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В.В.Хоментовский, А.С.Гибшер 

КОРРЕЛЯЦИЯ РАЗРЕЗОВ НИЖНЕГО К ЕМБРИff СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ 
р.ЛЕНА В ПЕРЕХОДНОЙ ФАЦИАЛЪНОЙ ОБЛАСТИ 

В 60-х и начале 70-х годов в связи с разработкой общеси
бирской cxellЬI расчленения нижнего кеuбрия и обоснованием общей 
ярусной схемы этого подразделения резко возрос интерес к раз
резан среднего течения р.Лена (от устья р.Топба до пос. Епан
ское). Результаты исследований этого периода опубликованы в 
ряде крупных монографИй (Хоментовский, Репина, 1965; Розанов, 
!.lиссар:аtевский, 1966; Розанов и др., 1969; Хомен�r.овский и др., 
1972; lуравлева, 1972; Хоментовский, 1976; Нужнов и др.,1977). 
В итоге был собран и обработан богатейший палеонтологический 
материал, существенно детализировано строение разрезов различ
ных струК'rурnо-фациальных зон, качественно уточнена их корре
ляция, выяснена специфика. природы переходной зоны,которая пред
ставляла собой седиментационный барьер, разделявший открытый 
морской бассейн на востоRе и соперодный бассейн на западе.Тес
ное соприкосновение столь различных по своей природе фациаль
ных областей и смещение границ меz;цу ними вверх по разрезу с 
запада на восток резко ослохвипо задачу детальной корреляции 
разрезов по стратиграфИческой ;патерали. 

Осуществляя эту корреляцию, авторы перечисленных выше ра
бот опирались на просле:кивение мар1tирующих горизонтов и био
стратиграфИческих уровней по находкам зональных коuплексов 
окаменелостей и отдельных руководящих форм. В результате была 
существенно уточнена унифицированная схема нижнего кеыбрия Си
бири, что в конечном счете позволило разработать схему четы
рехъярусного расчленения Н!'lжнего отдела кембрийской системы 
(Ярусное расчnенение • • .  , 1983). 

В 70-х годах нижнекенбрийские разрезы среднего течения р. 
Лена изучала группа исследователей СНИИГГиЫСа, возглавляемая 
В.Е.Савицким и В.А.Асташкиныu. Результаты этих работ опубnико
ваНЬI в ряде статей (Савицкий, Асташкин, 1978, 1979; Асташкин, 
1979, 1982; Варламов, Сундуков, 1979 и др.). Авторы резко ак
центируют значение переходной зоны. Они считают седиментацион
ный барьер барьернwt рифом, в связи с чем допускают в пределах 
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его увеличение в 2-3 раза мощности одновозрастных отложений. Эти 
построения делались априорно, поскольку значительная частъ рас
сматриваемого профиля (от пос. Исить до д. Оймуран) считаласъ 
зоной потери 1tорреляции (Асташкин, 1982). Из-за отсутствия пря
мых данных по корреляции модель барьерного рифа распространя -
лась на специфичную обстановку переходной зоны. Не удивительно, 
что столъ существенные различия в методическом подходе привели 
геоло.гов СНИИГГиМСа к резко отличным от предшественников выводам 
в отношении общей структуры района и корреляции .восточного и за
падного типов разрезов нижнего кембрия Сибирской платформы.Так, 
осевая зона антиклиналъного перегиба, от которого слои погру
жаются к западу и востоку, была значителъно смещена в восточном 
направлении (от пос. Исить до д. Оймуран). На основании чего 
и сделан вывод о сопоставлении эльгянс1шй свиты западной фаци·
алъной области с синской свитой восточной (Варламов, Сундуков, 
1979) и возвращении к стратиграфическим схемам 40-50-х годов. 

Не отрицая общего значения метода актуализма и сравнитель
ного а на ли за, при пале ореконструкциях мы отдаем предпочтение 
пустъ даже фрагментарной, но все же 1tонкретной корреляции, так 
как только с ее помощью выявляется специфика древних бассейнов. 
В основу предлагаемой работы положены некоторые неопубликован -
ные ранее данные о строении разрезов нижнего кембрия переходной 
фациальной зоны и новый фактический материал, полученный в про
цессе подготовки экскурсии 053 МГК 27. Особое внимание уделяет
ся зоне сочленения западного и переходного типов разреза ( от 
пос. Малыкан до приустьевой части р. Негюрчене), поскольку по 
ним можно составить представление о строении и палеогеографии 
седиментационного баръера. 

Разрез нижнего кембрия р.Лены на этом участке представлен 
красноцветными глинисто-карбонатными отложениями пестроцветной 
свиты, соответствующей здесъ по объему томмотскому ярусу в со
ставе трех зон и вышележащей сероцветной толщи, расчлененной на 
ряд местных стратиграфических подразделений (снизу вверх). Но
хоройская пачка сложена волнистослоистыми известняками и жел
тыми "звонкими" мергелями, следующая, чуранская пачка - оолито
выми известняками и доломитами. Маркирующие слои светлых мас
сивных известняков 11К-Л" и тонкослоистых доломито-мергелей "М
Н" (Хоментовский, Репина, 1%5), объединены в последнее время 

4 



в марбадайскую пачку (Варламов, Сундуков, I979). Вышележащая 
доломитовая толща получилг название мухаттинской (Варламов, Сун
дуков, I979). 

Перечисленные подразделения одновозрастны только на огра
ниченной территории, за пределами которой их границы начинают 
скользить во времени, т.е. становятся фациальными (Хоментовс -
кий, Репина, I965). Игнорирование этого обстоятельства приводи
ло и приводит к значительным ошибкам в корреляции разрезов. Из
бежать этого можно, если при прослеживании пачек по простиранию 
дополнительно использовать всевозможные маркирующие слои и па
кеты, составные части этих пачек. 

Контролем подобных стратиграфических построений являются в 
первую очередь комплексы окаменелостей, особенно эврифациальные 
формы. Существенную роль играет и геоморфологический фактор -
наличие уступов и полок в склонах долин. Они хотя и являются 
функцией состава пород, но часто продолжают маркировать пачки и 
пакеты слоев, несмотря на то, что слагающие отложения уже при
обрели иную окраску и некоторые текстурные особенности, до не
узнаваемости изменившие их внешний вид. 

Пестроцветная свита. J3 кровле свиты на участ1<е от пос. Ма
лыкан до руч. Тастах прослеживается маркирующая пятнистая пачка 
- пакет красных глинистых известняков (рис. I, колонки I, 3, 4, 
7) с характерными жел!!!ыми "амебовидными" пятнами (до 5 мм по 
длинной оси) и отделънЫ.llи пластами (I0-30 см) светлых комкова -
тых известняков. Слоистость "пятнистых" известняков отчетливо 
выражается только тогда, когда появляются слойки биокласто:в, 
песчанистые косоволнистослоистые разности или слойки, перерабо
танные илоедами (биотурбации). Пятнистость носит явно :вторич
ный - наложенный ХЕрактер (возможно, с изменением окислительно
восстановителъногс потенциала ири диагенезе) и не зависит от 
слоистости, так как слойки биокластов или биотурбации, "прохо -
дя" пятна, изменяют цвет. Мощность пятнистой пачки от пос. 
Иситъ до руч. Тастах (рис.I, колонки 3,4, 7) около 20 м. Э•rа пач
ка ограничена снизу пакетом чередования светлых известняков и 
красных глинистых известняков с характерной скорr.упо:ватой от
дельностью, а сверху - первыми слоями :волнистослоистых (каркас
ных) известняков нохоройской пачки (рис. I). Пласты пятнистых 
глинистых красных известняков встреча�тсн и ниже, и вышо пятнис-
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той пачки. В нохоройской пачке они появляются в сочетании с 
волнистослоистьши (каркасньши) известняками и в таком парагене
зе маркируют другой стратиграфический уровень. 

В 30-45 м ниже "пятнистой" пачки в пестроцветной свите на 
отрезке Малыкан-Исить развит еще один маркирующий горизонт -
пачка с археоциато-:водоросле:вьши биогермами 11 биостромани. !tак 
и в разрезах Улахан-Сулугур и "дворцы" (Путеводитель, 1973) на 
р. Алдан, эти органогенные постройки приурочены к верхам зоны 
D . regularis , а "пятнистая" пачка завершает зону D.lenaicus. 

Нохоройская пачка сложена :волнистослоистьши известняками, 
преимущественно серых оттенков (нижняя половина) и желтыми из
:вестняковЪ1Ыи и доломитистыми мергелями, звонкими при ударе (вер
хняя половина). Как стратиграфическое подразделение с выдержан
ньш объемом, ограниченная сверху оолитовыми известняками и до
ломитами чуранской пачки, а снизу "11ятнистыми11 известняками, она· 
прослеживается также на ограниченной территории от пос. Маnыкан 
до руч. Тастах. Это подтвер:zд�ется корреляцией разрезов по се
рии маркеров: а) в нижней части спои "четко:видных" известняков; 
б) в средней части пачки слои светлых :водорослевых: известняков, 
чередующиеся с каркаснЫ»и известняками и желтыми мергеляuи; в) 
слои белых комковатых :водорослевых известняков в верху разреза 
(рис.l, колонки 1,7). Мощность нохоройской пачки здесь остается 
достаточно :выдержsнной - 56--i>O м. 

Далее на восток до Журинского мыса нохоройская пачка, хотя 
и сохраняет в целом двучленное строение, но в нижней ее полови
не становится все больше и больше карбонатных пород красного 
цвета (рис.l, колонки 13-16). Среди них много пятнистых извест
няков, типичных для подстилающей пачки. Специфическую разновид
ность пород представляют "четковидные" известняки с красным за
полнением между послойно сгруппированными более с:ветЛШ1и пятна
ми. 

Заключение об описанном фациальном переходе основано на 
корреляции по сп3ю желтых мергелей с краснШ1и пятнами в сере�л
не пачки, слоям "четковидных" известняков внутри волнистослоис
той части разреза пачки, слоям uассивных желтых допомито-мерге
лей с крупНЬIМИ ходами илоедов (слой "В" Л.Н.Репиной,1976) в вер
ху разреза, по подошве "пятнистого" пакета и слоям серых и 
скорлуповидных красных глинистых известняков пестроцветной сви-
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ты (рис . l ,  колонки 4-16), а также маркирующим слоям А ,  Б (Репи
на t 1976) и маркеру Ш (Варла1.1ов, 1981). Это п одтверждается и 
биостратиграфическими даннЬl)(И: границами архе оциат овых зон 
D . regulвris - D.lenaicus, D.lenaicus - R. zegebarti, границами 
трилобитовы:х ЗОН - P.jakutensis - Fallotaвpis, Fallotaspis - Р. 

anabarus:. Особенно пока зате льна нижняя граница зоны Profal

lotaspiв jakutensis . Если в районе р . Быдьянгайя она ограничива
ет сверху пестроцве тную свиту , то на Журинском мысу она нахо -
дится на 25-30 н ниже кровли красноцветных пород . 

Если исходить и з  того , что пре обладание кра сноцветных кар
бона тных п ород является показателем пестроцве тной свиты , т о  объем 
свиты в восточном направлении к Журинскому мысу уве личивае тся 
до уровня нижней части "зв онких" доломит ов нохоройской пач�tи . В 
связи с этим в п оследнем путеводителе МГК 27 (1984) пе строцвет
на я свита на участке п ос . Малыкан - п ос . Иситъ отнесена к запад
ному типу ра зреза , в районе Журинского мыса - к переходному. Еще 
более ре зкое и зна чите льн ое увеличение объема свиты в районе 
пос . Оймуран ,  где на ра сстояни и 1-1,5 км сероцветный ра зре з (мо
щн остью около 70 м) большей верхней час ти зоны Р. e.nabarus и 
нижней половины зоны Judomia замеща е т ся кра сноцве тными поро -
дами . В новом стра ти графическом объеме пестроцветная свита ра с
пространяе тся да леко на восток и юго-восток реги она , а ра зре з 
е е  относится к восточному типу . 

Столь существенное  и зменение объема свиты при переходе от 
одной фациа льной зоны в другую ставит в опрос о нецеле со обра зно
сти с охранения термина "свита" и на звания "пе строцветна я" для 
всего нижнекембрийского кра сноцветного к омплекса северного и 
восточного склонов А лданского щита . Если п онимать свиту как 
стратиграфиче ское п одра зде лени е , а не как американскую формацию , 
то  в каждом типе ра зреза ей не обходимо давать местное на звание , 
наприме р ,  сохранить для вос�очного типа ра зре за на звание пест -
роцветной, для переходного вве сти новое - журинска я ,  а для за
падного - и ситска я , либо сохранитъ старое на звание толъко за 
формацией,  стра тиграфиче ский объем которой может менятъся в ши
роких пределах. 

Чуранская пачка , сложенная оолитовьши и звестняками и доло
митами , представляет собой стра тиграфиче ское подра зделение толь
ко на площади от пос . Малыкан до бе зымянного ручья в 3 км ниже 
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устъя руч. Тастах (рис.I, колонки 1-7). К западу от пос.МаЛЬ1кан 
:в районе пос .Еловиа при картировании маркиру-ющего слоя "К-Л" 
(белые массивные водорослевые известняки) и битуминозных доло
митов основания элъгянской свиты (Хоментовский, Репина, 1965) 
удается набтодатъ, во-первых, замещение нохоройских волнисто
слоистых извест�яков и чуранских массивных оолитовых доломитов 
тонr<им переслаивание11 зернистых и глинистых доломитов юэдейской 
свиты западных территорий, :во-вторых, появление среди юэдейских 
доломитов на уровне нохоройской пачки пластов и пакетов ооли
то:вЬ1Х доломитов. Таким образом, характерные для чуранской пач
ки породы на типичном стратиграфическом уровне эдесь отсутству
ют и появляются впервые в более древних отложениях (рис. 2). 

В восточном направлении на участке от устъя руч. Тастах 
до устъя р.Дегилетти на протяжении 5-6 км непосредственно в 
стенках единого 11чуранс1шго" уступа прекрасно видно постепен -
ное замещение слоев оолитовых известняков и доломитов чуран
ской пачки волнистослоистыми известняками 11нохоройского11 типа, 
�елтыuи с разводами и часто теневШ1и каркаснЬl.llи текстурами и 
массивными желтоватыми доломитами (рис.I, колонки 7-13). Уро
венъ 11чуранского" уступа, как и подошва чуранской пачки, на 
протяжении 6 км здесъ четко фиксируется благодаря ряду марки
рующих слоев: 1) желтых с красными амебовиднШ!и пятнами "звон
ких" мергелей, кровли волнистослоистых известняков и 2) марке
ров нохоройской пачки. ТакИм, в частности, является слой "В" 

Л.Н.Репиной (1976) - желтые массивные мергелистые доломиты с 
раковистым изломом с крупными ходами илоедо:в, к основанию ко
торого приурочена граница трилобито:вых зон P.jakutenвis - .Fal

lotaspiв (см. рис.I, колонки 7-13). В зоне перехода от одного 
типа отложений к другому :в объеме чуранской пачки и ее анало
гов достаточно четко следится серия непротяженны:х (одни исче
зают, другие появляются), но :взаимосвязанных между собой мар
керов. Это слои каркасных известняков среди доломитов, пакеты 
доломитов с теневой структурой, отделъные слои оолитовых доло
митов и т.д. Они создают корреляционный "каркас", позволяющий 
строго фиксировать стратиграфические уровни по латерали. По
этому областъ рассмотренных фациалъных переходов :вряд ли следу
ет :вкmочатъ в зону Потери корреляции. Просто здесъ необходимо 
более детально и тщательно работать. Далее на :восток к разре-
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зу Журииского .11ыса прослеживание реперов I\орре;nяционногр "кар
ка са 11, :в т ом числе и маркеров нижележащих пачек ( см .  :выше) ,по
казывае т, что о олитовые породы на уровне чуран ской пачки п ол
ностъю заместилисъ преимущественно :волнистослоистьши известня
ками "нохоройского" типа (см. рис.I). 

Маркирующий горизонт марбадайской пачки ( слои 11К-Л11 и "М
Н" В,В . Хоментовского, Л.Н.Решшой (I965) ) как стра тиграфичес
кое подразделение четко следится от пос.Ело:вка до JJ. Ула:х:ан
Юрях. Но строение марбадайской пачки сложнее, че.11 она описыва
е тся в публикациях. Слой из:вес тняко:в 11К-Л11 :в разрезе против 
пос .  Малыкан имеет мощностъ 7 м, :в районе пос . Иситъ менъше I�, 
ниже устъя р .Быдьянгайя - I , 2  м, выше р .  Улахан-Юрях - 3 м. 
Подобным образом ведут себя и другие мелкие маркирующие слои 
известняков, желтых зернистых доломитов, желтых листова тых до
ломито-мергелей . Особенно показа теден слой 1<омковатых коричне
вых ма ссивных известняков в кровле пачки . Его мощн ость у пос . 
Малыкан 4 , 3  .11, в районе пос. Исить его во обще нет, хотя под
стилающий его слой доломита с оползневой текстурой с охраняется. 
Ниже р. Быдьянгайя он снова появляе тся выше оползневого слоя 
( его мощность здесь 2 м) и далее на восток он опять исчезает. 
Поэтому мощность марбадайской пачки колеблется от 24 м до 13 м 
(см. рис . I, колонки I-6), Отмечае тся ма сса трещин усыхания,пе
ремыва слойков, штормового их взламывания, приповерхностного 
растворения - пале окарст, почернение неровных верхних поверх -
ностей отдельных пла стов, разрыва пласт овых строматолитовых 
ковров, стяжений и линз опаловидного белого кремня или дресвы, 
охристые рыхлые зоны с обломками и т.д. Все эти факты свиде -
тельст�уют о крайнем мелководье во время накопления марбадайс
ких п ород. 

В западном направлении марбада йская пачка пвреходит в бли
зкую по составу юэдейскую свиту и становится не отличимой от 
подстилающих отложений . Что же ка сае тся изменений ее в восточ
ном направлении, то зде сь непосредственных на6mодений значи -
тельно меньше , чем для подстилающих пачек. Тем не менее, на 
правом берегу р.Лен а  между урочищем Джекомде и устьем р .  Ачча� 
гый-Юрях, по бортам оврагов четко фиксируется 11чуран ский" ус
туп и две пачки.: нижняя, отвечающая "звонкuму" паке ту нохорой
ской пачки , верхняя - марбадайской пачке . В этих разрезах,осо-
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бенно в 4 км выше устья р .Аччагый-Юрях (рис.l , колонка 10 ) , т.е . 
напротив описанных выше разре зов лев ог о  берега р.Лена выше ус

тья р .Деrилетти наблюдается чередование ооли товых известняков 
и дол омитов с в олнист ослоистыми извес тняками на уровне чуран

ской пачки, а выше, на уровне марбадайск ой пачки , развиты в ол
нистосл оистые и звестняки и желтые с теневыии каркасными текс
турами доломиты и т олько в 28 м выше кровли чуранской пачки 

п оявляются желтые и серые массивные доломиты мухаттинской тол

щи с мелкими о олитами плох ой с охранност и .  
Таким образом , и п о  левому  берегу р .Лены , и по прав ому 

происх одит замещение чуранских оолитовых и вышележащих марба
дайских отл ожений волнистослоистыми известняками 11нох оройског о11 
типа с отдельными пластаuи доломит ов (рис.l , колонки 7-16) .По
этому в разре зах Журинског о  мыса между о олитовыми доломитами 
мухаттинской толщи и "звоюшми" дол омитами нохоройской пачки в 
объеме чуранской и марбадайской пачек развиты волнистослоистые 
и звестня'ки 11нох оройского11 типа . Это  п одтверждается еще и т ем, 
чт о граница трилобитовых зон .t!'allotaspis и Р. anabarus за
паднее прох одит на уровне верх ов чуранской пачки , а в разрезе 
Журинског о  мыса устанавливается внутри в олнистослоистых извест
няков на уровне , кот орый был намечен при трассировании марки
рующих слоев . 

Мухаттинская толща дол омит ов мощн остъю до 150 м перекрыва
ет в пределах рассматриваемой террит ории марбадайскую пачку (см . 
рис.l , колонки , l , 3 ,4 ,5 ,6 ,lО,15 ,lб ,l7) . Для нее характерно че:.. 

редование массивных и толстослоистых зернистых, част о  каверноз

ных дол ом.ито:в с п одчиненными слоями и паке тами тонкозернистых , 
часто плитчатых , т онкоп олосчатых доломит ов .  Грубозернистые мас
сивные доломиты с ос<r оят и з  хорош о  окатанных зерен доломита , ко
торые иногда окружены l-2 о олитовыми обол очками. Наиболее ши
роко эти о олитообразные п ороды развиты :в разрезе Журинского 
мыса , что дал о основание геол огам СНИИГГиМСа отн оситъ их к рез
ко увеличившейся :в м ощности чуранской пачке (Варлам ов,  Сунду
ков ,  1979; Асташкин , 1979 , 1982) . Этому заключению противоре -
чат и зл оженные :выше данные о замещении чуранской и марбадайсr
кой пачек :в :в осточном

.
направлении :в олнист ослоистыми иэвестня -

каuи. Кроме т ог о, облик оолито:в чуранского и мухаттинского 
подразделения резко отличе н .  Для первого характерно ре зкое 
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преобладание желваков с большим количеством темНЬIХ и светлых 
микрослоев, во второw же преобладают неслоистые ядра оолитов 
и желва ки с одниw-реже двумя концентрами. Наконец,  псевдоооли

товые породы uу:хаттинской толщи прослеживаются как к востоку 
(до пос. Сайлык), так и, что особенно важно, к западу. Доволь
но широко ооnитоподобные породы развиты , в частности, в разре
зах р. Улахан-Юрях и ниже р. Быдьянгайя (рис . 1/3-5 ). Та1tим 
образом , мухаттинские оолитообразные породы на западе просле -

живаются в те районы, где в достаточно типичном выражении раз
виты марбадайская маркирующая пачка и подстилающая ее чуранс -
кая оолитовая пачка. Все с казанное не оставляет сомнений в том, 

что с концепцией ре зкого у�еличения к востоку мощности страти
графически выдержанной чуранской пачки нельзя согласитъся . Болъ
шой фактический мате риал (Репина, Хоментовский , 1983 ) показы
вае т ,  что мощности аналогов охарактери зованных выше подразделе
ний не увеличиваются, а даже нес колько сокращаются к восто1tу .  
Мухаттинская толща при этом на востоке в основном соответству

ет  нижней части п ереходной сви ты. Верхней, ботоuской части это
го подразделения отвечает лишь саuая верхняя часть доломитовой 
толщи, разви тая выше маркирующего пласта известняков с Hedli

china (Хоментовский , 1976 ) .  На западе возрастным аналогом му
хаттинской толщи является в основном тоЛбачанская свита. Под
т верждением корреляции этих подразделений служат находки в них 
трилобитов рода Bulaiaspis . Таким образом, приведенный факти
ческий материал свидетельствует об отсутствии существенных 
увеличений мощностей возрастных аналогов нохоройской , чуранской, 
марбадайской паче к и каких-либо других стратиграфических под
разделений в районе Журинского мыса - пос. Оймурана. 

И зложенные данные позволяют говорить о наличии на несколь
ких стратиграфических уровнях закономерно построенных лате
ральных фациальных рядов .  Древнейший из них намечается в пест
роцве тной сви те западного типа (иситс кая свита ). На западе, в 
бассейне р.ОлеЮ1ы красноцветные гипсы и глинистые доломиты име

ют весьма ограниченный стратиграфический объем. Большая верх
няя часть Иситскоrо горизонта здесь сложена желтовато- серыми 
доломитами. Восточнее гипсы зам ещаются глинис тыми долоыитами 
(р .Толба ), но лишь у пос. Малыкан :верхняя сероц:ветная часть 
рассматриваемого стратиграфического горизонта становится цели-
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ком красноцветной. При этом происходит резкое замещение доломи
тов известняками. В зоне этих резких фациальных переходов по
являе�ся большое количество водорослево-археоциатовых биогермов 
и биостроыов, которые в приустьевой части рч. Титирик-Тэх обра
зуют первый биогермный массив (Журавлеъа, !972). 

На уровне нохоройской пачки выше был обоснован следующий 
фациалъный ряд (с запада на восток): чистые и глинистые доломи
ты в бассейне р.Толба. В районе пос.Еловки в них появляются плас
ты и пачки оолитовых доломитов. На участке от Малыкана до р.Ач
чагый-Юрях оолитовые доломиты выклиниваются,и в разрезе пачки 
резко преобладают волнистослоистые известняки. В разрезах, при
мыкающих к Журинскому мысу, происходит замещение большей части 
сероцветной нохоройской пачки красноцветными породами (пестро
цветная свита переходного типа). Как и ниже, с зоной этого фа
циального перехода связано появление массы органогенных постро
ек. 

На чуранском уровне в принципе, устанавливается аналогич
ный латеральный ряд: юэдейские доломиты западнее пос. Малюtан. 
Восточнее, почти до устья р.ДегИлетти,в строении разреза преоб
ладают ооnитовые карбонаты. На участке Журинского мыса они за
мещаются волнистослоистыми "нохоройского" типа известняками. В 
районе пос. Оймуран происходит замещение сероцветных пород крас
ноцветными. Здесь же в изобилии появляются археоциатово-водорос
левые органогенные постройки - Оймуранский биогермный массив. 

На мухаттинском уровне повторяется та же картина; только 
оолитовые, псевдооолитовые доломиты развиты еще восточнее - в 
районе Журинского мыса. К пос. Оймуран они 0меняются сначала 
волнистослоистыми известняками, а затем красноцветами с биогер
мньши постройками Оймуранского массива. Далее на восток развиты 
красноцветы пестроцветной и серые карбон8ты нижней половины пе
реходной свиты. 

Сравнение латерального ряда описанных уровней показывает 
(рис. 2), во-первых, общность составных частей - фаций в каждом 
ряду; во-вторых, общую направленность сиены фаций в каждом ла
тералъном ряду; в-третьих, смещение каждой фации "во времени" с 
запада на восток. 

По результатам анализа фациалъных рядов создается впечат -
ленив, что их специфика определяется смещением в восточно-севе-
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ро-восточном направлении какой-то крупной структурной линии . 
Весьма вероятно , что это был восточный край Березовского проги

ба, прогрессивно мигрировавший в сторону Алданского щи та . Если 
это так, то напрашивается следующая модель формирования и раз
вития описанных латеральных рядов . Интенсивно погружавшийся 
Березовский прогиб практически постоянно компенсировался ин
тенсивным осадконакоплением . Наоборот , обширный восточный мор

ской бассейн , хотя и испытывал меньшее погружение , но и з- за го
раздо более медленного осадконакопления на протяжени и нижнего 

кембрия оставался сравни тельно более глубоководным .Область сты
ка мобильного прогиба с консолидированной плитой харак теризова
лась тем , что изобилие осадка в первой и з  них привело к :возник
новению крайнего мелководья в окраинной части второй - так об
разовался седиментационный барьер.  

Наличие мелководной зоны , благоприятной для фотосинтеза , и  

обильный приток нормально-соленой воды , непрерывно поступавшей 
в солеродный Березовский проги б ,  создали в зоне барьера обс та

новку, максимально благоприятную для развития жизни и о бразова
ния здесь археоциатово-водорослевых биостромов , биогермов и 
биогермных массивов . Но не значительная в общем разница в глу
бинах между сводом барьера и смежными бассейнами не стимулиро
вала роста крупной органогенной постройки - барьерного рифа.По 
всей видимости , права И .Т .Журавле:ва (1972) , утверждавшая , что 
биогермные постройки не возвышались над ложем более чем на не
сколько wетров . 

Смещение к северо-востоку бopira Березовского проги ба яви
лось в течен�е всего рассмотренного времени определяющим меха
ни змом локализации мес�rоположения седимен�rационного барьера . 
Органогенные постройки не могли противостоя�rь этому процессу и 
как таковые надолго фиксировать смену о бстановок осадконакопле

ния. 

Литература 

АСТАШКИН В.А. Основные типы органогенных построек в рифо
:вых системах кембри·я се:верного склона Алданского щита . - В кн .: 
Геология рифовых систем кембрия Западной Якутии .  Новосибирск, 
1979 , с . 19-30 (Труды СНИИГГиМС , ВШI .270) . 

IЗ 



АСТАШКИН В.А . Литолого-фациальная осн ова корреляционных 
стратиграфических постр оений в кембрийск ом рифовом к омплексе 
Сибирск ой платф ормы . - В кн .: Стратиграфия и фации осадочных 

бассейн ов Сибири . Новосибирск: изд .  СНИИГГиМС, 1982 , с . 5-18.  
АСТАШКИН В .А ., САВИЦЮ1И В .Е . Рифовые системы кембрия и 

перспективы нефтегаз он осн ости Западн ой Якутии . - В кн .:  Основ
ные пр облемы ге ологии и ге офи зики Сибири . Нов осибирск, 1977 , 
с . 46-58.  (Труды СНИИГГиМС, вып . 250 ) .  

ВАРЛАМОВ А.И. Стратиграфия и фации зарифовых отложений 
нижнекембрийских рифовых систем Юг о-Западной Якутии. Авторефе
рат кандидатской диссертации. Новосибирск, 1981 . 23 с .  

ВАРЛАМОВ А .И., СУНДУКОВ В.М .  Отложения зарифов ой отмели 
кембрийских рифовых систем Западной Якутии . - В кн .: Ге ология 
рифовых систем кембрия Западной Якутии. Нов осибирск, 1 979,  с. 
31-49 . (Труды СНИИГГиМС, вып . 270) . 

ВОРОНОВА Л .Г . ,  ЕГОРОВА Л . И ., ЖУРАВJ!ЕВА И.Т. МЕШКОВА Н.П ., 
РЕПИНА Л.Н . , ЧЕРНЬ!ШОВА Н .Е .  , ВАЛЬКОВ А.К ., КЕЛЛЕР Б.М ., КОРШУ
НОВ В .И ., МИССАРЖЕВСКИЙ В.В ., РОЗАНОВ А.Ю.,  САВИЦКИЙ В .Е.,ША
БАНОВ Ю.Я., ШИШКИН Б.Б .  П утев оди тель экускурсии по рекам Алда
ну и Лене . Междунарпдная экскурсия по проблеме границы кембрия 
и докембрия . М .: изд. ГИН АН СССР, 1973 . 

ЖУРАВЛЕВА И . Т .  Раннекембрийские фациалъные коыплексы архе
оциат (р .Лена, среднее течение) .  - В кн . :  Проблемы би острати -
графии и палеонтологии нижнего кембрия Сибири . М .: Наука , 1972 , 
с .31-109 . 

ЖУРАВЛЕВА И.Т ., МЕШКОВА Н .П ., ЛУЧИНИНА В .А. Ге ологический 
профиль через район стратотипического ра зре за нижнего кембрия 
в среднем течении р . Лены (с ка талогом окаменелостей) .  М .: Нау
ка , 196 9 ,  172 с .  

ЖУРАВЛЕВА И . Т . ,  КОРШУНОВ В.И., ЛУЧИНИНА В .А ., МЕШКОВА Н.П., 

МИНАЕВА М .А ., ПЕЛЬМАН Ю.Л., РЕПИНА Л . Н. Опорные скважины верх
него докембрия-нижнего кембрия в стра тотипиче ском районе сред
него течения р . Лены . - В кн.: Биостра тиграфия и пале онтология 
нижнего и среднего кембрия Севе·рной А зии. М .: Наука , 1983 ,  с .  
3-45 . 

НУЖНОЕ С . В., ПОТАПОВ С . В ., ЛОБАНОВА А.Ф ., СПАРЫШКИН М . М .  

Ге ологические основы стратиграфии кембрия юго-востока Сибир
ской платформы . Нов осибирск: Наука , 197 7 .  I7I с .  

I4 



ПУТЕВОДИГЕЛЬ экскурсии п о  рр. Алдану и Лене. Международ

нан экскурсия по  проблеме границы кембрия и доr<ембрия . Изд.  
ВИЭМС. М.,  197 3 .  118 с. 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ экскурсии 053 "Пограничные отл ожения 1tембрия 

и докембрия Сибири� - В кн.: Якутская АССР . Сибирская пла тфор

ма . Св одный путев одитель экскурсий 052, 053, 054, 055 . Н овоси

бирск: Наука, 1984. 
РЕПИНА Л .Н .  Древнейшие трил обиты Сибири . - В кн .:  Пале он

тол огия, морска н геол огия . М .: Наука, 1976, с .43 .51 .  ( Труды 
Международног о Ге ологическог о К онгресса, ХХУ .  Докл .  сов .геоло
г ов ) .  

РЕПИНА Л .Н ., ХОМЕНТОВСКИЙ В . В .  К в опросу корреляции раз
нофациалъных отложений р.Лены . - В кн.:  Стратиграфия и палеон
тология пале озоя Сибири . Н овосибирск: Наука, 1983, с .13-38 . 

РОЗАНОВ А . Ю ., МИССАРЖЕВСКИЙ В . В .  Биостратиграфин и фауна 
нижних г ори зонтов кембрия . М .: Наука, 1966 . 360.с .  

САВИЦКИЙ В .Е . ,  АСТАШКИН В . А .  Рифовые системы кембрия За

падной Якутии . - Сов .  геол огия, 1978, № 6, с . 27-37 . 
САВИЦКИЙ В . Е ., АСТАШКИН В.А . ПРолъ и масштабы рифообразо

вания в кембрийской ист ории Сибирсr<ой 11irатформы . - В кн.: Гео

логия рифовых систем кембрия Западной Якутии . Н овосибирск,1979, 
с . 5-18 .  (Труды СНИИГГиМС, вып .270 ) .  

ТОММОТСКИЙ ярус и проблема нижней границы кембрин .  Авт . :  

Розанов А,Ю ., Миссаржевский В . В ., Волкова Н . А ., Ворон ове Л .Г ., 

Крылов И .Н . ,  Михняк Р . ,  Келлер Б .М. , Королюк И . К ., Лендэион К ., 

Пыхова Н .Г ., Сидоров А . Д .  М .: Наука, 1969 . 378 с .  

УИЛСОН Дж.Л . Карбонатные фации в ге ологической ист ории . 

М . : Недра, 1980 . 463 с .  
ХОМЕНТОВСКИЙ В . В .  Венд. Н овосибирск: Наука, 1976 . 271 с .  
ХОМЕНТОВСЮ1Й В . В.,  РЕПИНА Л .Н .  Нижний r<ембрий стра тотипи

ческог о разреза Сибири . М .: На ука, 1965 . 200 с, 
ХОМЕНТОВСКИЙ В . В ., ШЕНФИЛЬ В . Ю . ,  ЯКШИН М . С . БУТАКОВ Е .П .  

Опорные разрезы отл ожений верхнего докембрия и нижнег о кемб
рия Сибирской платформы . М .: Наука, 1972 . 356 с .  

ЯРУСНОЕ расчленение нижнег о кембрия . М . :  Наука,1983 . П ор 

редакцией И.Т .Журавлевой, А .Ю .Р озанова, Б . С . Сокол ова. 

I5 



В.И.Авдеева, А . К .Вальков , Г . А . Карлова , И . Е . Москвитин, 
С.В.Н;ужнов, В . В .Хоментовский, М . С.Якшин 

О СТРАТШИПЕ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ КЕМБРИЯ В УЛАХАН-СУЛУГУРСКОМ 
ОБНАЖЕНИИ Р. .АЛДАН 

На совещании Межведомстве нной рабочей группы по границе 
кембрий-докембрий :в Брист оле (май 1983 r.) было принято ре шение 
об установлении стра т отипа нижней границы кембрия в среднем те
чении р .А лда н (рис . 3) . Эталон границы предлагае тся с овместить 
с основанием слоя 8 обнажения, ра сположенного по левому берегу 
р .Алдан, в 7 км выше устья ручья Улахан-Сулуrур (Путеводитель . .  , 
1973) . 

Местоположение границы в 1 м ниже о снования пе строцветной 
свиты представлялось :ве сьма благоприятным, по крайней мере , по 
трем обстоятельствам. Во-первых , комплекс окамене лостей из слоя 
8 ,  хотя и значительно беднее , чем в база льной суннагинской пач
ке пестроцветной свиты (14 родов ра зличных таксонов вме сто  37) , 
но с одержит ряд руководящих для

.
нее форм (археоциаты, т оммоти

ды и др . ) .  Это обст оятельство позволяло надстроить слоем 8 
вниз зону A,sunnaginicuв, древнейшую в нижнем кембрии. Во-вто
рых , положительным являлось опуска ние границы :внутрь однород -
ной в литологическом отношении юдомской серии . При этом снима 
лось допущение о т ом , что комплекс окаме нелостей :выше ра ссмат
риваемой границы обогащается в ре зульта те ре зких фациальных из
менений (смена серых доломитов пестроцветными известняками) . 
В-третьих , нижняя граница кембрия отрыва лась от поверхности яв
ного перерыва и ра змыва , которой ограничива лась снизу пестро -
ц:ве тна я с:ви та. 

Выска зыва лись ,  :впрочем , и аргументы против с овмещения ниж
ней границы кембрия с подошвой с лоя 8 Улахан-Сулугурского об
нажения. Сущест:веннъш зде сь представляе тся т о, что ниже подош
вы слоя 8 :в страт отипическом ра зрезе окаме не лости отсут ствуют . 
Вернее , там :встречены микрофитолиты - Nube cularites abustuв 

z . Zhur . , но эта форма многократно описана в несомненном нижнем 
кембрии . Эта трудность преодолева лась путем корре ляции с трато
mипического ра зреза с ра зре з ом обнажения "Дворцы", ра сположен
ном не сколько выше по р . Алдан (см. рис . 3) .  � этом обнажении :в 
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23-25 м ниже кровли юдомской свиты обнаружен гора здо более бед
ный комплекс скелетной фауны : Chancelloria sp.,Hyolithe llus вр. 
(Путеводитель • . •  , 1984 ) .  Приведенный список позволял думать о 
том, чт о вмещающие эти 01шменел ости слои принадлежат уже I\ зо
не Anabarites trisul c atus, 1tоторую многие исследователи склон
ны относить уже к венду. Принимая •rакое допущение, не обходимо 
отметить, чт о до настоящего времени обоснованной послойной кор
реляции верхов юдомской серии обнажений "Улахан-Сулугур" и 
"дворцы" никем не производилось . Это обстоятельство, с учетом 
наличия несомненного предпестроцветного ра змыва, подчеркивает 
явную некачественность Улахан-Сулугурского стратотипа нижней 
границы кембрия. 

Второй существенный аргумент против этого варианта грани
цы в т ом, чт о имеются сомнения в инситности характерных для 
суннагинского горизонта форм из слоя 8 .  Это сомнение был о сфор
мулировано канадским ге ологом Д .Айткиным во время экскурсии 
Международной ра бочей группы на р .Алдан в 1973 г .  Он пришел к 
заключению, чт о глауконитовые песчаники, из которых эти формы 
происходят, связаны с нептуническими дайками, по которым глау
конит овый песок просыпался из ба зальных слоев пестроцветной 
свиты . 

После экскурсии 1973 г .  был опубликован ряд специальных 
ра бот как п одтверждающих т очку зре ния д .Айткина (Мене, 1975), 
так и опровергающих ее ( Ивановская, 1980). В связи с этим на 
стр оение верхов юдомской серии, слагающих обнажение Ула хан-Су
лугур, было обращено исключительное внимание в о  время подготов
ки обнажения к дем онстрации на экскурсии 053 МГК-27 . Ре зульта 
там проведенных исследований, в которых принимали участие гео
логи ПГО "Якутскге ология", Инсти'l'ута ге ологии Якутского филиа
ла Сибирского отделения АН СССР и Института ге ологии и ге офи
зики СО АН СССР, и посвящена предriа гаеиая статья. 

Прежде всего не обходим,о вновь охарактеризовать разрез об
наженной здесь час'!'и пестроцветной свиты, поскольку предшест
веню1ки делали это по случайно выбранным пересечениям, в ре
зультате чего  в характеристику слоев и их взаимоотношений час
т о  включалась информация о сл�{чайных, л окальных особенностях 
пластов и не вошли данные,определяющиа их сущность в целом . 

Слой l наиболее полно и хорошо обнажен в верхней и сред-
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ней по течению р.Апдан части обнажения. Поэтому он, очевидно, 
не фигурирует в публикациях (Путеводитель • . •  , 1973; Иванов
ская, 1980). Он сложен среднеслоистыми тонкозернистыми доломи
тами серого или зеленовато-серого цвета. характерна тонкая вол
нистая МИI{рослоистость, обусловленная пластовыми строматолита
ми. Местами на выпуклых изгибах стратифер нарастают короткие, 
но весьма широкие (до 0,5 м) строматолитовые постройки проме
жуточного между столбчатым строматолитом и постройками типа он-
1соидов. Видимая мощность слоя до 2 м. 

Слой 2, сложенный светло-серыми мелко-среднезернистыми до
ломитами, является хорошим маркером благодаря двум элементам: 
а) развитым вблизи основания доломитовым конгломератом (галька 
окатанная и полуокатанная, сложена светлыми афанитовыми доломи
тами) и б) линзовидным И)IИ округлым кремнистым стяженияr>!, часто 
с обильными микрофитолитами, у кровли (мощность слоя 40-50 см). 

Слой 3 - тонкослоистые с волнистой микрополосчатостью до
ломиты. В нижнем конце обнажения мощность их 80 см, в верхнем 
конце в составе слоя появляется большое количество плитчатых 
глинистых зеленовато-серых доломитов. Мощность при этом сокра
щается до 60 см. 

Слой 4 - оолитовые доломиты. Этот слой резко разделяется 
неровной с глубокими западинами поверхностью на две части.Ниж
няя часть сложена светло-серыми зернистЬIМИ микропористыми до
ломитами с очень мелкими оолита.ми плохой сохранности. Верхняя 
часть слоя более грубозерниста, часто с четкой косой слоистос
тью и оолитами хорошей сохранности. В низах этой части слоя 3 
многочисленные кремнистые конкреции. Для верхней части слоя 
характерна кавернозность, которая местами (обн.9) превращает 
ее в гипергенную брекчию. Из-за неровности границы соотношение 
мощностей нижней и верхней части слоя 3 колебле�rся от I:2 до 
3:I. Общая мощность 0,8-I м. В нижнем конце обнажения на опи
санных оолитовых доnомита.х стоит маркировка слоя 3 Пу�rе:водите
nя I973 г. 

Слой 5 - серые микрополосчатые, скорее всего благодаря 
пластовым строматолитам, доломиты. Отдельные слои иногда не
сколько изогн�ы и напоминают строматолитовые биогермы. В ниж
ней части обнажения на этих доломитах стоит маркировка 4 экс
курсии 1973 г. Отдельные микрослои по всему разрезу слоя 5 

I8 



волнисто изогнуты, напоминают то подводно-оползневые снладки, то 
мелкие онкоиды. В нижней части обнажения количество подобных 
прослоев увеличивается, в верхней части слоя 5 они образуют ха
рактерные кровлевидные пластово-столбчатые строматолиты. Проме
жутки меж:ду столбиками здесъ заполнены микрослоистыми доломита
ми, часто имеющими обломочное строение, связанное со взмучива -
нием осадка. Охарактеризованные плестово-столбчатые доломиты во 
время экскурсии 1973 г. замаркированы цифрой 5 .  llощностъ их до
стигает 30 см, но они не образуют выдержанного слоя, а представ
ляют собой ограниченную по площади линзу. Общая мощностъ слоя 5 
от l м в верхней части обнажения до 80 см - в нижней. 

Слой 6 - плоскообломочная штормовая брекчия, представляю
щая собой прекрасный маркер, несмотря на то, что мощность ее 5-
7 см. На западе она перекрывает стратиферовые доломиты, а на 
востоке прерывает рост пластово-столбчатых строматолитов и сос
тоит из их мелких плитчатых обломков. 

Слой 7 - биогермные доломиты, толстослоистые или массивные, 
светлые, зернистые. Обычно имеют нрупную караваевидную отделъ -
ность. Иногда она подчеркнута волнистой микрослоистостъю. Наи
более типично слой представлен в верхней части обнажения.В сред
ней части, в середине его обособляется прослой с линзовидными 
кремневыми стяжениями, а в нижнем конце, в основании слоя про
должается рост прерванных штормовой брекчией слоя 6 пластово
столбчатых строматолитов. В средней части слоя появляются сред

неслоистые доломиты, но верхняя частъ его вновъ сложена массив

ными, характерными для верхнего конца обнажения зернистыми до

ломитами. В верхней части обнажения на описанных биогермных до

ломитах сохраниласъ маркировка 6 экскурсии 1973 г. Специфична 

верхняя часть рассматриваемого слоя .. на всем протяжении в ней 

отмечается увеличение зернистости доломита и его кавернозности. 

Наряду с мелкими кавернами здесъ часто появляются средние (l-5 
см) и крупные (до 20-50 см). С этой кавернозностъю иногда свя

зано образование средне- и крупнообломочных гипергенных брекчий, 

которые-маскируют первичное строение слоя. В нижнем конце обна
жения строение верхней части слоя 7 осложняется тем, что здесъ 
биогермные бугры подверглисъ интенсивной переработке волнами. В 

связи с этим биогермные доломиты здесъ сложно линзуются с обло
мочными, косослоистыми разностями. Эта фация слоя 7 в путе-

19 



водителе 1973 г .  обособляется как сам ост оятельный сл ой, кот орый 

маркируется на о6нажениях цифрой 7. М ощность сл оя 7, в нашем по
нимании , около 1 м. Она выдержана в пределах всего обнажения , 
что  свидетельствует о т ом , что активиэация гидродинамики на в ос
токе не привела к с1\олько-ни6удь существенному ра эмы:ву . 

Слой 8 - интенсивно волнистосл оистые или "сгофреные" д ол о

миты. Этот слой , судя qo маркировке в нижнем конце обнажеюнr , 
соотве тствует слоям 8 и 9 путеводителя 1973 г. Реэкая волнис -

тость микропрослоев , п о-видимому , в эначителъной мере обуслов
лена их строматолитовой природ ой , хотя местами она (волнистость )  
усугубляется п одводно-оп олэневыми процессами. Волнистосл оистым 
раэностям п одчинены пластики эернистых д ол омитов, количество ко
торых увеличивается в восточном направлении . М ощность сло н  8 
равна 55-60 см . 

Особый интерес представляет баэальная пачка слоя 8 мощнос
тью 1-10 см . Именно ее в путеводителе 1973 г .  выделили в каче
стве самостоятельног о  сл оя 8, с ко•.r орым свяэыва11ас:ь нижняя гра
ница кембрия . В путев одителе это п одраэделение описано как гла
уконит--кар6 онатные песчаники, но  в первичных п ородах раэреэа об
нажения Улахан-Сулугур в с оставе юдомской серии песчаников нет . 
Более того, участок, где в пределах рассматриваемог о стратигра
фического интервала раэвит эернистый глауконит, ограничен весь
ма неэначительной средне-восточной частью обнажения на протf!Же
нии примерно 150-200 м. В большей же эападн ой части обнажения и 

в пределах его восточног о  окончания в слое 8 в понимании как на-
шем, так и путеводителя 1973 г ода , эернистый глауконитовый пес

чаник вообще отсутствует. Поэтому рассмотрим базальную часть на
шего слоя 8 без своеобраэных тел глауконитовых песчаников, а за
тем специально остановимся на их м орфологии и природе . 

В верхней части обнажения, где купола строматолитовых био
гермов прекрасно сохранились в рельефе дна, накопление волнис -
т оп ол осчатых отложений сл оя 8 началось беэ приэнаков какого-ли
бо существенного размыва, путем облекания и отчасти прислонения 
микропрослоев к склонам биогермов и постепенной нивелировки ре
льефа поверхности слоя 7. В реэультате этого мощность слоя 8 
иэменяется на 5-15 см, а баэальная часть его как таковая места
ми может вообще отсутствовать. МикроDполэневые явления создают 
видимость размывов и даже несогласий по всей мощности слоя 8, 
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никак особо не проявляясь в его основании. 
В нижнем конце обнажения, где обусловленный биогериами ре

льеф поверхности слоя 7 в значительной мере снивелирован синх -
ронной волновой эрозией, слой 8 начал откладываться пластом тон
козернистых серых доломитов, в котором вначале появлmотся нич
тожные невыдержанные прослои глинистого материала, а затем в 2-
5 см от подошвы они становятся более мощными - до 2-3 мм и про
тяженными, т.е. накопление слоя 8 связано не с размывом и пере
мывом, а с явным уменьшениеи активности гидродинамики, обуслов
ленным, видимо, некоторым углублением бассейна. 

На среднем участке обнажения, где появляется зернистый 
глауконит, картина в общем остается аналогичной, поскольку лин
зы и прихотливые тела, сложенные глауконитово-карбонатным пес
ком, и здесь развиты на крайне ограниченной площади. Авторы пу
теводителя I973 г. и их последователи связывают это с тем, что 
их слой 8 на большей части протяженности контакта мь•дУ биогерм
ными доломитами и волнисто-слоистыми доломитами потшостью раз
мыт. Однако, изучая морфологию тел, сложенных глауконит- Itар6о
натными песчаниками, с этим трудно согласиться. 

Зернистая глауконит-карбонатная порода, как правило, ни
согда не дает сколько-нибудь выдержанных пnастиков, согласно за
rегающих в стратиграфической последовательности напластования. 
Jбычно это сriожно пережатые линзы, часто кулисно расположенные, 
Jриентированы под большим или меньшим углом к поверхности на
.1Ластования (рис. 4, 6, 8-П). Интересно, что аналогичные косо
ориентированные линзообразные тела проникают и в верхнюю часть 
слоя 7, сложенного биогермньши доломитами. Часто вблизи оконча
ния линз с зернистым глауконитом ниже или выше их по вертикали 
отмечаются изометричные тела, выполненные глауконитово-карбонат
ным песчаником с очень сложными прихотливыми очертаниями.По об
щей форие они напоминают каверны, широко развитые в верхней час
ти слоя 7 и в низах слоя 8. Иногда линзовидные глауконитовые те
ла, начинаясь вблизи нижней поверхности слоя 8, переходят в 
слой 7, углубляясь в него до 25 см (рис.5, 6). даже там, где 
глауконитовый тонкозернистый песчаник образует подобие тонкого 
(2-5 мм) прослоя и вытянут на некотором протяжении вдоль кровли 
базальной пачки слоя 8, он имеет сложную нижнюю поверхность, от 
которой отходят затеки-апофизы, соединяющие этот пласт с подсти-
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лающими глауконит содержащими пропластками (рис. 1�). По простира
нию линзы-прослои глауконит-карбонатного песчаника часто тупо 
упираются в торцы пласта безrлауконитовых микрополосчатых доло
митов или переходят, линзуясь, в пропластки зеленовато-серого 
тонкодисперсного глауконита (?). Последние также нередко ведут 
себя весьма своеобразно, образуя прихотливых очертаний 
секущие микрослоистость вмещающих доломитов. 

пятна, 

Все сказанное не позволяет согласиться с тем, что глауко
нитово-карбонатные песчаники образуют базальную пачку слоя 8, 
залегающего с размывом на подстилающих биогермных доломитах и 
частично уничтоженного последующим размывом. Большая часть их, 
по-видимому, действительно связана с транспортировкой обломоч
ного материала по системе трещин и пустот из низов пестроцвет
ной свиты. 

Это заключение, безусловно, относится ко всем более или 
менее мощным линзам глауконит-карбонатного песчаника, из кото
рых происходит громадное большинство находок скелетной фауны 
слоя 8, опубликованной в путеводителе 1973 г. Практически весЪ 
этот список, кроме археоциат, был подтвержден нами после про
веденного растворения глауконит-карбонатного песчаника и даль
нейшего изучения выделенных из него окаменелостей. Из прослоев 
тоюtоJµ1сперсного глауконитового и чистого доломита список го
раздо беднее. Кроме Hyolitellus, Chance lloriaИ Markuelia в 
них ничего не встречено. 

Мы не беремся утверждать, что в слое 8 при детальном изу
чении не могут быть обнаружены прС1слои сингенетичного глауко
нита, но природу их в каждом отдельном случае необходимо uбос
новывать. Список же фауны слоя 8 в его сов ременном виде заклю
чения о его возрасте делать не позволяет, поскольку, наряду с 
синхронными слою окаменелостями,содержит и гораздо более моло
дые формьl. 

Слой 9 - тонкозернистые слоистые доломиты. Максимальная 
мощность там, где этот пласт полностью сохранился, достигает 
60 см. Со слоем 8 он связан постепенными переходами и содержит 
прослои характерных для последнего волнисто-сл·оистых доломитов. 

Слой 10 - грубозернистые кавернозные доломиты.Мощность до 
50 см. 

Слой 9, а иногда и 10 местами полностью уничтожены пред-
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пестроцветным размывом, глубина которого в обнажении Улахан-Сулу
гур не менее I , I  м .  

Пласты 1 0  и 9 п о  трещинаи и соединяющимся сис темам 1шверн, 
содержит многочисленные скопления глауконитового песчаника, 
трансп ортированного из ни.зов пестроцветной

· 
свиты . Морфология тел , 

сложенных ими, близка �·ой, которая описывалась в нижней части 
слоя 8 .  

Гораздо меньше скоплений перемещенн ого глауконит-карбонат
ного песчаника в верхней половине слоя 8 ,  которая, по-видимому, 
служила экраном для проникновения обломочного материала вни з .  
Лишь на ограниченном участке между обнажениями 8 и 9 эта прег
рада в силу каких-то локальных причин была нарушена, и получи
лось обогащение молодым обломочным материалом нижней части слоя 
8 и даже проникновение в слой 7. 

Изложенные данные весьма затруднmот использование разреза 
Улахан-Сулугур для обоснования нижней границы кембрия. Это в 
принципе можн о будет сделать, надежно скоррелировав разрез Ула
хан-Сулугур и "Дворцы". В последнем из них , как уже отмечалось, 
описана скелетная фауна, которая по с оставу и стратиграфическо
му положению аналогична более богатым, но несомненно до суннагин
ским спискам с р.Гонам (см. статью Хоментовского, Валькова и др. 
в этом сборнике). Кроме того, вблизи самой кровли юдомской се
рии обнажения "дворцы" описаны хиолиты - Тurcutheca crasseocoh

lia ( Sys . ) , Spinul i  theca sp . ,  Conotheca sp . ;  моллюски - Barвko

v ia sp . ; хиолителъминты - Hyolithellus tenuiв Miвs . ,  Torellel

la curvae Miвs . ;  проблематики - Sachi theв вacc iformiв Мевh . , 

Chance l loria вр . Если даже посчитать, что приведенный список 
относится уже к суннагинскому гориз онту, то и тогда нет основа
ний опускать в обнажении Улахан-Сулугур нижнюю границу кембрия 
ниже подошвы пестроцветной свиты. Это за ключение основывается 
на том, что аналоги слоев с перечисленными окаменелостями в об
нажении Улахан-Сулугур уничтожены предпестроцветным размЬIВом. 
Действительно ,  верхи обнажений "дворцы" и Улахан-Сулугур содер
жат два общих маркирующих пласта. Нижним из них являются доло
митовые конгломераты, описанные в слое 2 Улахан-Сулугурского 
разреза. В разрезе "дворцы" они встречены в 9 м ниже кровли 
юдомской серии. Второй пласт представлен плоскогалечными конг
ломератами. В разрезе "дворцы" они находятся в 4 м выше конг-
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ломератов, а на Улахан-Сулуrуре-в 3,5 м .  Учитывая эти данные, не
трудно сделать заключение о том, что раэмыв в основании пест
роцветной свиты в первом обнажении, по крайней мере, на 5 м глуб
же, чем во втором. 
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ОПОРНЫЙ РА 3РЕ3 ПЕРЕХОДНЫХ ДОКЕМБРИЙСКО-КЕМБРИЙСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ НИЗОВИЙ Р.ГОНАМ 

Интерес I\ разрезу нижнего течения р.Г онам возник после то
го, как по правому борту его долины в 30 км выше устья (рис. 12), 
в 20-22 м ниже кровли юдомской серии, был описан довольно пред
ставительный комплекс скелетной фауны : Ladatheca cf . annae 

( Sув . ) ,  Latouchella , Igorella , Helcionella ,  Aldanolina c f .  mag

na Pelm. (Семихатов, Серебряков,  1983). Сложность с интерпрета
цией их находок определяласъ �ем, что фауна типичных для нижне-

24 



г о  кембрия древних зона лъных комплексов в этом ра зре зе отсутст
вова ла . Более т ого , зде съ не была обна ружена и оченъ хара кт ер -
ная для нижнего кембрия р . А лда н суннагинска я  маркирующа я пачка , 
начинающа я  ра зре з пе строцве тной свиты . Приуроченностъ находо1\ к 
верхам юдомской свиты обосн овыва ласъ общими да нными о с тр оении 
ра зре зов ,  на личием пачек строма т оли товых и ми крофи т олит овых до
ломитов .  К сожа лению , даже сра внение смежных ра зре зов р . А лдан
"Дв орцы" и Улахан-Сулугур ( Семиха т ов , Серебряков , 1983 ) п ока зы
вае т ,  насколъко сложн о п о лъзова тъся п одобного рода данными . 
Ссылка на т о ,  что в ба с сейне р . Учур с о  в сех ст орон от высоты 
1291 , О  паде онтологически дока зано  наличие суннагинского гори зон
та , не прозвуча ла убеди телъно , поскольку к омплекс окаменелостей 
нижних зон тоwотского яруса во  всех этих обнажениях весьма не 
представителен .  Все ска занное приве ло  к т ому , что на за седании 
Международной рабочей группы в Брис толе ( 1983) данные о наход
ках скелетной фа уны и з  юдомской свиты не были приняты во внима 
ние . Э т о  мотивирова лось возможностью замещения ни зов пестр оцве т
ной свиты п о  р .Гонам доломи тами юдомского облика . Основание для 
подобных суждений не однокра тно дава ли и сами авт оры публикации 
находок фауны на высоте 1291 ,О  ( Семиха т ов и др . ,  1970 ; Семиха
т ов ,  Сере бряков , 1983 и др . ) ,  ра ссма тривая в опрос о скользящем 
характере границы между юдом ск ой серией и пестроцветной сви т ой 
на юго-востоке Сибирск ой пла тформы. 

Поставив лагерь вбли зи триангуляци онного пункта выс оты 
1291 , О  (ри с .  1 2 ) , мы, в отличие о т  предше с твенников , имели воз
м ожность , не тратя массу сил и ·  времени на пре одоление трудно
доступн ого склона , с ложенного рифейскими отложениями , де тальн о 
и зучить ра зре Зы юдомской серии  и пестроцве тной свиты.  На рис . 13 
приведено 5 ра зрезов этих стра тиграфиче с ких п одра зделе ни й ,  сос
тавленных п о  всем ма ксима льно обнаженным носам , радиально ра с 
ходящимся о т  выс оты 1291 . О .  Сходимость э тих ра зре зов является 
доста т очным критерием оценки правилън ости их п остроени я .  

В с о ставе юдомской серии п овсеме стно выде ляе тся пятъ паче к ,  
а в пестроцветной свите-че тыре . Корреляция и уверенное просле -
живание паче к  облегча е т ся тем ,  что они пре кра сно выражены в 
ре льефе уступами , ра зделенными плохо обнаженными пачками ( см . 
рис . 13 ) .  В с ос таве Ш ( сни зу) пачки юдомской серии в свою оче
редь обособляются три неболъших уступа . Дета лъные маршруты по 
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простиранию границы между юдомской серией и пестроцветной свитой 
вокруг всей высоты 1291.О позволили , несмотря на наличие в этом 
стратиграфическом интервале выдержанной плохо обнаженной пачки , 
почти по всем основным разрезам обнаружить маркирующий суннагин
ский горизонт. В большинстве случаев он представлен глыбами и 
плитками зеленовато-серых глау1tонитовых доломитов , переполненных 
остатками скелетной фауны. В трех пересечениях (П, IY и У )  раз
рез суннагинской пачки вскрыт почти полностью , хотя и представ -
лен немного смещенными крупными плитами. Но в пересечении П ря
дом с полукоренным выходом суннагинская пачка , а также вмещающие 
ее отложения юдомской серии и пестроцветной свиты были целиком 
вскрыты специально пробитым для этой цели шурфом . Суннагинская 
пачка перекрывается красноцветными глинисто-карбонатными отложе
ниями , в которых , как и на р . А лдан , выделюотся подбиогермная, 
биогермная и надбиогермная паЧRи. Разрез нижнего кембрия высоты 
1291.О заканчивается серыми доломитами тумулдурской св·иты. 

Ниже дана попачечная характеристика разреза юдомской серии 
и пестроцветной свиты в обобщенном виде , но со ссылками на кон
кретные разрезы, где та или другая деталь строения разреза луч-· 
ше видна . 

Ю д о м с к а я  с е р и я 

Аимская свита 

Пачка l. Нижняя часть аимской свиты вскрыта в береговых об
нажениях ручья , разделяющего южный и средний носы высоты 1291 . О, 
спускающиеся к р.Гонам (раэрез Ш). Здесь на бурых алевролитах и 
строматолитовых доломитах нижнерифейского возраста без видимого 
несогласия, но с глубоким размывом залегают желтовато-серые с 
зернами глауконита гравийные песчаники юдомской серии . Выше они 
сменяются пачкой переслаивания серых кварцевых песчаников и за
песоченных доломитов (5 м). Эта базальная часть аимской свиты 
представлена рядом· небольших коренных обнажений, а та1tже щебен-
1tой и полуквренными выходами. Мощность ее 01tоло 10 м. 

Выше развита пачка, образующая в с1tлоне I небольшой уступ, 
доста тоЧР:о хорошо (особенно в верхней части) вс1tрытый в боль
шинстве пересечений. Слагают его серые с 1tоричневатым оттенком 
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до ломиты,  и здающие при ударе доста точно резкий запах би тума .Мощ
ность этой пачки , почти п олнос тью вскрытой в ра зрезе Ш ,  21 м .  

Усть-юдом ска я свита 

Пачка П обнажается во всех разре зах склона выс оты 1291. 0, 
обращенного к р . Г онаму. Нижняя ча сть пач1ш обнажена гора здо ху
же , а верхняя на всем протяжении обра зуе т достаточно рельефный 
уступ , опираясь на который всегда удается обнаружить высыпку 
ба за льных слоев , а при более внима тельн ом изучении и коренные 
ВЬIХоды . На подстилающих битумин озных доломитах песчаники зале
гают с явным ра змывом . Светло-серые кварцевые песчаники имеют 
доломит овый цемент , при уве личении количества которого п орода 
переходит в запе соченный доломи т .  В ра зрезе ба зальн ой па чки пес
чани ки и песчани стые доломиты довольно сложно и невыдержанно пе
ремежаются межДу собой. Мощность их 3-5 м .  

Выше п о  ра зре зу следуе т интерва л ,  в котором в виде отдель
ных обнажений и глыб выходят све тло-серые толстослоистые доло
миты. Не и сключе н о ,  чт о плохая обнаженность интервала обуслов
лена тем , что эти доломиты перемежаются с ка кими-то  другими 
мелкозернистьши, легко ра зрушающимися породами . В хорошо обна
женном уступе , завершающем ра зрез пачки П,  обычно вскрыты лишь 
верхние 5-7 м бе лых массивных доломи тов.  Они иногда кавернозны, 
а иногда имеют бугри стую , напоминающую крупные онкоиды , отдель
ность .  Общая мощность светлых доломи т ов около 25 м .  

Завершают ра зре з пачки П и включающего е е  уступа слоистые , 
ин огда даже пли тчатые доломиты с хара ктерн ой волнистой микро
слоистостью стратиферового прои схождения.  Мощность их 13-15 м .  

П олка , ра зде ляющая П и Ш пачки , сложена пли тча тьши глинис
тьши серыми и зеленова то-серыми доломитами ( 3-5 м ) . 

Пачка Ш слагает крупный ска льный уступ .  В строении ее пре
обладают светло- и же лтова т о-серые зернистые и кавернозные до
ломиты . По  ним ча сто  ра звиваются крупн о- и среднеглыбовые ги
пергенные брекчии . М ощные пласты зерни стых доломит ов ра зделяют
ся прослоями т·онкозернистых, пли тча тых, ча сто глинистых доломи
тов .  П оследние иногда имеют зеленова то-серую окра ску. Скопление 
п одобНЬIХ прослоев приводит к т ому , что уступ , с оответствующий 
пачке Ш ,  обычно  ра спадается на два или _три уступа второго по-
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р ядка. Мощностъ пачки lli около 60 м. 
Пачка IY отделяется от пачки Ш дост аточно четкой и выдер

жанной полкой , сложенной плитчатыми зеленовато-серыми глинисты
ми доломитами, иногда содержащими зерна глауконита ( 2-3 м).Для 
п ачки IY наиболое характерны серые микрослоистые стратиферовые 
доломиты , слагающие оченъ четкий и выдержанный уступ в склоне 
долины р.Гонам. В нижней части пачки, кроме плас товых с тромато
литов, иногда появляются прослои с крупныыи (до l м) онкоидами 
или даже с толбчатыми строматолитами. Иногда столбики завершают 
вн ешнюю зону строматолитового онкоида (разрез У ) .  Охарактеризо
ванные строматолитовые пос тройки не образуют четкого маркирую
щего пласта, они появляются на самых разных уровнях нижней ча
сти пачки lY. Иногда ими сложены .два или даже три обособленных 
пласта. Мощностъ пачки .lY около 30 м. 

Пачка У отчетливо разделяется на две час ти. В н ижней 
( 12 , 5  м )  преобладают серые и зеленовато-серые плитчатые гли
нистые доломиты . Верхняя частъ с ложена серыми масс ивными стра
тиферовыми доломитами, которыы подчинены прослои плитчатых раз
ностей (13  м ) .  Эти слои с лагают оченъ четкий скальный уступ. В 
10-20 u от основания пачки среди доломитов обособляются линзо
видные стяжения и прослои кремней с микрофитолитами. Еще один 
прослой подобных с тяхений приурочен к кровле пачки У в разрезе 
lY. Аналогичные окреuненные микрофитолитовые доломиты отнеча
ются и в верхах юдо.uской серии р.Алдан . 

Наиболее характерная особенность пачки У то, что вблизи 
( О , 2-0, 8  м) ее основания в пятнистых зеленовато-серых глинис -
тых доломитах с глауконитом появляются достаточно обильные ос
татки скелетной фа уны, нередко весьма хорошей сохранности.Раз
меры отдельных раковин достигают 1-2 см. Нами отсюда собраны и 
определены : хиоли ты - Ladatheca annae ( Sув . ) ,  Loculitheca ccf. 

anulata Sye . ,  зоопроблематики - Hyolithelluв c f .  tenuie Мiвв . ,  

Fomitchella c f .  infundibuliformiв Мiвв . , Cambrotutuluв decur

v atuв :Мiвв . ,  11'1arkuelia c f .  prima Val . , Chancelloria �Р · ,  мол
люски - Purella c f .  antiqua ( АЬ . ) ,  Bemella вр . ,  Igorell a  вр. , 

( ? )  Barвkovia ер . ,  а также ряд новых форм - широкие, высокие и 
низкие, колпачковидные формы с клювообразной макушкой и др . 
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Пестроцве тна я свита 

Суннагинска я  пачка полностью вскрыта шурфом по ра зрезу n .  
Здесь ( сн и зу вверх) выявлена така я  последоват ельность напла ст о
вания: 

I.  Доломиты све тло-серые , прослоями и пятнами зеленова т о
серые . Хара ктерна т онкая строма толи т овая полосчатостъ ( О ,  8 м ) .  
Этот пла ст завершает  ра зре з юдомск ой серии . 

2 .  Отделяясь ре зкой волни стой п оверхностью от юдомских до
ломитов , выше лежит зеленоват о-серый эапес оченный доломит с 
оби льными зернами глауконита и линэовидными прослоями кремней . 
Мощность 3-5 см . Этим пла с т ом начина ется разрез суннагинской 
пачки . 

3 .  Доломит светло-серый , зерни стый , шламовый (20 см ) .  
4 .  Доломит розовый , ма ссивный (40 см ) .  
5 .  Доломиты светло-розовые с многпчисленными линзовидньши 

прослоями кремней ( I 5  см ) .  
6. Пе счани стый доломит с многочи сленными зернами глаукони

та и мн огочисленными ме лкими окаменелостями ( IO см ) .  
7. Доломит  плитча тый зелен оват о-желт ова то-серый с единичны

ми крупными раковинами ( 40 см) .  
8.  Доломиты бурые пли тчатые сильно глини стые ( I 5  см ) ,  пере

ходящие в ска льные выходы красно-бурых доломитов пестроцветной 
свиты. 
Сушr�рная м ощность суннагинской пачки в ра зрезах высоты I29I .O  
I , 25 м.  Во всех ее местонахождениях встречены обильные о статки 
о каменелостей ,  ос обенно в прослоях, обогащенных глаукони том .На
ми отсюда опреде лены: хио ли ты - Spinulithe c a  Ьilliµgsi Sув . , 

Allathe c a  concinna Мiвв . ,  Turcutheca sp . ;  хи олительминты -
Hyolithelluв tenuis Ыiвs . ,  H . v l adimirov. ae Miss . ,  Н .  grandis 

Miss . , Torellella lentiformis ( Sув . ) ,  Т .  curvae Мiвв . ; моллюс
ки - Bemella septat a  (Miвs . ) ,  B . parula Мiвв . ,  Barskov ia sp . , 

Igorella вр . ,  Aldanella c f .  ro zanovi Miss , ,  Aldanella вр . ,  

Heraultipegma sp . ,  Aldanotret a sunnaginiensis Pelm . ; ханце лло
рии ; а рхе оциаты; эоопро6лема тики - Sachiteв s acc iformiв Ме вh . , 

S . proboscideus Ме вh . , Coleoloides cf . trigeminatuв Мiвв . ,  Co

leoluв c f .  trigonus Sув . , Markuelia secunda Val . И др . 
Ха рактерный облик пачки , ее стратиграфическое п оложение и 
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доста точно обильный комплекс органиче ских остатков , широко ра з-
витых в суннагинской пачке р . А лдан ,  не о ставлrоот с омнения в 
принадлежности опи санной пачки к суннагинскому гори з онту . К  это
му же стратиграфиче скому интерва лу, по всей видимости , относят
ся и нижние слои кра сн оцветной т олщи мощностью по крайней мере 
I , 8  м .  В них отмечаются те же формы , чт о и в описанной сунна
гинской пачке , и томмотиды - Tommo tia kozlows�ii ( Miss . ) ,  

также по.являкщиесн в суннагинском горизонте р . А лдан . 
Более выс окие слои пестроцве тной свиты па леонтологиче ски 

охара ктери з ованы , как и на р.Алдан , гора здо более бедн о .  Ка к 
уже отмечалось выше , в их с оставе выделяются три па чки : l )  су
щественно кра сноцве тна я подбиогермная (25 м ) ;  2 )  биогермная ,  
большую ча сть кот орой слагают све тлые архе оциа т ово-водоросле -
вые би огермы (27 м )  и 3 )  надбиогермна я ,  сложенная пересла иваю
щимися между с об ой чистыми све тло-серыми и глинистыми кра сно
цве тными доломитами (12 м ) .  Общая мощность пестроцве тной свиты 
на р . Г онам не превышае т  67 м .  

Имеются два несущественных отличи я  пестроцве тной свиты вы
соты 1291 . О  и ра зре зов среднего  течения р . А лдан .  Во-первых, об
ща я мощн ость ( 80 м) и мощность каждой пачки в отдельн ости на 
р .А лда н больше , чем на Г онаме . В о-вт орых, суннагинска я  и боль
ша я нижнян ча сть подбиогермной пачки на р .А лдан сложены и зве ст
няками , а на Г онаме вся пе строцветна я свита представлена доло
митами . На р.Лена в рай оне пос . Исить в с троении пестроцветной 
свиты , имеющей такой же стратиграфиче ский объем , .что и на р .  
А лда н ,  и зве стняки ре зко пре обладают по  всему ра зре зу . Таким об
ра зом , с севера на юг ( от р .Лена к р .Алдан ) ,  несмотря на и ск
лючи тельную общность общего строени я ,  текстурных и структурных 
особенносте й ,  а та кже пале онтологической хара ктери стики пест
роцве тной свиты, происходит направленное замещение сверху вни з 
по ра зре зу и зве стняков доломитами . С нашей т очки зрения ,  все 
ска занное свиде тельствуе т  о вт оричн ости доломитов ,  поскольку 
ре зкое ра зличие химизма м орской в оды на юге и севере неизбеж
н о  привело бы к гора здо большим отличиям в строении пестро -
цветной свиты� Наглядным примером этому, в ча стности , явля
ется ге ологиче ский профиль на р .Лена , при переходе от восточ
н ого , н ормально-морского бассейн а ,  к западн ому, солеродному 
( Хоментовски й ,  Репина , 1965) . 
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Сравни тельно просто и уверенн о с оп оставляются между собой 
и ра зре зы усть-юдомской свиты высоты 1291 . О  и обнажени я  "Двор
цы" на р .Алдан ( см .  рис . 13 ) .  Верхние че тыре пачки сравниваемых 
ра зре зов почти т ождественны по составу и специфике строения.  
Они  имеют и с овершенно ана логичное ге оморфологическое выражение 
в уступах и полках. Па чка У на Г онаме и Алдане начинается плит
ча тьши доломитами , в средней части и з оби луе т стяжениями и про
слоями кремней , заканчива е тся ма ссивными фитоли т овыми доломи
тами . характе рн о ,  что в основа нии этой пачки и на р .А лдан 
встречена перва я ске летная фауна.  В 1983 г .  в основании У пач
ки ра зре за 11Дворцы11 (Путеводитель • • •  , 1984) на р .Алдан с обра 
ны Chancelloria вр . ,  Tiksithe c a  вр . ,  Hyolithelluв sp.  Ранее 
близкий по  составу коъшлекс отсюда уна эыва лся А . К .  Ва льксвым 
( см .  его ста тью в настоящем сборнике ) .  В верхней части пачки , 
сложенной массивными доломитами , в стречены обильные микрофито
литы юдомского комплекса . IY пачка на реках Г онам и А лдан сло
жена главным обра з ом с трома толитовыми 'доломитами . В ее  нижней 
половине ра звиты столбчатые строма толиты,  а также свое образна я 
комбинация крупных онкоидо в ,  обрамленных столбча тыми стр омато
литами . В бассейне рек А лдан и Учур эти с трома толиты определе
ны как Boxonia grumulosa Kom. , Paniвcollenia emergenв Kom. , 

Colleniella singulari s Кош. , Jurusania sibirica (Jak . ) , Linella 

simica Kryl . 

Ш пачка сравниваемых ра зрезов характери зуе тся массивными 
зернистъши п ори стыми и кавернозными доломитами , по  которым 
обычно интенсивно  ра звиваются гипергенные брекчи и . 

П пачка обнажения "дворцы" и высоты 1291 . О  заверша е тся 
плотными коричневато-серыми стра тиферовьши доломи тами , которые 
п одсти лаются светло-серыми ма ссивными доломи тами . Несколько ме
нее определенны данные о корре ляции самых нижних слоев юдомс
к ой серии . По р .Алдан они представлены IS-ме тров ой пачкой се
рых ма ссивных доломит ов и подсти лающими ее  песчанистыми доло
митами и песчаниками (IO м ) .  На Гонаме светлые доломиты пачки 
П залегают непосредственн о на песчани с тых доломитах и песчани
ках, но  ниже них здесь ра звита 20-метровая пачка битуминозных 
доломитов и е ще одна базальная пачка песчанис тых доломит ов . Од
ни а вторы с та тьи ( С . В . Нужн ов ) допускают возм ожность выклинива
ни я на р .А лдан верхних песчани ков , другие ( В . В . Хоментовский ) 
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придают этим песчаникам б олъшое значение и считают , что на р.Ал
дан нижнf!я п ачна , или аимска f!  свита юдомской серии , :вынлинивает
ся .  Сравнение ра зре зов рек А лдан и Г онам в це лом свиде те лъствуют , 
что к югу мощности всех пачек юдомской серии , так же как и пест
роцве тной свиты,  сокращаются.  Вме сте с тем ра зре з высоты I29I . O  
отличается,  п о-видим ому, болъшей п олнотой , чем разрез "дворцы" . 
В нем , во BCf!KOM с луча е ,  несомненно, при сутствуе т а имска я свита 
и ба зилъна я  пачка у с тъ-юдомсной . При общем сокращении мощнос
тей в гонамском разрезе отмечается  а нома лъное уве личение мощ
ности ма ссивных доломитов ,  завершающих 'У пачку юдомской сери и .  
В обнажении "Дворцы" эта п ачка достигае т  б м и почти в два ра
за превосходит мощн остъ и ,  по-видимому, стратигра фический объем 
одновозра стных отложений обнажения Улахан-Сулугур . На р .  Гонам 
же мощн ость этой пачки I3  М- . и ,  таким обра зом , зде съ , вероятн о ,  
значительн о менъше перерыв , предшествова вший о тложению пестро -
цве тной свиты.  

Все с 1<а занное характеризует разрез выс оты I29I . O  как оп ор
ный для венда и переходных слоев от докембрия к кембрию . В от
ношении последнего а сп екта искточительный интере с  предста вляет 
богатый список скелетной фауны и з  основания У пачки юдомской се- _  
рии . П о  сос таву групп родов ске ле тной фауны ,  а также определен
ной общности на уровне видов комплекс низов У п ачки имеет  яв
ную общн ость с корилской и п одкорилской па чками немакит-да лдын
с кого гори зонта западн ог о  Прианабарья ( Ва льков , I975 ; Хоментов
ский и др . ,  I982 ) .  Для обоих компле ксов хара 1<терно на личие пер
вых хи олит ов и з  циркотецид, п оявление определенных р одов а рхе о
га стропод - Purel l a ,  Bemella , хи олите льминтов и зоопроблемати
ки - Caшbrotubulus decurv atus Miss . И др . 

В т о  же время рассматриваемый комплекс очень ре зко отлича 
ется  O 'r компле кса вышележащего  суннагинского гори зонта и ли з о1,ы 

A . sunnaginicus . Для последнего хара ктерно появление археоциат , 
т оммотид и гора здо большее разнообра зие с ос тава и зве стных ниже 
таксонов . В се это  не п о зволяе т с огла ситься с широко распростра 
ненной в последнее время т очкой зрения,  что нижнюю границу кем
брия в Прианабарье с ледует пров одить в осн овании п одкорилской 
п ачки , а на р . А лдан вблизи кровли юдомской серии обнажениf! Ула
хан-Сулугур (Розанов , Соколов , I980 ) .  В ста тье , п о священнvй 
описанию эт ого обнажения ( см .  ста тью А вдеев ой и др . в настоящем 
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сб орни ке ) пока з ан о ,  ч т о  к омплекс о камене л о сте й слоя 8 н е льзR 

ра с сма трива ть ка к п о на за т е ль отнесения его к з оне A . sunnRgini

cus . Т а ким обра з ом ,  м ожно уточнить выска занный ранее те зис не 

принима ть за гра ницу нижне г о  кембр и я  столь ра зли чные п о  возра 

сту и п а ле он т о л огиче с кой хара ктери с т и ке с трати графичес1{ие уров

ни , к а к  п одошва п одк орилской п а чки При ана ба рья и о сн ова ние 

п е с т ро цв е тн ой сви ты ба с се йна средн е г о  т е чени я р .А лда н .  В обоих 

сравни в а емых регионах н иже з оны A . sunnaginicus выделя е т ся са 

м о ст о я т е льное и очень че ткое б и о стра тигра фиче ское п одра зделе -

ние . Он о п о ка не и м е е т  общепри знанного н аименовани я ,  н о  по на � 

личию о бщей для н е г о  формы мы упо требляем на звание з она Purel
la antique . 

Т а ким обра з ом ,  обще си бирска я до суннагинская би о с тра ти графи 

че ск а я  з она в е сьма предс та в и т е льно оха р а кт е р и з ована не т о льно 

на с еве ре , н о  и в г ора здо более ле гкодоступн ом р а й оне юга Си 

бирской пла тформ ы .  Если с в е ст и  дело к у т очнению корре ляции и 

и сходить и з  предложен и я  при нима ть за нижнюю гра н и цу кембр и я  ос

н о ва ние п одкори лской па чки При а набарья,  то в б а ссейне средне 

го те чени я р .А лдан нижнюю границу кембр и я  приде т с я  оп уст и ть до 

о сн ов а н и я  У п а чки юдомской се ри и . Е с те ст в е нн о ,  при э т ом 

не обходимо отка з а тьсн от выбора стра т от и па нижней гра н и цы кемб

рия в э т ом ре г � оне , п о ск о льку здесь в о т л оже ни ях ,  согла с н о  п од

с т и лающих У па чку , ске летна я фауна п о ка не о бнаружена . Един с�'

в енным пре тенден т ом на стра т отип гра ницы нижнего кеы бр и я  при 

э т ом о с т а н е т с я  ра зре з западн о г о  При а н а 6арья в при устье в ой ча с 

т и  р . Котуйкан ( Са ви цкий и др . ,  1980 ) .  Здесь о т л ожени я з оны Pu 
rella antiqua п од с т и лаются д о с та т очно м ощн ой т о лще й ( бо 11ьша я 

нижняя ча сть маныка й ск ой сви ты ) ,  оха ра�и.'ери з о ва нной гора здо бо

ле е бедным комплекс ом скеле т н ой фауны . Эти слои , с одержа щие 
лnabarite s  trisulcatus Mis s . ,  A . ternarius Miss . ,  А .  compo situs 

r.Iiss , Protohertzina anabarica Miss . ,  Hert zina s p . nov . ,  Cambro

tubulus sp., Sabellidite s  cambriensis Jan. (Хоме н ·r овский и др . , 

1982 ) , п о лучи ли на зва н и е  зоны A . trisul c atus . 

На юго-в о ст оке С и би р с кой п ла тф ормы о т л ожен и я  э т ого в о зра

с т а , оха ра ктери з ова нные па ле он т ологиче ски , и зв е стны ли шь в Юдо

м о-Май с к ом проги бе - в обла с т и  соп ри ко с н о в е н и я  о бши рн ого с о ло

н о ва т ов одн о г о  ба с се йна с м орем , хара н т е р и з ова вшимся норма льн ой 

с олен ос тью м орской в оды. Т ольк о  этим м ожно объяснить замещение 
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верхней части юдомских доломитов в осевой зоне Юдомо-Майского 
проги6а известняками с Hyo l ithellus вр . и Anabari tев trisul

c atus Miss . (Семихатов и др., 1970 ; Хоментовский и др. , 1972 ) .  
Идея разделения немакит-далдынского горизонта (Савицкий, 

1962)  иди яруса (Хоментовский, 1976 ) по1'а еще не получила 06-
щего признания . Многие исследователи продолжают считать,что это 
подразделение имеет определенную самостою:·ельность и в целом 
четко противопоставляется 6олее молодому томмотскому ярусу. 
Это подтверждается самим составом окаменелостей зоны Pure::.la 

antiqua в разных районах, который , несмотря на крайнюю 6ед
ность, существенно меняется от места к месту. Достаточно срав
нить прюзеденные выше списки Приана6арья и Юдомо-Майского рай
она. На Оденекском поднятии слои этого возраста содержат ряд 
форм, неизвестных в указанных списках (Мешкова и др . ,  1973 ; и 
др.). Существенно варьирует также и список зоны Purella anti

qua . Кроме того, количество местонахождений окаменелостей зон 
немакит-далдынского подразделения крайне ограничено, а разре
зы, в которых они совместно доказаны, уникальны. Отсюда очевид
но, что пока с чисто утилитарной точки зрения преждевременно 
опускать столь принципиальный биостратиграфический рубеж, как 
нижняя граница кембрийской системы, внутрь не.макит-далдынского 
подразделения. 

Нет единого мнения у сторонников целостности немакит- дал
дынского подразделенИя и по вопросу о том, что с кровлей (Хомен
товский, 1976 ) или с его подошвой (Миссаржевский, 1982) нужно 
совмещать рассматриваемый ру6еж . Нам более оправданной представ
ляется первая точка зрения, поскольку нижняя граница кембрийс
кой системы, как и всех прочих систем фа нерозоя , должна прово
диться по смене комплексов скелетной фауны . Граница в основании 
зоны A . trisulcatus основывается на принципе первого появления 
скелетной фауны. На основе этого принципа, учитывая бедность и 
эндемичность древнейших биостратиграфических комплексов мира,а 
также нечеткость критерия для оценки одновозрастности появле -
ния первых форм, вряд ли когда-ли6о в обозримом будущем удаст
ся получить надежную стратиграфическую границу . Целесообразно 
вернуться к старым представлениям о нижней границе кем6рия на 
еи6ирской платформе по основанию пестроцветной свиты. По суще
ству, в бассейне среднего течения р.Алдан нет другого вариантр 
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нижней границы кембрия .  В верхах У пачки юдом ской серии ука зыва
е тся не сколько обедненный , с одержащий отдельные суннагинские 
формы , комплекс окаменелостей ( см .  ста тью Авдеева и др . в нас
т оящем сборнике ) ,  которым в настоящее время пользова ться для 
заключений о в озрасте невозможн о .  Последнее объясняется просто :  
авторы списков органических оста тков получили их и з  образцов 
пород ,  отобра нных ка к из характерных длн У пачки отложений , та к  
и и з  осадочных даек ,  вып олненных гла укони т овым песком , просы
павшимся и з  вышележащей пестроцветной свиты .. Сделанные нами по
пытки получить фауну путем ра с тв орения тоЛЬ!(О первичных пор од 
дали крайне бедный список,  лишенный суннагинских форм ( см . ста
тью Авдеева и др . в настоящем сборнике ) .  Отсюда корректно лишь 
сравнени е списков организмов суннагинского гори зонта и У пачки 
в це лом . Границу между этими комплексами приходится с овмещать 
с осн ованием пестроцве тной свиты.  

Против этого ва рианта границы говорит на личие ра змыва в 
основании пестроцве тной свиты ( Савицкий , 1975 ) .  Но вели чина его 
не значительна , поскольку он , по  всей видим ости , обусловлен лишь 
а ктиви зацией гидродинамики , вызванной сунна гинской трансгрес
сией . Ра зре з высоты 1291 . О ,  где этот ра змыв минимальный и где 
спи с о к  ске летной фауны и з  У пачки наи более представите льный , е с
тественно являет ся самым лучшим для выбора стратотипа нижней 
границы кембри я. В каче стве гипостра т отипа этой границы можн о 
ра ссматривать основание пе строцветной свиты обнажения "дворцы" . 
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А . К . Ва льков 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДРЕВНЕЙШИХ СКЕЛЕТНЫХ ОРГАНИЗМОВ И 
KOPPEЛffiJ,ИH НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ КЕМБРИН В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 

ЧАСТИ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

На реках Ма я и Юдома в основании пестроцве тной сви ты был 
выявлен бога тый на бор га стропод и хи оли тов ( к омплекс Б ) , по ко
торому большинство и с сЛедова телей-участни ков Первого хи олитово
го коллоквиума ( Н . П . Ме шкова , В . В . Миссаржевски й ,  А .Ю . Розанов , 
В .А . Сысоев ) сопоставили вмещающие его базальные слои сви ты с 
суннагинским гори зонтом ( з он ой Aj ac icyathus sunnaginicus-Tik

si the ca licis ) Лено-А лданского района (Решения . . .  , 1972 ; Се
миха т ов 

·
и др . ,  1970 ) ,  а некоторые иссле дова тели (В . Е . Савицкий , 

А . К . Ва льков) - чабурским гори зонт ом ( зоной Oelandiella korob

kovi-Anabarella plana ) Прианабарских районов ( Решения • . .  , 

1 972 ; Савицкий и др . ,  1972 ) .  На первом холлоквиуме по хи олитам 
един одушно был при знан одинаковый облик органических оста тков 
комплекса Б на реках Ма я ,  Юдома в Юдомо-Майском районе и на ре
ках Котуй ,  Котуйчан , Фомич, Зриечка в Западном Прианабарье , а 

та кже на рышх Анабар , Ке нгедз в Восточном Прианабарье и р . Оле
нек у острова Бороулах на южн ом склоне Оленексного п однятия ,  
Подробн ое обосн ование различных т оче к зрения на . корреляцию п о
граничных слоев кембрия и докембрия Сибирской платформы приво
дилось в ди скусси онных ста тьях В . Е . Са вицкого ( 1975 ) , И . Т . Журав
левой ( 1975 ) ,  В . В .Ми ссар111евского и А .Ю . Розанова ( 1975 ) , Н .П .Меш
ковой ( 1 975 ) ,  в ра ботах В .А . СЫсоева ( 1972 ) , А .К . Ва лькова (1975 , 
1982 ) ,  В . В . Хомент овского ( 1976 ) ,  С . В .Нужнова и др . (197 7 ) . Зтот 
вопрос ра ссматривался и в ста тьях А .К . Ва лькова ( 1976 и др . ) ,  
Н .П . Мешковой и др . ( 1973 ,  1976 , 1979 ) ,  В . В . Ми ссаржевского 
( 1982 ) , А . Ю .Розанова (1976 ) ,  Б . Б . Шишкина ( 1974 , 1979 ) и др . 

Соп оставление стратотипических объем ов ча6ур ск ого и сунна
гинского гори з онт ов в на стоящее время в значительной степени 
зависит от т очной сбивки комплексов органических остатков в ра з
ре зе р .Юдома ( и ли р . Сэлиндэ)  с з она лъньши комплексами переход
ных от докембрия к кем6рию отложений среднего течения р .  А лдан . 
Вопрос 06 уверенной корреляции северных и южных ра зре зов тесно 
с вязан с выбором стра т отипа границы нижнего кембрия .  Предложен-
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ный ранее стра т отип нижней границы томм отского яруса вбли зи ра з
де ла юдомских и пестроц:ветных отложений р .А лдан по основанию зо
ны A . sunnaginicus-T . l icis (Путев оди те лъ • • •  , 1973 ) приводит 
к не обходимости выде ления докембрийског о яруса , хорошо охара кте
;,JИ зованного фауни стиче сrш .  Этот вопрос впервые п одробн о ра ссмат
рива лся в ра боте В . В . Хоментовскоrо ( 1976 ) .  Эт ой проблеме п освя
щены публикации А . К , Ва лъкова ( 1975 ,  1981 , 1982 ) ,  В.В .Ми ссаржев
сr>ого ( 1982 ) , М . А . Семиха т ова , С . Н . Серебрю\ова (1983 ) ,  Б . Б .  Шиш
кина ( 1 979 ) .  

Ра ссмотрим ее еще раз в свете новейших данных. 

Вост очный склон А лданской антекли зы 

Ра спространение органических остатков в переходных от вен
да к кембрию слоях на вост очном сюrоне Алданской антеили эы и 
Кыллахском поднятии рассма трива лосъ в п оследнее время в о  мно
гих работах ( Семиха т ов и дР• t  1 970 ;  Савицки й ,  1 971 , 1 97 5 ;  Ре
шения . . . , 1 972 ; Сысое в ,  1972 ; Хоментов ский и др. , 1 972 ; Мис
саржевски й ,  Розанов ,  1975 ; Ва лъков и др. , 1975;  Мешкова , 1975 ; 
Журавле�а , 1975 ; Хоментовский,  1976 ; Нужнов и др . , 1977 ; Репи
на , 1 97 7 ;  Мезенцев и др . ,  1978;  Ва льков,  1 976 , 1982 ;  Семиха
тов,  Серебряков , 1983 и др . ) .  Остается дискусси онным не толъ
ко возраст комплекса ни з ов пестроцве тной свиты , но и сама по
следова телъность фа уни стических комплексов в сводном ра зрезе 
этой свиты в нижнем течении р . Юдома . Это определяется тем , чт о  
в ра зрозненных ма лом ощных выходах р . Юдома исследователи стре
мятся красноцветную ча стъ ра зре за (пачки 6 ,  7 ,  8 на рис .  14) 
п оместить в низы пе строцветной свиты и не  учитывают тектониче
ское нарушение между пачками l и 10 в обнажении правого берега 
р . Юдома в 6 , 5  км ниже устъя р . Суорба лаах.  

В нижних пяти пачках пестроцветной свиты ( см .  рис .  14) в 
нижнем течении ре к Мая и Юдома и зучены о статки ангустиокреид, 
га стропод и ортотецим орфных хи олитов , характери зующие отложения 
ча6урского горизонта в его стра тотипе на  р . Кенгедэ . Пачки 6 , 7 ,  
8 содержат остатки окаменелосте й ,  характерных для т оммотского 
яруса в его стратотипиче ской местности . Лежащие выше пачки , на
чина я с верхней части пачки 9 ,  включают виды , распространен -
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ные в а тдабанском ярусе . Нижняя пачка иниканской сви ты , содер
жащая ХИОЛИ ТЫ Nov it atus l ae v i s  Sys . , Grac ilithe c a  ternata 

Sys . , OЬliquathe c a  pulchella Val . ,  Lenatheca groenlandica Po

ul , ,  Galicornus sp . ,  соп оставляется с ухумунскими слоями вост оч
ного Прианабарья . Эта п оследовательность комплексов и скопаемых 
орга ни змов ча стично  распространяется на район Кыллахского под
нятия . Так ,  на р .Дыоне кэн против устья р .Айан-Юрях гла уконито
вые сероцветные и звестняки верхов юдомской ( са рданинской ) сви
ты включают ангусти окреиды зоны Angustiochrea l at a :  Anabari-

t e s  trisulcatus Miss . ,  А .  tripGГtitus Miss , ,  Л culeochr e a  cf . 

ornata Val . et Sys . , Angustiochr e a  lata Val . et Sуs . Нижние слои 
пестроцве тной свиты, сложенные Же лт ова т о-зеленоват о-серыми и з
вестняками с гла уконит ом ,  с одержат C ambrotubulus de curv atus Mi 

blis s . ,  Hyol itl1el lus c f . t enuis Il'iiss . ,  S p inulithe c a  c f ,  ro tunda 

Val . ,  а в 5-6 м от основания отмечены глауконит овые и звестня
ки с довольно представительным комплексом суннаrинского гори
зонта : Tore llella lent iformis Sys . ,  Hyol ithellus c f ,  t enuis 

r,li s s . , A l danel l a  c f .  r o z э.nov i  Miss . , J!:xi l i  thec a mul ta Sys • .  , Eg

de the c a  aldanica l.:is s . , Sachi t e s  c f .  ptobo scideus Ыesh. , Chan

ce lloria sp . , Tomл•o t i a  s p . , .сменяющиеся  выше по разре зу си льно 
глини стыми и звестняками с остатками хи олите ллид и ханце ллорий ,  
а затем бе лыми сахаровидными и све тло-серыми и звестняками . Не
выра зительные , но явно уровня низов т оммотского яруса стратоти
пиче ской ме стности , остатки Tor e l l e lla curvae Ыiss . , Hyo lithe l 

lus tenuis I<:i s s . ,  C amene lla g"'rbowskae J'::i ss . , Chancelloria 

sp . ,  Sachi t e s  sp . обнаружены в пестроцветн ой свите в 16 , 0-16 , 5  
м от основания на прав ом бере гу р . Юдома в 0 , 3  км ниже ска льного 
обрыва урочища Нуучча лаа х. 

Ра спространение органиче ских остатков в пестроцветной сви
те р . Аим , непосредс твенно ниже устья р . Ма лый Аим отражено  на 
ри с . 1 5 .  Та к же ка к и на р . Юдома , в нижней части пестроцветной 
свиты ( сама я нижняя часть по мощности около 15 м задернована ) 
в пачке l и зучен фаунистиче ски й  комплекс з оны Anabarella pla

na-Spinulithe c a  rotund a .  Осталось не вполне ясным пале онтоло -
гическое содержа

'
ние интерва ла пачек 2-4. Средняя и з  отмеченных 

пачек по м ощности до 9 м не только заде рн ована , н о ,  в о зможно , 
имеет и иную мощность и з-за тект онических подвижек ма лой амп -
литуды. 
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На р.Малый Аим против горы Мурунг комплекс зоны Anabarel

la plana приурочен к контакту юдомской и пестроцветной свит 
(Нужнов, и  др. ,  I97 7 ) ', а несколько севернее в верховьях р .Дьен
да нижние слои пестроцветной свиты в 9 м от основания вмещают 
ХИ ОЛИТЫ Tchuranitheca curvata Sys . , Allatheca corrugata 1':.iss . ,  

Exil itheca multa Sys . , Larathec a  tchurani Sys . не древнее 
уровня зоны No t abil itus simplex (Сысоев, I972,  с . 24 ) .  

Район южных отрогов хребта Кет-Кап в раннепестроцветное 
время следует рассматривать в составе Юдомо-Оленекского регио
на . В пользу этого говорит наличие комплекса ископаемых орга
низмов чабурского горизонта в низах пестроцветной (бердякитской) 
свиты в пре1\расно обнаженном разрезе истоков р . Сэлиндэ (рис. 
Iб ) .  Этот комплекс приурочен в основном к пачке слоев I-4 ,  за
легающих на доломитах юдомской свиты , и включает ,  1\роме разно
образных ангустиокреид, ортотециморфные хиолиты Spinulitheca 
r.o tunda Val . , Kotuyi the ca cнrta Miss . , и многочисленные га ст
роп оды Anabarella plana Vo st . , Oelandiella korobkov i Vost . ,  

Aldanella utchurica Miss . , Igorella c f .  ungulata Miss . Лин
зовидные прослои известняков с отмеченнЫJ.1и и другими гастропо
дами содержат также ангустиокреиды Selindeochre a tecta Val . , 

Mariochrea sinuos a  Val . ,  Gastreochre a  v iv a  Val . и шарообразные 
раковины Markuel i a  prima gen. et sp . nov . (Вальков, I982 ) .  

Органические остатки часто сохраняют отпечатки и сам ри
сунок живой ткани . Следует отметитъ замещение пестроцветных ор
ганогенных известняков практичэски "немыми'' светло-серыми иэ
вестковистыми доломитами (слои I и 2 )  и зеленоцветными извест
няками (слой 4 ) .  Выше лежащие пачки 5 и 6 (рис. Iб ) имеют до
вольно редкие и маломощные прослои органогенных изве стняков с 
ангусти окреидами Anabari tes trisul catus Miss . , А .  triparti tus 

Mise . , А. tricarinatus Miss . ,  Anabari tel l us hexasulc atus Mis s . , 

ортотециморфными хиолитами Spinul itheca cf . billingsi Sys . , 

Loculitheca anulata Sys . , Ladathec a  annae Sys . ,  Nikatheca 

digna Val . , Allathe c a  c ana Val . В кровле интервала отмечается 
мощный пласт глауконитовых известняков. 

В эеленоцветной пачке 7 в 0 , 7-0 , 8  м от основания выявлены 
Anabarit e s  ер . , Jakut iochrea cf . convexa Val . ,  Sachites sac 

c iformis Mesh . , Chancelloria sp . ,  Spinul itheca ер . ,  Hyol ithel

lus ер . ,  Aldane l l a  c f .  ro zanovi Mis s .  (образец 68I ) ,  а в О,3м 
и 0,6 и выше отмечаются поперечные сечения крупных Spinulithe-
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са sp.  ( обра зец 6 82 ) ,  Anabaritellus sp . ,  Ladathec a  c f .  a:nnae 

Sys . ( образец 6 83 ) �  Красноцве тные и звестняки пачки 8 ,  кроме про
ходящих сюда снизу форм , включают остатки Hyoli thellus grandis 

lliiss . ,  Aldanella ro zanovi Miss . ,  Bemella parula Mis s . ,  Torel

lella sp. , Exilithe c a  mult a  Sys . ,  двустенных архе оциат . Несколь
ко выше в пачке 9 отмечены хи оли ты Allathe c a  c orrugata Miss • •  

Tchuranithe c a  curv at a Sys . , T . sinuata Sув . , No tabilites simplex 

Sys . , OЬlisicornus dupleconcavus Sys . Вме сте с последней фор
м ой в пачке 10 и зучены Eonovit atus superbus Sys . , OЫiquathe

ca aldanica Sув . , Grac ilithe ca bayonet Matt . ,  NotaЬilitus ori

entalis Sys . , Burithe s distortus Sys . Приведенные комп лексы ор
ганизмов и з  лаче1с 8,  9 и 10 позволяют уверенно сопоста влять эти 
кра сноцветные и зве стняRИ с т оммотским ярусом стра т отипической 
ме стн ости , причем п оследова тельность ра спреде ления хи оли т ов по  
ра зре зу такова , что есть все осн ования п олагать в ра зре зе от
меченных пачек полный стратиграфический объем т оммотского яру-
са страт отипа . 

В основании пачки 12 найдены хи о литы rпooritheca dege eri 

Holm, Grac ilithe ca ternata Sys . , Tuoidachithe s cf . figuratus 

Miss . ,  Tchuranitheca s p . , Dorsoj ugatus sp . ,  Dol iutus s p . , ко
т орые дают основание относить уже эту ча сть ра зреза к а тдабан
скому ярусу .  Нижнеа тда6анский в о зра ст ве рхней пачки 13 подт
вержден находками архе оциат , гастроп од , три лобит ов ( Репина , Жу
ра влева , 197 7, Репина , 1979 ) . Эта пачка и звестняков является 
фациа льным ана логом низов кеткапской свиты . В районах западнее 
пос . Мар-Кюель в ба ссейне нижнего течени я р . Учур ана логами пач
ки 13 являются доломиты ни зов тумулдурской свиты. На уровне па
че к 9 и IO на реках Бердяки т ,  Г онам , .А лгома , Гыным широко раз
виты водор ослево-архе оциатовые би огермы . Возра стными ана логами 
паче к  1-7 эдесь являются верхние слои юдомской свиты . 

Северный склон .Алданской анте кли зы 

Верти ка льное ра спределение органических оста тков в пестро
цветных отложениях на  реках .А лдан и Лена в их среднем течении 
детально и зучено и и зложено во многих ра ботах (Томмот ский • . •  , 

1969;  Сыс оев ,  1972 ; Путев одитель • • .  , 1973 ; Ка уи , Розанов , I973 ; 
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Ме шкова , 1974 ; Миссарже:вский , Розанов , 1975 ;  Розан ов , 1976 ; Хо
ментовски й ,  1976 ; Ва льков , 1982 ) . Наиболее подробн о нижни е слои 
кембрия оха ра ктеризованы :в разре зах пестроц:ветной свиты р .  Ал
дан в обнажениях "Дворцы" и "Улахан-Сулугур" ,  на р .Лена :в об
нажениях "против Иси ти 11 и "Журинский мыс " . Древнейшим комплек
сом ске летных окаменелостей здесь являет ся кла ссиче ска я  сунна
гинска я  ассоциа ция органи змов зоны A ldanocyathus sunnaginicus , 

среди которых отмечены Х11J олиты Spinul itheca bill iцgsi Sys. , 

Exili theca muJ. ta Sys. , Allatheca c onc inna Miss. , Laratheca na

na Miss. , зоны Spinulitheca bill ingsi ( Сыс ое в ,  1972 ) . Непос
редст:веннi:J перекрывающие слои :вмещают такие  формы хи олитов ,  как 
Allatheca corrugata IV!iss, , Tchuranitheca curvata Sys. , Т .  simp

licis Sys. , Notabilitus simplex Sys. , Burithes distortus ( Sys, ) ,  

Tuoidachithes costulatus Miss. , OЫisicornus tetraconcavus 

Sys. , входящие :в с остав обширного компле кса (Ре шения • • .  , 1972 ) 
и составляющие основу зоны Notabil itus simplex ( Сысоев , 1972 ) . 

Вышележащие отложения охара ктеризованы хи оЛ11Jтами Spinuli

theca secunda Sys. , OЬlisicornus compositus Sys. , 0 , duple con

cavus Sys. , Crestjahitus compressus Sys. , C . ornatus Sys. , Eono

v itatus superbus Sys. , Gracil itheca bayonet Mat t . , Isilithe

ca lenae Sys. , OЫ iquatheca aldanica Sys. , Oxytus sagittalia 

Sys, , Rarissimetus latus Sys. , Allatheca recta Sys. , Uniformi

theo'a jasmiri Sys. трех подзон , объединенных в зону Dorsoju

gatus sedecoвtatus ( Сысое в ,  1972 ) ,  .ох:ваты:вающую верхнюю поло
вину т оммотского яруса . Этот список доп олняют Tuoidachithes 

figuratuв Miss, , OЬl iquatheca Ьicostata Miss. , C onotheca mam

milata Miss. , Majatheca tumefacta :Мiss. и др. (Томмотский • • •  , 
1969) . 

Пестроц:ветна я свита , распространение хиоли то:в по ра зрезу 
которой мы рассмотрели , подсти лается юдомскими сероц:ветными до
ломитами , хорошо обнаженными в среднем т ечении р .Алдан и :в бас
сейне р . Учур. До недавнего :времени находки фауны из  юдомской 
свиты были и звестны только в среднем течении р .Алдан из  обна 
жения,  ра сположенн ого в 7 км западнее  пос . Угино ;  C hancelloria 

sp . и Circothe cidae gen. inde t . ,  и из  слоя 8 :в обнажении Ула
хан-Сулуrур : Aldanocygthus virgatus Zhur . ,  Turcutheca crasseo

cochlia Був . , Laratheca nana Miss. , Tixi theca licis Miss. , 

Egde theca aldanica Miss. , Hyolithe llus tenuis J\11iss, , Torel-
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lella curvae Mis s . , Sunnaginia imbricat a Mis s . , C ambrotubulus 

decurvatus Miss . ,  Sachite s  sp . , Chanc el loria sp . 06а местона
хождени я приурочены к верхним 1 , 5-2 м юдомской свиты (Т оммот
ский • • .  , 196 9 ;  Кауи , Розанов, 1973 ; Р озааов , 1976 ) .  В ааших 
сборах и з  слоя 8 доп олните лъно отмечаются колпачковидные га ст
роп оды Bemella c f .  parula Mis s .  И Purella c f .  cristata Miss . , 

левоза витые слабо  свернутые �arskov ia s р . , шарообра зные орга
ни змы I1;arkuelia sp . О находках ске летной фауны в юдомских от
ложениях со обща лосъ в ряде публикаций ( Семиха т ов и др , ,  1970 ; 
Хомент овский и др. ,  1972 ; Нужнов и др. , 1977;  Мезенцев и др . ,  
1978; Федоров , 1 982 ) . 

Из найденных в последние годы скелетных о камене лостей 
юдомской свиты особенно примеча телен комплекс хи оли т ов Lada

the c a  c f ,  annae Sys . , гас тр оп од Latouche l l a  sp . ,  Igore l l a  

sp . , He lcione l l a  sp . ,  а также Aldanol ina c f .  magna Реlш . и 
свое обра зных кониче ских организмов неясного система тиче ского 
положения, обнаруженных М .А . Семихат овым , С . И . Серебряковым и 
Л . Г . Ворон овой в 20-22 м ниже кровли юдомской сви ты на запад
н ом склоне выс оты 1291 . О  м в Приустьевой ча сти р . Г онам ( Семи 
ха тов , Сере бряков , 1983 ) .  Нами и з  юдомской сви ты опи саны : 
1 )  ? Chancelloria s:i:.и Hyo l i  thellus cf . v ladimirovae Miss . ,  

найденные в 21-21 , 5 м ниже кровли свиты и в О ,  3-0 , 8 м выше Ба
лаганахского маркирующег о  пла ста ма ссивных све тло-серых доло
митов мощностъю 4 м в обнажении правого берега р . А лдан,в 11  км 
западнее пос . Угин о ;  2 )  Chance lloria sp . , Hyo lithellus sp . и 
? Lobiochre a  sp . - в 22-23 , 5  м от кровли свиты и 0 , 2-1 , 5  м выше 
Ба ла ганахского маркирующего пла ста в обнажении "Дворцы"J в 5 км 
выше устья р .Дьа лхах;  3 )  S achit es c f .  s acc iforrnis 1,iesl1 . ,  Hyo

l ithellus sp . и обломки т онкой раковины с концентриче ской 
скульптур ой в 21 м ниже кровли свиты из п есчанистых доломит ов 
в обнажении нижнего  течения р . Гыным, 4  км выше устъя р . Ыа лбын 
( см .  та блицу) . 

Ранее (Ва льков , 1978)  единичные оста тки ангусти окреид 
AnaЬarites trisuil.catus Miss . были выявлены в устьев ой ча сти 
р. Ыа лбын в 24 , 5  м ниже кровли юдомской свиты. Во всех отме
ченных пунктах из основания вышележащей пестроцветной свиты 
с обраны ра знообра зные о камене лости ни з ов т оммотского яруса 
( з она Aldanocyathus sunnaginicus ) ,  а т ам ,  где этот комплекс 

43 



не выявлен ( р . Г онам на западном склоне высоты 1291 . 0 ) , в стрече
яы формы средней з оны томмотского яруса в вышележащих с лоях ( Се
�иха т ов ,  Серебряков , 1983 ) .  Однов озрастность непосредственно 
перекрывающих Ба лаганахский маркирующий п ласт слоев в среднем 
течении р .Алдан и паке т а  палевых и зеленова то-серых допомитов 
юдомской свиты на реках Гыным и Гонам не с омненн а .  

IСорреляция ра зре зов 

Ка к главный результат проведенных работ отметим установле
аие разновозра стн ости нижних слоев пестроцветной свиты на вос
точн ом и северн ом крылъях А лданской антеклизы (ри с .  I? ) .  В ос
новании пестроцве тной свиты ре к Юдома , Ма я ,  Аим , Сэлиндэ выяв
лен комплекс з оны . Anabarella plana-Spinuli the ca rotunda. В ни
зах эт ой же свиты в нижнем течении р . Учур и среднем течении рек 
А лдан и Лена и звестна ассоциация форм зоны Aldanocyathus sun-

naginicus-Spinulithec a  Ьillings i .  В ра зре зе истоков р . Сэлиндэ 
аналоги последней эоны на бmодаются непосредственно выше слоя с 
Allathe ca с ап а , в 28 м выше rсровли юдомской свиты (пачка 8 ра з
ре за р . Сэлиндэ , см . рис . Iб ) .  В пачке ? выявлен комплекс пере -
ходн ого хараrстера . По наличию не сколъких форм ангусти окреид он 
бли зок к комплексу п одстилающих отложений. Лишь начиная с пачки 
8 п оявляются основания для параллели зации сэлиндинских п естро
цве тных и зве стняков с томм отскими отложениями в страт отипиче с
ком ра эре зе . 

Основание п естроцветн ой свиты р. Сэлиндэ в и звестной мере 
синхронно нижней границе з оны Tiksithec a  licis ра зре за р. Ко
туйкан . Ни зы · чабурского гори зонта , таким обра зом , отвечают верх
ней части юдомской свиты , н о  а на логи з оны Angust iochrea l at a  

в ист оках р . Сэлиндэ н е  установ лены. 
Уровень корилской пач1tи р . К отуй-Котуйкан нами выводит-

ся на Ба лаганнахский маркирующий п ласт  (Ва льков , 1978 ) , расп о -
лагающийся в обнажении "Дворцы" на р .Алдан в 23 , 5-2? t 5  /& ниже 
rсровли юдомской свиты. Пакет па левых и з елен ова т о-серых доломи
т ов ,  в котором отмечаются находки ске летных орrани ш.1ов юдомской 
свиты в 20-25 м от кровли , таким обра зом , сопоставляется с от
ложениями з оны Anabarella plana-Spinul ithe c a. rottЩd a .  При п_о-
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добных с оп оставлениях м ожно считатъ, что  основание 1сембрия ,  про
в одимое в приустьевой ча сти р . Котуйкан в 3-6 м ниже подошвы ко
рилской пачки , в ра эреэе "Дворцов" о кажется в 46 м ниже подошвы: 
пестроцве�ной свиты . П одстилающ�ми являются массивные светло-се
рые стромат олитовые доломиты м ощностью 2 м ( слой 7 раэреэа юдо�
ской свиты "дво�цов" (Минаева , 1977) , с лой l (Валько в , 1 982 , с .25)  

Та ким обра эом ,  верхняя свита (устьюдомскан ,  сарданинская ) 
юдомской серии с одержит ра энообра зные с келе тные окамене лости Н б  

толъко в своей кр ове льной ча сти , но и в не скольких де сятках 
метрах ниже к онтакта с пестроцве тн ой сви т ой ,  что соэда е т  реа ль
ную о сн ову для успешного эаве ршения работ  по проблеме э она льной 
корре ляции северных и южных ра эре эов нижнекембрийских отложений 
и па ле онтологиче ского обоснования границы венда и кембрия на 
юго-востоке Сибирской платформы. 
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И .Е.Москвитин 

КОРРЕЛЯЦИЯ ВЕНДСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЯКУТИИ 

Основные продуктивные горизонты в нижнепа ле озойско-верхне
протерозойском нефтега з оносном комплексе Сибирской пла тформы,  
в том числе и Западной Якутии , связаны с пачками терригенных 
п ород в вендских. мрбонатных отложениях. Детальная стра тигра
фия их,  в связи с этим , очень а ктуа льна . Ее ра зра ботка ослож
няе тся слабой разрешающей способностью палеонтологического ме
тода в докембри и .  Для ра счленения и корреляции этих толщ мною 
использован о  цикличе ское строение т оnщи . 

В вендских отложениях Березовского прогиба , Вилюйско� сед
ловины и большей части Непско-Ботуобинской антекли зы автором 
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выде лены 5 рогоциклит ов (ри с . 18 ,  см . вклейку) . В пределах Патом
ского :1агорьн и наиболее прогнутых ча стях Баре зовского и Нюйско
Д;щ�бинского прогибов венд , в своем полном объеме , содержит 6 
регоци клитов.  

З :вендском пале отектониче ском плане :Вся эта террит ория вxo
J.i,"IЛa з состав единого морского бас с�эйна седиыентации , центра л.ьнан 
ча стъ :которого находи ла сь на террит ории  Байка ло-Па -rомской склад
·:з � о 1i п6ла сти . В связи с этим выделенные нами регоцинлиты явля

'"� '�я: nещест:ве.нньш выражени ем этапов ( фа э )  тектониче ской акти ви

.:,ации , происходившей в течение вендского времени , 
При корреляции оп орных ра эре зов "регоциклит :в регоциклит" 

Еаиболее важным репером явшuо-rся нижние ба залъные терригенные 
ча сти регоц:шли тов,  мощность ,  :вещественный и грануломе трический 

с остав которых меняется по площади . В ра ссмотренных нами опор
ных ра зрезах венда они в основном сложены песчаниками и а левро� 
литами . С этими ча стями ра зре за ряд исследователей местами свя
зывае т  глубокие  ра змывы . Верхняя , значи тельно большая по мощно
сти , ча стъ регоциклит ов слагается карбонатными породами с т он
кими прослоями мерге лей ,  арги ллитов и сульфатных п ород.  

Перерыв , ра зграничивающий юдомский комплекс (венд ) Юдомо
Майского прогиба на две части (на сарданинскую и юкандинскую 

свиты) в Уринском антиклинории авт ором связывается с подошвой У 

регоциклита ( IО-метровая пачка гравелитов ) .  Сопоставляеные с 
этой гравелитов ой пачкой тинн овской свиты интерва лы турукта х  -
ской свиты (низы IY регоцикли та ) в разре зах Оле кминских, Бирюк
ской , Да льгейской и др . глубоких скважин представлены песчани ка
ми , а левролитами и а ргиллитами . Этот же интерва л ра зре за турук

тахской свиты на р . Олекма (г .Чокурдах) и на р .Токко (в 3 км ни
же г . Кемюстэх) также сложен песчаниками и а левролитами , кото
рые в перв ом пункте содержат волноприбойные зна ки . Таким обра -
зом , можн о говорить о возможности просле дить в пределах ра ссмDт
ренной -rерритории двух основных микроциклов,  по которьш проис
ходиt общее ра счленение венда юго-в ост ока Сибирской пла тформы 

на две ча сти . 
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В . Ю . Шенфи лъ 

ПРОБЛЕМА РАСЧЛЕНЕНИЯ И КОРРЕШЩИИ ДОКЕМБРИЙСКИХ 
ОТЛОЖЕНИиi riНУТРЕННЛХ РАЙОНОВ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 

СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Ра сширение поиск овых ра бот на нефтъ и газ во внутренних рай
онах Сибирской п ла тформы да ло новую информацию по  этой террит о
рии ,  о ге ологиче ском с троении которой ранее приходи лосъ строитъ 
лишъ догадки . 

Одним и з  на иболее интере сных в э т ом отн ошении являе тся ба с
сейн р .Под1tаменная Тунгуска, в пределах которого наиболее де
талъно ра збурена Куюмбинскал нефтега зон осна я площа дъ .  

Здесъ ,  в среднем течении р . Подкаменная Тунгуска вблизи 
приустъев ой ча сти р. Куюмбы (ри с .  1 9 ) , серией из 15  глубоких 
( 2400-3283 м) параметричес ких скважин , пройденных Эвенкийской 
нефтера зведочн ой экспедицией ПГО "Ени се йнефтеrа зге ологи я11 , ниже 
соленосных отложений усолъской свиты вскрыты две толщи осадков . 
В стратиграфиче ской схеме верхнепротероэойских отложений внут
ренних рай он ов Сибирской п латформы, утвержденной Межведомствен
ным с тра тиграфическим 1<омитет ом в 1981 г . , они выделены ка к ка
м овская серия и залегающая выше с крупным перерывом , куюмбинс -
ка я свита . 

Отложения к а м о в с к о й  с е  р и и (Бута н ов и др . ,  
1978) представлены доломитами , содержащими прослои и пачки и з
ве стняков , песчаников , а левролитов ,  а ргилли т ов , а та кже прослои 
глинистых, а левритистых, песчани стых и мелко облом очных карбона
тных п ор од .  

Углы наклона с лоев в камовской сери и , замеренные в керне , 
колеблются от О до 20° , редко до 45-50° , одна ко ча с т о  они меня
ются даже в пределах узкого столбика керна и обусловлены пер
вичной волнистой или косой слоист остъю отложений .  Та же картина 
и зменения углов от О до 10-20° на блюда е т с я  в керне усолъской и 
куюмбинской сви т , . за легающих в целом практически гори зонталъно 
( см .  т аблицу) . Очевидн о ,  общее zа легание п ород камовской серии 
также ве съма п олого е .  

Из-за малого выхода керна и трудности выде ления определен
ных ли т ологиче ских маркеров корреляция отложений кам овс кой се-
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Углы на клона пород в керне скважин 

Углы 
С ква-

r луб и на кровли 
куюмбинской сви-

наклона в керне 

жина ты (в абсошотных усо льская куюмбинска н  камовскан 
о•rметках) свита свита серин 

2 1 820 10° 20° 20-45° 

9 1 820 I0-15° 0-15° 

1 0  1 834 2-10° 5-I0° 

12 1 804 2-7 ° I-20° 

I3 1 828 5-I0° 5-I0° 5-10° 

14 1 821 5-I0° I0-20° 

1 5  1 836 0-I0° 20° 

рии проводится преимуще ственно по гамма -каротажу. При этом боль
шинство исследователей достаточн о одназначно корре лируют от
ложения ,  вскрытые скв . КП-1 , 9, 14 и верхней частью скв . КП-6 ,  
н о  расходятся в сопоставлении других скважин ( см .  ри с . 20 ) , осо
бенн о  КП-6 и КП-12 }(Ме льни ков и др. , 1976 , 1978;  Полякова и 
др . ,  1978; Бутаков и др . ,  1978 и др . ) .  

В скв . КП-12 ра зре з камовской серии вскрыт наиболее полн о .  
Зде сь снизу вверх п о  ра зре зу выделяе тся пять толщ ( см . рис . 21 ) :  

Мощность , м 
1 .  Аргиллиты темно-серые , темн о-зеленова т о-серые , т онко

плитчатые , с оскольча т ой отдельностью (по шламу в интерва ле 
2928-3021 м )  • • • • • • • • • • • • • • • • • • · 90-93 

С глубины 3000 м В . Г-.Пяти летовым определены а критархи : 
Leiosphaeridia effusa (Schep . ) ,  L . densa ( Tim. ) ,  Тrachysphae
ridium bavlensum ( Schep . ) ,  T . partialum ( Schep . ) ,  Synsphaeri
dium conglutinatum Tim. (рис . 2 1 ,  A l ) .  

2 .  Доломиты све тло-серые , серые и т емн о-серые , содержащие 
прослои арг,и ллитов зеленова т о-серых ( шлам 2740-2928 м ) .  Керном 

�редставлен интерва л 2752-2757 м ,  в кот ором развиты ме лкооб
ломочные кремнистые доломиты темно-коричневат о-серой окра ски . · · • · · · · · · · · · · • • · · • · . • . . . • . . . • 164 
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С глубины 2900 м выделены а критархи (pv; c ,  2I , А2 )  ,. анат"G
гичные описанным в толще 1 ( определения В.Г .Пнтиле т овэ ) .  

3 .  Известняки темно-серые , темно-коричнева т о-серые песча 
нистые и алевритистые , с т онкими ( от I-3 мм до 3-7 c!l ) прооло-
ями и зве стк овистых п есчани ков , а левроли т ов и арги ллит ов ( 2740-
2514 м )  • . • . . . . . . . . . . • • . . . • . • . о • • 226 

Керном представлены интервалы 2519-2521 , 2545-254-7 • 2578-
2588, 2605-261 5 ,  2630-2635 , 2662-2667 ,  2685-2693 , 2721-2723 м .  
Песча ни стые известняки н е  т олъ:ко содержа т зерна :кварца � но  и в 
массовом количестве округлые обломки и звестняков , сои змеримые 
по ве личине с зернами кварца ( от 0 , 2  до 2 , 5  мм ) .  На глубине 
2580 м найдены ми:крофит олиты Vesicul arites ovatus z ,  Zhur . 
(ри с . 21 ,  Ml) . В интерва лах 2545-2547 м и 2630-2725 м выделены 
рифе йские а критархи (ри с . 2 1 ,  А 3 ,  А4)  Kildinella sinica Tim • •  

К .  sp. , Stictosphaeridium impl_exum Tim. , Nucellosphaeridium 
sp . ,  Symplassosphaeridium sorediforme Tim. , Trematosphaeridium 
sp .  (Рудавс:кая ,  1980 ) .  

4 .  Доломиты пе счани стые , темно-серые , в верхней ча сти раз
ре за ( с  глубины 2332 м )  розоват о-серые ; прослои слабо пе счанис
тых доломитов,  а леври тистых до ломитов , а левролитов и аргилли
т ов ( 2514-2284 м) . . . . • . . . . . . . . . . . . . 230 

В нижней ча сти толщи (2514-2343 м) ре зко пре обладают тем
но-серые песчани стые и алевритистые доломиты , с одержащие про
слои зе леных а левролитов и аргиллитов , мощностъ которых в кер
не коле блется от 0 , 1  до 10 см. Доломиты,  более на сыщенные эти
ми прослоями , чередуются с доломитами , п очти не содержа щими 
алевритистых п ор од ,  что отражается в п овышенной гамма-а ктивно
сти первых участков и пониженной - вторых ( см .  рис . 21 ) .  

Верхняя ча сть т олщи 4 ( 2343-2285 м )  вскрыта полно стью . Она 
почти наце л о  сложена розовыми , а в нижней ча сти темно-серыми 
доломитами в ра зличной степени песчанистыми ( от едини чных зе
рен до  50% кварца ) .  Пласты песчанистых доломитов ра зде лены и з
редка т онкими (I-5 мм ) слойками зеленых и ли ловых а левролитов 
и тонкозерни стых песчани ков , либо также т онкими невыдержанными 
прослойками более грубых (мелко- и крупнозернистых) :кварцевых 
песчаников, часто  приуроченных к неровным сти лолитоподобным 
плоскостям раздела доломит овых пла стов ,  повт оряющимся на от
де льных интервалах ра зре за через 10-20 см . 
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ДТl<! 6ол:ьшинства доломит ов толщи 4 характ ерн о ме лкообломоч
ное строени е .  Округлые зерна криптокрис талличе ского доломита со
ставлтот от О до 40% , заключены в карбона тный цемент и в коли
чественном отношении ча сто  пре обладают над обломочными зернами 
юарца (0-20% редко до 50-70%) ,  ка лие в ого полевого шпа та 5% и 
К'Зарцитов.  

И з  верхней части толщи М.  С .  Якшиным опреде 11ены микрофи толи
ты :Nubecularite s uniformis Z . Zhur . , N. eff . abustus z .  Zhur . ,  

Ye sicularites aff . vapol ensis Zabr . (ри с . 3 , М2 ) .  
Зде сь же в интерва ле 233I-2336 м В .А . Рудавская определила 

а критархи Kildine lla sinica Tim. , к. эр . , Sticto sphaeridium 

implexum T im. , Nucellosphaeridium sp. , Sympl asso sphaeridium 

sorediforme Tim. , Tremato sphaeridium sp . (ри с . 2 I ,  А 5 ) . 
5 .  Д оломиты мелкообломочные песча нистые розова т о-серые до 

доломити стых песчаников (2284-2157 м ,  мощность 127 м ) .  Редко че
ре з 10-20 см ра звиты невыдержанные тонкие ( I-5 мм ) прослойки 
песча ни ков кварцевых мелко- и крупн озерни стых·, приуроче нных к 
подошвам доломит овых пластов .  Еще реже отмечаются а левролитовые 
прослойки ( 1-5 мм ) .  Наиболее ча сто они ра звиты в интерва ле 2187-
2194 м .  

От сходной п о  строению верхней ча сти толщи 4 толща 5 отде
ляется сравнительно м ощной ( 14 м )  терригенной пачкой , котора я 
служит местным маркером .  Пачка представлена переслаивающимися 
( O , I-10 мм ) зе ленова т о-серыми кварцевыми п есчаниками и а левроли
тами . К ней приурочены находки акрита рх (рис . 2 I ,  Аб ) Le iospha-

eridium peluc id a  Sche p . , L . minor ( S chep . ) ,  

sum Tim . , Trachysphaeridium asaphum ( Tim . ) 

В толще 5 найдены также микрофит олиты 

Protosphaeridium dеn

(Пятиле т о в ,  1980 ) .  
(ри с . 2 1 ,  М3 ) Vol -

v atella Nar . , Nubecularites abustus Z . Zhur . , N .  aff . catagra

phus Reitl . ,  N . uniformis Z . Zhur . , Vesicularite s  subinensis 

Zabr . , Vermicul ites irregularis Reit l . , V, aff . tortuosus 

Re itl . ( определения М . С . Нювина ) .  
Общая мощность отложений камовской сери и , вскрытых скв . 

КП-12 ,  составляе т 866 м .  
характерной ос обенностью всего ра зреза является обломочное 

строение большей  части карбона тных п ород и на личие в обломках 
нера зложившегося ка лие вого полевого шпа та , что указыва е т  на ко
роткий путь переноса материала из обла сти ра змыва и на бли зость 
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береговой линии ба ссейна . 
Ра зре з камовской серии , хорошо корре лирующийся с описанным , 

вскрыт скв .  КП-7 , ра сп оложенной в 26 км к с еверо-вост оку от скв. 
КП-12 (ри с .  21 ) .  В ней выде ляе тся толща аргилли тов с проалоями 
доломи т�в , сходная с толщей 2 ( интерва л от забоя скважины до 
2700 м ) ,  толща 3 ,  представленна я ,  ка к и в с 1<в . !Ш-12 , и зве стня
ками , с одержащими прослои арги лли т ов (2469-2700 м ) ,  и лежащая 
выше т олща пере слаи вающихся темн о-серых и серых песчанистых дс
ломит ов и и зве стняков ( интерва л, 2342-2469 м - до подошвы куюм
бинской свиты ) , кот ора я со ответствуе т п о  положению в ра зре зе 
ни зам толщи 4, но в ней много и зве стняков ,  отсутс·rвующих на 
этом уровне в скв . КП-12 . Последнее ука зывает на возможность 
значите льных фациальных замещений извес тнш<ов камовской 
доломитами по  ла терали . 

серии 

Этот вывод очень важен для корре ляции ра зре зов скв . IШ-12 
и КП-6 , являющейся наиболе е  сложной и противоречив ой ( см .  рис .  
20 ) .  В скв . КП-6 , ра сп оложенной всего в 4 км восток-се веро-вос
точне е  скв . КП-12 , тенденция замещени я и звестняков до�омитами 
проявлена еще ре зче . Зде сь интерва л 2504-2730 м ,  примерно со от
ветствующий толще 3 в скв .  КП-12 ,  вскрыт очень слабо на трех ко
ротких отре зках ( 2702-2707 , 2605-2611 и 2554-2560 м ) ,  два ниж
них и з  которых предста влены доломитами и песчанистыми доломита
ми , а верхний - и звес тковистыми доломитами . с прослоями аргилли
тов .  В эт ом же направлении возрас.тает и содержание доломитов 
по отношению к аргиллитам в толще 2 ,  заме тн ое уже на переходе 
от скв . КП-7 к скв . КП-12 ( см .  рис . 21 ) .  Соответственно ,  п осте
пенно снижаются и п ока зания 'гамма-каротажа за счет насыщения 
разре за менее активными карбона тными п ородами . 

Выше по ра зрезу скв .  КП-6 появляются  темно-серые и серые 
пе счанистые доломиты,  сходные с доломитами толщи 4 скв .  КП-12 , 
а затем и розовые доломиты, характерные для верхов этой толщи . 
Но и здесь наблюдается гора здо меньшее с одержание примеси квар
цевого песка в доломитах и уменьшение к скв . КП-6 прослоев ар
гилли т ов ,  что приводит к и зменению графика ГК . Наиболе е сход
ное строение имеют отложения толщи 5 ,  в основании которой вы
деляется характерная пачка тонкослои стых зеленых песчаников и 
а левролитов . 

Да льнейшая корреляция ра зре зов камовской серии от скв .  
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КП-6 к с кв . КЛ-I и да лее на юго-в осток при малом выходе керна и 
отсутствии че тких лит ологических маркеров в о зможна лишь по ка
ротажу ,  да и то  с опреде ленными оговорками , так  как полного со
впадения гра фиков ГК не на бmода е тся.  Наиболее важное значение 
зде сь при обре тае т выделяемый специа ли стами ПГО "Енисейнефтега з
ге ология"  каротажный горизонт  РГ . Он выделяется в ск:в . КП- 6 
(2443 м ) ,  КП-I ( 2363 м ) , КП-I4 ( 2643 м ) ,  IШ-9 (2443 м )  по  рез
кому уменьшению гамма-активности п ор од на ука занных глубинах 
вверх по ра зрезу (ри с .  2I ) .  Во всех п еречисленных скважинах 
вскрыт ур овень 3-5 т олщ, представленных , ка к и в скв . КП-6 , пре
имуще с•Увенно доломитами с прослонми песчани стых доломитов , а лев
ролитов и арги11литов.  Характерно на личие в скв .  КП-9 на уровне 
толщи 3 едини чных прослоев изве с тнюtов , а в ии зах ее  - ра зреза 
аргилли тов ,  возможно, с оотве тствующих уже ве рхам толщи 2 .  

В скв . КП-I4 ра зрез  толщи 5 надстраивается доломитами , со
держащими редкие прослои зеленых и лиловых а левроли т ов и арги л
литов . Обща я мощность толщи 5 достигае т  в ней около 3IO м .  По  
всему ра зре зу скважины пре обладают доломиты коричневой и темн о
коричневой окраски , чт о характерно и для отложений камовской 
серии , вскрытых в скв .  КП-2 , однозначно скоррелирова ть которые 
с ра зре зом скв .  КП-I4 не удается.  

Весьма не опреде ленн о также положение в разрезе толщи ар
гилли т ов ( 300 м ) ,  вскрытой в скв .  КП-I5 , ра сп оложенной менее 
чем в 4 км к юг о-востоку от скв . КП-I4 . Большинство исследова 
те ле й ,  и сходя и з  ге офи зиче ских данных, ука зывают н а  ее  не сколь
ко более высокое стра тиграфическое положение по отношению к 
ра зре зу скв .  КП-I4 . 

Для с опос тавления  ра зре зов других скважин убеди те льных 
фактических  данных нет .  

Анали з  полученного варианта корреляции ра зре зов снважин , 
выявляет определенную зона льн ость в ра спределении отложений . 
Сходные отложения прослеживаются в северо-восточном направле -
нии , к юго-в остоку же прои сходит их резкое фациальное  и змене
ние . Отмеченная з она льность исключительно хорошо согла суе тся с 
карт ой -ре льефа предкамовского фундамента , составленн ой в 1982 
г. Н .В . Умперовичем и А .В . Исаевьш , с любе зн ого ра зрешени я кото
рых она здесь публикуется (ри с .  22 ) .  Та к ,  ра зре зы камовской се
рии в с кв .  КП-I2 и КП-7 приурочены к устойчивому понижению се-
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веро-восточного простирани я ,  ра сположенному t.iеыду ра з:ы��н.и It 
северо-западу от него пологим выдержанным скл он ом (мест оп оложе
ние скв . КП-5 ) ,  за!\анчивающимся выступ ом фундамента , и двумrJ 
находящими ся юго-восточнее небольшими куполовиднЬ!l!И п однятия
ми , та!\же вытянутыми в северо-в осточном направлении ( ри с .  22 ) ,  
К верхней ча сти южн ого п одняти я приуроче�-;ы хор ошо с опоставю.ше 
ра зрезы скв . КП-I и КП-6 , на юго-в осточных склонах этих п одш=r
тий ра сположены также бли зкие по строению разрезы камовской се
рии в скв .  КП-14 и КП-2 , а на следующем к юго-востоку п однятии 
- ра зре з  скв . КП-9 , сходный с ра зре зом с кв .  КП-I и КП-6 . В ос -
вой части п онижения между тремя на званными поднятиями ра сп оло
жены арги ллиты, вскрытые скв .  КП-I 5 .  На склоне этого понижения 
в скв .  КП-I3 арги лли ты имеют значительно менъшую мощность, че� 
в скв .  КП-15 ,  а в низах ее ра зреза отмечаются прослои коричне
вых доломи т ов ,  сходных с доломитами расположенных рядом скв . 
КП-14 и КП-2 . 

Отмеченна я зона лъность наводит на мысль , что релъеф�и з об
раженный на схеме п оверхности фундамента , существова л к нача лу 
камов ской трансгре ссии . Это п одтверждается и отсутствиен на 
схеме те ктониче ских нарушений на границах болъшинства структур 
(рис .  22 ) .  По мере ра сширения трансгрессии  п остепенно заполня
лись наиболее ни зкие уча стки рельефа . Впо лне вероятн о , чт о  осад
I<она копление не успевало комп енсироватъ опускание дна ба ссейна , 
что п оддержива ло опреде ленную специфику осадконакопления в ра з
личных з онах (ри с .  23 ) .  Первоначалъно ра змыву подвергалисъ все 
п однятые участки . За тем , по мере погружения п однятий п од уре з 
воды, единстве нн ой обла стъю ра ш ыва ста ла служитъ суша , расп о
ложенная в северо-западной ча сти участка ( северо-западнее мес
т оп оложения скв . КП-5 ) .  Она и яви ла сь основным п оставщик ом об
ломочного ма териа ла в отложени я ,  вскрытые скв .  КП-7 и КП-12 . 
Малое же с одержание обломочного материа ла в ра зре зе скв . КП-5 , 
еще ближе ра сположенной к берег ов ой 1rинии , свидетелъствуе т  о 
т ом ,  что в углублении , соединяющем скв . КП-12 и КП-7 , суще ст
в овали подводные течения и ли проходило п одводное продолжени е  
речной долины. Это  предп оложение объясняе т ,  с одной стор оны,  
силън ое обога щение разреза этих скважин обломочными ча стицами , 
а с другой - опреснение морских вод, приведшее к образонанию 
анома льной п о  отношению к другим. ра зре зам т олщи и звестняков . 
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П од1!яти я ,  расп о л оженные юго-в о с т очн е е , вероятн о ,  и в про
це с с е  ка� овского оса дкона копле н и я  суще с т в ова ли как о тн о с и т е льн о 
прип однятые уча стки , на к о т орых преоблада ло на копление долом и -
тов , и лиш:ь D о тдельные пери оды ма ксимального п о ступлени я в 
бассейн u6J1011 очн ого ма т е риа ла редкие п е счаные шлейфы п опадали 
::з их пр-:::де лы .  П ониже ни я между ними (в к о т орых р а сп оложены скв . 
К!l-15 �1 IШ-13) зап олняли с :ь ,  наряду с ка рбон а т ами , более т онким 
терр,;.1rенным ма териа лом , в о зможн о ,  п о ступающим с суши по проли
DВ!J !JЭЖДУ купОЛОЕИДНЫМИ ПОДНЯТИЯМИ . 

Т � ш  ка к п о ниженные уча с т ки ре льефа раньше других о ка зали с:ь 
ш1ше уровня моря,  они зап олнялись первЬIЫ И ,  и о т л ожения в их ос
н ова н и и  будут наиболее древними . За тем , при п о лн ом п оrружении 
уча с т ка , п о с ле опреде л енного п е ри ода ча с т и чного ра змыва придон
ных п одriятий ( о  чем свиде т е ль с твуе т уп лощенное с тр оени е  и х  вер-
1.аин ,  см. р и с . 22 ) ,  о са дкона копление шло п овсем е с тн о . Н о , ка к уже 
г ов ори л о сь , осадкона копление , очевидн о ,  не п о лн о стью компенси
р ова ло разли чи я  в рельефе дна ,  и в обла с т и  пони женных уча стков 
ре лье фа верхние ча с т и  разреза кам овской серии м огут оказаться 
м о л оже ( ри с . 23 ) ,  чем на ана логичном гип с оме триче ском уровн� в 
о б ла с т и  конседиментаци онных п однятий ( ка к ,  например , в  с кв . КП-12 
и lШ-6 по отн о шению к с кв .  КП-1 ) .  Это п о ложен ие одн о зн а чн о  п од
твержда е т ся корре ляци е й  110 гори з онту РГ ( ри с . 23 ) .  Ха рактерн о ,  
чт о в с е  п олученные при токи не фти п риурочены к с кважинам , пройден
ным в верхней ча сти с клон ов к он седимен та ци онных поднятий ( скв . 
КП-1 , 2 , 9 ) .  

Приведенн а я  выше дов о льно огра н и ченная и ча с т о  усл овна я 
корр е ляция ра зре з ов камовск ой серии проведе на нами в о с н овном 
на данных их ли т о лого-стра тиграфического сопоста в ления и ка рота
жа , та кже на ходящег о с я  в п рямой взаимосвязи с с ос та в ом п ор од .  

К сожа лению , па ле он т о логиче ские данные ока зали с ь  ограни -
ченными . Выявленные в проце с се работы ос обенн о с ти палеонтоло
гиче ской ха ра ктери с т и ки кам овской серии и докембрийских отло
жений при ла гающих районов Ени с ейского кряжа ( Шенфи ль и др . ,  
1980 )  п о ка за ли к т ому Jite ве сьма специфи че с кую картину ра спреде 
ления м и крофи т о ли т ов и а кри тарх в р а с сма трива е м ом районе и вне
с ли с е рье зные корре ктивы в фундамента льные предста в ления о их 
верти ка льном ра спро странени и .  

Ка к отмеча лооь , в с ос таве кам о вс кой серии шир око развиты 
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совмес�но с верхнерифейскимп формами микрофитоли
тов ( Nubecularite s  шiiformis Z , Zhur . , Vesicularite s  aff . v apo-

lensis Zabr . , V . ov atus z . Zhur . ) микрофит оли ты , характерные 
для венда (Nubecularite s  abustus Z . Zhur . , Vermicul ites aff , 

tortuo вuв Reit l . ,  Ve вiculariteв subinenвis Zabr . ) И даже кемб
рия (Nubecuiarites cat agraphuв Re i t l . ) .  Случаи появления ти
пичных для венда форм микрофи толитов в рифее отмеча ли сь ранее 
(Хоментовский и др. , 1972 ; Якшин ,  1975 и др. ) .  Характерные же 
для кембрия формы обнаружены на этом уровне впервые . Очевидн о ,  
диапа зон вертика льного распространения мн огих форм микрофит оли
тов выявлен еще недостаточно п олно, и их возможности для дроб
ной датировки отложений ограничены. 

Сложнее  обстоит де ло с интерпретацией  данных по а критар
хам .  До последнего вр@ени в Сибири четко ра зделялись рифейс
кий и вендский комплексы (1 и П комплексы по  В .А . Рудавской ) .  В 
первом и з  них ведущая роль принадлежит роду Kildinella , во Dто
ром пре облада ли лейосферы ( Leiosphaeridia gigante a  Schep • •  

L . pelucida ( S chep . ) ,  L . densa ( Tim. ) , L.minor ( Schep . )  И др . 
( Волкова и др . ,  1980 ) . 

Исследова ниями В .Г . Пятиле т ова установле н о ,  что т онкие лей
осферы П комплекса широко развиты совме стно с акритархами I 
компле кса в кра сногорской и ряде других свит Енисейского кряжа 
(Шенфи ль и др. , 1980 ) , т . е .  на очень низких гори зонтах верхне
го  рифе я .  Совме стное нахождение форм этих компле ксов было об
наружен о нами в CI(B , ТГП-1 и В.А .Рудавс:кой в Вана:варской скв . 1  
(Рудавска я ,  1980 ) .  Однако н е  было е ще с лучая ,  чтобы чис тый П 
комплекс без добавления форм I комплекса был встречен на рифей
ском уровне . Поэтому в ряде публикаций было ука зано  на в озмож
ность отне сени я верхних частей ра зре зов в скв .  КП-I , 9, 12 , в 
кот орых был выделен чи стый П компле:кс а:кри тарх, к венду (Пяти
летов ,  1980 ;  Соколов , Хоментовский , 1980 ) .  Анализ ге олоrиче с -
кой обстановки все же пока зывае т ,  что камовская серия являе тся 
подстилающей по  отношению к а на логам та сеевской серии ( см .  ни
же ) и вендский возра ст ее верхних гори з онтов маловероятен .  Бо
лее логичным , учитывая многочи сленные случаи появления форм П 
комплекса на рифейском уровне , кажется объяснение , что в опре
де ленных фациа льных условиях они обра зова ли чистый П компnекс 
в рифее .  Этот вывод нуждае тся в подтверждении на опорных ра з-
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ре зах рифея и поэтому нелъзя бе зогов орочно отверга тъ в о зможностъ 
вендского возра ста какой-т о  верхней ча сти камовской сери и (Со
колов , Хоментовский , 1980 ) .  Н о  вывод о рифейском возра сте всей 
камовской серии (Ме лъников и др . , 1976 , 1978;  Полякова и др . ,  
1978; Кузнецов , Накаряков , 1981 ) представляется  нам более реа 
ли стичным .  

Опреде ления абсолютн ого в о зра ста п ород камовской серии 
чре звычайно . против оре чивы . В одних и тех же скважинах ниже лежа
щие отложения ока зываются моложе выше лежа щих, а коррели руемые 
всеми исследова телями однозначно ра зрезы скв .  КП-1 и КП-9 ра з
личаются по данным абс олютного возраста на 100-200 млн . ле т .  
Главна я причина противоречий в том , ч т о  эти определения пt>луче
ны K-Ar методом по валу и з  аргиллитов и ,  вероятн о ,  за сче т  
приме си терригенных слюд прои сходит удревне�ие возра ста вмеща
ющих пород .  Подтверждением этого является определение возра ста 
отложений куюмбинской свиты из скв . НТГП-I 825 млн . лет  (Бута -
ков и др . ,  1978) , которое явно завышено для вендских отложе
ний .  Таким обра зом,  определения а бсолютного возраста не позво-
11яют достат очно точно установи тъ возра ст  отложений камовской 
серии . 

Учи тывая явное удревнение абсоmотного возра ста и наличие 
в отложениях камовской серии характерных верхнерифейских микро
фит олит ов и акритарх l и П комплекс ов , можно сде латъ за ключе -
ние , чт о наиболее вероятный в о зраст , камовской серии - верхнери
фей ский .  Это в какой-то степени подтверждается корре ляцией с 
ра зре зом Ени сейского кряжа . Ве съма условно можно сопоста�итъ 
т о лщу l с верхами шунтарской свиты, толщу 2 с доломи тами нижней 
ча сти свиты с ерого ключа у Шунтарской шиверы , а изве стняки тол
щи 3 с и зве стняками средней ча сти свиты с еро го ключа в т ом же 
ра зре зе . Толща 4 сопоставляется  с доломи тами верхней ча сти сви
ты с ерого ключа , а терриге нна я пачка в основани и толщи 5 - с 
ни зами дадыктинской свиты. Совпадающим в этом варианте будет и 
заме щение и звестняков доломитами , свойс·rвенное для отл ожений 
свиты с ерого ключа . Боле е  бли зкого подоби я в п оследова телън ой 
смене отложений вверх по ра зре зу на Енис ейском кряже нет ни на 
ка ком друг ом уровне . 

К у ю м 6 и н с к а я с в и т а , стра тотип которой вы
делен в скв .  НТГП-1 в интервале 1 877-2195 м ( Бута ков· и др . , 
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1978) , с о с т ои т  и з  4 паче к :  l )  терригвс-:r: о�И (25  r: ) ,  2 )  терригвн
но-ка рбонатной ( 57 м ) ,  3 )  сложенн ой глини стымr, и а леврити стьwи 
доломи тами ( 100 м) и 4)  представленной доломитам� и глинистШдИ 
доломи тами ( 136 м ) .  К западу ,  к центра льным ча с тям Кам овского 
свода , пачки с окра щаются в мощности , перва я и низы второй вы
клини ваются и в скважинах l{уюмбинской площади мощн ость свиты 
не превыша е т  160-180 м (ри с .  24 ) .  Да лее к западу, на юго- за
падном крыле свода , мощность ана логов куюмбинской свиты вновь 
ра стет и в Верхне-Тахомской скв . I достигает около 300 м (ри с .  
24 ) .  В осн овании ра зре за здесь ( в  интервале 2779-2796 м )  за ле
гают мелко- и среднезерни с •rые кра снова тые суще ственн о  I\варце -
вые песчаники , которые , с одн ой ст ороны , . являются в о зможным 
аналог ом пачки l куюмбинской свиты, а с другой - прослеживаютсff 
к западу на гравелиты и конгломера ты осн овани я островной свиты 
в cJ\B , 70 и ра зре зы ре к Т ерн и Маньзя. В Южно-Солнечной сква 
жине ( ба с сейн р . Та се е ва выше устья р . Усолка ) этой па чке с о от
ветствуют средне зернистые розовые косослои с тые суще ственно квар
цевые песча ники низов  ос тровной свиты,  в скрытые в интервале 
1690-1 719 м .  С п одстилающими сиреневыми песчаниками мошаковской 
свиты они связаны здесь постепенными переходами чере з па чку че 
редования розовых И сиреневых песчаников ( 1719-1736 м ) .  Не на
блюда е т ся ре зкой границы и в о сновани и ана логов островн ой сви
ты в Верхне-Тахомской с кв . l .  П одстилающие песчаники , отне сен
ные нами к м оша ковской свите , отличаютс я  от вышележащих своей 
ме лко зернист остью и наличием в них прослоев кра сных а ле вроли� 
т ов .  

Отмеченные с о отношения п одтверждают п оложение о т ом ,  что 
основное нес огла сие с п одсти лающими толщами проходит в основа
нии отложений тасеевской серии , которые постепенно вмес те с ни
зами куюмбинской свиты и ее  ана логов выклиниваются к центра ль
ной ча сти Камовского св ода (ри с .  24) .  

От Нижне-Тайгинской с кв .  l к вост оку в с т орону Чадобецко
го поднятия на блюдае тся постепенное зам ещение карбона тных по
род пачки 2 - терригенньши (ри с .  24 ) .  На  Чадобещ{ОМ п однятии 
двум нижним пачкам куюмбинской свиты с о ответствуют роз овые и 
кремовые суще ственно кварцевые песчаники верхней подсви ты т о
г онъской свитц, являющейся аналог ом нижней те рригенной части 
ос •rровной свиты ( Шенфи ль и др . ,  1982 ) .  Таким обра зом ,  корре :

ляци я п о  внутренним районам Сибирской пла тформы совпада е т  с 
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данны�!!J пря ой корре пяции раэрезов Енисейского кряжа и Чадобец
ког� п одняти я .  

Н а  основании корре ляции с островной сви той Ени сейского кря
жа щJэраст I<уюмбинской свиты определяется как вендский , что с о
Dпада е т  с данными по на личию в куюмбинских отложени ях в скв . 
КП-I2 , УКП-20 , НТГП-1 вендского комплекса микрофосси лий Le io

sphaeridia pe lucida ( Sche p . ) ,  L . minor ( S che p , ) ,  L . densэ ( Tim. ) ,  

.L , gigant e a  ( Schep . ) ,  Trach:,' sphaeridium bevlensum ( Sche p . ) ,  т .  
dsapJ:шm ( Tim.. ) (Пятиле т ов ,  1980 и др . )  и микрофи толи тов ve

s icularites l o b atus Reitl , ,  Vermiculites t ortuo sus Reitl . ,  Osa

gia globulo s a  Koro l .  ( Якши н ,  1 980 ) .  
И::: вышеизложенного следуе т три основных вывода : 
l ,  Кам овска я  серия пере крывае т ся отложениями та сеевсной и 

на э т ом осн овании являе тся довендской , что подтвержда ет  мнение 
рнда предыдущих и сс ледователей  (Ме лъников и др. , 197 8 ;  Поляко
ва и др . ,  1978;  и др . ) .  

2 .  На личие в верха х  камовской сери и  П комплекса ми крофос
си лий не служит аргументом в п олъзу ее вендского возраста , так 
ка к все входящие в комплвкс формы обнаружены в рифейских от1�0-
жени ях опорных ра зре зов СибирскоИ пла тформы совме стно с рифей
скими микрофоссилиями . 

3 .  Нефтяные месторождения в камовской серии Куюмоинской 
площади приурочены к верхней ча сти склонов конседиментационных 
п однятий ,  ра звивающихся на положите лъных формах предкам овского 
ре лъефа . 
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шши ; Iб - "чуранские" оолитовые известШ!Itl'l; I7 - "чуртrские" оо.зштовые доломлты ; I8 - "мухаттинские оолитовые и псевдооли:товые доломиты ;  I9 - доломиты ; 
20 - доломиты с теневой волнистой текстурой; 2I - зона желтых охристых брекчий ; 22 -- прослой и JПШзы кремней ;  23 - листоваты:е желтые доломито-мергели ;  24-

текст�rра взломаF.JШХ слоев ; 25 - мар:кирукщий подводнооползневый слой; 26 - эел.е!Ше аргиллиты ; 27 - маркирующие слои (вне масштаба) 

16 
Журинский 

мыс 
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- Toлtfa 

- пос.f ловка 

- пос. Малыкан 

- пос. Uсить 

- Р. быfJьянгаая 

ЖУРЦНСК.UЙ 
Мыс 



Рис . 2 .  Фациа льный профи ль через среднее течение р . Лены. Нижний 
кембрий. 

I - красноцветные глини стые карбона ты; 2 - 6иогермы; 3 - "пятнис
тые"  известняки и мергели ;  4 - доломиты;  5 - волни стослои стые из
ве стняки ; 6 - " звонки е "  мергели ; 7 - оолит овые карбонаты ; 8 -би о
стромы; 9 - бвлые и з ве стняки К-Л ; IO - ма ссивные и зве стняки П и 
IY па чек пе реходной свиты; П - глини стые и звестняки I и Ш па
чек переходной сви ты ; �2 - битумин озные карбона ты эльгинской 
сви ты ; I3 - маркирующий слой и зве стняков с Redlichina ; I4 - от
ложения синской свиты; IS - орган огенные п остройки би огермного 
комплекса ; Iб - отложений куторгиновой свиты; границы трилоби
товых зон ; 17 - Pro fallotaspis j akutensis - Fallotas pis ; 18 -
Fallotaspis - Pagetiellus anabarus ; 1 9  - P , anab�ruв Judomia ,  

Uktaвpis ; нижние границы гори з онт ов : 2 0  - тарынского , 2I - синс
ко-куторгинового;  22  - биопла сты, 23 - кровля ходомской свиты , 
вскрыта я скважина ми и в обнажении у пос . Исить . 
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Ри с . 3 .  Корре ляция разрезов верхов юдом ской серии в обнажении по 
р .Алдан выше руч . .  Улахан-Сулугур 

I - доломиты средне слои стые , т онкозернистые , стра тиферовые ; 2 -
доломит овые конгломера ты ; 3 - кремнистые стяжения;  4 - доломи ты 
т онкослои стые , микрополосча тые , глинистые ; 5 - доломиты тонко
слоистые ; 6 - доломиты оолитовые ; 7 - доломиты ка вернозные , с 
крупными ка вернами и гипергенной бре кчие й ;  8 - доломи ты 1<ососло
истые , онколитовые ; 9 - пла ст ово-ст ол6чатые строма т олиты; 10 -
бре кчия плоско облом очна я ,  шт ормовая ;  ll - доломи ты би огермные 
ма ссивные и тонкослоистые ; 12 - доломиты пористые и ка вернозные ; 
13 - доломиты с телами гла уконит овых облом очных пород ; 14 - до
ломиты волни сто-слоистые ; 15  - доломиты ма ссивные , кри ста лличе
ские , свет лые ; 16 - глауконитовые породы пе строцве тной ра6отЫ ; 
17 - н омера слоев в настоящей ра боте ; 18  - номера слоев по пу
теводитеmь 1973 г .  (Путеводите ль . • .  , 1973 ) ; 19 - ра сс�·ояни я 

между разрезами . 
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Pиc . 4-II . Характер расположения тел глауконитовых пород в верхних с.паях юдомской серии 
I - глауконитовые породы подоmвы пестроцветной свиты ; 2 - доломиты массивные ; 3 - доломиты во.mrисто
слоистые ; 4 - пластово-столбчатые строматолиты ; 5 - глауконитовые породы с зернистым глауконитом; 6 -
породы с дисперсным глауконитом · 7 - кавернозные доломиты ; 8 - кавернозные доломиты, гипергенные брек
чии ; 9 - доломитовые мергели; Ib - номера слоев по разрезу путеводителя I973 г . ; П - до;аомиты г.1.!IШИс-

тые с глауконитовнми те.жшm 
-
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Ри с . !2 .  Схема тиче ска я геологиче с1tая карта 
I - нижняя граница юдомской серии отложений;  2 - верхняя 
граница устъ-:одомской свит ы ,  нижняя граница пе строцве т
ной свиты;  3 - нижняя граница тумулдурской свиты; 4-гра 
ницы пачек внутри сви т ;  5 - т очки сборов органиче ских 
оста тков : а - в пестроцветной свите , 6 - в устъ-юдомской 
свите ; 6 - пере сечения ,  по которым с оставлены основные 

ра зре зы 
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Ри с . 13 .  Схема корре ляции ра зре зов района высоты 1291 . О  в бассей-
не р .Гонам и обнажения "дворцы" на р . А лдан 

I - песча ни ки кварцевые ; 2 - пе счанистые доломиты ; 3 - битуми
нозные доломиты; 4 - све тлые доломиты; 5 - микрополосча тые , стра 
тифе ровые доломи ты ; 6 - доломи т овые брекчии ; 7 - каверн озные до
ломиты;  8 - строма толитовые би огермы , онкоиды; 9 - ст олбчатые 
строма т олиты;  10 - глинистые доломи•rы ; П - линзы и прослои 
кремн е й ,  часто с ми1\рофит оли тами ; 12 - песчанистые гла уконит о  -
вые ( а )  и звестняки , ( б )  доломиты ; 13  - кра сноцветные глини стые 
доломиты; 14 - кра сноцветные глини стые и зве стняки ; 15 -6и огерм
ные доломиты; 16 - доломиты тумулдурской свиты; 17 - нижняя 
граница кем6рия ;  18 - нижняя граница венда ; 19 - привязка ра з-

ре зов ( см .  ри с . 1 )  
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п с с т р о ц в е т и а я свита 

"' "" � 

� 00 \0  ....,.�\.J.I °" со,....� ....,. rot�Г\> � V1 С\ \.DVl-.J � 

V1 О\ 1 � 1 00  \О \:j 1:::: 1� 1 ::;";  ! пачка 

��� �q ;-? � 
Longiochrea rugosa Val .et Sys. 
Anguвtiochrea lata Val . et Sys. 
Aculeochrea o:rnata Val .et Sys. 
Caabrotubulus decurvatus lliss . 
Anabarites trisulcatus lliss. 
Anabari te в triparti tus lliss . 
Anabarites tricarinatus lliss. 
Anabarite s ternarius lliss. 
Jacutiochrea tristicha lliss. 
!nabaritellus hexasulcatus Jliss. 
T:L:d. theca sp .  
Anabarella plвna Vost. 
Oeland.iella korobkovi Vost. 
Oeland.iella cf. siЫrica Vost. 
Aldane lla utchurica 111ss. 
Aldans lla attleborensis Shal . et Foerst. 

Eonovitatus superbus Sys . 
Tchuran.t thsca вр .  
Tchuranithsca curvata Sys . 
OЫiquatheca aldanica Sys. 
OЫiquatheca acostae Sys . 
Gracilitheca bayonet Matt . 
Gracilithsca ternata Sys. 
Тetrathвca pentagona Sys. 
Тetrathsca clinisepta Sys . 
OЫisicornus tetraconcavus 
NotaЫlitus siшplex Sys . 
Burithss distortus Sys . 
ТUcidachi ths s вр .  
ТUoidachithг s cf. figuratus 
Cre stjahitus sp . 
Dorsojugatus multicostatus 
Doliutus inflatus Sув. 

- - -- Aldanella rozanovi lliss. 
-- Вешеllа шalycanica Miss. 
-- - .- -- A.nabarella indecora lliss. 

- Gine lla sp . 
-- Тошшоtiа kozlowskit Miss. 
-- Тошшоt1а aff . plana 111s s .  

Тошшоtiа adшiranda Мi в s .  
-- Caшenella garbowskae Мiss. 

Caшenella sp . 
C oleolella вр .  

-- C oleoloides вр .  
Spinulitheca rotunda Val. 
Spinulitheca tantilla Val . 
Spinul1thвca Ыll1Dgsi Sys . 

--- - -- Spinulitheca secunda Sys. 

Sys . -- - - -

Miss. 

Sys. 

Spinulitheca вр. 
Ladathвca annae Sys. 
Ladathsca sp .  
Loculithвca anulata Sys . 
Loculithвca rugata Sys. 
Nikathsca kengedeica Val . 
Nikathsca d.igna Val . :Ejpkthвca aldanica Miss. 
ЕХ111 thвca mul ta Sys. 
Laratheca ар. 
Allatheca sp. 
Allathsca concinna Miss . 
Allatheca свnа Val . 
Allathsca corrugata Miss. 
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Tixithвca sp . 

Мощнос�ъ" 
м 

....., \Номер � оо'раз:;а 
C W11brotubulus decurvatus lli s s .  
C W11brotubulus sp. 
Anabaritee triвulcatus Ш.ss . 
AnguetiocЬrea lata Val .et Sys. 
AnguвtiocЬrea sp . 
LоЫосЬrеа natella Val .et Sys. 
JacutiocЬrea c f . convexa Val .et Sys. 

- - - - - -- JacutiocЬrea triвticha J.!iss. 
- - - - - - - Anabaritee tricarinatus Ш.ss. 

Allabari te в triparti tus J.!iss . 
Allabaritelluв hexasulcatus Ш.вs . - - · - - - - Sachites вacciform.is М:esh. 
Sachiteв proboвcideus l!eвh. 
l!'oпli tchвlla inf'undibuliformie llieв . 
Hyolithвlluв tenui s llies. 
Нyolitelluв grandis J.!i s s .  
Torellella curvae M i s s .  

--- тorellella cf. lentii'orшie Sys. 
Anabs.rella plana Vost. 
Oelandiella korobkovi Vost. 
Igore lla вр . 
Aldanella utchurica l!ies . 
A . attleborensis Shal . et l!'oerst. 
Aldanella rozanovi J.!iss . 

----Aldanella sp. 
----- CW11Snella garbowskae Мiвв. 

Sunnaginia sp . 
Spinulitheca rotunda Val. 
Spinulithвca Ыlli.ngsi Sys. 

- ---Spinulithвca secunda Sys. 
Spinulitheca tantilla Val . 
Loculitheca anulata Sys. 

- - - - - -- Ie.dathвca annae Sys . 
Nikatheca kengedeica Val . 
Nikathвca digna Val . 
Exilithвca multa Sys, 
Allatheca cf. cana Val . 

- - - - Allatheca corrugata J.!iвs. 
Eneithвca vetueta Val . 

. Tchuran1theca вinuata Sув. 
----Gracilitheca bayonet Matt. 
----Eonovitatue superbue Sye . 

--- OЫiquathвca aldanica Sys . 
-вurithв e dietortue Sye . 
---NotaЫlituв вiпlplex Sys. 
---ОЫ1в1соmuв compositue Sys. 
---OЫisicornuв ci'. dupleconcavus Sys. 
---ТUoidachithв s sp . 

------Chancelloria sp .-
. ---Вrachiopoda 

OЫiquatheca acostae Sye. 
Dorвojugatus multicostatue Sye . 
DoUutuв inflatus Sув. 
Olene llidae 
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Cшibrotubulus decurvatus Miвs. 
Anabarite в trisulcatuв Мiвв . 
Anabari te е triparti tuв Miss . 
Anabariteв tricarinatus Мisa. 
Ane.Ъariteв ех gr. ternariua /Jiss. 
A:ilabaritelluв he:::asulcatus !11вв. 
SGlin.dвochrea tecta Val . 
selindeochrea вр. 
!.larioch...Т'E! a  sinuosa Val. 
!\!ariochree. sp . 
Gastreochrea viva Val. 
T:lxitЬeca ер . 
Sachitв s sacciforшis Mesh. �����----- S .proboscideus Mesh. 
Fomi tche lla sp . 
Нyolithвllus c f . tenuis Uiss. 
Hyolithslluв c f .vladimirovae Miss. 
Hyolithe llus gгandis Мiss. 
Anabarella plana Vost. 
Oe landiella korobkovi Vost. 
Aldanella utchurica Мiss. 
А.ех gr. attleborensis Shal . et Foerst. 
Aldanella rozanovi Мiss. 
Aldanella sp . 
Jgorella c f .  ungulata Miss • .  
Вemella parula Miss. 
Tannue lla sp . 
Chancelloria sp. 
Torellella sp . 
Coleoloide в sp . 
Spinulitheca rotunda Val . 
Spinulitheca cf .Ыllingsi Sys. 
Loculitheca anulata Sys. 
Ladathec a  annae Sys . 
Nikathsc a  digna Val. 
Kotuyithвca curta Мiss. 
Exilithsca multa Sys . 
Allathsca сапа Val . 
Лllathec a  corrugata Мiвв. 
Tchuranithec a  curvata Sys. 
Tchuranithec a  вinuata Sya. 

-- Eonovitatus вuperbus Sys . 
- OЪliquathsca aldanica Sys. 
-- Grasilitheca bayonet Matt. 

NotaЫlitus simple::: Sys. 
-- NotaЫlitus orientalis Sys. 

------- OЫisicornus duplec oncavus Sys . 
-- Burithe s distortus Sys. 

Tchuranitheca sp . 
Moorithsca degeeri Holm 
Grasilitheca ternata Sys . 
ТUoidachithss figuratusloliss . 
Dorsojuga't'�в sp . 
Doliutus sp . - • • •  - Archaeocyatha • • • • • --

Aldanocyathus arteintвrvallwn Vologd. -
Loculicyathus membranive stite sVologd. -
Robustocyathus cf .poliseptatuв Vologd-
Nochoroicyathus sp . 
Sphilictocyathus oimuranicus Zhur. 

Helcionella Grab . 
Selindella gigantea Rep . 
Bigotina С оЬЬ . 
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Ри с . 17 .  Схема сопоставления опорных ра зре зов нижнего кембри я в 
юго-восточной ча сти Сибирской пла тформы 

1 - и звестняки ; 2 - глини стые и зве стняки ; 3 - доломиты; 4 - гли 
ни стые доломиты;  5 - а левритистые доломиты ; 6 - ме рге ли ; 7 -
а левритистые доломит овые мергели ; 8 - п есчаники ; 9 - ба зальные 
кварцевые песчани ки с галькой доломи та в основании ; 10 - точки 
древнейших на ходок ске летных организмов в юдомской свите 
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Ри с . 19 .  Обзорная карта района ра бот 

100 

I - расположение скважин;  2 - расп оложение ра зре зов (Т  - по  
р . Та сеевой , ниже устъя р . Усолки , Г - п о  правому берегу р .Ан
гары у ск. Гре бенъ , М - по  левому берегу р .Ангары у пос . Манъ
зя, Ч - по  Чадобецкоыу поднятию ) 
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Ри с . 20 .  Схема :корреляции отложени й камовской серии по представле ниям ра зных авто
ров (инде ксы сви т Ени сейского кряжа : pg - погорюйска я ;  kr - Карт очки ; al - а ладъ
инска я ;  pt - потос:куйска я ;  krn - кра сногорская ;  dg - джурс:ка я ;  sn - шунтарская ;  

kg - кирги те йска я)  



о: 
<( 
"' 
u <( .о f-
'>; "" ZIO 
"" ""  
u U 
» 

о; 
<( 
� <(  
r t
:;; s; 
1й со 
� () 230 
"' 
"' 

а. 
"1 

u 

о: 
<( 260 

u 

к п - 7  

К П - 12 Kh-6 

2800 
® 

=-

2900 = 

-- 0= Q } 
CD IН4млн лет 

® 
3000 

82 



�f 1 � 12  Е:]з 1� _-_, 4 �5 esa6 E:I:3 7  �8 1:1!:'(.1.1:.1 9  

ru,j"lю f+2Fl11 1177((\12 �(3 �l'f �i5 /- · · -/!6 �17 �18 

�19 �20 �2i �22 [В]2з [И]2ч 1Шн4л_\2s [Ш]26 

83 



Рис . 2 I .  Сопоставление ра зре зов камовской серии в скважинах Кую�-
бинской нефтега зоносной площади 

I - стратиграфИческа я  колонка по  1<ерну; 2 - стра тиграфическа я 
колонка п о  шламу; 3 - пе счаники ; 4 - а левролиты ; 5 - арги лли
ты;  6 - доломиты; 7 - и звестняки ; 8 - пе счаники доломи ти стые 
и ли и звестковистые ; 9 - доломиты и и зв е стняки песча ни стые ; IО -
доломиты и и звестняки ме лко обломочные ; II - доломиты и и зве ст
няки глини стые ; 12 - доломиты кремнистые ; 13 � ангидри ты; 14 -
окра ска п ород :  а - темно-сера я , 6 - вишнева я  и кра сная ,  в -ро
з овая ;  l5-2I - нижние границы (пунктиром на схеме изображены 
предполагаемые границы) : 15 - усолъской свиты ,  Iб - че тверт ой 
пачки куюмбинской свиты , I7 - куюмбинской свиты ,  I8-2I - толщ 
камовской серии : IB - пятой , I9 - четвертой ,  ZQ - третъе й , 21 -
второй ; 22 - гори зонт РГ ; 23 - акритархи (АI-Аб - спи ски в 
те ксте , А7  - Leiosphaeridia pelucida ( Schep . ) ,  L . minor ( Schep . ) ,  

L , denвa ( Tim. ) ,  Trachysphaeridium aвaphum ( Tim, ) ,  ·АВ - Le io

вphaeridia gigant e a  ( Schep .) , L.minor ( Schep . ) ,  L .  pe lucida 

( Tim . ) ,  L . densa ( Tim. ) ,  Trachysphaeridium asaphum ( Tim. ) , T . bav

lenвum Schep . ) ;  24 - микрофитолиты (MI-M3 - спи ски в те ксте , М4 -
Nubeculariteв c at agraphuв Reitl . ,  Vesicularites ·lobatuв Re itl . ,  

Vermiculi tев вucharicuв :Мilвt . ,  V .  tortuoвus Rei:Ьl . ) ;  25 - абсо
лютный 

-
возра с!I.1 аргилли т ов , определенный K-Ar - методом п о  валу; 

26 - номера толщ кам овской сери и .  
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Рис . 22 . Схема с о отношения фациа льных и зменений отложени й  ка 
мовской серии (по уровню толщи 3 )  с рельефом предкамовского 
фундамента ( структурная  схема по отражающему горизонту R3 -

п оверхности фундамента дана по Н . В .  Умперовичу и А .В .  Исаеву) 
I - изогипсы поверхности фундамента ; 2 - глубокие сква

жины; 3 - линия выклинивания рифейских отложений ;  4 - ди зъюн
ктивные наруше ния ( штрихи направлены в сторону опущенного кры
ла ) ;  5 - обла сть отсутствия отложений камовской серии ; 6 -опор
ные сейсмиче ские профи ли ; 7 - прочие сейсмиче с ние  профи ли ; 8 -

границы фациа льных з он 
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Ри с . 2 3 .  Схема тиче ский ге ологиче ский  профиль по отложениям камовской 
серии (поверхность фундамента отрис ована по  структурной схеме по  от-

ражающему гориаонту R3 Н .В . Умперовича и А .В . Иса ева ) 
l - песчаники ; 2 - арги ллиты и а левроли ты ;  3 - доломиты серые , све тло
серые и розовые ; 4 - доломиты темно-серые и коричневые ; 5 -и зве стняки 
темно-серые ; 6 - доломиты и и звестняки песчанистые ; 7 - доломиты гли
нистые и а левритистые ; 8 - rранитоиды фундамента ; 9 - от ложе ния куюм
бинской свиты; 10 - гори зонт  РГ ; ll - номера скважин и их положение 
на профи ле ; 12 - индексы свит и серий: V кв - куюмбинская свита , R3km 
- камовска я  сери я ;  13 - номера т олщ камовской серии ; 14 - ди зъюнктив-

ные нарушения 
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Ри с . 24 .  Схема тический пале оге ологический профилъ по от ложениям 
тасеевсr{ой серии , островной , куюмбинской и тогонъс1<ой свит от 

Енисейского кряжа до Чадобецкого п однятия 
1 - конгломера ты и гравели ты ; 2 - песча ники ; 3 - песчаники су
ще ственно кварцевые и п оле вошпатово-кварце вые серые , све тло-се
рые , розова то-серые ; 4 - песча ники полевошпа тов о-кварце вые и 
полимикт овые кра сноцветные ; 5 - алевролиты; 6 - алевролиты 
кра сноцве тные ; 7 - аргиллиты кра сноцветные ; 8 - доломиты; 9 -
и зве стняки ; IO - доломиты пе счанистые ; 11 - доломитовые 6рек -
чии ; 12 - доломиты а леври тистые ; 13 - доломи ты глини стые , редко 
а леврити стые с подчиненными прослоями доломи тов ; 14 - доломиты 
и глини стые доломиты;  15  - ангидри ты ; 16 - каменна я с о лъ ;  17 -
грани т оиды фундамента ; 1 8  - косая слои ст остъ ; 19 - ди зъюнктив
ные нарушени я ;  20 - нижняя гра ница островной и куюмбинской 
сви т ;  2 1 ,  22  - гориз онты по каротажу : 21 - к1 , 22 - к2 ; 23-ин
дексы свит : dg - джурская ,  na - нижнеангарска я ,  tg - тогонъ
ска я ;  24 - номера пачек куюмбинской свиты 
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Т а б л и ц а 

Фиг . 1-4 . Hyol ithellus вр.  Фрагменты ра ковин ; 1 и 3 - х20 , 
2 и 4 - х.30 . Ре ка А лдан ,  левый берег ,  5 км выше устъя р .  Дъал
хах, обнажение "Дворцы" , Юдомская свита , 22-23 , 5  м от кровли . 

Фиг . 5 .  Chanc elloria вр . х.35 . Река А лда н ,  левый берег 5 км 
выше устъя р .Дъалхах, обнажение "Дворцы" . Юдомска я  свита ; 22-
23 , 5  м от кровли . 

Фиг . 6 .  ? Lobiochre a вр . х20 . Река Алдан , левый берег 5км 
выше устъя р .Дъа лхах,  обнажеиие "Дворцы" . Юдомска и свита , 22-
23 , 5 м от кровли . 

Фиг . 7 .  Hyol ithellus c f .  vl adimirovae Мiв в . Внеш�яя поверх
ность фра гмента ра ковины; х.30 . Река А лда н ,  правый берег Il км 
западнее пос . Угино ,  обнажение "Каменистая шивера " . Юдомская сви
та , 2I м от кровли . 

Фиг . 8 .  Hyol ithellus вр . Фраrмент раковины , х.30 . Река Ал
дан ,  правый бере г ,  П км западнее пос . Угин о ,  обнажение "Каме
ни стая шивера " .  Юд омская с вита , 21 м от  кровли . 

Фиг . 9 , ' ? Chancelloria sp.  Река Алда н ,  правый берег , 11 км 
западнее п о с . Угvто ,  обнажение "Камени стая шивера 11 . Юдомская сви
та , 2I м от кровли . 

Фиг . 10 ,  П .  Sachite s  cf.  s acc iformis Мевh. х.30 . Река Гы
ным , правый бере г ,  4 1tм выше устъя р .Ыа лбын . Юдомска я  свита , 21 
м от кровли . 

Фи г . 12 .  Ра ковина органи зма неясного система тиче ского по
ложени я ,  х30 . Река Гыным , правый бере г ,  4 км выше устъя р .Ыал
бын . Юдомская свита , 21  м от кровли . 

Фиг . I3 .  Anabariteв triвulcatus Mis s .  х30 . Река Гыным , ле
вый берег , устъе р . Ыа лбын . Юдомска я сви та ,  24 , 5  м от кровли . 

Фиг . 14.  Markue lia prima Valkov . х28 .  Истоки Сэлиндэ 
(прав ого прит ока р . Учур ) .  Ни зы пестроuве тной ( бердякитской )  
свиты , зона Spinul ithe c a  rotunda . 

Фиг . 15-17 . Markuelia se.cunda Valkov . х40 . Ре ка Алда н ,  
левый берег , 5 км выше устъя р .Дъалхах,  обнажение "Дворцы" . 
Ни зы пе строцветной свиты ,  зона Spinul ithec a Ьillingsi . 
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