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А.С.Гибшер, К.Л.Пак, В.Н.Чучко, В.И.Шибанов 

IIPОБJШ,Ш СТРАТИГРАФИИ ПОЗднЕГО ДОIШffiPИЯ И КЕШРИЯ 

САНГИЛЕНА (ТУВА) 

Нагорье Сангилен сложено в основном толщами докембрия и 

раннего палеозоя, метаморфизм которых варьирует от амфИБОЛИтов, 

гнейсов, мигматитов до практически неизмененных вулканогенных, 

терригенных и карбонатных отложений с сохранившимися палеонто

логическими остатками. ПерспективНblЙ на полезные ископаемые, 

интересный в отношении магматизма, метаморфизма и стратиграфии, 

прекрасно обнаженный регион привлека.п широкий круг самых разных 

специалистов хак научных, так и производственных организаций. 

он 6ыл полностью покрыт среднемасшта6ной геологической съемкой 

с последующим доизучением, сейчас ведется крупномасшта6ное гео

логическое картирование. И вполне естественно, что одним из ос

новных вопросов геологии Сангилена всегда 6ыли расчленение ог

ромного разреза докем6рия на свиты, установление их последова

тельности и взаимоотношений между со60Й, определение возраста. 

Сейчас существует около десятка вариантов схем стратигра

фического расчленения докембрия Сангилена (рис. 1). Одни вариан
ты являются итогом геологической съемки 6ольших площадей, дру

гие - результатом тематического изучения отдельных разрезов и 

участков, третьи - синтезе., личных на6Jnoдений и литературного 

(фондового) материала. и несмотря на то, что в 6ольшинстве ва

риантов используются одни и те же названия свит, точки зрения 

на их объем, последовательность, взаимоотношения и возраст 

весьма противоречивы. Эти противоречия стали причиной того, что 

один из наи6олее полнtа опорных разрезов докем6рия Тувы был ис

ключен из унифицированных стратиграфических схем позднего до

кем6рия Средней Си6ири, принятых МСК СССР (Решения ••• , 1983). 
Сравнение основных вариантов стратиграфической схемы до

кембрия Сзнrилена (см. рис. 1) показывает, что одной из наибо-

лее сложных проблем является проблема взаимоотношений Между 

местннм:и стратиграфическими подразделениями - свитами. Если в 

схеме А.В.Ильина и В.М.Моралева за 1957 год (Геология СССР, 
1966) несогласие установлено талько в основании чахыртойской 
ВУJIКaНогенной ТOJПЦИ, то В варианте А.Б.I'шщинrера (1979) прак

тически между всеми местными подразлелениями допускаются либо 

перерыв в оса,цконакоплении, либо несогласие. 
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Рис.1. Вариавты стратиграфической схемы Докем6рия и кем6рия на-

горья Санги.пен 

1 - xoвr~oMepaтu; 2 - известняки; 3 - доломитистые известняки; 

4 - доломиты; 5 - мраморы; 6 - ЭФliYзивы; 7 - тyqи.; 8 - кварц-

6иотитовне ~; 9 - .метаморфизовавнне от~ожения; 10 - терри

генные породы; 11 - находки археоциат; 12 - перерывы и Hecoг~

СИЯ; 13 - индексы свит. Индексы стратиграфических подразд~ениjC 

PR - протерозой; PR1 - нпвий, PR2 - средний; Sn - синий; R 
рифей: R1 - НИЖНИЙ, R2 - средний, Rз - верхний; V - венд; е

кем6риl, е1 - НИЖНИЙ. Свиты: ~a - тесхемская, mg - мугурская, 

сп - чи:нчи.пиrская, Ьр - хапсугская, Ы - 6aJIНI(тыгхемская, 6r
чартыская, nr - нарынская, nnr - НШtНенарынская, VDr - верхне

нарынсжая, tl - телъхемская. 8JIl - aймaRская, сЬ - чахыртойская, 
4 



ul - у.naнЭРГИВС1(8Jl, ре - пучухсхая, hd - хо,ца.пяхС1(8Jl, oz -
озерная, or - орухтугсхая, Ъel - 6e.пд!iPC1(8JI, k:h - кухемсхая, 

ak - акхеМС1(8Jl 

Новые давиые о ВЗWDIоотношевиях меад1 свитами пo.nyченв в 

1982 году совместRВМИ усилиями CO~OB Тувинской геолого

разведочной экспедиции и иrиr СО АН СССР. 

В последнее время в литературе пфшидось ~006щение о том, 

что на лево6ерezье р.Нарнв в бассейне его левых притоков - Мув

ГYC-COвдJ[e, ЭлР:, Xyp.nюt верхненарннсхая извесТWПtо:вая тOJIЩa не

согJIз.сно перехрн:вает Ralt lШZRенарннскую т().JIЩ1 чередовав:ия: хар-

60нaTRВX И терригевнвх пород, так и чисто терригеввую "с.павце-

вую" верхнечартысхуюИ To.mцy (I'mщинrер и др., 1979)&. Оно 
обосновывается, в первy.D очередь, несоответствием элементов 

за.пегaнu в перечимевннх выше тQJIЩaX. 

Проведевнне здесь специадьнне ра60ТЫ с детaльннu расчлене

нием толщ и ПРОCJ1еииванием по л8терали непосредственио во6на

zеRИЯX серии маркирующих п.пастов И пачек, размерами 0'1' 1-1,5 м 
до 15-30 м по мощности, ос06енио в приконтактовой зоне (рис.2), 
позВOJIJШТ СДeJI8.ть .цpyroe З8RJIl)чение. 

Во-первых, на участке пкного и северного склонов г. Uyвr,yc

дar (см. рис.2) на ПРОТJDtевии 2,5 IQI при ПOJIНой 06вazениости 

траССКРYIOТСЯ, сохраняя мощность, все марxиpyuцие ПJI8.сты и пачки 

:как верхов lШZRенарннской, так JI низов верхненарннскоl подсвит • 
Во-вторых, извес'J.'ВЮtИ 06еих подсвит совершенио идентИЧЕН 

темно-серые, от Ср8дне- до ТОRRОПJ1ИТ1l8.ТНХ, Me.JIlto-средаекрJlСТ8J1-

личесхие. Терригеивые породы под'сви~ также 6JпIзхи по составу' и 

:харахтеру строения: с той JIИIIIЬ разницей, что в верхней подсвие 

их гораздо Meвыlle и они 1laJI0мощнне (от 1 до 2,5 м) . В-третьих , 
06е тOJIЩИ имеют единую систему мe.JIltИX смадок и RJlJ!В8.Za (риС.2Ii). 

AвaJIоrичвaя картина на6Jmдaется и на северном 1Срн.пе хрупвой 8И

тИJtЛинЮrи С пOJIJUDl повторением 1t8.R маркеров, так и J@YI'ИX :ха

рахтеристlIIt. Приведеивые \l8RТЫ CIUDI8I>Т вопрос О неСОО'l~етствии 

элементов ЗaJfегавия мЕЦЦ1 lШZRенарннской и верхненарlШСКОЙ тOJ1-

• IaпсугсR8Я свита А.Б.Гввциигера и др. (1979) • 
.н Здесь и ИDе приведенн вазвания: свит из стратиграфичес

кой легендн среднеll8сшта6ной геологической coьelOOl (Кпьив, Мора
лев, 1957), введение новых свит оговаривается в ха.дом коикреТ-
вом случае. 5 
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Рис.2. Схематическая геологическая карта лево6ережья р.Нарнн' в бассейне р.Мунгус-Сондже 

1 - четвертичные отложения; 2 - светлые известняки с "петельчатой" текстурой; 3 - известняки 

с микрофиТOJШтами (маркирующий слой); 4 - карбонатные брекчии; 5 - чернне и темно-серые из

вестняки; 6 - известковистые гравелиты и конгломераты; 7 - песчsни'стые известняки; 8 - терри

генные CJIa!ЩЫ; 9 - ДИЗЪJOНltтивные нарушения; IO - стратиграфические :гра.ницы; П - система кли

важа (см. рис.2а); 12 - положение участков, изображенных на рис.2 а, 4, 5, 6. Индексы свит 

см. на рис.1 
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Рис.з. Схематичесхая геOJIоrичесRaЯ карта левобережья р. НарШl 

от р.Эmt до p.Ky-Хем 

1 - хварциови;цвне c.uaвцн; 2 - взвес'l'JШJtJl темво-серые С lfew
landia. ОСТ. усл. обозн. см. на рис. 1,2 

щами и дaDТ ВОЗМОЖНОСТЬ говорить не TOJIЬВO о согласном заиега

нии, но и О ~оатепенном переходе ме.ду ними. 

Соверпенно ИНОЙ результат по.пучается на другом учаСТRе -

водоразделе рек нарыв и Качп в бассейне рек Эmt, Xлwnt, Ба~ 

сака, Чинге-Iaйнp1шг (рис. з) при :картировании маркирущп з.пе

ментов верхненаРШlскоl и верхнечартыскоl подсвит. Здесь от ис

токов Чинге-Xaйыpnнг до верхнего течения р. аик в З8П8Д-северо-

западном направлении в зоне контакта двух тOJ2Щ срезаются lt8R 

маРIШPYJlЩИе пачки верхвенаPШlскоl ТОЛЩИ, так и реперные слои 

и пачки верхнечартыской толщи. В зоне контакта О'1'llечается ос-

лozвение внутренней структуры, СОnPOВoz.цaDIIIееся резXИII измене

нием з.пементов зan:егавия. Подобного рода взаимоотношения М0!'У'1' 

быть объяснены ТOJIько н.а.пичием дизы>ктиввогоo нарушения Между 

рассматриваемыми ТодЩаМИ. Этот вывод подтверждается тем, что 

? 



немного DlИее в истоках Барсака 11 Чивrе-IaIыpлыr достаточно 
чеnо картируется ОCJIожиенная ueJDtой с1t1Iадчатосты) сИШtПИИаль, 

выполненная в ядре извествяxauи верхненарынскоl подсвиты, а на 

крыжъих-чередованиеu известввхов и терригеиинх пород никиена

РШlСКОЙ тOJIЩИ. Б зове контакта соxpaшmтся все маРХИРУDЦiiе э.пе

менты, харахтервве д,JШ обеих тQJIЩ. 

Тaxиu образом, на левобережье р.НарШl от бассейна р. Мув

г.ус-Совдже до верховьев р . Эпх при детальных исследованиях уста

иаВПИJl8l)тся ноpua.пьине стратиграфические взaиuоотношения: M~ 

терригенно-харбонатной иижненарuвской и известНЯRОВОЙ верхнена
РШlскоl тaлщauи. 

PaCCMOТnJDI другой пример взаимоо'!'ношеИИЙ. При крупвомас

Ш'l'абной геолоrической съемке (1977-1982 гг . ) водоразделов рек 

Нарыв и Качих, Бamпt'!'Нг-Хем и Таргх геOJtогами "Нарнвской" пар

тии из состава нарннской свиты была вычленена толща CBeTJIUX 
маССИВIШX карбонатных пород С причyд,1lивымII текстурами внтsшyтых 

петель, полуколец , запятых, цепочек , Ш'l'PИХОВ и т.д., обуслов

~еиинх скоплением черного тонкодисперсного углеро~стого мате

рИала. Фигуриро:вaвmaa: среди геологов R8lt толща "петельчатых" 
известввхов , она ~aцyчиna в местной стратиграфаческой легенде 

название оруктyrской свиты вижвего кембр~. Б реЭУJIЬтате съем
КJI БНJIО YCTaR01!JIeHO, что тOJПЦВ. "петельчатых" иэвестНJЩОВ на до

статочво БOJIЬШОЙ площади контактирует с полями распространения 

то терригенно-карбонатlШX отложений ввzнечартнскоl и виzвена

рывскоl подсвит , то с терригенной верхнечартыской ИJIИ карбонат
ной верхне~рынкойй толщами. Б бассейне реки Мунгус-Совдже А.Б. 

Гинп;ивrером и др . (1979) в основании этой толщи бs.пa обнаружена 
пачка иэвестковистых песчаников, гравелитов . и мeJDtога.пеЧIШX 

конгломератов мощностью 2O~0 м, содеpzaщиx га.льку CBeTJIUX и 

темвнх иэвестВЯltов, СИJIИЦИJlИтов 11 ву.пкаиитов. Б Pllдe мест "вид

но, как к баэaJIЬНОЙ пачке подходят под углом (в отдельных слу

чаях почти перпендикулярно) слои ИИJ:ележащих известВЯltов нapын

СКОЙ свитн. , Ra.пичие здесь несогласия не внэнвает сомнения" СГин

цивгер и др., 1979, с. 106). 
Б реЗУJIЬтате дeTaJIЬHOГO геологического картирования с при

RПечеиием горных работ на участке водораздела р.Мyи:ryс-Сондже и 

* А.Б.Гинп;ивrером и др. (1979) толща отнесена к улавэр
rинскоl свите верхнего рифея. 
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ее левого притока получен ряд новых фактов, треБУЮЩИХ иного 

объяснения взаимоотношений ОРУКТУГСRОЙ свиты с подстилающей 

толщей нарынских известняков. Во-первых , установлено, что верх

няя часть разреза нарынской свиты здесь постепенно становитсн 

06.nомочноЙ. В ней ПOЯВJISП>ТСН сначала отдельные линзы ~ пласты 

песчаных и гравелитовых Mp60нaTвых пород среди Teмных CJIOистых 

известняков, а венчаетсн разрез 06.nомочноЙ пачкой, О которой 

ynоминалось выше. Во-вторых, непосредственно в обнажениях по 

каньонУ р. Мyнryc-Coндze (см. рис.2), а тaюItе на северных и IIЖ

ных склонах г. Opyктyг-Д;lг при тщательном прослеuвaнии пластов 

как известняков, так и 06.nомочных пород И определении характера 

мелкой складчатости выявлена единая система элементов зале~ания 

как нарынс:ких известняков, так и 06.nомочннх пачек , в том числе 

и самой верхней (рис. 4). В-третьих, Между "петельчатой" толщей 
оруктугской свиты и пачкой гравелитов и мелкогалечных конгломе

ратов обнарухеШl и про-

слeJtеШl на значительной 

площади расславцовamше 

терригенныe 

нистые породы, 

ТОНRозер

ширина 

выхода которых по прос

тиранию мевяетсн от 50 
до 500 м (см. рис . 2). 

Поэтому можно констати

ровать, что 06.nомочная 

пачка не являетсн ба

зальным элементом орук-

Рис . 4.Соотношение известНЛRОВ и обло-

мочных пород кровли нарынской свиты 

тугской (уланЭРГИНСRОЙ) свиты, так как тесно связана с 

ской свитой , И никакого углового несогласия в основании 

нарын

этой 

пачки нет . 

В-четвертых, несмотря на то, что большинство элементов за

легания оруктугсхой толщи здесь имеет достаточно Rp1Тыe углн 

падения ( порядка 50-700) при выдержанных восток-северо-восточ
ных npостираниях ( см . рис. 2), толща очень полого лежит на под

стилающих отложениях, так как местами, особенно на склонах ов

рагов, ее нижняя "граница" практически повторяет горизонтали 

рельефа (рис. 5). В-пятых, :внутри этой толщи удалось выделить и 

проследить маркирующую пачку МИItрофиТОJШтовых И темнш 06.no-
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В-З 
мочных известняков, которая на 

юг сменяется преимущественно 

массивными светлыми кар60натами, 

а на север - серыми, часто до 

темно-серых и плитчатых, 6рекчи

еви.цными иэвестНJПtaNИ с широко 

развитой вторичной доломитизаци-

ей. Оказалось, что эта пачка, 

Рис. 5. Положение '!Iодоmвы" 
орухтугской свиты относи

тельно рельефа местности 

согласуясь с элементами залега

ния, п~ресекает поле оруктугской 

свиты, не замыкаясь в казалось 

6ы очевидной центриклинали {см. 

рис. 2). 
и наконец, в 06нажениях 

1ЩOJIЬ DlНой :rpaницы (рис. 6) в "подошве" этой толщи достаточно 
отчетливо устанавливается тектоническая 6рекчия. она представ

ляет с060Й (см. рис. 6,а) нагромождение блоков известняков 

а 

crpaRтически всех раэновид

ност~й "петельчатой" толщи 
Рис.б. Дета-

размерами 0,5-1,5 м и, воз
.ли строеllШl 

"ПОДОШВЫ" 

оруктугской 

свиты 

а - тектони
ческая брек
чия; б
Me.дКOOCKOJIЬ
чатнй мат
рикс; в -
соотношение 
oБJIомков и 
матрикса 

можно, 6олее крупных,It8.R npa.-
ВИЛО, рассеченных трещинами, 

залеченными либо кальцитом, 

ли60 ДОЛОМИТОМ, имеющими уп

лощенную или 6лизкую к ОК

руглой форму с неровннми, но 

часто завальцованными края

ми. Помимо 6локов широко 

развит мелко?сколъчатый ма

териал песчано-гравийной 

размерности, примернс того 

же состава, что и блоки, 6ез 

It8.RоЙ-ли60 сортировки и об

работки (см. риС.6,6). ЭтОТ 

материал, сцементированный 

глинисто-иэвестковистой тон

козернистой массой, обычно заполняет пространство Между 6лоRaМИ, 

10 



а там, где они соприкасаются, он часто постепенно переходит в 

брекчию на контахте • Местами на6людается вдаВJIИВaНИе БJIоков в 

ОСКOJlЬчатую массу ( СМ. рис. б,в) , расс.панцевание и КJШВ8Z. 

с 

1 
ю 

~7 
r:::::la 
~ 

Ln,-!1 fO 

Ed(f 
[::..:.:Jg I ~--df2 

~( 
~ 

Рис.? Схематическая геологическая карта водораздела рек Срл-

6е.лдыр и Мал. IJyчyк в их истоках 

1 - терригенная толща тур6идитов; 2 - конгломераты "пучук

ские"; 3 - слои гравелитов; 4 - ЗОНЫ меланжа; 5 - дайки га6-

бро-диабазов; 6 - тела гранитоидов; ? - местонахождеliliЯ архе

оциат; 8 - четвертичные отложения; 9 - туфогенно-сланцевая 

толща; 10 - .известняки темно-серые, в том числе кремнистые и 

глинистые; 11 - известняки светлые массивные; 12 - отложения 

кремнистые. Индексы свит СМ. на рис.1 
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Перечисленные факты трудно 06ъяснить наличием углового не

согласия M~ толщами. Скорее, под06ные взаимоотношения связа

ны с ПОЛОГИМ надвигом . Тогда и почти горизонтальное залегание 

при крутых углах падения, и поведение маркирующей пачки микро

фитолитовнх известняков, и свое06разие тектонической 6рекчии в 

основании покрова находят свое 06ъяснение . 

Наи6олее показательным в этом отношении является район 

верховьев рек Со.п6елдыр и Мал . IJyчyк (рис. 7) , где в полностью 

06наженных стенках каров устанавливается ряд дополни'1'eJIышх 

фактов , подтверждающих существование в регионе крупных пологих 

надвигов. 

Так, в северо-западной стенке кара правого притока р. Мал. 

IJyчyк в его истоках установлено, что толща светлых массивных 

археоциатовых известняков 6елдырской свиты, по текстурным осо-

6енностЮI! очень близкая оруктугской - "петельчатой" свите, на

двинута 118 темные слоистые известШlXИ с археоциатами озерной 

свиты и перекрывающую ее терригенную толщу (рис. 8,а)*. В зоне 
нижнего контакта толщи светлых археоциатовых известняков наблю

дается как утыканиe (см. рис. 8,6) , так и прилегание слоев нк

желе.жащеЙ толщи (см. рис . 8,в), а также вдавливание отдельных 

блоков - .. отторженцев" известняков в терригенный дислоцироВ8Н
ШiЙ матрикс (см. рис. 8,г) . Сама терригенная толща настолько 

сильно деформирована, что представляет с060Й зону меланжа в ос

новании надвинутой толщи светлых известняков . 

В западной стенхе кара правого притока р.Сол6елдыр в его 

истоRax 11 на водоразделе с р. Мал. IIyчyк устанавливается пакет 

из четырех надвинутых друг на дРуга толщ (рис. 9,а). Самая ниж

няя из них - туфогенно-осадочная четко слоистая "СЛВJЩевая" 

толща относится 06ычно к верхнечартыской подсвите. на нее на

двинуты слоистые темные известШlXИ с археоциатами озерной сви

ты. Зона меланжа меЩ этими толщами мощностью до 250 м пред

ставляет с060Й мега6рекчию , состоящую из удлиненных 6локов как 

известняков, так и туфогенно-осадочных пород. Размеры блоков -
от первых метров до 30-50 м по ДJIИШIой оси. llaRлон зоны колеб-
лется в пределах 25-500 и имеет 06щую теНденцию падения на 

* Новве местные 6елдырская и озерная свиты кем6рия из ра-
60чей схемы Ю.И.Митинского, А.С.Гривина, А.Д.щенникова,см. рис. 1. 
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северо-запад . На

ходки археоциат 

Г.М . Владимирского 

и В.В.Во.пхова 

(1966) из линз 

известняков в 

tI СЛaJЩевоl" вер

ХН6чартнской 

(сол6елднрской) 

ТOJIЩе ПРОИСХО.Цliт, 

вероятно , из 30-

нн Мелаюка и по

этому заключение 

о нижнекем6рий

СКОМ возрасте 

верхнечар'rнской 

подсвиты ВРЯД ли 

можно считать 

правомоч&НМ . 

Толща СЛО

истых темных из

вестняков с пос

тепеннвм перехо

ДОМ, через чере

дование извест

няков, алевроли

тов, аргИJIJIИТОВ 

и кремнистых по

РОД, перекрыва

ется терригенно. 

ТOJIЩеЙ. В терри

генной ТOJIЩе в 

6ольшом Rоличе-

Рис. 8. Схематический геологический профиль 
по западной стенке кара в истоках р. Мал. 

Пучук и детали строения 

а - геологический профиль; 6 - контакт 

утыкания; в - контЩtТ прилегания; r - по

ложение тектонических отторженцев. 1 - ту

фогенно-сла.нцевая толща; 2 - меланж; 3 
тектоническая Meгa6pe~; 4 - известняки 

темно-серые; 5 - меланитизированная терри

генная толща; 6 - терригенная толща тур6и

дитов; 7 - светлые массивные карбонатные 

породы. Индексы свит см. на рис.I 

стве развиты песчано-эернистые тур6идиты (см.рис. 9,в), ПО гра

дационной сортировке обломочного материала которых, а также по 

срезанию подстилающих слойков (см. рис. 9,6) четко устанавлива
ется кровля и подошва пластов, а также залегание самой толщи на 

известняковой. 06е толщи осложненн как мелкой дисгармоничной 
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Рис. 9. СхематичесJtИЙ гео.погичесRИЙ профИJIЬ по запа.цвоЙ стенке 
кара в истоках р.Сол6елдыр и детали строения 

а - геологический профИJIЪ; 6,в - взаимоотношения тур6идита с 

градационной сортировкЬй обломочного материала с подстИJIaЮЩИМ 

осадком: ВЗJIaМЫВaНИе (6), срезание (в); г - трещины скалыва-

НИЯ. Ост. усл. обозн. см. на рис. 8 

смадчатостью дефо~ надвиrания, так и трещинами сRa.ЛШ!ЭJШЯ, 

создающими внешнее впечатление срезания слоев подошвой вышеле

жащей терриrенной толщи (см. рис. 9, г) • 
на западных смонах водораздела рек мал. lJyчyR и Со.п6елднр 

на ЭТУ толщу надвинута толща "пучукских" конrломератов ( см. 

рис.7)*. Последние представляют собой нагромождение обломков, 
глн6 и плит самых различных пород: светлых массивных археоциа-

товых известняков, темных слоистых известняков, песчаников , 

кремнистых пород, алевролитов, арГИJIЛИТОВ, белых :мраморов , не-

которые из них также содержат археоциаты (рис. 10,a). Размеры 

обломков от первых миллиметров до I,5-2 м, а отдельные плиты 

достиraIOт 15 М по ~инной оси И 3 м по мощности и представляют 

собой фрагменты терригенной ТОЛЩИ, в которой сохранились все 

структурные, текстурные и веществ'енные признаки (см. рис. IO,б). 

* IIyчyкская свита А.С.Хрипунова, Н.В.Рогова, I964 г. (Ро
гов, 1969). 
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Характерно , что огра

ничения облОМRов,глыб 

и плит четкие без Еа

кого-либо притирания, 

сланцеватости, текто

нического 6рекчирова

нил. Несмотря на '1'0, 
что В толще практиче

ски отсутствует Еа

кая-либо сортировка 

обломочного материала, 

тем не менее на6лDда

ется упорядоченность 

залегания крупнш: 

глыб и особенно ПЛИТ. 

ОНИ, RЭ.К правило, име

ют 06щую ориентировку 

ДJIИННЫX осей, а также, 

если отпрепарированы 

поверхности плит, то 

и этих поверхностей 

(см. рис. 10,б). По 

ним в конкретном об-

f5.и 

Рис. 10. фраг

менты строения 

пучукской о.лис-

тостромы 

нажении по правому борту р. Мал. llyчyR YC.Taнo:в.neHo o;~eнь поло

гое залегание "пучукских" конгломератов (аз. ' пад. 340-3600, уг
JШ 10-150, см. рис. 7). Интересно, что махроскопически в обна:а:е
киях практически невозможно установить цементирующего матрихса, 

все ПРОСТl'!iНс~во между крупными обломками заполнено более мел

кими. По особенностям строения эта толща близка олистостромовШ4 

образовав:ия:м (Соколов, 1977; Леонов, 1981 и др.) • 
Между терригенной и конгломератовой тQJIЩ8IIИ там же развита 

зона мe.naнжa, где блоки и 06.nоlOtИ пород ПУЧУКСRОЙ И терригеввой 

тOJIЩ претерпели дивамомет8МОрфиЗМ - слоистые породы в моках 

перемяты , Между блоками тектоничесltШl брекчия или paCCJI8.НЦo:вкa, 
блоки рассе'9ены к.nивaжНЮ4И трещинами и Т.д. I'ипсометрически . ВЫ

ше по очень пологой плоскости сместитe.nя нaдвинy'l'а толща мрамо

ров, ltО'1'ОРУЮ 06ычнo считают 6a.nшtтыгхемскоЙ свитой (см.рис.7), 

а на нее, в свою очередь, надвинута .:rолща темвш: ПJIИ'l'Чатых из-
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вестнлков озерной свиты, сменяющаяся вверх ПО разрезу терриген

ной толщей тур6идитов, аналогичной ПО составу и строению опи

санной выше (см. рис.?). 

По приведеННШI (шtтам еще рано делать заключение о мас-

штабах и всех формах проявления этого тектонического процесса, 

геологической структуре, направлении движения и т.Д., а тaIO!tе 

о стратиграфичес~ом положении той или иной толщи, слагающей от

дельнне wxастiПШ и.пи целые покровы. Несомненно другое - при ге

ологических исследованиях, в том числе крупномасштабной съемке 

И стратиграфических работах, необходимо учитывать наличие в ре

гионе ЭJIементов поRpoВНОЙ тектоники. С этим, по-видимому, СБЯ

зано увеличение количества местных свит и сообщений о несоглас

ных взаимоотношениях (см. рис.I). 

Одним из наиболее слоЖНliX вопросов стратиграфии Сангилена 

является определение места в разрезе вулканогенных образований 

чахнртойской СВИТЫ (см. рис.I). Ряд исследователей помещает ее 

вgше известняков нарынской свиты либо в качестве самостоятель

ного подразделения (Ильин, I958; Гmщинrер И др., I979) , либо 

как фацию в туфогенно-осадочном комплексе пучукской СВИТЫ ~eK

сандров И др., I974; Александров, 198I). Другие считают вуЛRa
Hoгeнныe образования составной частью верхнего сланцево-кар6о

натного комплекса, :включающего нарынскую свиту (Мальце;в, Меже

ловский, I967; АлТУХОВ, Смирнов, 1966). По данным крупномасш

табной геологической съемки складывается впечатление, что ча

хнртойские основные эqxpyзивы И туфы могут быть фациальными ана

логами терригенной толщи верхнечартнской подсвиты (тельхемсRЫЛ 

свита Ю. И. Митинского И др.), и ЯВJIЯЮТCJl более древними, чем на-

рынская карбонатная толща. 

Все эти допущения и варианты обусловлены в первую очередь 

тем, что вулканогенныe и вулканогенно-осадочные образования ча

хыртойской и постоянно С ней ассоциирующие известНЯRОВО-ДОЛОМИ

товне отложения уланэргинской свиты во всей прернвистой полосе 

развития от реК ЧахырТОЙ И Улан-Эрге, через бассейн рек Кундус 

,у Агаш до реки Эш, как правило, отделены от окружающих различ

НЫХ толщ тектоническими нарушениями. Нигде пока не удалось дос

таточно убедительно обосновать стратиграфические ИЛИ фациальные 

вза~100тношения этого KO~1eKca ни с чартыской, ни с нарынской, 

ни с балнктыгхемской, ни с какой-либо другой свитой. 
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Спецвфкчвос'rЬ состава, свl!зь с ЭТИМ Х0lШl8ХСОМ 'l'e.u гипер-
6азпов JI га66роидов, .пиие1Ьшй X8p81tT8P JI 60JlЫ118Я прФ'l'uениость 

(до 60 IQI) ПOJIЯ распространения, ивтеисJIВВ8Я с1t.1I8,ДЧ8'fОС'fЬ, 0-

рохо разВИ'1'SЙ 1t.ПВ8Jt И расc.mвцеваиие, 6о.пьшое !tа.пчество тех

~JUIЧесЮJX нарушений, ltp1'l'ble у!'.пJl па.цеВ1U[ и Т.Д., все ЭТО соз

,цает впечатл~ние, что здесь lIIi имеем Дмо с ивоl C'l'pyxтypвo

~Bol зовой. Впервые эта МЫCJ[Ь высJt8З8В8 Н.В.Роговым, хо

торкА еще в 1969 году вы.цanaж здесь линейную зову офиолитового 
ПOS:С8 (Рогов, Нихитчин, 1969) . 

Допущение о В8J1ИЧИИ струхтурно-фщимьma зои в позднем 

до!tем6рии-равнем пaJIеозое Сaвrкпева застaвnaет по-вовому по,цхо

.циь 1t решеШlJ) вопросов о ВЗ8JDЮO'l'ношеmшx местJWX стра'l'прафи
чесltИX по.цразДeJIевd - СВИТ, их объемах, ПJIО~ распростраве

В1U[, .l8.тера.львнх СВI!ЗJU: MeJtЦy со60й на стшtaX зон. 

РезOlИpУЯ ИЗJlожениый мaTepll8.ll, следует еще раз по.цчер1tВYть, 

что острота проблемы взаимоотношений и последова'l'e.uьности мест

ВIП стратиграфичес1tП подраЗДeJIевd Савг:идева усугу6JIяется ва

JПAИем ПО1tРОВНОЙ те1tтоЮllШ, масштабн пpoяв.!Iевия 1tОТОРОЙ по1t8 

e~e трудно оценить. 

В перцую очередь ЭТ9 хаС8ется СОО'l'ношевия отложений палеон

то.погически охзрахтеризоваввого 1tем6рия, развпого В основном 

В 6ассейнах рех БoJx., мал. IIyчyx и С0JI6е.цЦщ> , с тOJIЩ8МИ поз,цве
го ДО!tем6рJlЯ. Во-вторых, бо.пее неопредe.uеВВЮI становится стра

тиграфическое пo.nozение нapwвcxol сви'l'ы, самой древней хар6о

ватвой ТOJIЩИ, содеpzaщей ОС'l'аТ1tИ микрофитOJ1И'1'ов и невландиевой 

проблемаТИltИ, ва основании хоторых oДВII иссЛедователи считают 
ее .среднерифеЙС1tОЙ (Мальцев, Меаe.uовC1tИЙ, 1967; l'Iuщивrер и др •• 
19'19), ~e веНДС1tОЙ (Але1tсандров и др., 1974; Але1tсандров, 
1981), тЗlt Rl:iК нея:сно, что З8JIегает выше наРЫНС1tой свитн и чем 
представлен интервaJI, отделяющий ее от 1tембрик. палеонтологиче

ские даниые, хоторне с~ествуют сейчас по докембрию Сангилена 
(Мальцев, Меаe.uовсЮIЙ, 1967; AJIe1tcaццpoB и др., 19'14; Степанова, 
1981; I'ивц".ввrер и др., 197~ и др.), нaCTOJIЬ1tO бедвн и противо

речивн, что ВJЩЦ ли смогут внести 1t8ltИе-ли60 1tоррехтивв. Поэто

му решение этих вопросов ЯВШiется сейчас, пoжa.лyl, одной из ос

новвнх задач региоВ8J1ЬНОЙ СТр8'l'иrpaфи:и. 

Тесно связан с этой задачей и вопрос о стратиграфичес1tом 

положении чахнртОЙС1tОЙ и УJI8НэргинсltОЙ СВИТ, J[ здесь одв.оl из 
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предпосылок решения является допущение о В8ЛИЧИИ в регионе 

cTpyxтypHo~ьвых зон. 

В З8RЛЮчевие хо~anось бы по6жагодарить Ю.И.МиТИНСRОГО, 

А.А.ГривИRa, А.Д.щеНВJlltовз, В.П.КОВ8Jlевича - сотwДШlJtов Тувин

ской ГРЭ за большую помощь при ПOJIевwc исследованиях и критиче

ские замечания при обсу.девии подучевиых результатов. 
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П.А.Рощектаев, Ю.П.Катюха, А.М.РОгачев 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СТРАТИГРАФИИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 
BOCT01.ffiOfO САЯНА 

Юго-восточная: часть Восточного Сална (рис.I), несмотря на 

,Jr.IIИтельную историю изучениs:, до настоящего времени не имеет ус

тоявшейся схемЫ стратиграфии позднего докембрия и раннего пале

озоя. В СВl!зи с этим одни исследователи относят регион R 6aйRa

лидам (Шатский, I964; Салоп, 1967; Арсентьев, 1965; Додин,1979), 
а другие к ка.педоНИдам (llaвловсRИЙ, I956; Беличевко, 1977, 1983; 
Бутов, 1980). 

В последнее время работами Ю.П.Вутова и авторов настоящей 

статьи значительно расширена география находок и групповой сос-

тав окаменелостей в развитых здесь отложениях, позволившая 
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Рис.1. МеСТОПOJIааение района ра60Т 

сущес'!венно уточнить стратиграфию, историю развития JI c~тy

ру региона. Основой новых стратиграфич:есRИX построений CJ1YЮ['! 

палеОНТOJIогич:еский материад, со6ранный в 1973-1981 rr. Опреде

ления оргавич:есRИX оста'!хов ВJШOJПDIUIИ: С'!poIIIaТOJIИтов -Т .A.ДOJIЬ
ВИIt (ВостСи6НИИIТиМС); михрофИТOJIJIтов и ВОДОРОCJIей с 060со6.пен-
ныII слоевцем - Т .Н. ТитореИRО (ИГУ), г .А.Воронцова tишп JI 

В.А.JIyч:ивив.a ШГиГ СО АН СССР); фоpaюmвфeр - О.В.Щерев (ИГиI' 
СО АН СССР); археоциат - Ю.И.Воронив (ПИН АН СССР); Jtораллов-

Ю.И.Тесахов (иrиr СО A1:i СССР), IIШ8ВОJt - И.П.Морозова (IIИН АН 

СССР) и К.Н. ВoJпtова (иrиr СО АН СССР); хитивозой И I'paП'fOJIИтов 

- А.М.Обут и Н.М.3аCJIaВCXШl (ИГИГ СО АН СССР); расти6JIЪИНХ ос

татков сагавсalpСRОЙ свиты - С.В.МеЙен (ГИН АН СССР). А.К.Щего

JIeB и Ф.А.СтаниславсКИЙ (ИГН АН УССР). При ИСПOJIьзоВ8ИIIИ мате
риадов по палеон'fОЛОГИИ других исследователей в статье сделаны 

соотве'!с'!вующие ССЫJIRИ. 

Юго-восточная часть Восточного Саява традиционно делится 

на 'fPИ Jtpymше ctpyxtypho-фоJМЩИОJDJUе зоны (Митрофанов и др., 

1964), в СТРУХТУРНОМ плаве представпнющие со601 два относит6JIЪ
но ItPYПИIiX свшtlIИВория - ОкивсЮIЙ и КпьЧИРСЮIЙ (соответствевво 

ОкивсXWl и КитойсJt8S1 зовы). разделеввнх Гаргаво-БутyrOJIЬС1tИМ 

авТИItПиворием (Гаргавская: зона) '. 06щее простиравие структур 
Су'6широ'!ное до северо-вос'!очного. Граиицвми выделеввнх ЗОН слу

жат две полосы гипе:р6азИ'1'ОВ и га66роидов (рис.2), соответствую-
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щие ТIШИЧНОЙ офиолитовой ассоЦ2:ВЦИИ . Серпентииитовый 1Iе.павж и 
общее погружение пластовых тел офиолитов в. сторону СИВRдИВори

ев под более ыo.no,цнe осадочнне 06разования позвOJIИJlИ определить 

эти rpaRИЦI:I ltalt зоны рифеЙ-нижвепа.пеозоЙского надвига. 

Кazдая из выделенввх струхтурно-формациоиннх зон имеет 

свои индивидуальные черты строения разреза. В Китойской И ORин

ской зонах это рифей-девонские отложения, в Гарганской - архей

нижнепротерозойские, рифей-вендские (?) и нерасчлененныe венд

палеозойские. Строение архей-нижнепротерозойского комплекса в 

статье ~e рассматривается . 

А. Верхний протерозой 

Отложения верхнего протерозоя, по прежним представлениям, 

играли господствующую роль в юго-восточной части Восточного Ca~ 

яна. В настоящее время значительная их часть :в связи с новыми 
находками органических остатков отнесена к раннему-среднему па

леозою. 

1. Гарганская зона 

Карбонатные отложения, ПРИIIШШЮЩИе к архей-нижвепротеро-

зойской Гарганской глыбе с запада, в 1948 г. 6ыли 060соблены 

Н .И.ФоМИНШ4 в гаргавскую свиту. Позже В.П.Арсентьев и Ф.К. 

Вo.IпtОЛaRОВ (1964) в состав этого стратиграфического подразделе

ния :включили кар60натные порода p.MoнrOM и лево6ереzъs: р. Хорё, 

а свиту , уже в новом 06ъеме, переимено:вали в МОНГОDIИНскую. 

А.Л.ДоДИВШ4 в 1971 (ORинсltИЙ и ИйсltИЙ стратиграфические разре
зы ••• , 1971) году вся толща осадочных пород, начиная от Гарган
ской глы6ы до устья Хорё, 6ыла переведена в ранг монгоmинской 

серии , рифейсltИЙ возраст которой опреде.пялся по строматOJIИ'l'ВМ. 

В приустьевой части р.Гарган, по правому 60РТУ дOJIИИЫ в 

отложениях, близких гаргавской свите монгошивской серии, по 

А.Л.Додину и др., Ю.П.КаТlIXоЙ 06варужевы палеозоlСIШе органиче-

ские остатки, что позволило 060со6ить эту толщу и считать ее 

нерасчлененннм палеозоем Гаргавской ЗОНЫ. 

Таким 06разом, из всего IIОНГОШИНСКОГО подразделения к ри

фею можно отнести JПIПIЬ кремнисто-кар60ватную толщу. непосредст

венно примыкаощую к Гаргавсхой глы6е. К рифею в этой структур-

но-формационной зоне относится и сланцевая ильчирская свита, 

согласно перекрывающая монгоmинские известНЯltИ. 
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Монгomиисхая свита в нашем понимаиии 06ъединлет метаморфи

зо:ваннне креМНИС'l'о-кар60на'l'нне породы реК Иркут, КИтой, Урик, 

Ока, которые непрернвной полосой шириной 1-3 км "o6JIe1t8J)T" Гар
гавсвую глы6у. Эти отложения с угловым несогласием налегают не

посредствевво на гнейсограниты Гарганской глыбы. Раввепротеро

зойские породы в6лизи контакта преврвщенн в дресвявики, состоя

щие из угловатыХ оОломков гнейсогранитов; выше залегают аркозо

·вые конгломераты, гравелиты, а затем песчаники, которые вверх 

по разрезу перехоДllТ в кар60натнне породы. 

В составе монгоmинской СВИ!Ы преобладают полосчатые, мра-

моризованвве извествяхи, содержащие строматолитовые 6иогермы, 

сложеввые Conophyton cylindricum (Masl.), С. gargan!cum Kor., 
Collumnacollenia punctata Kor. (Окинский И Ийский стратиграфи

ческие разрезы ••• , 1971). Отмечаются прослои карбонатЮiX брек

ЧИЙ, славцев и кварцитов. Фaциa.nьные изменения, при удалении от 

Гаргавской глыбы, особенно резко выражены В верхней части свиты, 

где отдельные rоризонты кар601ШТВЫХ пород через слцдистые раз

liOСТИ смешmтся CJIЮдисто-кар60натнша:а, углеродистo-cJIJЩИСТО

кварцевыми CJIa1ЩaМИ или кваРIJ.итами. Мощность сВИТы варьирует от 

300 м (В центральной части г.шбы) до lOUO м tпо ее периферии). 
Ильчирсхая свита ( В.Н.Лодочников, 1941) объединяет песча

HO-c.дaIЩево-кар60натнне отложения верхнего течения р. Иркут, 

ПРИМIiК8IIЩИе с северо-запада R оз. Ильчир и протягиващиеся на 

северо-восток. К илъчирской свите относятся также сланцы бас

сейна рек УJIЗЫТН, Самарты и верховьев Аp.лшt-Гола, образующие 

полосу M~ выходами I'иnер6азитов и карбонатных пород монго

шинской свиты (см. рис.2). в бассейне Гаргана и оки в ильчир

CRyl) свиту нами ВItЛЮчены сланцы и песчаники, прослеживающиеся 
от оз.Урунге-Нур до верховьев Гаргана и Улзыты. 

Свита сложена XJIорит-серицитоВШllИ, углисто-кремнистыми 

сланцами и ПOJIИМИК"овыми метапесчаниками ; местами отмечаются 
метаэффузивы основного состава, их туфы и маломощные горизонты 

черных известняков и доломитов. Gостаэ свиты ДОЭDЛЬНО резуn ме

няется по латерали. Мощность свиты - 600-1000 м. 
Прямые данные о возрасте свиты отсутствуют, но cyДll ПО то

му, что ВЫПlе развиты отложения забитской свити (рис.3), основ

ная часть ее, по-видимому, относится R рифе~ И венду. Не исRЛD
чен и более молодой возраст верхней ~асти илъчирской свиты. 
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2. OJcинCRaSl и КИтойсR8Я зонн 

Разрез верхнего протерозоя Окинской и КИтойской зон начи

нается офиOJIИтовой ассоциацией, в которую кроме rиnерОазитов и 
интрузивннх пород основного состава входят основнне эффуЗИВЫ,ИХ 

тyфl, тyqфtты И чернне углеродисто-кремнистыe Maнцbl. ПОCJIедние 

завершают офиOJIИтовую серию и являются перехо~ звеном от нее 

к ВiIПIе.пежащим ТOJПЦам, CJI8Гаццим Окинс:кУю и КИтойскую зонн. Не
смотря на CJIOЖНblЙ характер взаимоотношений осадочных и вулкано

генно-осадочннх отложений с интрузивннми породами, переходвый 

комплекс может быть обособлен в качестве самостоятельной оспин

ской свиты' которая уверенно выд.n:яется JJИJПЪ в Китойской зоне. 

Возмоzным аналогом оспинской свиты в Окинской зоне, по нашему 

мнению , могут 6ыть кремнистые и углеродисто-гливистне пороДli 

ди6инской свитЬ1 (Стратиграфия ••• , 1968) Ди6и-БоRСОНС:КОГО водо

раздела, пространственно тяготеющие к выходам гипер6азитов. 

ОсDИНСкаа свита выделена М.Ф.ШестоП8JIОВНМ и А.С.Ивановым 

в 1939 г. (дурье, Обручев, 1952). Опорвнй разрез свиты находит
ся в верхнем течении р.ОнОТ8 (ОсПЬ1), где мощность ее достигает 

1500 м. Распространение свиты показано на рис.2. 
ншшяя часть её мО&ена переCJI8ИВ8ПЦИМИСЯ метаэффузива

ми основного состава, туфами и туЧфитauи, обычно превращенннми 

в зеленне метамоИ>ичес:кие сланцы. Присутствуют подymечвыe лавы. 

В верхней части ее преобладают чернне углеродисто-:креМНИСТЬ1е 

M8ВЦJi. 

БезШIIШВ8Я ТOJ!Ща в пределах Китойской зонн с ра3МЬ1ВОм пе

рекрывает оспинскую свиту. В составе ее преобладают пестроцвет-

ные aJIевролиты и ~OBыe песчави:ки, в типовом выражении 

развитые в НИ1tНем течении р.Борто-гOJI (приток ГОp.lIЬ1К-ГOJlа). При 
картировании ее ВRJlЮЧaJIИ в состав 6арунго.пъСRОЙ свиты (Арсентьев, 

ВOJПtOJIaRОВ, 1964), но специфический состав безымянной тOJПЦИ и 

то, что она, lC81t 6НJIO установ.пено ю.ф.ии>емовыN, эa.nегает под 

горпыкской свитой (см. ниже), заСТaвJIЯет обособить ее в качест

ве самостоятельного стратиграфического подразделения (см.рис.2, 

3). 
В составе ТOJIЩИ ВJi,Цemmrся две пачки. НПВIlЯ из них - кон

гломерато-песчанО-CJIaВЦе:вая. Га.пька RоШ'.помератов представлена 

6е.пыми и сершm известШПШIOI, гвейC8lOl, кварцитами, диабазами, 

метаэффуЗJtВaJlИ, граводиоритами и ПЛ8ГИогравитauи. Цемент - кар-
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боиат-хлоритового состава, местами с прDfесыI yrJlеродистого Шl

терll8JIЗ. ПOJIJ!llEtтовые песч8ВИ1tИ и с.павцн, переМ81П\8nqиеся с 

RоиrJ1омератами, Dlеl)Т JDUlОВIlЙ, вишнеВllЙ IIJD[ ярхо-зе.в:еiIWЙ цвет. 

Вер:хшш П8Чlt8 моа:еиа песчamпtalШ, в 06JIоJЮЧВОЙ части хоторых 

прео6nадает кварц. Мощность безнманной толщи достиrает I200 М. 
Все сведеииа о возрасте ОСПИНСRОЙ свиты И безымявной T~ СВО

дя:тся R тому, что ПОCJIедвяя из ни с размывом переКРШjl8ется 
венд-кем6рийской ГО:pJIЫRской свитой (см. в:иzе). в Oюmской зоне, 

по Н8IIIIIМ представлениям, ЭТJIМ подразде.пениям одвовозраства сар

хойсlt8ll свиа. 

Сащоlской свитой (Ильина, I958) бliJl8 иазвава ВНде.в:евиая 

ранее (ТИтов, Алексеева, I947) в бассейне р.Сархоя :краСllоцвет
вал ВУJIRaВоreвная свита кембрия. Первоначапьно ее хартиро:ва.ли 

TOJIЬKO в Боксон-Сархойском районе. В ПOCJIеднее врема ю.п. Ка'1'Ю

ХОЙ И А.М.Рогачевым свиа выделена и на северном крыле Oюmско

го синклинория по р.Сорок. 

В Боксон-Сархойском районе свита CJIожеиа (Oюmсш и Ий

СRИЙ стратиrpaфичесuе разрезы ••• ' I97I) вy.mt8ВIITaмн кислого и 

основного состава (хварцевне поpфиpu, кератофиры и диабазы, их 

тyфi и туфоконг.помераты), КОШ'J1омератами,гравeJIИтами, песчани

хами, слmщaми и аРГИJIJIИтmm. д,Iш нее Х8рак'1'ервы пестрая и рез

хая фа:циа.пьвая изменчивость по .патеpaJIИ. По .певобеpeJtы) р.Сорок 

(водораздел Балюты и Дархиты) среди доломитов боксонской серии 

в ядрах антиклиналей обнazaются фе.пьзитн, фе.пЬЗИ'1'-поrФИРЫ, д8ЦИ

'l'овне и липаритовые поrФиры, их туфы и тyфo.пami, реже туфы диа

базового состава и эруптиввые брекчии. от доломитов боксонской 

серии их отде.ляи преимущественно терриrенвые породы - песЧ8НИltИ 

и алевролиты. 

В поле сархойских вулканитов удается реконструировать вес

колько вулканических построек, часть которых связана, по-види

мому, С Урyиrенурской ROJIЬцевой структурой. Мощность ву.пкано-

генно-осадочных отложений сархойской свиты достигает IOOO -
I500 м. Там, где она сложена преимущественно терриrенннми поро
дамн, ее мощность сокращается до 300-500 М. на отде.пьшп: участ
ках она Вl:IRJIИНИВ8ется, с чем, по-ви,цимому, В бассейне р. у лзыты 

связ&Во залегание 60КСОВС1tИX доломитов непосредственно на поро

дах офиолитовой ассоциации. 
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Верхнерифейский-вевдский (?) возраст сархойской свиты оп

ределяется тем. что она перекрнвается ф3увистичес:п охарактери

зованной 60КСОНСКОЙ серией (см. ниже). 

Ю.П.Буто:вwм на .ецуречьв Ди6и и БуJ1ЭГЭ-ГOJIа в породах,на-

ПОМЮl8JЦИX сархоlскую свиту. 06наружены 060со6.пении KOJIOвd 

IIIII8НOK рода CeraJILopora (Бутов, Морозова, 1982) . Если это так, 

то в сархойскую свиту здесь ОRПI60Ч:ИО ВRJШЧaI)тся сходные по сос

таву, но гораздо 60J1ee М0J10дые от.пожеШlli. 

Б. Веpxвиl протерозой - ниud па.иеозоЙ 

Этому стратиграфическому уровнЮ в Окивской зоне соответст

вует 60ксонсlt8Я серия, а в Ипьчирской - горлыксхая свита. 

Боксонскав серия в пос.педнее время ю.п.Бу'!овыII' Б.А.Да.пма

ToвыII (1977) и авторами настоящей статьи стап8 в~еляться и за 

преде.пами Боксон-Сархойского и УхагOJ1ьского районов - на обоих 
кры.nьяx Oюmского сИJПtJШНория (6ассейны рек У.пзwта, Урп, БoJI. 

Белая, Хайт и аха). в составе серии вщe.шmтся за6итCJUUl, 1'8-

6инзуртивсRaЯ, XYUPТ8Йскав, вюргатlIВСкав и ПlТенсlt8Я свиты 

(ьутов И др., 1979). 
386итсlt8Я свита на подстилающей сархойской за.пегает травс

грессивво (р. Iоlто-Боксон), участlt8IIИ с иезнач:итeJ1ьвыII уг.повым 

иесогласием и JIИНЗами конгломератов (р. Боксон) • в стратотJПIИ-
ческой местности за6итсlt8Я свита подразделяется на три пачки. 

НпвI:Jю (300-800 м) - серые и темно-серые ДOJ[омитw с проCJ1OJOO1 

карбонатных 6реnd и гравeJIИтов; сред1ШJ) - (80-100 м) - фос
фвтсоде188ЩИ8, ltOСОCJIоистне, ДOJIОliИтовые песч:авики и ДOJIОПТIi 

с прос.паями гравептов и горизонтами .. 6в.иозервистwx" фосфоритов; 
веpxвIШ (150-200.) - темио-серые, кpeМВJ[cтwe ДOJIоП'l'Ii с ~c
J1ОЯМИ известВЯltов и мергелевJДВblМИ породами в кровле. 

Свита охарактеризована DДОМСltИМ комплексом михрофиТOJIИтов 

(Бутов И др., I979). В бассейне р. БоltСОН IIИZНЯЯ подфосфорито-
вая: пачка охарактеризована ИахоДItaIIИ МJIltPOФИТOJIИтов, миогие 

формы которых ВXOДlIT В состав верхнерифейского (чеИЧJIВСКОГО) 

кor.m.пекса (А.пексеев, 1976; ia6ин. Степанова, 19746). 
В пределах DEПого крш.rа Oюmс1tого сИН1tПJlВорu из за6итсltИX 

Jt0J100TOB Ю.П.Катша по пра.:ео6ереш.ю ДOJIШШ руч. ОндOJIЬтой (при
ТОХ УJlзаты) с06рал WlXPофИТOJIИы Vesicularites o-r. siшрlaris 
Yaksch., V.bothrydiof'ormis (Krasnop.) ЮДОIIIСКОГО ltОМПJ1еRС8. а 

25 



таае переХРИСТ8JLПЗовашmе ФОI*Н из группн Radiosus. 
на северном хркже Окивсхого сивкжквораа х за6итсхой свате 

IIOUО относиь JtOJIOIOlTOB~ тOПIY cpe.v;вero течеюш р. Сорох, под

CTU8DVJ) храсноцвеorвнй "60хсиоподо6внй" горизонт и содеP1ESЩYЮ 
6рехчп с об.иOlOWOl моиофоcфiта (Р 205 до 6,82%). 

Та6J1ИЗlJ?ТИВСX8R свита (84O-I200 м) в 6~ccelвe р. Боксон 
залегает с переРНВОII на за6итскоl. В основании ее местами 060-
собжя8'l'CJI гориsонт 60ItСИТОВ. Свита сложена светJIШIИ uaссивНШIИ 

ДШ0llИ8IOI с ПРОCJ1ОЯМИ Teuнo-cepыx стромаТOJIИовнх. opraвoreDo

об.lомочma: JtOJIOIOlTOB и IIЗвестияхов. В впие! части ее присутст
вуи прослои пестроцве'l'НЫХ мерге.пеЙ, ГJDIВИСТО-aJIевро.пиовнх и 

УГ.1lе~СТо-г.DJDtС'f1lX CJ18ВЦeB. 

В Бохсон-Сархойс&ом районе виzвяя часть та6ИВЗУРТИВСRО! 

СВИ'JI со.и;еpп'l' IOПtpOфИOJIИТН IY (D,ЦOMcxoro) ХОlIJШехса t Бj"rОВ и 

др., I9~). В.И.A.nехсеевнм отсцца опреде.иевн строматOJIИТЫ: Во

хоniа grac1l1s Kor., Соlluшnaеrасtа elongata Kor., Colleniella 
hea1cher1ca Kor. Верхняя часть СВИТН охарахтеризовава типичнн-

101 .ц.па впиего хем6рИII IIIИXpOфитW[Итами и ВОДОРОCJШМИ tJa6ив, 
Степавова, I974a). 

на авом ltpВJ1e Охвисхого сИВ1t.ПИВория:, та6ивзуртивсxas: сви

та по 60ХСИТОВОМУ горизонту и sамещающей его пачке храсноцве'l'

ннх ДOJIОМ1lтов С прослosми JIВJ10BНX мерге.пеЙ, с.павцев и 8JIJIИТов 

(.il2Оз до 20,4-36,0%, RpeWlевый MO.цyJlЬ 2,8-3,7) ПРОCJIеиева в 

6accelвe рех У.пЗНТН и Урпа. Ни:uIIIi часть (450-620 м) разреза 
СВИТН r.oдecJ, предстаВJIева серJDIИ ДOJIОМИ'1'8IIИ, пе:реc.пaивa.J)ЩИМИCJI С 

темно-сернми г.пивистнми, оргавогевво-о6JIомочвнми, 6рехчиеви,цин

ми и микрофитanитовнми разновидностями. Присутствуют горизонты 

(2-3 11) фосфатных ДOJIОМИ'1'ОВ И ДOJIОМИТОВНХ фосфоритов (Р205 - / 
6.69-8,1%). Встречены ltJ1YIIНВe С'1'0JI6чатые стромаТW[ИТН: Cono-
phyton Masl., Jurusan1a (?) cr. judoш1са Кош. и.цр. Миltpoфnoо
.D'!'Ii пре.и;ставпевн IIДОМСЮOlJl формами: О sagia nim1a Z. Zhur. , 
O.cort1cosa Nar., Ves1cularites bothrydiorormis (Кrasnop.) , 

V. rectus Z. Zhur., V. eno.rmis Z. Zhur., Ambigolamella1ius horridus 
Z.Zhur., Volvatella zonal1s Nar., V.vadosa Z.Zhur., Nubecula
rites ар., Verm.iculites ар. Верхняя часть свиты (до 550 11) -
дOJIОМИТН серне, мест8IIИ строuaТOJ1Итовые, с ПРОCJIОЯМИ пестро-

цветных мерге.пеЙ, красноцветннх хоигло6рехчий и пачкой (до 

I30 11) П8ремаивsпцихса кваРЦ-XJlОР!l'f-серицитовнх с.лавцев, пес-
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чaJDПtОВ, JlUOВRX аи8Вpo.п:JI'l'ОВ и тyфoaJIе:вро.7П!'1'ОВ. В ВОЖOIIВ8 паЧЮ! 

ПРИОУ'1'о'fВ1l)'l' хрупвне (20-30 ом) р8Зо6щеиине 1'8J[blUI дOJlОМИОВ J1 
о:катанвне 0БJIOМD ВНlllеописаввнх пеочаивов и а.певpo.п:JI'I'ОВ. Орга

ШlЧеспе OO'l'a'l'IU[ в дOJlOU'l'U преДО'l'8JIJ[евн IIПpOфИ'!'QIJI'!'8IOI: 08а

g1a cort1coea Bar., Vea1cular11iea loba1ius Re11il., У. concre1ius 
Z.Zhur., У. cf. consus1ius Yaksch. ,Ambigolame11atus horr1d1ls 

Z.Zhur~, CoDtert .. ~aens1a II.S1iep., Bubecular1tea punc1ia1ius 
Re11il., N.problelllВ.1i1cU8 lIаа1 ., водоpoc.ull8 Renalc1e ар ., В. ех 

gr.po11Jnorphus lIаа1., Ер1рЦrtOn ар., Proaulopora (1) ер., а '1'8К
же о<1пOllК8llИ Нyol1thes ( ?) ар. и СПП1JI8IIК 1"1боJt Pro1ioepoIlg1a 
(7) (опреде.пепе Т.Н.ТИоревхо) . из oorpolla'l'OJIК'l'OB опреже.а:еШl 

S1ira1i1fera ар., Вохоniа (7) gracll1s Кor. 

на оеверном xpн.ne OюDIОRОГО сJIВUDОРJШ, в бассеlве р. Со

ров: , 'l'а6ИВЗYP'l'ИВСJtaII oВ1l'l'a по JIИ'l'OJIОrп сходна с ее 8В8.IOraмк » 
бассейне р.1JlЗ8ТU. Здесь в оововавп свин TaRJte ПРJ1СУ'1'С'1'1lJе'l' 

горизов'l' xpacBoцвeTВWX доломитов и аллитов, выше в:оторого в 

разрезе намечается нехоторое прео6дадан-е водорослевых дOJlОМИ

'l'OВВX извесТЮПtов, уве.пичепе мощностеl пачеR оргавоreвио-о6дО

мочma:, 6рехчиеви.цша J1 фосф1'l'осодеpzaщиx (до 6,4% Р205) Жo.IО
МИ'1'ОВ. С'l'ромаТOJIИ'!о:вые 6иогеpмьt JDlеи огравичеШiое распрос'rp8-

иепе и 06разовaнu Linвlla cf. всЬuшak Doln1k. 

на водораздuе реlt Бо.и. Белая Jt Хайт свита прежо~еВ8 
МОВО'l'оввоl '1'O.I1IЦcl серых, массJlВВlП Жo.Iомитов. В БО-lOU м иuе 

ltpoвп св.тв устаиов:аев прослоl III!IКpOфиТOJIJIтоВIП дOJlOllll'l'ОВ С 

Nubecular11ies ca1iagraphus Re11i1. 

ПрО8,J1;еиине I18териа.пв поIta3JD811'1', Ч'l'О ВDIWI чаоть та6п-

зуртпсltоl ови'!'R, T8.lt же J в:ах • В ее стратотипичеоJtOм районе . 

содеро'1' мпрофи'l'OJlИТU П (щОмсltого) ItОlШJIеR08, а верюшя В8-
рццу С JШIИ - виивеRем6рdспе ФОJIIН ]( ВО,Jl;орос.п. По смеве IТП 
ROIIПJlеltСОВ IШМII здеоь ПРОВОдn'ся rP8JDIЦa lI8QY вецом • хем6р](

ем. При прослеJt1lВ8IJП 8'l'ОГО ру6eJtЭ. в пре,Jl;eJIU DПого xpua 
Ов:ивского синкливорив его условно макво совместJ1'1'Ь с освоВ8КК

ем ГОРВЗОВ'l'а ДOJlОIIII'1'ОВЫХ ltОВГJI06реxчиl С тeJtс'1'1P8llИ мyn.eвыx 

потоков, ltоторIiЙ р8ЗВJ1'1' в 400-450 м ВblIIIe 08за.п.воl "кpaCBOцвe'l'-
Bol" пачu: 'l'а6](взУР'l'](ВСRоl свитu. T8JtJDI 06разом, IIШIU~ 

чаС'l'ь OВ1lT,W мощностью 600-800 м, ВК.IШчaDQ8Я 08I0Il жреввиl ROIIП-
.хекс кем6рdсltП OR8IIIeB8Jloc'l'el - aвa6apJ1'1'.w, ПOJlКП, CIDtltyJIН 

ry601t, вожорос.п И е.JtJ1ИИqШlе apxeoЦК8ТU ПJIохоl coxpaнвOC'l'J1 (Бr-
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тов И .Jф •• 1979). ,цо.лжва соответствовать визам кем6р:вя. 
Xy!вptalс1t8Я СВИ'l'а в Боксонском palоне слаиена монотонной 

ТQ.1IЩеl (до 500 .) сернх I! 6eJIЬ\X известВЯltов с гвезД8lOl ка.р6о

нa'l'ВНX 6реltЧd в храснOII цементе (Al2ОЗ - 6-8%). с подстКШlDtИ-
IDI та61Нзyp'tИИСJtDIII .цо.помl!там. она СШIЗава переходвоl П8'Чltой 

(4-7 м) извес'1'ХОВИСТНХ ,цо.пOlllll'tOВ. Xyпp'taIСJWI свита OX8paltT8-

ризована коr.mлексом археоциат, 6азаихс1tоro, It8IIeIll1tOBC1tOro и С8-
В8ШТbl1tI'OJIЬСRОГО ГОРИЗОНТОВ (ДoДJIН. Iypaв.пева, 1963; Бутов, Да.п-
118ТОВ. 1977). 

на швом IqI!IJIe OIamского сШlltDВор:вя хуаиртalсRШI свита 
внделева авторами в 6ассейне р.Улзытц. она сло.ева здесь серыми 

азвесТВS1talDl . в RИlНей ча~ти с JIИВЗ8IIИ ltp8cBoцвeTRых кар60нат

ШIX 6реКЧИЙ. ви.шш rpaвицa СВИ'l'Н повсеместно .пиТOJIогичес1tИ 

чепо внражева и проходит по осиовamm паЧ1tИ д;о.пОIlll'lОВЫХ "диа

генетически пятнистых" оргаиогеино-сr.yстковнх известВЯltов, 

предстaв.пsmцеl собой MO!ЦJl1d1 (150-300 м) и протяжевв:н:l (в преде
лах ltpWJЬeB О:пис1tого сИВlt.ПИВория) 6иос'!'роМШiЙ nлaст, 06разо

вamш:I водорослевыми построЙJtaМII Girvanella , RаZUПIоvskiа, Нша, 

Renalcl0 . И др. 

на водоразделе р8Х Улзыта, Да6аи-:laлrи и Хагархзй в про

слоях сr.yст1tово-водорослевых (6Z:0геI*ШlX) и оргав:огенво-о6ло-

мочных известВS1tов устаиовпевн водоросли: Renalcls ар., 

EpiphytOD ар. И трu06и'1'W (в 1IlIIИфa.x). из 6аз8JIЬвого горизонта 

свхты А.А.Терлеевым определены михрофктолиты GlеЪоаltеэ glebo-
aitea Reltl ., Oaagla ар., Nubecularltea саtagrарhuз Reltl., 
N.рunctаtuз Reitl. , И водоросли Proaulopora ар. 

на 'С'евериOll ltpше Oюmс1tого СИИ1UDlИория: ( водораЗДeJ1 рек 

.Бo.n.Бе.пая, Хай'!'. mеоeJ1ИR) R хужиртalСRОЙ свите мы OTHOCIIМ пачку 
ПЯ'fНIIстнх доломитовых извесТШIКОВ. а таае JПDШIII) и BepXНllJ) ар

хеОЦИ8'!'овые паЧlUl (150. 45U 111) ~ Бутов и др . . 1979) 6оксовсJtОЙ 

серп. Разрез свиты хаРaR'I'еризуется 06и.лкеlll органичесЮIX oC'l'a'r
ков. со6раиинх в развое Bp81o!il Ю.П.Бутовнм, Ю.П.КаТlIXоЙ И др. В 

пачке ПЯ'l'нистнх ДOJIОIDIТОВЫХ известНЯ1tОВ установпенн водоросли: 

Nuja эр., Sculponea :f .D. VorOD., Girvanella вр. В ВDНей JIЗ

вествяхово-доломитовой пачке присутствyDТ археоциаты: Aldano

cyathus amplus (Volog~, А. cf.tkatschenko1 (Vologd.), А. ot
tychtschensis (Vologd.), Rotundocyathus khemtschikensls (Vo
logd.), R.proskurjakovi (Vologd.), Leptoaocyathua ар., Parana-
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cyathus ех gr. tube~ulatus (Vologd) (1)·, ПОЗJlO.l~е ~иосиь 

~I 

1--12 

Е:]з 

1 ... ~! 4 

1**!5 

~6 

[2]7 

1,-36!8 

Рис.4. C:.teмa ... еС'l'ОИSXOQеDf.[ фаувн 11 ф.nора. YCJl. 0608И. 11 
детали строения с .... на р.с.2 

1 - ЦЦ8Кsm С'rJ?liтиrpaфxч,С~ Dр.-раздuеиd: 0][

оJtJlИс:кая cepu: dbn - да6анжaлrив:CRaЯ свита; IID.

М8ИI'аТГo.lЪCI<811 свита; Ъ][ - 6oJtcoBclt8ll серия; шg
... оигоlllJlНC1t8JI свиа; 11 - JI.iIIo1ПipCК8Я св.та; 08 -ос

DJlВсlШЯ СВИ'l'а; 2-6 - НШDiJI8 rpaшIЦН сorpe.пrpaфnе

СШIX Dо.цразДeJ1Sвd: 2 - ОЮUiскоl серп; Э - .-а6аи

иалгивской свитн; 4 - мвигатroпьсJtоl C~; 5-
6охсоиской серп; 6 - МОИГOШJlJlскоl; 7 - D8JIеО80Й

СJUIX С'l'ратифJщиpo:ваввп: 06разо:вamd, иерасч.n8неи

ИЫХ; 8 - ... еОТОИ8.ХOQ8JD11i 01C8МeB8JlOCTea, упоlllIJl1'l'llX 

в 'I'e1tC'l'e 

» Здесь и вое цифры .цam ПРJOllзху ... ecToВ8X~eвd фвyвw 11 
4).иорн на схе ... е ( PIlC . 4). 
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ее К кaмemкoBCKOМY - визам caнamтнкroльского горизонтов. В вы

шележащей известняковой пачке установлены археоциаты: Inessocy

athus зр. , Irlnaecyathus ех gr. grandiper.foratum (Vologd.), Аэ
cooyathus зр. nov. Voronin, Rotundocyathus ех gr . salebrosus 
(Vologd.), SlЪirесуаthuз зр., Leptoaocyathua ap., Cor donifungia 
ар., Tumulofungla ар. (2), которые по ЗaI<.ПЮЧеюm Ю .И.Воронина 

характерны для санашТШtrOJIЬского горизонта. Б.А.да.лматовым 

здесь же определены трило6иты: ErЪiella (1) sp., Redlich11dae 
gen. et ар. lndet., P,a.racephalua prinus Rep., Hebediscus ар. О), 

встречапциеся в caвзmТШtrOJIЬс:ком горизонте (Биострат:играфия •.. , 
1964). 

Распределение археоциат в разрезе хужиртайской свиты 6ас

сейна р.Хайт свидетельствует о ТОМ, что две ее нижние пачки от

носятся :к атда6анскому, а верхняя - БОТОМСЕОМУ ярусам нижнего 

кем6рия. 

Нюргатинс:кая и хютенс:кая свиты завершают разрез 60КСОНСКОЙ 

серки. В стратотипичес:кой местности первая из них представлена 

темннми и глинистыми 6рекчиевидннми, толстослоистыми известня

ками, с трил06итами .пенского яруса; вторая - темноцветными гли-

нистыми и алевритистнми плитчатыми известняками с остатками 

ТРИЛО6ИТОВ и 6рахиопо.ц амГинсltого яруса (Бутов, д,s.m,!aTOB, 197' N. 
на других yv.aCTItaX Окинской зоны отличия Между июргатинской и 

хютенской свитами становнтся нечетltИМИ и разделить их здесь не 

удается. 

на ЮZНОМ крыле Окинского сииклинория выходы одно возрастной 

толщи прослеаены по .пево6ереаъю р.Улзыты от г.Мундарга до водо

раздела Жа6ал.антн-Хагархая. Здесь известИЯltИ XYUPТ8Йской свиты 

перекрытн ТOJIЩей (380-400 м) черных тонкоплитчатых известИЯltов, 

алеврито-известковистых славцев и известняковых алевролитов с 

отдельными прOCJlOЯМJl пOЛJDlИltтовых песчаников, линзами доломито

вых известняков. В . сланцах Ю.П.КатюхоЙ определены кремнистые 

одноосные трех- и четырехлучевые сIIИ1tYлы гу60К. В кровле зале

гает горизонт грубополосчатых известняков с органогевно-комко-

ватнми текстурами, образованными переотложенными течением об-

ломками кустиков водорослей Epipbyton c el sum Korde. 

на северном крыле Окипского синклииория, В среднем течении 

р.Х8Йт, выше археоциатовых известняков хужиртайской свиты с 

постепенными переходами залегает толща (480-5OU м) серых слоис-
;. 
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тых извествяков и серицкт-кварцевнх сланцев. В ниzиеl части 

толщи в извествяхах часто ва~ся овальные доломитовые жел

ваки, а TaR1te JIИВзовидвне проc.nои с 06JIомочно-оprаиогениоl 

структурой Sajania ар., Sculponea ар. НереДltИ проc.nои (0,25 м) 
ГJIИНIIсто-известковых по,цводио-оползневых 6реICЧИЙ. По всему раз

резу в известВЯItaX присутствуют PЬytostructura hai"tum Voron. 
В6.пизи кров.пи толщи пol!вшD)тся кварцевые песчаники и aJlевро.литы. 

ГОJ?JIIЩсхав: свита, выделенная М.Ф.ШестоПaJlОВЮI и А.С.Иваво

БЫМ В 1935 г. (Дурье, Обручев, 1952), лвnяется 8ИaJlоroм 60КСОН
ской серии в пределах Китойской зоны. она прерывистой полосой 

прос.лежева от ус'l'ЪЛ ГОpJПilR-гола до оз .Илъчир и далее до р. Толты. 

К горлнкской свите отнесены 'l'aR1te карбонатные породи верхнего 

течения шумака и 6ассейна р.Ямав-Гол (см. рис.2). В стратотипи

ческой местности в 6ассейве р.Горлык-Гол разрез свиты вачинае'l'

ся пачкой (J00.-400 М) карбонатных 6реICЧИЙ с 6азалъннми ковгло-

мератами в основании. ВнвIe выделяется пачка (!о м) вишневых 

тонкозернистых песчаников. Пoc.nедиие перекрнваютсл пачкой 

(350 м) c.nоистых доломитов и доломитизированных известняхов, в 

среди ей части которой ЗaJIегает горизонт (100-I5O м) карОоватннх 
6реICЧИЙ. По JlИТологии И полazеВИID в разрезе эту часть свитн IIы 

сопоставляем с за6итской Окииской зоны. Разрез свиты завершает

ся пачкой (250 м) светло-сернх ПOJlосчатнх ДOJlомитов с- горизон

том мергелевидвнх красноцветннх 60кситоподо6вых пород в OCHO~

нии. Эта {зсть свиты по комплексу михрофИТOJIИтов: Volvatella 

zonalis Nar., Vesicularitea bothrydiofo:rmis (Кrаsnoр.), Ve:rmi

сulitеэ ар., Medularites эр., Nubecularites catagraphus Reitl. 
И водороc.nеЙ Rеnalсiэ эр., Katangasia Masl. сопоставляется с 

та6инзуртинской свитой. 

Карбонатная тOJПII8 верхнего течения р.Шумах предстa:s.nева 

c.nоистыми известВЯRaМИ или доломитовыми известняками серого 

ЦВe'l'з. В районе lOIИеральвых ИС'l'очников из нее бwш определены 

трилоОиты (Бтrов И др., 1979). А.С.СемеЙ1tИВНМ в нпней части 

свиты в доломитах обнаружены wпqюфитOJIИТН: Vesicularites сош

positus Z.Zhur., Ve:rmiculites anf'ractus Z.Zhur., Osagia tenui-

lашеllаtа Reitl. и строматOJIИТЫ: Jurusania зр., ВОХОniа 

вр. , позвo.п:ивmие сопоставить ее с забитской свитой. В вншеле-

жащей известнлково-доломитовой толще встречены строматOJIИТЫ: 

Jurusania cf. judomica Кош. et Sешikh., L1nella schumak Dolnik 
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(оnpедедеиии Т.А.ДольНИR), а в. переирывающей ее известВЯRОВОЙ 

толще (анanог xyupтайсltой свиТII) мпрофиТOJ1ИТН: Nubecularites 
catagraphus Reitl. I! ВОДОРОCJПI Renalcis эр . (опреде.иеюш т.н. 

ТИторепо) • 
В6лизи Гаргансltой глы6ы 60RСОНСRaЯ серия и ГOЛЫRс~ая свита 

харахтеризуютса мелхово~ннми 06разоваиаями, которые к северу и 

DI"! замещаютса 60JIее глу60КОВОДЮDIИ кар60ватВШ/IИ отложениями. 
Это свидетеяьств.ует о том, что гаргансхая глы6а в венде-нижнем 

кем6рии представляла с060Й ввутригеосинклинanъное поднятие,раэ

ДeJШВDIее OюmсЮIЙ и Китойский npoги6ы. Северная граница Гарга-

но-Бутугольс1tого поднятия, очевJll'ДНО, раСПOJIaI'а.лась несколько 

севернее р.Улзытн. ю.вая прохо,ци.иа вдоль котловивы оз.ИJIьчир И 

ДOJIИВН р.КпоЙ. По существ.у, Mezд1 ЭТИМИ грающами в венде и 

кем6рии сущес'1'ВО:вaJIИ услоВJIЯ Me.n:кOВOДНOГo me.nьфa. а к югу и се

веру 0'1' них - 06становка континентanъного склона. 

В. Над60Rсонские ниzне-срецнепалеозойские отложения 

в ОТJIИЧ](е от ПОДСТJlJI8IIЦИX венд-кем6рийсRИX толщ д,ля рас-

сматриваемого подразделения характерны преимущественно терри-

гевнне породы. В пределах Oюmской зоШ:! по палеонтологическим 

остаткам удаетса ВSДeJIИТЬ средний и верхний о~овик, силур И 

девон. AнaJIоги этих подраЗделений в других зонах намечаютса 

лишь на основаних историко-геожогических данных. 

1. Окинская зона 

МАугатгольская свита, ьнделенная Н . С . ИльиноЙ и Ф .К.Вол-

ltолаковнм в 1956 rol1Y (Додин, I961) , 6ез видимого несог.ласия 
зanегает на толще нерасчлененвых нюргатинсltОЙ и хютенсltой свит. 

Прернвис'l'8Я полоса ее выходов npoслеииваетса вдоль всего DEНOгo 

кры.па О:кинсltого сИJПt1lИНория l см. рис . 2). на северном ltplUe 118В
гаТГOJlЬсхие отложения картируютса в верховьях р.Яхошоп и на во

доразделе Хайта и Ше6елика . 

МангатгOJlЬСкая свита сложена РИТМ1lЧВО",-перес.паивапqимиса 

ceplDOl, 6уроватШ4И с поверхности хар60натНШOI • ГЛИНИСТО-Мр6о

натВШ4И ел81Щ8Ш, мр60натНШIJI и пOJlllМИlt'l'овыми песчаниками, зе

леновато-сеpшiИ п.пи'1'Ч8.ТШ4И anевролитвми, уг .перодисто-г.пинистыми 

алевро-CJl81ЩВМИ И черншm ф1lJIJJИтвми. Подчиненное значение имеют 

проелои и ЛИНЗЫ ~TOB И черинх извеСТВЯRов . Мощность свиты 

варьирует от 150-250 до 500-700 м. 
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в верхах мангатгольской свиты встречены: мmaнки Ceramopori
dae СП (4), ХИТШlозои - Desmochitina minor Eis. (5) и много

ЧИCJIеШlЫе 06JIоМЮI ра6досом и текоризы ту60ИДННХ граптолитов (6), 

определяющие возраст этой части разреза как средний ордовик. 

Сравнительно не60ЛЪШЗЯ мощность свиты и залегание ее на хютен

ской, охарактеризованной (в кровле) ТРИJIо6итами ЭJIьдихского го

ризонта (Бутов, Да.дматов, 1977), наводит на мнмь о том, что 

названвне свиты, несмотря на вцдиыость тесной связи между нmm, 

могут быть разделены значительным перернвом. 

дабавжалгШlСR8Я свита в пределах Окинского СИНХЛШlория вы

делена Ю.П.RaтюхоЙ и А . М.Рогачевым (1980). В нее включена крем-
нисто-хар60натная толща, ранее относивmaяся к монгошинской и 

окинсltой свитам верхнего протерозоя (Арсентьев, Волхолаков, 

1964; ОхинСЮ!Й и Ийский стратиграфические разрезы ••• ' 1~71; До

ДИН, 1979) или к свите черных манцев и песчаников среднего
верхнего кем6рия (Титов, Алексеева, 1947). 

Полоса выходов дабанжалгинсltой свиты оlt8ЙМЛЯет ядро Окин

ского СИНR.Линория, CJIоженное 6олее молодыми породами (см. рис. 2). 
СтратотипичесltИЙ разрез свиты располагается в истоках р. ДаОаи

iaJIги (левый приток р. тустук). на мангатгольской свите рассмат

риваемые отложения залегают согласно. Они начинаются пачкой пе

реслаивания черных комковатых известняков и темно-серых углеро

ДИСТО-ГJIИНИстых сланцев. Выше - известняки, часто насыщеШlЫе 

детритусовнм материалом и обрывками сине-зеленых ВОДОРОCJIеЙ.Ре

же встречаются ПРОCJIои и JIИНзы карбонатных песчаников и брекчий. 

для свиты характерны ПРОCJIои черных кремневых пород, появляю

щихся уже в ее ба зальных горизонтах. Вверх по разрезу количест-
' . во и мощность их возрастает,и верхняя часть свиты CJIожена в ос-

новном лидитами~анитами углеродисто-кремнистыми и углеродис

TO-ГJIИНИсто-кремнистыми сланцами, среди которых отмечаются ма

ломощные прослои яшмоидов, туфов, туффитов И эффузивов КИCJIого 

состава. IIроCJIОИ кар60натннх пород редки. Мощность свиты 450-
700 М. 

Специфическими элементами дабанжалгинской свиты являются 

ввнадиеносные углисто-кремнистые манцн и фосфориты. Они, как 

правило, ПОЯВJI.ЯDтся в низах кремнисто-сланцевых пачек, причем 

фосфориты тяготеют к контактам доломитов с ванадиеносными мвн

цами. Мощность фосфоритоносных горизонтов коле6JIется от 8-9 м 
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(Ханмодонсхое рудопронвление) до 30 м в Тустухском рудопроявле
нии. Содеpzaние Р20$ иногда достигае.т 24-32%. 

В ниивей части да6aвzaлrинсхой свиты встречены ту60идвне 

грan'l'OJ1ИТН отряда Сашarоidеа (7) и хитинозои: Desmochitlna ех 

gr. minor Eis. (8), D.minor elongata Eis. (9), Conoch1tina зр. 

(10), Eisenackitlna эр. (11), Rhabdochitina зр. (12) ордовик

СИЛУРИЙСRОГО 06ЛИиа. В 6азальннх горизонтах присутствyюor корал

лы: Heliolitidae (20), Tetraporella эр. (21), Rhabdotetradium 
nobile Sok. (22), последние характерны для базальной пачка 

стратотипа ДOJ160РСКОГО lBepmeкap8ДORCKorO) яруса на Сибирской 

платформе (СОКOJIов, Тесаков, I~63). В средней части свитн обна

ружены МПJaНRИ Fistullpora вр. (23), близкие к силурийским, фо-

РаминиФерн Crlbroaphaeroides (?) зр. (24), грапТOJ1Итн Poll-
gоnоgrарtоideз ар. (19) СИЛУРИЙСRОГО 06лиха И фораминифеРН ,Ра

rathuramm1na эр. (25), распространенные в верхнем сuype-ншшем 

карбоне. Верхняя часть свиты охаРaR'l'еризована массовыми хитино

ЗОЯМИ Desmochitina ар. (13) силурийского 06лиRa, а такае Cono
chitina эр. (10), С. ех gr. elegans Еiэ. (14), Elsenackitina 
ov1formis (Еlа.) (15), Е. aff. streptococca (Obut) (16), Lage
nochi tlna aff. deunffl Paris. (17), Linochi tlna cingulata (Eis.) 
( 18) - комплекс, опредe.п.maциl силурийский возраст :вмещапцих по-

род. Перечисленные органические остатки позво.пя:и ОП,tlеделить 

возраСТНОЙ диапазон да6авжалгинСRОЙ свиты в интервале верхний 

ордовик (верхний карадок) - верхний силур (ПРЦЦOJ1Ьский ярус?). 

ОкинсRaЯ серия. Центральную час'l'Ь OюmСRОГО сИИItПИВория 

слагают ву.пканогенно-терригенные ОТJlozения, выделенные Н. С.Иль

иной и Ф.К.ВoJlROJ1aRовнм В 1956 г. (Ильина, I958) в ОRИНСкyn 

свиту, переведенную А.л.додиным (I971) в ранг серии. Представ

,Jlения о возрасте этого подразделения резко расходились: одни 

исследователи относили ее к проте:РОЗОD (Арсентьев, ВoJlROJlaкOB, 

I964; додин, I979), друтие к верхнему кембрию - ордовику (си.пу

ру?) (ТИтов, Алексеева, I947; Бутов, I980; Беличенхо и ~,I98Ф. 
В последнее время А.М.Рогачевым и Ю.П.КатюхоЙ серия расчленена 

на три тOJIЩИ. 

В основании серии выделена пестроцветная (красноцветнвя) 

ВУJIRaНогенно-осэ,цочная 'l'0JIЩa (JDIВ.'l'инская: свита - И.пьина, ЦJ58) , 
сложена ГJIИНИсТШ«И с.лавцами, алевролитами, песчаниками, с маломощ

ными прослоями и JlИНзами гравелитов . ТуффиТОВ,туфопесчаникОВ,КОR-
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гломератов, мергелей и органогенно-о6JIомочных доломитов. Обло

моЧНblЙ материал гравелитов представлен в основном карОонатно

Iq>eJIIШСтшm породами да6анжалгИНСfОЙ свиты и реже вулканогенны

ми породами. В верхней части TO~ на обоих крыльях Окинского 

синклинория отмечается горизонт ОрехчиевИДНblX доломитов и кварц

кapooнaTных конглобрекчий, внутри которого в верховьях р.Дeя.лшt 

присутствуют рифогенные ПОСТРОЙКИ r образоваввые кишечнополост

ными, мшанками и водорослями. Окраска пород от храсной И фиоле

товой до бурой и зеленовато-серой, весьма не:выдержанная по ла

терали. Мощность т~пци изменяется от 250 до 800 м за счет лин

зовцдных тел вулканОNИRтовых песчаников и гравелитов. 

В глинистых сланцах основания толщи установлены хитинозои 

силурийско-нижнедевонсхого 06.лика Eisenackitina ех gr. Ъochemi
са (Eip .) (26). В доломитовой линзе средней части ТОЛЩИ опре

делены оOJIОМRИ ра6досом мастигограптов И скалеходонта (G?), а 

из рифогенных построек ее верхней части водоросли Renalcis de

vonicus Masl. (28), МIIIВ.НRИ - "фенопоровая ф1уна" t29) и грап

толиты Dictionema sp.indet. (30). 
эifф;yзивно-ос8,цочвав: ТOJIЩа сложена зелеными эпидот-хлорито

выми, аль6ит-эпидот-активолитовыми и кварцево-хлоритовыми слан

цами, основными и среднmш ЭФWзи:вам:и, их Туфами, туЧфитами, ту

фопесчанихами. Реже присутствуют прослои алевролитов, глинистых 

и углисто-гливистых сланцев; су6nлaстовые тела диабазов, про

слои и JIИНlы конгломератов, rpaвeJIитов и туфогравелитов, а так

же маломощные горизонты белых и светло-серых известняков, в ко

торых обнаружены цепочечные хитиноидные водоросли - Desmochi

tina эр. (31). в контактах с ЭФWзивами и туффитами отмечаются 

прослои 0,5-1,0 м розовых и вишневых гематитовых хварцито~Мощ
ность толщи - 600-900 м. 

~ишоидная толща характеризуется цикличностью регрессивно

го типа. Ритмы обычно начинаются арrиллитами, глинистыми и уг

листо-глинистым:и сланцами или алевролитами, а заканчиваются 

песчаниками и гравелитами. Мощность слоев варьирует от IO~О см 

до первых метров, а циклопачек - от десятков до сотен метров. 

Иногда в средней и верхней частях цихлопачек преобладают граве

литы и конгломераты, грубозернистые песчаники, с 06JIоМRaМИ ар

гкллитов и многочисленными подnодао-оползневыми текстурами. Ок

раска пород - серая, зеленовато-серая или черная. Мощность тол

щи достигает 14OU-1800 м. 
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Встречены грanТOJlИТLI Acanthograptuв эр. (32) и хитивозой: 

Conochitina эр. (10), С. ех gr. elegans Eis. (14), Cyathochiti

na эр. (33), Еlэеnaсkitina эр. (11), Tanuchitlna ер. (34) си.лу

риiско-девонского 06лиха . Суммарная МОЩНОСТЬ описанной части 

окинской серии 25UO-З50U м, это обстоятельство, несмотря на то, 

что она охарактеризована формами, известннми в сидуре и девоне, 

поэвonяет ОТНОСИТЬ большую ее часть к девону. 

2. КитойсRЗЯ зона 

Паиеоэойские отложения Китойской зоны цредставленн вулка-

ноrеино-терриreиной барушольской свитой, карбонатной толтин-

с~ой толщей и молассовой саганС8Йрской свитой. 

Барувгольская свита выделена М.ф.lllестопаловШoI и А.С.Ивано

БЫМ В I9J9 г. (Дурье, Uбручев, I 952). на горлнксхих доломитах 

барунгольская свита залегает с размывом и 6азальНШol конгломера

том в основании. До последнего времеlШ свита картировалась 
только в Китойских rQ.lbцax. Но сейчас она прослежена нами по 

правобережью Китоя на гораздо большей территории (см. рис. 2). 
Ниzвяg подсвита барунгольсхой свиты сложена зелеными хло

ритовшm сланцами, метапесчаниками и ВУЛRaнИтами средне-основ

ного состава. В составе верхней подсвиты прео6JIвдают черние и 

темно-серые алевролиты, песчанихи и углисто-~еМlШСТLIе сланцы с 

маиомощным:и прослоям:и чершп фосфатlШX доломитов. 

В средней части Ильчирского СИНRJ1инория (бассейн xyвдыго

ла) отмечаетсн замещеlШе 6ольшей части 6арунгольской свиты по-

.пимmтоВШIИ песчаниками и алевролитами . В 3a.пaдRой части син-

кливора (бассейн Шарагола и Тодты) .верхlШll подсвита в значи-
Тельной мере слоаеиа гематитовыми кварцитами , а в ниzней под-

свите ПOЯВJ1JП)тся прослои и JIИНЗIi метамоJXl>изо:вamшx эфtJyзивов 

основного И среднего СОСТава . Схozие изменения отмечаются и в 

восточной части сивхливория . 

Барунгольсхая свита магодарн сходству ее верхней части с 

дабавжалгиисRИМИ иремиистнми породами условно сопост~ется с 

да6аиаалгинской свитой в полиом 06ъеме. 
ТолтинсX8S1 T0JI!Ц8. выделена из сходной по составу поэднедо

кем6рийской монromивсхой свиты потому, что доказано согласное 

залегание ее на 6арунгольской свите. В составе толщи ВЫДeJШl)'J.'ся 

серые и белые извествяхи и доломиты; характерни косослоистые 
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кap60нaтныe песчаники и 8JIевроли'l'Ы. Среди извеС'fRlUtов в бассей

не саган-сайра иногда отмечаются ма.пОМОЩlШе (0,3-1, О м) проc.nои 

вишневых алевролитов и полимиктовых песчаников. 

Из органогенных д~омитов толщи в верховьях р.~-Гол,по 

рекам Арлых-Гол и Толта собраны органические остатки, часть ко

торых напоминает промематиху Saralinskia. По стратиграфическо
му положению толща может быть сопоставлена с красноцветной 

толщей Окинского синкпивория . 

Саганcalpcкая свита завершает разрез осадочных образований 

Ильчирского сИНltПинория. Выделена М.Ф.Шестопало:вым и А.С.Иваво

вым В 1938 г. (лурье, Uбручев, 1952). Распространение ее пока
зано на рис. 2. Сагансайрская свита с yrловнм и стратиграфичес
ким несогласием ложится на различные горизонты горпыкской сви

ты И прорывапцие послеДНlOЮ гранитоИД1:l ХOJIбинского интрузивного 

комплекса. нпшш часть свиты слажена желтыми полимиктовшm 

конгломератами, переслаивающимися с виmвевшm и ярко-зелеными 

алевролитами; средння - кар60натными песчаниками и Rонглопес

чаниками и верхвян - вновь конгломератами. 

По формационному составу саганС3Йрская свита напоминает 

кpaCHoцвeTнyD молассу. В нижней части свиты обнаружены расти

тельные остатки Archaeocalamltes-Paracalamltes и Asterocalam1-
Ьеэ. С.В.МеЙеном внсказано предположение, что на6Jщцaеман в 

06разцах ребристая поверхность .с большей вероятностью может ха

РaRтеризовать обрывки листьев с параллелъным жилкованием типа 

Phoenicopsis. на основании этих данных ВОЗМОЖНО двоякое захлю

чение о возрасте свиты - верхний девон или пермо-триас. 

Ш. Гарганская зона 

К венду и палеозою в Гарганскоl зоне отнесена сланцеват 

карбонатная толща, примыкз.щая с юго-востока к УЛЗliТИНСКОЙ по

лосе офиолитов. Ранее она ВltJIIIЧалась в МОНГОIПИВскую свиту (Ар

сентьев, Вопколаков, )964). В составе этой толщи по литологии и 
органичесЮDI остаткам, СОбpaнmiМ Ю.П.КатюхоЙ, узнаются фрагмен, 

ты боксонской серии и отложений ордовик-силурийского возраста. 

3а6итск.ую свиту напоминают темноцветные органогенно-оОЛо

мочвые доломиты с микрофиТo.пJiIтами Nubecularites И Vesicularites, 
выходящие в я.црах узких ан'l'ИI<JDlШ8ЛЬННХ складок на водоразделе 

Шуршаган-Шулува, Овдольтоя и ХоЙто-Гаргана. В осноВ8ШiПI та6ин-
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зуртииской СВИТЫ здесь таюке залегает "60кситоподобный" гори- . 

зонт t 60 М) - красноцветвых: доломитов с линзами и прослоями 

(5 ы) a.nлитов (Fe20~ = до 7,2%) и кошлобрекчИЙ. UH перекры

вается толщей доломитов с прослоями известняков, углисто-глини-

стых, глинисто-а.левритистых сланцев и фосфатных доломитов. В 

доломитах средней части разреза определены михрофитолитн, В со

ставе которых преобладают юдомские формы: Vesicularites bothry_ 
dio:formis (Кraвnop.), V.:flexuosuB Reitl., Vermiculitea a.nfrac
tus Z.Zhur., Volvatella zonalis Nar. В известняках верхов сви

ты найдены строматолиты Conopbyton (?) cf. garganicum Korol. 
Перекрнвающая доломиты толща черных фитогенных известняков, по 

литологии И наличию характерных Iф8сноцветных кapooнaTных брек

чий сопоставляется с xyzиpтайской свитой. Не исключено наличие 

и 6олее молодых отложений (см. рис .2). 

на водоразделе рек Хойто-Гарrая, Улзнта и Урих в вершине 

левого истока руч.овдольтой. в теRтоничесRИX блохах Ю.П.Катюхой 

и А.М.Рогачевым установлены черные известняки и кремни дабан

~гинской свиты, содержащие Camaroidea (7 ) , Desmochitina ех gr. 
minor Eis. (8). Выше по разрезу :в фосфатных доломитах и извес

тняках обнаружены Deвmochitina ех gr. minог Eis. (8), D.Minor 
elongata Eis. (9), Eiaenackitina oviformis (Eis.) (15),Linochi
tina cingulata (Eis.) , (18). Близкие по составу отложения с 

Desmochitina ех gr.minor Eis. и ту60идными граптолитами обна

жены в 2 км к востоку. ВШI1ележащие слaIщы здесь отнесены уже к 

иизам оюmской серии, так как из линз доломитов в них определе

ны хитииозои: Deвmochitina ех gr.minor Eis. И крупные Coronc
chitina Вр. (35). 

на левобережье урика, выше устья руч.Орсоии-Жалги, в изо

лировamшx выходах черных доломитов с тонкими прослоями кремней 

обнаружены мелкие зональные 6иогермы, образованные мmанками 

Fis"tu.lipora ар. (23) и ВОДОРОCJШМИ Renalcis polimorphus Masl. 
Следует отметить, что на расположенном вблизи Харанурсхом 

uесторождеиии фосфоритов из темнО-серых углисто-глинистых до
доломитов главного фосфоритового уровня (участок Хара-Жалга, 

скважина j 46) отпрепарированы текоризн и обломки рабдосом ту

боИД1ШХ гpanтолитов. среднеордовИRСКОГО оd.ликa ('1) . Это свиде

тельствует u том, что толща , вмещающая харанурские фосфориты , 

может иметь среднеОРДОВИRский-раннесилурийский (?) возраст. 
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в приус~ьевой части p.rapraн к аналогам дабанжалгивской 

свиты можно отнести пачку черных извеСТНЯRQВ с ПРОQЛОЯМИ крем

невых пород и фосфатных ДОЛОМИТОВ, в котоpdй обнаружены текори

зы тубоидных граптолитов (7), аге'l'ОЦИС'l'Н (::16) и хитинозоя Cono
chitina sp. (10) ОРДОВИR-СИJrypийского 06.лика. 

Совмещение разновозрастных стратифициnoванных комплексов 

Гарганской зоны обусловлено широким развитием разрывных наруше-

НИЙ, пространственно и генетичесRИСВЯЗaннЬJX с формированием 

офиолитового тектонического покрова. 

Подтверждением этому служа'" находки в зоне надвШ'а в ниж

нем течении p.rapraн по рекам МОШ'ОШИ и Оке брекчий обрушенин и 

хаотических обломочных пород, могущих представлять собой олис

тостромы. Учитыван наи6олее молодой ордовик-силурийский (девон

ский't) возраст перемещенвнх блоков можно предположить, что дви

женин вдоль надвига свяs8нн в основном с каледонской эпохой 

тектогенеза. 

3ак.лючение* 

Проведенные исследования существенно изменяют представле

ния о геологическом строении и геотектоническом развитии юго

восточной части Восточного Саяна. Наличие в регионе тектоничес

ких покровов обуславливает выде.ление автохтоНШiX и аллохтоНШiX 

комплексов. Среди автохтонвнх комплексов следует различать 

древний - довендский, средний - венд-кем6рийский и молодой -ор

довик-сицур-девонсКИЙ. 

К первому относятся гнейсограниты Гарганской глыбы и пере

крывaDЦИЙ ее чехол с миогеосИШ<JIИНaJIЬНЫМ, по существу, ЭПИRон

тинентальвнм разрезом преимущественно карбонатная монгошинская 

и ВУJIКaНогенно-террШ'енная ильчирская свиты. они Образуют сре-

динный массив, в современной структуре предстaвляIOЩИЙ с060Й 

Гаргано-БY'fYГOJIЬСRИЙ антикли:норИЙ. 

* 3aItпючение к статье не следует из приведенного в ней ма
териа.ла и, по существу, лвляется тезисами представ.пеНIIЙ авторов 

об истории развития региона, которые, по-видимому, будут в 

дальнейшем обоснованы. tПрим. ред.). 
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К среднему относятся венд-среднекем6рийские: андезит-гра

yвaIOtовая:, карбонатная и терригенво-кар60натная формации, 06ра

зование которых происходило ВО время движения офиOJIИТофого пок

рова.В зоне влияния покрова - по периферии срединного массива , 
разрез этого комплекса является переходным Между миогеосинкли -
на.пыпlМ и эвгеосинклиналышм. Во внутренних частях проги60В он 

типично эвгеосинклиналышЙ. 

К молодому комплексу (неоавтохтону) относятся ордовик-де-

вонские: терригенно-кар60натная (флиmои,цная) , ВУЛRаногенно

кремнисто (кар60натно) -чернославцевая, ву.лканогенно-осадочная: , 

пестроцветная (красноцветная) , андезит-диа6азовая, ф1Iиmои,цная :и 

завершапцая красноцветная МOJlассовая формации Окинского и Иль

чирского СИНRЛИНориев. 

К типичному аллохтонному комплексу относится 6азит-гипер-

6азитовая ассоциация пород и океаническая ву.лканогенно-осадоч

пая формация (оспинская свита), преДСТ8ВJI.Яющие с060Й два офио

литовых пOJIса, разграничиващие основные структурные элементы 

Р8Йона(о6а синклинория)от Гаргано-БутугOJlЬСКОГО антиклинория. 

у станов.лены также МOJlодые поRpoВН, о.слоzшmщие структуру неоав

тохтонных комплексов Окинского и Ильчирского синклинориев. 

Существование крупного офИOJlитового покрова является кон-

структивНШI элементом в геотектоническом развитии региона. В 

связи с этим, целесо06разно выделять три этапа допокровный, по

кро:вннй и послепокровННЙ. 

В ранний (допо:кровннй) период, Т.е. в рифее, существовали 

Гарганский сре'цинный массив с су6матформеmшми условиями на

комения осадков (монгоmинская) свита и океаническая область с 

тИIIИЧВЫМИ Д,1Ifl нее условиями накомения вулI<aвогенно-осадочннх 

толщ (оспинская свита). Размеры и форму средаиного массива сей

час трудно определить. Судя по распространению шельфовнх отло-

жений монгоmинской и ильчирской свит MOZНO предполагать, что 

массив имел значительно 60JlЪШИе, чем I1I0щадъ современных выхо

дов древнеЙIПИX пород, размеры и существовал как древний миКро

континент. 

Время раскрытия па.пеоокеана (за.пожение геосинклина.пи) не 

УСТ2Нов.лено. ГеOJlогичесюnm данннми зафиксировано только время 

ФОIlШPOВ2НИЯ офИOJIИтового ПОRpoва (покровннй этап), по-видимому, 

06услов.ленного процессом а6дукции. -maрьирование офИOJIИтовых 
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масс сопро~алось подводной и наземной базanьт-аицезит-даци

товой ву.паническоЙ деятeJIьностыI' 8 тапе карбонаТОlЮJtоплеиием 
в мапководных jассеlиax микроконтииента как перед фронтом пок

рова, так и в его ТЫЛОВОЙ част •• Подвиzиость бассейна ,фиксиру

ется многочислеИИНМI перемнвамк и первотложеииим. осадков (за

битская и визы горлвхской свитв) в области ВЖИЯВКR тек~оиичес

кого покрова и косвеиио подтвеPlд8eТСЯ периоджчиостью поступле

ния терригеииого материала в глубоководную зову в июргаТИИСКО8 

и хиенское BpeМli. Одиовремеиио с ФОJ*llPOВ8ИJIем покрова проис

ходило погруиение срединного массива. 

Послепокроввнй этап начинается качествеииой перестроЙRОЙ 

геотектонических процессов в период ме.ду амгкнским и 8МГ&ИЬ-

сRИН веком. он характеризуется затуханием процессов покрово-

06разования, фиксируется пpoIIмеиие .. виутригеосИИltПlВ&lIЬного 
поднятия ("ВСП1IНВ8ИИе массива") и разДeJ[ением района на два 

прогиба - КИтойскиl И ОкиисЮIЙ С paзJDIЧИЫМИ УCJIовИIDIИ иакопле

ИШi осадков. В Китойской зоне форкируися 6арунго.пьСRall свпа и 

ТOJIТИИСRall TOJIII8, В Окииской - маигатго.пьская свита (как пере

хо,циая фоJ8l8ЦИЯ), .ца68.Ш1t8Ш'1ПIСкая свита и окиискав: серия. В Гар

ганСКОЙ зоне, в ее северной части, эти комплексы 06раэоваин 

мe.mtоводиыIIи cI»щияки. Сагансalpcкая свита. преДСТaвJШ8'1' собой 

верхиюю М0Л8ссу. 

ГеOJIогическиl отрезок времени ФОl*ИPOвания отложений от 

верхнего рифен до девона ВRXDЧI'l'6ЖЬно свидетельствует о прииад

лепости их к каледонским оОразовaRИIDI в Ц8JIОМ. 
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В.А.Сивов, Г .Н.Кпкова 

опоРНЫй РА3РШ J{ОК8МБРИН В IIYPJIA-A3ACCI«JI РАЙОНЕ 
ГОРНОЙ ШОРИК 

Пypna-Ааассxиl район распожааен в центральной ~асти Горно

Шорского фосфоРJl'fоносного бассейна (ЛПФБ), где завимает весъ 

бассеlи викнего те~еиия р.Пнзас и ~стично оассеlи p.Mpac-Су. 

выше устья р.Пнзас. 

R процессе поисково-с~емочвкх и поисковых работ, проведен
инх в З'I"OМ районе в 1~0-1975 п., оо.пъшинством геOJIОГОВ (Шев

~еИltо О.Е., Костр!Щ1td М.С., СШЩЦ8ра1П11i1J1И Г .И., Коновалов В.Н. 

и др.) в составе его докем6рdс:кп отжozеЮIЙ ВJiДелены три cor
Jl8CH(j переХРliВaDЦ1lе друг друга сви'l'Н: ха6нрзивсJtall, зaJЩЦВОСИ-

6ирсКWl и 6eJIJtИИСRall, датируе .... е соответственно cpeДВDI, верх-

ВDI рJlфeем и веццом (рис. 1) • 
в основ.у такого расчленения априорно положен сугубо лито

~огичесJtИЙ привцип хорреллцки, согласно которомУ все Докем6рий

ские извеСТВЯRовне толщи ~Б, не зависимо от определяемых ~e

ментами З8Jlегаиия раЗJDl1DlЙ в п стратиграфnеской позиции отно

СИ8.IЬИО CMeDНX подраЗДeJI:евd. оО'ьедивям'CJI в ха6НРЗllИСRYJ) 

СВИТУ. все ДОЛОlIIIтовне (иезавИСJDIО от тех фertоро:в) в зашщио

СI6.:рсжyJI свиту. а все фосфорпоносные - в беппсжyJl. 

Рис.1. Сопостамение авторского варианта (П). стратиграфичесltOl 

иажоихк докембрия Пуриа-АзасCRОГО района с колонкой предшес~ 

веИlUlJtов ( 1 ) 

1-6 - известWDtЖ: I18ССПlШlе (1). моистне (2). ПН'1'ВИсто-полос

чатне (3), оИltO.Dl'l'ОJШе (4), археоспонrвевне (5), пестроцветине. 

с туфомаицами (6); 7-9 - ,l;олOlll['l'Н: массивные (7), фитодерива

топе (8). споиrиостромо-l'paЦJtПстромо:вые (9); !о - мъгостро

мовне анТpaRоиито:вые из:вес'1'НПИ и ДQ.lомпн; II - фоcфi'l'оиоспне 

известИЯRИ. ДОЛОМИ'l'н и П 6рехчп; 12-13 - 6рекчп: фосфори~ 

доломитовые (12). ДOJIомиовне (13); 14 - ми:крокварци'fil; 15-16 -
CJI8ВЦН: хреllИИстне, г.ппС'l'о-креllИИстне (15). ГJIИВИС'l'Не (16); 
17 - вy~ основного состава; 18-19 - рудные 3eJ1:ежи: фосфо

ритов (18). 6ари'l'ОВ (19); 20-маргаиценосностъ (а), ПОТ8ВЦJaЖЬ

ная: боJtситоиосностъ (6); 21 - археоциатн (а), зпифитоин (б). ко-

JIohkobo-столб~'1"Н. СТРОIl8ТOJ1И'1'Н (в) 
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Априорно же ;rrвери.цается, что ВIlДeJ[еВШIе T8JtJDI 06разом ха6нр
зинсхан • западвоси6ирсR8S СВИ'l'Н пQЛВОСТЪЮ COOTBeTCTв,yIOT ха6нр

зинC1tой и западвоси6ирской фо~ K.B.PaдyrJ1В8 tI936). 
В соотвеТСТВIDI С ухаЗ8JiШIIOI стратиграфичесЮDOl преДСТaвJlе

виsxи струхтура ДОltем6рdсJtП тOJIЩ IIyp.па-Азассхсго района ин

терпретируется R8R очень сжozвaя система вео.цвоltpaТНО перегву
'1'ЫХ поперех ОС. ИЗО!fJnП18.JrЬ1IНX Сl\'Jщцо1t (рис. 2). О.цвако, нарццу с 
малой вераиТВОСТЪD существования такой теlt'l'овической структуры , 

ИЗОR.JIЧВaльное ввy'rP8ввee строение c.п.araDЦИX . ее TOJ!IЦ не дохаЗ8-

но, а КРJlтерии их распознвваJПJЯ не опреде.иевн. 

Наряду с ИЗJIоженной ховцехщией о стратиrpaфии дохем6рий-

C1tИX отложений Цурха-Аэассхоro района c~eCTByeT иная точхs 

зрения. 

Так, еще в 1~4 г. К.В.Рaдyrин внсхазап мнение , ЧТО изве

СТВЯRовне и до.помитовн:е ТOJIII{И, Bcltpli'l'lle ре'ЧJt8lO[ кичи И 1IYPJIa, 
Ф<?I*IIрупцие мощвую МОНОR.дИН8.Пь, за.пегают стратиграфичесЮl ШDtе 

ВIlДелеввых им tРaдyrив, 1936) хаонрзинс:кой И запа.цвоси6ирс:коЙ 
фоJ*8ЦИЙ. В 19'10 годУ нами (Сивов, 19'10) 0НJ10 похазано, что на
PIЦY с ЮI'DПlУРЛ:ИВСЮDot разрезом подо6вне тOJIЩИ широхо распрост

ранены и непосредственно в стратотипичесltой местности ха6нрзин

сltОЙ и западвоси6ирс:кой фоI*8ЦIDI. Вместе с тем, критерии рас

познввsвия ивме'fИВIIИXСЯ ВО:ВНХ стратиграфичесltИX подразделений 

не 6W[J[ строго определеlШ, что де.па:ао их сугу60 лоJt8JD>JDIIIИ И 

тормозило вовлечение в прахтику по.сltово-съемочвкх работ . 

. Проведенное вами в 1976-1980 гг. ,цeтUЬHoe И8P'l'JqЮВ8ВJIе 
IJypлa-Asасс:кого РalОна и ltpиичесш ава.пз материалов пр8.Ц11ес

TBeВВJ[ltOB позволили разра60тать НОВЫЙ вариаит стратиграфичесltо

го раСЧJIенешш ухазавной территории, согласY'JIЦИЙСЯ со всеми 

ИIIеDЦlDOlСЯ 1t настонщему времени фахтичесЮDOl ,ЦВВВНIIИ. COrJIaCHO 
этому варианту, вопреЮl основанному на ,пиТOJIогичесхой :корре.п:я:

ции трехсвитному расчленению до:кем6рия IIypJIa-Азасс:кого района, 

В его составе В!lДeJIJП)'l'СЯ (снизу вверх): ха6нрзинсRШi серия , со

стоящая из IШ'l'И СВИТ: RИЧинс:кой, усть-:кичиисхоl, хезесс:кой, 

YC'l'b-хезесс:коl и азассхой, западвоси6ирсхан серия, предстaвпяD-

щаа очень мОЩИ8Й ,цо.помитоВНЙ хoмnпе:кс, в основании хоторого 

060co6JIeнa самостоя'l'е.пьная тузасс:кая то.пща, И 6eJ[JtJ[Всхая свита. 
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Ка6нрзиисХ8Я серии 

В качестве стратотипа ха6ырзииской серИJ и ~aгaDЩИX ее 

свит из6ран разрез, фиксируемый по МНОГОЧИCJIеНВШI XOpeJIВiIМ вы

ходам, горвшr :выра60ткам и ЭJII)виально-дe.D>ВИ8ЛЬШIIiI CВ8.1811 В ле

вом 60~ речек Кичи, Цурла и Пнзас. В этом разрезе отложении 

ха6ырзивской серии фоJ!t!ИPyю'l' крупную IJyp.пивсkYЮ ан'1'JПtJlИJI8.П1r, за

падное кршо ltоторой нацело срезано ДИЗЪDВК'1'И:вом, а восточное 

CJIожено трема до.пОМИТОmDDt и тремя известВЯRО:вшm тOJ[Щ8JШ. 

Кичивсхая свиа 

Наи6о.пее древВIШ из ввmеупомя:нутнх ТOJIЩ 060со6JшетCJI В8IOI 

в IUf<ПНсхую свиту. Она 06ваааетCJI в левом борту реЧRИ кичи на 

иитер:вапе 1800-300 м ОТ устья, где формирует я.цро Пуриивской 

автИRJIИИ8JШ. Основание RИЧИИской свИ'l'Н в :кичипур.лу.нСROМ разрезе 

не ВЫХОДИТ на дневную поверхность, а вскрытая ее часть пред

ставлена следyIЦIDI образом (снизу вверх). 

r.tОЩИОСТЬ, М 

1. ИзвестИЯRИ темно-серые товкокристаплические массиввне. 

Видимая мощность • • • • • ' . • • • • • • • • • • • • • • • • 50 
2. ИзвестlШRИ темно-серые товкохрист8JIJПt1Iеские ПJlИnато-

слоистне. Слоистость обусловлена чередование. тонких (1-2 мм) 
прослоев серого и темно-серого известняка. она 06ычно подчеРlt

кута нитевидвнми DpoDJIR81111 белого R8JIъцита, разllивaпцJDOlCJI по 

поверхностяМ наслоения и оБУСЛ8М11'ВЯJ)JJЩlИ раСR8JIНВ8ние породы 

на ПЛИ'rlUl раЭJПI'IВОЙ мощности. Азимут падения слоистости 300, 
]Го.п 750. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • зou 

3. Квapцr.rы серые ТОВКОКРИСТa.1LПИЧеские . чепослоистые , внеш
не ава.погичвые ввmеопиC8ВШllil известнmcaм и обраsовавшиеся, ве

роятно, в реЗУJIЪтате охремнения последних • • • • • • • • • 50 
4. ИзвестИЯRИ темно-серые тошtо- и мелкОКРИСТ8JLII]fqеские, 

массивные • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• 1:>0 
5. ИsвестИЯRИ темно-серые ТОВRокристаллические ПJIиnато-

слоистне. Азимут падени.а: слоистости 15 -300, ]Го.п 75~OO. • I20 
Суммарвая мощность вскрытой части кичивской свиы в стра

тотипическом разрезе - 670 М. 
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Усть-кичинсхая свита 

Стратиграфически ВЬПlIе ltИЧИНСКОЙ свитн залегает существенно 

доломитовая Толща, внделя:емав: вами под наименованием устъ-ки-

чинской свиты. Прихонтактовая часть указанных свит вскрывается 

в коренных выходах левого борта р.Кичи, В 300 м выше ее устья 

(см. рис.2). Там отчетливо видно, ItaIt темно-серые тонкокристал

лические тонкослоистые кичииские известВЯRИ падают под серые 

тонкохристаллические усть-кичинские доломиты. Непосредственвнй 

контакт свит резкий и РОВНЫЙ. Азимут падения его 45 _500, угол-
700. Такой же ориентировкой характеризуется слоистость пород по 
обе стороны контакта, причем дифференциальная сланцеватость В 

известняках и микрораэмнвы слоев В доломитах свидетельствуют 06 
их нормальном залегании. 

Стратиграфически выше указанного контакта в составе УСТЪ

кичинс1tой свиты ВНДeJlЯJ)тся следующие пачхи t снизу вверх). 

Мощность, м 

1. Фосфоритоносвнй горизонт, представяеивый серыми до тем
но-серых слоистыми доломитами, вмещающими редкие прослои MODt
ностью 0,3-1 см черного пелИТОМОрфного фосфорита. Азимут паде

ния слоистости 35 --400, угол - 70 _7ЬО ••••••••••. зь 
Местами порода превращ~на в орекчию, состоящую из обломков 

серых до темно-серых пелитоморфннх доломитов, рвае черинх фос

форитов, сцементированных темно-серым тонкокристаллическим до

ломитом , участками слоистнм. 
2. ДолоNИТ1l cepJie тонкокристаллические с весьма специфжч

ной параллелъно-полосчатой текстурой • • • • • • • • • • • • 10 
Ввиду того, что текстура указанных ДОЛОМИТОВ позвохнет оп

ределить характер залегаши пород, на ее описании ми остановим

ся подробней. Параллельно-полосчатий рисунок Обусловлен наличи

ем в доломите су6параллельно ориентированных ВRJIIIчений серова

то-6елого кальцита, отороченного нитевидной каймой углеродистого 

материала. Эти ВRJIDЧения, относимые А.Г • Поспеловым (Методика ••• , 
1978) к фитодериватам гpymIы ilgotactis, 1Штлнутн по ДЛИННОЙ 

оси на 5-7-10 см при ТOJIЩИНе :в поперечнике I-2-3 мм (рис. 3). 
По характеру очертаний они достаточно четко делятся на две 

группн. В одной из них 06е поверхности, ограничивающие В1tJL1)че

нил, имеют изрезанные очерташи, что 06уславливает их симмет-
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рJIЧЦYJJ фоPIIY. ПOJIосчатость, фоJItПI

руемая ВltDJЧВиие тахоrо типа, В8З

вана ШUIИ ОИlOlетрич:ноЙ. Дpyraa 

группа X&1IЬЦИтовых В1t1ШЧевий ве-

ет асимме'l'pич:вyJI форму: одна и8 

оrpaвич:ивапцих их поверхвоо'!еl 

имеет изреЭaIODilе (ПИJ100браэине) 

очертавия: , в то :вpeМ1i 1t8R дРУ-

гая относитаиьно ро:вва. Эти ВКmD

чеmш формируи фитодери:ватовую 

ПOJIосчатость асимметричного типа 

(см. рис.З). Простравствеввая ори

ентJфOВRa асимметричвнх ВltIIJЧевd 

строго захОНОllерва: их ровВЭJI ПQ

верхность ПОСТQRНВо обращена в O~-

ну сторону (в раССМ8'l'pи:ваеМОII o~ 

вааеии:и на северо-восток, аэИJQ"1' 

ПВД8ВИ11 400, yrOJI - 500), а DИJIО
образная - в противопOJIOЩI) сторону. 

Рис.з. ДOJIОМIIТЫ с паp&l

лелъВО-ПOJIосчатоl тексту

рой аСDlllе'l'pИЧНОro ПDa. 

Ровные стороны R&lЪЦИО

Bых вмючевий 06~и.ы 

направо И ухав ЫВ8II'l' кров-

Jm слоев. Натур. вм. 

Очевцво, что ухаэ8ВЦf11 

захономерность можно испо.п:ьзоват. ~ опрежаиеВИII кровп. и по

дOJПВЬt слоя. Так, исхода из того, ПО В районе контакта JtИ1DШ

скоl И УС'lЪ-IUIЧИВскоl свит по мпрораэllllВY CJl:OeB ДOJIOIIIИТов ): 
ДИфференциальной сланцеватос'!и ~вecTВSROB установлено ио~ 
ное пвдеиие пород в cebepo-восто'ЧВом вa.пp&1U[еии:и, можно Y'fВ8pa

дать, что в внmеОХ8рактеризованноl асимме'l'pИЧНОЙ ПOJIосчатости 

ооращеввая на северо-восток ровная поверхвос'!ь В1t1ШЧевий фикс):

руе'!' 1CpOВJID слоя.. а ПИJ1000Раэвая - ~oдolllВY. 

МОЩИОС'l'ь, М 

. з. дoJIсмиты Teмнo-cepыe ТОНКОRpИС'l'8JL1lИЧесuе одвородвнео. В 
1tоице интервала в · них на6Jщцaется по.иусферичес1tВЯпостроЬа ти

па KOJIOВI<OBOГO стромато.пита, выJlyRJIьIe наCJI:О8ВИ11 которой оо:раще

ин на северо-восток, т. е. в сторону пвдеВИII ПOJIосчатости • .• зu 
4. дOJIОМИТН серые ТОВI<ОХРИС'l'8.ПJIИЧесuе паралле.пъНО-ПOJIОС

чатне, переМU8III(Иеся с массИВШIIIИ. АзDlY'l' пвдевия ПOJIосчатос'l'И 

250, yrOJI - 60 _700. ПOJIосча'!'ость :имеет в основном СИММ8'l'pичвнl 
06.пиIt, одвахо местами отме'Ч8МСЯ ПOJIОСН, сфоРМИРО:вaвнllе aCDl
М8'l'pИЧВНМИ Вlt1ШЧеВИЯllИ. Ровная поверхность таких ВltIIJЧеиий 06-
p8IIIeнa на cebepo-воС'l'ОК • • • • . • . . . . . . • . . . 135 
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Мощность, М 

5. ДaJIee. после 150-метрового задернованного интервала, в 

cкaJIe, расположенной в пункте резкого поворота p.1JypJrы с юга на 

северо-восток. 06нazaются доломиты серые ТОНRокристаллические с 

четкой параллельно-полосчатой текстурой асимметричного типа. 

Мощность - 150 м. Полосчатость круто (угол 80 -850) падает то 
в северо-восточном, то в юго-западном направлениях, однако, 

ровные поверхности асимметричных включений поотоянно 06ращены 

на северо-восток, что свидетельствует 06 ОПРОRИД~НИИ слоеВ,па
дащих в юивых рум6ах. Этот вывод у6едительно подтве:рждается 

'l'eM 06стоятельством, что ЭJщменты роста колонковых строматоли

тов. уставовленнш в ви:жвей части пачки, тшatе :JW.Зывают на нор

мальное падение пород на северо-восток. 

6. До.помиты темно-серые тонкокристаллические с паР8JIJIельно
ПOJIосчатой текстуроЙ симметричного типа. Азимут падения ПOJIос
чатости з5 -400, угол - 75' -воо • • • • • • • • • • • • • • 100 

7. ИзвестВЯRИ темно-серые до червш: тонкокристаллические с 

преРЫВИQТОЙ нитеВИДНО-ПOJIосчатой текстурой • • • • • • • • • 50 
8. ДOJIомиты серые ТОНRокристаллические массивные, участками 

ПJIИ'1'Ча тые • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 80 
~. дOJIОМИ'1'ы серые ТОНRокристаллические массивные 400 
Породы пачки нарушены ДИЗЪЮНRТИВОМ типа вз6росо-сдвига, 

06услоВИВlПJOl, ' вероятно, некоторое сдваивание слоев. 

10. ДOJIомиты серые ТОНRокристаллические с паpaJIJIЬно-полос
чатой текстурой симметричного типа. АЗИМУТ падения полосчатос-

ти - 600, yrо.п - 650 •••••••••• • • • • • • • • . 50 
II. дOJIОМИТЫ серые до темно-серых, ТОНRокристаллические с 

натечно-поЧltовидной узорчатой текстурой, 06уСловленной на.пичием 

скоp.uyповато-слоистых агрегатов темно-серого ДOJlомита, разо6-

щеннш уворчатнми ' полостями, запoJIневными серым кварцем, реже 

ка.пъцитом • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • 170 
Суммарная мощность YCTb-RИЧинской свиты В стратотипическом 

разрезе состaвnяет 1300 м. 

Кезесс:кая свита 

СтраТиграфически выше усть-кичинской свиты залегает кварци

to-сланцево-известВfIRОвая ТOJIЩa, вндe.nяемая нами под ваименова-
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нием кезессхой СВИТЫ. ПриконтaRто:вая часть этих свит всхрнта в 

левобережье р.Пурпа, в 1 хм ниzе ;rстья р.КИчи, в канаве 20 (СМ. 

рис.2). 

В юго-западной части ханавн на протяжении 12 м обнaz.aется 
пачка четко пересл8ИВВЮЩИХСЯ сернх до темно-серых ТОНRохристал

лических ОНRолвто-ооломочннх доломитов И доломитистнх известня

ков, венчающая усть-кичинсхую свиту. Азимут падения слоистости 

зu -400 t YrOJl - 60 -800, причем сортиров:ка ОНRолито-о6JIомочного 
материала и михроразмывн слоев у:казнвают на нормальное залега

ние пород. 

К северо-востоку от вншеохаPf~теризованной пачки в канаве 

20 на протяжении 3 М на6Jщдаются ЭJIIIвиальНО-Д6JШВИ8JIьиые глнбн, 
а затем, на протяжении 8 м, кореliвне внхо,цн темво-сернх михро

кварцитов,CJIaГaIOЩИX основание кезессхой свитн.Они имеют плитчатую ,. 

местами плитчато-слоистую текстуру,06условлеввую чередованием 

слоев серой и темно-серой окраски. Мощность слоев меняется от 1 мм 
до 20-50 см.Азимут падения слоистости 45-500, угол _ 800. 

Непосредственвнй контакт усть-кичинской и кезесской свит в 

канаве 20 не вскрнт. иднако, cyдn по идентичности ориентировии 
элементов залегания в приконтактовой части ухазавннх свит и 

HOJ»AaдЬHOМY падеНИJJ их на северо-восток, можно полагать о нор-

мальном залегании кезесской свитн на усть-кичивскоЙ. 

К востоку от :канавн GO в составе кезесской свитн вскрывают
СЯ следyuцие пачки ( снизу вверх) : 

Мощность, М 

1. Кварцито-фI8IЩе~ марЮlР~ горизонт, преДС'1'а:влеНЩiЙ 

темно-сернми до :черных nлитчатшm микро:кварцитами, переходящими 

в хремнистне слаJЩН. Азимут падения ПJlитчатости 600, угол - 60-
750 . . . . . . . .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

в DZВOM И северном направлении от линии опорного разреза 

мощность кварцито-славцевого горизонта возрастает до 350-400 м. 

Таким образом, в стратотипе верхняя часть этого маркера, веро

ятно, срезана ДИЗЪЮНRТИВОМ, что подтверждено его дискордавтнос

тью с вышележащей пачкой в зоне их контакта . 

2. Известняки темно-серые ТОНRокристаллические плитчато
слоистне. Азимут падения слоистости 30 -450 , угол - 700. • 200 

З. Известняки темно-серые ТОНRокристаллические массивные 50 
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Мощность , м 

4. ИзвестИЯRИ темно-серые до ~epныx, тонко и мелкокристал
личеоиие плитчато-слоистые. Азимут падения слоистости ьоО-600 , 
yrOJI - 60 _700 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • 350 

5. ИsвестИЯRИ темно-серые ТОВRОКРИСТaJLI1JIЧесuе плитчато
r.JIОИС'1'Ы8. Азимут падения слоистости - 45 -600 , Р'OJI - 60 _750 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • 13() 

6. ИзвестИЯRИ темн:о-серые ТОВRОКРИСТ8JUlИЧ8ские массив-
вwe 150 

'/ . Извес'fRIПtИ темно-серые ТОВRОКРJlСТ8JIJIИЧеские массив-

вне зоо 

Суммарная мощность хезессхой свИты в стратотипическом раз

резе - IblJO м. 

Усть-хезессхая свита 

Стратиграфически выше кезессхой свиты залегаетсуществеино 

ДOJIомнтоваа толща , названваи вами устъ-хезесской свитой. 

Контахт кезессхой и устъ-кезесской свит вскрыт канавой 31, 
раСПOJIО&еиной B. 4Qu м к северу от линии опорного разреза (см. 

рис.2). В южной части 8ТОЙ канавы на протяжевии13 м 06вazaются 

серые ТОВRокристаиличесхие массиввне хезесские иsвествsxи, вме

щающие проа.по. ОQПтовнх it JIИВЭОВИДНО-ПOJIосчатux разностей. 

Азимут падения ПQlосчаТОСТJI - 550, yrап - воО • 
Севернее вншеописаивкх JlзвестВЯRОВ вcкpнвaDТСЯ серые тонко

кристалличеСкие усть-хезесские дапомнты с параллельно-полос~атой 

техстурой СИJOlетрJl1UlОГО типа. JIипu, изредка О'1'Ме~аютCJi асимме'l'

ричнне ха.пъцито:вне ВltJIDЧения, ровная поверхность которых 06ра

щена на северо-восток. Азимут падения полос~атости - 45 _700, 
угол - воО • Непосредственинй контахт известВЯRОВ и дапокитов 
относительНQ роввнй и резкий. он также падает по ази.уту 450, 
под yrлом воО , свидетельст:вун о нормал:ьном за:а:егавии устъ-ке
зесской c~ на кезесCRОЙ. 

В опорном разрезе по р.Цурла в составе устъ-кезесской свитв 

060со6.шштся CJlедyDЦИе па~ t снизу вверх): 
1. дOJIОКИТВ серые до темн:о-серых ТОНКОКРИСТ8JIJIИЧеские с ха

OTJI1UIO раСПОо/1ОЖ811ВliD111 м8JIЮDIИ узор~8тыми ВltIШЧеВИJIIIИ серовато

белого R8J1ЬЦИ'r8, рвае кварца. В lПDIВей части па~ О'1'Ме~аются 

KOJIOBRobo-стол6чатне постройки С'l'poIl8'1'OJIИТОВОГО типа. их вы-
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Мощность, м 

nyклые элементы оОращены на северо-восток, что указывает на 

нормальное падение пород в том же направлении • • . • • • • 80 
;г. Доломиты серые товкокристаллические с параллельно-полос

чатой текстурой асимметричного типа , свидетельствующей о НРР

малъном падеlШИ пород по азимуту 5 -2G _300, под углом 50 -'10 -

850 • • • • ". • • • . • • • . . • • • • • • • • • • . • • • 80 
3. Доломиты серые до темно-серых товкокристаллические с 

многочисленными узорчатыми включениями серовато-6елого кварца, 

реже оерого кальцита • • . • • • . • • . • • • . . . . •. I5U 
4. Доломиты серые тонкокристаллические в параллельно-полос

чатой текстурой симметричного и асимметричного типа. При отно

сительно выдержанном npoстирании полосчатости падение ее в од-

них случаях имеет север-северо-восточное направление (азимут 

5 -I5 _250, угол - 55 -7u -800), а в других - юго-юго-западное 
(азимут 180 -1950, угол - 80 _850) . Вместе с тем ровные по-
верхности асимметричных кальцитовых включений постоянно обращены 

в север-северо-восточннх румбах, что свидетельствует о запроки

дывании слоев, падающих на юг . . . . . . . . . . . . . . . I60 
Далее на протяжении 2uO м по левому оорту р.Пызас следует 

задернованный интеРВ8JI, после которого оОнажаются 

относящиеся уже к вышележащей сугу60 известняковой 

известняки, 

азасской 

свите. Таким 06разом, зона контакта устъ-кезесской и азасской 

свит здесь не вскрыта. Однако в 300 м восточнее вдоль линии 
опорного разреза, в приустьевой части р.Кезес (левого притока 

р.Пызас) эта зона повторена в разрезе пооредством дизъювктИВ8. 

она имеет сле~щее строение (снизу вверх) : 

Усть-кезесская свита 

Мощность, м 

1. Пачка темно-серых тонкокристаллических массивных, места
ми полосчатых доломитов, известняковых доломитов и антраконито

вых ДОЛОМИТИС'l'ых известняков, чередующихся друг с другом. Ази

мут падения полосчатости 20 _450, угол - 70 _750. . . . . IOU 
Антраконитовые известняки содержат узорчатые включения 

кальцита и кварца. Местами в них отмечаются оОосоОленные группы 

коловково-стол6чатых строматолитовых построек, выпуклые элемен

ты которых обращены в северо-восточном направлении и таким 00-
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Мощность, м 

разом указывают на нормальное падение полосчатости. 

2. Доломиты серые тоикокристаллические оолитовые, реже 

40 массивные • • • • • • • • • . • • • . . • • • • • • • • 
Эта пачка относится к самым верхам усть-кезесской свиты, 

суммарная мощность которой таким 06разом составляет БОа м. 

Азасская свита 

Мощность, м 

1. На вышеописанных отложениях залегает пачка пестроцвет
ных известняков основания азасской свиты, представляющая очень 

четкий маркирующий горизонт. Она сложена серовато-6елыми, 6ело

вато-серыми, светло-серыми , часто с кремовым оттенком полосчаты
ми известняками с примазками гидроокислов железа и желтовато-

6урого кар60натно-глинистого материала на плоскостях расслан-

цовки • • • . • • • • • • • • •. ••••••••••••• 8U 
Стратиграфически выше в составе азасской свиты выделяются 

следующие пачки : 

2. Известняки серые до светло-серых тонкокристаллические 
массивные, местами тонкослоистые . Азимут падения слоистости -
40 -600, угол-8uО • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 230 

З. Известняки серые тонкокристаллические с прослолми и 

линзами кремнистых известняков (мощностью 1-3 см). . . •• 100 
4. Известняки серые до темно-серых тонкокристаллические, 

ОOJIИтовые • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • 40 
Более высокие фрагменты докемория Пурла-Азасского района в 

кичипур.линском разрезе детально не изучены. Можно только ска

зать, что верхняя часть азасской свиты представлена там темно

серыми тонкокристаллическими тонкослоистыми и массивными извес

тняками. Последние согласно перекрыты толщей нормально падающих 

в северо-восточных рум6ах параллельно-полосчатых, массивных и 

узорчатых доломитов, относимых нами к низам западносиОирской 

серии. Что же касается детале' состава и внутреннего строения 

этиХ подразделений, то наиболее полно они изучены в стра'L'отИJШ

ческом разрезе ка6ырзивской и западнОСИОИРСRОЙ формаций, выде

ленных К.В.Рaдyгmшм (1936) по р.Мрас-Су, выше ручья Судочакова. 

Наз:вашше формации, формируя две дополнительные складки (Олун

скую СИНRJIИНaJIЬ, У сть-Судочаковскую автик.пиналь) и ядро крупной 
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синклинали первого порцдка (Верх-Азасской), а также, претерпе

вая ряд дизъюнктивных перемещений, непрерывно прослеживаются от 

своего стратотипа до кичипурлинскоro разреза, где первая из них 

переходит в верхи азасской свиты, а вторая - в низы западноси-

6ирской серии (см. рис.2). Изложенное доказывает правомерность 

описания стратиграфического разреза ка6нрзинской и западноси-

6ирской ф:>рмаций В качестве злементов , надстраивающих кичиnyp
линский разрез где-то на уровне третьей или четвертой пачек 

азасской свиты. tБолее точная коррелкция зтих разрезов затруд

нена из-за отсутствия основания ка6нрзинской формации В ее 

стратотипе). 

В рамках таких построений разрез верхней части азасской 

свиты t стратотиn ка6нрзинской формации) и низов западносибир-

ской серии (стратотиn западНОСИ6ирской формации), составленный 

по трем пересеченилм рекой Мрас-Су формируемой ими Олунской 

СИНRJIИНaJlИ, представляется следущим образом (снизу вверх). 

АзассR8Я свита 

Мощность, м 

1. В основании вскрытой части разреза азасской свиты зале
гают взаимозамещающие друг друга темно-серые тонкокристалличес

кие известняки ОНКOJIитового , реже тонкослоистого и массивного 

сложения, формирующие лдро У CTb-СУДОЧaRОВСКОЙ антиклинали • 200 
2. Известняки темно-серые до черных тонко и мелкокристал

лические тонкослоистые, реже ОНКOJIитовые • • • • • . • •• 520 
з. Известняки темно-серые тонко и мелкокристаллические 

массивные, реже пятнистые и ПOJIосчатые • • • • • • • . •. 160 
4. Археоспонгиевый горизонт, представленный пачкой извест

няков, в нижней части которой преобладают темно-серые тонкокри

сталлические РИТМИЧНО-СJIоистые онкОлито-омомсчные раЗНОСТИ, а 

в верхней - черно-серые тонкокристаллические известняки, содер

жащие овальные включения (размером I~ см в поперечнике) черно

го крупнокристаллического, местами радиалЬНО-Jг,rчистого антрако

нита, наз:вaнныe П.С.КраснопеевоЙ (l9З7) A.rchaeospongia ••• I70 
Археоспонгиевый горизонт, ЯВJШI)ЩИЙСЯ неплохим маркером, 

венчает азасскую свиту. Таким образом, ее суммарная мощность по 

двум разрезам составляет - 1050 м. 
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3апацносиоирская серия, тузасская толща 

Стратиграфически выше археоспонгиевого горизонта залегает 

ffИЖНЯЯ толща западносиОриской серии, совпадающая в раС9матрива

емом разрезе со стратотипом западноси6ирской формации К.В.Раду

гина и названная нами тузасской. 

Взаимоотношения азасской свиты и тузасской толщи' на6люда

ЛИСЬ в центральном пере сечении западного крыла Олунской синкли

нали. Там в коренных выходах левого борта реки Мрас-Су темно

серые тонкокристаллические слоистые известняки азасской свиты 

на протяжении 5 м постепенно, путем переслаивания, сменяются 
существенно доломитовыми образованиями тузасской толщи, что 

указывает на согласные взаимоотношения M~ НИМИ. 

Стратиграфически выше указанной переходной зоны во 

пересечениях Uлyнской синклинали вскрывается следующий 

тузасской толщи (снизу вверх): 

всех 

разрез 

МОЩНОСТЬ, м 

I. Конофитоновый горизонт, представленный серыми до темно
серых тонко и мелкокристаллh-ческими доломитами, переслаивающими

ся с известковыми доломитами и содержащими колонково-стол6чатые 

постройки, определенныe как Conopbyton gargan1cUIII • • , • • I20 
Судя по ориентировке слоистости и элементам роста строма

толитов, западное крыло Олунской синклинали нормально падает в 
восточном направлении, а юго-восточное опрокинуто на северо-за

пад. 

2. AJlЬГОСТРОМОВЫЙ горизонт, представленный темно-серыми до 
черных мелкокристаллическими антраконитовыми доломитистыми из

вестняками и известковыми доломитаМи с весьма рельефными поло

'го-волнистыми и узорчатыми строматолитовидными постройками, 

названными К.В. Радугиным t1936) Algostroma еlЪruз • • • • I50 
3. Доломиты серые тонкокристаллические с параллельно-по

лосчатой текстурой симметричного и асимметричного типа. upиен

ТИР9БКа равных поверхностей асимметркчных калъцитовых В1t1ШЧений 

подтверждает опрокинутый характер Олунской синклинали • • • 2IO 
4. Доломиты серые тонкокристаллические слоистые за счет 

тонких прернвистых прослоев кремнистых- и известково-кремнистых 

разностей • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • I70 
5. Темно-серые до черных тонкокристаллические известняки, 
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Мощность, м 

чередупциеся с ПРОСЛQ.ЧМИ tмощностью O, 5-IO м) 'l'euиo-cepыx тон

кокриста.л.лических слабофосфатинх доломитов • • • • • • • • 100 
6. Микрокварцкты темно-серые МИIq>OКРИСТ8JIJlИЧеские • • I50 
Эта пачка, маркирующая KpoВJIl) тузасской ТОЛЩИ, прИВllS8На К 

разрезу не совсем уверенно , так как посредством ДИЗЪЮИRтива су-

щественно смещена от пачки 5 в юго-восточном направлении. 
Таким образом, суммарная мощность тузасской ~ОЛЩИ состав

ляет 900 м. 
Самые верхние фрагменты докембрия Пурла-Азасского района 

вскрываются в ооособленных тектонических блоках к югу и запад

юго-западу от UЛyнской синклинали, В районе Мрасского месторож

дения q>ocqюритов и в оассейне руч. Сур.лум. uни пространствеино и 

структурно разобщены от опорного разреза, в связи с чем не мо

гут Оыть увязаны с ним достаточно точно. Можно только утверк

дать, что эти фрагменты включают верхнюю (надтузассxyIO) часть 

западносибирской серии и перекрывающую ее белкинскую свиту. 

Верхняя часть западносиоирской серии в обоих ~oкax пред

ставлена мощным ~ более 1,5 Ю4) КОМПJlексом доломитов, среди ко

торых JЩЦеляются массивные, парал.лелЬНО-ПOJlосчатые, узорчатые и 

брекчиевые разности. Характерной особенностью этого комплекса 

является постолнное присутствие nлaстообразннх дOJlОМИТОВWX за

лежей, почти нацело сложенных фито,цериватами Gracllis'troma и 

SpoIIg1os'troma. 
Своеобразие парал.лельно-полосчато-ysорчатоЙ текстуры доло

митов, формируемой ~тими остатками, позволяет использовать ука

занные спокгиострОмЬ-rpaцИJIистромовые -З8JIеЖи в качестве маркера 
верхов западносибирской серии. 

Бе.лкинс:кая свита в связи со скользящим во BpeмeНJI и прост

ранстве характером своей нижней границы вскрывается лишь в рай

оне Мрасского месторождения, где несогласно с баз8JIЬНЫМИ брек

чиями в основании перекрывает верхи западносибирской серии. ОНа 

представлена фосфатными брекчиевидвыми и массивными доломитами, 

переходнщими в иэвестовые доломиты и доломитовые известняки та

кой же структуры. При содеркании фосфорного ангидрида, преВНIIIа

ющем 5%, эти породы классифицируются как фосфатные руды. Пос

ледние практически не отличаются ОТ вмещающих пород и формируют 

неправи.льноЙ формы тела, мощность которых на небольших расстол

ниях меняется от I-2 до 10 м. 
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Мощность оe.л:юmскоЙ свиты не превшпает 20u м. Вверх по 

разрезу она сменяется серыми до светло-серых nятнисто-полосча-

тыми известняками, содержащими остатки Эпифитонов и архео-

циат, указывающих на НШltНекембрийский возраст вмещaю!IJИX их от

ложений. 

Из изложенного следует, что в разрезе докембр~ Цурла

Азасского района по речкам КИЧИ, Цурла и Пызаспринимают учас

тие не два, а шесть разновозрастных стратиграфических подраз

делений (три известняковых и три доломитовых). 

Самостоятельность стратиграфической позиции каждого из 

этих подразделений доказывается характером их непосредственных 

взаимоотношений и моноклиналъным, а не изоклинальным внутрен

ним строением, УСТ8нов.ленным в кичипyp.1lИНском разрезе ра3ННМИ 

методами определения характера залегания пород: по ' гравитаци

онной сортировке омомочного материала, элементам роста стро

матолитов, специфике ориентировки асимметричных фитодеривато

БНХ текстур. 

Об этом свидетельствует неповторяемость в указанном раз

резе фосфоритоносной, кварцито-сланцевой и пестроцветной паче~ 

маркирующих соответственно контакты кичинской и устъ-кичинско~ 

усть-кичинской И кезесской, усть-кезесской и азасской свит, а 

также археоспонгиевой, конофитоновой и 8ЛЪгостромовой пачек, 

маркирующих зону контакта азасской свиты и западносибирской 

серии в мрасском разрезе. 

Не менее убедительно вывод о стратиграфической самостоя

тельности выделенных подразделений подтверждается анализом их 

поведения в пространстве. Действительно, дет8ЛЪНШI картирова

нием этих подразделений установ.лено, что они, сохраняя после

довательность, а также объем, состав и маркирующие горизонты, 

зафиксированные в кичипур.пинском разрезе, прослеж:и:ваются на 

большой (:IOO юf-) ПJIОЩади IIyp.пa-Азасского района, где формиру
Ю'l' две синклинали (IIyлухтинскую И АзассIф:» и антиклиналь «Jyp
линску:юJ, осложненные разломами и дополнительной складчато стыо 

(см. рис.2). Правилъность расшифровки указанных структур га

рантируется Н8Дe&ШDI распознаванием c.лaraDЦИX их толщ по ус

танов.леННШI в них маркерам. Кроме того, неповторимость тех же 

мapкepo~ в составе вмещающих подразделений свидетельствует о 

том, что эти подразделения на всей плоЩАДИ своего распростра

нения формируют последовательно на.пеГaDQИе друг на друга моно-
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КJIИНaJIЪные фрагментн крн.лъев раССМ8'1'риваемых смадок и потоuy 

не MOr,yт СОПОС'1'8ВИЯ'1'ься Ме3ДУ соооЙ. 

Таким образом, предстaвnение о трехсвитном строении до

хембрия Пурла-Азасского района нельзя признать правилъным. Оно 

неизбежно ведет к неОбосноваиному сокращению мощности докемб-

рийского разреза и ПОС'l'poению маловероятных структур, пред-

CTaB~ сложные системы перегнутых поперек оси, опрокинутых 

антиклинаЛей и сИНlt1IинaJIей, сформированных соответственно ка

оырзинской (известняковой) и западносибирской (доломитовой) 

свитами. Однако, даже при таком допущении маркирующие горизон

тн, выявленные на некоторых контактах известняковых и доломи

товых толщ, не повторяются в крblJIЪЯX предполагаемых смадок, а 

текстурные особенности известняков и доломитов свидетельствуют 

о МОНОRJIинaJIЬНОМ, а не ИЗОRJIинaJIЬНОМ строении слагаемых ими 

подразделений. 

Не противоречит нашему выводу и состав собранных в выде

ленных подразделениях микрофитOJIИТОВ, фитодериватов, камазие-

вой проблематИЮl и крустификатов. Судя по их спискам, приве-

денным на рис.4,*известняковые толщи кичицурлинского разреза 

охарактеризованы главным образом МИКрофиТOJIИтами и камазиевой 

про6JIематикой и по наличию родов и видов во многом сходны друг 

с другом. Аналогичное заключение можно сделать и в отношении 

доломитовых толщ применительно к фитодериватам. Вместе с тем, 

на базе статистической оораоотки данных о числе определений 

каждой формы микрофИТOJIИтов, фитодериватов и камазиевой пр06ле

матИЮl в дохембрийских отложениях Горной Шории и Кузнецкого 

Алатау установлено tсивов и др., I~83), что по относительному 

распространению этих форМ как известняковые, так и доломитовые 

толщи названных регионов существенно отличаются друг от друга. 

так, в кичинской СВИ'1'е преобладающим, т. е. составлнющим 

более ~O% от количества всех встреченных форм, является кама
зиево-микрофитолитовый комплекс: AmЫgоlашеllаtus sp.+Glebosi
tes sp.+G.gentilis Z.Zhur.+Nubecularites parvus Z.Zhur.+Volva
tella zonalis Nar.+Camasiella sp.+c.proыmaticaa Роsр.+Сашаsiа 
fruticosa Ровр.; 

в усть-кичинской - фитодериватНblЙ комплекс: Anabarostroma 
Sp.+Abruptoatroma sp.+Aphrostroma sp.~rassustroma sp.+palae
achlia sp.+Sinzasophyton sp.+Silvastroma sp.+Spongioatroma ар.+ 

* См. вклейку между с.46-47. 
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S.grumulosa Ровр.+Те1арЬуоuз вр.+Т.рizаsiеnsis Роsр.+т.tвnuir1-
aula1iula (V1gd.); 

в кезесской - камазиево-микрофитолитоВblЙ комплекс: Osagia 
sp.+O.irregular1s Re1t1.+Vo1vate11a sp.+V.vadosa Z.Zhur.+ Саша
в1е11а рroышаt10аa Ровр.; 

В усть-кезесской - фитодериватовый комплекс: Diоty6вtroша 

ар. +Кrввtjaohia вр. +Lermоntоvавstroшa ар. ~inj arоstroша вр. -+11. 
uralioa (Кry1.)+Sarшае11а sр.+Таjаs1а вр.+Те1арЬуоuз вр.; 

в азаССКОЙ-RaМaЗиево-михрофитолитовый комплекС:. АшЬ1go1а

me11atus sp.+G1ebosites sp.+G,gleboeites Reitl.+Occultus вр.+О. 
radiatus (Кrasnop.)+Vermicul1tes sp.+V.tortuosus Re1t1.+Osagia 
tеnu1lаше11аtа Re1t1.+Vo1vate11a sp.+V.zonal1s Nar.+Сашаs1асеа~ 

L'удя по рис.4, фоp.m из этих комплексов преобладают и в 

вышеназванннх свитах КИЧИIIypJIинскоl'О разреза. 

В тysасской ТOJIЩе, наряду с ДOJIомитами, существенную РOJIь 

играют известняки, причем в последних сборы палеОНТOJIогичесRИX 

остатков практически не проводились. Поэтому решение вопроса о 

'1'011, по какой группе проОЛематики tфитодериватовой или камазие

во-микрофитодитовой) она может быть сопоставлена с другими под

подраздe.nениями, становитCSi затруднительным. МОЖНО TOJIЬКO ска

зать, что .ЦJШ этой тOJIЩИ весьма характерны: Су1indrоstroша 01-
1indrica (Masl). 

Все вышеприведенное явно не согласуетCSi с сугубо литOJIОГИ

ческим принциnом трехсвитного расчленевия докембрия Цурла-Азас

ского района, доказывая его несостоятельность. Если же исходить 

из представлений 06 участии в докемОрийском разрезе указанного 
района цe.nого ряда разновозрастных известняковых и доломитовых 

ТOJIЩ, пороидеИНliе ЭТИМ ПРИ1ЩИIlом проТJШОре'lМ, чреватые весьма 

негативными последствиями теоретического и практического плана, 

устраняютCSi. 
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А.И.СтарнИков , В.И.Сухору.ков, М.С.Якmив 

ЮДОМCIWI СЕРИЯ СЕВЕРА ЮДОМО-lШ!ского IIPOntБA 

Юдомская серия севера Юдомо-Майского ПРОГJIоа (правобереж-

вая часть бассейна р.Алдана lt северу от р,Юдомы)'в раЗJIИЧШiX 
исследованиях до 70-х годов представлена лишь описаниями от

ДeJIЪвшr разрезов. Наиболее по.пвая ее характериств:ха дана в ра

боте М.А;Семихатова, Вn.A.Koмapa и С.Н.Сереорякова (I970) ,впер
вые обосновавших единую схему ее расчленения и корреляции ДJШ 

всего Учуро-Майского района. 

В.В.ХоментовскИЙ ~1976), проводя всесторонний авализ раз

резов юдомской серии на всей территории ее развития, обосновал 

:вывод о двуритмичном ее строении, при этом отметил, что на под

нятиях она представлена лишь своим верхним ритмом. 

Эти :выводы нашли подтверждение в последующих исследованиях. 

Так,ва севере Юдомо-Майского прогиба в основании верхиеющомско

го ритма бн.п установлен .J>8змнв tМезеlЩев и др., 1978). 
на основании изучения разрезов ющомсltой серии рек Белой 
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и Алдана в районе устья р.Ьелой В.Ю.Шевфиль с соавторами t1975) 
установили, что разрез юдомской серии ( свиты) р .Алдава (на 

р.БелоЙ) надстраивается вниз более древней толщей. 

По принципу двуритмичности В.Т.РаботноВ1lМ и Л.И.Нарожннх 

(1961) юдомская свита в платформенном разрезе была разделена на 
аимскую и YCTb-IOдомскую подсвиты. 

В процессе крупномасштаБНОЙ геологической съемки, проводи

мой Аллах-Юньской геолого-разведочной экспедицией в междуречье 

ЮдоМ1l и БелоЙ.внесенн весьма существенные коррективы в .характе

ристику разреза юдомской серии этой территории. В первую оче

редь установлено, что в разрезах р.ЮдоМ1l ЮДомская серия развита 

достаточно полно лишь своей верхней частью, низы же ее представ

леlШ фрагментами. В междуречье рек ЮдоМ1l и AJI.лах-iOнь IOдомская 

серия снизу достраивается достаточно мощной (до ЗОu м) карбонат

ной толщей пород. 

Выводы о двуритмичности IOдомской серии нашли подтверждение 

в дальнейших исследованиях. А.В.Мезе}Щев, А.П.Несенко, 'н.И.Су

хоруков и В.А.Яв-жИн-Шин (1978) на основании детальвнх исследо
ваний разрезов Ющомской свиты в бассейнах рек ЮдоМ1l и AJI.лах

Ю:НЬ и хамнн перевели ее в ранг серии, выделив в ее составе две 
свиты: нижнюю - юкацдинсхую и верхнюю - сарданинскую. ,н основа

нии сарданинской свиты ими установлен размыв, которым в запад

ном направлении уничтожается вся юкандинская свита. Юдомская 

серия изучена ими по четырем меридиональным структурам, отлича

IOЩИМСЯ строением и полнотой разреза. Нзиоолее значительным вы

водом этих исследований ЯВJ1Яется то, что юдомская свита р.ЮдоМ1l 

(разрез Нуччалааха) является аналогом только сарданинской сви

ТЫ, а не всей IOдомской серии. 
наши полевые работы 198U ~ I982 годов полностью подтверди

ли результаты исследований геологов AJI.лах-iOньскоЙ экспедиции. 

Кроме того, получеlШ новне данные по палеонтологической харак

терис~ике разреза юдомской серии, а также данные, позволяющие 

более точно СRОРрелировать разрезы серии бассейнов рек AJI.лах-

Dнь и Белой. 

Единого разреза, где в максимальном объеме представлена 

юкацдинская и сарданинская свиты IOдомской серии,не существует. 

Наиболее полвне разрезы юкацдинской свиты развиты на востоке,на 

запад же толщи этой свиты срезаются предсарданинским размывом. 

Сарданинская свита наиболее полно представлена на западе (сред-
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нее течение рек Юдомн, Аллах-Юнъ ) , в восточном же направ.пении 

значительная часть сарданинской свиты уничтожается предкембрийс

RИМ размывом. 

Наиболее пoлвuе разрезы юкандивской свиты оанааены по во

доразделу рек Юдомн и А.ллах-Юнъ (сед,nовива между руч. Кеатан и 

р.ARaнжa), по правому берегу р.А.ллах-Юнъ вшпе устья р. Чагды и 

самый представительный по левому оерегу р.щы' в 20 хм вшпе 

устья t см. рисунок, разрез 6). Здесь на коре выветривания: по 

песчаникам дaлындинкойй свиты уйскоl серии с размывом, но аез 

видимого углового несогласия залегают породы юкацдинской свиты: 

Мощность, м 

1. а) Песчаники квapцeвы, , крупно-грубозернисты,, с рас се

яюшм гравийНЬiМ материалом И многочисленными уплощенннми ООЛОМ

хами алевролитов и аргиллитов подстилающей' далындинскоl свиты 
•••••••••••••••••••.•••••••• 0,5-u,10 

о) Доломиты светло-серые, массивнве, плотные с рассеян

ным крупнозернистым квapцeBым песчаным материалом • • •• 0,25 
2. Доломиты светло-серы,, афанитовы;; внизу - слабопесча

нистые, вышe - массивно-слоистые, слааоизвестковисты,' полосча

тые с окремнением по ТО~ОЙ елоистости, вверху - массивные. .30 
~. В основании известняки серые, доломитистыe t1~b м), вы

ше - известняки темно-серые, массивные, с прослоями ОНRолитовых, 

И глинистых разностей, многочисленные проелои и включения чер-

ных кремней, в верхних 30 м - прослои ДOJIомитов серых, крем-

нистых • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • •• 110 
4. доломиты массивно-слоистые и массивные, светло-серые, с 

многочисленвнми ПРОСЛOЯllИ светлых кремней ' . • • • • • •• 120 
Мощность юкандинской свиты В описанном~азрезе - 260 м.ВЫ

ше по разрезу с размнвом залегают песчаюпси сарданинской свиты. 

ЮкандинсR8Я свита в бассейне р.А.ллах-Юнъ устойчива по составу. 

на запад, ВОЗМОЖНО, несколько уменьшается ее мощность наряду с 

ее сокращением в связи с предсарданинсRИМ размывом. на р. А.ллах

Юнь У устья р.Чагды tCM. рисунок, разрез 5) пачка темных извес
тняков замещается такими же темными известковистыми доломитами, 

мощность ее сокращается со 110 до 65-70 м. Самая же нижняя 
часть свиты здесь представлена в основном известняками, мерге

лями и сланцами t 50 м) и практически не содериит песчаного 118-
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р. ЮiJОААG 
V руч. УЛGхан
-ЫаmЫ2а 

( 

р. Аллаr-Юнь 
8ышеусты/ 

Р· ЮКQнiJы 
J 

BepX08/,f/ 

Р·ЭI!Wuканка 
f8J"-КN( трассы) 

4 

~2 1: :· :х·::·1з 1= = =14 ~s 
~7 ~8 §9~fO~и ~/2 

~/зll1J...lllf41:·! :.ij::!·:·:I I51i11:;т 116 m" ~18 Юl9 

~201 Э,рs 12( 1 R,uk 1221 Rjkn 12зlR,dl 1240I:]2sl Rjzp 125 

Схема СОПСС'!'8В.Iевu ра8:Р8ЗОВ JЩOIICJtОЙ оер 

севера Юдомо-МайСRОro проги6а 

I - RОШ'JIомерата; 2 - граве.ли:тн; 3 - песча.них:и; 4 
5 - СЛaJЩfi глинистые; 6 - кремни. кремнистые слав 

? - мерге.ли: извеСТНЯRовые; 8 - мерге.ли: дожомитовне 

няки; IO - известняки черные. аитраконитовые. биту 

известняки темно-серые; I2 - дожомиты; I3 - доломи 

рые; I4 - известняки и доломиты глинистые; I5 - из 

НЯМИ; I? - извеСТНЯRовые и доломитовые брекчии; I8 
JIетная qayнa; 20 - МИRpOфитOJIИты; индехсн свит: 2I 
рифеЙ. свиты: 22 - усть-кир6инская. 23 - хаиДНКСRa 

ципан 

W Начарская. ЯJI8.НсItaЯ. МaJIСкая И тохурская свита 
та6е вдвое менЪП!ем. чем .цpyrие свиты и снтнrинсItaЯ 
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ии 

р. АЛЛQХ-ЮНЬ 
Ij IjCT6f1 
р. Чагаы 

5 

- алевролиты; 

ЦЫ, JIИДИты; 

; 9 - извест

минозные; п

ты темно-се-

р. Белая, 4кн 
Ilыше усти 

р. Мутул.а 

8 

р. АлiJан, 
p. 'O-'2км 
lыше !/С7'Я 
р. белоU 

9 

вестняки песчанистые; 16 известняки и доломиты с кpe~ 

- пестроцветные сланцы глинисто-доломитовые; 19 - ске-

- нижний кембрий, пестроцветная свита; 22-26 - верхний 

я, 24 - далындинская, 25 - лахандинская подсерия, 26 
динская свита 

разреза рек Бе.лая-Суордах на колонке изображены в мacm

свита этого же разреза. 

65 



териала. Мощность свиты 180 м. НаиОолее резкое срезание проис

ходит на участке от р. tшгды до р.lORaвды и устья р. Мал. Сахара 

(руч. Осенний, см. рисунок, разрезы 2-5), где в разрезе сохра

няются лишь самые низы свиты, мощностью не оолее 5u м. Юкандин
ская свита, особенно ее нижняя известняковая часть содержит 

многочислешше микрофитолитовые прослои , ИЗ которых соораны и 

определены микрофитолиты: NuЪeculari1ies aЪuв"tus Z.Zhur., Vermi
culi1ies irregularis (Reitl.), Osagia gloЪulosa Korol., Vesicu
lari1ies concretus Z.Zhur., V.lobatus Reitl., V.subinensls Zabr~ 
V.rectus Z.Zhur., Volvatella obsoleta Nar., V.zonalis Nar., V. 

vadosa Z.Zhur., GleЪosltes gentilis Z.Zhur. В основном ЭТОТ 

список представлен типично юдомскими формами. 

Сарданинская свита наиболее полным разрезом представлена 

на западе рассматриваемого района t зaпaдный склон Горностахской 
гряды). ilo левому Оерегу р.A.л.nах-Юнъ, против устья р.Мал.Сахара 
(руч. Осенний, см. рисунок, разрез 2) магистральными канавами 
ВСКРЫТ весь разрез свиты. Здесь на нижних горизонтах юкандинс

кой свиты с размывом, но без углового несогласин, залегают: 

МОЩНОСТЬ, м 

1. Песчаники кварцевые, серые, мелкозернистые, плитча-

тые .•••• • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • 7,5 
2. В основании известняк доломитисТblЙ, темно-серый t u, 5 М), 

вшие - доломиты серые с прослоями глинистых сланцев. Вверх ко

. личество сланцев увеличивется. В кровле пласт (0,5 м) песчани

ков кварцевых, светлых, на доломитовом цементе ....•• 7,5 
3. Алевро-аргИJIJlИТЫ, красноцветные , с прослоями глинистых 

доломитов и красных мергелей (8 м), в средней части пачки про с
лои доломитов, разделенных алевро-аргИJIЛИТами t 5 м), выше алев
ро-аргиллиты слаОоизвестковистые, в кровле (4 м) резко увеличи
вается количество про слоев зеленоватых известняков • • • • 34 

4. Известняки зеленоватые, вверху сильно глинистые, мер-

гели • • • • • • • • • ~ . • • • • • • • • • . • • • 4,5 
Ь. Доломиты светло-серые, массивные с прослоями (1-5 ММ) и 

линзами темных кремней . • • • . • • . • • • • . • • . • • • 13 
ь. Известняки черные, Оитумииозные, тонкоплитчатые до лис-

товатых • • • • • • • • • • • • • • . . • . • • • • . • . .14, Ь 
7. Доломиты светло-серые, массивные ..•.••••• 4,Ь 
8. Известняки светло-серые и оелн~, массивные и плитчатые, 
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в средней части пачки - глауконитовые, прослои светло-серых до

ломитов массивных. В основании пачки ф3.уна Anabarites trisulca
tus Miss., в 2 м выше добавляется Cambrotubulus ар. * (ф3.уна 
найдена в восьми штyqшc, взятых послойно из всей пачки) ••• I8 

9. ИзвестНЯRИ светл.ые, массивные, и IJЛ1'tтчатые, внизу -
афанитовые, товкослоисто-полосчатые, выше - светло-серые, аф3.

нитовые и зернистые, с фауной • • • • • • • • • • • • • • • 20 
IO. Известняки бел.ые, массивные, зернистые, с 06ИJIЪно:l!: cIayнo:l!: 

Anabarites trisulcatus Miss., А.вр., Protohertzlna ungulifo~s 
Miss., Р.эр., Tiksitheca 1icis Miss., Cambrotubulus ар ••• 20,5 

ВЫШе залегаЮт зеленые и серо-зеленые глаухонитовые извест

няки пестроцветной свиты нижнего кем6рия. Мощность сарданинской 

свиты В этом разрезе - I50 м. 
Первое появление ф3.уны в этом разрезе (Мезенцев и др., 

I978) отмечал ось в 27 м от кровли свиты (с основания пачки "IO"). 
Проведенные нами сборы позволили опустить границу появления 

первой ф3.уны до подошвы слоя "8" - 64 метра от кровли свиты. 
В восточном и северо-восточном наПРaEU!ении существеННD 

возрастает мощность базальных песчаников сарданинской свиты 

до 30-50 м У устья р.Юканды и в среднем течении р.Сахары до 
80 м У устья р.Чагды и 6олее IOO м в среднем течении р.Акры. 
В этом же направлении залегающая выше песчаников пачка пестрых 

алевро-аргиллитов и мергелей замещается пестрыми кремнистЫми 

породами (лидитами). Хорошо прослеживается во всех разрезах 

пачка черных битуминозных известняков. В то же время на северо

восток и восток наблюдается резкое срезание верхней части сар-

данИнской свиты перекрывающими слоями нижнего кем6рия (Мезен-
цев и др., I978). в районе устья р.Юканды пестроцветная свита 

ложится на аналоги пачки "8" описанного разреза, а в среднем 

течении р.Сахары и в разрезах р.Акры породы пестроцветной свиты 

ложатся на пачку битуминозных известняков, т.е. здесь в резуль

тате предкембрийского размыва уничтожено как минимум 60-70 м 
разреза сарданинской свиты. 

Сопоставляя описанный выше разрез сарданинской свиты с 

ближайшим разрезом по р.Юдоме - ниже руч.Улахан-Ытыга, хорошо 

* Определения фауны здесь и ниже сделаны А.Н.Диденко. 
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видно, что низы юдомского разреза по строению сходны с низами 

сарданинской свиты руч.Осеннего (Семихатов и др., I970; Мезен-

цев и др., I978) - базальные песчаники имеют близкую мощность, в 
пестроцветной терригенно-кар60натной пачке на р.ю,доме доминируют 

доломиты, УВeJIИЧШ!aется мощность битуминозных известняков, кото

рые в зтой части разреза прослеживаются на обширной территории, 

а в работе M.A.CeмmcaToвa, Ел.А.Комара и С.Н.Серебрякова (I970) 
приняты в качестве основного маркирующего уровня в основании 

верхней подсвиты юдомской свиты. Значительно увеличивается мощ

ность верхней карбонатной пачки на р.Юдоме - битуминозные из

вестняки перекрываются толщей доломитов мощностью до 230 м,и за
вершается разрез 40-метровой пачкой светлых известняков, охарак

теризованных фауной, список которой идентичен списку из верхней 

пачки разреза руч.Осеннего: Anabarltes trlsulcatus М1ав •• GашЬго-
tUbulus вр •• T1ks1theca 11а1в Шва., Protohertzlna unguliform:i.s 
Mi·ss., а в нижней части этой пачки известняки онколитовые с Ve
sicu1arltes lobatu.s Reltl. И V.concretus Z.Zhur. 

Совершенно ос060е место занимает разрез юдомской серии Сет

те-Дабана, хорошо вскрытый в естественных обнажениях р.БелоЙ в 

районе устья р.Суордах и в бортах долины приустьевой части пос

ледней. Эдесь вскрыт самый мощный из известных разрезов юдомской 

серии на севере Юдомо-Майского прогиба. До последнего времеIШ 

его корреляция со стратотипами не была обоснованной. 

В крутом левом борту долины р.БелоЙ в I200 м ниже устья р. 

Суордах на строматолитовых доломитах лахандинской свиты залега-

ет: 

Начарская свита - песчаники кварц-полевоmпaтовые, зеленова

то-серые, ВIШзу рассланцованные и серицитизированные. Выше по 

-разрезу расслаЩ6вание уменьшается, песчаники становятся массив

НЫМИ, средне-крyrrn:озерIШСТЫМИ, в средней части свиты - пOJIИМИК

товые, полосчато-слоистые, зеленовато- и красновато-серые. Вверху 

песчаники светлые, почти белые, кварц-полевошпатовые от средне

зернистых до гравийных. Мощность свиты 200-250 м. 
Яланская свита - нижняя часть обнажается по обоим берегам 

р.БелоЙ,в 400 м ниже устья р.Суордах,и прослеживается в много-

численных, почти непрерывных обнажениях левого борта р.Суордах 

на расстоянии до 2 хм выше устья. В разрезе, составленном . 
М.С.Якmиным, на песчаниках начарской свиты залегают: 
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Мощность ,М 

1. Доломитs зе.пеновато-серsе , rJIИНИстsе, тонкосЛоистые. 20 
2. CJIaНЦS чернsе, rJIИНИсто-иэвеC'l'Ковистые, ВНИЗУ С woro

ЧИCJIеннШIИ тоНЮDIИ (1-5 см) ПРОCJIOJDIJI доломитов эе.пеновато-се

рых,1tOJDA:ество каторвх вверх по разреЗУ постепенно уменыlla'l'ся 

ДО ПOJПlоro иочезноВ8НИS: в средней чаC'l'И пачки • • • •• ?O-IOO 
З. ИзвесТНЯlCИ темно-серае до черных, массивнsе, ПРОCJIои (в 

каней части то.пщи) анко..питовsx, lfНоroЧИCJIенные ПРОCJIои и JIИНSs 
черных кремней. В верхней трети ТOJIЩИ ПOЯВJlJШТСЯ ПРОCJIои желто

ва'l'о-сервх ДОЛОJOl'1'ов массивнsx. В р88резе р. CaJlВP собранs МИRpO

фито.питs: Nubecularites abustus Z.Zhur., Vesicularites concre
tus Z.Zhur. , V.lobatus Reitl., V.scutulatus Yaksch., VeI'll1iculi-
testortuosus Reitl., V.irrggularis (Reitl.) -.. 200-250 

4. Доломитs серае и же.птовато-серsе, массивнsе • • • • • 50 
Мощность СВИТН 350-420 м. 
Ма.пская свита - TOJIJIJ!. kap60hatho-rJIИНИСТSX раСCJIВJЩовaвнsx: 

пород ярltо оltp8ПIенннх ВИПIRево-ltp8снsx, с ПРОCJIОЯМИ и IIЯТН8МJI зе-

леных • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • •• 7~O 

Токурская свита - обнажена по левому береry р.Суордах от 

ycTыi руч.Ялан вверх по ·реке на участке до 2 КМ. Представлена 
МОЩНОЙ ТOJIЩей однороднвх долоМrrов светлIЦ, желтоватых и беJDП, 

маССИВНI:lX. • • • .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. • 200-250 
Сьrrsrинская свита обнажена в крутом IIJШЮМ борту дo.пнs 

р. Суордах в 4-4,5 им ваше · ycTыi. Здесь на светлsx доломитах '1'0-

ItypCltой свитs эалеre.m': 

1. Песчаники ltвaPЦ8вse, бe.шre, ме.пхо-среднезернистsе, IJJIO'l'
нse, иноr.IЩ ltвaрцитовидиsе, nPOCJIои с базалышм доломитовШI це-

ментом • • .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .... 44 
2. В вsсШIItaх И отде.пьных полукореннsx Bыхдахx ВНИЗУ - мер

reли эе.пеновато-серsе (1 М), ваше - известНЯltИ чернsе, a.нтpa1t0-

витовне .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .... 12 
3. ДОЛОJOl'1's грязно-серsе, массивнsе, ВНИЗУ линза (5х15 011) 

rpaвийнsx песчaниItов ltвapцeBых • • • • • • • • • • • • • •• 13 
4. В высsпкaх CJIВJЩЫ светлые, серо-эе.пенsе, вверху OTДeJIЪ-

нse обломки черных иэвесТRЯltов • • • • • • • • • • • •• •• 10 
5. Доломитs массивные, преимущественно афанитовые, ВНИЗУ 

(10-12 м) кремовые, ваше - белые с ПРОCJIОЯМИ светло-серых и се

pых. вверху (30 м) пал~вse и пятнистые. • • • • • • . • • •• 80 
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МОЩНОСТЬ,м 

6. ВысШIRИ темно-серых пород - а.левро.питов, мерreлей, гли-

В:ИСТl:lX ДOJIОIlИТОВ • • • ..... • • • • • • • • • • • • • • •• I8 
7. До.помиты массивные, внизу желтые и па.левые (16 м), выше 

- серые и темно-серые, глинистые, с прос.лоями мергелей •• 34 
- 8. Песчаники серые; средне-мелкозернистые • • • • • • з 

9. Высыпки. Внизу (15-17 м) преo6JIaдam' песчаники и песча

нистые доломиты, вверху - доломиты серые, с подчиненными прос.ло

ями песчанистых доломитов • • • • • • • • • • • • • • • •• 28 
IO.· Песчаники кварцевые, серые, среднезернистые , алевролиты 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •• • ••• 8 
п. Доломиты серые и cbeTJlo-серIlе, маССИВНo-cJIоистые •• 25 
12. Песчаники КlBpцeB.ыe, Rpупнозернистые • • • • • • •• 5 

на верШине - высыIпcи глинисто-а.левритистых, Rpемнистых серых и 

темно-серых пород. 

Мощность свиты - 280 М. 
А.В.Мезенцев с соавторами (1978) предположительно сопостав

JIII.J1И начарскую и яланскую !}виты с DШНДИНской, а малскую и то

курскую - . с сарданинской Сl!Итами. ОпиC8.ННllЙ выше разрез не06нчен 

по своей мощности - более 1000 м, однако его сравнение с разре

зами рек AлJIaх-Юнь и Сахары, позволяет установить, что фациаль

ные изменения на уровне юкандинской свиты незначительны. Суор

дахский разрез юкандин:ской свиты надстраивается снизу грубообJlО

МОЧНОЙ начарской свитой, выше которой за.ле:гают черные кремнистые 

и онколитовые яланские известняки - прямой и ПОЛНЫЙ ана.лог из

вестняков нижней ТOJIIЦИ IIК8.НДИНскоЙ свиты, хорошо представленных 

в разрезе р.Щы (см. рисунок, разрез 6). Новым ЭJlементом в раз
резе ЯВJlЯется Маломощная малская свита, выше которой за.легает 

монотоШI8.Я то.лща ДОJlОМИТОВ токурской свиты, идентичных доломитам 

верхней толщи юкандинской свиты р.Щы. Общая мощность известня

ковой и доломитовой толщ в суордахском разрезе возрастает вдвое, 

чем подтверждается общая тенденция увеличения мощностей пачек 

юкандинской свиты от бассейна р.AлJIaх-Юнь на север и северо-вос

ток (см. рисунок). 

СытШ'ИНская свита, как и сарданинская, начинается паЧКОй 

кварцевых песЧВНИRОВ, выше за.легают пачки а.левро-арI'ИJlJIИТОВ ,мер

геJlей, черных известняков и пачка ДОJlОМИТОВ. В.А . ЯН-ЖИН-ШИН 

(1975) :именно так сопост8.ВJlЯJI сарданинскую и сытыI'инкую свиты 
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(по подошве песчаников), однако 06е эти толщи одновременно со
поставлял с пестроцветной свитой нижнего кембрин. Последующие 

исследования и находки оБИJIЫlОЙ qвyн.ы в пограничных слоях до

кембрин-кем6рия (Мезенцев и др., 1978) позвOJIИJIИ в бассейнах рек 

А.плах-Юнь и Сахары установить точное место rpaницьr юдомской сер • . 
и аналогов пестроцветной свиты, отсутствие же qвyны в суордах

ском разрезе осложняет эту . задачу, тем более, что на этом участ

ке нет других разрезов, сравнение с которыми могло бы выявить 

характер взаимоотношений между вендом и кем6рием. Представляет~ 

что наиболее вероятное место rpaницьr DДомсRИX И кембрийских от

ложений в суордахском разрезе - это подошва верхней терригенной 
толщи - основание слоя "8", тем более, что перекрывается она 

толщей черных CJIa1Щев, в значительной степени кремнистых, ана.ло

гичных сланцам иниканской свиты, залегающим на пестроцветной в 

бассейнах реК А.плаХ-Юнь и Юдомы. 
К западу от суордахского разреза, вниз по течению р.БелоЙ, 

оБНааается два разреза DДомской серии - по левому берегу в райо

не устья р. Тырынаах и по правому вшпе устья р.Мутула. Начарсхая 

свита в этих разрезах вШtJIИНИВaется до &-8 м и значительная 
часть юкандинской свиты здесь среэается сарданинскими песчаника

ми, оставшаяся часть разреза ее имеет моЩIJОСТЬ 45-50 м. Верхняя 

часть сарданинской свиты, 06наженной ПOJIНО'СТЬЮ JШШЬ в разрезе у 

р.Мутула, уничтожена предкембрийсRИМ размывом и мергели пестро

цветной свиты залегают здесь на пестроцветных лиди~х. Западнее, 

на р.Алдане. в 10 хм вшпе устья Белой в 'обнажениях Кwrлaхской 
rpяды, юдомская серия преДСТ8ВJIена JIИПIЬ аналоraми сардав:инской 

свиы, по строению сходными с западными I8Зрезами рек Сахары и 

А.плах-Кhiь, JП1ШЬ HecкOJIЬRO возрастает мощность пачки темных из

вестняков, видимо .• за счет замещения части залеraющиx вшие доло

митов. Рассматривая DДОМСКУЮ серию в пределах описанной террито

рви, следует отметить, что повсеместно устойчива по своему строе

нию юкандинская свИта, в целом представленная двумя достаточно 

мощными толщами темных известняков и светлых доломитов. 

В разрезе сарданинской свиты надeJtНШJI маркирупцим уровнем 

можно счи~ать JШШЬ горизонт базЩ!Ьных песчаников. для карбонат

ной ТОЛЩИ этой свиты характерны частые фациальные замещения до

ломитов известняками И наоборот. При этом для верхов толщи ха

рактерны светлые извес:rняки. преимущественно массивные. а для 
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низов - темине, битуминозные. Мощноо'1'Ь пачек И8весТШПtов и до.по

китов от разреза к разрезу меняется веоьма существенно. В связи 
о этим вряд ли IIOaВO ~TЬ нaдeaвнu маркирупцим ГОРИЗОН'l'OII 

пачку черных бпум:инозинх известняков, ЗaJIегающих в одних разре

зах непосредственно на тер:ригенных породах, в .цpyrиx-отде.пенинх 

от ВJIX до.помитами ИJIИ свет.лшm известВНR8МИ (см. рисунок) • 
Принцип .цвуритмичноro отроения ЦЦОМСКОЙ серии (Хомевтов

aюtй, I9'76) в процессе дет8JIЪШlX ИСOJIедовaнd Н81Пе.п свое четкое 

подтверцеиие (Мезенцев и др., I978), при 8'1'011 ~e перерsвa 
Маду двумя ритмами ЦЦОМСКОI серии ,д8J10 возмozность ПРОOJIедпь 

эти ритмы в предв.иах всего севера ЮдOllо-Майского проги6а и рас

сматривать их в качеотве самостоятeJ[bllых свит - IlКaВДИИСКОЙ и 

са:р.цавинокой (Мезенцев и ,IJJ>., I978). 
Эrо раOЧJIенеиие не совпадает О ранее прв,щюаеВШolМ в ра60те 

М.А. СеIlИXaТОва, ВJr. А. Комара , С.Н.Сере6ряхова (I9?8), где гравица 
ПОДСВИ'1' прово.ци.паОЬ по подошве кар6ОВ8'1'НЬ1Х ПОРОД, перекрв:ва...". 

твмнне6иyJlllИ08В1lе извеC'1'ВНlOt, т.е. в ср8,J01ей часв сардавив

ОКОЙ овиты - по ПОДОlIIВе OJIОЯ "7" разреза руч. ОсеJПIего (см. риО1-
нок, разрез 2). 

Dxaццинсш сви'1'а Характеризуется УС'l'оlчивoс'1'ЬJ) q.щий на 
всей ПJIОtЦaдИ овоего развития сравНИТeJIЬно 6nnъппnnr МОIЦИОСТЯD В 

наи6о.пее пoJIных разрезах - от 350 м (р.Акра) до 7~OO м (р.Бе
JJaЯ:) • 

Gaрд.ан:и:нская свита отличается знаЧИТ8JIЪНЪDIИ иэменеИИSIIИ 

мощностей (I40-400 м) и~. Ее 6аз8JIЬВIlе пеСЧ8.НИХИ, преДСТаБ
.пе.НRIiе иcltJIlJчJl'1'8JIъно кварцевым 06.иомоЧНШI llaтеpиa.l[ОМ с кар60В8Т

НIiМ цeMeН'l'OII, по .патерв.пи могут почти ПOJIНОС'1'ЬJ) ЗalleПJiТЪСЯ до.по

митами и сланцами, и их МОЩНОСТЬ варьирует в преде.пах от IO-I2 
до 5(}..I50 м (СМ. рисунок). Tomцa до.помитов верхней части свитli' 

МОЩНООТЬЮ 250-2'70 М замещается то.пщей cв8'1'JIых иэвеСТВНRов С qay
ной мощноотью 70-IOO М. 

Под06инй X8pEUtTep изменчивости строения разреза сардавин-

окой свита по .патерали свидетельствует о Мe.пRоводности 6acce~ 

при ее формировании. И еOJIИ нижнеюдомские (юкандинские) тOJПЦИ 

фоIJolИpoвaJIИСЬ JIИIIIЪ В зовах четко выражешшх прогибов, то верхне

ццомспе (са:р,цанинские) развиты на обширных территориях ПJIaтфор

менного бассейна, а в пределах щ>JIожителышх СТРУКТЛJ ццомская 

серия предотав.пена TOJIЬKO сарданинской свитой ИJIИ ее аналогами. 
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В.И.Авдеева 

СТРАТИГРАФИЯ НEWrEГA30HOCННX отлоЖЕНИй JFO-ЗAIIA.дНоЙ ЯКУТИИ 
(ВИЩ И нижний m.mРИЙ) 

Изучение разрезов глубоких СRВaЖИН, пробуреннllX на нефrь и 
газ в Юго-Западной Якутии, позвоJIИJIО провести послойную корреля

цию отложений кембрия и верхнего докеМбрия Непско-Ботуобинской 

антеRJIИЗЫ. Нюйско-.If)кербинскоЙ и Березовской впадин, Вlt1IЮЧ.aНORОЙ 

седловины и северного склона AJIдaнской антеRJIИЗЫ (рИС.1) . Особое 

значение при зтом имело бурение сRВaЖИН на Усть-БирЮRСКОЙ И Мух

туйской площадях, расположенннх по разные стороны от Уринского 

анТИRJIИНория, где у ПОС.НОХТУЙСRa имеется. хорошо изученнн!!: ес

тественнн!!: разрез венда и нижнего кембрия. Таким образом, глуБО

ков бурение позволило вернуться к проблеме корреллции верхнего 

докембрия и кембрия Юго-3anадной Якутии на новой основе, с ис

пользованием промыслово-геофизических, JIИтологичеCЮIX и палеон

тологических материалов, полученных в многочисленннхи достаточ

но близко отстоящих ДРУГ от друга скяажинах. Необходимо отметить, 
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1 Т, М,У 12 

MJ' 
~4 
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Рис.I. Схема расположения основных стр 

тии (по данным IП'O nЯкутскrеология" и "Ленанефтегазгеологияn ) 

I - гpa.ниЦ!:l надпо:РЛДКовых структур; 2 - наэвания структур 

первого порядка: П - Пре06раженское поднятие, Т - Талаканское 

поднятие Пеледуйского свода, М - Мирненский выступ, С - сюлъ

ДllКaРCRИЙ выступ, В - Вилючанская седловина; Ы - Ыгыаттинская 

впадина, си - Сунтарский свод, К - Кемпендяйская впадина, IЩ

Нюйско-д1tер6инсквя впадина. Б - Березовская впадина, У -
Уринский анТИRJIИНорий; 3 - границы структур первого порядка: 

а - ПОJIожительных, б - отрицательных; 4 - ПJIощади бурения. 

упомянутые в тексте: а - Преображенская, б - Ryландинская, 

Верхне-Нюйсквя. в - Та.лаканская, г - Средне-Ботуобинская, Д -

Верхне-В:илючансквя. е - 13иJmйско-Джер6инсквя, ж - Мухтуйсквя. 

э - Дельгейская, и - Усть-Бирюкская, к - Кэдэргинская. JI -
О.лекминская. м - Наманинская, н - Русск~Реченская, о - Мар

"lИНская; 5 - линии описанных (см. рис. 2.3) профи.леЙ скважин: 

а - рис.2, б- рис.3 

что разреэы новых скважин слабо предсТав.лены керном, но имеют 

всестороннюю ПРОМЫCJIово-геофизическуюхарактеристику. В скважи

нах Ленского профиля, пробурешшх в I95~I962 гг., напротив, по 

керну и mлaмy хорошо изучен JIИТологичесRИЙ состав пород, а про

МЫCJIово-геофизический материал представ.ле.н только диаграммами 

стандартного каротажа. Ec~eCTBeннo, что это УCJIОЖНЯЛО проведе

вие стратиграфической корреляции. 
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Изучение естественных разрезов и разрезов скважин позволило 

автору (Авдеева, I982) проследить в отложенинх венда два регио
Н8JIЬHO выдержанных стратиграфических уровня, которые предполага

ется Вl:lДелять (в соответствии с рекомендaциJDIИ Стратиграфичес

кого кодекса, I97'7) в ранге горизонтов: 60ЧУГУНОРСКОГО и тиннов
ского (риС.2). 

Бочугунорский горизонт представлен кар60натно-терригенннми 

отложениями. В качестве его стратотипа предлагается разрез 

Верхне-Вилючанской скважины i 602 в интервале 2205-2666 м. Здесь 
горизонт включает 60РУлахскую и 60ЧУГУНОРСКУЮ свиты и залегает 

на кристаллическом фундаменте. на соседней Вилюйско-Джер6инской 

площади ниже 60ЧУГУНОРСКОГО горизонта на6JIEЩается 6азальвая тол

ща МОЩНОСТЬЮ от 50 до II5 м, представленная красноват0-6урыми и 

зеленовато-серыми песчаниками с про слоями красновато-6урых и 

светло-серых стромаТOJIИтовых доломитов И ДоломитовоЙ6рекчии. 

Борулахская свита по литологическому составу расчленяется 

на три пачки, Вl:lДеРжанные в пределах Ви.лючанскоЙ седловины. Ниж

няя - 6етинчинская (интервал 2630-2666 м в скв. i 602) представ
лена пестроцветными кварц-полевошпатовыми и кварцевыми песчани

ками, гравелитами, конгломератами с малОМОЩНЫМИ про слоями алев

ролитов и арГИJIJIИТОВ. Средняя - хоронохская пачка (интервал 

2577-2630 м) сложена белыми и светло-серыми кварцевыми песчани
ками. Верхняя - талахекая пачка (интервал 2464-25?7 м) представ
лена красноцветными и зеленовато-серыми часто косослоистsми пес

чаниками, гравелитами, алевролитами и аргил.литами. В ее верхней 

части отмечаются единичнне маломощные про слои доломитов. К отло

жениям талаХСКОft ~ачки приурочен П KOМIIJIeKC микрофоССИJIИЙ, ~

рактерный для ющомского уровня: Leiosphaer1dia peluc1da Schep., 
L. bitumlnosa Тiш •• TracЬysphaer1diWIL attenuatum Тiш. t Т.18.llliJщ.-

ritum Тiш., Т. bavle.nsis Schep. t OrYgD1atosphaeridiUIII exasperatum 

Тiш. t O.1'lexuosum Тiш., Protosphaeridium densum Тiш. t P.parvulum 
ТiПl., Polyedrixium pri-tulie Rud., P.nef-telenicum RUd., Leiominus

сша вр •• Lophominuscula вр. t l4argoll1lnuscula вр., Slnsphaeri-
dium conglu-tina-tum Тiш. (определения З.Х.ФайзулиноЙ и В.А.Ру-

давскоЙ). 

Мощность 60РУлахской свиты встратотипическом разрезе скв. 

i 602 - 202 м; в пределах Ви.лючанскоЙ седловины она изменяется 

от 127 до 230 м. 
Бочугунорская свита согласно залегает на борулахской и по 
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Рис.2. Схема сопоставления верхнедокем6рийских и нижнедокемОрийских отложений Юго-Западной 
Якутии 

1 - Прео6раженская скв. ~ I06, П - Талаканская скв. ~ 809, Ш - Средне-Ботуо6инская скв. ~ 4, 
1У - Верхне-Вилючанская СКВ. ~ 602, У - нохтуйский разрез Уринского антиклинория, У1 - Усть
Бирюкская скв. J& 1, УП - Олекминская скв. .Ii 3, УШ - НаМанинская скв. ~ 2, IX - Русско-Речен-

ская скв. J.k 3, Х - Мархинская скв. Ji 4; . 
1 - известняки; 2 - доломиты; 3 - оолитовые доломиты; 4 - мергели; 5 - аргиллиты; 6 - алевро
литы; 7 - песчаники; 8 - гравелиты' 9 - 6рекчии; IO - каменные соли; 11 - ангидрит; 12 - по
роды кристаллического фундамента; Iз-археЬциаты атда6анского горизонта;14 - трило6иты эльгян
ского горизонта; 15 - трило6иты тол6ачанского горизонта; 16 - трило6иты урицкого горизонта; 
17~19,20 - водоросли, распространенные преимущественно в отложениях: кем6рия (17), венда (19~ 
ри (20); 18,21 - микрофитолиты, распространенные преимущественно в отложениях: венда (18), 
ри я (21); 22 - строматолиты; 23 - микрофосси.лии 1, ПL Ш комплекса' 24 - толща, заключенная 
между подошвой осинскогогоризонта и кровлей эльгянскои свитыi 25-2~ - горизонты (штриховкь 
между колонками): 25 - тинновский горизонт; 26 - 60ЧУГУНОРСКИИ горизонт; 27 - индексы свит: 
kl - каланчевская, nk - никольская, an - ченчинская, dg - джер6инская, bor - 60РУЛахская, Ъс-
60<ryryнорская, tir - тир6есская, tn - тинновская, 1k - иктехская, dn - даниловская, nh - НОХ
туйская, те - мачинская, sk - сокуканская, U8 - усольская, jur - юрегинская, JUd - юедейская, 

-.J eg - эльгянская, tb - тол6ачанская.i. Ъе1 - 6ельская, bul - 6улайская, 01 - олекминская , ре -
-.J пестроцветная, tlb - тол6инская; 2~ - глу6ина границ подразделений в скважинах; 29 - несог-

ласное залегание; 30 - линии корреляции; 31 - предполагаемые линии корреляции 

~~~~5~~~~~~~~~~О~~~~~и~~~0~~~~ 
~ ~ ~ !. t-'··V (\) '1 б. ф ~ '1 о> 1:>' ~. (D О 1:>' ~ ~ о о. о ~ (D ф 

ффф :.-13 ~~o~ .... 11\ '1 ~~ ..... ~:><~o ф;:~ ......... ~CI}Oo. i5~m~~ • фl'! ...... rDо~l5~ ф~ 
o~ Ш ф~l:>'§r~'1~ .... ~~r~~~ф'Офsф~~1 ~~~~~ ....... :1 Е1 <4 .... o~t-'·~ ~o'101:l:~.Q'dO 

ф~~~~ O~ m ~ш'О О •• Ф~~'1~фф~~ 
~ фs и'О 0. •• о'н, О. ~~~~~ 1:1: ~ 

i><I ~фg].§~оl:>' ~II:~~OO<~~~"".~ ~~~~ 
::tI ф~ офl»l:>'lI> ....... о· ф<~ефО. ~oo(/)....... о 
ф ~ ~~ фф~~~ ..... ф Ш~II: ~ '05 ~ 1 ts:'iI1~ $0(1)0''0'1 oo~~~ · .... ·0. rD ~.~ o~oo 

Ф !J3:s:o~t-' ....... ~:s:o~~ ~rDOl!*g,o:>qo~o ~оф 
.Q Ni><I'-"ФIW~О'-"О"~ ~'-" ·o~ ~ otJj~ ~ ~ .Q N О • ..... о О t-'. Q .... w ~ И G ~. ~ .~ 
о о ф ts: О О n ~ О' ~ о :>< ~ ~~,gjco~c.u~ ~§ ~O ~н,'1'1~0 ....... ~ :>ql'-"o.~ О ts:ОФI!'l~ ф ~~ ..... OSl>""· 00 о • • ~ ts:o 
~~N ~ 01Ь ~f5 ~~'1т~ ~~ .... ~ c.u ~ 

.§- O~~~ ~ ..... ~~~ § ~~·g~~~16'1:1: ~:y~~ ~o~ 
ф::tl~Ф.Q\D 0< ~ ф ш'О g '~ ФОо оф 
101;:11 11 Ots:IPJ '-"о'Щ 1 ~II Ь"I 

'-" 1 Р .o,ts: 1 
I 1 

~ ~ о ~ ~ m ~ ~ ~ 
~ 

ф ~ ф ф \D о ts: 
;:~~o ;Qi~ 
::tI • i><I!:i g 

~b1!;~~5··~0 
~ФФNОtsо.~ ~ O~ о'" ф:а §Pii~Ф~ts:оф~ 
~~ 'f' S.g~~ 
~g.g~щ~~~~ 
i!3 ... ~~ ... ~0 '< 
~jФ 1§~5i§0 

i§" ~~ g 
....... о ~ 

ts: о ts: ~ ~ ~ 
~ ~ ::tI ~ ~ 
11 ~I. ~'< 



06.па,цают арГИJLШlТЫ. Здесь 06наружен.ы водорос.ли: Shanganella 
jacutica Кol., Sh.seralachica Кol. (определения Е.Л.ДJю6ковоЙ и 

П.Н.Колос'ова). микрофиТOJIИТЫ Vesicularites Ъothrydioformis 

(Кrasnop.),V.lobatue Rеitl.,Vеrшiсulitеs irregularis (Reitl.),V. 

angularis Reitl., V.tortuosue Reitl., Osagia Ьоthrydiоfоrшis 
KraSI10p. ,Ое .irregularis Reitl.( определения Е. л. Дробковой И 
П.Н.Колосова) и микрофосCИJШИ (Ю комплекс) Leioll1inuscula вр •• 

Leioll1arginata silllplex Паuш., Granошarginatа (1) вр., Bavlinella 

faveolata Schep., B.faceta Schep., Protosphaer~dium dеnsuш ТiIIl., 

Р. tubercul:iferUIR ТiIIl., ~uloplanina roll1bica Rud., Осtоеdrixiuш 
truncаtuш Rud. (определеНия В.А.~авскоЙ). Харыстанская пачка 
(интервал 2205-2298 м) сложена зеленовато-сернми алевРолитами с 
прослоями песчаников и единичными маломощнымИ npослоями доломи
тов. Здесь встречен.ы микрофоссилии (Ш комплекс) Bavlinella fa

veolata Sc~p., B.faceta Schep., Leioll1arginata eilllplex Паuш., L. 

prillla Паuш., Prоtоsрhaеridiuш densum ТiIIl., Р. tuЬеrсul:ifеruш 

ТiIIl., Granoll1arginata prillla Nаuш., ТrасhysрhaеridiШn аttеnuatuш 

ТiIIl., ',Т.аsарhuш ТiIIl., Paracrassosphaera вр., Octoedrix1um trun
саtuш Rud., Leioapaer1dia peluc1da Schep., L.(1) gigantea 

Schep •• L.ochrOleuca ТiIIl., L.subgranulata (?) Кirjan., Angulо

planina roll1bica RUd., Le10valia вр., Leiofusa вр., ' Ва! tisphae

ridiuш рllоаiusсuluш Jank:., В.ар., Таsшanitеs aff.tenellus Volk. 
(определения З.Х.Файзулиной и В.А.Р,удавскоЙ) и водорос.ли Shan

ganella вeralachica Kol., Proaulopora (?) ар. (определения 

П.Н.l<oлqсова). 

Мощность бочyryворской свиты В скважине 5 602 составляет 

259 м, а в пределах площади распространения изменяется от I56 до 
352 м. При это"- наиболее изменчива мощность харыстанской пачки 
(от 20 до 156 м). 

на Мирненском выступе к бочугунорскому горизонту должна 

быть отнесена курсовская свита, залегающаЯ на кристаллическом 

фyн,Iwменте. Кл>совская свита представлена переслаиванием зелено-

вато-серых и серых аргиллитов и алевролитов с про слоями серых 

зеленовато- и красновато-серых ~сто-полевоmпатово-кварцевых 

и кварцевых песчаников. Присутствуют стяжения, .лиНзовидные :вклю

чения и 'маломощные прослои доломитов и доломитовых мергелеЙ. 

В базалъной части на6JIюдаются npослои гравелитов и коШ'ломера

тов. В нижней части курсовской свиты обнаружен.ы, микрофоссиnии П 
комплекса, такие же,как в талахской пачке боруЛахской свиты Ви-
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JIЮЧВНской седповины, а в ее верхней части - шпqюфoССИJIИИ Ш комп

лекса и водороCJIИ, 6JIИЗхие к найденным в 60ЧУГУНОРСКОЙ свите (Ко

лосов и др., 1980). Соответственно, хурсовсКая овита сопоотавля
ется нами с талахской пачкой 60РУлахской свиты И 60ЧУГУНОРСКОЙ 

свитой (СМ. риС.2). 

Мощность хурсовской свиты УВeJIИЧh»aется от 10 м на северо-

востоке Мирненского выступа до 140 м в его юго-западной части. 
на ТалаианСКОМ поднятии к 60ЧУГУНОРСКОМУ горизонту МЫ ОТНО

сим курсовскую свиту И подстИJIaDЦyI) ее невщеpzaинyю по простира

ни!) пачку кварцевых песчанихов. Песчаники хорошо окатаны, содер

жат рассеянную кварцевую :гa.71ыty, горизонтально и КОСОCJIоистые, их 

мощность изменяется от О до 54 м. 
КJpсовоR8Я овита представлена чередованием алевролитов, ар

I'ИJLlIИТОВ и редких ПРОOJIоек ДOJIОМИТОВ. В средней части свиты про

CJIеживается CJIОЙ гру60зервиотнх песчaвиRОВ мощностью до 30-40 м, 
к которым приурочен ПРОдyRТИБННЙ xaмaюmCRИЙ ГОРИЗQНТ. н:amm 

часть свиты слагает · 6азальная паЧRS. КОСОCJIоистнх ПJIохоокатанннх 

гравелитов, гру608ервистнх песчавихов с ПРОCJIOJDIИ конгломератов, 

алевролитов и аргиллитов. Мощность пачки 50-95 м.Эти песчaвиRИ 
ПРОдyRТИВНIl. Мощность c~ы 140-260 М. Породн охарахтеризова.нн 
компиексом микрофоссилий Le1oaphaer1d1a g1gantea Schep.,L.pelu
c1dв. тш., L. bitWllinoaa тш., ТrасЩарhaеrid1U111. bavlensua Всар., 

Protosphaer1d1U111. &р. И нитча~нх ВОДОРОCJIей Вotuobia &р., Tor-
tunеша &р. (определения В.А.РудавскоЙ), позвOЛЯIIЦИX коррелировать 

их С хурсовской свитой МирненсROГО свода ис 6очугунорской сви

той Вилючанской седповины. Мощность всего 60чyryнорского гори

зонта в пределах Талвханского поднятия к~е6лется от 140 до 
316 М. Бочугунорский горизонт залегает эдесь на ХРИСТaJIJ1ИЧеском 
фундаменте или на · толще перес.паИваПR пеотроцветннх алевролитор , 
арI"ИJIJIИТОВ и песЧ8.НИRОВ, мощность которой меняется от О до 286 м. 
Эrа TOJIIЦa ycJ10ВНО отнесена нами к рифею. 

По ПРОМЫOJIово-геофизичесRШl характеристикам RypсовсR8Я сви
та сопоставляется с непсROЙ свитой При.пенскоЙ ЗОНЫ ИрхуТского 

амфитеатра, содеpiК8.ЩеЙ в нижней части П ROМПJIекс МИRpофосоилий, 

а в верхней - Ш комплекс микрофоссилий, а такае остатхиОЪruchе-

vella Re1tl. (ARy.пьчева и др., 1981; Фа.йзулина и др •• 1982). 
Эдесь на6Jщцaется сокращение мощноотИ овита :вплоть до ПOJIНого ее 

ВНRJIИНИВa.НИЯ в Пре06pazенской схвап:в:е '" I06. 
В разрезе Уринского анТИRJIИНория (у ПОС.НОrry!сха) по лито-
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логическому составу 60РУлахская и 60ЧУГУНОРСкая свиты сопостав

ляются с жер6инской ~ нижней подсвитой тинновской свиты (до по

дошвы кварцевых песчаников). Жер6инская свита (М-200 м), по дан

ным А.К.Бо6рова (1964), имеет трехчленное строение. В НИжней и 

верхней ее частях на6людается неравномерное переслаивание песча

ников с алевролитами и аргиллитами, в средней части fIPeо6ладают 

6елые кварцевые песчаники. Отмечается разнозернистый, часто гра-

велитовый состав и косая слоистость. Все перечисленные признаки 

характерны для 60РУлахской свиты Вилючанской седловины. нижняя 

подсвита тинновской свиты (тир6есская свита, по М.Л.КокоуЛИRY, 

1976) представлена в нижней части тонким переслаиванием зелено
вато-серых и черных глинистых доломитов, мергелей и аргиллитов с 

прослоями крупнокристаллических массивных черных 6итуминозных 

известняков (мощность 60 м). ВblIIIе наблюдается переслЭ.и:вание гли

нистых известняков, мергелей и глин, часто пестроцветных (мощ

ность 37 м). Верхняя часть свиты представлена переслаиванием 
красновато-6урых, зеленовато-серых, серых алевролитов, аргилли

тов и песчаников с прослоями темно-серых, часто водорослевых из- о 

вестняков и доломитов (мощность 28 м). Тир6есская свита содержит 
водоросли: Panomn1nella ornata Kol., P.laxa (Vor. ),Shanganella 
seralachica Kol., Sh.jacutica Kol. (определения П.н.Колосова), в 
основании свиты - микрофоссилии - Leiosphaeridia Ъituminosa Tim., 
Trachysphaeridium attenuatum Tim., T.partialum (Schep.) ,исмео
cbytosa Eis., по заключению В.А.РудавСRОЙ, близкие комплексу 

из 6азальных слоев мотской свиты Приленского района Иркутского 

амфитеатра, в 45 м от подошвы свиты - микрофоссилии - Leiomargi
nata rugosa (Паuш.) и других форм Ш lюмплекса. Мощность свиты 

125 м. 
По литологическому составу и по присутствию П И Ш комплек

сов микрофоссилий тир6есская свита сопоставляется с бочугунор
СКОЙ И, возможно, верхами борулахской свиты, что позволяет от

нести ее к 60ЧУГУНОРСКОМУ горизонту. ТакиМ 06разом, мощность бо

чугунорского горизонта в нохтуйском разрезе составляет 325 м. 
В скважинах Березовской впадины к бочугунорскому горизонту 

должна 6ыть отнесена кар60натно-терригенная пачка, вскрытая 

у сть-Бирюкской скважинОЙ .Ii 1 в интервале 2740-2768 М, залегающая 
с размывом на породах палеонтологически охарактеризованного ри

фея (Авдеева и др., 1982). К рифею отнесена терригенно-кар60нат-
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нан толща, пройденная указанной СRВВЖИНой в интервале 2768- '-
3591 м. В данной толще обнаружены в инте~вапах: 3215-3556,1 м -
ыикрофито.питы Vеrш.iсulitеs angu].aris Rei1il., Bubecularites вр., 

Veslcularites ех gr.vapolensls Zabr., V.qompositus Z.Zhur., V. 

~lexuosus Reltl. V.raabenae Zabr., V.sp •• Glebosites ар" Ова

gl~ ар. ,Oleck:a1a ар.,,3553,4-З556,1 м -ниtчатsе ВОДОРОCJIiИ;3491,4-

3556,1 м - водоросли Panomn1nella ~lorlbUnda Кol 3467-
3556 м - акритархи - stlc'tosphaeridiua :iJaplexum тш., S, .s1napti
culiferum тш., S • вр., :J!'аvоsоsрhв.еrldi\Ш1 вр., Bucellosphв.erldiUll1 

bellum тш., Trematosphв.erld1U111 вр., Turucban1ca ternata Rud., 
Trachyspbaerldium magnum Schep., Dlctlosphв.erid1um (1) tUDgUSi

сuш тш., Chuarla clrcularis Walc., Octoedryxium truncatum Rud •• 
Podol1na minuta Неrш., Р. angularis Неrш. Формы родов Podo11na и 

Octoedryxium тяготеют к интервалу 3483-3556 м. В интервале 3467-
3483 м преоб.ладающими формами л:влmoтся Chuaria clrcularis Walc. 

В аргиллитах (интервал 3101-3120 м) обнаружены акритархи 
Leiospbaerid1a gigantea Schep., L.pelucida Schep., L.bitum1noaa 
тш •• L. jacutica TU •• Тrасhyарhaеrld1\Ш1 at'tenuatum тш.. Т. 

magnum Schep •• Кild1nella ain1ca тш ••. Йmlа ар. и Phycom1cetes 
ар. 

IIaчка, ЗaJIе:гающая. вшпе по разрезу t с.лOJtена тонко переслаи

вающимися зе.леновато-серsми и серш.m ар1'ИJLJIИТами и aJIевpoJIИТами 

с маломощннми прослоями (2-3 см) светло-серых :кварцевых разно
зернистых песчаников и серых ДOJIомитов. В основании пачки ЗaJIе

гает пласт :кварцевых песчаников и rpaвелитов мощностью 3,6 м. 
В ее породах обнаружена НИТ'Чатае водорос.пи Вo1iuobia ар., Tortu
пеша ер., Oacillatoritea ар. (определения В.А.РудавСRОЙ) и мик

рофоссИJIИИ Leiosphв.erldia div. ар. (определения В.А.РудавСRОЙ). 

МoIЦНOMЬ пачхи 28 м. 
по ПOJIOJtеНИII в разрезе эти отложения, веро.я:тно, могут рас

сматриваться R81t редуцироВ8ШUIЙ ана.пог жер6инсхой и orиp6еССRОЙ 

свит и, с.ледоватeJIЬНО, преДОТaвJIllТЬ 60"JYI'YВОРОRИЙ roризонт в Бе

реЗОВОRОЙ впадине. Далее R ВООТОКУ. в окважинах оеверноro СRЛО~ 
АлданСRОЙ антеRJIИЗЫ отложения 60чyryнОРСRОro горизонта отсутст

вуш. 

Таким образом. бочyryнорский горизонт вес:ьма изменчив по 

JIИТOJIогичеСRОМУ составу. он ЗaJIегает на разновозрастных отложе

ниях - на кристалличеСRОМ фундаменте в 60JIЬШВВстве разрезов Неп

CRo-Боту06ИНСRОЙ нефтегазоносной 06JIaсти, на рифейсRИX отложе ни-
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ах в Уринском антиклинории~ Березовской впадине. Горизонт ВЫ

клинивается на северном и северо-западном склонах Алданской ан

теклиэы. К низам горизонта приурочен П, а к верхам Ш комплекс 

микрофоссИЛИЙ. Оба комплекса, по' данным В.А.РудавскоЙ (I980),ти
пичны для ющомской свиты. ' Микрофитолиты, обнаруженные в рассмат

риваемыХ отложениях, также При:нaд.1Iежат юдомскому уровню (Коло

сов и др., I980). Все э,то позволяет относить бочугунорский гори
зонт к венду. 

Повсеместно бочугунорский горизонт перекрывается существен

но карбонатными отложениями, которые ПреД)IaГается вщелять в 

тинновский горизонт. В качестве стратотипа этого горизонта выб

ран разрез тинновской свиты Уринского антиклинория (у пос.Нох

туйска) в объеме, предложенно~ М.Л.Кокоулиным (I976), однако в 
ее состав :Мы включаем пласт кварцевых песчаников, который, ПО 
М.Л.КокоуЛИБУ, относится еще к тир6есской свите. В ' стратотипе 

тинновский горизонт представлен переслаиванием доломитов, ' из

вестняков и карбонатных брекчий с про слоями ГЛИН. В его подошве 

залеraет десятиметровый пласт .кварцевых песчаников и гравелитов, 

плохо отсортированных, кососл6истых С линзовидными про слоями 

пестроекрашенных ГЛИН. Общая мощность горизонта в стратотипе 

около '300 м. В его породах выявлен комплекс водорослей и микро

фиТОЛИТОВ (Колосов, I975; ХОментовский, I975). 
По литологическому составу и положению в разрезе тинновской 

свите соответствует нижняя подсвита иктехской свиты скважин Неп

ско-Ботуобинской нефтегазоносной области и Березовской впадины. 

Эrа подсвита сложена доломитами, Известняками, ангидритами с 
подчиненными прослоями 'мергелей и аргиллитов. Карбонатные породы 

серые, часто ангидритизированные, пере ходящие в ' 6рекчиевидные 
ангидрито-доломиты. В нижней части известняки и доломиты, как 

правило, строматолитовые с примесью песчаного материала.' В пре

делах Мирненского выступа, Талаканского поднятия и в Березовской 

впадине в основании нижнеиктехской подсвиты также на6лющается 

пачка светло-серых кварцевых песчаников. Ее мощность от 2 до 
зз м. Эта пачка известна на Непско-Ботуо6инской антеклизе как 
60туо6инский продуктивный горизонт, содержащий залежи нефти и 

газа. В разрезах Вилючанской седловины песчaникn ' ботуо6~ского 

продуктивного горизонта замещаются глинистыми 6итуминозными 

сланцами И доломитами. 
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на Вилючанской седловине и в Березовской вttaдине в нижней 

части лодсвиты на6лющается пласт каменной соли мощностью до 30-
40 м. на Нелско-Ботуо6инской антеклизе этот YPOBe~ соли не со

дераит. 

Максимальную мощность нижнеиктехская лодсвита (270-320 м) 
имеет в Березовской и Нюйско-Джер6инской впадинах и в наи6олее 

лрлных разрезах ВИлючанской седловины. Сопоставление npoмыслово

геофизических характеристик скважин показало , что к за.па;пу от 
Вилючанской · седловины ПРОИСХОдИт последовательное выпадение из 

разреза сначала верхних, а затем все более глу60КИХ горизонтов 

ПОДСВИТЫ, что приводИТ к сокращению ее мощности на Мирненском 

выступе до I04-176 м (рИС.3). на Талаканском поднятии макси-

мальная мощность нижнеиктехской ПОДСВИТЫ всего 6I м, при ЭТОМ 

в ряде скважин (Талакансl.t8Я 804, Куландинская 754) она полностью 
выпадает из раЗреза. Таким образом, . накоплению лород среднеик-

техской лодсвиты в Непско-Ботуо6инской нефтегаэоносной 06ласти 

предшествовал пере рыв в осадконакоплении, соnpoвождавшийся раз

мывом, глу6ина которого возрастает от северного склона ПаТОМСRО

го нагорья к Непско-Ботуо6инской антеклизе. 

Нижнеиктехская hодсвита охарактеризована в скважинах микро

фитолитами Vesicularites Ъоthrуdiоfоrшiе (Кrasnop.),Verm1culites 
irregularis (Rei t1.), Nubeculari tes зр. ~ Asteroepbaeroides ар. 

(определения П.Н.Колосова и Е.Л.ДрО6КовоЙ), водорослями Sbanga
nella seralacbica Kol .. , Dzhelindia e~ gr.minima, Кol., Palaeo
microcystie зр., Panomninella ер., Flor:i:bUndapь,yton parvulum кСй., 
(определения П.Н.Колосова) , микрофоссИJIИЯМИ Protoepbaeridium tu-
berculiferum Тiш., P.tortuloeum тш., P.ecabridium Тiш.. Nu-
cellosphaeridium minutum Тiш., Granomarginata prima Naum., G. 
equamacea Vol., Bailicania diligena Treetch.,B.antiqua Treeteh •• 
Paracraeeoepbaera dadalea Rud. et Treetsh., P.aqtinomorpba 
Trestsh., .Sibiriella pri.ma Fajz., Aducta sibirica Fajz., Acanto
marginata зр., Мlсrщstridium сеrtuш Treetsh., Octoedrixium 
truncatum RUd., Leiosphaeridia pelucida ВсЬер., L.ochroleuca Тiш., 
L.cerebriformie Volk., Осrуdоsрhaеridiuш зр., ТrасщерЬа

erldium laminarituш Тiш., Bavlinella faveolata ВсЬер., Lelomar
ginata (?) вр., Simplassospbaeridium ер., Fterospermopsimorpba 
ер., Leiominuscula ер., Lophominuscula ер., Margominuscula pris
са Naum. ,M.verrucosa Naum., M.antiqua Nаum~определешi:я з.х.Фай-
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зулиной), строматолитами Вохоn1а gruшu10_& Кош., Iurusania tu
ructach1ca SheD!. (,определения Н. г. IJ.anО:вaJ.[ОВОЙ) • 

В 6азальных песчаниках отмечаются многочисленные остатки 

про6лематичных нитчатых водорослей Oscilator1tes ар., Le1otri
cho1des ар., Nodularites ар. (определения В.!.РудавскоЙ). 

Описанные отложения имеют много сходных черт с тинновской 

свитой нохтуйского разреза: прео6ладание карбонатных пород, на

личие 6азаЛьной пачки кВарцевых песчаников, строматолитовое 
строение перекрыв8.ющих их ~p60HaTOB, 6лизкие мощности и сходная 

палеонтологическая характеристика. на поверхности ангидритизиро

ванные и соленосные породы дали кар6онатную брекчию, прослои ко

торой в изобилии встречаются в тинновской свите. Все это позво

ляет считать рассматриваемые отложения полными аналогами и отно

сить нижнеиктехскую подсвиту к тинновскому горизонту. 

В Приленском районе Иркутского амфитеатра данному уровню 

отвечает нижнял чаСть мотской свиты (от подошвы репера М! до по
дошвы ~), сложеШlая аНI'И,IфИТИЗироваШlЫМИ доломитами, в основа

нии которых залегают парфеновские песчаники. Ныне эта часть раз

реза выделена в тирскую свиту (ВорОбьев и др., I982). 
В скважинах Ленского профилл на северном склоне Алданской 

антеклизы тинновской свите по литологическому составу соответст

вуют породы :нижней половины порохтахской свиты. 

Порохтахская свита принимается автором в 06ъеме, предложен

ном Москвитиным И.Е. (Бобров, Москвитин, I970) и Ра60ТНОВЫМ В. Т. 
(I966) для скважин северного склона Алданской антеклиэы как 

терригеШlо-кар60натная толща, ЗaклIOЧеШlая между подошвой сера-

лахских песчаников и подошвой пестроцветных соленосных 06разо

ваний юедейской свиты. Рассматриваемая нижнял часть порохтахской 

свиты представле~ в основании песчано-доломитовой пачкой и за
легающими вшпе микрозернистыми и пелитоморфными прослоями водо

рослевых доломитов. Анализ мощности и состава подст:илающих отло-

жений позволяет предполагать, что порохтахская свита залегает 

несогласно на подстилающих отложениях, причем глу6ина размнва. 

возрастает с запада на восток. 

Верхняя граница тинновского горизонта в нохтуйском разрезе 

и в скважинах Непско-Ботуо6инской нефтегазоносной области четко 

фиксируется по смене гру60плитчатых карбонатов, почти JIИIiIенных 

терригеШlОЙ примеси, толщей переслаивания глинисто-кар60натных и 
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глинистых пород. Та · же закономерная смена литологического соста

ва, отраженная каротa.жньJМИ диаграммами, прosmляется в средней 

части порохтахской свиты в снважинах Ленского профиля. При про

ведении верхней границы тинновского горизонта в подошве кар6о

натно-глинистой толщи его мощность на ОлекминскоЙ (скв. ~ 3, Шj:

тервал I632-I820 м), Русско-Реченской (скв.JЮ-750-930 м) и Мар
хинекой (скв. ~ 4 - 462-650 м) ПЛОЩ9.ДЯХ составляет I80-188 м. на 
Наманинской площади (скв. ~ 2 - I240-I379 м) мощность горизонта 

сокращается АО 139 м • 
. Таким образом, тинновский горизонт имеет весьма постоянный 

(существенно кар60натный) JШтологичесЮlЙ состав, трансгреС сивно 
налегает на подстИЛ8ющие образования венда и верхнего рифея, до

стигает максимальной мощности в Уринском анТИКJШНории и в приле

гающих районах и полностью срезается последующим перерывом на 

наиболее приподнятых участках Недско-Ботуобинской антеклизы. 

Комплекс органических остатков, приуроченный к отложениям ТИН-

новского горизонта, позволяет считать его веццским. 

Предложенная коррел.яция: вендских отложений и выделение го

ризонтов основаны на непрерывном про слеживании всесторонне оха

рактеризованннх каротажем .разрезов скважин Непско-Ботуобинской 
нефтеraэоносной области, Березовской впадины и послойно изучен

ного заключенного между ними нохтуйского разреза (см. рис. 1) • 
Комплексное стратИграфическое изучение разрезов скважин и 

естественных разрезов позволило уточнить . межрегиональную корре

.пяцию и выllIежащихx вендских (?) и нижнекембрийских отложений. 
Охаpaiт~Ризованный BыllIe тинновский горизонт перекрывается в' нох
туйском разрезе УрШ!ского анТИRJШНорил пестроцветной глинисто

кар60натной толщей, которая м.А.жарковым И В.В.Хоментовским 

(1965) расчленяется на нохтт~скую и мачинскую свиты* 
Нохтуйская свита характеризуется пестроцветностью и много

кратlШМ тонким переслаиванием кар60натных, глинисто-кар60натных 

И терригенных пород. нижняя часть свиты (144 м) сложена аргилли
тами, алевролитами' , песчаниками, доломитами и известняками.Верх

няя часть (II3 м) представлена доломитами и аргиллитами. 

I При характеристике нохтуйского разреза, кроме личных наблюде
ний автора, использованы послойные описания, опубликованные 

М.А.Жарковым и Э.И.Чечелем (1973). 
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Вышележащая мачинская свита сложена чередованием пачек пе

реслаивания доломитов, аргиллитов и мергелей и пачек доломитов с 

подчиненными прослоями аргиллитов. В отличие от подсТИJIaПЦИX от

ложений породы этой свиты в основном сероцветные; в ней появля

ются пласты и пачки темно-серых и черных известняков, возрастает 

количество доломитов, породы становятся грубоnлитчатыми и грубо

слоистыми. Мощность 2'70 М. 
Нохтуйской И мачинской свитам в раЗрезах Непско-Ботуобин

ской антеклизы соответствуют среД}U!Я и верхняя подсвиты иктех

ской свиты и нижняя подсвита сокуканской свиты, а в Приленской 

зоне - даниловская свита и залегающая на ней подосинская толща 

усольской свиты. Сокуканская свита выделена в CквaDнaX Непско

Ботуобинской антеклизы (Колосов и дР., 1980). Она залегает на 

ИRтехской и перекрывается соленосной юреrинской свитой,сложена 

карбонатныМи породами, npoслоями глинистыми и анги.цритизирован

ными. Мощность 70-I60 м. 
Даниловская свита (Воробьев и дР., 1982) выделена в скважи

нах Приленской зоны Иркутского амфитеатра в объеме средней и 

верхней подсвит мотской свиты. 

Ритмичное строение и удивительная выдержанность литологи-

ческого состава нохтуйской и мачинской свит и их аналогов на ог

ромной территории позволили сопоставить их детально (см. рис.З). 
При этом выя::вилось, что сокращение общей их мощности от 527 м в 
Уринском антиклинории до 250 м на наиболее ПРШIоДнятых участках 

Непско-Ботуобинской антеклиэы происходит главным образом путем 

постепенного сокращения мощности всех слагающдх эту толщу слоев. 

Корреляция pazp~зов сR,В8ЖИН под'UвеРЖдавт выказанноеe ранее 

В.Н.Воробьевым и дРУГИМИ исследователями (1982) положение о на
личии регионального несогласия: в подошве среднеиктехской подсви

ты и ее аналогов. Так, · в пределах Вилючанской седловиНы и мир
ненского выступа ее подстилают породы тинновского горизонта 

(нижнеиктехская подсвита), в ряде скважин талаканского поднятия 

- породы бочугунорского горизонта (курсовская: свита), а на Пре
ображенском поднятии (СКБ. I06) - кристаллический фyJщамент 

(нижнеиктехская подсвита и ее аналоги полностью выпадают из раз

реза) (см. рис.2.З). Таким образом среднеиктехская подсвита в 

пределах Непско-Боту06Инской антеклизы начинает новый трансгрес

сивный цикл осадконакоnления:. О развитии морской трансгрессии 
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свидетельствует уменьшение роли терригенного материала и воз-

растание количест~ и мощности карбонатных прослоев. Этот про-

цесс на некоторое время и только в пределах Приленскфй части 

Непско-Ботуобинской антеклиэы сменяется установлением лaryнного 

режима, что фиксируется пластами солей и ангидрита в подосинской 
части усольской свиты. Затем наступает этап повсемертного вырав

нивания условий осадконакопления, в течение которого формируется 

маркиpy1)lЦaЛ пачка битуминозных водорослевых известняков с прОс

лоями глинистых доломитов, известная в литературе под наименова

нием осинского продуктивного горизонта. на разведочных площадях 

Юго-Западной якутии этот горизонт выделяется и как верхняя под

свита сокуканской свиты. В направлении от Мирненского поднятия к 

Вилючанской седловине в ней наб~ется постепенное, прослежива

емое от скважины к скважине уменъmение роли органогенных извест

няков и увеличение количества глинистых доломитов; одновременно 

мощнос~ь отложений возрастает от 24 до 57 м. 
как показала детальная корреляция, в обнажении у пос.Нох

туйска по положению в разрезе и литологическому составу осинскому 

горизонту отвечает пачка коричневато-серых 6~ТУМИНО9НЫХ водорос
левых известняков (мощность 57 м). которая отнесена А.К.Бобровым 
(I982) к злъгянской свите (см. рис.3). 

В разрезах Устъ-Бирюкских и КЭДЭРГИНСКОЙ ' скважин Березов

ской впадины на тинновском гop~OHTe залегают средняя и верХНЯй 

подсвиты иктехской свиты и сокуканская свита. полностью соответ

ствующие по литологическому составу и по мощности одноименным 

подразделениям Вилючанской седловины. Общая ' мощность этой толщи 
В упомянутых скважинах составляет 397-445 м, а мощность верхне

сокуканской подсвиты (осинского горизонта) - 47-57 м. 
Сопоставление разрезов данных скважин с близрасположенной 

Дельгейской cквazиной Р-2 позволило уотановить полное сходство 

их строения и вццелить аналоги рассматриваемых отложений в ин

тервале I760-I270 м упомянУтой скважины. Ранее они относились к 
верхней части т0л6инской свиты. Также и в скважинах северного 

склона Алданской антехлизы этим отложениям соответствует верхняя 

часть толбинской свиты. Речь идет о той части толбинской свиты, 

которая, по М.Г.Равичу и А.О.Розенцвиту, включает пятый, четвер

тый и верхние слои третьего горизонта (Архангельская и др., 

I960). в основании этой толщи так же, как и в основании нохтуй
ской свиты, наблюдаются, как правило, про слои песчаников, але~ 
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ролитов И аргиллитов. Вышележащие породы представлены тонким че-

редованием глинистых и чистых, иногда водорослевых доломитов с 

прослот.m зеленовато-серых, реже красноват0-6урых арI"ИJ1ЛИТОВ и 

мергелей. В самых верхних слоях тол6инской свиты здесь отмечают

ся пласты коричневато-серых 6итуминозных иЭвестняков и доломи

тов, аналоrичRых распространенным в осинском горизонте. Таким 
образом, нижняя граница рассматриваемой тоJiщИ, так же КаК и в 

Уринском антиклинории и на Непско-Еотуобинской антеклизе, уста

навливается по смене грубослоистнх пород тонкослоистыми и по по

ЯEJIению терригенных прослоев • Ее верхняя граница также прово

дится совершенно однозначно по смене 6итуминозных карбонатов 

осинского горизонта соленосными или гипсоносными пестроцветными 

отложениями. Общая мощность этой толщи на северном склоне Алдан

ской антеклизы сокращается с запада на восток от 35I м в Олек

минской скважине ~ 3 (интервал I632-I28I м) и 366 м в Яаманинской 
скважине ~ 2 (интервал I240-874 м) до 275 м в Русско-Реченской 
скважине ~ . 2 (интервал 750-475 м) и I90 м в мархинской скважине 
К-4 (интервал 462-272 м). 

Принлтой корреляции не противоречит палеонтологический ма

териал, которым в той или иной мере охарактеризованы рассмотрен

ные отложения. 

Так, в нижней части нохтуйской свиты Уринского антиклинория 

присутствуют строматолиты Collumnaefacta elongata Korol., Вохо

nia allahjunica Кот. et Semikh., Nuclleella ар. И микрофитоли

ты Vesicularites bothrydioformis (Кrasnop.),V.Flexuosus Reitl., 

V.compositua Z.Zhur., V.porrectua Z.Zhur., V.rectus Z.Zhur.,V. 

congermans Z .Zhur. f V.lobatus Reitl., Asterosphaerodides radia
tus Korol., Oeagia grandis Z.Zhur., O.corticosa Nar., O.caudata 
Korol., Nubecularites antis Z.Zhur., N.catagraphus Z.Zhur. ,Ambi
golamellatus horridus Z.Zhur., Vermiculites irregularis (Reitl)., 

V.tortuosus Reitl., Medullarites lineolatus Nar., Volvatella zo
nalis Nar., V.vadosa Z.Zhur. (ХоментовсКИЙ,1975). Этот комплекс 
позволяет относить вмещапцие пробы как к венду (Опорные разре

зы ••• ,I972),Taк и к кем6рию (КоЛОСОВ,1975).БлизКИЙ комплекс 06-
наружен и в скважинах Непско-Ботуо6инской антеКЛИЗЫ,где этот 

уровень охарактеризован строматолитами Parmites victorius Sid. 
(определения И.Г.ШаповвловоЙ) и микрофитолитами Volvatella 
Horridus (Z.Zhur.),Vesicularites bothr,ydioformis (Кrasnop.),V. 
compositus (?) Z.Zhur.,Hierogliphites sp.,Vermiculites irre-
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gular1s (Reltl.),V.ex gr.tOrtuoSU8 Re1~1.,V.c~.angularls Reltl. 
(ОПР8,цuешш П.Н.Кo:I:осов.а • E.J[.Др06JtовоЙ). 

Верхняя часть нохту!ской свиты И мачинсJt8Я свита содеркат 

водоросли Renalc1s, а также остатки раковин C1rcothecldae ер., 

Chancellorla ар. (ТОNМотский Ярус ••• , I969). в соответствующих 
слоях-иктехской • сокуканской свит обнаружены водоросли Renalcls 
и Ерlрщtоn И, хроме TOI'Q, микрофитOJIИТы Volvatella horr1dus (z • 

. , Zhur.), Verslculltes 1rregularls (Re1tl.), lIubecular1tes parvus 
Re1tl., lf.catagraphU8 Reltl. (оПределешш П.Н.Ко.иосова и . 
Е.Л.Др06ROВОЙ). 

Бо.пее пшо 01аp8Jtтеризо:вaJШ оргавичеCJtИМИ остаТR8МИ породы 
верхнесокукансROЙ подсвиты (осинского горизонта) (Авдеева.и др., 
19'76). Эдесь обнаружены водоросли Renalcls (В массовом КOJ!И

честве),· ~1рщ~оn, Кa~aDga81a, .11ar1a, ltadvoja, Вotoll8811a, 

NИ!tpOфиТOJ1Иты lIubecularites, R1erog11ph1tes, lIedullar1tes, Vol
vatella, lIarcovella, микрофоссилии, археоциаты, ПQJDI'l'Ы, - ХИOJ1И

те.льминтц, гастроподы (плохой сохранности) личинки и части пав
цьrpей . три.побитов. Опредe.mmцeе значение имеют нaxoД[Of археоцват. 
В Средне-БотуобинсJtИX сквazйНaХ Ji IO (интерВ8JI I488,I-I4~,I) и 
j 16 (интерВ8JI I483,4-15IO,9) наыи обнаружены Robunocyathus c~. 
nO~ Zhur., R. ех gr.1gnotus Кorsh. 8t Roz.~ R.sp., Udanocya
thus ар., Paranacyathus subartus Воrn., TUlllulocya~hU8 ар. (опре

деления и. Т.IypaвJIевоЙ и В.И.Коршунова). По ЗaкJ]J)Чению В.И.Кор

шунова, возраст Э~ИХ окаменелостей "не древнее атда6анского го

ризонта". В ПриленC1tой зоне ИРRy'1'ского aъфrrеа'lJ)a, по данным па

леiИТOJIогической партии ВостСиБНИИIТиМСа, в осинском горизонте 

установлены apxeo~ы Ajaclcyathus ар., ~. ех gr. tkatschenkol 
(Vol.), ~. ех gr.virgatus Zbur., T\Jlllulocyathus ер., Archaeofun
gla ех gr. naletoTae (Vol.), довольно многочисленнне остатки 

трилобитов, сохранность которых не ПОЗВOJIЯет их определить, а 

такие ХИOJ1ИТЫ, ПOJIИтельминты, гаотроподы , брахиоподы, водоросли 
и фиТOJIИты. 

Возраст осинских слоев на основе приведенных материалов оп

ределяется различным образом. РЯД исследователей (Журавлева и 
др., I969; Опорные разрезы, 19'72; Жарков, Чечель, I973) относят 

их к верхам кевядинского - низам атда6анского горизонта . .пи60 к 

кеIЩЦИВСКОМУ горизонту, другие (Файзулива и др., I982) - к ран
нему атдабану. По мнению автора, БОлъшего внимания заcлyживam 

находки неопред6ЛИМЫХ трилобитов, сочетание которых с археоциа-
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T8МJI A.rchaeo1'UDg1a предстaвu8ТСЯ вeCbl88 убедиe.:ЦJuм aprylleH
том в ПOJlЪЗУ paннeaTдa6aнcKOl'O возраста ОСJIНСКОЙ паш (Фalзу.п
на и дР., 1982). 

Состав оpra.ничесRП остапов, встречевв:п в ПОДC'J'll.l!8ПЦВХ 

О'1'JIОЖ'НИЮС В cJtВ8JU!Н8X, пока не д068ВJШет пчеl'O с,.е~'l'Венноl'O к 

ПВJIеОНТOJlогическоl mРВХ'1'еристпе нопуАской 11 мвчвнской СВИТ 

И решеНИJ) вопроса о проведении rpaницн BeU8 11 Кем6рия. 
В Ol('ВAQВ8'X CeвepHOl'O смона AJIдaнСКОЙ антеlt1IИ8s в расCll8'1'

риваeмsx O'1'.-оаеНJIJП ОРI'8НIIЧесюп оста'1'l'tOВ не обнаружено. OДН8ltO 

ИСOJlедоватe.IИ нео.цно:кратно отмеча.п ВОДОРОc.lевую приро.цу и 6И'1'У'

МJlНозность кap60вaтнsx промоев В вер'ХНей Ч8СП то..бинсl'toЙ сви

тн, 8'1'0 позвa.пsет в .цанной СТр8твrpaqвческой сJ1'1'18ЦlПl допускать, 

что YJC8Зaивsе мои верхов Т0JI6ввCltой СВИ'1'S, возмozно, отвеч8lYl' 

YPOBВJ) осинCJtOl'O l'Oризонта. 

В разрезе Jtaнеro кем6рия: сRВ8ЖВН ceBepHOl'O CRJIO!!8 A.Iщaн-

ской aнтeRJDI811 имеется 6.пзl't8Sl к освнскOIIY горизонту по JIИто.ио

rirчеакому составу и мощности т0JIЩ8, именуемая ЭJIЪгянской свитой, 
l'toТОРУЮ А.К.Б06ров (1982) сопост8ВJIJI8Т с OCВНCRIDI l'OрВЗОRТОМ 

Непско-Б0ту06внской антеRJIИЗS. O.ЦН8Ro, R8R ПОR8З8JIВ межрегио-

Н8JIЪН8R коppe.иsщвя:, она раСП0JI8I'8ется ВНIIe по разрезу и ОТДeJIЯ

ется от oCIIНCКoгo l'OРИЗОН'1'а I'8JIогенно-кар60В8ТВIDOI породами 

юедейсхой с:впs. 

ЗиьrянCl't8Sl свита на северном смоне А.ццанской антеRJIВЗS в 

Березовской впа.цвне и на Непско-Боту06I1НСКОЙ антеи,uизе преДСТВВ

.. ева коричневато-серыIи мвссJ!ВНIDIИ 6ПУМИНО8НН1111 известНЯR8МИ с 
ПРОCJ.tOJDOl мерге.и:еЙ и ДOJlOllИТов. PoJIЪ битумивоэНS'X извесТНJПtов в 

разрезе весьма невостоянная, что приво,цит R неl'tOторнм труднос

тям при УС'l""анОВJIении rpaпц свитн в сl('ВAПН8'Х, хмя ее уровень 

в ЦМОМ CJIеДll'1'СЯ достаточно уверенно. МoIIIROCTl> свитн КOJIе6.пется 

0'1' 43 до 59 м. По JlИТOJIоrическОМУ' состав7 11 ПOJIожеНИJ) в разреЗf 

апьгянсl't8Sl свита СОПОСТ8ВJШется с никней частью бeJIЬСRОЙ СВИТ' 

Ирzyтскоl'O амрпеаТр8, оmperrерованной 1IН0гочис.пенннмв наход

ками 'l'pJrJI06ВТOB Elganelluв И Malykan1a, ТИПJI1IНIlX ми страТОТИ:

пвческоro разреза аиъгянской свитн по р. о.ие:arе (Жарков, ЧечeJIЪ, 

19'73). 
Таквм 06разом, аиъгянсl't8Sl сВП'а J[ ВОЗllOZННе 8Н8JlОГИ освн

СКОrO горизонта разде.и:енs в разрезах сl'tВ8ЖltН северноro смона 

А.цданСRОЙ антеRJШIН п~строцве'1'НlAlИ COJIеносннми OC8ДК8lOl J)едей

ской СВИТН. В 60JIее з8П8,ЦНН'Х района'Х Сибирской п.патформн TOJIIIIa, 
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соответствyDIIВЯ юедеlCROI свпе, насыщена JJJl8.СТauи ItaМевной со

.ии. на НеПCRо-БO'l'106ИНCRоl аНтeIUIИЗе она вццмяется R81t юрегин
ская свита, а в ПpИJIенCRОЙ зоне ИP1tY'l'скоro амритеатра R81t над

осинская TOJDЦa УСOJIЬCRой свиты. ПропорциоН8JIbllО СOJIенаcsщeнности 

мощность этой TOJIIЦII меняется от I93 до 330 м и на Непско-Боту-

06инской антек.пизе, достигает 670 м в Березовской впадине и СОК
~ется до 320 м на северном смоне Адцансхой антеltПJfЗы. При 

этом на участке между Русско-Реченской и Мархинской ПЛОЩ$ДRМИ 

происходит ПOJIНое ВIlКJ!ИНИВ8'!IИе каменной СOJIИ. 

Корретщия рассматриваемых ОТJIожений с разрезом УРИНСRОro 

анТИКJIИНория: показывает, что СOJIеносной ТOJIЩе, змегапцей Между 

осинским горизонтом и ЭJIЬГЯНСХОЙ свитой, в нох'1'уйском 06нажении 

О'1'вечает НИ1tНЯЯ часть ТOJIбачанской свпы (I58 М без траппов) , 
предстauенная до.помитами с прос.поJDIИ пестроцветИIП мергeзrеЙ. 

Bнme этой ТOJIЩИ в известНSIКОВSX CJIОЯХ 06наружены остатltИ Mal yka
nia nochtujensis Suv. (Опорные разрезы ••• ' Т972) , характерные 

ДJIЯ ЭJlЬГЯНСRОЙ свитs. Однако эти CJlои К8.IC JIИто.погическое ТeJlО не 

060сo6.lIя:l1rся здеоь от перекрнваццих хар60натвнх ОТJIOжений то.п6а

чанской свиты и СОПОСТa:вJIЯl71'ся С ЭJIЬГЯНCRой свитой Тo.пьRО на ос

нове межрегиона.пъноЙ коppeJIlЩlJИ. 

T8.lODI 06разOll, под наименованием ЭJIЬгянская свпа в Урин-

ском aнтJ!RJIИНории И других беССOJIевsx разрезах северной части 

Патомскоro нaгopЫl, ВЦЦeJDIется JIИТOJIогичеСRое тмо (-ВОЗl101tНо, 

разные тeзra), эаНИМ8пцие БOJIее низКИЙ стратиграфичеCltИЙ уровень, 

отвечaDJtИЙ в с:ква1tИНaJ: OC:IВCKOМY горизонту (ибо одному из плас

тов ВОДОРОCJIевьrx хар60натов, 8мегающих еще НИ1tе по разрезу). 
СОО'1'Ветственно, в состав то.п6ачанскоl СВИТЫ при этом вlt1ШЧ8ется 

ТOJПЦa пород, отвeчaпQaЯ юедейCRОЙ свите CRВ8JD1Н северного CКJIoнa 

AJfдaнСRОЙ антеRJIJlЗS и юреГИНСJtой свите Непско-Боту06инCRОЙ неф

теraзоносной 06JIaсти. 

из этого CJIeдyeT, что в северной части Пв.ТОМСRОГО нaropЫl 

He06xoДlDlo отказаться 0'1' пpJ!IIенвlПlЯ таких нaJIIIенований, ха.к ЭJIЪ

гянская и Т0JI6ачанская свиты, поскOJIЬКY' под этими названиями 

здесъ ВЬfДeJIЯJY1'ся ТOJIЩИ, не СОО'1'Ветствупци:е стратотипам указaвньrx 

подразДeJIеНИЙ. 

как видно из внmеИЗJlоJtенного, в Ш'О-западной части Сибир-

ской nпaтформы в результате КОМПJIексного изучения матеpиaJIОВ 

rJIY60KOГO буреRJIII и дa.внIlX, ПOJIY'ЧеННЬfX по естественным разрезам. 
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yд8JIOCЬ ВВДeJlИть горизонтн В отложениях венда и ВПJIотнyD подойп 

К их внде.пеВИJ) в погравичннх венд-кем6pdопх отложениях. 
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в. Г. Пятилетов, Г. А. Кар.лова 

МИКРОФИТОЛОIWIEСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИСТЯКОВСКОЙ свиты 
ТАСЕЕВСКОЙ СЕРИИ llIИсЕйСКОro КРЯЖА 

В пределах юквой части Енисейского кряжа выделена тасе ев-

омя серия (Семихатов, Т962) , 1'Соторая представлена (снизу 
вверх) алёmинской, чистяковской и моmaковской свитами. Вопрос о 

возрасте тасеевской серии выходит далеко за рамки внутрирегио

вальной стратиграфии, так как его обоснование влечет за собой 

решение ряда важннх про6лем и в смежннх районах. таких как При

саянъе, При6айItaJI1.е. внутренние нефтегаэоноснне области Сибир

схой WIЭ.тформы. Одни исследователи, по относительной коppeJIJЩИИ 

тасеевской серии с отложениями сопредельннх территорий, относят 

ее к верхнему рифею (Опорнне разрезы ..• , Т972), а другие - к 

~ONCKOМY Ko~eKCY (Советов, Т977). на Всесоюзном совещании по 
унификации страт~еCЮIX схем Сибири, которое состоялось в 

Новосибирске в Т979 г .• граница между верхним рифеем и юдомием 

была проведена условно внутри тасеевской серии. 

С палью уточнения возраста данного стратиграфического уров

ня нами были проведенн микропалеофитологические исследования, 

где особое внимание 6ы.по уделено растительным микрофосCИJ1ИЯМ из 

ЧИСТЯRовской СВИТЫ, которая представлена наиболее 6JIaгоприятНЬ1МИ 

для этих микроорга.низмов фациями. Всего 6ы.по обра6отано 67 об

разцов, из них в 2Т встречены микрофитофоссИJIИИ. 

на правом берегу р. Тасеева (рис. Т), в 5 хм ниже устья р. 

УСOJIКИ, в основании хр.Алеmинского, согласно и с постепеШlш.t пе

реходом залегая на кpacHoцвeTных отложениях алеmинской свиты, 

ЧИСТЯRовсмя свита представлена (рис.2) (снизу вверх): 

Мощность ,М 

Т. Песчаники зе.пеновато-серые, мелко-средвезернистые, рит

мично чередyDЦllеся с арI'ИJIJIИ'1'ами, алевролитами temho-серыми' зе

леновато-серыми. Песчаники слагают пласты и пачки от Т до ТО м, 

арги.п.nиты дам IIalteTbl в 2-ТО м . • . . . • . . • . T60-I70 
2. Арrи..пJIИТЫ и алевро.питы серые, зе.пеноаато-серые, череду»

щиеся с мeJпtозернистнми зе.пеноватыми песчa.ниRallИ. В верхней час

ти редкие пласты темно-серых ДOJIошrrов и светло-серых, ме.пхозер

нистых песчаников • . . . • • • . . . • . . . . • • Т20-130 

Общая мощность ЧИСТЯRовской свиты В данном разрезе 280-30Ом. 
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Рис. 1. Схема расположения 

разрезов чистяховской свиты 

А - р.Тасеева, в 5 хм ниже 

устмр.УсOJlXИ; Б - р.Ангара, 

в 15 хм Bнme пос.Мотыrиво, 
CR8JIЭ. Гребень; В - р. Ангара , 
в 1,5 хм ниже устья р. Мавьзя 

Выше с постепевннм переходом 

за.пеraют красноцветнне песчанип 

МОmaRОВCRОЙ свиты. 

Из 13 отобранннх образцов JIЗ 
нижней пачки и 5 - из верхней, 

раСТИ'l'eJIЪнsе микрофоСCИJIИИ БWIИ 

соответствевло обнаружены в 5 И 2 
образцах, которые преДСТ8ВJI8НS: 

Leiomarginata simplex Паuш., Gra
nomarginata p:fima Наuш., G. squa
шасеа Volk., Баil1~aniа memora
b11ae Trestsh., Баvlinеllа foveo
lata Schep., Le10sphaeridia m1nor 
(Schep.), L.pelucida (Schep.), 
Protosphaer1dium densum Тiш., Le
iothricho1des typ1cus He~ .• 

на правом берегу p.Aнrapa, в 

15 101 ВSlПе пос. Мо'1'ыrиво, у CX8JUi 
Гребень (см. рис. 1), ЧИС'fяховсхая 
свита OJIal'aeT ядро анТ1Пt1IИВa.lЬной 

схжадки. Здеоь обнazена только верхняя часть ЧИСТЯХОВСRОЙ свиты 

мощностью 120-130 м. 1 из ~oro разреза для микрофитOJIогическоro 

ана.оза бwIO мобрано 45 образцов, в 13 из которых БWIИ встРечены 
lIIIКpOфпофосCJI.IJDI (011. рис. 2): Leiomarginata simplex Наuш., Gra
nomarginata prima Наuш., G.squamacea Volk., Ба111сaniа memorab1-

I 
lae Trestsh., Баvl1riеllа foveolata Schep., Le1osphaer1dia шinоr 

(Schep.), L.peluc1da (Schep.), Protosphaeridium densum Тiш., Le1-
othr1cho1des typ1cus Неrш. 

Несхо.п:ько ВШII8, на JIевобережье р. Ангары , в 1,5 1001 ниже ус

тья р.Маньзя (011. рис. 1), COrJIaCHO за.пегая на пестроцветных 01'
лOJtеНIUIX а.пеmинскоЙ свиты, снизу вверх обнaaamся (см. рис. 2) : 

Мощность ,11 
1. Песчаники серие. МeJIRозеРНИСТllе, ТОНRОCJIоистые, в верх-

ней части с ПРОCJIOЯIIИ алевролитов • • • • • • • • • 25 

2. Алевролиты зеленовато-серые, крупнозернистые, с подчи

неIШШIИ CJIOЯIIИ песчаников и арrи.л.питов, с реДItИIIИ ПJI8ст8IIИ Дo.lо-

митов • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • 70 
3. Чере,цование а.певро.литов, арI'ИJJJIИТОВ и ДOJIОМИ'1'ов. ПОCJIед-
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Мощность,,, 

ние в виде слоев до 0,5 м 
повторяются в разрезе через 

I-2 м. Окраска пород серая 

и зеленовато-серая, в верх

ней части красновато-6урая. 

. . . . . • . . . 30 
Общая мощность чистя

ковской свиты В данном раз

резе составляет I20-I30 м. 
Bнme по разрезу они 

согласно перехрьmaются храс

яоцветНblМИ терригенннми по

родами моmaковской свиты. 

из второй пачки ВI:lшеопиС8Н

HOro разреза было отобрано 

четыре образца, в одно.. ИЗ 

которых встреченs расти

TeJIЪннe микрофоСCИJIИИ: Lei

omarginata simplex Naum., 

Granomarginata prima Naum., 

G.squamacea Volk., Bavli

nella foveolata Schep.,Lei

osphaeridia шinог (Schep.), 

L.pelucida (Schep.). Proto

sphaeridium densum Тiш. 

ИЗ приведенНоro факти

ческоro материала ВИДНО,ЧТО 

в многочисленных образцах 

трех разJIИЧШlX разрезов 

ЧИСТЯRовской свиты южной 

части Енисейскоro кряжа 

встречен единый комплекс 

раститeJIЪНЫХ UИJtpoфoсс&1IИЙ. 

В пределах раЗJIИЧНЫХ райо

нов Сибирской платформы по

добный комплекс микрофито

фоссилий обнаружен в ющом

екой серии Юдомо-Майского 
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РиС.2. Схема сопоставления разре

зов чистяковской свиты тасеевской 

серии и распространение образцов, 

содержащих раститеJIЪНI:lе uикpофос-

СИJIИИ 

I - песчаники; 2 - алевролиты; 3-
ар:ги.л.литы; 4 - ДOJIомиты; 5 -пгСТ
роцветные н кpacHoцвeTНI:le отложе

ния; 6 - номера пачек; ? - образ

ЦI:l, содержащие микрофитофоссИлии. 
А - разрез на левом берегу р.Та

сеева в 5 хм ниже устья р.Усолки; 
Б - разрез на правом берегу р.Ан

гары, в I5 хм Bнme пос.Мотыгино, 

скала Гребень; В - левый берег 

р. Ангары, в I, 5 км ниже устья 

р.Манъзя 
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района и ее !Ш8JIогах - мотской серии ПрибaйR8JIЬЯ, внутренних иеф · 

тегазоиосинх районах Иркутскоro амфитеатра, в староречеискоl и 

М8ИЬ1R8.ЙскоЙ свиах Западного Приана6арья (РудавсR8Я, ФpoJIов, 

I9'78; Вo.mtoвa и др., 1980; ХомеитовCRИЙ и др., 1982 и др.). Все 

эти даиине свидетельствуют о том, что дaиmIЙ KOlIМeKc раститeJIЪ

инх МИRpoфoссИJПIЙ 1ВIШtтерен TOJIЬRO для IIДОМСКОГО уровня. 

В то же вреа еДИНllЧШJе фоJlolН дaннoro KOМIUIeKca в tIpeде.пах 

Иркутскоro ПриCWIНЬЯ из:\3естнн в ОJlXИИской свите (BOJIROвa и др., 

1980), которая 6oJIъ1ПИИС'1'ВОМ исr.иедоваТeJIеЙ относится к верхней 

части Bepxнero рифея. Кроме этого, дaиmIЙ КОNПJIекс раотительных 

микрофоССИJIИЙ обнаружен в IDro-Зaпaд:ном При6aйRaJIье в мощной тол

ще терригенннх отложений, которую одни исr.иедова'l'eJIИ считают м

чергатской свитой верхнеro рифея (Опорнне разрезы ••• ' 19'72; 
Шенфи.пь и др., 1980), а дрyrие прич.пеНЯIIТ к ymaRовской СВИ'l'е 

(Трещетенкова и др., 1982). 
Таким образом, окончательН9Й вывод о возрасте тасеевской 

серии, несмотря на по.пучеНИНЙ очень интересный па.пеонто.погичес

кий материм, делаТЬ прецевременно. Ес.пи же ДОПOJIНИтeJIЬнша: ио

с.педо:ваниями будет доказано, что отлажения ,содержащие эшпеопи

санвнй комп.пекс микрофитофосси.иий, действИ'l'eJlЬНО О'l'Посятся к м

чергатской свите, в таком CJIyчaе ero нижняя ~ распростра
нения не будет совпадаТЬ с rpaницей общей стратиrpaфической JПRa

.ин позднего докембрия, а пройдет HeCKOJIЬRO нпе подошвы JЩОМИЯ. 
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А.А.Терлеев 

IIAJIJ!X)AJlЬГОЛОIWIЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЩД-кnдБРИйских 

отлоЖЕНИй СЕВЕР0-3AIIAДНОЙ ЧАСТИ ВОСТОЧНОro САЯНА 

В веНдСJtИX и кем6pdсJtИX кар60натннх отлOJtениях Си6ири из

вестховне водоросп распространенн чреввычайно широко. они вес ... 
ма мноroЧИCJIеннн, передко иrpam роль породо06разователей и чао

'1'0 характеризуют ТOJIЩИ, В KOTOpiX фауна OTCYТC'l'ВyeT. Наиболее 
хороllO иsучеIПUDIИ JmJDm1'СЯ разреза верхов венда (пемахит-дa.1OViН

схий roризопт • его аналоги) и ИDВеro кеМбрия Си6ирCJtой ПJIВ.Т

ФОJIIН, где ПOJlYЧенн достаточно ПOJlВНе сведения о страти:rpaфичес

ком распространении известковнх ВОДОРОCJIей (Кордэ, 196I; ТИто
peВltO, 1967; лучинина, 1r:!73; 1r:!75; Воронова и дР., 1r:!76). 

В трудах этих ИСCJIедователей дана оценка стра'l'ИI'p8фическоro 

вначения иввестховнх ВОДОРОCJIей и поJtaЗана возможность испOJlЬЗО-

вавия этой rpyппн .ция раCЧJIенения и корpemщии. Гораздо менее 

определенно биостратиrpaфичеCJtое значение ВОДОРОCJIей ДJlЯ веНд-

кем6p:dсЮIX отложеНИЙ геОСDlUJJlНaJIеЙ. .n.ия TOro, чтodа составить 
представление о возможности испOJIЬЗОвания этой rpyппн,1ЩЯ био-

стратиrpaфви переходвнх от докембрия к кем6рию отлOJtеНИЙ геосин-
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клинальных районов, была выбрана северо-западная часть Восточ

ного Саяна, в преде.ла.х которой в изоБИJIИИ встречаются известко

вые водорос.пи прекрасной сохранности. Ранее они нзучались здесь 

К.В.Paдyrиннм (I954) , С.С.I'y;цшdовичеu (I967, I970) , В.А. Лучини
ной (I975). Некоторые данные о составе и стратиграфическом рас

пространении их в этом регионе приведены в работах В . В.Хоментов

ского и др. (Гео.погическое строение ... ' I978), Н.М.3адорожноЙ и 
др . (I972). Однако ИСCJIедование водорослей не БНJIО систематичес
ким и Ва!ОСЬ попутно С изучением фаунистических остатков, что 

Рис.1. Схематическая карта распо.пожения 
разрезов, охарактеризованных известко-

внми ВОдОРОCJIЯМИ 

1-8 - места сборов известковых водорос

лей из разрезов свит: 1 - анастасьин

ской, 2 - жистнкской, 3 - со.пБИИНСКоЙ, 

4 - унгутской, 5 - муртукской толщи, 6-
калтатской, 7 - тоpramинской, 8 - бирю-

синской 

определило случайность их находок на небо.пьmиx площадях и в ~ 

хом стратиграфическом интервале. Выбор северо-западной части 

Восточного Саяна (рис. I) в качестве опорного региона частично 
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Рис. 2. Стратиграфическое положение известковых водорослей в раз
резах поздневеНДСRИX-раннекем6рийсRИX отложений северо-западной 

части Восточного саяна 

т - 6иогермвне водорослевые из~ствяки; 2 - Teuннe плитчатые из

вестняки; 3 - vaССИВВliе светлне доломиты; 4 - кварцевые песчани

О; 5 - JJJIИТчaтне глинистне доломитн и мергми; 6 - "гре6еDIRОВ

СRИе" ковr.помератн; 7 - МeJЦtОraJIеЧВliе ковrломератн и гравелитн; 

8 - Гр8увакковне песчаники; 9 - алевролитн и тонкие песчаники; 

10 - арI"ИJJJIИТЫ; II - кpaCHOцвe'l'ННe 06JIомочв:не известняхи, граве

литы, песчанип 6азаихОRОЙ пачки; Т2 - го.пубовато-серне :кремни; 

тз - номера пачек; Т4 - ЦИIt.Попачки ПСТIlItСJtой свитн; I5 - под

свитн ymтrсхой СВИН: br - 6аравчикс1t8Я, 1r - ир'1'НПIЮ!Нс1t8Я,gr -
rpязновс1t8Я, el - еловс1t8Я; Т6 - списки известковых водорослей 

(ам. в тексте) 

связан и с детально разработанной стратиграфией венд-кембрийских 

отложений. В составе этих отложений ВSДeJfЯется три регионaJIЫПfX 

горизонта комплексиого 060СНОвания (снизу вверх) - авастасьии-
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сш (верхний рвфей-вевд), уигутClШЙ и жержульский (ШШDIЙ кем6-
рий) ,разрезы которых СYll\естВеШlО меняmся: в С0JI6инCRОЙ, Жержуль
CRой, БеретьCRОЙ и Бирюсинской CTPYXTYPH(r-ФЩИЭЛЬНIiX зонах (СФЗ) 
(ГеOJIогичеCRое строение •.• , I978; 1JaR, Терпеев, I980) (рис.2 ). 
Вsиrенаэ:ванные реrиона.пъиые горизонта ВRJIJJЧaI)'l' по.шф:щив.п.НЫЙ 

КОlШ.IIекс отложений, вы,цemmrся: на основе исторпо-геOJIогичесRИX 

:и пaJIеОНТOJIогичес:ких данных и соответствуют этапам геOJIогическо

ro развития реrиона (Гибmер, I979). Вы,цeJIение ЭТИХ горизонтов на 

кембрийском уровне показало , что они отвечают значите.пъному вре
lIеШlОМУ интеpвa.ny (ярус и 60JIее) и могут plсч.ленятъся: 60JIее 

.цро6во по па.пеОНТOJIогичеcюw Д8ИВШf. ЖержульCRИЙ roризоВ'l' отве

чает aTдa6SВcкC>Мy ярусу, в составе котороro вы,цe.шmrся: базаих

см и хамеШROВСЮ!Й биостратиrpaфические горизонты Саяно-Алтзй

ской складчатой 06naсти. унгутсRИЙ горизонт примерно соответст-

вует томмотскому ff'JJYcy, в верхней части котороro обосоc5Jшются: 

мои, относимве к ке!ЩЦИНскому 6:ИОСТplтиграфическому горизон'l'Y' 

Сибирской платформы (ГеOJIогичеCRое строение •.• , I 978) ( см. ниже). 
Ниже 6у,цет приведена ВОДОРОc.lевая ХАрахтеристика карбонат

НIП отложений отмечеввнх ВШllе roризоВ'l'ОВ, начиная с анаС'l'асьин

скоro. 

Самые древние водороCJIИ собрана в верхах третьей (из wrrи ) 
пачки авастасьииской свиты :и представлеВR . Rеnalсis gelatinos~ 

Кorde, Epiphyton ар. (сМ. рис.2, I). ИЗВ8СТНЯХВ: четвертой 

пачu охаparrеризо:вавы по BCeJl1 разрезу cлeдyDЦJDOI видaJIИ: Epi
phyton frondosum Korde, Proaulopora ар., Renalcia зр., Obru
chevella ар., Girvanella problematica Nich. et Eth. (см. рис. 2, 
2 ). в серых 'l'OJIСТОПJlИ'l'1Ш.тsx взвес'l'вя:ках верхней П8'ЧRИ пстЫR
екой свитs собрввн CJI8.Q'IIItВe ВОДОРОСЛИ: EPlpЬyton всарu1UШ Kor
de, E.fruticosum Korde, Proau1opora rarissima Vologd., TubopЬyl
luш victorii Кraanop., Girvanella problematica Nich. et Eth. 
(СII. р:ис.2, 3). В отложениях уигутского roризонта известковsе 
ВОДОРОCJIИ широко распростравеньt в 6иогеIМJНX свет.по-серых :и тем

ных известВЯR8Х уигутской :и изредка встречаются: в солбиинс.коЙ 

свите. По всему разрезу пвестняхв: yнry'l'CRой свитs наСЬ1Щевы мио

roЧИCJIеВJlSlll[ водороc.пJDIII, Renalcis gelatinoaum Korde, R.pectun
сu1uш Korde, Girvanella problematica Nich. et Eth., Proau1opora 
rarissima Vologd., P.plabra Кrasnop., Tubophyllum victorii 
Кrаsnор., Botomael~a zelenovii Korde, Subtiflorla delicataМasl., 
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Batinevia ram.osa Кorde, Razumovsk1a uralica Vologd., Epi

phyton frondosum Кorde, Е.всарШuш Кorde, E.fruticosum Кorde, Е. 
celsum Korde, E.durum Кorde, E.induratum Кorde., E.satiatum Kor
de, E.umЪellatum Korde, E.plumosum Korde, E.furcatum Кorde, Е. 

simplex Кorde. C.C.I'y;цнмo:вn (1967) вэ yвryтской СП'fы ДОПO.lRJl

таиъно опреДа.иeor Girvanella sibirica Иаsl.,Rеnalс1s jacuti~um 

Korde (см. рис. 2, 4 ). В темных плитчатых известНЯR8.X С0JI6иивской 
СВИ'l'1l (СOJIб:mсХ8Я СЮ) встречеВII еДllШlчные Epiphyton ар. (см. 

рис. 2, 5). Известковые :водорос.ии zepl:1J1ЬCКoro roризонта Собра
ны в CBeTJIНX массивннх известняках uypтyRской тOJlЩИ (!еpzy.п.СК8Я 

СЮ), 1t8JIТатской и ШШiей части ТОpr8lllИВСКОЙ овиты (БеретьсХ8Я 
C~) И В 6иprюивской свите (Биpl)CИВСкая (жз). 

В верхней ПOJIовиве муртукской тomщи вэ:веcтRо:вsе водоpoclИ 

преДС'l'авпевв: ' Batinevia ram.osa Korde, Subt1floria delicata Иаsl., 
Proaulopora rarissima Vologd., P.glabra Кrasnop . ,Renalcis pectun
сшuш Korde, G1rvanella proыmaticaa Nich.et Eth.,Ep1phyton cel
зuш Korde., E.plumosum Кorde, E.frut1cosum Korde, E.durum Кorde, 
E.satiatum Korde, E.frondosum Korde, Chabakovia tuberosa Кord~. 

По ДaВВВII JI.Н.КaJaвоЙ, Т.В.Явкаусхаса (1973) допо.1ВИ'1'aиъRО 
06варуаенн Renalcis granosus Korde, Chabakovia nodosa Korde, СЬ. 

monstrata Korde, Razumovsk1a вр. (см. рвс.2, 6). 
шее ПOJIВllЙ список известковых ВОДОРОCJIей ИЗ1leC'l'ен из кaJ[

таТСХОI и ТОРГaDlllВской СВИ'l', обвааенннх на правом берегу р.База

ип против устья: PJ'Ч.Кaпorат. В серых иэвес'rВЯКS.X :ка.птаТСIЮI сви

ты :встречевв: Batinev1a ramosa Korde, Subt1floria de11cata Иаsl., 
Botomaella zelenovii Korde, Proaulopora glabra Кrasnop. 

P.rar1ssima Vologd., Epiphyton всаршuш Кorde, E.durum Korde, , ( 

E.fruticosum Кorde, E':frond6sum Korde', E~umbellatum Кorde,E.cel-
вuш Korde (см. рис.2, 7 ). 

В ВD.1IеЙ 6аэаихской пачке тоprвпвСJtой свпы :водорос.ии 

представпевы: Subt1flor1a de11cata Иаsl., Batinevia ram.osa Кor

de, Proaulopora glabra Кrasnop., Epiphy1;on всаршuш Korde, Е., 

frondosum Korde, Epiphyton fruticosum Кorde, Bija вр. По давввм 

Н.М.За,цороzноЙ и др. (1972) ОТСJЩa П1leC'l'НН G1rvanella зр., Ер1-
phyton zonatum Korde (см. рис.2, 8 ). 

В ВШlleJlежащих ' маССИВВIiX cbeTJ[o-серых биогеI*НIiX JlЗвесТ1UlX8.X 

(мощность 85 м) со6равн 8Ноroчисхеввне водорослИ: Subtifloria 
delicata Masl., Batinev1a ram.osa Korde, Proaulopora glabra Кraв-
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пор., Р. rarissima Vologd., Razumovskia вр., Botomaella вр., 
Chabakovia ер., Rienalcis polymorphum Masl., R. pec'tuncuJ.um Kor
de, Epiphyton всаршит Korde, E.satiatum Korde, Е. fruticosum 
Korde. Н.М. За.цороzиaя и др. (1972) 0'1'CJ)Дa JR8З1lВ8.IYl' СЬаЬиопа 

гатова Vologd., Epiphyton rectum Korde (см. рис. 2, 9). 

По ЗaRJIIJЧеВJll> Д.В.ОсадчеЙ (1976) ltОJlIШеltс apxeo~T из этих 

OJIоев опечает 6азаихсltOll1 и :камеlllltовекому 6иостратиrpaфкчеCIODl 

roРИЗОН'1'ЗМ Саяно-A.JrralекоЙ СItIUIДЧ8.той 06JIaсти. 

Бирюсинская свита (Бирюсинская СЖ3) OJIожена маССИВВШIИ, 

светло-сернми извеC'l'ВSlt8МИ с водорослими Subtiflor1a de11cata 
Masl., Botomaella zelenovi1 Korde, Ргоашорога гах1ввiша Vologd., 
P.glabra Кrasnop., G1rvanella problemat1ca Nich. et Eth., Epi

ph;yton всаршшn Korde (см. рис. 2, 10 ). Возраст 6ирюсивсltой сви
та опреДе.пя:ют вахо,цки apxeoЦllaT 6азаихСItОГО икамеmковскоro го

РИЭОН'1'ОВ (Журав.пева, Розанов, 1962). 
Известковае водорооли в преДелах paccuoтpeeoro времеввоro 

ИН'l'ерва.иа 06разym три последоватeJIЬВО сме8.!IIIЦИX 1!JJ'!Г друга воз

раСТВIП ItОlШJlеltса (СМ. Тa6.и:иny). Аиастасьивс!tИЙ ItОNПJ1еItс водо

рослей, тарактерввй ДJ1I! верхов авастасъивсltоro горизовта, СОМО

rr из восьми видов, OтaOCIDISX lt шести родам: Epiphyton scapuJ.um 
Korde, E.fruticosum Кorde, E.frondosum Korde, Ргоашорога raris
вiша Vologd. , Tubophyllum victor1i Кrasnop., Girvanella pгoы~~ 

matica Н1сЬ. et Eth., Renalc1s gelatinosum Кorde, Obruchevella 

вр. Комп.иеItС ВC'l'peчев в WI'l'J[ разрезах пстНItсItой и авастасьив

екой свит Жеркульсltоl ctpyIttypbo-фaциaJп,ной зовв (см. рис.1 • 
2) • 

УJlI'Y'rCItИЙ ltOМПJJ:еltс из о.цвоимеввоro roРИЗОВ'l'а О'1'.пчается: 60-
l'aтШI составом извесповsx :водорос.иеЙ Italt в видовом, так и в ко

.пчествеввом отноmевп. Водорос.пи 06разуют HepeДItO 6иогеJwныe 

построЙI<И. Кроме форм, проходsщIIX снизу, ДJ1I! него хара1Стерво по

явление новых родов (Subtifloria Masl, ,Batinev1a Korde, Razu
movskia Vologd., Botomaella Korde) И массовое развитие видов ро
да Ep1phyton Bornemann. ЖеркульсItИЙ ltOllПJlекс, вsделеlПШЙ из lt8J[

татсltой, 6ирюсивекой и ВDRИX частей тоpramивCItой СВJI'I'. и 1IYP'1'1lt
екой тохщи ; тарактеризуется: Chabakov1a tuberosa Korde.,Ch.nodosa 
Korde, Ch.monstrata Korde, RenalciB granosum Vologd., R.po1ymor
рЬuш Masl., Bija вр., Epiphyton rectum Korde, не извесТШDIИ ни

же. Нa.Dчие этих форм ПОЗВOJIЯет чепо отличать жержульCИJIЙ комп
лекс 0'1' ипележащеro yнryтeкoгo. Это разJlИЧИе подчеркивает ио-
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чезновепе :ВОДopoc.llеl RazUD10vslda uralica Vologd., Epiph;yton in

duratUD1 Кorde, E.furcatUDl Кorde, E.s1lllplex Кorde,Girvanella sibi

rica lIааl., , Renalcis jacuticUD1 Korde 1t ltOllЦY JВI'1'l'cкoro Bpe118-

п (011. '1'aб.Dцy). 

ПроведеИJWI хаpuтериC'1'1lU поа,цнеВ8вдOJtRX-рвввеивмбpdсюп: 

иомпжеltсов И8вестковнх :водоросжеl CeDepo-saпaдRоl части Вос!Оч

HOI'O casвa показa.ra. ч'lO они ВQeJlJIИ'CS В основном по ПOlПlJ[еВJll) 

нови ФОI*. 
как UДIIO из при:ве,ll;еJIВJIX ~. ~ воарас'1'lUlI ltOlllJJlеltса 

:водоросшel, ОТJlJlЧlШс:ь ДPJr 0'1' дpyra. В '1'0 же вpeIIII He~ черт .. 
пре8мственности. что. по-вlfJtIIIIOМJ. 8В.1DIeтca ~евием 8ВOJIIЩI[

OИUOl'O разВJl'l'JlЯ водоросшей • а не cмeвs уCJIОВИЙ. Деlс'1'ВИe.nно. 

хоти пучевнае водоpocJlll встречевs в четнрех C'l'p:J1t'1'ypho-фвI1Jl&lЪ

lUlI зовах (рис. I и 2). оии по всему разрезу ПPJI1POчевн и фe.ЦIUDI 
llaОСИВИНХ CB8'1'JIН'X И серах JlЗвеC'l'ИПОВ. 6.IвroпрU'fВП .ЦJDI п раз

ВИ'l'U. Эrо показывает. что ДОCJIедова'l'ел:ьRaR CIIeHa ХОllПJlеисо» на
XOДIIТM вве S8ВИClllOОП o'l cIwщd. 

Внде.жевнае водоромевве иOlOUI8ИСН MOry'l' 6Jll'J. С успехом ио

ПOJIЬзованн ~ внутриреl'JlОВ8.lЬНОЙ ХОppeJUЩП И расчи&вевии .црев

вих '1'0JIЩ. по ирайвel мере. с 'I'очвоc'l'ыI до ируса. 

Внше уже O'1'IIеча.и:ось cooтвeтCТВJIe О'1'JЮЖeШ &еpI;JnCИОro ro-
РИЭОВ'l'а ат.цабавСХОIl1 1rf/1cy. yвry'l'cкoro - TOIDIO'l'CltOUY. Гораздо 

менее опреде.женвн ,цaннse о возраС'1'е слоев, 01Rpaxтepno:вaнн&X 

8В8CTaCЫIВCКJIII ltOlOUIеиOOll пвестховнх ВОДОРОCJIей и о JlDВel rp9.

нице кем6рия в иsуча8lllOll реrионе. В. В. ХомеВ'1'ОВcпI и соавтор .. 
(ГесшОI'JIЧесхое C'l'JЮевие, • • •• I978) С?'J'II8Чam' на rpaницe 8В8стас:ь
ввсиоro и yвry'l'cxoro roPUOB'I'OB резхое 060ra.еиие ХОlШlексов 
фаун&. В подсТJUI8IIIIП yиry'1'сlOlЙ roриsоВ'1' :nвеC'l'JUП!ШX 06нa~нa 

СКeJlМнаи фIyвa. приурочеИJWI и верхам ПС'1'псхоl свитв: Нуоli

thellu8 ех gr. tenuis 11188 •• Cambrotubulus ар •• Нyolithellus ар. 

И К сере;циве четвертой П8ЧП авастаОЬJIВО1Ю1 свив - Anabarites 
trisulcatus lIi8S •• ~ ·tr18tichus 11168 •• Нyo11thellus ех gr.tenuis 
lIi8S •• Нyolithelmintes вр. В В8.стosщее время: эти фо:pur широко 

:nВ8C'fВВ в HвмaD'l'-д8JI',ЦSJICКOII roРИЭОВ'1'е CJr6ирскоI п.паТФ)I*В (Iу

p8.ВJIeвa J[ .цр., I979). l'tOтор&Й неltO'l'ОрШIИ ИСCJIедова'1'8JJЯIIII цe.ив:ItOll 

СЧИ'1'ае'l'СЯ вен,цOIaDl (ХомеВ'1'ОВC1'tИЙ. I976). 
Все перечислеНJUtе o:кaueBMO~ U аваС'1'sсьивскоro roРИЗОR'1'& 

ПРОХОдя:'l' в ',1Ш'Тl'CJtИЙ. Однако с ОСВОJ!8RИЯ yвryтской С:ВП .. ПOJlВ.lЯ-
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Распространение известковых водорослей в 

поздневендских-раннекем6рийских отложениях 

северо-западной части Восточного Свяна 

ВОЗРАСТ ВЕНД нижний КОО>РИЙ 

ИЗВЕСТКОВЫЕ Горизонт Аиастасъ- Унгутский !еpzyль-
инский сш 

ВОДОРОСЛИ IIaчиа 1121з 14 
Koмn.neKc Аиастась- Унгутсюdt lepzyль-

инскиI сш 

Obrucbevella. ар. -
Renalc1s gelatlnoaus Korde. -
ТuЪорhylluш v1ctor11 Кraanop. 
Girvanella problematica N1ch.et Eth. 
Epiphyton acapulum Korde. 
Е. :1'rut1совuш Кorde. 
Е. :1'rondosum Korde. 
Proaulopora ra.rissima. Vologd. 
Р. gla.bra Кrasnop. 
Renalc1s pectunculum Korde. 
Botomaella zelenov11 Korde. 
Subt1:1'lor1a de11cata MasL 
Batlnev1a ramoaa Korde. 
Ep1p~yton celsum Кorde. 
Е. durum Korde. 

I Е. Bat1atum Korde. 
Е. umbellatum Korde. 
Е. рluшоsuш Кorde. 
Е . zonatum Korde. 
Е. lnduratum Korde. 
Е. simplex Korde. 
Е . :1'urcаtuш Korde. 
Razumovsk1a ural1ca Vologd. 
Girvanella s1bir1ca MasL 
Renalc1s jacut1cum Korde. 
Chabakov1a noaosa Korde. 
Ch. Dlonвtrata Korde. 
Ch. tuberosa Korde. 
Renalc1s granosus Vologd. 
B1ja зр. 
Renalc1s polymorphus Masl. 
Ep1phyton rectum Korde. 

'1'CR пеpвsе П0JlИ'!'8 lilathec1da. Torello1des. Едивичнне кри6ро

;катн из верхов DСТliКсхоl СВИ'1'S Ram1f er вр. В МJIОИ8ВИIП ун

тrCltOl'O l'ОРИЗОВ'1'а смеRlП71'CR весьма пре.п:СТaви'reJrЬJПВI ХOllПJlексо.,. 

составе ко'l'ОРОl'О известно }Же 17 ви,п:ов (!'ео.иогичесхое строе-

ие •. ,1978). РеэXIDI П8J1еОВ'1'OJIогичеCЮDI ру6ежом эта rp8ИJtIfI. ЯВJIЯ

TCfI • Д1Ш lfJПфC)iI8:'l'OJIИов. JtOJIИЧество ItOТОРНХ у:ве.пчиваетCR поч-
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'!'JI В два рвэа (ПaJt, Тер.пеев, I980). как уже О'l'llечмось вшие, с 

основания YJП'Тl'CRого горизонта отмечаетCJI резхое о6оraщeние ви

дового соС'1'8В8. извеCТRОВSX ВОДОРОCJIей (32 вида), нue которого 

водороCJ!И II8.IОЧИOJIенны (7 видов) ( см. Ta6.JnJцy). Ана.иОI"JAНЫе из

менения в хачественном и ltOJDIЧественном соотноlПeШIИ состава из

весповнх во,цОРОМeI происхоДJIТ в кpoв.re немаки:т-даи,цннского го

РИЗОИ'1'а и его 8Н8JIOГOB на Сибирской ПJlЗ.тфо}Wе. 

на севере CJl6ирской ПJIaтформв нeмaюrr-.цацннсхая аССОЦJJamm 

извес'l'ltовliIX ВОДОРОOJIей (Korllopbyton inOpinatUlll, Renalcls poly
morphus ', R.gelatlnosus, R.jacuticUlll, Glrvanella problematlca, 

Botomaella zelenovl1, Proaulopora glabra, Geшmа inclusa, Sinza

sopbyton aubtl11a, Rothpletzella 19arkaenals) сменяется ассоциа

цией навего кем6рия, в ее составе пOЯВJIJП)'l'CJI новые родн и ви.цн, 

количество которых ,цости:raет 60JIее 40 (Воронова, I976; Степано

ва, ./JyЧИниНa, I982). 
в юro-ВОС'l'O'Шой части Си6иpCRОЙ ПJIaтформы в разрезах рек 

Лены и Алдава в поздневеuдсхкх отложеивих верхов ТOJIбинской сви

ты и ЮЩОМCltой серии встречены Renalcis gelatlnosUlll Korde, Glrva
nella зр., Korl1opbyton inopinatUlll Voron., Subtifloria dellcata 

Masl. (Степанова, Лyчишma, I982), которые в отложеивих пест-
роцветной свиты (JIDНИЙ кембрий) сменяися аСС0ЦИ8Ц1ей водороо

жей, В1tJJIJЧ8DIIей 60JIее IO видов. 
В Иркутском 81ф1театре верхнеющOllСltИЙ ПОДltOlIПJIекс во,цорос

жей (верхнемотсхая подсвита) с Renalcis polymorphus, Renalcls ар • 

.J I смеШI8ТCJI здесь КOМIlJIeKCOМ усо.льской свиты (нпний кем6рий) , 
который представлен девятью видами рода Renalcls И родами Epi

phyton и Chabakovla (ТИторенхо, Дро6кова. I974). 
Сравнение B1I,ЦOBOГO состава перечиcJIенных наи60JIее древних 

ассоциaцIIЙ ВОДОРОCJlей показывает, что оБЩIDII: д.ия них ЯВJUП)ТСЯ 

одна, две Ф)I*Ы. Эrо, по-видимому, оБУCJIов.пено различием ~ 

в :каждом конкретном районе (ДOJIомито-су.п.фiтные в Иркутском ам

фитеатре, 6иогермвые известнmat на севере, известково-дOJIОМИТО-

вые породы на IXГO-BOCТOKe Сибирской платф)р8Ы) и особенностью 

развития извес'l'ltOвнх ВОДОРОCJlей на этом уровне. 

ТaRИМ образом, В основании yнryтcKoгo горизонта намечается 

существенинй рубеж в эвOJIJЩИИ органического мира, который по 

своей значимости может быть сравним с границей, отделяющей нема

ltИт-да.ццынскую ассоциацию от суннагинско-нuнекеня.цинскоЙ на Си-
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бирс:кой П.II8.тфоJ*8. О.цвахо веВО81fOXИ00'l'Ъ Н8II8'l'И'1Ъ BCII ПОCJIе,цо:ва

TeJlЪВOO'l'Ъ дРеввеЙIIП 80В ВDВero Хeм<Sрия Cи<S~й ILIШ.тфоJIIS на 

ВФO'l'ОЧIJом Смве. похазнвает веnpиro,цвоO'l'Ъ этоro реrиона в IC8-
честве типовоro ДIfЯ обоснована в:в:пel rpвв:IПIJi Хем6рия. В насто

JПЦее BpewI по.:в:ozепе ВDВей rpвв:IПIJi Хем6рия остро ,циС1tY'l'ВP1ется 

и в pвsрезах севера • юro-ВОO'l'ОIC8 Сиб~1 ПJlaтфоJIIIl (ColtOJIOB, 
I974). Пре~CIЯ pa3JIИЧВIlе вариавтн ПOJIozевu 8ТОЙ rpaиицw: 
по OCBOвamm пестроцветиой CВ1l'1'H. по OCВOвaвJD) . медвeuвсхой 

свин, в по,цОllВе ВeJIaКП-.Ц8JIД&ВОХОro roризовта ИJIИ rде-то в ero 
преде.иах (см. обзор '1 В.В.ХоJleВ'1'ОВC1tоI'O, I976). Ес.о Э'1'а :rpaвипa 

будет проведена в кроме BemaIOrr-дaJJ,ЦНВсхоro ropизовта, 8'1'0 П08-
вOJIИ'l' ПРИУРО'ЧИ'1'Ъ ее в северо-запа.циоЙчасти ВоСТОЧВОI'O cwma К 

ОСИОвaвJD) yвryтCXOI'O rоризонта. IlpинЯ'.L'ие JПXSоro .цpyroro варианта 

ВDИей rpaиицы кeм<Sрия вие JtpOВJ1И ИeмaR1I'l'-дa.tдI:lНСХОI'O roРИЗОВ'1'а 

сделает совершенно '1CJ10ВИНIf ее ПOJlожепе в средней части че'1'!!ер

той пачп авастасъJIВCRОЙ свитн, rде встречены первне СR8JIетике 

остатки. 

Тапм оБРазом, общее СХОДС'1'!!о в 8ВOJП)ЦIIИ на l"JIUDIЦ8 авас
таСЫIВCltоrо и YJП'1'l'С1'tOI'O roризоитов И В 1фОвле веМ8RИ'r-Д8JlДIIВСХО-

1'0 I'Oризовта и ЗRaЧJDЮСТЪ связаввнх с вей изменений в развитии 

пзп yRpeПJJЯll'1' позиции ИСCJIедоваТeJlей, СВJIЗнвающих о ней прове

депе виzней rpaвицы хембрии. 
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В.А • .JIyчив:инa 

О НАХОДКЕ ПЕРВЫХ ИЗВЕСТКОВЫХ водоРОСЛЕй 
НА АНАБАPCROМ МАССИВЕ 

Первое массовое появление известковнх водорослей првурочено 

к переходннм отложевия:м o'l' докембрия к кем6рию, КОМПJIекс их дос

таточно разнообразен и прослezивaе'l'СЯ почти повсеместно, где 

~сorpeчamся поро,цн этоro возраста. В соО'1'ав, KOМIIJIeKca BXOДIIТ 

Renalcis gelatinosuв Korde, Korilophyton inopinatum Voron., Во

tomaella zelenovii Korde. Girvanella problematica Nlch. е"!; 

EtЬo и недавно Н8ЙДеввая на р. Рассохе (Аиа6арсItИЙ массив) 

своеобразная фоJIIЗ. Gemm.a inclusa Luch. (.JIyчининa, 1981; журав

лева и др., 1982). Перечислешше известковые водоросли образуют 

на Ана6арско" массиве в немакит-ДВJIДННСКОЙ свите органогенные 

построЙRИ - биогеpuы и биостромн, ПOJJYЧИВlllИе название "корил-

СКОЙ" пачки, ЯБ.JI.ЯDЦеЙсл XopollllDf маРКИРУiIЦИМ пластом на ЗIПIЧИ-

TeJIЬННX территоpИllX. Подобные сооружения на р. Оленек назнваются 

"суордахсltИll"плаС'l'ОIl, имеются они на реках Сухарихе и Алдаве 

( 06н. "Дворцы" ). Повсюду на поверхностях 6иогеJlolОВ, в кal*8Н8.X 

между RaJIИIIТpaМИ рассеянн мноroчисленные Cambrotubulus и AnaЪа
rites. НескOJIЬRИМИ метрами выие ПО разрезам в массовом количест
ве ПOЯБJJЯется первая ске.петная фауна в истории Зeм.nи, т8ЮDI об

разом органогенные постройки из известковых водорослеЙ ЯВИJIИсь 
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предпосWIRОЙ ,Ir.1VI развития раховиичатsx оpraвизмов. Эrапу _ссо

воro распространения извесТ1tовнх водорослей дo.пzен 6ьш предшест

вовать этап возникновения и эвOJID.U[И до тоro разноо6разия, :ко",о

рШt на6Jщцaется из водорослей ":кори.пс:кой" пач:ки. 

Находки извест:ковых водорослей нике opraнoгeнвнx построе:к 

":КОpи.!lс:кой" пач:ки весьма редки, их стратиграфичес:кое ПOJlozение 

часто оспаривается, иногда они ОRaЗblВ8D'1'ся JШПIЬ похOJDDlИ на во

доросли, вследствие ПJIохой сохранности. 

Наи60JIЬ1DИЙ интерес предстaвJIЯDТ извесТltовне ВОДОРОСЛИ, об

наруженные нами на I5 11 ниже ":КОpи.7Iс:коro" мар:кирупцеro ПJIaста в 

06нажении р. к.отуй (Ана6арсЮIЙ массив) . Эrо 06нажение посещалось 
нами два.ж.ды в I9'72 г. (MelllКoвa и др., I9'76) и в I9'76 (Лyqининa и 
др., I9'78; Степанова, Лучинина, 1982). в матеРиале, со6РШВОII в 
первнй раз из 6иогермннх изввCТЮПtов можно 6wro преДПOJIОП'1'ь на
.пичие водорослей, но пере:крист8JJJIИЗ8.ЦI!Ш и замещеннШt материа.п не 

позвOJIЯJlИ уверенно дать за:к.пючение. В ана.погах этой пач:ки по 

р.к.отуй:кану Л.Г.ВороновоЙЭ'1'И образования 6wrи опреДeJIены RaR 

Мiсгосоdiuш laxus Voron. (ТоммотсЮIЙ ярус •• • , I969). и JШПIЬ в 

результате второй поездки, :когда .бwrо собрано 60льшое :количество 

образцов, в нескOJIЪЮlX ПIJIИ(faх по эItЗeмпJJЯpaII хорошей сохранности 

6ьш обнаружен Renalcis polymorphys Korde (см. та6Jпщy, ФИГ.I-5). 

Ние приводится описание разреза: 

Обнажение по правому 6ерегу р.КоТУЙ, напротив устья р.Ко

туй:кан немакит-дaлдlШСка.я свита (рис. I) • 
Мощность ,М 

I. В воде и над урезом воды на6.людam'СЯ ЖeJIТовато-серне из
вестняки с 6иor~" слоJtеВНШ4И ~~ СТ0JI6и:ками строма",рли
тов и известковSNИ водорослями Renalcls polymorphus Маsl.Ширина 
среднего 6иогеIJ18. до 2 м, внсота - 0,2 м. Bнme идут ДOJIОNИТfi 
светло-JteJIТые, зернистне, ПJIIIТЧS.тые , с JIИНЗaIIИ и тонкими просло

ЯIIИ известняков светло-серых, иногда ми:крофиТOJIИто:вшс. Среди до

ЛОJlИТов наБJIJЩaется TO!tlCd прослой гравeJIИТа с :карбонатной галь-

кой. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • IO 
2. ИзвестнШ светло-серые до бeJISX, массивные, мпрофи'1'о-

J1Итовые • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • 6 
З. Известняки светло-серые, п.литчатsе. ГJJИВ][стsе 6 
4. Кори.пс:кая: паЧRa. Извес'1'ИЯltИ биогеI*НSе, водоромевве, 

серве и :коричвева'1'о-серsе, залегающие на неровной поверхности 

ПJIИТЧа'1'SX извес'1"НЯRОВ. Из биогермов опреде.иены водороCJIИ Renal-
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Фиr.I-5. Renalcis polymorphus Masl; I - m.лиф 8-0,5/76, 
колония, 06олоЧRa которой вследствие метамоp:JJизма пол

ностью замещена светлым карбонатом, и её Iф8.евsе части по

теряли характерную контрастную кайму, х 30; 2 - пшиф 

8-I,5/76 хорошо СОхраниБmиеся колонии, х 30; 3 - m.лиф 
8-0,5/76; 4,5 - пшифн 8 - 0,6/76 - продолъньtе сечения ко
лоний с контрастной каймой и светлой срединной частью, 

х 50. Сибирская rшaтформа, Аиа6арсRИЙ массив, р. Ко'rYЙ , не
макит-дaJIД!lНСкая свита. 
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Рис.I. Разрез по ле

вому берегу р.КоТУЙ, 

напротив впадения 

р. КO'l'уйхава 

I - известня:к; 2 -
глинистый иэвестня:к; 

3 - известняк микро

фитолитоВblЙ; 4 - во

.цорослевне биогермы 

в извествяхах; 5 -
доломит; 6 - доломит 

микрофитолитовнй 
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Рис. 2. Схематическое изобра

жение биогермов из средней 

части немакит-далдывской сви-

ты р. Котуй 

I- доломИт; 2 - ДОЛОМИ'!' JШК
рофитолитовнй; 3 - стромато-

литы; 4 - известковые водо-

росли 

Мощность ,М 

cis gelatinosus Korde,Korilopbyton ino
pinatum Voron. • • • • • . 6 
Особенность 6иогермов в средней части 

немакит-далдЫНСRОЙ свиты состоит в том, 

что в них впервые в истории Земли 6ио

гермоС'1'рОИТeJIЯМИ одновременно ЯВJIЯJ)ТСЯ 

и сто.п6ики строматo.mrrов, и известковые 

водороCJIИ рода Renalcis. OTДeJIЬвнe 

6иогермы имеют ширину I, 5-2 М, высоту 

0,2 м (рис. 2). СТ0JI6пи стромаТOJIИТов 

достигают 10 см; Renalcis раСПOJl8Гзет-

ся 6еспоРЯДочно по всему 6иогерму. Э'!'о 

пока едивс~енвнй случай совмес~ой встречаемости строматолитов 

и известковых водорослей. С этого времени стромаТOJIИТы перестают 

быть основными биогеРМООбразователями, а ведущее положение 6удет 

принадлежать сине-зеленым известковым ВОДОРОСЛЯМ на протяжении 

всего кембрийского периода. 
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В.Г.IIятилетов 

РАСТИТEJIЬНЫE МИКРОФОССИЛИИ УРИНСКОЙ СВИТЫ 
(IIAТОМСКОЕ НАГОРЬЕ) 

на Jlевобережье среднеro течеmш р.Ленн, в бассейне р.Уры 

(рис. I) вндеме'1'СЯ дa.rIЬнетайгинсхая серия, в1tJIDЧaDI\SЯ джемкуха.н

скую, 6арехунскую, уринекую и R8JIIШЧевскую свиты; жуинскую се

рию (НИКOJIЬская и ченчинCRall свиты), которые относятся к рифею. 

Вшпелezaщие жер6инCRall, тинновCRaII и НИJaJJm подсвита нохтуйской 

свиты СОO'l'ветствуют JЩouскому уровню, а содержащая скметную 

фауну верхняя ПОДСВИта нохтуйской свиты отвечает нижнему кембрию 

(рис. 2). (Опорнsе разрезы ••• , I972; дOJIЬНИК, Воронцова, 1974). 
Из приведенной на рис.2 стратиграфической схемы отчетJlИВО видно, 
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Рис .1. Схема раСПOJI01tения 
основиых разрезов вaJIЮX

теской свиты 

!{то УРИНCR8JI свита, в КО'l'орой об

наружен очень интересный палеонто

JIогичеCIaIЙ материал, за.пегает зна

ЧИТeJIЬно :ниже не TOJIbltO фаунисти

чески охарактеризованных отложений 

ШDlНего кем6рия, но и подошвы 

ХЩOUСКОГО КОМПJIекса. 

Автору настоящей статьи для 

микрофитOJlогичеоких ис~едовавий в 

1980 г. м.с.яюпиным (ИI'иГ СО АН 
СССР) 6W1И переданн 06разЦli из ур

тинской, RЗJIaНЧевской, никольской, 

ченчииской и тинновской свиты. При 

изучении этого матерИЗJIa в двух 

06разцах из уртинской свиты бs.п 

встречен КОМПJ1екс раститeJIЪНSX 

микрофоССВJIИЙ, который явно не ха

рактерен для данного cтpa~

ческого интерва.па. Позтому в период полевых ис~едо:ваний в 

1982 г. автором бs.пи изученs мвогочи~енныe разрезы уринской 

сви". 

Один из наиБOJlее ПOJIННХ и хорошо обнаженнsx разрезов нахо

ди'l'cm на право .. береl'1 р.Урн, в 5 101 от ее YCТЫI. Эдесь у уреза 

води обнаженs зеленsе и ЗeJlеновато-серне а.певpoJIиты и аргиJLlIиты 

с ПРО~OЯIIИ и .lИНзaJOI черннх битyuинозннх известняков. ви.ц:имая 

"ощв:оc'l'ь :в непрернвнou разрезе 18-19 ... BНllle в ПOJlОroм смоне 

Mд8JIьныe кореннне обнажения и де.лпвИЙ тех же пород, на которых 

за.пе:гают массивнsе темине известняки К8J1aНЧевской свитн. Прове

денные в это .. районе геологические иоследованвл показа.пи, что 

уринсиая свита согласно залегает на подс'1'ИJI8DЦИX отложениях ба

ракунской свиты и также согласно, с постепенныII переходо .. , пере
крываетcm кap6oв8'1'ныIIJI ОТJIожеНJDDIJI каланчевской свиты. 

При :камеp8JIЬНОЙ обработке 24 образцов, от06ранннх из выше

описанно~о разреза, в четырех был встречен своео6разный КОlIПJIекс 

раС'1'ИТeJIЬНIiX микрофосси.пиlt. 

Здеоь в боJIЬШО" количестве обнаруженs разнообразнве сферо

морфны. МИКJЮФoссилии диаметром Т5-60 МlQI (см. та6.лицу, фиг. ТЗ), 

фpanlенты ГJIaДКИX ИJIИ раЗJIИЧно сепетировaнных нитчатых воДорос-
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.пей и CИ.1IЬИО ВS'l'ЯИТl'ые преимущест

вевво ГJl8ДlDle 060J10ЧlDl, с 88EP7I'
.пеВВSIIИ окоИЧ8ИlDDOl, 8aкaичи:вaDЦ1[

еся очень 'l'ОПОЙ ПJIепой (см. ~ 

JIIТ:q, \IIП'. 14-16). lWecTe с ВIDOI 
В8ЙДеНli ОкpyI'JШе, достаточно П.IIот

вне 060J10ЧКИ со CJJВ60 ввrpeве:вой 

поверхвос'1'ыJ .ЦИ8JIE!тром 4~55 мим, 

которве cвa6zeНli вемвогочис.пеНВВJIИ 

(8-12), преJIJIY'Щест:веиво тру6коо6-

ра8И1DOt вspoстаа МИВОЙ 12-18 I0OI, 

опредаиеввне К8Х Hystrichosphaerl
d1um wl11lereae Мапln (см. таБJm

Ц1, фвr. З), а 'l'8.1ate два типа со

веpmеиво раз.пичвнх 06о.почек, кото

рые oтнeceНli вами к роду Baltls
рhaегld1uш Eisenack, 1958 emend., 

Eisenack, 1969. Первый тип - преи

муществевво ОкpyI'JШе, I1JIO'l'Нliе, со 

сла60 ску.пьптироваиноЙ поверх

BocTыJ 06о.почки диаметром З8-46мкм 

с немногочис.певннми (3-7) заос

тpeНВЬDIII и BeC1tOJIЬ1tO }8аСJПИpЯDЦID(И

ся "! основamш, внроC'1'8JlИ, 'МИВОЙ 

9-13 IIКII (см. тaбmщy, фщ'. I) • 
Второй тип - это 060J10ЧКИ, К8Х 

правило, веправи.п.иоЙ yrJlОБа'l'О-ОК

pyrJlОЙ формы со CXJIВJtК811И CIIIt'l'ИЯ И 

гJIaДltой повepmос'1'ыJ' диаметром 
6~0 IIКII, С ковусовИДНIiIIII, доста

точно IIIИpoЮDIИ у освоВ8.ВJIЯ 4-
6 1IlQf) выростами д.mmоЙ 15-24 'МIQI 

( см. 'l'a6.пиЦv, \IIП'. 2, 4). Микрофи
ТофоССJIJDDI треyroлъной ИJIИ треу-

roJIЪНО-ОВ8.1IЬноЙ формн, С гJIВДКОЙ 

поверхностыJ и 1IВ0roчис.пе~ 

сJtЛ8,Ц1taМИ СМЯТИЯ, с .Ц7IJШоЙ rpaни 

6~75 мкм, УГJШ которнх перехоД11Т 
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Рис. 2. СТIJ8~есR8.Я 
ко.понка рифейских, IЩОМ
сltИX И нmmекем6pdских 
от.пожеНИЙ Патомского 88-

гор:ьв: 
1 - конгломераты; 2- пес
чаники; 3 - алевpoJIИ'l'Ы; 
4 - a~ы; 5 - из
вестняки; 6 - черные из
вестняки; 7 - глинистые 
известняки; 8 - мергели; 
9 - доломиты; 10 - обло
мочные до.пОМИТН; П 
пестроцветнне отложения ' 
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Фиг . I. Микрофитофоссилии первого типа рода Вaltispha

eridium. Правый берег р. Уры (левый приток среднего течения 

р.Лены) , в пяти КИJIометрах выше устья; дaJIЬнет8ЙГИНСкая 

серия, :ва.люхтинская свита; средний-верхний рифей, х 300. 
Ф1F. 2, 4. МикpoiIитофоссилии второго типа рода вal tisphae
ridium. Там же, х 300. Фиг. 3. Hystrichosphaeridium willie

reae Martin. Там же, х 300. Фиг.5, 6. Микрофитофоссилии 
рода Veryhachium. Там же, х 300. Фиг. 7, 8. Микрофитофосси
JШИ рода Lophosphaeridium. там же, х 300. Фиг.9-I2. микро

фитофоссилии рода C~atiosphaera. Там же, х 300. Фиг.I3. 
Микрофитофоссилии рода Leiosphaeridia, Х 300. Фиг.I4-I6.Си 
не-зеленые водоросли (?), х 300. 
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в оченъ тонпе • коропие (5-10 МltII) B9pOC'f'H (см. '1'8.C1IIlmY, фиг.5, 
6), О'l'веоеmше Н8IIII к Р9ду' VeryJlaCbium. Здеоь же ПРИcy'rОТВym' 

МНОГОЧИCJIеввне оферичеClRJlе 06о.ис)ЧIOI диаметро.. 50-70 IIКII, поверх
BOO'l'Ь КО'1'орнх I'1C'f'O· поRpНТ8 6оро;JtВВltоподоБШDIIИ 6yropR8lOl (см. 
та6.JDщy, фиг. 7 ,8) - '1'ИПIrЧВНе JIp4,до'1'8.ВИeJПI рода Lophosphaeridium 
Timofeev • оченъ много 06Qиочек рода ptеrоsреrшеllа Eisenack 

(ом. та6Jпп:Jy, фиг.9-12). 

Бo.nшивство ФОI* приведеВВ11X вшпе родов lIIDtpOфи'1'офоооИJIИЙ В 

p8ЗJDIЧШIX регионах пOЯВJIЯJ)'1'СЯ с ВИJalего кем6рия • .цpyrвx оистем 

пaJIеозоя:, а Нуstr1сhоsрhaеr1di1.Шl wal11ereae Mart1n до наотояще

го вре .. ени извеотвн из cи.nypa БЕ!JIЬГИИ И Bo.mmo-ПодOJПlИ ( Mart1n, 

1966; Киpыmов, 1978). T8lCIII образом, возрао'1' уринекой свитн 

по .Ц8.ИВIiIU р8C'l'ИТ8JIЬRНX lIИltpoфoосИJП!Й до.паев 6Н'l'Ь опреДeJIев ltalt 

впвепaJIеозойо1ШЙ, чему кореВНШII образом ПРО'l'ИВореча'1' rеOJIОГИ

чеOltИе .цаввне. 

Соз.цавшееся ПOJIоаение .. оавСI 6WIO 6н 06ъя:сви'1'ь засорением 
образцов при их XDlИЧеOltой обработке. Эrо..,. ПРО'1'ИВоречит то'1' 

фut'1', Ч'1'О пpalt'1'ИЧеOltИ вое фоJlfН рас'1'ИТeJ[ЬНЫХ JDПtpOфoссИJIИЙ, ко

'1'орые встречевн в двух обраЗ~ из КOJLИе1ЩИИ м.с.ЯкIпma, 6ап 

Bl:IДeJleвн из че'1'нр8Х образцов при В'1'оричвой мацерации ltOJLJIе1ЩИИ, 

006ранной CaJIJDI 8В'1'ОРОМ. Вое шесть образцов О'1'обревы из разJDIЧ

внх CJIOeB уринекой СВИТН. 

Вероя:'1'нее всего, lIIi имеем ДeJIО с пaJIеозавосом, xorдa в про

цессе разuввa пaJIеозойоюп TOJDЦ lII1RpOфИ'rофооCИJDIИ моrли попаcn 

в прО'1'ерозойские породы. Эrо можно ВНЯСВJl'1'Ь Il}"l'eM детaJIЬJЮГО 

изучеlDШ IIВОГОЧИCJIеввнх, cдeJI8НННX в разJIXЧВНX ILJ1OCltоо'1'ЯJ: петро-

rpaфическц uифoв из образцов, содериащих раОТИ'1'eJ[Ьвне lIИltpO-

фосои.пии. 

ЛИтература 

ДОЛЬНИК Т. А., ВОРОНЦОВА Г.А. Биос'l'paorиrpe.фия Bepxвero до-

Х8u6рия и ВDНП ГОРИЗОИ'l'ов кeu6рия Cebepo-БaйRa.пьсхоrо и Па'1'OII

окого нaroрья. - Иplt}"1'Olt: BoC'1'.-Сиб. ltН.изд-во, 1974. 93 с. 
КИРЬЯНОВ В.В. AltpJrrарп сИJJYP8 Bo.mmo-ПодOJПlИ. Киев: Науко

м думка, 1978. II5 о. 
ОПОРНЫЕ разреsн отложений докеМбрия и кeu6рия Сибирской 

шraтфоI*Ы / ХОJleВ'1'ОВС!tИЙ В.В., ПIeнфilJlь В.Ю., Яxmин М.С., Бy'rг-
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а Kortrljk (Courtrai) (Si1urlen be1ge). ~ Bu1 . • Soc.Вe1ge geo1., 
1966, У.74, fasc.2-3, р.354-400. 
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РЕФЕРАТЫ 

УДК 551.72/732 (571.52) 

IIPOв.m.ш СТРАТИГРАФИИ ШХ3днEro доlШtffiРИЯ И lШtffiРИЯ CA.Нm.ПИiA 

(ТУВА). Гибmер А.С., пак к.л., Чучко В.Н., Пlибанов В.И. - В хн. : 

OrpaтиrPaФия позднего докембрия и раннего DВ.1Iеозои Средней Сиби

ри. Юго-западное 06paмJIение Си6иpcltой ПJIaтфоIIIS. Новоси6ирсх, 

1983, с.3-19. 

06суж,цаетсн про6.пема ВЗSJDlOO'l':s:оmеиий местШIX. стратиrpвфи-

ческих П9.цразде.пеИИЙ позднего дохем6рия и кем6рия CaнI'ueвa. 

ПОд:s:я'l' вопрос о !DИpOХО'М разВИТIDI похровной ТeR'I'ОВИКИ, OM~ 

щей решение стратиграфичесв:п задач. ВIЩВИНY'l'О предпможевие о 

ва.пичп в регио:s:е структур:s:~ТOШJIЪВIП зо:s: со специфrчеCRИМ на

бором O'I'J[ожеВИЙ. 

Ии.10, 6и6.п. 15 назв. 

УДК 551.72/73 (571.54) 

ОСНОВНЫЕ ЧEPl'Ы СТРАТИГРАФИИ IJГO-ВОСТОЧНОro САЯНА. РощеltТsев П.А., 

Кaтmв ю.п., Рогачев А.М. - В п.: Стратигpщfaя позднеro ДОХем6-

рия и раввего палеозои Средней Си6ири. Dгo-eападное 06pвuе:s:ие 

Сибирсхой пJIaтфоpiы. НОВОСИ6иpcR, 1983, с.19-43. 

В связи с 06mиpннми :s:aхоДR8МИ в регио:s:е П8JIеозойской qвy:в:s 

и фJrОРS в ТOJПЦaХ, OTHOCIDIНX 061lЧВО Х до!tell6рПI, переcмsтpивamся 

представ.п:ен:ия о возрасте, СтpiтиграфичесRJtX и .патеральннх 06ъе-

мах верхнедохеМ6рийсКJtX и П8JIеозойсRJtX свит тарганСROI, Окив-

схой и Китойской CTNK'l'YPhO-ФЩИa.пъ:s:нx зон. IIpeд.пагаетсн новый 

вариант стратиграфического расчле:s:ения и корре.пяции отложений 

этого возрастного интервала. 

В качестве предваритeJIЪНОГО 06с~ения намечаются три этапа 

разmrrия региона - ДопокровннIt, похровный И ПОCJIепоRpOВ:s:нIt. 

Ил.4, 6и6л. 28 назВ. 

122 



УДК 551.72 (571.17) 

опоРНЫй РАЗРЕЗ ДОIrnvffiPИЯ В ПУРЛА-АЗАССКОМ РАЙОНЕ ГОРНОЙ JOOРИИ. 
Сивов В.А., КJtимова Г.Н. - В хн.: Стратиграфия позднего докемб

рия и раннего П8JIеозоя Средней Сибири. Юге-западное обрамление 

Сибирской платфоplН. Новосибирск, 1983, с . 44-61 . 

на основе детального картирования и изучения разрезов вндви

нуто ПOJIOJtение, что докембрий района состоит не из щryx частей -
известняки ка6нрзинской и ДOJIомитн западносибирской свит, а пред

ставляет с060Й трехкратное повторение известняковых и ДOJIомито

вых тOJIЩ, соответст:вупцих по объему свитам . В связи с этим w:ш 

IJyp.пa-Азасского района пред.пагается новый вариант стратиграфи

ческого расчленения отложений позднего докембрия. 

ИлА, библ. 5 назв. 

УДК 551.72 (571.56) 

ЮДОМСКАЯ СЕРИЯ СЕВЕРА lЩомо..МАЙСКОГО ПPQIИБA. Старников А.И. ,Су
XO~OB В.И., яюпин М.С. - В КН.: СТJ8Тиграфия поэднего докемб

рия и J8ННeгo П8JIеозоя Средней Сибири. Юrо-западное 06рамление 

Сибирской платфоplН. Новосибирск, 1983, с . 61-7? 

Приво,цится подробная ЛИ'l.'OJIогическая и пмеОНТOJIогичес:квя 

характеристика IOКaЦДИНской и сардаиинской свит юдомской серии 

севера DдOllo-Мaйского прогиба. Отмечается, что ОС'l.'атки qayнн :в 

сардammской свите обнаpyzенн значитeJIЪНО ниже ухе известных на

ходок. 

Обосновывается коррепяция отлаиений юдомской серии бассей

нов рек A.uax-Ювь и Белая, а тЗRJtе сопоставление этих разрезов с 
разрезами рек I!доlШ и А.пдана. 

Ил. 1, би6JI.6 назв. 
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УДК 551.72/732.2 (571.56) 

СТРАТИГРАФИЯ 1II!m'EГA30HOCНЫX отлоmIИИ юro-ЗАIIA.ШЮЙ ЯКУТИИ (ВЕНд 
И ~ l'J!IffiPИЙ). Авдеева В.И. - В кн. : CтpaT~ позднеro 
докембрия и ренвего па.пеозоя Средней Сибири. Юro-ЗaпaдRое 06ра»

.иевие Сибирсв:ой п.иа'fфoI*В. Новосибирсв:, 1983, с. 73-94. 

По ltОllПJIексу призвахов - JIИТOJIОI'IAесв:их, па.пеонто.пОI'IAесв:их, 

исторпо-гео.пОI'lAеCЮlX - в от.паа:евиях венда Юго-Западной яв:ути:и 

вн.цe.пяmся: два roризонта: бочyryнорсRИЙ и тинновсRd. на основе 

ltOppe.1IIЩИJI вендCltИX и НDНекeмCSpиlсRП от.паа:еНИЙ г.пу60В:ИХ сква

жин Непско-Ботуо6ивской нефтеraзоносной обхасти и ceBepHOro 
CRJIoнa А.ццансв:ой аБ:ТеRJD!ЗН с ноrrylсЮDI разрезом Уринсв:оro ан

ТИRJlИНория: уточняется ПOJlожевие в разрезах этих cRВaDВ ПОДОШВН 

ана.поroв ноrrylской СВИ'1'Н. В нохтуйсв:01I разрезе и в г.nyбов:их 

св:важи:нах Ленского пpocfиJIя устанавливается ПOJlаа:евие ана.поroв 

осинскоro продyltтивноro roризонта. 

ИИ.З, биМ. 21 назв. 

УДК 561.232.551.72 (571.5I) 

МИКРОФИТОЛОIWIЕХЖАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИСТЯКОВСКОЙ СВИТЫ ТАСЕЕВСКОЙ 
СЕРИИ mиСЕЙСКОro КРЯЖА. lIяпJJ:етов В.Г., Карлова Г.А. - В кн. : 
Стратиграфия позднеro докем6рия и peнвero па.пеоэоя: Средней Сиби

ри. Юго-западное обрамлевие Сибирской п.паТФОI*В. Новосибирск, 

I983, с. 95-99 . 

в трех разрезах ЧИСТЯRовской СВИТН тасеевсв:ой сер.. поздне

ro докембрия ЕвисеlсItOro в:pmm встреченн растите.п.нне кив:рофос

CJI.ПJI: Le10шarginatа siшрlвх, Granошarg1nаtа рriша, G. squama
ева, Ba111ean1a швшоrаЬi1ае, Bavl1nella ~oveolata,Le1osphaer1d1a 
ш1nоr, L. pelue1da, Prоtоsрhaеrld1uш dеnsuш, Le1othrleho1des ty
p1eus. 

Ии.2, би6JI. 8 назв. 
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УДК 561.232:551.72/732 (571.51) 

IlAJШ)AJIЪroлоrnч:&ЖАЯ ХАРАКТEmСТИКА Вщд-ImdБРИЙСКИХ отлоЖЕЯИй 

СБВЕРО-ЗАIIА,IUЮЙ ЧАСТИ воcrочноro САЯНА. Тер.пеев А.А. - В Юi. : 
Стратиграфия позднего докембрия и раннего палеозоя Средней Сиби

ри. Юго-западное обрам.ление Сибирской матфоI*Н. Новосибирск, 

I983, с. 99-П CJ . 

Выделены три возрастных комплекса известковых водорослей. 

для самого древнего из верхов анастасьвнского горизонта венда 

характерны Epiphyton scapulum, E.fruticosum, E.frondosum, Proau

lopora rarissima, Tubophyllum victorii,Girvanella problematica, 

Renalcis gelatinosum, Obruchevella ер. для yнryтCKOГO горизонта 

томмотского яруса нижнего кем6рия устанавливается появление еще 

25 видов, в том чиc.nе и НОВЫХ РОДОВ Subtifloria, Batinevia, На

rumovskia, Botomaella. Жержульский горизонт атдабанского яруса 

ниж:него кем6рия харахтеризуется помимо встречапцихся ниже видов, 

появлением новых: Chabakovia granosum, Ch. nodosa, Ch.monstrata, 

Renalcie granosum, Н. polymorphum, Bija sp., Epiphyton rec

tum, И исчезновением некоторых ВИДОВЫХ форм РОДОВ Epiphyton, 

Renalcis, Girvanella, Razumovskia. 

Отмечаются общие тенденции ЭВOJIIЩИИ водорослей во многих 

регионах Сибирской платформы и Восточного Саяна. Подчерхивается 

llp1!ЯТ!JППl8.ПЪность биостратиграфического рубежа в основании унгут

ского горизонта, который можно рассматривать в качестве rpamm,н 

общих стратиrpaфичесхих подразделений, В частности ниней грани

Цi:lкембрия в геосинклинальннх регионах. 

Ил. З, -6и6.л. 19 наэв. 

УДК 56I.232:551.72 (571.51) 

О НАХОдкЕ ПЕРВЫХ ИЗВEXm<ОВЫХ ВОДОРОС.1IEЙ НА АНАБАрском МАССИВЕ. 
Лyчиmma В.А. - В Юi.: Стратиrpaфия позднего докеМбрия и раннего 

палеозоя Средней Сибири. Юго-западное обp8)lJIение Сибирской ПJIaТ

формы. Новосибирск, I983 , с. 1IO-1I5. 

На р. Кoтy1t В 15 метрах ниже "кори.пскоЙ" пачки немакит-дал
Д1Шской СВИТЫ, перехощrой от венда к кембри:ю, обнаружены первые 
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извеC'l'XOвне водорос.п Renalc1s pol1morpb;ys. и.и.2, 'l'a6JI.I , 
6и6.п. 6 назв. 

УДК 56I.232:55I.72 (57I . 5I) 

РАСТИТE.1IЬНЫE мик:rocюСCИJIИИ mmской свиты (ПАТОМСКОЕ НАТОРЬЕ). 
ПяТИJlетов В. r. - в хн.: Стратиrpaфия позднеro докембрия и ре.нве

ro пaJIеозоя: Средней Си6ири. Юro-западиое 06рам.и:еJDtе Сибирской 

платформа. Новосибирск, I983, с. I15-121. 

06варужеввне в уривской свие Bepxнero рифея р. Урн мпро

фоссИJJП родов Бalt1sрhaеr1dium , Veryhach1um, Lophosphaer1dium, 
pterospermella, а так ие Нуstr1сhоsрhaеr1diuш wallireae извест

ин TOJIЬRO из О'l'JIоаеJDtЙ JlDИеI'O кембрия и ДPYrJIX СИС'1'eII П8JIеозоя:. 

Допусхается, Ч'l'О нахож,цеJDtе их в доКембрийской ТOJIЩе объяс

няется пaJIеозаносо .. при раз .. нве П8JIеозойсRИX ТOJIЩ. 
ИJt.2, тa6JI.I, 6и6JI. 4 назв. 
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