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УДК 551.72(571.5) 

В. В.-Хоментовский, А. Н. Диденхо, В. Г. Пятилетов 

ОБЦИЕ ВЫВОДЫ ПО СТРАТИГРАФИИ ВЩДА ЗАПАдНОГО 
ПРИАНАБАРЬЯ 

- Новые даmше о расч.пенении и корре.пяции юдомсюп: отложений 
западного Приана6аръя, полученные в процессе совместных работ 
геологов Красноярской гео.поrосъемочной экспедиции и Института 
геологии и геофизики СО АН СССР, опу6ликованы недавно (Хоментов
с:кий, Трофимов, I980). Но к моменту сдачи в печать этой статьи 
палеонтологическая о6ра6о'l'Ка коллекций и углубленный анщз по
левого материала не бып::и произведены. В связи с этим задачей 

о 

МОРЕ 
ЛАПТЕВЫХ 

Рис. 1 .  Обзорная карта 

А 

I - архей; 2 - юсмастахс:кая свита; З - котуйканская, устъ-
и.лъинс:кая свиты; 4 - мукунс:кая серия; 5 - старореченс:кая, 

манm<айс:кая свиты; 6 - точки н8.6людения 

настоящей статьи является изложит� результаты камеральных иссле
дований и сделать заключения по истории развития региона и общим 
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вопросам стратиграфии. Описание скелетной qвунн и м:икрофосси.пий, 
пр:иведешше в эаitJШЧении, сделаны соответствеIШо А.Н.Диденко 
(при консультации Н.П.Меmковой, Г.П.А6аимовой) и В.Г.Пяти.петоввм.. 
Определения '!Ш<рОфитОJIИтов из новьrх сборов проведенн М. С.Яюпи-
:ннм, которому а11тора въrраzа:ют глубокую 6.лаrодар:ность. 

К юдомскому комrшексу, который на последнем Межведомствен
ном совеЩ!IЮ!И по унификацяи стратиrрафических схем Средней Сиби
ри бвл признан аналогом венда, в Западном Прианабарье (рис. 1)  

Рис. 2. Угловое несогласие между старореченской свитой и юсмас
тахской, р.Котуйхан, ?,5 км вюпе устья 

относится старореченская и, по крайней мере, большая нижняя 
часть маныкайской свиты. Вопрос о характере взаимоотношений ста
рореченской свитн с подсти.лапцими рифейскими ТОЛЩ'3.МИ имел ИСКJП!}

чительное значение при вьщелении ее из состава 6ил.ляхской серии. 
Ел.А.Комар (1966) обосновал резкий размнв в основании староре
ченской свитн, в результате чего она переходит последовательно 
на 1юе более древние тотци рифея, вплоть до раннедокем6рийского 
фундамента. Бsло описано и явное угловое несогласие в основании 
старореченской свитн по р.Котуйка.н (рис. 2) (Комар, 1966; Зло

бин, Голованов, 1970) . Однако некоторые исследователи продОJIЖаЛИ 
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Рис. з. Срез ание строматОJIИТОВЬ!Х 6иогермов юсма.стахской свиты о·r
ложени.ями старо реченсхой свиты, р. Котуйкан, 4 RМ внше устья руч. 

Мал. Таrой 

настаивать на тесной связи старореченсхой свиты с подстилающей 
юсмастахсхой. Пере ход ее на 6 мее древние О(lразо:ван:ия т:рэхтова.л
ся как рез улътат развития трансгрессии, а предстарореченское не
соrласие в районе ншк:не rо течения р.Котуйхан - хах связанное с 
локалъной структурой ( Его рова, Савицкий, 1969; Шиmкин, 1978). 
Исследования В. В. Хоментовсхоrо и В. Р. Трофимова (1980) по каз али, 
что наличие уrловоrо несоrласия: в основании старореченской свиты 
ЯВJIЯ:ется , скорее , правилом, чем исRJIЮЧе:нием ( рис . 3,4 ,5). Ими же 
6 ьt.Ла до казана связь с предстарореченсхой переvтройхой крупных 
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Рис. 4. Несогласие между старореченской свитой и юсмастахской , р.Котуй ,  5 км ниже порога 
Сергей-Корил-Уоран 

I - юсмастахские доломиты; 2 - долериты; 3 - кора выветривания по долеритам; 4-IO - старо
реченс:кая свита: 4 - доломиты, 5 - гипсы" 6 - базалъная пачка, 7 - строматолитовые сио
гермы, 8 - пористые и кавернозные доломиты; 9 - глинистые доломиты; IO - граница между 

нижней и верхней подсвитами 
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5. Разрез несогласия между юсмастахской и старореченской 

свитами по р.Котуй в районе р. мал.харiЯJIШlХ 
I - юсмастахские известняки и доломиты с коноФитонами; 2 -· юс
мастахские доломиты; 3 - "переходная" пачка; 4 - харWLЛаахская 
толща; 5 - базальные песчаники; 6 - гипсы и подчиненные им доло
миты пачек А и В; 7 - чередование алевролитов, глинистых и стро
матолитовых доломитов; 8 - тонкоплитчатые доломитыi 9 - толсто-

п.литчатые доломиты; IO - индексы пачек чимухскои толщи 

долеритовых Шiтрузий. Но один вопрос в отношении харалтера взаи
моотношений старореченской и юсмастахской свиты продолжал оста
ваться нерешенным. Речь идет о так называемой "переходной" пач
ке, которая по р.Котуй ниже устья р.Мал.Харыялаах отдеЩiет ста
ыореченскую свиту от юсмастахской ( Illиmюrn , 1978; Хоментовский, 
трОфимов , 1980) • 

Эта пачка мощностью около 12 м сочетает признаки как нижне
го, так и верхнего стратиграфического подразделения. Так, в нее, 
незначительно меняя внешний облик, из юсмастахской свиты прохо
дят крупные столбчатые строматоли1·ы. С .цруrой стороны, в строе
нии ее принимают участие линзы и прослои гипса, считающиеся от
чет.тmым показателем с�аi�оречеuской свиты. 

В настоящее время мы располагаем достаточным количеством 
материала д.1IЯ того, чтобы судить о возрастной принадлежности пе
реходной пачки. Прослои мелкообломочной доломитовой брекчии, ко
торые иногда отделяют эту пачку от основной части юсмастахской 
свиты, образованы в процессе взламывания течениями и волнами 
строматолитовых построек. Аналогичные образования, часто встре
чающиеся ниже и ВЬ!Пlе по разрезу, ничего не дают д.1IЯ противопоо
тавления "переходной" пачки юсмастахской свите. Наоборот, выдер
жанный слой бурой глины в кровле рассматриваемой пачки достаточ
но определенно свидетельствует о наличии коры выветривания в оо
новании старореченской свиты. Весьма хара.I<терен и внешний облик 
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"переходной" пачки. От светло-серых или розоватых {)Чень чистых 

и ILЛотных вмещающих карбонатных пород она отличается рыхлостью и 

буровато-коричневатой окраской, связанной с наличием г.лив:истой 
примеси, повышенной трещиноватостью и выщелачиванием. Характер
ной особенностью пачки являются признаки частых перерывов, выра-. 
женные в обилии мелких ILЛоскогалечных конгломератобрекчий. Круn
ные столбы строматолитов, проходящие в нижние слои пачки из юс
мастахской свиты, вскоре видоизменяются в мелкие крайне непра

вильные образования, рост которых часто прерывается обломочннми 
породами. Наконец, прослои и .линзы гипса, хотя местами и приуро

ченные к поверхностям напластования, часто связаны с ILЛоскостя
ми, секущими слоистость под большим или меньшим углом. В ряде 

подобных полостей мелкая гипсовидная порода вскипает от cOJIRНoй 

кислоты за счет того, что агрегаты крис·rаллов гипса как бы це

ментируют зерна кальцита.В этом отношении интересно отметить оп
ределенную противоестественность сочетания гшrсовнх линз с соста
вом вмещающих отложений.КаR и подстилаюцая строматолитовая пачка 
юсмастахской св�1ты, они в большей своей нижней части имеют извест
няковый или известняково-доломитовнй состав.Интересно, что анало
гичные скопления гипсов отмечаются и среди известняков.завершаю
щих в районе устья р.Котуйкан более молодую маныхайскую свиту. 

Приведенные данные, с нашей точки зрения, свидетельствуют о 

том, что специфика "переходной" пачки обусловлена формированием 

ее в обстановке сабхи. Суть ее сводилась к тому, что юсмастах
ские доломитово-известковистые ИЛЬI многократно обнажались, при
чем обильная морская вода, содР.J)J!tЭ.ЩШСЯ в них, в условиях жарко

го аридного климата интенсивно испарялась, а растворенные в ней 
соли ко�щентрировались до стадии, .в которой начиналось формиро
вание гипса. Принадлежность "переходной" пачки только к юсмас
тахской свите прекрасно согласуется с тем, что на незначительном 
расстотmи вверх по р.Котуй (см. рис •. 5) она, как и гораздо бо
лее глубокие слои (мощность до 150 м), срезается предстароречен
ским размывом. Маломощная же кора выветривания при этом последо
вательно переходит на все более древние юсмастахские отложения. 

Итак, в настотцее время мы располагаем достаточно полной 
информацией о характере взаимоотношений старореченской свиты, и 
ее строении для того, чтобы определить природу предстарореченс
кой перестройки. Самый беглый анализ предстарореченского эроэи-
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oНPf)ro среза (см. рис. I) свидетельствует о том, что в результа
те предшествующих событий в центральной части Анабарского масси
ва возних вытя:нутый в меридиональном на.правлении крупный анти
клинальный перегиб, в результате чего от его оси к западу и вос
току старореченская свита переходит на все оолее молодые отложе
ния:. Но к началу накопления: старореченских отложений этот свод 
бWI полностью снивелирован. Юдомская трансгрессия постепенно 
распространялась с юга на север, в результате чего с подст� 
щв:ми отложениями в этом направлении приходят в 1сонтакт все более 
молодые слои. На рис. I видно, что к северу последовательно вык
линиваются вначале харwr.лаахская толща, затем нижнестарореченс
кая подсвита. В бассейне же р.Эриечка на рифейские толщи ложится 
непосредственно маныкайская свита, а по р.Рассоха,по-видимому, 
вык.линиваются и ее низы (Розанов и др., I969; Мешкова и др., 
I976). Тот факт, что в пределах различных районов южного склона 
Анабарскоrо массива и в Ма.рхинской скважине мощности староречен
ской свиты не сокра.ща.ютсл, а даже увеличиваются по сравнению с 
теми, которые отмечаются в Восточном и Эападном Прианабарье (Со
болевская - см. Стратиграфия • • •  , I959; Демокидов, Лазаренко, 
I964; Комар, I966; ГрИЦИR, I969), свидетельствует о том, что в 
юдомском бассейне фациальнне зоны имели 6лиэширотное направле
ние, перпен.цикулярное предстарореченской палеоструктуре. Одни 
лшпь эти данные характеризуют предстарореченскую перестройку как 
весьма существенную. Обильные же угловые несогласия, внедрение 
крупных долеритовнх интрузий, их дробление и размыв подня:тых 
блоков определяют эти события как весьма энергичную а к т и в и
з ff 'ц-- и ю. Совершенно очевидно, что эта активизация не имеет ни
чего общего с так называемой байкальской складчатостью. В данном 
случае она исключительно энергично про.явилась во внутренних рай
онах Сибирской платформы. В геосинхлинальном же обрамлении .как 
на юге, так и на севере тектонические со6ытил на этом рубеже бы
ли гораздо слабее и.ли вообще отсутствовали (Хоментовский, 1976; 
Хоментовский,Пнтилетов,1978; мальцев и др., в этом сборнике). 

Объем и мощность юдомских отложений, как уже отмечалось вы
ше, направленно уменьшается с юга Анабарского массива к северу,в 
свлзи с последовательным распространением в этом направлении 
трансгрессии. Намечается и вполне определеннал фациальнал измен
чивость рассматриваемых отложений в этом направлении (Хоментов
с:к:ий, Трофимов, I980). 
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В связи с этим, чтобы снять сомнения в отношении привязки 
находок палеонтологических остатков, мы кратко резDll'Ируем данные 
о характере наибмее существеннsх изменений разреза в пределах 
IIрQВеденннх сборов, а также о путях, поэвоmmщих преодОJiеть воэ
ниюпие трудности корреляции. Наиболее значительные фациа.лъные 
изменения в пределах :рассматриваемой территории отмечаются лишъ 
на уровне.нижнестарореченской подсвиты. На юге, в районе приусть
евой части р.Хар�х. мощность ее дости:гает IOO м, а состоит 
она из переСJiаиваЮщихся между собой до.i!омитовнх и гипсоноснl:lХ 
пачек. Столь контрастное строение (рис. 6) позволяет в пределах 
почти всей площади развития rипсоносннх разрезов выделить в ни
зах старореченской свиты две �олщи - харыя.лаахс:кую (главным об
разом с'!·роматолитовые доломиты) и чимукскую или собственно rип
соносную. В последней по преобладанию гипсов, доломитов или до
ломитовl:lХ мерrелей,в свою очередь, выделяется семь картируемl:lХ 
пачек А-Ж (на рис. 6), описанных В.В.Хоментовским и В. Р.Трофимо
вым (I980). 

Среднюю (на рассматриваемой территории) фациа.лъную зону ха
рактеризует rипост:ратотип старореченской свиты, находящийся в 
приустьевой части р.КотуйRан (рис. 6). Здесь эта свита состоит 
из двуритмичной толщи, н� основе которой и выделены подсвиты. 
Каждая из них начинается маломощными невыдержанными слоями пес
чаников и сложена в основном доломИтами. Корреляция разрезов юж
ной и средней фациальных зон·осуществ;шется на основании изуче
ния переходного участка (рис. 6, разрезн П5-П9), rде развиты 
еще многие пачки ч:иыукской толщи и базалънне песчаники верхне
старореченской подсвиты; здесь выясняется, что верхняя: пачка чи
мукской свиты, с основанием которой в южных разрезах связана вы
держанная задерновка, входит уже в ни�ы верхнестарореченской 
подсвиты. ОткрЫ'l'ым остается вопрос о том, вЬ1КJIИНИВается ли пол
ностью в средней фациа.лъной зоне харЫЯJIВахская тотца либо час
тично замещается низами нижнестарореченской подсвиты (Хоментовс
кий , Трофимов, I980). 

Верхн.естарореченская подсвита по всей :рассматриваемоit тер
ритории имеет выдержанное строение (чередование хемоrенных и 
строматолитовых доломитов) и достаточно близкие мощности (рис. 6). 
Поэтому,несмотря на однообразие доломитовой толщи, зажатой между 
базальными песчаниками верхнестарореченской свиты и вl:lПlе.iiежащей 
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Рис. 6. Схема корреляции разрезов 
I - рифейские доломиты; 2 - рифейские доломиты и известняки с конофитонами; 3-I? - вендские 
отложения: 3 - доломиты, 4 - известняки, 5 - доломиты и пзвестНЯRи глинистые, 6 - доломиты и 

известняки песчанистые, 7 - песчаники, 8 - аргиллиты и слающ, 9 - гипсы, IO - С'l'ромато.лито
вые породы: а - столбчатые строматолиты, б - стромато.литовые биогермы, онкоиды; II-I? - маны
кэ.Иская свита: II - база.льна? пачка; I2 - мергели и аргил.литы, IЗ - анабаритовый известняк, 
I4 - известР.яки и глинистые известняки, I5 - глинистые доломиты и известняки, Iб - известняк�� 
и доломиты пачки УП, I7 - водорослевые известняки (корилская паЧitа); I8 - пестрые известняки; 

19 - плитчатые, темные доломиты чимуRской тотци; 20 - границы региональных подразделений; 2I
- гранIЩы местных 110.цразделений; 22 - границы подразделений общей шкалы; 23 - корреляционные 
.линии отдельных пачек и маркирующих горизонтов; 24 , пачки маныкайской свиты; 25 - места на
ходок акритарх; 26 - места находок микрофитолитов; 27 - места находок скелетной фэ.уны; 28 -

пачки чимукской то.лщи; 29 - номера разрезов (см. рис. I) 
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маныка.йской свиты, можно утверждать, что стратиграфический объем 
верхнестарореченской подсвиты на всей рассматриваемой территории 
выдержан. Эi'о утверждение относится и к разрезам северной фаци
влъной зоны, где по руч.Чомн-Юрях (рис.6, разрез 30) базальные 
слои верхнестарореченской подсвиты ложатся прямо на юсмастахские 
доломиты. 

Нет проблем и в отношении весьма деталъной корреляции раз
резов маншсайской свиты, которая в пределах всей рассматриваемой 
территории состоит из девяти выдержанных по строению пачек (I
IX) ,в некотора из нкх,в свою очередь, выделяются два и более 
маркирующих пласта (рис. ?). 

Охарактеризовав таким образом стратиграфический каркас 
юдомского комплекса Западного Прианабарья, перейдем к его палеон
тологической харак�еристике. 

Основу палеонтологической характеристики старореченской 
свиты всегда соста.вJJЯJIИ фитолитs. Наметить какую-либо закономер
ность распространения этих образований по ее разрезу не удается 
и .мн ограничимся тем , что дадим суммарную характеристику по под
свитам. 

В нижнестарореченСRой подсвите всrреченs строматолиты: Вo
xonia gruщulosa Kom. , Colenia sir>gularis Kom. , Paniscolenia eme
rgens Kom., микрофитолиты - Vesicularites porrec-tus z . Zhur . , V. 

bothr,ydioformis (Кrasnop.), V.lobatus Reitl., V.compositus z. 

Zhur . , V .coucretus Z . Zhur . ,  Med.ularites lineolatus Nar • . , Vermi
culites tortu0sus Reitl., V.sucharichus Milst.,Osagia composita 
Z . Zhur . , O.tenuilamellata Reitl., O.svaldar�ca Milst., О. cf. 
nersinica Yakзch., Volvatella zonalis Nar., V .obsoleta N11.r • •  V. 
(Ambl.golamellatus) horridus Z . Zhur. (Злобин, Голованов, !9?0; 
Мит.mтейн, I9?0; lllиmкин, I9?8; Хоментовский, Трофимов, 1980). 
Из новых сборов М.С.Яюпиннм дополнительно определенн - Osagia 
corticosa Nar., о. globulosa Korol. 

В верхнестарореченской свите известны строматолиты - Col
leniella singularis Kom., Paniscollenia emerf!:ens Kom.; микрофи
толиты: Glebosites gentilis Z. Zhur. , G.magnus Nar., G.glebosi

tes Reitl., Glebosites ninae Korol., Vermiculites cf, angularis 
Reitl., V .tortuosus Reitl., Medularites cf .lineolatus Nar., Hi
erogliphytes cf. miraЫlis Z . Zhur. , NuЬecularites parvus i. Zhun 

N. aff. punctatus Reitl., N. a:ff. catagraphus Reitl., Osagia 
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nersinica Yaksch.,Vesicularites bothrydioformis (Krasnop.),V.lo

batus Reitl., V.consuetus Yaksch.,V.ovatus Z.Zhur., Volvatella 

vadosa Z.Zhur., V. zonalis Nar., V .obsoleta Nar., V. (AmЬigolamel

latus) horridus Z.Zhur., V.kokorica Milst. (Шишхин, I978) . 

В ма.выкайской свите микрофитолиты встречаюТся гораздо реже. 
Из наших сборов М.С.Яюшmым отсюда определены: Nubecularites ca
tagraphus Reitl., Osag:i.a cf .nersinica Yaksch. ,Radiosus aculeatus 
Z,Zhur.,R.incertus Yaksch., R.praerimosus Z.Zhur.,Volvatella (Am
Ьigolamellatus) horridus Z.Zhur. 

Приведенные списRИ характеризуют рассмотренные стратигра
фические по.цразделения ка.к несомненный юдомсRИЙ комплекс и поз
волmот уверенно сопоставлять их с его разрезами в стратотшrичес
кой местности. Во всяком случае, встреченные здесь строматqлиты 
известны только в пределах этого стратиrрафического интервала. 
Ава.логичным образом можно сказать, что большинство перечисленных 
вшпе микрофитолитов относится к юдомс1сому комплексу. Однако даже 
собранный в Прианабаръе материал заставляет задуматься над тем, 
насколько корректно понятие юдомский комплекс микрофитолитов ка.к 
·rокаэатель времени образования. Помимо собственно юдомских форм 
эдесь много характерннх для рифея Osagia nersinica Yaksch.,O.com
posita Z.Zhur., O.tenuilamellata Reitl., Glebosites gentilis Z. 

Zhur., G.glebosites Reitl., Vesicularites �ompositus Z.Zhur., 
Vermiculites angularis Reitl., Radiosus aculeatus Z.Zhur., R.in-

certus Yaksch., R.praerimosus Z.Zhur. Интересно, что максима.л:ьные 
количества (более 60%) рифейски:х форм отмечаются в самой верхней 
свите кщомского комплекса - маныкайской.Первые же типично юдомс
кие формы определены М.С.Якшиным по нашим сборам еще из юсмас
тахской свиты - Volvatella zonalis Nar., V'.'(AmЫgolamellatus) 
horridus Z.Zhur., V.vadosa Z.Zhur. 

Проведенные исследования существенно пополнили наши знания 
о распределении микрофоссилий в юдомском комплексе Прианабарья. 
Из харыялаахской толщи по р.Котуй вблизи устья руч.Уоран-Юрях 
(рис. 6, разрез 6I) определены микрофоссил:ии - Leiomarginata sim
plex Naum., Granomarginata squamacea Volk., Bavlinella faveolata 
Schep., Leiosphaeridia minor (Schep.), L.pelucida (Schep.), L. 
gigantea (Schep.), Protosphaeridium densum Tim., Leiotricoides 
typicus Herm. 

В верхней части верхнестарореченскоil подсвиты по pyt;. Чомн-
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Юрях (рис. 6, разрез 30) описаны микрофоссилии: Leioшarginata 

siшplex NaUlll., Micrh;ystridiUlll sp., Bavlinella faveolata (Schep.), 
Leiosphaeridia шinor (Schep.), P:rotosphaeridium densum Тiш. 

Наконец , из старореченской св1иы без точной при:влзки к раз
резу ОПИСl:lВается GraI11omarginata sp. (Илъченко , I973) . 

Древнейшие микрофоссилии из маншшйской свиты выделены из 
глинистых доломитов пачки УП (рис. 6, разрез 25) в приустьевой 
части р.Котуйкан - Micrh;ys<tridium sp., Leiomarginata siшplex 
Naum., Leiosphaeridia pelucida (Schep.), L.шinor (Schep.).B ба
зальных олоях кори.пской пачки (IX) по р.Котуй в устье руч.Кугда
!Орях (рис. 6, разрез I7) дополните.лъно встречен Protoaphaeridium 
densum Тiш. По данным В.В.Кирьянова, из этих же с.поев в- приусть
евой части р.Котуйкан определены: TaS111anites tenellua Volk., 
Leiomarginata siшplex Naum., Micrh;yatridium ар., Leiosphaeridia 

dehisca Pask. (Волкова и др. , I980). 
Как видно из списков , комплекс микрофосси.лий , за время на

копления старореченской и ман�mайской свит не претерпел сущест
венннх изменений. Действительно , JIИПIЪ в самых верхах маншtайской 
свиты в его составе отмечается появление -двух новых форм - тaa
шanitea tenellцa Volk., Leioaphaeridia dehiaca Pask. Однако от
сутС1'ВИе их в других сборах из того же п.ласта говорит о :крайней 
редкости этих форм и ,  следовательно, о неясности реального воз
растного диапазона в регионе. 

Комплекс микрофосси.лий старореченской свита основательно 
ttо;:асреп.ля:ет позиции исследователей , сопоставлявших ее с юдомской 
Qерие� � стратотипической местности по фитолитам. Но чтобы обос
новать это за.ItПDЧение , необходимо суммировать данные по микро
фоссилинм , собранным и определеННШv! из низов юдомской серии в ее 
rипостратотипическом разрезе по р.Юдоме в районе УJХ>Чmца Нууча-
лаах. Первоначально отсюда 6 wrи  описаны: Granoшarginata priшa 
Naum., G. ар., Leiomarginata .aiшplex Na-1.1111., Bavlinella faceta 

Schep., Nucelloaphaeridium sp. (Рудавскан , Фролов , I974}. 
Из материала , представленного на проходивший в мае I979.г. 

в Новосибирске Всесоюзный коJIЛоквиум по микрофоссилинм , бЬIЛИ оп
рзде.лены

_ 
Ваvlinеllа faveolata Schep., В.ар., Bailikania ар., Si

:ыrella sp., Nucellosphaeridium sp., Protosphaeridiuш tuberculi
ferum 'Tiш. 

I:Iа.конец , из новых сборов В.Г.Пнтилетова в этом же местона-
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хождении oпpeдeлeны : Leiolllд.rginata siJD.plex NaU11., Gran0111д.rgiDВ.ta 

priJD.a Naum. , ряд форм рода Bailikania TrestsЬ.. Bavlinella fa

veolata Schep., Leiosphaeridia minor (Schep.), L.pelucida 
(Schep.), Protosphaeridium densum Tim., Leiovalia вр. (см. НЮ!tе 
табл.П). Наконец, необходимо отметить находку в юдоuсхой свите 
на р.Алдан Micrhystridium sp. (Su-Chu c.Lo, 1980) . 

Сравнение списков микрофоссилий из старореченсхой и юдомо
кой свит с учетом последних данных не оставляет сомнений в их 
практически полной тождественности и не дает.никаких оснований 
.п.ля заключения о разновозрастности этих свит, нашедшего отраже
ние в унифициро:ва.нной схеме Якутской АССР (Решения • • •  , 1963). 

Ассоциация микрофоссилий юдомских отложений Прианабаръя и 
Учуро-Майского района имеет исклюqи:телъную общность с широко из
вестным лонтоваским компдексом. Поскольку балтийская серия, из 
которой он происходит, является эталоном низов кембрия д,ля Воо
точн�Европейской платформы, делаются попытки юдомский комплекс 
Сибири также отнести к кембрию (Волкова и др.; 1980). 3'rому про
тиворечит тот факт, что эталон границы нижнего кембрия устанав
ливается все же в Сибири и отложения юдомского комплекса при 
этом как в 3ападном Прианабарье, так и в Учуро-Ма.йском районе, 
помещаются ниже этой ГР8НИЦЫ. Отсюда, естественно, возникает вы
вод о· необходимости пересмотра возраста,по �райней мере, низов 
лонтоваского горизонта..(Хоментовс:юn1, 1976; Хоментовский, Пяти
летов,' 1978). Однако са.ми по себе микрофоссилии, по всей види
мости, очень мало дают .п.ля решения вопроса о нижней границе кем
брия. В пределах Восточно-Европейской платформы отчетливое изме
нение комплекса происходит лшпъ в основании JIЮRа.тиского горизон
та и.ли уже в а.тдабанском ярусе нижнего кембрия. Анмогичным об
разом в низах медвежинской свиты, соответствующих, судя по ос
таткам скелетной фауны, суннагинско-нижнекенядинскому горизонту, 
в разрезе руч.Чомн-Юрях встречен комплекс микрофоссилий, в прин
ципе не отличимый от ста.рореченского: Leiomarginata simplex Na

um., BavJ.inella faveolata Schep", Leiosphaeridia minor (Schep.) , 
L.pelucida (Schep,). 

Отсюда очевидно, что проблема. нижней границы кембрия долж
на: реша.тьсst на основании настоящих палеонтологических остатков. 
В старореченской свите они до сих пор не обнаружены, а впервые 
встречены в ба.зальных слоях МЩiыка.йской· свиты (перв.Ые са.беЛJЩЦИ-
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тидн) . это. возможно. связано с �ем. что отсюда в разрезе юдомс

кого комплекса ПОЯВJIЯЮТСЯ известняки. В прослоях известняка 
алев.РОJIИтовой пачки п. RaI< известно. бwш встречены первые ос

татки гастропод. отнесенные В.А.Востоковой к ря:цу Pelagiella. 
( Злобин. Голованов. I970). При более поздних исследованиях пов
торить эти находки. к сожалению. не удалось. В маркирующем ана
баритовом пласте пачки Ш в большинстве местонахождений встрече
ны только Ana.barites trisulcatus. но по р. Чомн--Юрях дополнитель
но oпpeдeлeнs : Anabarites tristichus Miss • • A.ternarius Miss •• 

A.compositus Miss. (Мешкова и др • • I976). В вшпележащем слое 
глинистых известняков вновь повторяются находки Sabellidites sp., 

Ana.barites trisulcatus Miss • •  Protohertzina anabarica Miss., 
Hertzfna sp. nov. • Cambrotubulus sp. В глинистых известняках 
пачки У определены Sabellidites cambriensis Jan •• Anabarites sp. 
и вендотени,цы Dvinia Gnilovskaya ( Л:учинина и др •• I978). НаибО
лее представительный список скелетной фауны происходит из корил
ской: (IX) пачки. завершающей маншtа.йскую свиту. Из глинистых из
вестняков в ее основании описывались : Cambrotubulus decurvatus 

Miss., Circotheca вр., Conotheca sp •• Нyolithellus tschuskunen

sis Valk., H.sp., Helcionella(?) antiqua АЬ., Latouchella korob
kovi (Vost.) , Anabarella cf. plana Vost.,Anabarites trisulcatus 

Miss., Sachites sp., Tiksit):J.eca licis. Мiss.,'r.cf. korobovi 
(Miss.) (Абаимова, I976; Вальков, I975; Шишюш , I974). В настоя

щее время в Г.iIИНИстнх известняках корилской пачки допо.лнительно 
оnределенн : по р.Котуйкан в 2,3  км выше устья Helcionella sp., 

Torellela(?)sp .,пo р.Котуй: в устье Ары:-Мас-Юрях Fomitchella ер. , 
а из массивных водорослевых известняков в районе порога Сергей
Корил-Уоран Bemella sp., Purella cristata Miss., Protohertzina 
вр.( см. ниже табл.!). 

Приведенные данные не оставляют сомнений в том , что маны
кайская свита одновозрастна верхней половине устьюдомской свиты 
юдомской: серии Учуро-Ма.й:ского µ:�й:она. Сравниваемые слои замеча
тельны тем ,  что в них появлmотся остатки .цревнейших скелетных 

Metazoa. Примечательно и их общее распределение по разрезу. 
Большая нижняя часть его охарактеризована очень бедным комплек
сом остатков. который по наиболее обильной: форме выделяется в 
качестве зоны A.trisulcatus. помимо анабаритов он охарактеризо-
ван первыми хио.лительминтами (Hyolithellus sp. ) , конодонто-
моµрньrми образованиями ( Hertzina. Protohertzina) и. возможно, 
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первыми археогастроподами. В верхней части рассматриваемых сло
ев коМПJiекс скелетной !fе.уны несколъко обогащается в основном за 
счет увеличения состава археогастропод, появления хиолитов из 
семейства циркотецид и некоторых других форм. Специфика этого 
комплекса дала основание обособить вRЛЮЧа1Dщие его слои в качест
ве зоны o.koroЪkovi-A. plana, хотя обе названные руководящие фор
мы гораздо чаще встречаются в более молодых отложениях. При оп
ределении возрастной прИНВДJiежности названной зоны существенное 
значение имеет то, что в ней отсутствуют остатки целого ряда 
таксонов, характерных для древнейших зональных коМIJJiексов несом
нешюго нижнего кембрия. Например,здесь не встречены археоциаты, 
томмотиды, аJJJiотециды, нехоторiе виды сахитид и руководящие 
формы многих других семейств, обычных для зоны Aldanocyathus 
sunnaginicus аJЩаНского яруса. Это <>Остоятельство заставляет ма
ныкайскую свиту и одновозрастные ей отложения обосабливать в ка
честве самостоятельного подразделения нема.кит-далдынского гори
зонта (Савицкий, 1962) или яруса (Хоментовский, 1976) и относить 
его к докембрию. 

Ниже приводите.я описание вновь найденных палеонтологических 
остатков. 

Отряд Conodonta incertae sedis 

Род Hertzina Miiller, 1 959 

Hertzina pensa Didenko ер. nov. 

Табл.1 фиг.З 

Г о л о т и п. 06р. 121/З, р.Котуй, ниже устья руч.Ары-Мас
Юрях, венд, .маньтайская свита, 15 м от основания разреза. 

О п и с а н и е. Конодонты маленькие, симметричные, слабо 
изогнутые ВЬIП!е основания. Зубец слегка изоГНут.ый, отделен от ос
нования слабым пережимом, длина его примерно в два раза больше 
высоты основания. Поперечное сечение зубца и основания треуголь
ное, с округленной стороной. Основание низкое, почти прямое. Ба
зальная полость глубокая, коническая. Базальный край неровный. 
Скульптура не отмечена. 
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Голотип длина 

0,7  
С р а в н е н и 

и формой склерита. 

Размеры, мм: 
длина высота 
зубца основания 
0 ,45 0 , 25 

е .  От других видов рода 

ширина 
основания 

0 , I5 
отличается: сечением 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Немакит-далдШiский горизонт 
северо-западного склона Анабарского массива. 

М а т е р и а л и м е с т о н а х о ж д е н и е .  Два 
эк з . , р. Котуй , левый берег , 4 , 5  км ниже устья руч . Ары-Мас-Юрях, 
маныкайская: свита; обр. д I2I/2б , 2 , 5  км от основания разреза; 
обр. д I2I/3 , I5 м от основаIШЯ разреза. 

Род Protohertzina Mise., 1973 
Protohertzina эр. 

Табл. I фиг.4  

О п и с а н и е .  Несколько мелких билатерально-симметричных 
склеритов плохой сохранности из верхней части корилской пачки. 
Слабоизогнутые . Передняя сторона округлая , задняя со срединным 
килем. Передняя сторона от задней отделена приостренными ребра
ми. Сечение изометричное . 

С р а в н е н и е .  От P.anabarica отличается плохо выражен
ными боковыми ребрами. 

Род Fomitchella Miss., 1969 
Fomitchella sp. 

Табл. I фиr . 5  

О п и с а н и е .  4 обломка конодонта найдены в базальной 
части корилской пачки. Конодонты мелкие , в ви..nе невысокого , уп
лощенного конуса. Основание раструбовидное , слегка уплощенное с 
боков , овальное.  Зубец небольшой , изогнутый назад. Наружная по
верХIJость гладкая: . 

С р а в н е н и е .  От F.1n1'undibulif'o:rma отличается: упло
щенностью склерита. 
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Тип Mollusca 
Класс Gastropoda 

Отряд Archaeogastropoda 

Семейство Helcionellidae Weur, 1938 

Род Purella Miss., 1974 

Purella cristata Miss., 1974 

Табл. I фиг. I 

Purella cristata: Миссаржевс:кий, I974, c. I84, табл.ХХШ, фиг.3-5. 
Г о л о т и п. ГИН JP. 4257 /5; верхи кессюсинской свиты Оле

некского поднятия. 
О п и с а н и е. Колпачковидная, сплюснутая с боков ракови

на со слабозагнутой, закругленной вершиной, которая расположена 
асимметрично. Вдоль всей поверхности раковины проходит :валиR, 
ограниченный ложбинами. Поверхность раковины с ме.лкими складками 
и JIИНИНМИ нарастания. Устье овальное, слабораструбовидное. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, томмотский 
ярус. Зона Aldanocyathus sunnaginicus-Tiksitheca licis Оленек
ского поднятия и Анабарского массива; верхи корилской пачки не
макит-далдынского горизонта Анабарского массива. 

Род Bemella Miss., 1969 
Bemella sp. 

Табл.I фиг.2 

О п и с а н и е. Несколько раковин плохой сохранности най
дено в верхней части корилской пачки. Раковины ме.тmе, узкие с 
овальным сечением. Макушка массивная:, тупозакругленная, сдвину
тая к заднему краю и повисает над ним. Скульптура в виде линий 

нарастания, редко сохраняется. Устьевая часть у описываемых форм 
разрушена. 

С р а в н е н и е. От других представителей рода Bemella 
отличается более массивной макушкой, детальнее сравнить невоз
можно из-за плохой сохранности. 
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Род Helcionella GraЪ . et Shim. 

Helcionella sp . 

Та6л.1 фиг.7 

О п и с а н и е. Несколько мелких 6илатерально-сИММ"етричных 
кОJПiачковидных раковин из базальной части кори.лской пачки. Ма
кушка тупо закруrлена, сдвШiуТа к заднему краю. Устье овальное, 
раструбовидное. Скульптура не сохрани.лась. 

С р а в н е н и е. От близкого вида Helcionella (?) antiqua 

АЪ. отличается 6олее высокой раковиной, более точное сравнение 
невозможно из-за плохой сохранности материала. 

Отряд Нyolithelminthes Ficher- , 1962 

Семейство Torellellidae Holm , 1893 

Род Torellella Holm , 1893 

Torellella зр. 
Табл.1 фиг.6 

О п и с а н и е. Раковина удлиненная, уплощенная, двояковы
пуклая ,  сла6оизогнутая. Поперечное сечение .линзовидное. Кн.ли вы
ражены плохо. Раковина изогнута слабо, о6нчно более чем в одной 
плоскости. 

М а т е р и а л. Несколько экземпляров плохой сохранности 
из базальной части корилской пачки. 

УДК 551.732.2 (571.56) 

Б.Б.l!Мmкин, А.Б.Федоров, В.М.Сундухов 

КОТУЙСКИЙ АРХI'ХЩИАТОВЫЙ ГОРИЗОНТ ЮГО-ЗАПАдНОГО 
ПРИАНАБАРЬЯ 

При проведении детальных стратиграфических исследований 
нижнего кембрия Юго-Заiщцного Приана6арья Ф.И.Ивановьrм, В.Е. Са
ВИЦКЮi!, А.П.Грозди.ловым (Савицкий, 1962, Стратиграфия • • •  , 1959) 
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в пестроцветнsх глинистых известняках рек Котуй, Мойеро быпи об
наружены водорослево-археоциатовне биоrермн. Слои с биогермами, 
прослеженные позднее на западном и северо-западном смонах Ана
ба рской антек.пизы (Егорова, Савицкий, I969; Розанов и др., I969; 
Савицкий, I975 и др. ) ,  стали выделяться в качестве котуйского 
археоциатового горизонта (Савицкий, I95?б). 

В стратотипической местности возраст данного по.цразделения 
опреде.ля.лся неоднозначно:(Gавицкий,см.-СтратигрЩ>ия • • •  ,I959) со
поставJIЯJI его с суннаrинским и кеIЩЦИНсКЮI горизонтами алданско
го яруса юго-востока Сибирской платфо�wы; И.Т.Журавлева (I960) -
с кен.ядинским горизонтом;А.D.Розанов,Ю.М.Фомив (I9?2),В.М.Сувду
ков (I9?4) с кенядинским и низами атдабансхоrо горизонтов. 

При изучении кембрийских отложений бассейна среднего. тече
ния р.Котуй в археоциатовом горизонте авторами бЬIJIR собраны кол
лекции археоциат, а Ta.IO!te ранее неиэвестнsх отсюда хиолитов, 
гастропод и групп неясного систематического положения. Ниже при
водится послойное описание разрезов. 

Обнажение ШБ-44 (р.Котуй, правый берег, 5,5 км ниже устья 
р.Билээх). В 35-40 м от уреза водн эдесь вскрываются (снизу 
вверх) : Мощность ,м 
Немакит-дал,цынская свита. I. Доломиты серне сiqJытомикроэер-

нистне тоНRоплитчатьrе, в нижней части (по течению реки) обнаже
ния замещают известняками органогенно-о6ломочннми светло-се
рыми массивнш.m,с куполовидной отделъностью,с редкими линзовид
ннми прослоями известwmов доломитистых:, конгломератовидных и 
rравелито-песчаников известwmовьrх с остатками водорослей Epi
phJton, Girvanella, Renalcis. 
Видимая МОЩНОСТЬ • • • •  , • • • • • • •  , , , • • •  , • • •  , • , • , , • •  , • , , , • , • • • 5, 9 

2. Доломиты серьrе, светло-серне, сiqJнто-микрозернистне,тон
ково.лнисто-плитчатые. Видимая мощность • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0,6 

З. Закрытый осы:пями интервал • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • •  4,5 
4. Известняки и доломитистые известняки светло-серые, 

скрытотоНRозернистые, тоНRо-, волнисто-, и косослоистые, местами 
кавернозные, с тонкими прослоями и линзами доломитов. Кровля и2-
вестняков со следами размыва. Видимая мощность • • • • • • • • • •  3,0 

Ме,цвежинская свита. I .  Известняки доломитистые, светло-зе
лежовато- серые, разнозер�m:стые, массивные, с плитчатой отдель
ностью; в основании залегают линзовидньrе прослои (0-0,15 м мощ-
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ностью) конгломератов известняковых, сложенных обломка.ми округ
лой формы (до 2-3 см в поперечнике) известняка зеленовато-серого, 
зернами глауконита, многочисленными обломками фосфатных и калъ
цитовых раковин Мощность,м 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 2 

В конгломератах найдены: археоциаты - Monocyathuв polariв 

(Vol. ) ,  Cryptoporocyathuв вp . ,Dokidocyathus вр. , хиолитьт - Cono

theca sp. , Allatheca ар. , Egdetheca sp . ,гастроподы - Helcionella 

antiqua АЬ., Bemella pa.Fulata Miss. , Igorella monatroaa Miss. , 

Aldanella sp. , а также Нyolithellus tenuis Misв. , H . i siticus 

Mias. , Torellella lentiformis (Sya. ) ,  Cambrotubulus decurvatus 

Miss. , Tika:ltheca вр. , Anabarithelluв hexaaulcatua Mias . , Coleo

loides trigeminatus Misa. , Sachithes aacciformiss Mesh. , s. pro

bo scideua .Мевh . ,  Chancelloria sp. , Protospongia sp . , неопредели
мые обломки и ядра хиолитов; в 0,5-0,'6 м выше подошвы свиты в 
светло-серых известняках: Hyolithellus tenuis Miss . , Нyolithel

lus sp. , ToreЦella sp.; вблизи кровли слоя из зеленовато-серых 
известняков определены: Conotheca mammilata Aldanella sp . ,  Нyo

lithellus sp . , Torellella lentiformis (Sув. ) ,  Lapworthella tor

tuoвa Miss., Tomшotia ар . ,  Sachithes вacciformis Mesh. , S . probos

cideuв Мевh . , Chancelloria вр . 

2. Известняки и гтm:истьте известняки светло-серые и крас
ноцветные,  тонко-мелкоп.литчатые с полоrоволнистьтми поверхностями 
напластования. В I,9-3,4 м и 5,5-7 м от подошвы прослеживаются 
водорослево-археоциатовие биогермы высотой от 0,3-0,5 м до I,5 м 
при ширине в основании до 2,5 м. Верхние биогермы сложены преи
мущественно сероцветными массивннми известняками, нижние - крас
ноцветными и пятнистыми известНSП(3МИ • • . • • • • • • • . . • • • • • • •  9,5 

В красноцветных известняках ( 0-0,2 м и  I,&-I,8 м от подош
вы) собраны: хиолитьт Conotheca llUШlmilata Mias. , гас.троподы Alda

ne'lla вр., хиолительминты и томмотииды Ryolithellus tenuis Mias" 

Hyolithellus ар. , Torellella вр. , Lapworthella tortuosa Miss . ,  

Tomшotia plana (Miaa. ) ,  а таюке - Sachithes proboacideus Mesh ., 

Chancelloria sp. , Protospongia sp . ,  Coleoloides trigeminatus 

Miss . ;  в 2,5-3,0 м от подошвы в светло-серых известняках - ар
хеоци:атьт Monocyat·hus polaris (Vol . ) ,  Aldanocyathus tkatschenkoi 

(Vol. ) ,  Aldanocyathus sp. , Robustocyathus robustus (Vol. ) ,  No

choroicyathuв ex.gr. mirabilis Zhur. , Nochoroicyathus sp . ,  Camb-
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rocyathellus tвchuranicus Zhur . , вместе с Canotheca m1Ш1111ilata 

Мiвв . , Lapworthella marginata Me sh. , Torellella sp . , Chancello

ria вр. , Protoвpongia sp . ,  метром выше - Conotheca mllilllllilata 

Misв . , Torellella sp . ,  Tommotia kozlowskii (Mis s . ) ,  Sachithes 

saccifo:rшiв Mesh. , S . proboscid.eus Mesh. , ChanceЦ.oria sp . ,  Pro

toвpongia вр. 

По всему разрезу - многочисленные остатки Orthotheciidae 
gen. et sp . indet . ,  Sulcavitidae gen. et sp . inde t .  

Нижние биогермн богаты археоциатами : Ыоnосуаthus polaris 

(Vol . ) ,  Robustocyathus robuвtus (Vol . ) ,  Dokidocyathus regularis 

Zhur . , Aldanocyathus tkatвchenkoi (Vol . ) ,  Aldanocyathus ар. ,No

choroicyathus mirabiliв Zhur . , N . aldanicus Zhur . , N. ex. grandis 

Zhur . , N . vulgarie Zhur . , Coscinocyathus roj kovi Vol . , Dictyo-

cyathus tranelucidus Zhur. , Okulitchicyathus dieciformis Zhur. , 

Cambrocyathellus tschuranicus Zhur . , Paranacyathus tuЪerculatue 

(Vol . ) ,  P. subartus Zhur . , Protopharetra t;iolymorpha Born. , Ko

tиYicyathus kotu;yikenвis Zhur. с редкими Anabarithellus hexa

sulcatus Mis s . , Cryptotreta neguertchenensis Pelm. , а верхние -
Monocyathus polaris (Vo1 . ) ,  Cryptoporocyathus melnikovi �orsh. 

et Roz . , Robustocyathus robustus (Vol . ) ,  Robuвtocyathus sp . nov. , 

Dokidocyathus regularis Zhur . , Al danocyathus anabarensis ( Vol . ), 

Al . tkatschenkoi (Vol ) ,  Al . turbidus (Roz . ) ,  Aldanocyathus sp . 

nov. , Rotundocyathus dotatus (Roz . ) ,  Aldanocyathus ех gr. �ka

tschenkoi (Vol . ) ,  Nochoroicyathus aldanicus Zhur . , Nochoroicya

thus ех gr, al danic·us Zhur . , N . vulgaris Zhur. , N . miraЫlis Zhur., 

N .  ех gr. miraЫli s  Zhur. , N . grandis Zhur, , N . suЪlenaicus 

Koreh. et Roz . , N .  ех gr. supervacuus Roz . , Nochoroicyathus 

aff . lenaicuз Zhur . , Coscinocyathus ro j kovi (Vol . ) ,  Kotuyicya

thus kotuyikensis Zhur. , Paranacyathus tuberculatus (Vol . ) ,  Р. 
subartus Zhur . , Dictyocyathuв translucidus Zhur . , Protopharetм. 

polymorpha Born. , Cambrocyathellus tschuranicus Zhur. 

3, Известняки буровато-красные, глинистые, плитчатые, к 
кровле- слоя постепенно переходящие в известняки серые, желтова
то-серые, плитчатые. В красноцветных известнm<ах - редкие облом
Im неопределимых археоциат. Видимая мощность • • • • • • • • • • •  3,5  м. 
Группа слоев I-3 ме.I$ежинской свиты объединена в котуйский ли
толого-страти:графический горизонт, , видимая мощность которого в 
обнажении достигает I4 м (рис. I , cм .c . IO-II ) . 
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Обнажение ШБ-45 (р.Котуй, 2 км вшпе по реке от о6н. IIIБ-44) .  
В 2-х м от уреза водн вс:кршзаются верхние ?,5 м группы сло
ев 2 медвежинской свиты. 06н. ШБ-44 · 
2. Известняки 6уровато-краснне, реже розовато-серые, серые 

ttОJiогово.пн::истоПJIИтчатые с археоц:иатовыми 6иогермами. Как и в 
о6н. ШБ-44 , здесь на6J1Dдается два уровня с водоромево-археоциа
товами 6иогермами, причем высота 6иогермов верхнего уровня дос
тигает 5-6 м. 

Ви.цимая NОпtН:ОСТЬ • • • • • • • • • • • • • • • • • •  t1 .  • • • • • • • • • • • • • • • 7 , 5 М 
Из красноцветнsх иэвестНЯRов , вмещающих 6иогермы верхнего уров
ня, найдены археоциаты: CryptoporocyatЩas jun.icanensis Zhur., 

Aldanocyathus tka'tschenkoi (Vol.) , Aldanooyathus sp. , 

cya'thus sp. , Noo]loroicyathus grandis Zhur. , 6рахиоподн 
Robusto

Crypto-
treta neguertchenensis PelDI. , а тапе Ortotheoiidae gen. et 

sp. indet.,  Нyolithellus tenuis Miss., Нyolithellus sp., Torel
lella sp. ,  Lapworthella marginata Mesh. ,To111111otia plana (Miss. ) ,  
Chanoelloria sp. ,  Protospongia sp. ;  из сероцветных известняхqв с 
этого же уровня Нyolithellus sp.,  Torellella вр. ,  Chancelloria 

sp. , Protospongia вр. 
Из верхних 6иогермов определены археоциаты:  Monooyathus po

laris (Vol. ) ,  Cryptoporocyathus melnikovi Korsh. et Roz. , Robus
tocyathus robustus (Vol.) ,  Robustocyathus sp., Aldanocyathus 

anaЪarensis (Vol. ) ,  Al. ех gr.anabarensis (Vol.) , Al.tkatsohen

koi (Vol.),  Al. ех gr. tkatsohenkoi (Vol.) , Al , a:ff . arteinter
vallum (Vol.) , Nuchoroicyathus miraЫlis Zhur., N.suЫenaicus 

Кorsh. et Roz., N.grandis Zhur., Кotuyioyathus kotuyikensis 

Zhur. , Coscinooyathus rojkovi Vol.,Retecosoinus retetabulae(Vol.), 
Tumulocyathuв sp. ,  Cambrocyathelluв tsohuranicus Zhur. , Dicty
ocyathus translucidus Zhur., 6рахиоподн Cryptotreta neguertchenen 
вis PelDI. , неопределимые 06.помки rастропод, а также Sachites 

вaccifol'lllis Mesh. , Chancelloria sp. 
Известняки глинистые красноцветные пмоrо-во.пн::исто- и па

ра.л.пе.пьно-ПJIИтчатые , nерес.лаи:вающиеся с известняками серыми мел
косреднеПJIИтчатами, ко.пичество которых увеличивается вверх по 
разрезу. Мощность,м 
• • . • • • • • • • . • . • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • З,5 

В них встречены: Hyolithellus sp. ,  Torellella вр., Sachi
thes sacciforlllis Mesh. , Chancelloria sp. , Protospongia sp. 
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Видимая мощность археоциатового горизонта в о6н. IIJБ-45 око-

ло II м .  Мощность, м 
4 .  ИзвестНЯRИ серые , желтовато-зеленовато-серне , CJI.86orJIИ-:-

ни ст не • ПJIИтча.тне • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • З ,  О 
В средней части слоя в желтовато-серых известwmах вайдеян: 

Torellella sp . , Sachithes sacc1forпds Mesh. , Chancelloria sp. , 
Protospongia sp . ,  6рахиоподн Cryptotreta negwэrtchenenвis Pelm. ; 

в верхней половине - Нyplithellus tenuis Miss . , Torellella len

t1fo:rmis ( Sys . ) ,  Sachithes sacci.torпds Mesh. , Chancelloria sp. ,  
Protospongia sp . 

5. Известняки эID!lфитояОJ1Не , серые , с�tрsтоМИitрОзервистые , 
rру6отолстоп.nитчатые , с многочисленными порами и llWiltDDI кавер
нами, частично эаполненнне до.помитом. Видимая мощность хореяшп: 
вн:ходов • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6--8 

В соседнем о6нааевии эпифитоновые известняки с.поя 5 с.паrаи 
развалы коренных пород до 20 м высотой. 

Обнажение ПIБ-65 (р. Мойеро , в 9 , 5  км вшпе устья р. Хомустах) 
От уреза водн снизу вверх здесь вскрываются: 
Мецвеmсхая; свищ. I. Известняхи rлиниств:е , кор:ичвевато

красшrе , МИitро-тонкозерниств:е , плитчатые , с археоциатов.18И 6ио
rермами (до 0,6 м высотой при ширине в основании до 2-х м), СJiо
женнне преимуd!естве:нно красноцветными , массивными извествяками. 
Видимая МОIЦНОСТЪ • • • • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • •  ! • • • • • 2 ,4 

Орrаничес:кие остатки из В116Щ9.ПЦИХ 6иоrермьt извес':rНЯКов в � 
0 , 5  м вшпе подошвы - Нyolithellus tenuis Мiss . , Torellella sp . , 
Lapworthella marginata Mesh. , L . tortuosa lliss . ,  в 0,5-I , I  м :вн
mе подошвы Torellella lenti.to:rmis ( Sys . ) ,  В I , I-I ,8 М Bьtllle по
дошвы - археоциаты: Monocyathus polaris (Vol . ) ,  Robuвtocyathus 

robustus Zhur . , Aldanocyathus ер . , NocЬoroicyathus aldanicus 

Zhur. , Paranacyathus tuЪerculatus Zhur. , Р. ех gr. subartus Zhur., 
Dictyocyathus translucidus Zhur. , Cambгocyathellus tschuraD1cus 

Zhur. , Torelli.lla эр. , Chancelloria ар . ,  Cryptotreta neguertche

nensis Pelm. 

2. Известняхи r.лшmстые , красноцветнsе , в верхней части 
прослоями желтовато-серые , ме.nкосла6ово.лнистые , плитчатые с ар
хеоциатовыми 6иогермами rри6овидной , холмовидной формн высотой 
до I,5 м и до 2,0 м в основании , сложенню.m красноцветными , реже 
серыми и пятнистыми , массивШJМИ известняками • • • • • • • • • • • 3,4-З,6 
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В нижних 0 ,5 м в г.линистьrх известнm<а.х �вмещэ.к:яцих 6иогерм ) 
найдены археоциаты: Monocyathus polaris (Vol . ) ,  Robustocyathuэ 

robuэtus Zh1U' . , Nochoroicyathus mirabilis Zhur. , N. ех gr . alda

nicuэ Zhur. , Paranacyathus eubы:tus Zhur. , Protopharetra poly

morpha Born. , Dictyocyathus tranelucidus Zhur . , Cambrocyathellue 

techuranicue Zhur . , а Ta.ItЖe Нyolithellus tenuis Мi s s .  ,Torellella 

эр . ,  Conotheca mammilata Miэs . ,  Chancelloria эр. , из 
6иогермов на этом же уровне собраны археоциаты: Monocyathuэ po

lariэ (Vol . ) ,  Robustocyathue robuэtus Zhur . , Aldanocyathus ana
bareneis (Vol . ) ,  AU;katэchen.koi (Vol . ) ,  Nochoroicyцthus mirabi

lis Zhur. , Coscinocyathuэ roj kovi Vol . , Dictyocyathuэ transluci

due Zhur. 

1-2 группы слоев описываемого разреза сопоставляются со 
средней частью групnы слоев 2 о6н. ШБ-44,45. 

З. Известняки глинистые , серые , желтовато-серые , пятнистые , 
плитчатые со сла6оволнистыми плоскостями напластования с водо
рослево-археоциатовш.ш 6иогермами холмови,цной , округлой формы 
(размеры до 2 , 5  м высотой , до 1,5 м в  основании) ,  сложенными 
преимуществешю сероцвеТНЬ!МИ , МЭ.ссИВНЫМИ известняками. Отдельные 
6иогермы тонкими перемычками соединены с 6иогеР>'ами подстилающе-
го слоя. • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3-4 м. 

Из вмещающих 6иогермы известняков найдены: в 0,7-0,8 м в.ыше 
подопrвы археоциаты: Cryptoporocyathus melnikovi Korsh. et Roz . , 
Cr . junicanensis Zhur . ,Aldanocyathus tkatschenkoi (Vol . )  ,Al . an.;;

barensis (Vol� 1Nochoroicyathus бrandis Zhur . ,N.mirabiliэ Zhur . , 

N . aldanicus Zhur . , Co scinocyathuэ ro jkovi Vol . , Coscinocyathus sp . 

nov . , Reteco scinus retetabulae Zhur . ,Kotuyicyathus kotuyikensi s 

Zhur . , a  также - Conotheca m.amm.ilata Мiss . ,Мajatheca sp . ,Hyolit

hellus tenui s Miss . ,Torellella lenti�o rmi s  (Sys . ) ,T ;biconvexa 

Мi s s .  ,Mobergella braastadi Poul . , Chancelloria sp .  , Cryptotreta 

neguertchenenэi s Pelm. , в I ,5м вшпе подоПIВЫ археоциаты : Mono

cyathuэ polaris (Vol � ,Robustocyathus robustus Zhur . ,No choroicy

athuэ vulgari s Zhur . ,No choroicyathus sp . ,Kotuyicyathuэ kotuyi -

kensis Zhur. , Protopharetra polymorpha Born. ,Paranacyathus subar

tus Zhur . , Dictyocyathus Zhur . , совместно с - Нyolithellus tenuis 

Mi s s .  ,'rorellella curvae Мi ss . ,T .Ьiconvexa Мis s . , Tommotia 

admiranda (Miss. ) ,  Camenella garbowskae Miss. , MoЬergella braas

tadi Poul . , Chancelloria sp. , Protospongia sp . , Cryptotreta ne-
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g1 'rtchenensis Pelm. , массовыми Conotheca mammilata Mis s .  
Из известняков , слагающих биогермы, собраны: в 0-0, 5 м вы

ше подошвы археоциаты - Tumuliolynthus sp . ,  т .  ех gr.tubexternus 
Zhur. , T . cf . vologdini ( Jacov. ) ,  Fransuasaecyathus subtumulatuв 
primus Zhur. , Rotundocyathuв dotatus (Roz . ) ,  Aldanocyathus tka
tschenk:oi (Vol . ) ,  Al . anabarensis (Vol . ) ,  Nochoroicyathus gran
dis Zhur. , N. ех gr. suЫenaicus Korsh. et Roz . ,  Coscinocyathus 
rojkovi Vol . , Protopha:Гetra polymorpha Воm. , Paranacyathus su
bartus Zhur. , Dictyocyathus translucidus Zhur. , в 0 , 5-I , O  м выше 
подошвы археоциаты: Tumuliolynthuэ tubexternuв Zhur. , Cryptopo-
rocyathus melnikovi Korsh. et Roz . , Aldanocyathus tkatschenk:O'i 
(Vol. ) ,  Robustocyathuэ robuвtus Zhur . , Robustocyathus эр. , No
choroicyathus miraЬilis Zhur . , N .  suЫenaicus Korsh. et Roz . , Re
tecoscinus retetabulae Zhur. , Dictyocyathus translucidus Zhur. 
и вместе с ними Conotheca mammilata Miss . , Hyolithellus sp. ,  
Torellella curvae Miss . , Cryptotreta neguertchenensis Pelm. , 
в I , 5-3 , 0  м выше подошвы археоциаты Monocyathus polaris (Vol , ) �  
Cryptoporocyathus melnikovi K?rsh. et Roz . , Aldanocyathus cf . 
anabarensis (Vol . ) ,  Al.tkatschenk:oi (Vol . ) ,  Nochoroicyathus mi
raЬilis Zhur . , кроме того - Conotheca mammilata Miss . ,  Hyoli-
thellus tenuis Miss . , Torellella admiranda (Mis s . ) ,  Camenella 
garbowskae Miss . , Mobergella braastadi Poul . , Majatheca эр. , 
Chancelloria sp . ,  Protospongia sp . ,  Cryptotreta neguertchenensis 
Pel.ln. 

4. Известняки- желтовато-серые ,  глинистые , слабоволнистые , 
плитчатые с остатками спикул губок и Chancelloria sp . ;  Видимая 
мощность 2 , 7-3, 5  м. 

Видимая мощность археоциатового горизонта в обн. lliБ-65 
(rpYIШa слоев I-3) 9-9 , 5 м. 

В вышеописанных разрезах медвежинской свиты по различным 
I'РУIШЭМ фауны могут быть вццелены несколько разновозрастных 
комплексов окаменелостей ( рис . I,2) .  

Археоциаты подра.здеЛЯIОТся на четыре фаунистических комп-
лекса. 

Наиболее древний комплекс , из гpymr слоев I обп. Ш&-44 ,пред-
ставлен ограничеmшм числом таксонов и наиболее 6лиЗок к ком-
плексу археоциат суннагинского горизонта ( зоньr· Aldanoctathus 
sunnaginicus - Tiksitheca licis ) стратотипической местности. 

Два следуIОЩИХ комплекса археоциат· содержат формы, харак-
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КоМПJ1е1<оы ХИМ1!'1'ОD , гастропод п групп 

неясноrо систематического полож.енкя 

Нзol1thellus tenuis Miss. ,Hyol1-

thellus вр . , Sachitheв aacciforшie 

Mesh. , S . proЬoвcidous Mesh. ,Chancel

lor!a вр . ,  • • тorellella curvae М1вв. 

• •тorellella lentiformia (Sув. ) ,  • •т. 

Ыconvexa Miso. , • •тoaunotia adш.ira.n

da (Mis s .  ) , "Camenella garbovsk.ltlo 

Ьl.iвв . , • 'Иobere;ella braaвtad.i Pou.l . , 

• • r.:onotbeca mammilata Wiss . , • "М.aj a
theca вр . ,  •тommotia plana (Miзs . ) ,  

' Lapworthelle. marginata Mesh. 

Conotheca. mamш.ilata Mias,Hyoli

thellus tenuis Uiss. ,Torellella 

lentiformiв (Sys. ) , Lapworthella 

tllВ.rginata Jrdesh. ,L. tortuoso. Miss . ,  

Chancelloria ер. ,  ?rotospongia sp. , 

•тomm.otio. plana (Miss . ) ,  •т.  kozlow

вkii (Miss. ) ,  • sachithes saccilorm.ie 
Мевh. , • s .  probosc1deus Mesh. , •r.oleolo 

ides trigcadnatus !Наз. , •  Anabar1 tel

lus hexasulcatus Miss. , • Ald.analla 

ер . , •  •тorellella curvae l.tise. 

•conotheca ер. , •  Allatheca ер. , 

•&gdetheca ер . ,  •нelcionella antiqua 

АЬ . ,  • вem.ella parulata M1ss. , • Jgorella 

monstrosa Miss . ,  •нyol1thellus tenu.i.в 

bl1ss. , •и.  isiticus Wiвs. 1 •тoгellella 

lent1forш1в ( Sys. ) ,  • Cambrotubulus 

decurvatua Miss. • •тi ksithecв ер . ,  

•Anabaritellus hexo.sШ.catus Miss . ,  

• sach.ithes sacc1form.1s Mesh. , • s. pro

boscideue Mesh. , •cьancelloгia ер " ,  

•coleoloides trigeminatus Miss . 

КоМПJtексы археоцио.т 

Monocyathuв polariв ( Vol . )  , Cryptoporocyathus 1i18lnikov1 КоrзЬ. 

-et Zhur. ,Robuвtocyatbuв robustus (Vol) ,Aldanocyathus tkatschen-

koi (Vol . ) ,A.l.anabarensis (Vol . ) , Nochoroicyatbus miraЫliв Zbur. J 
N .  suЫonaicus Korsh.et Roz. ,N. grandis Zbur . ,Tumulocyathus ер . ,  111 � 
Retecoвclnus retetabulae (Vol . ) ,  Kotuyicyathu.e kotuyik:ensis Zhur. � � 
D!ctyocyat:hus translucidus Zhur. • Cambrocyathellus tschuranicus � � 
Zbur. 1 • Robuвtocyathus ер. nov. 1 • A.ldanocyatЬus artelnteгvalluш Vol. ,:::.� o u  
•Rotundocyathus dotatus (Roz . )  1 •NochoroicyatЬus ех gr. oupervacu- а. �  

0 U  � � ue Roz.. , • Nochoroicyathus sp.nov • •  •coscinocyathus rojkovi Vol . ,  

• •cryptoporocyathus ju.nicanenбis ZЬur. , • • тuшuliolynthus cf" volog 1 � & 
d!ni (Ja.cflv. ) , • •т. tubexternus (Vol . ) , • •coscinocyathuв ep .nov , • •  

Protopharetra polymorp.ha Born. , "  Paranacyathus subartue Zhur. , 

• • Fra.nsuaвsecyathus subtumulatus primus Zbu.r. 

:donocyathus polaгis (Vol . )  ,Robuвtocyathus robustus ( Vol . ) ,  

Alda.nC'cyathus tkatschenkoi (Vol . ) ,  Nochor�icyathus miraЫlis 

Zhur . , N. vulgaris Zhur. , Coscinocyathus rojkovi Vol . ,  Paгanocya-

r.-0 � 3 

thus subartus Zhu.r. 1 Р. tuberculatus (Vol . ) ,  Protopharetra polyшor- 1� 
pha Воm. , Dictyocyathus traslucidua Zhur. , • Dokidocy athus regula- -;; "' 
riв Zhur. 1 • :йdanocyathus anabarensis (Vol . ) ,  • Nochoroicyathus ех 
gr . grand.is Zhui'. , • :<otuyicyathua kotuyikensis Zhur. , •Okulitchi-

c yathus disciforшie ZЬш- . , • cцbrocyathellus tschura.nicus Zhur . 

� � 
� 
.., ф � 0 .а ';; r>' g .g Monocyathus polaris (Vol.),Robustocyatus robustus (Vol.), 

,Al danocyathus tkatschenkoi (Vol . )  1 Nochoroicyo.thus miraЫlls 1: т :;;! Zhur . ,  •cambrocyathellus tвchu.ranicus Zhur . ,  ,Е 8 -----------------------------------------------------------
•мonocyathuв polaris (Vol . ) ,  • Dok.idocyatbus ар. , • cryptoporo-

cyathus sp. 

Рис. 2 .  КоМПJtексы органичесюrх остатков мeдвeJl[JIJ!

cкoA свиты Юго-Западного Приана6аръя 

- формы, 06иаруженн11е тОJIЪко по р. Котуй 
• •  - формы. о6наружеипые талъко по p. Mol\epo 



тернне для кенядинского горизонта ( зоны Dokidocyathus regularis)  

пестроцветной свиты р. Леньr в районе руч . ТЮ<тириктээх - пос. 
Исить (Журавлева и др. , 1969; Розанов и др . , 1969) . В первом из 
них ,  приуроченном к нижним 1 ,9-метровым группам слоев 2 р. Котуй 
и группам слоев 1 р.Мойеро , по.являютсл : Коtuуiсуаthus kotuyiken

sis Zhur. , Paranacyathus subartus Zhur . , Protopharetra polymorpha 

Born. - характерные виды подзоны Lapworthella tortuosa зоны re

gularis во втором, из биогермов нижнего уровня разреза р. Котуй 
(Шiтервал 1 , 9-3 , 5  м ВШ!lе подошвы группы слоев 2 и группы слоев 2 
р.Мойеро - Kotuyicyathus kotuyikensis Zhur . , Paranacyathus su

bartus Zhur" , Protopharetra polymorpha Born. - руководmцие виды 
подзоны Lapwortthella bella зоны regularis .  

Четвертый, наиболее мОJiодой комплекс археоциат обнаружен в 
верхних 6 -метровых группах слоев 2 медвежинской свиты р. Котуй 
(верхний уровень биогермов) и в группе слоев З р. Мойеро. Присут-
ствие эдесь Cryptoporocyathus melnikovi Korsh. et Roz . , Nocho-

roicyathus grandis Zhur. " N ;  suЫenaicus Korsh. et Roz .  позволя
ет сопоставить его с комплексом зоны Leptosocyathus polyseptus

Retecoscinus zegebarti ниэoв атдабанского горизонта. 
Хиолиты, гастроподы и -::келетные остатки неясного системати

ческого пОJiажения медвежинс�ой свиты Юго-Западного Прианабарья 
могут быть подразделены на три разновозрастных комплекса ( см. 
рис. 2) . 

Первый коМПJiекс окаменелестей , встреченный в сероцветных 
известняках группы слоев 1 обн. ШБ-44 , близок комnлексу зоны sun

naginicus-licis и содержит до 50% общих форм со стратотипом этой 
эон�w •. Некоторые сомнешщ- могут вызвать лишь находки эдесь Hyoli

thell us isiticus Miss . ,  +gopella monstrosa Mis s . , которые на 
юго-востоке Сибирской платфоумы известны тОJIЬКо из более молодых 
отложений (Розанов и др. , 1969) , В разрезе р. Котуй эти виды 
представлены единственными экземплярами и ,  кроме того , морI>оло
гически сходные с Нyolithellus isiticus Mis s .  остатки в преде
лах Малого Кара.тау распространены с основания зоны Pseudoortho

theca costata , коррелирующейс.я: с зонами sunnaginicus - licis , 

regu.1.aris (Миссаржевский , Ма,м6етов , 1981) , 
Во втором коМII.Лексе , приуроченном к группе слоев 1 , 2  р. Мой

еро , кравле груцпы с.поев l - нижним 4 , 5-5-метровым гру1µIЗМ CJIO
eв 2 р. Коту!}, по.являются многочисленные хиот1ты семейства Ortho-
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thecidae Sys . , Sulcavitiidae Sys . , характерные для зоны regu

laris , а также руководящие виды этой зоны: Conotheca mammilata 

Miss. , Lapworthella marginata Mesh. , L.tortuosa Mis s .  

В третьем комплексе из группы слоев 3 р�Мойеро , встречены 
Mobergella braastadi Poul . , Majatheca sp . ,  массовые Torellella 

biconvexa Miss . , позвОJIЯЮЩИе сопоставлять его с комплексом зоны 
Dokidocyathus lenaicus - Majatheca tumefacta • В разрезе по р. Ко
туй к этой же зоне верхние 4-4 ,5-метровые группы С.Лоев 2 отнесе
ны только на основании литологической корреляции обнажений. 

Таким образом, в котуйском археоциатовом горизонте Юго-Запад
ного Приана6арЪSI однозначно по различным группам q)ауны определя
ется возраст только нижних двух биостратиграфических подразделе
ний ,  коррелируемых с зонами sunnaginicus-licis , regulari s .  Воз
раст верхнего, третьего подразделений по комплексу археоциат -
раннеатдабанский (зона polyseptus-zegebarti ) , по хиолитам, ске
летным проблематикам - позднекенядинский ( зона lenaicus-tumefac

ta) ,а на р. Котуй , возможно , и раннекенядинский (зона regulari s )  

(рис. 2) . 
Близкая картина наблюдается: в тюсерской свите Хараулаха (Жу

равлева, Коршунов , 1976; Репина и .цр. , 1974) и в верхах медвежин
ской свиты Северо-Западного ПрианабарЪSI ( по данным авторов) , где 
совместно с археоциатами низов атдабанского горизонта присутству
ют хиолиты и группы неясного систематического положения зоны le

naicus - tumefacta. 

В заключение следует так:r.е отметить , что комплексы археоци
ат Юго-Западного ПрианабарЪSI и одновозрастных им -отложений юго
востока Сибирской платформы, Северо-Западного и Северного При
анабарЪSI достаточно близки по составу; комrurексы хиолитов , Га
стропод, скелетных проблематик , напротив , более близки комrurек
сам аналогичных групп юrо-востока платформы, чем одновозрастным 
комплексам медвежинской свиты близлежащих разрезов (реки Мед-
вежья, Фомич , Немакит-Далдын и др. ) .  

30 



УДК 55I.72(57I. 5) 

В.Ю.Шенфиль , М. С.Яюпин 

К СТРАТИГРАФИИ РИФЕйСКИХ ОТЛОЖЕЕИЙ ЗАПАДНОГО СКЛОНА 
АНАБАРСКОГО МАССИВА 

Разрез рифейских отложений западного склона Анабарского 
массива сравнительно прост и доетаточно хорошо изучен ( Савицкий ,  
I957а; Савицкий и .цр.-см. Стратиграфия: • • •  , I959 ;Беляков и .цр. , 1964; 
Комар , I966; 3ло6ин , Голованов , I970 и .цр. ) .  

На кристаллическом архейском основании с пологим падением 
на запад-северо-запад залегает мощная (около I?OO м) ТОJ!Щ'Э. по
род, терригенных в нижней части и преимущественно карбонатных в 
верхней , разделенная на две серии: мухунскую и би.лшrхскую 
(рис. I ) .  Казалось бы, при таком элементарном строении и хорошей 
обнаженности общие вопросы расчленения: и взаимоотношения отло
жений в разрезе должны быть решены однозначно. Тем не менее, су
ществует ряд разногласий по достаточно элементарнш11 вопросам, 
за которыми следуют далеко идущие принципиальные выводы. Мы рас
смотрим ниже только некоторые из них. 

Одним из наиболее существенных является вопрос об объеме 
и соотношениях мукунской и билляхской серий. Почти все предшест
вующие 'Исс.ледователи ( Савицкий ,  I957a; СтратШ'рафия/ • •  , I959; 
Бел.яков и др . , I964 ; Комар , I966) отмечали , что отлсжения: ильин
ской свиты (или слоев) , венчающей разрез мукунской серии (или 
свиты) , носят переходный характер, и соотношения между сериями 
согласные. 

М. Н. 3.по6ин и Н. П. Голованов ( I970) при описании опорного 
разреза по р.Котуйкан кореннш.� образом пересмотрели отношение к 
уст:ьил:ьинской свите : они указали на небольшой размыв в ее осно
вании и перевели ее в состав вышележащей бИЛJIЯХской серии. Таким 
образом, появилось представление о наличии перерыва между двумя 
рассматриваемыми сериями. 

Значение этого пере.рыва бwю еще более усилено рядом иссле
дователей ' (Б. Р. ll!пунтом , Н. С.Маличем) при обсуждении унифициро
ванных схем верхнего протерозоя: Сибирской платформы на совещании 
в Новосибирске в ноябре I979 года , когда они пре,цложи.л:и считать 
МJКУНСкую серию дорифейской. 
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Рис. I . Карта-схема района работ 
I-3 - поля выходов на дневную 
поверхность пород: I - мукунс
кой серии ; 2 - би.л.ляхской се-

рии; 3 - интрузий долеритов 

Также неоднозначно тра.R
туются взаимоотношения котуй
канской и юсмастахской свит , 
на которые подразделяете.я: 
бИЛЛ11Хская серия. В. Е. Савиц
кий ( I957a) и Ел. А. Комар 
( I966) указывали на согласное 
залеrание юсмастахской свиты 
на котуйканской. Л.П. Беляков 
(Беляков и др. , I964) , 
М.Н.Злобин и Н.П. Голованов 
( I970) , на.против , утверждали , 
�то соотно�ения свит 
ласные . В последней 

несог
работе 

отмечено , что в днух точках 
на правом берегу р. Котуйкан 
выше устья р. Не:кюлех, удален
ных друг от друга на 0,3  км, 
отложения юсмастахской свиты 
залегают на различных гори-
зонтах Котуйканской: ниже по 

течению - на бугристой поверхности светло-серых массивных доло
митов , выmе по течению - на конrломератобрекчиях. 

Весьма запутаннw вопросом, является определение места про
ведения границы между нижней и верхней подсвитами юсмастахской 
свиты. Вл. А. I\омар ( I966) проЕодил ее условно по кровле маркирую
щей пачки с Colonnella cormosa Kom. , а Н.М.Злобин и Н.П. Голова
нов ( I970) - примерно в 40 м ниже по разрезу - по подошве слоя 
глауконитовых алевролитов , отмечая одновремешю размыв поверх
ности подстилающих пород. ПоскОJIЪRУ из алевролитов бwш сделаны 
определения абсолютного возраста I I70 и · I200 МJШ. лет, анало
гичные определениям из основания керпЬ1ЛЪской. подсерии Юдомо-Май
ского района - опорного разреза рифея Сибири , эта граница приоб
рела принципиальное значение для межрегиональной корреляции. 

] ,  наконец, вопросом, который мы считаем необходимым обсу
дить в данной статье , является соотношение отложений староречен
ской свиты с подстилающими породами. Первоначально ( Сави:цкий , 
I957а; Савицкий и др. - см. Стратиграфия • • •  , I959) она включалась 
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в состав юсмастахской свиты, но затем liw.ra обособлена в самосто
ятельную свиту Вл.А. Комаром (Журавлева , Кома�.. , 1962) и в ее ос
новаIIИИ бwro установлено угловое несогласие . Однако Б.Б.Шиmкин 
(19?8) вновь указа.п: на наличие постепенных переходов от юсмас
тахской свиты к старореченской по р. Котуй. Ь . В. Хоментовс:кий и 
В . Р. Трофимов ( 1980) убедительно доRа.Зали несостоятельность этих 
утверждений , приведя: многочисленrше примеры угловых несогласий и 
срезания предстарореченским размывом мощньrх толщ юсмастахской 
свиты и даже секущих ее тел долеритов . Вместе с тем, они отмети
ли ,  что по р.Котуй у устья р.Мап. Харыя.лаах какие-либо признаки 
явного несогласия между свитами отсутствуют , но это JIИШЬ видимое 
согласие , так как старореченс:кая свита залегает здесь предполо
жительно на довольно низких rоризонтах юсмастахской свиты. дан
ное предположение нуждалось в проверке путем детального сравне

ния разреза юсмастахской свиты р. Котуй с опорным разрезом по р. 

Котуйкан. 
Кроме перечисленных стратиграфических задач , которые мн 

рассмотрим ниже , весьма актуальным является вопрос о ко.мп.лексах 
микрофитолитов в биллях.ской серии. В частности , появление микро
фитолитов ченчинского комплекса с низов юсмастахской свиты, на 
основании чего 3.А.Журавлева (1979) целиком относила ее к верх
нему рифею, ( что резко противоречит радиологическим данным) ,  
ставит под сомнение возможность использования этого ко.мп.лекса 
микрофитолитов для межрегиональной корреJIЯЦИ:И (Дольник , Шенфиль, 
1980 и др. ) .  

Полученньrе нами материалы по микрофитолитам позволяют уточ
нит� даюше В. Е. Милыптейн ( 1970) о их распределении по всему 
разрезу би.л.ляхской серии. 

Поскольку болъппmство перечисленных задач трудно решать без 
характеристики разреза и привязки к нему микрофитоJШтов , мы вы
нуждею• дать предельно краткое оmrсание опорного разреза 6и.ллях
ской серии по р.Котуй:кан и необходимой д,ля вШiснения положения 
конофитоновых доломитов части разреза по р. I\отуй. Кроме того , 

для выяснения взаимоотношений 6илляхской и мукунской серий при
ведем характеристику переходной устьильинской свиты ( вRЛЮчаемой 
нами в мукунскую серию) и ее контакта с подстилающими отложения
ми ла6азтахской свиты. 

Контакт устьилъинской и лабазтахской свит хорошо обнажен по 
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Рис. 2 .  Характер ст:роения переходной части разреза от лабазтахс
кой к устьилъинской свите 

Зарисовка обнажения по правому берегу р.Котуйкан в 2 ,7 км выше 
устья р.Илья. Усл. о6озн. см. на рис. 3 

правому берегу р.Котуйкан в 2,6  км выше устья р.Илъя (см. рис. I). 
Разрез в приконтактовой зоне имеет СJщцующее строение (рис. 2) 
сниэу вверх: Мощность, см 

I.  Песчаники полевопmатово-кварцевые ме.'!Козернистые розова
то-серые косослоистые плитчатые ( 5-1 5  см) • • • • • • • • • • • • • •  60 

2. Песчаники пОJ1:евопmатово-k.ВЗрцевые разноэернистые розова
то-серые грубо косослоистне . В косых сериях отдельные прослойки 
( 2-5 мм) сложены более грубыми (средне- , крупно- и грубозернис
тыми) песчаниками с мелкой галькой кварца и с глауконитом. 40 

З. Граве.литы глауконитовне зеленовато-серые , содержащие ха
рактерную :и.ля ла6азтахских гравелитов хорошо окатаmrую гальку 
кварца, кварцитов , песчаников , эа:к.,юченннх в полевошпатово-квар-
цевый пес'Ча.НЬIЙ цемент • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2-IO 

4. Песчаники по.певопmатово-кварцевые мелкозернистые, с от
делънш.ш прослой:кам:и средне- и :крупнозернистых, косоалоистые 
плитчатые (З-5 см) полностью идентичные песчаникам слоя I • • • • • •  • . • • • . • . . • . . • . • . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . • • • . . . . • . . . • . • . • 80 

5. Песчаники полевопmатово-кварцевые массивные средне-круп
нсзернистые, содержащие отдельные мелкие гальки кварца и глау-
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Мощность, см 
KOIIИTa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • •  " 30 

6. Песчаники тонкозернистые серые с прослойками ( О.�1 мм ) 
темно-серых алевролитов • • • • О • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  I 

?. Песчан:шtИ среднезернистые зеленовато-серые с глаукони-
том • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • • • •  5 

8. Песчаники мелкозернистые розовые и пОJiосча.тые с глауко-
lIИTOM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  ' • • • • • • • • • • • I 

9. АлеврОJШты темно-серые листоватые в кровле аргиллиты • • • •  . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . 2 
10. Песчаники светло-зеленовато-розовые мелкозернистые 

глауко:в:итовые • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 
11. Песчаники темно-серые тонкозернистые • • • • • • • • • •  1 
12. Алевролиты и арГИJ1.1IИты темно-серые • • • • • • • • • • • •  5 
13. Песчаники мелкозернистые розовые тонк�косослоистые 

rлayROIШTOBHe • • • • • • • • • • • • • • • • • •  " • • • • • • • • • • • •  " • • • • • • • • • • 5 
14. Алевролиты и арГИЛJIИтн • • . . . • • • . • • . • • • • • • • • • • • •  6 
Bl:llПe по разрезу ритмичное чередование алевролитов и песча

ников продо.лжается. 
Как видно из описания:, переход от грубых песчаников ла6аэ

тахской свиты к песчано-алевролитовому разрезу устьи.пьинсхой 
свиты совершенно постепенный. Нел:ьзл, :как это делают М. Н.3.nо6ин 
Н.П.Го.пованов (1970) , рассматривать в качестве 6аэалъннх для 
устьилъинской свиты гравелиты слоя 3 ,  так как они развиты: внутри · 
однородной толщи верхов лабаэтахской свиты. Bl:llПe н:их развиты: 
песчаники слоя 4 . , совершенно идентичные песчаникан слоя 1 .  
Глауконит присутствует не только в гравелитах, н о  и в вшпе- и ни
жележащих слоях. Подстилающяй гравелиты: слой песчаников не раз
мыт : он делится на три п.ласта косослоистых песчашmов, каждый из 
которых имеет с подсТИЛЭJООtИМИ породами граmщу, сто.ль же резко 
выраженную, как и в основании слоя гравелитов (см. рис. 2). На
конец, в дублирующем разрезе на правом 6ере:Гу р.Котуйкан в 800 м 

ниже устьл р. Чуостах видно, что rраве.п:иты,ана.поГИЧЮiе опис�'!ШЬIМ в 
слое 3 ,  развиты: в виде многочисленных прослоев в верхней части 
разреза ла6аsтахской свиты, а в ее кровле среди грубых песчани
ков полвлmотсл прослои зеленых тонкозернистых песчаников и алев
ролитов. Переходы от ла6аэтахской к устъИJIЬинской · свите нас
только пос.1епенные, что границу между ними моzно провести лишь 
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условно по первому четко выраженному слою алевроJШтов ( слой 9) 
или по кровле последнего слоя грубозернистых песчаников (слой 5) ; 
характерных для лабазтахской свиты. Таким образом, нет никаких 
оснований для утверждений о наличии размЬIВа в основании усть
ильинской свиты и тем более - о придании этой границе принципи
ального значения и отнесении подстилающих ее отложений А Дорифею. 
Соответственно , отп8дает необходимость перевода устьилъинской 
свиты в билляхскую серию в качестве ее базального члена. В соот
ветствии с правилами приоритета целесообразно сохранить старую 
схему , в которой устьилъинская свита :включалась в мукунскую се
рию ( Савицкий и др. -см. Стратиграфия • • •  , 1959 ; Комар , 1966 и 
др. ) .  

В составе устъилъинской свиты выделяется три пачки (рис . З) : 
перес.лаивающиеся песчаники, алевролиты и арrи.л.литы (40 м) , сла
гающие низы разреза, перекрывающие mr монотоннне алеврОJIИТЬI и 
аргиллиты ( 20 м) и пересла.ивающиеся алевролиты, аргиллиты и 
строма.толитовне доломиты ( 20 м) , развитые в кровле свиты. Пос
леднюю пачку, по наличию доломитов со строма.тоJШтами , ряд иссле
дователей пре,п.лагает перевести в котуйканскую сви�у ( Комар ,1966; 
Злобин , Голованов , 1970 и др. ) .  Эrо решение представляется нам 
неоправданным, так как первоначалъНЬIМ пршщипом для выделения 
устьилъинской свиты бwt выбран переходный характер слаrающих ее 
отложений ( Савицкий , 1957а) . 

Спор об объемах подразделений в данном случае отнюдь не 
формальный. В нем четко вwm.л.яется искусственность выделения 
двух серий: мукунской и билляхской. По существу, форма.ционно это 
одна серия с мощной терригенной нижней частью (мукунской) и кa:rr 
��натной верхней (котуйка.нской) , связанных между собой переход
нш.m слоями (устъилъинскими) .  

Отложения устьилъинской свиты согласно перекрЬIВа.ЮТся су
щественно доломитовю.m отложениями котуйкэ.Еской. На основании 
богатого комплекса строматолитов и цифр абсоJIЮТного возраста по 
глаукониту, возраст котуйканской свиты определяется как нижнери
фейский. (Комар, 1966; Злобин , Голованов , 1970 и др. ) .  Свита 
разделяется на две подсвиты. Нижняя подсвита подразделяется на 
5 пачек ( см. рис. З) , соответствующих П, Ш, 1У, У-У1 и YII пачкам 
М.Н. 3.ло6ина , Н.П.Головано� ( 1970) . В Ш пачке кроме известной 
ранее Osagia pulla z . zьur. (Мильштейн , 1970) , обнаружены микро-
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Рис . 3. Сводные разрезы устьильинской , котуйканской и юсмастахсжой свит , составленнsе по об-

нажениям рек Котуйкан и Котуй 

l - граве.литы; 2 - песчаники ; 3 - алевролиты ; 4 - арrил.литы ; 5 - глауконит ; 6 - мергr ли ( а  

доломитовые , б - известняковые ) ;  7 - кремни ; 8 - доломиты ; 9 - доломиты ка.Еернозные ; т о  - до

ломиты песчанистые ; ll  - ДQ,омиты алевритистые ; 12 - доломиты глинистые ; 13 - доломитовые 

брекч:и:и; 14 - доломитовые ·конrлобре:кчии ; 15 - доломиты микрофитОЛИ'i'овые ; l6-I9 - доломиты со 

строматолитами : I5 - стратиферами , 17 - конофитонами , 18 - про'П!.МИ столбчатыми строма�олитами, 

19 - биогермнне массивы строматолитов; 20 - крупнообломочные доломитовые брекчии с обломками 

строматолитов ; 2I - индексы свит : lb - ла6аэтахская ; st - старореченская ; 22 - формы микрофи

толитов : (1 - Osagia pulla Z . Zhur . ,  2 - О .  cf . udereica Yaksch., 3 - О. tenuilamellata Z .  

Zhur., 4 - O . nersinica Yaksch., 5 - O. grandis Z.Zhur., 6 - о .  cf . colшnnata Reitl . ,  7 - Ra
diosus Z .Zhur., 8 - R . praerimosus Z.Zhur. ,  9 - R . badius Z.Zhur., 1 0  - R . stirpitus Z . Zhur., 
1 1  - R . incertus Yaksch., 1 2  - R . anabarenвis Milst., 1 3  - R.l impidus Z . Zhur., �4 - R . aculeatus 
Z.Zhur., 15 - R.crustosus Z.Zhur . , 1 6  - R . derosus Yaksch. , 1 7  - R . tenebricuв Z.Zhur. ,  18 - Aв
terosphaeroides diflu.xilis Z . Zhur. ,  19 - Volvatella (Ambigolamellatuв) horriduв Z . Zhur. ,  20-
Volvatella Nar. ,  21- Glebositeв gentilis Z.Zhur., 22 - Vesicllarites ovatus Z.Zhur . ,  23 - Vol
vatella zonalis Nar. ) . ;  23 - номера пачек , выделенных М. Н . 3ло6иннм и Н . П . Головановым ( 1970) ; 
24 - номера пачек , принятые в настоящей работе ; 25-27 - границы страт:иrрафnческих подраэделе

rrий по представлениям различных исследователей : 25 - по Вл . А . Комару (1966) , 26 - по М . Н .  Зло-

бину, Н. П. Голованову , ( 1970) , 27 - предлагаемые авторами 



qш . олиты Glebosi-tes Reitl . ,  Radiosus Z. Zhur. и Osagia cf . 

udereica Yaksch.O sagia pulla z . Zhur. найдена таюке в верхах IY 
пачки. Верхняя подсвита котуйканской свиты более· однородна по 
составу ( см. рис . 3) . В верхней ее части найдены микрофитОJШТы 

Osagia tenuilamellata Reitl . ,  Radiosus praerilllosus Z � Zhur. , 
Asterosphaeroides difluxilis Z. Zhur. , Volvatella (AmЫgolamella

tus ) horridus Z . Zhur. 

Отложения котуйка.нской свиты перекрываются отложениями юс
мастахской свиты, в составе которой широко развиты темно-серые и 
коричневато-серые доломиты: ( см. рис. З) . На основании rлавнЮ1J 
образом радиологических дamIЬIX возраст нижней части юсмастахской 
свиты определяется как среднерифейский , а верхней - верхнери
фейский (Комар , 1966 ; 3.ло6:ин , Голованов , 1970 и .цр. ) .  Контакт 
юсмастахской и котуйка.нской свит хорошо обнажен по правому бере
гу р. Котуйка.н в 2-2 , 5  км выше устья р.Некю.лех. Здесь на по.луки
лометровом отрезке разрез переходных отложений повторяется триж
ды (рис. 4) и имеет следующее строение ( снизу вверх) : 

Мощность , м 
1 .  Доло.миты слоиств:е , светлые - Видm&!Я мощность • • •  2 , О  
2 .  Доломитовые брекчии с нечеткой структурой • • • • • • •  0,5 
3. Доломиты слоистые , светло-серые , аналогичные описанным в 

слое 2 ,  залегающие на брекчиях по неровной границе - с кармана-
ми ,  контактами приты:ка.н�m . • .  , . . . • . • . . . . . . . . . .  " . • . . • . . . . . I , О 

4. Доломиты слоистые , средне-тошtоплитчатые , разделенные 
через 2-IO см тонкими ( О , 1-1 мм) ; примаз:ками и слойками зеленых 
алевро-ар:гил.литов. Поверхность слоев неровная , вОJШИстая. В до-
ломитах линзы :кремней • • • • • •  � . . . . . . . . . . . . . . .  • • • • • • • • • • • • • 1 ,  7 

5. ДОЛОМИТЫ ( 0,�1•:'0 М) , 1 СВеТЛО-Серы&1 СJIСИСТЫе И 06ломоч
НЬ1е ,  разделенные прослой:Rами (1-1 ,5  см) песчаников зеленых глау
конитовых средне-крупнозернистых. Нижний контакт песчан:иRов ела-
6ОВОJПШСТ llЙ. • • • • • • • • • • • • • • • • • •

.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · 2 ,  8 
В среднем пересечении ( См. рис. 4-П) склон выше плохо обна

жен , но в 200 м вшпе по р. Котуйкан ( см. рис. 4-Ш) разрез почти 
поJIНостью повторяется и надстраивается вверх: 

6. Доломиты массивные тонкополосчатые в верхней части стро
матолитовые с крупными (диаметром 30-50 см и высотой 10-15 см) 
стратиферовыми купола.ми в кровле , частично окремнеШiыми • •  1 , 0  

7 .  Песчаники кварцевые грубозернистые глауконитовыа, содер-
жащие обломки кремней • . . . • . • . . . . . . . • • . . . • • . • • . . • • . • . • • • .  � см 
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Рис. 4. Контакт отложений котуйканской и юсмастахской свит 
по правому берегу р. Котуйкан БЮIJе устья р. Некю.лех: 

I - в I км; П - в I , 3  км; Ш - в I , 5 км. Усл. о6оэн. см на 
рис. 3 
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Характерный пласт крупнобугристых доломитов и перекрывающие 
их песчаники повторяются вновь в третьем пересечении , располо
жеШiом в 500 м ниже по р. Котуйкан ( см. рис . 4-I ) , где прекрасно 
обнажена верхняя часть разреза: Мощность , м 

8. Доломиты светло-серые афанитовые ( пласты по 0 , 2-0 , 3  м) , 
разделенные прослойка.ми ( O , OI-0 , 5  м) ар:ги.ллитов зеленых; . 3 , 2  

9 ,  Доломиты песчанистые , залегающие на подстилающих породах 
с карманами ( глубиной до 0 , 2  см) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • .  0 , 2  

IO. Доломиты афанитовые , в кровле слабопесчанистые , светло
серые , разделе1ШЬ1е на пласты ( по 0 , 2-0 , 3  м) с неровными поверх
ностями , тончайшими прослойками алевролитов и пе счаников • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • 3 ,  3 

П. Доломиты массивные темно-серые тонкослоистые • • •  2 , 5  
12. Доломиты серые афанитовые в основании песчанистые • • • . • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • . • • • •  " • • • •  0 , 6  
!3. Доломиты темно-серые конофитоновые • • • . • • • • • • • • •  0, 5 
Ка.к видно из описания , в разрезе наб.тqца:ются многочисленные 

меЛRИе внутриформационные размывы , особенно заметно выраженные 
в основании слоев 3 ,  7 ,  9 и несколько слабее внутри слоев 4 ,  5 ,  
IO.  Два из них в основании слоев 3 ( в  разрезе П) и 7 ( в  разрезе 
I) бы.ли оrшсаны ранее (Злобин , Голованов , 1970) как кижняя гра

ница юсмастахской ?ВИТЫ. Из описания: ( см. рис. 4) совершенно яс
но следует , что это разные уровни , отстотцие один от другого на 
7 м. Поэтому вывод о залегании юсмастахской свиты на разных го
ризонтах котуй:канской (Злобин , Го�ованов , !970) не состоятелен: 
он основан на ошибочном определении нижней границы юсмастахской 
свиты в двух соседних пересечениях. 

Какал же из двух предложенных ранее грающ предпочтитель
нее? Ка.к бЬ1Ло отмечено ВЬ!Ше , грубая неровность новерхности слоя 
6 обусло:в.лена не глубиной ее размыва , а имеет строматолитовую 
природу. Кроме того , глауконитовые песчаюmи , аналогичные слою 7, 
образуют многочисленные прослои ниже по разрезу ( несколько уров
ней в слое 5) и оставлять их в составе котуй:Каliской свиты бы.ло 
бы нелогично . 

С другой стороны, тонкослоистые доломиты слоя 3 ,  хотя и ле
жат на подстилаiощих брекчиях с карманами , совершенно идентичны 
котуй:канским доломитам слоя I .  Кроме того , в 35 м ниже по разре
зу здесь же по правому берегу р. Котуйка.н в 2 , 8  км ВЬ!Ше устья 
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р. Некnлех в верхах котуйканской свиты набтццается еще более рез

кий внутриформационнsй размыв , фиксируемый по залеганию конгло-

6рекчий на строма.тОJIИТовнх доломитах со срезанием слоев. послед
них ( см. рис 1) . Таким образом, второй вариант проведения: гра

Шщы еще более неудачен. 
С нашей точки зрения , главной особенностью пограничной пач

ки являете.я появление в ней среди доломитов частых прослоев ар
ГИJIЛИТов , алевролитов и песчаников , неровные Ш'!ЖНИе поверхности 

слойков которых свиДетельствуют о наличии многочисленных местных 

перерывов и размывов . Эти терри.r·ешше uороды появляются в осно
вании слоя 4 и грубость их вверх по разрезу нарастает до слоя 7 ,  
затем нескОJIЬКо раз меняется в вШ11ележащих слоях. Вероятно , за 
основание переходн9й пачки , а с ней и юсмастахской свиты, наибо
лее логично принимать основание слоя 4.  

Юсмастахская свита по.цразделяется на 8 пачек (Злобин , Голо
ванов , I970) . Первая из них ,  мощностью IЗ м (до подошвы темно

сернх доломитов слоя II) , описана выше. Не останавли:вая:сь на де

тальном · описании других пачек, отметим, что третья: пачка в низах 

разреза ,  так же как и первая , характеризуется широким развитием 

прослоев глау�tонитовнх песчаюmов , алевролитов и аргиллитов , а в 

основании внmележащей пач:ки вновь появляются маломощные глау�tQ

нитовые аргиллиты (см. рис. З) , по которым М.Н. Злобин и Н.П. Го

лованов ( I970) проводят границу между нижней и верхней подсвита
ми юсмастахской свиты. Ясно , что эта граница совершенно условна; 
она, :гораздо слабее выражена , че•J любая из границ в основании 

терригенных слоев пачки Ш нижней подсвиты. Каждая Из пяти . пачек 

верхней подсвиты отличается характерными особенностями состава. 

В кровле пачки I развиты характерные гру6оо6ломочные брекчии 
строматОJШтовых доломитов с Colonella , П пачка целиком сложена 
крупными столбча'ГЫМИ строматолитами Colonella cormosa Kom. В ос
новании Ш пачки (см. рис . 3) развит характерный маркирующий пласт 
карбонатных песчаников , грубозернистых с примесью гравийного ма
териал.а мощностью до I , 5  м. Возможно , он был бы более удобен для 
разграничения нижней и верхней подсвит юсмастахской свиты, так 
каR легко прослеживается на площади, особенно в сочетании с под
стилающей его пач:кой П строматолитовых доломитов. Цримерно на 
этом уровне граница . между подсвитами проводилась Ел.А. Комаром 

( 1966) . В составе IY пачки широко развиты розовые массивные до-
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ломиты ,  но точное проведение ее rраmщы с пачкой Ш затруднитель
но . У пачка очень специфична из-за наличия в ней многочисленных 
прослоев темно-коричневых доломитов со столбчатыми ветвящимися 
строматолитами ( см. рис. 3) . Благодаря специфике строения: пачек , 
юсма.стахской . свиты они легко узнаются в других пересечениях, в 
частности в разрезе по р. Котуй ( см. рис. 3) . на участке выше 
устья р.Уоран четко выдеJIЯЮТся верхи Ш пачки НЮ1tНей подсвиты и 
перекрЬIВаIОщие их отложения: I ,  П и  Ш пачек верхней nодсвиты ,  при
чем П пачка несколько уменьшается в мощности за счет уве.личения 
пачки I .  Выше по р.Коту:й после широкого выхода долеритов между 
устьями рек Хатыыска и Мал.Харыя.лаах ,  постепенно обн�ся все 
более высокие части разреза юсмастахской свиты и ,  наконец·) на 
правом берегу р. Котуй в районе устья р.Мал.Харыялаах залеrают 
розовые доломиты с крупными конофитонами ( см. рис. 3) . Учитывая 
посЛедовательность разреза и характерный цвет пород, можно пред
положить , что они относятся к IY пачке верхней подсвиты юСма.с
тахской свиты. Во всяком случае , других красноцветных пачек в 
составе юсмастахской свиты на р. Котуйка.н нет. Это тем более ве
роятно , что .маломощный пласт с конофитонами внутри четвертой 
пачки , но на более низком уровне , обнаружен нами в двух участках 
разреза по р. Котуйкан (в 3 ,7  км выше устья р.Чур6ука и в I км 
выше устья руч. Сона-Юрях) и, таким образом, присутствие конофи
тонов в IY пачке не является аномалией. 

Поскольку в этом участке по р. Котуй непосредственно на ко
нофитоновых доломлть.х залегают отложениЯ старореченской свиты , 
предстарореченс:ким размывом здесь пОJIНостъю уничтожена 5 пачка 
верхней подсвиты юсмастахской свиты и о согласном залегании ста
рореченской свиты rrд юсмастах<'кой (Шиmк:Ин ,"I978) не может быть 
и речи. 

Разрез юсмастахской свиты и по р. Котуйкан и по р. Кот:vй на
сыщен микрофитолитами. 

Из разреза по р. Котуйкан в нижней подавите нами собраны: 
Radiosus badius Z , Zhur, , R. stirpitus Z.Zhur., R.tenebricus z .  
Zhur., R.incertuв Yaksch., R , l impidus Z.Zhur., R.anabarensis 
Milst., Volvatella (Ambigolamellatuв ) horridus Z.Zhur., Osagia 
tenuilamellata Reitl.; в верхней подсвите - Radiosus limpiduв 
Z.Zhur. , R.crustosus Z.Zhur., R.aculeatuв Z.Zhur., R. anabaren-
sis Milst. , R.tenebricus Z.Zhur., R.praerimosuP Z.Zhur, , R . вtir-
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pitus Z . Zhur. , R . inc.ertus Yaksch. , Osagia tenuilamellata Reitl . ,  
O . nersinica Yaksch. , O .grandis Z . Zhur. , Vesicularite·s ovatus Z .  
Zhur. , Glebosites gentiiis Z . Zhur. 

В этом списке микрофитолитов, резко преобладают представи
тели rpymrы Radiosus , отдельные формы которых появляются ys.e в 
котуйRанской свите . Ранее уже отмечалось , что ою� тзляm·ся вто-
ричными образованиями (Опорные • • •  , 1972) и не имеют 
стратиграфического смысла . Наличие в юсмастахской свите Radiosus 
tenebricus z . zhur. , считавшегося ранее руководящим для нижнего 
рифея, еще более подкреП.1Iffет этот вывод. Очевидно , мшqюфитолиты 
rpymrы Radiosus не могут служить основой для датировки и корре
ляции докембрийских толщ. Ис:ключение же их из микрофитолитового 
комплекса юсмастахской свиты практически лишает его (особенно в 
нижней части свиты) какого-либо содержания. При этом в нем оста
ются только Osagia grandis Z . Zhur. и Vesicularites ovatus Z ,  
Zhur. , развитые в верхней части юсмастахской свиты. 

Весьма неопределенной оказывается и микрофитолитовая харак
теристика котуйканской свиты, так ка.к osagia pulla z . Zhur. , слу
жившая для обоснования ее нижнерифейского возраста, в других 
районах обнаружена в более молодых отложениях. Например, в При
саянЪе она установлена в шав::гулежской свите совместно с микрофи
толитами :каланчевского комплекса (см. Галимова, Яюпин ,  наст. об .), 
широко развитого в верх:нерифейс:ких отложениях Сибирской платфор
мы. 

В заключение хотелось бы выразить искреннюю признательность 
сотру,цникам Красноярской геологосъемочной экспедиции М. Л;Кавиц
кому и В . М. Лаврикову за содействие в организации экспедиционных 
работ . 
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УДК 551. 22 

В . Р . Трофимов 

К ВОПРОСУ О ПООДНЕПРОТЕРОООЙСКИХ ТРАIПIОВНХ ИНТРУЗИffХ 
ЗАПАДНОГО ПРИАНАБАРЫ! 

Позднепротерозойские интрузии траппов в пределах Анабарской 
антек.лизы впервые установлены в 1960 г .  И . М. Битерманом и 
Е. Р. Горшковой ( 1966) в бассейне нижнего течения р. Оленек. 

В 1964 г. Е. С . Кутейников , И. М. Ор.лов , Ю. Н. Толчельников ( 1967) 
вшmили широкое распространение позднепротерозойс:ких траппов на 
западном кpwre Анабарской антек.лизы , в бассейне р. Фо.мич и на 
междуречье ее с р . Эриечка. Позднепротерозойские интрузии уста
новлены на южном кpwre антек.лизы .  Эдесь В . В . Грициком(1969) и. 
М. С . Мащаком ( 1970) обнаружена кора выветривания латеритного типа 
на подd6ных интрузивных телах и несогласное налегание на нее 
старореченской свиты. 

Л. П .Беллков , Б . В . Гусев , Е. С . Кутейников , Л. В. Фирсов ( 1970) 
выделяют поле развития позднепротеР<>зойских пластовых и секущих 
тел траппов в среднем течении р. Котуй на междуречье рек Котуй
Джогджо . Такой вывод следует прежде все:rо из того , что интрузии 
своеобразного облика и состава , от.личапциеся от триасовых , рас
пространены лиmь среди метаморфических толщ Анабарского кристал
лического массива , среди налегающих на них терригенных пород му
кунской серии и вышележащих карбонатных отложений котуйканской и 
юсмастахской свит 6илляхской серии верхнего протерозоя. В поле 
развития пород старореченской свиты , которые не�огласно перекры
вают отложения билляхской серии , а также среди карбонатных отло
жений кем6рия межпластовые интрузии практически отсутствуют . 
Контакт позднепротерозойских трапповых тел со старореченской 
свитой вскрыт не 6wr. 

В обнажении Подпорожном на правом берегу р. I\отуй в 5 км ни
же порога gергей-Корил-Уоран находится силл долеритов протяжен
ностью 800 м и  видимой мощностью 20 м ( рис . 1) . Залегает он сре
ди доломитов старореченской свиты и имеет триасовый возраст . 

Нами в I979 г .  получены геологические данные , заставляющие 
пересмотреть вопрос как о мощности старореченской свиты в районе 
порога , так и о возрасте трапповой интрузии. 
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Установ.пено ,что 
нижняя часть разреза 
(40 м) представ.пена 
доломитами юсмастах
ской свиты. Эrи по
роды СМЯТЫ В СюmJШ
на.лъную складку с 
уrлами падения на 
крWIЪЯХ ДО IЗО И 
протяженностью I600м 
(см.  рис . I ,  о6н. 26) . 
Вшпе с уrловам не
согласием залегают 
доломиты староречен
ской свиты с линзсr.
видными ВRJDDЧениями 
розового гипса (ниж
ние IO м разреза) . 
Породы свиты моно
RJШНВJIЪНО падаm' на 
северо-запад под уr
лом I-2° . В нижнем 
по течению крыле 
складRИ размывом сре
зано 22 , 0  м осадRов 
юсмастахской свиты. 
Контакт между свита
ми по всему о6наже
ШП! перекрыт осЬ1ПЬю 
мощностью 3 м. 

Породы юсмас
тахской свиты , сох
раняя слоистое стро
ение в нижней части 
разреза нацело прев
ращены в 6елые мра
мора с прослоями 
серпофита , серпенти-



на ,  проЖИJIRВМИ хриэоти.л-ас6еста. Старореченские доломиты мрамо
риэации не подверглись. 

Ниже по течеюm на протяжеяии ПОО м обнажается интрузия 
долеритов , контакты ее с мраморами :юсмастахской свиты и доломи
тами старореченской свитs , а таюке непосредственный контакт юс
мастахской старореченской свит , { см.  рис . I ,  оон. 2в) . 

Контакты интрузии с мраморами пологосекущие ( зубчатые в 
проекции на вертикальную плоскость) . Мощность зоны мра.мориэаци:и 
эдесь 20 м. В мраморах многочис.пеннне проСJiои серпофита, сер
пентина , проЖИЛRИ хризотил-асбеста , т . е .  породs несут явные 
признаки термального воздействия трапповой интрузии , эдесь мы 
на6.лDдаем экэоконтактовую зону. В эндоконтактовой зоне мощ
ностью около 5 м долериты имеют черный цвет , аф:iнитовую струк
туру ( Т-217) . В шлифе на6.людается .массивная текстура , интерсер
талъная структура породs. Состав: стекло:вЗ.тнй базис - 50%, тон
кие лейстs плагиоклаэа - 30%, рудный минерал - 7% , хлорит , эпи
дот в псевдоморфозах по ОJIИВину - 5% , зерна пироксена размером 
до O , I  мм - 5-IO%. Переход к среднекристаллическим долеритам 
постепенный , в пределах 2-3 м. 

На всем протяжении контакта долеритов с доломитами старо
реченской свиты прослежен CJIOй гравелитов мощностью I-IO см. 
В точках Т-220 , 225 , 227 , 231 взяты образцы, шлифы описанн в 
точках Т-220 ( З  шт . ) ,  225 ( I I  шт . ) ,  2ЗI ( 5  шт . ) .  Макроскопичес
ки и в mпифах ясно различима обломочная структура породs. J3 об
ломках угловатой формы присутствуют алевролиты ,  мергели , крем
ни ,  карбонатные породs, наблюдаются хорошо окатаннне зерна 
кварца размером до 2 мм и обломки долеритов размером до 2 см. 
Долериты сохраняют пойкилоофитовую структуру , однако п�рвичнне 
минералы подверглись значительным изменениям - широко развиты 
RаОJIИЯИт , гидрослюда , хлорит , карбонаты , интенсивно проявлена 
сулъфидизация. Цемент - криптоэернистый доломит , количеQтво его 
колеблется в пределах I0-80%. Долериты в зоне контакта :имеm 
среднезернистую структуру, ржаво-бурый цвет из-за обилия окис
лов железа , рассыпаются в РУЕаХ в дресву и представляют собой 
зону дезинтеграции коры выветривания . Под микроскопом наблюда
ется реликтовая офитовая структура породs; первичные минералы 
полностью замещены каолином , хлоритом, гидрос.людами , развиты 
гидроокислы железа , лейкоксен. Мощность зоны таких сильно вы-

45 



ветрельrх до.перитов составляет 0,7-1 , 2  м. Поверхность контакта 
неровная: , по.поговолнистая. Доломиты старореченской свиты - тем
но-серые криптозернистые породы, слабовыраженная слоистость в 
них параллельна JШНИИ контакта. В ШJIИфе (Т-219) наблюдается: мас
сивнал текстура породы, структура - пмитоморРная. Каких-либо 
признаков воздействия интрузии макроскопически и под мыqюскопом 
не наблюдается:. 

На расстоянии 300 м от верхнего по течению края обнажения 
в до.перитах находится ксенолит белых слоистых доломитовых мрамо
ров с многочисленннми прослоями зеленого серпентина и прожилка.ми 
хризотил-асбеста мощность� до 3 см. Падение слоев на северо-се
веро-запад под углом 45° . Доломита старореченской свиты и здесь 
залегают субгориэонталъно; на контакте с �орами - слой граве
литов с кремнями и о6ломками зеленоватых измененных долеритов . 

В нижнем по течению :краю обнажения на6.лlщается непосредст
венн.ьtй контакт мраморов юсмастахской свиты и серых доломитов 
старореченской- свиты. На контакте - прослой гравелитов с гравием 
кремней и доломитовой rа.п:ыtой . 

Долериты интрузий на некотором удалении от контактов пред
ста:вJI.ЯDТ собой среднекристал.л:ические массивные породы темно-се
рого , серо-зеленого цвета, иногда с красноватыми оттенками. 
В пш:иqs.х выделяется две разновидностЕ пород по количеству и сте
пени измененности главных минералов: 

1 .  Верхняя по :rечению часть интрузии (Т-218 , 222-224) .  До
лериты офитовой структуры содержат 15-25% пироксена ( пижонит) , 
70-75% ПJI8I'Иок.лаза № 45-60. Пироксен здесь относительно свежий , 
тогда как п.л.агиоклаз иногда пОJIНостью пелитизирован , серицитизи
рован. Присутствуют титаномагнетит , су.лъфидн (до 5%) , редкие 
псевдомоРI>озв по оливину ,  хлорит , лейкоксен. 

2 .  Центральная и нижняя по течению части интрузии (Т-228- . · 
230) . Долериты пойкилоофитовой структуры содержат 30-45% пирок
сена ( пижонит) , 45-60%, плагиок.паза .№ 45-60, до 5% титаномагне
тита. В мезостазисе - цеолиты , хлорит ( lq_.15%) . Пироксен замеща
ется ЭПИДОТОМ, ЦОриТОМ. ll.пагиок.лаз частично Пелитизирован , НО 
выглядит свежим относительно пироксена. ПсевдомоРI>озы по оливину 
СОСТа:вJI.ЯDТ ДО 5%. 

06ЩИЙ признак ддя долеритов интрузии - интенсивное . замеще
вие вторичннми минералами п.nагиоклаза и пироксена , что , по мне-
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Результаты химических анализов 
и петрохимических пересчетов 

Номера про6 в обнажении на рис. 2 

T2I7/I T2I8/2 Т222/3 Т223/4 Т224/5 Т228/6 Т22�/7 Т230/8 

47 , 30 
2 , I8 

I5, 0  
6 , 60 
5 , I6 
0 , 084 
9 . 59 
7 , 00  
2 , 50 
I , 00 
0 , 26 
3 , 46 

47 , 48 
2 , I6 

I5 , 0  
6 , 8I 
5 , 66 
0 , 26 
9 ,88 
5 , 66 
2 , 30 
0,72 
0 , 26 
4 ,30 

49 , 84  
I ,95 

I3 , 39 
3 , IO 

I0 , 44 
0 , 23 
6 , 68  
7 ,8I 
3 , 50 
I , I4 
0 , 20 
I ,94 

48 , 90 
I , 83 

!3 , 93 
4 , 54 
9 , 09  
0 , 2I 
6 , 20 
8 , 08  
3 ,75 
0 ,78 
0 , 2I 
2 , 56 

49 , 24 
2 , I4 

I3 , 93 
6 , 23 
7 , 57 
0 , 07  
6 , 39 
8 , 00  
3 , 00  
0 , 83 
0 , 2I 
2 , 44 

48 , 60 
2 , IO 

I3 , 84  
5 , 04  
8 , 98  
O , I5 
7 , 56 
7 , 8I 
2 , 42 
0 ,72 
0 , 22 
2 ,72 

47 ,С\4 
I ,78 

I4 ,73 
5 , 43 
7 , 60  
0 , 2I 
9 , IO 
5 , I2 
3 , 50 
I , 07 
0 , 2I 
4 , IO 

Числовые характеристики , по А. Н. Зайарицкому 

7 , IO 
6 , 7  

29 ,4 
56 , 8  
36 , 9  
56 , 3  

6 , 8  
79 , 2  
I9 , 6  

6 , 3  
7 , I  

29, I  
57 , 5  
40 , 0  
59 ,3 

о . о  
82 , 9 
20,6 

9 , 2  
4 , 2  

29 , I  
57 , 5  
44 , 0  
38 , 3  
!7 ,7 
82 , 3  

9 , 0  

9 , 4  
4 , 7  

28 , 5  
57 ,4 
44 ,8  
36 , 9  
I8 , 3  
88 , 0  
I3 , 7  

7 , 9  
5 , 5  

28 , 2  
58 , 4  
45 , 5  
38 ,7 
I5 ,8  
84 , 6  
19,I  

6 , 5  
6 , 2  

29 , 5  
57 ,8  
44 , 3  
44 , 0  
П ,_8 
83 , 6  
14 , 8  

9 , 5  
5 , 3  

29 , 0  
56 , 2  
42 , 2  
54 , 2  

3 , 5  
83 , 3  
16, 3  

48 , 68  
I ,82 

I4 , 46 
4 , 3I 
9 , 30 
O , I7 
7 , 36 
9 , 70 
2 , 08  
0 , 56 
O , I9 
I ,70 

5 , 4  
7 , 0  

30 , 2  
57 ;3 
42,4 
4 I , 5  
I6 , I  
84 , 9  
12 , З  

нию ряда исследователей (БеJI.fШов и др. , 1970) , �ется характер
ной чертой позднепротерозойсюrх: долеритов западного ПрИЭ.Ш16аръя. 
Минеральный состав отвечает таковому для позднепротерозойских до
леритов , ка.к ,  впрочем, и минеральному составу обычных до.леритов 
триасового возраста. Результаты химических анализов и петрохими
ческих пересчетов приведены в та6липе , проекции составов пород -
на рис. 2. Следует отметить , что по химическому составу до.лерита 
пнтрузии невозможно отличить ffi'I от позднепротерозойских, ни от 
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Рис. 2. JЩаграмма химического состава пород , по 

А. Н. Заваршхкому 

I-8 - долериты обнажения Подпорожного; g - доле

рит по Р.Дэли ; IO - поэднепротероэойсюri! долерит 

( обр. I680, БеJ!ЯКОВ и др. , I970) ; II - триасовы!i 

долерит ( обр. II20-I , Беляков и др. , I970) 

A e m  

Рис . З .  Интрузии долеритов в районе Большой петли р . Ко

туйкан 

I - cИJIJI ; 2 - дайка в обрШ!е левого берега ; 3 - дайка 

в устье р .  Ниж. Тогой 



три.а....:овых дОJiеритов Западного Приа.на6арья , результаты химических 
анализов по которым представлены в статье Л. П. БеJIЯКова и .цр. 
( 19?0) . 

На левом берегу р . Котуйкан , в районе Большой петли обнажа
ются дайки дОJiеритов и силл мощностью 25 м ( рис. З) . ВмеЩ9.IПЦИМИ 
породами для них являются дОJiомиты юсма.стахской свиты. ВllПlе.nежа.
щие отложения старореченской свиты заJiегают на юсма.стахс:ких с 
перерв:вом, на раз.мытой поверхности последних. Верхние границы 
интрузивных тел совпадают с поверхностью размива. 

Б . Р . Шпунт (ЯФ СО АН СССР) представил нам в I9?9 г. резуль
таты определения абсолютного возраста дОJiеритов из даек , обна
жающихся в устья рек Верх. и Ниж. Тогой ( см. рис .  З) . Опреде.пения 
произведенн Н.И. Ненаmе:вым в Институте геОJiогии ЯФ СО АН СССР ка
лий-аргоновым методом. Цифры составляют 1044±2 млн . лет и l320;t 
48 млн . . лет. По нашим данным (прямое геОJiоrическое прослеживание, 
дешифрирование АФС , интерпретация результатов аэромагнитной 
съемки м�а 1 : 50 ООО) ,  даЙАИ ЯБЛЯЮТСЯ единым телом, прорываnцим 
дОJiомиты юсмастахской свиты. СJхедовате.пьно , последняя ЦJ!фра 
сильно занижена, так как возраст юсма.стахской свиты составляет 
ПОО-П50 IШI . лет (Гаррис и .цр. , 1964) . Возраст старореченской 
свиты - 624-673 млн . лет ( там же) . Абсолютный возраст позднепро
терозойских трапп�в бассейна р . Фомич - 82(}..1135 IШI. лет (Беля
ков и др. , 19?0) . 

Приведенные результаты на6.пищений позвОJI.ЯЮТ сделать сдеду
ющие выводы: 

l) БllПlеописанные интрузии дОJiеритов вне.црились после отло
жения осадков юсмастахской свиты; 

2) интрузии и вмещаnцие породы бьши размыты в предстароре
ченское время; 

З) осадки старореченской свиты от.лагались на размытую по
верхность после значительного перерьmа , носившего региона.пьный 
характер ( Хоментовский , Трофимов , 1980) ; 

4} возраст интрузий - позднепротер<>зойский; 
5) без :прямых геОJiогических данных или определений а6со

.лютного возраста уверенно говорить о возрасте трапповых тел в 
нашем районе пока неJIЬзя. 
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УДК 551 .72(57 1 . 5 )  

В 10. ПJенфУ,ль , А . Н . Диденко , Г. А . Кар.лова 
В . Г. Пяти.летоь 

ПРОБ.ЛТhШ СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ 
И ЮЖРЕ!JЮНАЛЬНОЙ KOPPFJIЯIIИИ ДОКЕМБРИйСКИХ ОТЛОЖЕНИй 

ЧАДОБЕЦКОГО ПОДНЯТИЯ 

В 1979 году нами были проведены маршрутные исследования до
кембрийских отложений на восточном , западном и южном с:к.лонах Ча
до6ецкого поднятия и определены содержащиеся в них акритархи . 
Полученные геологические материалы не могут претендовать на пол
ноту и быть основой д,л.я пересмотра представлений по стратиграфии 
этого региона , однако они позволяют по-иному взглянуть на ряд 
пр�альных вопросов о построении разреза , о соотношении от
ложений , о их межрегиональной корреляции и сформулировать зада
чи ,  требующие первоочередного решения . 

Чацобецкое поднятие впервые бЬ1Ло выделено в 1938 году 
А . С . Хоментовс:ким ( 1945) , но до настоящего времени количество 
публикаций по стратиграфии докембрийских отложений этой структу
ры крайне ограничено . К числу ведущих по этому вопросу следует 
отнести работы М.Н. Благовещенской ( 1959) , Р .Я. Склярова ( 1962) , 
Ю .А . 3а6ирова и В .И . Стреляева ( 1969) . 

А . С . Хоментовски:й ( 1945)  подчеркивал полное литологическое 
сходство отложений докембрия Чацобецкого лодняти.я с разрезом по 
р. Иркинеевой на Енисейском кряже . М . Н. Благовещенская ( 1959) , от
мечая это сходство , обратила внимание на определенную специфику 
строения разреза , выделив , кроме известных на Енисейском кряже 
свит погорюйской , Карточки , аладьинской , красногорской и джурс
кой , характерную только д,л.я Чацобецкого поднятия , перекрывающую 
их брусскую свиту. Р.Я. Скляров ( 1962) , отметив наличие сущест
венннх: различий в строении разреза , предложи.л самостоятельную 
местную схему расчленения отложений Чацобецкого поднятия , выде
лив снизу вверх чацобецкую, семеновскую, дольчиковскую , чукту
конс:кую , териновскую , жерновскую , брусскую , медведковскую и то
rонъскую свиты. Корреляция: со свитами Енисейского кряжа, в общих 
чертах совпада!П\а.Я с ·представлениями М.Н. Благовещенской , была 

50 



проr"дена Р.Я. Скляровым условно . IO.A. 3a6tipoв и В . И . Стреляев 

( 1969) на основе крупномасштабной геологической съемки изменили 

схему Р.Я. Склярова , выделив дополнительно выше медведковской -

безымянную свиту и упразднив жерновскую свиту. При этом они пе

ресмотреJШ первоначально принятый объем медведковской свиты , ос

тавив в ней только нижнюю толщу кварцевых песчаников и алевроли

тов. Вшпележащие отложения ,  представленные главным образом доло
митами , бwrи объединены в безымянную свиту , а перекривашцие их 

зеленоцветные алевролиты и арГИЛJШты отнесены к нижней подсвите 
тогоньской свиты ( Забиров , Стреляев ,  1969) . 

А.Я . Хлебников ( 1972) предложил ВКЛIJЧИТЬ в состав брусской 
свиты безымянную свиту в качестве ее третьей подсвиты ,  и нижне
тогоньскую - четвертой подсвиты. Ссылаясь на первоначальные 

представления Р.Я. Склярова о том, что в составе медведковской 

свиты преобладают красноцветные терригенные отложения , он считал 

необходимым , по правилу приоритета , сохранить это название за 

отложениями , отнесенными Ю.А. Забировым и В . И . Стреляевым к сред

ней подсвите тогоньской свиты, а собствеШiо тогоньской назнвать 

тоJIЬКо сероцветные песчаники верхней подсвиты тогоньской свиты 
Ю. А . Забирова. 

В .А . Рудавской впервые бЫJIИ описаны акритархи из брусской и 
медведковской свит ( Рудавская, Фролов , 1978) . Однако при исполь

зовании данных по акритарJmМ следует иметь в виду , что взгляды 

этих авторов при определении объема упомянутых выше подразделе
ний 6JШзки к взг.щцам А . Я. Хлебникова . В. А . Рудавская и Б . М. Фролов 
( 1978) вRJПОЧИJIИ медведковскую свиту Ю. А . Забирова в состав брус
ской в качестве верхнеrо члена , а к медведковской отнесли . крас

ноцветные песчаники и алевроJ!:иты тогонъской свиты. Поско.п,:ку в 

унифицированной схеме верхнепротерозойских отложений западной 

части Сибирской платформы , утверждешюй МСК в 1981 г. , объем 
медведковской свиты принят в понимании Ю . А . Забирова , списки ак
ритарх , приведеШiые В. А . Рудавской и Б. М. Фроловым (1978) для мед
ведковской свиты , до.11ЖН1l быть отнесены к тогоньской свите , а для 
верхов брусской - к медведковской . 

Более подробно взгляды различных авторов по строению, взаи
моотношению свит и их возрасту будут изложены при описании раз

реза. 

Общая структура Чадобецкого куполовидного поднятия доста-

51 



�1 �2 BJ �4 
[Е]s l§ИБ (И 1  0Js 
ЕШз [�-if.::110 OiJ11 �12 
�IJ /;2A]t4 �1S 
Рис. 1 .  Схематичес:кая геологи
ческая ха.рта Чздобецкого под-

нятия 
1 - нижнесеменовсхая подсвита; 
2 - среднесеменовская подсви
та; З - верПiесеменовская под
свита; 4 - дольчи:ковская сви
та; 5 - чухтуконская свита; 6-
териновская свита; ? - 6рус
ская свита; 8 - медведновская 
свита; 9 - безымянная свита; 
10 - тогоньс:кая свита; 11 
огоньсхая: свита; 12 - неоген 
четвертичнне отложения; 13 -
мел-па.пеогеновые отложения; 
14 - расположение разрезов ; 

15 - разломы 
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точно проста , но расшифровка 
ее деталей затруднена из-эа 
чрезвычайно ILПохой обнаженнос
ти района. В центральной части 
поднятия: о6осо6J1я:ется две бра
хиантикпна.пи (рис . 1) - Сред
не-Теринс:к.ая и Чуктуконская 
( Скляров , 1962} . 

Известно , что дпя ко.льце
вsх структур типа Чадо�ецкого 
поднятия характерно наличие 
очень СJiожной системы �ОJIЬце
вsх и радиальных разломов , а 
также частое наличие грабенов 
в осевой зоне поднятий (Косы
гин и др. ' 1980 и др . ) .  

Подобные мементы на6Jrю
даются и на Чадобецком подня
тии. Так , ядерные части брахи
анТИКJIИНалей перекрыты бокси
тоносными мел-палеогеновыми 
отложениями , выполняющими , ве
роятно , осевую часть грабенов . 
Разломы, оrраничи:вающие ЮЖН1:lЙ 
грабен , проСJiеженs в южной 
части поднятия по руЧ. Жерновой 

и параллельно ему в 1 , 5 км 
восточнее по руч . Чухтукон. Вы
деляется :крупный кОJIЬцевой 
разлом, опоясьmающий все под
нятие примерно по контуру от
ложений беэю.шнной свиты, ко
торый был обнаружен Ю. А. 3аби-
ровым и В .И . Стреляевым при 
геологической съемке , но не 
вошел в их пуб.ликацию ( 3аби
ров , Стреляев , 1969) . Выделя
ется также несколько ме.лких 
радиальнsх нарушений . Однако , 



исходя иэ сравнения с более детально изученными кольцевыми стру�<
турами ( КосЬIГКН и др. , 1980) , можно сделать ВЬIВuд , что обнаружен
НЬlе нарушения составляют , очевидно , JIГ:ШЬ незначительную часть ре
ально существующих дизъюнктивных дислокаций . Это заставляет пред
полагать наличие большого количества скрытых нарушений , прерываю
щих нормальную последовательность отложений , и требует более ос
торожного подхода к интерпретации разреза. Вопросы , которые в 
связи с этим не решаются однозначно , мы постараемся обсудить при 
характеристике разреза. 

Наи6оле.е поJШНМ .является разрез докембрийских отложений в 
северной Средне-ТерШiской брахиантиклинали ( см. рис . I) , восточное 
кpwio которой несУ.олъко круче ( 20-30° , до 40°) ,  чем западное ( 5-
200 1 ДО 30°) . 

В ее· ядре , по даюшм Р.Я. Ск.лярова ( 1962) , залегают известня
ки и известково-глинистые сланцы , которые он выделил в самостол
тельную · чадобецкую свиту. Ю.А. Забиров и В . И. Стреляев (1969) не 
выделяют отложений ча,цобецкой свиты. В своих отчетах они высказы
:ва..ли соuнения в ее существовании , хотя отмечали наличие в одной 
из скважин под мел-палеогеновыми отложениями 60-метровой толщи 
серых и светло-сернх: известковых доломитов . 

Нам не удалось найти керн этой скважиНЬI и выработать опреде
ленное отношение к выделению ча,цобецкой свиты. Учитывая: депресси
онный характер ядерных частей брахиантикл:ина.лей , вьrполненн.ых мел
-палеогеновш.m отложениями , следует , однако , иметь в виду , что 
вариант наличия: здесь более древних , чем семеновская свита , кар
бонатннх отложений не .я:вл.я:ется единственно возможным. Не исКJIЮче
но , vто в основании грабена могут быть захоронены и не подверг
нуться эрозии более молодые отложения. Так и.ли иначе , их возраст 
и положение в разрезе могут быть установлеНЬI только после прове
дения достаточного объема буровых работ . 

Доступное на6лв:щению ядро 6рахиантиклинали вьrполнено отложе
ниями семеновской свиты, образJ'ЮЩИМИ на поверхности почти изqмет
ричное кольцо в бассейне среднего течения р. Терина и ее притоков 
- руч . Дольчик и Семенов-Дольчик ( см. рис .  I) . Свита всеми иссле
дователями единодушно подразделяется на три подсвиты . Наиболее 
полное представление о разрезе можно составить , и то только по 
делювию и редким старым !!JУРРам, по левому борту долины р. Терина 
ниже устья: руч . Дольчик ( рис . 2-1 , 3-АА) . 
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Нижняя подсвита представлена здесь серыми алев:ро.литами , а:р
ГИЛJJИтами , кремнистыми сланца.ми , тонкозернистыми и мелкозернис
тыми , часто кварцитовидными песчаниками , образующими прослои 
0 , 2-З см . Bepxz подсвиты сложены более светлыми разновидностями 
пород , и ко.'П!чество песчаников в их составе возрастает . Мощность 
видимой части разреза 300-400 м.  

Из отложений подсвиты нами выделены растите.л:ънне микрофос
сИJШИ: Leiosphaerid.ia rifeica (Tim. ) ,  L. effusa ( Schep , ) ,  L. вi

nica (Tim. ) ,  L . veвljanica (Tim . ) ,  L. pelucida. ( Schep . ) ,  L. minor 

( Schep . ) ,  Protosphaerid.i'IШI densum Tim. , Syшplaвsosphaerid.i'IШI 

t'IШlidul '1Ш1 (Tim, ) ,  Pterospermopsis вр . 1  , Leiothrichoides typicus 

Herm. и многочисленные скопления оболочек. 
В средней части подсвиты известны определения абсолютного 

возраста 835 , 1030* и 1280 млн . лет (Гаррис и др. , 1964 ; Каза
ков и др. , 1966; Семихатов , 1974 ; Скляров , 1962) . Сведений о 
рентгеноструктурных и других минералогических исследованиях 
глауконита не имеется , содержание калия в анализированном .мате
риале , по данным химического анализа , невысокое ( 4 , 1?%) . 

Средняя подсвита семеновской свиты отличается гораздо более 
тонким терригешшм составом. Она представлена те.мно-серш.m , реже 
серыми и зеленовато-серыми арГИЛJIИтами и резко подчиненными им 
алев:ро.литаuи. Мощность подсвиты 400-450 м. 

Верхняя подсвита в нижней части сложена преимущественно 
темно-серыми алеврОJIИтами , в верхней - алеврОJIИтами и кварцито
виднш.m серыми песчаниками. Аргиллиты развиты в подчиненном ко
личестве , но не исключено , что они могут резко преобладать в ос
новании вер:х11ей трети подсвиты , к которой обычно приурочены по
нижения в ре.л:ъефе и наиболее задернованные участки. В кровле 
пачки вместе с алевролитами появляются темно-серые сливные ква:р
цевые песчаники и шламовые песчаники с известковым цементом, 
указЬIВ8DЩИе на постепенный характер перехода к известнякам вы
шележащей долъчиковской свиты. Мощность подсвиты 230-250 м. 

06ща.я неполная мощность отложений се.меновской свиты 930-
IIOO м. 

* В первичной документации в лаборатории Л.В . Фирсова (ИI'иГ СО АН 
СССР) , где проводился анализ , указано , что эта проба взята из 
брусс�ой свиты ( Фирсов ,  сообщение № 428) . 
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Разрез вышележащей дольчиковской свиты изучен нами по лево
му борту долины р. Терина в 2-3 км ниже устья руч . До.лъчик ( рис . 3-
АА) и по сохрани:вшемуся на месте бурения керну скважины на водо
разделе руч. Семенов-Долъчик и Кипе;шй в западном КP.Wie брахи
антиклинали (рис . 3 - ВВ) . В разрезе резко преобладают серне и 
темно-серые афа.нитовне тонкополосчатые ребристые на внветрелой 
поверхности известняки , как правило , слабоглинистые ( см.  рис . 2 ,  
3) . В основании и в средней части разреза отмечаются кремовые 
известняки , в верхней части - прослои темно-серых глинистых из
вестНЯRов и известковых аргиллитов. В самой кровле свиты ( в  
citВ . 397) выдеJIЯЮТся тонкополосчатые серые и кремовые доломитис
тые известнтm , перекрытые характерными травяно-зелеными аргил
литами чуктуконской свиты. 

Мощность отложений дольчиковской свиты 500-6(() м. 
Отложения чуктуконской свиты также лучше всего представлены 

в левом борту дОЛИНЬI р. ТерШiа в 0,7-2 , 0  км ВЬl!Пе устья руч . Брус , 
где имеется даже несколько коренных обнажений доломитов верхней 
части свиты (рис . 3 - АА) . Кроме того , на месте проходки сохра
нился керн колонковых скважин , вскрнвmих чуктуконскую свиту на 
западном кpwre структуры на водоразделе руч. Семенов-Дольчик и 
КипеЛllЙ (рис . 3-ВВ) . ЧУJ<туконская свита сложена главНЬIМ обра
зом серыми , светло-серыми и темно-серыми доломитами , содержащими 
прослои э еленнх глинист1пс доломи·rов и характерных травяно-:с>еле
ных и голубовато-зеленых листоватых арГИЛJШтов , с которых мы и 
начинаем ее разрез ( см. рис . 2 ,  рис . 3) .  Общая мощность отложений 
500-6(() м. В верхней части свиты ( примерно с 360-4(() м выше ее 
основания) в обоих разрезах в доломитах mиpo1to развиты JШНЗЬ! 
теМНЬIХ кремней и появ.ляются прослои 6итуминознЬIХ темно-серых до
ломитов , иногда песчанистых , издающих при ударе сильный заг..а.х 
сероводорода. По левобережью р . ТерШiа , кроме того , в верхней 
части склона в I , 5  км выше устьн руч . Брус в делювии широко раз
виты розовато-серые тонкозернистые кварцитовиднне песчаники , про
слеживающиеся на протяжении 200 м вдоль до.лины реки. Положение 
этих песчаников в разрезе неясно . Возможно , они подведены сюда 
по какому-нщ5удъ скрытому тектоническому нарушению и не относят
ся к чуRтуконскоЙ свите. Р .Я . Скллров ( I962) , а также Ю.В. 3а6иров 
и В . И. Стреляев ( 1969) , изучавшие чуктуконс.кую свиту во многих 

пересечениях , не включают описанные песчаники в ее состав . 
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В арrиллитах из основания чуктуконской свиты по р. Терина 
нами обнаружены акритархи : Leiosphaeridia rifeica (Tim. ), L.ef
fusa ( Schep.), L.sinica (Tim.), L . vesljanica (Tim.), L.pelucida 
( Schep. ), L . minor ( Schep . ), L.ternata (Tim. ), Protosphaeridium 
densum Ti.r.l. , Pt.erospeI'!llopsimorpha sp.1 , Nucellosphaeridium nor
dium (Tim.), Satka granulosa Jank. , S . elongata Jank. ,S . squ.am.ifera 
Pjat., Symplasso sphaeridium tumidulum Tim., Leiothrichoides 
typicus Herm. и многочисленные скопления оболочек . 

Р . Я . Скляров (1962) установил в чуктуконской свите стромато
литы . К сожалению , нам не удалось повторить их находок . 

Вышележащие отложения териновской свиты плохо выражены даже 
в делювии. В старой линии горных выработок в верхней части скло
на левого борта долины р . Терина , против устья руч . Брус ( см. 
рис .  3 - АА) видно , что свита имеет в общем трехчленное строение . 

Нижняя: часть свиты представлена зелеными тонкополосчатыми аргил
литами с подчиненными им алевролитами и тонкоз ернистыми песчани
ками (70-80 м) . В средней части (40 м) развиты известняки темно

серые , серые массивные и JJ.ЛИтчатые тонкослоистые , содержащие в 

основании и кровле прослои серых долоМ1'1:тов . В известняках редко 
отмечаются прослойки и линзы кремней . Верхняя часть свиты ( 60 м) 
сложена светло-з елеными лист��атыми аргиллитами ,  содержащими в 
верхней половине прослои з еленых алевролитов и виnшевых ар:ги.л.ли
тов и алевролитов. 

Мощность отложений териновской свиты в районе устья руч . 
Брус I70-I80 м. 

На западном крыле Средне-Теринской брахиантиклинали отложе
ния свиты имеют сходное строение . Аргиллиты и алевролиты нижней 
и верхней частей разреза вс1срытьr здесь двумя скважинами ( см .  
рис . 3 - ВВ) , а доломиты и известняки обнаружены несколько север
нее в nryµI:ax . 

Ю . А . Забиров и В . И. Стреляев ( I969) ·отмечают , что в целом на 
мощади карбонатная пачка внутри териновской. свиты не выдержана 
по простиранию. Они же указывают на постепенный характер перехо
да от чуктуконской свиты к териновской , наблюдать который в изу
ченных пересечениях нам не удалось. 

В южной , ЧУRтуконской , 6рахиантик.линали з еленые и виnшевые 
ар:гиллиты териновской свиты , слагающие , по данным Ю. А . Забирова и 
В . И . Стреляева , ядро складки , вскрыты скважиной и рядом горных 

выработок в верховьях руч. ЧуктУJ(он .  
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Из верхней части териновской свиты , вскрытой скважиной №390 
( см .  рис . 3 ,- ВВ) , выделены акритархи , аналогичные обнаруженным в 
чуктухонской свите , к которым добав.тшется Dictiotidium ( ? )  teri
num sp . nov. 

На крЬIЛЬЯХ северной и южной брахианкликлинаJiей отложения 
териновской свиты перекрываются отложениями брусской свиты. 
Предшествуццие исследователи по-разному освещали вопрос о соот
ношении этих свит . Р .Я. Ск.л.яров ( 1962) усматривал в основании 
брусской свиты крупное уrловое несогласие . Ю.А. Забиров и 
В.И. Стреляев ( 1969) , отрицая несогласие , у:казьrва.ли на наличие 
небольшого перерыва в ее основании . 

Нами характер соотношения наблюдался в старой канаве в ле
вом борту долины р . Терина против устм руч. Брус , где выше зеле
ных и вишневых арrиллитов и алевролитов териновской свиты зале
гают тонко- и мелкозернистые розовые кварцевые СJ!ИВНЫе песчани
ки ( 3  м) брусской свиты , в верхней части которых появл.яmся 
прослои грубозернистых светло-серых кварцевых песчаников и квар
цевых гравелитов . Выше по разрезу выделяется 4-метровая пачка 
вишневых и зеленых арrи.л.л:итов и алевролитов , содержащих прослои 
известковистых кварuевых песчаников.  Обращает на себя внимание 
постепенное нарастание грубости терригенноrо материала в базаль
ной пачке от алевролитов к тонкозернистым, а затем ме.�1Козернис
тым песчанихам. Прослои грубозернистых и гравийных песчаников 
приурочены только к кровле пачки , т . е .  наблюдается типичная рег
рессивная последовательность осадков. Залеrапцие выше по разрезу 
ар:гил.литы и алевролиты аналогичны породам , развитым в кровле 
териновской свиты. Таким образом , можно говорить о постепенном 
переходе между свитами и условности проведения границы меЖДу ни
ми по основанию удобной д.ля картирования пачки песчаников. Пос
ледняя по своей генетической сущности в принципе до.лжна бы отно
ситься к кровле териновской свиты в качестве верхнего члена мел
кого регрессивного цикла ,  завершающего разрез . свиты. 

Далее к юго-востоку на левобережье р. Терина в редком Де.л]!)

вии встречаются зеленовато-серые плитчатые тонкозернистые слхr
дисто-кварцевые песчаники и алевролиты ( см. рис . 2-1 , 3 - АА) . 

Более представительный разрез брусской свиты наблюдается по 
правому берегу р. Терина ( см. рис .  2-П, 3 - ББ) . В основании раз
реза по левому борту долины руч. Брус вс�q>ы:ваются серые и розова-
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то-серые кварцитов:иднне песч8!П'!КИ основания свиты. Далее к югу, 

после задернованной дОJШНы руч. Брус наблюдается почти непрерьrв-

ное обнажение отложений верхней части брусской свиты , имев:щих 

следующее строение : Мощностъ ,м 

I .  Песча.чики слюдисто-кварцевые тонкозернистые до мелхозер
нистых , плитчатые зеленовато-серые с тонкими (до I мм) прослой
каыи алевролитов слюдистых зеленых . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . 6 ,  О 

2. Песч8!П'!КИ тонкозернистые и алевролиты в тонком переслаи-
вании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IO , O  

3 .  Алевролиты слюдистые зеленые с тонкими ( I-2 мм) прослоя
ми тонкозернистых песчаников , содержащие через 0 , 5-3 м линзовид
но утончающиеся прослои ( 5-I5 см) мелкозернистых светло-зелено-
вато-серых слюдисто-кварцевых песча.ншtов. Тончайшие прослойки 
арГИJLЛИТОБ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30-35 

4. Алевролиты слюдистые зеленые .с прослоями (до 5-IO см) 
серых мелко-тонкозернистых кварцевых песчаников . . . . . . . .  IIO-II5 

5.  Песчаники кварцевые тонко-мелкозернистые светло-зелено
вато-серые ( пласты 2-I5 см) , содержащие тоНRИе прослои алевроли
тов и аргщr.литов. Вверх по разрезу ( частично по делювию) коли
чество алевролитов и аргил.литов резко у6ьrвает , а песчаники ста
новятся более светлыми и более грубыми до мелкозернистых . .  30 , О  

Вшпе по разрезу обнажаются светло-серые кварцевые песчани
Itи основания медведковской свиты , переход к которым , судя по ха
рактеру строения пачки 5 ,  совершенно постепенный . 

Общая мощность отложений брусской свиты 280-300 м. 
Из отложений брусской свиты по р. Терина В . А . Рудавской ( Ру

давская , Фролов , 1978) выделены акритарх:и: Кildinella hyperbore

ica Tim. И К. sinica Tim. ;и: 

Нами дополнительно определены акритархи , свойственные те� 
риновской свит е ,  а также Fterospermopsi.morpha pilciformis 

(Ti.m. ) ,  Valeria lophostriata ( Jank, ) ,  Trachysphaeridium. lamina

ritum (Tim. ) .  

Из отложений брусской свиты по правому берегу р. Терина в 
90 м ниже устья руч. Брус известны определения абсолютного воз-

* По решению Всесоюзного кОJLЛоквиума , состоявшегося в I980 г. в 
Иркутске , эти виды рекомендовано назьrвать Leiosphaeridia aperta 

( Schep . )  И L. effusa ( Schep . ) .  
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раста по гла-уRониту 654* млн .  лет ( СR.,1Яров , I962 ) .  Ника.к.их све

дений: по составу и характерис·rике гла-уRонита не приводится . 

К сожалению, в указанном местонахождении нам не удалось найти 

гла-уRонита хорошей сохранности . В алевролитах здесь отмечается 

какой-то тонкодисперсннй зеленый МШiерал , придающий им характер

ную окраску , но выделить его чистую фракцию � анализа не уда

ется. 

Ранее из 1tоллекции Г. И . Кириченко здесь был установлен воз
раст 895** млн . лет (Казаков и др . , I966 J . 

Учитывая рифейский возраст перечисленных выше акритарх , сле

дует , вероятно , отдать предпочтение последней цифре , но надежнее 

всего бы.ли бы новые определения абсолютного возраста , базирующи

еся на более полном минералогическом исследовании анализируемого 

материала . 

В отличие от более .ц:ревних отложения медведковской свиты 

слагают· не только крылья брахиантиклина.ли , но и сед,ловину между 

ними . 
Выше уже отмечался постепенный характер перехода от брус

ской свиты к медведковской , выражающийся в направленном увеличе

нии в верхней части первой из них количества и мощности прослоев 

кварцевых песчаников , которые в низах медведковской свиты стано

вятся резко преобладающими и более грубыми ( мелко-среднезернис

тыми до гравийных) .  

Наиболее представительный , но все же разделенный значитель

ными задернованными участками разрез медведковской свиты набЛD

дается по правому берегу р . Терина в 500 м ниже устья руч . Брус 

( см. рис . 3 - ББ� . Здесь после небольшого задернованного участ

ка ,  пересыпанного делювием алевролитов и песчаников , наблюдается 

следув:хщ:lЯ последовательность отложений : Мощность , м 

I .  Песчаники кварцевые мелкозернистые светло-серые средне-

толстослоистые ( 2-IO см) . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 0  

* В первичной документации в лаборатории Л . В. Фирсова ( ИГиГ  СО АН 
СССР) , где проводился анализ , ухазано , что эта проба взята из 

семеновской свиты ( Фирсов , сообщение Jh 428) .  

** В пересчете на принятые в настоящее время в СССР международ
ные константы - 860 млн . лет . 
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Мощность , м 
2 Делювий аналогичных песчаников , содержащих прослои гру

бозернистых и гравийннх песчаников . Редкие обломки алевролитов . 
Ориентировочно . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 25 , О 

3. Песчаники кварцевые мелкозернистые светло-серые грубо
слоистые ( 20-40 см) , чередующиеся с тонкослоистыми ( I-2 см) тон
козернистыми светло-серыми кварцевыми песчаниками , разделеншши 
тончайшими прослойками ( I-2 мм) черН.l:lХ алевролитов· и арrи.лли-
тов . • . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • • . . . 3 , 0 

4 .  Задернованный участок , редкий делювий песчаников плит
чатых , .массивных и алевролитов · � · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · около I0 , 0  

5 .  Песчаники кварцевые мелкозернистые , грубослоистые ( 20-
40 см) , чередующиеся со светло-сершm тонкослоистыми ( 0 , 2-
0,7 см) кварцевнм:и песчаниками .и черными алевролитами ( O , I-
0 , 2  см) . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . .  4 , 0  

6. Задернованный участок , делювий песчаников и алевролитов; 
количество песчаников уменьшается . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .  около 30 , О 

7 .  Песчаники кварцевые тонко-мелкозернистые ,  серые плитча
тые ( I-3 см) , переслаивакщиеся с алевролитами зелеными тонко-
плитчатыми . . . . • • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . 2 , О 

8. Песчаники кварцевые мелкозернистые толстослоистые ( I0-
40 см) светло-серые с розовым оттенком , содержащие прослои ( 5-
IO см) плитчатых песчаников и алевролитов . . . . . . . . . . . . . .  2 , 0  

9 .  Задернованный участок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  около 20 
IO. Песча.чики кварцевые серые плитчатые и алевролиты 3 , 0  

Далее вниз по реке склон пересыпан красными долоМитами ос
нования безымянной свиты . 

06щая мощность отложений медведковской свиты IOO-IIO м.  
Как видно из описания , в разрезе медведковской свиты широ

ко развиты пласты ( 20-40 см) светло-серых кварцевых песчаников , 
о6разуххцие пачки до 2-4 м ,  между которыми , судЯ. по делювию и 
коренным выходам , в верхней половине свиты значительно распро
странены тонкоплитчатые песчаники и алевролиты , аналогичные раз
витым в брусской свите . 

Сходная картина наблюдается и в западном крыле поднятия в 
бассейне р.Rакита (см. рис . З - ВВ) . Здесь в скв . 561 , вскрываю
щей часть разреза медведковской свиты , резко преобладают плитча
тые тонко-меm<озернистые зеленовато-серые I<варцевые песчаники , 
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среди которых сливные кварцевые песчаники встречены только в ин
тервале 31 , 0-32 , 8  м. 

Ряд исследователей ( Скляров , 1962 ; Эабиров , Стреляев , 1969) 
отмечают широкое развитие в п.литчатьrх: песчаниках медведковской 
свиты знаков ряби и трещин усыхания:. Последние наблюдаJIИсь нами 
на поверхности черных алевролитов и арГИJLЛИтов в верхней части 
медведковской свиты по левому берегу р. Терина, в 2 , 5  км ниже 
устья руч.Брус. 

Из отложений , относящихся к медведковской свите ( по правому 
берегу р. Терина, в  800 м ниже устья руч . Брус) В .А . Рудавская опре
делила акритархи Кildinella sp . ,  Trach;ysphaeridiuш partialuш 
( Schep . ) ,  Bavlinella sp . ,  Leiomarginata ( ?) sp. 

Нами из медведковской свиты выделены акритархи: Leiosphae

ridia sinica (Tilll . ) 1  L. effusa ( Schep. ) 1  L . vesljanica (Tim. ) ,  L. 
pelucida (Schep . ) 1  L.minor (Schep . ) ,  Protosphaeridiuш densum 
Tim. , Fterospermopsimorpha sp. I  u Leiothrichoides typicus Herm. 

По данным Р.Я. Склярова , возраст глауконита из пробы, взятой 
Ю.А. Эабировнм в верховьях руч. Жерновой , составил 572 млн .  лет 
( С�tляров ,  1962) . Учитьтая различия в трактовке объема медведков
с1и.й свиты и географию находки , можно предположить , что опреде
ление относится к нижней подсвите тогоньской свиты . Лаборатория, 
где был проведен анализ и сведения по глаукониту , не прИБЭ;Цffтся. 
В связи с этим достоверность самого определеrшя вызывает некото
рые сомнения. 

Отложения без!:IМЯНной свиты , перекрывающей медведковскую в 
восточном , южном и западном крыльях Чадобеrщого поднятия , отли
чаются спецификой строения , в связи с чем мы остановимся на их 
описании более подробно . 

В восточном крыле по р. Терина они известны �олъко на право
бережье , а по левому берегу полностью срезаны кольцевым разломом 
( см. рис . I ,  2 ,  З-АА, ББ,  4) . В верхней части правого борта до
ЛШIЫ р. Терина,в 0 , 9-1 , 0  км ниже устья руч . Брус ( см. рис. 2-П ,  
З - ББ) BЮIJe п.литчатьrх: песчаников и алевролитов медведковской 
свиты в старой канаве появляются песчаники кварцевые средне-
крупноэернистые светло-серые с доломитовым цементом, которые на 
протяжении десяти метров постепенно через обломочные среднезер
нистые доломитистые песчаники сменяются розовато-бурыми обломоч
ными песчанистыми доломитами . Далее вверх по разрезу склон за-

6I 



[J!J t  
.� s 
� 9  

�lr� 3  E.�f14 
1:.�·9j:18 
�:-�·i]1г 

Рис . 4 .  Схематическая геологическая 
:карта приустьевой части руч .  Брус 
l - чуктуконская свита; 2 - теринов
с:кая свита; 3 - брусская свита; 4 -
медведковс:кая свита; 5 - безш.тнная 
свита; 6 - нижнетогоньс:кая подсвита; 
7 ,_ среднетогоньская подсвита; 8 -
верхнетогоньская подсвита; 9 - огонь
ская свита; 10 - четвертичные отложе
ния; П - граншщ свит ; 12 - разломы 

.дернован , а примерно 
через 50 м по мощности 
вновь вскрыты :канавой 
доломиты розовато-бу
рые , содержащие l-3-
-.миллиметровые обломки 
таких же доломитов. 
Сразу же выmе по раз
рез у с неясными соот
ношениями (возможно по 
разлому) залегают зе
леновато-серые тонко
плитчатые тонкозернис
тые кварцевые песчани
ки ,  относимые Ю.А.  За� 
бировым и В . И. Стреляе
вым к нижней подавите 
тогоньской свиты .  

На Западном крыле 
поднятия в линии сква
жин на водоразделе 
руч. Семенов-Дольчик и 
р . Накита ( см. рис. 3  -
ВВ) видно , ЧТО в ниж
ней части разреза раз
виты зеленовато-серые 
и красновато-бурые 
пятнистые доломиты. Вы
ше , через 50 м по мощ

ности , в керне наблюдаются темно-серые доломиты и глинистые до
ломиты , содержащие прослои аргил.:литов и черных кремнистых псев
доолитовых пород ( видимой мощностью 12 м) , перекрытые зеленова
то-серыми арГИJIЛИТами и алевролитами ( 17 м) . Примерно в IOO
II5 м от основания разреза в керне видны то:нкопереслаиваххци:еся 
( О , 3-0,7 см) серые афанитовые до.и:омиты и песчанистые доломиты ,  
среди которых отмечаются прослои кавернозных и бре:кчиевидных 
серых доломитов� В интервале 140-150 м преобладают розовые и 
серые афанитовые доломиты, содержащие прослои алевролитов ( скв. 
562) . �ерх по разрезу в этой же скважине они постепенно сменя-
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ются переслаи:вающими:ся зелеными и резко подчиненными им красно
вато-серыми алевро.литами и аргиллитами ( видимой мощностью IЗ м) . 

ВЬIIПе по разрезу после небольшого неохарактеризованного ин
тервала следуют зеленовато-серые алевролиты, аргил.литы и песча
ники ,  :включаемые обычно в нижнетогоньскую подс:iшту. Соотношения 
неясны ,- предположительно контакт тектонический по крупному коль
цевому разлому , опоясывающему все Чадобецкое поднятие. 

г г 
CJ Ь I08!10°L 10° br md s Г ЮВ 

�� ",,J �� ' 

руч. Жерновоil -� · ......_ 
о 200 400.м 

Рис. 5 .  Геологические разрезы: 

д 
Ю/3 

j 

ГГ - руч. Жерновой , левый берег; ДЦ - руч . Жерновой , правый берег. 
Усл. о6озн . см. на рис .  2 

Своеобразным по строению является разрез в южном крыле 
структуры по руч . Жерновой. Здесь , по правобережью ручья и на во
доразделе с руч. Чу�<тукон ( рис. 5) , к Ш'У от поля развития отло
жений МедвеДКОВСКОЙ сви./а ,  ПОСд!е ширОКОГО ( 800 'М) ЗадерНОБаННОГО 
участка залегают переслаивающиеся зеленые и ШllI!Невые аргиллиты 
( около 35 м) , содержащие линзы и тонкие прослои (I-3 см) розова
то-серых и желтовато-серых аф<iimтовых известняков . Далее, в элю
вии, видны развалы серых массИвных аф<iнитовых известняков ( около 
20 м) , которые перекрываются серыми , темно-серш.ш и розовато-се
рыми доломитами и известковыми доломитами , ориентировоЧной мощ
ностью до 50 м. Ниже по ручью с ними по разлому контактируют зе
леные плитчатые песчаники нижнетогоньской подсвиты (на правобе
режье) или красные песчаники среднетогоньской подсвиты ( на  водо
разделе руч. Жерновой и Чуктукон) . 

63 



Разрез по руч. жерновой отличается от уже оIШсанньrх разре
зов безымянной свиты широким развитием красноцветньrх арГИЛJIИтов 
и известНЯI<ов . Карбонатная часть разреза бwia ранее выбрана 
Р.Я. Ск.ляровым в качестве стратотипа жерновской свиты ( Скляров , 
1962) . Ю.А . Забиров и В . И . Стреляев ( 1969) ВКJilОЧИЛИ доломиты и из
вестняки , относимые к жерновской свите по р. Терина , в состав те
риновской свиты , а разрез по руч. Жерновой отнесли к безымянной 
свите , в связи с его положением вЬIШе медведковских песчаников. 
Хотя соотношение карбонатных пород с медведковскими отложениями 
по руч. Жерновой неясно, и наиболее вероятен тектонический харак
тер контакта , вряд ли есть основания -помещать их ниже брусской 
свиты и сравнивать с териновскими :в нижней части териновской 
свиты пестроцветных пород , наблюдаемьrх на руч. Жерновой , нет . 
Наиболее вероятное место рассматриваемого разреза - вы:ше пестро
цветной свиты, вскр,1той скв . 562 ( см.  рис.  2- Ш,У;  3 - ВВ) . 
В таком случае общая неполная мощность отложений безымянной сви
ты составит 250�270 м. 

Одним из самьrх проблематичных вопросов является выделение 
нижней подсвиты тогоньской свиты и выяснение ее взаимоотношений 
с подстилающими отложениями. Непосредственных контактов между 
тогоньской и безымянной свитами нам наблюдать не удалось. Вряд 
ли есть основания рассматривать в качестве базальных брекчиевид
ные розовые доломиты на правом борту долины р. Терина ниже руч . 
Брус ( рис . 3 - ББ) , которые Ю.А. 3а6иров и В . И. Стреляев ( 1969) 
помещали в основание нижнетогоньской подсвиты.  Они не имеют ни
каких отличий от развитых здесь же ниже по разрезу доломитов бе
зымянной свиты и включаются нами в последнюю. Литологически по
роды, относимые к нижнетогоньской подсвите , - зеленые и серые 
плитчатые песчаники , алевролиты и аргИ.л.литы ( около 80-100 м) 
весьма сходны как с прослоями внутри безымянной свиты , так и с 
отложениями 6русской свиты. 

Изложенные выше данные ставят под сомнение однозначность 
варианта включения зеленых алевролитов и песчаников в новый 
структурный этаж , к которому относят отложения тогоньской свиты 
в целом. Не исключено , что они могут быть еще верхним элементом 
безымянной свиты. Однако отсутствие определенных данных не поз
воляет сейчас в корне менять принятую ДJIЯ Чадобецкого поднятия 
стратиграфическую схему. Оставляя зеленоцветные алевролиты и 
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песчаники в составе тогоньской свиты в качестве ее нижней под
свиты ,  мы обращаем особое внимание на необходимость первоочеред
ного изучения этого стратиграфического интервала. 

В одной из про6 , взятых из керна скв . 563 ( см. рис . 2  -Ш, 

З - ВВ) , установлены акритархи: Leiosphaeridia pelucida \Schep . ), 

L. minor ( S�hep . ) ,  Protosphaeridium densum T im .  

Средняя подсвита тоrоньской свиты сложена мелко-среднезер
нистЬIМИ вишневыми пятнистыми , преимущественно кварцевыми по сос
таву песчаникаыи , содержащими прослои вИ!Ш:!евых алевролитов и ар
гиллитов , количество которых в верхней части разреза возрастает .  
По внешнему об.лику песчаники очень похожи на отложения моша.ков
ской свиты Енисейского кряжа. По р. Терина, на ее левом берегу , в 
2 , 5  км ниже устья руч. Брус ( см. рис .  З - АА), песчаники , .алевро
литы и аргил.литы наблюдаются в редких коренных выходах и в делю
вии. Контакты с подстилакщими и перекрнвающими отложениями не 
обнаженн . К контакту нижней и средней подсвит в бортах долины р .  
Терина приурочен делювий вИ!Ш:!евнх аргиллитов . Ю. А . Забиров и 
В .И . Стреляев ( 1969) предполагают наличие согласных взаимоотноше
ний между подсвитами . 

F..a западном крыле структуры в скв . 564 (рис . З - ВВ) среди 
вишневых песчаников отмечаются прослои зеленовато-серых мелко
зернистых кварцевых песчаников , слюдистых на плоскостях наплас
тования. 

Мощность отложений подсвиты 130-150 м .  
Верхняя подсвита тогоньской свиты сложена в основном свет

ло-серыми и светло-желтовато-серыми кварцевыми песчаниками ( см. 
рис .  2, З) . По левобережью р� ТерйRа ( см. рис . 3 - АА) , судя по 
делювию и единичному каренному выходу , 'В кижне}i части разреза 
преобладают плитчатые мелкозернистые светло-серые кварцевые пес
чаники , содержащие прослои ( 5-15 см) зеленых аргиллитов и редкие 
прослои ( 20-30 см) кварцевых гравелитов и известковых кварцевых 
песчаников . Мощность этой пачки около 50 м. Выше по разрезу 
вдоль склона долины встречены развалы крупных глыб массивных 
светло-желтовато-серых , мелко-среднезернистых , гру6окосослоистых 
кварцевых песчаников , часто сла6оизвестковистых ( около 60 м) . 

Общая мощность отложений верхней подсвиты тогоньской свиты 
ПО-120 м. 

В арг�.JlЛИтах из нижней трети подсвиты из обнажения по р. Те-
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рина вц,целены акритарх:и Leiosphaeridia pelucida ( Schep . ) ,  L. mi
nor ( Schep . ) ,  L . gigantea ( Schep . ) ,  Protosphaeridium densum Tim., 
?terospermopsimorpha sp. 1 , Leiothrichoides typicus Herm. , Rugo
soopsis tenuis Tim. et Herm. 

Представление о детальном строении залегающих выше по раз
резу отложений огонъской свиты составить трудно из-за их крайне 
слабой обнаженности. Gудя по редкому делювию, в составе свиты 
резко преобладают доломиты с подчинеш!Ьlми им известняками и гли
нистыми известняками. В основании разреза, по левому берегу р. Те
рина ( рис. 3 - АА), вшпе песчаников верхней подсвиты тогоньской 
свиты в делювии видны обломки тонкоп:литчатьrх зеленых алевроли
тов , г.лИнистых доломитов и серых п.литчатых песчанистых доломитов 
( 30-40 м) , выше которых обнажается пласт массивных кавернозных 
доломитов . Ориентировочная мощность отложений свиты ,  по данншд 
Ю.А. 3абирова и В.И. Стре.ляева ( 1969) , - 600-700 м.  

Из вышеизл�женного видно , что плохая обнаженность Чадобец
кого поднятия позволяет составить лиmь грубое качественное 
представле�mе о строении разреза и еп;-з менее определенно выска
заться о соdтноmении вц,целя:емьrх стратиграфических подразделений .  
Не удалось зафиксировать документально ни одного несогласия. 
В местах , где ранее отмечались перерывы и размывы ( Скляров , 1962 ; 
3абиров , Стреляев , 1969) , либо наблюдаются постепенные переходы 
( в  основании брусской и медвед:ковской свит) , ;mбо конкретные 
данные о соотношении отложений отсутствуют ( в  основании огонъ
ской и нижней и средней подсвит тогонъской свиты) . А . Я. Хлебников 
( 1972) считает , что неболъmой перерЬIВ возможен только в основа
нии средней подсвиты тогоньской свиты ( Rоторую он называет мед
вед:ковской) .  

Очень ограничены сведения о возрасте стратиграфических под
разделений Чадобецкого поднятия. 

Да.нные по акритархам свидетельствуют о том, что от семенов
ской до тогоньской свит возможно выделение трех комплексов 
(рис . 6) . 

Первый комплекс развит в семеновской свите . В нем присутст
вуют типично рифейские лейосферы - Leiosphaeridia effusa ( Schep .) 
L. rifeica (Tim. ) ,  L . vesljanica (Tim. ) ,  L . sinica (Tim. ) И др. 
( табл . Ш-УI ) , которые в пределах Южного Урала , башкирского При
ура.лъя и в раЭJIИЧНЪlх районах Сибирской пла'!формы встречены в 
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Nucello вphaeridium nordium (Tim . ) 
Satka granulosa Jank. 
S. el ongata Jank. 
s. squaшifera Pjat . 
Leio вphaeridia ternata (Tim. ) 
Dictiotidium ( ? )  terinuш вр . nov. 

,_______ FterospermopsiDlorpha fileiformiв ТШ. 
,_______ Valeria lophostriata Jank. ) 
,___ TrachyspЩieridium laшinaritum (Tim . ) -- Leiosphaeridia ар. 1 - Leiosphaeridia gigantea ( Schep . )  - Rugosoopsis tenuiв ТШ. et Herm. 

Рис. 6. Схема вертикального распространения микрофоссилий Чадобецкого поднятия 



средне- и верхнерифейских отложениях (Вмкова и др. , 1980 ; Хомен
товс:кий , Пятилетов , 19?8 ;  Келлер , Янкаускас , 1980 и мн .  др. ) .  

Второй комп.лекс характеризует чуктуконскую , териновскую , 
брусскую и медведковскую свиты ( см. рис . 6) . Эдесь , вместе с вы
шеперечисленнш.m: лейосферами , по.яв.п.яются очень специфические 
формы МИRрофосси.лий : Satka elonga"ta Jank. , S , granulosa Jank, , 
S . squamifera Pjat . , Fterospermopsimorpha pileiformis Tim. , Vale
ria lophostriata ( Jank, ) ( табл. �l ) .  Второй комплекс значи
тельно богаче первого , но имеющиеся на сеrодн.яшний день данные 
по вертикальному распространению акритарх не позволяют датиро
ва ть его более определенно , чем средне-верхнерифейский . В Сиби
ри , где хорошо изучены в основном верх:нерифейские акритархи , он 
описан на Енисейском кряже из :красногорско-даmкинских отложений , 
в Юдомо-Майском районе в лахандинской подсерии и уйской серии , 
на Туруханском поднятии в мироедихинской свите . Вместе с тем 
большинство форм комплекса обнаружено в стратотипическом разрезе 
на Южном Урале не только в верхне- , но и в среднерифейских отло
жениях ( Келлер , Янкаускас , 1980) . 

Характерно , что полностью идент:3'ЧНый комплекс растителънRХ 
микрофосси.лий , включающий и такие своеобразные формн Чадо6ецкого 
разреза , как S�tka elongata Jank. , S . squamifera Pjat. , s .  granu� 
losa Jank. , Valeria lophostriata ( Jank, ) обнаружен в са.мой тиж
ней кар6онатно-терригенной тОJrще , вскрытой Ванаварской скважиной 
№ l ( Пятилетов , 1980) . 

Третий комплекс , в котором полностью отсутствуют рифейские 
лейосферы , а имеются только очень тонкие сфероморфиды , характе
ризует тогонъскую свиту , . причем в нижней подсвите набор форм 
крайне ограничен , а в средней подсвите акритархи вообще не обна
ружены ( см. рис . 6) . В Сибири этот коМПJiекс считается характер
НЬIМ для отложений ю.домского (вендского) возраста ( Волкова и др. , 

1980) . 
,П.ан:ные по абсолютному возрасту про'l'ИВоречивы, и ,  на наш 

взгляд , необходимо пере9пределение возраста по глаукониту на но-
вом :качественном уровне на основе всестороннего исследования 
анализируемого материала. 

В настоящее время большинство выводов о возрасте и соотно
шении стратиграфических подразделений базируется на корреJIЯЦИИ 
разреза 'Чадобецкого поднятия с более детально изученным разре- . 
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эом Енисейскоrо RpяJla (рис . 7 ) . Однахо корреляция эта неоднознач
на. Ю.А. Забиров и В . И. Стреляев ( 1969) , сравнивая тоrоньскую сви
ту с тасеевской серией , указывали на круIШое несоr.ласие в ее ос
новании , а.на.по:t'ИЧНое несоrласию в основав:Ии тасеевской серии. 
Следует, однако, эаметить, что прямое литолоrическое сходство наб
людается только для верхнетогоньской подсвиты с отложениями ред
колесной свиты (и.пи с низами островной свиты в широком смысле 
по А.И.Анатольевой , 1964) и среднетогоньской подсвиты с мошаков
ской свитой. Нижнетогоньская подсвита не имеет прямых литоло�
ческих аналогов на Енисейском кряже и место основания тасеевской 
серии на Чадо6ецком поднятии неопределенно . С чем сравнивать 
среднюю подсвиту тогоньской свиты - с одной мошаковской или со 
всем пестроцветным разрезом, начиная с алеmинской свиты? Ведь 
среди красных песчаников средней подсвиты тоrоньской свиты на 
западном кpwre Чадо6ецкого поднятия нами отмечались и прослои 
зеленовато-серых песчаников , сходных с чистяковсюши. Существу
ет и точка зрения Р.Я. Скл.ярова ( 1962) ,_ который выводит на осно
вание тасеевской серии подошву брусской свиты , и имеmю в осно
вании последней видит одно из основных несогласий на Чадобецком 
поднятии. 

Не впОJШе ясно , какая часть разреза огоньской свиты являет
ся аналогом иркинеевской свиты Енисейского кряжа , но несомненно , 
что низы ее дoJDIUШ сопоставляться еще с верхней частью островной 
свиты ( см. рис . 7) . 

Казалось ба проще обстоит дело с корреляцией нижних частей 
разреза , где последовательность от терригеннI:РС пород семеновской 
свиты к известнякам дольчиковской и доломитам чуктуконской очень 
напоминает последовательность отложений ( см. рис . 7) от погорюй
ской к свитам Карточки и а.ладьинской , ( Скляров , 1962) . Однако 
и эдесь в двух известных вариантах сравнения (Забиров , Стреляев , 
1969; Скляров , 1962) имеются существенные расхождения ( см.рис. 7). 
Особенно трудными являются поиски на Енисейском- кряже аналогов 
териновской , брусской , медведковской и беэsмянной свит . Ю.А. За
биров и В.И. Стреляев ( 1969) сравнивали териновс:!СУЮ свиту с шун
тарской , а брусскую - с киргитейской . Прямое литологическое 
сходство между первыми двумя свитами отсутствует ,  породы же 
брусской свиты в наиболее восточннх ( близких к Сибирской плат
форме) разрезах Енисейского кряжа по р.Ангара , у Шунтарской ши-
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Рис. 7. Схема корреляции отло
жений Чадо6ецкого поднятия и 

Енисейского кряжа 
I - корреляция , по Ю.А. За6и

рову и В.И. Стреляеву; 2 -

корреляция, по ?.Я. Склярову; 

З - воз110Ж!ШЙ вариант корре

JIЯЦИИ; 4 - ш�дексн свит: pg -

погорюйская , kr - карточки , 
. al - аладьинская . k:rn- крас
ногорская , dg - джурская , Вn  -

шунтарская, вk - Серого � 
ча , dd - да.цшtтинсхая, na -
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чистяков скал , ms - llOill81tOВ
cxaя ,  ов - островная. Ос
тальные усл. о6оэн. см. на 
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веры ( Шенфи.лъ и др. , I980) хорошо сопостав.л.яются только со сред

ней частью разреза киргитейской свиты ( с  низами дадыктинской 

свиты) . Дальнейшее сравнение упомт-�утого разреза по Ангаре с 

разрезом Чадобецкого поднятия наводит на мысль о возможности еще 

одного варианта корреляции ( см. рис .  7) . Нижняя часть разреза 

свиты Серого Ключа представлена на р.Анrара преимуществешю се

рыми афанитовЬIМИ известняками , сходными с породами дольчиковской 

свиты, а выше по разрезу обнажаются доломиты, содержащие прос,,'Iои 

кремней , алевролитов и арrил.л:итов , которые можно сравнивать с 

чуктуконскими. Переходные горизонты от свиты Серого I\люча к да

дыктинской можно сопоставлять с карбонатно-аргиллитовЬIМ разрезом 

териновской свиты. В верхах дадыктинской свиты здесь выделяются 

более грубые кварцевые песчЭJШКИ , перекрытые пестроцветн.ыми до

ломитами , · т . е .  наблюдается та же последовательность пород, что и 

на переходе от медведковской свиты к безымянной ( см. рис.  7) . 
Несколько сложнее сопоставить семеновскую свиту ( более похожую 

на погорюйскую) с шунтарской , но в последней по р . Каменка , так 

же. как и в семеновской , отмечаюrся прослои песчаников , а в семе

новской свите , как уже было описано выше , наблюдаются прослои 

черных арrил.литов , так характернЬIХ для шунтарской свиты. 

Даннне о сходстве литолоrических тел отнюдь не гарантируют 

однозначности изложенного варианта корреляции и его преимущества 

перед двумя ранее существовавшими. Они лишь свидетельствуют о 

том, что отдалеННЬiе литолоrические корреляции не могут дать в 

данном случае обоснованного результата. Поэтому нельзя надеяться 

решить однозначно вопросы стратиграфии докембрия Чадо6ецкого 

поднял'ия за счет простой корреляции с разрезами Енисейского кря

жа .  Требуется более глубокое изучение самого поднятия. Это тем 

более важно , что Чадобецкое поднятие оказалось в центре круnной 

нефтегазоносной провинции и его изучение представляет не только 

теоретический , но и практический интерес.  С северо-запада к Ча

добецкому поднятию примыкает Куюмбинская нефтегазоносная пзrо
щадь, с северо-востока - Ванаварская , разрезы докембрия в преде

лах которЬIХ совершенно не увязЬIВаются с разрезами , известными в 

обрамлении Сибирской платформы. Настоятельным требованием време

ни является постановка глубокого опорного бурения по профилям от 

Чадобецкого поднятия к Куп.fбинской и Ванаварской плоnмя:м, соп

ровождающегося детальными палеонтологическими исследованиями . 
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Интересными: и о6надеживапциыи mwmтcя по.лученные нами даюше о 
большой 6лизости ко.мп.лексов ахритарх из карбонатных отложе:!!ИЙ , 
вскрытых на забое Ва.на.варских скважин , и из чухтухонской-6рус
ской свит Чадобецкого поднятия. 

УДК 55I .72( 57I . 5) 

Т.Ф.Га.лимова, М . С . Яюпин  

О МИКРОФИТОЛИТОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ШАНГУЛЕЖСКОЙ СВИТЫ 
КАРАГАССКОЙ СЕРИИ ПРИСАЯНЬЯ 

Карагасская т� по.лучма микрофито.питовую характеристику 
одновременно с _переведением ее в ранг серии и выделением подсвит 
в самостоятельные свиты: mангулежскую, изанскую ( тагульскую) , 
Шiситскую (Ду6ин и .цр. , I969) . В нижней - mа.нгулежской свите бwr 
установлен второй (ка.панчевский) комплекс микрофитолитов (Яюmm , 
I967 ; Ду6ин и .цр. , I969) , а в тагульской и ипситской - третий 
(ченчинский) . 

Во всех последуnцих исследованиях списки михрофитолитов 
lfl3'YX верхних свит харагасской серии допОJIНЯJIИсь , а их принадлеж
ность к ченчинскому комп.лексу ни у кого не вызывала сомнений . 
Инg_че обстоит деЛо с микрофитолитовой характеристикой mа.нгулеж
ской свиты, из дОJiомитов которой опреде.пя.пись в одних случаях 
Rа.ЛаНЧевские микрофитолиты (Ду6ин и .цр. , I969; ( Опорные • • • •  

I972;  Дольник , Воро�щова, I972) , в .цругих - микрофитолит.ьr 
первого (нижнерифейского) комплекса ( Ра6отнов и .цр. , I97I ; Во.:
рощова, I9?4) . Такое противоречие в микрофитолитовой характе
ристике различн.ьrх разрезов шангулеzской свит.ьr позвОJIИJiо поста
вить под сомнение ее корре.пяцию, и на рабочем совещании I978 rо
да в Иркутске в проект унифицированной схемы П.И. II!амесом бала 
пре,п,ложена нижнерифейская нерсинская свита со стратоТШiом по ле
вому берегу р.Бирюса в верхней части "Г.лавного плеса" ( 7-8 км 
выше устья р. СJщцfmка) .  В соответствии с решением бюро позднедо
кембрийской секции СибНЛСК летом I979 г. б.ьr.ли организован.ьr сов
местн.ьrе пОJiевне работ.ьr Тематической партии Нипi:еу;цинской комп-
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ле�сной экспедиции и лаборатории позднего докембрия Института 

геологии и геофизики СО АН СССР, целью которых бwю уточнение 

корреляции mангулежской свиты в бассейне р.Бир:юса установление 

места ее в разрезе позднего докембрия Присалнъя, а так же стра

тиграфическое положение разреза Главного плеса и дополнительные 

сборы микрофиТОJIИТОВ. 

СтратоТШI шангулежской свиты описан по горным выработкам в 

бассейне р . Мангараж (правый приток р.Бирюса) , где достаточно хо
рошо обнажена лишь нижняя , терриrеШ!ая часть ее , а наиболее пол

ный разрез верхней карбонатной части свиты обнажен по левому бе

регу р.Бирюса, против устья руч.Боган, примерно в IO км к юго

западу от стратотипа. Нижняя часть свиты здесь представ.�ена от
дельными коренными выходами и выснпками песчаников с единичными 
прослоями доломитов . По сборам I9'79 года из коллекции Т.Ф .Гали

мовой , Т.А.до.JtЬНИК отсв:ща определены: Oвagia tenuilamellata Re

itl . , а из коллекции М.С.Яюпина им же определены Osagia tenuila

mellata Reitl . ,  O . nersinica Yaksch. 
Стратиграфически выше обнажается ( см.  рисунок) мощное тело 

габбро-диабаэов , вшпе которого в скальных выходах обнажена верх
няя часть свйтн* : 

I .  Доломиты серне , массивные , онколитовне , вверх по разрезу 
сменяются ДОЛОМИТОВЫМИ брекчиями. Видимая мощность 2G-30 м. 

Из этой пачки определенн микрофитолитн: из коллекции 

В.В. Хоментовского I965 года (Опорные • • •  , I972) osagia 
columnata Reitl . ,  O .tenuilamellata Reitl . ,  O .undosa Reitl . Эти 
определения подвержденн коллоквиумом ( РеmеIШЯ • • •  , 1975) . Из кол

лекции Т .Ф .Галимовой сборов I9'79 г.  Т.А.Дольник определен.н: osa
gia uchurica Nar . , М.'С..!Шmиннм из своеЙ1 КQJ!ЛеКЦИИ сборов 19'79г. 

определены Osagia columnata Reitl . ,  o .tenuilamellata Reitl . 

2. Пачка переслаивания (пестрая пачка) доломитов сернх, ро

зовых, доломитовых брекчий , песчанистых доломитов , песчаников и 
алевролитов красноцветных. В нижней части пачки ( 30 м) Т.А.Доль-

* Представленные в настоящей статье разрезы составлены как по 
материалам совместных полевых наблюдений , так и по опубликован-
ным материалам (Дубин и др. , 1969; Опорные • • •  , I972; 
Дольник , Воронцова , I972; Работнов и др. , I97I) . 
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Корреляция разрезов пrа.нгулежской свиты бассейна р. Бирюса 

I - конrломераты; 2 - гравелиты; З - песчаники ; 4 - алевролиты; 
5 - доломиты; 6 - доломиты песчанистые ; 7 - доломиты брекчиро
ваннне ;  8 - доломиты строматОJШтовые ; 9 - доломиты микрофитОJШ
товве ; IO - диабазы нерсинского комплекса; II  - граIШты; I2 -
цифры с левой стороны колонки обозначают номер слоя в разрезе ,  
цифры в загоаовке и с правой стороны колонки указ ывают  источник 
использованного для построения материала: l - Дубин и др. , I969, 
lсм • .питературу) ; Опорные • • •  , I972 ; 2 - Работнов и др. , 
I97I;  З - Дольник , Воронцова , I972 ; 4 - Решения • • •  , I975; 5 -
Решения • • •  , I979; 6 - коллекции Т. Ф. Iалимовой I979 г. , опреде
ления Т.А.Дольник; 7 - коллекции М. С .Яюпина I979 г. , (определе
ния автора) ; IЗ - буквами рядом с цифрами обозначены формы мяк
рофитолитов : а - O sagia columnata Reitl . ,  б - o . undosa Reitl . ,  

В - O . tenuilamellata Reitl . ,  Г - O . l iЫdinosa Z . Zhur. , д - О. 
uchurica Nar . , е - O . decimana Yaksch. ,  ж - O . l amellata Korol . ,  

з - O . nersinica Yaksch. ,и - VeвicW.arites rotundus Z . Zhur. , к -
V . compositus Z . Zhur. , л - Radiosus teneЪricus Z . Zhur. , М -Gle-

Ъosites шagnus Nar. ; I4 - строматолиты 

ник из ко.плеЮJ,ИИ Т.Ф.Галимовой I979 r. определены: Osagia uchu

rica Nar . , O . laш.ellata Кorol . Мощность пачхи IOO-IIO м. 
з. ' вЬJПiе залегают песчаники красноцветные от мелко- до круп

нозернистых, разделенные межпластовЬNИ телами габбро-диа6азов 
нерсинского комплекса (тагульская свита) . 

Следует отметиь, что в настоящее время в разJIИЧННХ иссле
дованиях граница mангулежской и тагульской свит проводится не
однознаЧно - и.пи по подошве красноцветной терригенной толщи 
(Дубин и др. , I969; (Опорные • • • •  I972) или же по подошве 
пачхи плотных песчаников . средне-:крупнозернистнх, входящих в 
состав красноцветной терригенной толщи. В этом . случае в основа
нии тагульской свиты подразумевается paзNllВ , так ItaR мощность 
мелкозернистых песчаников и алеврелитов между пестрой пачкой 
шангулежской свцты и мотнш.m песчаниками резко меняется от 
разреза к разрезу. Однако призна:ков несогласного залегания та
rульской свиты на mангулежской (lt8.lt базальные конr.п.омератн, по
верхность размьmа , угловое несогласие и т . п. ) не на6людается. 
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В то же время мощность п.лотных песчаников таюке непостоянна - их 
больше в тех разрезах, где мало тонхих пород (алевролитов и мел
козернистых песчаников) . И здесь вполне допустима некоторая фэ.
циа.льная изме&--чивость внутри красноцветной терриrенной толщи. 
Перед нами не стоит сейчас задача подробного освещения вопроса 
о взаимоотношениях шанrулежской и тагульской свит , поэтому гра
ница меЖJIУ ними проведена условно по кровле пестрой пачки , кото
рая полностью представлена во всех рассматриваемых разрезах 
р.Бирюса ( см. рисунок) .  НадежнЬJМ же маркирующим горизонтом явля
ется пачка ДОJIОМИ:ТОВ серых, онколитовнх, масСИВНЬIХ и ДОJIОМИТОВНХ 
брекчий , завершающих то.лщv переслаиваюш серо-зелеНЬIХ алевроли
тов и серых доломитов средней части шанrулежской свиты. 

Наибо.лее поЛннй разрез mанrулежской свиты описан в районе 
слияния рек Бол. и Мал . Бирюса (Дубшr и др. , I969; Опорные • • •  , 

I972) .  Эдесь же на саянских гранитах с конгломератами в 
основании залегает: I) Пачка песчаников кварцевых и аркозовнх. 
Мощность I40 м. 

2) Переслаивание доломитов серых и алевролитов зеленовато-
сернх. Мощность 40 м ;  стратиграфически выше залегает 
си.лл rа6бро-диабазов мощностью до IOO м. 

3) Выmе пачка переела.ива.ни.я: ДОJIОМИТОВ серых , ТОЛСТОПJШТЧа
тнх, стро.матолитовнх и онколитовых с алевролитами зеленовато-се
рнми , темными , едИничнне прослои песчаников. В кровле доломиты 
серне , .массивные , круmrоонколитовне ( 50 м) . 

Из основания пачки Т.А.Долыmк определены osagia lamellata 
Korol . и Vesicularites compositus Z . Zhur. , в средней час'l'и пач
ки - Osagia columnata Reitl . и o.undosa Reitl . В средней и 
верхней части пачки, по .материалам М . С.Яюпина, Т.А.Дольник и 
Г.А.Воронцовой , коллоквиумом I979 года утвержден список: оваgiа co
lumnata Reitl . ,  O .undosa Reitl . ,  O,tenuilamellata Reitl . ,Vesicu
larites compositus Z. Zhur. Мощность пачки I90-200 м. 

4) Пачка (пеdтрая) пересла.ивания доломитов серых , розовых , 
доломитовых брекчий , доломитов песчанистых, песчаников , алевро
литов. Мощность I50 м. 

5) Песчанихи красноцветные , аркозовые с гравелитами в ос
новании (тагульская свита) . Мощность I20 м. 

В этом разрезе несколько больше видимая мощность карбонат
ной части шанrулежской свиты , одна:ко состав и строение слагающих 
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её '!астей аналогичны разрезу стратотШiа. Среди мшсрофитолитов 
прео6.лада.ют крупнне формы: . 

Третий разрез обнажен по обоим берегам р. Бирюсы урочища 
"Главный плес" . Именно из этого разреза происходят коллекции 
микрофитолитов , определения которых привели к самым противоре
чивым ВЫБодам о возрасте обнаженных здесь серых доломитов ( Реше
ния • . • , I975; I979) . 

Нижняя часть разреза в редких коренных выходах и высыпках 
описана в цокольной террасе по правому берегу р. Бирюса - эдесь 
развиты: I) То.лща песчаников кварцевых и аркоэовых , розовых , 
плотных мощностью IIO-I20 метров; 

2) на песчанике залегает пачка доломитов серых , стратиферо
вых видимой мощностью I0-20 м, стратиграфически выше котор:1х за
легает мощное тело массивных га6бро-диабаэов ( более IOO м) в 
приконтактовой части которого отмечаются крупные - до нескольких 
метров ксенолиты доломитов . · Габбро-диабазы обнажаются в cплollIН!IX 
скальных выходах по обоим берегам р. Бирюса. Выше их по левому 

берегу реки вскрыт непрерывный разрез :  
3 )  ТоJПЦа переслаивания доломитов серых, строматолитовых 

( слои 0 , 5-I м) с алевролитами темными , зеленовато-серыми ( слои 
0 , 5-I , 5  м) , в кровле тодщи пачка доломитов массивных , серых , он
колитовых ( I5-20 м) . Из низов тотци Т . А . Долышк описаны онколиты 
O sagia uchurica Nar. , а из массивной пачки многими исследовате
лями проводились различные СIШСКИ ми:крофитолитов : Osagia colum
ri.ata Reitl . ,  O . tenuilamellata Reitl . , O .undosa Reitl . (Дубин И 

др . , I969 ; Опорнне • • •  , I972 ; Якшин М . С .  - сборы I979 г .  ); 
Os�ia lamella�a Korol . ,  Radiosus tenebricus Z . Zhur . , Glebosi
tes magnus Nar. ( Работнов и др. , I97I - определения Л.И.Rарож
ных) ; Osagia columnata Reitl . ,  O . undosa Reitl . , O . tenuilamellata 
Reitl . ,  O . uchurica Nar. , Radiosus tenebricus Z . Zhur. ( Решения . . 
• . , I975 г . ) ; Osagia uchurica Nar. , Vesicularites rotundus , z .  
Zhur. , Radiosus tenebricus Z . Zhur. _, Asterosphaeroides kotuica

nicus Milst . , Glebosites magnus Nar. ( Решения . • •  , I979) ; Osa
gia uchirica Nar . ( определения Т . А . Дольник по сборам Т . Ф. Галимо
вой , I979 г. ) .  Мощность толщи 95 м.  

4) Пестрая пачка - переслаивание доломитов светло-серых , 
розовых , доломитовых брекчий , песчанистых доломитов , прослои 
песчаников кварцевых и алевролитов. Мощность 75 м. 
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5) ТОJIЩВ. песчаников кварцевых ,  красноцветннх, ме.лхозернис � 
тых , с подчинеюшми прослоями песчанистых доломитов и· алевроли
тов , в основании толщи пласт (до 5 м) песчаников среднезернистых 
с тошmм прослоем гравелитов . Верхняя часть толщи представJiена 
пачкой . ( 50 м) песча.ющов средне-крупнозернистых, местами гравий
ных. Мощность толщи I25 м. 

6) ВЬIП!е залегают вmпневые алевролиты второй толщи та.гу.Л:Ьс
кой свиты. 

Послойное сравнение трех описанных разрезов позволяет про
вести довольно точную их корреляцию - основные марюrруnцие уров
ни устанавливаются во всех трех разрезах однозначно , мощности их 
меняются незначи'!'ельно . Что же касается толщи серых доломитов , 
пересла.ивающихся с темными , зеленовато-серыми алевролитами 
( слой I первого разреза - руч • .Боган ; слой 2-3 второго -"Стре.пка , "  
слой 2-3 третьего - "Главный плес" - см. рисунок) , то здесь оо
новной причиной существенного колебания ее мощности по-видимому, 
являются с:иллн rа66ро-диа6азов (Бре.гин ,  .Лапин - см. наст . сбор
ник) , внедрение КОТОРЫХ М раССМОТреюiНХ: участках приурочено К 
раз.71ИЧНf:Df частям разреза mангулежской свитs и ,  очевидно , сопря
жено с разломами. 

Основной же причиной противоречий в корреляции рассматрива
емых отложений явИлись ассоциации микрофитолитов , за.RJIЮЧения по 
которым опубJIИRованн в ряде работ (Дубин и др. , I969; Работнов и 
др. , I97I ; Опорные • • •  , I972; Дольник , Воро�щова , I972) и 
в решениях Всесоюзных кОJIЛоквиумов по микрофитолитам ( I975 , I979). 

Находки нижнерифейских микрофитолитов ( osagia liЪidinosa z .  
Zhur, , 0 ,uchurica Nar. , Vesicularites rotundus Z , Zhur. , Radiosus 
tenebricus z . zhur) явились основанием .wrя выделения в разрезе 
рифея Присаянья нижнерифейской н е  р · с и н  с к о й  свиты в раз
резе "Главного пле-ва." . 

На прилагаемой корреляционной схеме ( см. рисунок) вынесены 
все опубJIИRованные данные по микрофитолитам и новые определения 
по материалам последних исследований с их послойншm привязками. 
Сравнение всех имепцихся данных позволило установить , что пере
численные "нижнерифейские" формы собраны с одного уровня с фор
мами ка.ланчевского комплекса микрофи•rолитов (osagia columnata 
Reitl . ,  O,UIIO.osa Reitl , ,  Odecimana Yaksch. ) ,  как в разрезе 
"Главного плеса" , так и в разрезе в районе руч.Боган. В принад-
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ле"mости же серых онколитовых и стромато.питовых: доломитов к mа.н
гулежской свите пока еще никто из исследователей , работавших в 
этом районе , не выс:каэнвал сомнений. Кроме того , что в разрезе 
у руч.Боган ниинерифейская форма Osagia uchurica найдена страти
графически вшпе каланчевских форм. 

Приведенный фа.Rтический ма�ериал позволяет сделать вывод , 
что в представленных в настоящей статье разрезах бассейна р.Бирю
сы толща серых доломитов относится к одному стратиграфическому 
по.цраэделению - mан:гулежской свите кара.гасской серии , появление 
же в ней совместно с каланчевскими микрофитолитами нижнерифейских 
форм говорит о фаRте прохождения последних вверх по разрезу, так 
как стра.тиграфически вшпе , в тагулъской свите , однозначно уста
новлен богатый ченчинский комплекс микрофито.питов верхнего рифея, 
что делает маловероя:тНШ1 предположение о поя:влении каланчевских 
форм с нижнего рифея (во всех известных разрезах СССР они неиз
вестны даже в достоверном среднем рифее) . 

Если же допустить ,  что ша.нгулежская свита имеет нижнерифей
ский возраст , то от кровли отложений , содержащих нижнерифейские 
микрофито.питы до подошвы слоев с богатш.'1 верхнерифейским (ченчин
с:ким) комплексом захлючена терригенная: то.лщi низов таулъской сви
ты мощностью IOO-I50 метров , в которой от подошвы до кровли от
сутствуют какие-либо признаки размыва или перерыва в осадконакоп
лении. Представляется маловероя:тНш.'1, что эта маломощная: толща мо
жет отвечать всему среднему рифею. 

Y.IU< 55I . ?2(5?I . 5) 

Ю.М.Мальцев , В. В. Хоментовс:кий , В . Ю. IIJенфил:ь 

СТРАТИГРАФИff И ПАЛЕХ>НТОЛОГИЯ ВЕРХНЕдОЮМБРИйСКИХ 
ОТЛОЖЕНИй ТАЙМЫРА 

Основной объем данной статьи посвящен описанию разрезов и 
палеонтологической хара.ктеристике . колосовской и кан:ьонской свит . 
В св.язи с тем, что прямые данные о верхнем возрастном пределе 
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каньонской свиты отсутствуют , появилась необходимость проанали
зировать ее общее геологическое положение среди докембрийских 
отложений Таймыра , о чем идет речь во втором разделе статьи . 
В заключите :r:ъной части приводится описание строматолитов и водо
рослей, обнаруженных в колосовской и каньонской свитах. 

Колосовска.я и каньонс1щя свиты 

В основу данного раздела легли материалы совместных иссле
дований авторов, проведенных в I9?8 году на восточном Таймыре в 
бассейне рек Ленинградская , Траутфеттер и по правобережью р . Ниж .  
Таймыра. До ?�х годов представление о стратиграфии позднедокем
брийских отложений этого района в основном базировалось на схе
ме , разработанной М.Н. Злобин.ым ( I 958) . В ней снизу вверх выделя
лись следующие подразделения: становская: , колосовска.я , красив
ска.я , фоминска.я и совинска.я свиты. На основа.mm данных по фито
литам первая: из них относилась к нижнему рифею ,  вторая вR.ЛЮЧа
лась в средний , а остальные - в верхний ( Голованов , 3лобин , I966 ; 
Мильштейн , I963) . ::!га схема использовалась как в практике геоло
госъемочннх работ , так и при тектонических реконструкциях (Пог
ребицкий , I9?I) . 

С развитием геологосъемочных и тематических работ появились 
новые данные о строении рифейского комплекса. Г. Н. Ковалевой , 
( I96I ) 6wro показано , что грубообломочная: терригенная: 
толщ<l , относившаяся к становской свите , в бассейне среднего те
чения р. П�енк залегает на вулканогенно-карбонатной тотце , содер
жащей фитолиты , аналогичные описанным в колосовской свите . 
В бассейнах рек Траутфеттер и ЛенинградсIЩЯ кар6она.!1'1ШЯ колосов
ская: свита также перекрывается , а не подстилается , как считал 
М. Н . Злобин ( I958) терригенной тотцей , которая в связи с этим 
стала называться не становской , а канъонской свитой (Беззубцев и 
др. , I9??) . 

Исследования последних лет существенно уточнили состав 
комплекса микрофитолитов колосовской свиты , который стало воз
можным сопоставить с каланчевскнм (Беззубцев и др . , I9?8) . Как 
известно , мнения о возрастной принадлежности этого комплекса су
щественно расходятся. Большинство микрофитолитчиков объединяют 
его с валюхтинским и считаm среднерифейским ( Журавлева , I964 ; 
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Рис . 1 .  Схематическая стру�tтурная карта района развития колосов-
ской и каньонской свит 

1 - зона развития: флишоидннх отложений верхнего рифея-нижнего 
палеозоя; 2-4 - зона развития верхнепротерозойс:юп: отложений :  2-
подзона преимущественно кислых вулканитов борзовской (чукчин
ской) свиты , 3 - по,дзона карбонатных пород колосовской (За) и 
терригенных - каньонской (36) свит , 4 - подзона развития карбо
натно-туфогенно-терригенных отложений октябрьской и ждановской 
свит ; 5 - поле сплопrnого развития отложений нижнего-среднего па
леозоя ; 6 - разломы , выходн1Цйе на дневную поверхность (а) и 
скрьrтьrе под мощным чехлом рыхлых отложеНшt ' (б)1; 7 - условное по
ложение кров.ли нижней известняковой толщи колосовской свиты; 8 -
уС!l'ановлены выходы карбонатных брекчий и конгломератов; 9 -
нормальное и запрокинутое залегание пород; 10 - местонахождения 
опорных разрезов по рекам Ниж. Таймыра ( 1-1) , Скальная ( 2-2) и 

руч . Ка.ньон (З-3) 

Дольник, ВороIЩова , 1974 и др. ) ,  другие же исследователи по ко11ш
лексу историко-геологических данных относят его уже к верхнему 
рифею (Опорные • • •  , 1972) . 

Материалы, собранные в процессе полевых работ 1978 г. , в 
которых В .В . Хоментовский и В . Ю. Шенфилъ смогли принять участие 
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благодаря .любезности сотрудников Геологосъемочной экспедиции 
Ш'О Красноярскгеолоrия В . В.Беззубцева и Р.Ш.Муртизина, дали цен
ный материал для решения вопроса о возрасте кал.а.нчевского комд
лекса микрофитс;штов . 

Район детальных исследований (рис . I) охватывает ограничен
ную разломами антик.лmrальную структуру, слоаеюrую терригенно
карбонатными породами колосовской и канъонской свит (Беззубцев и 
.цр . , I9?7) . Терриrенно-карбонатный комллекс по разломам контак
тирует на северо-западе с вулканитами кислого и среднего состава 
(борэовская или чукчшtс:кая свиты) , на юго-востоке с карбонатно
туфогенно-терриrенной толщей ( октяОрьская и ждановс:кая свиты) . 

Внутренняя структура антиклинали изучена еще не полностью. 
Ось антиклинали имеет северо-восточную ориентировку и проходит 
в районе широтного отрезка р. Траутфеттер. Юго-восточное кры.ло , 
видимо , имеет довольно простое строение. В его пределах породы 
почти моноклинально , с небольшими осложняющими складками падаm 
в юго-носточном направлении под углом 50-78° . Нормальность зале
гания пород надежно устанавливается по строматолитам. Северо-за
падное крьt.ло антик.л:инали имеет более сложное строение, причем 
ослОЖНЯDЩИе складки не вццержаны по простиранию. Так , по р. Скалъ
ная, наблюдается почти моноклина.лъное залегание пород с углами 
падения 30-50° . 

В 40-50 км западнее (р. Ниж.Таймыра) осJiожн.яющие складки 
уже многочис.леmш и достигают существеННl:lХ размеров , а вблизи 
контакта с КИСJIЬIМИ вулканитами наблюдается и запрокинутое зале
гание (рис . 2) . Породы колосовской и каньонской свит очень слабо 
метаморРизованы и рассланцованы. Аятик.линаль осложняется серией 
продольных разрьtВов и грабенообразных структур палеозоя (на 
рис. I они не показаны) . 

Несмотря на то, что в литературе имеются описания колосов
ской и канъонской свит (Беззубцев и др . ,  I977 ; Голованов , Зло
бин , I966) , мы вы:нуждены повторить их в связи с необходимостью 
привязки к разрезам новых палеонтологических находок . Определе
ние микрофитолитов из наших сборов сделано М .С .Якшиным и частич
но опубликовано в 1980 г. (Яюпин , I980) . 

Одним из наиболее представительных в рассматриваемой зоне 
является разрез по р. Скалъная - левому притоку р. Траутфеттер 
t см. рис .  I ,  2 ,  3) . Он начинается примерно в 3 км выше устья 
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Рис. 3. Схематические геологичес,....е колонки по рекам Ниж. 
Таймыра, Сха.льная и руч.Кавьон 

I - извеотняки ; 2 - известковые конгло6рекчии; 3 - доло
миты; 4 - доломитовые брекчии; 5 - песчаники; 6 - аргил
литы; 7 - алевролиты и аргилл:итн пестроцветные ; 8 - тек-

тонические контакты; 9 - кремни; IO - строматОJIИты 
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р. Схальнм,rде в северном крЬIЛ1 описанной вшпе антИRJIИНали обна
жаются наиболее низRИе из известных в этой структуре части раз
реза колосовской свиты. Как видно из прилаrаемоrо рисунка ( см. 
рис .  2-1) , породы падают в основном моноклиналъно на северо-се
веро-запад. Э"rо простое залегание нарушается серией мелких ос
ложнmощих складок и тектонических нарушений. Имеются также про
тяженные задернованные участки , что затрудняет однозначную трак
товку последовательности отложений. Только контроль с помощью 
ду6лирупцеrо разреза по р.Ниж.Та.Йlоliра позволяет настаивать на 
направленном наращивании разреза по р. СRап:ьная к северу и ВWl
витъ в нем :въшадение отделъШiХ фраrментов, установлешшх по р. 
Ниа.Та.ймыра (см.рис. 2 , 3 ) . 

Разрез по р. Ска.JI:ьная имее'D сл�дующее строение ( см. рис . 2) : 
ТОJIЩЗ 1 .  В основании видимой части разреза обнажаются тем

но-серые и черные , часто микрофитолитовые , реже строматолитовне 
известняки и подчиненные им серне и темно-серые доломиты , коли
чество которых вверх по разрезу увеличивается. Породы rрубосло
истне . В известняках масса вертикальных трещин усыхания; вшюл
ненных более светлыми известняками. В РtJдких, слабопесчанистых 
прослоях доломитов наблюдается косая слоистость и вОJШовая рябь. 
В средней части толщи двухметровая пачка переслаивающихся зеле-1 
ных и лиловых ар:гил.литов , желтовато-серых мерrелей и обломочных 
доломитов . 

В самом основании толщи определены микрофитолитн ( см. рис. 
2 ,  ./i! 102) Osagia composita Z . Zhur. , O . acerba Yaksch. , О .  ai'f . 

udereica Yaksch. , Vesicularites  kurtunicus Yaksch. , V .magnus 
Milst. , V.flexuosus Reitl . ,  V. longilobus Milst . и в совместном 
нахОЖ.I(ении с ними формы ченчинскоrо комплекса: Radiosus ravidus 
z . Zhur. , R . crustosus Z. Zhur. , R . elongatus Z . Zhur. , Vesiculari
tes ovatus Z . Zhur. , Nubecularites ai'f . palmipedalis Yaksch. 

(Яюпин, 1980) . 1 
Внmе по разрезу ТОJ!ЩИ раэвИт очень обильный комплекс мик

рофитолитов , описаннШ!: В.А . Шипициным (Безэубцев и .цр. , 1977) и 
существенно дополнеННЬIЙ М. С.Яюпиным (198u) . В неrо входят : osa
gia torta Milst . , O . argill6sa Mil st. , o . �chaica Yaksch. , О .  
acerba Yaksch. , O . composita Z . Zhur. , O .tenuilamellata Reitl . ,  
O .minuta Z. Zhur. , O . columnata var. baicalica Yaksch. , O . colum
nata var. ovsianica Yaksch. ,  о .  cf . donatella Korol . ,  о .  cf . 
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lecimana Yaksch. , o .udereica Yaksch. , O . aff .  nersinica Yaksch. , 
Vesicularites rlexuosus Reitl. ,  V . coшpositus Z . Zhur. , V. kurtuni
cus Yaksch. , V . consuetus Yaksch. ,  V.magnus Milst . , V .vapolensis 
Zabr. , v. ех gr. bothrydioformis (Кrasnop - ) ,  Vermiculites tor-
tuosus Reitl . ,  V. anfractus Z . Zhur . , AmЫgolamellatus 
Z. Zhur. ( см. рис. 2 ,  № IOЗ-IIO) . 

horridus 

Вместе с этими формами, характерными для ка.ланчевского 
коМILЛекса микрофитолитов , в верхах нижней трети разреза тотци 
найдены стромато;штн Inzeria aff , tjomusi Кryl . 

Неполная мощность толщи I - I700-I800 м. 
Толща П начинается пачкой ( 20 м) зеленых и J.1ИJiовнх ар:гилли

тов и
·
известковистнх арги.ллитов , содержащих прослои мергелей и 

темно-серых известняков , ВЬIШе которой залегают серне и светло
серне доломиты, содержащие прослои темно-серых известняков . Не
посредственно внше пестроцветной пачки в доломитах найдены стро
ма толит н Baicalia schrenica Gol . , а В известняках средней части 
тотци Linella aff . scalnica Schenf . Непосредственно выше послед
ней М.С.Якшиннм (I980) определены мmсрофитолитн: O sagia aff. ude
reica Yaksch. , R. ravidus Z. Zhur. , R. crustosus Z . Zhur. ( см. рис.  
2 ,  № I4,2) ; две последние формы характерны для ченчинского комп-
лекса. 

Мощность тотци П более 1200 м. 
Внше по р. Скалъная следует протяженный задернованный инте�>

вал около rooo м, а затем с тем же моно:к.лина.л:ьНШд залеганием 06-· 
нажаются отложения , резко отличающиеся от описанных вшпе и ,  оче
видно , надстраивающие разрез . 

Толща Ш. Известняки темно-серне и черные массивные или 

плитчатые , часто с полигональными ·трещинами усыхания ,  вшюлнен
ными светлым известняком. В известняках микрофитолитн Osagia 90-
lumnata Reitl . ,  O .torta Milst. , O .tenuilamellata Reitl . ,  Vesicu
larites compositus Z. Zhur. , V. ingens Yaksch. , V. aff. kurtunicus 
Yaksch. ( см. рис . 2 ,  № ПЗ , П7) И строматолиты Baicalia sp . 
Часто строматолитовне столбики вытянуты в IJJiaнe на CCS ззо0-
С о0 , что свидетельствует о субмеридионалъном направлении палео
течений. 

Неполная мощность тотци Ш - 400 м. 
Толща IY. Внше по разрезу в непрерывном обнажении с посте

пенными переходами через маломощную пачку переслаивания извест-
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няков и доломитов залегают доломиты серые и светло-серые массив
ные толсто- и среднеслоистые . В нижней части толщи преобладают 
хемогенные доломиты , выше по разрезу очень много строматолитов и 
мшqюфитолитов, а в доломитах появляются редкие прослои серых 
и темно-серых известняков, также насыщенных строматолитами и 
микрофитолитами. 

Михрофитолиты Osagia columnata var. ovsianica Yaksch. , O . co
lumnata var. baicalica Yaksch. 1  O .torta Milst . ,O . acerba Yaksch. , 
O . tenuilamellata Reitl . ,  O . composita Z. Zhur. , Vesicularites com
posituв Z . Zhur. , V. ingens Yaksch. , V.kurtunicus Yaksch. , V.fle
xuosus Reitl . ,  V .magnus Milst . , V . vapolensis Zabr. , V. krylovi 
Zabr. , v. ех gr. bothrydioformiв ( Кrasnop . ) ,  Vermiculites angu
laris Reitl . ,  Volvatella Nar. (см . рис .  2 ,  № I20) . 

В нижней части толщи развиты строматолиты Juruвania sp. ,вы
тянутые в плане в меридиональном направлении (при соотношении 
малого и большого диаметров столбиков от I : З  до I : 5) .  В средней 
части широко распространены Inzeria aff . tjomuвi Кryl . Доломито
вые слои с Inzeria чередуются здесь с микрофитолитовыми доломи
тами, содержащими формы кала.нчевского комплекса , перечисленные 
выше (см . рис . 2) . Здесь же и в верхней части толщи в прослоях 
известняков развиты строматолиты Linella aff . scalnica Schenf . 

Неполная мощность толщи: IY - 900 м .  
Толща У .  Выше по разрезу после "небольшой задерновки" (в  

делювии доломиты толщи IY) обнажаются интенсивно дробленные и 
давленные темно-серые известковист.ые слаFЩЫ толщи У .  Очевидно, 
контакт IY и У толщ тектонический и разрез той и другой непол
ный, что подтверждается далее сравнением с разрезом по р . Ниж. 
ТаУ".мыра (см . рис . 2) . 

Видимая часть разреза толщи: У начинается темно-серыми по
лосча т.ыми глинистыми известняками и известковистыми алевролита
ми ,  содержащими тонкие прослои известняков ( 50 м) . Интенсивно 
развиты оползневые складки и оползневые конглобрекчии. Устанав
ливается направление движения оползней с севера на юг. 

Выше по разрезу в коренных выходах и делювии наблюдаются 
коричневато-серые и темно-серые известняки, содержащие в нижней 
части прослои желтоватых ПJlИТЧатых доломитов .  n известняках най
дены строматолиты Gуmnовоlеn вр . Микрофитолиты це обнаружены. 

Неполная мощность толщи У - более 500 м. 
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TOJIЩ9. YI . Далее вверх по р. Ска.льная известняки за руслом 
ручья , вероятно , по разлому сменяются светло-серыми массивными 
брекчиевидными доломитами , в которых в 300 м вьппе по реке заме
рено встречное по отношению к известнякам падение пород ( на юго
юго-запад , см. рис. 2) . В верхней части толщи в прерывистых 06-
нажениях брекчиевишше доломиты чередуются с серыми массивными 
доломитами. Отмечаются ЛШIЗЫ и прослойки зеленых афанитовых гли
Нистых доломитов . В доломитах М. С.Яюпи:н:ША определены михрофито
литы: Osagia torta Milst. , O.undosa Reitl . ,  O. colU111D&ta Reitl . ,  
O . columnata var.baicalica Yaksch. ,  O . acerba Yaksch. , O .argillo

sa Milst . , Vesicularites  compositus Z . Zhur. , V, flexuosus Reitl . ,  
V.longilobus Milst . , V.magnus Mil st . ( см. рис . 2 ,  № !29) . Здесь 
же развиты строматолиты Inzeria ар ; 

Неполная мощность толщи YI - 500-600 м. 
Т()J!ЩЭ. УП. После 700-метрового задерновашюго участка на 

правом берегу р. Скальная обнажаются темно-серые массивные и п.л:ит
чатые , часто тонко-горизонтально-слоистые известняки. В известня
ках найдены строматолиты Linella scalnica Schenf . 

Видимая мощность толщи УП - 200 м. 
Выше по р . Скальная после небольшой "задерновки" 

пестроцветные терригенные отложения каньонской свиты 
и др. , !977) . 

обнажаются 
(Беззубцев 

Общая мощность отложений колосовской свиты, наблюдаемых по 
р. Скальная , составляет около 5000м. 

Разрез по р.Ниж.Таймыра расположен в 40 :км западнее бассей
на р. Скальная между устьями рек Траутфеттер и Колосова ( см. рис . 
I ,  2 ,  З) . Отложения колосовской свиты хорошо обнажены, однако 
наличие тектонических нарушений и задернованных участков затруд
няет установление последовательности их залегания . Только на от
резке выше и ниже устья р . Шренк , благода:Ря · бо.льшому сходству с 
разрезом по р. Скальная, это удается сделать достаточно однознач
но ( рис . 2-П) . Здесь на правом берегу р.Ншt •. Таймыра в 6 :км ниже 
устья р. Шренк отложения Ш толщи колосовской свиты по разлому 
контактируют с породами каньонской свиты. К югу от разлома в се
верном кpwre синклинали ,  осложняющей общую антиклинальную струк
туру района ( см. рис. I) , обнажаются отложения Ш-У толщ колосов
ской свиты , которые в З км вШIIе устья р. Шренк вновь обрываются 
разломом и приходят в контакт с доломитами IY толщи , имеющими 
встречное падение на северо-восток. 
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Отложения Ш толщи ,  развитые в основании разреза, представ
лены темно-серыми массивными и п.литчатш.m известняками. В извест
юшах найдены микрофитолиты: Osagia tenuilamellata Reitl . ,  о. cf . 
decimana Yaksch. , Vesicularites compositus Z . Zhur. , V. kurtunicus 
Yaksch. , v. Кrylovi Zabr. (рис . 2 ,  № 136) . 

Видимая: МОЩНОСТЬ ТОJПЦИ Ш - 450 М. 
Толща lY. На известюшах с постепенными переходами в непре

рывном обнажении залегают серне , часто строматолитовые доломиты 
( 1000 м) , сменяющиеся вверх тоJПЦей доломитов , содержащей подчи
ненные прослои темно-серых известняков ( около 900 м) и выделяв
шейся Н.П. Головановым и М.Н. Злобиным ( 1966) в красивс:ютю свиту. 

В нижней части доломитов найдены строматолиты 
Inzeria sp . И микрофитолиты Osagia tchaica Yaksch. , O.torta 
Milst. , O . columnata var.baicalica Yaksch. , O . columnata var. ov
sianica Yaksch. , O , donatella Korol . ,  Vesicularites compositus 
Z , Zhur. , V.Ъothrydioformis ( Кrasnop. ) (рис . 2 ,  № 137) . 

В средней части тОJПЦИ широко развиты строматолиты Boxonia 

taimirica Schenf . И Linella sp. 
Общая мощность отложений толщи lY - 1900 м. 
По положению в разрезе выше ТОJПЦИ известняков , по наличию 

переслаивания массивных дОJiомитов с подчиненными им иэвестюша
Ми в верхней части разреза , по набору строматолитов и микрофито
литов , описанная часть разреза по р . Ниж. Таймыра сходна с lY 
тоJПЦей по р. Скальная , только на последней верхи разреза ,  веро
ятно , скрыты за счет тектонического разрыва. Возможно , что на 
р.Ниж. Таймыра мощность доломитов нижней части то.1I1ЦИ нескольFо 
завышена. 

Толща У.  По р.Ниж:ТG!ймыра ,начинается п�чкой пестроцветных 
известняков и алевролитов ( 20-30 м) , с основания которой 
Н. П. Голованов и М .Н. Зло6ин ( 1966) выделяли фоминс:кую свиту. Выше 
по разрезу развиты доломиты, содержащие тонкие прослои черных 
аргиллитов ( 350 м) , затем п.ласт известково-доломитовых конгло
брекчий ( 5  м) , далее в делювии следуют чередующиеся арГИJLЛИты , 
доломиты и темно-серые известняки ( 500 м) , выше них мощный пласт 
грубообломочных известковых конглобрекчий с облоМRЭ.МИ доломитов 
и черных арГИJLЛИтов ( 25 м) и далее вверх по р.Ниж. Таймыра до 
разлома , выполненного дайхой диабазов - темно-серые слоистые из
вестняки с прослоями доломитов в основании ( 350 м) . Со вторых 
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конг.по6рекчий Н. П. Голованов и М.Н. 3.по6ин ( I966) выделяли совин
схую свиту. Такое деление нецелесообразно , так как конгло6ре:КЧИИ 
есть , :как СJiедует из описания, и ниже по разрезу. Их подводно
опалзневнй характер, а также положение тотци в разрезе делают 
возможнsм ее сравнение с толщей у р. Ска.льная , причем в последнем 
с.пучае низы и верхи ТОJПЦИ не о6нажеНЬI. 

Общая мощность у ТОJПЦИ по р.Ниж. Та*°.;шра в связи с ЭТИМ зна
ЧИТеJIЬНО 6мыпая, чем по р. Скальная и СОСТавJIЯет около I200-
IЗOO м. 

В средней части ТОJПЦИ установлеНьt микрофитоJIWl'ы ченчинскоrо 
хоМПJiехса: Radiosus crusi;oвus Z . Zhur. , R . elongatus z . zьur. , R .  
incertus Yaksch. 

Вьt111е по правому 6epery р.Ниж. Таймыра обнажаются известняки 
и доломиты П-IУ толщ, выходящих в ядре и на крwrъях крупной ан
ТИRJIИН8JIИ , интенсивно разбитой разломами на тектонические блоки. 
К ядерной части структуры приурочеНьt выходы пестроцветНЬIХ а.пев
ро.литов и арГИJIJIИТов , положение которых в разрезе не ясно . Воз
можно , это аналоги пестроцветвых отложений основания ТОJПЦИ П. 

Третий представите.лышй разрез колосовской и :каньонской 
свит изучен по руч. Каш.он - правому притоку р. Ленинградская. 

Разрез по руч. Каш.он имеет следупцее строение ( снизу вверх): 
Мощность , м 

I) Доломиты серые и светло-серые тОJiстоСJiоистьtе и ма.ссив
нне. Чередуются строматОJIИТовые , микрофитОJIИтовне , обломочные , 
часто косоСJiоистые и хемоrеННьtе доломиты. В нижней части ТОJПЦИ 
строматОJIИты Gymnosolen вр . , слаrахщие 6иостромы и 6очовковидвве 
6иoreJWН высотой I , 5-2 м. МихрофrrОJIИтьt: Osagia coluшnata var. 
baicalica Yaksch. , O . argillosa Milst . , O .torta Milst . , O . compo
sita Z . Zhur. , O .tchaica Yaksch. , V. qompositus Z . Zhur. , V.magnus 
Milst . , NuЪeculari tes �f. palmipedalis Yaksch. Мощность ТОJПЦИ 
6олее • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • IOOO 

2) Алевро.литы и арГИJIJIИты зелеНьtе , темно-серые , лиловые и 
вишневые ( 90  м) , песчаники :кварцевне розовые ( IO м) , алевролиты 
зе.леНьtе с прослоями темно-серых известняков вверху ( I50 м) . Мощ-
ность ТОJПЦИ ОКОЛО • • • • • • • . • • • • • • •  , • • • • • •  , • • • •  , • • • •  , • • . • • 250 

З) Доломита серне и светло-серые массивные , с редкими проо
ло.ями кремней. МикрофитОJIИты Vesicularites longilobuв Мilst . , 
V .flexuosus Reitl • • • • • • • • • •  , • , • " "  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  500 
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Мощность , м 
4) После пОJIНой за.дерновки ( 50  м) алевролиты JIИJioвнe и зеле

ные ( 250 м) , песчаники кварцевые светло-серне ( 220 м) . Мощность 
TOJIIЦИ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  , • • •  , • • •  , • • • 4 ?�520 

5) Доломиты светло-серне и серне с паЧRой ( 30 м) перес.паи
вающихся известняхов , алевролитов и песчаников в осно�. 
В доломитах о6:и.пыше строматолиты Мinj aria af� . вakharica Коm. 
На простирании пачки , юго-западнее по распадку, впадапце.uу в р. 
Ленинградская против руч. Степаново ущелье , в JIИНзах темно-серых 
:кремней найдены водоросли Oвcillatoriopвiв tailllirica Schen1' . , 
Halythrix leningradi,ca Schen1'. и тонкие пустотелые водорос.певне 
нити. Мощность толщи • • • • . • . . • • . • • • . • . • • . • . • • • • • • • . • • • • •  300 

6) Песчаники, мевролитн и ар:гищrитн основного по.пя :ка.ньон
ской свиты ( см. Беззубцев и др. , 19'7?) . 

В.В.Беззубцев и др. ( 19'7?) относят к КОЛОСОВСRОЙ свите 
толыtо то.пщv 1 ,  а ВllП!ележащие отложения вн,цеJIЯDТ в :каньонс:кую 
сВиту, допуская сложные qвциалыше замещения пестроцветннх тер
ригешшх пород карбонатными. Принимая тахой вариант , НПНDJ до
ломитовую толщу 1 по руч. Кавьон мн оопоставu�м с то.mцами YI и 
УП разреза по р. С!tальная , т . е .  считаем, что по р. Ленив:градс:кая 
обнажены JIИШЬ самые верхи колосовской свиты, а более низиие ее 
горизонты, начиная с толщи У,с xapmt'l'epвlil8 по.цводио-опо.пяев1D111 
брекчиями, скрыты от на6JIJ)Дения. Впрочем, вероятность частичного 
фщиа.льного замещения их ДОJiомитами пОJIНостью ИсRJШЧИТь НеJIЬЗЯ. 

Подводя итог описаmm разрезов , следует отметить следупцее. 
В составе холосовской свиты присутствуют прослои и пачки 

пестроцветных пород, аналогичных отложениям :каньонской свиты. 
Учитывая данные по уве.п:ичению мощности этих пачек по простираmm 
и наличие мощных JIИНЗ карбонатннХ пород внутри :ка.ньонской свиты 
(Беззубцев и др. , I97?} , можно предположить, ч_то фщиа.льное за
мещение в составе колосовской и :ка.ньонской свит .может быть более 
существенным. 

В породах колосовской свиты широко развин текстуры, харак
теризующие повllП!енную динамику среды: ЗнаF"' ряби , косая слоис
тость и т . д. Большое место в разрезе занимают о6ло.мочнне карбо · 
натные породы. Особенно специфична TOJIDЩ У ,  в составе которой 
имеются грубоо6ломочнне карбонатные брекчии и на6Jщцаются мно
rочислеmше подводно-опо.пзневые складки. 

Возраст колосовской свиты на основании того , что она с са-
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мых низов охарактеризована строматолитами групп Inzeria, Gymno
solen и в том числе такой руководящей формой , как I .  aff . tjo
musi Кryl .1 определяется как верхний рифей. Этому заключению не 
противоречат находки вместе с ними представителей групп Baica
lia, Boxonia и Linella, которые широко распространены в отложе

ниях этого возраста. 
Новые сборы микрофитолитов , определенных М. С. Яхшиным ( I980), 

не оставляют сомнений и в том , что колосовская свита снизу до
верху охарактеризована каланчевским комплексом. 

Таким образом , на Таймыре впервые получены данные о том, 
что каланчевский комплекс микрофито.литов встречен я слоях ,верх
нерифейский возраст которых надежно дат:и:руется другими данными. 
Этот вывод полностью согласуется с ранее сделанным на основании 
геологических исследований заключением о том , что слои с кала.н
чевским комплексом микрофитолитов на юге Сибирской платформы по 
простиранию замеIЩUОТ отложеmш , охарактеризованные ченчинским 
комплексом микрофитолитов ( Опорные • • •  , I972) , верхнери
фейсКИЙ возраст которых является общепринятым. Интересно , что и 
на Таймыре , в нижней _части разреза колосовской свиты по р. Скаль
ная и верхней части ее по р.Ниж. Таймыра совместно с каланчевски
ми формами встречен достаточно обильный набор руковоДffЩИХ д,ля · 
ченчинского комплекс� форм, 

К верхнему рифе� относится , по крайней мере , и нижняя часть 
каньонской свиты , поскольку в ней встречена такая форма строма
т·олитов , как Minjв.ria aff . sakharica Kom. Из этих слоев на Тай
мыре впервые описаны остатки настоящих водорослей , встреченных в 
кремнях. 

Верхний возрастной предел 
кЬлосовско-каньонского комплекса и его аналогов 

Ее.ли рифейский возраст колосовской , и по крайней мере , ниж
ней части каньонской свит не вызывает сомнений , то данные о том, 
какой части этого подразделения они соответствуют , весьма проти-
воречивы • .II.nя того , чтобы анализировать их ,  необходимо 
подвести итог полученной в последние годы информации о 
докембрийских разрезов в смежных районах Таймыра. 

На рис . 4 резинированы данные о контурах древних 
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Рис . 4 .  Схема районирования Северного Таймыра 
Цифры в кружках: 1 - Ленивенско-Челюскинс:ка.я зона развития фли
шоидных отложений верхнего рифея-нижнего палеозоя; 2-5 - область 
развития: верхнепротероэойских отложений : 2 - Чукчино-Борэовская 
зона с преобладанием кислых вулканитов (борэовская , чукчинская , 
верхнешренковская свиты) , 3 - Шренховская зона развития терри
генно-вулканогенно-карбонатных отложений (колосовская, каньон
ская , светлинская и посадочная свиты) ; 4 - Канъонская зона раз
вития терригенно-карбонатных отложений каньонской и колосовской 
свит , 5 � J!\цановская зона развития карбонатно-вулканогенно-тер
ригенных отложений октябрьской и ждановской свит ; 6 - выступы 
кристаллического фундамента раннего докембрия; 7 - поле сплошно
го развития. палеозойских отложений . Жирные .JШНИИ - разломны:е 

границы ,  тонкие - стратиграфические 

но-фациалъных зон. В современной структуре все они вытянуты в 
восточно-северо-восточном направлении. Наиболее северная из них 
- Л�:нивенско-Челюскинская характеризуется широким развитием ФЛИ
шоидных отложений . Нижняя часть их в опорном разрезе по р. Хуту
да-Бига , мощностью до 800 м ,  охарактеризована о6ильнш.f и раэно
образнш.f по составу комплексом рифейских микрофоссилий . В нем 
преобладают различные формы родов Kildinella, Leiosphaeridia, 
Trematosphaeridium, Trachysphaeridium ( Соболевская и др. , 1978) . 
В верхней части этой же толщи (около 500 м) состав комплекса 
микрофоссилий существенно изменяется. В него эдесь входят типич
вые для юдомского комплекса Сибири ( Хоментовский , Пятилетов , 
1978) формы: Bavlinella faveolata Schep . ,  Origmatosphaeridium 
rubiginosum Andr. , Granomarginata squamacea Volk. И др. В этой 
же то.тце встречены и характерные для немакит-да.лдьrнского гори-

93 



зонта анабариты и спикулы губок ( Соболевская и .цр. , 1978) . Таким 
образом, венд здесь тесно связан ка:к с верхним рифеем , та.R и с 
нижним палеозоем, который начинается сланцевой толщей кембрия и 
заканчивается существенно карбонатными· отложениями. В составе 
последних по фауне выделяются верхний кембрий , а также нижний и 
средний отделы ордовика ( Соболевская и .цр. , 1978) . 

К юго-востоку, в пределах Ленивенской антиклинали строение 
разреза в общем сохраняется, но часть флишоидной толщи , соответ
::твуюпщя венду, в этом направлении замещается доломитами .с юдом-
скими 

·
комплексом фитолитов и сохращается в мощности до 200 м 

(Кабанъков и .цр. , 1978) . 
В пределах расположенной к юrу Чукчинско-Борзовской зоны 

отмечаются гораздо более существешше преобразования. Здесь вы
деляется два самостояте.лышх комплекса отложений , разделенные 
угловым несогласием. Отложения 1.'НИ!!Него из них резко доминируm в 
пределах рассматриваемой структурно-фщиальной- зоны. Несмотря на 
то , что в разны:Х районах здесь выделены .свиты с самостоятелънш.m 
наименованиями (верхнеmренковская , борЗовская и .цр. ) ,  их объеди
няет резкое прео6ладание кис.лнх и средних вуJIRаНИЧеских пород. 
В составе верхнего комплекса вцде.ляются: нижняя терригенная тол
ща ,  мощность которой резко меняется от места к месту, и согласно 
перекрывающие ее Доломиты. Прямые данные о их возрасте отсутст
вуют , но судя по струхтуршш соотношениям, в бассейне р.Голъцо:вая 
этот коМПJiекс согласно перехрnзается с.лашvэми граптолитового типа. 

В Шренковской зоне разрез позднедокембрийских отложений 
имеет наиболее с.ложное строение (Беззубцев и др. , 1978) . Он на
чинается терригенной красной свитой ( 500 м) , которая с несогла
сием перекрывает раннедокембрийские кристал.л:ические сланцg и 
гнейсы. Выше выделяется карбонатная толща ( 2500 м) с микрофито
.литами ка.ланчевского комплекса. Ее называют колосовской свитой , 
но в отличие от выше охарактеризованного разреза этой свиты, в 
ее составе отмечаются пачки вулканогенных пород и происходит су
�µествеmюе сокращение мощности. 

Выше выделяется толща (до 2700 м) , которая хотя И именуется 
F.анъонской , но в от.личие от стратотипических разрезов последней 
в значительной мере является вулканогенной и содержит в средней 
части мощные тела (до :tooo м) строматолитовнх доломитов . По об
щеструктурным соображениям выше обосо6.ляются дв_е самостоятельные 
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свиты - ручья Светлого и посадочная. Нижняя из них - ручья: Свет
лого ( :>-4  км) сложена главным образом основнЬIМИ вулканитами , ко
торым подчинены фитолитовые доломиты. Наконец, в верхней , поса
дочной , ( боле� 2000 м) преобладают вулканомиктовые пороДЬI , кото
рым подчинены основные эqфузивы , известняки , песчаники и конгло
мераты .  В пределах грядьr Геологической этот комплекс отложений с 
несогласием перекрывается доломитовой тозпцей , которая начинается 
пачкой терригенньrх пород ( рис. 5) . Весьма вероятно , что и здесь 
возраст доломитовой тозпци вендский , поскольку вшпе нее согласно 
залегают известняки и сланцы с нижнекембрийскими окаменелостями. 

В рассмотренной выше каньонской зоне по р. Гравийная и левым 
притокам р . Траутфеттер , каньонс:кая свита с несогласием перекры
вается палеонтологически охарактериэо:ваннЬIМИ нижнекембрийс:кими 
отложениями (Беззубцев и др . , 1979) . 

На.конец , в пределах юго-восточной , Ждановской зоны, широко 
развиты тозпци метамор:J)ических сланцев ( октя�рьская: и ждан:овс:кая 
свиты) . По р . Коралловая наблюдается резко выраженное угловое не
согласие между этим сложнодислоцированным комплексом и залегаю
щими вшпе смятЬIМИ в бо.Лее широкие пологие складки отложениями , 
т:шеннЬIМИ признаков метамоµризма и охарактеризованнЬIМИ нижнекем
брийской фауной (рис. 6) . 

Прямых данных для однозначной интерпретации изложенных ВЬIШе 

данных недостаточно . Поэтому приходится говорить , по крайней ме
ре , о трех вариантах истории геологического развития северного 
Таймыра. 

Согласно первому из них, наиболее четко изложенному в рабо
тах В . В . Беззубцева и соавторов ( 1978) , после накопления верхне
рифейской тозпци , разрез которой начинается терригенной красной 
свитой и во всех зонах эа:канчива.ется кислыми эqфузивами (борэов
ская , лаптевская , октябрьская и ждановская свиты). произошла ярко 
выраженная ба.й:Rа.льская складчатость , сопровождавшаяся складкооб
разованием , динамотермальНЬIМ метаморфизмом , внедреIШем основных 
интрузий и кислых гранитов ( Ждановская зона) . Этой гипотез е про
тиворечат три обстоятельства : 1) Отсутствие каких-либо признаков 
различия динамотермалъного метаморфизма между верхним и нижним 
комплексами отложений во. всех остальных зонах , кроме Ждановской . 
2) Отсутствие подводящих :каналов· для надканьонских вулканитов , 
которые , согласно представлениям В . В . Беззубцева , в Каньонской 
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Рис. 5. Принципиальная схема сопоставления разрезов и структурного соотношения верхнедокемб-
рийских-нижнедокембрийских отложений 

I - флишоидная толща верхнерифейских-нижнекембрийсюrх: отложений; 2 - терриrеЮJая толща, под
стилаnца.я юдомские доломиты; 3 - карбонатная толща с фитолитами юдомия; 4 - отложения кембрия 
в различннх зонах (по р. Продольная - предполагаемые) ; 5 - вулкЮштн борэовской , чукчинской , 
верхнешренковской свит (положение в разрезе условно) ;  6 - колосовская свита; 7 - 'каньонская 
свита; 8 - светлинская свита; 9 - посадочная свита; IO - октябрьская и ждановская свиты. Бук
вы на схеме : а - акритархи , 6 - строматолиты и микрофитолиты , в - скелетные органические ос-

татки 
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Рис . 6 .  Угловое несогласие между нижнекем6рийсКИМ1i " нерасчленен

ными октя6рьско-ждановскими отложениями по р. Кора.лловая 
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зоне размыты. З) Непомерно бол:ыпая продо.11ЖИтельность верхнерифей
скоrо этапа развития региона , вытекаIОЩ9.Я из такого варианта ин
терпретации разреза. Действительно , в это подразделение надо по
местить каньонско-колосовский комплекс мощностью до 9 км, комп
лекс основных и КИСЛЬIХ вулканитов (до IO км) ; баЙRаЛЬскую склад
чатость , сопровождающуюся интрузиями, складчатостью, метаморфиз
мом, глубоким размывом; нижнюю часть флишоидной тотци , возраст 
которой также рифейски:й. 

Второй вариант допускает более дРевний , доколосощ::кий воз
раст октябрьской и ждановской свит , на чем столь резко настаива
ют И.А.Забияка ( I9?4) и дР· В этом случае :ЩЦановская зона высту
пала в роли срединного массива , в пределах которого рифейское 
осадконакопление отсутствовало или было крайне редуцировано; 
Каньонская зона при этом представляется в виде безэф:рузивной 
миогеосинк.линали. Комплекс же основных и кислых вулканитов в эв
геосинк.линалъннх Чукчинско-Борэовской и Шренковской зонах рас
сматривается как фациа.льный аналог колосовско-каньонского комп
лекса. В этом случае можно допуститЬ в пределах всего Таймыра 
синхроmюе проявление баЙRаЛЬских событий в виде дроблений и 
размыва. Но время их проявления придете.я признать внутриверхне
рифейс:ким. 

Третий вариант , как и второй , допускает наJШЧИе крупного 
предканьонского эп:иэода. Но байкалъс:кие события , согласно ему, 
локализуются на ограниченной площади и рассматриваются :как пред
юдомские . Основанием ,IµIЯ этого заключения является то , что доло
миты с юдомскими фитолитами , с пачкой терриrе:нных пород· в осно
вании к северу замесТИJШсь флишоцдной толщей , начавшей накапли
ваться в верхнем рифее. Таким образом, здесь на юдомском уровне , 
так же как на верхнерифейском, при переходе от Канъонской зоны 
к Шренковской , фиксируется смена миогеосШIRJIИНалъных формаций 
ортогеосинк.лина.льной - флишевой. Источником обломочного материа
ла , во всяком случае на юдо.мском уровне , при этом являлось не 
поднятие в области Чукчинско-Борэовской и Шренковской эон ,  в 
пределах которого в это время формировались доломитьi, а другая 

кордильера. Не исключено , что блоковые поднятия и размыв , пред
шествовавшие юдомским отложениям в названных зонах , в флишоидной 
толще фиксировались лишь появлением пестроцветной пачки, отме
ченной в ней на этом же уровне ( Соболевская и дР. , I978) . Если 
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это "'aR , то несмотря: на резкие предвендские несогласия д.литель
ность вызвавшего их эпизода и пршщипиа.льнал сущность его бWIИ 
не столь уже существенными. 

Так или ин�че , в любом из вариантов верхи канъонской сви
ты могут быть датированы только :как верхнерифейские , пр�ем они 
не исчерпывают всего объема верхнего рифея и ни в коем случае 
не проходят в венд. 

Строматолиты 

При описании разрезов позднедокембрийских отложений вы:ше 
были перечислены развитые в них строматолиты. Комплекс разнооб
разных верхнерифейских форм был обнаружен с самого основания 
колосовской свиты. В связи с тем,  что наши данные существенно 
меняют имеющиеся в пубЛШ<а.ЦИЯХ данные по строматолитам Таймыра , 
НИJКе прилагается не только описание новых форм, но и приводятся 
реконструкции и фотота6лицы уже известных в других регионах 
форм, имеющих руховодя:щее значение для определения верх:нерифей
ского возраста отложений колосовской и каньонской свит. К ним 
относятся Inzeria tj omusi Кryl . и I . aff.tjomusi Кryl . (рис . 7 ,  
а , б , в ;  табл. УП ,  УШ) , Minjaria aff . sakharica Кryl. ( рис. 7 ,  г ,  
д-, е ,  табл. Х) , Gymnosolen sp . (рис. 8д , табл. IX) . 

Группа Boxonia Kor.oljuk, 1 960 
Boxonia ta1mirica Schenf . ,  f .n. 

(рис . 8г ,  табл. ХI) 

Т и п ф о р м ы: ИГиГ № ЗIО/23 п-ов Таймыр , правый берег 
р.Ниж. Таймыра в 2 , 5  :км НИJКе устья р. Шренк , колосовская свита. 
Верхний рифей. 

Д и а г н о з .  Boxonia с обла.ковидно-комковато-полосчатой 
мm<ротекстурой. 

О п и с а н и е. Су6цилшщрические гладкие субвертикальные 
столбики с округлым поперечным сечением. Диаметр столбиков 2-8 
см , высота столбиков от 5 до 30-40 см, расстояние между ними I
-5 см. Иногда они делятся на два или три вертикальных или с.ла-
6онаклоненных столбика меньшего диаметра с очень слабым расшире
нием или без расширения диаметра основного столбика в месте 
деления. 
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Рис . 7 .  Реконструхция форын столбиков строматолитов ( уменьше

но в . 3 раза) : 

а, 6 ,  в - Inzeria tj omusi Кryl . ( а - обр . 23 ,  6 - обр. 33/I , 
в - о6р. 2) ; г ,  д, е - Minjaria aff . sakharica Kom. ( обр. I/2) 
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Рис . 8. Реконструкция формы столбиков строматолитов: 
а - Linella вcalnica Schenf . ; б ,в - L. aff . scalnica Schenf . ; г -

Boxonia taimirica Schenf . ;  д - Gymnosolen sp. ( обр. 35) 
( 2/3 нат. величины) 

Наслоение унаследованное , арки крутовш�укльrе , образующие в 
краевых частях глубокое облекание столбиков. Слоистость четка.я. 
Темные МИRрослои ( О , 5-2 мм) сложены в нижней части слоев тончай
IIIИМИ темными зернами доломита , равномерно распределенными по 
слою. Вверх по слою доломит разделяется на мелкие ( O, I-0, 5  мм) 

ror 



округлые комочки , образующие облаковидные скопления:, разделенные 
свет.люли более крупными ( О , 1-0, 2  мм) зернами доломита. 

Светлые микрос.лои более тонкие ( 0 , 3-1 , О  мм). 
Р а с тт р о с т р а н е н и е .  Средняя часть колосовской 

свиты ( IY толща) р. Ниж. Таймыра , п-ов Таймыр , верхний рифей. 
М а т е р и а л. Восемь образцов из одного обнажения. 

Груrша Linella Кrylov, 1 967 
Linella scalnica Schenf . 
( рис . 8  а , б , в ,  табл. ХП) 

Т и п ф о р м ы. ИГиГ СО АН СССР № 310/24 , п-ов Таймыр , 
р. Скальная ( правый приток :р. Траутфеттер) в 18 км от ее устья ,ко
лосовская свита (УП толща) . Верхний рифей. 

Д и а г н о з .  Linella со сгустково-комковато-полосчатой 
микротекстурой . 

О п и с а н и е .  Бугристые клубнеподобные вертИRЭ.ЛЬные и 
наклонные столбики с пережимами и утолщениями. Высота столбиков 
I0-20 см , диаметр I-7 см. Поперечное сеченИе округлое с извилис
тыми очертаниями �Деление сложное на два-три новых столбика мень
шего диаметра , наклонных в месте деления под разными углами к 
напластованию. Вновь образованные столбики JIИбо расширяются 
вверх , либо резко суживаются, образуя короткие мелкие отростки. 
Форма слоев крутов�mуклая , облекание боковой поверхности глубо
кое , часто многослойное. 

Слоистость четкая. Темные микрослои , имеющие толщину 0 , 5-
2 , 0  мм ,  сложены тонкими ( O , OI-0, 02 мм) сгустками темного пе;mто
моµj)ного кальцита , равномерно распределенного по слою. На от
дельных участках в средней части столбика сгустки образуm изо
лированные скопления - комочки размером от 0 , 1  до 0 , 5  мм округ
лой или слабоугловатой изометричной формы, равномерно разделен
:�ше более светто.m зернами кальцита. Светлые ми:крослои более 
тоюmе ( О , 4-0 , 6  мм) сложены светлыми , часто имеющими четкую 
кристал;mческую огранку зернами кальцита размером 0, 15-0, 2  мм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Полуостров Таймыр , р. Скаль
ная (правый приток р. Траутфеттер) , колосовская свита. Верхний 
рифей. 

М а т е р и а л. Шесть образцов из двух местонахождений. 
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Водоросли 

Обнаруженные в каньонской свите водоросли отноСJ!ТСЯ: к типу 
CyanopЩta. По своему строеншо они несколько напоМШiают отделъ
НЬIХ представителей широко известной богатой микробиоты из форма
ции Биттер-Спрингс в Центральной Австралии ( Schopf , 1 968 ; Schopf , 
Blacic , 19?1) , но отличаются: от них размер&m клеток , в связи с 
чем возНИRЛа. необходимость выделения новЬIХ видов : Oscillatoriop
sis taimirica Schenf . , sp.nov. и Halythrix leningrad.ica Schenf., 
sp. nov. Кроме водорослей с четко выраженным клеточным строением, 
в кремнях развиты в массовом количестве тонкие (4-5. мкм) пусто
телые нити, прямолинейно вытянутые или незакономерно изогнутые , 
имеющие видимую д.лину до 150-200 мкм ( табл. XIY ,  фиг. 5-?) .  

Ниже приводится: оrшсание вновь выделеннЬIХ видов . 

ТИп CyanopЩta Sachs , 1 874 
Класс Horш.ogonopЩceae ( Geitler) Elenkin, 1 9}4 

Порядок Oscillatoriaceae Elenkin, 1 934 
Семейство oscillatoriales ( Кirohn. ) Elenkin, 1 934 

Род Oscillatoriopsis Schopf, 1 968 

Oscillatoriopsis :  Schopf, 1 968 ,  с . 666 . 

Т и п  о в о й в и д. Oscillatcriopsis obtusa, Schopf , 
1968 , с . 66? , табл. ?? , фиг. В ,  поздний докембрий , формация Биттер
Спрингс , Центральная Австралия. 

д и а г н о з .  Одиночные и собранные в пучки трихомы с хо-
рошо выраженным клеточным строением и выдержанной по всей 
шириной , колеблющейся: для разнЬIХ видов от 5 до 35 мкм при 
до 150-300 мкм. Клетки по длине (вдоль нити) , как правило , 

длине 
длине 

су-
щественно меньше толщины трихома и отношение ДJIИНЫ клетки к ее 
ширине составляет от I/3 до 1/?. Клетки цилиндрические , часто со 
слабьtМ дисковидным закруглением по внепrn:ему краю. Трихомы как 
прямолинейные , так и изогнутые ; иногда собраны в клубки. 

С р а в н е н и е .  Отмечается: большое сходство морфологи
ческих элементов с современными водорослями Oscillatoria vauch. 

В и д  Ь в О й с о с т  а в.Oscillator1ops1s obtusa Schopf , 
1968 ; O .brev1convexa Schopf et Blac1c , 1 970; O . nochtuica Yak-
вchin, 1 981 ; O . tomica Yakвchin, 1 981 ;  o . taimirica Schenfil , sp. 
nov. 
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Oscillatoriopsis taim.irica Schen:fil , sp.nov. 

Табл. ХIУ ,  фиr. I , 2  

Название rсидэ. географическое . 
Г о л о т и п. ИГиГ ,l(J 2/673 , Таймыр , правый борт долины р. 

ЛеНШiградска.я протmэ устья руч. Степаново Ущелье , каньонская сви
та. Верхний рифей. 

М а т е р и а л. Более десяти экземпляров в трех шлифах. 
О п и с а н и е .  Одиночные неветвящиеся , выдержанные по 

толщине трихомы, прямые или слабоизоrнутые , видимой ;п,л:иной до 
IOO мкм. Клетки цилиндрические , дисковидно закругленные по внеш
нему краю. Ширина клеток I0 , 5-II , 5  мкм, ;п,л:ина 3-4 мкм, отношение 
;п,л:ины к ширине I/3-I/4. 

С р а в н е н и е .  От видa o scillatoriopsis breviconvexa 
Schopf при ис:ключительно близком сходстве и близком отношении 

;п,л:ины клеток к mирине , отличается почти вдвое большими размера
ми клеток ка.к по длине , так и по mирине . 

Род Haly<;hrix Schopf , . 1 968 

Halythз:ix: Schopf , 1 968, с . 678 . 

Т и п  о в о й  в и д. Halythrix nodosa Schopf , I968 , с . 678 , 
та6л. 77 ,  фиг . 7 ,  поздний докембрий , формация Биттер-Спрингс , 
Центральная Австралия. 

Д и а г н о з .  Одиночные нР.ветвящиеся трихомы шириной от 4 
до I5 мкм и ;п,л:иной до 450 мкм. К�rетки цилиндрические с вогнутыми 
внутрь стенка.ми. Длина клеток 4 , 2-I2 , 5  мкм ,  ширина 4 , 5-I5 мкм. 
Трихомы прямые и слабоизоrнутые . 

В И д  о В о й  С о с т  а в .  Halythrix nodosa Schopf , 1 968 ; 
Halythrix leningradica Schenf . , sp . nov. 

Halythrix leniDgradica Schen:f . ,  B.P. nov. 

Табл. ХIУ , фиг . 3 ,  4 

Название вида географическое по р. Ленинградская. 
Г о л  о т  и п. ИГиГ № 3/673 , Таймыр , правый борт долины .р. 

Ленинградская против устья руч. Степаново Ущелье , каньонская сви� 
та. Верхний рифей. 
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М а т е р и а л. �ный экземпляр хорошей сохранности. 
О п и с а н и е .  Одиночные неветвящиеся слабоизогнутые , вtr

держанные по толщине трихомы длиной до 450 мюл. Клетки цилиндри
ческие , со слабовогнутыми стеНRаМИ , в свяэи с чем клетки в про
дольном сечении имеют остроуrольные очертания. Дтmа клеток 7 , 5-
I2 , 5  мкм ,  ширина I4-I5 МRМ ,  отношение длины к ширине от I/2 до 
9/IO. 

С р а в н е н и е .  От вида Halythrix nodosa Schopr отлича
ется менее резко выраженной вогнутостью клеток , изменчивым отно
шением длины меток к их ширине и значительно более крупными 
размерами клеток. 

УДК 55I . 22 

с . С . Брагин , Б.Н. Ла.пин 

О НЕРСИНСКОМ ИНТРУЗИВНОМ КОМПЛЕКСЕ ПРИСАЯНЫf 
В СВЯЗИ С ВОПРОСОМ О ВОЗРАСТЕ I<АРАГАССКОЙ СЕРИИ 

Вопрос о возрасте и объеме карагасской серии Присаянъя: яв

ляется дискуссиоюшм. Одни исследователи считают ее верхнерифей-
ской (Опор!ШР • • •  , I972) друrие относят часть ее отложе-
ний к среднему или даже нпнему рифею ( Журавлева , I979; Воро�що
ва ,  I974 ; ДольНИR , Воро�щова , I972) . 

JJ насто.яЩее время существует две независимые группы данных 
о возрасте этих отложений. Одна из них - это микрофитолиты, во
прос о которых подробно освещ<3.ется в работе Т. Ф. Галимовой и 
М. С.Якшина ( наст. сб. ) ,  друrая - цифры абсолютного возраста, по
лученные к-Аr методом из баэитов , приуроченных к отложениях се
рии. Эти цифры 747 , 783 , 887 , 990, II24 , II40 , II56 , II92 , 
IЗЗЗ м.лн. лет (Домышев , I976 ; Воронцова , I9?4 ; ГумеНЮR , I973 и 
др. ) составляют почти непрерывный ряд и охватывают громадный 
промежуток времени. Следовательно ,  при их интерпретации возможны 
два пути: I) признать определения неверными до проведения их на 
более качественной методической основе , 2) попытаться вьще.лить 
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несколько этапов маrматизма вместо единого Нерсинского гипа6ис
салъского комплекса, выделенного . при среднемасшта6ной геологи
ческой съемке ( Суханова , 1959; Рассказчиков , 1959; Рик и др. , 
1959 и др. ) и тем самым о6основать существующие цифры, а значит 
и о6ъем кара.гасской серии от нижнего до верхнего рифея. Такие 
попытки предпринимались неоднократно и осуществ.ля.лись различными: 
спосо6ами. В.В. Кора6елъникова и Е.П. Бессо.л:ицын ( 1969) выделя.л:и в 
нижнекарагасское время этап основного щелочного эксплозивного 
вуЛRаНИзма. М. В. Куэнецов , В.А.ГумеНЮR , В.В. Кора6ельникова и др. 
( 1971) относили часть 6аэитовых тел к среднерифей�кому анrа� 
скому интрузивно-эф!Jузивному комплексу диа6аэов . ( 1192-1124 млн . 
лет , по авторам) , а часть к версинскому интрузивному комп.пексу 
диа6аэов ( 100(}..900 млн. лет) , хотя сами отмечали и раз6рос цифр 
абсолютного возраста из ангаульского комплекса от 1333 до 570 
млн. лет , и возможное "удревнение" и "омоложение" диа6аэов , свя
занное с привносом и.ли вШiосом калия в процессе метасоматических 
изменений. 

Тогда же В .Г. Домшпев , Б.М.Владимиров и В.А. Станников ( 1971) , 
характеризуя нерсивский комплекс как сПИJI.Ит-диа6аэовую формацию 
в понимании Ю.А.Куэнецова ( 1964) , условно отнесли миндалекамен
ные микродиа6аэьr и диа6аэовьrе порlJириты "эqфуэивного и су6эqфу
зивного 06.л:и:ка." (6ассейны рек Нерса , Кременъmет ,  междуречье Би
рюсы и Таrула) к завершающей стадии нерсинского ма.n,,атизма. 
Позднее последние о6разования вццеЛff.JIИСЬ в качестве самостоя
тельного кременъmетского трахи6а�алътового комплекса (Одшщов , 
Владимиров , Домыmев и др. , 1974) . Доводя эти представления: до 
логического конца , В.Г.Домы:mев ( 1976) датирует mангулежскую сви
ту (ввиду ее прорывания: телами , которые он относит к ангаулъско
му комплексу) средним рифеем и ставит вопрос о ее выводе из сос
тава карагасской серии. 

В последнее время среди некоторых геологов Нюкнеудинской 
геологосъемочной экспедиции также распространилось мнение о на
личии двух этапов магматизма , в каждом из которых нео6ходимо вы
делять интрузивную и эФРУзивную фации. При этом первый этап свя
зывают с шангулежским временем, второй - с послекарагасским. 
В качестве примеров указываются конкретные тела 6аэитов: l этап: 
интрузивная фац:ия - левый 6ерег р. Бирюса в районе главного пле
са , ЭФIJузивная фация - главный плес р. Бирюса , левый и правый 6е-
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рега , П этап : эф:рузив
ная фэ.ция - устьевая 
часть р . Нерса по обоим 
берегам, интруэивная фа
ция - правый берег р. 
Бирюса ниже устья руч . 
ХмельНИЦКИЙ. 

ИмеШiо на этих 
объектах мы рассмотрим 
основные критерии , по 
которым :их можно было 
бы подразделить : морфо
.погию тел, петрографию 
поред , их химиэм,а так

же наличие ву.лханоген
ных образований в низах 

карагасской серии. 

Рис . I .  ГеОJiоrическая схема дОJIИИЫ 
р . Би:рюса нпе устья р . Нерса 

I - те.па баэитов ; по.пл развития пе

ред; 2 - mанrулежской свиты, З - та

rульской свиты , 4 - ипситской свиты: 

5 - тектоническая зона 

Первый из них расположен в 4 ; 5  км выше устья р. Слюдянка по 
р. Бирюса ( рис. I ,A) и дает кореШiое обнажение в левом борту ее 

долины. Форма выхода на поверхность довОJIЬно иэометрична.я , слег-

- р. бирюса 

/!. воом 

Рис . 2. Схема образования брекчий на главном плесе р . Бирюса 
(для нагJЩЦНости угол между линиями берегов и простиранием з о-

ны увеличен) 

I - диабаэьr ,  2 - алевро-аргиллиты, З - доломиты со стрематоли
тами ; 4 - песчаншm , 5 - брекчирова.юше диабазы ,  6 - брекчиро
ванные осадочньrе породьr , 7 - брекчии волочения на контактах 
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ка вытянутая в северо-восточном направлеюш. Тело базитов приу
рочено к породам нижней пачки шанrулежской свиты , с которыми 
имеет горячий , близкий к вертШ<аЛЪному контакт и таким образом 
представляет из себя шток. Макроскопически массив состоит из 
тёмно-зеленой , среднекристаллической породы, довольно однород
ной по своему сложению. 

Второй объект расположен по р.Бирюса в 1 , 5  км в.ыmе первого 
(рис. 1 ,В; 2) , обнажается по обоим берегам реки и образует 
пластовое тело базитов , согласно залегающее среди пород верхней 
пачки шан:гулежской свиты. Непосредственно ниже базитового тела 
породы свиты представлены тонким чередованием темно-вишневых 
алевро-арги.л.литов и тонкоплитчатых серых доломитов глинистых, а 
в.ыmе - чередованием доломитов часто строма.толитовых и алевро
арги.ллитов. На верхнем и нижнем контактах породы брекчирова.ны. 
Местами брекчирова.но и само базитовое тело ( см. рис. 2) . Вме
щающие породы довольно полого падают на юг. 

Третий из указанных участков расположен в -долине р. Нерса в 
0 , 5  км в.ыmе ее устья (рис. 1 ,С) . Тело базитов вытянуто поперек 
долины реки в меридиональном направлении и хорошо обнажается по 
обоим берегам. На западе оно контактирует с черными и темно-се
рыми кре111НИстыми сланцами нижнешюитской подсвиты,  падающими на 
ЮВ под углами до 45° , а на востоке с кремнистыми светло-серш.m 
водорослевш.m доломитами и сланцами верхнеm1ситской подсвиты. 
НепосредствеШiо контакты не обнажаются. На правом берегу p.Heir 
са хорошо видно , что при ширине выхода 250 м ,  краевые зоны ( 30-
50 м) насыщены округлнми и уд.линенными миндалина.ми размерами 
до 1 см ( основная масса их мельче) ,  выполненными ка.льцитом,хло
ритом и кварцем. Центральная , неминдалекаменна.я часть сложена 
мелкокристаллическим дИабазом. По расположению миндалин можно 
судить о вертика.л:ьности контактов рассмотренного тела, которое , 
по-видимому, представляет собой дайку. Однако , по левому берегу 
р. Нерса миндалекаменных разностей значительно больше. Они сла
гают 70-80% всей дайки. Здесь встречены червеобразные трубчатые 
формы миндалин длиной до 15-20 см. Такая очевидная неоднород
ность в строе.нии да.йки , на наш взгляд, объясняется многократным 
внедре1:mем магматического расплава в тектонически ослабленную 
зону. Ориентировка дайки ( см. рис. 1)  заставляет предполагать 
простирание этой зоны, блиэкое к меридиональному , а не обычное 
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,11;1.Ш Присаянъя северо-западное. 
На наличие тектонических зон 
такого простирания (около 
350°) указывает и В. Г.Домыmев. 

Четвертый участок деталь
ных работ находится в правом 
борту долины р. Бирюса в 200 м 
ниже устья руч. Хме.льmщкий. 
Здесь обнажаются три сближен
ных маломощных силла диабазов , 
внедрившихся в породы тагуль
ской свиты (рис. 3) . ВмеJJiЭ.ЮЩИе 
породы полого падают на С3 и 
представлены тонким чередова-

Рис. 3. C1JJJJill диабазов в поро

дах тагу.льской свиты 
I - диабазы;  2 - песчаники; 
3 - алевро-арrил.литы; 4 -гли-

нистые дОJlомиты 

нием алевролитов, арrи.л.п:итов и мелкозернистых песчаников. Нижний 
си.л.л разветвляется на своем окончании на несколько даек мощностВJ 
5-IO см. m дайхи причу,п,ливо пересекаm даже друг друга. Два 
вышележащих силла вшиrиниваются , постепешю утончаясь на рас
стоянии около IOO м. Все силлн взаимосвязаны , о чем свидетельст
вует перемнчха. между нижним и средним телами ( см. рис. 3) . 

Из изложенного видно , что баэитовые тела по морфологии мож
но подразделить на дайки , силлн и штоки независимо от стратигра
фического положения вмещающих пород и что лавовые потоки отсут
ствуют. То есть с этой стороны нет причин относить эти тела к 
различным маrматическим этапам, а напротив , тела , приуроченные к 
породам разных свит , связаны единой тектонической зоной , которая 
фиксируется на втором участке зонами дробления пород , а на 
третьем - простиранием дайки ( см. рис. I ,2) . 

Микроскопическое изучение базитов как выmеуказанных участ
ков , так и районов устья руч. Боган и слияния рек Бол. и Мал. Би
рюса показало , что наиболее характерными являются следующие тшш 
пород. 

I .  Кварцевые диабазы с равномерной среднезерIМстой гранофи
ровой струхтурой ( конта-диабаэы) . Гранофиры в них 'Jбразуют пятна 
закономерного взаимного прорастания плаrиоклаэа и кварца. Пирок
сены нацело замещены уралитовой роговой обманкой , а плаrиоклазы 
деанортитизированы и показывают не свойственный .Ц1.Ш диабазов но
мер - андезин № 35-40. Часть таких пород , с увеличенным коли-
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Рис. 4.  Диабаз под микроскопом, 
= 3 , 1  мм (пояснения в тексте) 

чеством гранофирового матери
ала до 20-25% называют диа

баз-пегматитами. 
2. Диабазы с мелко- и 

среднезернистой офитовой и 
поЙRИЛоофитовой структурой 
(рис. 4) , с четко выраженным 
идиоморфизмом п.пагиоклаза к 
пироксену. Последний слабо 
изменен , главным образом хло
ритиэирован и актино.литизиро
ван. Плагиоклаз (.№ 60-70,  от 
лабрадора до битовнита) изме
нен сильно , часто полностью 
замещен соссюритом. В породах 
обЬIЧНо содержится немного 
кварца при отсутствии апати

та. Рудный минерал развит умеренно. 06ЬIЧНо это титана-магнетит с 

Рис . 5. Породы под микроскопом: 
а - оливиновый диабаз , d =  I , 8  .мм; б - диабазо
вый порфирит миндалекаменный , d = 3 ,  I мм ( пояс

нения в тексте) 

по 



характерными структурными формами скелетовидных кристаллов опа
цитизированных или проросших биотитом. 

3, Оливиновые диабазы ,  где на фоне типичной диабазовой 
структуры оливиновые зерна образуют гломеровые скопления и все 
они нацело замещены серпентином, окаймлешшм рудным минералом 
(рис. 5,а) . 

4, Миндалекаменные диабазовые порфириты с долеритовой 
структурой (рис, 5�) .  В интерстициях кристаллов плаrиоклаза этих 
пород располагаются мелкие зерна пироксена нацело замещенные 
хлоритом. Миндалины имеют зональное выполнение - периферические 
части заняты волокнистым хлоритом, центральные - кальцитом или 
кварцем. 

Из этих описаний видно , что здесь отсутствуют породы типич
но вулканического происхождения и что все они близки по своему 
минералогическому составу. Следует лишь отметить , что первый 
тип пород более характерен для: штокообразных тел , второй и тре
тий - для: центральных частей силлов , пологосекущих тел и даек , 
четвертый д.nя мест выклинивания силлов и периферических частей 
кру:rnых даек. Таким образом, и микроскопическое изучение не поз
воляет четко выделить два или более магматических комплекса. 

Обратимся теперь к химическому составу пород. Химические 
анализы заимствованы нами у В. Г. ДомЬ11Пева ( I97G) , который ища за
кономерности изменения: химического состава , подразделял базито
вые тела на дифференцированные или частично дифференцированные и 
недифференцированные. Нами же эти данные сгруппированы по мо:рlJо
логии тел ( табл. I) , при этом заново рассчитаны числовые харак
теристики пород ( табл. 2) . 

Как видно из рис. 6 ,  все начальные точки векторов химичес
ких составов располагаются на петрохимической диаграмме А . Н. За
варицкого довольно кучно вблизи средних типов щелочноземельного 
ряда и отвечают габброидному типу. Состав пород не выходит за 
пределы ряда габбро , диабаз , оливиновый диабаз , у которых зна
чение "в" колеблется в небольших пределах от 26 , 8  до ЗI , 5 ,  сред
нее 28 , 6 ,  Числовая характеристика щелочных металлов "а" уклады
вается в интервал между 6 , 7  и I0 ,8  и отвечает таким образом по
родам нормального ряда. В весовых процентах количества окиси 
кремнезема у этой компактной группы меняются незначительно - от 
47 , 20 до 50,76 , а по данным значения Q они являются немного 
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Таб.пица I 
Химический состав пород нерсинскоrо комп.пекса rа66роидов в до.лине р.Бирюса 

№ Ji Si02 Ti02 Al2o3 Fe2o3 FeO МnО МgО СаО N820 �о 820 П . п . п .  Р2О5 Сумма IПI О6р. 

Дайitи диабазов - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I ':r'/6 50 ,34 3 , 54  !2,25 3 ,52 I0, 92 0 , 22 4 , 69 7 , 84 3 , !6 I , 50 0 , 58 I , 68  0,44 I00,60 
2 36а 47 ,84 I ,73 !4 ,85 4 , !5 6 ,47 О, !7 I0,72 3 , 52 4 , 55 0 ,50 I , 68  4 ,85 О , !8 I00 , !8 
3 ':r'/a 49 ,20 2 , 62 !3 , 65 О , !6 !2 ,64 0,23 5 , 60 8 ,79 .3 , IO I , 64 О , !9 I ,76 0 , 28 99,72 
4 38 46 ,24 3,87 !2,59 7 , 5! П , 06 0,3! 5 , 74 4 ,4! 3 , 22 I , 5! 0,85 2 , 40 0,52 99 , 9! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

н Сил.ловне т·е.па. диабазов 
н - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N 

5 66 50,32 2 , 50 !2,73 3 , 66 8 , 80 0 , 22 6 , 09  I0 ,8I 2 , 58 I , 39 0,84 0 , 90  - I00,20 
6 I4e 48,45 2 , 6! !3,62 3 , 69 9 , 64  О , !9 5 ,49 9 , 00  2 , 77 I , 67 Q. 92 2 , 34 О , !7 I00 , 00  
7 6в 50,30 I , 54 I4 , I5 I , 92 8.,94 O , I8 8 , 5I 7 , 32 3 , 32 I , I5 О,1З 2 , 60 - I00,34 
8 I3 47 , 20 2 , 46 !4,43 3 , 85 9 ,48 О,!6 6 , 34 8 , 98 2 , 78 I , 6I 0,90 I ,70 0 , 26 99 , 64 
9 За 49, 70 2 , 7! П , 98 3 , 98 8 , 5I 0 , 22 5 , 94 I0,76 3 , 48 0,76 0 , 5I I , I4 - 99 ,28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Штоковые тела rа66ро-диа.6азов - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IO 5 50 , 60 I , 37 14 , 25 3 , 62 7 , 73 O,I9 9 , 49 4 , 04  2 , 02 2 , 03  I , 64  4 , П O , I3 I00 , 09  
п I 50 ,76 I , 25 I3, 8I I , 83 8 , 36 0 , 25 7 , 26 9 , I2 2 , 76 I , 27 0,42 2 , 77 O , I3 I00 ,49 
I2 3 49 , 67 2 , 42 I0 ,82 5 , 28 9 , 97 0,24 5 , 58 8 , 90 3,42 I , 09 0,32 2 , 30 O , I7 99, 96 
I3 2 48 , !2 I ,42 I3,8I 3 , 69 9 , П  0,26 6 , 70 I0 ,80 2 , 68 . 0,6I 0 ,67 I , 29 О, П I00 , 55 
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Таблица 2 
Числовые характеристики пород нерсинсхого xo№IJieкca габброидов в долине р. Бирюса 

}i <: Ji а с ь е Ь '  f '  111 ' а • с '  n t Q а/с пп обр. 

.дайки диабазов - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I 37б 9 , I  3,7 27 ,3 59 , 9  48, 9  
2 36а I0 ,8 4,0  29 , 2  56 , О  27 , 8  33 , 2  
3 37а 9,2  4 ,6  28 , О  58 , 2  - 43, 2  
4 38 9 , 5  3 , 9  29 , 2  5.7 ,4  - 59 , 5  

29 , 2  2I , 2  76 
62, I  4 , 2  - 94 
34 , О - 22 , О  75 
34 ,I  - 5 , 5  76 

5 , 0  I0 , 9  -2 , I  I , 3 
2 , 6  I2 , 2  -I2 , 2  2 ,7 
3 , 9  0 , 5  -6 , 6  2 , 0  
6 , 0  22 , 5  -8 , I  3 , I  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -'-' Силловые те.ла диабазов 

5 6б 7 , 8  4 , 8  26 , 6  60, 8  - 26 , 6  39 ,8 - 32 ,7 73 3 , 5  I2 , I  + I , 2  I , 6  
6 I4e 8,7 4 , 8  28 ,3 58 ,2  - 44 , 0  33 , О  - 22 ,2  7I 3 , 9  П , 2  -9 , 9  I ,8 
7 6в 8,9 4 , 9  28 ,3 57 , 9  - 35 ,3 50,3 - I3,6 80 2 , 2  5 ,7 -6 ,9 I , 8  
8 I3 8,6 5 , 5  29 , I  56 ,8 - 42 , 8  37 ,3 - I9, З  72 3 , 8  П ,4 -9 , I  I , 5  
9 За 8,5  3 ,6  30 ,2  57 ,7 - :rl ,2 32, 5  - 30, 5  87 3 , 9  П , О  -5 , 2  2 , 3  

- - - - - - - - - - - - - �- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Штоковые тела габбро-диабазов - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IO 5 7 , 2  4 , 9  29 , О  58 ,8 26 ,8 36 , I  55 ,6 7 , 5  60 I , 9  I0 ,8 -I , 5  I ,4 
п I 8 , I  5 , 2  27 , 9  58, 8  - 33 ,8 44 , I  - 2I , I  76 I ,8 5 ,4 -3, 8  I ,4 
I2 3 8 ,9  2 ,6  3I , 2  57 , 3  - 43, 9  29, 5  - 25 ,7 82 3 , 5  I4 , I  -5 ,8 3 , 4  
I3 2 6,7 5 , 9  3I , 5  55 ,9 - 40, О  35 ,9 - 23 ,2 94 2 , 2  I2 , 5  -7 , 5  I , I  

Примечание.  Номера по поря:цку: I - диабаз-пегматит р - Нерса; 2 - диабаз , там же ; 
(к таб.п. I ,2) : 3 - диабаз , там же;. 4 - диабаз , там же ; � - га6бро-диабаз ,  р. Бирюса; 6 - диа
баз , там же ; 7 - диабаз , там же ; !j - габбро-диабаз , там же ; 9 - диабаз , там же;. IO - диабаз , 
устье м. Горе.лого; П - га6бро-диа6аз , там же ; I2 - �{)фИJ>-диабаз ,  там же; I;j - диабаз 
там же . Ана.пизн эаимствова.нн у В. Г. Домншева из хн. " РИфейспе баэwrы Байка.ло-Саяно-ЕнисеЙсхо
го краевого обрамления Сибирской ПJiатформы". Новосибирск, Наука, I976 .- 85 с. 
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Рис. 6 .  Петрохимическая диаграмма базитовых тел бассейна 

р. Бирюса 

Поля развития: фигуративных точек пород : I - дайки диаба

зов , П - силловые за.лежи , Ш - штоки· габбро-диа6азов ; I -

габбро , 2 - диабаз , 3 - оливиновый диабаз 

недосыщенными кремнекислотой . Например Q среднее для штоков 

составляет всего - 4 , 6 .  Разновидности , пересыщенные глиноземом , 

при небольшом значении "а" 4 , 2  и 7 , 5  бы.ли встречены только среди 

даек и штоков . Индекс щелочности а/с имеет неболыпие показатели 

от I , I  до 3 , 4  и в среднем составляет 2 . I. Соотношение щелочей , 

выраженное числовой характеристикой " :r:. " , достигает 60 и 90, а 
в среднем 79 , показывая: резкое преобладание натрия над калием. 

Близкие значения параметров нормального щелочноземельного ряда 

габброидных пород наблюдаются и на �евой части диаграммы. Так , на 

известко.sой плоскости фигуративные точки дают рой , отклоняющийся 

вправо на I-2 единицы от пород по Р.Дэли. Это незначительное 

уменьшение "с" объясн.яетqr петрографическим составом пород , сре

ди которых встречаются повышенно пиро1<еенсодержащие и олившювые 

разновидности. Содер:i\З.ние r.�ГН8ЗИИ в группе фемических минералов 

габброидного комплекса состаВЛffет примерно I/3 , а в штоковых те

лах габбродиабазов увеличивается до 41 , 0%. 
Таким образом , изучение петрохимических особенностей бази

тов , приуроченных к отложениям карагасской серии , также говорит 

о невозможности подразделить их на какие-либо четко выраженные 
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комплексы. Здесь намечается лишь впоJПiе естественное закономерное 
изменение химизма от даек через СИJLЛЫ и пологосекущие тела к што
кам. Отдельные параметры сравниваемых пород тел различной моИю
логии приведены в табл. 3 ,  и.ллюс·rрирующей это положение . 

Та6.mща 3 

Средние числовые характеристики нерсинского комплекса 

Группы тел а с 

Дайки 9 , 6  4 , 0  

Силлы 8 , 5  4 , 6  

Штоки 7 ,7 4 ,7 

Среднее по комп-
лек су 8 , 6  4 , 4  

ь m'  

28 , 1  37 , 8  

28 , 5  38 , 6  

28 , 6  41 , 0  

28 ,4 39 , 1  

n 

82 

76 

78 

79 

t 

4 ,4 

3 , 4  

2 ,3  
3 , 4  

а/с 

2 , 7  

1 , 8 

1 , 8 

2 , 1  

Остается разобрать последнюю и . пожалуй, самую важную возмож
ность выделения двух этапов карагасского магматизма , а именно- на

личие эqфуэивных и пирокластических пород в шангулежской свите . 
Если бы такая возможность реализовалась , это явилось бы основани
ем для разделения непрерывного ряда цифр абсолютного возраста на 
две группы и отнесения шангулежской свиты к среднему рифею. 

Основными аргументами д.ля выделения раннекарагасского вулка
низма ( Корабельникова , Бессо.лищш , 1969) явилось : I) наличие в 
низах карагасской серии своеобразных агрегатов калиевого по.левого 
1Шiата , интерпретируемых ка.:к вулканогенный материал ; 2) наличие в 
составе пород шангулежской свиты брекчий , интерпретируемых I<аК 
брекчии кальдер обрушения ИJШ как брекчии лавовых потоков. 

Первый вопрос детально разобран В . А . Гумешоком ( 1973) , кото
рый убедительно показал ,  что упомянутые агрегаты обусловлены ка
JIИJШiатизацией , связанной с метасоматическими процессами , вызван
ными девонской активизацией .  

Говоря же о брекчиях , следует сразу подчеркнуть ,  что причины, 
породившие эти образования , бы.ли различными. 

Например на р . Мара они приурочены к верхнему контакту мощ
ного пластового тела диабазов (рис . 7) . JТ.;иабазы вблизи контакта 
( I , 5-2 м) раэ,цроблены и имеют вид брекчий ( об.ломки диабазов в 
крошке того же состава) . Выше линЗами залегают " смешанные" брек
чии , состоящие из о6Ломков песчаников , алевро-арги.л.литов и кар6о-
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натных пород в диабазовом матриксе , еще выше - брекчии , сложен
ные исключительно обломками вышеуJ<азанных осадочных пород, кото
рые через слабобрекчированные разности переходят в ненарушенные 
породы средней части шанrулежской свиты. Такая последователь
ность объясняется образованием брекчий волочения на контакте 
вне.црявшегося сИJLЛа. 

Рис. 7 .  Брекчии волочения на контакте п.ла
стового тела диабазов с породами шанrу
лежской свиты (Уватское поднятие , р. Мара, 

левый борт) 
l - диабазы; 2 - раскрошенные диабазы; 3-
смешанные брекчии осадочных пород; 5-пес
чаники; 6 - алевро-.аргил.литы; 7 - глинис-

тые и алевритистые доломиты 

На главном 
плесе р. Бирюса ( см. 
рис. I, B ;  2) подоб
ные брекчии волоче
ния нижнего и верх
него контактов сил
ловой залежи ослож
нены ДИЗЪЮНКТИJЭНОЙ 
тектоникой . В мери� 
диональной тектони
ческой зоне ( см. 
рис. l) соседствуют 
блоки дробления и 
целики осадочных и 
ма.rматических пород , 

которые в береговых срезах создают видимость пологих горизонтов 
брекчий. Эти горизонты могли приниматься за стратифицированные 
потоки лав. Фактически же это связано с малым углом ( около 5°) 
мецду линиями берегов реки и простиранием тектонической зоны. 
Этим же объясняется и наличие "прислоненных" брекчий , отделенных 
от нераздробленных массивов пород вертикальными трещинами , имею
ЩУ...МИ простирание 350-355° . 

Все это говорит о том, что ни калишпатизация , ни наличие 
брекчий , ни моJХI>ология базитовнх тел (как отмечалось выше) не 
позволяют обосновать наличие раннекарагасского вулканизма , а тем 
более древние вулканические аппараты и кальдеры обрушения ( Ко
рабельникова , БессолицШI , 1969) . Последние , как известно , обла
дают рядом специфических признаков (И. В. Лучицкий ,  1971) , которые 
в этом районе пока не обнаружены. 

Таким образом , рассмотрение моJХI>ологии , петрографии и хи
мизма базитовых тел, приуроченных к отложениsшr карагасской се
рии , а также вопроса о вулка..чизме в раннекарагасское время , по-
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казьrnает , что попытки выделить два этапа магматизма в раннекара

гасское и послекарагасское время не аргументированы, а нерсин

ский комrurекс является единым интрузивным комrurексом , завершив

шим формирование караrасской серии. И ,  возвращаясь теперь к ци� 

рам абсолютного возраста , о которых говорилось в начале статьи , 

мы вынуждены принять точку зрения , при которой их разброс' объяс

няется процессами метасоматоза, тем более , что цифры 1124 и 

1333 млн . лет получены из базитов , прорывающих тагульскую свиту, 

охарактеризованную микрофитолитами верхнего рифея ( см. Га.лимова , 

Яюшm ,  наст. сб . ) .  

УДК 551 . 72+551 . 73 

О.А.Безруков , И. С . Варламов , Л. Мягмар , 

Л. Эрдэмбат 

СТРАТИГРАФИЯ ДРЕВНИХ ТОШЦ 

СЕВЕРО-ВОСТОКА МОНГОЛЬСКОГО АЛТАЯ 

Согласно современным представлениям Монгольский Алтай явля

ется типичной областью· развития каледонид, в которой древнейшими 

считаются верхнедокембрийские-нижнекембрийские зелёнокаменно из

мененные эфlJузивные и вулканогенные толщи , развитые преимущест

венно в полосе , пограничной с Озерной структурно-фа.циал:ьной зо

ной (Геология • . •  , 19?Э; Тектоника . . .  ,' 19?4 ) , ' Преобладающие в 

Монгольском Алтае отложения нижнего палеозоя ( средний кембрий -
нижний ордовик) характеризуются очень разнообразным метаморфиз

мом пород, вплоть до зеленых сланцев и гнейсов , что объясняется 

их локальными изменениями в зонах глубинных разломов и в контак

тах с крупными интрузиями грrоштоидов. 

В геолого-структурном плане Монгольский Алтай , Горный Ал

тай , Западная Тува достаточно однородны, поэтому данные , полу

ченные в процессе среднемасmтабной геологической С$е.МКИ на севе

ро-востоке Монгольского Алтая , могут быть интересными для иссле

дователей всего этого района. 
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Геологическая: карта района хр. Тургени-Ула и южных окончаний 
хребтов Байрим и Цаган-Шибету 

1 - ледники ; 2 - четвертичные отложения ;  З - девонские толщи ; 4-
песчано-СЛЭJЩевне отложения ордовиха-си.пура ; 5 - конrломерато

песчаные отложения ордовика-силура; 6 - ЭФРУзивно-туфогеIШо-rрау
вакковые отложения байримской свиты среднего-верхнего кембрия ; 
7 - известняки мэнгэ.линголъской свиты нижнего кем6р:ия; 8 - пес
чано-алевролитовые отложения байцатуинской свиты; 9 - кислые эф
фузивн и туфы дза6ханской свиты; 10 - основные и средние ЭФРУзи

вы , туфы , туфопесчаники , туфослrощы нерасчленеЮiых отложений 
цольулинской и ичитуинской свит ; 11 - туфопесчаники , алевролиты: ,  

сланцы , туфы и эqфузивы ичитуинской свиты; 12 - основные и сред
ние ЭФРУзивы: цольулинской свиты; 13 - метаморРизо:ванные песчани
ки , алевролиты:, сланцы джибертугольской свиты; 14 - "зеленые" 
слrощы бумботоулинской свиты; 15 - парагнейсы, гнейсокварциты, 
кристаллические слrощы буралгольской свиты; 16 - гнейсы, .мигма
тизированны:е гнейсы, кристЭJLЛИЧеские СJ1ШЩЬ1, амI>иболи'lШ турген
гольского метамо:рl>ического комплекса; 17 - интрузии: rранитоид
ны:е (а) и габбро-диоритовы:е , габброидные (б) ; 18 - согласные 
стратиГра.фические и активные интрузивные I<онтакты: (а) , несоглас
ные стратиграфиче;�;,ие границы: достоверные ( б )  и предполагаемые 

(:е) ; 19 - разрывные нарушения достоверные (а) и предполагаемые 
(б) ; 20 - элементы залегания пород (а) , места находок ископаемой 

фауны (б)  

Изученная территория охватывает горные массивы: Тургени-Ула 
и Хархира-У.па , южные оконечности хребтов Цаган-Шибету и Байрим, 
котловину оз . Ачит-Нур и часть её западного горного обрамления. 
В процессе геологической съемки здесь бWI изучен очень мощный 

прерывистый разрез отложений , разнообразных по составу , стРое

нию, степени метаморфизма ,  начинающийся гнейсами и амри6ОJIИтами , 
а завершающийся сероцветной угленосной толщей карбона , юрской 
мелассой. Ниже мы рассмотрим лишь отложения геосинклинального 
этапа и предmествовавпше им метаморIJические образования. 

В видимых низах рi:э.зреза залегают наиболее метаморфизованные 
породы: - различные кристалличе ские сланцы , гнейсы , аЩ>иболиты: , 
объединенные нами в тургенгольс:кий метаморРический коМILЛекс. Orm 
распространены в бассейне р. Тургеви-ГОJI, на хр. Тургени-У.па , его 
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юго-западном и юго-восточном сRЛоне , где образуют выступ плошадью 
600-800 кв . км ,  срезанный с востока и запада :Разломами , перекры
тый более поздними толшами ( см. рисунок) . На правобережье р. Бух
эй-Му})эн и в западной окраине Ачитнурской котловины породы 
комплекса залегают в крупном тектоническом клине ,  приуроченном н: 
зоне КобдИнского глубинного разлома. Он простирается: более чем 
на 70 км при ширине от 2-3 до 10-12 км ,  но большей частью скрыт 
под четвертичными отложениями . Гнейсы светло-серые , серые от 
массивных до тонкополосчатых , в разной мере обогащены биотитом и 
амфиболом (чаще роговой обманкой) .  н них обычны послойные инъек-
ции кварц-полевошпатового и гранитоидного состава , порой очень 
интенсивно насыщающие породы • . Встречаются и более круnные кон
кордантные тела гнейса-гранитов и гнейсо-диоритов. Аьфиболиты 
темно-серые до чёрных, с зеленоватым оттенком; обычно более мас
сивные , порой пор:риробластовые , интенсивно сланцеватые , полос
чатые . Обычно гнейсы и а.мlJиболиты пространственно разобщены, но 
взаимоотношения между ними , не считая тектоничес� контактов , 
не выяснены. Видимая мощность комплекса , очевидно , далеко не 
полная , составляет не менее 6-7 км. Возможно , что тургенгольс:юrй 
комплекс имеет сложное внутреннее строение : в нем встречены де
лювиальные глыбы отпрепарированных гнейса-конгломератов , интен
сивно развальцованных и содержащих крупные обломки различных 
гнейсов , гранитоидных пород , включенных в гнейсовый цемент. Гней
сы и а.мРиболиты интенсивно дислоцированы , в них широко развиты 
причудливые дисгармоничные складки течения , с которыми обычно 
согласуются кварц-полевошпатовые и гранитоидные инвекции: .  Мета
мор:рические образования , аналогичные тургенгольскому комплексу 
широко развиты в пределах 'ГуJJино-Монгольского массива и выделены 
в нём в качестве "нижнего гнейсового комплекса протерозоя" ( Гео
логия • • .  , . 1973) . 

В нижнем течении р.Джиберту-Гол в бассейне р.Бурал-Гол на.ми 
выделена ( см. рисунок) метаморфизованная до стадии гнейсов и 
кристалличе ских сланцев толша песчано-алевро-сланцевых отложений 
- буралгольская свита. На восточных склонах г.Бумботу-Ула, нап
ротив устья р.Тургени-Гол, можно наблюдать резко несогласное ( с 
падением на восток под L 20-25°) налегание свиты на гнейсы и ам
фиболиты тургенгольского комплекса , падающие вертикально и прос
тирающиеся на северо-северо-запад. Здесь в основании свиты выде-
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.т ется: ба.зальный конгломерат с развальцованными, порой сп.лоенны
ми ,  изогнутш.rn , уплощенными гальками кремней , кварца , гранитои
дов , а.мриболитов , гнейсов , обтекаемых гнейсоватым цементом серо
зеленого , серого цвета. В н:ижней части буралгольской свиты пре
обладают мусковит-биотитовые гнейсы и гнейсо-кварциты, обычно 
светлые , желтовато-серые . В них часто видна параллельная и косая 
слоистость пород, рассеянные гальки кварца и кремней. Верхняя 
часть свиты, сложена чередующимися: гнейсами и гнейсо-хварцитами 
по песчаникам, обычно массивными , и кварцево-слюдистыми , слюдис
тыми сланцами ,  тонкополосчатыми гнейсами по алевросланцевым от
ложениям. Интересно отметить , что тонкообломочные породы между 
пластами массивных гнейсов очень сильно и причу;п,ливо дислоциро
ваны в дисгармоничные , часто "лежачие" и "запрокинутые" . мелкие 
с:к.ладки течеIШЯ. Породы свиты полностью перекристаллизованы , сос
тоят из грано6ластового , лепидобластового агрегата кварца , пла
гиоклаза ,  мусковита, био'N!та (актинолита) иногда присутствуют 
эпидот , цоизит , гранат. Первичные обломочные структуры и тексту
ры очень редки. Местами наблюдаются: мелкие линзовидные инъекции 
кварц-полевопшатового состава , чаще - кварца. Породы бура.лголь
ской свиты слагают моноклиналь,.. наклоненную к востоку ( от L 20-
-250 до L 5o0) .  Мощность её достигает 4 , 5-5 км. Аналогичные ме

таморфические породы в пределах 'ГуЕино-Монгольского массива вы
делены в "верхний комплекс протерозоя" (Геология • • •  , I973) . 

В среднем течении р .дDСSерту-Г0.11 ( см. рисунок) на а.мРиболи
ты и гнейсы тургенгольского комплекса , частично и на буралголь
скую свиту, с резким структурным несогласием налегает "зелено
сланцевая" бумботоУJIЩIСitаЯ свита. F.ё отложения в виде неширокой 
(до 4 км) полосы пpocлeJitИВalD'l·cя на северо-запад до озера Урm
Нур. Нижний контакт с ам:Риболитами хорошо виден на юго-западных 
и южннх склонах r .Бумботу-Ула, где в основании свиты залегают 
светлые , желтоватые кварц-х.лорит-серицитовые , серицита-кварцевые 
сланцы, слюдистые кварциты ,  сильно развальцованные кварц-кварци
товые гравелиты и мелкогалечные конгломераты. Бумботоулинская 
свита сложена "зелеными" сланцами, состоящими из кварца, хлорита, 
альбита, серицита, ка.л:ьцита , реже - эпидота, актинолита. Эrи по
роды сланцеватые , п0.11осчатые , плойчатые , инъецированные послой
ными и секущими прожилками кварца. В них местами довольно ясно 
видны первичные псаммитовые и алевро-пелитовые стру;<туры, сохра-
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нилась тоНRа.Я слоистость. МетаморI>изованные ЭФРУэивы и туфы 
сильно расслшщованы, почти нацело хлоритизированы, эпидотизиро
ваны , альбитизирова.нн , в них присутствует актинолит. Снизу вверх 
в составе СВИ':'Ы ЭФРУэивно-т,фогенные породы постеп

.
енно вы·гесня

ются алевро-сла.нцевыми , тонкослоистыми. Присутствуют маломощные 
прослои белых мра.�оров. Мощность бумботоулинской свиты достига
ет . очевидно , 4-5 км. Ее несомненным аналогом можно считать сю
хольскую свиту Западной Тувы. Очень сходные по составу и степени 
метаморI>изма породы входят в состав горноалтайской и устуиnтин
ской серий , малоакхемсв:ой то.JПЦИ (Горный Алтай , Заладная и Юго
Западная Тува) . 

Здесь же ( см. рисунок) в среднем течении р.Джиберту-Гол, 
нами выделена джибертугольская: свита , с угловым и азимутальным 
(до 30-40°) несогласием, перекрывающая бумботоулинскую , а вос
точнее - буралгольскую свиту. Её отложения выделены также в за
падном горном обрамлении Ачитнурской котловины и на восточных 
отрогах хр. Хархира-Ула - в верхнем течении р.Бургасутин-Гол. 
В основании джибертугольской свиты залегает пачка (до 300 м) 
светлых серо-зелёных , желтовато-серых крупнозернистых , гравийных 
сланцеватых песчаников , гравелитов , преимущественно кварцевых. 
Свита сложена серо-зелеными , зелено-серыми рассла.нцованными пес
чшrnками , алевролитами , глинистш.m , хлорито-г.линистш.m филлити
зированными сланцами. Им подчинены редкие прослои рассланцован
ных гравелитов , лиловых слаrщев ,  иногда серых мраморизованньrх 
известняков. В верхней части р.<tЭреза поЯJЗJJЯЮТся: значительные по 
мощности пачки глинисто-кремнистьrх сланцев ,  микрокварцитов , лин
зы серых mпм ,  мощные прослои �эвестково-глинистых сланцев и из
вестняхов. Присутствуют также туфы и туфопесчаники , иногда мало
мощные потоки основных ЭФРУэивов. Породы джибертугольской свиты 
интенсивно рассла.нцованы согласно со слоистостью, филл:итиэирова
ны, однако хорошо сохранили свои первичные структуры , без труда 
распознаются: в обнажениях. Цемент и большая: часть обломков раз
ложены, хлоритизированы ,  появляется эпидот , но первичный состав 
пород, обломочные структуры распознаются: без затруднеmm. Джи
бертугольская: свита дислоцирована в довольно простые складки с 
падением крыльев до L 50-70° , иногда до L 80-85° , однако мелкая: 
дополнительная складчатость , плойчатость и гофрировка для неё 
не характерны. Мощность свиты достигает 4-5 км. Аналогом джибер-
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ту-: �rъской свиты ям.яется ишкинская свита Западной Тув.ы. Подоб
нне отложения входят в состав горноалтайской и устуишк:янской се
рий , малоакхемской TOJIЩ11! ( Горный Алтай , Западная Тува) . 

Стратиграфически вшпе залегает мощная (до 8 км) серия ЭФРУ

зивных , Щфузивно-осадочньrх и алевро-славцев.ых отложений , назы
ваемая иногда. "озерной серией" ·. Отложения этой серии широко рас
пространенн восточнее исследованного района - в Озёрной и Дзаб
ханской структурно-фщи8.лышх зонах. По находкам "рифовых из
вестняков" с археоциатами в ПОJIЯХ развития этих отложений ранее 
6ы.л установлен их верх:недокем6рийски:й - нижнекембрийский воз
раст . Считается , что они являются фщиалышми разновидностmm , 
сформировались почти одновременно , а различия в составе толщ 
обусловленн характером подстилающего фундамента , его строением , 
степенью консОJIИцации ( Тектоника . . .  , I9?4) . На изученной :площа
ди отложения " озёрной серии" распространеНЬI преимущественно в 
районе mtНой оконечности хр .  Цаган-Щибету, где с.иагам крупную 
сИНКJIИНаJIЬ , погружающуюся к северу ( см. рисуно:к) . Некоторые ее 
свиты вьtДел:енн и в друrих частях района . 

Нижняя часть серии , известная под названием цо.льулинской 
свиты ( Геологи.я . • .  , 1973) с рез:ким перерЬIБОМ и структурннм не
согласием перекрывает все БЬIП!еописавнн� отложения. Местами в ос
новании свиты залегает горизонт светло-серых пОJIИМИRтовых с�эед
не-крупногалечных КОШ'ЛОМераТОВ ( до 100 М) , НО при его ВШtJIЮШ
ВаБИИ н'а подстилающие породьt ложатся туфо- и Jiавобре:кчии . В сос
таве цО:Лъулинской свиты а6со.л:ютно преобладают зеленокамеmше из
мененнне основные :эфруэивы ( диабазовые и андезитовне порфириты , 
Шiогда - спил:иты) , их лавобрекчи:и, реже туфы. Породьt .массивнне 
с грубой отдельностью ( иногда шаровой - в спил:итах) , интенсивно 
эпи.цотиэированн , ал:ьбитизиро:ваны , х.лоритизиро:ванн , но перВИЧН!iе 
структуры и текстуры на6.людаmся отчетJIИ110 .  Ощ образуют до'Во.ль
но простые ск.'ЩЦКИ с падением пород от LЗО-40° до L60-65° , в 
зонах разломов дроблены , славцеваты , но более интенсивного мета
моIХIJизма не наблюдалось. Мощность цолъулинской свиты достигает 
3 км. 

ВЬIП!е с резким контактом, но без RВ.Itого-н:ибудь видимого не
согласия залегает толща туфогенно-терригеRНЬ!Х пород с подчинен
ными потоками диабазовых порфиритов , тяготеющих к нижней части 
разреза. Эти отложения известны под названием ичитуивской свиты 
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( Геология . . . , 1973) . На изученной территории они обнажаются на 
западном и восточном склонах хр. Цаган-lliи6ету, залегая на крwrъ
ях синк.лина.л:и ( см.  рисунок) .  Ичитуинская свита представлена пе
реслаиванием ( 6.�шэ:юn11 к rру6оритмичному) преимуществешю серо
зелеН!iХ туфов , туфопесчаников , пол:mmктовнх песчаников", алевро
литов , сланцев - порой туфогеющх , кремнисто-глинистых. Присут
ствуm единичнне маломощные прослои светло-серых , белнх массив
ных мраморизова.нных известшпtов . Потоки диабазовых порфиритов 
ложатся с небольшим (5-I0°) срезанием подс,тилапцих слоистых 
осадков . Породы свиты залегают на крыльях сИНRЛИНаJIИ с падением 
слоев L 50-60° , иногда в допо.лнительных (довольно круmшх) 
складках - до L 80-85° . В них развита чёткая к.ливажная трещино
ватость , косо секуlЦа.Я слоистость . Микроск.ладчатость , сланцева
тость - не характерны. Породы хлоритизированы , эпидотизированы , 
но полностью сохранили свои первичНьtе структуры и текстуры . 
В зонах разломов они интенси:Вно рассланцованы , фи.л.литиэированы. 
Мощность свиты достигает 1500-2000 м. 

Вьtше с небольшим (до I0-15° ) угловым и азимутальНЬIМ несог
ласием залегает толща светло-жёлтнх , порой зеленоватых , ярко
красН!iХ кислых ЭФРузивов (липаритовнх , дацит-липаритовых , даци
товьtХ порфиров) , их лаво- и туфобрекчий , туфов . Эrи отложения 
известны под названием - дзабханской свиты ( Геология . . . , 1973) ; 
Более .четко несогласие видно По её залеганию не тOJIЬRo на разных 
уровнях ичитуинской свиты , но и на н:ижележащей - цольулинской 
( см.  рисунок) . В основаюm свиты часто присутствует маломощный 
(первые метры) горизонт меJIRогалечннх конгломератов , но весь её 
разрез практически лиmен слоистых осадочных пород. Э№Узивьt и 
туфы свиты сильно изменены: , но , как правило , массивные с трещи
новатостью кливажного типа , грубой отдельностью. Даже в зонах 
разломов они сохраняют свои структурно-текстурНьtе признаки не
смотря на дробление и рассланце�:ание . Падение пород на крыльях 
синюmна.ли от L30 до L60° . Мощность свиты не менее 2000 м. 

В ядре синклинали , занимая осевую часть и восточный склон 
хр . Цаган-Шибету , залегает верхняя толща " оз ерной серии" , сложен
ная светло-серыми , серо-зелеными , реже красноцветными алевроли
тами с прослоями серых глинистых мраморизованннх известняков . 
Она также выделена в Оз ёрной структурно-фэ.циа.льной зоне под наз
ванием - байцатуинской свиты ( Геология . . .  , 1973) . В основании 
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св1 � з, легают два маломощн!lХ потока миндаленаменных диабазовых 

порРир �ов , прослоенных и перекрытых красноцветными песчаниками 

и пестроцветнш.m тонкослоистыми алевролитами . От нижележащих 

КИСJIНХ эфIJуэивов байцатушrс:ка.я свита отделена небольшим азиму

ТаJIЪННМ и углов�ш ( около 10-15° , редко - до 20°) несогласием , 

отчетливо наблюдающимся только при прослеживании ( см.  рисунок) .  

Породы байцатушrской свиты отчетливо слоистые , порой тонко

слоистые , о6разуи пологую сшшлиналъ с падением крWIЪев L 20-
300 ; JIИПIЬ вблизи разломов падение пород увеличивается до L.60-
650. Видимая: мощность свиты - 700-800 м. Вторичнuе изменения 

пород слабые - в основном хлоритизация, регенерация пелитоморф

ного материала , перекристаллизация карбоната. Даже в зонах раз

ломов породы сохраняют слоистость , лишъ несколько меняется их 
цвет . 

Наблюдающаяся в разрезе и сшш.линалъной структуре последо

вательность свит "озерной серии" не подтверждает представлений 

об их одновозрастности ( в  первую очередь , основных и кислых * 

фуз:и:вов) . Эrа последовательность тем более противоречит сущест
вующим представлениям о6 их возрасте .  Так и цолъулинс:кая и вы
шележащая ич:итушrская свиты содержат "рифы археоциатовнх из

вестняхов" , "пачхи кар6опа.тных пород" с археоциатами нижнего 

кем6рия и обе считаются верхнедокембрийс:кими - нижнекем6рийс:ки
ми. Вшпележащая дза6ханс:ка.я свита в районе своего стратотипа с 

размнвом перекрыта до.ломито-известняховой цаганоломской свитой , 

содержащей в нижней половине онколиты , строматолиты, водоросли 
венда и рифея , а в верхней - археоциаты нижнего кем6ри.я: ( Геоло

гия • • •  , 1973) •. Возраст дзабханской свиты определен как рифей
ско-вендский , хотя может быть и рифейским. 

Такие противоречия между на6JIЮдаемой последоватЮIЪностью 
отложений и их возрастной датировкой ·заставляют усомниться в 

достоверности и о6основа.нности. последней , что будет по:казано 
нами ниже . Аналогичные з елёнокаменно измененнне эфiJузивные тол
щи оеновного , среднего и кислого состава широко развиты на со
седних территориях Горного Алтая и Тувы. До недавнего време
ни они считались нюкнеке.м6рийс:кими , сейчас идет интенсквннй пе
ресмотр сложившихся представлений о6 их возрасте .  

Нmкнекем6рийские отложения в описываемом районе были уста

новлены ещё 3 . А . Лебедевой и с тех пор неоднократно подтвержда-
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лисъ сборами археоциат . Они представлены све·и1u-серыми , ое.лыми 

слабо м:раморизо:ванннми известняками , образух:щиъm неп:рави.льные в 
п.nане "ПЯ'l'на" (плоnщдью о6нчно I-3 RВ . км) среди зеленокаменно 
измененных основных эфlJузивов и туфов . Нами они выделены в мэн
rэлинГОJU>с:кую свиту. Ранъmе эти известняки :рассматривались как 
"рифы" среди :эфруэивных пород и входwш в состав слагаемых ими 
свит . Мэвгэ.лингольская свита с резким структурным несогласием 
(до 90°) и маломощным , местами ВшtЛИНИВаDЦИМСЯ конгломератом пе
рехрнвает породы цольулинской и ичитуинской свит . Там, где кон
гломераты отсутствуют , на подсти.лапцие породы ложатся слоистые 
обломочные известняки . грубой псаммиТовой размерности . Породы 
wэвгалИ:нгольской свиты образуют мелкие очень пологие наложенные 
СИНКJIИНаJIИ с наклоном крwrьев 'L 20-30° , иногда их фрагменты , на
рушенные разломами . Максимальная мощность сохранившегося разреза 
свиты достигает 200-300 м ,  обычно же не превюпает IOO м. Кар6о
натвые отложения с археоциатами нижнего кембрИя довольно широко 
развиты на хр. Восточный Та.н11у-Ола и в других частях Тувы ,  Ал.

тая. Аналогом мэнrэлинrольской свиты можно считать акдуруrс:кую 
свиту Западной Тувы, несогласно лежащую на подстилапцих зелено

камешшх :эфруэивах . 
В осевой ча.сти хр. Байрим ( см. рисунок) мощная толща ЭФРУ

зивно-rраувакковых образований выделена нами под названием бай
римской свиты. На подстилающих породах она лежит с резким угло
вым и структурным несогласием , имея в основании мощную пачку 
пестроцветных полимиКтовых и туфогенных гравелитов и мелко
среднеrалечных конгломератов . Сверху байримская свита с размывом 
и несогласием перекрыта отложениями ордовика. ( контакт осложнен 
рlЗЛомом) девона. В её составе примерно одинаково развиты по.ли
миктовые и вул:каномиктовые песчаники , туфы андезитовых и ан,цези
то-дацитовнх порфиритов. Подчиненную роль иrpaI<Yr конгломераты и 
граве.питы, потоки миндалекаменннх ПJIRГИоклазовнх и пироксен-пла
гиоклаэовых порфиритов , темно-серые , чёрнне , а таюке яркие -
виmнёвые , сиреневые , голубовато-зеленые алевролиты и сланцы .  
Встречены единичные горизонты серых сла6омрамориэованных из-
вестняков. Характерна ярко-зелёная , эпидото-зеленая окраска по
род , грубая слоистость , довольно свежий облик, несмотря на ин
тенсивную эпидотизацию обломочного материала в породах. СRладча
тые структуры довольно простые , но с крутыми крыльями дополни-
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те"�ньrх смадок, ориентиро:ванн близко к субmиротному направлению. 
Мощность ба:йримской свиты достигает &-? км. Аналогичные по сос
таву и бJШзкие по мощности отложеIШЯ развиты. в районе юго-восточ
нее г. Кобдо , где они содержат остатки среднекем6рийских трилоби
тов (Геологи.я . . .  , I973) . Аналогичны байримской свите по составу 
и стратиграфическому положению арбатская свита Западного Саяна, 
аласугская серия северо-восто:ка Тувы , причем последняя охаракте
ризована фауной среднего и верхнего кембрия (Чучко , Cop6ac , I9'70) . 

Разрез геос:mmлина.льннх отложений завершается мощным (до I2-
IЗ :км) терригенным комплексом, охарактеризованным остатками сред
не-верхнеордовикской и силурийской фауны. Он развит преимущест
венно в пределах Ачитнурской котловины и её горного обрамления, 
где с мощными (до 500 м) валунно-галечными конгломератами пере
крывает более древние отложения - метаморфизованные песчаmпtИ и 
зеленокаменные эijфузивы. 

Комплекс терригенных пород ордовика - силура расчленен на 
две мощнне и сложнопостроенные серии (до 5-7 км мощностью) , из 
которых нижняя - грубообломочпая ,  песчаниковая с прослоями граве
литов и конгломератов , а ·верхняя - песчано-алевроJШтовая, флиmо
идная , в верхней части - известковая. Граница между этими сериями 
согласная , без следов перерыва , проводится условно по кровле мощ
ной пачки красноцветных песчаников и алевролитов . Вследствие тек
тонических осложнений , многочисленных разломов не изучен единнй 
непрерывный разрез серии , нет возможности привязать к разрезу 
уровни , охарактеризованные фауной . Отложения ордовика - с:и.лура 
образуют довольно простые брахиформные складки, осложнены в зонах 
разломов JШНейными сжатыми складками. Породы свежие , очень слабо 
изменены (частично хлоритизирован� цемент , разлажены неустойчивые 
обломки) , . сохранили все свои признаки и даже в зонах разломов не 
доходят до степени "зеленых" сланцев . Сланцеватость , мойчатость 
не наблюдается даже в самых пластичных -глинистых породах. Обра
щает на себя внимание исключительное сходство этих отложений с 
ордовикскими и силурийскими толщами (Хемчикской' впадины Западной 
Тувы (шемущцаrской серией , чергакской свитой) . Характерные гори
зонты и пачки , присутствупцие в разрезе шемущцаrdкой серии , чер
гакской свиты встречены и среди ордовик-силурийских отложений 
изученного района. Терригенный комплекс с резким структурным не
согласием перекрыт наложенными мульдами отложений девона и карбо
на. 
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Изложенное выше позволяет сделать сле.IJУЮЩИе выводы. 
I .  Ордовикские и силурийские отложения отделены от подсти

лающих перерывом и резким несогласием. Они образуют единый тер
ригенНЬIЙ ( вверху кар6онатно-терригенн.ый) комплекс и совершенно 
лишены э<f:фуэивн.ы:х и туфовых образований . Слабая изученность , в 
том числе и палеонтологическая , препятствует их более .цробному 
возрастному расчленеиию. 

2. В Монгольском Алтае присутствуют , хотя и ограниченно , от
ложения среднего-верхнего кем6рия , аналогичные по составу фауни
стически докаэаmшм толщам , но не име:ющие ничего общего с очень 
широко распространенными эдесь осадочно-метамо:ррическими толща
ми ,  относимыми к среднему кембрию - нижнему ордовику условно . 

3 .  Достоверно ниж.некем6рийские карбонатные отложения отде
лены перерывом от подстила:ющих толщ и лежат на них с реэ:ким 
структурным несогласием. Исходя иэ этого толщи э еленокаменно из
мененных эфfJуэивов среднего и кислого состава .я:вля:ются более 
.цревними , докембрийскими . 

4 .  Еще раэ подтверждено , что "э еленосланцевые" и метамо:рри-
эованные алевро-песча.никовые толщи , развитые на большей части 
Горного и Монгольского Алтая , Тувы (устуишкинская серия , горно
алтайская серия , сютхольская и ишкинская свиты , а также сопоста
вляемые с ними отложения) ,  не могут считаться средне- верхне
кембрийскими или кембро-ордовикскими . Они эанимаJ<УГ довольно низ
кое положение в раэреэе докембрийских толщ. 

5. Наблюдается прямая зависимость степеIШ региоF..ального ме
таморфизма. толщ от их положения в стратиграфическом раэреэе - от 
амфиболитовой и более высокой в тургенгольском комплексе до э е
ленокаменно измененных в поэднедокембрийских эqфуэивн.ы:х отложе
J:ШЯХ. Э'rа зависимость не нарушается в сколько-нибудь заметной 
мере ни динамометаморфиэмом в зонах глубинных разломов , ни кон
тактовыми воздействиями интруэий. 

6 .  Особо следует отметить четко выраже� прерывистость 
раэреэа , многочисленные структуры , угловые и азимутальные несог
ласия между то.лща.ми. Некоторые иэ этих несогласий были ранее за
фиксированы либо предполагались на сопредельных территориях 
(Беэруков и др . , I978 ; Черноморский , 1965) . 

7 .  Обращает на себя внимание и поJПiое отсутствие в раэреэе 
докембрийских карбонатных толщ , довольно распространенных в со-
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предельных районах. Это может быть объяснено либо как результат 
их последующего размыва , либо как следствие полного трансгрес
сивного перекрытия: вшпележащими отложениями. Мы склонны считать , 
что несогласные взаимоотношения между толщами , отчетливо прояв
ленные на исследованной территории , нужно рассматривать не как 
частный случай , а как наиболее ЩJкое отражение закономерности их 

формирования: .  
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ПА.JШ)НТОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ I-XIY 
и объяснения: к ним 

Таблица I 

Фиr. I. Purella cristata Miвsarzhevsky , 1974 

Венд, маныкайская свита, разрез ПВ , корилсхая пачка; la -
вид сверху, х54 ; lб - вид сбоку, х36 

Фиr. 2. Bemella sp. 
Венд, маныкайсхая свита , разрез ПВ , корилсхая пачка, общий 
вид, х94 

Фиг.3. Hertzina pensa вр. nov. 
Венд, маныкайсхая свита , разрез I2I , о6щий вид, r'/2 

Фиг.4. Protohertzina sp . 
Венд, маныкайская свита , разрез ПВ , корилская пачка, общий 

вид , х80 
Фиг. 5 .  Fom.itchella sp. 

Венд, манm<айская свита , разрез 123 , корилская пачка, общий 
вид, х80 

�.а:г. 6.  Torellella вр. 
Венд, корилская паЧI<а, маннкайская свита, разрез I5 , о6щий 
вид, х55 

Фиг.7. Helcionella sp . 
Венд, маннкайская свита, корилсхая пачка, разрез I5,  о6щий 
вид, хВО 

Та6лица П 

Фиг. I-3. Bavlinella faveolata Schep. , :х1000 
Учуро-Ма.йский район, правый берег р.Юдома, ур. Нуучаа.пах; 
юдомская серия 

Фиг. 4 ,  6,  7 ,  8. Leiom.arginata sim.plex Naum. , х1 000 
4 ,  6,  8 - Учуро-Ма.йский район , правый берег р.Юдо.ма, ур. Нуу
чаалах; юдомсхая сери.я; 7 - Западное Прианабаръе , р.Котуй , 
руч. Уоран:-Юрях, старореченская свита 

Фиг. 5. Leiovalia sp. , х400 
Учуро-Ма.йский район, правый берег р.Юдома, ур. Нуучаалах; 

юдомская серия 
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Фиг. 9 ,  10,  П . Granomarginata prima Naum. , х.1000 

9 , 10 - Учуро-Майский район , правый берег р. Юдома , ур.Нууча
алах, юдомская серия; 11 - Западное Прианабарье , р. Котуй , 
руч. Уоран-Юрях; старореченская свита 

Таб.тща. Ш 

Фиг. 1 ,  2. Valeria lophostriata ( Jank. ) 

Пр. 363/18 , 27 ;  х200; правый берег р. Терина, ниже устья руч. 
Брус , брусская свита 

Фиг. 3 ,  4 ,  9. Leiosphaeridia eff"usa ( Schep. ) 
Пр. 362/11 , 15 , 20,  х250; правый берег р. Терина, ниже устья 
руч.Брус ; брусская свита 

Фиг. 5 ,  8, Leiosphaeridia sinica (Tim. ) 
5 - пр. 360/15 ;  х500; левый берег р. Терина, ниже руч. ДольЧIЩ 
чуктуконская свита; 8 - пр. 362/2; х500 , правый берег р. Те
рина, ниже устья руч. Брус ; брусская свита 

Фиг. 6 , ·  7 ,  Leiosphaeridia ripheica (Tim. ) 
6 , 7  - пр. 342/3 , 5 ;  х500 , р. Терина , ниже устья руч. Дольчик 

Фиг. 10,  11.  Leiosphaeridia ternata (Tim. ) 
IO - пр. 350/6; х500; водораздел руч. Семенов-Дольчик и р. На
кита, териновская свита; 11 - пр. 360/5; х500; левый берег 
р. Терина, ниже руч. Дольчик; чуктуконская свита 

Фиг. 12. Fterospermopsis sp. 1 
Пр. 368/12; х500 ;  левый берег р. Терина , ниже у�тья руч. Брус; 
тогоньская свита, верхняя подсвита 

Фиг. ТЗ. Fterospermopsimorpha pilei.i'ormis Tim. 
Пр. 364/12 ;  х500; правый берег р. Терина, ниже устья руч. 
Брус ; бруссitа.Я свита 

Фиг. 14. ·s;ymplassosphaeridium tumidulum Tim. 
Пр. 362/12 , х500; правый берег u. Терина, ниже устья руч. 
Брус ; брусская: свита 

Фиг. 14 .  S;ymplasso sphaeridium tumidulum Tim . 
Пр. 362/12 , х500; правый берег р. Терина, ниже устья руч . 
Брус ; брусская свита 
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Таблица IY 

Фиr. I. Satka granulosa Jank. 
Пр. 364/8;  х500; правый берег р. Терина , ниже устья: руч. Брус; 
брусская свита 

Фиг. 2-8. Satka elongata Jank. 

2-5 ; 7 ,  8 - пp. 364/II , 28 , I3 , 3 ,2 ;  х500; правый берег р. Тери
на, ниже устья руч. Брус , брусская свита; 6 - пp. 360/II ; 
х500; левый берег р. Терина, ниже устья руч. Долъчик; чукту
конская свита 

Фиг. 9-I5. Satka squamifera Pjat . 

9 ,  IO , I3 - пр. 360/20 , 2 , IО;  х500; левый берег р. Терина, ни
же устья: руч. Долъчик , чуктуконская свита; П ,  I2,  I5 - пр. 
363/I6, I9 , 20 ,  х500, правнй берег р. Терина , ниже устья руч. 
Брус , брусская свита; I4 - пр. 350/7 , х500, водораздел руч. 
Семенов-Долъчик и р.Накита; териновская свита 

Таблица У 

(j_,.и:г. I ,  2. Скопления оболочек 
I , 2 - пр. 363/6,8 ;  х250; правый берег р. Терина , ниже устья 
руч. Брус ; брусс:кая свита 

Фиг. З-5. Dictiotidiuш ( ?) terinuш sp. nov. 
3 , 4  - пр. 362/8 , 3; х500; правый берег р. Терина , ниже устья 
руч. Долъчик; брусская свита; 5 - пр. 350/8 ;  х800; водораздел 
руч. Семенов-Дольчик и р. Нахита; �ериновская свита 

Фиг. 6 ,  7 .  Trachysphaeridium laminaritum (Tim. ) 

6 - пр. 362/32;  7 - пр. 364/28; х500; правый берег р. Терина , 
ниже устья руч. Брус; брусс:кая свита 

Фиг. 8. Фрагмент водоросли 
Пр. 362/20; х300 ; правый берег р. Терина , няже устья: руч. 
Брус; 6русская свита 

Фиг. 9. · Leiosphaeridia pelucida ( Schep. ) 
пр. 368/8;  х500; левый берег р. Терина, ниже устья: руч. Долъ
чик ;  тогоньс:кая свита , верхняя подсвита 

Фиr. IO , II. Leiosphaeridia minor (Schep . )  
Пp. 368/IO, I3;  х500; левый берег р. Терина , ниже устья руч. 
Дольчик; тогоньская свита, верхняя подсвита 
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Таблица YI 

Фиг. 1-3. Leiosphaeridia ер . 1 
Пр. 368/9 , 6 , 5 ;  х500 ; левый берег р. Терина, ниже устья руч .  
Долъчик; тогонъская свита , верхняя подсвита 

Фиг. 4-6. Rugosoopsis tenuis Tim. et Herm. 
Пр. 368/16 , 18 , 13;  х350; х400 ; х300 ;  левый берег р. Терина , ни
же устья руч. Дольчик; тогоньская свита, верхняя подсвита 

Фиг. 7.  Фрагмент водоросли 
Пр. 368/15 ; х500 ; левый берег р. Терина , ниже устья руч.доль
чик ;  тогоньская свита, верхняя подсвита 

Фиг. 8  • . Leiothrichoides typicus Herm. 
Пр. 368/17 ; х200; левый берег р. Терина , ниже устья руч. Долъ
tШК ;  тогонъская свита, верхняя подсвита 

Таблица УП 

Фиг. l ,  4 .  Inzeria aff . tjomusi Кryl . 
Верхний рифей , колосовская: свита, р. Лени:нградская: ( обр. 2) . 
l - продолъное сечение столбика , нат. вел. , IUJIИф; 4 - мик
ротекстура , х4 , шлиф 

Фиг. 2 , 3. Inzeria tjomusi Кryl . 
Верхний рифей , колосовская свита, р. Скальная ( обр. 23) .  
2 - продол:ъное сечение стол6шtов , нат. вел. , шлиф; 3 - мик
ротекстура, х4 , IUJIИф 

Таблица УШ 

Фиг. l ,  2. Inzeria aff . tjomusi Кryl . 
Верхний рифей , колосовская свита , р. Скальная ( обр. 33/1) . 
l - продольное сечение столбиков , нат .вел. , IUJIИф; 2 - мик
ротекстура , х4 , шлиф 

Таблица lX 

Фиг. 1-4. Gyшnosolen ер . 
Верхний рифей , колосовская свита , р. СRальная: ( о6р. 35) и 
руч. Каньон ( обр. 1) . I ,  2 - продолъное сечение столбиков , 
нат. вел. , шл:иф ( 1  - o6p. l ,2 - обр.35) ; 3 ,  4 - микротексту
ра, х4 , IUJIИф ( З  - о6р. I ,4 - о6р. 35) 
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Таб.лица Х 

Фиг. I-3. Minjaria a:ff , sakharica Kom. 
Верхний р�й , каньонская свита , руч. Каньон ( обр. I/2) . 
I - продольное сечение столбИRов , нат .вел. , uшиф; _2 , 3  -МИR
ротекстура, 2 - х8 , 3 - х4 , шлиф 

Таб.лица XI 

Фиг. I-4 .  Boxonia taimlrica Schenf . 
ТИп формы, № 310/23. Верхний рифей, колосовская свита , р. 
Ниж. Таймыра ( обр. 50) . I - микротекстура , х4 , шлиф; 2 - вид 
в обнажении , уменьшено в 4 раза; 3 , 4  - продольное сечение 
столбиков , нат. вел. , шлиф 

Таб.лица ХП 

Фиг. I ,  2 .  Linella scalnica Schenf . 
ТИп формы , № 310/24. Верхний рифей , колосовская свита , р. 
Скальная ( обр.40) . I - продольное сечение столбиков , нат. 
вел. , шлиф; 2 - микротекстура, х4 , шлиф 

Таблица ХШ 

Фиг. I-4. Linella a:ff . scalnica Schenf . 

Верхний рифей , колосовская свита , р. Скальная ( обр. 28) . I -
вид в обнажении , уменьшено в 4 раза; 2 ,  3 - продольное се
чение столбиков , нат. вел. , шлиф; 4 - микр0текстура , х4 , 

шлиф 

Таблица XIY 

Фиг. I ,  2. Oscillatoriopsis taimirica Schenf . 
Голотип , -� 2/673. Верхний рифей , каньонская свита , р. Ленин
градская ,  против руч. Степаново Ущелье ( обр. 19) , I - х360 , 
2 - xI OOO 

Фиг. 3 ,  4 . Halythrix leningradica Schenf . 
Голотип , № 3/673. Верхний рифей , каньонская свита , р. Ленин-
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градскгя, против руч. Степаново Ущелье ( o6p. I9) . 3 - хIЗО , 
4 - х530 

Фиr. 5 , 6,7.  Пустотелые нити водорослей. Верхний рифей , ка.ньонская: 
свита, р. Ленинградская:, против устья руч. Степаново Ущелър, 
( o6p. I9) 
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