) . Она предстамена чеРедованием пачек 
dиогер.tов и 6иоrермных массивов (до 30 м по простиранию) , дакщих 
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в реЛьефе кpymn,Ie с:ка.льные выходы :куполообразной формы,и слоис
тых шюгда тонкопо.посчат:ы:х известНЯ1tов. Бисгермы преимущественно 
о:круrлой уплощенНой формы , ПJiотно нарастая один на .цруrой обра
зуют биогермньtе массивы (см. рис . 4,/з ) .  характерной особенносТЫ> 
этих wtccmioв ЛВJIЯется , с одной стороны, наличие крупноо6Jiомоч
ной брекчии ,.... уплощенных о6Jiомков свет.пнх извесТЮIКов , запОJIВЯD
щих межбиоrермное пространство , а с .цруrой , отсутствие терриrен
н:ы:х сJIВlЩевщ: пород. Карбонаты органоrеНЩJХ построек раскристм
JIИзованы значитеJIЬно сИJIЬнее , чем слоистые разности, поэтому дт1 
Них хараКтерно пятнисто-узорчаrrое распред8Jlение черного тонко-
дисперсного углеродистого вещества. В С.Jiоистых se породах одни 
СJiойки обогащены им бOJIЬme , .цруrие МеНЬIПе , поэтому четко видна · 
по.посчатая текстура. Благодаря этим признакам тотца леrко узна
ется по простиранию и хорошо картируется. Полное соответствие 
ЭJiементов . эаJiегания этой и подсТИJiаЮЩей толщ на простирании �се
го Участка (около 15 J<М) , сходство природы карбонатньrх: образова-• 
ний , одинаковая степень преобразований, сохранность всех пачек 
подстилапщей · тотци и устойчивость мощности, все это свИдетелъст
вует о согласных , более того , тесных взаимоотношениях Me:IIJIY тол
щами. Общая мощность тотци 450-500 м. 

Пятая карбонатная тотца отделена от описанной выше мацвой 
(до 200 м) пачкой черных кварцитовидвнх и •рЬIЖЫХ• био'.rИТовнх 
с.п.авцев с редi<ИМИ прослоями черн:ы:х извесТЮIКов. TOJJЩa пре.цс'l'sв
лева преимущественно темно-серыми слоистшш известИЯRЭМИ. Пере
распределение белого каJIЬцита по КJIИВаJ11ИШ1 Трещинам часто дает 
сетчаТый рисунок в темных известняках. Подобные текстуры встре
чаются и ниже . по разрезу , но ·в силу однородности тотци здесь они 
предста:в.!IеНЫ Чаще . Бисгермвые образования не обнаружены, отсут
ствует примесь терригеиного материаJiа. Непо.пная мощность ТОJJЩИ -

· При6Jшзит�но 400 м. Какова ее пОJШая мощность и чем она пере
крывается , по.ка не ус таномено • с 

ПОО'ледние две карбонатные тОJПЦИ и разделiD:щая их пачка 
CJialЩeB В бассейне р. TOCI\V'Л выделены Г .П.А.пексан.цровым И .цр. 
(�981) в ходаJIЯХсф 

"
свиту* • .IJдя· удобства ·назовем ШШШ1> то.пщу -

вИжнеходаJIЯХской , Верхвюю - верхнеходаляхской. 

* Руч.Ходалях (Хонделен) - .левый приток р. ТОСI\УЛ-стратотипичес
�ая местность ходаляхекой свиты. 
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Рис . З .  Сводная страти
графическая колонка по 
участку левобережья р.  

Ба.лш<тыr-Хем. 
(Уqл. обоэн. на рис . I ) . 
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Рис . 6 .  Сводная страти
графическая колонка по 
участку · среднего течения 

р. Чах!i1>той. 
(Уел. обоэн . на рис . 4). 

Подводя иrог описанию: участка, необходимо отметить, что 
конкретная геоЛогическая структура, последовательность местных 
по.цраэделений (в нашем случае то;nц) и их взаимоотнощения (см. 
рис .2,З)  не совпадают с трактовl<ой геологии � отра'l'ИI'рафш этого 
района, полученной при групповой геологической съемке последних 
лет . 

I .  Так, МЬI считаем невериш.t· вычленение органогенных постро
ек и пачек массивНL� известняков из терриrенных отложений тос
кульекой то.mцн и превращение их в "нашлепки" vi неправомоЧНЬIМ 
объединение этих образований с нижнеходаляхской толщей, так как 
они занимают различное страт�афическое положение в местной по
следовательности (см. рис .З ) . 

2 .  Не подтверждается анТИКJJИНалъная складка, вшюлненная 
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"аймаRской .свитой" , заnаднее р . ТОСRУЛ. Во-nервых , массовые заме� 
рн элементов з�еганкн no всей nлощади при совпадении простира- . 
ПИЙ имеют тольRО северНЬiе и северо-за,падные падения , за исклю.че
нием узкой полосы вдоль фронта надвига , где отмечаются запроки
нутые на юг ослоЖНЯI<ХЦИе смадRИ·. -Во-вт·орых , толщи , слагающие 
Iq)WIЬЯ анти:к.линали ни по характеру строения разреза, ни по коли
чественноМу соотношению карбонатныХ и терригенных пород ' не похо
жи друг на .цруrа, а ,  следовательно , не могут трактоваться: КаR 
Iq)WIЬЯ одной антиклинальной смадки . Более того , на правобережъе 
.руч.АлдЬI-Шин-Хем нет периклинального замыкания: предполагаемой 
антиRлинали , так как отлоЖения шинхемской и нижнеходаля:хской 
толщ тр�ссируются: параллельна друг �yry в бассейн руч . Кертклик 

· до крупного тектоническоГо нарушения ,  за которым простирания в 
масс�но-слоистых карбонатах действительно становятся: юго-восточ
НЪIМИ .  

3.  Неясно , почему сJiа.IЩевая: пачка , которая: прослеживается 
на протяжении 7 � между нижнеходаля:хской и · верхнеходаля:хской 
толщами , на водоразделе руч .Устю-Шин-Хем и. р .  ТосRУл трактуется: 

как я:дро анТИRЛИНали среди уланэргинеких пород и названа аймак
екай . 

4. Толщи моноRЛИНали отделеНЬI от развитых севернее · полей 
мрамора , сланцев и известняКов мощной тектоНической зоной , что 
исключает трактование этой зоНЪ! в отдельных случаях как страти
графической границы . 

5 .  И наrюнец, нам нигде не удалось обнаружить в основании 
любой толщи какИх-либо признаков разМЪIБа , срезания: или несогла
сия: . 

Мы остановились подробно на срав�ении двух вариантов геоло
гической карты этого .lЧастка лишъ для того , чтобЫ показать . не
допустимость при детальной геологической съемке выделениЯ сви·r 
только на основании огрубленной общей характеристики ( rига.Нто
кристаллические мраморы с чешуйчатым графитом - 6алыктыгхемская: ; 
сла.нцы - теЛьхемская: ; "слоенка" - аймакская: ; черНЪiе кристалли
ческИе известняки -· нарынекая и т . д . ) .  Бездоказательна также 
концепция: массовыХ несогласий в обосновании .которых нет факти-
ческого материала* . 

* К этим выводам мы приходим , сравнивая: и gpyrиe участки (бас
сейн р .Мущ'ус-Сондже , район прииска "Нарын",�,. верховья: р . С олбелЬ
дир и Мал .Пучук , бассейн нижнего течения р .  'iахыртой и др. J .  
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Рис . 5.  Схематическая rео.поrическая карта среднего течения р. Ча-
хнртой 

I - 1ф81Юр ,  мраморизоваиные, известкяки ; 2 - темные гтmистне из
весТИJПа[ ,  перемаиваJЦИеся со c.JialЩ810i ; 3 - об.пом:очвне породы ; 
4 - известияКовые породы каньонекой тоDщи; 5 - темно-серне , ·ce
J!i8 иэвесТИJПа[ ;  6 - терриrенн:ые CJlaRЦН; 7 - га66роиды ; 8 - rра
нитоиды ; 9 - э.пементн эа.пеrаиия; I O  - четвертичине отлоz.ения; 
II  - раз.помн ; I2 - rео.ио:Гические прсфt.ли: ЛВ:: - во.цоразде.п РJЧ. 

AJщw-ЧOJIД1-XнpiR ; ДЕ - в.цо.iп. р. Чахнртой 

Аиа.поrичвне исс.пе.цования 6НJIИ прове.ценн и на участке средне
го течения р.  Чахнртой от устья руч.А.лдн...,;qоJЩУ/до руч.Хнрнк (рис . 
5) в 5 км: к юго-востоку от nредыду1Цего учас�ка. 3,цесь геологи
ческая структура окаэаJiась 60Jiee СJiожной. Она o6yCJioВJieнa, с о.ц� 
ной стороны , на.пичием нескОJIЬких крушшх су6mиротннх крутых 
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взбросо-надвигов , установ.ленннх Габеевым и Роговым в 1963 году 
при крупномасштабной съемке и серии разломов сдвигового харак-
тера, а с .цругой стороШ:l - внедрением на востоке ;крупного гра
нитного 6атолита. 

Тем не менее , цосле детального изучения тоJIЩ, прекрасно оо
наженннх в бортах :каньона р. Чахнртой, расЧJiенения их на uачки и 
картирования пачек на плацади на восток и запад от дОJIИНЬI р. Ча
.хыртой .6wra." установлена антиклинальная структура и ·намечена по
следовательность TOJIЩ , смешшцих .цруг .цруrа по вертикали (рис .б). 

Сашщ ниz.вяя тотца обнажается в я.цре а.втиКтmали на водо
раздельном между' руч.Хврнх и . .А.Лды-Чо.ццу хребте широтного прости
рания (см. рис .5) . Это карбонатная: тОJIЩа., назовем ее водораз
дельной , мрамора и мрамориэ6Ванннх иэвестнsков непОJШой · мац
ност:ью 850 м. Интересно � что на северШ:lХ с монах хре�та в районе 
вне_: 2571 , 7 и в пределах его rре61Ш, это в освовном овет.инl мра
JЮР от товиоэерв:истоrо до cpeдJiesepпcтoro (кpиcтa.JI;JIЬi щuп.цита до 
3 мм) . Но самне верхи тОJIЩИ ( 160 м) на северном крЬIJ[е представ
леШ:l черВЬIМИ тонко- и ередвеплитчатыми кристаплическими извест
!ШКаМИ ( типа варннских) , расслоеВВЬIМИ тонкими проп.пас� чер
НЬIХ карбонатно-углеродистых и кварцито:видвнх . сланцев. На шmом 
крыле (ЮЖНЬIЙ обрЬIВ внс . 2571 ,7)  количество извесТЮ�Ков , сохранив
ших теМНЬIЙ цвет и характер слоистости, значительно больше . ::Щесь 
примерно с сереДИШ:l склона это уже черШ:lе и темво-серне тонко- и 
средвеслоистые кристаплические извес�, а последвие 160 м 
(по мощности) это чередование пакетов тонколистоватнх черШ:lХ из
вестнЯков с отдельными пластами черНЬIХ филлито:вн:х кварцитовидвЬIХ 
и эелеШ:lХ актинОJIИто:вн:х сланцев . Количество карбонатШ:lХ пород 
постепенао уМеньmается' вверх по разрезу. 

Возможно , мраморизация карбонатной ТОJIЩИ о6услов.пена внед
реНИем :гранитного сатолита, а в целом эта тОJIЩа по набору пород, 
строе}JИЮ , цветовой гамме наnоминает нарннс:кую известНЯRовую тол
щу:, которая: тд.ка:е вверх по разрезу сменя:ется СJUШЦевой тОJIЩей , 
но здесь отсутствует такой харак•.rерннй д.1Ш верхов нарннской сви
т.ы стратотипа (ру-сr.Мунrус-Сондже) элемент ; как обломочная: uачка 
(Гибmер и .цр. , 1983) . Поэтому цараллелизация этой ТОJJЩИ с нарЬIН
ской весьма и весьма условная:. 

Следупцая: тОJIЩа, развитая: на крЬIJIЬЯХ ЧОJI,ЦИНской антик.пивали 
и в периклинальном замнкании ее на лево6ер�е р.Чахнртой (см. 
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рис . 5 , 6 ) , хотя и обнажена хороШо в бортах реки ЧаiЬlртой и русле 
руч. Алды-ЧоЛду, тем не менее нигде не представлена в nолном объ
еме , поэтому нам не удалось расчленить ее более детально . То;nца, 
назовем ее чоддинской, состоит из кварц-Оиотит-актинолитовых 
сланцев с редкими пластами (до 2 м) черных кристаллических из
вестняков , особенно в верхней части . Среди сильно рассланц9ван
ных слюдистых разностей с мелким биотитом и актинолитом встреча
ются массивные "с:n:ои" , где крупный актиналит :концентрируется . в 
виде порфиробластов в гранобластовом кварц-альбит-биотитсвом с 
гранатом агрегате , напоминая вариали основных лав . Интересно , что 
вблизи ве�хнего контакта слои известняков иногда по простиранию 
от ·единого слоя переходят в цеnо� известняковой конгломерато
)5рекчии , заключенной в з.еленую сланцеватуЮ массу. Мощность ЧОJI
динс:кой то;nци оценивается ориентировочно в 600 м (см. рис -; 5) . 

Выше го разрезу (см. рис . 6 )  на крыльях и в замке Чалдинекой 
·. антиклинали развита :карбонатная то;nца, осложненная , :как и -преды

дущая , субширотным разломом и оперяющими его сдвигами (см. рис . 5) .  
Эта то;nца прекрасно и в полном объеме обнажена в :каньоне р .Ча
хыртой ниже устья руч .Алды-Чолду , и названа нами поэтому :кань
онс:кой. Здесь ее можно расчленить на нес:коJIЬ:ко пачек (см.рис . 6  ) 
(снизу) : 1 )  средне- и тонкоПлитчатые темно-серые глинистые из
вестняки с отде.л'ьными массивными пластами "Пятнистых" . Пятнис
тость обусловлена наличием белых и светло-серых округлых , иногда 
серых до темно-серых полосчатых обломков известнЯков , заключен
ных в черную :карбонатную массу. Одни обЛО!I'!КИ сохранили свою фор
му ,  другие за счет раскристаллизации потеряли свои очертания . 
Размеры обломков 3-10 см: Мощность nачки 100 м ;  2) массивно-сло
истые "пятнистые" обломоЧRЪ!е известняки , предста.вJIIIRIЦие собой 
отложения карбонатных :конгломерата-брекчий . Мощность - 200 м;  
3)  па�:ка тонЕослоистых до листоватых ·глиниртых черных и темно
серых известняков ё биотитом . по напластованию . Встречаются о�
деJIЬНЪ!е слои (до 1 м) серых массивных Иq�естня:ков . Мощность 
140 м; 4) массивно-слоистые светло-серые Известняки - 120 м;  
5)  пачка переслаиваНия тонкослоистых темно-серых глинистых и 
массивно-слоистых серых известняков . Первые _преобладают . . Мощ
ность - 60 м.  Общая мощность �аньонс:кой толщи 620 м .  При :карти
ровании на площади она .\Щ<I$ренцируется на две или три части 
верхнюю темных слоистых и глинистых известняков (верхние три 
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пачки) , сре_днюю - преобладания: "пятнистых" - обломочных разнос-
тей (вторая пачка разреза) и нижнюю - смесь плитчатых глинистьrх: 
и "пятщстых" обломочных иэвестняко:& (нижняя пачка). ЭТИ отличи
тельные признаки позволяют легко узнать толщу, .а пачки - расчле� 
нят:Ь ее . 

Последняя толща ·этого участка достаточно хорошо обнажается 
в каньоне р. Чахыртрй до устья рУч.Хы:рык, несмотря на то, что она 
эдесь смя:та в серию· складок, нижняя ее часть срезана надвиrом. 
Толща названа нами _хыр8кской и откартирована в нескольких текто
нических блоках, осложн.яв:rцих северное кpwro Ч:оJЩИНской антикли- . 
нали (см. рис . 5). 

ТОJПЦа достаточно четко рас�еняется (снизу) на четыре .пачки 
(см. рис.б): I) Эеленые · сланцеватые биотит-актинслитовые сланЦЫ 
с отдельными пластами массивньrх: кварц-актинолитовьrх: пород и 
IIJiacтaми кристаллических известняков. Ориентировочная мощность 
350 м; 2) черНЪiе массивно-слоистые известняки с отдельными паке
тами -плитчат!:IХ разностей - I40 м;  3) хлорит-биотитовне филлито
вые сланцы с пакетами тонкого переслаивания: их с глинистыми и 
песчанистыми известняками и отдельНЪiми массивными "слоями" рас
сланцованньrх: актинолитовъrх пород - IЗО-200 м; 4) · черные массив
но-слоистые и средНеплитчатые известняки с отдельными слоями 
черньrх: кремней или биотитовьrх: с�ев - 230 м. Выше по разрезу 
·св правсм борту р.Чахыртой в 200 м ниже устья руч.Хнрык, см. 
рис.6) черные известняки сменяются чернымИ обохренными филлито
выми сланцами и черными кремнями. Мощность х:ырыкской тотци . по
рядка 850-900 м. 

Итак, на двух опорньrх: участках "Балыктыrхемском" и "Чахыр
тойском" установлены мощные (до 3000 м) разрезы, состоящие ИЗ 
ряда толщ, раэнотипньrх: по своей природе : отложений (см. рис .3, 6). 
Как уже отМечалось, оба уча.Стка разделеiЩ полосой вьrх:ода терри
генньrх: отложеНий тельхемской свиты, которая согласно подстидает 
тоскульсr<:уЮ то.лщу "Балыктыrхемского" участка. ИсхоДII из антикли
нальной структуры "Чахыртойского" участка отложения тельхемской 
свиты расположены на -северном крыле Чолдинской антИЕЛинали 
стратиrрафически выше х:ырыкской толщи, с которой, cyДII по бере
говым обнажениям, она имеет нормальные стратиграфические взаимо
отношения, несмоТря на сложную разрывную тектонику. Правда, ма
териала еще недостаточно, чтобы говорить о согласньrх: или несог-
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ласных взаимоотношениях между ними, но стратпрафическое пмо
жение их на этом участке бмее или менее определЕнmо ( еслz ,  ко
нечно , в пме тельхемской свиты не объединены две разновозраст
ные , но похожие СJIВJЩевые толщи , контактирупцие по диагональному 
или блИзкому к простиранию разлому , который. в однотишшх отложе-

- ниях очень трудно фиксИровать) • Если все же верно nервое nможе
ние , то мы получаем возможность посредством тельхемской толщи 
объединить разрезы обоих участков в единую последовательность из 
восьми fолщ общей мощностью окмо 8 , 5  км (мощность т�хемской 
свиты в разрезе устья р .ЧахнРтой составляет не менее 2 , 5  км) ,где 
нижней будет водораздельная толща черных кристаллических извест
няков и мраморов , а верхней - ходаляхекая толща биогермвнх из
вестняков , из которой геологи Нарынекой партии указывают остатхи 
известковых водороСлей.  

Как известно , тельхемская ( она же верхнечартысская) . СЛВJЩе
вая толща на геологических картах среднего и крупного масшта6а 
проележена по право6ережью р. Ба.лнктыг-Хем на запад через низовья 
ее притоttов - Са.йлнка, ЧИRа (ЖИН:-Хема) ; Ах-Адыра на :водораздел с 
р .Нарыном (горы БOJI. и Мап.Ингилик) и даЛее через ее притоRИ 
Хап-Суr , Биче-Хем , У.луг-Тель-Хем на водораздел с р .  Чартыс в бас
сейн ее левых верхних притоков (см .  рис . 1 , 7 ) . Поэтому можно уве
ренно говоритh, что кар6онатно-сЛВJЩевая толЩа, залегающая выше 
тельхемсRой , ( это отчетливо вццно в 'разрезе каньона p.Xan-Cyr , а 
также ' в очень простых структурах на водоразделе с р .  Чартыс , где 
верхняя граница тельхемской толщи практически описывает горизон
тали) - это не нижненарынская (а.ймакская) , а толща, которую сле
дует помещать на уровень шинхемской и ходаляхекой толщ разреза 
"Ба.лнктыrхемского" участка (см .  рис . З) . А нижненарынская . (ай
макская) свита, по да.шшм среднемасшта6ной и круmюмасштабной 
геологической съемки , со структурным несогласием залегает в вер
ховьях рек Баян-Гол и Хорумнуr на мраморах и кристаллических 
слВJЩах чартысской и балыктыrхемской свит сЭНrиленской серии ; 
nрорваиных гранитами, в которых U-Th-Pb методом по цирконам 
пеrматитов Хорумнугского массива nолучена цифра взо· млн.лет (Во
лобуев и др . , 1982) . Поэтому тельхемская СJIВJЩевая толща не мо
жет быть ни nодсвитой чартЫсс�ой свиты , ни ЭмеГать ниже · аймак
екой и нарынекой ·свит , как это было принято во многих легендах 
(Александров и др . , 1974 ; ГибшЕф и др. ; • 1983) . 

По круnному разлому (см .  рИс . 1 )  карбонатно-слаНцевая толща, 
. � 



перекрывающая тельхемскую , 
приходит в контакт с похо
жей на нее нижненарынской 
( аймакской) свитой , имеКIЦей 
также карбонатво-сланцевый 
состав . Но·сходство это 
чисто внешнее . Аймакекая 
толща представлена чередо
ванием мощных пачек сланцев 
(до 50-70 м) и пачек мощ
ностью 150-200 м , · где над 
прослоями сланцев преобла
дают слоистые кристалличес
кие черные известняки . В то 
время: , как в карбонатно
сланцевой толще , пере�рыва
ющей тельхемскую на право
бережье р.Нарына, известня
ки составляют основную 
часть толщи , сланцы в виде 
прослоев до 0 , 5  м или паке-

р. Хоп-Суг р. 5алыхтыг..Х1N 
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Рис . 7 .  Вариант стратиграфической 
схемы верховьев рек Балнктыг-Хем, 

Нарына. 
(Уел. обозн. на рис . 1 )  

тов с известняками до 3 м - лишЬ незначительннй процент . 
Сейчас у нас уже не вызывает сомнения , Что в стратотипичес

кой местности в бассейне р.Мунrус-Сондже (левый приток р .Нарына) 
аймакекая тОЛЩа с постепенным переходом надстраивается собст

венно нарынекой известняковой толщей и перекрывается сланцами 
(Гибшер и др . , 1983) . С учетом этих соображений , карбонатной на
рынской свите в по.лученной на "Ба.лыктыгхемском" и "Чах:ыртойском� 
участках последовательности толщ может соответствовать .водораз
дельная толща , т� · как она является чисто карбонатной, превышает 
по мощности 850 м, т . е .  близка 1200-метровой нарынекой свите и 
перекръ1та сланцами ( чалдинекая толща) . Кроме того , по набору не
мраморизованных разностей она на.поминае.т черные тонкослоистые 
нарынекие кристаллические известняки . В таком случае между на
рынской и тельхемской свитами устанавливается еще достаточно 
представительный интервал разреза - чолдинркая сланцевая , кань
онекая кар6онат�ая и харнкская сланцево-карбонатная толщи общей 
моuulостью около 2000 м,  - ко�роМУ нет аналогов в старых леген
дах. 
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Таким образом, ,IJ.7IЯ района верхнего теЧения: рек Нарына и 
Балы:ктыг-Хем намечаете� следующая nоследовательность т6лщи (см. 
рис . 7) i айма.кская· кар6онатно-сланцевЭ.Я, известюrковая нарынекая 
и ее аналог водораздельная то.mца По р. Ча.х:ыртой, выmе . чо.цци:нская 
толща актиНолитовнх сланцев , каньонекая известняковО-обломочная 
толща, :хырьщс:кая то.mца чередования пачек известняков и сланцев , 
т�хемская: терригенпо-сланцевая ,  тоекульекая терригеиная с ОР:
ганогеiПШМИ известняковыми образованиями И биогермно-кар6онатнне . . . - . 
с пакетами или пачками сланцев тотци - шинхемская: и ходаляхекая 
карбонатные· толщи, Ориентировочная: мощность такого сводного 
комплекса отложений превыmае'i' · IG км .  Снизу этот комплекс . фикси
руется КруПНЫМ ТеКТОНИЧеСКИМ СОбЫТИем - СТРfКтурНОЙ перестройкой 
и магматизмом средины позднего рифея. 

Если �ерно заключение о паличии в верхней ходаляхекой свите _ 
известьвн.целmацих водорослей ,  возраст ее не древнее верхов вен
да, а сводный· разреЗ характеризует возрастной интервал , включаю
щий вторую половину позднего рифея , венд и ,  как минимум ,  кем6рий. 

Пре;ц.пЭгаемый ·вариант ни в коей мере . не · претен,цует на завер
шенную и окончательную регионаJrьную стра'Щ!'рафиЧескую схему 
позднего докембрия Сангилена. так t<ак �н касаетсЯ

· ряда участков 
лишь одной структурно-фациальной зонн. Пока неясно , какое место 
в этой последовательности займут уланэргинекая - доломитовая_ и 
чахыртойская - вулканогенная толщи Уланэргинско-Агаш-Эммийского 

'офиолитового пояса, · а также оруктУГская - Известняковая , качик
ская - терригенНая , озерная и бельдирская: - археоциатовне толщи 
и пучукские олистостромовне образования других структурно-фаци
альных зон . Кроме 'того , еще необходимо оценить стратиграфиЧность , 
устойчивость любой из намеченных то.mц на большой nлощади , чтобы 
премагать их ,  nосле nроведения требуемых Стратиграфическим ко
дексом СССР проце,дур , в качестве местных стратиграфичеС!$ИХ nод
разделений - свит . Этот рабочий вариант мн выносим на обсуждение 
мя �oro . чтобы наметить лерслективу уnорядочивания стратиграфии 
древних толщ санГилена nутем детального изучения оnорных узлов : 
составлениА местных разрезов , выделение местных толщ , их · корре
ляция лосредс�ом маркирующих· особенностей - лачек и горизонтов 
разных тОJIЩ . 
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ИСКОПАЕМЫЕ органогенные постройки , pиqu , методы их 
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вич А .И  • .  и др. М. : Наука , 1975. 236 с .  

Т . А .Дольник , Г .А �Воронцова 

изуче
Равико-

ОРГАНИЧЕСКИЕ ОСТАТКИ В ОТЛОЖЕНИЯХ ВЕРХНЕГО ДОКЕМБРИЯ 
И НИЖНЕГО КЕМБРИЯ КОЛБИНСКО-УДИНСКОЙ ЮНЫ ВОСТОЧНОГО САЯНА 

В отложениях Колбинеко-Удинекой зоны Восточноrо Саяна орга
нические остатки до 1969г . почти не были известны , и возрастную 
принадлежиость большинства свит определяли на оснований косвен
нЫх признаков . Эаслуживапцие внимания окаменелости были найдены 
.только в. двух пунктах. В бассейне Малой Бирюсы из отЛожений ми
ричунской свиты П . Ф.Погоня ука�ывал на находки органических ос
татков , которые он относил к археоциатам. Принадлежиость Их к 
археоциатам не была подтверждена. В бассейне Малого А:гула (руч. 
Крестовоздвиженский) из предполагаемых аналогов миричунекой сви
ты З.А .Журавлевой и В .Ф .Мазановым были определены рифейские мик
рофитолиты , что позволило датировать ·возраст этих отложений как 
нижне-среднерифейский (Стратиrрафил . • .  , 1968 ) . Эти данные пере
носились ошибочно и на стратотипический разрез миричунекой свиты 
бассейна Бирюсы . 

В 1969г . авторы собрали в отложениях Колбинеко-Удинекой зо
ны Восточного Саяна (рис . 1 ) , выделенных на государственных гео
логических картах А.Н. Рассказчикова ( 1965) как миричунская и ки
ченская свиты ' микрофитолиты ' строматолиты ' хиолиты и водоросли . 
Предварительное изучение этих остатков показало , что в состав 
миричунекоЙ свиты включали разновозрастные образования , которые 
были отнесены авторами статьи к двум свитам - чатыгойской рифей
ского возраста и миричунекой кембрийского возраста (дольНик, Во
ронцова, 1971 ) . В результате дополнительной обработки орг?НИЧес
у.их остатков получен более поJПШй палеонтологИческий материал , 
позволяющий выделить комплексы органических остатков , характер
ные для определенных стратиграфических подразделений , детализи-
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Рис . I .  Обзорная карта. 
I - девонские образования; 2 - нерасчлененные отложения верх
него кембрия - нижнего ордовика; 3 - отложения нижнего кемб
рил; 4 - отложешил ри�л; 5 - ри�йские интрузив:нне образова
ния; 6 ·- ниЖнепротерозойск�е образовЭнил; ? - зона Главного 
Салнекого разлома; В - номера разрезов : I - Бол.Аrул ;  2 - Мал. 

Таrул; 3 - Гутара; 4 - Мал .Б:ирюса; 9 - район работ 

ровать возраст отдельных частей разреза, уточНить корреллцию 
частных разрезов в Колбинеко-Удинекой зоне и сопоставить их с 
отложениями других регионов Сално-Байкальской складчатой области. 
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Ч а т :ы г о й с к а я с в и т а* вццелена в долинах . рек 
Большого Аrул.а И Мап:ого. Таrула. Для. иее принято наимено
вание , пред.П_оженное В .Я.Хильтовой и И.Н.Крьшов:ым (Хильтова, Кр:ы
J!ов_, .I964) , но изменен её объем. Эти автоJЩ. ВRJП!ЧМИ в состав 
чаТЬII'ойсв:ой свиты то.лько кар6онаТНЬ!е отлОJtеюш дOJIИF!ЬI Ммого Та
гула; м:ы .  наращиваем разрез этой свиты по долине БОJiьшого .А:гул.а. 
ОтложенИя , объединяемЫе в . чаТЬ!I'ойскую свиты, картировались на 
государсtвенвой геолоГической карте А.Н.Расскаэчикова ( 1971 ) как 
м:tричунская свита, так как их ошибочно коррелировали с её стра
т:отипическим разрезом в бассейне Ммой Бир:юс:ы. 

-

Раэwз:ы· чатШ'ойской свит::ы изучен:ы по Бо.льшоJ.W Агулу ·и Мало
Му Таrулу , где она граничИт с подсfИJIВDЦИМИ отложениями .жаймин- · 

ской свиты по плоскостям· крутых текто�еских нарушений и без 
видимого несогласия перекрыта терриrенн:ыми. породами , которые 
А .Н.Расскаэчиков относит. к киченекой свите (Рассказчиков , 1971 ) . 

llOJIНЬIЙ nоследовательНЬIЙ разрез на этих участках н·е вскрыт , 
поро.Цъt разбиты · многоЧислеНН:ЫМИ тектоническими нарушениями . Свод
!Ще разрезы с�>ет8В31ены no серии частНЬI.Х разрезов (рис . 2 ) . 

В Долине Малого Таrул.а чатьirойскую свиту изучали по основ
ной До.пине и левым притокам Доде и _ Ч�тыгою . ащесь вскр:ывается 
значительная часть разреза свиты , в составе которой в:ыделен:ы 
( снизу) : 

Мqщность ,м 
' 1 . ,ILОJiомит:ы светлО-серые , реже серые , розовые и желтые , меJIКо

и средне зернистые·, часто афанитовые с прослоями серых из
вестняков , известково-дОJiомитов:ых nород , редкими ма.ломощн:ы
ми nрослощ.ш а.леврОJIИтовых известняков и а.леврОJIИтов • • • . .  : 

• • . • • • . . . . • • . • . . • • . • • • . . • . . . • • . . • • • • • . . . • • • . • . . . . 300-500 
2 .  ДоЛомиты светло-серые , реже серые , меJIКозернист:ые с просло-

ями ·микрофитоЛитовых дОJiомитов и серых известняков . Ореди .. . 
михрофитолитов оnределен:ы O sagia t

'
enuilamellata Rei tl . , о .  

regulata Voron (msc ) . . • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • .  500 
3. Известняки темно-серые и черн:ые , в верхней части пачки с 

. прихотлив:ыми пятн� 60Jiee светлой окраски, которые придают 
пород�;�М ор;ганогеmшй обJШК ; имеются прослои дОJiомитов . . . . •  

. • • . . · • • • • •  • .. · . . • • . . • • • . .  ; � . . . . . . . . . . .  • . • . • . . . • . • . . . 250-300 ' 

* Исследователи Ш'О Иркутскгеология расчлеюпот чатЬl:гойскую свиту 
. н� нижнюю аrуJIЬскую и верхнюю ма.лореченскую свиты . 

44 



4 .  Доломиты светло-серые с микрофитолитами Osagia regulata 

Voron (msc ) • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 200-260 
5 .  Известняки ·серые и темно-серые до черных , редко светло-се

рые , тонко- и среднеплитчатые , иногда мелкобрекчировашше ,  
органогенного обЛика; имеются прослои темно-серых филлито-
видных сланцев . . • . . . • . . . . . . • . . • . . . . . . . . . • . .. • . . . . 800-IZOO 
Видимая мощность свиты в долине р.Малого Тагула определя
ется ориентировочно в 2500-2700 м.  

, В долине р .Большого Агула отложения чатыгойской свиты изу
чались no оснQвной долин� . а также по его левым притокам - Боль
шой и Малой речкам и по правому безымянному притоку , впадающему 
выше устья Малой речки (руч. Сухой) . СвоДНЬiй разрез для этого 
участка представляется: в следующем виде* ( снизу) : 

Мощность ,м 
I .  Пе.счаники зеленовато-серые и вишнево-серые , алевролиты зе

леновато-серые и черные , известняки зеленые и зеленовато-
серые . . • . . • . • . . . • . . • • . . . . • . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . I70-I80 

2 .  Изв�стня:ки и доломиты серые и темно-серые тонкозернистые , с 
отдельными прослоями песчаных и алевролитовых известняков , 
кремнисто-карбонатных брекчий . в нижней части встречены . · 
прослои известняков и. доломитов с микрофитолитами : Osagia 

tenuilamellata Reitl . , O . tchaica Yaksch,, O . regulata Voron 

(msc) ·, ·veeiculariteв compositus Z . Zhur. • • • • • • • • 470 и . . 
3 .  Доломиты серые и светло-серые с отдельными прослоями те�о-

серых и очень светлых , nоЧти белых. Наблюдаются: горизонты 
песчаных доломитов,. В верхней части nачки установлен гори
зонт со столбчатыми строматолитами Baicalia (?) rara Semikh. 

Имеются: прослои светлых доломитов с микрофитолитами Osagia 

undosa Reitl . ,  O . columnata Reitl . ,  O . tenuilamellata Reit l . , 

O .tchaica Yaksch� , Vesicularites flexuosus Reitl . ,  V . c ompo si-

tus Z .  Zhur. • • • • • • • • • • • • • • • • •  .- . • • • • • • • • . • • • • • • • • 300 
4 . .  Известняки розовые , кремовые и зеленовато-серые , иногда 

светло-серые и голубовато-серые с прослоями (I-2 см) вишне-

* Слои I и 2 изучены по �ому безымянному Притоку Большого 
Агула, вnадапцему выше Малой речки . Раньше их объединя:ли в одну 
nачку ( 2 ) .  Слои '1-5 изучены в долине Малой речки . (Прим. авт . )  . 

** Слой 3 изучен � долине р.Большоrо Агула между реками Большой и 
Малой (Прим.авт. ) .  
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Мощность , м  
ВЬIХ , виmнево-серЫх:, зеленовато-серЬIХ и серых известковистых 
песчаников , гравелитов и мелкогалеЧНI:lХ конгломератов ; ха
рактерны прослои ( 0 , 2..,.7 м) алевро.JI�iтов вишневых , тонкосло
истЬIХ , возможно , туффитов . Мощносrь слоев известняков около 
7-10 м • . • • • • • • . • • • . • • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 300 

5 .  Доломиты И известняки серые и светло-серые , иногда песчаные , 
с мелкими микрофитолитами , среди которых определены O sagia 
grandis Z . Zhur . , Asterosphaeroides stellatus Nar . , A . serra
tus Z ._Zhur , , A . humilis Z . Zhur , . • • • • • • • . • • • • • • • • 350-400 
06!1(ая видимая мощность разреза чатыгойской свиты в долине 

р . Большой Агул около 1600 м .  
В целом по совокупности органических остатков возраст отло

жений чатыгойской свиты в долинах рек Малого . Тагула и БОльшого 
Агула датируется как средне-верiнерифейский. Принадлежиость этих 

1 1 
отложений к среднеМУ рифею определяе1ся присутствием строматоли-
тов Baicalia (?)  rara Semikh. и микрофитолитов Osagia . tenuila-. 
mellata Reitl . ,  O . columnata Reitl . ,  O . undosa Reitl . , O . cf ,  
tchaica Yak. , Vesicularites ' flexuosus Reitl . ,Vesicularites com-

positus Z . Zhur. Верхнерифейский возраст верхней части ча-тыгой
ской свиты* в долИне Большого Агула установлен по наличию мик
рофитолитов Osagia grandis Z . Zhur. , Asterosphaeroides stellatus 
Nar. , A . serratus Z . Zhur. , A , humilis Z . Zhur, 

Характер вертикального распределения микрофитолитов в ниж
ней ( среднерифейской) части чатыгойской свиты позволяет наметить 
в ней два подкомплекса. Один приурочен к слоям 1-4 тагульского 
и 1-2 агульского разреза и харrо<теризуется микрофитолитами osa
gia �enuilamellata Reitl . ,  O . cf . tchaica Yak. , Vesicularites com
positus Z . Zhur. , а тсщже новыми формами . Микрофитолиты Osagia 
tenuilamellata Reitl . , O , cf ,  tchaica Yak, , Vesicularites com
positus Z . Zhur. позволяют сопоставить этот подкомплекс с нижним 
nодкомплексом среднерифейско:Го комплекса Патомского нагорья , где 
он характерен для ниwлих горизонтов среднего рифея -· мариинской , 
джеМ!\уКанской и 6ара.кунсitой свит (Дольник , 1969) . Второй под
комплекс приурочен к слою "3" агульского разреза. Для него ха
рrоtтерны микрофитолитu C'sagia undosa Reitl . ,  O . columnata Reitl . ,  
O . tenuilamellata R�itl . ,  O . tchaica Yak, , Vesicularites flexuosus 

* Позже при геолого-съемочннх работах выделена в малореченскую 
свиту . 
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z .  Zhur . , v. compositus Z . Zhur . Микрофитолиты Osagia -undo sa · Re

itl . ,  o � columnata Reitl . дают основание параллелизовать этот 
подкомплекс с верхним подкомплексом среднерифейского комплекса 
Патомского нагорья , который характерен в этом регионе для верх
них горизонfов среднего рифея - валюхтинской свиты (Дольник , 
1969) . 

Таким образом , анаJПI!з расnределения органических остатков 
показал , что в составе чатыrойской свиты присутствуют нижние го
ризонты среднего рифея (долина Малого Тагула и частично Большого 
Агула) , верхние горизонты среднего рифея и отложения верхнего 
рифея (достоверно уётановлены_ только в Долине р . Большого Агула) . 
Корреляция разре зов , изученных по Большоt� Агулу и Малому Тагу
лу , в настоящее время затруднена . Это обусловлено значительными 
фациальными изменеНИЯМи , многочисленными тектонИческими наруше
ниями , которые , вероятно , искажают нормальный разре з ,  а , также 
тем ,  -что в отдельных частях свиты пока не найдены органические 
остатки хорошей сохранности , что не дае.т возможности определить 
их возраст ( слой "5" тагульского разреза). . Предлагаемый · ранее 
вариант корреляции (Дольник , Воронцова, I97I ) , при котором на 
один уровень ставИJПI!сь доломитовые горизонты тагульского ( слой 
4 )  и агульского (слой 3) разрезов , после и зучения всех органи
ческих остатков вызывает сомнение . Набор микрофитолитов свиде
тельствует о том , что доломитовый горизонт Большого Агула моло
же , чем очень близкий _по литологическому_ составу горизонт Малого 
Тагула. В доломитах Большого Агула содержатся микрофитолиты O sa

gia undosa Reitl . и в большом количестве o . columnata Reitl .  В не
nрерывном разре зе Патомского нагорья nервая форма всегда появля
ется в верхней частИ среднего рифея , а  вторая лрисутствует в этой 
части разреза в массовом количестве (верхний подкомплекс ) .  В до
ломлтовом горизонте Малого Тагула встречаются только те формы 
микрофитолитов , которые · характерны для нижней части среднего ри
фея ( нижний  nодкомплекс ) • 

Можно наметить несколько вариантов увязки разрезов Большого 
Агула и Малого Тагула. Вероятно , nороды чатыгойской свиты Агула 
либо полностью наращивrоот тагульский разре з (первый вариант) ,ли
бо частично nерекрывают верхнюю .пачку тагульского разре за (вто
рой вариант) ,  либо верхняя часть агульского разреза срезана в 
долине Малого Т агула тектоническими нарушениями ( третий вариант). 
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Учитывая резкие литологиЧеские различия агульского и тагульского 
разрезов и разный состав органических остатков , мЫ ск.поняемся в 
пользу первого варианта корреляции , но считаем,· что для оконча
тельног.о решения этого вопроса необхо.димl:l допОJШИтельные иссле
дования. 

Таким образом, в , разрезе чатыгойской свиты намечается три 
бисстратиграфических подразделения : нижняя часть среднего рифел , 
верхняя часть среднего рифел и верхний рифей. Вполне возможно , 
что дальнейшие исследования позволят выделить их в качестве са
мостоятельных свит . Д.ля этого уже сейчас имеiотся как · В?зрастные, 
так и литологические предпqсылки , но необходимо уточнить полный 
разрез - чатыгойской свиты и ее площадное распространение , что , 

· видимо , будет сДелано при детальных геолого-съемочных · работах. 
М и р и ч у· н с к а л с в и т а была выделена И . А . Мол

чановШJI в 1934г . в бассейнах рек Сухого и Мокрого МирИЧfНа 
(притоки Большой Бирюсы) . Вопрос о возрасте этой свиты до nос
леднего временИ оставался дискуссиоюшм. Одни исследователи от
носили ее к нижнему кембрию (Предтеченский , 1967) , другие к 
верхнему претерозою или рифею (Хильтова, Крылов , 1964 ; Рассказ
чиков , 1971 ; Стратиграфия • • .  , 1968 )  , но все они базиравались 
главНШJJ образом на косвенных признаках , а nалеонтологическое 
обоснование было слабШJI. Геологи , считавшие возраст миричунекой 
свиты .кембрийским, опирались на данные , полученные в 1947г. 
П . Ф .llогоней , который обнаружил единичные археоциаты· (?) в районе 
стратотиnиче�кого разреза свиты (бассейн р . Малой Бирюсы) .  Други
ми исследователями эти находки не были подтверждены , прина,п,леж
ность их к археоциатам не была _установлена , и в более поздних 
работах они не учитывались при определении .возраста отложений 
миричунекой свиты . В 60-х годах у большинства исследователей 
сложилось довольно прочное представление о верхнепротеразойском 
возрасте свиты. В качестве палеонтологического обоснования сто
ронники этой точки зрения приводили микрофитолиты, которые были 
собраны уЖе не в стратотипической местности , а из предполагаемых 
аналогов миричунекой свиты в бассейне р .Малого Аrула;в  120-130км 
от с тратьтипического разреза. Из этого- района (руч .Крестовоздви.
женский) З .А .Журавлевой и В .Ф . МозановШJI (данные приведены в ра
боте Хильтова, Крылов , 1964) в предполаrаемых . аналС'гах миричун
екой свиты были определены микрофитолиты Osagia columnata Reitl . ,  

о .  tenuilamellata Reitl . ,  о .  l iЫdinosa (?) z .  Zhur. , по кото-
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Рис . 2. Разрвзьt чаТШ'ойской свиТЬ! 
I - извесТJШКИ; 2 - до.поми-rн ; 3 -
песчаиьtе ИЗВВСТНЛRИ ; 4 - фишmТо
Видньtе СJIВIЩЬ1; 5 - ВЛВВроJIИТЬ1; 6 -
песЧаники; 7 - стромаТОJIИТовне до-

. J!ОМИТЫ; е - ИЗВВСТНЛRИ И ДОJIОМИТЬ1 

с микро<tитОJIИтами ; 9 - известШПtИ 
и дмомитьt пятнистые , "узорчатые" ,  
оргаиоrеiПIЬ!е ; I O  - конr.помераты ; 
II - извесТJШКИ с хиОJIИтами; I2 '
ИЗВеСТ!ШКИ С ВОД0рос.11ЯМИ ; IЗ- ИЗ-

ВеСТКОВьtе брекчии. 
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О. regulata Voron. (ms�) 

р. Мап.5нрюс$, Мнрнчун р. Гутара 

'l:piphyton scap�oU,"!Je 
' l lt111' 1 &piphyton? sp. 

E.contractum Kor:de �. ·- ·- g Nuhcuf01ites sp, Nultcufayifes cafagyaphus 
' 1 . Z.Zhu�. � 'leteffa miYitchunicaDotf:_ 

�Cof(enietfa?li:jusinica JJot. t n. 
Hterogfrphites parrufus Koro!. 
Dl.to/IIKU химит·о6 

Рис . 3 ,  Схема сопостав
.пе!DIII разрезов миричуп

с.кой свиты . 
Ус.п. о6озн. на· рис . 2 .  



рым возраст отложений определяло� как нижне�реднерифейский • . На-· 
ши исследования показали 1 что отложения , выделеюше И . А . Молчано
вым как миричунекал свита; прослеЖИВаютел в долищuс рек Малой · 
Бирюсы: , Миричуiiа, Гутары .и имеют НИJjtНекембрийский _возраст (рис . 
3) . �ар6онатны:е отложения Большого Агула и Мало�о Тагула не мо
гут коррелироваться с миричу.нскими_ ни по литологическому соста
ву , ни по набору органических остатков . Они имеют рифейский воз
раст и рассмотрены: выше как чаты:гойская свита. 

В долинах Малой Бирюсы: и Миричуна, где бi;UI выделен ртрато
тип миричунекой свитЫ , она залегает в тектонических блоках и не 
имеет С�атиграфичеСКИХ ВЗаимООТНОШеНИЙ .С ПОДСТИЛаЮщими , а на 
большей части территориИ и с перекрнвающими образованилми .Толь
ко в вершине р.Миричуна, по данным В .И .ДИфпица , миричунекал сви
та трансгрессивно перекрыта туфогеюшми породами верхненерхин
ской свиты: , возраст которой определяется А .Н .Рассказчиковы:м ус
ловно как средний - верхний кембршt (Рассказчиков , 1971 ) . В свя
зи с этим полный и непрерывный разрез миричунекой свиты: в доли
нах рек Малой Бир�сы: и Миричуна наблющать . не удалось . Нижняя 
часть видиМого разреза соприкасается с породами киченекой свиты: 
по тектоническому нарушению (руч.Комсот) ,  а верхняя часть разре� 
за плохо обнажена и изучена ·в долине р.Сухого Миричуна в основ
ном по отдельныМ коренным обнаженилм и горным выработкам , прой
денным В .И.Лифпицем в I968г . 

Отложения миричунекой свиты: Малой Бирюсы: и Миричуна нами 
расчленены: с учетом материалов В .И .Лифпица на восемь пачек . По 
положению строматолитов и косослоистых серий отчетливо устанав
.ливаетсл поДошва и кровля слоев . Наращивание разреза происходит 
вверх по долине от те�тонического контакта миричунекой и кичен
екой свит ( от руч . Коме от) , где .выходят НИJtНИе г1оризонты: миричун
екой свиты: . Такой порядок наслоения принималел и В .И .Лифпицем: 
В долинах Малой Бирюсы: и Миричуна снизу по разрезу выделлютел 
(см. рис . 3) : 

Мощность ,м 
I .  Изв�стняки серые с прослоями светлЫх доломитов , пестрых 

алевролитов и туфоаргиллитов . Имеютел прослои известилков 
с желваковнми строматолитами Colleniella birusinica Dol .  f .  

n. , микрофитолитами Hieroglyphites parvulus Koro l .  и об-
ломками хиолитов . • . . . . . • . . • • • • • . • • • • • • • • • . • • . . . . 300-350 

2 .  Але�ролиты серые и nестрые с прослоями известняков и песча-
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ник о :в 
Мощность ,м 

15�250 
3 .  Известняки и доломиты серые и светло-серые , иногда ·с микро

фитолитами , с отдельными прослоями nестрых алевролитов .Сре
ди микрофитолитов определены Nubecularites parvus Z o Zhuro 1 

N о aff о antis о Z о Zhuro 1 Hierog1;yphi�es parvulus Koro;L . . . . . .  . 

I50 
4 .  Известняки серые с отдельными маломощными прослоямИ алевро

литов . В нижней и средней частях этой nачки _установлены · 
.многочисленные горизонты с хиолитами , которые залегают в 
nрослоях и. линзах (I-20 см) серых трн:козернистых , иноГда 
афанитовых иэвестн;щов . Хиолитн опРеделены А .К .Валь:коJ;'IЫМ 
(Институт геологии ЯФ СО АН СССР) и В .В .Миссаржевс:ким (ГИН 
АН СССР) и отнесены к отряду ort�othecida Marek. А . К .Валь
:ков считает возможным утоЧнить принадлежиость этих �олитов 
и отнести их к одному из семейств этого oтpядa Circothec1dae 

· мiss _ . • • . • .  о . • .• • • • . о' • . . • .  
-
. . . • . • • .  _ . . . . . . . . . . . . . .  I700 

Вышележащая часть разреза, изученн� в ' �олине Сухого Мири
чуна ( приток р .Большой Бирюсы) , вероятно , без значительного nе
рерыва наращивает nачку 4 .  Непосредственные соотношения пород 
nачки 4 с вышележащей частью разреза миричунекой свиты не наблю-
дались и принимаютел no данным В .И .Лифшица . - • 

Схематический разрез Этой части свиты представлается в сле
дующем виде : 

5 .  И'ЗВесnтки и доломиты серые и светло-серые , . органогенные 
"узорчатые" , бре�чиевидные , nятнистые , иногда с микрофито.,... 
л:итВм!l ,  среди которых определеНЪ! новые формы из груnnы Nu-

becularites
' 

• : • •  · • • • • • . • . • • . . • • .  -. · . .  : ·. . .  .. • . • • . • • . • • 250-480 
6 .  Извеетняки серые и_ темно-серые , иногда с о  строматолитами и 

нечеткими микрофитолитами , органогенные "узорчатые" извест
няки . ПрИсутствуют мелкие столбчатые строматолиты V е t е 1-
1 а miritchunica Do1 o  f.nо, микрофитолиты Nubecularites ca-

tagraphus Reit� o и водоросли EpipЬyton scapulum Korde u 

. · Е о conf'ractum Korde о (Водоросли оnределеНЪ! А .Т .Поспеловым) . .  
• •  • • . . . .  . . • .  . . . . . • • • .  • • •  • .  • . • • •  . . •  . •  • . • • •  . • .  . . . . • •  50�00 

7 .  Известняки серые и темно-серые , доломиты светлые , алевроли
ты, nесчаники и углисто-глинисто-кар6онатНЪiе сланцы . . . . . • . .  
. . • . . . . . • •

.
• • . . . • . . . . . • . . . . • • • . • • . • . • •  _ . . . . . . . . . . . .  400-450 

8 .  Известняки светло-серые и розовые � микрЬфитолитами и стро-
5I 



Мощность', м 
мателитами, доломиты :кремовые, песчаншtи розовато-серые и 
желтые . Строматолиты, присутствующие в этой пачке, относят
ся к · желваков:ым и желваково-столбчатым И определены как Col
leniella ар . , . микрофитолиты имеют пло:хую сохранность . • • • • •  

• • • . • • . • . • . • . . . • . • . • • • • • • .. • • •  • • • • • . • • • . • • • . • • • • • . 500-520 
Видимая мощность миричунекой свиты в дОJШНах рек Ммой Би

рюсы и МиричУна достигает 4560 м. 
В дОJШНе р .Гутары: полнаЯ мощность свиты таюке не вскрыва

ется. Нижние слои изученной части разреза контактируют эдесь с 
гранИтокдами, верхние - с породами бахтинекой свитц. ' Характер 
взаимоотношений миричунекой и бахтинекой свит не выяснен. В до
лине р .Гутарн в составе миричунекой свиты в:ыдмены (снизу) : 

Мощность , м  
I . Доломиты и иэвестковистые доломиты cepie с проСJiоями темно

серых , тонкозернистые и почти афанитовые, иногда с микроqи
толитами из группы Nubecularites • • • • • • • •  � . . . . . .  I40 

2 .  Известняки серые , тонкозернистые ,  массивные , иногда с не-
четкими микрофитолитами. Имеются маJiомоЩНЬiе npoCJioи (0 ;6  •) 
конглобрекчий . Микрофитолиты не опредмены из-за мохой 
сохранности . . • • • • • • • . • . . • • • • • . • • • • • • . • . • • • • • • • • . 6�0 

3. Известняки серые , тонкозернистые , е.па.бо битуминозные , 
"узорчатые" , органогенные и обломочи�узорчат:ые , пятнистые . 
"Узорчатость" обусловлена темно-серыми иероглИфоо6разн:ыми 
обособлениями на сером фоне . Встречены прослои массивных 
светло-серых и серых известняков с микрофитолитами. В этой 
пачке определены- микрофитолиты Nubecularite s  atf . antiв z .  

Zhur новые фор.ш и з  группы Nubecul
.
ariteв и водорос.пи рода 

Epiphyton (?) мохой сохранности • • • • • • • • • • • • • •  ; . 300 
4 .  Известняки серые, темно- и светло-серые с отдельными . проо

леями розовых , битуминозные , ·иногда дОломитовые . ЧередУI)'!'СЯ 
известняки тонкослоистые и массивные с орг.вногев::��ЫМ�� , уэор
чатш.m, пятнисто-полосчатыми известняками. Ии:iются- щ:iос.лои 
доломитов , брекчий , микрофитолитовых известняков . В

. 
эrой 

пачке присутствуют те же органические остатки , что и в пач
ке "3" , новые формы из rpymш Nubecularite s  и · водорос.пи 
рода Epiphyton Born. мохой со:х:раmюсти . . • • • • . . • oкOJio IOOO 
По литологическим особенностЯм и на6ор,у органических остат-

�:в отложения мир�ской- свИТЕГ}J.Гутарн со�тавляются с верх-
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веl частью разреза МВ.Жоl БJq:lюн в IЬiрвч;уна ( с  пaЧIШIIII 5,6 в ,воз
МОDО , 7 ,8) • Н:аке:ке..Sриlскd ВОЗрасТ IIIIPBЧ\YBCKOЙ СВВТН В ДОП
� рек llмol Биi->сн, 11ирвчува и l'yтap.r уставов.иен по поптам 
Orthothecida ll&rek. , в�opoc.mвr Epiplqton scapulua. Кorde u E-.-con
frac1iua Кorde и �TOJПITSII lluЬecu1arites catagraphuв Re
i'tl . ,  · N.paryuв Z . Zhur. , Ш.erogl;Jphi'tes parvulus Кorol . Стромато
П'l'Н rРУппн Vetella Кr;Jl • . 6WП1 извес'l'ИН до сих пор из JШШе:ке� 
6риlских .от.11оuвd Tsпп.-lllaВfl (П) . �JМi Vetella airi'tchщU.c;a по 
xapait'l'epy мпростр11t'f11Н таuе ф[ае всеrо к JШШeкe..SpвlclODI 
строliаrоптак. 

. . 

К и ч е в с :к а я с в в т а. От.иоuвия, xoтoJile вн.цмевн 
на rео.поrllчес:ких :картах А.Н.Расс:казчвова ItaК пчевс:кu с�а. 
иэучапсь на 1f1J1X участ:ках, знаЧВТ8.1ЬВо у;ца.жеiПDП .цруr от .цруrа, 
- по llмOIV' Tary�q в llaJiol Б�. 

·в до.пве p.II&Jioro Tary.ll8 м.иоиевия пчевс:коl св� свяэавн 
в•JI}IWV постепеВвнм переходом .с подсПJ18111Р11111 поро.цамв чатнrоl
с:коl Свиm. В основании пчевс:коl cвJI'l'Н в этом разрезе змеrВIIТ 
змевовато-сеJilе п�товне песчавпи, rравел:итн и :в:овr.llомвра
тн ,  cp8,цJI :КОТОJIП IDIEIИCЯ прос.IIОИ И8вeC'l'RJIItOB В ДОJIОМИ'l'ОВ , 6.пз
:кие :К Ч8'1'НI'OiclODI. В СОСТаве raiiЬD ItORrJ10118p8TOB прв�Ствуi)Т 

:кваJЦИТН , ЭФWзивн .  взвеJ88ВВНе в .цруrв& поро.цн • . Сре.цвяи часть 
сВитв по . II&Jioм;r Tary�q обнажена · очень мох о ,  и её ВЗ8JDЮОТВ011е
ввя с верпей час'l'ЬI) свитн В811И не ваiSm.цв.псь . Верпя:я часть 
свитн с.иоиева :ковr.аомератами с пpoc.IIOIDIВ пес'Ч811Иltов , мевроптов 
и извествя:ков. В оТJIИЧИе от JШШеl часп разреза кичевс:коl свв
тн ,  в верхней, в составе rап.:в:и :в:овrJЮJЕратов , появ.ияется миоrо 
известИRХов , нереЩtо с �ами. 11011111ость верпей паЧitВ , 
в :которой Имеются :ковrJiоJЕратн с rа.П.коl мв:крофlтОJIИтовн:z: из
вестШпtов , ():КOJIO !50-200 ��� 1Щи6�ее IЩIJIЧество _rаiiЬ:в:и сосре
доточено в верхнем CJioe JЮщиостью 70-80 м, к котороМу приуJЮчевн 
и Ilр)СJ1о:И-:в:ар6оватвнх пород, · :авоrДа с вeчe'l'ItiiiiИ мпрофитОJDiтамИ. 
В raiiЬкe уставов.иевн �т.о.птн Osagia �f. tenuilaaellata Re
itl . ,  O . aff .11Ш1ella-t& Кorol . ,  O . ct, .colu.nata Reitl . Эти фо� 
МЫ · В ПОДС"18ЩП O!'.IIODпS:z: �· СВИВ 
встречевн не 6WПI. в проСJrоп взвестаil:в:ов lllllq)(фiTOJDI'l'Н не опре
дмевн из-за nпoxol со:храввосоц. По Д811R1D1 А.Н.Расс:казчвхова 
(!971) J В ИП � · . Osagia ovosWluв Volog

din, :КOofopie В .цруrих paloнa:z: В8М не В3В8СS И не- JIO!Тl уточ
НИТЬ вопрос О ВОЗрасте вмещ81ЦIП: ОТJIОИSВИЙ. Общая МОIЦВОСТЬ :В:И-
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ченской свиты , определенная А . Н .Рассказч:mtовЪIМ в долинах рек 
Большого Агула и Малого Tar,rлa, составляет 1500-2000 м.  

В долине р.Малой Бирюсы отложения киченекой СВИТЬ! КОНТакти
руют по разлому. с породами нижней части миричунекой свиты . Ки
ченскал свита сложена здесь песчаниками , гравелитами , конгломе
ратами и реже алевролитами. Окраска пород преимущественно серая 
и зеленовато-серая , реже роз-овая и вишневаЯ. По данным В .И �ЛИф
ппща и др .  , киченекая свита в этом районе расчленена на · восемь 
пачек ( сни

.
зу) : I )  песчаники полевошпатово-кремнист�кварцеВЪiе , 

алевритовые , кремовые , 400 м; 2) _ песчаники и алевролиты nолево
шпатово-кварцевые с линзов� прослоями аргиллитов , лицзами 
грgвелитов и конгломератов , 800-860 м; 3) песчаниКи полимикто
вые , вверху разреза гравелистые ; мелкогалеЧНЪiе конгломераты , 
350 ' м; 4) песчаники и гравелиты розовые и лиловые , I OO м; 5 )гра
велиты , конг�омераты , песчаники с редкой галькой; в конгломера
тах присутствует галька разлиЧНЪIХ пород , в том числе карбонат
НЪIХ ,  нередко С МИКрОфиТОЛИТами , 350-600 м ;  6) песчаники nолево
шпатово-кварцевые с линзами известняков. , ПОО м;  7) nесчаники 
кварцевые и полевошпатово-кварцевые с прослоями конгломератов и 
алевролитов , 800 м ;  8 )  песчаники полими:ктовые nолевошriатов�квар
цевые с линзами и прослоями конгломератов , 700 м.  

В пачке 5 в гальке конгломератов определеНЪ! микрофитолиты 
Osagia tenuilamellata Reitl . ,  о .  aff . tenuilamellata Reitl . ,  о .  
aff . �amellata Korol . ,  о .  cris�a- z .  Zh� . ,  о .  cf . minuta z . Zhur . ,  

Vesicularites cf . compositus z • .  Zhur. , Radiosus filiformis Z . Zhur. 

( ?) , Nubecularites sp. и водоросли Epiphyton (?) . Из них толь
ко водоросли Epiphyton (?) характерНЫ для миричунекой свиты , ко
торая контактирует в этом районе с киченской . 

Общая мощность свиты , по данным В .И .Лифшица, 4700-4780 м .  
По  составу орг8нических остатков , обнару�еННЪIХ в гальке ки

ченских конгломератов , можно предположить , что в _долину Малого 
Tar,rлa галька поступала в основном иэ отложений среднего рифея 
(Osagia aff . tenuilamellata, О • . aff •

. 
�amellata,  о .  aff . colum

nata) , a в долину Малой Бирюсы из отложений разного возраста: 
среднего рифея (Osagia tenuilamellata , о. aff . tenuilamellata,  

о .  aff .  lamellata , Vesicularites cf . oompositus ) ,  верхнего ри
фея (Osagia crispa, Radiosus filiformis (?)  ) и ,  вероятно , вен
да - кембрил .<водоросли Epiphyton (? ) , Osagia cf . minuta, новые 
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формы из групn Nubecularites u Ve sicularites кембрийского облика) . 
. Вместе с тем это nредположение условно -, так -Rак в гальке пока 
уста.н:овлены только отдельные формы микрофитолитов , nринадлежащие 
разЛичным комплексам. На основа.н:ии органических остатков возраст 
киченекой свитн Малой Бирюсы можно считать моложе нижнего, кемб
рия , а в долине Малого Тагула - моложе среднего рифе:Я . . Не имел 
да.н:ных об органических остатках , синхронных времени накоnления 
осадков киченекой свиты , мы сохраняем для нее возраст,  nринятый 
на геологических картах-А .Н. Рассказчикова,  - верхний кембрий-ор
довик . 

В связи с тем , что отложения нищней части киченекой свиты 
в долине р.Малого Тагула связаны видимым nостеnенным переходом 
с отложениями nод�тилающей чатыгойской свитн , возможно допустить , 
что с киченекой свитой р.Малой Бирюсы должна параллелизоватьсл 
не вся киченскЕ!J! свита р.Ммого Тагула, а только ее верхняя 
часть . Возможно , что эти разрезы разновозрастны . 

Таким образом, биостратиграфические исследова.н:ия, nроведеи
ные в отложениях Колбинеко-Удинекой зоны Восточного Саяна, по
моrли обосновать возраст стратиграфических подразделений , что 
имеет rфmщипиальное значение для уточнения с-тратиграфии , текто
ники и nалеогеографии этого района. Полученные материалы позво
ляют наметить корреляцию разрезов Колбинеко-Удинекой зоны с дру
гими регионами Саяно-Байкальской складчатой области и ,  в част
ности с разрезамИ юга-восточной части Восточного Саяна. 

Вместе с т�м многие воnросы геологии этого района требуют 
дальнейшего изучения и уточнения. Будущие исследова.н:ия дол:жны: 
быть наnравлены на· детализацию разрезов свит , выяснение взаимо
отношений стратиграфическИх nодразделений и дополнительные поис
ки органИческих остатков . Это позволит уточнИть последователь
ностЬ разрезов , расчленить выделенные крупные стратиграфические 
подразделения .на более дробные и облегчит картирование уровней ,  
nерспективных на полезные ископаемые . 
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О п и с а н и е  с т р о м а т. о л и т о в  

Группа Вaicalia Кrylov, 1 962 
Краов , 1 :962 ,  с.8;  Краов , 1963, с .бЗ. 

ТИп rруппв : Вaicalia Ьaicalica (llasl . )  Кrylov 1 УJJУИТУЙСКШI 
свита Прибаlмп.R. 

· 

Д и а r в о з .  "К.и;r6вепо.цобвне :крупвоdуrристне стох6пи. 
Ветмевие на два, реав ва весКОJ[ЬRО вовнх сТQ.16пов с перепмом 
в местах отвеТ1UiеВИ11. Краевне части слоев мест81111 o6Jre1UШ'l' бок� 
В711 поверхность стохбпов , а ивоrд.а свисают с п краев , образуя 
козырЬХJ� р8З.11ИЧВНХ размеров• (Крuов , 1963) . 

Вaicalia (?)  rara Seaikh, 1 982 

тw. 1 , 1  ; п 

Д :и а r н о з • 
"Ва1са11а" с КОJ[8Ноо6резВН101 :изrи6ами - при 

ВеТ1UiеНИ:И :И JleRТOЧII<>-Cl'YCТКOBOЙ 80Пtр0СJIОИСТОСТЬ118 (СемпаТОВ , 
1 962 ,  c.20I ) .  

В связи с тем, что стромаТОJПIТН Вaicalia (?) rara :из чa'l'bl
rolcкoй св:и'l'Ы по 60JIЬIIDIRcтвy пр:иЗВ8JСОВ d:озп :к rOJioтиny Ва1са-
11а rara S8111kh. :из свиты буровой, п0.1111ое оп:исавие п цесь не 
пр:иводится, а отмечаются тОJIЬко некоторiе от.щАИЯ от rОJiот:ипа. 
Они :касаются в освовном loiOpфOJiorп стох6пов . 

CТOJI6J1П :из чатыrоlской сптк, весwтра ва ясно внpauJЩYIJ 
�стость , вередко J)llm'1' су6цuп.цр:ичес�q�� ФОоо; в основавп, 
а Dorд.a • в верхвей часп - общ:ие C08,JtDПeJIЬRНe CJIOИ. . В связи 
С T8DIIИ OCo6eRROC'l'JDDI .. Oпpe.1t8.1J18M JJPIВ8,JPADOOТЬ рассма'fрi!Ва
емнх стромаТОJIИТОВ в: rpJ'DПe Ва1са11а �1 . уСJiовво� По мвв:ро
струк'!'Ур8 C'l'pQII8.'1'0.DТК чатнrойской свин о-чень 6.азп в: ППОВОIСf 
образцу Ва1са11а rara. - Отжеnвне O'f.PЧIIJI , КO'fOIJie • не счивем 

вuо:внми , а рессматрвВвем в:ак _ во8110811Не вариацп в пре.цuах фо� 
II&IЬHOro вuа JtD объltсвяем раа.DЧВой сохраввос'l'ЪII •тepe.Jia, 
CBOД/n'CJI К CJieдyпцeJq; 1) В IIIIIEpOCЖOIIX С КQIIКОВаТОЙ теистурой 
комочи �ин менее четко , -чем у rо.��от:ипа; 2) нecмo'l'pll ва то , 
что размер комочков в оста.п.вом таков ав , в:ак в rажотвпе ( О, 1-

О, 25 мм) , в образцах из чатыrоiQ:кой CВJI'I'ЬI 60JIЪII8 . IIВ.IDX комоч
ков , пpJJ6nn8DIPIXCЯ к в:иаеJq пре.цuу; Э) Ф>JIIS. комочков разво
о6резвм; 4) Н8СJ1оев:ие веу&аСJ18.цоваввое .  
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r е о л о г и ч е с к и, й в о з р а с т и 
п р о с т р а н е н и е .  Средний рифей , cpeдRЯII часть 
ской свиты р .Большой Агул (Восточный Саяв) . 

М а т е р и а л .  IO образцов из одного обнааеиия. 

р а с
чатнгой-

Группа Col leniella. Koroljuk, 1 960 · 

Colleniella Koroljuk, 1 960 ,  с . 1 25; Комар, 1966 , с . 97.  

Т и п г р у п п ы .  Colleniella indesis Korol •. � 1960, ИD-
ний кем6рий , ангарская свита; Прианrарье .  

д и а г н о з .  "Округлые . постройп без . стенок. МJil'tpoc.пoи 
образуют мелкие 6уrры в пределах построlюt" (Коро.шж , 1960 , c . I25). 

Colleniella Ыrusinica Dol. f. n. 

Ta6JI:. 1 , 2 ;  Ш 

r о л о т и п .  ИГУ ,  J II83/I7, мирИЧJВСl'tЭJ{ свита Восточного 
Саява, р.Малая Бирюса. 

Д и а г н о з. Colleniella, состотцая из серии ме.mоп обо
собленных желваков с комковатой ориентироваввой стр,уктурой све� 
JШХ C.iloeв . 

О п и с а н и е • Овальные караваеобразные ze.IIВaD · со СIJ.ID)С
нутнм основанием, ме.пкие . ДиамеТр их Достигает 15-20 см, высота 
5-IO м .  Внутри них обосо6JI.яется серия 6мее I\I8Jll'tИX же.ива'�Дtов ,пе
рекрывапцих друг д:Руrа. Слои в · к�ЦЦом меJIКом zеJIВачв:е вередхо 
замыкВI>тся и не J:IРОС!IеЖИВВI>тся в соседкие • что придает своеобра- • 
зие всей постройке . 

С л о и с т о с т Ь и 6 о х о в о е о r р а в и ч е -
н и е • . Слоистость ве всегда чеТl'tЭJ{ . Череду��тся темвне с.1ои (0,1-
0 ,  7 Мll) , ел ржеиные тонкозернистым .  извес'l'RJIХом, и 6QI8e свет.111е 
( 0,3-1 � 5  мМ) , состотцие из r.E,IпtoзepJiиcтoro извесТВJПtа. Боковое 
огравитiеи.ие ае.иваков не · всеr.ЦЗ. четхое . · CJIOИ обвчно по,1U'И6811ТСЯ . и 
о6JiекВI>Т боковой край QJIВaкa • 

. · Х а р а к т е :р н а с .11 о е в и я. Нас.lоепе Cadoвo.JDC.;; 
тое , не всегда унаследоваввое :  Контурн слоев вередко расitiНВча'!'К. 

С т .Р у к т у р а с л о е в .  Темвне CJIOИ с.�оаенн O,цo.POJt-' ннм . rонкоэернистнм извесТИЯl'tом:, иногда в них намечается . , очевъ 
неясвое р;омховатое строение • СветJШе с.1ои. СJiоаевные 118J1l'toзe� 
иистнм иЗВестняком , иМеют комковатую стр,уктуру. НaИ6QJiee · qетхо 
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она проявляется в широких светлых слоях , а в тонких либо наблю-
' 1 . 

дается очень нечетко , либо совершенно не отмечается. В широких 
светлых слоях на светлом фоне отчетливо выделяются темные комоч
ки - линзочки ; состоящие из тонкозернистого известняка . Длинная 
сторона линзачек ориентирована nараллельна поверхности разграни
чения темного и светлого слоев строматолита , а иногда ( вблизи 
вершины желвака) косо no отношеНИЮ к слоистости . Размер линзачек 
0 , 2-0 , 5  мм по Длинной оси , 0 , 05-0 ,15  мм по короткой . Вnолне ве
роятно , что ориентировка комочков - линзачек вторичная . 

В м е щ а ю щ а я n о р о · д а. Известняк с мелкими ред
кими обломками кварца , известковая бwкчия: . 

· В т о р и ч н ы е и з м е· н е н и я .  Отмечаются элигене
тические nоверхности растворения , · которые иногда развиваются 
вдоль nоверхности мелкИх желвачков . иМеются секущие прожилки 
кальцита . 

С р а в н е н и е .  От всех форм груmш Colleniella отлича
е тся по характеру микроструктуры . 

r е о л о г и ч е с к и й в о з р а с т и р а с -
. n р о с т- р а н  е н и е .  Нижний кембрий , нижняя часть миричун

екой свиты р . Малой Бирюсы (Восточный Саян) . Близкие по микро
структуре строматолиты встречеНы в тинновокой свите Патомского 
нагорья ( р . Лена) . 

М а т е р и а л .  5 образцо2 и з  одного обнажения . 

Груnпа Vetella Кrylov, 1 967 

Т и n г р у п п · ы .  Vetella uschbasica Кryl . ,  верхи гу
лактауской фосфоритоноеной свиты Малого Каратау , нижний кембрий . 

Д и а г н о з .  "Субцилиндрические столбики непостоянного • 1 
диаметра с мелкобугристой nоверхностью , расположенные вертикаль-
но или наклонно в пласте . Ветвисто<::ть сложная . Широкий столбик 
разделяется на большое количество очень узеньких столбиков , по
хожих на тонкие узловатые веточки , которые в свою очередь снова 
многократно разветвляются . Значительная часть ответвлений имеет 
вид тонких и коротких nэ � чатых отросТков . Слои плотно и мноrо
кратно облекают боковую поверхность столбиков" (Крылов , 1967) . 
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Vetella miritchuniQa Dol ,  f .  n. 

Табл . 1 , 3 ;  1У 

Г о л о т и n .  ИГУ ,  JP. II93/14 , миричунс:кая свита Восточного 
Саяна , р .Сухой Миричун . 

д и a ,r н о з .  Мелкие , тесно расположенные столбИки . Высота 
их 3-5 см , диаметр 0 , 5-1 см. Столбики неоднократно разветвляют
ся , но ,остаются очень тесно сближенными. Только в верхней части 
столбика наблюдаются многочисленные мелкие пальчатые отростки , 
расходящиеся в разные стороны . 

С л о и с т о с т ь и б о к о в о е о г р а н и ч е
н и е .  Слоистость четкаЯ. Чередуются · тонкие прослои темного JОН
козернистого и светлые прослои мелкозернистого известняка. Шири
на темных слоев более или менее выдержана ( 0 , 05-0 ,15 мм) , свет
лые слои по пшрине различны ( от 0 ,1  до 2 мм) . Слои подгибаются и 
плотно облекают боковую поверхность столбика. 

Ф о р м а .а р о к и х а р а к т е р - н а с л о е -
н и я. Наслоение , в общем . унаследованное , хотя имеются и �е
которые отклонения. Форма арок куполовидная - от поЛоговыпуклой 
до средневыпуклой. Отношение высоты ·купола к диаметру колеблется 
ОТ 1 : 2 ДО 1 : 5 .  

С т р у к т у р а с л о е в .  Темные слои сложены одно
родным тонкозернистым известняком с размером зерна меньше 
O , OI мм. Светлые слои имеют мелкокомковатую структуру . НЕ!. фоне 
мелкокристаллического известняка с�етлого слоя беспорядочно раз
бросаны ме�ие ( 0 , 05-0 ,15 мм) комочки разной ф::Jрмы . Густота их в 
разных слоях различна. 

В м е щ а ю щ а я п о р о д а. 'Известняк мелкокристалли
ческий с отдельными обломками кварца и многочисленными мелкими 
сгустками , часть которых ,юхожа на сгустки в светлых слоях стро
матолита,  а часть на перекристаллизованные катагр�. 

В т о р и ч н ы е и з м е н е н и k выражаются в калъ
цитизации , :котьрая rщоявляется как в столбиках , так и во вмещаю
щей породе . 

С р а в · н е н и е .  Vetella miritchunica по морфологии стол
биков близка R типичной форме группы Vetella uschbasica, но от� 
личается характером микростру:ктуры. 

r е о л о г и ч е с к И й в о з р а с т и р а с -
п р о с т р а н е н и е .  Верхдля часть миричунс:кой свиты , ниж
ний кембрий , р .Сухой Миричун . 

М а т е р и а л . . 11 образцов из трех обнажений. 



Та6.иица I 

ФоJМЗ стОJiби:ков , зарисовки. 
I .  В&icalia (?) rara Seaikh. Обр. I452/I5. 2 .  Colleni
ella (?) Ыrusinica Dol . t . n. Обр. ПВЗ/!8 .  3.  Vetella 
airitchunica Dol t . n. Обр. 1193/!4 

Та6.иица П 

В&1саl1а (?) rara Seailch. Шпф I452/I4 , х 10.  
ФoiJ18 стОJiб:иков , харахтер ветв.пенил и наслоения , 

микроструктура. 

Та6лица Ш 
Colleniella (?) Ыruainica Dol .t . n .  Пlлиф ПВЗ/17, 

х 10. 
Прод�ное сечение JreJmaкa, характер нас.поенил и 

МИ1tр0Стру'КТ1Р8. 

Тейmща. IY 
Vetella llliritchunica Dol t .n. Пlлиф II93/I4 , х !О 
Прод�ное сечение столбиков , характер бокового 

ограничения и насJiоеиия , микроструктура. ' 
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Таdцца Ц 
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Та6Jоща m 
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Та6.лица IY 
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М . С .Яюпин 
КЩОМСКАЯ СЕРИЯ БАССЕйНОВ АИМА t 

. МАИ В СРЕДНЕМ ТЕЧЕНИИ И ЮД ОМЫ 

Отложения юдомской серии развиты на обширной территории Учу
ре-Майского прогиба. Исчерnывающий обзор развития представлений 
об .их объеме , составе , расчленении и корреляции дан в - работе 
М .А .Семихатова, Вл. А .Комара, С .Н .Сереб:рт<ова (197.0) , в которой 

. рассмотреЩI разрезы· юдомской св�ты на всей площади ее - распрост
ранеuия , выделено шесть типов разрезов свиты , обоснованы их рас
членение и корреляция. 

На всеr этапах изучения юдомских отложений объем свиты по
нимался однозначно практИ'!ески всеми геологами , одна:ко расчлене
ние ее на подсвитЫ в раЗЛИЧНЬ!Х исследованиях понимаЛось по-раЗ
ному . Видимо , JIO этой причине . п_ред.ложение В .  Т .  Работнова и 
Л . И . Нарожннх о выделении нижней части юдомской свиты в самостоя
тельную аимскую ( 1961 )  в более поздних иссле.дованиях не получило 
широкой поддержки . До коiЩа 70-х годов юдомекая свита рассматри:... 
валась в составе двух подсвит , каждая из которых начиналась го
ризонтом песчаников ( Работнов , Нарожннх , 1961 ) . М . А .Семихатов , 
Вл. А .Комар и С .Н. Сереб:рт<ов ( 1970) , исходЯ из неустойчи:Вости 
срстава и мощностей нижней части разреза юдомекай свиты , в том 
числе -и терригенннх горизонтов , в нижнюю подсвиту включили оба 
терригеНных горизонта и перекрЬIВающую их толщу темных карбонат� 
ных пород , верхняя подсвита рассматривалась в объеме одноо6раэ
_ной толщи массивных, светлых карбонатных пород. Одна:ко последую-. 
щие исследования показ али ,  что и этот уровень нельзя считать 
синхронным, та:к ка:к на обширной территории развития ·юдомской 

' . 
серии сущест�енные фациальНые изменения мо�т происходить и на 
уровне верхов юдомекай свиты (Шенфиль и· дР� . 1975 ; Мезенцев · и 
дР · ,  1978 ) . Они показМ:и , что ЦИRЛИЧНость строения юдщ�юкой сви
ты , испольэо��ая В . Т .Работновым и Л.И.Нарожных (1961 ) для рас
членения и корреляции юдомекай свиты и ее аналогов , является бо
лее надежным критерием ДЛЯ расЧленения ЮДОМОКОЙ СВИТЫ (Оnорные . 
. . , I972 ; Шеифиль и дР . , !975 ; Хоменто'всrtий , 1976 , 19134 ; Мезен-
цев и дР· ,  1978 ) . ...... 

Наиболее ярко- это ВЬIЯВИЛОСЬ . прИ проведении КJ1УПНОмасштабных 
геологических исследований геологами Аллах-Юньской экспедиции на 

66 



nравобережье р .Юдомы и в .�ассейнах рек 'АлЛах-Юня и Белой , где 
уже давно обращалось внимание на резкое возрастание к востоку 
МОЩНОСТИ нижней ПОДСВИТЫ ЮДОМОКОЙ СВИТЫ (Шенфиль И др . , 1975) . · . " 
В nроц�ссе геолого-съемочных работ юдомскал свита бы.ла переведе-
на в ранг серии , а в ее составе выделены свиты : нижняя - юкан
динскал, верхняя :- сарданинекая , залегающая на нижней с размывом 
(МезеШJ;ев и др . , 1978 ) . В западном - юга-заnадном наnравлении 
отмечается среЗание 'пород юканДинской свиты , и базальные nесча
ники сарданинекой свиты залегают на разных ее горизонтах. Раньше 
выклинивание нижнеюдамских отложений · в западном напращrении бы.ло 
показано на ' приме:Ре разрезов р.Белой (Шенфи.цъ и др . , 1975) . Воз
ндкло представление о . возможности сацоставить гипостратотипичес
кий разрез юдомекай серии по р .Юдоме у ур .Нууччалаах с одной · 
сарданинекой свИтой (МезеШJ;ев и др . , 1978 ; Старников и др .  , 1983). 
В качестве аналога нижнего члена Юдомокой серии севера Юдомо
Майского прогиба - юкандинской свиты в унифицированной схеме 
принята аимскал свита бассейна среднего течения рек Маи и Аима. 
Во всех оцубликованных схемах корреляции аимскал свита сопостав
ляется с нижней подсвитой юдомекай свиты р.Юдомы , объем котор·ой 
различными ис_следователями понимался различно ( Семпатов и др . , 
1970 ; Опорные • • •  , 1972) . В связи с этим представляется в�сьма 
важным обоснование детальной корреляции аимской и юкандинской · 
свит и решение вопроса об аналогах аимской свиты в бассейне 
р.Юдомы. 

Во время поЛевого се-зона 198'3 года J?азрезы юдомекай серий 
изjчались от верховьев Бол.Аима до устья Аима и по Мае от устья 
Аима - до устья Бол.Кандык (рис . 1 ) . На всем этом участке хорошо 
обнажена верхняя часть разреза серии , нижняя же , как правило , в 
значительной степени закрыта осыпъю массивных доломитов · и обна
жена лишь отдельными фрагментами . 

В . Т .Работновым к Л .И.Нарожных (1961 ) за стратотип аимской 
свиты принят разрез по р .Аиму в районе устья р.Чалака. 3щесь , как 
и- в ДруГих разрезах , аимскал свита плохо обнажена, за исклю�ени
ем базальных ПВСЧанкRОВ , Залегающих На ДОЛ9МИТах �андинсЦой 
свиты. Авторы первоначально описали ее как доломитовую то.mцу . 
Строение и сос..тав аимской части юдомекай серии бЬIЛИ уточнены ра
ботами М . А .Семихатова и др .  (1970) , которыми установлено , Что 
она представлена комплексом темноцветных nород - аргиллитов , тон
коnлитчатых темных известняков ; доломитов и мергелей.  
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Рис . I .  Карта-схема 
района работ. 

Крупи: С BOIEpaiiИ 

11t8SНВ8DТ ·· IЕСТОва

�евие описаввнх 
разрезов. 

Cor.rraCнo нашим данпым стратотипический разрез аимсхой свитн 
по лево� 6epery р.Аима, в 2 , 5  :км вшпе устья р.Ча.паКа (рис . I ,2) ,  
имеет с.п:едупцее строение (снизу· вверх) : 

Мощность ,м 
1.  Песчаники RВарцевне , внизу - розоватые , внmе серые . . . 7 
2 .  Вшпе ПО ПОЛОГому СКJIОну В ВНВОроТНЯХ И заRОJЧШКах мepre.u 

доломитовые серне , желтовато--серlе , до.поми:ты rJIИНИстые , 
плитчатые , серые . • • . • • . . • • • . • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • . . 30-40 

3 .  Доломитн темно-серые , массивно-слоисТRе · . • • • • • • • • 8 ,  5 
В уст.ьюдОIЮ:кую свиту в этом разрезе входВ:т : 
4 .  Песчаники RВарцевне . светJIНе , плотные (в ·ВНС!Шltах и отде.ль-

ШlХ хоренны:х вш:одsх) , крупн�гру6озернистые • • • • ?4 
5 .  · Доломиты светло-серые , массивнне·, прос.п:ои онв:олитовш: ,ввер-

ху - прослои сла6опесчанистш: доломитов • • • • . • • . • 21 
6 .  Песчаншm светJIНе , желтоватые с 6аза.пыmм доломитоВЬIМ це-

ъmнтом _ . . . . . . . . -. . . . . . . . . . .. � • . . . . . • . . . . . • . . • . . • • . . I 
7 .  Внизу ( 5-10 м) ItpyDНOrJIН6oвыe ра.зва.пн , внше - хсреннне вы

ходЫ доломитов светJIНХ, массивных, зернис.тш: ( "искристых" ) ,  
Iфос.п:ои пористых и :каверно�ннх. Видиыая мощность . . . '78 . 
Аимская свита в описанном выШе составе прос.п:еживается вверх 
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по р.:Аиму до района устья руч. Эрэн (разрез 
'
в 800 м к rry от 

устья руч. Эрэн) , где вшпе 8.18�8 OIIOIИI!c:кol сви'l'Н за.�еrа
ют : 

Аимс:каЯ свита Мацность ,м 
I • Bнciiii!RИ д0.11омитов иsввстковво'l'IП, JI8Jiтo-ce);SX и сера: , r.п-

вистнх, товкоnиитчатнх • • • • •  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20-25 
2 .  Разва.пн rJIН6 и корениоl внхо.- .ЦОJIОМИОв серых, теiiiПП , мас-

сививх, �ои плитчатых . • . • . . • . • • • • . • • . . . • . • . . • •  ·з , 5 . 
3 .  В заиоiJУПIКах дOJIOМII'l'll бреЕЧiфОВаввне ,  rШис'l'Не , ПJD['f118'1'Нe 

• .-.oiiИ!'OВiie мерrе.п • • • • •  ·• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Э , 5 
У стью.цомскан свита · 

4 • ПесЧ81П1К :aaJQS:внl, JфjDвo-cpe,!UieaeJВИo'l'lll с прос.жояо до-
жомитов сильно песчанистых, массиввнх • • • • • • • • • • • •  20 

5.. Дмомитн масс:и:внне ,  серне • свет.-�}88 , оао.пто:вне , про
с.пои щ�сЧаиистнх. Микрофllто.п'l'Н : Veвiculari'tes. CQIIPO&i1iu8 
Rei'tl . ,  Volva'tella (U.Ыgolaaella1iu8) horridus Z.Zhur 

6 .  Пес'Ч'811:ИП квщ.цевне ( в  :aвCНJDtaX) с бua&J1181 :карбоиа'l'ВВМ 
26 

Jt81ЕИТОМ: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. . • • • • • • • 7 
7. Дмомитн светJJНе , IВCODIIIIe , 18JEIC'l'lle ,  �ов пoj8c'l'IП 

и 1С8Вервозин:х • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • II2 
ВНI!е , ва II.IIocxol мрва18 в внворо'I'ВП, � r.пва - U»

вd :красноцветв:нх пород пестроцве'l'Ноl сви'l'Н. 
В устьццомс:коl овив рuре1ов р • .._ 118'180 8Jt8.Ue'I'CЯ .цва 

IIJiaC'l'a ПеСЧ8ВIШОВ И paaдe.IDIIIM П пачка IIВCCJIВJIНX ДQ.IOIIИOВ, 
О61:lЧИО ОИ:Ко.IИТОВВХ И В pu.a:uol 0'1'8JJ8D D80 J'П. Верuа Jl8 ,  . . . 
60JIЪIII8Ji часть СВИ'l'Н 1� ежаавиа д0.11ома:тамв свет.118В, �· 

Вшпе ПО p�A.иiiJ 'J' fC'l'iJ! Pri• IQai ... (•. ]18C . I ,2) pup81 118-
ЧЙается с песчаво-.цо.жомитовоl Da'IID , BQJIIIIU мощность котороl 
32 метра (I) . в.е paspes вuc'fl)apae'l'CJi: 

��<еость,м 
2.  ·ДNOIIНII 8800881Ne ,  свеuо,..серм ,  ·в ..- в.uст ( 9  м)морс).. 

Ulr!'OJПI'f<i'a::t .ito.IOIOI'fOВ • •  ,_, • • • • •  � . . ..... . . . . . . . . . � • • • • • 35 
З • Пачка .перес.18.11В8.1П1Л: . 
а). Церама'QМ118 JtQ.IIOIIIII'l'OВ r.uпc'l'IП � оера • � 

сЛанцев .�. змеиова'l'о-сернх • • • • • • • • • • • • • •  ·• .• •  О, 7 
б). .· ПесчаиПи :кваiЦевне , све'1'.1Не , opqaqepac'l'Jie · • • • • I 
в). Дмоми'l'Н ILIИТЧВ.'l'Не , rJIJIJDic'l'Нe • •  , .

' 
• • • • • • •  : . . . . . . . .  I 
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г) .  Песчаники хmарцевые , светJШе , среднезернистые 2 , 1  
д). Д�омиты светло-серые , массивные с прослоями плитчатпх 

• . • . • • • •  , . • . • • • . . • • • • . . . . . . • • . . . . . .  - . .  . •  . . • .  . . . . . . . . I ,4 
е ). ПесчаниКи кварц�вые , светJШе , среднезернистые • • • • 2 , 5  

Общая МО-щвость . • • • • • • • • • • • • • • •  _'! • • •  ; • • • • • • • • • • • •  � � • 8 ,  7 
4 .  Доломитн светJШе , плитчатые и массивно-ПJIИтчатые, афа.Кито-. : . . - .. 

вые • • • • • • • • • • • • • • • • •  ·• • • • • • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • 17 
5. Доломиты массивные , в основЭ!ШИ песчанистые , светло-серые , 

вшпе светJШе_, почти беJШе • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • � 
6 .  · ДОJiомиты массивные , светJШе ( "искристые" )  , прослои пористых 

и кавернозных, в .крьвле - доломитистые известняки 84 
ВЫше в . зaкoiJYIПltax глинисТЬiе красноцветные известн.я:rm· пестро-

�етной свиты. 
' 

В �том разрезе , по-видимому , уЖе нет пород аимской свиты . 
в 3 , 5  :км ниже по - реке описанные вшпе песча.mши основапил разреза 
юдомской серИИ ложатся на сероцветные террпенные породы омнин-; . 
ской свиты. 

В работе В . Т ;Раdотнова и Л�И.Нарожных (1961 )  .граница аим
ской и юдомской свит в этом р8эрезе проведела по_ подошве слоя 
··3 - . С нашей точки зрения следует ( см. рис . 2 ,  разр. 5 , 6 )  сопос
тавить слой 4 · разреза Эрэн со слоем - 1 · разреза Ыратыйа, ело! 
·:5-- со слоем 2 , слой "6 - со с�оем · 3 • Кроме того , в низах . 
разреза Ыратъtйа полиостью отсутствуют темноцветные глинистые 

'карбонатные породы , характерные для аимской свиты в нижнем те-
- чении р.Цма.Песчаники слоя - 3 · ,благодаря весьМа специфичному о6-
лику, обусловленному рыхлым карбонатннм цементом являются хорошим 
маркирующим пластом и прослеживаются от разрезов нижнег,о течения 
р.Аима .дQ верховьев р.Брл.Аим ( см .  рис . 1 ,2) . Вшпе этого слоя 
песЧ8.НИltов

-
терриrеННЬIЙ материал встречается лиmь в едини:ЧНЬIХ_ 

разрезах, в частности в посдеднем из описщпшх в основаrmи слоя 
· 5'  обнаруЖены песчанистые дОJiомиты. в- разрезе р . Чыйан ( см.рие . 
2 ,  разр. 5 )  :Б.:Б.IlliппюtН и М .В .Степанова (1978 ) в основании этого 
слоя указЬIВают маломоЩНЬIЙ пласт песча.ниХа ( 0 ,3  м) , по подошве 
которогб ,онИ проводят rранипу между аим�кой и устьюдомекой сви
тами. 9дн�о песчанистость _на· этом уровне проявляется лишь в от- · 

-дельных }iaзpeзt;IX .и вряд ли этот уровень является синхронным , а 
. в  разРезах вверх по Аиму и далее по р.:Бол.Аим вшпе песчаников 
слоя 3 разреЗа Ыратъtйа терриrеННЬIЙ- материал НШ'Де не у�танов-
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Рис . 2 .  Строение и коJ>ре.пяци.я разрезов юдомской серии по JIИНИИ от р.Бол.Аим: ( среднее течение) до р .ЮдоМЬ! (среднее теченИе) 

1 - песч� (а) и гравелиты ( 6 )  с единичной га.пькой; 2 - алевролиты ; 3 - арrи.ллИты, глинистые слrощн ; 4 - доломиты ; · 5 - доломиТы песчанистsе ; 6. - До
ломиты глинистые ; 7 - доломиты темно-серне , до черных; 8 - доломиты строматолитовне ; 9 - доломиты �офитолитовне ; 10 - доломиты 6рекчированнне ;  П ...: 
доломиты кремнистые ; 12 - . известнЯки ; IЗ - известняки темно-серые и черные ; 14 - мергели доломитовые ; 15 ·- мергели известняковые ; . I6 - карбонатвне по
роды пестроцветной свитн. rрЭющы свит (подсвит) юдомской серии в представлени.ях раЗJШЧННХ авторов : 17 - В .Т . Ра6отнов ; Л.И.Нарожннх (1961) - граница 
аимской и юдомской свит ; 18 - М.А.Семихатов , Вл.А.Комар , С .Н.Сере6ряков �1970) - граница подсвит юдомской свиты ; ·19 - В ; В .Хоментовск�; В . Ю.Шенфиль , 
М . С .Якшин, Е .П . Бутаков (Опорные • • •  , 1972 ) ; В.В.  Хоментовский · (1976) - границн подсвит юдомской свиты ; 20 - Б.Б.Il!ишкин, М.В.С.тепанова (1978 ) - граница 
аимской и устьюдомекой свит ; 21 - граница свит юдомской серии , принятая в настоящей работе ; 22 '- га66ро-диа6азы. Индексы свит : .  ош - омахтииская; omn -

омнинскаЯ:; zp - ци:пандинская:; lh - лахандинская:; kn - кан.D;нкская:; uk - устьЮq)бииская:. 
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Рис . 2 .  Комnонентные· диаграммы минералогических анализов проб Торгашинекого рифового комnлекса в nлоскостях 
компонент : А - I и ll ;  Б -, I и Ш ;  В - I и IY . 

Составы -проб Южного участка: I-3 - � з т о р г а ш и н  с к и х  и з  в е С· т н я к о в в разных частях 
массива :  I - западной (j)азрезы I-4) , 2 - центральной (разрезы 5-IO) , 3 - восточной (разрезы II-I5) ; 4-5 
и э б а з  а и х  с �  о й  п а ч к и  (раЗрезы I-3) : 4 - слоистые известняки ; 5 - песчанистые известняки , 
известШП<овые гравелиты ; 6-7 - и З к а JI т а т с к о й с в и т ы (разрез 3) : 6 - верхняя часть ; 7 . 
нпняя часть ;  8-9 - и з а н а с т а с ь и н с к о й с в и т ы :  8 ..,. Запацяый учаGток (разрезы 22�23) ;  9-
Восточвнй участок (разрезы IO-I5) . Составы проб Северного участка и з  т о р г а ш и н  с к и х  и з -
в е с т в я :к о в :  IO -

·
западная чаСть (раарезы r6-I8 ) ,восточная часть (разрезы I9-2I ) ; I2 .:_ состав проб 

из "дмомитового 6.лока" . Составы' проб маркируuцих уровней : I3 - хромит-лейкоксеновЫй �адной , центральной , 
восточной частей разреза, I4 , - роговообмавковый э8падной и центральноЙ частей разреза, I5 - nме пРоб хро-. 
мит-лейкоксенового маркирущего уровня, 16 - поле проб р6rовоо6uанковоrо маркируlхцего уровня. 

Обозначщш.я минералов на компонентных диаграммах: llt ... магнетит ; Di - диопсид , Ru - рути.п ,  Cr - хро
мит , Zr - . цирков ,  Tu - турмаJIИН , Ер - эпидот , НЪ · - роговця обманка, Alm - 8.льма.ндин , · 11 - мартит , Le - Jiей
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лен. В целом же на оольmо:м участке · от оnисанного вшпе разреза до 
восточного смона Омни'нс:коrо поднятия ( см:. рис . 2 ,  разр . 2) · раз
рез устьюдомс:кой· с�ты отличается устойчивостью состав� и харак
тера строения. В нижнем течении р .Бол.Аим мощность 6азалышх: 
песчани:ков �ыдержана в пределах 8-10 м. Залегающая выше толща 
массивных доломитов� он:колитовнх Jli песчанистнх, переходящих в 
отдельных прослоях в песчани:ки от руч.Ырат:ыйа. до устья р.Омн.я, 
увеличивается в мощности с 70 до 95 метров . Количество терриген-' . 
ного материала в этих доЛомитах ( слой 3 разреза Ыра'l'ЫЙа.) по 
простиранию может существенно меняться до полного исчезновения. 
Мощность верхней доломитовой тОЛщи устъщдомс:кой свиты (до подош
вы пестроцветной свиты) на этом участ:ке :колеблется в пределах 
I0�120 метров . 

Ан8логичное строение имеет разрез на восточном крыле Омнин
с:кого поднятия (разрез руч.Таас-руч.Тарыннаах, см. рис . 2 ,�аэр . 2 )  
- мощность нижней части свиты . увеJШЧИВается до 1 05 метров ,умень
шается песчанистость слоя ·з и становится монолитным слой 4 
песчани:ков мелко-среднезернистнх. 

Существеmше изменения претерпевают .. разрез западного с:к.пона 
О:мнинского поднятия (руч.Буор , см. рис . 1 , 2 ,  разр.I) . ::Щесь на 
доломитах и сланцах омахтИнекой свиты залегают : 

Мощность ,м 
1 .  ПесчанИки :кварцевые . светлые ' крупнозернистые ( 6 '  5 м) ' ВЬI-
1 1 . me - высыпки и осШIЬ доломита� желтоватых и песчаников: 

кварцевых . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 17 
2 .  Смон под осыпью с отделъНЬIМИ :кореННЬIМИ внходами доломитов 

массивных; светлых, 6елеснх и ' желтоватнх, зернистых, ис-
кристых, прослои пористых и каВернозных . . . . . . . . . .  145 

. Вшпе , на плоской вершине в ' заксnушках в самой кровле усть
щnомской свиты известковистне доломиты и обломок белого извест
няка, на которых• залеrают краснне глинистые известняки пестро
цветной свиты . · 

Разрез руч.Буор по своему типу соответствует ацданском:у · 
( Семихатов и др . , 1970 ) .  Базальдал терригеиная пачка этого раз
реза отвечает по своему месту в разрезе верхней терригеиной пач
ке разрезов участка Ыратнйа-Таршшаах. А ниже устья р.Омни, где 
эта т�рриrенная пачка хорошо вскрыта в ряде о6нажеRИЙ (см.рис . 2 ,  
раэр.З,  4 ) ,  отчетливо виднн поверхности размыва как в подошве 
пачки, начинапцейся пластом строматолитовых доломитов , в основа-
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Рис . 3 .  Характер строения 
верхней терриrеввой пачки 
устьццомской свитн в раз
резах нижиего течения 

р . Бол  • .Аим. 
(YCJI. о6озн. ва рис ."2) . 

кп (>I5 см) песчавистнх и 6ре:кчированных (рис . З) ,  так и внше , 
ВJ11три нее , rде песЧ8ИНI ПJI8CT за.иегает на неровноl поверхности 
C'l'pOIIВТOJDITOВНX .ЦOJI:OIIИTOB С fГJIОваТШ.Ш о6.ломками, ЭТИХ ДOJIOIIИTOB 
в подошве песчаников . О,циако в основании песчаников этой пачхк , 
:&ВJt правuо , сре,цие-меJОWзер�соnа с хар6онаТНЬIМ цементом, на 
6о.иьшей территориИ четхих признаков размыва подсТИ.118DЦей кар6о
иатиоl Т0J1111И не !18fUп>ААется. Поэтому вопрос о соотношении ИDИей 
и верхвей частей устьюдамской свитн в данном районе не решается 
о,циоsначно. ВоэмОJШо, что к. sа.па.цу нпняя терриrе�о-кар6онатная 
'l'OJIЩa резко сокращается в мощности и вЫКJIИНИВается, но не иcRJID
чeнo И пОJIНое ИJDt частичное срезание ее на участках nоднятий . 

Таким образом на р . Аиме  разрез ю,цомской .Qерии имеет четкое ..,__ 
.JtВ1Ч.18ВВОе строекие (Ра6отнов , Нарожных , I96I ; Семихатов и .цр . , . 
!970; Опорине • • •  , 1972 ; Хоментовский, 1976) . Ншв:н:Яя часть ццом
скоl серии - аимсхая свита, СJiааевваЯ темиоцвеТШDm известняка
ми ,  дмомитами , мергелями и манцвми ,  имеет ограниченную мощад:111 
распространения - по р . Аиму  прс�еzивается вверх по течению на 
50 км. Базальннй горизонт перекрывающей ее устьюдомекой свиты 
сложен довОJIЬно rpy6шm nесчаииками ,  передко с галькой по.Цстила
rщих карбонатных пород (Ра6отнов , Нарожньi:х , .1961 ) .  Далее к запа
ду выпадают и низы устьюдомекой свиты . 
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В восточном ваправ.пеиии от разреза стратоТJПrе. аимщtой свиты 
о6нажева она та:кже IJ.Ioxo , но ее строение здесь .цучmе уставав.пи
вается по старым rорвнм внра6оТI<ЗМ. 

В приустьевой части р.Аима, по левому - берегу вдОJIЬ телесров-
вой JIИВИИ Iio ВНСНПRаМ И редким КОреВВШI ВЫХОДам MODO ПОJJУЧИТЬ 
самое общее представление о составе и строении аимской свиты 
(см. рис .I ,2) : 

Мощвость ,м 
I .  Щебенка ар!'ИJIJiитов та6ачио-:-зе.певнх и темн�ерых, пстова

тнх, реже в о6Jiомках серне дОJiомиты и г.пивистые дОJiомв:тн • •  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

2 .  Де.пювий ДОJIОМИТОВ ТОЦКОПJIИТЧЗТНХ, зеленых , ГJIИВИСТНХ, ДОJIQ
МИТОВНХ мерrелей, серых д0.11омитов , СJiаНЦЫ в редкой высыпке 
в верхних 8 м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2! 

з .  · в  устуnе полукоренвой выход дОJiомитов серых, массивных . 5 
4 .  Мелкая щебенка аргил.питов серо-зеленых, дОJiомв:тов 

·
r.щmвстнх, 

средне-тоВRоПJIИтчатнх • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • II 
5. .В ПОJIОГОМ CКJIOHe редкая щебеВRа ДOJIOIIИ'l'OB темно-серых, до

ЛоtаТОВ г.пивистнх, аргил.питов (до I5 м) ; уступ массивных 
дОJiомитов (3 м) , :вшпе внснпки тех ze пород , что и в низу 
пачп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . .  . . . . . . . . . . . . 25-30 
Мощность зимекой свиты в этом разрезе - 70-80 м.  
Устъцдомская свита. 

I .  Песчавип светло-серне , кварцевне , вверху прослои песЧSJDiс-
тнх ДOJIOIIИTOB • • • • • • • •  • . . . . . . .. • • • •  • • • •  • • • • • • • • • • • 2Q-22 

2 .  В разва.пах дОJiомиты серне , слоистые , ОНRОJIИтовне и строма-
то.питовне . . . . . • . . . •  � . . . . • . . . . . . . • . . • . . . .  � . • . • . . . . . 20 

З .  riесчШппаt (в разва.пах) светло-серне , кварцевне , ме.лкозер-
Щiстне и косослоистые , песчmntстые д0.11омиты • • • • • 18-20 

4 .  Д0.11омиты светло-серне , кремовне , меJIКо:кристаJIJIИЧеские , 
про�ои -пористнх. Видимая мощность • • • • • • • • • • • • • •  45-50 
Аимская свита прослеживается от устья р.Аима вниз по р .Мае .· 

В этом направлении в верхней части зимекой свиты среди темио-се
рыХ дОJiомитов nоЯВJIЯется значитеJIЬное кОJIИЧество черных извест
Няков . Арr:u.питн и алевролиты , как наибОJiее рнх.1ШЙ мемент раз
реза, по-видимому, nоrребенн nод внснпкой бOJiee проЧИНХ кар6о
натвнх nород. НаибОJiее по.пное представление о строении свиты 
можно получить по ряду пересечений вшпе устья р.Талая ( правнй  
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берег р.Маи - см. рис . I ,2)  - здесь · сохраиилисЬ старые шурфы .  
В этих разрезах в кровле свиты обоео6ляетоя п.паст доломитов мас
сивннх, серых и темно-серых мощиостью от 5 до 20 метров . М.А.Се
михатов , Вл.А;Комар и С .Н.Серебряков (1970) этот IIJiacт BRJIIOЧИJJ:И 
в состав онко�товой песчано-доломитовой толщи верхнеюдомекой 
подсвиты (устьюдомской свиты) • Однако эти доломитн не содержат 
обломочного материала, в отличие от перекрнвапцих их песча.Шпtов , 
отличаются от залегапцих выше доломитов существенно более темной 
окраской и подстилаются такими же темннми, но слоистыми и плит
чатыми доломитами, иэвестковистнми доломитами и иэвесткяками,все 
карбонатные породы этой толщи в различной степени глинистые . 
Прахтически везде по рекам Аиму � Мае на тdМноцветннх доломитах 
залегают довольно грубые песчаникИ кварцевого состава, с редкой 
мелкой галькой кварца и редкими о6ломк8ми дОJJомитов ( Работнов , 
Нарожннх , I96I ) . Это свидетельствует в пользу того , что границу 
свит юдомской серии следует проводить по подошве кварцевых пес
чаников , а не подстилающих их доломитов. 

По р.Мае из разреза аимской свиты (руч. Ула:JСЩ�-Курдатнр) в 
темннх известНяках собраны микрофитолиты : Vesicularites flexuo
sus Reitl . ,  V . c om.positus Z . Zhur. В ШD1tИИХ доломитах. устьюдом-. 
ской свиты (слой "2" разреза -В , рис . 2) : Vermiculites_ tortuosus 
Reitl . ,  Vesicularites Ъothrydioformis ( Кrasnop. ) , V . coшpositus 
Z . Zhur . , 

'
volvatella (Am.Ыgolamellatus ) Horridus Z . Zhur. · И из 

верхних доломито:В (:нипие 25-39 м) : Ves1cu1arite s  lobatus Re
itl . ,  Volvatella vadosa Nar . , V .  (Am.Ыgolamellatu8) · horridus 
Z . Zhur. 

В районе устья Юдомн низа устьюдоi.tской свиты с:крнты под 
урезом реки. Разрез здесь начинаетсЯ (I )  с песчанистых доломитов 
серых и коричневато-серых, масс;ивннх , :нипие 5 м с Rосослоистнми 1 . 
текстурами , видимая: мощность их 26-27 м. ВЪпве эа.пегают : 

Мощв:ост;ь ,м 
2. Доломиты серне , массиввне , OНl'tOJDI:тoвнe • • • • • • • •  � • · 32 
3. Доломиты Г.IППШСТЫе И ДOJ[OIIJ[TOВНe мерrе.пи ТОНl'tОПJIИ'l'ЧаТНе , 

свет�е , rолуdоватые . . . • • . . . . . . • . • • • • . . . • . • . • • • •  8-9 
4 .  Песчаники кварцевне , средне-меJПtозервис'!'Не , рюr.пне , ва Rар-

1онатном цементе ( 2  м) , вверх переходя'r в песч.анистые доло-
W!ТЪI серне . . . .  ! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 

5.  Доломиты· массивные , коричневато-серне и темио-серне , 
СЛОИ ОНRОЛИТОВНХ 
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_. Мощиость ,м 
6.  доЛомиты uассИВНЬiе , внизу (20 м) корИtЩеватые , вшпе - свет

те , ·до баиых;мощкость бOJree • • •  :. • • • • • • • • • • • • • • • 40 
Разрез юдомской серии_, с вашей точки зрения, здесь представ

лев только устьюдомекой свитой , подошва которой скрыта под уре
зом воды. �ад урезом воды обнажена таn.а массивво-слоистых и 
IIВ.ССИВВЬIХ ДOJIOIIИTQB , ВНИзу песчаиистых ,  ВВерху ОВ:КОЛИТОВЬIХ ,В Це
ЛОМ имепцав: таКое же строение и состав , :Как слои 1-2 разреза 
Чвйав-Ыратнйа, слоев 4-5 разрезов Эрэв и Ча.иака по р.Ацу (см. 
рИс .2) . Песчаипи же слоэ: 4 устьюдомекого ' разреза по литОJrоги
чес:ким особенностям ава.поi'И'ЧВН песча!fИ'К8.М слоов '3 и 6 ·. · nеречис
леВRЬIХ вшив разрезов р .Аима. 

ВЬimе по р.Юдоме , на левобережье Кер6и (Горби) обнажен раз
рез устьюдомсв:ой. свиты, по Х.арактеру строения 6Jrиэ:кий к ашюким 
и майским (см. рис . 1 , 2) • На терригеВВЬIХ породах уйской серии 
sJtecь за.пегают : 

Моiцвость ,м 
1 .  Песчаники кварцевне , развозервистые , белые , прослои косо-

СJiоистых • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  · • • • •. • • • • • • • • I 7 
2 .  дОJ!ОМИ'l'ЬI серне , массивные и слоИстые - в васнпках и отдель-

:· иНх кореиннх внходах • • . • • • • • • •  · • . • • • •  · • • • •  • • • • . • • • 50 
3 .  Песчаники кварцевне , средве-меЛRоэернистне , с рНХJШМ кар6о

ватннм цемент�м, просЛои доломитов rJIИНИсто-песчаиистах · и  
ДOJIOJ.i:riTOBilX 6ре:Кчий • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

'
. • • I2 

4 .  ДОJrсiмитн rJIИНИстне , '!'емко-серне . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 
5.  Известняки черные , темво-серне , массивно-слоистые . 12 
6. Доломиты коричневаТо-Серне , каверноэнне • • • • • • • • • 14 
7. Д0.11омиТЫ 

_
серне , массивные , прео6.па.Цают онколитовне разности , 

црослои Rавервоэвнх • • • • . • . • • • . • • • • . • • • . . . • • . • • • .  53 
8 .  Доломиты uассивнне , светлые • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · , I4 7 

- Новым элементом в этом разрезе является пачка �ерНЬIХ из-
вествяв:ов над ·верхними песчашfхаМJ!! . (слой ' 5'' ) . В разрезе 'у устья 
Юдомн этому слою , :ВИJЦJМо r отвечает слой теМНЬIХ, коричневатых до
ломитов (CJiol 5 ) , в в:оторах JIИШЬ местами проявляется иэвестко
вистость . 

В работе М.А.Семихатова и соавторов (I970) эти известняки 
сопоставляются с д0.11омитами подощвн устьюдомекого разреза (см. 
рис .2), и по их кровле проводится rравица подсвит юдомской свиты 
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(Семихатов и .цр. , 1970� • при этом иижння Подсвита сопоставляется 
с аимсхоl свитой В.Т.Работвова и Л.И.На:роDЬJХ ( 1961 ) .  Подобная 
хорре.liЯЦИЯ разрезов рех Аима, Маи с разрез81111 р.Юдомн исходи.па, 
видимо , из пpeдnocWliCII , 'Ч'l'О черные известRЯRИ аимсхой свиты � 
схо-майских разрезов являются аналогами червнх .извесТНЯКов над
терригеиной части разреза 1щомсхой серии р .Dдомы . В свете иЗJia
raeuыx материа.!lов эта ROppeJliЩИII nредстав.trяется неверной, тах 
JCВJC в районе rипостратотипа юдомской (устыщомсхой) свиты ИDИИЙ 
PИ'l'JI JЩOIIOROЙ серии ве<>Ще отсутствует. 

Корреляция разрезов устьюдомсхой свиты вверх по р.Юдоме не 
вызывает затруднеиий. От района устья Кеj>6и на восток до разреза 
у устья руч.У.пахав-Ыатыгы прОСJiепвается ряд мармрущих гори
зонтов (Сеuихатов и .цр. , 1970; Опорные • • • •  1972 ; Iоментовскиl, 
1976 ,1934) . В этом направ.певии верхние песчаюmи и запегапцие 
BЫI!Ie rJDUШcтыe до.п011111ты разреза Кер6и (CJioи 3 и 4 - см. рис . 2 ,  
разр. 13) з8183щаютСя переСJiаимвием пестроцветных aпeвpo-api'ИJIJDI� 
тов и кремиис�JIИВИстнх до.помитов. в тех и .цруrих породах мвс
Т8М11 о"Nечается суЩествеиная песчанистость (Семихатов и дР• .  
1970; Опорине • • •  , 1972) . Дапее на восток в разрезах у ручьев 
Юрmюр и УJШХЗН-Ыатнrы дОJIОМИТЫ и апевро-арГИJIJ[ИТЫ этого уровня 
прахтичесЮt по.пиостью замещаются черв:ыми 6итуминоз� известня
RВМИ ,  МОЩНОСТЬ ROTOpblX на BOCTOR С 8-12 М увеJIИЧИВаеТСЯ ДО 35 М. 

К северо-сеВеро-востову от разрезов р .Юдомн развит 6охее 
пОJПIЫЙ разрез юдомсхой серп. Бmаний из них находится в при-
устьевой части р.Кеатан (приток р.Ыатыгн) .  примерно в 20 g от 
разреза руч.У.IВ.Хан-Ыатыгы . В процессе исСJiедований при крупно-
118.С11Та6В:ЫХ поисхово-съемочвнх работах гео.погами АJшах�хой 
гео.иого-разведочноl эхспедиции разрез юдомсхой свиты расЧJiенен 
на две свиты : ЮкандиRСRУJ> и capдaюmci<1J>. По острому rребвю в 
ествстввиннх о6иааевиях 'и магистра.иьвнми :канавами эдесь вс·крнт 
СJ[едущий разрез (снизу Вверх) (см. рис . 2 ,  разр .I7) : 
IORaв.lolнcitaЯ свита ,.ощвость ,м 

I.  ИзвесТВЯRИ сеJНе . массивные , афав:итовые_, подчивеRRЫе прос
Jiои ПJIИТЧаТНХ , вверху - кремнистые , эмеrапцие без ви.цимого 
несоrJiасия на хоричиево-вишневых алевро.питах устькирбиисхой 
свита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 , 5  

2 .  Illастовая даЙ1t8. га66ро.;.диа6аэов • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 
3. В не6о.пьmой седиовиве отдеJIЬиые кореRИЫе выходы и высЫПRИ 
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llaциocn ,м 
иsвec'l'RJIROB серых кремнистых , cJiaiЩeв серых, серицитиsиро-
:ваввн:х, отдеJIЫШе г.nн6ы га66ро-диа6азов • • • • • • • • • 24 

·4 .  По rpe6JD) :кореинне :выхо.дьi и внсыnхи дмомитов массиввых, 
сернх. кремнистых • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30-35 

5. До.помиты м.ассивiШе , 6е.nне , вверху - розоватые • • • Ю-60 
Сардавпская свита 

6. Песчаники кварцевне , вниЗу грубые , до гравийвнх, внше -
:крупнозернистые . Цемент гщmистнй, 6уро-сернl • • • 8 ,  7 

7. Внизу песчаники розовые , грубозернистые , с примесью гравd
ного материапа ( 2 ,  7 м) , ВЬDПе апеврмиты и арruпты :красио
бур:ые с тонкими прослоямИ песчаников ( 2 м) , вверху - rраве-
JIИТЫ , грубые песчаники с прОСJiоями (по I0-15 см) МВJ�Коrа-
лечв:нх RОШ'Jiомератов све тло-серых до 6еJШХ • • • • • • IO 

8 .  ПереСJiаИВание песчаников IШарцевых 6eJIЫX и :красио-бурнх, 
:крупно- и гру6озернистых , до гравийных , просJ[ОИ (до 2 , 5  м) 
хокrломератов краснQ:-6урых ( гаJIЬ:ка - размером до 5 см) , уп
лацевВке , хорошо окатаиные о6Jiом:ки красно-6урнх ме.поsер
нистнх ·песч8.RИКОВ и апевро.литов . Вверху п.паст (I  м) :красно-
бурых aleB:POJIИТOB • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • !4 

9. ПесчаиJ�:П кварцевне , 6eJiiie , среднезернистые с npoCJIOJDIИ 
кРУпво- и ме.m<озернис'l'КХ. - В 2 м от :вров.пи метровнl прос.иоl 
храсВ:НХ И ЗeJieJ�Н?t 8pi'ИJJJIИТOB • • • • •  � • • • • • • • • • • • • • • 34 1 5 

10. .А.певро-арi'ИJJJIИты :красно-vпшовне , в верхней пмовине прос.пои 
(1-З см в средней части пачки до 10 см :ввер:ху) розовых до
ломитов , иногда 6рекчироваиннх • • • • • • • • • • •  � . . . . . .  13 

II .  Дмомитн розоватые и зеленоватые , npOCJioи СSре:кчиро:ваввн:х • • •  
•.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 .  5 

12. Известняки а.фанитовые· , свет.nне , зеленова'l'Не и розоватые • • •  

·· ·· · · · · · · · � · · · · · · · · · · · · · � · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·  2 ,8 
13.- . ИзвесТВJIКИ темво-серне до черных , по.посчато-СJiоистые , реже 

- ма.сс:ивине • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 37, 5 
14. ДмоМи:ты свет.пне , массиввне . Видимая: мощность • • • 44 

Сверху разре з ограничен разломом. 
К северу от описанного разреза, в верховьях р.Кеатан (водо

раз.цел рек Юдомы и А.п.пах-Юиъ) '- см. рис .2 ,  разр.18)  тomqa песча
ников сарданинекой свиты в верхней части замещается дмомит8ми и 
апеврОJШтами (см. рис . 2 ,  разр.18) . Изменение соотнОшения песча-
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ников и доломитов .на этом уровне хорошо прослеживается в разре
зах рек А.л.лах-Юнь и Сахары (МеЗенцев и др. , 19'78 ; Старников и 
др. , 1983) , где в заnадном направлении в разрезе преобладают до
ломиты , алевролиты и аргиллиты , а на восток роль песчаников рез
ко возрастает, и они УЕеличиваются в · мощности до 100-150 м. Мощ
ность юкандинской свиты в бассейне р .А.л.лах-Юнь доститает 200-
250 м, а ее аналогов на р .Белой - :цо 1000 м. При этом нижн.яя 
часть юкандинской свиты (серые и темно-серне доломиты) замещает
ся черными известняками. Послойное сравнение разрезов р.Кеатан и 
р.Юдомы: позволяет сделать вывод , что юкаJЩИНская свита в разре
зах р.Юдомы отсутствует полностью и юдомекая серия представлена 
лишь аналогами сарданинекой свиты . Как и на р .Белой (Шенфи.ль и 
Др . , . 1975 ; Старников и др . , 1983) ·и р.А.л.лах-Юнь (Мезенцев и др. , 
1978 ; Старников и др. , 1983) , здесь она вы:к.линивается в ' резуль
тате Уменьшения мощности и предсарданинского размыва. Возможно 
также , что на значительной площади осадкообuазование в юкандин-
9кое время вообще не происходил? · 

РассмотреННЫй выше материал еще раз подчеркивает хорошо 
выраженную двуритмичность строения юдомскt>й сериИ , подкреii.ЛЯКIЦУ
юсЛ соответствием аимской свиты бассейна рек Аима , Маи юкандин
ской свите севера Юдомо-МайскоГо проrиба (Хоментовский, 1984) , 
при этом формирование нижнеюдамских отложений происходило не по
всеместно , а в отдельных проrибах, в различной степени ·Выражен
ных. Резкая литологическая граница меЖдУ свитами юдомекай серии ' . 
свидетельствует о наличии повсеместного перерыва в оqадконакоп
лении в предустьюдомекое (пред�ард8нинс:кое ) время. Четкое же 
расчленение устьюдомекой свиты на две толщи говорит о наличии 
здесь двух ритмов более низкого порядка, о чем свидетельствует 
вЫдержанность верхних песчаников , признаки размыва .подстилающих 
отложений в ее основании на отдельных участках 1 (см. рис .3 ) , вы
клинивание нижней части разреза устьюдомекой свиты в пределах 
Алданского массива и ,  видимо , другщ локальных поднятий , каК на
пример на западном склоне Омнинского поднятия (см.  р�с . 2 , 3 ,  
разр . 1 ) . 
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В .И.  Сухоруков 
ЮДОМСЮJl СЕРИЯ: И ПЕСТРОЦВЕТНАЯ СВИТА 

ХРЕБТА УЛАХАН-БАМ 

Хребет У лахан-Бам расположен в меж,пуречье Ал.лах-Юнь и Юдо-
мы и относится к центральной части Кы.ллахского nоднятия , вдоль 
восточного окончания которого он nротягивается на 1 00 км. К хреб-
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го строения централъноj 
ти хр . Сетте-Дабан ( по 

. В .А�Ян-ж:и:н-шину , I977, 
уточнениями автора) . 

Границы круnных IJJIИRaTI 
структур : а - стратИГJ 
ческие , б - дизъюнктив1 
I-9 - разломы : I - Не; 
но-Кwr.лахский , 2 - � 
динекий , 3 - ЧагдинскиJ 
Акринекий , 5 - Улахан· 
с кий , 6 - Бурхалине кий 
Кемосюрлхс:кий , 8 - С э� 
инекий , 9 - Восточно-С1 
Да6анский ; в - геолог1 
кие структу-ры : IO-I8 -
тик.линали : I U - Эбэйхэ
тинская , II - KWIJI8.X< 
12 - Нел:ьRЭНская (УстJ 
харинская) , IЗ- Горне< 
екая , I4 - Гувиндинскаs 
_(Юркандинская) , IS - Т1 
битская , I6 - ЧагдиН< 
I? - Юдомо-Майская , I8-
хан-Бамская ; I9-23 -
:к.линали : I9 - Кер6и-Хш 
екая , 20 - Лякинс:кая , 
Селендинская , 22 -

IIЬCRal'l , 23 - Uтыгская; 24-29 блоки : 24 - Чуrуча.яский , 
::wmский , 26 - С этаньинский ,  27 - БайагантайсКий , 28 - KYJ 
х:ский , .29 - Лови�омн:инский ; г - структуры обрамления :  , 
�Шонская вnадина, УМВ - Учур<Нvlайская впадина , ffi<Т - Яку, 

nодНЯтие , 1ШС - Южно-hерхоянский синк.линорий . 



ту nриурочена одноименная: анти:клиналь , сложеШiая: верхнерJ11:феЙ
скими образованиями, а по его обрамлению неширокой полосой раз
виты юдомекая серия и пестроцветная свита нижнего кембрил 
(рис .1 ) .  

Юдомекая серия 

Открытие в верхней части юдомской серии крупного страти-
формного свmщово-цин:кового месторождения "Сардана" (Горбунов и 
др. , I972) nривлекло к этим отложениям nристальное внимание гео� 
логов-nрактиков . В nериод с 1972 по 1983г. сотрудниками Аллах
Юньской экспедиции Ш'О Якутскгеология в nроцессе крупномасш
табных геолого-съемочцых И nоисковых работ была детально изучена 
юдомекая серия северной половинн Кыллахского поднятил (к  северу 
от р_.Юдомы� ·· Для  центральной части Кыллахского поднятия в это же 
время разработана nрИIЩШIИально новая: стратиграфичес:кая: схема 
юДомских отложений (Ян-жин-шин и др . , 1977 ; Мезенцев и др . , 

' 

1978 ) . Их подразделенИе на ю:кандинскую и сарданинекую свиты поз
волило целенаnравленнее вести поис:ки и дало надежные реперы для 
увяз�и разнотипных разрезов юдомил северной половинн Кыллахского 
поднятия Сетарников и др . ,  1983 ) . 

В настоящей рабо�е , nроведеиной совместно с П . Ю.Кру:ковским , 
А.Л.Горловой, Jl:.А .Азиковой и др . , суммированы даШIЫе по строению 
юдомс:кой серии изученной территории . 

Ю к а н д. и н с :к а я с в и т а ( Vjuk ) 

Юкандинская: свита в виде узких полос субмеридионального 
nростирания расnространена на обоих с:клонах хр .Улахан-Бам, где 
с угловым (до 1 0°) и азимутальным (рис . 2 )  несогласием залегает 
на разных горизонтах ·верхнего рифея. Глубина размыва увеличи:Еiа
ется· в северо-востQчном наnравлении . Свита представлена темно-. 
серыми и светлоокрашенными доломитами , известняками , мергелями 

· и алевролИ.тами . По литологическим nризнакам она .разделена нами 
на нижнюю и верхнюю подсвиты . Типичный разрез свиты описан по 
:канавам ( 44 , 30 )  и естественным обна.iкениям (8065) на восточном 
с:клоне хр.Улахан-Бам ( заnадное I\рыло Унаклинекой син:клинали) в 

' верховьях р .Аканжи . 
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Рис . 2 .  Несогласное залегание 
венда на позднерифейс� об
разованиях в бассейне руч.Меж
горного (фрагМент геологичес
кой карты по материалам ав-

тора) . 
Индексы стратиграфичес� 
единиц: Q - четвертичные от
ложения; Р 1 kr пермекал 
система, нижний отдел , ку
рунгскал свита; G - :кембрий
ская система: -G3kr - верХJШЙ 
отдел , кербинс:к� свита ; 

-G2ua - среДНИЙ отдел усть
майской свиты ; -G2cs - средний 
отдел чайской Qвиты ; 

-G1 _2ps+in - нижний-среДНИЙ 
_отделы , пестроцветная и ини
канскал свиты ; I - Vsr -венд, 
сарданинекая свита; 2- Vjuk

вeнд , 10кандинскал свита ; R3 -
верХJШЙ рифей : R3rь - ряби
нов�ая свита, R3kn - кан
дыкская свита, R3 sl - салар
екая свита; 3 - силлы диаба
зов и покро�ы базальтов позд
нерифейского возраста; 4 
разрывRЪiе нарушения; 5- стра
тиграфические границы ; 6-- ли-

ния· геологического разреза. 



Н и ж н Я: я подсвита (Vjuk1 ) сложена доломитами , из-
вестнлками , . известковистыми доломитами , nестроокрашенными алев
ролитами и мергелями. По литологическим признакам она делител 
на три картируемые пачки . . В ее разрезе по р.Аканже (рис . 3 ,  
разр . 7) на разМJ::lтой поверхности зеленовато-серых песчаников ря
биновской свиты верхнего рифен с угловым ( 5-10°) несогласием за
легают : 

Мощность ,м 
I . I .  Известняки темно-серые и серые волнистослоистые гру�оплит� 

чатые , с редкими ВRЛЮчениями кремней и единичными вкраплен-
никами галенита • .• • • . • . • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • . • • • 13 , 5 
В основании пачка в различной степени обогащена терригеиным 

материалом. Отмечаютел базалъные конгломераты , состоящие из га
лек рифейских пород различной размерности и окатаннос�и . сцемен
тированных песчано-доломитовым материалом (ручьи Уз:ки:й , Тополь· 
и др . ) .  
1 . 2 .  Доломиты из�естков�стые темно-серые волнистослоистые с лин

зовидными слойками черных кремней и редкой вкр�1енностью 
(в средней часu) галенита. • .• • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . 8 

1 . 3 .  Доломиты известковистые серые и темно-серые волнистослоис
тые с редкими послойными стлжениями черных кремней · 6 , 5  
Общая мощность пачки �о разрезу �оставляет 28 м,  а в районе 

колеблется от '25 до 30 м. 
2 . 4 .  Известняки темно-серые волнистослоистые грубоплитчатые с 

редкимИ слойками серых и светло-серых разностей. . .  4 , 5  
2 . 5 .  Известняки темно-серые грубоплитчатые с прерывистыми слой-

ками и Линзами· черных кремней . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 , 5  
2 . 6 .  Известняки и доломитистые известняки , иногда слабобитуми

нозные и микрофитолитовые , серне и темно-серне , плитчатые и 
грубоплитчатые с Vemiculites sp·. ,  V . ex gr. i.rregularis (Re-

3 . 7 .  

itl . ) ,  Vesicularites bothrydioformi.s (
к
rasn. ) ,  Volvotella 

sp . . • • • • • • • • • • • . • • • • • . . • . • • • . • • • • • • • • . • • • . . • • • • • • 12-17 
Общая мощность пачки no разрезу и в районе составляет 25-30 
В различной степени глинистые известняки и доломиты серые , 
синевато-серне , тонкозернистые и пелитоморфНы� . волнисто
слоистые в переелаивании с алевролитами известковистыми ,се
рыми , зеленовато- и желтовато-серыми , волнистослоистнми , 
тонкоплитчатыми и мергелями э�леновато-серыми и красно-ко-
ричневыми • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • . • • • • 35-45 
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сшm.линали ,  р .Юканда (K-2I3-2I6) ; IY - восточное :крыло Селендин
екой синк.лшщ.ли , р .Селенда ( обн. 5975-5977) ;  У - восточное :крыло 
Селендинекой синклинали , р.Сахара; YI - заnадное крыло Ытыгской 
синклинали, р .Ула.хан-Ыатыга (p-IY) ; УП - восточное :крыло ЫтШ'
ской синклинали, руч.Межгорньtй (к-I-3) ; YIII - заnадное :крЪLЛо 
Унаклинекой �инклинали , р .Аканжа (к-29, 30 , 44 ;  обн. 8065-8066) .  
I - доломиты ; 2 - глинистЫе 'доломиты ; 3 - битуминозные доломиты ; 
4 - песчаные доломитЫ ; 5 - мергели; 6 - Доломитовые мергели ; · 7 -
известняки ; 8 - глинистые известняКи ; 9 - битуминозные известня
ки ; IO  - дОломитоВые известняки ; II � п�левошПатово-кварце�ые 
песчаникИ ; 12 - полимиктовые песчаники; I3 - алевролиты ; I4- из
вестковистые алевролИты ; I5 - арГИJI.ПИты ;· I6 - кремцисто-глинис
тые с.ланцы ; I7 - .линзы :кремней ; I8 - .линзы и прослои гравелитов , 

· брекчий ; 19 - микрофито.ЛИты ; 20 .- строматолиты ; 2I - хиолиты и 
ангустио:креИдЬI . 

Мощность НИЖНеюкандинских отложений по разрезу составляет , 
. 90-105 м .  

В - nределах рассматриваемого района подсвита не претерnевает 
резких изменений. Однако на заnадном склоне .хр.Улахан-Бам (вос
точное :крыло ЫтЬIГской синклинали) в междуречье Кеатан-Межго}шый 
ее мощность со:кращается: до 60-65 м за счет уменьшения: мощности 
двух нижних nачек (см. -рис . 3 ,, разр ; 7 ) . 3цесь же , в составе пер
вой nачки , увеличиВается: доля: терригенного материала, поJIВJIЯЮтся: 
известковистые песчанИки и песчаные доломиты � желтоватой и ко
ричневой "изрезанной" поверхностью вЬIВетриваЕая: . Севернее широт
ного отрезка руч .Межгорного мощность нижней nодсвиты постепенно 
увеличивается:, и начиная: с верховьев р .Ытыги , составляет 90-
JOO м. Таким образом , общая: мощность подсвиты в nределах хр .Ула
хан.,-Бам возрастает к северу от р .ЮдоМЬI от 60 м до I05 м. Южнее 
подсвита набдюдалас� только в тектонических блоках , и характер 
ее изменчивости не установлен .  

НиЖнеюкандинская: подсвита попачечно .сопоставляется: с анало-· 
гичными об;разования:ми меж,пуречья: Са.хара-Хамна (см. рис . 3 ) . В се
верных районах (бассейн р.Белой) ее объему отвечают я:.ланская: и 
ма.лс:кая: свиты; вЬIДе.ленные в I 962г . В .  А .Ян-жИн-шином. Я.ланская: 
СI�ита отвечает первЫм двум па� НИЖНеюкандинской подсвиты, а 
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малекая уверенно коррелируется с "мерrелистой" ( третьей) пач-
кой . ·  

В е р х н я я ·  подсвита ( vjш; ) наибОлее широко развита 
от ceвEti)нoro окончания хр.УJiаХан...:.Бам до р.Юдомы (см�  ри:с . 3 ,  _ 
раэр . 3 , 5 , 7 ,8) . Она представлена доломитами пеnельн�. светло- и 
темно-серыми, розоватыми и пятни:стоокраmеННЪIМИ . с белесой и жел
товатой поверхностью выветривания. По литОJiоrическим признакам 
поДсвита делится на три картируемые пачки. В ее разрезе по 
р .Аканже (см.  рис . 3 ,  разр.В)  нижняя подсвита без видимого песог
ласил п�рекрывается верхней .  ПDедставленной (снизу вверх) : 

Мощность ,м 
I � I .  Доломиты серые , реже темно-серые , тонкозернистЫе , в · нижней 

части' - пепельно-серые пелитоморфные . Породы волнистослоис-
. тые толсто- и грубоплитчатые с белесой , местами "тонкоизре

занной" поверхностью выветриВания и nослойными линзами се
рых халцедоновцдннх кремней . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 
В пределах хр.Улахан-Бам МОЩНОСТЬ ПаЧКИ ВОЗрастает К . севе

ру от 35 .до 70 м.  
2 .  2 • .Цоломиты темно-серые и серые , волнистослоистые , ребристые 

за счет линзовидных прослоев темно-серых кремней и кремнис� 
то-песчаных, часто микрофитолитовых, д<?J!омитов с Osagia 

sp. , Schanganella cf . j acutica Kolosov. • • • • • • • •  20 
2. 3. Доломиты темно-серые и черwе , волнистослоистые , грубоплит

чатые , с линзовидными слойками (до 4-5 см) те� кремней • 
. .  '! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . � · · · · · · · · · · · · · · · ·  5 
Мощность пачки по разрезу составЛяет 25 м ,  а в северном на-

правлении увеличивается до 40 м .  В подошве определены · стромато-. 
литы Boxonia allachj-unica Kom.. et Sem. 

3 .4 .  Доломиты серые и светло-серне , афанитовые и тонкозернистые , 
волнистослоистые , плитчатые И: грубоплитчатые , в подошве 
брекчиевидные за счет окатаиных удлиненных обломков {?)  
светлоокраmе� доломитов • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  13 

3. 5. Доломиты серые с коричневатыМ оттенком тонкозернистые не-
отчетливо-слоистые , грубоплитчатые , часто брекчиевидные , с 
редкой вкрапленностью халькопирита по кварц-карбонатным 
I!pOЖИJIIt8М • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  о • • • • • • • •  5 

3 . 6 .  Доломиты cep'i:le и светло-серые , иногда с бледным коричнева
тым оттенком, тонкозернистые ·, не�тчетливо-слоистые , грубо-
IIJIИтчатые • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20 
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3 . 7 .  
Мощность ,м 

Доломиты светло- и коричН�вато-серые , мелко- и тонкозернис
тые , .брекчи:евИДНЪiе , с :рельефной поверХностью выветривания • 

• • • • • • • • • • • • • .• • • • • • • • • • •
•

• • • • • •  t • • • • • • • • • • • • • • • • • •  5 
3 . 8 .  Доломиты светло-серые , часто мтнистые за счет неравномер

ного расnределения розоватых и бледно-коричневых тонов ок
раски , тонкозернистые , грубоnлитчатые . • • • • • . . • . .  . I8 
Мощность пачки по разрезу составляет 6I м, а в пределах хр .  

У.лахан-Бам варьирует от О до · 80 м.  
ВЫШеnриведенный разрез ,закономерно редуцирован в результате 

общего воздымания территории в предсарданинское время. Предоар
данинекое поднятие nрогрессировало в !Ого-западном направлении, 
что отразилось в постеnенном "срезании" третьей верхнеюкандин
ской nачки на юг от верховьев р . Аканжи до водораздела ручьев .Ку
рунг-Наледный , где сарданинекая свита залегает уже на доломитах 
второй лачки , а западнее хр .Улахан-Бам в приустьевой части 
р .Улахан-Ыатыга ( западное крыло Нтыгской синк.линали) �на пере
крывает верхнерифейские образования ( см . · рис . 3) . В северном н?л
равлении мощность верхнеюкандинской подсвиты постеnенно возрас-

' тае т ,  nри сохранении её стратиграфического объема, с 80-90 м 
(руч.Межгорный , р .Аканжа) до I70-IBO м (руч.Пал) . 

ПодсвИта поnачечно сопоставляется с аналоги�АИ образова
ниями междуречья Сахара-Ал.ла.Х-Юнь ( см. рис .3) . В бассейне р . Бе
лой она в nолном объеме отвечает нижнето:курской подсвите , выде
ленной в I962г . В .А .Ян-жин-шином и трансформированной в процессе 
геолоГо-съемочных работ в ранг свиты . 

Общая мощность юкандинской свиты хр .Улахюi-Бам возрастает в 
северном наnравЛеНИИ от I40 до 280 _ м • .  · 

С а р · д  а н и н с к а я с в и т а ( Vsr ) 

Сарданинекая свита фрагментарно распространена в подножии 
обоих склонов хр .Улахан-J?ам, где с размывом заjiегает на разных 
горизонтах юкандинской свиты . По литологическим признакам она 
делится на нижнюю- - nреимущественно .терриrенную и верхнюю - кар
бонатную подсвиты. 

В качестве опорного разреза сарданинекой свиты хр .Улахан-
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Бам пре.uаrается поСJiойное описание по канавам I-3 - (см . рис:з, 
ра�р.?)  � приустьевой части р�Ке�тан. 

Н в: а н я я подсвита ( Vsr1 ) де.Пится на три Rартируемьrе 
пачки. В опорном разрезе на розовых д0.11омитах верхнеюкан.цинсRой 
подсвиты с размывом залегают : 

Мощность , м  
I • I • Песчаники кварцевне и полево!Шlатово-.!Rварцевне , в нижней . Час

ти серне , светло-серне и буроватые разнозернистые с линзами 
грав��ов и мелRогалечннх конгломератов . В средней части 
содержитс,я проСJiой , до 3-5 м ,  J<РаСНо-коричневъrх: и буроватъrх: 
алевролитФв с линзами , до 0,3-0 ,8 м ,  осадочных бреRчий ,сос
тоящих из iПЛОЩенны:х обЛоМRов тех же алевролитов , сцементи
рованннх бу:роватнм глинисто-алевритовым материалом. В верх
ней части п� серне , светло-серне , иногда желтоватые , 
мелко- и среtn�езернистые с линзами гравелитов . Породы ха
рактеризуются -волнистой , линзовидной , реже Rосой и линзо-
ВИдНо-косой слоистостью . • . • • • . . . • • • . • . • • • . . • . . . . 36 

1 . 2 .  Чередование по I-I , 5 см песчавихов кварцевых и полево!Шlато
во-кварцевых светло-серых , иногда желтовато-серых, в :кровле 
!JЯТНИСТНХ и ПOJIOCЧfiTЫX за счет зеленоватых и розоватых раз
ностей. Породы ме_лко- и среднезернистые , иногда с примесъю· 
(до IO %) грубозернистого кварцевого песRа, неясно- и вол-
ни:стослоистне • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 

I .З .  Алевралиты песчанистые зе�еновато-серне , :красно-Rоричневне , 
коричневые и пятнистые с лиНзовидннми слойRаМИ до I-2 мм 
алевропесчаников • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • 0 , 5  

I . 4 .  Песчаники полево!Шlатово-кварцейне среднезернистые с линзами 
гравептов и неравномЕ!рной примесъю (до 5 %) грубозернисто
го кварцевого песка, зеленовато-, светло- и желтовато-серне , 
иногда пятнистые , волнистослоистые • • • • • • • • • • • • • • . I , 5 

I . 5 .  Песчаники Кварцевне с контактово-поровнм доломитовым цемен
том ме.пкозернистые , с примесъю · (до 2-5 %) круnнозернистого 
кварцевого песка, беJ�Щвне , желтоватые и коричневатые . 
В кровле CJIOЯ • (IO см) породы буроватые и зеленоватые разно
зернистые рнхлне . Контакт с пере:крнвающими отложениями рез-
кий и волнистый размытЫй • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • •  I 

. Мощность пачки в · опорном разрезе составЛяет 45 ·м,  а в пре
делах хр ._Улахан-Бам возрастает R северу за счет увеличения мощ-
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ности алевролитово-аргиллитовцх прослоев и .появления в средней 
части пласта (до 20 м) доломитов глинистых , иногда песчанистых, 
гря:зно- и <;5У:Ровато-серых тонкозернисТ!f толстоплитчатых. В pailo
нe руч.Бещщ на заладном с:к.поне хребт11 она Достигает ПО м и в 
этом выражении пачка рРослеживается по его обоим скЛонам до се
верного . Эамыкания Улахан-Бамской антиклинали .  Изменение мощнос
тей обусловлено уменьшением Интенсивности погружения южнее р.Ал� 
лах-Юнь , где накопился ее ре.цуцированный разрез .  ОпределеШJуЮ 
роль , впдимо , · сыграл и размыв в основании второй пачки нижнееар
данинекой подсвиты , который отмечен нами как на рассматрУ"'аемой 
территории, так и западнее , в бассейнах р .IО!tанды и руч. ОсеНЕего 
(см .  рис . З ,  разр . 2 ,3 ) . 

Мощность ,м 
2. 6. Алевролиты буровато- и зеленоват�ерые , коричневые , в НИЖ

ней части с прослоями красно-коричневых гематитизированных 
аргиллитов и линзами (до 0 , 5  м) конглобрекчий , состоящих из 
обломков подстилающих песЧаников , реже доломитов , сцементи
рованных глинисто-алеврИтовым материалом с · неравномерной 
примесью (10-15 %)  Кварцевого гРавия • • • • • • • • • • . • - 4 

2 .  7.  Доломиты бледно-желтые , розоватые ; салатные и пятнистые , с 
редкими прослоями (до 0 , 15-0 , 25 м) красно�коричневых и тем-
но-сиреневых алевролитов •. • • • .

. 
• • • • • • . . • • • • • • • • • • • · 5 

· 2 . 8 .  Осадочные брекчии , состоящие из обломков красно-коричневых , 
буРоватых алевролитов и гравия (25-40 %) пелитоморфных до
ломитов (пород слоя 7) , сцементированных песчано-глинистым 
материалом. Отмечаются редкие линзы , до 0 , 15-0 ,3 м ,  алевро-
литов и доломитов • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • •  . -

; • • • • • • • • з 
2 . 9 .  Доломиты бледно-розовые , желтоватые и зеленоватые микрозер

нистые прерывисто-слоистые и пятнисто-сгусткавые в переела
ивании с красно-коричневыми алевролитами. Преобладаi>т доло-
z.лJ{ТЫ • • • • • • • • • • •  _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

. 
• • • • • • • • • • • • • • 6 

, 2 .10.Алевролиты коричиево-бурые и красно-коричневые с реДкими 
линзовИДНЬIМИ слойками зеленоватых песчаников ( 0 , 5-2 см)_, 
буроватых гематитизированных ги.црослюдис.тых аргиллитов (3-
5 см) и пятнистых зеленоватых , розовых и оранжевых доломи
тов (6-IO см) . В кровле (Ъ ,З  м) породы рыхлые с редким до-
ломитово-алевролитщшм гравием, , напоминают ЗОнУ выветрива-
.IШЯ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  , . . . . . . . . .  5 
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Мощность ,NI 
2 . 11 .Доломиты пятнистые за счет неравномерного распредеЛения 

светло-серых , желтых , коричневых и розоватых тонов окраски , 
пелитоморфные с. текстурамИ взмучиваниЯ • • • • • • • • • • · 4 , 5  

2 . 12 .Доломиты глинистые светЛо-серые � желты� , оранжевые , салат
ные , красно-корИчневые и пятнистые пелитоморфные и микро-

. зер�стые неясно- и волнистослоистые плитчатые • •  1 , 5 
2 . 1З.Известняки доломитистые глинистые бледно-желтые , бежевые , 

зеленоватые и коричневатые , иногда пятнистые , и розоватые 
пелитоморфные прерывисто-слоистые • • • • • • • • • • • • • • •  I 
Мощность пачки в опорном разрезе равна 30 м ,  а на восточном 

склоне хр.Улахан-Бам (верховья р.Аканжи) она возрастает до 50 м 
(см. рис . 3 ,  разр .8 ) . В .ее нижней части нередко отмечается пласт 
до 4-6 м строматолитовых доломитов· с Jurusania j udoшica' Кош. et 

Sеш. и Boxonia (?) grumulosa Кош . et Sеш. Севернее р .А.ллах
Юнь пачка уничтожена преднижнекембрийским размывом. 
3 . 1 4 �  Известняки , . в  подошве Доломитистые известняки , серые тон

Rозернистые горизонтально- и волнистослоистые плитчатые 
и толстоплитчатые . Часто отмечаются точечные включения 
желтоватого глинистого материала • • • .  : . . . . . . . . . . .  8 

3 . 15 .  Извес�няки серые и темно-серые с.да6обитуi0mозНЪiе тomro- и 
мелхозернистые в.олнисто- .и горизонталъ:ио-слоистые 
плитчатые и плитчатые • • . . • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • •  

тонко-
28 

3 . 16 .  Известняки доломитистые серые пелитоморфные , неяснослоис
тые за счет микрослойков желтоватого глинистого t4атериаЛа . \ 
толстоплитчатые • . . • • • . • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 

3 . 17 .  Известндки сла�обитуминозние темно-серые мелхо- и средне-
зернистые тонкослоистые и тонкоплитчатые • • • • • • • •  5 

3 . 18 .  Известняки долоМитистые серые и т.емно-серые , иногда пят
нистые , мелко- и среднезернистые с мелкими стя:жениями 
черных кремней • • • • • • • • • . • • • . • • • • •  · • • • •  � • : • • • • • • . • 4 
Мощность nачки в опорном разрезе составляет 48 м. В севе

ро-восточном напр�ении происходит прогрессирующее увеличение 
преднижнекембрийского размыва. Пачка быстро уменьшается в мощ
ности и с широты оз.Трио (верховья р.Аканжи) на обоих склонах 
хр .Улахан-Бам отмечаются лишь ее редуцированные фрагменты , мощ
ность которых не превыmает 1 м. Севернее р .Аллах-Юнъ и они унИч-

1 . • 
тожены преднижнекембрийским размывом. 
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Таким образом, мощность третьей пачки в районе хр .УJiаХан
Бам колеблется: от О до 48 м, а западнее , к Нелыtано-Кwшliхскому 
.краевому шву, в междуречье Аллах-Юнь и Хамна, не npeвЪIIIIЩiт 15-
20 м. В сос.таве пачки здесь преобладают гJIИНИстые известkЯКИ, от
сутствуют битуминозные разностИ. · 

Общая: мощность нижнесарданинской подсвИты в опорном разрезе . ' 
составляет 123 м,, а в npeдeJiaX хр.Улахан-Бам колеблетсst от ПО 
до 130 м,  сокращаясь в северном направлении. 

Кроме вьrmеперечисленньrх органических остатков , в разрезе 
подсвиты (ур. Нуучча.паах) из второй лачки В.Г .ПятилетQВЬIМ опре
делены по совместным сборам микрофитофоссилии : Leioшarginata 

si:lllplex Naum. , Bavlinella faveolata ( Schep . ) ,  Aducta; sibirica 
Faj z . , Bailicania diligena Trestsh. , Leiosphaeridia· шinor 
( Schep . ) ,  L . pelucida ( Schep . ) ,  Leiovalia sp . ,  Protosphaeridium 
de�sum Тiш. , Orygшatosphaeridium ruЫginosum Andr. 

Все пачки нижнесарданинской nодсвиты хр.УJiаХан-Бам , лросле
J!tИВаются: в западной части междуречья: Сахара-ЮДФМа ( см •. рис .З) . 
В северньrх районах ( бассейн р.Белой) ей отвечает большая: часть 
сытьrгинской свиты , вЬIДеленной в I958г. Т . С .КИрусенко. 

В е р х н я: Л. ' подсвита ( Vsr2 ) распространена только в 
междуречье Аллах-Юнь . и  Юдома , где она с nостепеННЬIМ переходом 
nерекрЬIВает нижнесарданинские отложения:. МаксимальНЬIЙ д,ля хр. 
Улах�-Бам стратиграфический объем и площадное развитие подсвита 
имеет на его заладном склоне (восточное крЫло Ытыгской синклина
ли) , где она нелрерввно пр<)слежена от lстья: р.Кеатан до широты 
оз .Трио . С верхнесарданинской подсвитой связаны стратиформные 
свинцово-цинковые месторождения: и рудоnроя:вления. На рассматри
ваемой территории она по литологическим nризнакам делится: на 4 
картируемне пачки. В опорном разрезе (приустьевая: часть р .Кеа
тан) подсвиту слаrают : 

Мощность ,м 
1 . 1 ;  Переелаиванив по 2-8 см светло-серЬIХ мелкозернистЬIХ доломи

тов. и серЬIХ извест�ов , дающих грубоnлитчатую отдельность • . 
В подошве слоя: nреобладаЮт известняки , а в кровле -:- доломи-
ты • •. • •  -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  4 
1 . 2 .  Доломиты светло-серые мелко-среднезернис�е массивные и не

отчетливо-слоистые , с ля:тнисТЬIМИ , линзовидными, червеобраз
ными вЬIДелениями крупноз��ого метасоматического доломи
та и редкими ст.яжвшmm черных � ·�· . . . . .  17 
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Мацность ,м 
I .3. ДОJiомиты серпе и светло-серне ме.лко- и среднезернистые ВОJI

нистос./Iоистые , иногда с четкими сутурами, по которым раз
виты rидрооRИсJШ, железа, с гJШбовой .11: rрубоПJШтчатой от-
дельностью и реДRИМИ ст.яжениями черных кремней. В подошве 
отмечаютел иэвестковистые разновидности • • • • • • • • •  .J9 

I.  4 .  ДОJiомиты светло-серые , пятнами желтоватые , мeJIRo- и средне
зернистые вОJIНИстослоистые , с глнбовой и грубоnлитчатой �т
дельностью , иногда с послойными стSDtениЯМи черных кремней • •  

• • •. • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 24 
! . 5 .  До.помиты извес'.l'Rовистне .серне и светло-серне меJIRо-средне

зернистые вОJIНИстослоистые и ·мтнисто-6рекчиевидR!iе за 
счет неравномерного распределения темнооКрашенных участков . 
В ·подошве CJIOЙRИ (до I-3 см) чернн:х: кремней • • • • • I4 
Мощность пачки в опорном разрезе достигает 78 м и ЛВJIЛетсл 

мВ:ксима.льной дзш хр.Улахан-Бам. К северУ' она заметно сокращается 
в реэуJIЬтате преднижнекем6рийского размыва. На западном склоне 
хр .Улахан-Бам мощность пачки в средней части руч.Межrорного _(ка
нава 23) ·уменьшается до 40 м,  а в ·верховья:х руч.Бас-Джюкте не 
пpeвliiUaeT 35 м. На восточном склоне она имеет максимальное эна- . 
чение 40 м. на водоразделе ручьев Курунr-На.леДIШЙ , а севернее , в 
верховья:х руч.Надежного , сокращается до IO-I5 м, и сохранивmиесл 
фрагменты п�чки находятел эдесь в нормальном контакте с пестро
цветной свитой нижнего кембрил. НаибОJiее интенсивно преднижне
кембрийсRИI размыв пролвuсл к северу от широты руч. ЭJiик ,  где 
пачка отсутствует на обоих склонах хр.У.пахан-Бам. 

Верхняя часть верхнесарданинской подсвиты хр.Улахан-Бам лв
JIЛетсл рудовмещающей, и в пределах рудопроЛВJiенил "Межrорного" 
7-IO м: её содержат :вкрап.ленную и прожи.лково-вкрап.ленную страти
формвую гменит-сфа.леритовую · минерализацию . 
2 .  6 .  ИзвесТНЛRИ · дОJiомитистые сла6о6Iтумивоэные ·серые и темно-

серне ме.лко- и среднезернистые неотчетливо-слоистне nлитча
тые и грубоWштчатые , с редкими линзовидннм:и слойками чер-
IШХ кремв:е:l: • • • • • • • • • • • • • • • • • • � • .• • • • • • • • • • • • • • • • • . . . .. 8 

2 . 7. ИзвесТНЛRИ в различной стеnени битуминозные темНо-серне и 
черные мелко-среднезернистые , часто "искристые" ,  · вОJIНИсто
и горизонтаJIЬно-слоистые nлитчатые и тонкоnлитчатые 68 
Мощность па� в оnорном разрезе составляет 76 м и ЛВJIЛетал 
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махсимапьв:ой д.пя _хр.У"зrахаи�Бам. К северу разрез па'IЩИ ре.цуциро
вав:, и ero мощность в:а эацадном смов:е хребта в средкем течении 
ру-ч.МЩорв:оr� · (канава 23) сокращается до 32 �. а в верховьях • . . . . . .  J . . . . 
руч.Рвс-Л.Ю:кте в:е преввmает первых метров. attecь же отмечается 
ворmи:ьiшй ко}{та:кт её с песТроцветной сВитой ншшеrо кембрия • 

. На восто-.том· 9RJIOВ:e ее фраrмев:ты 'на6;JЩЦВ.ПИ СЬ ТОJIЬ:КО на . вод6раз
дезrе ручЬев Ку'рунr-Напедннй. Севервее шИроты оз. Трио редуцирован-. 
'вне образоваиия па"ЩИ ув:ичтожев:н преднижнехем6р:dс:кИм размывом 
в:а обоих сuона.х хребта • . 

Мощв:ость ,м 
·з.в� Извест� серые , темв:о- и· пепезrьво-серые 'меJIКозерНистые 

ВОJЦIИСТ9СJIОИСТЫе ПЛИТЧаТЫе С JIИНЗОВ:ИДВ:НМИ прОСЛОЯМИ :аеЛТQ
ВаТ:Ы:Х доломитов . В подошве слоя: поро.ц:ы: сзrа6обиту'минозв:не �- • 

• • . .  � � · · · � � � · · · · · · · · · � · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · � · · · · � · · ·  8 
3 .9 .  ИэвесТНSПtИ серне и темно-серне тоИRо-; и мезrкозериистые 

вОJIИИстое.иоиот:ы:е плитчатые_ и rрубоцлитчатне с реДЮ!МИ мел
:кими стя:жеииями черв:нх :кРемней И частыми JIИНэовидiшми npoc
JIOJ!ми. светло-с�рнх ме�озериистнх доломиТов • . прИдащих по- . 
�дам пОJiосчатый: oбJIИit . • • •  : .. • • • • • • • • • • • • •  � • • • • . • • • 16·, � 

З .fО.Переслаивание по 2-ID см извес�няков темпо-серыХ товко-мел
хоэернистнх . И доломитов светло-серых меJIКозернистнх, _ содер
жащиr -редкие стяжения: Черных :креоей. В подошве сЛоя :преоб-
JIВДаr>Т дозrомитн , а в кровле . - извее тнлки • . • • • • • • 4 ; 5 

3:П .Доломиты из:13естх'овистые се�:ы:е и темнО.:.Сер:ы:е , вередко пя:т-
nсто-полосЧат:ы:е за счет JIИНзовИдННХ слой:ков светло-серю; 

. дОJiомитов. Породы тон:ка-: и меJIКоsернист:ы:е вОJПШстослоистые 
rрубоплитчатые , иноrда с.иа6о6и'l'У'J10Пiозв:не . ·• • • • • • • · 23 
Мощиоqть пачки в опорном разрезе составляет -52 м и является 

мaltcD.f8JIЬвoй д.пя хр.У"зrахан�Бам. На. восточном_ сuоне хребта riaЧRЭ. 
ве иaбJmдiuracЬ ,  а на. за:iщцв:ом ..:. ее мощность резко сокращается к 
сев�w. умеиьшая:сь до 27 м в среднем течении · руч.Межrорноrо (ка
нава 23) ·и до . первnх метров в междуречье Ытнrа-чукар. Севернее 
ред;уцирова.mm:е образования пачки _уничтожев:н. преднижнекембрийским 
размыво11i. 
4�I2 .Доломиты серне , до пепельнО:..СЕ!рЫХ, мевозернистЫе 

и rор�онт�но-слоистЬlе толстопжитчат:ы:е • • • • • • • •  
4�i4.Иsвеетняки долрмито:вsе серне и темно-серне тонко- и 

зернистЫе волнистослоистые rрубопЛитча�е с ре� 
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Мацность ,м 
вид:нш.ш слойками хаJЩедоновИДIШХ кремней и светло-сернх до-
ломитов . • . .  •· . • • . . • .  � • . • . . . • . . . . . . • . .. . . . . • . . . . • . . 5 

4 . I4 .Изве9ТНЯКИ· онкапитовне темно-серые· неотчетливо-слоистне 
nпитчатне и грубоnпитчатые • • • • • • •  -. .  • • • • • • • • • • • • 2 , 5  · 

4 . I5.Доломитн серЫе и светло-серые , в кровле с желтоватым оттен
ком, мелко-среднезернистые волнистос.поистне , о6ладапцие не
отчетливо-nя'l'НИстой и полсечатой текстурой за счет . ВЫделе
ний осветленного крупнозернистого метасоматического Доломи-
та . • • .  · . •  · • • • •  · • • . •  � • • • • . • • • • • • . • • .• • • • • . • • . • • . • . • • • З ,  5 
Вшпе с размывом Залегает пестроцветная свита ниинего кемб

ри.я:. Неполная: мощность пачки в опорном разрезе составJШет ;I4 м. 
В так.ом сокращенном виде пачка на6людалась только на западном 
склоне хр.Улахан-Бам до верховьев руч.Межгорного. на ост�ной 
территории она . уничтожена преднижнекембрийсКим раэмыв?м• 

ТаRИМ образом, общая мощность верхнесар�аюшской подсвит_а 
хр.Улахан-Бам достигав� свое:го �симального значения: - 220 м -
в опорном разрезе на южном �е рудопроявления "Межгорного• 
(см. · рис .3 ,  раэр .8 ) .  К северУ· она резко сокращается до О м� 

Следует отметИТЪ , что даже . В наиболее Полном ( опорном) раз
резе верхнесарданинс:ких от.Ла.ений хр .УJtаХан-Бам размыта их Верх
няя часть , отвечапцая: пЯтой пачке (слоям с ADabariteв triвulca
tuв ) междуречья Аллах� и Хамна (см. рис .2) . Этот уровень на
бJШдался на з�ом крwхе ЫТЫгской с:инкзntВа.iхи в приус.тьевой 
части р.Улахан�атнг�. ::Щесь на светлоокрашенных доломитах чет
вертой пачки с постепенным переходом залегают : 

Мацностъ ,м 
I .  Иэвествm<и серые . и светло-серые мецозервистне . массиввые , 

в кцией часп п�чаmе за счет СJiойков . (до I см) серах 
доломитов . В осиевании 'содера'fся прос.пой (2 см) те•о-се
рнх известковых доломитов с Caabrotu�Uluв � . decurvatua 
Miss. '· • • . •  ; • • • • . . . . • . . . . . • • • • • • • •  -. . . . . . . . . . . .  • . • ��5  j . � . - . 

_ 2 .  :3а.ирыто · • • • •  � • .• • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • •  .. . • • • •  • • • • • • • •  3,5 
З .  Чередовани� по I . м извествяков серых тов:козернистых мас-

сивных и доломитов светло-серых среднезернистых в:еясв:ос.и:о-
·Исm . . • • •  _ . . • . . . • . • . . . . . . • . . •  

·
• . • • • . • • • . . • • • . . • . • 

... 
7 

4 ;  Изв�стня:ки еерые ме.mtозернистне Массивные , в верхней части 
средв:еэернистые в:еяснослоистЬlе � В подошве � определены 
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Мощность , м  
Palaeo&icrocysti� sp . ,  Vesicularites sp . и CaDlbrotubulus 

cf . decurvatus Mis s .  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  б 
5.  ИзвестняКи серые мелкозернистые , тонкослоистые за счет не

равномерного распределениЯ о�с:ки, с :Ред:кими прослоями 
(до 0 , 5  см) желтовато-серых доломитов • • • • • • • • • • •  8 , 5  

6 .  �звестняки серые мелкозернистЫе лрерывисто-слоистые грубо
митчатые с редкими oitpyгJIЬIМИ . вRJПDчениями серых кремней и 
не Правильной qюрмы участками , обогащенными тонкорассеЛНIIЫ:М 
битумом • . . . . . . • . . . . . • . • . . • • . •  -� • . • . . • . . • . .  � • . . . . • IЗ , 5 

, 7 .  Заltрыто . . . . . . . . • . . . . . • ·. . • • • • • . • • . • . . . • • . . . . . . . . • 2 , 5 
8 .  Известняки серые , пятнами темно-серые и черные з а  счет nри-

. сутствия тоnкорассеянного битума, содержащие остат:ки : Ana

Ъarite s trisulcatus Miss . ,  A . tripartitus Miss . ,  A . grandis 

Val . ,  CaDlbrotubulus decurvatus Miss . , Longiochrea 1 rugo sa 

Val . et Sy s . , LoЫochrea cf . natella Val . et Sys . , Angustioch-

rea cf . l ata Val . et Sys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 0 , 5 
Мацность пятой лач:ки .в этом разрезе составляет 46 м. Bl:lllle с 

размывом залегают глинистые известня:ки пестроцветной свиты . 
Верхнесарданинс:кал подсвита хр.Улахан-Бам и "слои с Anaba

rites Ъrisu1catus Miss . в nриустьевой части р .Улахан-Ыатыrа 
попачечно сопоставляются с аналогичными образованиями междуречья 
Ал.лах-Юнь и Хамна , а в бассейне р .Белой она уничтожена nредниж
неRембрийс:ким раЗмывом. 

В rирос�атотипичес:ком разрезе юдомской серии (Семихатов и 
др . , 1970 ; Семихатов , Серебря:коii , 1983) в ур.Нууччаалах ,  с нашей 
точ:ки Зрения; nредставлена только сард�ская свита , :которая с 
размывом залегает на вишневых далындинс:ких арrиллитах. Сопостав
ляя этот разрез в нашей интерпретации (см. рис . З )  с описанием 
М.А .Семихатова и др. (1970) , можно отметить ; что слои 1-4 rипо
стратотипа отвечают первой нижнесарданинс:кой �ч:ке , в слоях 5-7 
уверенно узнается вторая пачка и .слой 8 соответствует третьей 
пачке . Верхнесарданинская подсвита в неполном объеме. (отсу'Гству
ют пятая пачка и верхняя часть четвертой) закЛючена в слоях 9-
11 . Аналогом -второй ( битуминозной) верхнесарданинс:кой пачки яв
ляются: серые "искристые" слабобитуминозные доломиты ( 50 м) , вЫ
деленные нами из состава слоя 10 (по М.А .Семихатову и др . , 1970) .  

В этой связи предстЭвляется: ошибочной параллелизация: М . А .Се-



михатовым и Н.С .Серебрлковым (1983) нижней части разреза гипо
стратотипа (слои I-3) с аимской свитой , а остальной , начиная со 
второго пласта песчаников (слой 4 ) , с устьюдомекой - сарданинекой 
свИтой . Логичнее полагать , что базальные песчаники гипостратоти
па являютел в то же время. и базальными слоями сарданинской , сы
тнгинской и устьюдомекой (?) свит , а их подошва изохронна для 
всего Кыллахского поднлтил. В правомернос"Ти такой корреляции 
убеждает и выдержанНая во всех полных разрезах этих отложений 
трехчленная последьвательность литологического набора, который 
уверенно сопоставляется с первой , второй и третЬей пачками хр .  
Улахан-Бам и междуречья Аллах�ь и ХЭмна. 

В северной половине КЫллахского . поднлтил юдомекая серил в 
широком понимании представлле� собой трансгрессивный мегаритм и ,  
п о  сравнению с гипостратотипом , имеет четкую тенденцию к наращи-. . ' 
ванию нижней части разреза к северу от· р .Юдомн за счет юкандин-
ской, или ее анаЛогов - лланской , малской и тоl\УI)ской - свит 
(междуречье Юдома-Белая) и начарской свиты (бассейн р .Суордах ) • 
В этом же направлении отмечается редукция слоев 9-II гиПостра

. то типа (аналогов верхнесарданинской подсвиты) , их пощшй размыв 
в результате прогрессирующего на северо-восток воздыманил терри
тории перед нижНекембрийским перерывам и ,  как следствие , отсут
ствует �отенциальнал возможность локализации стратиформных свин
цаво-цинковых проявлений сарданинекого типа. 

Таким образом , гипостратотип юдомекай серии в ур .Нууччалаах 
(Семихатов и др . , I970 ; ·Семихатов , Серебряков , I983) может рас
сматриваться , по нашему мнению , только в ранге одного из опорНЫх 
разрезов сарданинекой свиты . 

Следует отметить , что юдомекая серил междуречья Аллах-Юнь и 
·Юдома (юкандинская и сарданинекая свиты) в р�зультате восьмилет
него цикла полевых работ получила, по нашим сборам, хорощую па
леонтологичесl\УЮ характерИстиRу- (см. та6лшrу) . Определения стро
матолитов были выполнены И .Г.Шаповаловой, микрофитолитов 
П.Н.Колосовым , ангуст.uокреид , хиолитов и гастропод - А.К.Валько
вым, микрофитофоссилий - В .Г.Плтилетовым. 
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Фа!lна 
Aldanella sp. 
A . attleЬorensis (Sh. et F , )  
A . utchurica Kiвs. 
?Oelandi!'ila sp. 
Loculitheca sp. 
L. annulata (Sys , )  
Ladatheca cf. annae (Sys . )  
Spinulitheca sp .  
Нyolithellus cf,vladiшirovae Miss. 
Anabarites sp. 
A , grandis 1n coll. 
A .tripartitus Miss • . 
A . cf . tripartitus Miss. 
A . trisulcatus · Miss. 
A . cf . trisulcatus Miss. 
A . grandiв Val , 
Anguзtiachrea вр • 
A , cf , lata Val. et Sув. 

_Cambrotubulus· sp • 
C . decurvatus Miss. 
C . cf . decurvatus loliss. 
C . grandis 1n coll. 
C . cf . siЫrica (Val . )  
LoЫachrea sp. 
L . cf .natella Val . et Sys. 
Longiachrea sp. 
L. rugosa Val, et Sys. 
L , cf . rugosa Val , et Sys. 
?Protohertzina ар. 
?P.cf. anabarica Miss • 
Tiksitheca cf .licis Miss, 
AmЫgolamellatus harridus Z . Zhur. 
Vermiculite.s ех gr, angularis Reitl • 
V .  angularis Rei tl . 
V . ex gr. irregularis (Reitl . )  
V. irregularis (Reitl . )  
Vesiculariteв ·�· 
V, Ъothrydioform в (Кrasn. ) 
V , reticulatus Nar, 
V , subinensis Zabr. 
V,lobatus Reitl . 
1olvatвlla vadosa z. Zhur. 
Medullarites вр. 
NuЪecularites sp; 
N. abustus Z . Zhur • 
Osagia sp. 
О . ех gr.corticosa Nar. 
O ,Ъothridioforais Кrasn • 
Radiosue punctatus Nar. 
Eloribundaphyton parVUlum Kolosov 
Palaeoшicrocystis sp. 
Shanganella sp. 
S , j acutica Kolosov 
S . seralachica Ko�osov 
.l:'anominella sp. 
Girvanella proЪlematica Nich.et Ether. 
Korilophyton sp • 
Boxonia allachjunica Kom . et Saшikh. 
B , � ? )grumulosa Kom. 
в. ?)cf. grumulosa Kcw. 
Jurusania judoaica Кош.еt Se111ikh. 
Linella ukka Кryl • 
Leioшarginata вilllplex Naum. 
Granoшarginata prillla Naum, 
Bavlinella faveolata ( Schep. )  
Aducta siЫrica Faj z .

_ Bailicania diligena Treatsh. 
Leiosphaeridia шinor (Schep . )  
L. pelucida ( Schep . )  
Leiovalia sp. 
Proto вphaer.dium denвum Tilll. 
Orygшatosphaeridium ruЫginosum Andr, 
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нижний . КЕМБРИЙ 

Не вдаваясь в дискуссионные вопросы проведения бисстрати
графической границы венда и нижнего кембрия мы ,  исходя Из прак
тики геGЛого-съемочных работ Аллах-Юньской экспедиции ; традици
оНно примимаем ее в подошве пестроцветной свиты . 

П е с  т р � ц в е т  н а я с в и т а ( e1ps ) 

В пределах хр .Улахан-Бам песТроцветная свита имеет весьма 
ограничеНное распространение . Ее узкие прерывистые выхоДЪ! набJПО
дались нами только к северу от р.Юдомы , где она с размывом зале
гает на различных гоnизонтах сарданинекой свиты и без видимого 
перерыва перекрывается черными кремнисто-глинистыми иниканскими 
СЛа.!Щами. 

Свита характеризуется очень плохой обнаженностью. Ее типич- . 
ный разрез вскрыт магистральной канавой (29) на восточном склоне 
хр.Улахан-Бам в верховьях р.Акан.Жи ( см. рис . 3 ,  разр . 8 ) . Здесь на 
неровной поверхности доло�АИтов верхнесарданинской подсвиты раз
виты : Мощность ,м 

I .  Кора выветривания . Представлена рыхлым оранжевым , желто-
оранжевым, бурым и беловато--серым песчано-глинистым мате
риалом с обломками и щебнем рыхлых мелкозернистых долоJI.mтов 
зеленовато-серого цвета ·. • . •. . . . . . • • . • . • • • • . . • • . • . I ,  3 

2 .  ДолоМиты зеленовато-серые , иногда Пятнистые за счет нерав
номерной интенсивности окраски и рассеянной вкрапленнести 
глауконита. ПороДЪ! мел:ко- тонкозернистые пологоволнистосло
истые плитчатые с желтоватой глинистой коркой выветривания . 
• • • . • . . • . • . • • • . • • . • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • . • . • . • • • • . 5 

3 .  Известняки глинистые. зеленовато-серые , реже темно-серые и 
желтовато-серые; иногда пятнистые , тон:ко-мел:козернистые по
логоволнистослоистые плитчатые и тон:коплитчатые с желтова
той И желтовато-бурой глинистой :кор:кой выветривания, на :ко
торой иногда отмечаются остатки хиолитов . В верхней полови
не пачки набJПОдаются редкие слои (до 0 , 5-0 , 7  м) темно-серых 

4 .  
глинистых; алевролитов • • . • • • . • • . . • • . • • • . • • • . • • . • . I9 . 
Алевролиты ·глинистые черные nологоволнистослоистые 
nлитчатые 
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Мощность ,м 
5 .  Известняки глинистые серые и зеленовато-сер�е тонко-мелко

зернистые волнистослоистые плитчатые с желтовато�урой гли
нистой коркой выветривания. В верmей части отмечен прослой 
0,8  м темно-серых алевролитов . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 

6 .  Алевролиты теМно-серые волнистослоистые тонкоплитчатые . • • •  � 
. . . . . . . . • . . • . . • . . • • • • . •. • • • • . • • . • • • • . • . . •. . . . . . . . . • I , 5 

7 .  Известнясr<и глинистые зеленовато-серые мелко-тонкозернистые 
волнистослоистые · с желтовато-бурой и оранжевой глинистой 
корочкdй выветривания и редкими остатками х:иолитов щ:охой 
сохранности . . • • • • • • . • •  • • • • • • • • • . • • • • . . • . • • • • • • • • 1 , 5  
Мощность свиты no разрезу составЛяет 54 м .  Лишь в пределах 

рудопроявления "Межгорного" ( см.  рис . З ,  разр . 8 )  на заnадном 
рклоне хр .Улахан-Бам она увеличивается к северу от 73 до 95 м. 
Возрастание мощности на этом отрезке совnадает с направлением 
интенсификации преднижнекембрийского размыва и связано с nоявле
нием в нижней части свиты nачки темноокрашенных известняков с 
глинистш.m корками выветривания. 

·из разреза nестроцветной свиты хр .Улахан-Бам и междуречья 
Ал.лах�нь и Хамна А .К.Вальковым no нашим сборам определены: Ca.m

brotubulus decurvatus M1ss . , Angustiochrea cf . lata Val . et Sy s . , ' . 
Tiksitheca cf . l icis Miss . , Hyolithellus cf . vladimirovae Miss . , 

Aldanella attleborens1s (Sh. et F . ) ,  A . utchurica Miss . и др .  
(см. рис . З) . 

Петрацветная свита хр .Улахан-Бам уверенно соnоставляется с 
анал()ГИЧШ:lМИ образованиями меж,дуречья Ал.лах�нь и Хамна на со
пРедеЛьной с заnада территории ( см. рис . З )  �ак no литологическим 
особенностям , так и no . кoМIIJieкcy оргаНических остатков . В бас-, 
сейне р .Белой она отвечает верхам сытыгинской свиты. 

Следует ·отметить , что в северной nоловине КЫллахскоrо под
нятия пестроцветная свита может быть узнана во всех разрезах ·по 
присущей её осадкам г�стости и положению -под характерными 
черными кремнисто-глинистЫми сланцами иниканской свиты . Пестрая 
окраска пород свиты наиболее ярко выражена в меЖдуречье Аллах
Юнь и Юдома, а севернее преобладают сероцветные отлоаения. 

Нижняя граница пестроцветной свиты в регионе несогласная , 
видимо , изохронная и знаменует собой начало нижнеnалеозойского 
регре9сивного мегаритма. 

IOO� • 
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Н .К .Коробейников 

ВЗАИМООТНОIIIЕНИЕ ОТЛОЖЕНИЙ ВЕРХНЕГО РИФЕff И ВЕНдА 
В 3А.ПАДНОМ пmБ.АЙКАЛЬЕ 

Вопрос о взаимоотношении отложений ушаковекой свиты и бай
кальской серии в gрибайкалъе , несмотря на длительную историю его 
изучения, продОJIЖает оставаться остродисRУссиоННЬIМ. Долгое время 
господствовали представления о наличии крупного перерыва и даже 
углового несогласил в основании уmаковс�tой свиты (Павловский , 
1948 ; Салоп, 1964 ; Цахиовекий и .цр . , 1968) . Затем стали появ
ляться данньtе о том, что наличие угловых несогласий в RонкретНЬIХ 
разрезах , где. оци 6ыли описаны , не подтверждается (Мац, 1965 ; 
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Опорные • • •  , 1972 и др . ) .  Более того , указывалось ,  что несмотря . 
на существование резко выраженной' активизации тектонических дви
жений в начале ушаковекого времени между отложениями качергат
ской и_ ушаковекой свит во внУтренних частях Прибайкальского про
гиба наблюдаются. постеnенные переходн (Опорные • • •  , 1972 и др. ) .  
Эти д8.нные нашли отражение в nосле� унифицированных схемах 
(Решения • • • , 1983 ) � в которых показаны согласные -соотношения 
между ушаковекой и качергатской свИтами во .всех районах Прибай
калья за исключением его южного фланга (юга Анайско-Голоустен
ской зоны) , где несогласие связано с выходом в краевую зону про
гиба. 

Вместе с тем рассмотрение детальных геологическИх карт , nо
лученных в результате круnномасштабного геологического картиро
вания геологами ИрRУтской геолого-Съемочной эксnедиции А . М . Рябых, 
В .:Р.Рыбаковым, В .И.Устиновым (район рек Сармы и Бол.Лены) , 
Ю.А.Новокшеновым, К.Н.Кузнецовым (в бассейне р .Голоустной) и 
многими другими , nоказывает ,  что отложения УII!аковской свиты за
легают в указанных районах на разлИчных породах качергатской 
свиты : от углеродистых сланцев и алевролитов до песчаников и да
же гравелитов · (рис .1 ) . этИ данные как будто свидетельствуют о 
г.лубоком размыве и ,  возможно , даже угловом несогласки между уша-
ковекой и качергатской свитами . 

. 

. Автору_ � процессе nолевых исследований удалось собрать дан
ные , расшифровывающие специфику вЗаимоотноше!ЩЙ ушаковекой свиты 
с nодстилающими отложениями в одном иЭ 'указанных районов - в 
верховьях р . Бол.Лены (см.  рис . 1 ) . �есь , no данным В.И .Устинова , 
качергатская свИта делится. на 5 пачек : первую (нижнюю) . - сланце
вую (275 мУ , вторую - песчаниковуЮ ( 75 м) , третью - nесчано-слан
цевую ( 980 м) , четвертую - песчаниковую (I50 м) и пятую (верх
нюю) - углеродистую пе·счано-сланцевую (380 м) . Вьппе пятой nачки 
согласно залегают nолимиктовые nесчаники мощноdтью более 600 .м ,  
относимые к ушаковекой свите . Ее базальвые слои , представленные 
nесчаниками , гравелитами пластинчатыми и "лепешковидными" кон
гломератами , четко ,отбиваются" от ·нижележащих пород и надежно 
картируются на больших расстояниях . . 

При 6олее детальном расчленении пятой пачки установлено ,что 
она состоит из песчаников , алевролитов и углеродистых сланцев . 
Каждая из выделяемых разновидностей пород последовательно кон-
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Рис . I .  Геологическая карта участка в районе верховьев р.Бол.Лены. 
С оставлена В . И .Устиновым с дополнениями . 

I - русловые отложения ; 2 - поЛЕllimктовые песчаники , гравелиты ; .  
3 - песчаники разнозернистые кварцевые и кварц-полевошпатовые ; 
4 - песчаники тонкозерНИстые темно-серые ; 5 - тонкопереслаиваю
щиеся песча.нш\и и алевролиты ; �  6 - алевролиты · 7 - "' углеродистые 
сланцы · 8 - индексы' свит :  R кс - качергатскоЙ , Vus - ушаков
екай ; � - номера ·пачек и ли�ологических комплексов ; IO - грани
цы фациальных взаимопереходов ; II - границы пачек ; I2 - границы 
литологических комnлексов ;  IЗ - линии геологических разрезов ;• 

I4 - элементы залег�.я слоистости пород . 
IОЗ 



тактирует с основанием ушаковекой свиты. В то же время какие-ли
бо признаки несогласил при и�ении контактов ушаковекой и ка
чергатской свит на всем протяжении' участков соприкосновения про
слеживаемых пород установить не удается. Чтобы детальнее разоб
раться в характере наблюдаемых в�аимоотношений , мы попытались 
более по.цробно изучить внутреннее строение пятой пачки . 3а ниж
нюю границу ее была принята кровля песчаников четвертой пачки , 
за верхнюю - основание ушаковекой свиты . Внутри пятой пачки мы 
выделили комnлексы 'литолоГИчесКи более или менее однородиых от
ложений , оrраииченньtе ясно . от вмещапцих nород и занимающие оп
ределенное сТратпрафическое полОJ!tение только в отдельных разре
зах. НаибОJiее поJПfо литологические кOМIIJieitcы представлены в раз
резе П (рис .I  ,2) , .являпцемся промежуточным по отношению к край
ним западному (разрез I )  и восточному (разрез Ш) . ::Щесь на пес
чаниках четвертой пачки качергатской свиты залегают последова
тельно : 

Мощность fм 
1 .  Алевролиты темнр-серые с прослойками мелкозернистых песча-

ников в основании . • • • . • • • . • • • • • • • • . . • • . . • . • • • • . • 85 
2. Углеродистые сла.нцы и алевролиты черные с прослойками се-

рых алевролитов в верхней части . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 
3 .  Алевролиты те�mD-серые тонкослоистые • • • • • • • • • • • •  50 
4 .  Алевролиты , ·тонкопереслаивапциеся с мелкозернистыми песча-

IIШ(а.АШ , серые .- • • • • • • • • . • • • •  � • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 
5 .  Песчаники темно-серые полевоmпат-:кварцевые мелкозернистые 

тонкослоистые • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • • • 30 
Общая мощность пачки составляет 310 м. Стратпрафически вы

ше согласно залегают базальнне· слои ушаковекой свиты , представ
леННЪiе грубозернистыми пол:ими:ктовыми песчаниками с пластинками , 
умощенными мелкими гальками и окатанными обломками rраве;m;стой 
размерности. Прослеживание отдельных комnлексов показъtвает их 
невыдержанность как по простиранию , так и по падению (см. рис .2) .  
Первый комплекс уменьшается в мощности до 50 м к западу и увели
чивается до 90 м к востоку . Причем в восточном направлении алев
ролиты постепенно замещаются мелкозернистыми слоистыми песчани
ками через тонкое перiюлаивание тех и других разновидностей по
род. Углеродистые сланцы второго комплекса к западу увеличивают
ся в мощности до 150 м ,  к восто:ку , резко уменьшаясь до t полного 
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Рис . 2 .  Схема сопостав.пенил разрезов верхней части 
качергатской и нижней части ушаковекой свит. 

Уел . обозн. на рис . I .  

Исчезновения , переходят в алевролиты . Этот переход происходит 
через зону тонкого переслаивания черных уrлеродис;ых сланцев и 
темно-серых и серых алевролитов·, последовательно "скользящую" от 
разреза к разрезу сверхУ вниз . Третий комnлекс ( алевролитов) с 
тенденцией к уменьшению мощности в западном направ.пении занимает 
в востоЧНЬIХ разрезах нижнее и среднее . положение , а в западном 
находител в верхней части описЬIВаемой пачки , неnосредственно 
контактируя: с ушаковекой свитой . За nределами участка , в районе 
г .  "Сердце" , мес�о комnлекса алевролитов занимают углеродистые 
сланцы . Четвертый и пятый комnлексы в западном направлении- пос
тепенно уменьшаются: в мощности и выклиниваются: на коротком рас
стоянии . В восточном направлении происходит увеличение их мощ
ности соответственно до 60 и 55 м и возрастание рqли песчаников 
в их составе • 

. При сопоставлении прИведеиных разрезов оказЬIВается , что вы
деленные литологические комплексы находятся: на разных уровнях, 
т . е .  скользят по разрезу (рис . З) . В направлении с востока на 
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Рис .•3 .  ЛИтолого-фаци:алышй профиль пятой . пачки ка
чергатской свиты в переходной фациальной зоне . 

Уел . обозн. · на- рис . I .  

залад их границы явлтотся не изохронными. По стратиграфической 
вертикали они поднимаются снизу вверх от основания пачки на .юго
востоке к ее кровле .на северо-заладе . По ,отношению .цруг к .цругу 
литологические комплексы оказываются частично одновозрастными , 
составляя фациальный ряд от песчаников к углеродистыМ сланцам 
через алевролиты и промежуточные разновИдности пород (рис . З) .Од
новременно перекрывая этот ряд. отложений , ушаковекая свита тем 
самым залегает на нижележащей . ТОJПЦе практичесКи согласно . Вопрос· 
заключается в том, что , если литологические комплексы картируют
ся не как фациальные , а как стратигr>афические по.цразделения , то 
на контакте с ушаковекой свитой они действительно кажутся сре
занными . В результате такое явление нередко служит причиной лож
ного представления о широко распространенном несогласии вендско
рифейских то.тц . Для лшrеидации таких представлений необходимо 
тщательно прослеживать фациальные изменения отложений в смежных 
разрезах и соответствуюЩим образом отражать их в плане при ри
совке геологических карт . На рисунке I этого не сделано из-за 
отсутствия _прямых набmодений в зоне выклинивания 3 , 4 , 5  литологи- · 
Ч9ских комплексов пятой пачки качергатской свиты в связи с пло-. 
хой обнаженностью . Естественно , это может вызвать определенное 
недоверие к сдеЛ?ННЫМ выше выводам , но наличие тенденции после
довательного замещения углеродистых сланцев - алевролитамИ ,  от
четливо установленной в кою':ретных разрезах , убеждает нас в их 
правильнести и заставляет поддержать припятое в унифицированной 
схеме решение о согласных соотношениЯх междУ ушаКовекой и качер-• 
гатсi':ОЙ свитами по крайней мере дщ:r рассмотренного района , рас-
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положенного на стыке Анайско-Голоустенской и Ирельекой зон . Воз
можность наличия аналогичных фациальных изменений в верхах _раз
реза качергатской свиты необходимо иметь в виду при проведении 
детальных стратиграфических работ в других районах · Прибайкалья , 
а также в прилега.кхцих внутренних частях Сибирской платформы, где 
отложения аналогов байкальской серии и ушаковекой свитЫ широко 
раЗвиты (Кон.цратьева, I 960 ; Шеифиль и др .  , наст . сборник и др .  ) • 

В то же время нельзя забывать , что при выходе на платфор� уста
навливается срезание верхов качергатской свиты (Шенфиль и др . , 
наст.  сборник) � что в принципе подтверждает возможность обнару
жения разМ!:lВов в основании ушаковекой свиты в .участках . конседи
ментационных поднятий в пределаХ с�ого Прибайкальского прогиба� 
Все. вышеизложенное указ!:lВает на необходимость самого всесторон
него изучения взаимоот�ошений ушаковекой и качергатской свит в 
конкретных разрезах. 

Изучение фациальных отношений угл�родистых сланцев в рас
смотренном районе и в других частях ПрибайкалЬского прогиба поз
волило сделать еще один важный в!:lВод. Оказалось ,  что углеродис� 
тые _сланцы строго приурочены к относительно узкой полосе (до 
40 км) субмеридионально-северо-вост.очного простиранил . В фаци-. 
альнам отношении эта зона представляет собой отложения тИnа сап
ропелевых тонкоотмученных кластогенных и хемоrенных илов с '  дефи
цитом разба.:вллв:щего терригеиного материала. В поперечном напраВ
лении со сто�юны платформы и со стороны складчатой области угле
родистые слаНцы выклиниваютсл либо замещаютел терригенными обра
зоваНиями олигомиктового и полимИктового состава или карбонатны
ми пород�m, чаще биогенного происхо�енил мелководных и прибреж
нЬlх фаций . Положение осадков , обогащеюшх органическим . вещест
вом, в центральной фациаftьной зоне фиксирует осевую часть проrи
ба - рифейского бассейна осадконакопленил ,' бортами которого слу
жили ,  с одной стороны , плита Сибирской платформЫ , с другой , 
островное поднятие . Последнее играло роль переходной зоны к об
ласти открытого моря и явилось одним из источников обломочного 
материала на протяжении верхнерифейского Ьсадочного цикла и 
вендского этапа осадконакопленил . 
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Н.М. Задорожная, Л .Н.Новоселова 
ИСПОЛЬЮВАНИЕ ТЕРРИГЕННЫХ МИНЕРАЛОВ 

ПРИ ИзУЧЕНИИ ТОРГАШИНСКОГО РИФОВОГО КОМПЛЕКСА 
(нижний-сРFЛНИЙ :кЕМБРИй :Восточноrо CAmiA) 

При изучении ископаемых органогенных посТроек терригеиные 
минералы, как правило , не исследуютел из-за ничтожного содержа
ния их в органогенных известняках (около 2 %) . Однако немного
�сленнне примеры показывают , что минералы из нерастворимых ос
татков карбонатных пород могут ycпenrn:o приМеняться для решения 
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геологических задач, однозначный ответ на которые не может быть 
п<ЩVЧен .цругими методами. Более того , вследствие водонепроницае
мости известнлков ,и доломитов , заключенные в нИх терригенные ми
нералы в меньшей мере подвержены воздействию поровых вод и обла
дают .лучшей сохранноьтью , нежели в .цругих типах пород ( Задорож
нан, Новоселова, 1975 ; Новоселова, Задорожнан , 1982) . 

Метод минералогической корреляции разнофациальных карбонат-
ных отложений бнл использован нами при изучении Торгашинекого 
рифового комплекса, расположенного в нижнем течении· р.Базаихи ,  
:в6.лизи города Красноярска*. 

В составе данного комплекса обособляютел : рифовЫй массив -
�ое (12 х 6 км) линзавидной формы тело , сложенное органоген
ными ,  массивными известшmами , известными в литературе под наз
ванием "торгашинских" , и вмещапцие слоистые отложения. Последние 
по.цраздеJ1Лютсл на калтате .кую свиту ( зеленовато-серые мергели ,до
ломиты, известняки - фации зарифовой ла:гуны) и базашее .кую пачку 
( красноцветные гРавелиты, известняковые брекчии , изолированные 
6иогермы-фации при6рtэжного зарифоного мелководья) .  Подстилает 
комплекс анастасьинскал свита, представленнан rраувакковыми пес
чаниками с прослоями алевролитов и известнлков (3адорожная ,1974 , 
1983) . В отложениях калтатской свиты известНы единичные хиолиты 
и археоциаты, в базашеекой пачке - трило6иты и археоциаты 6аза
ихского и камешкавекого комплексов, в торгашинских _известнлках 
трило6иты и археоциаты базашеекого, RаМе!!IКОВского , санапiтыкгьль
ского и о6р,учевского комплексов нижнего и трило6иты низов сред
·него кембрил (Хоментовский и .цр. , 1960 ; Журавлева и .цр . , 1962 ; 
Розанов и .цр . , 1966; Задарожнан и .цр . , 1972 ; и .цр. ) .  

ЛИтологическая характеристика выделяемых отложений тракту
етел всеМИ исследователями однозначно. Относительно же их воз
раста, стратиграфиЧеского объема и взаимоотношений до сих пор 
существует дис:вуссил. Основные разногласил касаются соотношения 
торгашинеких известняков с вмещапцими то.iпцами. Одни считают , что 
торгашинекие известняки с базашеекой nачкой в основании залегают 

* Статья написана по материала� полевых исследованИй Н.М. Задорож
ной (l�I979гг. Jи Л .Н.Новоселовой (1974г . ) .  Минералогическое 
изУчение -терригенннх ассоциаций и математическая обработка ана
лизов выполнены .JI.Н.Новоселовой. Графика вычерчена В.И.Агеевой . 

109 



на калтатской свите с перерывам и ре зким угловым несогласием. Ос
нование торгашинеких известняков принимается за изохронную лито
догическую Рра.ниuу (ПредтеченСJ•.ий', 1937 ; Коптев , 1961 ; Коптев , 
1 962а , Коптев , 1 962б) • Другие полагают , что все эти тощи .свЯзаны: 
постепенными переходами (Кузнецов , 1932 ; Хоментовский И дР . , 
1960 ) . 

По мнению авторов статьи , торгашинекие известняки совместно 
с вщщающими отложениями представляют пооифа.циальный -риф:>вый 
комплекс , в котором массивные известняки замещаются фа.циально 
отложениями баэаихской пачки и калтатской свиты . Фации ' риф:>вы:х 
известняков от основания в районе Давыдова Лога , где они- залега
ют на отлоЖениях анастасьинской свиты , трансrрессивно мигрируют 
вверх по разрезу в северо-западцо� направлении , замещая последо
вательно все более молодые слои лагунных отложений калтатской 
свиты и прибрежны:х отложений базаихской пачки . Цодошва торгашин
еких известняков разновозра9тная й на протяжении нескольких ки
лометров смещае тся по разрезу в стратиграфическом объеме , <:оот
ветствующем отложениям калтатской свиты и базаихской пачки ( За
дорожная , 1974 , - 1983) . 

Замещения базаихсFлх красноцветных отложений риф:>вы:ми из
вестняками устанавЛиваются посредством корреляцИи разнофациаль
ны:х отложений по фауне , а также -анализа постепенного изменения 
мощностей - базаихской пачки от 250 м в западных выходах до полно
го выклинивания в одном километре выше устья руч .Калтат ( 3адо-
рожная и дР · , 1972 ) . 

� 

Фациальны:е переходы калтатской свиты .палеонтологически не 
доказаны: . Они основываются на таких косвенных геологических наб
JПОдениях , как наличие пачки конглобрекчий с обломками риф:>вых 
известняков в составе калтатской свиты и выклинивание последней 
в восточном направлении. В условиях неДостаточной обнаженности и 
возможной разрывной тектоmши на участке предполаrаеМ!рС' фациаль
ны:х замещений . полученные данные должны дополняться дРугими фак
тами. 

Наряду с эт� проблемами существуют и дРугие нерешенны:е 
вопросы , касающиеся в частности внутреннего строения риф:>вого 
массива, стратиграфического положения блока вторичны:х ·долдмитов 
в районе скал Красный Камень (разрез 23) , сопоставления · rраува.к-
ковых толщ ( анастасьинска.я: свита) , вскрытых на юга-западном и 
северо-восточном окончании массива. 
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С Целью выяснения и уточнения перечисленных спорных вопро
сов , а также возможного выявления маркирующих уровней в толще 
массивных известиянов и во вмещающих отложениях иного литоло�
ческого состава были изуч�ны террИГеиные минералы из нераствьри
мых остатков пород рифового комплекса. 

Методика работ заключалась в отборе минералогических проб 
из серии разрезов на двух участках , названных _ "Южным" и "Север
ным" (рис . 1 )  • На ЮЖном участке , расположенном на ПJ?авом берегу 
р.Базаихи , изучено 138 проб из 17 разрезов . Наиболее детально 
опробован разрез 3 против руч.Кал1·ат (40 проб) .  

Северный участок расположен на северном склоне_ Торгашинеко
го хре6та. В О'l'делыШх обнажениях и протяженных карьерах· здесь 
вскрывается верхняя часть толщи торгашинеких известНЯК?В ; из ко
торых отобрано 47 проб по 6 разрезам. 

ТяжеJШе фракции из нерастворимых остатков изучались по . ме-
тоду количественного объемно-весового анализа,  легкие фракции 
( пески и алевролиты) - имМерсионным методом. 

С целью выявления закономернос'J.•ей и динамики распределения 
основных минералов из . не растворимых ос'l·атков проведена статисти
ческая обработка �езультатов минералогического анализа тяжелых 
фракций по методу главных компонент . Данные по 12 наиболее зна
чимым и общим для всех стратиграфических подразделений минералам 
объединены в одну сово�riность . Всего для статистической обра
ботки использована выборка из 185 анализов . Для решения постав
ленной задачи проанализированы 3 компонентные диаграммы (рис . 2 
А,Б,В , см. вклейку) , построенные в координатах 1-П , 1-Ш ,  1-1У 
компонент . Доля (вес- w ) каждой компоненты в суммарной изменчи
вости всей совокупности составляет с.оответственно в % · - 27 ,8 ; 
14 , 9 ;  Ц , О  и 9 , 3 .  Нанесение проекций минералогических ан!ЩИзов 
на плоскость в координатных осях используемых компонент дает 
возможность изобрази�ь всю исследуемую совокупность в виде фиrу
ративного поля и наглядно представить взаимоотношения меЖду 
группами и отдельными анализами , отвечающими разным геологичес
ким подразделениям. 

В составе тяжелых фракций преоб�адают следующие минералы : 
мартит , лейкоксен ,  хромит ,_ роговая обманка, авгит , альмандин , 
магнетит , рутил , циркон, турмалин , диопсид , эпидот. Их суммарное 
содержание составляет от 81 до 98 %  ( табл . 1 ) . 
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Рис . I . Схема расположения разрезов и минералогических мар� 
щих горизонтов в Торгашинеком рифо:в.ом комnлексе . 

I - нижний девон , красноцвеТIШе песчаники , алевролиты ; 2-5- ниж
ний-средний кембрий , торгашинекий комnлекс : 2 - грубообломочные 
предрифовые брекчии водорос�евых известняков ; 3 - массивНЬiе во
дорослевые каркасЩiе известняки (фации рифового гребня и смона); 
4 - массивНЬiе водорослевые субкаркасНЬiе известняки (фации рифо
вого плато ) ; 5 - плитчатые изв�стняки с изолированНЬIМИ 6иогерма
ми ( фации внутририфовой ЛагунЬI} ; 6-IO - нижний кем6рий: 6-8 -
торгашинекий комnлекс : 6 - неотчетливо-плитчатые известняки ; 7 � 
массивНЬiе каркасНЬiе и ·  су6каркасНЬiе известняки (фации рифового 
плато) ; 8 - СSиогермы и биогермные массивы с карманами плитчатых 
известняков (фации подводной отмели) ; 9 - 6азаихская пачка, ро
зовые известняковые �елиты , брекчии , известняки (фации при-
6режного .мелководья) ;  10  - калтатская сви'l'а: зелеНЬiе тонкоплит
чатые мергели , доломиты , известняки (фации зарифовой лаrуны} ;  
II - венд , анастасьинская свита: граувакковые песчаники, щrевi>О
литы , подчиненные известняки ; 12 - поле вторичных доломитов ; ТЗ
номера разрезов ; 14 - номера характерных минералогических проб ; 
1 5  - хромит-лейкоксеновый маркирущий горизонт ; I6 - границы 
распространения роговообманкового уровня : а - прослежешше , б -
предполагаемые ; 1 7 - границы литологических комnлексов ; 18- раз-

рЬIВНЬiе нарушения : а - прослежеННЬiе ; б - предполагаемые . . 
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МIIJiej)IW>IIIlЙ соота:в TIOIOJIOЙ фршщв1! ToprOШIIJICROl'O pllфoвoro КОIIМекоа 

' .Ьrо.��оtТ<еские комnлекоы Ко.а-во Мартит 

� �  � 
.... � 

Торr8ШИКОЮIО ИЭЗОСТИRКИ , 
B8118.1t11SЯ часть, разреВII 
1-4 15 14,2 

ToprSIIUIИoue иавесirвяа, 

цеитраJIЪная чаоть, 
разре911 f>-10 33 . II ,3 

Торrааис:кае иuecтJUmz, 
воеточим часть, ро.ареsы 

.. II-Iб 13 14,7 ,. 
"' Баsаихскм: .аач:ка. С.поис-
" 1'bl8 ИЭВОСТWIХИ разрезы " 1-2 14 1 , 3  

Баэе.ихсиая nачка. Песча-
RаСТЫО JIЭBOOTWQ(И , 

разрези 3-4 14 88,6 

Ка.lтатская свита. Dopx!IJIII 
часть, разрез 3 II 7,6· 

Кмтатская оDита. 11rDшяя 
часть, разрез 3 13 3,8 

Анаотасъииокал сnи1'а. 
Зanwud<й участок, 
J>48резы 22 и. 23 12 0,2 ' 

Л.Кастаоъя:в.скал сuитu. 
Восто'ОШI )"'Ч8.о'1'ок, 
paзpesw II и 15 10 0,9 . 

ДQJIOIIIITOJ>IJЙ МОК 3 -
Toprllllllll!cкиa кЭJieoтiii!I<II. i Эа11адим чаотъ , разрезы 
t6-18 31 47 , 0  

! ТoPrSШJII!OIИO &IВ80TIIJD<1I, 
"' ВостЬЧI\ВJI час\Ъ, 

разреВII 19-21 16 22 , 6  

185 

Jlelxo-- Хромат кое и 

1 5 , 4  O , I  

1 5 , 7  6 , 0  

6,8 3,0 

53,4 0,8 

4 , 3  O , I  

43, 6  8 ,6 

35,8 19,3 

15,2 0 , 5  

27,3 2 , 0  

5,3 0 , 5  

5 , 1  I ,3 

3 , 0  O , I  

(cpe,IOII!e со.це� в %) 

Роrовая Авrит А.!!ъмав- llarиe- Рутu Цирков Турма-o61o18JD<a Д111 ТИТ .JIIIВ 

34 , 1  5 , 9  2 ,2 6 , 0  0 , 9  1 , 6  1 , 1  

6,6 2!,3 1 0,9 . 8 , 1  2 , 4  3 , 6  1 , 9  . 

6,8 29,2 0,7 17,1  0,8 1,4  .0,6 

6,8 3,2 5 , 3  2;8 З,3 8 , 0  3 , 8  

0,3 0,2 0,2 I , O  0,8 1 , 3  1 , 4  

0 , 8  3 ,4 I , О  3 , 2  6 , 7  8 , 9  10,5 

4,0 0 , 7  0 , 6  1 , 6  5 , 0  9 , 5  12,7 

1,9 0,3 14 , 4  1 , 1  U,3 2,9 0,5 

0 , 1  0 , 7  35,8 0 , 3  1 ,1 6 , 0  3 , 7  

28,3 5,1 8,3 10,9 0,8 I , 1  0 , 6  

4 , 3  ? , 0  2 , 5  3 , 4  2 , 0  3 , 7  2 , 2  

<3, 0  28 , 0  О ,Б 6 , 4  1 , 9  3 , 7  1 , 4  

Даоuси.ц Эщцот СумМа 

4 , 0  0 , 9  86,4 

6,3 3,0 87,1 

4,8 7,9 93,8 

3,0 4 , 1  95,8 

- - 98 , 2  

0 , 9  2 , 5  97,7 

2 , 5  1 ,8 97,3 

0,8 56,4 94 , 6  

0 , 3  2 ,9 81 ,1 

9,8 10,9 ' 81 ,6 

4 , 6  2 ,8 85,9 

12,0 4 , 5  87,1 



Для корреляционных целей использованы также типичНые по 
обЛИДу обломки пород , состоящие из кварца, переполиениого зерна
ми гематита, андалузита, иногда т,rрмалина , а также такие минера
JШ ,  как хлорит , биотит , корунд , оливин , бронзит , гиперстен . Кро
ме названных ,  в пробах присутствуют минералы с ничтожным содер
жанием ( еДИ!ЩЧНЪiе знаки , редко первые проценты ) , но важные для 
определеНИЯ состава пород питающих провинций : топаз , монацит , 
кceн.:>TJ.?II , ортит , хлоритаид , эгирин , эгщ>ин-диопсИд, перавекит , 
шорломит , дистен , си.лл:иманит ;  с тавролит , анДалузит , родонит , ан
тофиллит ,  куммингтонит-грюнерит , волластонит , пренит , гроссуляр
андрадит , · баэа;п,тическая роговая обманка , актиноли'l' , nумпеллит , 
сфен , алатит , аксинит . , 

Тя:жеJШе фракции составляют от десятых долей до 5 % веса 
легких фракций . , 

- .В легких фракциях преобЛадает кварц ( от 72 до IOO %) , в 
не больших количествах присутствуют : полевой шпат , альбит , сред· 
ний и основной плагиоклаэ , слюда ( табл . 2) , иногда хлорит , ·  опал , 
флюорит . 

Всем .иэученннм Пробам присущ общий спектр минералов , но по 
количественnым вариад\ШМ состава каждая .свита или ее части име
ют свои характерНЬiе особенности . 

А н а с т а с ь и н с к а я свита изучена на двух участ-
ках : Западном (разрезы 22 ,23) и Восточном (разрезы II , 15) . Мине
ральная ассоциа.циii пр()б определяется количественными вариациями 
трех минералов : лейщжсена , альмандина и эпиДота. Иногда замет
ное содержание - циркона (до I2 %) , хлорита и биотита (до 30 %) • 

На Восточном участке однозначно определяется лейкоксен-альманди
новая ассоциация� На Западном участке в ряде проб минеральнq.я: 
ассоциация существенно эпиДотовая с заметНЬIМ количеством актино
лита ( тесное срастанИе ) ; дРУГие пробы имеют смешанный состав : 
лейкоксен-эпидотовый , лейкоксен-альмандин�эпидотовый и лейко
ксен-альмандиновый . Средний состав . проб Западного участка соот
ветствует альмаНдин�лейкоксен-эпидотовой ассоциации ( см .  табл . I ). 

Для состава легких фракций характерно низкое среднее содер
жание кварца и максимальное - альбита ( см .  табл . 2 ) . Легкие фрак
ции ряда проб �адного участка отличаются от проб Восточного 
ПОВЬ!ШеННЬIМ содержанием мУСКОВИТа (до 29 , 5  %,  пр . 2275-2 ) � пред
ставлеННОГО кварц-GjЛЮдистым агрегатом с двумя разновидностями 
слюды ( слабо и сильно ги.цратиро-ванной) .  · 

' 
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Та6.пца 2. 
Nивора.ю.JШI с�тав .lol'J<ol фракции Topr811&cxoro рифовоrо XOII!!.Iexca (cpe,IUI!Ie co;o;eJШIIDIЯ в %) 

.. .Л:И'f'O.IOIТIBCDB ХОМПJI8КСН 
Ьlа'!'8рИ8.1. 0,1 - blaтepJ(8J[ O,I 181 

о КваJ:Ц -� .. KQ.I-BO A.u.6п--r!'l ере ;о;. !(ус ко- Сумка Ко.�-во КваJЩ К:-lf& А.п.d•т + Pl сред • /,(ус ко- Сумма 
� JIPOd ' по.аевоl Pl пс.11. + освавв. вит проб ПО.I:ВВОЙ 1010.1. + освавв. вит 
.. III!В.T IIIПaT 

Topr811JD(CП8 ИЭВQСТfУПtИ, 
запа.цвая: часть, разрезы I-4 12 93,8 2 , 0  · - 0,2 1 ,8 97,8 12 94,9 0,8 1 , 3  0 , 1  1 ,2 . 98 , 3  

"Торr811ИВСП8 И8В8CТRIDUI, 
цевтра:.ьваи часть , резрези .:>-10 31 95,4 .0, 7 0 , 7  2 , 0  1 , 2  100,0 30 92 ,2 0 , 5  .. 5 , 0  1 , 3  0 , 8  99,8 

Торr81111Иска8 ивввстВJП(И, вое-
тачная час'l·ь ,  разреЗ1i II-15 10 92,1 0,6 1 ,6 4 , 6  0 , 9  99,8 10 83,0 1 , 0  I0,9 4 , 6  - 99,5 

Базап:ская пачха.. Со�оистн.е 
извествахИ, разрезы I-2 7 72 ,8 1 ,О ' 5 , 3  - 20,8 99,8 7 66 , 9  0 , 4  5 , 8  - 26,9 100,0 

Базаихс:кая пачка. Песчаиистые 
извествяхи, разрез 3 15 94 ,3 I , О  - - 4 ,6 . 99,9 15 97,2 о,з  0 , 7  - 1 , 8  IOO,O 

...... • БазаихсRая: ПS.1[Jt8., Песчаиистые ...... :· извесоiмки , разрев 3, IIПRIUi CJ1 � 1 .8 м часть · 4 87,6 7,3 - З,З  1 00 , 0  4 83,5 3 , 7  10,8 - 2 , 0  . 1 00 , 0  

Q Ка.JJ.татс:кая свита. Разрез 3 ,  
верпиш часть 9 87,9 9,2 1 , 3  - 1 ,1 99,5 9 88 , 9  5 , 8  3 , 0  0,4 1 , 0  99 , 1  

КаJiтатская свита. Разрез 3 ,  

в:пвия часть 12 89,6 0,4 8 , 2  O , I  r ;ь 99,3 п 95,7 0,4 2 , 6  - 0,7 99,4 

АввстасьивсRая: свита. Запа.цный 
участок, резревн 22-23 12 83,3 2,2 8,8 - 5 , 4  99,.7 12 80,3 1 ,5 9 , 2  - 8 , 9  99,9 

Авастасьивская сахт8.. Восточ-
JШI участок , j)аЗР8ВЫ П в 15 9 80,4 2,2 I3,I 0,2 1 , 0  96 ,9 . 9 77,7 0,8 19,6 - 0 , 5  97,9 

ДОJIОIО!ТОВЫЙ dJiOK 3 96 , 9  1 , 0  1 , 4  - 0 , 7  1 00 , 0  3 97,4 1 ,0 1 , 5  . .  - O,I 1 00 , 0  

_ Торгашивекие известв.ои. Эепад-
ная часть , резрезы 16-18 26 91,8 3,2 2,8 0,8 1 , 0  99,6 24 86,2 3 , 0  8 , 9  1 , 0  0,2 99,3 � Торrвши.в:ские иsвестiШП. 

•! Восточная. часть, разрезв 19-21 18 97,5 0,4 0 , 7  0 , 9  0 , 5  1 00 , 0  ц 94,8 0,4 4 , 2  0,6 - 1 00 , 0  u 
188 163 



В целом анастасьинская свита отличается от пород торrашин
ского комnлекса повышенным содержанием альмавцива и эпидота:(см. 
та6.п. I ) .  Пробы авастасьинокой свиты образуют дВа дис:кретНЬIХ по
ля :  эпидотовQЕ1 и_ альмавдиновое (см. рис . 2  Б ,В ,  поля 4а И 46) ,ко
торые не- nереiq>ываютсл с полями .цруrи:х свит. Различия: в �оставе 
проб Западного и Восточного участков зак.лючаютсл в иреимУщест
венной приуроченности эпидота к пробам Заnадного участка. 

К а л т а т с к а я с в и т а изучена в опорном разрез� · 
Базапекого участка, расположенном nротив устъя : руч .I\аJIТат . Она 
характеризуется о6щей хромит-лейкоксеновой ассоциаЦией с по:вн
шеШIШI еодержанием рути.па, циркона, �- Ло составу ттке
.лых и особенно JieГRИX фра1щий свита по.цразде.юmтся на верхнDJ и 
НПНD) части (см. та6л . I , 2) .  Верхняя часть СВИ'l'Н от.пичае.fсл бо
лее низким содержанием хромита, роговой обманки, аJ!Ьdита и 60Jme 
высоким - лейкоксена, авrита, альмандина, магнетита, · эпидота, 
к-ва полевого шпата. Вариации состава npo6 сви'l'Н sa:кJIIOЧ8I)'fC в 
уве.иичеВ:ии содерzания аiЩессорНЬIХ минера.��ов проти:в минера.��ов 6а
зиrовой ассоциации {см. рис . 2А, тренд 3);  

МинераJIЬный состав тяже.лых фраiщий _ 6 а з а и х с к о й 
п а ч к и зависит от стратиграqического паи:а.е:mш про6 в раз
реЗах. В песчанистых извесТНЯRаХ опорного разреза 3 и разреза 4 
{низн 6азаихского · горизонта) «<иксируется мартитовая ассоци.ацин 
при незначПе.льной примеси .цруrих минера.пов . В CJIOИC'l"НX и 6рек
чиевнх извесТвяхах разрезов I и 2,  pacпOJiwmНIIНX запв.цНее , на 
6о.иее ВЫсоком стр8тиграqическом уровне (камешко:всRИI горизонт) 
определеНа лейкоксеновая ассоциация с повышеНВВiоl содержанием 
циркОна и примес:ью роговой обманки, 8.1fbli8НДJIИ8, авrита, . диопси.-. 
да. Про6н 6азаи:хской пачки на �дВух диаrраммах (см. рис . 2А и Б) 
представ.пенн дВУМН дискре� ПОJIЯМИ (2а и 26) , paзJIИЧallltiDICЛ 
по мартиту и циркону, рутицу , тлwammY ИJJИ по марТИ'I'У и а.и:ьман
диву, лейкоксену, Циркону. Поле 6азаихской пачки (см. рис . 2А,по
Jiе 2а) частично перекрнвает поле ИВJI'rатской сВИ'l'Н. На ди.аrрамме 

. в моекости I-IY компонент (см. рис . 28) обосо6Jiевия: ПОJiеЙ 6аза
и:хской пачки не на6Jmдаетсл. Цоле 2б с Мартитовым составом пере-
:крнваетсл пробами торгашинеких известняков западной части масси-
ва. 

Таким образом, в пределах базаюсекой пачки присутствует дВе 
разiЮВозрасТIШе минералыше ассоциации : мартитовал и лейкокс�но-
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вая. ЛИШь в одной пробе бре:кчиевнх известняков разреза 4 уста
навливается смешанная лейкоксен-мартитовая ·ассоциация. 

В составе легких фракций п�счанистых известняков отчетливо 
вцделяется � часть пачки с повышенным содержанием в матери
але меньше O , I  мм К-Nа-полевого шпата (аналогичюш для верхней 
части калтатской свиты) , а в классе больше O , I  мм заметно воз� 
растает содержание альбита; слоистые известняки характеризуются 
минимальным содержанием кварца и повышенным - мусковита и альби
та ( см. табл.2) . Мусковит представлен кварц-стодяным агрегатом, 
аналогичюш агрегату ряда проб Западного участка анастасьинской 
свиты. 

. . 

Выходы т ' о р г а ш и н. с к и х  и з  в е с т н я к о в 
Южного участка протягиваются вдоль реки Ба.заихи на IO км. По 
состацу терригеиных комплексов все пробы (6I проба) подразделя
ются на 3 группы , связанные с их местоположением в массиве : пер
вая - в западной (разрезы I-4) , вторая :.. в Центральнqй (разрезы 
5-IO) и третья - ·в восточной (разрезы .II-15) частях �ассива (см. 
рис . I , табл.I ,2) . 

В связи со смещением литологической . границы торгашинеких 
известняков снизу вверх по разрезу (с востока· на запад) , в . более 
западных. вы:х.одах вскрываЮтся последовательно стратигра.фически 
более высокие горизонты (Задорожная и др: . r972) . Наиболее пест
рый состав тяжелых фракций отмечае.тся в оnорном разрезе 3 .  Низы 
массивных извеётняков (пр.373-4) , соответств�е верхней части 
базаихского горизонта (по Д.В .Осадчей) , ;х:арактеризуются лейко
ксен�мартитовой ассоциацией с заметным количеством турмалина 
(6  %) • Выше по разрезу (камешковский горизонт) присутствуют про
бы лейкоксен-роговообманково-llИРоксеновой (пp.373-I2 ,-I6) ,  рого
вообманковой (пр.374-9 ,-I6 ; 375-2) ассоциаций и пробы (пр.373-. 
I9; · 374-II) , содержащие кварц с андалузитом и гематитом. 3апад-

1 нее , в разрезах I и 2 ,  где вскрывается стратигра.фически .более 
высокий уровень торгашинеких известняков (санаштыкгольский гори
зонт) , в тяжелых фракциях преобладает роговообманковаЯ: ассоциа
ция. 

В целом для западной части массива характерны мартит , лей
коксен , роговая обманка и максимальное для торгашинеких извест
няков количество альмандина. Лёгкие фракции характеризуются вы
соким содержанием к-Nа-полевого шпата, мусковита и низким 
альбита, среднего и основного плагиоклаза. 
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В пробах Цецтральной (разрезы 5-IO) и восточной (разрезы 
II-I5) частлх массива установлена баэитовая ассоциация : авгит , 
магнетит , диопсид, эпидот , иногда хромит , хлорит , оливин , энста
тит , ильменит . Для Легких фракций отмечается закономерное воз
растание альбита 14 среднего IJJiaгиo�a. 

В основании Торгашинекого массива в разрезах 8 (пр . I544-
4 , 5) , 9 (пp.I543-I ,3) , I O  (пр.I527-6) , II (пр.22-5 , 8 ) , I4 (пр. 
J534-I ) и I5 (пр.I522-7) обнаружена хромит-лейкоксеновая ассоци:..., 
·аци:.я, • типичная для отложений калтатской свиты. Одновременное 
присутствие хромит�ейкоксеновой ассоциации в породах калтатской 
свиты и низах _ торгашински:х: иЗвеютН.яков позволЯет выделить мине
ралогический маркируnций горизонт , е.циныi! для разнофа.ци8.л:ьньtх 
лагунных и рифоща отложений� Проба торгашинеких известняков из 
хроми�лейкоксенового маркируnцего горизонта локализуется в поле 
проб калтатской свиты на всех трех диаграммах (см. рИс . 2  А ,Б,В) . 
fстанов.ленный _ маркирующий горизон; может служить основанием для 

выводов об одновозрастности и !lециальных замеще_нилх низов торга
шинеких известняков отложе� калтатской свиты на участке ло- • 
гов Санжул-Кочевный-Давыдов (см. рис . I ) . В более верхних 

· гори
Зонтах торгашинеких известняков хромит, в значите�ных количест
вах встречен всеГо в трех пробах. 

Второй маркирующий Горизонт в толще торгашинеких изве9тн.я
. ков устанавливается по повышенному содеРжанию роговой обманки (в 
среднем 43 %) • Этому rоризонту в западной части массива соответ
ствуют известняки санаштыкголье кого уровня : разрез I (пр. I4I4-I ; 
пр. I4I2-З ; пp . I4I3-II ) ;  разрез 2 (пр.I40в-I ) .  Восточнее рогово
обманковая ассоциация обнаружена 1в разрезах 7 (np. I4I5-2 , 6 )  и I4 
(пp.I534...,I ) , а также проележена по отдельным пробам (пр. I423) на 
Северном участке , в известняках низов обручевекого горизонта. 
Соirр.яженно пространственпо с роговообманковым горИзонтом и стра
тиграфl!чески несколько вшпе в ряде проб Южного и Северного . · 
участков в з_аметных 

.
количес_твах ( более 50 %) присутствуют облом:

ки кварца q вк.лючени.ям:и: гематита и андалузита. 
На Северном участке изучеННЪiе пробы по положению в массиве 

объединены в две группы : западную ( ЗI п;роdа) , и восточную (I6 
проб ) . · 

В западной части торгашинекие известняки , вскрытые карьера
ми, относятся к обручевекому Г')ризонту нижнего и низам · среднего 
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:кембрия: (Задорожная:, I974 , I 983) . Половина проб (I5 из ЗI - раз
резы I6-I8) хара:ктеризуися мартитовым или J!ей:ко:ксен-мартитовым 
с nовышенным содержанием рутила, циркона, турмалина, 
тяжелых фракций , схоДНЬIМ с nробами базаи:хс:кой пач:ки. 

соста;вом 
в .цруГих 

пробах установлены роговообман:ково-мартит-6азитовая: , мартит-6а
�итовая: и разитовая: ·ассоциации. 

В восточной части (разрезы I9-2I ) развиты доломитизирован
ные , тон:коплитчатые известня:ки с изолированными биогермами (фа
ции внутририфовой лагуны) . ::Щесь nреобладает базитовый материал 
(см. та6л. I ) .  

Ассоциации терриrеННЬIХ минералов Северного и Южного участ
:ков Имеют сходство по составу и закономерностям расnределения: их 
по площади. На :компонентных диаграммах поля этих проб взаИмно 
пере:крЬIВаiотся (см.  рис .2  А ,Б ,В , поле I ) . Дополнительным свкде
тельством общности может служить та:кже nрисутствие в nробах обо
их участ:ков сходных по о:крас:ке и морфологии ':кристаллов цир:кона,в 
:которых ло:кально-лаэерным анализом установлены близ:кие кшщент
рации элементов-nримесей : :кальция ,· алюминия: (соответственно в %-
0 , 2  и O , I ; 0 , 56 и 0 , 42)  и гафния (46 и 45 условНЬIХ единиц, �о не 
более I , %) • 

В целом, ' в торгашинеких известня:ках намечается последова
тельная: смена минеральНЬIХ ассоциаций :ка:к по разрезу , так и по 
латерали (рис .З) . По ·разрезу (снизу вверх) : I ) · хромит...пей:ко:ксе
новая: , устанещенная в низах восточной части рифового массива . и 
соответствупцая: верхам :калтатс:кой свиты ; 2 )  лейко:ксен-мартит-6а
зитовая , отвечащая: уровню базаихс:кого горизонта;  3) роговооб
ман:ковая и базитовая , соответствупца:я: уровню камеш:ковского и са
нашты:кгольс:кого :Горизонтов'; 4) мартит-6азитовая - в · отлОжениях 
обручевс:кого горизонта ·и низов среднего :кембрдя. С омоложением 
ПОрОД ОТ RаЛТ.аТСКОЙ СВИТЬ! (снизу вверх) череЗ базаихс� пачку 11: 
торгашинс:ким известняк� (см. рис . 2  А) отмечается увеличение со
держания минералов базитовой ассоциации за ,счет уменьшения: ак
цессорНЬIХ минераЛов (возрастная закономерность) . Если В нижней 
части калтатс:кой свИты изменение состава идет строго по тренду З ,  
то в верхней ее части отмечается большая дисперсиЯ: составов , до
стигак:щая Ма:ксимщного nроявления в nробах базаихс:кой пач:ки 
(тренд 2) . От анастасьинс:кой :к .:калтатс:кой свите и торгашинс:ким 
известнякам наблюдается уменьшение содерЖания альмандина и уве
личение мартита (см. рис •. 2 Б) . 
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Рис . 3 .  Поля: распространения минералогических ассо
циаций в Торгашинеком рифовом комnлексе и анас-

тасьинской свите . 
Ассоциации в анастасьинской свите : I - лейкоксен
альмандиRовая; 2 - лейкоксен-альмандин-эпидотовая. 
Ассоциации в Торгашинеком рифовом комnлексе :  3 -
хромит-лейкоксеновая; 4 - лейкоксеновая, лейко
ксен-мартитовая, мартитовая; 5 - роговообманковая; 
6 - базитовал (магнетит-эпидот-диопсид-авгитовая) . 

Изменение состава пород торгапщнских известняков с залада 
на восток ориентировано в направлении увеличения базитовой сос-
тавляющей за счет уменьшения количества мартита при незначитель
ных вариациях содержаний акцессорных минералов. 

·Для восточной и центральной частей массива распределение 
минералов ориентировано в направлении тренда I (см.  рис . 2  А ,  По
ле I )  • Для залмной части - проJIВJIЯЮтс.я: вариации в направлении 
увеличения лейкоксена, циркона, рутила, турмалина, хромита за 
счет мартита (см. рИс . 2  А ,  тренд 2) . Перекрытие полей распрост-
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ранения: минералышх ассоциаций: хромит-лейкоксеновой , мартитовой 
и базитовой с постепенными переходами между ними (см. рис . 2  А-В , 
поля 1 ,2 ,3)  - свидетельствует о наличии близких по составу проб 
в отложениях калтатской свиты , базаихской пачки и торгашинеких 
известняков . 

В северо-западной части Южного участка-обособляется текто
нический блок вторичных доломитов (см.  рис . 1 )  • Доломиты массив
НЬiе , розовато-белы:е , интенсивно трещиноватые . Стратиграфическое· 
положение доломитов , а также взаимоотношения их с .цруrими тОJПЦа
ми ,  в ·настоящее 'время неопределеННЬiе . В южной части блока имеют
ся вы:ходы: граувакковы:х песчаников и алевролитов, на которы:х за
легает пачка (5 м) черных онколитовы:х известняКов (разрез 22) . 
Известняки пятнисто доломитиэнроваНЬI и вы:ше по склону, не исклю
чено и по разрезу, переходят в светлы:е массивНЬiе вторИЧНЬiе доло
миты. В тяжелы:х фракциях граувакковы:х пород (пр .2275-2,3) и в 
черных онколитовы:х известняках (пр.2275-4) содержится сходная 
лейкоксен-актинолит-эпидотовая ассоциацдя, в которой актинолит
эпидотовые сростки содержатся в количествах от 40 до 97 %. 

К северо-западу от поля вы:ходов вторичных доломитов в обна
жении Красный Камень (разрез 23) и вы:ше по склону по отдельНЬIМ 
выходам наблюдается следуl<IЦИЙ разрез (снизу вверх) : 1 )  мелкога
лечные конгломераты с галькой песчанистого и кремнистого состава 
с карбонаТНЬIМ онколитовнм цементом; 2) черНЬiе тонкоплитчатые он
колитовне известняки с песчанистой примесью (в верхах пачки сре
ди изве�няков содержатся маломОЩНЬiе прослои розоват�овы:х 
песчаников) ;  3)  зелеНЬiе граувакковые песчаники, алевролиты -и 
мелкогалечные конгломераты , характерНЬiе по обли� д,ля анастась
инской свиты. Ранее нами конгломераты в обнажении Красный Камень 
и черНЬiе онколитовые известняки относились к базаихской пачке 
(Задорожная: и .цр . , 1972) . Позднее А .С .Гибшером ВЬIЯВЛеНЬI . страти
графически согласНЬiе взаимоотношеНия между пачкой черных оgколи
товых известняков и граувакковнми перчаниками. Тесная связь этих 
отложений и прин�ежность их к единой толще подтверждаются 
сходнЬIМ для всех перечислеННЬIХ типов пород лейкоксен-альмандин
актинолит-эпидотовы:м составом тяжелы:х фракцкй. По присутствию ха
рактерных актинолит-эпидотовнх сростков в тяжелы:х фракциях эти 
отложения сопоставимы: с граувакковыми песчаниками и онколитовыми 
известняками, вскрытыми в южной части доломитового блока. 
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Пробы из вторИЧIШХ доломитов вблизи выходов пород анастась
инс:кой свиты содержат лей:ко:ксен-эпидот-альма.н.циновую ассоциацию 
(Iф. 2257-I) .  хара:ктерную для этой свиты . В пробах из центральной 
части долсмитового. поля (пр. 2257-2 ,3)  присутствует базиторогово
обманковая ассоциацкя с повышенным содержанием альмандина и эпи
дота, близкая по составу ассоциациям торгашинеких известня:ков и 
6азаихской пачки Jtамешковско-сана.mтыкгольс:кого уровня. Исходя: из 
этих данных , можно предположить , что вторичные доломиты образо
вались по nоро�ам рифового ко�екса и частично анастасьиНской 
свиты. 

�- ��ая :краткий . обзор по исnользованию терригэнных мине
ралов . Ir 'l<i Изучении Торгашинс:кого рифового :комnлекса , можно сде
лать с •. Jr·jnциe внвоДЬI : 

I .  Приведеиные материалы по ассоЦи:ация:м терригеиных мин�ра
лов позволяют .отнести пороДЬI :калтатс:кой свиты , базаихской nач:ки 
и торгашинс:ких известня:ков к единому рифовому :компле:ксу. 

2 .  В составе терригенных .минералов рифового Rомпле:кса . обо� · 
собляются четыре за:кономерно сменякщиеся во времени минеральные 
ассоциации ( снизу вверх) : l )  хромит-лей:коксеновая, формируnцаяся 
в калтатс:кое время: ; 2) лей:ко:ксен-мартит-базитовая , отвечаюЩая 
базаихскому времени ; 3) роговоо�ман:ково-6аэитовая , соответствую-

. щая интервалу санашты:кгольс:кого и началу обр�евс:кого времени ; 
4 )  мартит-6азитовая , приу:роченыая к обручевско-раннесреднекемб-
рийскому времени. Сопоставление минерального состава в nробах 
торгашинс:ких известня:ков Южного и Северного участков ус;ганавли- · 
вает их 6лизость • . Перекрытие полей выделенНых ассоциаций на �ом
понентнцх диаграммах свидетельствует о nостепенных переходах 
между ними ,  а большая дисперсность полей определяется большим 
количеством проб смешанного состава и многокомпон�нтностью выде
ленных ассоци��. 

3 .  По составу минеральных ассоциаций, проележеиных от раз
реза к разрезу , выделены ,два маркируnцих горизонта: 

а) лейкоксен-хромитовый,, единый для отложений 
свиты и низов торгашинеких известняков ; 

калтатской 

б) роговообманковый , nрослеженннй в толще массивных извест
ня:ков , · соответствухщий в общем виде .сана.mтыкгольс:кому й низам 

.об:ручевского уровней. 
4 .  На основании прослеживания По площади лей:коксен-хромито-
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вого маркирующего горизонта установлены �альнне замещения 
торгашинеких рифовых известняков лагунными фациями калтатской 
свиты . 

5 .  Обособленность анастасьинской свиты от пород торгашин-
екого рифового коМПЛежса подтверждается дискр�тностью проб свИты 
по алЬмандину и эпидоту, а также отсутствием ripoб переходнего 
состава. Выделение двух дискрет!ШХ полей проб анастасьинской сви
ты свидетельствует ,  по-видимомУ, о на.JIИ"ЧИИ двух питакщих провин-
ций. 

6 .  По составу терригенннх минералов можно говорить о при-
надлежности пачки черных онколитовых известняков и конгломератов 
в районе скал Красный Камень к анастасьинской- свите . llOJiyЧeшшe 
мат-ериалы позволяют также предполагать развитие вторичных доло
митов на этом участке по породам рифового комnлекса и частично 
анастасьинской свиты. 
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