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В.В.ХоментовсКИЙ, Г.А.Карлова 

О НИЖНЕЙ ГРАНИЦЕ IIEСТРОL[ВЕТНОЙ СВИТЫ . 
В БАССЕЙНЕ р. АЛДАН 

Обоснование резкой диахронности верхней гравицы пестроцвет

ной свиты на юге Якутии (Хоментовский, Репина, I965) побудило 

многих исследователей сделать аналогичные зaRлю~~ и о де ниж
ней границе. М.А.Семихатов допускал весьма незнаЧlltТ~JrЬное заме

щение низов пестроцветной свиты сероцветннми ЮЩОМСКИМИ доломита-

ми к западУ от классического обнажения "дв0pцы' па р.А.лдан к 

пос.Угино (Семихатов и ДР., 1970). Это заключение делалось во-

преки тому, что К81( на "Дворцах", так и у пос .Угино, пестроцвет

ная свита начиналась характерной суннагинской пачкой зеленовато

серых ГЛayRонитовых известНЯRОВ, охарактеризованных фауной сун

нагинского горизонта и лежащих на юдомских доломитах с размывом. 

В основе заключения был лишь один факт ~ находка Chancelloria И 

Circothecidae gen. indet.B верхних 5,5-6 м юдомских доломитов, 

которые, по мнению В.В.Миссаржевского, нигде ниже основания том-

мотского яруса тогда не были известны (Семихатов и др., 1970). 
В этой же работе М.А.Семихатовым проводилась и другая мысль о 

последовательном замещении доломитов верхов юдомской свиты из-

вестНЯЕами с запада на восток. 

Обе эти посылки оказались ошибочными. Во-первых, гораздо 

более богатый комплекс скелетной фауны в настоящее время извес

тен из гораздо более древних слоев юдомской серии в классических 

обнажениях томмотского яруса на р.А.лдан (Семихатов, Серебряков, 

1~3; Хомен'rовский и др., 1~3). Во-вторых, замещение доломитов 

известнлками как на уровне верхов юдомской серии, так и пестро

цветной свиты, 01шзыветсяя гораздо более слoжRым и обусловлен-

ным в значительной мере вторичными процессами (Хоментовский и 

др., 1983). Вместе с тем, идея о последовательном понижении в 

восточном направлении нижней границы пестроцветной свиты была 

принят а и развита В.Е.Савицким, который считал, что за счет пос

ледовательного замещения к востоку . низами пестроцветной свиты 

юдомских доломитов В бассейне рек Аима и Юдомы., объем пестроцвет-

НОЙ свиты увеличивается вниз на целую зонУ - Anabarella plana 

(Савицкий, 1975). 
Наиболее полно рассматриваемая идея нашла отражение в раб 0-
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Рис.1. Схематическая геологическая карта района работ 

1 - архей, 2 - рифей, 3 - юдомий (венд), 4 - кембрий, 5 - при

мерное положение границы восточной и переходной фациальннх об

ластей для низов нижнего кембрия, 6 - местоположение разрезов 

рис.2 (1 - "Дворцы", П - Улахан-Су~, m - высота с OTM.1291 м 
- р.Гонам, 1Y - г.Конус - верховья · рч.Мал.Чайдах, У - верховья 

р. С ЭЛИНДЭ) • 

тах А.К.Валькова. Этот исследователь считает, что даже западнее 

устья р.Юдомы, в верховьях р.СЭЛИНДЭ (правый ПРИТОI< р.Учур) 

(рис.1) пестроцветная свита замещает юдомские доломиты по срав

неllИЮ с разрезами р.Алдан в районе обнажения "Дворцы", Улахан

Сулугур по крайней мере на две зоны - Anabarella plana и Alla-
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theca сапа - более чем на 27 м по МОЩНОСТИ (Вальков, 1982).Име
лась, правда, и другая точка зрения на датировку нижних слоев 

пестроцветной свиты по р.Салиндэ, допускавшая возможность отно

сить их еще к зоне A.sunnaginicus - T.licis (Воронова и др., 

1983). Однажо один из авторов последней работы, В.В.Миссаржевс
кий, в настоящее время также допускает возможность отнесения ни-

зов пестроцветной свиты к досуннагинской зоне A.plana (устное 

сообщение). 

Соотношение зон A.sunnaginicus - T.licis И Anabarella 

plana имеет исключительное значение для корреляции древнейших 

горизонтов нижнего кембрия южвнх и северных разрезов Сибирской 

платформы и для решения вопроса о местоположении нижней границы 
кембрия. Поэтому нами в 1983-1985 годах были проведены специаль
ные исследования с целью детальной корреляции низов разрезов 

пестроцветной свиты переходного типа, R которому относятся клас

сические обнажения р.А.лдан: "Дворцы", ;Vлахан-Сулугур и восточ

ного типа, в типовом обнажении представленного в верховьях р.Сэ

линдэ (см. рис.1). С этой целью детально были изучены все пере

численные разрезы, а также промежуточные в нижнем тече

нии р.Гонам (высота с отм. 1291 м) и на хр.кет-кап (юго-восточ

ный склон горы Конус - верховья рч.Мал. Чайдах (впадающего справа 

в р.Онё - правого притока р.Учур). Частично этот материал уже 

опубликован (Авдеева и др., 1983; Хоментовский и др., 1983;Валь
ков, Карлова, 1984; Хоментовский, 1986), поэтому в этой статье 

основное внимание уделено новым данным, полученным летом 1985 г. 
В итоге проделанных работ подтверждено пятичленное строение 

юдомской серии (Хоментовский и др., 1983) в области развития пе
реходного типа разреза пестроцветной свиты (см. рис.1). Каждая 

из пяти пачек представляет собой крупный осадочный ритм, начина

ющийся терригенно-кар60натннми породами и закаичивающийся более 

или менее чис'rш.m: доломитами. В некоторых районах (в частности в 

обнажении "Дворцы" по р.А.лдан) в.ижни:й ритм вы:клинивается. Кроме 

того, базальная пачка BTOPO~O ритма здесь повсеместно слажена 

наиболее грубыми терригенными породами - песчаниками и гравели

тами. Все это делает весьма вероятным эаключениео том, что пер

вая пачка и четыре верхних слагают ритмы более крупного порядка 

и, следовательно, отвечают соответственно аимской и усть-юдомс

кой свитам. 
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СпецифИRа данной статьи позволяет ограничиться рассмотре-

нием щзух верхних пачеR юдомской серии (Гf и У) и соотношением 

с ними пестроцветной свиты. 

В области развития разрезов пестроцветной свиты переходного 

типа в обнажении "Дворцы" по р.А.лдан (рис.1,2) массивные, :кавер

нозные и бре:кчиевидные доломиты Ш пач:ки юдомс:кой серии довольно 

рез:ко сменяются базальными слоями ТУ пач:ки. В составе их преоб

ладают TORl\O- и СР9днеслоистые доломиты, часто глинистые. Есть 

про слон алевродоломитов и плитчатых доломитов эеЛ8новато-серого 

цвета. Изред:кц отмечается тонкозернистый и тонкодисперсный глау

конит. Из-за нечет:кости верхней границы мощность баззльных слоев 

IY пач:ки в разных местах варьирует от ? до 11 М. 

Большая верхняя часть ТУ пач:ки сложена средне-толстослоис-

тыми доломитами, в составе :которых много стра'l'Иферовых разнос-

тей. 

Весьма хара:ктерные строматолиты встречены вблизи основания 

ТУ пачки. Они образуют :крупные (до 1 м) он:коиды, от которых по 

радиусам расходятся мелкие столбчатые строматолиты. Общая мощ-

ность 1У пач:ки о:коло 40 М. 
В основании У пачки развиты базальные слои, аналогичные 

описанным в пач:ке ТУ. Мощность их здесь достигает 1D-П м.В ниж-

ней части базальных слоев У пач:ки встречеWd: Chancelloria эр. 

НyolithelluB Вр., ? Lobiochrea ер. (Валь:ков, 1983). Большая 

верхняя часть пач:ки У сложена средне-толстослоистыми доломитами, 

. Рис.2. Корреляция переходных от ввнд,а к кем6рию отдожений юго-

востока Сибирской пnaтформы. 

1 - доломиты и известняки существенно красноцветные, 2 - доло

миты и долоыитистые известняки серо-зеленые с глауконитоw, 3-
доломиты, 4 - долоuито~ые uергели, 5 - а~евродоломиты, 6 - гли

нистые плитчатые доломиты, 7 - алевроаргилпиты, 8 - брекчии, 9-
косослоистые WИКРОфитолит~~ые долоuиты, 10 - глаУКОНИт,11-конг

ломерат, 12 - онкоиды И стодбча~е строwатоnиты, 13 - пластовые 

строматолиты, 14 - WИКРОфитоnиты, 15 - первые находки медкораку

шечной фауны в пестроцветной свите, 16 - находки мелкоракушеч -
ной фауны в юдоuской свите, 17 - первые находки археоциат, 18 -

раэмыв, 19 - номера разрезов на рис. 1. 
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часто стратиферовыми И микрофиТОЛRтовыми. Особо следует подчерк

нуть наличие двух маркирующих слоев - доломитового конгломерата 

И пласта массивных косослоистых доломитов с линзами кремней и 

микрофитолитами. Эти маркеры позволяют весьма определенно увя-

зать разрезы верхов ЮД ОМСКИХ отложений В смежных обнажениях 

"Дворцы" и Улахан--Сулугур: Эта корреляция (см. рис.2) убеждает в 
том, что верхние три метра юдомских отложений "Дворцов" в обна

жении Улахан--Сулугур отсутствуют. Резкая поверхность размыва в 

основании пестроцветной СВИТЫ, . отмеченная в обоих обнажениях, не 

оставляет сомнений в том, что различие мощностей обусловлено 

предпестроцветной денУдациеЙ. В светлых доломитах верхней части 

пачки У обнажения Улахан-Gулугур обнаружены: Нyo1ithe11ua ар., 

Сhiшое11огiа ар., МагщеНа ар. Этот список резко увеличивается 

в ГЛayRОRИтовых песчаниках, обнаруженных В 0,7-1,1 м ниже КРОВЛИ 
ЮДОМСКОЙ свиты обнажен~ Улахан--Сулугур: Laratheoa папа Miaa., 
Egdetheoa a1danioa Miaa., Exi1itheoa mu1·ta Sya., Turoutheoa 

oraaaeoooohlia (Буэ.), Нyo1ithe11us tenuis Miaa., Tore11e11a 

. ourva Misa., Saohites ар., Chanoe11oria ар .• , Tiksitheoa 1ioia 

Miaa., Cambrotubu1ua decurvatua Misa., Sunnaginia imbrioata 

Miss., Beme11a of. paru1a Misa., Pure11a of. oristata Misa. ,. 

а также обломки кубков археоциат A1danooyathus of.virgatus(Zhur.). 

Нами здесь были дополнительно обнаружены Многочисленные Iaitie1-

1a ар. Тот факт, что рассматриваемые ГЛayRонитовые песчammи в 

той или иной мере секут слоистость вмещающих доломитов, а иногда 

выполняют крутые трещины, заставляет нас вслед за Дж.АйТКИННМ 

считать, что ГЛayRонитовые песчаники попали на рассматриваемый 

уровень ЮДОМСRОЙ свиты из основания пестроцветной свиты IIO неп

туническим д8.ЙКам (ХоментовсЮiЙ и др., 1983; ХоментовсЮiЙ,I986). 
Об этом же свидетельствует и облик извлеченных из них окамене

лостей, которые npедставлены обломками, часто явно окатанными. 

Особенно хорошо наблюдается npоникновение глауконитового песка 

из основания ГЛayRонитовой суннагинской пачки IIестроцветной сви

ты по обильным крутым трещинам в верхние 20-30 см массивных 
юдомских доломитов обнажения Улахан--Сулугур. Это обстоятельство 

заставляет с большим сомнением относиться к весьма обильному 

списку окаменелостей из верхних 20-30 см юдомской свиты обнаже

ния "Дворцы": Turcuth.eca craaseococh1ia (Sys.),Spinu1itheaa sp.1JI

Conotheca ар., Багskоviа ар., Hyo1ithe11us ар., Tore11e11a сиг-
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уае Ыiвэ., Sасhitеэ sacciformis Mech., Chancelloria ·sp., неоп

ределимые обломки археоциат (Федоров, Т982 ). Худшая обнаженность 

и наличие КОГRП выветривания на поверхности юдомских доломитов 

вблизи контакта с пестроцветной свитой не позволяет утверждать, 

что здесь, как в обнажении Улахан-Сулугур,глауконитовые песчани

ки, из которых сделаны сборы, связаны с нептуничеСItими дafutами , 
во такое допущение весьма вероятно. 

Не вызывает сомнения инситность окаменелостей из обнажения 

высоты с ОТМ.Т29Т м, 06рнвающегося в долину р.ГонаМ,в 30 RМ выше 
устья (см. рис.1,2). Сборы окаменелостей здесь IIPоизведены, как 

и в обнажении "ЛвОРЦЪI" , из базальных слоев У пачки ЮДОМСRОЙ сви
ты, В 1974-19?~ гг. М.А.Семихатовым, С.Н.Серебряковым и Л.Г.nо

роновой, а затем в 1983 г. нами и А.И.Вальковым. Корреляция раз
резов юдомской И пестроцветной свиты высоты с ОТМ.Т291 м и обна-

жения "дв0pцы" не вызывает сомнений. В составе названных свит 

выделены те же пачки, имеющие оченъ . близкие мощности (Хоментовс

кий и др., Т983). ш пачка юдомской свиты высоты С ОТМ.129Т м 

также заканчивается массивными брекчиевИДНI:lМИ доломитами, кото

рые по достаточно резкой границе сменяются тонкослоистm~ и 

плитчатыми, часто глинистыми доломитами базальной ТУ пачки (см. 

рис.2). Иногда отмечаются отдельные зерна ГЛау1tонита. Мощность 

баз8ЛЬНОЙ пачки 4-5 м. В средней частч обнаружены: Cambrotubu-
lUB вр. (в Т5 м от основания). Большая верхняя часть пачки IY 
сложена ТOJIстос,nоистыми, часто стратиферов!iМИ Д0J10МИТами, в ни-

88х которых, как и на "Дворцах", обнару-.ены своеобразные строма

толиты, представ~е собой сочетание кpynиыx овхоИДов с отхо

дящими от них по радиусам мелкими столбчатыми фоРМами. Мощность 

ТУ пачки IIPи6.nизительно 32 м. Выше по резкой границе ТУ пачка 
перекрывается баз8ЛЬНЫМИ CJlОЯМИ У пачки, сложенной плитчатыми 

Д0J10МИТОВЫМИ мерге.nями и глинистыми доломитами. Иногда отмечают

ся неБOJ1ьшие скопления зернистого и тонкодисперсногоглауконита. 

Вблизи основания базanьных слоев, МОЩНОСТЬ которых Достигает 

12 М, встречены: Ladatheca annае (SYB. )., Loculitheca cf. 

lata, Purella antiqua (АЬ.), Bemella ар., Igorella ар., 
аnи-

Вara-

kovia ар., Helcionella эр., НyolithelluB эр., Fomitchella c!.in

fundiЬulifогmiэ Мiэа., C~mbrotubulus decurvatua Miss., Markue

lia cf. prima Val., Chancelloria зр., Anabarites tгisulсаtuэ 

MisB., Aldanolina cf. magna Pelm. (Хоментовский И др., 1983; 
Вanыtов, Карлова, 1984; Семиха.тов. , Серебряков, 1983). 
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Верхняя часть У пачки на высоте с OTM.1291 м сложена толс

тослоистнми, часто стратиферовыми доломитами с ЛИЛЗШ~ кремней и 

скоплений микрофитодИТОВ. К середине этой части разреза приу:ро

чен пласт доломитовых :конглобре:кЧИЙ,. УТОЧI!ЯЮЩИЙ корреляцию раз

резов У пачки высоты с OTM:I29I М, "Дворцов", Ула:хан-Сул:угура. 

На основе этой :коррел.яц:ии' видно, что пр8дъюдомский размыв здесь 

прошел примерно на том же уровне, что и на "Дворцах" (см.рис.2). 

При посещении вершины 1291 м в I985 г. благодаря тому, что 

шурф, прорытшt нами в I983 г. (Хоментовсl\ИЙ и др., 1983), был 

хорошо промыт весенними и дождевыми водами, соотношение юдомс:кой 

И пестроцветной свит удалось уточнить. Кроме того, этот контакт 

был обнаружен в прекрасном обнажении, расположенлом в 300 м :к 

югу от шурфа. В свете новых данных выясняется следующее: верхние 

70 см юдомской свиты слажены толстослоистыми светлыми доломита

ми. для этого слоя характерно волнистое напластование, тов::кие 

линзы кремней и линзовидные с:коnлеиия глау:конита. В I983 г. этот 

слой был нами ошибочно включен в суннагивс:кую пач:ку пестроцвет

ной свиты. Из него определены: Cambrotubиlu,S ар •• Chancelloria 
ар. Но если рассматриваемый мой ничем, кроме поверхности нan

ластования • . не отделен от аналогичных юдомских доломитов, то 

верхний :контакт его принциnиально отличен. Он связан с поверх

ностью отчетливого размыва. При прослеживании этой поверхности 

по простиранию ВИДНО, что она срезает под небодЬПIИМ углом .линзы 

кремней И более рез:ко куполообразные вздутия пластовых стромато

литов. Нижние I5 см вышележащей суннагивской пачки представляют 

собой доломитовый песчани:к, состоящий из' крупных зерен юдомских 

доломитов и кремней. Отдельные обломки их достигают I,5-2 СМ. 
для этого базального пласта характерно массовое появление зерен 

ГЛayRонита, придающих породе зеленоватую окрас:ку. Охарактеризо

ванный песчани:к по трещинкам проли:кает в подстилающие юдомс:кие 

доломиты. 

Ассоциация окаменелостей из базальной пачки пестроцветной 

СБИТЫ резко обогащаеТСЯ;Sрinulithеса billingsi Sys., Loculitheca 
ар., Conotheca ар., Exilitheca cf. multa Sys., Allatheca ooncin
па Miaa., Turcutheca ар., Нyolithellus tenuis Miss., H.vladi
mirovae Mias., H.grandia, Torellella lentiformia (Sys.), T.cur
уа Miss., Беmеllа septata (Miss.), Б.рагulа Мiвэ., Б. jacu
tica Miss., Багаkоviа sulcata Val. et Кarl., Igorella ар., Al-
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d.anella cf. rozanovi Miaa., Heraul tipegma si birica Miaa., 1ai

tiella gonamica Val. et Кarl., Purella antiqua (АЬ.), Gonamella 

roatrata Кarl. et Val., Sachitea sacciformis Меэп ·., S.proboaci-

deua Mesh., S.amorphe Мезп., Coleoloidea trigeminatus Мiээ., 

Coleolua trigonus SУЭ., Coleolella billingai Мiэа., Tommotia 

kozlovskii Mias., Мarkuelia эесundа Val., Aldanotreta sunnagi-

nenais Pelm. 

Полный разрез суннагинской зеленоцветной пачки в обнажении 

высоты с OTM.1291 м нигде не ВСЕРыт. Это связано с тем, что мяг

кие, интенсивно выветривающиеся породы ее образуют в скальных 

выходах глубокую нишу, по которой более молодые слои обычно 

оползают на юдомские доломиты. Но иногда в основании оползших 

блоков сохраняются зеленовато-серые доломиты СУfШагинской пачки. 

Это обстоятельство, по-видимому, объясняет то, что npедmествен

НЮШ суннагинскую пачку в районе высоты с OTM.1291 м не обнару

жили. ПО юго-западному носу . этой горы В видимых низах красно

цветной части пестроцветной свиты, KOHTaRT которой С суннагин

ской пачкой и юдомской свитой здесь не вскрыт, встречены и ар

хеоциаты, определенные А.Ю.Журавлевым и И. т .ЖуравлевоЙ: Aldano

cyatnus aunnaginicus Zhur., А. anаЬагеnэis Vol., Nochoroicyathus 

зр., Archaeolynthus polaris (Vol.), Cryptoporocyathus junica

nensia Zhur., Aculitchicyathus diaciformis (Zhur.). 

Все скаЗafШое не оставляет сомнений в том, что нижняя гpa~ 

ница пестроцветной и ЮДомской свит В пределах обнажения "Дворцы" 

на р.Алдан и на высоте с OTM.1291 м совершенно однотипна и одно
возрастна. В основании пестроцветной свиты в сравниваемых разре

зах имеется явный размыв. В обоих случаях она начинается зелено

вато-серой суннагинской пачкой, переполненной массой зернистого 

ГЛayRонитаи остатками скелетной фауны. Комплекс окаменелостей 

суннагинской пачки XapaRTepeH для суннагинского горизонта. Этому 

выводу не противоречат встреченные здесь Heraultipegma и 1siti

ella, ранее неизвестные в отложениях суннагинского горизонта. 

Первая из этих форм из СУfШагинской пачки обнажения Улахан-Сулу

гур была продемонстри:рована А.Б.Федоровым на коллоквиуме по мел

корaкymечной фауне, проходившем В . Новоси6ИРСRе в апреле I985 Г. 
(Федоров, 1984), а вторая обнаружена нами в ГЛayRонитов~х песча
никах, проникaIOЩИХ в верхи юдомской свиты от подошвы суннагин

ской пачки того же обнажения. ЗаклЮчение о принадлежности сун-
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нагинской пачки высоты с ОТМ.1291 м подтверждается и списком ар

хеоциат (см. выше) из вышележащей красноцветной части пестро

цветной свиты, который, по мнению И.Т.ЖуравлевоЙ, хаРаЕтеризует 

переходные от ЗОНЫ A.sunnaginicus К зоне D~regularis слои.Ана

логичным образом датируются и низы красноцветной части пестро

цветной свиты в сравниваемых отложениях р.Алдан. 

Следующее обнажение, в котором нам удалось наблюдать кон-

ТаЕТ юдомской И пестроцветной свит, находится в осевой зоне хр. 

Кет-Кап по носу, отходящемУ к юго-востоку от г.Конус к верхнему 

раэВИJIRY рч.Мал."Чайдах (правый приток р.Онё, впадающей справа 
в р.Учур, см. рис.1, 2). Эдесь обнажены лишь верхи юдомской сви
ты, В разрезе которой (снизу вверх) выделяются: 

Мощность ,м 

1. Темно-серые и зеленовато-серые плитчатые и глинистые доломи

ты. Они образуют ОCШIЬ и: отдельные полукоренные выходы. Мощ-

ность не менее . • • . • •. . . . • . . . • • . . . ., 10 
2. Доломиты светло-серые, зернистые, толсто-среднеслоистые 26 
З. Доломиты серые ТОНRоплитчатые слабо ОРОГОВИIюванные ; . 7 
4. Доломиты светло-серые толстослоистые мраморизованные, с pe~ 

ликтами стратиферовой полосчатости . . . • . . . . • . . " 8 
ВЫШе по неровному, с эрозионными карманами КОНТаЕТУ, залегают 

отложения пестроцветной свиты. В разрезе обнаженной части юдом

ской свиты отчетливо обособляются два ритма. Каждый из них начи

нается плитчатыми глинистыми доломитами и завершается массивными 

светло-серыми. Это обстоятельство позволяет с определенной сте

пенью условности говорить о том, что здесь npeдставлеин две 

верхние пачки юдомской свиты ранее рассматриваемых обнажений 

(см. рис.2). Если ЭТО ТаЕ, ТО npедnестроцветный размыв npолвился 

здесь даже более интенсивно, чем в классических разрезах р.Алдан. 

Пестроцветная свита г.Конус начинается пачкой плитчатых 

темно-серых доломитов с зернами почти черного глауконита. Види

мая мощность этой паЧКИ ' поpgдка 2-3 м. В породе отчетливо рас

познаются остатки мелкорaкymечниковой фауны и редкие сечения ар

хеоциат, определенных И.Т.ЖуравлевоЙ как Cryptoporocyathus? вр., 
Aldanocyathus sunnaginicus (Zhur.), Archaeolynthua ар. (хаРаЕтер-

ине для суннагинского горизонт~ формы). 
ВЫШележащие RрасноцветRые породы по структурным и TeKcryp

ным nPИЗНаЕам типичны для пестроцветной СВИТЫ. ОНИ npедставлены 
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здесь, KaI< И В ранее описанных обнажениях, доломитами. 13 нижних 
слоях этой пачки обнаружены обильные археоциаты, определенные 

И.Т.ЖуравлевоЙ :как: Aldanocyathus ех gr. anabarensis (Vol.), А. 

вр., Archaeolynthue polaris (Vol.). Стратиrрафичес:ки: выше встре

чены: Aldanocyathus anabarensis (Vol.), А.вр., Robustocyathus 

robustus (Vol.), Aldanocyathus sunnaginicus (Zhur.), Dokido

cyathus regularis Zhur., Okulitchicyathus disciformus (Zhur.). 

Совместно с археоциатами в породе имеется масса меЛ1\ОРаку-

wечной фауны. Но в процессе xимnрепарирования она почти пол~ 

ностью растворилась, определить удалось лишь: Aldanotreta sun-

naginensis Pelm., Torellella lentiformis (Sys.), т. biconvexa 

Miss., Нyolithellus tenuis Miss., Н. isiticus Miss., Bemella оЪ

scuricosta Zhou et Xiao. 

Своеобразие описанного разреза, мраморизaциIO и ороговикова

ние пород юдомской И пестроцветной свит в этом обнажении обус

ловливает отчетливо проявленный метаморфизм, связанный с KOHTaI<

товым воздействием гранитоидов, слагающих вершину р.Конус. Оче

видно, что то же обстоятельство обусловило темно-серую окраску 

суннагинской пачки и почти полное растворение мелкорaкymечной 

фауны из пестроцветной свиты. 

В 2 км ниже по течению рч.Мал.Ч8ЙДах на левом борту вскры

вается более полный разрез пестроцветной свиты, нижний контакт 

и аналоги суннагинской пачки в котором не обнажены. Но по соста

ву осыпи мощность необнаженной части пестроцветной свиты не 

превышает IO м . Здесь снизу вверх обнажаются: 

Мощность ,м 

I. Красноцветные плитчатые мергели и глинистые " доломито-извест-

няки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 25 
2. Чередование красноцветных и светло-серых доломито-известня-

ков . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . . 25 
3. Серые, иногда зеленовато-серые слоистые доломиты с характер-

ной чет:ковидной структурой . . . . . . • . . • . . " 20 
4. Переслаивание бурых глинистых и светло-серых доломитов с 

четковидной структурой . . .. . ....... I,5 

5. Серые тонкослоистые доломиты .••.•..•...•. 6 
7. ПЛИтчатые доломитовые мергели буровато- и зеленовато-серого 

цвета ...•..• ". . . . . . . . . . 5 
8. Средне-толстослоистые зернистые доломиты 40 
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Все сказанное характеризует разрез пестроцветной свиты в 

верховьях рч.Ма.л.Чайдах юш промежутоЧНblЙ между переходннм и вос

·ТОЧНЫМ. Об этом говорит небольшая (ПОpядRа 70 м) МОЩНОСТЬ соб

ственно красноцветных пород, сравнимая с разрезами Алдана и об

нажения высоты с OTM.I29I м (Хоментовский и др., I983).XapaкTep
НО,ЧТО в этой красноцветной части разреза отсутствует биогермная 

пачка,типичная для переходных разрезов.Но остатки археоциат здесь 

еще встречаются с основания пестроцветной свиты. Пестрые породы в 

виде маломощных пачек (слои 4,6) появляются уже на уровне 

ТУМУЛДурской свиты, сложенной на реках Алдане и Гонаме только 

сероцветвнми доломитами. 

Пестроцветная свита в описанном промежуточном . разрезе рч. 

Мал. Ч8йдах , залегает на юдомских доломитах с глубоким размывом. 

В основании ее о тчетJIШ!О обнажаются аналоги суннагинской 

пачки. Красноцветная часть пестроцветной свиты и здесь соответ

ствует зоне D. regularis. 

Последнее обнажение, которое нам удалось посетить, находит

ся в верховьях р.Сэлиндэ, в I4 км к юго-востоку от оз.Мар-Кюель 
и в 50 км К востоку от г.Конус (см. рис~I). Кроме пере численных 
выше статей по ЭТОМУ разрезу, упоминание о нем имеется и в рабо

те В.И.Коршунова (I972). 
Специфика разреза верховьев р.Сэлиндэ определяется природой 

этого обнажения. Оно образует гигантский карстовый кар с устой

чивым и интенсивным базисом эрозии, связанным с тем, что р.Сэ

линдэ в виде мощной ПОЛНОВОДНОЙ воклюзы ; внрнвается из карстовой 

полости в его основании. Большая энергия этого потока и интен

сивное развитие карста обусловили здесь аномальную для района 

кРУтизну рельефа, интенсивную эрозию и широкое развитие обваль

ных и оползневых явлений. Последние наиболее интенсивно проявле

БЫ в нижней части кара, сложенной породами юдомской свиты. Здесь 

свалы гигантских глыб чередуются со столбовИднНМИ выходами юдом

ских доломитов, причем наклон слоев в каждом из них имеет нес

колько отличную ориентировку. Отсюда очевидно, что мощности вы

деляемых в разрезе пачек могут быть измерены весьма приблизитель

но. Однако общая сходимость разреза по двум носам, разделенным 

задернованным понижением, позволяет составить, по крайней мере, 

качественное представление о строении верхней части юдомской се

рии (см. рис.2) (снизу вверх): 

I4 



I. 
МОЩНОСТЬ,м 

Доломиты толстослоистые . и массивные,. серые, гру60зернистые, 

меJmо:каверноэны:е, часто с отчетливой :косой слоистостью. Ви

димая мощность • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . I5 
2. Чередование серых средне слоистых доломитов с тонкоnлитчаты

ми разностями, 060гащенными глинистым матер:иaJ1OМ, а в от

дельных прослоях поЯВJIЯЮТСЯ 06ИJlьны:е :крупные, хорошо о:катан

ные зерна :кварца. Отсюда определены Cambrotubulus эр., Иаг

kuel1a вр., апо данным предыдуЩИХ иссжедователей (Воронова 

и др., I983), Cambrotubulus decurvatu8 1&188., AnаЬагНве tr1-

эulсаtuэ М1ев. .•.•••••••••••••••• 2-3 
3. Серые толстослоистые доломиты, в :которых, нs.чивэя с 6 м от 

ПОДОШВЫ, на неСRОЛЬКИХ уровнях встречены Cambrotub~lus эр., 

lulabar1tes· Вр. •.••. •••••••••••••••• 26 
4. Задернованный интервал с высыn:кой ПJШтчатых доломитов • . • 5 
6. Серые средне-толстослоистые доломиты, иногда страти~ровы •• 

Встречаются линзовидные прослойки , 060гащенные ГЛИНИСТШII ма
териалом и отдельными зернами ГЛa.Y'Rонита. В средней части 

этой пачки встречена T1ks1theca эр., а по даннвм предmeст

веННИI(ОВ (Воронова и др., I983),Anabar1tes tr18uloatus 
М1вв. I7 

Суммарная мощность ре:конструированного таким 06разом разреза 
верхов юдомс:кой свиты достигает 65 м. В нижней . части левого носа 

имеются стол60видды:е выходы юдомс:ких доломитов, по :которым раз

рез может 6ыть достроен вниз еще на 10-15 м. Но они, с:корее все

ГО, сползли по СМОнУ И являются аналогами нижней части описан

ного разреза. 

Пестроцветная свита залегает на юдомс:ких доломитах с резюm 

размывмM и эрозионными :карманами. 3апaдIUШ llpeдлестроцветного 

рельефа вы:nолненыгру60зернистым, существенно ДOJlомитовым песча

ни:ком, в котором npисутствует 06ильный зернистый ГЛауконит и 

многочислеmше зерна :кварца. на поднятюп, раздeJfЯЮЩИX эти запа

ДИНЫ, юдомские ДОJlОМИТЫ сменяются слоистыми эменовато-серыми 

доломитами суннагинской пач:ки без 6аэaJIЪНОГО слоя; В этом слу

чае, при беглом осмотре обнажения, может сложиться впечаТJIеюre о 

постепенном характере пере.хода междУ рассматриваемыми поцраэде

лен:и.ями (Коршунов, 1972). Мощность 8меновато-серюс доломитов, 

ПРОСЛOЯМR интенсивно . 060гащенных зернистым ГJ!aYEонитом, ОТ 4 до 
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6 м. Изменения мощности обусловлены постепенным пе

ре ходом отложеНИЙ этой пачки в красноцветную часть 

пестроцветной свиты. Чем интенсивнее выветрены поро

ды, тем ниже по разрезу появляются розовые и бурова

тые разности. В 25 м от основания пестроцветной сви
ты выделяется маркирующая пачка светло-серых волнис

то-слоистых известняков мощностьn 12-13 м (рис.3). 
Выше по разрезу вновь резко преоБЛ8~ают красноцвет

ные разности пород. Суммарная мощность пестроцвет

ной свиты в рассматриваемом разрезе достигает 107 м 
(Воронова и дР., 1983) - П5 м (Вальков, 1982). Рез
ко отличную и явно заниженную мощность приводит 

В.И.Коршунов - 76 м. Самая верхняя часть сэлиндин

ского кара сложена светло-серыми доломитизированными 

известнякамИ мощностью 20-25 м, в которых встречены 

трилобиты зоны Fallotaspis (Коршунов, 1972) и появ
ляются атдабанские археоциаты. К атдабанскомУ ярусу 

по мелкоракушечной фауне отнесены, по крайней мере, 

верхние 9,5 м пестроцветной свиты (Воронова и дР., 
1983) . 

Большая мощность пестроцветной свиты, практи-

чески полное отсутствие в ней археоциат позволяет 

сравнивать сэлиндинский разрез ее с разрезами пест

роцветноЙ.свиты р.Лены в той ее части, которая 

вскрывается в интервале пос.сайлнк - устье рч. Анна

ЮрюЙэте. Эти разрезы на уровне томмотского яруса 

находились, HecoмнeH~O, уже в восточной фациальной 

области. 

Нами в верховьях р.Сзлиндэ детально были изуче

ны лишь самые низы разреза пестроцветной свиты.Боль-

шое количество послойно отобранных образцов отсюда 
было подвергнуто химпрепарированию в сла~ых кисло-

тах, благодаря чему удалось значительно пополнить 

палеонтологическую характеристику зтих слоев. 

На таблице Ссм. рис.3), в которую включены и 

данные предшественников, особо выделенные в условных 

обозначениях, суммирован весь известный на сегодняш

ний день ~тический материал. ОН позволяет наметить 
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здесь целый ряд дробных ассоциаций мелкоракушечной фауны. Ана

лиз этой таБJIицы убеждает в том, что пестроцветная свита с само

го основания отвечает суннагинскому горизонту, как это считали 

Л.Г .Воронова и соавторы в 1983 г. Во вся:ком случае. наличие в 

нижних 1,5 м ее Turcutheca crasseocochlia (Sys.). T.rugata Miss •• 

T.cotuiensis Miss.,?Lapworthella эр., Sachites sacciformis 

Mesh., Aldanella ех gr. attleborensis (Shal. et Foerst.), Tik

sitheca licis Miss., Ovalitheca mongolica И др. не позволяет 

помещать эту часть разреза ниже суннагинского горизонта. В внше

.лежащих 3-5 м пестроцветной свиты КОJШчество ф:Jрм, обосновываю

щих этот вывод, резко увеличивается (см. рис.3). Несмотря на 

оdильнУЮ и весьма специфичнУЮ характеристику НИЗОВ пестроцветной 

свиты, формы, типичные для зоны D.regularis - Tchuranitheca cur
vata Sys., Notabilitus simplex Sys., Oblisicornus dupleconcavuB 

Sys., ПОЯБЛЯЮтся лишь С 35-38 м ее основадия, в связи С чем 
А.К.Вальков (1982). по-видимому, и считал, что нижняя граница 

аналогов суннагинского горизонта проходит несколько ниже в 

27 м от основания пестроцветной свиты. Вряд ли на основании при
веденных форм в сэлиндинском разрезе можно уверенно разграничить 

зоны A.sunnaginicus И D.regularis. Скорее всего, правы Л.Г.Воро

нова иее соавторы, объеДИr~вшие здесь обе эти зоны: О принциnи

альной близости названных подразделений неоднократно rrnсал ранее 

В.В.ХоментовсКИЙ (1976). 
О выделении в сэлиндинском разрезе аналогов суннагинского 

горизонта больше дают исторкко-геологические данные. ~ecь, как 

и во всех Dнше охарактеризованных разрезах рек Алдан и Гонам, 

а также в промежуточном разрезе г.Конус, в основании пестроцвет

ной свиты, лежащей с резким размывом на ЮД омских доломитах, вы

деляется очень характерная, насыщенная глауконитом суннаrин

ская пачка, имеющая повсеместно близкие мощности (см. рис.2). 

Эта пачка в пределах всей рассмотренной территории является 

прекрасным маркером, знаменующим начало нижнекембрийской транс

грессии, связанной с эвстатическим поднятием уровня мирового 

океана. Обилие фауны, связанной с этими слоями, обусловлено миг

рацией ее со смежных бассейнов, где она эволюционировала до 

уровня суннагинских слоев ранее (Савицкий, 1975). Таких бассей

нов со специфической фауной было, ПО-ВИДИМQМУ, несколько, что и 

определяет спецификУ палеонтологической характеристики древней

ших слоев кембрин в различннх районах Сибирской платформы. 
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Характерный сунн агинский маркер связывает и позволяет кор

релировать сообщества окаменелостей различных фациальных зон юга 

Якутии. Фактором, способствующим подобной корреляции, является 

то, что низы пестроцветной свиты здесь по сравнению с подстилаю

щими и перекрнвающими отложениями отличаются гораздо большим 

обилием и разнообразием палеонтологических остатков (Хоментов

ский, 1976). Все сказанное с нашей точки зрения позволяет сде

лать ряд выводов: 

1. В пределах всей рассмотренной территории пестроцветная 

свита отделяется от юдомской ЯВНЫМ И достаточно одновременным 

размывом. 

2. Хотя и не исключено, что вслед за предпеС'l'роцветннм раз

мывом кембрийская трансгрессия начиналась не всюду строго син

хронно, но повсеместно самые молодые слои юдомской свиты С соот

ветствующими комплексами окаменелостей будут древнее, чем самые 

нижние слои пестроцветной свиты. 

одно

об-

3. Зона A.sunnaginicus - T.licis переходннх разрезов пест

роцветной свиты (начиная с основания суннагинской пачки) 

возрастна зоне L.korobkovi - A.plana восточной фациальной 

ласти. Более того, последнее название вряд ли можно считать 

удачным, поскольку обе зональные формы ее имеют слишком широкий 

диапазон распространения. Они появляются в досуннагинских отло-

жениях и проходят в гораздо более молодые слои. 

4. В досуннагинских отложениях в HacTomцee время могут быть 
выделены две зоны. Нижняя из них-А.tгisulсаtus соответствует, 

по крайней мере, 1У пачке юдомской свиты И представлена очень 

бедной ассоциацией окаменелостей, различными анабаритами, а так

же проблематиками типа Cambrotubulus И Markuelia. 
Вторая зона начинается с основания У пачки ЮДОМСI\ОЙ свиты 

и характеризуется несколько более богатой ассоциацией окамене-

лостей, которая, однако, принциnиально отличается от комплекса 

суннагинского горизонта. По форме, наиболее широко распростра-

ненной в различных районах Сибири, для этой зоны предлагается 

название Purella antiqua (Хоментовский и др •• 1983). 
5. Разрезы восточного типа низов пестроцветной свиты, в 

частности разрез, описанный в верховьях р.Сэлиндэ, представляют 

исключительный интерес для широких корреляций благодаря тому, 

что в них в изобилии встречены формы, характерные для Монголии: 
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Ovalltheca mongollca Sуэ., Salanyella соэtulаtа Мiэs., Nomgo

liella rotunda H.Zhegallo, Kraikhania эр. И Китая: Latouchella 

аdеlосоэmа, Сеrаtосоnuэ эtriаtUЭ,У.У.Сhеn et Zhang, 

sinеnэis Iiang, ОЬэtuэiсоnuэ honorabilis Qlan, 

tata Уц, Yangtzeapira regularla Iiang, Rhabdohitea 

RоэtrасоnUs 

O.multicus-

ар. На-

личие последних представляет особый интерес в свете решения за

дач, поставленных на последнем коллоквиуме в Упсале (I986 г.), о 

необходимости корреляции биостратиграфических схем, перехоДНblX 

от кембрия к докембрию отложений Сибири и l{итая. 

Сравнивая формацию Юхукун мейшyDyнского разреза (Luo нцl-

11n et all., 1984; Xing Yusheng, 1984) с разрезами верхов 
юдомской и пестроцветной свит юга Якутии по особенностям состава 

и строения, а также по специфике ассоциаций окаменелостей, можно 

отметить следующие общие черты: 1. Сравниваемые стратиграфичес

кие подразделения в нижней части сложены светлыми доломитами с 

редкими, спорадически ра{:простраяенными окаменелостями. Выше за

легает сравнительно небольшая пачка с ГЛayRонитом и С явными 

' признаками размывов и перемывов осадка, содержащая наиболее 

обильные и разнообразные комплексы мелкоракушечной фауны. В C~

'бири это суннагинская пачка, а в меЙIIJy!JyНСКОМ разрезе - пачка 

Zhongyicun. По специфике строения и богатству окаменелостями, 

особенно в верхней части, последняя напоминает сунн агинскую пач

ку СЭЛИНДИНСКОГО разреза. Общимм здесь являются Ovalitheca тоn

gollca Sys., обильные Slphogonuchlldae" Rоstrасоnuэ sinensls 

Iiang, Yangtzespira regularis Iiang, брахиопоДbl Aldanotreta ар., 

а также Turcutheca crasseocochlia (Sys.), Spinulitheca billingsi 

(Sys.), Sachites sacciformis Меэh. И др. 

Вышележащая ФормаТЩЯ Qiongzhusi весьма напоминает типич-

ную пестроцветную свиту, особенно в среднем тече'нии Юдомы, где 
последняя приобретает серую окраску. Комплекс мелкоракушечной 

фауны отсюда гораздо более бедный, но в нем встречены типичные 

для более высоких слоев томмотского яруса Lapworthella bella 

Мiээ., L:dentata Мisэ., Burltea erum Мlаа., Allatheca degeeri 

Holm. 
Менее определенна корреляция самой древней пачки мейщуцун

ского разреза Xlaowaltoushan. По обилию анабаритов и в том 

числе A.trlsulcatus Мlаа., появлению первых Clrcothecidae она 

была отнесена еще к досуннагинским слоям сибирских разрезов. 
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Однако из ее верхней части у::;азывaIOТСЯ брахи:оподы, 

пока на этом стратиграфическом уровне в Сибири. 

неизвестные 

Весьма вероятно, что пачка Xiaowaitoushan Китая заполняет 

перерыв между юдомской и пестроцветной свитами, отмеченный во 

всех ранее ОПИСaRh<IX разрезах Южной Якутии. 

6. Самобытность ассоциаций окаменелостей древнейших слоев 

томмотского яруса на юге Сибири, в МНР и Китае и существенное 

отличие последовательности появления в этих разрезах отдельных 

таксонов свидетельствует о том, что для получения представлений 

об истинных диапазонах распространения многих руководящих форм 

!~лкорaкymечной фауны необходимо провести еще очень больщую ра

боту. 
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В.И.Сухору!<ов 

ОПОРНЫЕ РА3РЕЗl ВЕРХНЕГО . РИФЕН 
ХРЕБТА УЛАХАН-БАМ 

Рассматриваемая территория находится в западной половине 

Сетте-дабанского горст-антиклинория, известной в Rачестве Кыл

лахСRОГО поднятия (Нн-жин-шин, 1983). В этой струхтуре обнажает
ся наиболее полный разрез рифея, который в разныe годы· иэучался 

А.к.БашариныМ (1967), С.В.НужнОВЫМ (1967), Ел.А.Комаром и др. 
(1970), B.B.XOMeHTOBCIOOJI и др. (Опорные разрезы "'; 1972), 
И.Г.ШаповаловоЙ (1974), И.Г.ВОЛRодавоМ, А.И.Старниковым и др. 
(1978), П.Н.Колосовым (1979), B.A.Hh-жин-mином и: др. (1977,1983), 
М.А .Семихатовым и С.Н.СеребpяRОВUМ (1003), а также многими дру
гими исследователями. 

В период с 1974 ПО 1003 гг~ в центральной части КыллахСRОГО 

поднятия (междуречье Сахара - Юдома) геологами Аллах-Юньской 

геологоразведочной экспедиции ПГО "ЯЕутскгеология", при участии 

автора, ПРОВОДИJIaСЬ групповая геологическая съемка м-6а 

1:50 000. Она охватила Нельканскую, Гувиндинскую, Чагдинс:кую и 

у лахан-Бамс:кую антиклинали, ЯБляющиеся областями расnpoстране

Онил верхнерифейс:ких отложений (рис.I). Некоторые результаты этих 

работ нашли отражение в совместных публи:кация:х (Нн-Жин-шин и 
др., 1977; ВOЛRодав и др., 1978). Однако новые. данные по страти

графии верхнего рифея Улахан-Бамской антиклинали - крайней вос

точной "рифеЙСRОЙ" cтpyRтypbl КilллахСRОГО поДНЯТИЯ,зас.луживают 

более детального рассмотрения, ПОСRОЛЬRY верхнерифейские отжoze

нияэтой структуры путем крупномасштабного картирования были 

иэучены впервые .. 0 

ПозднеДОRембрийские отложения развиты здесь на обоих скло

нах Улахан-Бамского хребта. Они представлены терригеНВО-Rарбо

натными породами лахандинСRОЙ подсерии майской серии и терриген

ными образованиями уйской серии. 

Своеобразием верхнего рифея хр.Улахан-Бам является наличие 

среди осадочнЫх пород многочисленных су6пластовнх магматичеСRИХ 

тел основного состава различной протяженности и мощности, эначи

теJlЬНУЮ часть которых, понamим данным, следУет относить R ЭФIJy
зивам •. 
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Рис.1. Структурная 

схема северной по

довины Кыллахского 

поднятия (по В.А. 

Ян-жин-шину,1983). 

На врезке - lIеста 

расположения опор

ных разрезов верх

него рИфея хр.Ула-

хан-Бам. 

1 - стратиграфиче

ские границы; 2-
дизъюнктивные гра

ницы (1-7 - разло

мы: 1 - Нелъкано

Кыллахский,2 - ГУ

вивдинский,3-Чаг

динский, 4 - А К

РИНСЮlй, 5 - Ула

хан-Бамский,6-Бур

хаДИНСКИЙ,7 - Вос

точво-Сеттедабанс

кий); 3 - области 

распространения ри

фейских отложений; 

4 - пликативные 

структуры Кыллахс

кого поднятия (8-
16 - антиклинали: 8 - 8беЙКБ-Хаятинская, 9 - Кыллахская,10-Нелъ

канская, 11 - Гороностахская, 12 - Гувивдинская, 13 - Тимирбит_ 

ская, 14 - Юдоыо-Майская, 15 - Чагдинская, 16 - Уnaхан-Бамская; 

17-21 - синкдинали: 17 - Керби-Хамнинская, 18 - Jlякинская, 19-
Селендинская, 20 - Пуханильская, 21 - Ытыгская); 5 - региональ

ные структуры Сетте-Дабана: кл - Кыллахское и ТЮП - ТОIlПО-ЮДОМ

ское поднятия; СТРУКТУРЫ обрамления: ТВ - ТОlIпонская и УМВ-Учу

ро-Майская впадины, ЮВС - Южно-Верхоянский синклинорий; на врез

ке: 6 - места расположения опорных разрезов (1 - вилъской, эль

диканской, саларской и гренской свит, 2 - каНДblкской свиты; 3 -
рябиновекой, малосахаринской и кеатанской свит, 4- даnындинской 

свиtfы) • 
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ЛахандинСRая подсерия 

Отложеюrя подсерJiШ расnpостраненн на западном склоне хр. 

Улахан-Бам. В их составе. Шlli и повсеместно на северной половине 

Кнллахского поднятия (к северу от р.Юдомн), выделяются вильская, 

эльдиканская, саларсR8Я и гренская свиты. Опорный разрез подсе

РJiШ обнажается на правом водоразделе руч.Элик - правого притока 

р.Половинки (см. рис.1). 

Вильская СВИТД согласно залегает на белых " с ахаровидных " 
доломи:тах ЦИIIандинской (фкрской) свиты, явлmaцихся самыми дРев

ними породами района. Ниюшя часть ВИ.J!ЬСКОЙ свиты преимуществен

но терригенная, а верхняя - известняково-доломитовая В опорном 

разрезе ее слагают:*' 
Мощность ,r.~ 

1. АргИJIЛ.ИТЫ темно- и зеленовато-серые, зеленые; алевролиты 

темно-серые; мергели доломи:тистые вишневые. Отмечаются прос

лои стромаТОJШтовых доломитов И доломитовых извеСТI!ЮЮВ . 50 
2. Грубое чередование серых известнююв и доломитов • • • . 5и 

3. Переслаивание доломитов серых и светло-серых. Породы мелко

зернистые массивные с неровной поверхностью выветрива-

ния • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 
4. доломиты светло-серые мелкозернистые массивные с прослот.m 

желтовато-серых стромаТОJПIТОВЫХ разностей • • • • 35 
Общая мощность вильской свиты В опорном разрезе составляет 

180 м, а в пределах хр.Улахан-Бам увеличивается до 200 м. Ее 

двухчленное строение, по данным геологов Аллах-Юньской экспеди

ЦIШ, сохраняется и в бассейнах рен Сахара - БeJtAя:. Из карбонат

ных прослоев в терригенной пачке И.Г.ШаповаловоЙ определены Ва1-

саl1а ар., Conophyton l1tuwn маэl. 

3лддИКанСВая свита имеет четкУЮ согласную границу с вильс-

КОЙ свитой. Характеризуется преимущественно терригенной нижней 

частью и карбонатной верхней. В опорном разрезе ее слагают: 

Мощность ,М 

1. Пересшшваки:е алевролитов и арГИJLЛИТОВ зеленых, желто-зеле

НЫХ, реже БYIJоватых и темно-серых. Преобладают аРГИJlЛИты_.49 

2. ПереCJiaивание алевролитов и аргиллитов темно-серых, реже та-

*' Здесь и далее описание разрезов приводится снизу вверх. 
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Мощность,м 

бачно-зеленых. Отмечаются редкие прослои до 0,2-0,4 м из

вестняков серых и темно-серых, иногда стромаТОЛИТОВЫХ • • 89 
3. Известняки серые и темно-серые, иногда осветленные мрамори

зовaн.ныe с КОРКами аргилли:тов по ПЛОСI(ОСТJШ наслоения •• 5 
4. Переслаивание по 0,2-0,6 м известНЯI\ОВ темно-серых прерывис

то-слоистых и аргиллитов серо-зеленых, содержащих ЛИНЗОВИД

ные прослои до 0,1-0,2 м серых :кварцевых песчаников • • • 26 
5. Известняки серые и темно-серые, в :кровле черные, горизон-

тально-слоистые с белесой, ПЯТНами ,желтоватой поверхностью 

вше трквания • • • • • • • • • . . . . • . • • • • 71 
6. Известняки серые, в :кровле желтовато-серые, волнисто-слоис-

тые • • • • • .. • . . . • • • . 23 
7. ИзвестНlIЮI темно-серые с· линзами серо-зеленых алевролитов 20 
8. ИзвестнЯRИ серые, темно-серые и черные волнисто-слоистые с 

прослоямИ по 0,3-0,5 м грязно-серых строматолитовых разно-

видностей • . . • .' • . . • • • • • . . • . • • • . • • • 46 
Общая мощность эльди:канс:кой свиты в опорном разрезе состав

ляет 329 м, а в пределах хр.Улахан-Бам меняется до 380 м. Чет:кое 

двухчленное строение свиты сохраняется и в бассейнах ре:к Сахара 

- Белая, что дает возможность подразделять ее при :крупномасштаб
ном :картировании на нижнюю (СЛОИ 1-4) и верхнюю (слоя 5-8) под

свиты. По нашим сборам из строматолитовых известняков И.Г.llIanо

валовой определены Conophyton lituum Masl., Вaicalia sp., Cono
phyton cylindricum Masl. 

Саларская свита имеет согласную границу с зльди:канс:кой и 

хара:ктери~ется четырехчленным строением, обусловленным чередо

ванием терриrенных и :карбонатных паче:к. В опорном разрезе ее 

слагают: 

Мощность,м 

1. Переслаивание алевролитов серых, жел'l'О- и Зеленовато-серых 

слоистых и аргиллитов желто-зеленых .••••..••.• 18 
2. Алевролиты предыдущего слол, часто лимонитизированные и со

держащие про слои зеленовато-серых мраморизованных известня-

ROB • • '. • • . ' • • • • • • • • • 8- • • • • • • • • • • • 75 
3. Неравномерное переслаивание известН.fIКОВ серых, темно- и пе

пельно-серых воЛНkсто-слоистых, иногда строматолитовых •• 77 
4. Известняки серые и светло-серые, мраморизованные, с редкими 

линзами внутрислоевых мел:кообломочных брекчий .•• ' . ' • 18 
26 



Мощность ,м 

5. Алевролиты желто-зеленые и серые, с корками лимонита в ниж

ней трети пачки и про слоями светло-серых мраморизованных из-

вестняков . • . • . • • • • . . • . . . . . • • . . • • • 62 
6. Переслаивание по 2-3 м алевролитов зеленовато-серых и желто

вато·-зеленых; серых, темно-серых, иногда строматолитовых из-

вестняков • • • • • . . . . • . . • . . . . . . . . . • • 14 
7. Грубое чередование известняков серых и teWilio-серых волнисто

плитчатых, близ кровли ~rnкрофитолитовых толстоплитчатых . 39 
8. Аргиллиты зеленые с про слоями бордовых разновидностей •• 4 

Общая мощность саларской свиты в опорном разрезе составляет 

307 м, а в пределах хр.Улахан-Бам меняется до 32О м. Ритмичное 

строение свиты сохраняется и в бассейнах рек Сахара - Белая, что 

дает возможность выделять в ее составе нижнюю (пачки 1-4) и 
верхнюю (пачки 5-8) подсвиты. Из строматолитовых известняков по 
нашим сборам И.Г.ШаповаловоЙ определены Conophyton metula Kir., 

С. lituum Masl. 

Гренская свита с небольшим размывом залегает на разных го-

ризонтах саларской свиты. По JШтологическим признакам она де-

лится на три пачки, которые могут картироваться при детальных 

работах: нижнюю - "цветных" строматоJШТОВЫХ ДОЛОМИТОВ, среднюю -
МИ1,рофитолитовых (ОНКОJШтовых) известняков и верхнюю - серых 

сланцеватых известняков с прослоями доломитов. В опорном разрезе 

ее слагают: 

Мощность ,м 

1. Доломиты известковистые строматолитовые пятнистые, желтова

ТО-, зеленовато- и розовато-серые грубоплитчатые с характер

ной розовато-оранжевой поверхностью выветривания и прослоями 

в кровле микрофитолитовых известняков с Nubecularites uni-

formis Z.Zh~r. ••••••••.•.••••.••• 21 
2. Переслаивание по 2-4 м известняков серых, темно- и пепельно

серых, волнисто-слоистых и мккрофитолитовых разновиднос~ 

тей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58 
3. Известняки пепельно- и светло-серые с линзами микрофиТОЛИТО-

вых и про слоями темно-серых битуминозных разностей • 28 
4. Известняки серые и пепельно-серые с просл6ями до 0,5 м тем-

но-серых микрофиТОЛИТОВЫХ разностей с Vesicularites raabe-

пае Zabr.,V.vapolensis Zabr. 21 
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Мощность,м 

5. Неравномерное переслаивание известняков микрофитолитовых пе

пельно- и темно-серых. БJшз кровли про слои серых доломи-

ТОЕ • • • • • • • • • • • • 28 
6. Известняки пепельно- и темно-серые,волнисто-слоистые 24 
7. Переслаивание доломитов строматолитовых серых и доломитов 

известковистых темно-серых • • . • • • • . . . . . • .. 8 
8. . Неравномерное переслаивание известняков темно-серых. волнис-

то-слоистых и серых микрофитолитовых с Osagia ар. 78 
9. Известняки серые сланцеватые, содержащие через 2-3 м прослои 

до 0,4 м строматолитовых и песчанистых (в кровле) доломи-

тов • • • • • . • • . ; • . . • . . • . • . . • . • •. 27 
10. Неравномерное переслаивание доломитов известковистых серых, 

известняков грязно-серых и доломитов песчанистых желтова-

тых • . • • • • . . • • . . • . . • • . . • • . . . •• 24 
Общая мощность гренской свиты в опорном разрезе 

317 м, а Б пределах хр.Улахан-Бам меняется от 250 до 
ращаясь к северу и югу от р.Аллах-Юнь. 

сос Т8.!jЛЯе т 

350 м, сок-

Кроме при:веденного комплекса микрофитолитов, из пород свиты 

ПО H~1 сборам П.Н.Колосовым определены Vesicularites ех gr. 

enigmatu8 Zabr., V.elongatus Zabr., Dzhelindia minita Kol., а 

И.Г.Шаповаловой - строматолиты Confragosia cf. confragosa Semikh. 

Сравнияая сводные разрезы лахандинской подсерии бассейнов 

рек Аллах-Юнь и Юдома в различных СТРУЕТУРах к BOCTOI\'J от Нель

kaho-КЫллахского краевого шва, следует отметить, что мощности и 

литологический состав свит меняются не значительно (рис.2). При 

этом везде сохраняется четкая трансгресси:вная ритмичность в 

строении вильской, эльдиканской и саларской свит, а гренская яв

ляет собой слабо выраженный регрессивный ритм. Таким образом, 

можно сделать вывод о единоо<Д>азии смены условий осадконакопле-

Рис.2. Сопоставление сводных разрезов верхнего рифея цен~ральной 

час~и Кыллахского подня~ия (по материалам автора) 

1 - известняки, 2 - доломи~ы, 3 - песчаники кварцевые и полево

шnатово-кварцевые, 4 - песчаники полимик~овые, 5- песчаники 

граувакковые, 6 - алевролиты, 7 - слюдисто-глинистые сланцы и 

аргиллиты, 8 - базальты. 
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ния в лахандинском палеобассейне центральной части · Кыллахского 

поднятия. 

Среди отложений лахандинской подсерии хр.Улахан-Бам геоло

гическим Raртированием установлено наличие 5-7 уровней протяжен
ных (десят:ки т) субnластоБЫХ интрузий ди:а6азов, общан мощность 

, которых достиrает 300 ~, . что сопоставимо только с аналогичными 
образова.ниями: ЧагДИНСRОЙ антИRJIИН8ЛИ. Западнее. R - НеЛЬRано-Кыл

лахскому шву. мощность силлов реЗRО сокращается: и в I'yвиндинской 

И Нельканской анТИRJIИНaJJЯX не преВI:lШает 15-20 м. 
В регионаЛьНом плане · вильская:, эльди:канская: и саларска.я: 

свиты северной половины Кылл~ского поднятия с известной долей 

условности параллелиsуются с кумахинской, мильконскоЙ и неЛЬRан

ской свитами южных районов, а все вместе, по мнению М.А.Семиха

това и С.Н.Серебрякова (I983) , отвечают нерюенской свите (Комар 
И дР. ,I970). I'pенская: овита уверенно сопостаЕляется с игникан
ской. 

УЙска.я:серил 

Уйские отложения широко распространены на обоих склонах хр. 

Улахан-Бам, где с постепенным переходом залегают на лахандинских 

образованиях. В процессе геологического картирования · они были 

расчленены, ИСХОДЯ из стратиграфической схемы северной половины 

Кы.ллахского поднятия (Ян-жин-шин и дР., I977), на КaндblRС1<УЮ,ма
лосахаринс1<УЮ, джоронскую и далындинскую свиты. ПоследyI<IЦИЙ ана- _ 

лиз фактического материала показал необходимость выделения между 

Канды1<ской и малосахаринской, малосахаринской И джоронской сви

тами Св объемах, наиболее отвечающих стратотилическим) двух но

вых свит, которые мы предлагаем именовать соответственно ряби

новской и кеатанскоЙ. 

Уйские отложения хр. у лахан-Бам объединяют. по нашему мне-

нию, ТрИ сложно построенных регрессивных макроритма. КандыКска.я: 

свита отвечает первому из них, рябиновска.я:, малосахаринска.я:, кеа

танска.я: и джоронсквл слагают второй, а далындицска.я: начинает 

третий. Последний макроритм не завершен из-за предъюдомского 

~ Мощности СИЛЛОВ при характеристике разрезов не учитывались. 
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размыва. Некоторые части этих макроритмов, по признаку более 

меJШОЙ ритмичности, могут быть выделены в мезоритмн, подсвиты и 

пачки. 

КандЫКСКая свита наиболее широко и в полном объеме распро-

странена на западном склоне хр.Улахан-Бам,от верховьев р.Чагдн 

до водораздела рек Аканжа - Кеатан. Южнее наБJПOдается лишь ее 

верхняя часть, ВlШJIИНИВаоцаяся по предъюдомскому несогласию (Су

X0PY1t0B, 1984) в среднем течении р.Кеатан. Опорный разрез · свиты 

описан в центральной час~ хребта в районе озера Ледникового (см. 

рис.1), где она представлена чередованием алевритово-аргиллито

вых и песчанкковых пачек, слагающих два завершенных регрессивных 

мезоритма - нижнюю и верхнюю подсвиты. Характерными признаками 

пород канднкской свиты являются: преобладание сероцветной окрас

КИ, преимущественно хорошая сортированность обломочного материа

ла, наличи:е знаков ряби и трещшr усыхания на поверхностях плас

товой отдельности. 

Н и ж н я я подсвита согласно перекрывает гренские извест

НЯКИ и песчанистые доломиты. В опорном разрезе ее слагают: 

Мощность,м 

1. Песчаники кварцево~известковистые светло-серые и аргиллиты 

серые, с линзами песчанистых известняков • • • • 2 
2. Тонюrtt (2-5 см) ритмит аргил.литов слюдистых серых, темно-

серых и алевролитов серых с зеленоватым оттеН:КОМ,содержащи:й 

редкие слойки до 2-4 см серых кварцевых песчаников. Преобла-
дают аргил.литы • • • • • • • • • • • • • . • • • • •• 63 

3. Аргиллиты СJПOдистые зеленовато-серые, в кровле темно-серые, 

с редкими слойками до 5-10 см алевролитов и кварцевых песча-
НИ1(ов • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • •. 36 

4. Алевролиты песчанистые и слюдистые темно-серые с редкими па
кетами до 0,2-0,4 м зеленовато-серых аргиллитов. В подошве 

частые прослои кварцевых, иногда извесТ1<ОВИСТЫХ, песч8.НИЕОВ. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 53 
5. Песчаники кварцевые и полевопmaтово-кварцевые серые, реже 

светло-серые, меJШО- и ТОНIюзернистые плитчатые, в кровле 

гру60плитчатые с редкими пакетами до 0,1-0,2 м аргиллитов и 
алеврОЛ:И:тов • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • 57 

6. ТОНЮIЙ (1-3 см) ритмит песЧ:аников полевопmатово-кварцевых 
светло- и желтовато-серых, алевролитов темно-серых • • • 52 
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Мощность ,м 

7. Песчаники кварцевые и полеВОlШlатово-кварцевые серые, свет

ло- и желтовато-серые мелкозернистые массивные грубоплитча-

ТЫ8 • • • • • • • о о • • • • • " • • о • • • • о • • • I8 
8. Тонкий (I-3 см) ритми:г песчашшов полеВОlШlатово-кварцевнх 

грязно- и светло-серых и алевролитов сернх, в Rровле темно-

серых. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 
9. Песчаники полевошnатово-кварцевые серые и кварцевые светло

серые мелкозернистые плитчатые и грубоплитчатые • • • • 5I 
IO. Алевролиты песчаные серые ТОНRоплитчатые • • • • • • • • 25 
II. Тон1<ИЙ (2-3 см) ритмит песча.шшов полевоmпатовО-кварцевнх 

сернх, светло-сернх и алевролитов, реже аргиллитов, темно

серых и черных, содержащий редRИе пласты (1-2 м) извеСТRО-

вистых песча.н:и:Ков • • • •• • • • • • • • • • • • • •• 70 
12. Песчаники полевошnaтово-кварцевые светло-серые разнозернис

тые массивные, в грубом неравномерном чередовании с песча

никами кварцевыми серыми мелкозернистыми. Редкие прослои 

алевролитов • • . . • • • • . • • • • . • ' . ' • • • • • 85 
13. Тонкий ритмит песчашшов полевошпатово-кварцевых сернх и 

светло-серых мелкозернистых, алевролитов песчаных темно-се

рых. Отмечаются редкие пласты до I-2 м разнозернистых пес-

ЧaJiИl\ОБ • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • 56 
I4. Песчаники полевошпатово-кварцевые светло-серые и кварцевые 

серые мелкозернистые грубоплитчатые • • . . • • • • •• 36 
I5. Песчаники кварцевые светло-серые и полеВОlШlатово-кварцевые 

белые, в средней части зеленовато- и розовато-серые, разно

зернистые грубоплитчатые с редкими пакетами до 1 м песчаных 
алевролитов • • . • • • • • . • • • • • • . • • . • • • I09 

I6. Алевропесчаники кварцевые светло-серые ТОНI\Оплитчатые. 29 
I7. Чередование по 7-I5 м песчаников квapцeВl:lX, полевоmпатово

кварцевых светло-серых и белых мелко- и среднезернистых 

грубоплитчатых, с тонким ритмитом зеленовато-серых пе~

ЕОВ и темно-серых алевролитов. РеЗRО преобладают светлоок-

рamеНIШе пес ча.ни:ки • • • • • • • • • • • • • • '. • о • 110 55 
18. Песчаники Еварцевые, темно- и зеленовато-серые мелкозернис

тые с редкими слойками по 2-4 см темно-серых алевролитов и 

пластами по I.~3 м свеТЛООR:pашенных полевошnатово-кварце-

ВЫХ песчaIППCОВ • • • •• • • • • • • • • • о • •• 88 
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Мощность ,м 

19. ПесчaниI<И алевритистые темно-серые и кварцевые зеленовато

серые , содержащие через 8-10 см слоЙIШ по 1-3 см серых 
алевролитов • . • • . • . . • .. • • • • • • • . • • • • 28 
Мощность нижнеканды:кской подсвиты в опорном разрезе состав

ляет 970 м, а в пределах хр.Улахан-Бам постепенно уменьшается 1< 
северу от 1000 до 850 М. При· геологическом картировании подсвита 

уверенно подразделяется на три ритмопачки:, грубекщие вверх по 

разрезу (слои 1-6, 7-13 и 14-19). 
Ее р х н я я подсвита повсеместно имеет с нижней резкую 

границу. В опорном разрезе ее слагают: 

Мощность ,М 

20. Тонкое, часто линзовидное, переслаивание алевролитов и ар

гиллитов стально-серых, реже зеленовато-серых и серых, в 

подошве темно-серых. -Преобладают алевролиты • • • • • • 92 
21. Аргиллиты стально- и темно-серые, в подошве зеленовато-се

рые, содержащие редкие линзовиднн:е СЛОЙ:КИ до 1 см серых 

алевролитов . . . • . • • . . . • . . . • . • . . • .. 44 
22. Тонкое линзовидное переслаивание зеленовато- и стально-се

рн:х аргиллитов и серых алевролитов. Резко преОбладают ар-

гиллиты • . . . . • • • . . . • . . . • . . . • . • . • 69 
23. РиТМИТ слоя 22, но с преОбладанием алевролитов . . • • 23 
24. Чередование пю,етов (8-12 М) зеленовато-серых аргиллитов с 

тонкими ритмитами (2-5 м) тех же аргиллитов и серых алевро-

ЛИТОВ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• з8 

25. Аргиллиты зелено~ато- и стально-серые с Прослоями и линзами 

до 3-8 см светло-серых алевролитов. · Аргиллиты резко преоб-

ладают . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 20 
26. Е подошве аргиллиты бордовые и буроватые; в кровле тонкое 

линзовидное чередование аргиллитов зеленых и буровато-се-

рых . . . • • . . . . • . • • . • • • • . • • • • 14 
27. В подошве аргиллиты зеленые и зеленовато-серые с линзовид

нн:ми слоЙI<ами до 3-5 см зеленоватых алевролитов; в кровле 

тон:кое чередование аргиллитов бордовых, :коричневых, бурых и 

эелеН1lX. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . ' . • • • 10 
28. Песчаники Iwарцевые светло- и зеленовато-серые и полевошпа

тово-кварцевые желтовато-серые. Породы меЛl,О- и среднезер

нистые плитчатые и грубоплитчатые, в I\ровле извест:ковис-

тые • • • • • • • • • • • 32 
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Мащность,м 

29. Чередование по 0,2-0.4 м (в подошве по 0,8-2,5 м) песчани

ков кварцевых серых, желтовато- и пепельно-серых меЛI<озер

нистых и пакетов линзовидного переслаивания тех же пород с 

темными алевролитами .". • • • • • • • • • • • • • •• 35 
30. Песча.чю\И кварцевые, реже полевоumатово-кварцевые, светло

и розовато-серые меm,о- и средне зернистые грубоплитчатые .• 
. . ,. ..... ,. .............. ,. . .. 17 

31 . Тоююе (0,5-3 см) пере слаивание песча.mшов юзарцевых свет
ло- и ж~елтовато-серых меЛI<озернистых и алевролитов темно

серых. К I~овле отмечаются про слои по 0,3-0,4 м среднезер-

нистых песчaниI<ОВ • • . . . • . . • • . • • . • • •. 34 
32. ПесчaниI\И кварцевые, реже полевоmnатово-кварцевые, светло

и желтовато-серые разнозернистые, в подошве и кровле иногда 

гравелитистые. массИвные и I<осослоистые грубо плитчатые • • 
• . . • . • • • • • ". • . • • • • . . • • . • • • .• 31 
Выше, на неровной поверхности кандыкских песчaниI<ОВ залега

ют зеленовато-серые алевролиты рябиновской свиты. 

ВерхнекaндыI<Сr<aЯ подсвита уверенно подразделяется на две 

картируемые пачки (слои 20-27 и 28-32). Мощность первой из них 
дос'rигает максимального значения - 310 м в опорном разрезе, а к 

северу СОI~ащается до 250 м. Мощность ВТОРОЙ ритмопачки в опор

ном разрезе составляет 150 м, а в пределах хр.Улахан-Бам меняет
ся без определенной закономерности от 75 до 200 м, что, по наше

му мнению, обусловлено локальным пре,црябиновским разМliВОМ, кото

рый чеТI<О устанавливается геологическим картированием (рис.3). 
Общая мощность верхнекандыкской подсвиты в опорном разрезе 

равна " 460 м, а всей кандыкской свиты - составляет 1430 м и сок

ращается I< северному пеРИRJШ:Нальному ОI<ончанию Ула.хан~Бамской 
антиклинали до 1200 м. По нашим сборам из низов I<aндыI<СКОЙ свиты 
П.Н.Колосовым определены микрофитолиты Кrestjachica tichonovi 

Kol., Nubecularites aff. uniformis Z.Zhur., Glebosites gentilis 

Z.Zhur., G. glebosites Reitl. 

Следует отметить, что в разрезах западных структур цент-

ральной части Кыллахского поднятия мощность ка~ской свиты 

уменьшается к Нелькано-Кыллахскому краевому шву и в Нельканской 

антИJ<ЛИНали не превышает, по нашим данным, 900-1000 м (см.рис.2). 
В этом же направлении из уровня свиты исчезают характерные для 
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Рис.3. Несогласное за-

легание рЯБИНОВСКОЙ 

свиты на верхнекандык

ской подсвите в вер

ховьях р. Половинки 

(фрагмент геологичес

кой карты по материа-

лам автора) 

Rз - верхний рИфей; 

1 - малосахаринская 

свита, 2 - рябиновс

кая свита, 3 - вторая 

пачка верхнекандыкс

кой подсвиты, 4 -пер
вая пачка верхнекан

дыкской подсвиты, 5 -
третья пачка нижне

кандыкской подсвиты, 

б - вторая пачка ниж

некандыкской подсви

ты, 7 - верхнериф6й

ские вулканические 

покровы базальтов, 

8 - веnхнерИфейские силлы диабазов, 9 - разрывные нарушения, 

10 - стратиграфические границы. 

Улахан-Бамской и Чагдинской антиклиналей суопластовые интруэии 

(силлы) диабазов, суммарная мощность которых может достигать 

600 м, а ее разрез становится монотонным и четко разделяется 

лишь на два регрессивных меэоритма. Последние уверенно сопостав

ляются с нижней и верхней подсвитами хр.Улахан-Бам. Корреляция 

на уровне ритмопачек затруднительна, хотя отдельные маркирующие 

элементы разреза (пласты светлоокрашенных rшарцевых песчаников, 

пакеты красноцветных аргИJIЛИТОВ) сохранmoтся и в западных СТРУН

турах. Судя по данным геологов Аллах-Юньской экспе.ЦИЦI{И, эти вы

воды справедливы для всей северной половины !\ЫJlЛахСlЮГО подня

тия. 
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При Rорреляции западных разрезов RafЩIШСIЮЙ' свиты с анало

гичными образованиями хр.Улахан-Бам необходимо учитывать, что в 

последнем случае их верхний сланцево-алевритовый ритмит (выше 

пластов свеТЛООRрamенных RВapцeBЫX песч~иков) вЫделен нами в 
рябиновсRYЮ свиту (см. рис.2). Тем самым объем RанДЫRСКОЙ свиты 

северной половины lUiллахСRОГО поднятия уменьшен относительно 

сложившегося в процессе геологосъемочных работ (Ян-жин-шин и 

др., 1977; ВОЛRодав и ДР., I978), но в большей мере стал отве-

чать ее объему в стратотипичеСRОЙ местности (Нужнов, 1967). 
РябиновClSая свита. Поводом R выделению на хр.Улахан-Бам ря

БИНОВСRОЙ свиты послужили следующие наблюдения: 1) наличие ло

Rального (?) предряБИНОВСRОГО размыва; 2) ВУЛRаногенно-осадочный 
состав этой чаСТИУЙСRОГО разреза. 

Вместе с вышележащей малосахаРИНСRОЙ свитой ряБИНОВСRая об

разует нижний мезоритм второго регрессивного УЙСRОГО МaRроритма. 

В формировании этого своеобразного мезоритма, наиболее ЯРRО вы

раженного в Улахан-БамСRОЙ антиклинали, значительная роль при-

надлежала трещинным подводным ВУЛRaRИчеСШIМ излияниям, . начало 
ЕОТОРЫХ пришлось на ряБИНОВСRое время. Отличительными ПРИЗНaRами 

мезоритма являются: зеленоцветность пород, наличие в разрезе 

грауваЕЕОВЫХ (по il1.C • Швецову , I958, с. 2II) песчaRИ.I<ОВ и базаль

тов, плохая сортированность обломочного материала и постоянное 

присутствие в нем обломков базальтоидов (от 5-10 до 13 %). 
----. РяБЮЮВСRая свита, начинакщая этот мезоритм, прослежена на 

всем протяжении хр.Улахан-Бам, где она, RaR отмечалось выше, с 

неглуБОRИМ (до 1UO м) размывом залегает на различных горизонтах 

верхнеRанДЫRСRОЙ подсвиты (см. рис.3). Ее хаРaRтерннми ПРИЗНaRа

ми следует считать: преобладание в осадочной части разреза слю

дистых сланцев и алевролитов, зеленоватые поверхности выветрива

ния пород, а также Нa.Jшчие многочисленных (до 20-25) ВУЛRаничес
}{их ПОRРОВОВ. Сближенные по разрезу ПОRрОВЫ образуют выдержанные 

по простиранию группы с изменчивой мощностью. Маломощные тела 

базальтов (первые метры) по простиранию не выдержанн. 

В основании рЯБИНОВСRИХ отложений иногда наблюдаются граве

ЛИТЫ, а в приустьевой части руч.Наде.жного на левобережье р.Ал

лах-Юнь (о6н.9626) нами описаны базальные Rонгломераты, мощность 

ЕОТОРЫХ меняется от 0,5 до I м. ' В составе галыси оrмечаются 
светло- и розовато-серне RВapцeBыe песчаники из RPовли подстила-
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ющей верхдекандыкской подсвиты. Цементом " служит глинисто~алеври

ТОВЫЙ материал и пронихшая в трещины базальтовая масса ИЗЛИБше

гося на конгломераты вулканического покров а , в результате чего 

отдельные песчаниковые гальки перераБОТаны в кварцитовидные по

роды. 

Стратотип рябиновской свиты описан в верховьях руч.Рябино-

вого - правого притока р .I{eaTaн (см. рис. I ), где на неровной 

поверхности верхнекандыкски.х песчаников залегают: 

Мощность ,м 

I. Алевролиты песчаные, иногда извес!ковистые, зеленовато-се

рые линзовидно-слоистые. В подошве линзы до 0,2 м кварцевых 
гравелитов . . • • . • . • . . • . . • . . • . • . " 8 

2. Сланцы слюдисто-глинистые зеленовато-серые, иногда с вол-

нистыми слойками до 2 мм песчаных алевролитов. В кровле, 

на мощность 25 м, прослои алевролитов достигают 0,3 м и 

наблюдаются через 1-1,5 м. В 8, 90, I75, 220, 230, 280, 310 
и 320 м от подошвы пачки содержатся восемь базальтовых ПОI<
РОВОВ, мощность которых равна соответственно: 3, 67, 50, 
10, 10, I5, 6 и 22 м, а в сумме составляет 183 м. 
Общая мощность пачки . . • • • . • . • • . • • • • • • .357 

3. Шесть сближенных ПОКРОВОЕ тонкокристаллически.х базальтов, 

разделенных пакетами до 2 м ороговикованных терригенных по- ' 
род . . . . . . . • • • ." • • • . • • • • • • • • • • • 75 

4. Алевролиты песчанистые зеленовато-серые массивные чередуют

ся по 5-20 см с горизонтально-слоистыми разновидностями. 
Отмечаются редкие прослои до 0,3 м глинистых алевролитов .74 

5. Песчаники существенно кварцевые с вкрапленн6стью биотита 

темно~зеленовато-серые мелкозернистые массивные, иногда 

слоистые, с грубоплитчатой И глыбовой отдельностью. Отмеча-

" ются редкие пакеты до 5-9 м алевролитов песчанистl:lX зелено
вато-серых тонко плитчатых • В кровле слойки алевролитов (3-

5 см) наблюдшотся через 0,3-0,4 м. В 10, 24 и 36 м от по-

ДОШБы пачки содержатся три базальтовых покров а , мощность 
которых равна соответственно: 5,5; 7 и 0,5 м, а в сумме 
составляет 13 м. Общая мощность пачки • • • • ; • • • • I34 

6. Два сближенных ПОIqюва базальтов, разделенных паI<етом I, 5 м 
ороговикованнux терригенных пород • • • • • • 25 

7. Песчаники алеВРИТИСТЫG зеленовато-серые массивные с редкими 

про слоями горизонтально-слоистых алевролитов 21 
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8. Алевролиты глинистые зеленовато-серые, 

Мощность ,м 

волнис то-слоис тые 

тонкоп.литчатые, чередукщиеся с песчанистыми разновидностя

ми. В кровле отмечаются прослои алевритистых горизонтально

слоистых песчаников. В I8,. 53 и 64 м от подошвы пачки со

держатся три покров а базальтов, мощность которых равна со

ответственно: 6, 9 и 9 м, а веумме составляет 24 м. Общая 

мощность пачки . • . • • • • • • . . • • . • • • . •• 74 
Суммарная мощность ряБИновской свиты В стратотипе составля

ет 770 м, из которых 320 м приходится на вулканические попровы. 

В пределах хр.Улахан-Бам мощность осадочной части разреза прак

тически не меняется и оценивается в 450-500 м, а мощность покро
вов может варьировать в широких пределах, сокращаясь преиму

щественно к югу и получая минимальное значение на левобережье 

р.Юдомы. 

ИЗ пачек 4,5 и 8 стратотипа В.Г .IТятилетовым по совместным 

сборам впервые для региона определен верхнерифейский комплекс 

микрофитофоссили:й: Leiosphaerid.ia effusa (Schep.), L. sinica 

(Tim.), L. vesljanica (Tim.), L. minor (Schep.), L. pelucida 

(Schep.), L. ternata (Tim.), Protosphaerid.ium densum Tim., Leio

thrichoides typicus Herm. 

Типовому облику рябиновской свиты Улахан-Бамской антикли

нали в западных структурах центральной части Кыллахского подня

тия отвечает .лишь разрез соседней Чагдинской антиклинали. В Гу

вилдинской И Нельканской антиклиналях фациальные аналоги свиты 

представлены только осадочными породами, среди которых преобла

дают глинистые сланцы и алевролиты, а их мощность не превышает 

150-200 м (см. рИС.2). Границы рябиновской свиты И ее аналогов 

в рассмотренных нами струптурах достаточно резкие и подчеркива

ются более "грубым" составом вмещакщих отложений. 

МалОСахаринская Свита занимает преимущественно восточные 

сКлоны хр.Улахан-Бам, где без видимого несогласия перекрывает 
рябиновскую свиту. Она представлена явным преобладанием полимик

товых и граувакковых песчаников в нижней половине разреза И,гру

беющим к кровле. чередованием алевролитов и существенно кварце

вых песчаников в верхней части. Характерными при Знаками свиты 

являются: наличие граувакковых песчаников, плохая сортирован

ность обломочной состaвmюацей пород, грубоп.лиТ'LaТая и глыбовая 
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отдельности, бурые поверхности выветривания. В ее составе на-

считывается до семи ВУЛRанических базальтовых покровов, боль-

шинство из которых не выдержаны поnpостиранию и МОЩНОСТИ. 

В опорном разрезе на водоразделе руч.РЯ6ИНового (см. рис.1) ма

лосахарин:сI<YЮ свиту с~агают: 

Мощность,м 

1. Песчаники полимиктовые алевритистые зеленовато-серые с гру

боnлитчатой и глыбовой отдельностью. В низах пачки через 

0,2-0,5 м отмечаются линзовиддые слойки (1-2 см) темно-серых 
алевролитов • • • • • • . • • • • • • • • . • • , • . " 13 

2. Песчаники полимиктовне серо-зеленые разнозернистые, про слоя
ми алевритистне, в подошве пачки с текстурами взмучивания, 

нахОдЯтся в грубом чередовании с песчаниками ,существенно 

кварцевыми, иногда известковистнми, зеленовато-сернми: мелко

и среднезернистыми • • .' • • • • • • • • • • . • • . . • 36 
3. Переслаивание по 0,1-0,2 м зеленовато-серых глинистых и пес-

чанистых алевролитов. Породы горизонтально-слоистые тонко-

I1JIИтчаТЫ8 • • • • • • • • • .' • • • • • • • • • • • •• 5 
4. Чередование по 0,3-0,7 м песчаников полимиктовых серо-зеле

Ныхразноз~рнистых и существенно кварцевых темно-зеленых •. 16 
5. Два сближенных покрова темно-зеленых скрытокристалличесюrx 

базальтов, разделенных naReTOM (4 м) зеленоватых алевроли-

тов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . ' . . . .. I5 
6. Чередование по 0,3-1;2 м зеленовато-серых поли:миктовых 

rpayBaRKOBЫX песчаников. Отмечаются редкие npослои до 

песчаных алевролитов и слюдисто-глинистых сланцев . • '. 

и 

0,1 м 
55 

7. Алевролиты песчаные зеленовато-серне горизонтально-слоистые, 
разделенные покровом (2 м) скрыТокристал.ли:чесl<ИX базаль-

ТОВ • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 
8. Чередование по 0,2-0,7 м песчаников существенно кварцевых, 

иногда известковистых, мелко-, средне зернистых и песчаников 

полимиктовых меЛRозернистых, содержащих редкие слойки до 

1 см алевролитов • • • • • .' • • • • . • • • • • • 22 
9. Покров темно-зеленых меЛRокристал.ли:ческих базальтов 11 

10. Грубое чередование песчаников существенно кварцевых зелено

вато-серых мелко- и среДНезернистых грубоnлитчатых, песчани

ков rpayBaRKOBЫX И полимиктовых темно-зеленых разнозернистнх 

и редких РИТМИТОВ песчаных алевролитов и слюдисто-глинистых 

сланцев • . . . . . . . . . . . . . .. 81 
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МОЩНОСТЬ,м 

11. Три сБЛI1Женных покрова (46, 4 и 5 м) мелкокристаллических 

базальтов, разделенных пакетами (1 и 7 м) зеленовато-серых 

полиминтовых алевритистых песчaнJlliОВ • • • • •• 62 
12. Грубое неравномерное чередование песчаников существенно 

кварцевых, иногда известковистых, зеленовато-серых мелко-

зернистых и П0счаниIЮВ ПОЛИМИRтовых, реже граувакковых, се

ро-зеленых разнозернистых. В средней части и кровле пачки 

отмечmотся редкие пакеты алевролитов и слюдисто-глинистых 

сланцев. • . • • • . . • • . • . • . . . . . • . .• 60 
13. Песчаниш! существенно кварцевые зеленовато-серые мелно- и 

среднезернистые, содержащие через 3-5 м тонкие ритмиты до 

0,2 м песчаных алевролитов и сmодисто-глинистых сланцев. 30 
14. Тонний ритмит зеленовато-серых глиНистых и песчанистых 

алевролитов, слюдисто-глинистых сланцев . • • . . . •• 9 
15. Грубое · чередование . песчaнJlliОВ c~цeCTBeHHO кварцевых, кногда 

известковистых, зеленовато-серых мелко-, среЩfезернистых 

массивных и песчaвrnatов полиминтовых серо-зеленых лкнзовид

ho-слоИстых. Через 2-3 м наБЛIOДаются ритмиты (до 0,5 м) 
алевролитов и сланцев • • • • • . . • . . • . . • . • • 80 

16. Песчаники существенно кварцевые зеленовато-серые меmсо- и 

средне зернистые массивные грубоплитчатые . • • • . . . 14 
17. Чередование по 0,1-0,5 м тонких ритмитов светло-зеленых 

алевролитов и СЛЮДИСТО-ГЛИIfКстых сланцев с песчaEJП(ами су

щественно кварцевыми меЛI(О- и средне зернистыми массивными . 
• • • • . • • . . . • . . • • . . . . . . . . • . • . . 110 

18. Песчанини существенно кварцевые, иногда извеСТRовистые, зе

леновато-серые массивные грубоплитчатые, содержащие через 

1,5-2 м тонкие ритмиты по 0,1-0,4 м алевролитов и СЛIOДИСТО
глинистых сланцев. В средней части пачки соотношение пород 

обратное . . • . • . • • • . . • • . . . . . . . • 82 
19. Тонний ритм:ит зеленовато-серых линзовидно-слоистых песчаных 

и СЛIOдисто-глинистых алевролитов • • . • • • • • • •• 12 
20. Чередование по 1-1,2 м песчаников существенно кварцевых зе

леновато-серых мелко-, средне зернистых массквных и их алев

ритистых разновидностей. В средней части пачки содержится ' 

тонкий ритмит зеленовато-серых песчаных и слюдисто-глинис-

тых алевролитов • • • . . . . . . . . . . . . . . . 100 
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МОЩНОСТЬ,м 

2I. Чередование по 0,3-0,7 м алевролитов песчаных зеленовато-

серых тонкозернистых и песчаников существенно кварцевых 

темно-зеленых мелкозернистых массивных грубоnлитчатых •• 23 
22. Чередование по 0,5-3 м песчани:ков существенно квapЦBBьrx 

зеленоваТQ-серых мелко-, среднезернистых грубоплитчатых и 

их алевритистых разностей. Отмечаются редкие СЛОЙRИ (до 

5 см) алевролитов .. • • • • • • • • • • • • • . .• • •• 23 
23. Тонкий ритмит зеленовато-серьrx песчаных и слюдисто-глинис-

тых ЛИНЗОвидНо-слоистых алевролитов • • • . • • • •• I3 
24. ПесчаниЕИ существенно кварцевые зеленовато-серые меЛRО- и 

средне зернистые массивные грубоnлитчатые, содержащие через 

I-2 м тонкие ритмиты до I м песчаных и слюдисто-глинистыХ 
алевролитов . • • • • • . . • • . • . • • . . ; . • • • . 33 
Суммарная мощность малосахаринской свиты в опорном разрезе 

составляет 900 м, из KOTopьrx 80 м ПРИХОДИТСЯ: на вулканичеСRИе 
ПОRPовы. В пределах хр;Улахан-Бам мощность осадочной части раз

реза СОRPащается к северу от 820 до 650 м, а мощность ПОRPОВОВ 

меняется без определенной ЗaRономерности. ИЗ сланцевых ритмитов 

слоев 12-I7 и 20 опорного разрезаВ.Г.Пятилетовым по совместным 

сборам определен верхнерифейский комплекс микрофитофоСсилий: 

Leiosphaeridia effusa (Schep.), L. sinica (Tim.), L. pelucida 

(Schep.), Protoaphaeridium denaum Tim. 

При геологическом.картировании малосахаринская свита Ула-

хан-Бамской антиклинали уверенно подразделяется на две ритмопач
RИ (слои I2-I6 иI7-24). В западных структурах разрез свиты ста-
новится монотоIШНМ и не содержит вулканических покровов, а ее 

мощность СОRPащается: по направлению к Нелькано-КЫллахскому шву 

(см. рис.I,2), щэ превыmая 700-750 м в Чагдинской антиклинали и 

550-600 м в ГувиндинскоЙ. В соседней с Нелькано-КЫллахским швом 

Нельканской антиклинали малосахаринская свита полностью выклини
вается: по возможному предджоронскому географическому несогласию. 

При этом ХарaRтерные признаки осадочной части улахан-6амского 

разреза малосахаринской свиты в основном сохраняются и в других 

областях ее распространения на северной половине КЫллахского 

поднятия, а по составу она полностью отвечает своему стратоти:n:y 

вбассеЙRе р.Сахары (Волходав и др., I978, c.I7-I8). 
Кеатан;СRая: свита выделена нами в Улахан-Бамской антиклинали 
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между малосахаринской (в объеме страТОТШlа) и джоронской сви-

тами. Ее стратоТШI расположен в бассейне руч.Р.я6инового-правого 

притока р.Кеатан (см. рИС.1). Вместе с джоронскими отложениями 

она образует верхний мезоритм второго регрессивного макроритма и 

наращивает разрез уйской серии хр.Улахан-Бам, который традицион

но завершался здесь (Волкодав и дР., 1978) малосахаринской . сви
той. Область распространения кеатанской свиты на хр.Улахан-Бам 

ограничивается его южным окончанием и междуречьем А.л.лах-Юнь 

Юдома. 

Кеатанскал свита согласно перекрывает малосахаринскую и 

npедставлена монотонным ритмитом по 0,1-0,5 м темно-серых пес

чанистых алевролитов, аргиллитов, полеВОШIIатово-кварцевых и СУ

щественно кварцевых песчаников. РиТМИТ грубеет вверх по разрезу. 

Поверхности выветривания пород серые, темно- и зеленовато-серые. 

Характерными признаками свиты .являются: темноцветность , СЛIOдис

тость, микросланцеватость и тонкал отдельность большинства лито

логических разновидностей. 

В стратотипе кеатанскУЮ свиту слагают: 

Мощность,м 

1. Тонкое (первые см) горизонтальное и линзовидное переслаива

ние темно-серых слюдистых алевролитов, черных аргиллитов и 

серых полевошпатово-кварцевых мелкозернистых песчаников • • 
. • . • • • . • • • • • • • • . • • • • • . • • .• 5Q-.60 

2. Песчаники полевошпатово-кварцевые слюдистые гр.язно-серне и 

существенно кварцевые темно-серые, мелкозернистые слоистые, 

содержащие редкие пакеты до 0,3 м тонкого горизонтального 

переолаивани.я темно-серых слюдистых алевролитов, аргилли

тов и алевритистых песчаников • • • • • • • • . • • 200-220 
3. Чередование по 0,2-0,3 м слюдистых полевошnатово-кварцевых 

песчаников и пакетов тонкого переслаиванил пачки 2 • .40-50 
4. Тонкое (до 1 см) горизонтально-волнистое переолаивание пес

ЧaниROвполевошnатово-кварцевых,гр.язно-сеРЫХ,мелкозернистых 

и алевролитов СЛЮДИСТЫХ,темно-серых. Через 0,1-0,5 м отме

чаются прослои до 0,1 м зеленовато-темно-серых существенно 

кварцевых песчаНиков. В целом песчaюmи заметно · преоблада-
ют • . . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 160-170 
Выше с постепенным переходом, залегают светло-серые полево

шпатов о-кварцевые песчаники джоронской свиты. 

42 



Полный объем Rеатанской свиты на6людался только в бассейне 

р.Кеатан. Ее мощность в стратотиле составляет 450-500 м. На юж

ном окончании хр.Улахан-Бам свита частично "срезана" разломами, 

а в верховьях р.Аканжи онатрансгрессивно перекрыта юдомской се

рией, и ее мощность сокращается до 250-300 м. Севернее р.Аллах

Юнь кеатанские отложения полностью размыты в предъюдомское вре-

МЯ. 

Из аргиллитово-алевролитовнх РИТМИТОЕ пачек 1 и 4 стратоти
па В.Г.Пятилетовым по совместным сборам определен верхнерифейс

кий комплекс микрофитофоссилий: Le1osphaer1dia sinica (Т1т.), L. 

vesljan1ca (Т1ш.), L. minor (Schep.); L. ternata (Т1т.), Le1o

thr1cho1des typ1cus Herm •. 

GylItf. по нашим наблюдениям, кеатанская свита в центральной 

части КЫллахского подняткя: распространена только в крайней вос

точной рифейской структуре - Улахан-Б8мскоЙантИRЛИН8ЛИ. D за
падных структурах она выклинивается по возможноцу npелжоронскому 

географическому несогласи:ю (см. рис.2). 

ДЖоронская: свита в пределах хр.Улахан-Бам распространена 

ограниченно. В непрерЫвном разрезе верхнериФейских отложений она 
развита лшпь на восточном крылеоднои:менной с хребтом антиклина

ли в бассе~е р.Кеатан, а севернее размыта в предъюдомское вре

МЯ. на западном крыле этой структуры джоронская свита наблюда-

лась только в разрозненных тектонических блоках севернее р.Ал-

лах-Юнь. В об6их случаях для нее характерно практически полное 

отсутствие коренных выходов. По маршрутным данным,ВОСТОЧНЫЙ и 

западный разрезы свиты имеют некоторые отличия. 

Западный разрез представлен песчаниками полевоmпатово-квар

цевыми: и кварцево-полевошпатовыми, реже кварцевыми, светло- и 

желтовато-серыми, реже серыми и зеленовато-серыми, иногда пят

нистыми, мелко- и среддезернистыми массивными, волнисто- и косо

слоистыми плитчатыми и грубоплитчатыми с белесой поверхностью 

Вl:lВетривани:.я. В подчиненном КOJШЧестве отмечаются пакеты алевро

литов песчаных, иногда известковистых, серых, желтовато- И зеле

новато-серых горизонтально- и волнисто-слоистых тонкоnлитчатых. 

Песчаники, как правило, образуют грядовые развалы и бронируют 

склоны. нижаяя граница свиты не на6людалась, а верхняя, четкая и 

согласная, проводится по смене песчанижов алевролитово-аргилли

товым ритмитом далынди:нской свиты. Мощность западного разреза по 

графическим построениям оценивается в 400-500 м. 
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Восточный разрез джоронской свиты хр.Улахан-Бам отличается 

от типичного для межд,yIJечья: Юдома-Сахара; западного, преоблада
нием светлоокращенных кварцевых. песчaниRОВ над полевошnатово-

ква.рцевыми и наличием в юratНей части прослоев темно-серых CJПO-

дисто-глинистыХ алевролитов и сЛанцев. Нижняя граница свиты в 
этом районе постепенная, а верхНяя, резкая инесогласная, опре.,... 

деляетCfl появлением доломитов юдомской серии. Неполная мощность 

восточного разреза составляет 50-150 м. 
Таким образом,в улахаН-6амской антиклинали джоронская свита 

согласно перекрывает кеатанскую и завершает второй регрессивный 

yt\:ский макроритм. В СТРУЕтурах , расположенных западнее, геологи
ческим картированием установлено нарушение ПQследовательности 

выделенного на хр.Улахан-Бам макроритма (отсутствие кеатанской 

свиты), что может быть объяснено развитием здесь предджоронского 

географического несогласия. В пограничной с Нелькано~Кыллахским 

швом Нельканской антИRЛИНали джоронские песчаники эалегают уже 

на фа.циальНьtX аналогах рябияовской свиты (см. рис.2), т.е. в 

этой СТРУЕтуре из разреза JЙс:кой серии "выпадает" и малосахарин

ская свита. 

В целом на северной половине Кыллахского поднятия джоронс

кая свита характеризуется относительной выдержанностью состава и 

вариациями мощности в полных разрезах от 350 до 600 м (Ян-жин
шин и ДР., 1977; Волкодав и дР., 1978). 

ЛалнНдЦНQ1ЩЯ Свита завершает разрез верхнего рифзя хр. у ла

хан-Бам и имеет ограниченное распространение. Она развита только 

в те:ктонических блоках на западном склоне хребта, в бассейне 

р.Аллах-Юнь. Свита отвечает нижней части третьего незавершенного 

регрессивного JЙского макроритма и предст~ена тонким чередова

нием алевролитов и слюдистых аргиллитов с подчиНенным количест

вом алевропесчаников. Ее характерными признаками являются: зеле

новатые тона окраски, слюдистость, тонкая зернистость, тонкая 

слоистость и сланцеватость пород, пестроцветность микроритмов в 

нижней половине разреза. 

В рассматриваемом районе далындинская свита присутствует 
только в элювиально-делювиальных развалах. Ее типичный для хр. 
улахан-Бам разрез изучен нами западнее, в береговых щетках 

р.Юдомы между устьями правых притоков - рек Улахан-Ыатыга и Ка

ра-Ытыга (см. рис.1). Здесь в малую воду практически в непрерыв-
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ной обнаженности наблюдается следующая последовательность да-

JШНДИНС:КИХ отло.жеНИ:Й: 

Мощность,м 

1. Закрытый интервал, непосредственно выше светло- и желтова-

то-серых песчаников ДЖОРОRС:КОЙ свиты • • • • • • • 7 
2. Алевролиты СЛЮДИСТО-ГJШНИстне серые и темно-серые, иногда 

зеленовато-серые, ТОН:КОПJIИтчатые, содержащие через 0,5-
1 м (в подошве через 0,1-0,3 м) прослои по 0,1-0,2 м песча
ных разновидностей с волнистыми ми:крослойками алевритистых 

известнЯ!<ов • • • • • • • • • • .• • • • • • • • • • • • 137 
3. Пачка представлена ритмитом (1-3 м) аргИЛJIИТОВ СЛЮДИСТЫХ 

(0,5-1 . м) черных, иногда с зеленоватым оттеН1<ОМ, дакщих 

игольчатую отдельность, и вышеописанных слюдисто-глинистых 

(О,3-0,5 м), песчано-известковистых (0,2-0,5 м) алевроли-
тов. К кровле пач:ки мощность пакетов песчаных алевролитов 

увеличивается до 1-1,5 м . . • . • • • • • • • • •• 126 
4. Аргиллиты слюдистые зеленовато-серые и та6ачно-зеленые 

игольчатые чередуются по 0,2-0,3 м qтемно-серыми разновид
ностями. Отмечаются про.слои до 0,1-0,3 м песчанистых алев

ролитов, содержащих в кровле пач:ки линзы глинистых сланцев 

с редкой вкрапленностью халь:копирита • • . • • • . •. 40 
5. Чередование по 0,1-0,2 м (в кровле по 0,2-0,3 м) аргиллитов 

слюдистых темно-серых с лиловым оттенком игольчатых и алев

ролитов песчанистых серых прерывсто-слодстых плитчатых 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
6. Закрытый интервал • . • • • • . • . • • • • • . • •• 6 
7. В нижней половине ритмита чередование по 4-10 см аргиллитов 

слюдистых серо-зеленых и алевролитов песчанистых зеленова

то-серых горизонтально-слоистых. Выше микроритмы завершают

ся про слоями до 0,1-0,15 м зеленовато-серых доломитизиро

ванных алевропесчаников . • • . • • • . . . • • . •• 39 
8. Чередование по 2-10 см зеленых, вишневых и сиреневых слюдис

тых аргиллитов, содержащих через 1-2 м слойки по 2-5 см 
темно-зеленых песчанистых алевролитов. Средняя часть ритми

та · эеленоцветная •••••••••••••••••• 52 
9. Чередование по 2-5 см алевролитов песчанистых зеленовато-

серых и табачно-зеленых линзовидн~ игоризонтально-слоис-

Т1iX. • • • • • • • • • •• • • • • • • • .• • , •• 189 
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Мощность ,М 

10. Аргиллиты слюдистые зеленовато-серые и грязно-зеленые, в 

подошве пачки зеленые, сланцеватые, с линзовидными слойками 

до I см песчанистых, реже известковистых, алевроJlИТОВ,ИНОГ

да образующих выдержанные прослои дО 0,I-O,I5 М . • • • II4 
II. Неравномерное чередование алевролитов серых, коричнево-се

рых горизонтально- и волнисто-слоистых плитчатых (I,5-2 М ) 
и аргиллитов слюдистых серых и зеленовато-серых сланцеватых 

(0,I-0,5 М) ••••••••••••• '. • • • • • • • • 54 
I2. Чередование по 2-5 м серых алевролитов и . зеленовато-серых 

слюдистых аргиллитов. В обеих разновидностях через 0,2-
0,5 М содержатся прослои до O,I М З8леновато-серых алевро-

песчаников' . • • • . • • • • • • • • • • • • . • • .• 36 
I3. Пачка представлена ритмитом (O,5-I М в подошве, 0,5-2 М в 

средней части и 0,2-0,4 М в Kpo~e) зеленовато-серых, реже 

серых, слюдистых аргиллитов, слюдисто-глинистых и песчанис-

тых алевролитов • • • • • • . • • . • • . . . . . .. II5 
I4. ЗакРытый интервал • . . • . • . • • . . • . • • • •• 7 
I5. Алевролиты полевопшатово-кварцевые грязно- и светло-сврые, 

пятнами желтоватые и зеленоватые, содержащие слойки до 2 СМ 
зеленовато-желтых рыхлых глинистых слаю~ев. Для пород ха

РаЕ терна красно-6урая ожелезненная корочка выветривания •• 
• • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . •. 0,4 

Выше, с угловым несогласием (100) залегают базальны:е слои 
(гравелиты и конгломераты) сарданинСIЮЙ свиты венда. 

Мощность далындинской свиты в этом пересечении составляет 

933 М и ,при относительно стабильном составе, является МаЕСИ

мальной для северной половины Кыллахского поднятия (Ян-жин-шин и 

др., 1977; Волкодав и ДР., I978). В пределах хр.Улахан-Бам она 

весьма прИблизительно оценивается по графическим построениям в 

400-500 М. 
ИЗ пачек 2-5, 8, IO и I3 изученного разреза В.Г.Пятилето

вым по совместным сборам определен верхнерифейский комплекс аЕ

ритарх: Leiosphaerid.ia effusa (Schep.), L. sinica (Tim.) ,L. уеа

ljanica (Tim.), L. rifeica (Tim.), L. pelucida (Schep.), L. mi-

nог (SChep.), Protosphaerid.ium d.ensum Tim., Nucellosphaerud.ium 

nordium (Tim.), N. minutum Tim., Symplassosphaerid.ium tumidulum 

Tim., Leiot.hrichoides typicus Herm. 
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Анализируя строение уйской серю! хр.Улахан-Бам, можно от-

метить относительную выдержанность ее состава в пределах одно-

именной с хре6том антиклинали. Мощность полного разреза серии 

сокращается в северном направлении от 4,5 км до 3,7-3,8 км. По 

свидетельству В.А.Ян~жин-шина (1983), эта тенденция сохраняется 

и в региональном плане. 

По нашим на6людениям, в междуречье Сахара - Юдома 06щая 
мощность уйской серии в различных структурах (см. рис.1) законо
мерно уменьшается I( западУ. , имея, по мере при6лижеБИЛ к Нелька

но-Кыллахскому шву, следу1СЩ~ МaRсималыше значения: 4,6; 3,5; 
2,9 и 1,8 км в Улахан-Бамской, Чагдинской, I'yвиндинс:кой и Нель

канс:кой антикл:Ив:аля:х соответственно (см. рис. 2 ). В этом же нап

равлении уйские отложения становятся: менее стратифицированными и 

60лее "ТОН:КИМИ" по составу, а нач:и.ная: с I'yвин.цинс:коЙ анти:кл:ина

ли, практичес:ки не содержат характерных .п.ля: Улахан-Бамс:кой и 

Чагдинс:кой анти:кл:иналей проя:влений основного магматизма. 

Корреляция: охаРaRтеризованного выше разреза уйс:кой серии 

хр.Улахан-Бам в структурах северной половины Кыллахс:кого поднл

тия :к настоя:щему ~ремени осо6ых затруднений не вызывает, но его 

Ci)поставление с разрезами "ЮЖНlDC" свит во многом про6лематично. 

В этой связи ·нanомним, что уйс:кая: серия, выДеленная С.В.Ну:жновым 
и В.А.Нрмолю:ком(1959), первоначально расчленя:лась на :Кaн,IJ;lЩСltYЮ 
и устькир6инсItYЮ свиты. В региональном плане С.В • Нужнов придавал 
устькир6инс:кой свите широкое толкование, наращивал ее стратоти

пический 06ъем, описанный в 1954 году Р.М.Тононном И Н.К.Круто
вым В 6ассейне р.lOдомы, за счет нижеле.жащих горизонтов y1tс:кой 

серии (в полных разрезах) дО Тиn:иЧны:x:, по его мнению, :Кaндbl:КС:КИХ 
слоев. А.К.Бamарин и В.А.Самозванцев (Бamарин, 1967), а позднее 

Б.С.Неволин, С.В;Потапов и А.Л.СтаВцев (Неволил и др., 1978) 
предложили д(Элить уйс:кую серию региона на :кa.н,цыЕ:кую,, джа6атымс
:кую и устькир6инскУЮ свиты. При этом джа6атымс:кая: свита ТРаЕТО

валась чрезвычайно изменчивой по coc'J;aвy и мощности и, зачастую, 

не соответствовала своему стратотипичес:кому пониманию, что при

водило :к неоднозначному восприятию и вмещ8.lOO\ИХ частей уйс:кого 

разреза. М.А.Семи:хатов и С.Н.Сере6ря::ков (1983) отстаивают точк,у 

зрения q существовании двух региональных свит: :кандцкс:кой, охва

тывающей по расчленению геологов Аллах-Юньс:кой экспедиции (Ян

жин-шин и ДР., 1977) "додалындинский" интервал уйс:ки:х отложений, 
п vстькир6инской - В страто~ческом понимании. 
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Рис.4. Сопоставление сводных разрезов у~ской серии, расположенных в стрвтотипических местно-

стях различных свит. 

Усл. 060ЗН. на рис. 2. На врезке - ыеста расположения сводных разрезов: 1 - стратотип кандык

ской свиты В приустьевой части р. Бол.Кандык (по С.В.Нужнову, 1967); 2 - стрвтотипическая 
местность устъкир6инской свиты, бассейн р. Кир6и (по С.В.Нужнову, 1967 и А.К.Башарину,1967); 

3 '- стратотипическая wестностъджа6втымской свиты, 6ассейн р. Пуханил (по А.К. Башарину, 
1967);4 - стратотипическвя местностъ ря6ИНОВСКОЙ и кеатанской свит, 6ассейн р.Кеатан (по 

материалам автора); 5 - стратотипическвя ыестностъ малосахаринской, джоронской и далындинс -
кой свит, 6ассейн р. Сахары (по И.Г.Волкодаву и др., 1978). 
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убедительно обоснована и В.А.Ян-жин-шином, ПОIШЗавшим вполне 

определенное положение малосахаринской, джоронской и дa.mrnдин

ской СВИТ В надкандьП\ском (устышрБИнском по С.В . НУЖНОВУ , 1967) 
интервале уйских отложений верховьев р.Маи (Ян-.жин-шин, 1983, 
с.36-37). Нижняя, алевролитово-аргиллитовая часть этого интерва
ла параллелизуется им с верхней, аргилли:тово-алевритовой паЧ1\ОЙ 

"северной" кaндыскойй свиты И, видимо, ffВляется фациальным ана

логом рябиновской свиты хр.У лахан-Бам; средняя, песчаниковая 

грауВaIШОВая и кварц-полевошпатовая часть, по его мненшо, соот

ветствует малосахаринской и джоронской свитам, а верхняя, "алев

ролитово-аргиллитовая часть вполне сопоставима с далындинской 

свитой". Таким обраЗОII!, в'южных разрезах уйской серlШ пока не 

установлено аналогов только одной "северной" свиты - кеатанской, 

что подтверждает лональность ее распространения и косвенно сви

детельствует о возможности предджоронско.го (предджабатымIюго)) 

перернва. 

В связи с вышеизложенным, видимо, правомерна постановка 

вопроса о предпочтении в региональной стратиграфической схеме 

названий свит "джабатымкая" и "устькирбинская" названиm,1 "джо

ронская" и "далындинская", так как первые из них оыли выделены 

раньше. 

Очевидное несоответствие сложившегося в процессе геологи-

чеСIЮГО картирования объема кандыкской свиты Кы.ллахского подня

тия ее страто'l'ИЛУ приводит к мысли О необходимости переименова

вать это подразделение, принffВ за его стратотипический объем 

опорный разрез "кандыкской" свиты хр.Улахан-Бам как наиболее 

полный в рассматриваемом районе (Ян-жин-шин, 1983). Тем самым в 
региональной стратиграфической схеме Сетте-Дабана определится 

место "северной" малосахаринской свиты (Ян...,жин-шин и ДР., 1977 
и охарактеризованных в настоящей работе новых свит хр.Улахан-Бам. 

Характеристкка пород 

Предлагаемая ниже характеристика верхнерифейских осадочных 

и магматических пород хр.Улахан-Бам базируется на изучении в 

опорных разрезах их петрографического, микроэлементного и хими

ческого составов. 
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.0садочныIe породы. Вариации петрографического состава, гра-

нулометричеСI\Ие, структурно-текстурные и геохимические особен-

ности верхнерифэйских осадочных пород нашли достаточно полное 

отображение в сводной литолого-геохимической I(олонке (рис.5). 

Здесь же необходимо отметить только некоторые доминирукщие или 

специфичные признаки тех или иных частей этой КОЛОНЮ1. 

I\арбонатные породы лахандинской подсерии представлены пере

кристаллизованными в СТ3ДИ10 диагенеза-эпигенеза известюшами,ДО

ломитами и переходными: образованиями. Их Ctpyktypho-теI\сТУРНblе 

особенности нереДIЮ обусловлены неравномерной переI\РИСТaJIЛИзаци

ей и органогенной природой отдельных разновидностей. В интенсив

ности и распределении серых; темно-серых, буроватых и пятнистых 

тонов окраски существенную роль играет тонкодисперсная прmлесь 

глиmютых минералов (ДО 3-5 %), битумно-углистого вещества (ДО 

2-3 %) и гидроокислов ;келеза (ДО 2-5 %). для большинства пород 

характерна микро--, реже, пелитоморфно-мелкозернистая структура, 

на (foне которой (особенно в мрrul[ОРИЗОВанных известняках) выделя

ются среднезеРНТАстые учаСТЮf. Обычными текстурами являются: пят

нисто-сгустковзя, линзовддная, неясноволнисто- и редко горизон

тально-слоистая, иногда массивная. 

Наиболее типичными предстarзителями органогенных пород (осо

бенно в греНСI\ОЙ свите) следует сtштать Мlшрофитолитовые (ОНIЮ

ллтовые) известнЯIШ и их ДОЛОМИТИС'l'ые разновидности. ОНТА на 15-
85 % состоят из оолитов (ОНКОЛИ'l'ов, катаграфИ:Й) размером до 3 мм, 
сложенных агрегатами серого I\альцита (40-60 %) и доломита и сце
ментированных светлым крустис)шационным или мелкозеРIШСТЫМ J(аль

цитом, иногда с принесью доломита (7-10 ~O, глинистых 1.'!Инералов, 
кварца и гидроокислов железа. 

Терригенные породы лахандинской подсерllli объедlfНmот алевро

литы, серицитовне и хлоритово-серицитовые сланцы. Алевролиты 

имеют лепидогранобластовую структуру, волнисто- И свилеnатоCJlO

истую TeKCYjpY. По составу обломочного материала они существенно 
кварцевые; примесь полевых шпатов, с преобладанием ортоклаза, не 

превышает 3-5 %. Цемент контaI\товый, состоит из хлорита, серици

та, мусковита и ги:др06иотита. 

Сланцы хараюеризуются МИIфолепид06ластовой СТРYI\турой, 

сланцеватой, реже пятнистой и неясноМИIфОСЛОИСТОЙ текстурой; 

сложены мелкочешуйчатыми агрегатами сер:ицита, гИ:ДРо!>.wсковита, 
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Рис.5. Сводная литолого-геохимическая колонка осадочных пород верхнего рифея хр.Улахан-Бам 

(по материалам автора). 

1-7 - петрографический состав: 1 - обломки кварца, 2 - скрытокристаллический кремнезем, 3 -
полевые шпаты, 4 - обломки пород, 5 - кальцит, 6 - доломит, 7 - глинистые и слюдистые мине

ралы цемента. 8-12 - гранулометрический состав: 8 - галька (конгломераты), 9 - средняя и кру

пная зернистос~ь, 10 - мелкая зернистость, 11 - алевритовая размерность, 12 - тонкая и скры

тая зернистость. Текстура (13-15 - горизонтально-слоистая): 13 - редкослоистая, 14 - средне

слоистая, 15 - ~онкослоистая, 16 - сланцеватая, 17 - косослоистая, 18 - волнисто-слоистаЯ,19-

стилопиты; поверхность выветривания и органические остатки: 20 - знаки ВОЛНОВОй ряби,21 -тре

щины усыхания, 22 - ЫИКРОфитолиты (онколиты) и МИКРОфИТОфоссилии, 23 - строматолиты; 24-27-
пластовая отдельность; 24 - грубоплитчатая и глыбовая, ~5 - толстоплитчатая, 26 - плитчатая, 

27 - тонкоплитчатая и сланцеватая; 28-32 - окраска пород: 28 - белая и све~ло-серая, 29 - се

рая, 30 - темно-серая и черная, 31 - зеленая, 32 - красная; 33-34 - геохимические характерис

тики: 33 - графики козффициентов концентраций ыикроэлемен~ов, 34 - единичные содержания мик-
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подсвиты (нижний мезоритм) хорошо сортированы как по составу, 

так и по зернистости. им присущи массивные инеяснослоистые 

текстуры, относительно мелкая (до 0,25 мм) зернистость и преиму
щественно RВарцевblЙ состав. ВерхнеКaнднRские породы (верхний ме

зоритм) отличаются некоторым разнообразием в размерности и сос

таве обломочного материала, а ТaRЖе наличием волнисто-, . линзо
видно- И косослоистнх текстур. 

нижний мезоритм второго регрессивного МaRpоритма (рябинов

ская и малосахаринсRaя свиты) резко выделяется из общего' разреза 
УЙСRОЙ серии наличием псефито-псаммитовых пород, характеризую

щихся плохой ОRaТанностъю, очень плохой сортированностъю и боль

шим разнообразием оБЛОМОЧНОГQ материала. Только в этом мезоритме 

обломочная со с тавляюцая , наряду с обломками осадочных, содержат 

(до I3 %) обло~ти магматических пород основного состава и сфор
мирована, в какой-то мере, за счет разрушения местных отложений 

в процессе неоднократных подводных вулканических излияний. Не

редко отмечаются текстуры взмучивания. Все это свидетельствует о 

значительной тектонической активности территории в период накоп

ления осадков рябиНовской и малосахаринской свит. 
Обычными породами мезоритма являются cлioдистые сланцы и су

ществешю кварцевые песчан:кки. первыe из них характеризуются 

микролепидобластовой структурой и сланцеватой, реже микроплойча

той, текстурой; сложены мельчайшими чещyйRами серицита и гидРО

мУсковита с примесью хлорита, мУсковита, зерен кварца (до 5 %) и 
комочков рутила. Вторые, по своим петрогрaфlIчесRИМ признакам,ОТ
вечают существенно RвapцeBым песчаникам RaНДНRской свиты, ОТ ко

торых отличаются присутствием в обломочной состaвлmaцей обломICОВ 

(до 5 %) магматических пород. 
Только ЭТОмУ мезоритмУ присущи ПОЛИМИRтовне и граувакковые 

(по классификации М.е.Швецова, I958, c.2II) песчаники. Первые из 
них на 85-90 % сложены полуокатанными и угловатыми обломками 
(0,I-O,8 мм) кварца (30-45 %), полевых шпатов (5-I2 %), осадоч

ных (25-45 %) и магматических (5-IO %) пород основного состава. 
ГраувакЕовые песчаники отличаются очень плохой сортированностью 

обломочного материала по размеру (от 0,I5 до 2 х IO мм) и соста
ву. Терригенная часть в них (6~5 %) представлена обломками 
алевролитов (20-35 %), слюдистых сланцев (IO-I4 %), существенно 

RВapцeвнx песчaниRОВ (3-II %), магматических пород основного 
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состава (7-13 %) и полевых шпатов (10-12 %). Цементом, как и в 
поЛИМИRТОВЫХ песчаниках, служит алевритовый материал. 

Верхний мезоритм второго регрессивного уйского макрорит-

ма (кеатанская и джоронская свиты) представлен обычными алевро

литами, полевошпаТОВО-RВарцевнми и существенно RВарцевнми песча

никами, петрографичеСRИе особенности которых аналогичны KaндыR

ским. Это свидетельствует о накоплении осадков сравниваемых под~ 
разделений в условитс схоДIШX., относительно спокойных, тектони

ческих режимов, несколько активизировавшихся к концу формирова

ния соответствтющих мезоритмов. 

ТИпичными и преобладщощими породами третьего, незавершенно

го, регрессивного макроритма (далындИ}юкая свита) я:в.лmoтся алев

ритистые и CJПOДИстые аргиллиты, характеризующи:еся бластовой и 

алевробластовой структурой, сланцеватой и микрослоистой тексту

рой, имеIrЩие ГJIИНИсто-хлоритово-слюдистый (гидромусковит , сери

ЦИТ, мусковит) состав с примесью (7-10 %) алевритового материа

ла. В них отмечщотся линзовидные слойки (до 0,4 мм) известковис
ты:х алевролитов, содержащих остатки ~офитофоссИJШЙ. НаБJПOдае

мые в отдельных прослоях алевролиты и существенно l<варцевые пес

чаники по своим петрографическим параметрам отвечщот аналогичным 

. породам кaндblRСКОЙ свиты. 

Гео.х:имическое изучение опорных разрезов верхнего рифея хр. 

Улахан-Бам показало, что по особенностям накопления микроэлемен

тов не только существенно различаются лахандинские и у11:ские оса

дочные образования в целом, но также отличимы алевролиты и пес

чaниRИ КaндыRской свиты от аналогичных пород рябиновской И мало

сахаринской свит (см. рис.5). То есть в общем разрезе у11:ской се

рии и по геохимическим особенностям резко выделяется нижний ме

зоритм второго регрессивного макроритма. 

Породы лахандинской подсерии характеризуются заниженными, 

относительно литосферных кларков соответствуюцих разновидностей, 

концентрациями практичесRИ всех сравниваемых микроэлементов. 

Средние содержания абсоJПOТНОГО большинства элементов-примесей в 

осадочных породах уйской серии обычно находятся на уровне лито

сферны:х кларков или несколько превншают ИХ. 

Алевролиты и песчаники рябиновской и малосахаринской свит 

отличаются от КaндыRСRИX преобладанием в 2-4 раза концентраций 
кобальта, IШRеля, цинка, марганца, га.ллиа:, меди, бора и, реже, 

55 



свинца. Значения этих микроэлементов в Кa.ндblКсЮIX породах нахо

дятся между к.лаРI\8МИ. песчаников и ГЛИН, а в рябиновских и мало

сахаринских - достигают УIЮВН:Я: глин, хотя примесъ глинистого ма

териала в тех и других образованиях практически одинакова и не 

превышает 2-5 %. Средние содержания нккеля, кобальта, меди и 

фосфора в алевролитах и песчаниках ря6иновской и малосахаринской 

свит даже превышают таковые в "чистых" г.лmmстых осадках yij:СI\ОЙ 

серии. Из этоrо очевидно, что причина более высоких концентраций 

элементов-примесей в рябиновских и малосаХаРИНСI\ИХ алевролитово
песчa.н:иI\овых разностях заключена в качественном составе ИХ об

ломочной части, а степень концентрации находится в прямой зави

симости от Iюличестве. обломков основных магматичеСI\ИХ пород и 

полевых шпатов. ПОСТaRЩИКОМ материала-концентратора, скорее все

го, .явля.mrсь изливавшиеся под водой покровы базальтов. Справед

ливость такого вывода подтверждается и тем, что в ря:БИНовских И 

малосахаринских алевр@литах и песчаниках в повышенных содержани

ях наследуется ведущая для базальтов ассоциация злементов-приме

сей (медь, кобальт, нккелъ, цинк и галлий), которая положительно 

коррелируется с лейкократовой (полевошпатовой) составляющей маг

матических пород. Антагонист этой группы - бор обогащает глинис

тые породы рябиновской И малосахаринской свит, а в базальтах 

коррелируется с ИХ темноцветной составляющей. 

В алевролитах и песчаниках кандыкской свиты связи меди с 

ведущей для базальтоидов ассоциацией микроэлементов разрываются, 

хотя в диабазовых силлах, насыщI<щих Кa.ндblКские отложения хр. 

Улахан-:-Бам, ПОЛО1IШтелъная связь меди с кобальтом, никелем и цин

ком существует. 

Ведущая роль эфЩузивного магматизма при формировании повы

шенных концентраций элементов-примесей в алевролитах и песчaRИ-

ках рябиновской, малосахаринской свит подчеркивается и равно-

значными содержаниями практически всех сравниваемых микроэлемен

тов в псе фит о-псаммитовых и магматических породах указанных под

разделений. Напротив, средние содержания этих микроэлементов в 

аналогичвнх КaндыRских образованиях различаются между собой поч

ти на порядок (рис.6). 

на основании вышеизложенного начало верхнерифейского эфЩу

зивного магматизма в Улахан-Бамской антиклинали определяется ря

биновским временем. В работе И.Г.Волкодава с соавторами (Волко-
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дав и др., 1978) ynоминается о наличии покрова "базальтоИДНllX 
пород" мощностью 4 м, наблюдаемого среди кaндыRСКИХ силлов в 

среднем течении р. Сахары. По нашим данным, з ТОТ покров находится 

в аналогах ряБИНОВСКОЙ свиты. 

МагМатические пороlШ. В СВЯЗИ С тем, что в завершакщей ста

ДШl верхнериq:ейского магматизма на северной половине Кылла.хского 

поднятия впервые отводится опреде.лякщм: роль его эфрузивным про

явлениям, автор считает целесообразным кратко охарактеризовать 

основные отличия СИЛЛОВ И покровов, изученных в пределах хр.Ула

хан-Бам. 

Субпластовые интрузии (си.ллы:) представлены телами массивных 
диабазов и развиты в разрезах лахандинской подсерии и KaндыRC

кой свиты, где образуют до 25 уровней различной протяженности и 
мощности, которм: колеблется от 1 до 170 м, но преобладают си.ллы: 

мощностью 15-60 м. Контакты силлов с вмещающими образованиями 
"горячие", чаще всего ровные и согласные, но иногда наблюдает

ся nx отчетливо секущее положение. Зона закалки в интрузиях ме

няется от первых сантиметров до 1-1,5 м, а мощность метаморфизо
ванных пород в экзоконтактах находится в прямой зависимости от 

мощности внедрившихся силлов и, обычно, составляет первые метры, 

достигм: 15-20 М в случаях с6.лиженного расположения диабазовых 

тел. Кристаллические структуры диабазов также зависят от мощнос

ти субпластовых интрузИЙ. Тела мощностью до 5 м ПOJШостью предс
тавлещы зеленовато-серыми мелкокристаллическими породами, для 

центральных частей более мощных интрузий характерны среднекрис

таллические структуры, а в силлах, мощность которых превышает 

50 м, отмечаются крупно- и гигантокристалличес:кие образования. 

Изменения структурно-минералогичес:ких свойств диабазов от подош

вы к кровле мощных СИЛЛОВ обусловлены хорошей дифференциацией 

магмы в процессе кристаллизации. 

Покровы базальтов объединяют обширную группу пластовых маг

матических тел, сосредоточенных в разрезах ряБИНовской и малоса

харинской свит, где они образуют до 30 уровней, формируя потоки 

ра3JIИЧНОЙ протяженности и мощности, которая варьирует от 1 до 

70 м. В ряБИНОВСRОЙ свите покровы располагаются сближенными 
группами, внутри которых разделены пачками по 0,5-15 и 20-35 м 
терригенннх пород. Представлены покровы темно-зеленовато-серыми 

и черными тонко- и мелкокристаллическими породами миндалекамен-
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ной текстуры. В их ПОДОIIIБе часто наБJПOДаются сланцеватая, скор

лynоватая и шаровая отдельности. В случаях достаточной разобщен

ности покровов по разрезу четко устанавливается прогрев вмещаю

щих пород в нижних зкзоконтактах магt/lатически:х: тел и "холодное" 

взаимоотношение - в верхних. 

Основные структурно-минералогические отличил рябиновски:х: И 

малосахарински:х: ПОКРОВОВ от субпластовых интрузий лахандинской 

подсерии и кaнды:скойй свиты можно сформулировать следующим обра

зом: 

I. Ороговикование (прогрев) вмещакщих пород устанавливается 
только в нижних экзоконтактах разобщенных ПОКРОВОВ. В силлах 

"горячими" всегда являются оба контакта. 

2. Практически для всех пород, слагающих покровы, в отличие 
от массивных диабазов субпластовых интрузий, характерна миндале

каменная текстура, нередко в сочетании с порфировидной, пористой 

И 'пузыристой, а также присутствие вулканического стекла. 

3. даже соизмеримые по мощности покровы И субпластовые инт
рузи:и: резко отличаются степенью диqф3ренциации, которая в покро

вах выражена очень слабо или совсем не наБJПOдается. 

Несмотря на принаддежность к единой верхнерифейской базальт-

долеритовой ф:Jрмации (Ян-жин-шин, 1983), магматические породы 

силлов и ПОКРОВОВ четко различаются по своим петрохимическим 

особенностям. В составе лахандинских и кандыкских субnластовых 

интрузий, по дэли, выделяются: диабазы или гаCSбро, кварцсодержа

щие и коша-диабазы, реже оливиновые диабазы и, в единичных слу-

чаях, граногаCSбро и эссекситовое габбро. Породы рябиновских И 

малосахарински:х: покровов больше всего отвечают, по Дэли: ба-

зальтам, кварцсодержащим базальтам, спилитам, платобазальтам, 

Рис.б. Сравнительные графики распределения средних содержаниИ 
микроэлементов в магматических и осадочных породах уИской серии 

хр. УлаХ8н-Бам (по материа лам автора)_ 

I-3 - графики средних содержанийыикроэлемен~ов: I - в покровах 

базальтов и силлах диабазов, 2 - в алевролитах, полимикrовых и 

граувакковых песчаниках, 3 - в полевоuшатово-кварцевых песчани

ках; 4 - средние содержания ыикроэлемен~ов (в %); 5 - ошибка 

средних содержании микроэлементов с 5%·-НI:lМ уровнем значимости. 
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Рис.? Подожение магыаrических пород из сиддов И 

покровов уйской серии хр. Удахан-Бам на диаграм-

ме Куно (по wатериадам автора). 

1 - магматические породы из сиддов дахандинской 

подсерии и кандыкской свиrы; 2-3 - магматические 

породы ИЗ покровов ря6Иновской (2) и малосахарин

ской (3) свит; 4-6 - среднестатистические значе

ния петрохимических параметров магматических по

род из сиддов дахандинской подсерии и кандыкской 

свиты (4), из покровов ря6иновской (5) и мадоса-

харинской (6) свит. 

кварцсодержащим базальто-диабазам и, в еДlUIИЧНЫХ случаях, пор

фировидным базальтам и микрогаббро. При этом породы силлов И по

RPOBOB близки по содержанию кремнезема, которое в первых разно

видностях колеблется от 48,6 до 53,6 % и в среднем составляет 
50 %, а во вторых - меняется от 47,6 до 54,9 % при средаем зна

чении 50,2 %, но довольно резко отличаются по степени и типу ще
лочности (рис.7,8). 

Сумма щелочей в породах лахандинских и кан:дьпшки:х: субплас

товых ИRтрузий варьирует в пределах 2-3,7 % при среднем содержа
нии 3,I %, из I<OTOPЫX на К2О при:х:оди:тся 0,7 %. По типу щелоч-
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ности они относятся по сред

ним значениям к калиево

натриевой серии. Породы ря-

6иновских И малосахаринских 

покровов по характеризуемым 

параметрам отличаются не 

только от ИНТРУЭИВНЫХ 06ра

зований, но и между со60Й. 

В первых из них c~~ щел~ 

чей коле6лется от 2 до 

4,9 % и в среднем равна 
3,6 %, а во вторых она ме
няется от 2 до 6,8 %, воз
растая в среднем значении 

до 4,31 %. Среднее содержа
ние К2О составляет в них 

соответственно . 0,45 и 
0,71 %. По типу щелочности 

они относятся по средним 

значениям к натриевой се

рии. 

Оценка дисперсий со-

держаний, средних значений 

щелочей (К2О, Na20 ) И их 

суммы (K20+Na2o ) по . кри
териям Фишера (F) и Стью

дента (t) показала статис

тически значимые различия 

по этим параметрам междУ 

магматическими породами 

б 
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Рис.8. Систеuатика uаГЫ8fических 

пород из силлов И покровов уйс

кой серии хр.Улахан-Бам по fИПУ 

щелочвос~и в координа!rах К2О
N~O (по uа~ериапаu автора) .Усл. 

060ЗИ. на рис. 7. 

ка.ндыкскоЙ (RзkD. ) и ря6иновской (RзГЪ ), ка.ндыкской И малоса
харинской (Rзmlв ), малосахарirnской и ря6иновской свит (см. 
та6лицу). . 

ИЗ . llpиведенного фактического материала очевидна принадлеж

ность магматических пород лахандинских и кандыкских силлов К 6а

зитам с нормальной щелочностью, а их разновидностей в ря6иновс

ких И малосахаринских покров ах - к су6щелочным 6азальтоидам 

(Классификация ••• , 1981). Увеличение щелочности в ря6иновских и 
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Сравнивае- Кол-во К2 О Na 20 К2О + Na20 
мые свиты анализов 

I [ I F t F t F t 

RJkn 16 1,7 2,6 3,8 3,7 1,33 2,29 

RзrЬ 23 

Rзkn 16 2,7 0,43 11 4 4,69 3,2 

Rзmls 18 

Rзmls 18 4,5 2,2 2,9 1,6 3,5 2,15 
RзrЬ 23 

малосахаРИНСIШХ базитах происходит за счет. натриевой COCTaвJJ.mO

щей (см. рис. 7 ,8). Это I{OCBeHHo свидетельствует об их обогащении 

натрием в процессе взаимодействия лавовых потоков с морской во

дой, что, конечно, не исключает и дифференциацию магматического 

очага во времени. 

Следует отметить, что не все из выделенных в разрезах ряби

новской и малосахаринской свит магматических тел несут бесспор

ные следы э<Iхрузивной деятельности. Неэнач:ительная часть "диаба

зоподобных" пород,наблюдаемьrx среди вулканических покровов, при 

целенаправленном изучеНИИ,ВИДИМО,может быть классифицирована как 

субпластовые интрузии, но по структурно-минералогическим призна

кам OW.d резко отличаются от лахандинских и КaндI:lliСкИх и их, по 

крайней мере, близповерхностное внедрение не вызывает сомнений. 

Позднерифейская датировка силлов и покровов хр.Улахан-Бам 

базируется на геологических наблюдениях, которыми установлено 

трансгрессивное перекрытие этих образований юдомской серией (Су

XOPYI{OB, I984). Определения абсолютного возраста кa.лЮt-аргоновым 
методом по валовому составу проб расположены в интервалах: 664-
724, 662-704~ 749-760 млн лет для покровов и 700-790 млн лет для 
силлов. 

Суммируя вышеизложенное, следует отметить, что в пределах 

хр.у лахан-Бам: развит один из самых полных на I<ьrллахском поднятии 

разрезов верхнего рифея, объединяющий трансгрессивный (большая 
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часть лах.андинСI\ОЙ подсерии) и регрессивный (греНСI\ая свита, уЯ

ская серия) мегаритмы. Пре,IJ.Jюженное расчленение уйской серии 

хр.Улахан-Бам подчеркивает специфи:ку геологичеСI{ОГО развития: 

территорmr. Кроме того, выделение, наряду с малосахаРИНСl:0Й ,джО

РОНСКОЙ (джабатmюкой) и далнндинской (усть:ки:рбинской) свитами 

(Ян-жин-шин и др., I977), рябиновской и кеатанской свит способ

ствует более дробному региональному расчленению серии и ее одно

значной корре.л.яции на всем Кыллахском поднятии. Предлоложение в 

в какой-то мере доказанного несогласия в основании джоронской 

(джабатымской) СВИТЫ исключает "разн~ное" толкование ма

лосахаринсшrx: отложений. 

Базирующееся на большом фактическом материале представление 

о резком преобладании в завершающей стадии позднерифейского маг

матизма эфрузивных проявлений над интрузивннми может оказать оп

ределенное влияние на металлогеническую концепцию региона И, на

ряду с другими признаками, позволяет увидеть в его развитии не

которые черты риq~оreнеза. 

Тю\Им образом, верхний рифей хр.Улахан-Бам является своеоб

разным ключом к расшифровке мНогих проблем геологическоЙ истории 

Кыллахского поднятия. 
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А.Г .Кац, 3.Б.Флuрова 

НОВЫЕ ДАI-ПШЕ ПО СТРАТИГРАФИИ ВЕРХНЕГО IIPOТЕРО3ОЯ 

ЮЖНОГО СЮЩНА ОЛЕНЕКСКОro ПОДНffТИЯ 

Верхнедокембрийские отложения, представленные терригенно-

карбонатными толщами, широко развиты в сводовой части южного 

склона Оленекского подаятия (рис.1). Они залегают с резким угло

вым несогласием на дислоцированных метамор~еских породах ниж

него протерозоя (эекитская свита). 

Современная схема стратиграфии верхнедокембрийских отложе

ний была разработана в начале шесТИдесятых годов (Битерман,Горш-

кова, 1962; Виноградов, КрасильНШ(ов и дР., 1961). Среди выде-

ленных ими на Оленекском поднятии ОТЛQжений сололийской серии, 

состоящей из кютингдинскои, арымасской, дебенгдинской и хаипах

ской свит, а также хорбусуонской серии из маастахской, хатыспыт

ской и туркутской свит, на южном склоне присутствуют не все. 

3десь,по данным К.М.Битермана и Е.Р.ГоршковоЙ (1962),ИЗ разреза 

выпадают отложения хайпахской, маастахской и хатыспытской свит, 

а породы туркутской с размывом зал~гают на известняках дебенг

дингской свиты·. 

Важным этапом Д)IЯ района ЯВИJIИсь работы JЗJl.А.Комара (1966), 
который на основании изучения органических остатков и данных 

радиологического возраста разработал обоснование биостратиграфи

ческой схемы и увязал ее с общей шкалой верхнего докембрия. 

Б.Р.Шпунт и дР. (1979) в верхнем докембрии южного склона 

Оленекского поднятия впервые описал отложения, залегающие под 

породами сШ'ынахтахской свиты, отнеся их к среднему протерозою 

(осорхаятинская с~ита). 

Авторы настоящей работы, проводившие на южном склоне Оле-

некского поднятия крупномасштабную геологическую съемку в бас-

сейнах р.Кютингде и ее притоках, а та.юке на междУРечье послед

них с Буор-Эекитом, детально изучили .разрезы верхнего докембрия. 

на основании этих исследований установлено широкое развитие в 

районе терригенной толщи, залегающей на нижнепротерозойских ме

таморфических породах (рис.2). Этой толще оставлено наименова
ние, предложенное Б.Р • Шпунтом. Установлено, что сШ'ынахтахс:кая: 
свита везде подстилается осорхаятинской и нигде не залегает на 

метаморфических образованиях. 
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На южном cIQrbHe ОленеI{СI<ОГО 

поднятия КЮТИНГДИНСI<ая свита рас

членена авторами на три подсвиты, 

арымасс I<аяи дебеНГДИНГСI<ая свиты 

на две ПОДСВИТЫ I<аждая. I{poMe того, 

В районе установлены отложения хай

пахСI<ОЙ свиты рифея, маастахСI<ОЙ, 

хаТЫСПЫТСI<ОЙ и ТУРI<YТСI<ОЙ свит 

венда. Последняя расчленена на две 

подсвиты. 

Рифей 

к рифеЙСI<ИМ отложениям, объе

диненным в СОЛОЛИЙСI<YЮ серию, отно

сятся ОСОРХОЯТИНСI<ая, сыгынахтах

СI<ая, КЮТИНГ;ЦИНСI<ая, арымасс I<ая ,де

беНГДИНГСI<ая и хaйllахСI<ая свиты. 

Осодхagтинская свита впервые 

описана по Р.СЫГШ1ахтах (30-метро
вая ТОJПЦа), а Та.юке в районе горы 
осор-Хаята (Шпунт и др., 1979). Ра

нее ПОРОДН, относимые нами I< осор

хаяТИНСI<ОЙ свите, описывались в 

составе сыгынахтахской свиты. 

ОсорхаяТИНСI<8Л свита слагает 

полосу северо-восточного простира

лия шириной 3-9 I<М. Она залегает с 

реЗI<ИМ угловым несогласием на слан

цах эеI<ИТСI<ОЙ свиты и раннепротеро

зойсI<ИX гранитах. Свита, нан прави

ло, сложена ГЛayI<онитсодержащими 

меЛI<озернистыми сравнительно одно

образнымИ по составу I<ремово-серыми, 

серыми, розоватыми, розово-серыми 

до черных ПОЛИМИI<товыми и вуЛI<ано

МИI<товыми песчаниками и алевропес-
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Рис.2. Схема сопоставления рифейских отложеcnш 

1 - известНЯЮI, водорослевые известняки; 2 - доломи
ты, водорослевые доломиты; 3 - кварцевые, полимикто
вые песчаники; 4 - гла~<онитсодержащие песчаники; 5-
алевролиты; 6 - аргиллиты; 7 - кре~rnистые породы, 

кремни; 8 - конгломераты, гравеJШТЫ. 
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чaюn<ами, реже глауконит- и кварцевыми песчаниками:*. Хорошая 

сортировка материала терригенных пород и наличие практически во 

всех разновидностях глауконита свидетельствуют об их 

происхо.ждеюrn. 

морсном 

Нижняя часть свиты обнажается в верхнем течении левого при

тока Буор-Эекита p.Optoky-Эекит (см. рис.2). Здесь на раннепро

терозойских пегматоидных гранитах залегают (обн.2083): 

Мощность ,м 

1. ПесчaниRИ кварци:товидные бете до серых • • . • • • •• 4 
2. Песчаники серые ПOJlИМИКтовые • -. • • • • • • • 3 
3. Песчаники зеленовато-серые вулк'аномиктовые . . 30 
4. Песчаники глауконит~кварцевые (с горизонтами - 0,1 - кварц

глауконитовых разностей) • • • • • . . • • • • 15 
Мощность по разрезу • • . • • . • • • • • • • • • • . • 52 
На водоразделе ме.ЖДУ реками Ортоку-Эекит и Сыгынахтах (обн. 

2045-2047) выше горизонта глауконит-кварцевых песчаников залега-
ет паЧI<а серых, розовато-серых, зеленовато-серых поли:ми:ктовых 

песчаниI<ОВ мощностью 50-60 метров. Последние выше сменяются тем
ными зеленовато-серыми разностт~, чередующимися с I<ИРПИЧНО

I<расными и вишневыми кварцев о-поле во шпатовыми песчаниками с 

глауконитом, гематитом, хлоритом и-биотитом. Мощность пестро-

цветной части разреза не более 40 метров. 
Несколько иной состав имеют низы свиты в верховьях Буор-

Эек.ита. Здесь на круто дислоцированных (аз.пад. 90-1000 L 75-800) 
метаморфических породах эекитской свиты суБГоризонтально залега

ют светло-серые, кремово-серые, буроватые кварцево-полевошпато

вые песчаники, пере крытые горизонтом (1-2 м) глауконит-кварцевых. 
Мощность нижней части осорхаятинской свиты здесь 60-65 м. На р. 

Сыгынахтах, судЯ по развалам, в верхней части осорхаятинской 

свиты развита пачка (60-70 м) чередующихся между собой розовато
серых, темно-зеленовато-серых и сургучно-красных песчаников с 

глыбами (до 0,3 м в поперечнике), красных и кремово-серых доло

митов, имекхцих характерную неравнобугристую вьrnетре.л:ую корку • 
Эти породы пере крыты конгломератами сыгынахтахской свиты. 

* Именно из этих песчаников, ранее относимых к сыгынахтахской 
свите~ получено определение радиологического возраста 1480 млн 
лет (JjИНОГРадов и др., 1961). Согласно новых констант распада -
1435 млн лет (Харленд и др., 1se5). . 
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Общая МОЩНОСТЬ осорхаятинской свиты 120 - 140 м. 
нижний возрастной предел свиты устанавливается фактом на-

легания этих пород на метаморфические образовании эекитской сви

ты и граниты с радиологическим возрастом 1800-2000 млн лет.Верх
няя граница определяется тем, что осорхаятинская свита перекры

вается грубо терригенной сыгьrнахтахСIЮЙ и существенно карбонат

ной кютингдинской свитами (в последней собраны строматолиты ниж

него рифеЯ). 

СЫГlЩахтах;ска.я: свита слагает сравнительно узкую полосу, вы

тянутую в северо-восточном направлении через бассейны левых при

токов р.Кютингде и среднего течения р.Сыгынахтах. Свита сложена 

конгломератами, КОНГЛОбрекчиями, гравелитами, песчанИJ\ами, квар

цевыми, раже кварцево-полевошпатовюли, светло-серыми до белых 

кварцитами. Нигде в породах сШ'ынахтахской свиты наличие глауко

нита не установлено. 

Однообразная по составу, сложенная существенно кварцевыми 

породами,свита имеет весьма пестрый 06лик, обусловленный частой 

сменой по вертикали илатерали линзовидно чередуюдихся на корот

ких интервалах конгломератов, rpaвemfToB, песчаников разной зер

нистости, часто связанных мажду собой постепенн~АИ переходами. 

Эти ее особенности, отсутствие маркирующих горизонтов не позво

ляют составить разрез свиты. 

Породы сыгынахтахской СВИ'1'ы залегают с размывом, но 6ез 

видимого углового несогласия на песчаниках и алевропесчаниках 

осорхаятинской свиты с конгломератами в основании (см. рис.2). 

К нижней части свиты относятся породы, слаг&~ие скальный 

выход по левому борту р.Сыгынахтах в 1,5 км выше ее устья (обн. 

2055). Здесь прослаживается пачка (до 15 м) косослоистых разно

зернистых песчаников, средне- и крупнозернистых кварцевых с 

быстро выклиниваю:цимися линзами и прослоями (5-60 СМ) мелкога

лечных Iюнгломератов и гравелитов, причем мощность этих линз и 

прослоев снизу вверх уменьшается. По-видимом:'", вышележащей явля

ется To;nцa (50-55 м) преимущественно конглобрекчи:й, конгломера
тов и гравелитов с подчине~ песчаниками, развитыми на правобе-

режье р.Сыгынахтах. Общая мощность СШ'bl}ШХТахской свиты здесь 

не более 65-70 метров. 
lGжнее левого небольшого притока р.Кютингде (руч.ЛагерНЫЙ) 

мощность сШ'ынахтахской свиты возрастает до 110-120 ~Л (обu.З). 
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В ее составе по всему разрезу здесь преобладают носослоистые 

разнозернистые кварцевые песчаники, тонко чередующиеся . (0,1-
0,3 м) с гравелитами и конгломератами,образующими быстро выкли
нивающиеся прослои и линзы небольшой мощности. Неясным остается 

ПОЛQжение в разрезе мощной (не менее 40 м) толщи конгло~reратов, 

конглобрекчий, гравелитов с подчиненными песчанинами , развитыми 

на левом склоне долины р.Кютингде, ниже устья руч.Лагерного. Эта 

толща, похожая на описанную выше по правобережью р. Сыгынахтах, 

вероятней всего, образует . мощные быстро ВЫКЛИНИВaIOЩиеся линзы, 

сложенные грубо обломочным плохо окатанным материалом. 

Общая мощность сыгынахтахсной свиты 65-120 метров. По всей 

вероятности, участками она ВНЕЛИНИВается, и тогда RЮтинг-

динская свита залегает непосредственно на осорхаятинскоЙ. 

Нижняя возрас'l'Ная грamща сшынахтахской свиты определяеrся 

налеганием ее на породы осорхаятинской с радиологическим 

возрастом 1480 млн лет (Виноградов и др., 1961)*. Верхний воз
растной предел свиты определяется возрастом перенрывающей НИJКне

рифейсной кютингдинской свиты. 

Вопрос О генезисе отложений сыгынахтахской свиты на данной 

стадии изученности однозначно не решен. По мнению Б.Р.Шпунта 

(Шпунт и дp.~ 1979), подобного типа отложеНиЯ характерны для зо
ны акIwмyлятивно-прибрежных· форм (береговые валы, барьеры), а на
копление осадков происходило за счет размыва метаморфических, и, 

в меньшей степени, магматических пород нислого и, возможно. ще

лочного состава (метаморфичесние породы эенитсной свиты). По 
комплексу кластогенных минералов и их количественному соотноше

нию выделяется сыгынахтахсная ассоциация рутил-ильменит-турма-

ЛИН-11,Ирконовая (Шпунт и др., 1979). По нашим данным, эта ассо-
циация несколько иная - хромит-альмандин-РУТИЛ-11,Иркон-турмалин

ильменит,шпинелевая. Наличие хромита говорит о возможности раз

мыва базитов или даже ультра6азитов. 

УстаноВленное нами полное отсутствие в отложениях сыгынах

тахской свиты глауконита, столь характерного для морских терри- · 
генных пород региона в рифе е и · венде, свидетельствует, по всей 

вероятности, об их нонтинентальном происхождении. Не выдержан

ность фаций, линзовидное .строение ТОЛЩИ, плохая окатанность и 

* Согласно новых констант распада 1435 млн лет (Харленд и др. , 
1985) • 
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сортировка образований сыгынахтахской свиты свидетельствует, 

скорее всего, о дельтовом типе отло.жетrn. 

Нельзя согласиться с тоЧI\ОЙ зрения Б.Р.Шпунта (Ilfлyнт и дР., 

1982) о том, что накопление осадков сыгынахтахской свиты проис

ходило за счет размыва метаморфических пород эеI\ИТСКОЙ свиты и 

частично магматических пород ЮIСЛОГО состава. Авторами настоmцей 

работы ЮП'де - ни в описываемом районе, ни к северу от него (в 

бассейне р.Солооли) не наБJПOДалось налегания сыгынахтахской сви",: 

ты непосредственно на породах раннего протерозоя. Везде эта сви-

та подстилается тонко терригенными отложениями осорхаятинской 

свиты. Именно последняя залегает на образованиях раннепротеро-

эойского возраста. Кроме того, предполагаемые Б.Р.llfлyнтом источ

ники сноса не объясняют мономинеральный кварцевый состав пород 

СЫГШfахтахской свиты. Больше вероятности, что эта свита сформи

ровалась за счет перемыва ПРО.I(YI(ТОВ разрушения мощной коры глу

бокого химического выветривания. 

WТингдИнская свита. Отдожения свиты слагают полосу шириной 

2-6 км, протягивающуюся в северо-восточных румбах вдоль долин 

рек Кютингде, СЫrnнахтах, затем Солооли. Они залегают без види

мого углового несогласия на породах сыгынахтахской свиты, а так

.же с размывом на песчаниках осорхаятинской свиты (см. рис.2). 
Нижняя граница кютингди:нской свиты проводится по появлению мало

мощных прослоев глауконит-содержащих песчаников или известковис

тых алевролитов, переслаивающихся с доломитами. По особенностям 

строения свита делится на три подсвиты • 
. Нижнекютингдинская подсвита изучена в бассейнах левых при-

ТOI\Ов р .l{ютингде и по долине р. Сыгынахтах. Подсвита делится на 

три части: 

МОЩНОСТЬ,м 

1. нижняя (обн.2057) сложена чередующимися песчаниками, серыми 

мелко- и средне зернистыми неяснослоистЬ!МИ или иэвестковис- ' 

ть!ми алевролитами, часто превращенными в филлиты· или ' хло~ 

рит-серицит-кварцевые сланцы (0,1-1,5 м), и доломитами,кре
мово-серыми, серыми массивными или слоистыми (2-2,5 м) с 

биогермами строматолитов. •••••••.••••• 12-18 
2. Средняя часть (обн.588) подсвиты сложена сравнительно одно

образными серыми и кремово-серыми массивными и тонкоплитча

тыми доломитами и известняками, причем первые с биогермами 
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Мощность ,м 

пластовЫх и: столбчатых строматолитов. .' . .. 4О-5О 
3. Верхи подсвиты (обн.583) представлены зеленовато-серыми 

алевролитами со стяжениями зеленовато-серых и: серых I\ремней 

с Rараваеобразными обособлениями Rpacныx и вишнеВО-Rpасных, 

а тa.юtе серых биогермов строматолитов. ., . . . 12-18 
Общая мощность нижнеКЮТИНГДИ:НСRОЙ под свиты 70-8О метров. 

Из этой подсвиты Ел.А.Комаром (1966) определены нижнерифей
СRИе Kussiella kUBsiensis (мasl.) Kryl. 

Среднекютингдинская под свита раэвита преимущественно по 

склонам долины р.fuотингде. Она сложена доломитами и извеСТНЯRа

МИ, водорослевыми кремово-серыми с желваками голубовато- и зеле

новато-серых Rpемней; алевролитами и Rpемнистыми породами. 

нижняя граница подсвиты проводится по Rpовле горизонта 

алевролитов, содержащего караваеобразные обособления строматоли

товых биогермов. 

На этих породах залегают (оБН. 583): 
Мощность ,м 

1 • Доломиты Rpemobo-серне с RРyruruми полуСферическими биогер-

мами строматолитов . . . • • • • . . • • • • • • . •• 15 
2. доломиты !\ремово-серые массивные с желваками голубовато- и 

зеленовато-серых !\ремней • • .' • . • • . . . . • . . .• 20 
3. доломиты зеленовато-серые, серые, внизу с желваками черных· 

!\ремней, выше с прослоями: (0,1-0,2 м) темных Rpемнистых по-
род • • . . . • . • • • • • • . • • . • • • • . •. 40-49 

4. Доломиты Rоричнево-серые и кремово-серые, полосчатые с жел-

ваками черных Rpемней . • • • • • • • • • • • • • •• 10 
Общая мощность по разрезу и подсвиты в целом 8О-9О 

Из средней подсвиты собраны строматолиты, из которых 

Ел.А.Комаром определены Colinella discreta Кот. 

ВерхнеКЮТИНГДИНСRая подсвита прослежена по npавобере.жью 

р.Кютингде (обн.1310). Она сложена доломит~r с включениями се

рых и черных I\ремней, с линзами и маломощными про слоями глауко

нитовых песчаников, алевролитов, Rpемнистых пород, с горизонтами 

оолитовых и водорослевых известняков. Граница между верхне- и 

среднеКЮТИНГДИНСRОЙ подсвитами npоводится условно ПО горизонту 

серых известняков с бугристой поверхностью, подстилающих доломи

ты с прослоями оолитовых известняков. 
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В нижней части подсвиты по р .Кютингде прослежен:ы:: 

Мсщность,М 

I. Доломиты серне, кремово-серые. в основании с JШНЗОВИДНЫМИ 

6иогермами: пластовых стромаТOJШТОВ. Стяжеmи черннх крем

ней, IIpослои (0,5-1,0 м) ОQЛИТовых ' известняков • • •• 8 
2. Доломиты серне, кремово-серые полосчатне с желваками ' черных 

кремней. Прослои и .ли:нзы (О, 3-D,4 м) серых и черных крем-

нистых пород (псевдомоpфJзы по пластовым строматолитам) , 

оолитовых известня:ков (0,З-I,5 м) •• о • • • • • • • • 24 
В низовьях правого притока р.Кютингде - р.Улахая-УЭТТЯХ 

разрез низов подсвитн несколько иной: 

I. Известняки оолитовне с линзами и прослолми (0,I-0,3 м) тон
кополосчатых кремнистых пород • • , • • • • • • • • •• IO 

2. Доломиты кремово-серые массивные с биогермами пластовых 

(O,5-I,5 м) стромаТОЛИТОБ •••• о ••• о • • • • •• 25 
3. Доломиты кремово-серые массивные с прослоями и линзами 

(O,I-I м) оолитовых известняков с 6иогермами пластовых 
строматолитов • • . • • • . . • • • • • . . . • • •• I5 

4. доломиты серые, кремово-серые полосчатые с биогермами КО-

ричнево~серых пластовых стромаТОЛИТОВ • • • • • .• 30-40 
5. Известняки серые с прослоями: (0,I-O,2 м) кварцевых песчани-

ков . с!о • • • • (> • • • <1 • • • • о • • • • • • • • • (> 1 О 
Мощность по разрезу и общая мощность верхне:КЮТИНГДИНСIЮЙ 

подсвиты до IOO м. 
В верхней подсвите Вл.А.Комаром описаны (I966): Nucleolle. 

fibrosa Кот., Stratifera undata Кот., S.flexurata Кот., 
lina differenciata Кот. 

Gongy-

Общая мощность кютингдинской свиты • • • • • • • 240-270 м. 
нижняя возрастная граница отложений кютингдинской свиты оп

ределяется налеганием их с размывом на нижнери~йских сыгынах

тахской и осорхаятинской свитах. Верхний возрастной предел опре

деляется тем, что она перекрывается отложениями среднерифейской 

арымасской свиты (Виноградов И др., I96I). 
Арцмасская сви~. Свита широко развита в пределах южного 

склона Оленекского поднятия, слагая полосу северо-восточного 

простирания шириной 3-7 км. Соотношение ее с подстилающей кю

тингдинской свитой описано за пределами рассматриваемой террито-
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рин (Виноградов и дР., 196I), тa.R .как в районе она ПОВСюдУ гра

ничит с ИНТРУЗИВОМ позднепротерозойсRИX дка6аэов и габбро-диаба

зов (см. рис.1). Арымасская свита делится на две лодсвиты (см. 
рис.2) • 

Ниrorеарымасская: ПСДСЕита сложена МОНОТОНВ:ЫМИ: песчаниками, 

преи:мущес:твешю меЛЕозернис'I'НМИ кварцеВblМИ:, полевопша'r-кварцевы

МИ, в ТОIII или mюм КО.JШЧестве содер:!К8ЩИМИ гл~онит, реже - из

веСТКСВИСТ-iNiI1 песчани::ками:, алевропесчани:ками И алевролитами. На 

левом водоразделе р.Балаг~чнах (обн.549I) в низах ' подсвитн раз

виты серые среднезернистне гл~~онитсодержащие песчаники с об

ломками (5-IO мм) теМI:ШX алевро.iШТОВ. Выше они смен:moтся зелено
BaTO~ и розовато-сернми мелкозернистыми , также с глауконитом, 

раЗНОСТЩ,'[fo1 - мощность' 45 м . 

Средняя: чао'I'Ь подсвиты представлена (снизу вверх) : темными 

эеленовато-серыми 'l'онкополосчатыми: але:вропесча.никв...ш (10 ·м) ,теМ
но-серыми. зеленовато-сернми известковистыми алевролитами (8 м), 
:выше :которнх залегает то.лща (ПО м) ':rэреЩ1\1ЦИХG.fI Между собой зе

леновато-сернх ГJЩУ1юнитсодержащи:х эеленовато-сернх, светло-се

рнх, розовато-сернх песчаншtoВ. 

В верхах подсвиты раэВИТЫ алеврол.ЧТЫ виmнево-серые, зелено

вато-серые гл~~онитсодержащие. 

Общая мощность нижнеарымасской лодовиты I80 м. 
ВерхнеарнмаССЕая подсвита сложена водорослевыми известняка

r.ш, доломитами:, ГЛayRонитосодержащими песчахи::ками, алевролитами, 

арrи.rJЛИтам:и:. Граница между подсвитами проводи:тся по подошве ниж

него ПЛЭ.ста известняков с б:и:огермами строматолитов. 

По р.У лахан-У ЭТТЯ:Х: ПРОС.ilеживается следYRJЦИЙ разрез подсви

ты (oOh.II257-1I258): 
Мощность ,м 

I. Известняки водорослевые зеленовато-серые с прослоям:и: (5-
IO см) алевролитов • • • • • • • • • • • • • • •• 8 

2. Алевролиты виmнево-красные, внижн:ей части зеленовато-серые 

глауконитсодержащие • • • • • • • • • • • • • • • •• 20 
3. Песчани:ки: зеленовато-серые с глayItонитом, В основании слоя 

серне, :красно-Оурые с линзами гравели:СТНХ: разностей • • • • 
о • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • 20 

4. Известняки светло-серые, зеленоватые с биогермами столбча-

тых строматолитов • •• •• • • • • • • • • • 5 
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· МОЩНОСТЬ,м 

5. Алевролиты серые, зеленовато-серые . . . . • • . 15 
6. Известняки светло-серые, зеленовато-серые с биогермами 

столбчатых и желваковых строматолитов • . • • • • •• 32 
Мощность по разрезу . " • • • • • • . • . • . . • 100 
Общая мощность арымасской свиты •••••••. 280 
Из верхнеарымасской подсвиты Ел.А.Комаром (1966) описаны 

строматолиты Conophyton lituus Мasl., C.gardanicus Ког., Baica
lia minuta Кот. 

ЛебекгпиffГCISая свит§,. ОтложеIШfI свиты в виде узкой(I-I,5 lSМ) 

полосы север-северо-восточного простирaIШfI прослежены в долинах 

правых притоков р.Кютингде - рек Балаганнах и Улахан-Уэття:х.Сви

та залегает с размывом на разных горИзонтах арымасской свиты. 

По литqлогическим особенностям она четко делится на две подсви

ты. 

Нижнедебенгдингская подсвита слажена глауконитсодержащими 

кварцевыми песчаниками, алевролитами, гравелитами, конгломерата

ми: и водорослевыми известняками (см. рис. 2) • По р.Балаганна.х на 

арымассI<ИX меJll(озернистых песчаниках залегают (обн. 1494) : 
м()щность,м 

1. Песчаники ПОЛИМИRтовые пестроокрamеннне грубозернистые до 

гравелистых с глауконитом, BЫ1IIe переХОДfIЩИе в среднезернис-

тые разности • • • • • • . . • • • • • • • • • • • •• 15 
2; Песчaниrsи полимиктовые пестроокрamеннНе разно зернистые с 

подчиненными прослоями (0,5-0,7 м) алевропесч~ов и алев-
' ролитов • • .8 • • • • • • • • • • 8. • • • • • • • • •• 9 
Несколько северней мощность первого слоя возрастает до 21 

метра. В его основании развиты гравелиты и гравелистые песчаники 

(2-3 м). 
Мощность нижней части вижцедебенгдингской подсвиты - за м. 

средняя часть подсвиты представлена 40-метровой толщей виш

нево-красных и зеленовато-серых алевролитов, аргиллитов с подчи

ненными про слоями (1-2 м) песчанкков. Завершается разрез нижне

дебенгдингской подсвиты пластом (20 м) коричнево-серых и зелено
вато-серых водорослевых известняков, переслаивающихся с песчани

ками и алевролитами. Из этого пласта Ел.А.Комаром определены 

Anabaria radialis Кош~, Conophyton garganicus Ког. Кроме того, 

отмечаются формы Platella protensa Кот. (Комар, 1966). 
Общая мощность нижнедебенгдингской подсвиты 70-100 м. 
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ВерхнедебеНГДИНГСRая подсвита слажена водоросл~выми из-

вестняками с подчинеFШЫМИ прослоями: доломитов, песчammов, алев

ролитов и аргиллитов. 

На левобережье р.Балаганнах (обн.1289) на зеленовато-серых 

алевролитах с линзами гравелитов и с RPYIIIШМИ зернами ГJIay1(онита 

верхов нижнедебеНГДИНГСRОЙ подсвиты залегают известRffКИ серые 

водорослевые с Conophyton garganicus Ког., выше RoTopых лежит 

горизонт (1 м) Rpemobo-серых доломитов. Далее вверх по раэрезу 

прослеживаются аналогичные водорослевые известняки с биогермами 

строматолитов. При этом ВИДНО, что данные породы образуют пласты 

до 5 м МОЩНОСТЬЮ, а Между ними залегают алевролиты или аргиллиты 
(0,3-2 м). Мощность нижней толщи здесь достигает 60 м. 

В верхах подсвиты под верхним горизонтом водорослевых из-

вестняков (ЗО м) прослеживается пласт песчaниRОВ зеле новато-с е

рых и вишнево-серых RPупнозернистнх с ГлayRонитом. Эдесь наблю

дается та же последовательность залегания пород, что и в нижней 

ТОJПЦе. Завершается разрез верхнедебеНГДИНГСRОЙ подсвиты пластом 

(1 м) меЛRобугристых горизонталъно-слоистнх водорослевых извест
НЯRов с Anabaria radialis Кош., выше ROTOPЫX залегают розовато

серые известняки (2 м). Мощность поД~виты З0-90 М. 
Общая мощность дебеНГДИНГСRОЙ свиты 100-190 М. 
ХaйnахСRая свита* протягивается в виде УЭRОЙ полосы север

северо-восточного простирания по правОбережью р.Кютингде до до

лины р.Улахан-УЭТТЯХ. Свита сложена ГлayRонитсодержащи:ми кварце

ВЫМИ песчaниRами, алевропесчaниR8МИ, гравелитами с подч:иненннми 

прослоями известНЯRОВ (СМ. рис.2). 

По правобережъю р.Балаганнах (Обн.29ЗI)на розовато-серых 
известНЯRах дебеНГДИНГСRОЙ свиты согласно с реЗRОЙ границей за

легают песчaниRИ ГJI8y1(онит-кварцевые (2-3 М), ROTopHe выше сме
няются алевропесчaниRами аналогичного состава. 

Наиболее полный раэрез свиты прослежен по правобережью 

р.Кютингде в 2 километрах Вl:ШJе устья р.Балаганнах (обн.1484): 
Моощость,М 

1. Алевропесчa.ниюr зеленовато-серые, слюдистые переслаиБаются 

с песчaюmами МeЛRозернистнми ГлayRонит-кварцевыми. ВИДlIМая 

МОЩJIОСТЬ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 16 
2. КонглобреRЧИИ известковистые с 06лоМR8МИ и С галъRО~ цвет

*' ХайпахСRая свита в пределах описываемой площади выделяется 
впервые. 
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МОЩНОСТЬ ,м 

ных доломитов, !сварца, глауконята. Цемент известково-песча-

НYIСТЫЙ • . . • . . • • . • . . • • . • • . . . • •. 1 ,5 
3. ПесчаникИ кварцево-глауконитовые, темные зеленовато-серые, 

гравелистые • • . • • • • • • . • . • • • • • • . •. 5 
4. Песчаники кварцево-глауконитовые, зеленовато-серые, пере-

слаиваются с алевролитами и алевропесчаниками • • •• 13 
Мощность по разрезу • • • • • • • • • • • • • . • • • 35,5 
Д~ee к северу вверх по долине р.Балаганнах мощность хай-

пахской свиты увеличивается до 60 м., Общ~ мощность свиты 35-
60 м. Судя по разрезу хaйllахской свиты, по особенностям ее стро
ения и состава, она соответствует нижней толще стратотипического 

разреза (Комар, 1966), где возраст ее определяется как верхнери
cIeЙсКИЙ. 

ВеIЩ 

до последнего времени некоторые исследователи (Битерман, 

Горшкова, 1962 и др.) в южной части Оленекского поднятия указы

вали на наличие так наэываемого предтуркутского перерыва, прида

вая емУ региональное значение. По их мнению, в бассейне р.Кю

тингде венд представлен лишь своими верхами - туркутской свитой, 

С размывом перекрывакщей среднеРиcIeйские отложения. Вл.А.Комар 

(1966) выс~азал точку зрения о возможности наличия на южном 
склоне ОлеН8IССКОГО поднятия аналогов не только туркутской свиты, 

но и хатыспытской и маастахскоЙ свит. Он ВЫСl<а.::>8Л сомпеI-ше о 

возможности относительно глубокого размыва в основании туркут

ской свиты. 

В результате проведенпых авторами исследований удалось выя

вить, что венд южного склона Оленекского поднятия содержит те же 

свиты, что и стратотип хорбусуонской серии (см. рис.1), но в 

ином объеме и в ДРУГИХ фациях. на ОIШсываемой территории выделя

ются маастахская, хатъzспытская и туркутская свиты (рис.3). 

МааСТахСкая свита прослежена в виде узкой полосы от р.Кю-

тингде и далее вдоль правого борта р.lJaлаганнах. Она сложена 

l<онгломератами, гравелитами, песчанИJСВМИ, доломитами. 

По правому борту р.Кютингде,в 1,5 l\М выше ус'l'ЬЯ р.Балаган
нах (обн.I484) на мелко- до среднезеРfШСТЫХ зеленовато-серых 
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Рис.3. Схема сопоставления вендских и нижнекембрийских отло-

жений. 

1 - известняки оолитовые и битуминозные; 2 - иавестнлки во-

дорослевые, глауконитсодержащие; 3 - доломиты водорослевые, 

битуминозные; 4 - песчаники ПO.7IИМИ1\товые, кварцевые; 5- алев

ролиты, аргиллиты; 6 - конгломераты, гравелиты; 7 - кора вы-

ветрИJ38.НИЯ. 

ГЛayRонит-кварцевых песчаниках залегает (15 м) горизонт маас-

тахских светло-серых, желтовато-серых средне- и грубозернистых 
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песчаников с линзами гравелитов и мeлRогапечных конгломератов. 

ВЫше лежит ПJIaCТ (3 .. ) RВapди'l'овидншс песчаников. Эти породы пе

реКРЫВЭIJТСЯ горизонтом (2-3 м) известковистых светло-серых, жел
TOB~ТЫX песчаников, О'l'НОСЯЩИХСЯ к основанию" хатнспытской свитн. 

По право6ерепю р.Бaпarаннах анапОl'ИЧlШе гру60терригеННIiе 

породы перехрнваютсн иомnxeксом терригенно-кар60натнЫх пород, 

содераацих биогермн СТРОIIВ.'l'OJIИТOв, характерных для хаmспытской 

СВИТН. В вepxoBЫlX р.Бa.lI.a:rаннах на эеленовато-серых алеврOJШТах, 

аргил.литах и глayRоmrrcо.цер:кацих песч.ammax: xaйIIaxской СВИТЫ 
залегают (06Н.3~Ю): 

Мощность ,м 

1. Песчаники cвeТJIo-cepнe IWбоэеРНИС'l'Ъ[е • • • • • 2,5 
2. Песчаники ЭeJIеные мeJIRоэернистне • • • • • • • • • •• 0.5 
3. Песчаники серне, жe.nтовато-серне средне- и гру60зернистне 

CJ10истне, КОСОCJ10истне с ПРОCJ10JDrШ И линзами гравеJШТОВ • • 
.. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... З,5-4,5 

4. AJIевpoJIИТЬ1 темные зеленовато-серне ••••••• . ' . 0,4 
5. Песчаники cepы€!,. желтоватые мелко- и гру60эернистне с про с

леями и линзами ' гравелитов и конгломератов •••• 6,9-8,I 
6. ДOJlОЫКТН серые, кремово-серые, темно-серые массивные и по

лосчатне с ТОНЮDШ (3-5 мм) пр0CJ1ОЯМИ кремнистых алевpOJШ-

roв .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 10 
Мощность по разрезу 23,8-26,0 
Общая МощнОСТЬ маастахской свиты достигает в районе 26 м. 
Конгломератн и гравелиты, слагапц:ие маастахСI<YЮ свиту, име-

I)Т базалъRblЙ 06JIик. ОlШ состоят из поЛуокатанной и хорошо окатан-

ной галъки (50-70 %) размером 1-3 см у первых и 0.3-0,7 см у 

вторых. Галька rrpедст!ШЛена (в %): кварцем - 80, михроклшrом 
5-15, кварцитами, кремнями, песчаниками - 2-10, е. также доломи
тами, ОOJШТОВЫМИ известняками, гранитами. Цемент разнозернистый. 

6азалъный, сопрmюсновения, коИФОllOlо-реrвИ8р8ЦИОJШНЙ. CJ1ожен те
ми же минералами, что и галь:ка и, кроме того, 06JIом:ками КИCJIН7. 

лав. 

ХатнсJШТСкая свита слагает полосу шириной 1-3 км, вытянутую 
в север-северо-восточном направлении от р.Кютингде на юге до р. 

У.лахан-Уэттях на севере. Она залегает согласно, участ:ками с не

значительным размывом. Свита CJ10Ж6на известшmами, глинистыми 

известняками. дOJlОМИтами, сильно битуминозными с rюдчиненннми 



прослоямиалевролитов, аргиллитов, песчаников и битуминозных 

сланцев. По щ)авобережью р.I\ютингде хатыспытская свита залегает 
согласно с резким контактом на терригенных отложениях маастах

ской свиты (обн.1484). 

Здесь просле,живается сле.nyющКЙ разрез: 

МОЩНОСТЬ,м 

1. Песчаники известковистые светло-серые, же'лтоватые •• 2-3 
2. Алевролиты лиловато-серые с просл6ями битуминозных сланцев 

и аргиллитов, выше сме'RЯioщиеся песчаниками светло-серыми 

мелкозернистыми • • . • . •• •.•... •••• 8-1 О 
3. Известняки серые водорослевые с биогермами строматолитов .~ 

· . • . . . . . . • . • • . • • . . • • . . • . 1,5 
4. доломиты кремово-серые; массивные, чередующиеся с тонко-

плитчатыми сильно битуминозными доломитами 6-7 
Мощность по разрезу 17,5-21,5 
далее к северу по правому борту р.Балаганнах разрез свиты 

несколько иной (обн.2933). Здесь на ква,рцевых песчаниках маас-

тахской свиты залегают пестроцветные средне- до мелкозернистых 

ГЛ8УХОНИТЫ, содержащие песчaRИl\И (2 м), выше которых лежат се-

, рыеИ'звестняки. Севернее (обн. 1984) на песчаниках маастахСRОЙ 

свиты залегают: 

Мощность,М 

1. Известняки серые полосчатые и комковатые, в них прослой 

(0,2 м) известковистых алевролитов; выше чере~отся алевро-' 

литы и алевропесчаники с комковатыми известняками. 5 ' 
2. Известняки кремово-серые водорослевые с биогермами строма

толитов Вохоn1а grumulosa Кот.; В верхах черные битуминоз

ные аргиллиты, чередующиеся с известковистыми алевролитами. 

· • . . . • . . . . • . . • . • . • . • . . . • . .. 2 ,7 
3. Известняки темно-серые, коричневатые псевдооолитовые биту-

минозные . . . . . . . . • . • . . • • • . . ' . • .. 2 
4. Доломитизированные известняки, доломиты сильно битуминозные 

• • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . 7 
5. Известняки светло-серые, кремово-серые кавернозные, в верхах 

с биогермами строматолитов; прослой (U,1 м) черных битуми-

нозных сланцев • . • • . • . • • . • . • " • 3 
6. доломиты кремово-серые чередуются с серыми битуминозными 

известняками .'. . . •• ••. • . •. .•... 40 
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МОЩНОСТЬ по разрезу • • • • • • • • 
Общая МОЩНОСТЬ хатыспнтской свиты • 
Из собранных в породах хатыспытской 

59,7 
35-60 

свиты органических ос-

татков Ел.А.Комаром определены: Boxonia gr~s~losa Кош., Pani8co

llenia emergen8 Кош., характерные для юдомского (вендского) 

комплекса Сибири. 

Среди псевдооолитовых известНffКОВ свиты М.С.Якmиным опреде

лены микрофитолиты: Ve8ic~larite8 bothrydi!ormis (Fxasnop.), V. 

ООШРО8itцs Z.Zh~., V.lob&t~a Reitl., Oa&gia monolamelloB& Z. 
Zh~r. (IY комплекс микрофитолитов позднего докембрия). 

Туркутская свита,. на южном склоне Оленекского поднятия от

ложения туркутской свиты широко развиты в бассейнах правых при

токов р.Кютингде. Они залегают согласно с постепенным переходом 

на породах хатыспнтской свиты, причем контакт с породами послед

ней проводится по появлению монотонНых массивных кремово-серых, 

часто кавернозных доломитов. Т1Ркутскзя свита условно разделена 

на две подсвиты. 

Нижнет.rPКУТСКая подсвита сложена доломитами, плотныМи мас
сивными монотонными серыми, кремово-серыми, часто кавернозными, 

местами битуминозными. Реже встречаются комковатые и псевдоооли

товые разности пород. МОЩНОСТЬ подсвиты достигает 90-I20 метров. 
ВерхнетурRYТСКая подсвита. нижняя граница подсвиты прово-

дится по подошве пласта плотных сливных доломитов, обычно обра

зупци:х: скалЬНЫЙ УСТУП, четко прослеживanцийся по простиратоо. 

Подсвита сложена серыми, кремово-сернми кавернозными, сгустковы

ми, битуминозными доломитами с биогермами пластовых строматоли

тов Panisoollenia emergen8 Кош. В верхней части верхнетуркутс

кой подсвиты прослеживается прослой (3-5 м) кварцевых песчаников 
и гравелитов. МОЩНОСТЬ подсвиты 60 м. 

Общая МОЩНОСТЬ туркутской свиты I50-I80 метров. 
В верхах т.rPкутской свиты Ел.А.Комаром (I966) установлены 

биогермы строматолитов Strati!era irr8g~lari8 Kom.,Collвn1a _1n

g~larill Кош., характерные для юдомского (вендского) комплекса 

Сибири. 

По правобережью р.Кютингде ниже. устья р.Балаганнах на мас

сивных кремово-серых верхнетуркутских доломитах, иногда с мало

мощной корой выветривания (0,I-0,2 м) в верхней части с незначи
тельным размывом и линзами конгломератов (O,5-I,U м) в основании 
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залегает терригенная толща, относимая к кессюсинской свите ниж

него кемОрил. 

TOJllЦa этих пород четко деJШТСЯ на две части: нижняя сущест

венно песчанкковая 6ез органических остатков и верхняя пестро

цветная, сложенная алевролитами, аргИЛJlИТами, глинистыми извест

няками, содержащими фауну, характерную .п.ля томмотского яруса 

нижнего кем6рил. 

Разрез нижней части кессюсинской СВИТЫ изучен по р.Кютингде 

(о6н.I48З). 

Здесь на отложениях верхнетуркутской подсвиты залегают: 

Мощность ,м 

1. Песчанкки глауконитсодержащие зеленовато-серые мелкозернис-

тые с линзами (0,5 м) конгломераТов • • • • • • • • 2 
2. Песчаники ГЛayRонитсодержащие зеленовато-серые мелко-сред-

3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

незернистые косослоистые , ЛИНЗОБИДНО полосчатые; в 
слоя прослои алевролитов • • • • • • о • • • • • • • 

Известняки светло-серые, кремово-серые, комковатые 

верхах 

4,5 
2 

Песчаники 6уровато-серые слюдкстые косослоистые • • •• 3 
АлевроJШТЫ зеленовато-серые с линзами известковистых алев

РОJШтов; в верхах слоя известняки П. о м) кремово-серые 

,. . . . . . . . ". . . . . . • . . . . • . . . . . •. 6,5 
Песчаники светло-серые, зеленовато-серые мелкозернистые 

реслаиваются с темно-серыми алевроJШТами • 
Известняки rемно-серые с глayRОНИТОМ • • • • • • • • • 
Мощность по разрезу и нижней части свиты • • • • • • • 
Выше согласно с резким контактом залегает 16-метровая 

пе-

5 
3.5 

26,6 
тол-

ща переслаивающихся зеленовато-серых, виmнево-серых, лилово-се

рых алевролитов, аргИЛJШТОВ, глинистых известняков. мергелей с 

линзами известковистых песчаников. Органические остатки в толще 

не обнаружены. 

Вопрос о границе верхнего протерозоя и кембрия в пределах 

Оленекского поднятия на данной стадии изученности региона не 

может быть решен однозначно. По всей вероятности, эту грaниny 

сле.цует проводитъ ВНУТрИ кессюсинской свиты по появлению кем6-

рийс:кой фауны в ее породах. Последнее пре.п.лагалось рядом иссле

дователей (Sokolov, F&donkin, 1984 и др.). 
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М.С.Якшин 

МVП<РОБИОТА КОТУЙКАНСКОЙ СВИТЫ БИЛЛЯХСКОЙ СЕРИИ 
АНАБАРСКОГО поднтrrия 

Водорослевые остатки из Iq)емней котyilliанской свиты были 

описаны В.К.Головенком и ivl.Ю.БеловоЙ (1981, 1984). При этом наи
более обильные находКи ими были отмечены из доломитовнх бреКЧWА 

тектонической зоны по правому берегу Р.КоТУЙкан,в 2,5 км выше 

УСТЬЯ р.Ильи, секущей УСТЬИЛЬИНСI<УЮ и низы котуilканской свит. 
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Принадлежность доломитовых обломков с кремнями к низам КОТ,уЙ-

канской свиты очевидна, что устан8.ВJIИБается по характеру их 

строения, пластовым строматолитам и онколитам. Здесь и в других, 

указанных В.К.Головенком и М.Ю.БеловоЙ (1984) nYНKT8X, отмеча-
лось резкое преобладание в микробиоте сферических и эллипс о-

идальных форм. 

Нами наиболее обильные находки сделаны ниже по р.Котуйкан в 

окремнелых строматолит8Х верхней подсвитн КОТJЙКанской свиты в 

30-50 м от ее основанил. Наиболее насыщенным водорослями оказал-
ся разрез по ручью (в 600 м вверх от его устья), впадanцему . 
справа в р.КоТуйкан, в 12 км вышe устья р.Неюолех. 

ВерхнекоТ,yЙRанская микробиота наряду со сферическими и эл

липсоидальными водорослями содержит большое количество самых 

разнообразных нитчатых форм с хорошо выраженным клеточным строе

ниеми размерами широкого диапазона - от 2 до 80 мкм толщиной 

(табл.Ш, ТУ). Кроме того, здесь отмечается ряд сложныХ форм. 

В целом верхнекотуйканская микробиота имеет хорошую сохранность 

и отличается большим многообразием представляющих ее морфологи

<J:еских типов водорослей. CpaвHelМe собранного материала по мор

фологическим-признакам с современными сине-зелеными водорослями 

и ископаемыми (в публикациях по описаниям и таБJШЦам) во многих 

случаях не позволяет однозначно их индентифицировать, объяснить 

природу и происхождение. В связи с этим воэникает вопрос о пра

вомерности (целесообразности) применения для древних ископаемых 

водорослей классификации, принятой для современных, хотя целый 

ряд находок позволЯет идентиФИЦдровать по морфологическим приз

накам ископаемые водоросли не только на уровне высоких таксонов 

(отдел, класс, с~мейство), но и на родовом и даже видовом. и все 
же мы не можем быть уверенными в правилъности подоБНых сопостав

лений, T8l, как при консервации, захоронении и чРезвычайно дли
тельном нахождении в ископаемом состоянии трудно допустить воз

мо.жность полной сохранности древних водорослей, а c8мыe незна

чительные изменения ряда морфологических признаков или утрата 

некоторых из них в процессе фоССИJIИзаци1! (разложение чехла, из

менение оболочки, разрушение нитей и колоний) может привести к 

неверному диагнозу на уровне таких таксонов, как семейство, 

класс, отдел, не говоря уже о таких, как род или вид. 

В настоящей статье рассматривается лишь часть микробиоты 
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верхнекотуйканской подсвиты,представленной наИболее характерными 
И специфичными формами. 

Значительная часть форм, изображения которых приведены в 

таблицах 1-IУ имеет очевидное сходство с уже описанными рядом 

исследователей из различных докембрийских микробиот, некоторые 

повторmoт сборы В.К.Головенка и М.Ю.БеловоЙ (lffi1, 1984), ряд 
форм по специфичным морфологическим признакам должны рассматри

ваться как новые. 

• В целом в микробиоте котуйканской свиты существенно преОб-

ладают сферические формы (до 50 %) размером от 2-3 до 250-40Омкм, 
среди них домюrируют формы размером в пределах 20-50 мкм. Наибо
лее распространены сферы с гладкой тонкой оболочкой, размеры 

которых изменmoтся в . самых широких пределах. Эти сферы по глав

ным признакам отвечают роду Phanerospharops Schopf еnа Blacic 

(Schopf еn.а Blacic, 1971), описанному в микробиоте формации Бит

тер-Спрингс Австралии, однако во многих из них вместо одного 

темного сгустка во внутренней части на6JПOдается агрегат из скоп

ления мелких клеток размером 2,5-4 мкм, в связи с чем сама сфера 
может рассматриваться не как крупная клетка, а как оболочка ко

лонии (табл.1, фИГ.3) - с этой точки зреlШЯ вполне объясним ши

рокий интервал изменчивости размеров сфер этого ~a, кроме то

го, для колоний современных сине-зеленых водорослей характерны 

деформации оболочки (КУКЕ, 1977), ее асимметричная форма. Воз

можно, в качестве различных типов колоний, в ряде случаев соеди

няющихся между собой каналами и перешеЙКа.ми:, можно рассматривать 

формы, изображенные на табл.I, фиr.7,8,9 и та6л.П, фиr.1. Слож

ные формы этого типа не описаны в литературе и могут рассматри

ваться как новые роды. 

Другой тип сферических образований размером 20-30 МКМ с 

плотной бугорчатой оболочкой ("шагреневая" поверхность) - табл. 

1, фиг.I - также распространен достаточно . широко. Аналогичныe 

сферы описаны В.Шопфом (SOhopf, 1968) из формации Бит тер

Спрингс как Globophycus rugosum Schopf, в то же время по всем 

признакам они могут быть отнесены к органостенным микрофоссилиям 

Leiosphaeridia incrassata Naum., 1949. 

Многочисленны также сферы с многослойной оболочкой и 

редко с темным, непросвечивающим сгустком внутри (размер 

10-30 мкм, сгустка - 2-7 мкм, табл.1, фиr.2,6). Подобные 
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туры со сложной оболочкой опи:саны также' из формаци:и Биттер

Спрингс В.Шопфом (Schopf, 1968) как род Gloeodiniopsis Schopf. 
Темные же СГУСТRИ, встречающиеся как в разнообразных сферических, 

так и в нитевидных ископаемых водорослях, представляют соБОЙ,ПО

видимому, остатки органического вещества, слагавшего внутреннюю 

часть водоросли. 

Среди сферических образований встречен ряд оригинальных 

форм, еще не описанных в литературе. ' Среди них- сферические обра
зования диаметром 34 мкм, внутренняя полость которых заполнена 

нитевидной водорослью (толщина нnти 3,5 мкм) - табл.1, фиг.5. 

В данном случае сама сфера, по-видимому, н является оболочкой 

колонии нитевидных водорослей, построенной по типу современных 

Sphaeronostoc (ЕлеНIGiН, 1938), однако не исключено, что в данном 
с.лучае внутри сферической колонии или крупной клетRИ находится 

другая, паразитирупцая нитевидная водоросль. 

В котyйRанской микробиоте встречены также сферические обра

зования, имехщне хорошо выраженный отРосток, свидетельствyJ<ЩИЙ, 
ПО-ВидИМому, о прикреnленном Gпособе существОвания (табл;1,фиг.4 

Н, вероЯтно, фиг.1О). в первом случае офера размером в попереч

нике 33-36 мкм разделена на 4 четких сегмента, от пересечения 
JIИIfIIЙ которых отходит отросток ("ножка") длиной 18 мкм и сечени
ем 7 мкм. Среди современных сине-зеленых водорослей аналогичных 

форм нет. Среди ископаемых" это новый морфологический тип с хоро

шо выражеюшми: специ:фическими признаками. 

Еще один своеобразный новый морфологический тип среди сфе

рических образований - это сравнительно неболь~е сферы размером 

около 20 мкм С тонкой оболочкой и хвостовидным прямым отростком 

ТОJJЩИНойв основании 4 мкм и длиной 25 мкм (таБЛ.П, фиг.2). 
В котyйRанской микробноте достаточно широко · распространены 

меЛRоклеточные водоросли, встреч~неся как в виде плотных скоп

лений с оболочкой и без нее, так н в виде групп отдельных клеток. 

Среди них. выделяются: . 
СкопленИя клеток с тонкой оОолочкой, как правило, двойные, 

размером 5 х 7 мкм (табл.П, фиг.3). По типу скоплений они сходны 
с Myxococcoides Schop!, а по строению клетки - с Zoeterospbaera 
Schopf из микро6иоты формации Бнттер-Спрингс (Schopf, 1968). 

llлотные ' колонии сферической формы без общей оболочки раз-

мером 25-30 МКМ, состоящие из меЛRИX 5-7 МЮJ клеток (табл.П, 
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фиг.4). Форма по типу клеток сходна с ~ococco1de8 S~hop:f(1968), 

от которой отличается правильной сферической формой. С другой 

стороны, внешним контуром весьма сходна с Symplassosphaerid.ium 

Тiшоfееv (ТИМОфеев, 1959). 
Eogloeocapsa bella Golov. et Belova (Головенок, Белова, 

1984) - табл.П, фиг.5 - низы котyйRанской свиты. Форма, встре-
ченная в нашем материале из того же местонахождения, 

соответствует описанию голо типа. 

полностью 

Eomicrocystis aff.elegans Golov. et Belova (ГоловеНОК,·Бе-

лова, 1984) - колонии размером до 60 мкм, состоящие из грозде-
видных, эллипсоидальных агрегатов (8,5-11 мкм), образованных 
ILЛотно упаковаюшми клетками без видимой оболочки размером 1,5-
2 мкм (табл.П, фиг.6). От типового вида - Е. elegans Golov. et 

Belova отличается меньшими размерами клеток и их плотных стяже

ний (агрегатов, назваНных авторами рода колониями). Встречен в 
том же местонахождении по Р.КоТУЙкан. 

Вместе с двумя посЛедними морфологическими типами установ
лены скопления (колонии размером 2.5-30 мкм) свободно расположен
ных короткИх - 14-16 мкм нитей, состоящих из 2-4 клеток шириной 

5-5,6 МRM, высотой 4 мкм (табл.П, фиг.7). По внешним контурам 

нити напоминают ЕоэynесЬососсиэ grandis Hofman, 1976 (Голове-

нок, Белова, 1984), однако имеют значительно меньшие размеры,хо
рошо выраженное клеточное строение и скопления типа колоний. 

По-видимому, их следует рассматривать как новый род. 

Морфологически:И тип, описанный В.К.Головенком и М.Ю.БеЛовоЙ 

как EosynechOCOCCI1S, широко распространен в строматолитовых 

кремнях котуйканской свиты. Как правило, это одиночные (иногда 

встречаются группами) сильно вытянутые эллипсоидальные образова

ния размером в ДЛИНУ от 12-15 до 100 МRM И от 5 до 15 мкм в ши

рину; толщина и плотность стенки варьирует также в широких пре

делах. Среди них можно выделить виды, описанные В.К.Головенком и 

М.Ю.БеловоЙ (1984) -E.giganteu8 (таб,Л.Ш,фиг.1,2),Е.Маjоr (табл. 

Ш, фиг.3 ,8). Среди органостеиных микрофоссилий, выделяемых ра

створением из терригенных дород, эти (рармы практически ПОЛНQСТЬЮ 

отвечают роду Brevi trichoides Jankauskas (ЯнкауСI<аС, 1980 
верхний рИфейурала). 

в микрооиоте верхнейподсвиты котуйканской свиты значитель

ное место занимают нитчатые водоросли. Количественно они уступа-
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ют сферическим образованиям (составляют 10-12 % микробиоты) не

которые морфологические ТИ1Ш представ.лены единицами, однако их 

многообразие ' достаточно велико. ~ecь мы рассмотрим лишь неко
торые из них. 

На та6л.Ш, фиг.4-6 представ.лены короткие нити длиной от 50 
(фиг.5) ,63 (фиг.4) до 100 мкм (фиг.6) И ТОJПЦИной ОТ 10 (фиг.5 ) 
до 15,5 мкм (фиг.4, состоЯщие из 8-15 клеток. Высота клеток со

ответственно 5,5-7 (фиг.5), 8,5 (ФШ'.6) , 5,5-6 мкм (фиг.4). 
у двух нитей хорощо видны обе коНцевые клетки, находящиеся в 

стадии роста и свидетельствующие о росте нити в двух направлени~ 

ях. Все три формы принадлежат роду Palaeolyngbya Schopf (Schopf, 
1968). Одна из приведеmшx здесь форм (фиг.5) весьма близка к 

P.Barghorn1ana Sсhор!,ОIIИСанной из формации Биттер-Спрингс,и от
JШчается ЛИlIIь бмьщей высотой клеток, остальные две принадлежат , 
по-видимому, к новым видам. 

~ecь же встречены утолщенные веретенообразные формы (табл. 

Ш, фиг.9а,б) длиной 28-33 мкм и ТОЛЩИНОЙ в средней части 1~ 

18,5 МКМ, состоящие из 8-11 уплощенных клеток, максимальная (в 

средней части) щирина которых 16-18 МКМ, а высота 3,5-4 мкм (со
отношение высоты к ширине примерно 1/5) ,к концевым частям шири
на клеток уменьшается. По характеру строения эта форма напомина-

ет Palaeolyngbya Sсhорf,·ОДНако "нитевидной" · ее можно 

лиmьусловно и следует выделить в новый род. 

назвать 

В качестве нового рода следует также рассматривать форму, 

изображенную на табл.Ш, фиг.10, состоящую из 10-12 клеток (дли
на 46 мкм, толщина 10-16 МКМ, высота клетки 4 мкм). Межклеточные 
перегородки видны лишь во фрагментах, характерны их BЫCТYIIЫ в 

виде ребер, по типу строения сходные с Halypthrix nodoaa Schopf 
(Schopf, 1968, формация Биттер-Спрингс). 

В больших количествах в котуйканской микробиоте встречаются 

тонкие нитевидные формы, кар; правило, имеJЩИе I1JlОХУЮ сохран-

ность, но присутствУЮЩие практически во всех скоплениях водорос-

лей. Лишь в отдельных нитях или их фрагментах сохраняется кле-

точное строение. На табл.Ш, фиг.7 изображена одна из таких ни-

тей, толщина ее 2,8 МКМ, длина фрагмента 84 мкм, высота клетки 

10-12 мкм (отношение высоты к длине 3/1-4/1). Диагноз отвечает 
роду Eomycetopeia Schopf. От вида Е. fi11!ormia Schopf (1968) 
из формации Биттер-Спринrс отличается меньшей высотой клетки. 
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На та6л.IY, фиг.1,2 нити более толстые - 5-6 МI{M, с хорошо 

видимым клеточным строением. У первой (фиг.1) высота клетки 3-10 
мкм - меняется существенно (возможно, не все межклеточные пере

городки сохранились), у дРугой (фиг.2) размеры клеток меняются 

в пределах 5-8 мкм. В обеих нитях клетки имеют цшmндpическую 
форму. По типу строения сходны с Oscillatoriopsis Schopf (1968). 

Наряду с ТОНКИ~lli НИТЯМИ В единичных экземплярах встречены 

ни'ги толщиной от 49 до 80 МI{М (табл.. IY, фиг.4). Нить д.л:иноЙ 300 
Мl{М, высота клетки 14-19 МКМ. Оболочка нити практически не сох

ранилась, клетки несколько деформированы. Форма ПРИНадЛежит роду 

Oscillatoriopsis Schopf (1968). 

На табл.IY, фиг.3 изображеяа колония довольно сложного 

строения. Здесь цепочка сферических клеток размером 5-6,5 мкм 
причудливо изогнута, хорошо видно разветвление колонии (И-об

разного типа). Размеры колонии - длина 112 Мl{M, ширина - 50 мкм. 
Изложенный материал, как уже было сказано выше, дает лишь 

самое общее представление о верхнекот.rйканскоЙ микробиоте Ана-

барокого поднятия. По хорошей степени сохранности, обилию и мно

гообразию материала микробиоты, а также по родовому и видовому 

составУ КОТУЙRанский комплекс водорослей сравним с одной из луч

ших и богатых в мире микробиот формации Биттер-Спрингс ( Schopf, 

1968; Schopf end Blacic, 1971), возраст которой моложе 1000 
млн лет. Ми:кробиота содержит также многочисленные Q;oPМl:l рода 

Brevitrichoides - Eosymchococcus Golov. et Belova, широко рас

пространенные в верхнем рифее Урала (Ннкаускас, 1980,1982). Кро
ме того, в составе микробиоты содержится целый ряд новых, слож

ных по строению родов водорослей (возможно зеленых). Несомненно, 
более полное и всестороннее изучение веРХНGЕОТУЙКанской микро

биоты позволит провести более полный и всесторонний ее аналиЗ,но 

в настоящее время уже можно сказать, что на уровне нижнего рифея, 

к ЕОТОРОМУ отнесена кОт.rйканская свита согласно последним унифи
цированным схемам, принятым в 1979 rolIS (Решения ... , 1983), по
добная МИКРОбиота еще нигде не описана. 
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ОБbllСНЕНИЯ: К Т.АБШЩАМ 

Та6лица I 

Фиг.I. Globophycus Schopf. 
06р • .Ая:-28/4-6, шлиФ, х 70(), р.КотуЙl<ан, КОТУЙl<аяская 
свита. 

Фиг.2,6.Glоеоdiniорsis Schopf. 
2-о6р.АЯ-26-6, шлиф, Х ' 700; 6 - 06р.АЯ-28/4-а, 

х I400, р.Коту:И:кая, КОТУЙl<анская свита. 

Фиг.3. Phanerosphaerops Schopf end Бlасiс. 

шлиФ, 

06р • .Ая:-28/4-м, шлиФ, х 7()(), р.I\отуЙl<ан, КОТУЙl<анская 

свита. 

Фиг.4. Сегментированная сфера с "ножкой" 

06р.АЯ-28/4-С, шлиФ, х 700, р.КотуЙ1<ан, котyiffiанская 

свита. 

Фиг.5. Сферическая колоюш с нитевидной водорослью внутри 

06р • .Ая:-28/4-Ж, шлиф, Х 700, р.КотуЙКан, котуйканс}(ая 
свита. 

Фиг.7-9.I\олонии внутри 06олочки 

7 - o6p.~q-28/4-a, шлиф, х I400; 8 - 06р.АЯ-28/4-С, 
IIIJШф, Х I400; 9 - 06р.АЯ-28/4-о, ШJlИф, х I400, р.I\отуЙ
кан, КОтyЙJ<анская свита. 

Фиг. IO. СферичеСI{ая форма с OTPOC'rKOM 

06р • .Ая:-28/4-М, ПLЛИФ, Х I400, р.I\отyЙJ<ан, КОТУЙl<аяская 
свита. 

Таблица II 

Фиг. I. Сложная КОЛОНИЯ (?) в плотной 06олочке 
06р.АЯ-28/4-и, ПLЛИф, х I400, р.КоТУЙКан, КОТУЙl<анская 
свита. 

Фиг.2. Ц~pa с ХБОСТОБИДНЫМ отростком 

06р.АЯ-28/4-м, шлиф, х I400, р.I\отy'ЙI\ан, КОТУЙl<анская 

свита. 

Фиг.3. Мyxococcoides (?) Schopf. 
06р.АЯ-28/4-е, IIIJШФ, х I400, р.КотуЙI<ая, котyftканская 
свита. 
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Фиг.4. Symplassosphaeridium Т1т. ( Мyxsococcoides Schopf ). 
06р.АЯ-28/4-С, IIIJIИф, Х 1400, Р.КоТУЙКан, котуйканскм 
свита. 

Фиг.5 . . Eogioeocapsa bella Golov. et Belova. 
06p.AfI-19/2-а, lILJIИф, х 700, р.КотуЙКан, КОТУЙl<анскм 
свита. 

Фиг.6. Eomicrocystis sp.nov. 
06р.АЯ-I9/2-а, шлиФ, х 700, р.КОТУЙКан, котyй:Rанснм 
свита. 

Фиг. 7 . Новblй род 

06р.АЯ"';'I9/2-а, шлиф, х 700, .р.КотуЙКан, котyй:Rанскм 

свита. 

Таблица Ш 

Фиг.I ,2 .ЕоэynесЬососсuэ gigant'eus Golov. et Belova. 
I,2 - 06р.АЯ-28/4-е, шлиФ, х 700, р.КотyЙI\ан, котуйкaiJ:с
км свита. 

ФИг.3,8.ЕоsynеСhОСОССUS Мajor Golov.et Belova. 
3 - 06р.АЯ-28/4-а, IIIJIИФ, х 700; 8 - Обр.АЯ-28/4-с, IIIJIИф, 
х I400,р.КОТУЙRан, котуйканскан свита. 

Фиг.4-6.РаlаеОlyngЬуа sp.nov. 
4 - 06р.АЯ-28/4-6, шлиф, х 700, 5 - 06р.АЯ-28/4-и, шлиф, 
х 700; 6 - 06р.АЯ-28/4-е, шлиф, х 700, р.I{оТУЙКан, ко
туЙ!<анскм свита. 

Фиг.7. Eomycetopsis sp.nov. 
06р. АЯ-28 /4-6, шлиф, х 700, р. КотyйRан, КОтy'ЙRанскм 
свита. 

Фиг. 9. Новый род 

06р.АЯ-28/4-с, mлиф, х I400, р.I{оТУЙКан, котуйканскм 
свита. 

Фиг. 10. Новый род 
Обр.АЯ-28/4-н, mлиФ, х I400, р.котyйRан, котуйканскм 
свита. 
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Та6лица 1Y 

Фиг.1,2.0асillаtогiораiа ар. 

1,2 - 06р • .АЯ-28!4-к, пuшф, х 1400, р.I\о.тyй1tан, котyй1tан
екая свита. 

Фиг.3. Нитевидная ветвящаяся колония. 

06p.Aff-28/4-П, пuшф, х 700, р.КотyйRан, котy1htанская 
свита. 

Фиг.4. Oacillatoriopsia ар. 
06р • .АЯ-28/4-Э, шли:ф, х 350, р.КоТУЙКан, Rотyй1tанСRая 
свита. 
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Та6лицаШ 
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Таблица 1У 
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В.Ю.Шенфиль 

СТРАТИГРАФИЯ ДОУСo.Jlli:жиx. ОТЛОЖЕНИЙ 
ЮЖНОЙ ЧАСТИ СИБИРСКой IJЛAТWRШ В СВЕТЕ НОВЫХ ДАННЫХ 

В последние годы в связи с проведением большого объема бу

ровых работ получены новые данные, принцmтиалъно меняnцие пред

ставления о коррел.яци:и доусольских отложений как во внутренних 

районах Сибирской · пла.тформы' так и с разрезами ее lWtого обрам
ления. Последнее обстоятельство застав.пя:ет ПО-ИНОЬ'\У взгJ1lШYТЪ 

и на корреляцию верхнедокембрийских отложений Прибайкалья: и 

Присая:нья: и внести коррективы в пркня:тые Унифицированные страти

графические схемы (Решения •.• , 1983). и ХОТЯ в ряде с.лучаев од
нозначные решения по-прежнемУ трудны из-за недостатка фактичес

ких данных, ПОП!iтаемся: в свете новых материалов привести такой 

вариант увязки разрезов, который бы ПО возможности CНSi.Jl возник

шие противоречия. 

Остановимся вначале на освещении вопроса корреляции отло:ае

пий Ирр;утского Присаянья и ПрибaйкaJIъя: с при.легапц:ими внутренни

ми районами Ирр;утского амфитеатра, долгое время вызывавшего раз

ногласия из-за неоднозначной трактовки соотношений И возраста 

олхинской свиты и положения в обрамлении парфеновского горизонта 

(Мордовский, 1958; Цахновский, 1959; Кон.цратъева, 1960; Геологи
ческое строение ••. , 1962; Мвд, 1962; Писарчик, 1963; Су.mn.юв, 

1964; llиТКОВСRМ, 1966; ЖаРRОВ, Советов, 1969;. Опорные разрезы • 
.• , 1972; Воронцова и дР., 1975; Советов, 1977; Шенфиль и дР., 

1980; ТыщеНRО, Фвйзулина, 1982; Решения ••• , 1983). Проход:ка ко-
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лонковых скважин ~ 8 и I3 на реках Большой и Тальцы в ПIJИбай-
каль е , вскрывших под ymаковской свитой отложения качергатской 

и верхов улунт,уйской свит И позволивших в деталях по пачкам 

сравнить их с разрезами олхинской свиты в глубоких скважинах 

Ангарской I30, Иркутской I, Косми~еских I и 2 и разрезами При

салиья (ПерМЮ<ов, IOO4; Шенфилъ и др., I~4a) дала, наконец, од
нозначный результат. Нижняя, средняя и часть верхней подсвиты 

олхинской свиты оказались аналогами улунт.тйской свиты, а верхи 

верхней - аналогом нижних пачек качергатской, т.е. было получено 

решение, близкое к одномУ из наиболее ранних представлений о 

корреляции олхинской свиты (Бабкова, I95I; Мац, I962). Песчани

ковый пласт, вскрытый в скв. ИРRYтской I в интервале I966-I905 м, 
идентиФИЦИРуемый рядом исследователей с боханским горизонтом 

(ТЫщенко, Файзулина, I982 и др.), оказался аналогом самой НК1!Ней 
- первой пачки качергатской свиты (ШенфилЪ и др., 1984a). 

Естественно, еще более обострился вопрос о корреляции отло

жений олхинской свиты .с отложениями внутренних районов Сибирской 

платформы. Ведь в стратиrрафических схемах. утвержденных МСК 

(Решения ••.• I983),ДEe верхние и верхи нижней подсвиты олхинс

кой свиты сопоставлены с верхами непской и включены в аянский 

горизонт, датируемый как венд и (или) кембрий, а улунтуйская 

свита Прибайкалья (аналог двух нижних подсвит олхинской) в тех 

же решениях отнесена к самым низам верхнего рифея. 

Указанное резкое несоответствие, с нашей точки зрения, час

тично объясняется ошибочной датировкой возраста непской и улун

т.тйскоЙ свит, принятой по настоянию проиэводственных организа

ЦИЙ, ведущих работы в Прибайкалье и на Непском своде (Решения •.. , 
1983). Кембрийский возраст верхненепской подсвиты обосновы

вался по наличию в ней ми:крофоссилий Ш комплекса (Волкова и др., 

I~O и др.), однако в опорныХ разрезах СибирскоЙ платформы,пред
лагаемых в качестве международного эталона границы кембрия и до

кембрия, ми:крофоссилии Ш комплекса обнаружены ниже этой границы 

в старореченской и юдомской свитах, рассматриваемых в качестве 

сибирского эквивалента венда (Хоментовский, I976 , I985; Хоментов
ский и др., I~6). Эти данные и существущие в настоящее время 

представления о корреляции наднепских отложений (иктэхской сви
ты) со старореченской свитой (Жерновский и др., I~5 и др.) пол-
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ностью иоключают возможность отнесения непских, а также значи

тельной части наднепских отложений к кембрию и ограничивают их 

возраст вендом. Явно занижен в унифицированных схемах и возраст 

улунтуйской свиты (Решения ... , 1983), которая, судя по данным 

корреляцИи байкальского комплекса с разрезами ,Присаянья и Ени-

сейского I\ряжа, должна занимать довольно высокое (моложе 800 млн 
лет) положение в верхах верхнего рифея (Опорные разрезы "0' 

1972; Хоментовсюrn и др., 1985 и др.). 
Однако значительное возрастное сближение олхияской и непс

кой свит не ликвидирует полностью расхождение в их возрасте 

(верхний рифей - первая, венд - вторая). Очевидно, что в приня

тых стратиграфических схемах допущена ошибка и в относительной 

корреляции ОЛJQU{ской и непекой свит и что верно не основное ре

шеюrе, а особое мнение по Э'fОмУ вопросу О более высоком ПОЛоже

нии непской свиты по отношению к олхинской (Решения ... , 1983), 
неоднократно освещенное в литературе ранее (Опорные разрезы ..• , 
1972; Мельников, 1982; Хоментовский, 1984 И др.). 

Наличие столь противоречивых подходов к корреляции и оценке 

возраста. в том числе в официальных, ДOI\YМeHTax МСК, свидетельст

вует' о том, что этот вопрос далек от принципиального решения и 

требует тщательного рассмотрения ПО существу. 

Пре'жде всего, необходимо еще раз проследить весь ряд пере

ходов от разрезов Прибайкальл к. Присаянью, а затем через Косми

ческую, lliамановскую. КоркYJЮКУЮ И Покровскую скважины вернуться 

в При6айкалье. Т. е. пройти по замкнутому контуру и не "переско

чить" с просЛе.живаемнми границами на .цругой стратиграфический 

уровень. 

Как известно, в Юго-Западном ПрибaйRалье вскрываются отло

жения байкальской серии (голоустенскоЙ. у.лунтуЙскоЙ, кэ.чергат

СRОЙ свит) рифея и мотской серии (ушаковскоЙ. куртунской И аян

канской свит) отнесенной к венду (Решения ..•• 1983). Наиболее 

полкые разрезы (рис.1f обнажены здесь по рекам Голоустной, Кур
~JНY и Хидусе (Тетяев, 1916; Мац, 1962; Опорные разрезы •.• , 
1972; Шенфиль и др •• 1980 Идр.). Голоустенская свита (см.рис.1) 
имеет терригенно-кар60натНЫЙ. преимущественно ДОЛОМИТОВЫЙ состав 

(400-500 м). в улунтyitской выделяется нижняя нодсвита - алеври

то-аргиллитовая с маломощными прослоями песчаников, доломитов 

и известняков (200-500 м) и средняя-верхняя ПОДСВИТЫ, в основ

* См. вклеЙК,у между с.102-103. 
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ном представленные известняками и известковыми доломитами. со

держащими прослои характерных бит.уминозных онколитовых известня

ков, талькитов, фосфатно-кремнистых и фосфатно-карбонатных по

род '(300-500 м). В качергатской свите выделЯется четыре грубых 
JIlтологических пачки - первая (60 м) и третья (250-300 м) свет

Ао-серых кварцевых песчаников. вторая - алевролитов и аргиллитов 

(400-460 м) и четвертая - черных аргиллитов с про слоями извест

ковых алевролитов и аргиллитов, кварцевых и полимиктовых песча

ников (500-550 м)" (Опорные разрезы ••. , 1972; Шенфиль и др •• 
19В4а). Ушаковская свита разделяется в Юго-Западном Приб8ЙКалье 

на три подсвиты: нижнюю - noлимиктовых песчаников и алевролитов 

с npoслоями конгломератов внизу (200~500 м), среднюю - алевроли
тов и аргиллитов, иногда известковистых с редкими прослоями по

лимиктовых песчаников (180-200 м) и верхнюю - полимиктовых пес

чаников и алевролитов с прослоями аргиллитов и в ряде районов 

юга При6aйRалья - коШ'лоизратов (400-500 м). КУРТУНСRая свита в 

максимальных разрезах по p.КyIJТYH начинается с кварцевых. песча

ников (1-3 м). перекрытых переслffimающимися кварцевыми и полево
omат-кварцевыми песчаниками и алевролитами, внизу темно-зелено

вато-серыми (70-80 м), вверху красными (30-35 м). Верхняя часть 

разреза цуртунской свиты сложена алевролитами и аргиллитами с 

редкими тонкими прослоями доломитов (120-130 М) с остатками Ра

leolina а!!. evenkiana Sok. Суммарная мощность отложений КУР

тунской свиты меняется в широких пределах от 250 м на р.Куртун 
до 100 м на р.ПравоЙ Ушаковке (Опорные разрезы .••• 1972; Шен

филь и др., 1980 и др.) Аянканская свита представлена доломитами 
и глинистыми доломитами с прослоем :кварцевых песчаников или пес

чанистых доломитов в основании (140-150 м). Верхняя граница сви
ты проводится по появлению доломитовых брекчий, с ROTOPЫX доста

точно условно ~ecь принято начинать усольскую свиту нижнего 

кем6рия. 

В разрезах рек Куртун - Голоустной - Большой и далее в ли

нии скважин от колонковых С-8 и С-13 (по рекам Большой и Тельце) 

до глубоких Ангарской 130, Иркутской 1 и Космической 1 видно.что 
наиболее четко прослеживаемым репером являются полимиктовые пес

ч~ ушаковской свиты (см. рис.1). В подстилающей их толще 

столь _е выдержанно про слеживаются известняки улунтуйской свиты 

и кварцевые песчаники первой пачки качергатской свиты (более 
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ПОдРобную аргументацию см. Шенфилъ и дР., 1984а). В то же время 

верхние пачки качергатской свиты к западу последовательно среза

ются. Не исключено, что одновременно внклиниваются нижние гори

зонты ymаковской свиты, первоначально занимающей меньший по nло

щади бассейн осадконакоnления, но до:казательно npoследить выпа

дение нижних ее пачек к западу не удается. 

Сложнее обстоит дело с корреляцией Надушаковских отложений. 

Поиск :кварцевых песчаников основания куртунской свиты в глубоких 
с:кважинах юга Иркутского амфитеатра показывает, что наиболее ве

роятным их аналОГОМ являются светло-серые :кварцевые песчаники, 

развитые в с:кважинах Иркутской 1 (инт. 1711-1703 м) и Космичес
кой 1 (инт. 1996-1984 м) между подстилающими их полими::ктовыми 

песчаниками и перекрывающими алевритистыми и песчанистыми доло

митами и полевошnато~кварцевы:ми песчаниками. Как будет показано 

ниже, эта корреляция подтверждается дальнейшим прослеживаиием 

пласта кварцевых песчаников через Коркинскую и Покровскую сква

жины с повторным выходом в ПрибaйItальские разрезы. Еще один 

пласт светло-серых :кварцевых песчаников, вскрытый в с:кв. Иркут

ской 1 в интервале 1542-1538 м, является возможным аналогом 
песчаников основания аянканской свиты, четко выраженных в Слиз

ких к Присаянью разрезах по р.ПравоЙ Ушаковке (см. рис.1). В та

ком случае мощность аналогов куртунской свиты в скв. Иркутской 

1 составит около 170 м, а аянканской чуть более 440 М. Если для 

первой из свит мсщности соизмеримы С ПрибaйRальскими, то для 

второй они оказываются более чем вдвое увеличенными. Однако эта 

диспропорция вполне объяснима. Во-первых, уже давно отмечено об

щее увеличение мощности карбонатных отложений кембрия и верхов 

венда во внутренние районы nлатф)рмы от ее обрамления за счет 

смещения в этом направлении областей максимального прогибания 

бассейнов (Писарчик, 1963; Опорные разре зы ... , 1972 и дГ.). Во
вторых, в аналогах аянканской свиты в скважинах Иркутской 1 и 

Космической 1 отмечаются прослои солей и ангидритов, за счет ко

торых происходит резкое наращивание мощности осадков. 

Сравнение разрезов Иркутской и Космической с:кважин с разре

зами по р. Олхе и у пос. Моты (рис. 2) показывает соотношение выде
ленных в них стратиграфических ПОдРазделений со свитами Иркут

ского Присаянья. Здесь также наиболее четким и к тоrщ же выдер

жанным по мощности репером являются ПOJIИМИКтовые песчаники ана-
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логов ушаковской свиты, сопоставимые с хужирской свитой При

саянья. Эта корреляция подтверждается наличием непосредственно 

над ними пласта кварцевых песчаников ОСНОВRВИЯ куртунской свиты, 

однозначно прослеживаемого.в основание шаманской (мотской) сви

ты (lliенфиЛЬ и др., 1984a). 
Ниже хужирской свиты в Присаянье развиты отложения олхинс

кой свиты, две нижних подсвиты которой И низы верхней прослежены 

на улунтуйские отложения в СКБ. Иркутскую 1 при полном сходстве 

их состава и мощности (Шенфиль и др., 1984а; Пермяков, 1984). 
Аналогом нижней пачки качергатской свиты оказываются груб озер

нистые песчаники средней части верхнеолхинской подсвиты, содер

жащие, как и качергатские, лепеllIRовидньrе ВКJI1Oчени:я алевролитов и 

аргИJLJlИТОВ и гальку кварца (Сулимов, 1964; Шенфиль и др., 1984a). 
Следующим репером в СКБ. Иркутской I являются кварцевые 

песчаники основания аянканСКОЙ свиты (инт.I542-1533 м), просле

живаемые в Мотский разрез на аналогичные песчаники, развитые в 

основании иркутской свиты (см. рис.2). При этом мощные (до 320 м) 
полевошnатово-кварцевые песчаники шаманской (мотской по Фреде

риксу, 1915) свиты частично замещаются внутрь платiIюРмы доломи
тами в разЛичной степени алевритистыми и песчанистыми, среди ко

торых в СКБ. Иркутской 1 сохраняются еще значительные по м<ХЦнос
ти (например в интервале 1650-I630 м) пачки красноцветныХ песча
ников, полностью аналогичных МОТСRИМ. В скв. Космической 1, при 

дальнейшем удалении от областей сноса, количество и мощность 

песчаных прослоев резко СОI~ащается. В связи с уменьшением тер

ригенной составляющей МОЩНQСТЬ аналогов шаманской свиты в целом 

сокращается от 320 м в Присаянье (у пос.Моты) до 170 м в СКБ. 
Иркутской 1 и до I20 м в Космической 1. Одновременно, как и от 

Прибай::калья, в глубь прогиба растет мощность аналогов ИРIG'ТСКОЙ 

свиты. 

Таким образом, увязка разрезов Прибайкалья и Присаянья че

рез внутренние районы юга Иркутского амфитеатра указывает на со

ответствие олхинской свиты отложениям байкальского комплекса, 

:хужирской свиты - ушаковской, шаманской (МОТСI<ОЙ) свиты - кур

тунской, ИРWJТСКОЙ - аянканской, что в общем виде очень близко к 

корреляции, ранее предлагавшейся рядом исследователей (Мац, 1962; 
lJJамес, 1967 и др.). 

Проконтролируем правильность предложенной выше корреляции 

104 



дальнейшим прослеживанием выделенных подразделений от скв. Косми-

ческой 1 к северо-западу в глубь платформы, а затем к· востоку 

с повторным выходом на разрезы ПрибaйRалья. 

Наибольшую СЛQЖНОСТЬ в этом прослеживании составляет пере

ход от скв. Космической 1 к ближайшим с северо-запада скважинам 

Боханско-Парфеновской группы, разделенным более чем 70-километ

ровым промежутком , в котором глубокие сква1ltИНЬ! отсутс твуют. До

полнительной трудностью является то, что скважины этой грynпы 

пройдены более 20 лет назад и имевm:ийся незначительНЪ1Й керновый 

материал по ним к настоящему времени утрачен. В связи с этим мы 

воспользуемся данными по расположенной неСIЮЛЬКО западнее сКБ. 

МОРОЗОВСIЮЙ II6 (см. рис.1). К сожалению, основной реперный го

ризонт - кварцевый песчаниК основания шаманской (мотской) или 

куртунской свит здесь пройден без отбора керна (его следует ожи

дать в интервале 2015-2025 м), но зато ниже (инт. 2027-2105 м) 
почти со стопроцентным выходом керна вскрыты полевоmпатово-квар

цевые разно зернистые до гравИЙНЪ1Х грубокосослоистые песчаники в 

нкжнеи части серые со слабым зеленым и лиловым оттеmюм (около 

25 м), а выше вишневые более мелкозернистые ,часто с включениями 

плоских обломков лиловых аргиллитов. Эти песчаники в деталях со

ответствуют отложениям ХУЖИРСКОЙ свиты Присаянья (см. риС.2), 
вскрытым ниже кварцевых песчаников в скважинах Иркутской 1 (инт. 

1715-1812 м) и Космической 1 (инт. по керну 1995-2035 м). 
При непрерывном отборе керна очень хорошо представлен ниж-· 

кий контакт песчаников. на неровной слабоволнистой поверхности 

виmнево-бурыk алевролитов и аргиллитов, содержащих тонкие прос

лои красновато-серых кварцевых песчаников, параллельно слоистос

ти, но с резкой границей залегают косослоистые розовато-бурые 

полевоmnатово-кварцевые мелкозернистые песчаники, которые в 4 см 
выше перекрываются гравелитами. содержащими гальку кварца, квар

цитов, яmмовидннх пород В песчаном цементе, аналогичном по сос

таву подстилающим песчаникам. В основании гравеJLИТОВ· наблюдаются 

карманы глубиной до 2-3 СМ. Выше выделяется еще несколько прос

лоев гравелитов, чередyIOЩИXСЯ с разно зернистыми песчаниками в 

пачке мощностью до 1 м. 
Таким образом, несмотря на резкость взацмоотношений, можно 

утверждать, что наблюдаемые размывы носят внутриформациоНБblЙ ха

рактер: размыв в основании всей грубой песчаной толщи выглядит 
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менее выраженным, чем в основании вышележащего прослоя гpaвe.~

тов, ЯВНО внутриqюрмационного. 

Ниже по разрезу в СКБ. Морозовской П6 выделяются: а) виш-

невые и зеленыe алевролиТl:l-И аргиллиТl:l с прослоями 

(инт. 2105-2113 м), а затем, после перерыва, в керне, 
песчаников 

б) серые 

мелкозернистые косослоистые слюдистые полевomпатово-кварцевые 

песчаники, близкие по составУ к хужирским И заметно отлича~щиеся 

от кварцевых песчаников качергатской свиты (иНТ. 2140-2160 м). 
Ниже по разрезу в редком керне (СМ. рис;1) наб.mюдаются: в) тем

но-<::ерые алевролиты и аргиллиты, иногда с тонкими прослойками 

светло-<::ерьос тонкозернистыХ кварцевых песчаников, образующих 
более выраженныe прослои в интервале 2228-2230 и 2250-2260 м.От
бор керна из этой пачки прекращен на глубине 2260 м и далее до 

фундамента (глубина около 2500 м) имеют~ JIИIIIЬ дaнныe геофизи

ческого изучения скважины (гис). 

ВоэНИЕа.ет вопрос, ксщую часть раэреза считать аналогом ху

Жирской свиты ? Если только одну верхнюю грубую пачку песчаников 
с резкой границей в основании, то как интерпретироватъ пачку 

"б", более близкую к хужирским, а не к качергатским породам, и 

как поступить с раздеЛЯlOO1ей их пачкоЙ "а" алевролитов и ар:гилли:

тов, О'l'СУ'l'ствующей в разрезе Иркутской сквaжшm? Нам представля

ется более обоснованным считать песчаники пачки "б" (исходя из 
их ' состава) аналогами хужирской свиты, IIpИзнавая тем самым нали

чие постепенного замещения монолитных песчаных пород , обрамления 

платформы переслаивающ~mся песчаниками ,и алевролитами (пачки 

"а"). Аналогичную позицию занимала Я.IСIЩсарчик (1963), yкa3l:l-

вавшая на замещение алевролитами ДОМОТСКИХ песчаников от Бельс

кой сКе. 1-0 к Боханским и Осинским скважинам, где переслаива

МИе грубых песчаников и алевролитов выражено более четко и на

БJIlOдается уЖе в более ВЫСОI<ОЙ части разре за аналогов хужирской 

свиты. 

Нижняя часть разреза скв.морозовской П6 (пачка "в") и ее 

аналоги в соседних скважинах (Бельской, Боханской, ОСИНСRОЙ и 

др.) большинством исследователей сопоставляется с олхинской сви

ТОЙ (Цахновский, 1959; Писарчик, 1963; опорныe разрезы •.•• 1972; 
Ыельников, 1ffi2 и др.). в свете вышеизложенных данньос верхняя 

часть пачки, начина.\{ с riесчаНИЕОВЫХ прослоев на .глубине 2260 м, 
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· ВОЗМОЖНО, является. аналогом качергатской свиты (СМ. рис. 1) . Ин

тервал развития прослоев кварцевых песчmпшов (2260-2228 М) ПРИ-
мерно соответствует первой пачке качергатской свиты, как и в 

скв. Космической 1, оильно расслоенной алевролитами. Ниже по 

разрезу должны располагаться аналОГИ улунтуйской СВИТЫ, но кер

на нет, и аналоги' карбонатной части разреза (или среднеолхинской 
ПОДСВИТЫ) здесь не ВblЯВJIены. Вместе с тем в JПIтервале их ВОЗМОЖ

ного развития,ПО данным ГИС,намечается две маломощные пачки по

род с понижеННОЙ r -активностью, что может свидетельствовать о 

наличии здесь либо карбонатных, либо' груб о терригенных пород. 

В первом случае это могут быть редуЦИрованные карбонатные ана'

логи верхов улунтУЙСКОЙ СБИТЫ. Хотя полной определенности в по

пачечной Koppe~ нет, тем не менее соответствие этой части 
разреза байкальскому комплексу является одним из наиболее веро

ятных вариантов (см. рис.1). 

Сравнение разреза скв. МОРОЗОВСКОЙ 116 И расположенной се

вернее illамановской 10 показывает, что в последней вновь предс

тавлен в керне горизонт кварцевых песчаников (инт. 2528-2517 м), 
который в СКБ. Иркутской 1 сопоставлялся нами с основанием кур-

ТУНСRОЙ и шаманской СВИТ. ~ecь он однозначно выдеТlЯется дод 

названием парфеновского горизонта (Тыщенко, 1980 и др.). 
Далее к востоку подошва песч8НИЕОВОГО горизонта прослежи

вается практически всеми исследователями через серию промежуточ

ных скважин в скв. Корюrnскую 15 (глуБШIa 2895 ИJШ 2877 м) и 

ПОКРОБСКУЮ 141 (глуБШIa 2485 м). Далее в разрезы ПрибaйRал.ъя по
дошва парфеНОБСКОГО горизонта выводится в основание кварцевых 

песчаников куртунской свиты (см. рис.1). При этом подцоломитовая: 

часть разреза скв. ПОКРОВСКОЙ 141 (иит. 2485-2415 м) с очень ма

ломощным (3 м) пластом серых мелкозернистых кварцевых песчаников 
в основании, перекрытнх слюдис'rыми алевролитами (67 м) с ТОНЮIIМИ 
прослоями тоШ<озерни.стых песчаников и реже доломитов (вверхУ) , 
по характеру строения и мощности чрезвычайно близка к разрезу 

куртунской СВИТЫ Б верховьях р.Бол. Лены (см. рис.Т). 

ТочНо также однозначно выделяемый в СКБ.ШаманскоЙ 10 бохан
ский горизонт песчаников (инт. 2692-2650 м), просле.живается в 
ТЫllТИНСRОЙ, КОРКШIСКОЙ И ПОКРОВСКОЙ скважинах, и его подошва вы

водится в ПрибaйI<алье в основание ymаковской СВИТЫ (см. рис.I ), 
где происходит смена толкотерригенных пород верхов качергатской 
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свиты. грубыми полимиктовыми песчаниками (а иногда и конгломера

тами) ушаковской свиты (см. рис.1). 

Таким образом. прослеживание по замкнутому КОНТУРУ под-

тверждает правильность выде~ения кварцитовидных песчаников ос-

нования шаманской (мотской) свиты Присаянья на основание кварце

вых песчаников куртунской свиты. а подошвы хужирской свиты через 

боханский горизонт в основание ушаковскоЙ. Ранее в ряде публика

ций МЫ допускали соответствие низов шаманСКОЙ (мотскоЙ) . свиты 

верхам ушаковской (Опорные разрезы •..• 1972; Шенфиль и др., 
1980 и др.). При этом в качестве аргумента использовались данные 
о равной суммарной мощности хужирской И шаманской (мотской) свит 

У пос.Моты и ушаковской и куртунской свит по р.Правой Ушаковке. 

Резкие изменения мощtЮсти шаманской свиты. установленные при 

переходе от разрезов Присаянья к Иркутской и Космическим скважи

нам свидетельствуют о непостоянстве этого параметра. Столь же 

изменчива , В Прибайкалье мощность RYPтунской свиты (Опорные раз

резы ...• 1972). Южнее разрезов р.Бол.Лены в бассейне рек Хиду

сы и Куртун при приближении к области сноса мощность ее возрас

тает (соответственно до 140-250 м). и в разрезе резко увеличива
ется содержание песчаников (см. рис.1). Дальнейший рост мощности 

этого стратиграфического подразделения в Присаянье приводит к 

тому. что шаманская свита начинает превышать по мощностикуртун

СКУЮ. но этот факт не может служить аргументом против их корре

JlIЩИ11 ме.ж.дV собой. 

Возможность просле.живания характеризованного выше горизонта 

кварцевых песчаников в разрезах южной части Ангаро-Ленской СТУ

пени. и выявление его соответствия песчаникам основания шаманс

ной и куртунской свит Присаянья и Прибайкалья (на что указывала 

еще Я.К.Писарчик. 1963) позволяют. по крайней мере для этой 

'части внутренних районов Сибирской платфоРМЫ,выделить стратигра

фическое подразделение. ограниченное снизу естественным рубежом 

появления кварцевых песчаников и синхронное в своем основании с 

,подразделениями обрамления платформы (куртунской и шаманской 

свитами). Верхнее ограничение этого подразделения уже обсуждено 

выше. Оно примерно совпадает с подошвой репера т2 в понимании 

Л.П.КоневоЙ и Н.В.Мельникова(Конева, 1985). Ранее это подразде
ление уже сопоставлялось нами (Опорные разрезы .•.• 1972) с мот

ской (шаманской) свитой. Теперь предложенная корреляция получила 
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подтверждение с небольшой поправRОЙ: во вновь выделяемое подраз

деление не следует включать паЧl\Y кварцевых песчаников, обнару

,женных в скв. ИР:КУТСRойI под репером т2 (в инт. I542-I538 м), 
тан нак она является аналогом нижних песчаников ИР:КУТСRОЙ свитu. 

Преимущественно Rарбонатннй состав СВИТЫ не позволяет использо

вать для нее названия свит, с RОТОРЫМИ она Rоррелируется - нур

тунская или шаманСRая (мотская). Из предложенных в последнее 

время подразделений она ближе всего по объемУ космичеСRОЙ свите 

О\онева, I985), из RОТОРОЙ следует исключить верхнюю паЧl\Y пес- , 

чаниRОВ и добавить снизу песчаники парф:Jновского горизонта. Бо

лее НИЗRое по положению в разрезе стратиграфичеСI<ое подразделе

ние от подошвы боханСRОГО до ПОДОШВЫ' парфеНОВСRОГО горизонта 

БЛИЗRО по объемУ чорской свите (Арутюнов и др., I982) , из ното

рой надо исключить в стратотипе в ЧОРСRОЙ скв. II5 верхние нвар
цевые песчаники парфеНОВСRОГО горизонта (с ГлУбины 3214 м) и до
бавить снизу от Фrндамента паЧl\Y терригенных пород, хорошо нор

релирующихся с низами боханСRОГО горизонта в скв.ШаманскоЙ 1U 
(см. рис.2). в последней разрез в интервале 2692-2528 м целесо

образно принять за ГШIOстратотШ1 ЧОРСRОЙ СВИТЫ. ПОСRОЛЬкУ чор

скую свиту мы 1IaIЩЦy С ДРУГИМИ авторами (ЛРУ'!'I!IОВ и др., I982; 
МельmпtOВ, 1982; Воробьев, 1982) ПОНИJ4aем в четырех разных объе
мах, возr.южно, в пред,naгaемом гипо с трато типе Пра:8ИJIЪнее бы

ло бы предложить новое название свиты (например, МОЛЬRИНС:Кая: по 

названию поселка, поблизости от которого расположена Шаманов

СRая группа скважин). д,ля отложений, подстИJlающих космическую 

свиту в ИР:КУТСRОЙ, Космических и, АнгаРСRОЙ сКважинах) целесооб

разно использовать название хужирская свита, так как их состав и 

строение аналогиquы соответствующей свите ИРкУтского Присая:нья. 

Выше отложений Rосмической свиты до ПОДОШВЫ усольской В аналогах 

ИР:КУТСRОЙ свиты,ПО данным ГИС,можно выделить еще два стратигра

фических подразделения (свиты), разделенных хорошо Rоррелируемым 

репером ШЗ • Однано практически полное отсутствие нерна из этого 

интервала не позволяет предложить для них стратотипических раз

резов. Ориентировочно они примерно соответствуют нижней и верх

ней подсвитам даниловской свиты (Воробьев и др., 1982), но кор
реляция подошвы последней из ПрилеНСRОЙ в Бельско-ЖигаловсRYЮ 

зону неоднозначна, о чем будет подробнее сказано ниже. 

ДальнеЙШее прослеживание аналогов олхинской, ушаковс~ой и 
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шаманской (МОТСRОЙ) свит к северу от СКВ.ШамановскоЙ 10 различ

ными исследователями цроводится по-разному, но до разрезов Брат

ской площади эти расхождения, как правило; неэначиТелънн . .Анало

ги олхинской свиты в1:lRЛИНИВaЮТC.fl К Атовс:кой (Опорные разрезы .•. ; 
1972 и дР.) и Чорской (МeJ1ЬЮПЮВ, 1002 И дР.) площадям, .л.и:бо 
:выделяются в последней снизу в оозначительном объеме (Арутюнов, 

и дР., 1982). Прослеживание песчаников 60Ханс:кого горизонта от 

скв. Шамановской 10 показывает (см. рис.2), что в СКВ. Чорской 

115 они залегают непосредственно на фундаменте. и объем чорской 

свиты в стратотиnе, как уже отмечалось выше, следует увеличить 

снизу, как это сделал Н.В.Мельников (1982). Далее к Братской 
площади об~ем боханского горизонта, по единодушНОМУ мнению ис

следователей; резко сокращается за счет постепенного выклинива

ния его большей нижней части. В этом же интервале отложения чор

ской свиты претерпевают существенные фациальнне изменения, весь

ма сходные с теми, что происходит ОТ скв. Шамановской 10 к югу , 
к СКВ. Морозовской 116. Постепенно к северу от скв. Шамановской 
10 под кварцевыми ' песчаниками, парф6новского горизонта, вместо 

вскрытых здесь алевролитов и аргиЛлитов появляются грубые поле
воmпатово-кварцевые косослоистые песчаники хужирского облика. 

Мощность этИх песчаников последовательно растет от Подволочной 

к Чорской, Южной И Братской сКБ~ам, при одновременном пропор

цдональном сокращении мощности подстилающих их алевролитов (см. 

рис.2). Эти песчаники разделяются прослO.flМИ алевролитов, а в ря

де разрезов (например, в сКБ. Южной 127, в интервале 3225-3200 м) 
находятся с ними в тонком переслаивании. Все эти данные свиде

тельствуют о фациальном характере, замещения алевролитов песqaни

ками. Такой же характер фа.циальных изменений был описан выше при 

переходе от сКБ • Шамановской 10 It Морозовской П6 и далее к раз

резам ИРRYтского Присаянья. Значительно меняется на этом отрезке 

и строение аналогов шаманской (мотской) или космической свиты. 

От сКБ. Космической 1 к Морозовской 116 И Чорской 115 происходит 
их дальнейшее резкое сокращение, что характерно и для их страти

графического аналога - куртунской свиты ПриБШ'алъ.я. Корреляция 
этих отложений оказывается возможной благодаря четкому нижнему 

реперу - основанию кварцевых песчаников парфеНQБСКОГО горизонта 

и верхнему реперу - основqнию верхних кварцевых песчаников,КОНТ

ролируемых в кровле электрокаротажннм репером Ш2 (см. рис.2). 
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Между ними развиты алевролиты и гли:н:и:стые доломиты. Далее, к 

СКБ. Южной 127 и Братской 18 верхний репер сохраняется, а нижние 
кварцевые песчаники парфеновского горизонта замещаются алевроли

тами и аиевритистыми доломитами (см. рис.2), под которыми, как и 

в СКБ.чорской 115, развиты грубо зернистые косослоистые полево

шnатово-кВарцевые песч8НШ\И. КWВJIя: этих песчаников ИСПOJlЬэуется 

здесь нами в качестве местного маркирующего горизонта. 

РЯд исследователей иначе трактуЮт объем парфеновского гори
зонта в СКБ. Чорской 115 и ряде других скважин, включая в него 
всю пачку грубн.х косослоистых песча.ци:ков (Мельников, 1982 и др.). 
которые, как мы по:каэали выше, являются фациалъНlШ! аналогом под

парфенов<жих алевролитов. В принятой нами трактовке положение . 

основания парфеновского горизонта в СКБ. Шамановской 10 и ЛИт
винцевской14 полностью соответств.уют вариант.r, предложенному 

ранее Л.Ф. ТЫщеmю (1980). Вместе с тем, мы реэ:(tо расходимся с 

мнением последнего о положении в СКБ. ЛИтвинце:ВСRОЙ 14 боханско
го горизонта, основание которого проводится им здесь на гДУбиае 
3475 м (ТЫщенко, 1980). Попачечное сравнение с разрезом Братско. 
скв.18 ПОRаэывает (см. рис.2), что на ЭТОТ ловень выходит ос

нование пачки гру6н.х косослоис'I'I:.I.X подnарфеновоIOtX песчa!:IИRQВ 
(глубина 3310 м в СКБ. Брат~ой I8), а вся пачка песчаников за

мещается в этом направлении алевролитами и арГМJШТами, содержа

щими прослои светло-серых КБарцевн.х песчаников (Шенфиль и др., 
1986). Боханский же горизонт и ТО, по-видимому, :как и в Братской 

скважине, только 'своими верхами ПРОСJIeюmается в основание оса

дочного чехла, Bcкpыогоo в СКБ. Jlитвmщевс:кой 14. Аналогичных 

представлений на KOPpe~ здесь боханского горизонта, как по

казали рабочие каллоквиумы И совещания в Новосибирске в 1984 и 

1985 гг. и ИРI\Yтске в 1986 г., придерживается 6олыпинство иссле
дователей (Мельников, 1982 и др.). далее к cebepo-востОI\Y в При
ленскую зову боханский горизонт прослеживается (см. рис.2) в 
основание непской свиты (Мельников, 1982 и др.), а основание 
грубых песчаников - на основание марковского горизонта (Пашкова, 
I985). Выведение боханского гориэонта Бельско-iигаловской зоны 

(рис.З) на парфеновский горизонт в Марковские скважины (ТЫщенко, 

1980) ПРОИЗВОДl(ТCя,с нашей точки зрения,ошибочно за счет двух 

"перескоков" на более высоКИЙ стр~ТИГрафический уровень Между 

Братской и ЛИтвинцеВСRОЙ, и далее Устъ-~ской 5 И МаРКОВСК6й 23 
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скважинами (см. рис. 

2, 3). Корреляция мажду 
последними через скв. 

ОмолойсдyIO 8 дает более 
определенный результат 

(Пamкова, I985). 
Таким образом, по 

относительной корреля

цииотложения непской 

СВИТЫ оказываются бо-

лее молодыми, чем ол-

хинской, что подтверж

дает ранее сделанные 

выводы о их разновоз

растности (Опорные раз

резы •••• 1972; Хомен

товскИЙ. 1984 И др.) и 

объясняет различия в их 

возрастной датировке. о 

которнх говорилось В 

начале статьи. 

В скв. Марковекой 

23 в основании аналогов 
шаманской СВИТЫ вновь 

появляется горизонт 

кварцевых песчaниRОВ 

(низыпарфеНОВСКОГО го

ризонта). который в 

промежутоЧНl:lX скважинах 

(ОмолоЙскоЙ. Усть-Кут

скоЙ). да и В ряде 

скважин МаРIЮВСКОЙ пло

щади. :как и в скв. Лит

винцевской 14 представ
лен доломитами и алев

ролитами (см. рис.2). 

Сложнее обстоит 

дело с прослежи:.ванием 



песчаников основаниЯ Иркутской свиты, развитых на Братской, IGж
ной и Чорской площадях под репером m2о Эти песчаники, часто 

имеIaЦие доломитовый цемент, еще четко выдеJ1.ЯЮТСЯ в скв. ЛИтвин

цевской I4 (глубина 3352-3348 м) и Усть-Кутской 5 (глубина 2694-
2688 м), но в скв. Марковской 23 интервал их ожидаемого развития 
не представлен керном. Песчаники на этом уровне вскрыты в скв. 

Марковской 44 (глубина 2545 м) и являются вероятными аналогами 

верхнетирского горизонта. 

Сравнение разрезов и данных каротажа скважин Омолойской 8 и 
Марковской 23 показывает, что в последней электрокарот8ЖНЫЙ ре

пер m2 занимает несколько более высокое стратиграфическое поло

жение (см. рис.2). Этот вывод подтверждается корреляцией разреза 

скважин Марковской 23 сВанаварской 2 и последней с ЛИтвинцев

ской I4 (Шенфиль и дР., 1984б; Пашкова, I985; Шенфи.ль и 

дР •• Iffi6). При этом основание репера m2 прослеживается из скв. 

ЛИтвинцевской I4 (глубина 3340 м) вgyтрь оскобинской свиты (глу
бина 2580 м), а кварцевые песчаники основания аналогов иркутской 
свиты (глубина 3352 в скв. ЛИтвинцевской 14) выводя:тся на харак
терные кварцевые песчаники с карбонатным цементом, вскрытые в 

СКБ. Ванаварокой 2 на глубине 2595 м (Шенфиль и дР., I986) , со

ответствynцие, очевидно, верхнетирскомУ горизонту. С уровня этих 

пеСЧaR]LЧОВ по данным силикатных и спектральных анализов глинис

тых минералов по Е.П.АкульшиноЙ (устное сообщение) в разрезах 
Катангской сеДЛОВЮ{bl и Ангаро-Ленской ступени начинается новый 

геохимический цакл. 

Все эти данные свидетельствуют в пользу того, что с этих 

песчаников и здесь, как и в пределах Ангаро-Ленской ступени и 

в обрамлении, следует начинать новое стратиграфическое ПОдРазде

ление. ОНО ВКЛЮЧИТ в себя верхнюю половину оскобинской и тирс кой 

свит. Судя: по наличию в Ичерской скв. I89 аналоГичных песчаников 
с карбонатныМ цементом выше солей торсальской пачки на глубине 

2090-2085 м, это ПОдРазделение до подошвы катангской или дани-

ловской свит вверху, должно соответствовать аянской пачке (или 

свите) Верхне-Вилючанской площади (см. рис. 3) . 

Соотношения прослеженннх подразделений Между собой тракту

ются различными исследователями неоднозначно (ТЫщенко, I980; Во
робьев, I982; МельНИRОВ, I982 j![ дР.). Представленные матерИa.JШ 

свидетельствуют о том, что перерыв в основании чорской свиты и 
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ее аналогов ~ хужирской И ушаковской очевиден, так как под ними 

срезаются отложения верхней части байкальского комплекса. 

Выше, в основании шаманской, косМической, тирской свит пря

мне геологические данные о наличии перерывов и размывов отсутст

вуют. В то же время севернее,в основании иктэхской свиты, подош

ва которой соответствует подошве тирской, перерыв и размыв приз

нается единодушно всеми исследователями (Авдеева и др., I978; 
Воробьев, I982; Жерновский и др., I985). По корре.JI.ЯIJ;Юi с разре

зами Анабарского массива основание ИRтэхской свиты выводится на 

основание старореченской (Жерновский и дР., I985) и предположи-

. телъно я:вляется наиболее вероятным аналогом основания сарданин

QКОЙ свиты Юдомо-Майского прогиба (Хоментовски:й, I984) - верхне

го ПОдРазделения юдомия (см. рис.З), пере рыв в основании которо

го обоснован однозначно (Мезенцев и др., I978; Хоментовс:ки:й, 
I984 и дР.). Песчаники основания иркутской свиты и их аналоги 

повсеместно залегают на подсти:лающих отложениях с видимым согла

сием. Вместе с тем очень резкое СOIqJащение подстилакщих отложе

ний космической свиты от сКБ. Иркутской I к Шамановской IO (см. 

рис.I, 2) указывает на то, что в области Непско-БотуоБИНСкого 
палеосвода размывы на этом рубеже вполне возмоЖны. Ряд исследо

вателей,по данным ГИС,YRазЫвают на наличие несогласия в основа

нии данилОВСI<ОЙ (катангской) свиты (ВорОбьев, I982; Мель.IШUОВ, 
I982 и дР.), но убедительные прямые геологические данные на этот 
счет пока отсутствуют. 

Вопрос о возрасте охарактеризованных выше отложений обсуж

дался в литературе неоднократно (Опорные разрезы ••• , I972; 
lщyльчева, Файзули:на, I976; Волкова и др., I980; Хоментовский, 

I984; Фролов, Белозерова, I985 и дР.) и вновь рассмотрен нами 
в недавней публикации (Хоментовский и др., I986). к сожалению, 

прямые данные по определениям абсолютного возраста, а также 

фауны и флоры крайне ограничены, а данные по мш<ро~ссили.ям 

весьма противоречивы. 

По определению абсолютного возраста K-Ar методом по глау

КОНИТУ известна старая цифра из отложений аянканской свиты по 

р.ПравоЙ Ушако~ке 609 (в международных константах - 575 млн лет 

Полевая, Казаков, I96I) , свидетельствующая о вендском возраст~ 

вмещакщих пород. На этом же уровне в Прибайкалье определены раз

нообразные вендские (юдомские) фитолиты (Опорные разрезы ••• , 
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1972 и др.). Из отложений дуртунской свиты известны определения 

вендских бесскелетных Metazoa И вендотений (Соколов. 1975 и 
дР.) • 

Во внутренних районах из верхней части даниловской свиты. 

выделяемой в усть-кутский продуктивный горизонт. на Марковской 

площади известны находки Ranalcia polimorphus (Мазl.), Renalcis 

gelatinosus Ког. (Козлова и др;. 1969 и дР.). указывающие на 

принадлежность этой части разреза к немакит-далдннскому горизон

ту. Последний одними исследователями включается в кембрий (Жу

равлева. 1975 и др.). дРУГИМИ. в том числе и нами. в венд (Опор
ные разрезы •••• 1972; Хоментовский, 1976, 1984 и дР.). Оконча

тельное решение этого вопроса зависит от принциnиaльного опреде

ления положения границы кембрия и.докембрия. что находится в 

компетенции специальной международной комиссии. 

Естественно. что более низкие части разреза даниловской 

свиты. а также тирская и непская свита. в связи с тем, что они 

подстилают отложения немакит-далдынского горизонта. должны дати

роваться. не моложе венда, что подтвеРЖдается и наличием приве

денных выше вендских палеонтологических остатков в их аналогах в 

Прибайкалье. 

Вместе с тем в схемах, принятых МСК для внутренних районов 

платформы (Решения •••• 1983). отложения от подошвы верхненеп

ской подсвиты до кровли даниЛовской датируются как венд и (или) 
кембрий. Это связано с нахоДkами в этих отложениях микрофоссилий 

Вaltisphaeridium strigosum Jank •• B.ciliosum Volk •• B.primarium 

Jank. (Волкова и др., 1980; Решения •••• 1986 и др.), которые 

на Восточно-Европейской платформе характерны для довольно высо

ких горизонтов нижнего кембрия. Возникшее противоречие ПОдРобно 

рассмотрено нами в специальной публикации (Хоментовский и дР., 

1986), и здесь нет необходимости повторять всю аргументацию.оче
видно, названные формы в Сибири обнаружены на более низком стра

тиграфическом уровне. Вообще проблема расчленения и датировки 

отложений в Сибири по микрофоссилилм потребует еще долгих усилий 

ДЛff ВЫЯВЛ~НИЯ реального диапазона распространения отдельных форм 

и определения границ комплексов. Ведь до недавнего времени Micr

hуаtгidiшn ар., Granomarginata ар. - элементы Ш комплекса мик

ро({юсси.лий (кембрийского, по ряду авторов) отмечались даже в ол

хинской свите с глубины 2138 м (Волкова и дР., 1980), т.е. из 
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аналогов УЛУНТ,уЙской свиты, рифейский возраст которой не вызы-

вает сомнений. Более обильные сrшски форм Ш комплекса известны 

и из верхов верхнерифейской качергатской свиты. 

В заключение следует отметить. что в предложенном варианте 

расчленения и корреляции верхнеДOI\8мБРИ:ЙСRИХ отложеюrn: !Q1ЮЮЙ 

части Сибирской платформы принят единый ПРИRЦИlI выделения стРа

тиграфических ПОдРазделений во внутренних районах платформы и 

в ее обрамлении междУ четко выраженными и фиксирукщими опреде

ленные рубежи в осадконакоплении JIИТОJ10гическими маркерами. Это 

облегчает их сопоставление между собой. Одновременно выявляется 

острая необходимость более детального разбуривания и отбора кер

на из переходннх разрезов от обрамления к внутренним районам 

платформы для более уверенной их корреJIЯЦИ1f ме.1!ЩV собой и BWIВ

ления фз.ци:альных изменений, наиболее резких в этих переходных 

зонах. Эффективность такого подхода к решению стратиграфических 

задач убедительно продеМОНСТРhpована при рассмотрении переходов 

от Приб8ЙКалья и Иркутского ПрисаянЪя к разрезу СКБ. Иркутской 1, 
где оптимальная сеть глубоких и КОЛОНRОВЫ:Х: скважин позволила, 

наконец, решить актуальные вопросы стратиграфии этого региона, 

безуспешно дебатирующиеся до этого на протяжении более чем 30 
лет. 

Из всего вышеизложенного следует: 

1. В "Региональную стратиграфическую схему верхнепротеро
зойских отложений южной (Б8Йкало-Патомской) части Сибирской 
платформы" (Решения ••• , 1983) необходимо внести слеДуюЩие изме
нения: 

а) ОпУститъ нижнюю l~аницу олхинской свиты В 'Иркутской зоне 
на уровень подошвы УЛУНТ,уЙСRОЙ, а верхк ее верхней подсвиты на 
уровень нижней части качергатской свиты; 

б) поднять нижнюю границу шаманской свиты в Иркутской зоне 

на YPOBe~ь подошвы RYPтунской СВИТЫ. 

2. Региональная стратиграфическая схема верхнепротерозой-

ских О'l'ложений внутренних районов Сибирской платформы (Решения ... , 
1983) нуждается в существенной перераБОТRе. Наиболее принци

rшальнымиявляются следующие рекомендуемые :изменения: 

а) датировку интервала аянского горизонта "венд и (или) 

кембри:й", допускающую отнесение всего этого по.n;pазделения к 

кембрию, заменить на "венд"; 
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б) кровлю олхинской СВИТЫ В Ангаро-Ленском районе и корре
лирующихся с ней свит в Присаяно-Енисейском районе опустить ниже 

подошвы непской СВИТЫ и ртнести йх к рифеЮ; 

в) при определении верхней границы чорской СВИТЫ исключить 
из нее верхний горизонт кварцевых песчaниRОВ (парфеНовский в уз

ком смысле), и его подошву коррелировать с основанием тщюкой 

СВИТЫ в Приленской зоне и основаниями шаманской и RYPтунской 

свит В llрисаянье и llрибaйRалье; 

г) подошву чорской свиты (боханского горизонта) считать ос

нованием венда и выводить ее на основание ymaRОВСКОЙ и хужирской 

свит. 
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С. С. Брагин, Р. А. Комис сарова 

IIA.JJEOМАГНИТНЫЙ РАЗРЕЗ КАРАГАССКОй СЕРИИ 
ВЕРХНЕГО ДОКЕМБРИЯ ПО р.БИРЮСЕ Щрисаянъе) 

Получение палеомагнитной характеристики ,IЩЯ стратиграфии 

докем6рийских толщ имеет 60льшое значение, так как позволяет 

npивлекать независимую информацию по намагниченности пород к ре

шению стратиграфических вопросов. Однако применение этого метода . 
сталкивается в условиях ра60ТЫ С докембрийскими 06разованиями с 

двойной трудностью. Первый круг npo6лем касаетсЯ первичности ос
таточной нaмa:rничеmюсти и я:вляетс.я: традиционнШ/l ,IЩЯ всех палео

магнитных исследований. Второй же состоит в том, что сама стра

тиграфическая основа докем6рийских толш во многих регионах яnля-
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ется недостаточно разработанной и не имеет палеонтологического 

контроля необходимой в настоящее время детальности. Это в полной 

мере относится и к верхнему докембрию Бирюсинского Присаянъя 

(ХоментовсКИЙ. 1984). В этой связи. по-видимому. целесообразно 

провеДeIше комплексных стратиграфо-палеомагнитнl1X исследований. 

при которых взаимно контро~овались бы геологические и палео

магниТIЩе данные. 

Опытом такой работы и является настоящая статья. материал 

для которой получен в процессе полевых работ в бассейне р.Бирюсы 

за период 1980-1983 гт. Обнажения. из которых отбирались ориен

тированные штуфы для палеомагнитных измереFШЙ. умзывались между 

собой по конкретным марКирУЮЩИМ элементам с привлечением данных 

по тем участкам. где такое опробование не проводилось из-за пло

хой обнаженности. Это позволило уверенно оценить величину про

пусков в палеомагнитных наблюдениях и получить независимую от 

палеомагнитных данных стратиграфическую основу. 

В наиболее npием.лемоЙ для нас форме большинство изученных 

разрезов описаны ранее В.В.Хоментовским и М.С.Якmиным (ДУбин и 

др •• 1969; Опорпые разрезы •••• 1972). нами ~ основном подтверж
дается последовательность толщ. указываемая этими исследователя

ми. однако, в ряде вопросов отнесения той или иной толщи к опре

деленному подразделению и расчленения получены несколько отлича

ющиеся результаты (Брагин. 1984). В первой части статьи дается 

ОПИСaJШе разрезов и их RОРРе.ля:ци.я, во второй - их палеомагнитная 

характеристика •. 

1. Составление разреза 

Карагасская серия разделена в настоящее время на три 

снизу вверх: шангулежскую, тагульскую и ШIситскую (Решения 

1983). 

Шангу.лежская свита 

свиты 

... , 

Долина р.Бирюсы является стратотипической местностью для 

шангулежской свиты. Лучшие разрезы ее вскрываются по обоим бере

гам р.Бол.Бирюсы, в 3 ICМ ВЬШJе ее c.ли.тmя с Ма.л.БирюсоЙ. по пра-
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Рис.1. Район работ и схема корреJlЯЦИИ разрезов Rарагасской се-
рии по р. Бирюсе . 

1 - на колоНRах - песчaниRИ, на схеме - выходы пород карагасской 
серии; 2 - алевролиты; 3 - аргиллиты; 4 - Rремнистые алевролиты, 
аргиллиты и тонкозернистые песчаники; 5 - доломиты; 6 - доломиты 
фИтолитовые и кремнистые; 7-9 - намагниченность: 7 - прямая, 8 -
обратная, 9 - знакопеременная; 10 - линии корреляции: а - лито-

логической, б - палеомагнитно~. 
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вому И левому берегам р.Бирюсы в районе устьев р.Белая и руч.Бо

ган и на Бол:ьшом плесе р.Бирюсы. 

ПО левому и правому берегам р.Бол.Бирюсы, в 3 км выше ее 

слияния с Мал.БирюсоЙ обн~етсяразрез шангулежской свиты, ра

нее неоднократно описанщ.lЙ (Ду6ин и др., I969; Опорные разрезы •• 
• , I972; Галимова, Яюпин, I982). Здесь он приводится в нескол:ько 
060бщенном виде (рис.I,разрез 6). В разрезе левого берега вид

но, как на саянских гранитах с дресБЯНИКОМ в основании залегают: 

МОЩНОСТЬ ,м 

I. Песчаники кварц-полевошnатовые, серовато-розовые, крупно-

зернистые, массивно и толстоплитчатые, косослоистые • 80-90 
2. Песчаники и сланцы серые, тонкоплитчаТые,иэвестковистые. 

Видимая МОЩНОСТЬ • • • • • • • • • • . • • • • • • 
Стратиграфически выше залегает пологосекущее тело 

диабазов нерсинского комплекса мощностью около IOO м. 

5 
га66ро

Однако 

уничтоженный интервал разреза можно 'частично восстанОВИТЬ по 

правому берегу р.Бол.Бирюсы, где обнажается: 

3. Переслаивание песчаников и аргиллитов. Песчаники массивные 

светло-розовые крynно-среднезернистые на доломитовом цемен

те. Аргиллиты вишневые тонкополосчатые, иногда также доло

митистые. Слои песчаника до I,5. м, аргиллитов до I м. Види-

мая МОЩНОСТЬ • • • • • . . . . . . . . . . . . ,. . . . 
Более высокая чаСТЬ разреза обнажается ВНОВЬ по левому берегу 

выше га6бро-диа6азов. 

70 

4. Доломиты, редко известняки, с прьслотm аргиллитов. В ниж

ней части - ритмичное переслаивание серых фиТОJrn:товых доло

митов (до I м) с серо-эелеными аргиллитами (до 0,2 м) около 

50 м. Выше доломиты серые и розовые иногда фиТOJrn:товые с 

прослоям:и красноцветных алевролитов и аргиллитов. Около ••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • о • • •• 270 

ИЗ нижней половины этой пачки определены микрофиТОJrn:Ты: Osagia 

columnata Reitl., O.undosa Reitl., O.tenuilamellata Reitl., О. 

decimana Yaksch., O.lamellata Korol., Vesicularites composi

tU8 Z.Zhur. каланчевского комплекса (Галимова, Якшин, I982) , 
характерного для отложений, относимых в настоящее время к верх

нему рифею (Решения ••• , 1983). Выше залегают кварц-полевоmпaто
вые пес~аники основания тагул:ьской свиты. 

Хорошо 06нажен разрез шангулежской свиты в районе устья р. 

I24 



Белой (правl:lЙ приток р.Бирюсн, см. рис. 1, разрез 5). ПроТ1rВ ус

ТЬЯ этой реки в левом берегу р.Бирюсы вскрывается верхняя часть 

песчаников пачки основания и пере~ывающде ее габбро-диабазы. 

Верхняя граница габброидов обнажена по правому берегу р.Бирюсы, 

в 1 км BЫllIe устья р.БелоЙ, где над ними залегают с падением на 

юг под углом 15-200: 
Мощность ,м 

1. Переслаивание светлых песчаников ~ynнозернистых на доломи

товом цементе и аргиллитов вишневых массивных. Вверх число 

последних резко увеличивается. • • • • . • . • • •• • 110 
2. Ilлохо обнаженный интервал. Сложенный, сyщr. по делювию, тон";' 

коnлитчатыми алевролитами и аргиллитами • •• • • • • 50-60 
3. Чередование слоев фиТОЛИТОВI:lX массивных доломитов (5-7 м) и 

терригенно-кар60натных пород алевритовой и тонкопесчанистой 

размерности, преимущественно ~CHoцвeTHЫX. Видимая мощ-

ность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 250 
По разлому эта пачка контактирует с доломитами верхов тагулъской 
свиты. 

Доломиты третьей пачки с прослоями аргиллитов и алевролитов 

видны. в скальном обнажении против устья руч.Боган ниже по р. Ви

рюсе,В левом ее берегу. Эдесь количество доломитов больше, чем в 

разрезе BЫIlIe р.БелоЙ, и вскрыт их верхний контакт. над доломита

ми (видимая мощность которых здесь около 100 м) залегает слой 
(мощностью 15-20 м) лрко-вишневых алевролитов и аргиллитов, КО

торне пере~ываются ~ynнозернистыми песчаниками основания та

гульской свиты, местами брекчиРованными. Обнаженность не поз во

ляет четко определить природу этих брекчий; я:вляются ли они по

казателем поверхности размыва или носят тектонический характер. 

из доломитов приведенного разреза определены ~офитолиты: Оэа

gia columnata.Reitl., O.undosa Reitl., O.tenuilamellata Reitl., 

O.uchurica Nar., O.lamellata Korol., O;nersinica Уаkзсh. Причем 

характерная для нижнего рифея форма Osagia uchurica Nar., встре

чена стратиграфически BЫllIe типовых форм каланчевского комплекса 

(Галимова, Якшин, 1982). 
на Большом плесе р.Бирюсы в его верхней части (5-7 ЕМ ВlШlе 

устья р. СЛЮдЯНка) по прав ому берегу, контакт нижней песчаниковой 

пачки с гранитами устанавливается по делювию. Вверх по право

му берегу р.Бирюсы по делювию и ме.лким коренным выходам состав

ляется разрез (см. рис.I, разрез 3): 
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1. 

2. 

Мощность ,м 

Песчаники кварц-полевошлатовые серовато-розовые, крупнозер

нистые, косослоистые • • • • • • • • • • • •• около I30 
ПЛохо 06наженный интервал, сложешпш аргиллитами и алевро-

литами с тонкими прослот.m глинистых доломитов ••• 60 
3. Пластовое тело га66ро-диа6азов • • • • • • • • • •• 70-80 

Его верхний контакт на6людается на левом 6ерегу р.Бирюсы, где и 

надстраивается разрез. 

4. Переслаивание доломитов и терригенных пород. В нижней части 

доломиты серые, фитолитовые массивные с маломощными Просло

ями (10-20 см) серо-зеленых аргиллитов. В верхней - доломи

ты розовые массивные, песчанистые, в равномерном чередова-

mm с алевролитами и мелкозернистыми песчаюшами розова-

то-серыми • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • 100-110 
5. Слой мелкозернистых песчаников и алевролитов кpaCHoцвeT~ 

подо6ных слою 4, но практически не содержащих Прослоев до-

лоштов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-50 . 
Перекрываются среднезернистыми песчаниками тaryЛЬСRОЙ свиты. 

как ВИДИМ, разрез по литологическим пачкам однозначно КОР

реЛИJ>уется с вышеописанными, как это показано на рис. I (разрез 

3). из этого разреза определены микрофитолиты: Qsagia columnata 

Reitl., O.und.osa Reitl., O.tenuilamellata Reitl., O.libidinosa 

Z.Zhur.*, O.uchurica Маг.*, O.lamellata Korol., Vesicularites 

rotundus Z.Zhur.*, Radiosus tenebricus Z.Zhur.*, Glebosites 

magnus Маг!, Asterosphaeroides kotuicanicus Мilsh. (Гали-
мова, Яюшm, 1982). 

Формы, отмеченные звездочкой, характерны для нижнего рифея. 

Про6лема их сонаХЬждения. с каланчевскими подро6но уже рассматри

валась (Г8лимова, Якшин, 1982). Здесь же ТOЛЬRоотметим, что та
кое ивменениесостава микрофитолитов по латеpa.1IИ (разрез "Стрел

ка" - ни одной нижнерифейской формы, устье руч.Боган - одна, 

Большой плес - пять) 06условлено, по-видимому, изменением фа

ЦКЙ. 
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Тагулъская свита 

В приустьевой части прщюго борта р.Бол.Бирюсы, ниже устья 

р. Черной и по левому борту долины р.Яга по коренным выходам и 

инситному делю:вшо собирается следующий разрез свиты, залегающей 

на шаягулежских отложениях (см. рис.1), разрез 6). 
Мощность ,м 

1. Песчаники аркозовые, крупнозернистые • • • • о около 100 
2. Алевролиты и аргиллиты вишневые и кирпично-красные с про

СЛОЯМИ доломитов. нижняя часть преимущественно аргиллито-

вая, верхняя - алевролитовал • • о • • о • • • • около 400 
Мощность, вероятно, завышена из-за плохо обнажепных участков. 

3. доломиты массивные, часто фитолитовые, розовые и серые, в 

нижней части песчанистые • • • • • • • о • • • • • о 270 
Разрез перекрывается кремнистыми алевролитами ипситской свиты. 

на р.тагул (левый приток р.Бирюсы) в CTpaToтmre свиты ниж

ний контакт тектонический. Здесь, по данным В.В.Хоментовского и 

соавторов (Опорные разрезы 0'0; 1972), залегают снизу вверх (см. 
рис.1, разрез 1). 

Мощность ,м 

1. Песчаники розовые, красные, серые, ар~озовые, средне- круп-

нозернистые. Вядимал мощность о о о • • • • • • • •• 120 
2. Алевролиты и аргиллиты красные и вишневые с прослоями доло-

митов И песчаников • • • • • • • • • о • • о о 140 
3. Доломиты массивные в нижней части песчанистые, онколито-

вые • • • • • о о о о • о • • • • • о о • • • • около 400 
Хорошо обнаженный разрез верхов свиты вскрывается на р. Ви

рюсе, ниже устья р.Изан (см. рис.1, разрез 2). Фрarменты свиты 

обнажены и в других местах долины Бирюсы. Обычно они достаточно 

уверенно коррелируются по маркирующей толще фитолитовых доломи

тов либо по перекрывающим кремнистым алевролитам иnситской сви

ты. 

Доломитовая верхняя часть свиты выделена в верхнетагульскую 

подсвиту и имеет фитолитовую характеристику. Микрофитолиты: Оаа

gia grandis Z.Zhur., O.nersinica Yaksch., O.sigillaria Yaksch., 

O.aculeata Z.Zhur., Asterosphaeroides legibilis Z.Zhur., А. mul
tus Voron., A.usitatus Voron., Radiosus .crustosus Z.Zhur., Н. 

aculeathus Z.Zhur., R.modestus Voron., R.stirpitus Z.Zhur.j 
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стромаТОJIИты: Inseria cf. tchentcha Dol., Ра tomia ossic.a' Кryl. 

(Решения •••• I983. 

Иnситская свита 

Залегает повсеместно в изученном районе на доломитах верх

нетагульской подсвиты без B~1ЫX следов несогласия. 

нижняя часть'ее представлена кремнистыми алевролитами и 

мелкозернистыми песчаниками розовых и зеленоватых тонов в тон-

ком чередовании. Наибольшая видимая мощность этой толщи в раэре

зе г.КрасивоЙ (см. рио.I, раэрез 2) превыmaет 200 м. Более высо
кие отложения карагасской серии известны на р.Бирюсе в единст

венном разрезе в районе устья р.Нерсы. Здесь на кремнистых алев

ролитах и песчаниках залегают: 

Мощность.м 

I. Доломиты серые, кремнистые. фитолитовые. в средней части с 

прослоями вишневых аргиллитов • • • • • • • •• около 350 
2. ПЛохо обнаженный интервал. сложенный преимущественно тонки-

ми сланцами с ПРОCJIОЯМИ кварцитовидных песчаников около I50 
Перекрываетсл приведенный раэрез конгломератами основания осел

ковой серии. Более ПОдРобно он оmюан ранее (Брагин.I984). 
в доломитах ШIC'итской свиты определены микрофитолиты: Osagia 

grandis Z.Zhur., O.tolerabila Yaksch., O.nersinica Yaksch., о. 

crispa Z.Zhur.; Asterosphaeroides serratus Z.Zhur., А.еmеn
datus Yaksch., A.stellatus Nar., A.primus Voron., Rad.iosus ra-

vidus Z.Zhur., R.crulltosus Z.Zh,ur., R.aculeatus Z.Zhur., Nube-
cularites uniformis Z.Zhur., Glebosites gentilis Z.Zhur., G. 

guttatus Yaksch., Vesicularites Reitl., характерные для ченчин

ского комплекса верхнего рифея (Решения •••• I983). 
как видим. последовательность напластования и относительная 

корреляция отложений карагасской серии на р.Бирюсе не вызывает 

сомнений. Значительно' менее уверенно определяется возраст этих 
отложений. ЦИфры а~солютного возраста из рвущих серию базитов 

нерсинсхого комплекса не выдерживают критического рассмотрения 

(Брагин. 'JIa.пИн. I982). ФитоЛит6вая характеристика шангу:лежской 
свиты также не ПО,IJ,ц!iется четкой интерпретаЦии (Га.лимова, Якшин. 
I982). поэтому верхнерифейский возраст карагасской серии являет-
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ся лишь наиболее вероятным, не противоречащим определенным ИСТО

рико-геологическим построениям (Решения ...• 1983). 

2. Палеомагнетиэм карагасской серии 

Ориентированные образцы в количестве 500 штук отобраны из 

осадочных ТОJШ\ maнгулежскоЙ. тагульской И :ИПСИТ.скоЙ свит и из 

l'аббро-диабаэов нерсинского комплекса. по возможности, равномерно 

по всей мощности обнажений, средний интервал отбора 0.2-5 м. Все 
образцы прошли временную чистку в течение месяца. в результате 

которой было выяснено. что часть пород имеет вязкую намагничен

ность. сравнимую с веЛИчиной естественной остаточной намагничен

ности. у большинства же пород I rv изменяется от 0.1 ~ до 

0,5 I n ; присутствует гpyтma пород с ~ очень стабильными во 

времени. у которых I rv = (0.01-0.03) I n • При построении сте-

peorpaмм и расчете проведена отбраковка образцов. имеющих I rv > 

0,3 I n • 

Значения естественной остаточной намагниченности осадков 

лежат в пределах I n = (O,2-12,5)'10r3 А/м, в среднем составляя 
около 2· 1(J""3 А/м, часть образцов, главным образом красноцветные 
алеврOJШТЫ и арГИJI.JIИТЫ, имеют повышенные значения I n = (20-
1OO)'10r3 А/м. Габбро-диабаэы сильнома.гнитны, величины их лежат 
в пределах от I n = (82-8IO)' НТ-З А/м до I n = (4100-5500).10-3 
А/м. 

для оценки палеомагнитной стабильности полевым методом в 

1O-метровом слое брекчии, залегающем выше тела габбро-диабаэа, 

бblJIИ отобраны гальки красноцветных алевролитов (см. рис.1~ раз

рез 3). Гальки имеют веJIИЧШ!Ы ~ от 2,4.10r3 до 21,0'1cr' А/м, 
близкие R средним значениям ~ осадков нормального разреза. 

как показали расчеты, в образцах из одной гальки разброс век

торов мал, сравним с внутриnлaстовым (k = 30-100), нО M~ от

дельными гальками наблюдаются сильные различия в направлениях 

lа : разброс во всех октантах, а · кучность In В современной сис

теме координат составляет k = 1,5. Таким образом, методом галек 
установлена палеомагнитная стабильность осадков и показано, что 

процесс намагничивани:я: синхронен осадконакоплению, т. е. не:вязкая 
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Рис.2. Стереограммы: распределения векторов 

а-г -разрез по Бол.Бирюсе (6): а - тагуль

ская свита, б - песчаники основания шaнry

лежской свиты, в - верхняя часть шaнryлежс

кой свиты, г - габбро-диабазы; д~ - разрез 

в устье р.БелоЙ (5): д - первичные, е - пос

ле отбраковки (maнryлежска.я свита). Номера в 

скобках соответствуют номерам разре$ОВ на 

рис.!. 
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Рис.3. Стереограммы распределения векторов. 

а - против руч.Боган (5) (верхи шангулежской 

- низы тагульской свит), 6 - устье Нерсы 

(4), ИПСИТСRМ свита; Б - Большой плес Бирю

сы (3); г-д - ниже устья р.Иэан (2): г

средняя часть, Д - верхняя часть тагуЛЬСRОЙ 

свиты; е - палеомarнитные ПOJIЮCа по та6л. 1 
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Рис.4. Распределение векторов пород карагасской 

серии. 

А - тагулъская свита; Б - шaнryлежска.я свита, рифей

скал (?); в - габбр~,1J;Иабазы нерсинского комплекса; г

maнгyлежская свита, позднепалеозойская (?) 

компонента In -первИчна (в каждом пласте возникла до образова
ния следующего). Однако этот тезис может быть ослаблен, если 

принять другую точку зрения · на npироду брекчирования, связав ее 

с внедрением тел габброидов нерсинскогокомnлекСа (Брагин, Ла
пин, I982). Но и' в этом случае болъmaЯ часть нама.гнйченности п~ 

род должна быть . сформирована в карагасское время, таК как они 
нигде не npорывают отложения вышележащей оселковой серии (Бра-

гин, Лапин, 1982). 
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Направления векторов естественной остаточной намагничен-

ности изученных пород приведены настереоrpамма.х (рис. 2-4) • Д7rя 

того, чтобы была возможность оценить качество материала, он 

представлен двояко: на стереограммах рис.2 и З ~ в табл.1 пока

заны направления естественной остаточной намагниченности по кон

кретным разрезам или даже их пачкам. Расчет полюсов здесь произ-

водился методом обращения то.л:ьхо для разрезов, включающих как 

прямо, так и 06ратнонамагниченные породы. Предполагалось, что 
средние прямые и обратные вектора равномерно "стянуты" более 

поздним полем и поэтому различаются менее чем на 1800. Гипотезы 
относительно природы или возраста поля перемагничиванияне выД

·вигалось. как видно из табл.1 и рис.З,е, сходимqсть полюсов . "по 

раэрезам" удовлетворительная. на рис.4 и в табл.2 приводятся ма

териалы, сведеюше "по свитам" (шангулежской и тагульской) и 
подвергнутые разбраковке на основе h иt- чисток. При их ин

терпретации учитывалась гипотеза о возможном позднепалеозойском 

перемa.гнпчивaJШИ пород (Палеомагнетизм. палеозоя, 1974; Палеомаг
нитология, 1982). Осадки шангулежской свиты имеют как прямую, 

так и обратную намагниченности, среди отобранных образцов габ

бро~диабазов встречены только обратнонамагниченные. В тагульской 

свите преобладают породы с обратной намагниченностью, осадки ип

ситской свиты практически намагничены только обратно, небольшая 

по мощности пачка ~10намагниченных пород встречена только в 

одном разрезе (см. рис.1, раэрез 4), в остальных - породы этого 

интервала размыты. 

Отдельные образцы коллекции прошли чистку переменннм маг

нитным полем и температурой. Чистка переменным полем осадков 

карагасской серии (рис.5,А) показала их большую стабильность,ве

личины In после чистки переменным полем aмnJШтудой h = 48.103 
А/м (в нашем случае это максимальная амплитуда) не изменяются 
или уменьшаются только на' ЗО %. Налрав.ление вектора изменяется 
незначительно, но наибольшей стабильностью обладают породы с 

прямой намагниченностью (см. рис.5,А, ~ 96, 195). Величины I n 
га66ро-диабаэов при h - чИстке изменяются Довольно быстро, пос

ле воздействия полл максимальной амплитуды остается 10-50 % ис
ХОДНОЙ I n • направления In изменяется мало (см. рис.5,Б). Об

разцы, имеющие направление современного поля (./i! 174), в резуль
тате h - чистки не вшmляют компоненту древней намагниченностИ. 
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Палеомагнитные данные для пород карагаССRОЙ серии 

(координаты места от60ра: !р = 54,50, л = 980) 

Разрез и номер полюса НalIpaв.ление I~ координаты 
на рис.3,е полюса 

D

O I J O I N 1 k j~;51 ~~ фО 1 л О 

"Стре.пка" 157 43 48 24 4 N -33 126 
1 337 43 10 39 7 R 

Выше р.Бе.поЙ 165 46 22 23 6 N -29 138 
2 307 46 21 12 9 R 

Против руч.Боган 171 49 13 40 . 6 N -33 П2 

3 333 44 5 57 8 R 

Бо.пъmоЙ п.пес 170 44 22 18 7 N · -36 124 
4 325 55 15 14 10 R 

Черная речка 218 42 25 34 5 N -31 ПО 
5 308 32 65 14 5 R 

ное р.Изан 189 51 14 5 16 N -37 П3 
6 323 59 53 12 6 R 

р.Тагул 
165 -5 41 15 5 -36 116 7 NR 

Устье р.Нерсы 209 76 II 8 15 N -26 122 
8 321 50 17 10 II R 

Та6JIицa 1 

Метод 
определения 

r 6 
D 

t 6oo ' r 

t 10o ,600' r 

r 

t 600 , r 

t 600 , r 

'Z"зо ' r 

Гуревич ,1981 
rзо,t~оо, r 

r 
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Таблица 2 

J& 06ъект изучения Направление r a 
Пале омагни тш Метод оп- Приме-

п/п n ПОЛЮС ределения ча.ние 

полярность 
k 

о фО А
О 

e/ie" I a DO JO И число G<95 
образцов 2 n 

, 
N I R 

I. Красноцветные доло- 306 27 69 IO 5 -3I I65 6/3 1'"зо' h48 , 
миты и песчаники t 600 тагульской свиты 

2. Красноцветные пес-
I6/I0 

'[зо' r 
чаники, ДОЛОМИТЫ I36 -37 4 IO 8 I4 -42 I60 Поз,nне-
серые и красные 

h48 ,t600 риф3Й:-
mангулежской свиты ская I n 

3. Красноцветные пес- l'зо' h48 , 
чаники и доломиты I57 з8 53 I7 5 -I2 I20 5/3 Поздне-
maнгyлежской свиты t 600 пале о-

зойская 

6/3 
I n 

4. llлaстовая интрузия 3I8 38 25. 27 5 -44 I58 '['зо' h 48 , 
га66ро-диа6аза t 500 

Примечание к таблицам. л. 9' - ДOJIГOTa и широта: D • J - склонение и наклонение вектора 

I n ; N. R - пря:мая и обратная полярности; k - кучность векторов: о( 095 - погреmность в опреде
лении среднего направления ~; Ф, А - ошрота и ДOJIГOTa палеополюса; 81 и 82, - погреmность В 

определении его координат: 1'" ЗО - временная чистка: r - обращение; h - чистка перемеюшм 

полем 48·I03 А/М: t 600 - чистка температурой 6000с. 48 
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Рис.5. Результаты чистки переменным полем. 

А .- осадочные породы RарагаССRОЙ серии; Б - габбро~ 

диабазы. 

Часть образцов, имекщая направление Iy, в первой четверти с от

рицательным liaкJIонением (~ 125, рис. 5':Б), подцается h - ЧИСТRе, 

в процессе ее ~ отходит в сторону древних направлений от ' 

предполагаемого направления перемагничивания в триасе (Палеомаг

нетизм палеозоя, 1974; Палеомагнитология, 1982). 
Результаты температурной чистRИ npиведены на рис.6; для 

осадочных пород - на рис.6,А, для га66ро-диа6аэов - на рис.6, Б. 
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Рис.б. Результаты температурной чистки. 

А - осадОЧНl:l6 породы Rарагасс!<ой серии; Б - га66ро-

Дl!Iа6азы. 

Температурная чистка о!<аэалась6олее эффе!<тивной, чем чист!<а 

переменным полем, она выделяет Rомпонент, 6лиэRИЙ . !< древнему и 

у тех ПОРОД, ве!<тор In!<OTOPЫX близо!< R направлению современ

ного поля (~ r67, I74). Величина ~ неноторых OCaдROB начкнает 
изменяться толь!<о ПOCJIе 6о00с (j II О, П8, рис. б ,А) , у Других 
ПJIавНО уменьшается во всем интервале температур, ДОВОЛЬНО эа

метныйпереги6 в области Т = 500-6000с у 06разцовJft зr, 37, I67, 
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возможно, говорит о присутствии магнетита, но основной носитель 

I n осадочных пород - гематит. 

Га66ро-диабазы при термочистке уменьшает величину I n ' при 

6000с остается 5-10 % исходной~, изменения направления I n 
также более значительнне,чем при чистке переменны:м полем (~ 94, 
174, рис.5,Б и 6,Б). 

Образцы некоторых осадочных пород (~ 64, 110, 118, 195, 
рис. 6 ,А) имеют жесткую гематитовую намагниченнос'I'Ь, величина ко
торой после 6500с составляет 80-90 % исходной I n • Результаты 
температурной чистки осадков карагасской серии приведены в табл. 

3. Наибольшие изменения в наклонении вектора происходят в интер
вале 20-IOООс, где снимается вязкая намагниченность. Среднее 
направление намагничеННQСТИ, как видно из та6л.3, изменяется ма-

ло и кучность векторов ~ достаточно веЛИRа. Таким образом, 

температурные и:сследования ПОRазали, что основным носителем на-

магниченности осадков является гематит, габбро-диабазов - маг-

. нетит. 

Таблица 3 
Результаты температурной чистки осадков Rарагасской серии 

(число образцов n = 10) 

Температура Среднее направление 
чистки, I n К 

ОС 

I о DO J 

20 3Об 28 6,5 
100 З07 14 7 
200 309 7 зз 

300 308 7 17 
400 316 9 10 
500 304 5 8 
600 303 2 12 

1{aR видно из стереограмм рис. 2-4, различие в направлениях прямо
и обратнонамагниченннх пород не достигает 1800, этот факт нужда
ется в объяснении. Ilpи: ЧИСТRе переменным полем и температурой 

138 



была отмечена группа образцов с очень стабильной ~, имеющая 

среднее направление D = 2080, 1 = 320, к = 80 (см. рис.4,А 
группа 1). мы предполагаем, что это породы, имекщие прямую на

магниченность, но частично перемагниченнне современным и поздне

палеозойским полем. В шангулежской свите присутствуют две группы 

векторов I n , сильно различaIOO\ИХСЯ по направлению, ПОЭТОМУ они 

представлены на разных стереограммах. На рис.4,Б представлена 

группа векторов с прямой и обратной намагниченностью, соответст

вукщая направлению ~, близкому первичному (рифейскомУ) <Палео
магнитология, 1982). Распределение на рис.2,а предстаБЛЯ&Т нап

равление, 6ЛИЗRое к направлению позднепалеозойского перемагничи

в8НИЯ. В таБЛ.2 средние направления для рифейской и 60лее моло

дой намагниченности ' приведены раздельно (СТРОRИ 2 и3). 
Все эти результаты, стабильность намагниченности прц чист

Rax и метод галек, подтверждают первичность ее И позволяют по

строить палеомагнитные разрезы. На рИс.1 нанесены колонки палео

магнитных зон по отдельным изученным разрезам и сводный палео

магнитный разрез. Шесть изученных разрезов по р.БирюСе и Тагулу 

наращивают И ДОПОJ1НЯЮТ дРУГ дРуга. Сводный палеомагнитный разрез 

хаРaRтеризуетсл чередованием зон прямой и обратной полярности, 

но преобладает о~ратная, особенно в верхах карагасСRОЙ серии 

верхи тагульской И ипситской СВИТ. В середине ипситской свиты 

встречена маломощная паЧRa прямонамагниченныхород,' но присут

ствует она только в одном разрезе (см. рис.1, разрез 4), и пол

ная мощность ее не лсна, поскольку в разрезах 1 и 2 она попадает 
на размыв пород, а в разрезе 4 нет ее нижней границы. низы ип

ситской свиты намагничены 06ратно • . Тагульская свита в основании 

имеет мощную зону прямой полярности, которая прослежена в четы"'" 

рех разрезах по рекам Бирюсе и тагул,низы этой зоны лежат в 

шангулежской свите (см. рис.1). Низам шангулежской СВИТЫ соот-
ветствует знакопеременная (?) зона, выше идет зона прямой поляр

ности, прослеженная в двух разрезах (см. рис.1, 5 и 6). 
Сводный палеомагнит!I1:lЙ разрез средней части верхнего рифел, 

приведенНЬ!Й на рис.I, является опорным для давного района. По 

новой стратиграфичеСRойсхеме свиты RарагаССRОЙ серии охватывютT 

не весь поздний рифей, а ТОЛЬко его среднюю часть (Fешения ••• , 
1983). ИСХОДЯ ИЗ этого, о геомагнитном поле средней части позд
него рифея можно сказать следrющее. В начале этого интервала 
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преобладала прямая полярность (шангуле.жская свита и низы та

гульской~ В ' конце средней части позднего рифея - обратная (вер
хи тагульской, ипситская свита). Если сравнить полученный регио

нальннй палеомагнитный разрез Бирюсинского Присаянья со сводным 

для Сибирской платформы, то ВИДНО, что подобная в общих чертах 

палеомагнитная зональность характерна для верхнего рифея всей 

платформы (Палеомагнитология, 1982). 
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы. 

1. Естественная остаточная намагниченность осадков карагас
ской серии лежит В основном в пределах ~ = (0,2-12,5).10-3 А/м, 
часть образцов имеет повышенные значения I = (2-10).10-2 А/м; 
габбро-диабазы неРСИНСRОГО комплекса имеют ~еличины: :Ih от 8.10-2 
до 5 А/м. 

2. Устойчивость I n при h - и t -чистках говорит о ее 

стабильности и возможности сохранности ее направления со времени 

образования пород. Метод галек подтве~т это. 

3. Носителяма намагниченности являются у осадкОВ гематит .и, 

возможно, магнетит, у габбро-диабазов - магнетит. 

4. В ша.нгулежс:КоЙ и низах тагульской свит преобладает пря-

мая полярнос:rь пород, в верхах тагульской и ипситской - обрат-

ная. 

5. Наличиепалеомагнитной зональности пород позволяет со-

поставить параллельные разрезы и построить региональный сводlПIЙ 

палеомагнитный разрез карагасской серии. 

6. КорреJlЯIJ,ИЯ разрезов, проведенная независимо традиди:оНН!:lМ 
и палеомагнитН!:lМ методами, дает сходящиеся резулътаты. 

7. Палеомагнитные полюса следУет считать предварительными, 
их координаты, как ВиднО из таблиц 1 и 2, зависят от гипотезы 

о природе перемагничивающего поля • 
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О.В.СОСНОВСRая: 

МОРФОЛОГИЯ И СИСТ1'МАТИКА ДОКЕМБРИЙСКИХ ОКА.i'l1EНEЛOС1'ЕЙ 
СЕМЕйСТВА TRIDIIDAE ~Camasiida) 

Трехлучевая симметрия в органичеСRОМ мире проявллется ис-
ключительно peДF:o. В связи с этим 60ЛЬШОЙ интерес представляют 

формы с трехлучевой симметрией в составе одной из древнейших 

групп организмов - RамазIOЩ, рассматриваемых в составе " невлан
диеБОЙ про6лематики". Эти Rамазииды 06ъединены автором в семей

ство Tridiidae sosn., 1984, в составе родов Tricuspidatia Sозn., 

1981, Tridia Schip. , 1984 и Plumifasclcularia SChip. et Sosn. , 

1984 (СОСНОВСRая, 1981a,6; СОСНОВСRая:, IIIиrшцын, 1984a,6). 
Трехлучевой ти:ц симметрии прояв.ляется у тридиид в разНliX 

вариантах; 1. Форма стол6ИRОВ в виде трехгранных призм. 2. Осе
вые зоны в виде трехгранных призм. 3. МикРОСТРYRтура отдельных 

форм, создаваемая микростоЛ6иками с трехлучевой симметрией. 

Кроме ~oгo, тридииды обладают еще рядом ПРИЗН8RОВ, отличаю

щих их от других Rамазиид (радиалъно-звездчатне RОЛОНИИ, у ряда 

форм - своеобразный "перистый" ти:ц ветвления и осевые зоны). 

Автор придает большое значение изучению ТРИДИИД, но не 

ТОЛЬRО из-за их несомненного морфологичеСRОГО своео6разия. Уста

новлено, что в ДОRем6рии Кузне~ого Алатау они являются на нас

тоящий момент единственными формами неВландиевой про6лематики, 

испытавшими определенную морфологическую эволюцию, и, следова

тельно, могущими служить реперами при проведении границ 6иостра

тЩОРа.фически:х: подразделеюm. В частности, автор полагает, что 

ТОЛЬRО по тридиидам возможно отделять здесь достаточно опреде

ленно средне'- и верхнерифеЙСRИе отложешm:. Не60ЛЬШОЙ материал из 
рИфеяМанСRОГО проги6а (Восточный Саян) позволяет сделать анaJЮ

гичнне Bывoды. 

В связи со СRазанннм, представляется важным остановиться 

подро6но на морфолОгически:х: осо6енностях и систематике ТРИДИ:ИД, 

тем более, что RPoMe КpaTROrO описания видов, эти вопросы в пе
чати не освещалисъ. 

В семейство входят органиЗМbl, с охранившие сяв ИСRопаемом 

состоянии в виде RОЛОНИЙ, ROTopble состоят из элементов удлинен

ной формы, ' названных "стол6ИRВМИ". Стол6ИRИ слагаются, RaR и У 
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дРУГИХ Rамазиид, черным Rарбонатом Rальция. Сочетание с толБИRОВ 

создает определенный тип RОЛОНИИ. для тридиид более харaRтерны 

радиально-звездчатые RОЛОНИИ (табл.П, фкг.З). В общем случае по
следние представляют собой полус~ричеСRИе или сферичес:кие .СRОП

ления - розеТI<И, образованные с толБИR8МИ, растущими из одного 

центра по всем налравлениям. В плане розетки имеют неправилыryю, 

эллипсоидальную или многоугольную форму. за реДRИМ ИСКJIЮчением, 

они встречаются группами, образуя сплошную массу, ограниченную 

вверху и внизу ПЛОСRОСТЯМИ наслоения - (табл.I, фиг.4-5). Диаметр 

розеТОR составляет от 1 до 8-10 СМ. 
Каждый столБИR В розеТRе в npоцессе роста неОДНОRPатно де

лится или осложняется многочисленными БОRОВНМ:И: стоЛБИRЭМИ, и в 

итоге ВОЗНИRает сложно разветвленный элемент RОЛОНИИ, названный 

ветвью. В Rачестве радиально-звездчатых разновидностей выделяют

ся перистыe RОЛОНИИ, имеIaЦие в шiане вид пера и ЯВ.JIЯКЩиеся, по 

существу, одной их ветвью, и веерные - RОЛОНИИ, имеющие вид вее

ра. ЭТИ RОЛОНИИ представляют собой розетни, развитие которых шло 

в одном направлении. На табл.1, фиг.З наблюдается рост столбиков 
непосредственно от субстрата. В этом случае первоначально они 

создали RYстистые СRопления. 

Форма столбиков тридиид разнообразна: призматичеСRая виде 

тpexгpaннoii призмн), RоничеСRМ или ЦИJIИН,ЦpичесRaя (см. рисунсж 

а-в). Соответственно поперечНые сечения могут. быть треугольными, 
лопастевидными (также треугольные, но с сильно вогнутыми R цент
ру столбика сторонами треугольюша) или ОRРУГЛНМИ: (РИСУНок,г-е). 
Столбики ветвятся путем продольного полного деления (род Tridia 

SChip.) и продольного полного деления в сочетании с перистнм 

БОRОВНМ почкованием (роды Tricuspidatia Sosn. И Plumi!ascicula

ria Schip. et Sosn.) Леристое почкЬвани:е характеризуется наличием 

главных столБИRОВ, от ROTOPЫX под острым углом отходят в направ

лении роста БОRовuе (1 ПОРЯДОR ветвления). Последние в свою оче
редь также могут нести аналогичные, но более меЛRИе столбиRИ (П 

ПОРЯДОR ветвления). одновременно главные столбики, реже БОRОВЫ8, 
делятся на два более или менее равнов8ЛИRИX путем заложения про

дольного пережима (см. РИСУНОR ж-и). 
для БолыIиRстваa тридиид характерны столбики, состоящие из 

двух зон: осевой (внутренней), проходящей в центральной части 

СТОЛБИRа, и пери~ричеСRОЙ (внешней) зоны (см. РИСУНОR г-е). 
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Некоторые морфологические особенности тридиид 

Форма столбиков: а - призматическая, б - коническая, в - цилинд

рическая; форма поперечных сечений столбиков: г - треугольная, 

Д - лопастевидная, е - округло-треугольная; тИIШ ветвления: ж -
продольное полное деление, з - перистое боковое почкование, и -
сочетание продольного деления и перистого бокового почкования; 

к - продольное сечение столбика I1ЛlOмифаСЩЩУ-ЛRpИИ, микро с толби

ки периферической зоны и осевая зона; л - поперечное сечение 

трикуспидатии, лопастевидная осевая зона и !~остоЛБИRИ призма-

тической \lXJрмы. 

У Tricuspidatia И Plumifascicularia осевая зона выглядит 

как длинный черный стержень в виде трехгранной призмы, расширяю

щейся по мере роста столбика. В поперечном срезе такая зона име

ет вид треугольника с прямыми или вогнутыми к центру сторонами. 

Окружающая столбик перИферическая зона слагается мелкими, плотно 

прижатыми друг К другу микростолбиками, аналогичными по морфоло

гии столбикам (см. рисунок к-л). Так, у Plumifascicularia микро

столбики имеют субцилиндрическую или призматическую \lXJpмy, у 
Tricuspidatia - призматическую с треугольными поперечными сече-
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ниями. Внутри МШ<рост0JI6иков также отМечаются осевые зоlШ. Пучки 

микростоЛ6ИКОВ, выходящие за пределы стол6кка, создают 60ковые 

стол6ики. Ограничения осевой и периферичеСRОЙ зон у ТРИRYспида

тий и nлюмифасцикулярий четкие. на поверхности 06разцов осевые 

зоны выделяются рельефно или 6.Леском при повороте 06раэца. 

у тридий осевые зоны не Ч,е т кие , с раСПЛ1:iВчаты:ми контурами, 

треугольных или 6лизких округлым поперечных сечений, светлые. 

Такие зоны 60лее напоминают канал. ПериферичеСRИе зоны тридий 

слагаются микростол6иками округлых или округло-треугольffЫX попе

речных сечеm ИJШ имеют сгустковое строение. Последнее, возмож

но, связано с перекристаллизацдей 06разцов. 

у некоторых тридиид осевые зоны отсутствуют. Тогда строение 

стол6иков аналогично строению периферических зон. 

В составе семейства тридиид выделены подсемейства, роды, 

ВИДЫ и внутривидовые категории. Основными признаками подсемейс~'

ва являются тип ветвления и характер осевой зоны, рода - форма 

стол6иков и их поперечных сечений, вида - размеры СТОЛ6ИRОВ,ДИф

ференциацдя их по размерам диаметров и ряд менее значительных 

признаков. 

В соответствии со сказанным, классификация тридиид 

тавляется' в следующем виде: 

Группа Сатаз11да Soanovskaja, 1980 
Семейство Tr1d,11dae SОlШоvskаjа, 1984 
Подсемейство Tr1d11nae Sosnovskaja, subfam.nov. 

Род Tr1d1a Schip1tzyп, 1984 
Т. koptevi Schipitzyn, 1984 
Т. salebrosa Sosnovskaja, 1984 

предс-

Подсемейство Plumifascicular1inae Sosnovskaja, subfam.nov. 

Род Plumi!ascicularia Schipitzyп et Sosnovskaja, 1984 
Р. d,entata Schipitzyп et Sosnovskaja, 1984 
Р. dentata morpha cur10sa Sоsлоvskаjа, morphs. nоу. 

Р. multiramosa Sosnovskaja, 1984 
Р. med,ia Sosnovskaja, ер.nоу. 

Род Tricuspidatia Sosnovskaja, 1982 
Т. trigonata Sоsлоvskаjа, 1982 
Т. plumata Sosnovskaja, зр.nоу. 
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в процессе эволюции тридиид npоявляется закономерная тен-

денция к более яркому внешнему выражению трехлучевой симметрии и 

увеличению количества форм этого типа. 

В КузнецКом Алатау, откуда происходит основной материал по 
тридиидам, первые их представители появляются в сыннигской 

(= полуденная) свите среднего рифея (Решения ••• , 1984), в ниж-
ней ее части. Это Plumi!ascicularia dentata Schip. et 

близкие виды с OKPYГ~ поперечными сечениями, хорошо 

ным продольным И менее выраженным перистым ветвлением. 

ветвление нередко npоявля:ется на более поздних стадиях 

столбиков. Несколько стратиграфически выше наряду с 

Sosn. И 

выражен

Перистое 

роста 

типичными 

Plumifascicularia появляются ВИДЫ, В колониях которых сочетают

ся столбики с округлыми и треугольно-округлыми поперечными сече

ниями (Plumifascicularia multiramosa Sosn. ), приближающиеся 

по внешнему облику к Tridia. ~ecь же появляются редкие формы 

Tricuspidatia, известные пока в единственном местонахождении. 

Выше по разрезу, в верхней части сыннигской свиты и В перекры

ван:хцей ее тюримской свите, датируемой также средним .рифеем (Ре

шения ••• , I984) , трИДИИДl:l единичны. 

Начало второго расцвета тридиид приурочено к границе тюрим-

ской и вышелажащей арамонской (верхний рифеЙ) свит. В обилии 

ПОЯВJ!Я]()тся Tricuapida tia С прекрасно выраженными треуг.олышми: 

или лопастевидными паперечными сечениями, Tridia и Plumifasci

cularia, как С .округлыми поперечными сечениями, на хорашо разви

тым, в отли.чие .от среднерифейских форм перистым ветвлением (Plu

mifascicularia dentata morpha curiosa тorpha nov.),Taк и мно

гачисленные виды, катарые можна рассматривать как переходные 

между Plumifascicularia и Tricuepidatia. В коланиях паследних 

встречаются .одновременно столбики с акруглш~ и субтреугальннми 

паперечными сечениями (Plumi!ascicularia media ер. nov. ). Та

кой камnлекс насыщает практически всю араманскую свиту да ее 

границы с кульбюрстюгскай, датируемай такЖе верхним рифе ем (Ре
шеНИЯ ••• , 1984). В кульбюрстюгской свите сейчас известны лишь 
немногачисленные Представители рода Tridia. В венде Кузнецкога 

Алатау триДИИДЫ не обнаружены. 

На территарии соседнега региона - Востачнаго Саяна, в Ман

ском прагибе, в настаящее время известна немнага нахадок невлан

диевай проблематики, в там числе и тридиид. Последние обнаружены 
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в двух обнажениях беретьской свиты верхнего рифея(Геологичес-

кое ст.роение .•. , 1978) по р.Береть. Окаменелости представ.лены 
Tricuapidatia trigonata Soan. И Tridia ар. 

На Юго-Востоке СССР в древних отлоЖениях МаЛого Хингана в 

бассейне р.Биджан обнаружены представители подсемейства Tri

diinae (данные Г .В.Роганова, ДВИ1v1С и К.Л.Пака, iП'иГ СО АН СССР), 

имекщие большое сходство с Trid.ia ар. из арамонской свиты Куз

нецкого Алатау (табл.1, Qжг.1-2). На·Патомском нагорье в районе 
среднего течения р.Лены (близ д.Мача).в тив:новской свите венда 

П.Н.Колосовым (Колосов, 1984, табл.Х:хУ) собраны окаменеЛОСТИ,об...,. 
наруживающие весь набор основных признаков подсемейства Plumi

faaciculariinae (радиально-звездчатые колонии, перистое ветвле

ние) • 
Тp~ не имеют прямых аналогов среди беспозвоночных и 

водорослей, что вынуждает рассматривать их в составе проблема

тик. При выяснении систематического положения тридиид, вероятно, 

определенную роль должны сыграть характерные для них крупные 

размеры и трехлучевая симм~трия. Действительно, массивность по

строек тридиид. крупные колонии и столбики, их слагающие, наво

дят на мысль о принадлажности их к животному царству, тем более, 

что докембрийские известковые водоросли, за редким исключеJIИем, 

обладали микроскопическими размерами. Интересен и тот факт, что 

в отложениях венда в составе ·эдиакарскоЙ фауны. известны формы 

полипов, обладающих трехлучевой симметрией (род Skinnera Wad.e и 

др.). М.А.Федонкин (1983) придает большое значение проявлению 
этого типа симметрии вообще и в эдиакарской q~He в частности, 

рассматривая роды с трехлучевой симметрией в составе самостоя-

тельного таксономического подразделения высокого ранга. Несом

ненно, что корни эдиакарской фауны уходят глубоко в риq~йское 

время - время расцвета разнообразной невландиевой проблематики. 

Поэтому не исключено, что тридииды имеют отдаленные связи с 

трехлучевыми формами метазоа венда. Непосредственное же сравне

ние этих форм невозможно, так как моp<J:;ологически они существенно 

отличаются. 

Из водорослей тридииды больше всего напоминают Rhodophyta. 

Красные водоросли имеют следyIaЦие сходные признаки: 1) образ 
жизни (багрянки в основном прикрепленные Q;opмы' создающие "за-

росли"); 2) ветвление (основной ТИJJ ветвления багрянок - моно-
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подиальный, аналогичен перистому боковоrvw почкованию тридю!д) ; 
3) дифQ~ренцированное строение нитей и столбиков (багрянки пор. 

Kenellales . объединяют водоросли с цилиндрическим слоевищем,сос-

ТОЯЩИМ из осевой и перИферической частей, что отмечается и у 

многих тридиид); 4) тип сохранности (нрасные водоросли, нан .и 

триДИИДЬ!, могут полностью обызвествляться). Однш,о д.ля багрянок 

совершенно не характерен трехлучевой тип симметрии ни в I{аких ее 

проявлениях, а большинство перечисленннх вышe сходных при знаков 

можнс обнаружить и у беспозвоночных. 

Уточненные диагнозы ранее описанных таксонов и описания но-

вых приведены ниже. Коллекция хранится в геологическом музее 

геологосъемочной экспеди::ци:к IIГO "Красноярскгеология". 

Автор приносит искреннюю благодарность К.Л.Паку за предос

тавленную возможность ознакомиться с тридиидами Хингана. 

Группа Camasiida Sosnovskaja, 1980 
Семейство Tridiidae Sosnovskaja, 1984 

д и а г н о з. Колонии радиально-зве здчатые, веерные, пе-

ристые. Столбики призматические, конические, цилиндрические. Их 

поперечные сечения треугольные до лопастевидных, округло-треу

гольные, oHpyгJIы •. В центральной части столбиков может обособ

J1ЯТЬСЯ осевая зона. Ветвление продольное полное и перистое боко-

вое ПОЧI{ование. Столбики слагаются микростолбю\3ми или 
сгустковое строение. 

С о с т а в. Два подсемейства. 

Подсемейство Tridiinae Sosnovskaja, subfam.nov. 

имеют 

д и а г н о з. Ветвление продольное полное. Осевые зоны 

треугольные или oKpyгJIы,' нечеткие, могут отсутствовать. 

С о с т а в. Один род - Tridia Schipitzyn, I984 из средне
го и верхнего рифея Кузнецкого Алатау, Bep~iero рич~я Восточного 

Саяна, нижнего КЕ)Мс5рия (?) Малого Хингана. 
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Подсемейство Plumifasciculariinae 

Sosnovskaja, subfam.nov. 

д и а г н о з. Ветвление продольное полное в сочетании с 

перистым ООЕОВЫМ ПОЧRованием. Осевые зоны четкие, 

в поперечном срезе. 

треуголыше 

С о с т а в. Два рода - Plumi!ascicularia Schipitzyn et 

Sosnovskaja, 1984 и Tricuspidatia Sosnovskaja, 1981 из сред-

него и верхнего рифея Кузнецкого Алатау и верхнего рифе я Восточ

ного Саяна. 

С р а в н е н и е. От npедставителей подсемейства Tridii-

пае отличается типом ветвления и характером осевых зон. 

Род Plurnifascicularia Schipitzyn et Sosnovskaja, 1984 
Plumifascicularia dentata morpha curiosa 

Sosnovskaja, morpha nov. 

Табл.П, фкг.5-6 

Название морфы от curiosus лат. - интересный. 

r о л о т и п - Ji 71230-8; Кузнецкий Алатау, руч.Карыш, 
хребтик северо-восточнее устья руч.КарасYR; арамонсиая свита. 

Д и а г н о з. Столби:ки неnpавильно цилиндрические и иони

ческие. Диаметр их варьирует от столои:ка R столбику и в пределах 
одного столби:ка. Осевая зона чеТЕая, треугольных очертаний. Пе

рИферичеСRая сложена ми:кростолби:ками с треугольными поперечными 

сечениями. Перистое ветвление хорошо развито. 

Раз м еры в мм: высота построеи до 35; главные столби
ии: длина 100-150, диаметр 5-10; БОRовые столбики: длина до 40, 
ди:аме тр 1-5. 

С Р а в н е н и е. От P.dentata отличается всегда хорошо 

развитым перистым ветвлением. 

М а т е р и а л. 7 ЭRЗ. по npавому борту руч.Карыm и 1 
ЭИЗ. в устье лога Арамон по npавому борту руч.Кулъбюрстюг из 

отложений арамоНСRОЙ свиты. 
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Plumifascicularia media Sosnovskaja, sp.nov. 
Табл.П, фиг.3-4 

Название вида от medius лат. - средний. 

Г о л о т и n - ~ 780'05-3; Кузнецкий Алатау, руч. KapЫIlI, 
вершина лога Лохматого; арамонская свита. 

Д и а г н о 3. Розетки крупные и мелкие с преимуществен-

ннм развитием столБИRОВ в одном нanpавлен:ии. Столбики прямые, 

длинные, конические или субпризматические. Поперечные сечения 

КРУГJШе, неправильно ОКРУГJШе, округло-треугольные, ,треугольНые. 

Поверхность столбиков усеяна мелкими зубчиками (окончания мик

ростоЛБИКОВ) и многочисленными боковыми столбиками. Осевые зоны 

в поперечном срезе имеют ВИД треугольника с сильно вогнутыми 

гранями. Строение nерифе2ической зоны как у всех Plumifascicula

ria. Ветвление боковое перистое, хорошо развито. Отмечаются бо

ковые столбики 1 и П порядка. Главные столбики разветвляются ny~ 
тем продольного деления. 

Раз м еры в мм: диаметры розеток 30-150, высота по-

строек 60; главные столбики: ,Il)IИна МеждУ точками продольного де

ления до 70; диаметр 2-5; боковые столбики 1 порядка: длина 10-
20, диаметр 1,5-2. 

С Р а в н е н и е. От P.dentata отличается формой столби-

ков, от Р. mtiltiramosa - хорошо развитым перистым ветвлением. 

М а т е р и а л. 6 экз. по правому борту руч.КарЫIII из от

ложений арамонской свиты. 

Род Tricuspidatia Sosnovskaja, 1982 

Tricuspid,atia plumata Sosnovskaja, sp.nov. 

ТаМ.П, фиг.I-2 

Название вида от plumatus лат. - перистый. 

Г о л о т и n -.If1 78209-2; КузнеJ::JXИЙ А:л.атау, руч.КарЫIII , 
правый борт лога Богданова; арамонская свита, НИЖНЯЯ часть. 

Д и а г н о з. Голотип представлен фрагментом розетки.Глав

ные столбики прямые, ,II)IИ1iНblе" тонкие. Форма их призматическая, 

диаметр по мере роста увеличивается. Поперечные сечения лопасте

видные. Осевая зона узкая, четкая. лопастевидная. Перистое боко-

150 



вое почкование прекрасно раэвито. Боковые столбики многочислен

ные, приэматические о треугольными поперечными сечениями (сто

роны треугольника прямые или чуть вогнутые). У мелких столбиков 

поперечные сечения блиэки к ОКРУГJШМ. Имеются столБИRИ KaR пер

вого, так и второго ПОpядRа. Главные столБИЕИ в процессе роста 

ПРОДОЛЬНО делятся. 

р а э м еры в мм: высота построек до 40; главные столби
ки: Д1IИНа между точками ветвления 20-30, диаметр 4-I3; боковые 

столБИRИ I. порядка: длина до 9, диаметр O,5-I. 
С Р а в Н е Н и е. ОТ Т. trigonata отличается более круп

ными диаметрами главных столбиков. 

М а т е р и ал. 4 экэ. по правому борту руч.Карыm (Боrда-
НОВ лог), I экэ. В бассейне р.Сон, 4 экэ. В , устье Крестового 

лога по правому борту р.Тюрим, I экэ. иэ окрестностей пос.Комму

нар (Васильевский лог) иэ отложений арамонской свиты. 

ОБЫIСНЕНИЯ К ТАБ1ШЦАМ 

ТаБЛlЩа I 

Фиг.I-2. Tridia ар., поперечные сечения столбиков: I - экз. 

М 70-I, х I,5, р.Би.цжан, нижний кембрий (?), лондоков
ская свита (из коллеIЩИ11 к.л .Пака); 2 - экз.М 822оза , ' 
х I, Кузнецкий Алатау, р. Тюрим, верхний рифей, арамон

ская свита. 

Фиг.З. Рост столбиков Plumifaacicularia ар. ОТ неровной по

верхности субстрата, экэ.Ш 7I237-I, х I, Кузнецкий 
Алатау, руч.Карыm, верхний рифей, арамонская свита. 

Фиг. 4-5. Переслаивание колоний ТРИДИ:ИД: 4 - экз.М 78038-I, 
х 0,6; 5 - экэ.М 78II9-7, х I, Кузнецкий Алатау, руч. 

Карьпn, верхний РИфей, арамонская свита. 

Таблица П 

Фиг.I-2. Tricuapidatia plumata ар.nоу., голотип М 78209-2: I -
продольные сечения столбиков, вид колонии сверху, 
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х 0,8; 2 - лопастевидные поперечные сечения столбиков, 

х 1. 
Фиг.3-4. Plumifascicularia media вр. nov., голоТИll ~ 78005-3: 

3 - продольные сечения столбиков, ~ИД колонии сверху, 

х 1; 4 - поперечные сечения столбиков, х 1. 
Фиг.5-6. Plumifascicularia dentata morpha curiosa morpha nov., 

голотип ~ 71230-8: 5 - продольные сечения стол6иков,ВИД 

колонии сверху, х 0,8; 6 - поперечные сечения столби

ков, X~. 
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Таблица 1 
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Таоmща П 

• 
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В.М.Исаков, В.В.Жа6ин 

СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОФио.литОВОГО МАГМАТИ::мА 

ВОСТОЧНО-ТУВИНСКОГО РЕГИОНА И ЕГО ~TO В СТРУКТУРЕ 

САЛАИРИд САЯНО-ШАЙСКОЙ ОБЛАСТИ и' МОНГОЛИИ 

Состояние вопроса 

Представления о распространении в С8JIЩИДах Са.яно-Алтай-

ской 06ласти 6еск6рневых офиолитовнх покровов, выполненных пов

семестно древнейшими членами стратиграфических колонок (Дергу

нов, Херасков, 1985), не увязываются с фактами наличия в отдель
ных регионах доoqиOJIИ'l'OВНХ магматических комплексов. Они вместе 
с офиолитами лвляются характерным членом ф)рмационных рядов зон 

naлеодестру кций, к типичным из которых относятся структуры Вос

точной Тувы. Система доказательств тектоно-генетической принад

лежности Восточно-Тувинского региона к зонам деструкции древней 

коры в значительной степени 6азируется на стратигРафическом ана

лизе разрезов верхнедокем6рийско-раннепалеозойских отложений. 

В 70-х годах на востоке Тувы в районах междуречья Каа-Хем

Кызыл-Хем геологами С.нии:rI'иМJа получены материалы, на основании 

которых пересмотрены известные стратиграфические и тектонические 

построения, основанные на среднемасшта6ных съемках (Геология 

СССР, 1966): здесь выявлена принципиально новая стратиграфичес

кая последовательность слоистых 06разований, выделены её лито

стратиграфичесЮrе члены в ранге свит, проведен анализ структур
но-Формационной принадлежности слоистых комплексов и сделан вы

вод о существовании в позднем рИфее-раннем кем6рии в пределах 

06ширных пространств востока Тувы протоорогенного проги6а, вы

полненного вулканическими и осадочными породами слOЖlШX фщиаль

ных взаимоотношеюm (Абрамов и др., 1972; Исаков и др., 1981; 
Коро6ейников И др., 1979). Позднерифейско-равнекем6рийский сло

истый комплекс 6ыл установлен также севернее - в верховьях реки 

Бий-Хем И в Билинском нагорье, где он отнесен к aйлblrской свите 

вулканогенно-кар60натного состава. Существовавшие до этих ра60Т 

представления 06 06ъеме айлыгской свиты и ее стратиграфическом 
положении в общем разрезе 6ыли изменены (КОРО6ейников и др., 

1979,1980). По результатам среднемасшта6ных геологических съе-
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МОЕ aйлblГСЕая свита считалась более древней, чем харальская 

свита (серия) риф3Я, хотя Д.И.Мусатов (1966), Н.В.МежеЛОВСRИЙ 

(1971), А.А.МеляховецкИЙ и П.А.Никитчин (1974) высказывали мне

ние об их обратной стратиграфичеСЕОЙ последовательности. Новая 

трактовка стратиграфии и структ.уры северо-восточных районов Вос

точно-ТуВИНСRОГО региона оказалась возможной благодаря найденным 

доказательствам синхронности . aйлblгского вулканогеННО-Rарбонатно

го комплекса упомянутому выше слоистому Rомплексу верховий реки 

Каа-Хем. В . данном случае большое значение имело выявление стра

тиграфических контактов ме.ждУ 8Й.ЛI:lГСRОЙ сви.тоЙ и подстилaIOЩИМJI 

метаморфическими образованиями харальской серии среднего рифея, 

точно так же, иак и доказательства залегания на последних слоис

того комплекса ~ерховий реки Каа-Хем (Исаков и др., 1981: Коро
бейюmов и др., 1979). 

При изучении карбонатно-вулканогенных отложений позднери-

фейско-раннекембрийского возраста, вмещающих офиОЛИТЫ, в южных 

частях региона (нагорье Сангилен. чахырТОЙСR3Я свита, перекрыва

ющие и подстилающие ее отложения) устанавливается сходство стро

ения их разреза с разрезом aйлblrского литокомплекса в верховьях 

реи Бий-Хем и Билин (Исаков, 1986). данные по строению обобщен

ных разрезов в пределах Центрального Сангилена, полученные в 

разине годы многими исследователями, принциnиально не противоре

чат этим выводам (АлеRСандров, 1961; Алтухов, Смирнов, 1966; 
Ильин, Моралев , 1958; Мальцев, МежеловсRИЙ, 1967; Рогов, 1969) . 
Расхождение во взглядах относится в основном Е трактовке объема 

выделяемых подразделений и деталей их возрастных nPИВЯЗОR в пре

делах диапазона времени от среднего рифея до раннего кембрия 

(Гинцингери др., 1979; Гибшер и др., 1983). 
Доказательства позднериф3йско-кембрийской возрастной при-

надлежности отложений значительного объема, изучение строения их 

разрезов, а также формационных и структурно-генетических харак

теристИR позволило всю эту СОВОкУпность субсинхроничннх геологи

ческих тел рассматривать в составе салаирСЕОГО мегакомnлеЕса 

Саяно-А.лтайСRОЙ области (трактовка понятия "мегакомплеЕС" прини

мается, по К.В.Боголепову (1985). На востоке Тувы мегакомплеRС, 

по В.С.Сурнову и др. (1979), считается главной частью слоистого 

чеXJIа ТуВИНО-МО1fГОЛЬСRОГО массива. ХаралЬСR3Я серия составляет 

RомплеRС основания этой структуры. 

В наших интерпретациях (Исаков, 1986; КоробейнИI<ОВ, Исаков, 

157 



1981; Коробейников и дР •• 1980) разнофациальные базиты и улътра
базиты, ассоциирующие с позднедокембрийско-кембрийскими отложе

ниями, объединяются в офиолитовblЙ КО1шлекс и представляют су

щественную и характерную часть салаирского мегакО1ШЛекса востока 

Тувы. В прежних тpaкToВl~ax допускалось .либо отсутствие ф:>рмаци

онннх связей междУ ультраосновными и основными составляющими 

комплекса, либо значительная оторванность во времени процессов 

их становления и накопления осадОЧRо-вулканогенннх пород. 

Офиолитовый комплекс позднего рифея-раннего кембрия в Вос

точной ТУве состоит из слоистЦХ И интрузивных членов, типичных 

для офиолитов В том значении этого понятия, в котором его _ ис

пользовали участники Пенроузской конференции 1972 года (Колман, 

1979). Лльпинотиnные гипербазиты в составе комnле~са образуют 
большое число мелких, очень мелких и крупных тел, среди которых 

наиболее известны массивы Шишхидско-Билинской группы, Ужепский, 

Хан-Тайгинский, Тарысский и др. Расслоенные ультрабазит-6азиты 

мажалыкского комплекса составляют среднюю часть разреза офиоли

тов; комплекс образован кумулатными гипербазитами, эвкритовыми, 

роговообманковыми габброидами, слагающими в пределах отдельных 

массивов раэнопорядковые -магматические слои. Наиболее крупными 

rrлyтонами waжaлыкского комплекса являются Дугдинский, Хангинс-

кий, У JШн-Ханский, Кара-Шатский, Брунганский и другие. Тиш!чным 

членом офиОJШтовой ассоциации являются такж.е малые тела, силлы 

и дайки габбро-диабазов, ПИРОRсеновых, mлфиболовых габбро, зани

мающие в реконструированных разрезах офиолитов в некоторых рай

онах Билинского и Сангиленского нагорий структурное положение 

комплекса параллельных даек. 

Слоистые компоненты офиолитового комплекса - базальты и си

ЛИЦИJIИты, а также характерные сопутствующие образования - кар

бонатныеи другие породы, слагают значительные объемы позднери

фейско-раннекембрийских разрезов во всех частях региона. 

Офиолиты востока Тувы, в интерпретациях В.П.КоробеЙНИКова и 

наших, по структурным признакам относятся к ареальным и линейным 

типам. В пределах значительных площадей распространения ареаль

ных Офиолитов равномерно рассредоточены фрагменты полной ассо

ЦИВЦИИ - главным образом ее базитовые излившиеся и интp,rзивные 

члены. Линейные рифтоподобные Каа-Хемская и Агардагская -зоны 
(рис.1) сосредоточивают структурно-компактные офиолиты поясово-
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Рис.I. Схема тектонического районирования Восточной Тувы. 

1- выст,rпы комплекса основания Тувин~~онгольского массива; циф
ры в КРУЖl\ах: 1 - Сангиленский :2 - СизимсRИЙ, 3 - Милзейский,4-
АгойскИ:й, 5 - Харальский, 6 - Билинско-Шутхулайский:. 2-4 - сала
~ский мегакомnлекс (в том числе полностью гранитизированный): 
2 - магматогенно-осадочные формации с антидромным чередованием 
магматических серий в верховьях реки Каа-Хем (К) и ОНДУМСКОЙ зо
не (Он); 3 ~ главным образом магматогенно-карбонатные форм~ 
Сангилена (С) и верховий реки Бкй-Хем и БиJIИНСКОГО нагорья (Б); 
4 - граувакково-кремнисто-диабазовая формация Каа-Хемской (Кх) и 
Arардагской (Лr) зон, 5 - оф!!олитовая ассоциация и ее фрагменты 
в районах рек: а - 3ми, б - Балыктыг-Хем и Arащ, в - Билин, Шиш
хид-Гол, г - Айлыг (xp.Kyy-Т8ЙГа), д - Сарыг-Чазы (хр.Ноганой), 
е - ч.унай, .ж - Ханыр, Им, з - Чинге, Kapa-БелЬJШР, и - Ханга, к-

Мос, л - У.жеп и других районов, 6 - главные разломы. 

159 



го типа (Коробейников, ИСаЕОВ, 1001; КоробеЙНИI\ОВ и др., 1980). 
Выявление стратиграфических аспектов офиолитового магматиз

ма в данном случае заключается: а) в определении места слоистых 

членов офиолитовой ассоциации в сложно ПОСТfюенннх разрезах ри

фейско-кембрийских образований; б) в корреляции отдельных звень

ев магматичеСJ<ИХ событий в пределах всего региона и в их межре

гиональной корреляции. 

Место Офиолитов 

В разрезах позднего рИфея-раннего кембрия 

С а н г и л е н, в е р Х о в ь е р е к и Б и й -
х е м и Б и л и н с к о е н а г о р ь е. Офиолитовый комп

лекс в периферийных частях Восточно-Тувинского региона на край

нем севере и юге ассоциирует с существенно карбонатными отложе

ниями позднего рифея-раннего Кембрия. 

Строение разрезов Офиолитовмещающих толщ Сангилена в типич

ном выражении описаны в центральных частях нагорья в бассейне 

реки эми (Исаков и др., 1001). Здесь, КаЕ подчеркивалось в пос

ледней работе, разрез то.mци мета6азальтов, ортоамфи.болитов и 
кварцитов офиолитовой ассоциации, отнесенных вслед за авторами 

среднемасштабной нарты (Геология СССР, 1966), к ча.хнртоЙсItоЙ 

свите, согласно надстраивается вниз Itарбонатными породами нарын

ской свиты. Суммарнал мощность всего разреза бассейна реки Эми 
2400-2800 м. Западнее на левобережье Эмм и в бассейне рен Агаш и 
Кундус офиолитовмещающал ча.хнртоЙсItая свита согласно пере крыта 

доломитами и известняками уланЭРГИНСItой свиты рифейсItо-вендсItо

го возраста. Не исItЛЮчено, что возраст нарынской и ча.хнртоЙскоЙ 

свит позднерифейский, хотя, возможно, верхняя ч~сть ча.хнртойской 

свиты относится К венду. Верхи надОфиолитового карбонатного раз
реза (ха,цаляхская свита) в пределах Сангилена уверенно датируют
ся кембрием. 

Описание разрезов существенно карбонатной 8ЙЛЫГской свиты в 

верховьях реки Бий-Хем и на БИЛИНСRОМ нагорье, точно так же, как 

и доказательства ее позднерИфеЙСRо-раннекемБРИЙСRОГО возраста, 

неоднократно приводилось (Коробейников и др., 1979, 1000). Ба

зальными слоями aйлblгской свиты являются малОЗaгpRзненные терри-
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генным материалом ' известняки, нередко содержащие позднерифейские 

фитогеннне образования. Слои Офиолитов находятся среди отложений 

aйлblгского литокомплекса; они представлены излившимися пале оба

зальтами, ассоциирующими на правом водоразделе реки Айлыг с дэй

ково-силловнми долерит8МИ. В составе этих слоев встречены угле

родистые сланцы: и кремни. ПaJIеобазальтн фиксируются также в 

верхней части aйлblгской свиты. Повсеместно слоистые Офиолитовые 

образования перекрыты карбонатными породами верхов свиты. ' Мац
ность aйлblгского офиолитовмещающего литокомплекса в районах 

стратотиnа около 400 м. 
В непременной ассоциации спирокластами и покровами ба-

зальтов в составе карбонатной 8ЙЛЫГской свиты обнаруживаются 
ПI.1IИpовые олистостромы. Величина ОЛИСТОJIИтов Варьирует от граве

литовой размерности до глыб в первые десятки сантиметров и в 

метры. Отмечаются также гигантские олистолиты величиной в сотни 

метров. I<Ласnша представлена офИОJIИтовыми га66роидами, горн
блендитами, реже - кремнями и базальтами Офиолитового комnле:кса. 

Базис олистостром имеет туфо-карбонатннйсостав и смят в мелкие 

складки 'подводно-оползневого происхождения. 

Ультрабазитовые и га6бровые составляющие офиолитов на севе

ре региона и в Сангилене неравномерно и фрагментарно насыщают 

структуру рифейско-кембрийского комплекса. В Центральном Санги

лене, в бассейне рек Кун.цус и Атат и, K8.R отмечалось ,кое-где в 

cтpy1tтypax a:йJшгс:кого JIИТОКОМПJIекса в ассоциации с и3JIиБшимися 

базальтами распространены гиnабиссалыше образования:, сопостав-

ляемые с дaйI<овым комплексом стандартного офиолита. ТИnичнш.ш 

средними членами офиOJIИТОВОЙ ассоЦиации ЯВJlЯIOтся :кумулатные 

ультра6азит-га66ровые мутоны мажалыкСкого комплекса, описанные 

на севере региона в районе реки Айлыг и в Сангилене в 6ассейне 

реки эми (ИС8.Rов, I936; Коробейников и др., IffiO). В последнем 

районе они ассоциируют с крупными массивами гиnер6азитов рести

та, предстaв.щmциx нижние части разрезов стандартных офиолитов . 

В.П.Коро6еЙНИRов с соавторами (IffiO) отметили, что в преде

лах Билинской структуры на правом водоразделе реки Айлыг (хре-

6ет Куу-Тайга) в условиях хорошей 06наженности на не6ольшой nло
щади установлены все эталонные члены офиолитовой ассоциации, 

вписанные в структуру олистостромсодеpzaщиx карбонатных пород 

айлыгской свиты, охарa.kтеризованных окаменелостями. Кроме про-
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трузий серпентинитов, дaйRОВО-СИЛЛОВЫХ и покровннх базальтов, 

здесь широко ' развит средний член ассоциации ' - габбро-ульТра6ази~ 

ТОВЫЙ комплекс, слагающий ДугдинсRИЙ и Куу-Т8ЙГИНСRИЙ массивы, 

опИсанные В.П • КоробеЙНИRОВЫМ: , В.М .исаковым, Т .А.КовязиноЙ и пет
рогрaqщчесRИ детально охарЩ(теризовamшIt В.Е.КовалевскИм, 

В.И.Богнибовым: с соавторами (Ковалевский и дР., 1ffiЗ). Общая 

мощность магматической колонны полосчатого ультрабазит-6азитово

го коМIiлекса здесь 4,5 км. Верхние' части комплекса ("изотропное" 

габбро Kyy-ТайгинСКОГО ' массива) контакТОВО воздействуют на ниж

ние горизонты aйлblгской свиты И попадают в обломки перекрывающих 

их олистостром. Близко ОдНовременное образование всех членов 

офиолитовой ассоци.а.ции: и о.Листостром объясняется: тем, что соот
ветствующие деструкционныепроцессы приводя:т к ВО8никновению 

резких "офиолитогеmшx" форм рельефа. В данном СJJYчае можно 

предполагать синседиментsщиоmюе воздымание и движение кордиль-

ер, слаженныхполосчатым: комплексом, ВДОЛЬ пологих взбросов и 

надвигов и сопряженное локальное обрушение ' дНа aйлblгского бас-

сейна (КОрОбейников и дР •• 1ffiO). 
Таким образом, офиолитовый хомп.n:ехс севера Во.сточно-'l'yвинс

кого региона и его, юга .в нагорье Сангилен совмещен а внутренними . 
частями карбонатного литокомплекса П08днего рифея-кембриiI, тя:го

тея: в своем наиболее , полном :выражении . к нижним часТЯ:М его . обоб
щенного. разреза' (рис .2) • 

Верховья: реки Каа-Хем и межд~ 

р е чье К а а - Х е м а и К ы з ы л -:- Х е м а. ::Щесь 

были установлеНI:l ' страт'отипы свит обломоч:но-вулканогеМо.го рифей

ско-кембрийского комплекса центральных частей Восточно-'l'yвинско
го региона (Абрамов и дР., 1972; Исаков и дР., 1ffi1). на восто.ке 
района в стратотипическихраэрезах хребта Ноганой в верховъя:х 

реки Сарыг-Чаэы базальная то..JПЦа комrrлекса :- долонская свита име

ет аркозо.ВЫЙ состав (мощность 200 М). на ней согласно с посте

пеюшми: пере ходами залегает ноганойская свита позднего рифея:, в 

разрезе которОЙ в районе стратотипа (хребет Ноганой, р.СкаJIЫШЙ 

Ха.црam) устанав.пиваются: ()низу вверх: 

1) полимиктовые и аркозовые пестрые песчаники и гравелиты -
120 М; 

2) те же породы и Доломит.ы В переслаивани:и с туфами .лиnaри

тов. по латерали сменJIЮТСЯ: лиnaритами - приблизительно 220 М; 
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Рис.2. Реконструированный разрез отложений позднерИфеЙСRО-

раннеRемБРИЙСRОГО прогибаВосточной Тувы. . 
1 - Главным образом терригенные породы; 2 -Rарбонатные поро
ды; 3 - RИслые ВУЛRаниТbl:; .4 - офиоли:то:вв:е базалътоиды и Rрем

ни; 5 - место СТРYRтурной пере стройки в начале венда. 

3) линза доломитов, чередование палеобаэальтов, гиаломас

титов, туф:жонгломератов - 380 М; 
4) ОЛИГОМИRтовые и аркозовые песчaниRИ, красноцветные конг

ломераты - 350 м; 
' 5) ДОЛОМИТЫ, палеобаэальты, вверху - горизонты железных· 

РУД - 450 м; - эти слои переRPl:lБaIOТСЯ отложениями, обнажающимися 

севернее ВДОЛЬ ВОСТОЧНОГО СRЛона хребта Ноганой; 

6) палеобазальты, известняки, алевролиты мощностью прибли~ 
зительно 500 м; 

7) главным образом Rонгломе.раты, известняки - примерно 

700 м. 
Строени~ этой части разреза требует уточнения. По-видимому, 

МОЩНОСТЬ ноганойской свиты в стратотипическом районе хребта Но

Ганой - 2700-3000 м. 
Южнее в бассейне реК Чунай и Шивиттыг RИслые вулканиты по-

являются в верхах разреза аркозовых отложений Долонской свиты. 

Вышележащая ноганойекая свита имеет адесь следуЮЩее строение. 

В бассейне р.Шивиттыг в основании свиты фикоируются основные 

эqxpy-ЗИБы максималыюй МОЩНОСТИ 700 м. Они переRPЫТЫ толщей доло
митов и известнлков (до · 1200 м). ВЫшележащие слои представлены 
ГЛИНИСТЫМИ сланцами, кварцевыми песчaюmами,мергел.я:ми (60Ом); 

базальтами, аркозовыми песчаниками (25~00 м); иэвестнлками и 

:красноцветНЫМИ: конгломератами (300-500 м). Последние в ИСТОRах · 

реки Шивиттыг переКРl:lБaIOТСЯ базальтами (250-300 м). Венчается 
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сводный разрез гру60зернистыми песчaниRЭМИ и гравелитами пра

вого водоразде.л.а реки Чунай (400 м). 06щая мощность ноганОЙСlЮЙ 

СВИТЫ приблизительно 3200 м. 
Кар60натные породы из разных частей данного разреза содер

жат фитоген:ные остатм. их видовая прина,цлеJШОСТЬ и пмажение 

дмонско-ноганойского литокомnяекса ниже заведомо вендско-кем-

6рийских слоев ПОЗВОЛИЛИ датировать СВИТЫ поздним рифеем (А6ра
мов и дР., 1972; Исаков и дР., 1981; Коро6ейников и дР., 1979). 

Перекрнвахщая кар60натная формaцI!Я, соответствую:цая · сарыг

чазинской свите венда и сыанныгской свите кем6рил, залегает на 

ВУJIКаногенно-о6JIомочном КОМПJlексе с перернвом. Она В1ffiJIИНИВается 

в западном направлении (Исаков и ,1U>., 1981). 
В э~ом же направлении резко сокращается мощность ноганой-

ской свиты, она по латерали замещается осадочными слоями, типич

ными для долонской СВИТЫ. Можно полагать, что возраст верхних 

частей разреза последней омолаживается. 

В ~ападннх частях района вулканиты контрастного состава ЯБ

JlЯЮтся ТИПИЧНЫМИ членами дмонской свиты. В разрезах верховий 
реки Ханыр аркозовые накопления нижней части долонской свиты на

сыщены кислыми пирокластами, здесь фиксируютря потокилиnарито~ 
вых лав. ИЭJШБшиеся 6азa.iIьты, ассоциирующие с су6вулканическими 

силлами и дaйRами пироксеновых 6азальтовых порфиритов, - харак

терный член разреза верхней части комплекса. В опорном разрезе в 

ассоциации с 6азитами 06наруживаются клинопироксениты. 06щая 

мощность дмонского комплекса, вмещающего магматиты контрастных 

составов, в 6ассейне реки ханыр 3400 м (Исаков и дР., 1981). 
Анти.цромная последовательность магматических проявлений ха

рактерна также для комплексов, распространенных севернее, в вер

ховьях рек им и Хияй. По данным В.П.Коро6еЙНИКова, В.М.Исакова, 

т .А.КовязиноЙ, здесь толща дмонсКих JlШIаритов иих туфов уме
ренно щелочного состава мощностью 60лее 1000 м, . а также су6вул

каиические гранит-поpФИJ>ы прорваны Многочисленными малыми телами 

и сихиами меланократовых габ6роидов и диабазов. 

Еулканические породы в отложениях, относимых к дмонской 

свите, махсимально развиты в западной части района на сопряжении 

о Каа-Хемской линейной зоной. В разрезе по реке Чинге липариты 

ииzкеl части "Восточко-ТУВинского антидрома" вписаны в аркозовые 

мои типичного для дмонской свиты чередования. В районе реки 
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Кара-Белъдыр откартирован долонсRИЙ палеовулкан более 7 км в 

диаметре, сложенный кислыми вулканитаМи и суБВУЛКaRИческими гра
нитами.умеренно щелочного состава, возникший на доломитовом цо

коле. Кислые вулканиты перекрываются базальтами, среди которых 

встречаются андезит0-6азальты суммарной мощностью 1500 м. С ними 

генетически связаны тела диабазов и габбро-диабазов и ассоцииру~ 

ют Kpynны.e тела мезократовых габброидов (Исаков и др., 198I; Ко
робеЙffilliов, Исаков, 198I). в доломитах цоколя палеовулкана в зо
нах дробления и высокопоpядRОВОЙ складчатости трещины кливажа 

пронизываются серпентинитами, фиксируются микровключения агрега

тов оливина и шпИнели, что является признаком расположения на 

небольшой глубине гипербазитовыхмасс, подвергнутых протрузивной 

мобилизации. Мощность осадОЧНО-ВУЛКаБогенного комплекса долонс

НОЙ свиты В бассейне Чшtге и Kapa-Бельды:Р около 3700 м. 
Приведенннй обзор строения позднерифейского комплекса вер-

ховий реки Каа-Хем свидетельствует, что устанавливаемая анти-

дромная последовательность магматических проявлений в данном 

случае может быть возв~дена в ранг региональной закономерности. 

Кислые магматические породы частиЧно латерально увязанных долон-

ского и ноганОЙСRОГО комплексов вещественно выражают почти одно

временный этап корового магматизма, имеющего форму вулканических 

пароксизмов центрального типа. Сменившие их во времени излившие- · 

ся и ассоциирующие с ними плутонические базиты (и описанные ги

пербазиты весьма малых объемов) коррелируются по положению в 

разрезе и по составу с офиолитами Билинского нагорья и Сангиле

на, относясь к фрагментам ареальной офиолитовой ассоциации вос

тока Тувы. 

Можно полагать, что аналогичным образом происходило разви

тие магматизма в Dндумской зоне, хотя единого мнения о . строении 

ее обобщенных разрезов нет (Еухаров, 1983; Гинцингер и др., 
1979) . 

К а а - Х е м с к а я и А г а р Д а г с R а я л и-

н е й н ы е з о н ы выполнены ТИIIИЧlШМИ эвгеосИНRЛИНальными 

формациями. В.П.КоробеЙШffiовым и В.М.Исаковым доказана рифтинго

вая природа зтих зон, отнесенных к категории желобовых пале 0-

структур (Коробейников, Исаков, 198I). 
Палеонтологически немой офиолитовый комплекс юго-восточного 

фланга Каа-Хемского палеожелоба (верховьев реки Мос) распростра-
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нен непосредственно к эападу от упомянутой выше Кара-Бельднрской 

, палеОВУJlRаничеСRОЙ струхтуры. В основaшm' сводного раэреза здесь 
устанaв.mmается , комплекс JIШIаритов, их туфов, ' дацитов, редко' 

андезито-Д8ЦИТОВ, ассоци:ируццих с субвулканичесRИМИ разност.ям:и: 

(500 м). Он перекрнваетсл ГJШНИсто-кремнистнми сланцами, кварци:-
, твми, иэвестНЯItaМИ (700 м); вшпе залегают граувa.юm, кремни,мра-
моры, метабазальтн, гиалокластиты (250-300 м). Общая мощность 

сводного разреэа верховий реRИblос 1500 м. , 
Характерно, что З,liачитеJIЬные массы ультра6ази~ов и габброи

дов залегают в 8JIJIOXTOHax, :В ' основании RОТОРЮС фиксируются эоны 

меланжа. Синседиментаци:ОRННе перемещени.я: крynIOlX бд.о:ков, в , том 

ЧИCJ{е BдOJlЪ пологих ДИЭЪЮНRТИБов, обусла:вли:вают полвление олис
тостром среди слоев верхов приведенного раэреза. Олистостромн 

состоят ' из темно-серого и черного слоистого, смятого в ме.л:кие 

складки ОРОГОВИRованного кремнисто-грауваккового базиqа, насы

щенного неориентиров8НННМИ олистолитами леЙRогаббро, перидоти

тов, кварцитов размерами ,ДО ТО м. 

Габ6ро-норитн и амфиболовые лейRогаббро, характерные для 

верхних частей шарьировaннНJC масс, встречены также и в непереме

шенННJC фа.цилх. им сопутствуют дaйюI и си.л.л:ы: офитовюс габбро и 

диабазов (Коробейников, Иса:ков~ I98I). 
Таким образом, на ЮГО-ВОСТОЧНОМ фланге Каа-Хемс:кой линейной 

эоны вшmЛена полная офи:олитовал ассоци:аци:я: со СЛОЖНЫМИ:, но ха

p8.RTepu6 выраженными взаимоотношениями ее 'членов. Становление 

слоистюс и интрузивннх компонентов ассоциации четко :коррелирует

ся по возрасту с баэитовш.m: магматичесRИМИ про.я:в.леЙиящ долонс

кой свиты.Даннне сопоставления , подтверждаются пра:ктически не

прерывным прослеживанием OTДeJlЬННJC элементов меланократового 

комплеRса долонской свиты в "истоки" Каа-Х.емског6 палеожелоба. 

Существенно, что в этой части линейной струхтуры также ВНЛБЛЛ8Т
ся хаР8.RТерная для значит6ЛЬННJC площадей востока Тувы антцдром

нм направленность магматических про.я:в.леНИЙ, . эа:кЛюЧaICЩаяся в 
последовательной смене корового лиnаритового вулканизма 8.Rтами 

становления офиолитов. 

Структуры линейной эвгеосинклинaJIИ ~XeMCKOГO пелеажелоба 

протягиваются на cebepo-эf.UIaД в бассейн р.Ужеп, где маркируются 

аналогичным формаци:онным RомплеRСОМ. Здесь типичнш.m: членами его 

ПOЛННJC раэрезов ЛБJ!ЯЮтся турбидитн, палеобаэальтн; кварциты, ас-
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социирущие с гиnербазитамк и офиОЛИТО:ВЫМИ: га6бро. По данным 

В.П.КоробеЙНИКова, В.М~Исакова, Т.А.КовязиНоЙ, строение компЛек
са выпоЛНеНИЯ древнего желоба в бассеЙНе · р.Ужеп отражает его пер

вичное Mop:IJocTPYКТYPHoe разделение на уг.лy6JIеннр'> осевую часть и 

IIpШIОДНЯтyIO террасу восточного борта, сложенннх субоинхрошwми .0'1'
ложен:иями, сопоставляемыми с рифеЙОIю-квмбрийским KOМIIJIeKCOM 

ОПИСЭJШЪ[X внпiе районов. Кембрийокий возраст верхов этих отлOXEJ

ни:й доказан находкой трил06ита в известняках,· слагающих риф, по

ви:димом;1, барьерного типа, ЦРиурочеюшй к сочленению двух наз

ванных частей палеожелоба .• 
В пределвх'Каа-Хемской зоны здесь располагается Ужепский 

массив гипербазитов, а в ее восточном борту - крrпнейший в ре

гионе Хангинский массив ультрабазит-6азитов полоочатого комплек

са офиОJIИТОВ. 

Строение осевой части Kaa-Хемского .палеОх~оба в бассейне 

р.Ужеп ИJ!JIЮстрируется: СВОДНЫМ разреэом района р.Куцдус, состав

ленным нами совместно с Т.А.КовязиноЙ (снизу вверх): 

1) черные кварциты, кремнистые CJI8НЦIl, oKpeмнeнныe извест

. !ШЮI, метаморфиэованные гиалокластиты - 250-300 м; 
2) . "блестящие сланцы", переслаивающиесяс метаморфизованны

ми гиалоклаСТИ'l'ами~ . мета6аэаль'l'ы. "Блеотящие ·c.na.нцн:" произопши 
при метаморфиэме главным образом пелитов и алеВРОЛИТQВ и насыщ-
ны ' слюдистыми минералами, встречаются: разности углеродисто-крем

нистого состава. породы инъецированы дайнами офв:oJIитовых габ6ро, 

серпентинитами, фиксируются: зоны серпентИН:овоro мелашка; мощ

ность около 500 М; 
.' З) мрамориэовamru:е известня:ки; за.гряэненныe туфовыМ матери

алом, редкие покровы мета6аэaJIЬТОВ; породы вмещают дalкии СИПJШ 

мвтадка6азов и га66роидов; мощность пачки 1500 м; 
4) кварци'I:ы' метаморфизовamru:е гиалоiиlаститы • туфопесчав:и

ки, мрамОРИЗОВаННЬ!е известня:ки с ВУJ1Канокластикой ооновного соо
тава. В основании пачка вмещает ' mлиpовыe OJIИстострш.щ о О.!Исто

.литами габ6ff,0 и кварцитов. Мощность варьирует от 700 до 18"00 М. 
Суммарная:мощность разреза около 4000 м. . . 
H~ крайнем западе в бассейне р. Таиса 1<aa-ХемсI<YЮ зону вн-

":юлвя:ет тапсинская: свита Ве.Рхов раннег() :кемБРИЯ t сложейная: из-

вестняками, терригенными породами и вул:канитами авдезитового 

состава. Мощность свиты' по М.К.Винкман и дp.(I97~),He менее 

• 
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500 м, а по Н.С.Бухарову (I983), более 4000 м. Возможно, послед
ний автор отнес к кембрию частично более древний KOt~eKc ондум

ской свиты. Можно полагать, что тапсинская андезитовал моласса 

этапа зрелой островной дуги залегает на подстилающих образовани

ях несогласно (Винкман и др., I979). 
в соответствии со стратиграфическими построениями А.Б.Гин

ЦШП'ера, М.К.Винкман, А.Ф.Фе~лова (I979) Агардагскую зону (па

леожелоб) слагает позднери~йско-вендский комплекс, состоящий из 

граувакк, кварцитов, углеродистых сланцев, карбонатных пород и 

палеобазальтов. Названные авторы считают, что он состоит (снизу 

вверх) из шурмакской, кускунугекой, уланэргинской и карахольской 
свит, образовавшихсяв указанном выше диапазоне возраста. Общая 

мощность слоистого комплекса не менее 3000 м. Не исключено, что 

его верхние карбонатные части имеют раннекембрийский возраст. 

Базальные грубообломочнне граувакково-силиЦилитовые СЛОИ,отнесен

ные А.Б.Гинцингером и его соавторами к шурмакской свите верхнего 

рифэя, стратиграфически не соответствуют' отложениям, оIшсанным 

под этим названием А.В.Ильиным и В.М.Моралевым (I958). Заведомо 
кембрийские отложения, относимые разными исследователями к сер

лИгской либо к ирбитейской свитамJ - терригенные породы и вулка

ниты контрастного, в том числеандеэитового состава - непосред-

ственно в структуре Агардагской зоны залегают на нижвлежащем 

комплексе с перерывом инесогласием, являясь здесь стратиграфи

ческим и палеотектоническим аналогом ОСТРОВОдуЖНой формаЦии тап

синской свиты Каа-Хемской зоны. их мощность I700 м. 
В Агардагской зоне широко распространены альпинотиnные ги

пербазиты, слагающие крупнейший в Туве Агардагский массив. Габ

бронды Кара-Шатского массива, тесно структурно-пространственно 

связанные с альnинотипными гипербазитами, относятся к полосчато

му комплексу офиолитоВ. 

По набору типоморфных npизнаков основной объем позднери~й

ско-раннекембрийского выполнения линеЙНдХ Каа-Хемской и Агардаг

ской зон относится К граувакково-кремнисто-диа<5азовой формацди, 

впервые в пределах Саяно-АлтайСRОЙ области выделенной в Западном 

Саяне в качестве древнего гомолога францасканской офиолитОвмеща-· 

){щей формации Калифорнии (Исаков, I974). 
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Обсуждение результатов 

Слоистые и интрузивные компоненты полной офиолитовой ассо

циa.rщи являются инвариантным (независимым) "сквозным" членом 

разнофаци:ального салаирского мега:комплекса Восточной Тувы. Осо

бенности становления офиолитовых ассоциаций в салаиридах Саяно

Алтайской области исключают значительную асинхронность событий 

этапа этого становления. В ВосточноЙ · Туве базальты и силицилиты 

офиолитовой ассоциации фкксируются в нижних и средних ча,стях ай

лыгской и ноганойской свит, в верхах долонской свиты, слагают 

значительный объем накоплений чахыртойской свиты, маркируя в со

ответствии с приведенннми стратиграфическими привязками прибли

зительно один уровень максимальной активности мантийных процес

сов (см. рис.2). Становление полных офиолитовых ассоциаций в 

рифтоподобных линейных Агардагской и Каа-Хемской зонах ш~еет 

несколыю более широкий диапазон возрастных привязок. Приведен

ныйанмиз свидетельствует также о приблизительной синхроничнос

ти событий кислого вулканизма в пределах центральных частей Вос

точно-Тувинского региона. 

Отложения верховий р.каа-Хем относились к протоорогенному 

классу главным образом благодарЯ молассоидному облику части из 

них и наличию в разрезах кислых вулканитов (Абрамов и др., 1972; 
Исаков и др., 1981). Близковозрастное чередование раннемолассо-

вых, коровых вулканических и офиолитовых образований является 

свидетельством деструктивной природы палеострукт.ур. Основываясь 

на наших материалах, А.В.Илыm (1S82) выделяет в Восточной Туве 
Iq)yrшyю палеорифтовую зону, аналогичную омежным Дархатско-Хубсу

гульскому и Сархойско-Китойскому палеорифтам. Бимодалышй харак

тер состава развитых здесь вулканоплутонических комплексов 

А.В.Ильин относит к главным признакам их рифтинговой природы. 

3аЕономерно ПРOЯВJIЯll)ЦyЮСЛ конвергентность формаций, овеще

ствляющихрифтинг и орогенез, отмечал К.В.Боголепов (1985).Пред

ставленные материалы о совмещении признаков орогенической акти

визации и глубоких деструктивных преобразоваяий древней коры, 

связанных с нарушением всей ее структ.уры, могут свидетельство

вать, что эти явления обусловлены одной причиной, к которой 

В.П.КоробеЙНИков и В.М.Исаков относят внедрение мантийного диа

пира (Коробейников, Исаков, 1981; Коробейников и др., 1980). Из-
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вестно, что глубинный диапиризм обусловливает возникновение риф

тинговых тектономагматических систем, динамика развития которых 

принциnиально моделирует главные моменты развития Восточно-Ту

винской палеодес.трYIЩИОННОЙ зощ.. 

Как подчеркивалось раньше (КоробеЙRИ:Rов. Исаков, 1981), ин
тенсивные тепловые потоки начальных стадий диanиpизма генериро

вали кислые коровые анатектические магмы и возбуждали . соответст

вующие вулканические процессн. характерно, что, например, в кай

нозойской рифтовой системе Красного моря и Эфиопии объе~ш кислых 

вулканитов начальных стадий рифтообразования коррелируются с 

мощностью сиалической части коры (Алъмухамедов и др., 1985). 
Представляется ЛОГИЧНЫhi, что область распространения кислых вул

калоnлyтонических комплексов в центре Восточно-Тувинского регио

на совпадает с блоком максимально мощной гранитной составляющей 

коры салаирского этапа, приуроченного к центру палеокУПОЛЬНОЙ 

структуры диапира. 

Упомянутая Красноморско-Эфиопqкая рифтовая система является 

примером сочлененил трех KPYIlНЫX рифтов в районе АфаРСIЮЙ деп

рессии, расположенной в эпицентре генерирующего рифтинг мантий

ного диалира. Строение Афарской депрессии кайнозоид моделирует 

палеоструктуру районов распространенил древних ареальных ультра

базит-базитовых ассоциаций~ А.И.Алъмухамедов и его соавторы 

(1985) отметили, что в данном регионе имеет место полный набор 

магматических ПОРОД, аналогичных разрезам офиоли:товых комплексов, 

в том Числе встречены и гипербазитн рестита. Согласно этим авто

рам, магматогенно-тектонический рельеф Афарской депрессии пред

ставляет сложную картину пересеченил сбросов, глубоких вулкани

ческих грабенов, открытых трещин, отдельных вулканов и вулкани

ческих хребтов. Ф.Барбери и Ж.Варе (1981) считают, что общая 

картина в Афарской области напоминает сложную мозаику из небалъ-

IШ!X микроплит, раСположеюшх: в районе сочлененил кpynныx плит. 
Можно полагать, что в любом случае "офиоли:тогенный" рельеф в 

описанной области Восточно-Тувинских офиоли:товых ареалов в прин

ципе напоминал сложную морфоструктурную картину района Афарской 

депрессии. Как указывалось, контрастность рельефа этапа кульми
нации мантийного магматизма в Восточной Туве была велика: в су6-

синхроничных офиолитам олистостромах тектоно-эроэионного происхож-

денил встречены олистолиты верхов полосчатого комплекса. Каа-
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Хемскую и Агардагс:кую рифтоподобные зоны предлагается рассмат-

ривать в качестве радиальR1:lX мегатрещи:н, закономерно возни:кших 

над СТРУКТУРОЙ диarшpОВQгопалео:купола (КОРОбеЙЮlliов, Исаков, 
1981). Нетрудно видеть, что тюrn:е ди:нами:ческие обстановки c~aн
дартно реализованы в кайнозоидах Красноморско-Эфиопского регио

на. 

Анализ этих обстановок позволяет предполагать наличие пря

мых генетических связей ме.ЖДУ базальтами позднего РИфэя-кембрия 

и расслоенными ультрабазит~базитовыми породами мажалыкского 

комплекса востока Тувы: плутоны последних можно рассматривать 

как консолидированные очаги проме.жуточноЙ диФ!>еренци:а.ции мантий

ных магм. Аналогичный характер связей для ОфиОJШтовых комплексов 

других регионов ус танaБJШВается многими геологами (Лльмухамедов 

и др., 1985; 3оненmайн, Кузьмин, 1978; Phallaster, 1981). Обста
новки, приводящие к распространению ЭТИХ членов Офиолитового 

комплекса на больших площадях в ВОСТОЧНОЙ Туве, характеризуются 

растяжением коры в условиях, удачно названных Ю.М.Пущаровским и 

С.В. РуженцевЫм "рассеянным спредингом" (Пущаровс:кий, Ру:женцев, 

1985), или по крайней мере ЛВJLЯЮтСЯ разновидностями последнего. 

Нами неоднократно подчеркивалось, что весь офиолитовмещаю

щий комплекс Восточной Тувы отnосится к типичному выполнению де

стру:кционных палеовпадин - гомологов изометричных задуговых про

гибов зоны перехода "океан-континент" 3ападно-Тихоокеанского ти

па (Коробейников и др., I980), ВОЗНИRШИХ 'В результате деструкции 

континентальной коры. 

В системе салацрСКИХ палеоморфостру:ктур Саяно-АлТ8Йской o~-

ласти и Монголии выделяется ряд таких палеовпадин, 

Восточно-ТувИНСКОЙ (рис.З): Окинско-Ильчирская, 

Восточно-Саянская, а также Джидинская и Идерская. 

родственных 

Хубсугульская, 

В пределах 

последних, кроме офиолитовых базитов, широко раЗБИТЫ андезиты 
возможных островных палеодуг 2-го порядка. В тыловой части впа

дин располагается Сибирский палеоконтинент и эпиконтинентальное 

(платформенное) море. 

Деструкции подверглась кора салаирского шельфа древней зоны 

перехода. Впадины и массивы менее нарушенной коры образуют, по 

'1ыражению Б. М. Чикова (1985), "клавишную систему блоков шеJlЬфа И 

континентального склона", весьма характерную для внеш~ окраин

но-континентальных зон областей перехода "океан-континент". 
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Рис.з. Главные МQрфост~турные комплексы с~ской активной 
континентальной окраины на востоке Саяно~Алтайской области и в 
Монголии (при составлениИ использованы материалы А.В.Ильина. 

А.Б.Дергунова, Б.Лувсанданзана и др.). 

1-6 - палеоморфоструктурные комплексы: 1 - глубоководного желоба 
(зона Монголъского- Алтая); 2 _ . внеuшей островной ~ - акItреци
онной npизмы (Озерная зона); 3 - внутренней островной дуги (Да
ганделъско-Ханхухэйская зона) i. 4 - шелъфэ. окwинного моря (в том 
числе - цифры на схеме - 1 - дзабханская зона); 5 - деструкцкон
ных впaцiн-1в том числе - цифры на схеме - 2 - Идерской,-Э- Джи
динской, 4 - ~6сугульскоЙ.· Е>- О~ско-Илъчирской, 6 - Восточ
но-Саянской, ? - Восточно-ТуВинской); 6 - палеоконтинента, 7 -

границы зон и разломы. 
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В данном случае ре.ли:кты не нарушенной коры ЯВJIЯЮтся · МОрфострук

ТЛ>НЫМИ гомологами сиа.личесJrnX поднятий типа Ямато в :кaйflозоидах 

Японского моря и типа Омолонс:кого массива в мезозоидах Алазей

ско-Олойс~ой деструкционной палеовпадинЫ на СеверО-Востоке СССР. 

По-видимому, ДзабхaRская зона относится к той части салаир
ского шельфа, структура которого также не была подвержена интен

сивным деструкцдям, но достаточно устойчиво погружалась: на суб

секвентных ву.лжанитах позднего рифея здесь с несогласием залега

ет мощный венд-кембрийский комплекс карбонатных пород (Дергунов, 
Лувсанданзан, I984). Дзабханская ·часть шельфа пространственно 

приближена к .линейным элементам салаирской а:кТИБной континен

тальной окраины. 

К последним относятся следующие типичные палеоморфострукту

ры I-ro порядка. Даганде.льс:ко-ХанхухэЙская островная палеодуга, 

выполненная спи.лито-кератофирОВЫМИ иандезитовыми ву.лжаничесRИМИ 

форма.цилми: позднего рифел (?), венда, :кембрил (Дергунов, Лувсан
данзан, I984), лв.ллется древним гомологом внутреннкх: ву.лжаничес-. 

ких дуг :кайнозойских зон перехода. Непосредственно западнее рас

положены СТРYI<тл>ы Озерной зоны Монголии, в пределах которой пш

роко развита офио.литовая серил позднего рифея (?) - раннего 
:кембрил. Ме.ланократовые образования Озерной зоны в системе сала

ИРСRИX геоструктурных элементов относятся к гомологам внешних 

неву.лканичесRИX дуг, большей частью отождествляемых с а:к:крецион

ными призмами тыловых частей глубоководных желобов. В данном 

случае гомологом глубоководного желоба лв.ллется зона Монгольско

го Алтая, в комплексе основания которой (Кобдинс:кая структура) 
устанавливается Офиолитовая ассоциация венда-кембрил, аналогич

ная офиОJIИТам Озерной зоны, а главное ВШIолнение представ.лено 

:кембро-ордови:ксRИМИ турбидитами горноалТ8Йской серии (Дергунов, 

Лувсанданзан, I980). к структурному продо.лжешоо Озерной зоны в 

пределах Горного Алтая относится меланократовая зона Катунского 

антик.линория, а Монгольского Алтая - зона Ануйско-Чуйского син

к.линорил, основание которой также ВШIолнено офиОJIИтовыми и дру

гими меланократовыми образованиями позднего рифея-раннего кемб

рил (?), перекрытыми турбидитами кембрил-ордовика. 
Представления о существовании в пределах Саяно-Алтайской 

области и Монголии в у:казанные отрезки геологической истории aI<

тивной континентальной окраины западно-тихоокеанского типа в 
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значи:теJ1ЬНОЙ степени базируется на ВWIВЛеЮm страТШ'рафических: и 

структурных аспектов иницдального, в том числе и офиолитового 

магматизма. Особо отметим, что возможности aRТУалистичной типи

зации структур Саяно-А.лтайскоЙ области .u.ля: ВWiВJlения среди них 

гомологов островодyжmiX систем современных зон переходов востока 

Азии впервые широко использовал А.П.Щеглов, выделивший Озерную 

зону МонголИи в качестве существенного элемента системообразую

щих структур I-ro ПОpядRа (Иванюш и др., I974; Щеглов и др., 
I983). идеи А.П.Щеглова нашли отражение в настоящей статье. 

Приведенны:е материалы о стратиграфических аспектах 

тов Восточной Тувы позволили найти ЗaRономерное место ее 

тур в системе. элементов древней Rонтинентальной окраины: 

офиоли

с трук

rrpогиб 

BocТORa Тувы, так же, KaI< И ряд родственных проги60В, является 

гомологом задуговых впадин . кайнозойских островодyжнblX систем. 

TaI<M типизация древних CTPYI\ТYP имеет немаловэжное значение .u.ля: 

вЫводов ~ разноранговой металлогенической зональности. · 

В заключение отмеТИм, что некоторые разрезы офиолитов са-

, лаирид Восточной Тувы являются показатеJ1ьными объектами по пол

ноте компонентов, ТИПИЧНОСТИ их взаимоотношений, структурной 

RОМnaRТНОСТИ И хорошей обнаженности. Это относится в первую оче

редь к офиолитам районов рек Айлыг, У.1К6п И востока нагорья Сан

ги:лен. 
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