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В.В.Хоментовс:ккй, В.Р.'Грофимов 

ВЩД ЗАПАДНОГО ПРИАНАБАРЬЯ 

На Всесоюзном совещании по унификации стратиграфических 
схем Средней Сибири,проходившек в Новосибирске (ноябрь,I979г.), 
выяснилось, что стратиграфия вендских отложений Эападного Приа

набаръя трактуется весьма противоречиво. Показательны в этом от
ношении выводы последних пуб.пикаций. С одной стороны, это статья 
А.А.КЬн (I978), опирающаяся на rео..погосъемочные работы пятой 
экспедиции объединения "Аэрогеология", а с другой - проведенные 
Б . Б . Шmпкиным (I978) специальные стратиграфические исследования. 

В первой из названных публикаций венду соответствует только 
старореченс:кая свита, которая разделяется на три толщи, несог
ласно залегает на самых'различных отложениях раннего протерозоя 
и рифея.согласно перекрывается алданским ярусом нижнего кем6рия. 
Второй исследоватеJIЪ вообще сомневается в правомочности выделе
ния на западном сКJiоне Анабарского массива старореченской свиты, 
стратотип которой находится в Восточном Прианабарье. Вместо яеё 
Б.Б. Шmпкин  предлагает ввести два новых стратиграфических подраз
деления - чиыухскую и кочоконскую свиты. В районе, где А.А.Юон 
говорит о несогласном залегании старореченской свиты на низах 
юсмастахской и котуйканской, этот исследователь видит постепен
ные переходы между ней и юсмастахской свитой. Наконец, между ко
чоконской свитой (верхи старореченской, в понимании А.А.КЮн) и 
отложеНИJIМИ алданского яруса он повсеместно выдеJIВ:ет соизмеримую 
по мощности со старореченской немакит-далдынскую свиту. 

В приустьевой части р.Котуй!tан мощность старореченской сви-
ты резко со�ется. Б.Б.Шиmкин объясняет это тем, что здесь 
кочоконская свита срезает чимукскую, геологи же НИИГА С Злобин, 
Голованов, I970 ) считают, что в приустьевой части Котуйка.на обе 
подсвиты старореченской свиты имеют примерно одинаковые мощнос
ти. Наконец, в отличие от всех предшественников, отмечавших в 
Эападнок Прианабаръе согласные соотношения между старореченской 
и немакит-далдннской (маныкайской) свитами, В.А.Лучинина и ее 
соавторы (I978) пишут о6 угловом несогласии в основании нема
кит-далдынской свиты в ее rипостратотипе (нижнее течение Котуй
кана). 
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Столь серьезные противоречия:, фиксированные в таком опорном 
узле стратиrрафии позднего докембрия, каким ЯВJIЯЮТСЯ смонн Ана
барского массива, вшrудиJIИ позднедокембрийскую секцию СибFМСК 
обратиться к руководству Красноярской rеологосъемочной экспеди
ции (КГСЭ) с просьбой.средствами Джогджинской партии, ведущей 
работы на севере Приана6аръя, попытаться разрешить возниюпие во
просы. В результате геолог ДжоrД11t11IНской партии В.Р.Трсфимов и 
сотрудник ИГиГ СО АН СССР В.В.Хоментовский получи.ли возможность 
в течение двух полевых сезонов, используя все транспортные сред
ства и возможности Джогджинской партии ,  провести детальные рабо
ты на территории, значительно превосходящей nnощадъ, на которой 
она вела работы. Авторы пользуются случаем поблагодарить за это 
началъНИRа КГСЭ М.Л.Кавицкого, главного геолога А.К.Uкртычьяна и 
начальника Джогджинской партии Ф.М.Гайlщева. 

При изложении фактического материала будем пользоваться 
названиями "старореченская" и "манm<айская" свиты, несмотря на 
то, что стратотипн их находятся в пределах Восточного Приана
баръя. Сопоставление ман!Ша.Йской свита с разрезом отложений не
макит-даддынсхого горизонта не внэывает сомнений ( Кутейникова и 
.цр., I9'73), а пре;и.ложение обособить слои, слаrа.ющие немакит-дал
дынсюШ горизонт, в качестве одноимешюй свиты ( Егорова, Савиц
кий , I969), сделано позднее в.ыделения маннкайской свиты (Демоки
дов, I964; Подду6ннй, 'rэы). 

Старореченская свита 

В пределах исследованной территории (рис. I) , которая вытя-
нута вдо.пъ до..'IИНы р.Котуй от приустьевой части р.Унrкян на юге 
до р.Чомн-Юрэ.х и г.Одихинча на севере, намечается чет.ыре типа 
разрезов старореченской свиты, формировавшихся в чет.ырех ФЗЦИ
а.лъншс зонах. 

Первая ф:щиа.лыщя зона находится на юге. Нами она была рас
смотрена по р.Котуй между устьями рек Унrкян и Быхнттах. Эта 
часть дОJIШШ р.Котуй п.похо обнажена, осо6еШiо в высокую воду. 
Поэтому нам здесь удалось JIИШЪ составить общее впечатление о 
тои, что последовательность нап.ласто:вания старореченской свиты 
описана А.А.Юон ( I9'78) по р.Унгкян (нижняя часть свиты) и 
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Рис. I. Обзорная а.рта 
I - выходы вендских отложеНИЙ; 2 - точки наблюдения. 
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Б.Б.lllипmин�ш (I978) по р.Быхыттах в обmем правильно. 
П е р в а я т о л щ а старореченской свиты на карбонат

ном рифее(котуйканская с:вита,по данным А.А.ЮонJзалегает с глубо
ким размывом. Ба.зальная пачка ее представлена кварцевыми, круп
нозернистыми, рыхлыми, из-за выщелачивания цементирующего карбо
ната, песЧа.ншw.ми. Зерна кварца обычно хорошо окатаны. В нижней 
части пачки песчаникам подчинены линзы и прослои мелкогалечннх 
конгломератов. В составе гальки преобладает кварц, реже обломки 
подстилающих пород. Мощность песчаников в приустьевой части 
р.Унгкян порядка 20 м, а вблизи устья р.Быхыттах - IO м. Север
нее базальная пачка очень быстро сокращается в мощности до долей 
метра. 

Для следующей пачки типичны крупные и обильные строматоли

товые биогермы, имеющие облик онкоидов караваеобразной, линэо
видной и уплощенно-дисковидной формы. Размеры их колеблются от 
20 см до I, реже I,5 м. Для старореченских онкоидов характерны: 
резкая обособленность от вмеЩ9.ЮЩей породы (они часто вываливают
ся из нее и не связаны с ней общей микрополосчатостью) и то, что 
строма.толитовая полосчатость в них широкая и весьма нечеткая. 
Биогермным доломитам поДЧ}!Нены слоистые и плитчатые разности, 
встречаются слои доломитовых мергелей и алевритистых доломитов. 
На юге отмечается появление известковистюс доломитов и доломи
тистых известняков. Юдомский (вендский) возраст пачки устанав
ливается по на.ходкам строматолитов : Paniscollenia emergens Kom. , 
Colleniella singularis Kom. (Юон,1978). Мощность пачки от р.Унг

кян к р.Быхыттах сокращэ.ется с 50 до 25 м. 
В т о р а я т о л щ а отличается неrюторыми признаками 

проявления гипсоносности, которые в этой фациалъной зоне еще не 
особенно резко выражены. Наиболее специфическим членом ТОJПЦИ 

является пачка своеобразных крупнообломочных доломитовых брек
чий. Достигая 20 м мощности, эта пачка хорошо обнажена в преде
лах всего рассматриваемого участка долины р.Котуй и его прито
ков и.таким образом,представляет собой прекрасный маркирующий 
горизонт. Брекчия сложена беспорядочно нагроможденными угловаты
ми обломками, среди которых преобладают доломиты, кремни, реже 
встречаются аргиллиты, а по данным А.А.Юон (1978), и скоп.пения 
хлорита. Цементом брекчии является карбонатная и глинисто-карбо
натная масса. Вблизи кровли и подошвы брекчии отмечаются прос--
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Рис. 2. Схема корреляции разрезов 
I-8 - стратиграфичес:кие по.цразде.пешm: I - известняки и доломиты с гигантскими: конофитонами; 2 - пачка Б чимукской толщи; З - пачка Г чимукской толщи; 4 -
подкорилс:кая пачка немахит-далдынскоrо горизонта; 5 - корилсttая пачка немакит-далдынскоrо горизонта; 6 - корилская пачка немакит-да.пднн:скоrо горизонта; 
7 - песчаники; 8 - брекчии и конгломераты; 9 - алевролиты и арrи.п.литы; IO - мерrе.ли и доломитовые мерrе.пи; II  - глинистые известняки и доломиты; I2 - из
вестНЯЮI; IЗ - дмомитн; I4 - rипсн; !5 - пористые доломиты; Iб - до.перитн; I7 - столбчатые строматолиты; I8 - строматолитовые 6иогеIШt - онкоиды; I9 
михрофитолиты; 20 - границы по.цра.эде.пений о6щей mка.пн; 2I - rрающы реrионаJI:ышх подразделений; 22 - границы местных по.цраэделений; 23 - пачки чимукской 

толщи; 24 - пачки нема.:кит-далдынскоrо горизонта; 25 - номера о6нажений ( см. рис. I) 

�6 
�!S 
/А-Жf24 

IV rраццаЛ61fОЯ зона 

f:":::::·:] 7 �8 1> 

jL L L/ts тI]п 
�25 i1s-101f u 



лои пористых (в результате выщелачивания :кристаллов гипса) доло
митов. Специфичес:кая: бесстру:ктурность бре:кчии TaIO!te , по-видимо
му, связана с выщелачиванием гипса. Образовавшиеся при этом по
лости и :каверны вшюлненн пелитомор})ннм :карбонатом, который 
иногда бурно вс:кипает в СОJIЯНОй :кислоте. Вместе с тем определен
ное разнообразие состава обломков не позволяет счит�ть бре:кчию 
исlСJIЮчительно гипергенной. В :ка:кой-то мере ее обломочный матери
ал обусловлен и :конседиментацяонннм размывом. 

Верхняя часть второй толщи сложена плитчатыми доломитами, в 
кровле :которых вновь отмечаются слои пористы:х доломитов, линзы и 
прослои гипса. Характерным элементом верхней части второй толщи 
по р.Б.ыхнттах является 9-метровая пач:ка массивных доломитов. 
Весьма вероятно, что на р,Унгшш эта пач:ка замещается массивными 
известняками, :которые, CYJJ/i пе данным А.А.Юон (1978), имеют 
близ:кое стратиrрафичес:кое положение и те:кстурные особенности 
(рис.2). 

Т р е т ь я т о л щ а по р.Унгкян начинается серыми гру
бозернистыми :кварцевыми песчаниками (О,З м), отнесенными 
А.А.Юон еще :к верхам второй толщи. Характерным ее элементом яв
ляются :коричневато-серне доломиты, издающие запах битума при 
ударе. Мощность третьей толщи по р.Бьrхнттах порядка 40 м (рис. 
2). 

Втора.я Фациа.лъная зона старореченс:кой свиты пересекается 
долиной р.Котуй на участ:ке от устья руч.От-Юрэх до устья р.Верх
няя Нале. Здесь наиболее яр:ко проявлено деление старореченс:кой 
свиты на три тотци: строматолитовых доломитов, гипсоносную и би
туминозных доломитов. Эrи тоJIЩИ в отличие от первой фа.циа.лъной 
зоны настолько чет:ко обособляются, что им по географическому 
признаку можно дать собственные названия. Наиболее полный опор
ный разрез, в :котором можно наблюдать все три подразделения, об
нажается в правом борту долины р.Котуй, в I,5-2 :км ниже устья 
рч.М.Хар.ыялаах. Поскольку эдесь находится и один из лучших раз
резов нmtней тотци, ее будем именовать в дальнейшем харьtЯJiаах
ской. За средней и верхней можно сохранить названия, пред.ложен
ные Б.Б.Шиm:киным (1978): соответственно чимухс:кая и кочо:конс:кая. 

Х а р н я л а а х с :к а я т о л щ а в опорном разрез� 
представлена чередованием доломитов с характерными старореченс
:кими строматолитовыми биогермами-онкоидами, глинистых плитчатых 
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доломитов и доломитовых мергелей. В нижней части ее о6нчнн плас
ты зеленовато-серых алевритистнх доломитов и алевро.питов , иногда 
силъно запесоченннх . Местами в основании толщи фиксируется прос
лой (2-4 см) кварцевых песчаников. Отложения :хар.ыя.паахской толщи 
о6нчно отде.ляются от рифейских карбонатинх пород проСJiоем г.пин 
желтого или бурого цвета , которые можно рассматривать в хачестве 
корн выветривания. Мощность толщи в этом обнажении 20 м .  

Детали строения толщи лучше набJIJ)ДаТЪ по правому берегу р. 
Котуй в 0,6 км вьtmе устья рч. Уоран-Юрэх, где верхняя часть ее 
обнажена у уреза воды ( снизу вверх) : 

Мощность, м 
I. Доломиты с крупными караваео6разНьtМИ строматолитовыми 

биоrермами . . • • • . . • • • • . . . • • . . . • . • . . . . . • . • • • • • • • • . . . . 2 
2. Доломиты серне , тонкоэернистне . • • • . . • • . • • . . 2 
3 .  Пачка, состоящая иэ пяти ритмов, начинающихся зеленова

то-серыми алеврОJIИтами или глинисто-алевритист.ы:uи доломитами и 
заканчивающихся серыми слоистыми доломитами, в кровле которых 
появляются караваевИДЯьtе 6иогермы. Иногда в базальных частях 
ритма поЯВJIЯЮТся линэо:видвае прос.пои :кварцевах песчаников 3 , 5  

4 .  Доломиты серые с массой караваевидвmс стромато.питовнх 
6иогермов. Здесь развиты все разновидности характерннх староре-
ченских овкоидов . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • • • • . 4, 2 

Б.Б.Illmпкин (I9'78) в этом разрезе справедливо отмечает пос
тепеННЬIЙ характер перехода между охарактеризованной то.mцей и вы
шележащей гипсоносной, но почему-то BitЛJJчaeт первJЮ в состав JJС
ма.стахской свиты. А . А. Юон (I9'78) приводит из многих отложений 
х:арыялаахскойсвитн (в  том числе и в 0,5 км вшпе устья рч.Уоран
Юрэх) определения типичных для юдомия Paniscollenia emergens 

Kom., u Colleniella singularis Кош., сделаmше Ел.А. Комаром. Од
нако он о6ъединяет ее с гипсовосной тОJIЩей , по-видимому, на том 
основании, что мощность стро.матОJШтовых: доломитов эдесь значи
тел:ьно меньшая, чем по р . УНI'RЯН. Хотя резкие изменения мощности 
толщи биогермшц: доломитов определяются их природой , доказать 
отсутствие хотя 6ы частичного замещения строматОJJИто:внх д�ломи
тов гипсоносНЬIМI!! во второй фациальной зоне пока не удается. Поэ
тому для нижней толщи в первой фациа.льной зоне мы со:хравяем наз
вание "строматОJШТовые доломиты" , данное А . А . Юон, а во второй 
пред.лаrаем именовать ее ":хар.ыялаахской". 
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Ч и м у к с к а я т о л щ а, со стратотипом по левому бе

регу р.Котуй в 0,5 RМ вЬIIПе устья рч.Уоран-Юрэх (П!иmкин, 1978), 

представлена чередованием гипсов, доломитов и алевролитов. В от

JШЧИе от Б.Б. Шиmкина, разделившего тмщу на два крайне неопреде

ленных подразделения - гипсоносное и доломитово-rипсоносное, мы 

выделяем в ее составе следующие пачки, полъзующиеся распростра

нением во всей рассматриваемой <Ia.IU!ЗJIЪHOЙ зоне (сн:изу вверх): 

А. (Нижняя гипсоносная пачка). Чередование гипсов, которые 

� боJIЪШИНстве выходов явmmтся преобладающими в разрезе, и доло

ilитов. Гипсы белые, мощность их ПJiастов достигает IO м.В нижней 

асти пачки их разделяют JlИШЬ ыаломоЩНЬiе O,I-0,5 .м прослои доло

митов. Доломиты серне, хемоrеННЬiе и строматолитовые, а тахже 

J:'JШНИстые зеленовато-серые и тонкоIL11ИТчатые. Мощность пачки в 

опорном разрезе ниже устья рч.М.Харьrя.лаа.х 30 м. С :харwtЛааХской 

толщей пачка А связана перехоw..ш.m слоями, ДJIЯ котор.ых характер

ны пористые доломиты; строение их обусловлено выщелачиванием 

кристаллов гипса. 

Б. (Нижняя алевро-доломитовая пачка). Ритмичное переслаи

вание серых доломитов и зеленовато-серых глинистых доломитов и 

алеврОJIИтов. Мощности пачек тех и других колеблются от 0,2 до I

I ,5 м. С поверхности ВЬIБетри:ва.ния доломиты имеют довольно яркую 
желтоватую окраску. Среди h-ИХ выделяются строматолитовые онкоид

ньrе разности и хемогеюше. ВстречеНЬI онкоиды с развитыми по ра

диусам столбчатыми строматолитами. 3е.женовато-серые плитчатые 

породы в зависимости от соотношения карбонатной и терриrенной 

составляющих колеблются по составу от г.пинистнх доломитов до 

алевроJ!Итов. Мощность пачки 8-IO м. 

в. (Средняя .rвпсоносная пачка). Чередование доломитов и гип
сов. По строению эта пачка ан.а.логична нижней гипсоносной,но 

пласты гипсов не превосходят по мощности 3-4 м, а доломиты и до

ломитовые мерге.ли в составе ее игра.ют такую же роль, как гипсы. 
Мощность пачки IO-IЗ м. 

Г. (Темные доломиты). Темно-серне ПJШтч;атые и слоистые до
ломиты. В составе пачки участвуют биогермнне, хемоrеннне, порис

тые (в результате выщелачивания гипсов) и ГJIИЕИстне разности. 

Мощность 2-3 м. 

д. (Пачка массивных доломитов). Серые среднеслоистые до 

массивНЬIХ доломиты, представ.лmощие собой прекрасно дешифрирУJ}-
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щийся маркер, так как постоянно о6ра.зуют в релъефе чеТitИЙ уступ. 
В составе пачки развиты как строматолитовые (онкоиды:) , так и 
микрофитолитовые разности. Мощность пачки 7-8 м. Пачка массив
ша доломитов прослеживается и за пределами рассматриваемой фа
циальной зоны, позвОJJЯЯ там узнавать ан.а.логи чимукской толщи 
( см. рис . 2 ) .  

Е .  ( Верхняя гипсоносная пачка) . По строению близка нижней 
и средней , но мощность гипсов в ней , :как правило , не превшпает 
20-50 см. ЛИШЬ по р.Котуй , в приустьевой части рч. Чимуки, встре
чены пласты гипсов до 1 , 5  м. Это создаJЗало представление о том, 
что здесь мн: имеем дело еще с нижней "гипсовой" частью чимукской 
свиты Б.Б.Illиmкина ( 1978) . Видимая мощность пачки 5-8 м. 

Ж. (Верхняя алевро-доломитовая паЧRа) . Как и пачка д, сос
тоит из желто-серых доломитов, переслаи:вающи:хся с зеленовато-се
рыми ПJIИтчатыми доломитовыми мерге.л:ями и алевролитами. Видимая 

МОЩНОСТЬ 5-7 М. 
Юдомский (вендский) возраст чимукской свиты достаточно уве

реШiо определяется по находкам характерных форм строматолитов 
Paniscollenia emergens Kom. и микрофитолитов:Vеsiсulаritеs por

rectus Z.Zhur., Medularites lineolatus Nar. (Юон, 1978) , Vesicu

larites Ъothrydioformis ( Кrasn, ) , Vermiculites tortuosus Reitl. , 
Volvatella zonalis Nar.,V ,aff .obsoleta Nаr.(П!иmкин , 1978) • Задер
нованный интервал между пачками Е и Ж 3-5 м. 

К о ч о к о н с к а я т о л щ а, стратотип которой нахо
дится на правом берегу р.Котуй , в 2-2 , 5  км ниже устья рч.Кочокон 
( Шиппmн , 1978) , сложена довольно однообразными серыми слоистыми 
доломитами. В составе толщи по этому разрезу выдел.яются (снизу 
вверх) : 

Мощность, м 
1. Доломиты средне-тонкослоистые, стратиферовые коричневато-

серые с Запахом битума при ударе • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  4 , 5  
2 .  Силл долеритов • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • З 
3. Доломиты среднеслоистые серые с коричневатым оттенком. 

С.Лои разделены прослоями глиmrсты:х плитчатых разностей. Наиболее 
массивные пласты обычно зак.анчиваются караваео6ра.знш.ш стромато
литовш.m биогермами. В средней части пачки микрофитолитовые до-
лоtаты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

4. Ритмичное переслаивание стратиферовьrх коричневато-серых 
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доломитов и ПJIИТЧ.аТЫХ r.линистых дмомитов. Встреченн конкреции 
кремней • • • • • • • • • • • • • • • •  : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 

5. Ма.С?ИВНЫе и TOJICTOCJioиcтыe стратиферовые доломиты, свет
ло-серые и серые. Характерно обилие СJiедов конседиментационн.ых 
подвижек - опо.пзневых ск.ладок и надвигов. в нижней части пачки 
обИJIЬнне озаI"ИИ • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 

6 .  До.помиты массивные светло-серые, разде.ленные пакетами 
эе.леновато-сер.ых JIИсто:ват.ых алевритистых доломитов.. 9 

7. По.лухоренньtе выходы белых микрофитОJIИТовшс доломитов З 
8. Песчаник кварцевый • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • О, 2 
9. Доломиты коричневато-серые, разде.ленные проСJiо.ями эе.ле-

новато-серых JIИстоват.ых rJIИIШстых разностей • • • • • • • • 7 
Общая моiцность кочоконской свиты 45 м. 
В кочоконской толще опреде.ленн СJiедующие формы ТИПИ'ЧНЫХ для. 

юдомия: (венда) микрофито.литов: GleЬosites gentilis Z.Zhur. , G, 

magnus Nar. , G, gleЬosites' Reitl. ,  Vermiculites cf.angularis Re

itl. , Vermiculites tortuosus Reitl., Medularites cf.lineolatus 

Nar., Hierogliphytes sp., H.cf.mirabilis Z.Zhur. ,  Nubecularites 

aff.catagraphus Reitl., N.aff.punctatus Reitl. , N. parvus Z.Zhur., 

Osagia nersinica Yak., Vesicularites bothrydioformis (Кrавn. ) , 
V.lobatus Reitl. , V.consuetus Yak. , V.ovatus Z.Zhur., Volvatella 

vadosa Z.Zhur.V.zonalis Nar., V.obsoleta Nar. , V.horridus z. 
Zhur. ( П!ишкин, I978 ) .  

Il'a.ЧIOI кочоконской ТОJIЩИ' в ОТJIИ'ЧИе· от пачек чимукской' не 
ЯВJIЯЮТСЯ щщерzанными, уверенно коррелируемыми подразделениями. 
ИсRЛЮЧение в этом отношении представJIЯЮТ JIИШЬ песчаники CJioя 8. 

Аналогами .харьш.паахской , чимухской и кочоконской толщ в 
первой �ной зоне в эначитеJIЪНой мере ЯВJIЯЮТСЯ строматОJIИ
товая, ГШiсовосная и битуминозная тОJIЩИ(А.А.Юон, I978) . Однако 
уВеренность в точном соответствии границ этих подразделений от
сутствует. Пможение rраницьt между аналогами чимукской и кочо
конской толщ весьма уСJiовно намечается на севере первой зоны, 
6.паrодаря просJiеживанию сюда маркирующей пачки массивных доломи
тов (CJioй Д) . Резкое увеличение моЩRости биоrермн.ых строматОJIR
тов.ых доломитов на р.Унrкян , как уже отмечалось, порождает мыСJIЪ 
о замещении ими эдесь низов харыя.паахской ТОJIЩИ. Но бо.пее веро
ятно допустить в6JIИэи rраницьt зон НВJIИЧИе рифовидноrо вздутия, 
ЯВJIЯЮЩеrося поднятием, которое oтдeJIЯJio rипсородный бассейн от 
открытого моря, находившегося южнее. 
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Третья qшща.льная зона изучалась нами в приустьевой части 
р.Котуйкан и прилегающего к нему отрезка дОJIИНН р.Котуй (см. 
рис.I). Гипсоносные отложения в составе старореченской свиты 
этой qациальной зоны практически отсутствуют, и весь разрез ее 
сложен сравнительно однообраэннми доломитами.·в них обычно раз
виты строматолитовые биогермы (онкоиды). В связи с этим эдесь не 
удается выделить толщ, аналогичных развитым в южных фациалъных 
зонах, а для расчленения старореченской свиты традиционно ис
пользуется наличие в ней двух ритмично построенных пачек . ( Зло
бин, Голованов, I970), которые, как будет показано ниже, можно 
считать подсвитами. Опорный разрез старореченской свиты рассмат
риваемой фациалъной зоны находится в живописном скальном амфите
атре, обрамляющем левый берег р.Котуйкан между уст:ь.чми речек 
Верхний и Нижний Таrой. 

Н и ж н я я п о д с в и т а старореченской свиты изуча
лась на всем протяжении долины р.Котуйкан от опорного разреза до 
устья рч.Ам6ардаах. Нижний контакт ее вскрывается по левому бе
регу р.Котуйкан в 4 км выше устья рч.М.Таrой и по правому бере
гу в 3,5 км вшuе устья рч.Амбардаах. Базальная пачка староречен
ской свиты с размывом, а в последнем случае и с угловым несогла
сием (в 2-I0°)� лежит на юсмастахских доломитах (Комар, I966). 
Она представлена пластом плитчатых или онкоидных доломитов, мощ
ность 0,5 м. I< подоmве и :кровле этого пласта приурочены линэо
видные скопления терригенного материала (обломки доломитов,крем
ния и кварца от 0,3 до I,5 см, заключенные в глинистом или запе
соченном доломите). 

Разрез выше.лежащей части подсвиты в деталях не выдержан по 
простиранию. Ддя нее .характерно чередование пластов строматоли
товых (статиферовы:х и онкоидны:х) доломитов с хемогенными, иногда 
ме.лкопористыми разностями, реже встречаются пласты и пакеты до 
I м и ритмично переслаивающихся зеленовато-серых плитчатых доло
ми•rов и алевритистых мергелей. В глинистых доломитах встречаются 
крупные горизонтальные ходы илоедов. В нижней подсвите определе
ны .характерные для юдоми.я (венда) строматолиты Paniscollenia sp., 

Colenielia singulэ.ris Коm. ,Boxonia grumi.losa Коm.,И мШqюфитолиты: 
Vesicularites lobatus Reitl., V.bothrydioformis (Кrasn.), V.com

posites Z.Zhur., V.concretus Z.Zhur., Vermiculites aff.tortuosus 

Reitl., V.sucharichus Milst., Ambigolamellatus horridus Z.Zhur., 
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O sagia sval bardica МН st. ( Злобин , Голованов , I970 ) • Из наших 
сборов М.С.Якшиным дополнительно определены:Озаgiа composita z. 
Zhur., о. tenuilamellata Reitl . , о. cf . nersinica Уаk .• Мощность пач
ки в разрезе по левому берегу р.Котуйкан вюnе устья рч.Н:ижн:ий 
Тагой , где она вскрыта полностью, 28 м. 

В е р х н я я п о д с в и т а изучалась нами в двух 
поJIННХ ее разрезах по левому берегу р.Котуйкан в 4 :км в.ыше устья 
рч·.Нижний Таrой и в 2,5 км выше устья рч.Амбардаах. Базальные 
слои , мощность которых порядка 50 см , представленн строматолито
вш.m биогермами онкоидноrо типа, за.ключешпши в зеленовато-серой 
алевро-доломитовой массе. В этом слое на разных уровнях , но бо
лее выдержанно в основании, расположенн .линзы кварцево-глаукони
товых песчаников мощностью 0,2-15 см. Базальный цемент песчани
ков представлен зеленовато-серым глинистым доломитом. Первые 
признаки запесочивания старореченс:ких доломитов вблизи рассмат
риваемого уровня отмечаются в 4 м ниже основания верхней пачки , 
а последние линзы глауконитовых песчаников - в 1 м вюпе него. 
Выше крупных линз песчаников доломиты базального слоя о6нчно 
прев�ся в своеобразную конrлобрекчию. 

Выше по разрезу развита пачка ритмичного чередования стро-
матолитовых доломитов с зеленовато-серыми и бурыми ILЛИтчатш.m 
глинистш.m и алевритистнми разностями мощностью I0-13 м. 

Вышележащая часть верхней подсвитн (? м) сложена в основном 
светло-серыми строматолитовнми доломитами, плитчатые прослои 
среди которых развиты в резко подчиненных количествах. Вблизи 
кроВJШ второй пачки (З-5 м) поя:в.ляются пласты с кремневыми кон
крецияМи ;" повеµmость строма1Голитовых оmtоидов также Jj:acтo ока
знвается несколько окремнешюй , благодаря чему прекрасно видны 
тончайшие детали их строения. Доломиты на этом уровне достаточно 
сильно известковистне (с некоторым опозданием, но весьма опреде
ленно вскипают в соляной кислоте) .  Вновь увеличивается примесь 
глинисто-алевритистоrо материала , который образует как отдельные 
прослои плитчатых глинистых доломитов , так и ВШiо.шшет промежут
ки между строматолитовыми биогермами. Кроме того , здесь появля
ются линзовиднне прослои ( до IO см) кварцевщ ( иногда с глауко
нитом) песчаников с базальным долGмитовым цементом. Мощность 
верхней подсвиты 21 м. Из нее определенн характерные .zµrя юдомия 
строматолиты:Раnisсоllеniа emergens Kom. , Colleniella singularis 
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Kom. и .микрофитолитн:АmЬigоlаmеllаtus horridus Z . Zhur . , Volva
tella kokorica Mil st. , Vesicularites lobatus Reitl . ,  Glebosites 

ninae Korol. 
Из базаJIЪной пачки верхней подсвwrы старореченской свиты в 

третьей <ImJ,иа.льной зоне по глаукониту имеется датировка 673 млн. 
лет, а из песчаников в6Jiизи ее кроВJШ - 624 млн.лет (Злобин, Го
лованов, 19'70). 0.IЩа.Ко значение этих определений нескОJIЫtо обес
ценивается тем, что глауконит здесь образовался по терригенному 
биотиту (Злобин, Ка6аньков, 19'70·). 

Общая мощность старореченской свитн в бассейне р.Котуйкан 
около 50 м. 

Ддя детальной корреляции разрезов старореченской свиты, опи
санннх по р.Котуйхан и во второй qациальной зоне, прямые данные 
отсутствуют, но большую помощь в этом отношении оказывает изу
чение промежуточвsх разрезов правобережья р.Котуй внше порога 
У.пахан- Уоран и ниже порога Сергей-Корил-Уоран. Здесь ( см.рис.2) 
выделяются почти все маркируDЦИе пачки чимукской толщи и в то же 
время четко фиксируются базаJIЪнне песчаники: второй подсвиты 
разрезов р.Котуйхан. Благодаря этому здесь устанавливается, что 
:rpaниIJi9. подсвит третьей qапиальной зонн соответствует границе 
между верхней гипсоносной ( Е) и верхней алевро-доломитовой (Ж) 
пачками во второй i.fациалъвой зоне ( см. рис.2) . Практически во 
всех разрезах второй ifациальной зоны этому уровню отвечает за
дерновка , пересапа.нная: ГJIНбами кочоконски:х доломитов. Но в пер
вой фщиа.льной зоне А.А.Юон ( 19'78) на этом же стратиграфическом 
уровне описывает гравийные :кварцевые песчаники ( см.рис.2) . 

Б.Б.1!1иmкин ( 19'78) корреЛЯЦИD разрезов сра.вниваемнх фщиа.ль
пых зон представляет по-.цругому. Почти всю старореченскую свиту 
по р.Котуйкан он сравнивает с кочоконским подразделением и ЛИ111Ь 
НШ!НИе 6 м ее оставляет в чимукском. Все обоснование этой корре
тщии сводится к тому, что в приустьевой части р.Котуйкан в 
3 , 5  км внше предполагаемой границьt находится прос.пой доломитов с 
ми::крофитолитами. Комплекс их ничего не дает для корреляции, но 
Б.Б.Шишкин полагает, что ПОJШJiе:ние .микрофитолитовнх разностей
существеШiнй критерий для обособления кочоконского подразделения 
от чимукского. С этим нельзя согласиться потому, что .микрофито
литовые разности доломитов, возникновение которых обусловлено 
.пишь вm.нсами палеогеографической обстановки, JIВJШЮТСЯ очень 
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плохим корреляционным признаком. В пределах исследованной терри
тории мы отмечаем наличие микрофитОJШтов ка.к в верхней пОJiовине 
чимукской толщи, так и по всей кочоконской. 

Гораздо 60Jiee существенно то обстоятельство, что в северных 
районах вторсй фщиалъной зоны при ПОJIНом сохранении деталей 
строения разреза н:ижней·части старореченской свиты происходит 
последовательное сокращение мощности rипсов, за счет котороrо 
в основном наиболее резко со:кращ9.ется и мощность свиты. Так, в 
разрезах правого берега р.Котуй в 5 км вшпе устья р.Верхняя Нале 
(см.рис.2, обн.89) пачки Б,Г,Д и Ж сохраняют состав, детали 
строения и мощности. Особенно резко (в 3 раза) уменыпается мощ
ность наиболее насыщенной гипсами пачки А. Судя по деJIJ:IВию, гип
сы в составе ее, так же как и в пачке В, представлены достаточно 
обильно, чего нельзя сказать о пачке Е, в которой прео6.л.адают 
пористые доломиты. В упомянутвх разрезах выше порога Ул.ахзн-Уо
ран и ниже порога Сергей-Корил-Уоран (см. рис.2, обн.IОО и IOI), 
гипсы в пачках А (за исключением сантиметровых .пинз) и Е практи
чески пОJIНостью исчезают. В связи с ЭТИJJI Б.Б. Пlиmкин, не приняв 
во внимание остальных маркеров, опустил границу кочоконской сви
ты в этих разрезах до кровли средней гипсоносной пачки (В), ока
завшейся наиболее устойчивой на всем протяжении чимукской свиты. 
Детали строения маркирующих пачек Д и·Ж, прекрасно сохранившиеся 
в разрезе IOO (см. рис.I,2), не оставляют сомнения в том, что 
именно между ними, а не в середину кочоконской толщи прослежива
ется из третьей фщиалъной зоны песчаниковый маркер основания 
верхней подсвиты старореченской свиты р.Котуйкан. В северных 
районах второй фап;иалъной области менее резко, чем в гипсоносной 
чимукской, происходит уменьшение мощностей доломитовых харыяла
ахской и кочоконской толщ. До устья р.Верхняя Нале каждая: из них 
СО:кращ9.ется в МОЩНОСТИ в два раза. Но если далее к северу . мощ
ность последней из них почти не изменяется, то первая, во всяком 
случае, в излучине, с которой связаны пороги Улахан-Уоран и Сер
гей-Корил-Уоран, по всей видимости, полностью ВЬIК.ЛИНИВается. 
06 этом свидетельствует то, что юсмастахские доломиты: перекрыва
ются пористш.m: от выщелачивания гипсов доломитами, известными 
южнее толъко с основания чимукской толщи. Очень трудно обосно
ванно ответить на вопрос, есть ли аналоги .харшr.лаахской толщи в 
составе нижней подсвиты старореченской свиты по р.Котуйкан. Ши-

I5 



рокое развитие в составе последней строматолитовых (онкоидннх:J 
разностей не исключает подобного рода допущение, несмотря на об
щую тенденцию вшt.ЛИНИВания к северу низов старореченской свиты 
(см. ниже). 

Четвертая ф:щиалъная зона в изученной части поля распрост
ранения старореченской свиты располагается еще севернее, в бас
сейне р.Чомн-Юрэх и г.Одихинга (см. рис.1). Здесь в составе ста
рореченской свиты остается одна ее верхняя подсвита, которая по 
мощности и особенностям строения остается такой же, как в при
устьевой части р.Котуйкан (см. рис.2, обн.30). Как и по р. Ко
туйкан, .п.л.я нее характерно чередование строматолитовых (онкоид
ных и стратиферовых) доломитов с хемогенными и плитчатыми гли
нистыми или алевритистыми разностями. В нижней и верхней частях 
свиты значение терригеmюго материала возрастает, а вблизи 
кровли отмечается появление пачки черных глинистых сланцев мощ
ностью до 70 см. 

Природа нижнего контакта староре.ченской свиты. Вл.А.Комар 
(1966), выделив старореченскую свиту, по:Каэал, что она с угловы
ми и страти:rрафичесЮIМИ несогласиями контактирует с самыми раз
личными толщами рифейского возраста. Хотя эта точка зрения полу
чила широкое распространение, некоторые исследователи продолжают 
считать, что старореченсв:ая свита достаточно тесно связана с 
подст:и.лапцим комплексом рифейских отложений, а наиболее сущест
венная перестройка происходит позднее, перед немакит-далдшюким 
горизонтом. 

В пределэ.х западного склона Анабарского массива Б.Б.Шишкин 
(1978), в частности, приходит к BЬIВOJJY о том, что в полных раз
резах прогибов старореченсв:ая свита связана с подстилающими от
ложениями постепенннми переходами, а перерывы и локальные несог
ласия: проявляются: тOJIЫto на древних поднятиях. В качестве такого 
прогиба И1f рассматривается: и охарактеризованная вшпе вторая фа
циалъная зона. Как конкретный пример постепенных переходов юс
мастахской свиты в старореченскую приводится: разрез по правому 
берегу р.Котуй в 0,5 км вшпе устья рч.Уоран-Юрэх (см. рис.2, 
о6н.61). Знакомство с этим обнажением убеждает в том, что соот
ношения между строматолитовыми доломитами и rипсоносной пачкой 
в нем совершенно согласные, но строматолитовые доломиты эдесь 
относятся:, ка.к 6wro показано вшпе, не к юсмастахской свите, а к 
харшrлаахской толще старореченской. Юсмастахские отложения в 
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этой части долины р.Котуй находятся ниже уреза воды. 

В :качестве второго примера подобных соотношений описывается 

разрез по правому берегу р.Котуй ниже устья рч.М.Харня.лаах. Дей

ствительно, в осевой части сИНRJIИНаJIЬНого прогиба, пересекаемой 

долиной р.Котуй на протяжении 2-х км ншtе устья рч.М,Харня.лаах 

(левая часть рис.З), какие бы то ни бн.по признаки явного несогла

сия между старореченской свитой и подстилапцими рифейскими доло
митами отсутствуют. Бмее того, между ними развита RаК бы пере

ходная пачка, не� признаки как нюшего (достаточно крупные 

столбчатые строматолиты), так и верхнего (.nинэовиднне прослои 

волокнистого гипса-селенита). Мощность этой пачки порядка I2 м. 
От нижележащих иэвестНЯitов и дОJiомитов, переполненных громадными 
конофитонами (д,1lИНа стволов до 6 м, а диаметр до I м), эта пачка 

отделяется ыа.nомощной доломитовой брекчией, а от .харня.лаахской 

тоJПЦИ - пачкой ГJIИН, напоминающей хору выветривания. Допуская 

возможность постепеннн:х переходов, мн сразу же сталкиваемся с 

определенной трудностью - крупные к�нофитоны в пределах сКJiонов 

Ана6арского поднятия не иэвестнн вюпе нижнеюсмастахской (средне

рифейской, по мнению большинства исс.педователей) подсвитн. Верх

неюсмастахская подсвита охарактеризована верхнерифейс:ким инзери

евым комплексом строматолитов, не :име:ющим с набJiюдаемsми в дан
ном обнажении формами ничего общего. Другими словами, эдесь 
прИ111Лось бн говорить о постепенном переходе достаточно г.пубокого 

рифея в юдомий. 

От приустьевой части рч.М.Харня.лаах до устья рч.Б.Харнялаах 

:харня.лаахская и чимукская тоJПЦИ, представленные всеми своими 

подразделениями, лежат почти гориэонтаJIЪНо и.пи очень по.пого па

дают На ЮГ. Наоборот, рифейские ДОJIОМИТЫ на ВСеМ ЭТОМ участке 
сохраняют падение в северо-северо-эапЗд:ном на.прав.пении. YrJIН па
дения в районе впадения рч.М�Харня.лаах достигают IO-I4°, а к рч. 
Б.Харнялаах постепенно ВШiолаживаются до 2-3°. Эrо и приводит к 
тому, что подошвой старореченской свитн срезаются вначале пере
ходная пачка (I2 .м), а затем пачка с гигантскими конофитонами 
(20 м) и бмее древние CJioи рифейских дмомитов мощностью не ме

нее I50 м (см. рис.З). 
По р.Котуй ниже устья рч.М.Харыялаах на протяжении 7 км 

фиксируется еще два подобннх палеосвода, в которых 20-кетровая 
маркирующая пачка известняков с крупннми конофитонами полностью 

I? 



txJ 

80 

60 

40 

20 

о 

1 ' -.--�� 
о 400 воом 

79 

l№��1�2�з1��14l····i5�6�1�в�э�юl�ln 
Рис.З. Разрез по правому 6epery р.Котуй вниз от устья рч.М.Харня.паах 

I - рифейсхие иэвестЯЯЮt и дOJioМllТs: с :крупншоt конофитовами; 2 - рифейс:пе дОJ1011И
ты; 3 - пач:ка неясной стрвтиrрафической пр:инадпееости; 4 - :mрыя.паахсlt8.Я то.mца; 
5 - базаJIЪвне песчаники :ха.рня.паахсв:ой тоmци; 6-IO - подразделения чимухской то.mци: 
6 - гипсы и подчияеннs:е им ДOJIOJOl'1'H пачек А и В; ? - чередование меврол:итов, rп
вистsх и стромаТОJIИТОВНХ ДОJIОМИТОВ; _8 - ТОНRОПJIИТчатsе ДОJIОМИТН; 9 .! ТОJIСТОС.ПОИС
тне дмомитs; IO - индексы пачек чимуксв:ой то.пщи; II - номера и местопможение 

разрезов (см. рис.I и 2) 



уничтожена предстарореченсЮD1 размывом. Итак, наличие крупноrо 

:размыва, преДПiе!ствовавшеrо старореченской свите, не в.ызывает 

со.мнения. Гораздо менее определенно возрастное ПОJiожение так на

зываемой переходной пачки. Она может быть тесно связана с рифей

ской строматолитовой толщей, и тоrда напраmи:вается мыСJIЬ о вто
ричности встреченных в ней линз селенитов. Не иcRJI1JЧeнo и то,что 
в депрессии, существовавшей в рифейском рельефе, накоПJiение этой 

паЧRИ произоПJJiо rораздо позднее, может быть, с нее даже начаJiось 
эаJiожение старореченскоrо бассейна. Ответ, по крайней мере, на 
часть этих вопросов, возможно, даст изучение собранных эдесь 

стро.ма.ТОJIИТОВ. 

Значение предстарореченской перестройки: акцеи!ируе! разрез 

по правому берегу р. Котуй в 5 км нmte порога Серrей-Кори.п-Уоран 

(рис.4). Эдесь таю�tе прекрасно видны соотношения Между" очень по

лоrо (I-2°) мoнoRJIJШaJIЬнo наitПоненной к северу старореченской 

свитой и собраниями в пOJiorиe сRЛаДКИ слоями юсмастахской свиты 
(yrJIЫ падения на крWIЪЯХ которых варьируm от 5 до ro0, а в от
делышх ло:ка.пышх структурах достигают даже 40°) • 

По сравнению с ранее о:характериsованн.ым разрезом, в данном 
пересечении карТИIJа осложняется тем, что юсмастахские породы 

прорываются крупной интрузией долеритовоrо состава, :кро:в.пя кото

рой 6wra денудирована в предстарореченское время. Юсмастахские 

доломиты: даже в значительном удаJiении от контакта с долеритами 
. 1 

сильно о:кремнены, а по отдельным. направ.лениян в них Образуются 
серпофитя. Долерит.а вблизи контакта имеют ярко выраженную... широ
кую зону эака.пки. В отличие от этоrо старореченские доломиты да
же в области непосредственноrо контакта лишены ка.ких-либо приз
На.Rов метаморf?изма. F.cJш юсмастахские фитолиты пра.Rтически у-rра
чивают первичную структуру, то юдомские полностью сохранsmт ее. 

Долериты в контакте со С!ар()реченс:кой свитой имеют крупнокрио
таллическое сложение. 

О сложности формирования предстарореченокой структуры свиде
тельствует следующее о6отоятельотво. В одних участках долериты 
вблизи контакта венчаются достаточно мощной (до 2 м) корой вы
ветривания, а в 6аэаJIЬном слое отарореченской свиты обломки их 
очень сильно выветрены. В других участках долериты на контакте 

совершенно свежие, так же :как их продукты размыва в староречен
ских эапесоченнях доломитах (см. рис.4). Эти соотношения могут 
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быть объяснены несколькими фазами движений по предстарореченским 
разломам. Самые последние из них дробили уже глубоко выветренную 
поверхность более древнего пенеПJiена. 

Сделаннне на6JIЮдения объясняют , почему в пределах всей ис
следованной территории рифейсRИе породы, в отличие от практичес
ки горизонтально лежащих юдомских, образуют более крутые , в раз
НЬiе стороны наклоненнне моно:к.л:инаJIИ и сRJiаДКИ, и практически по
всеместно отличаются более высоким метамо:r:Фиэмом ( в  частности 
окремнением). Все сказанное и ранее опу6JШКованные данные о не
согласия.х по Котуйкану (Комар, I966; ЗлобШI ,  Голованов, I970) 
свидетеJIЬствует о том, что в масштабах древней ПJiатформы пред
старореченские события носили весьма энергичный :характер. 

К истории развития 3ападноrо Прианабарья в старореченское 
время:. Итак, предстарореченс:кая активизация привела, по-видимо
му, к повсеместному поднятию, дроблению и глубокому размыву ри
фейских отложений. С ней связана одна из существенных фаз ос
новного магматизма Сибирской платформы и обусловленная им даль
нейшая кратонизаци:я фундамента. В свете полученннх данных д.л.я 
обоснования сквозного развития рифейс:ки:х: бассейнов в юдомии не
обходимы более убедитеJIЬНЬiе докаэатеJIЬства. 

Пока очень неопределенно представление о западном ограниче
нии юдомского бассейна Западного Приана6аръя: , но к востоку, се
веру и югу от �его находились поднятия , что и создало в нем об
становку гипсородной .лагуны. Природа поднятий , оrраничи:ва:вших 
рассматриваемый бассейн, бала существенно различной. На севере 
и востоке это было устойчивое поднятие очень древнего заложения. 
За.тоПJiение его , а следовательно , и расширение рамок бассейна 
происходило в течение всего вендского и нижнекембрийского време
ни. В развитии трансгрессии отмечаются резкие скачки. Во времени 
эти импульсы связаны с началом формирования :харw;лаахской , чи
мукской, верхнестарореченской толщ , а также с развитием транс
грессии в немакит-Д8JIДЬ1Нское и медвежинское время:. 

К!!ное ограничение , по-видимому, пр:инц:ипиально отличалось от 
северного и восточного. Несмотря на то , что и в пределах него 
рифейские тоJIЩИ б.ыли размыты очень глубоко , в юдомское погруже
ние эдесь оказалась сразу же вовлеченной большая территория и 
обстановка открытого моря сохранялась в течение всего венда и 
кем6рия. Тем не менее и эдесь ( первая фа.циальная зона) существо-
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вало поднятие , возниюпее с самого начала о6раэоваюш старорече1:1-
ского бассейна. Оно представляло со6ой, по всей вероятности, свое
о6раэный рифовый барьер, существовавший, по крайней мере , во 
время накопления всей харыя.л.аахской то.тци. В процессе формирова
ния гипсоносной чимукской толщи с поднятием, сохранившимся на 
месте этой рифовой постройки, связано фор.шрование доломитовых 
брекчий. ЛИШЬ в кочоконское время барьер в значительной мере бwr 
редуцирован. Таким образом, гипсородный бассейн с севера и вос
тока бwr ограничен сушей , на :юге односторонний доступ морск6й 
воды в него осущестВJIЯЛся через седиментационный барьер, анало
гичный тому, который на юго-востоке Сибирской платформы ограни
чивал кембрийский солеродный бассейн (Хоментовский, Репина, 
I965). 

О номенклатуре старореченского стратиграФического подразде
:!Ш!!!!!· Изложенные данные свидетельствуют о том, что в :каждой фа
циальной зоне старореченская свита имеет различный объем и су
щественно отличается по деталям своего строения. В связи с этим 
ВЬIДеление в ней местных стратиграфических подразделений и их 
корре.ля:ция связаны со значительными трудностями. Весьма показа
тельны в этом отношении подразделения второй фациальной зоны 
:харыя.л.аахскм:, чимукская и кочохонс:кая то.тци. Они либо неодно
возрастны подраэделе:ниям других зон , либо для обоснованного со
поставления их в полном объеме данных недостаточ�о. Таким обра
зом , это типичные местные подразделения, подчеркивающие специфи
ку развития второй фациалъной зоны, и попытки придать некоторым 
из них региональное значение (Шиппmн, I978; необоснованы. 

В этом отношении принципиа.лъно отличны подразделения треть
ей фациальной зоны. Б./Iагодаря ритмичному строению, отражающему 
этапность развития всего региона , граница между ними по маркиру
ющей пачке терригенных пород может быть достаточно уверенно про
корре.лирована во всех рассмотренных фациалъных зонах и за их 
пределами ( см. рис. 2). Действительно , в Восточном Прианабарье в 
старореченской свите ВЬIДеллются те же два ритмично построенных 
подразделения. Дета.ли их строения сохраняются как в стратоти
пическом разрезе по р. Старой (Кабанъков и др. , I9?0), так и го
раздо южнее , в Мар:хинской скважине, где нижнее подразделение 
свиты бwro первоначально отнесено к среднему рифею (Грицик, 
I969). 

Таким образом,следуя последнему изданию стратиграфического 
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кодекса СССР (l.9':'-! J. где рамки местного литострати:графического 
подразделения свиты и регионального горизонта разграничены не 
особенно четко , старореченское подразделение можно считать сви
той, а две ее части в третьей фщиа.лъной зоне и их аналоги за ее 
пределами: - подсвитами. Именно такая номенклатура в настоящее 
время принята в макете унифицированной схемы позднедокем6рийских 
отложений для севера и востока Сибирской платформы. Мыслима и 
некоторая модернизация ее - переведение старореченской свиты в 
ранr серии, а ее подсвит - в свиты. 

Однако eCJIИ свиту и подсвиты опредеJIЯть как стратиграфичес
кие подразделения, :характериэупциеся вндержанным составом и вы
деЛЯЮЩ11tеся по этому принципу, то старореченское подразделение 
правИJIЪнее считать региональным ( общеана6арским) горизонтом, а 
его подсвиты - двумя подгоризонтами. При этом все подразделения: 
i.[:ациа.лъных зон перевести в ранг свит , что и бы.ло частично сдела
но Б.Б.Пlиmкиншl {19'78). В отдельных i.[:ациа.лъных зонах свиты и 
подгориэонты могут совпадать, а в других соотношения будут го
раздо более сложными. 

Маныкайс:кая: свита ( немакит-да.лдШiский горизонт) 

немакит-да.ццынский горизонт в связи с дискуссией о . нижней 
границе кембрия приобрел в последнее время очень широкую извест
ность. Неудачность стратотШiов этого подразделения , как в лито
стратиrрафическом плане {манШ<ЗЙс:кая свита со стратотипом в вер
ховьях р.М.Куонамки), так и в региональном ( нема.кит-да.лдШiский 
горизонт со стратотипом в бассейне верхнего течения р.Эрнечки ) ,  
привели к тому, что при его описании обнчно пол:ьэуются прекрас
НЬIМ и сравнительно леrкодоступннм разрезом в приустьевой части 
р. Котуйхан {правый берег в 3 , 5  км вшпе устья). Этому разрезу 
( ГШiостратотип) немахит-даJiдШiского горизонта и .цругим коррели
руемь�м с ним в пределах Западного Прианабарья в настоящее время 
посвящено бол:ыпое количество пу6JlИRаЦИЙ. Сравнение их поражает 
чрезвычайным разнобоем в вопросе выделения пачек , описания их 
состава и границ. Это обстоятельство самым печальным образом от
ражается на наших представлениях о последовате.пъности и порядке 
насыщения сводного разреза немакит-да.лдш1скоrо горизонта орrани-
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чес:кими оста�.m. Вместе с тем послойное описание разрезов не
.ма.RИТ-да.лдннского горизонта в бассейне р. Котуй от рч.Кочокон на 
юге до рч.Чомн-Юрэх на север убедило нас в чрезвычайной вцце� 
жанности наблюдающейся здесь последовательности напластования и 
возможности уверенного прослеживания на рассто.яняи порsrдка I50км 
многих пачек и даже слоев. Поэтому цриведем :краткое описание 
этих пачек , основываясь на разрезе гипостратотипа, и рассмотрим 
их распространение по площади. 

Х а р а к т е р в з а и м о о т н о ш е н и й н е м а -
к и т - д а л д ы н с к и х  о т л о ж е н и й  с о  с т а 
р о р е ч е н с к о й с в и т о й различнш.ш исследователя
ми трактуется неоднозначно. Крайней тоЧRой зрения в этом отноше
нии .является описание углового несогласия между этими подразде
лениями в гипостратотипе немакит-да.лдннского горизонта (Лучинина 
и др. , I978 ). Действительно , при наблюдении данного контакта со 
стороны создается впечатление о том, что старореченс:кая свита 
вблизи уреза водн образует пологую антиклинальную и сопряженную 
с ней синклиналъную ск.ла.дки , а немакит-далдннские отложения 
(в  некотором удалении от берега) лежат гораздо более полого , хо
тя и повторяют описанную структуру. Однако замеры многочисленных 
элементов залегания в промежуточном участке показывают ,  что по 
мере удаления от берегового обнажения углн падения выпо.лажива.ются 
очень постепенно. Другими словами , слои изучаемых подразделений ,  
пластуясь ,  согласно деформированы в сложную систему мелких мулrr
дочек и куполов. Рассматривая эти пласты со стороны в косом по
логом срезе ,  можно визуалыtо совместить в одно целое части раз
ных структур. Действительно , осматривая скальные выходы НЕЖе по 
р. Котуйкан от описанного обнажения, можно увидеть "угловое не
согласие" между немакит-далдннскими и медвежинс:кими отложениями. 
Причем верхние из них лежат круче. В случае незначительных ( по 
углам падения) несогласий между старореченской свитой и подсти
лающими отложениями мн, тем не менее , фиксируем срезание послед
них ,  измеряемое от 30 (Котуйкан внше устья рч.Амбардаах) до 
I50 м (Котуй внше устья рч.М.Харыялаах, см. рис.З) . Базальная 
же пачка не.ма.кит-да.лдннского подразделения. повсеместно перекры
вает верхи верхнестарореченской подсвитн, мощность которых по
рядка. 7-П м. 

I .  Базальная пачка немакит-далдннского горизонта в гипо
стратотШiе имеет следующее строение : 
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Мощность , м 
а) чередование светло-серых известковисты:х: доломитов с 

ПJIИтчатыми ГJIИНИСТЬIМИ разностями , заканчивающееся п.ластом серых 
кварцевых алевро-песчаников • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  O , I  

6) доломиты • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • о t 6 
в) песчаник кварцевый (по.луо:катаннне зерна до I , 5  мм) с 

глауконитом. Цементом СJ11ЖИТ глинистый доломит . СкоШiения обло
мочного материаJiа образуют линзы от I ,5  до IO см • • • 0 , 2  

г )  доломиты с :кара.ваевиднш.ш строматолитовыми биогермами • • •  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . о ,8 

д) зеленовато-серые песчаники. Характерно линзовидное рас
пределение обломочного материаJiа в алевро-доломитовом цементе • •  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . о ,  2 

е) коричневато-серне запесоченнне известковистые доломиты • •  
а а а а а а а а а а а а •  а а а а а а а а а а а а а а • • а • а  а а • а  • • • • • а  • • • а  • • а а а а О ,6 

ж) стратиферовые известковистые доломиты . . . . . .  0 , 9  
з)  зеленовато-серые запесоченные до.ломиты • • • • •  0 , 3  
и )  конrло-6ре:кчия, сост<>ЯЩЗЯ из угловатых и о:катанных об-

ломков доломитов , которые цементируются доломитами с зернами 
кварца и глауконита. В составе галъки присутствуют и куски этого 
цемента, что свидетельствует о конседиментационной природе брек-
't!ИИ" • • • • • • • • • • • • • • •  ·• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • о '  6 

к) задернованный интервал с делювием зеленовато-серых 
кварц-глауконитовых песчаников , алевр0JП1Iтов и мергелей 2 

В IOO м ниже по р. Котуйка.н линзы конгло-брекчий , :как в слое 
И,  отмечаются и среди аналогов слоя В. 

По рч.Чомн-Юрэх (см. рис. 2 ,  обн.30) пач:ка чередования доло
митов и алевролитов е�арореченской свиты перекрнвается желтова
то-серыми кварцевыми песчаниками, мощность которых достигает 
здесь 4 м; вшпе следует пласт те.r.mо-сер.ых известняков ( I м) , 
сменяющийся серыми доломитами ( 5 м) , которые завершаются 1юнг
ло-6рекчией типа пласта И в гипостратотипе (0 ,5  м) . На неровной, 
с кавернами до 20 см, поверхности этого пласта с размнвом зале
гает "алевритистая" пачка немакит-,ца.JЩННского горизонта. Во вся
ком случае , пласт песчаника . (0 , 05 м) в основании этой пачки кон
тактирует то с доломитовой конгло-брекчией , то с алевролитами , 
выполняющими западины в поверхности ее рельефа. В районе порогов 
Сергей-Корил-Уоран и Улахан-.Уоран( обн. IOO и IOI) в основании 
пачки обособляется слой запесоченных доломитов ( 0 . 3  м) с линзо-
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видными скоплениями обломочного материала , которые можно назвать 
песчаником. ВЬIШе , отделяясь пластом доломита. ( I  м) , следует 
конгло-6рекчия: , аналогичная пласту И гипостратотипа, а еще вЬ1Пiе 
развит делювий "алевритистой" пачки. Ниже устья рч. Кочокон ( см. 
рис. 2 ,  обн.74) и в нижнем течении этой реки пласты кварцевых 
песчаников отделяются от конгло-6рекчии доломитами соответствен
но в 7 и 3 м. 

Разные исследователи начинают немакит-далдЬ!Нское подразде
ление с разных терригенных пачек. Наиболее просто унифицируемой 
границей , по-видимому, .является пласт конгло-6рекчий , тем более 
что в его цементе встречены пока наиболее древние саббе.nидитиды. 
С основанием каждого из описанных пластов песчаников может быть 
связан некоторый размыв , но величина его , как уже отмечалось вы
ше , незначительна. 

2. Пестроцветная алевритистая пачка .является прекрасным ма.� 
кирующим горизонтом, прослеженным во всем районе и далеко за его 
пределами. В строении ее принимают участие зеленые и бурые плит
чатые (до листоватых) глинисто-карбонатные породы. В отдельных 
прослоях они вообще лишены терриrенной примеси и представлены 
чистыми доломитами и известняками. Очень часто порода является 
мергелем,а иногда алевролитом, алевропесчаником и даже песчани
ком. Мощность пачки в гипостратотипе 2I м. Такой же примерно она 
остается на севере (Чомн-Юрэх) , а Ta.IO!te на юге в районе поро�в 
Сергей-Корил-Уоран и У.пахан-Уоран. Еще южнее ( нижнее течение рч. 
Кочокон и БЬ1ХЬ1ттах) мощность сокращается до ID-I5 м. Из этой 
пачки указЬIВа.Ются находки Pelagiella sр. , определенные В.А.Восто
ковой ( Злобин, Голованов , I9'70 ).  

з.  Следующая пачка состоит из двух маркирующих пластов , об
разующих в рельефе (в зависимости от крутизны сRЛона) один и.ли 

два уступа. Нижний из них представлен светлш.m плотными извест
няками, повсеместно переполненннми ана6аритами. Отсюда определе
ны;АnаЪаritеs trisulcatus Milsё. , Sabellidites вр . Мощность слоя 
в rипостратотипе и других разрезах 3-5 м. Второй пласт сложен 
комковатыми известняками, разделеннш.m прослоями глинистых из
вестняков. Для него :характерны изогнутые , толстые , до I , 5  см хо
ды илоедов , :имеIОЩИе канал ,  заполнеННЬIЙ вторичннм карбонатом по 
середине . Мощность этого пласта 3-4 м. Сверху и снизу он окружен 
пакетами, содержащими 6о.лъmое количество плитчатых глинистых из-

26 



вестн.яков и доломитов зеленовато-серого цвета. В верхнем из них 
в гшюстратотипе и ря:це друrих разрезов встречена окатанная кар
бонатная галька. Суммарная мощность пачки 8-9 м, но в районе по
рогов Сергей-Корил-Уоран и Улахан-Уоран она возрастает до I5 м. 

4.  Следующим .маркирующим, повсеместно пр6СJiежеННЬ1М нами 
мастом .яв.л.яютсл желтовато-серые тонко-среднеслоистые известня
:ки ,  также выраженные в рельефе ч�т:ким уступом мощностью около 
8 м. 

5. Пачха желто-серых доломитов в гипостратотипе , разделен
ная в середине пакетом тонкого чередования г.линистsх доломитов и 
доломитовых мергелей. Отсюда опиQаНы вендотенид.ы Dvinia Gnilov

skaya; анабариты 11 Sabellidite s cf . cambrienвis Yan. Мощность I2-
IЗ м. В южных разрезах глинистые доломиты и известняки резко 
преобладают в составе пачки. 

6. Известняки желтовато-серне слоистые , повсеместно обра
зующие хорошо прослеживаnцийся уступ. Мощность 7-8 м. 

7. Пачка желто-серых доломитов и гравелитов имеет весьма 
характерное , вндержанное, от рч.Ч�мн-Юрэх на севере до районов 
порогов Сергей-Корил-Уоран и УJJЭ.:JfЭ-Н-Уоран , строение. Она начина
ется пластом слоистнх доломитов от I до 3 м мощности. Выше сле
дует пакет тонкого чередования ПJIИтчатых г.линистых ,доломитов , 
доломитовых мергелей и запесоченных доломитов. Обломочный .мате
риал концентрируется в тmзовидные прослои. В составе его преоб
ладают крупные (до гравийной размерности) окатаmше и полуока
ташше зерна кварца и красного МlfНерала. Мощность таких JIИНЗ , 06-

наруженных в пакете на 2 или 3 лlювн.ях, до ID-I2 см, а всего па
кета - до I,5 м. Пачка завершает� желтовато-серами слоистш.m 
доломитами 2-3 м. 06щзя мощность ее 5-7 :м. 

8. Подкорилскал мар:кирj'IЦ9Я пачка. В гипостратотипе и мно
гих других разрезах начинается кqричневато-серыми тонкослоистыми 
(до листоватнх) известняками (2-� , 5  м) . Основная часть подв:орил
ской пачки , обычно четко внражешl:ой в рельефе уступом, сложена 
серыми и коричневато-серыми слоистыми разностями , в которых обо
сабливаются .массивные водорослевне биогермн. Мощность в северных 
разрезах IO-II м. На :юге увеJIИЧИВается до I5 м. 

9. Пачка прихот.пивого перемежания плитчатых зеленовато-се
рнх глинистых известн.яксв и мергелей с линзами массивных био
гермннх водорослевых известняков. В этой пачке вначале А.К.Валъ-



ковым ( 1975) , а затем Б.Б. Illиmкиным (197�) бwш coбpaны ; Circothe
ca sp. , Нyol ithellus tschuskunensis Val . , Anabarite s trisulca
tus Miss. , Cambrotubulus decurvatus Miss . , С. siЬiricus (Val . ) ,  
Conotheca sp. , Anabarella plana Vost . , Oelandiella horobkovi Vos�., 
а в 2 м ниже кров.ли пачки В. В. Кирьяновым определены микрофосси
лии -.таsmаnitеs tenellus Volk. , Leiomarginata simplex Naum. , Mic
rh;ystridium sp. , Leiosphaeridia dehisca Pask ( Волкова и др. , 
1980 ). Мощность 4 , 5-5  м. 

IO. Корилская пачка - массивные биогермные иэвестняхи, из 
которых известНЬI JIИ1ПЪ остатки водорослей: КоrilорЬ;уtоn inopinatum 
Voron. , Renalcis gelatinosum Korde (Лучинина и др. , 1978 ). В пре
делах всего 9ападного Прианабаръя она .является одним из наиболее 
хорошо дешифрируемых на аэрофотосНИМRа.Х маркером. 

Приведенная схема расчленения немакит-далдынского горизон
та, выдержанная на обширной территории, может быть рекомендована 
для детальных rеологосъемочных работ. 

На Всесоюзном совещании по унификации стратиграфических 
схем Сибири подошва пачки 9 была принята за стратотип нижней 
границы кембрийской системы. Основанием для этого послужило то , 
что сIШсок �уны, начиная с этого пласта, значительно обогащэ.ет
ся по сравнению с остальной частью разреза немакит-далдЬ!Нского 
горизонта. Однако окаменелости , позволившие сделать это заключе
ние , были описаны лишь недавно при сравнительно кратковременных 
палеонтологических исследованиях. Весьма вероятно , что более де
тальные сборы в ближайшее время заставят гораздо более серьезно 
вернуться к этому при:нципиал:ьному вопросу. Основанием для такого 
ВЬIВОда ЯВJLqe:rcя указание на находку Pelagiella sp. вблизи основа
ния немакит-далдшiского горизонта ( см • .  вЬIПiе) , которую пока еще 
не удалось повторить. 
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В.Ю . Шеяфи.лъ , С . С .Брагин ,  А.Н.Дидевцо , 
Г. А.Кар.пова 

опонmй РАЗРЕЗ ПООднЕГО ДОКЕМБРИЯ 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ ЦШI'РАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЕНИСЕйСКОГО КРЯЖА 

Основы стратиграфической схемн поз.двеrо до�tембрия восточнs:х: 
районов Евисейс�tого :кря:а:а бн.пи разработанн уже в 30-4!.J-x rода.х 
(Се.михатов , I962 ). Основополаrапцими при этом яви.пись работн 
С . В . Обручева (1929 , 1932 , 1933) и Г.И. КиричеВitо (I948 ) ,  даннне 
которю:: , с учетом поСJiедуDЦИХ материа.пов , полученных rео.ло:гами 
Красноярсхого rео.поrическоrо уnравления и других орrавизаций ,6н
JIИ испОJIЬЗо:ванв: при состав.в:ении рабочей cxew стратиграфии до
�tембрия FВисейского кряжа ,  У'l'Верценной в 1956 r. на совеща:нии 
по разработке ув:ифицированвнх стратиrрефlчес:к:и:х схем Сибири в 
Ленинграде ( Решения . . .  , I959 ) . .длР' рассматршщемю: нами восточ
янх районов Центральной части Енисейского кряжа эта схема в от
ношении помедовательности и наименования свит сухопитсхой , тун-
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гусикской и оСJШНсхои серий практвчески остwrось неизкеввой. 
KpyпнeЙllllDI этапом в изучении дохекбрийсхой стратиrрафии 

EIOtceйCitOI'O ltpяza ЯВИJIСЯ ВIПОД в I962 r. монографии М.А . Семиха
това, впервые на осно:ваяии фунщ�кента.пъннх со6ствеввнх на6Jщде
ний и JDl'l'epaтypннx данша о6о6щивmеrо весь :икепцийся х току вре
мени материаж по докекбрию Енисейс:коrо кряжа (Семихатов, I962 ). 

За поСJiедуuций затем почти 20-.пе'l'НИЙ период на Енисейском 
кряже проведен оrроllКНЙ объем rеОJiоrооъемочннх и тека'!'ИЧесюп: 
работ сотрудни:R811И Красноярсхоrо rео.поrическоrо управ.пения и 
ра.зличmrх научно-исСJiедовате.пьсш орrанизацwй. К сож.а.певию, 
многие интереснейшие резу.пьтатн этой огромной работы по рассмат
риваемому нами району .пибо вообще не бwrи опуб.пи:кованы, остав
шись в рухописянх отчетах и.пи по.иевнх дневниках исс.педовате.пей, 
.пибо отражены в хоротких о6о6щапцих статьях, .пишеншп:,:каit прави
.110 ,  дета.пъноrо :изложения фзхтическоrо материма и соответств� 
щих графичесюп при.пожений. ОrсутствоваJJИ тапе пу6Jiи:кации, в 
:которых бы.пи бы испо.пьзованн кОМПJiехсяне па.пеонто.поrические дан
ные. В частности , совершенно не бWIИ изучены ми:крофосси.лии. 
Весьма оrраниченнне сведения имелись по абсОJIЮТному возрасту 
рассматриваемнх отложений. 

Кроме тоrо, с момента прИВЯ'l'ИЯ рабочей стратиграфичесхой 
схемы (Решения • • . .  , I959 ) и выхода работы М. А . Семихатова 
(I962) произоШJIИ существенные изменения в тра:ктов1tе возраста вы
деляемых на MCeЙCitOM :кряже ПО.цразделений ДОitембрия , причем 
расхождения в оцен:ке возраста разными авторами о:каза.пись весьма 
существеНJШМИ. 

В связи с вшпеиз.поиеННШll мн за,даJIИсь цeJIЬJ> повторить сос
ТаБJiение опорного разреза верхнедо:кембрийсюп отложений восточ
ной части Енисейсхоrо Itpяza по рр.Ангаре, Удере11 и Каменке 
(рис . I) от основания поrорюйс:кой до :кровли даппсинской свиты с 
опробованием их на все rруппн органических остатхов и допОJIНИ
тельНЬJМ определением aбcOJIJJТнoro возраста. Полевые исс.ледо:ваиия 
начаты в I9?7 r. и в настоящее время продОJIЖаЮТся. В данной 
статье пубJIИКУЮТСЯ их первые результаты. 

Выражаем ис:креЮПIЮ признательность и бJiагодарность В.В. Крис
тину ,  ознакомившему нас с разрезами по р.Анrаре , а тапе 
Е. К . Ковриrиной и В.В. Хоыентовскому , JIJJ6eзиo предоставившим в на
ше распоряжение свои неопубли:кованнне материа.ин по рр. Удерею и 
Камен:ке. 
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I - сланцы; 2 - песчаники; 3 - известняки; 4 - доломиты; 5 - индексы 

свит : al - ЭJiадъинская , krn - красногорская , dg - джурская, sn -
шунтарска.я , sk - Серого к.люча, dd - даднктинская, na - нижнеан

гарская, ds - дашкинская; 6 - границы свит ; 7 - участки детальных 

работ ; 8 - линии геологических разрезов 
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Сухопитс:кая серия 

Сухопитс:кая серия по современннм представ.пеНИJDI в1UIЮЧает в 
сМя (снизу ввер1':кординсхую, горбило:ксRуЮ, удерейсхую, поrорl!Й
схую, Карточки и аладъивскую свиты. Мн изучили отложения с поrо
рюйс:кой свиты , с основания которой , по нашему мнешm, начинается 
разрез верхнего рифея. 

П о г о р ю й с к а я с в и т а бwra в.ыдеJiена С.В. 06ру
чевнм (I929) ,  :который первонача.пъво отнес к ней тOJIЫto верппm 
пмовину ее современного объема. В рассматриваемом нами районе 
по р.Анrаре между пос . Мав:ьsя и Ко:куем отJiожения Поrорюйской сви
ты всхрнваются в ядрах ант:ик.mmальюп стру:ктур, и нпвяя часть 
разреза свиты здесь не обнажена. ПОJПШЙ разрез на.6Jщцается нес
:КОJIЫtо восточнее по р. Иркинеева ниже c:кaJIS Карточка, где отложе
ния поrорюйс:кой свиты согласно , с постепеВНЬIМ переходом заJiеrают 
на г.пинистнх с.ланцах удерейской свита. В поСJiедяих в зоне пере
хода поЯВJIЯется примесь песчаного материала и проСJiои юзарцито
песчавиков . 

По данвнм М.А. Семихатова (I962). разрез имеет здесь СJiедую
щее строение ( снизу вверх) : 

I .  НеправИJIЪное чередование серых хварцитовидннх , обычно 
пмосчатнх тонкозернистых песчаников и aJieвpomrroв с теМНЬ1МИ 
песчано- и алевритово- г.mm:истнми с.�rанд1Зми , о6лаЦ1Эющими четкой 
по.посчатостъю. ПОСJiедняя о6ус.иов.пена тем, что песчаная и алеври
rовая примеси в породе распределены неравномерно и обогащают 
отде.лънв:е DpoCJIOИ и JIИНЭОЧКИ ТОJПЦИНОЙ от дмей МИJIJIИ111етра до 3-
5 мм ,  с.иедующие в породе 2.'О через I-3, то через IO-I5 мм. Песча
ники и алевролиты образуют прослои в 20-50 см, а сimнцы - в 20-
80 см в нпней части и в I-3 м - в верхней части толщи. Внутри 
наи6мее мощннх из них ,  в свою очередь , содержатся тонкие прос
лои песчаников . Мощность око.по 500 м. 

2.  Чередование монОJIИтннх пластов ( I-4 11) серых и жеJIТова
тых среднезернистнх кварцитовидвнх песчаников и пакетов частого 
(через 3-20 см) неправuъного переслзивания те:х же песчаников и 

таюа: же , как и ниже , песчано-гJJИНИстнх СJIЗПЦеВ . Песчаники обыч
но "веснушчатые" за счет раможенвоrо пирита, иногда содержат 
примесь глауконита. В сланп�u: закJШЧенн редкие JППISЬI гJIИНИстнх 
сидеритов. Мощность 200-250 м. 
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3 .  Песчано-rJ[][НИстве CJiaНIЩ с пpoCJioSDIИ в I-3 см и 60JJ:ee 
редюоm ПJI8стами и пачхами ПJUiстов в I-4 м тахих же , ItaR и Ш!Же , 

песчаmпtов. Наи6ОJiее о6sчвн ови в верхних IOO-I50 м пачки. Мо111-

ность 450-500 м. 
Вшпе зал:еrаm известняп свиты КартоЧЮ1 . 
Наи6ОJiее представитеJIЬнsй из изученных нами разрезов поrо

рюйской свита находится на правом берегу р.Авrары у шиверы 
Аладьинской (рис . 2 , 3) .  Здесь в я,цре антИRJШВал:ьной CRJl8ДIOI в 
ре.дltИХ коренннх внхода.х о6важаются мевритистне гJ1ИНИстне славцн 
серого и эе.11ено�ато-сероrо цвета , содержащие тонкие прослои тем
но-серах ГJIИНИСТКХ сланцев . Мощность 600-700 м. 

Вшпе по разрезу после не6ОJiьпюго задерновавноrо участка с 
такими же , R81t в СJiаНЦа.Х , элементами эмеrания непрерывно о6на
жа1У!'СЯ: 

Мощность, м 
I .  То:нкопереСJiа.ИВ8.l)ЩИеся песчаники , аJiеврмитн и apI'ИJIJDlты 

с нарастанием вверх ко.личества песчаного матерИВJiа. Породы тон
коп.литчатне , вОJIНИсто-слоистне , по.посчатне . По.посчатость о6ус
.лов.лена тоНЮDIИ проСJiоями , JIИНзами и примаэ:ками темно-серого a}?
I"ИJJJШ'l'a мощностью от до.пей МИJLПИМетра до неско.льких МИJJJIИМетров. 
Кварцевые меJПtо- и тонкозернистые песчавиюt о6разуют более мо111-
нне прос.в:ои , в верхней части до среднеп.литчатнх ( 20-30 см) • •  80 

2. Чередупциеся: массивные песчаники и пачки тошсозернистнх 
ПJD1тчатнх песчаmпtов , а.левро.литов и арГИ11J1Итов. На подстИJiаЮЩей 
пачхе зале:гают с резкой , четкой границей в основании первого 
пласта песчаников. Массивные песчаники , образующие редкие про

слои и линэы ,:.лощностью до 5 м - кварцитовидные серые , голубова

то- и з�леновато-серые , иногда ожелеэненные с гнездами пирита , 

с редкими зернами глау1<0нита. ivleждy кварцитами переслаивание 

мелко- и тонкозернистых темно-серых песчаников , алевролитов , ре

же ар:гил.литов. Иногда встречаются прослои , обогащенные пири-
том • • • . • . . • • • • • • • • • • • • • • • . • . • . . . • . • . • • . • • • . • . . . • . • . • . • • . 350 

3. А.и:евритистне и глинистые СJI8НЦЬI ,  серне , темно-серне , с 
утончением материа.па в верхней части до гJIИНИстых сланцев . .  I5 

Выше СJiаНЦН становятся иэвестковистыми и в их основании 
проводится rраница между погорюйской свитой и свитой Карточки. 
�ерхнюю а.леврито-г.п:ив:истую пачку разнне исследовате.ли относили к 
погорюйской свпе , и к свите Карточки , кроме того , выде.л.я.лась 
верхнепоrорюйс:кая подсвита в этом о6ъеме ( Саrитов , !962 ) .  Ввиду 

34 



w V\ 

б 

Ло гороJская 
снита 

ЛогорюtJская C6uma 
'- о  ' 

'-о Свита lftrpmo11кu 

CtJuma нарточни '" Алааьинсна11 

llлааьинсNая 

fj 
lfpaclfozopcкaя 

11с1111та 
11 �' � 

� с11ита 

�·�� ...... .,,,_�')..\(J' . � 
4 ' 

���- о ��-- �.,,..-::--�Jill> А //" - � 

�t 1>:·\·:Jг lf+-==IJ  !§4 �5 �6 1+-т +1 1  � в  �э �то 1��J11 [QIJ12 
Рис . 2 .  Гемогичеспе рвзрезы :  АА - у А.ладьинсхоll шиверu , Ь13 - выше устья р.Деньгаут 

11 

I - деJ!IJВий; 2 - песчаники ; З - 8J!евро.отн; 4 - арГ11J1J111тн; !> - известняхи; 6 - пестрме 11звестняхи свиты Карточки; 7 -
ГJIИНИстые известНЯЮ1 и мергели; 8 - до.101Оtты; 9 - дмомитовые брекчии ; 10 - грани11,11 свит; П - разломы; 12 - номера 

пачек 



тоrо . что ПОJШ.Иевие извеС'l'ltОвистости в алевролитах и aprи:п.orrax 
проследить при съеМitе .пеrче , чем последний п.паст к.варцитови.цшп 
песчаников (:которШI ряд исс.педовате.пей заюurчивает разрез тто;rо
рюйской свиты) . ВВ1f представ.пямся Oil'rИllaJIЬЯШI относить пере
:одну11 часть к пoropJ;itcкoй свите и НПЯЮ11 rраницу свиты Карточ
ки проводить по появ.пению извест:ковистости. 

Б.пз:кие по строению. но менее по.пняе разрезы вс:крнваются у 
Clt8JI MelllIOI и вяше устья р. Ден:ьrаута. В от.пичие от разреза у 
А.па,ц:ьияс:кой шиверы мощяость верхней пач:ки в районе устья р.День
гаута (см. рис. 2) значитеJIЬНо 6о.пьще (45 -м) . В целом в сравне
нии с наи6ОJJ:ее восточншr разрезом по р.Иркинеева намечается 
значите.п:ьяое со:кращение :к зап.аду прос.поев песчаников и замеще
ние их мевротrrами. 

Из верхов второй паЧЮt поrорюйской свиты по р.Иркинеева 
имеется опреде.певие а6со.пmвоrо возраста по r.пауковиту П40 МJШ • 
.пет ( Ке.п.пер и др. , 1960 ; ПОJiевая , Казаков , I96I) .  Допо.пните.л:ь
НЬIХ даввнх по о6осно:ваJПП) возраста поrорюitской свиты получено 
не 6wro. Все про6н , взятке в Анrарс:ких разрезах дп.я выделения 
михрофосси.пий , о:каза.псь пустsми. 

С в и т а К а р т о ч к и, как и пoropllitcxaя, была внде
лена впервые С.В. Обручева ( !929) и по.пучила свое название от 
одноикенной с:ка.пн по р.Ир:кинееРа, где имеется одно из лучших ее 
о6нажешnt и вн,це.пен ее стратотип. 

Как уже 6wro отмечено , отJiожевия свиты Карточхи за.леrаm 
совершенно согласно на отложениях поrорюйсхой свиты и связаны с 
вими постепеннвм:и переходап. Они о6наженн по р.Авгаре на крWIЬ
ях антИХJIИВа.ПЬННХ CRJЩДOR , ядра которях CJiaraют отложения поrо
рюйсхой свиты, и ,  кроме тоrо , внпо.пшmт ядро антИКJIИИаJJИ против 
пос. Ман:ьзя (рис.4) . 

Породы свиты Карточки имеm :характерный о6Jiик и служат 
мархирупцим горизонтом в рифейской тОJIЩе Евисейскоrо кряжа.Наи-
6о.пее близкий :к стрв.тотипу · разрез вскрывается в непрерьmнш ко
реннях выходах на правом берегу р.Авrары у шиверы А.ладыmской 
( см. рис . 2 ,3) . Здесь на алевритистнх арrил.питах погорюйской 

·свиты залегают ( снизу вверх) : 
Мощность, м 

I .  Темно-серне глинисто-извесповистне с.панцы ,  тонко- , сред
неп.питчатне. Известковистость нарастает вверх постепенно , одно
временно с убыванием терригенности • • • . • . . • . • . . . . . • . • • . . .  50 
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2. Чередование cвeтJISX r.1ВВИстнх известняков и темннх мер
:ге.пей. ПроСJiои известняков достиrаюr мощности нескОJIЪКИХ санти
метров , мерrе.ии менее мощяне - I-3 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 

3 .  Чередование серых , розовато-серых и зеленовато-серых 
проСJiоев r.пинистs:х известняков. Зеленовато-серне проСJiои бOJiee 
rлинистне , реже ЗJiевритистне . • • . . • . • • • • . • • • . . . . . . . . . . . . •  2IO м 

4. Чередование серях, розовато-сернх, зеленнх , светло-серых 
и белs:х rJDШИстнх известняков , nпотннх, пелитоморфннх. Чередова
ние , подобное паЧitе 3 ,  от.пичается с!мее чистыми известняками и 
более широкими пОJiосами разноrо цвета . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 

5. Чередование известняков и доломитов темно-серах , тонко
ПJIИтчатых. Количество доломитов вверх увеличивается и в верхней 
части доломиты преобладаDr . . . • • . . • . . • . • • . . . . . . . . . . . • . . . .  IO 

Вшпе соrласно заJiегают массивные светло-серые брекчирован
ные доломиты а.даДЬИНской свита. Таким оdразом, общая мощность 
свиты Карточки в этом разрезе 400 м. 

Верхняя пачха свиты Карточки носит четко выраженный: пере
ходный характер. По наличию известняков , ПJIИтчатости и всему 
внешнему об.лику она не от.n:ичима от нuе.лежащих пород , а по появ
леюm и поСJiедующему преобладапцему развитию доломитов сближает
ся с · отложени.ями вшпележащей аладыmской свиты,  подчеркивая пос
тепенный характер перехода MeжJJ:/ ШВIИ. 

Породы свиты Карточки в сравнении с доломитами ЗJiадЬинской 
свиты перекристаJIJIИЭо:ванн гораздо сла6ее ; вероятно , этому спо
собствоВЗJiо наличие в них окиСJiов же.иеза и rJIИНИстоrо вещества 
( Казанский , I96? ) . 

Другие разреэн отложений свиты Карточки по р.Анrаре слабо 
отличаmся от вшпеопиаавноrо , в связи с чем их характеристика 
эдесь не приводится. 

Прямне ра,циолоrические и па.пеонтолоrические даннне о воз
расте отложений свиты Карточки отстrствуют . 

А л а д  ь и н с к а я с в и т а быпа выделена С . В . Обру
чевым ( I929) . В Прианrарье наиболее полннй разрез свиты вскрыва
ется на правом берегу р. Анrарн против пос. Манъэя ( см. рис . 3 ,4 ) . 
Отложения ЗJiадЬинской свиты щ1.пе:гают эдесь на крwrьях антикли
нальной CТIJYRTypы, в ядре которой обнажаются смятs:е в мелкие 
складки зеленовато- и розовато-серые полосчатые иэвестяя:ки и 
rJIИНИстs:е известняки верхней части разреза свиты Карточки. 
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На известняках сог.иасно 38.Jiе:га.ют темно-серне тОJiстослоистне до
Jiомит s ( 1 , 5  м) , вшпе которых после 15-20-метрРвоrо за,церно:ваино-
го участка в llИНОМ хр.ьше структурн непрерывно обнажаются: 

Мощность , 11 
1 .  Доломиты средне- , то.и:стоwоtтчатне серне , свет.по-серне , 

:иногда по.посчатsе , кристал.лич:еСRИе , с прос.поями розовато- и же.л
то-серых , с.легка ГJDШИстшс ,11;момитов. Харахтерна расхрист8JJJJИЗа
ция пятнами по трещинам, по ПJiоскостям между отдельнюm CJIOJDIИ • •  
• . . . • . • •  . . . . . .  . . . • • .  • .  . • . . . . • . . . . . . • • • •  • •  . • . . • .  . . . • •  . • . • . 240 

2 .  Доломитовые брекчии , сингенетичнsе , СJ1оженнs� 6есфор�ен
ннми продОJIГОватыми о6.помками свет.110-сероrо доломита , сцементи
ро:ванноrо более темным дмомитом . . • . . • • . . . . . . . . . •  • . . . . . . . 30 

3. До.лоотs свет.по-серые тОJiстоплитчатые , массивные , иногда 
слегка охремнены , с не60.11ыпим количеством кварцевых зерен 120 

4. До.помитн с:вет.110-серые ошtолитовые . ОВRолиты полностью 
перехрист8JfJIИзованы и замещены частично аутигеННfDf кварцем . • .  

. . . . . . • . . • . • . • . . . • . . . . . . . . • . . . . . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
5 .  До.помиты криста.л.лич:еСRИе , то.пстос.поистые свет.110-серые , 

розовато-серне , в верхней части розовые , на6Jmдается избиратель
ная раскристаллизация в верхней части гнезда магнезита розового , 
крупнохристаJIJIИЧескоrо ( Казанский , 1967 ) • • • • • . . . . • . • . . . . 150 

Вшпе согласно залегают CJiaНIJ,Il Красноrорской свиты. 06111ВЯ 
мощность отложений а.падъинской свиты составляет 550-560 м. 

Как уже отмечалось вшпе , постепенный характер перехода от 
свиты Карточки к а.падъинской на6JIЮда.пся и по р.Ангаре у шиверы 
А.llадьинской , но здесь в основании аладьинской свиты поЯВJIЯЮТся 
до.помитовые брекчии. Наличие 6pelt1DIЙ на этом уровне в ряде дРУ
гих разрезов по рр.Ангаре и Удерею да.по основание Н. А. Сагитову 
( 1962) предпмож.ить , что в некоторнх частях бассейна а.падъинская 
свпа залегае·r с не6олыпим размывом. 

Данные о возрасте 8.JlаДЬИНской свиты отсутствуют . Микрофито
.литы:, собраннне в разрезе у пос. Маньзи, из-за сильной перекрис
таллизации оказались неопределиuнми более деталъно , чем Osagia 

sp. 

Тунгусикская серия 

В составе тунгусикской серии в Прианrарье выделяется пять 
свит : красноrорская , джурская, mунтарская , Серого ключа и да-
д.ыктинская. 38 



К р а с н о r о р с к а я с в и т а выделена Г.И. Кири
ченко ( I948) в верховьях р. Каменки на rope Красной . Ддннне о ее 
взаимоотношении с а.ладьинской свитой в Прианrарье противоречивы . 
. одни исследовате.пи утверждают , что за.леrание отложений :красно
rорской свиты на а.ладьииской согласное ( Сеuихатов , I962 ; Саrи
тов , I962; и др.) , друrие настаивают на наличии несоrласннх со
отношений и крупном размыве в ее основании ( Ковриrина , Подrор
:ная ,  I9'78 ) .  .IЩннне о несоrласии в основании :красногорской свиты 
в северных и mшнх районах Евисейскоrо к:ря:ж.а бOJiee определеннне, 
что наш.по отражение в унифицированной схеме , утвержденной в но
ябре I9'79 r.  на совещании в r. Новосибирске . Для Прианrарской 
части в унифицированной схеме приняты соrласнне взаимоотношения. 
Наши набJIЮдевия в разрезах по р. Анrаре у пос . Маньзи и устья р.  
Зергу.пи подтверждаm' это pemeJ:Шe . 

По правому берегу р.Анrарн против пос.Маньзи ( см. 
_
рис . З ,4) 

разрез красноrорской свиты обнажен слабо , но вскрыт мноrочислен
яsми хававами при проведении rеолоrической съемки. В южном кры
же Манъэинской антИКJIИН8JIИ эдесь внше доломитов а.ладьинской 
свиты соrласно за.ле:гаm снизу вверх: 

Мощность ,  11 
I . ЧередуJJЩИеся пестроцветнне арГИJIJIИтн с пpoc.1roJD1И желе-

зистых доломитов и :кварЦИ'l'овидянх песчаников. Нижнюю часть ( IO
I2 11) с.лаrают ярхо-эеленне , вишневые и малиновые арI'ИJI.JIИтн, сред
Н1111 и верх:яm - жеJIТовато-серне , зеленовато-серне сИJIЪно ожелеэ
ненные тонхоплитчатне apI'llJl'JIИТЬI. В средней части прослой желе
зистых темно-вишневых плитчатых доломитов ( I ,5 м) , в верхней 
части и в хров.пе проСJiои ( I , 5-2 , 0  м) темно-серых пОJiосчатнх мел-
козернистых кварп:итовидннх песча.н:ир;ов . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

2. АрГИJIJIИТн темно-серне , силъно ожеJJ:езненнне , пористые с 
реД!tИМИ прослоями зеленовато-серых ожелезненннх пористых а.левро
.питов и кварцитовидных серых среднезерJ:Шсты:х полосчатнх песчани-
ков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . • . . . . . . .  IOO-IIO 

З. Чередупциеся пестрые ( зеленне , серне и JIИJioвыe ) арI'ИJLЛИ
тн и а.левролиты ,  кварцитовидные зеленовато-серые песчаники и бу
рые песчанисто-а.иевритистне доломиты , в хоторых часто на6лю,цаюr
ся дендриты .арrанф. В самых верхпх тонких прос.паях песчани
хов и алевро.птов бо.nъпюе ко.очество rлаукоНИ'l'а . . . . . . . 8-IO 

Общая мощность красноrорской свиты в этом разрезе I40-I50 
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Вшпе залегавл строматОJIИтовые доломиты джурской свиты. 
Подобный же разрез красногорской свиты меньшей мощности и 

с меньшим содержанием песчаников вскрывается ниже по р.Ангаре у 
устья р. ЗергуJIИ, вшпе пос . Каменха ( см.  рис . 3 ,4) Переход от 
а.падьинской свиты совершенно постепенный; ададьинские доломиты 
перекрываются пачкой перес.паивающихся доломитов , алевролитов , 
аргиллитов и песчаников с нарастанием терригенвой состав.ляпцей 
в сторону красногорской свитн. 

Из аргил.литов красногорской свитн нами бЬIJIИ отобраны вало
вые про6н для опреде.nевия а6сОJ1DТного возраста K-Ar методом 
( см. рис . 3 ,4) . Из разреза против устья р . Маньэи получено три оп
ределения: 878,;t50 , 922.;tЗО , 863.;tI5 млн. лет ; у устья р. ЗергуJIИ -
два определения: 899.;t25 и 827.:t5 М.'IН. лет (Лебедев и др. , I980 ) . 
Из глауконита в кроВJiе красногорской свитн получены цифрн I007.;t 
I5 и !090.±0 МJIН. лет ( определения Ю. Н.Ле6едева, Jiа6оратория 
Л.В. Фирсова, сообщение .li 777 - вторая цифра завышена вследствие 
потери :каJJИЯ) .  Эти резуJIЬтатн свидетельствуют о верхверифейском 
возрасте красногорской свитн. 

Из apI'ИJJJDl'l'oв красноrорской свиты выде.nен тапе о6и.пышй 
коМПJiекс рифейс:ких микрофоссилий , содержащий , по за.ключению 
В . Г. Пятилетова, с.педупцие фoJlolЬI: Leiosphaeridia e:ffusa ( Schep ) ,  

L. vesljanica (Tim. ) ,  L. sinica (Tim. ) ,  L.m.inor(Schep. ) , L. pelu

cid.a ( Schep. ) , L. tschapom.ica (Tim. ) , Protosphaeridium densum Tim., 
Trach;ysphaeridium salebrosum Pjat . , T. laminaritum Tim. , Nucello
sphaeridium nordicum (Tim. ) ,  Fterosperm.opsimorpha pilliphorm.is 
Tim. , Р. deform.ata Rud. , Leiovalia simplex Pjat. , Simplassospha

eridium tumidulum Tim. , Synephaeridiwa sorediform.e Tim. , Digitus 
fulvus Pjat. , D. parvus Pjat. , Leiothrichoide s tipicus Herm.. , O sci
llatoriopsis sp. ,  Polyedrixium sp . 

Д ж  у р с к а я с в и т а выделена впервые С . В. Обруче-
вым ( I929) на р.Анrаре. Повсеместно отмечается сог.пасное залега
ние на подстилавцих отложениях красногорской свиты { Семихатов , 
I962; Саrитов, I�2; Ковригина , Подгорная, I9'78; и др.) . 

Один из лучших разрезов джуJ>Ской свиты в Приангарье вскры
вается по правому берегу р.Ангарн у устья р. Каменки ( см.рис . 3 , 4) 
Здесь ниже устья р.ЗергуJIИ на алевролитах и арГИJIJIИта:х красно
горской свитн согласно задегают ( снизу вверх) : 
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Мощность , м 
I .  До.помитн темно-серне ме.nкокристаJIJIИЧеские , ПJIИТчатне , 

часто окремненнне . Окремненнне до.помитн и кремни о6разуm JIИНзн 
мощностью до 2 м . . • • . . • . . . . • . • • . . • . • • . • . • • • • • . • • . . • • • . . .  20-25 

2.  Вшпе по разрезу , после небо.пьпюrо техтоническоrо наруше
ния обнажаются известНЯRИ серне , .массивные с савтиметровsми про
слоями кирпично-красных "мусорных" онколитовых известяяков . ОН
кол:итн в основном перекристаJJJIИзованн , замещенв :кварцем. М.С.Як
IПИНЬIМ опредеJiена Volvatella Nar • . • . . . • • • • • • • • • • • . • • • • • • •  5-8 

З. Чере,цупциеся розовые и серне стромато.питовне извесТПЯRИ . 
Строматолиты в розовых известяяках вырwtенн .nучше , часто сто.пб
чатне , в отJD1ЧИе от ПJiастбво-сто.пбчатнх и п.пасто:внх, развитых в 
сернх известняках. Иногда стромато.питн о6разуm MeJIКJie (диамет
ром до 2 м) биогермн , пространство между которsми запо.пнено ро
зовым и красннм терриrенно-ка.рбонатным материа.пом . . . • . . .  90-95 

4 .  Известняки серне слоистые , по.посчатне , меJIКокристаJJJIИ-
ческие . • • . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . • . . . . . • . • . . . • . • . . . . • . . . • . 20 

5 .  Доломиты серне , светло-серне по.лосчатне . На нижележащей 
пачке залегают с резкой границей , иногда с местными размшзами , с 
образованием дово.пьно глубоких (до 0 , 5  м) ItaJ»IВНOB . В средней 
части пачки до.помитн интенсивно раскриста.л.лизованн. КристЭJIJIН 
доломита в отдельных JIИНзах достигают величшш I см . . . • . 40 

6. Доломиты стромато.питовне массивные , серне . Из стромато
литов определены Conophyton cylindricum Masl • • • • • • • • . • • • 45 

7 .  Чередующиеся серне , зеленовато-серне и темно-серне а.пев
ролитн, известковистне арГИJIJIИтн и rJIИНИстне известняки. Пачка 

ПJioxo обнажена , но чеТIЮ выражена пологим уступом в рельефе • . . .  
. . . . . . • . • . . . • . . . . . . . • . • . • • • . . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . 80-90 

8. Доломиты серне , светло-серне , иногда полосчатне , встре
Ч8.11ТСЯ строматОJIИТовне .до.помитн . . . • • . • . • . • . . . . . . . • . . . . •  IOO-IIO 

Вюпе залеrают "уr.пистО:известковистне арГИJIJIИтн и известняки 
mуитарской свиты. Об�цая мощность джурской свиты, таким образом, 
350-400 м. 

Бпизкий к описанному разрез нижней части свитн вскрывается 
на правом берегу р.Ангарн в.ыше устья р. Лунчи ( см.  рис . 3 ,4 ) . 
Из основания этоrо разреза сделаны определения абсОJIЮТноrо воз
раста по глаукониту 924;t40 м.пн .  лет (Лебедев и дР· , I980 ), что 
свидетельствует о верхнерифейском возрасте свиты.  В дpY'I'JIX раз-
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резах Енисейсхоrо :кряжа, в джурсRой свите известны находки стро
матолитов: Conophyton cylindricus Masl. , T�sia confusa Semikh., 

Baicalia ampla Semikh. ( Семихатов , 1962 ) , Jacutophyton sp. ( Кры
лов и .цр. , 1968) . 

Из северо-западной части 12шсейсхоrо кряжа из толщ, доста
точно уверенно коррелируемнх с джурской свитой , В . Ю. Шенфи.лем оп
ределены Inzeria tjomusi Кryl. (Карпинский , Пlенфи.пъ , 1978 ) , что 
тахже подтверждает верхнерифейский возраст джурсхой свиты. 

m у н т а р с х а я с в и т а внделена С.В. Обручевым 
(1929) по р.Анrаре у шиверы Шунтарской . Оrложения mунтарсхой 
свиты зале:гают на джурской согласно и связаны с ней постепеННЪJМ 
переходом. Верхняя граJIИф джурской свиты проводится по послед
ней МОЩНОЙ пачке строматОJIИТОВНХ доломитов ДОВОJIЪНО условно , так 
как аналогичные до.ломитн развиты и среди арГИJIJIИтов и алевроли
тов mунтарсхой свИ'l'ы , а apI'ИJIJIИ'l'н ,  алевротrrн и известняки пачки 
? джурской свиты неотJIИЧИllН от щунтарс:юп:. 

В одном из IiаИболее ПОJПШХ разрезов по .певому берегу р. Ка
менки в ее приустьевой части и на ее водоразделе с р.Анrарой 
( см. рис . 3 ,4) вьrmе стромато.питовнх до.ломитов джурской свиты за
легают ( снизу вверх) : 

Мощность , м 
1 .  ЧередувцИеся темно- , буровато-серне тонкоПJIИтчатне арrил

литн, обычно слегка известковистне , и темно-серне глинистые 
IIJIИТ'Чатне.часто во.лнисто-с.поистне известняки. В верхней части 
прослои (окмо 20 см) чистнх плотных мелкокристаJIJШЧеских из-
вестняков. Эта часть разреза обнажена мохо . . . . • • • . • . •  ЗОО-3IО 

2. Доломиты стромато.питовsе серые , иногда коричневатые , 
очень похожие на типично джурские . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .  25-30 

3. Известняки темно-серые мелкокриста.л.лические плитчатые , 
часто г.пинистне . . . . . . • . • . • . . . • • • . • . . . . • . . . . . . . • . . • . . • . 80-90 

4 .  Тонкое чередование известняков , извесnовистнх песчани
ков , алевролитов и ар:гил.литов. Известховистость песчаников ,а.пев
ро.литов , арI'ИЛJIИТов 6о.лее характерна в нижней части пачки, вверх 
она уменьшается. В верхней части прос.пой г.mmисто-уrлистнх рнх-
лнх известняков . . • . • . • • • . . .  '· . • . • . . . . . . . • . . . • . . . • . . . . . . 160 

5. Известняки массивнне и то.лстоплитчатне , темно-серне с 
редкими прослоями рНХJiого г.пинисто-:;уrлистоrо" известняка . •  45-50 

6 .  РитМИЧRо чередупциеся арI'ИJШИТН, известковистне алевро-
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JJИТН и nлитчатне rлинистне известняки, темно-серне и чернне . 
В средней части прос.:nои чередупцихся зе.левовато-серюс известня
ков и желтовато-серых а.певритистн:х арI'ИJLПИтов. Низа пачки на р. 
Каменке обнажены, верхи отсутствуют . Разрез пачки 6 надстраива
ется по левому 6epery р.Анrарн ниже устья р. Каменки у Шунта�>
ской шиверы, rде обнажаются ана.поrичнне темно-серне и чернне 
терриrенво-мр6онатнне отложения , соrласво перекрытые массивны
ми дмомитами свиты Ceporo юmча (рис. 5 ,3 ) . 

Мощность пачки 6 ориентировочно 450-500 м. 06щ<1Я мощность 
mунтарской свиты 1060-П40 .м .  

Как уже отмечалось внmе , до.помитн пачки 2 ,  внеDПlе сходные 
с джурскими , вRJШЧенн в mунтарскую свиту, так как они маломощны 
и трудны Д.1IЯ проСJiе.пвания из-за своей биоrеrмной природы и ' к 
тому же отделены от основноrо те.ла джурской свиты мощной толщей 
характерных Д.1IЯ mунтарской свиты алевролитов и aprиJIJIИтoв (пач
Rа 1 ) .  

Из арI'И.ПJIИТов нижней и средней части разреза по нашим сбо
рам В.Г. Пюи.петов.ым опреде.ленн микрофоссмии Le1o sphaer1dia ef
fusa (Schep. ) ,  L. vesljanica (Тiш. ) ,  L. tschapomica (TiJll. ) , L. si

nica (Тiш. ) ,  L. minor (Schep. ) ,  Protosphaeridium densum Тiш. , 
Trachysphaeridium laminarituш. Тiш. , Lei.ovalia siJllplex Pjat. , 

Leiothrichoides tipicus Herm" Osci.llatoriopsis эр. , свидете.пьст

:вупцие о рифейском возрасте отложений. 
Ранее с р .Б.Пит из mунтарской свита 6НJIИ опреде.ленн строма

толиты Pitella lanceolata Semikh. ( Семихатов , 1962 ). 
С в и т а С е р о r о к л ю ч а выделена Г.И. Кяричен

ко ( 1948) по р . Анrаре у устья ключа Ceporo . В стратотипе обнаже
на только верхняя часть свиты ( см. рис. 5 ,3) , а низы ее и контакт 
с подститmцmш отложениями mунтарской свиты на6людаmся на про
тивопможном береrу р. Анrарн чуть вшпе по течению ( см. рис . 5) .  
Здесь ва темно-серых а.певроJJИТах и арГИ&1Итах mунтарской снитн 
согласно за.пеrаm ( снизу вверх) : 

Мощность ,  м 
1 .  Дмомитн массивнне кристаллические светло-серне , серне , 

в средней части пачки темно-серне , иногда строматолитовне , би
туминозные , издапцие резкий запах при ударе . . . . . . . . . . . .  150 

В основании пачки зaлeraitYr перес.паивапциеся ( 0 , 4-0, 6  м) се
рне массивные и плитчатые до.помитн и темно-серне плитчатые алев-
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роJIИТн и арГИЛJIИТн (7 м) . В nпитчатых дОJiомитах JIИНЗОЧЮI черявх 
афанитов.ых кремней ( 0 , 5-2 х I-7 см) , содержащих обилышй коu:п
лекс нитчатых и одноlt1Iеточннх сине-зе.леяых водорослей. 

2. Далее вниз по р. Аиrаре на протяжении I350 м clt1Ioн за
дернован , а затем в интервале I350-2IOO м отмечаются редкие ко
реннне внходн и де.пювий серых пелитоморфньа: ПJIИТчат.ых известня
ков , aprилmrroв , песчаников , мощность которых оценивается раэ
JIИЧНSМИ исследователями ,  ввиду недостатка инlfюJ*SЦЦ , в широких 
преде.пах - от I50 до 750 м ( Семихатов , I962; Саrитов , I962; 
Ковригина, Подгорная , I978; и .цр . ) .  

Хорошо обнаженннй разрез верхней части свитн Серого :кл:юча 
на6людается на противопОJiожном пра:вом берегу р . .Ангарн у Шунтар
ской mиверн ( см. рис . 5 ,3) . Внmе ПJIИТчатнх сер.ых афанитовых из
вестНЯRов пачки 2 ,  образупци:х: ооильнне раз:валн, и переходной 
пачки перес.паивания светло-серв:х доломитов и известняков ( 2СМ) 
обнажается мощная (420-430 м) преимущественно доломитовая пачка 
3 ,  содержащая редкие прослои кремней, арГИJIJIИтов , алевролитов , 
песчаников , в верхней части - известняков , имеЮП\8Я в деталях 
следупцее строение ( снизу вверх) : 

Мощность , м 
а) доломиты светло-серне , толсто- , среднеСJiоисты:е , тонко

зернистые с прослоями ( I-I5 см) , линзами и ова.лышми ст.яжени.ями 
темно-коричневых, почти черных афанитовых кремней ( см. рис . 5) . 
В каждом из 25 прослоев и .пинэ кремней обнаруженн нитчатые и 
однок.петочнне водорос.пи , а в самом ВЮ111ем из них - водоросли 
O brutchevella Ыandita Schenf . , и Glenobotrydion aenigmatis 
Schopf ( Пlенфиль ,  I978) . . . . • . . . . . • • . . . . . . . _ • . . . • . . • . . I2 

б) дОJiомиты: серне и светло-серне плитчатые , содержащие 
прослои ( 5-IO см) зеленовато-серых арГИJIJIИтов , алевролитов и 
светло-серых кварцевых песчаников с дОJiомитовы:м цементом 30-35 

в) доломиты: серне , свет.по-серые , розовато-серые массивНЬiе 
и плитчатые , иногда слабо глинистые . Редкие лизны темно-серых 
кремней. В доломитах МИ!tрОфито.питн O sagia sp. . • . • • . • • . I50 

г) чередупциеся арrиллитн зеленовато-серне ( I-2 см) , алев
ролиты доломитистне ( I0-30 см) , доломиты глинистые тонкоплитча
тне ( 5-IO см) , доломиты массивнне светло-серне и серые ( I5-30с.Д 
ПоСJiедние иногда содержат линзы и прослои ( I-2 см) мелко-сред
незернистых кварцевых пес'ЧЗНИКов на доломитовом цементе . Породы 
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о6разуют шшетн мощностью 0,5-0,7 м, начияапциеся с арГИJШИТов и 
заканчи:вапциеся до.помята.ми. В дмомитах михрофитОJIИТн O sagia вр. 
и Vesicularite s sp. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  24 

д) чередупциеся песчаники кварцевые , мепо-, среднезерние>
тне ( I0-20 см) и СJiаmПЦИе верх ритма до.помитн ( I5-25 ом) серне 
до 'l'емно-сернх среднеПJIИтчатне и то.пстоп.иитчатне , :ияоrда в кров-
ле п.паста строматОJIИТовне • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  20 

Встречаются песчанистые разновидности С'!'рОМатоптов с xopcr 
пю выраженной косой с.поистостью. 

Вшпе по разрезу вниз по р.Авrаре пос.пе задернованноrо pyCJJa. 
ItПJЧa Ceporo обнажаются: 

е) до.помитн серне и темно-серне среднеПJIИтчатне , вверху 
rт.ссивнsе • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 32 

ж) доломиты светло-серне и розовато-серне массивные С'l'J)Ома
толитовне с прос.потm песчанистых и r.пивистнх до.помитов в осно
вании. C'!'pONaTOJIИTH Minjaria uralica Кryl .  ( Семи:хатов, I962) • • •  
. • . • • • . . • . . . • • . . . . • • . • . • . . • • • . . . . . • • • . . . . • . • . . • . • . . . . • • . 60 

з) перес.лаивапциеся доломиты ПJJИтчатне серне и бeJIJ,Ie , ар
ГИJIЛИТЫ и мевро.литы темно-серне и зеленовато-серые , в верхней 
части проСJiойки песчаников хварцевнх MeJIRo-, тоВRозернистнх тем-
не>--серых. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  " 30 

и) известняки темно-серне массивные , часто тошtос.поистяе и 
известняки rJIИНИстне тонхоПJIИТчэ.тне. В .массивных: иэвествяхах ши
роко развиты трещин.ы уснхания, внполненнне более светJIЫМИ кар6о-
на.тами • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 

к) арrиmmтн, алеврозrитн темно-серне с проСJiо.ями тоНRОПJIИТ
чат.ых известн.яхов, песчаников и,  в верхах пачки, дОJiомитов 20 

л) доломиты светло-серые , темно-серые маооивнне и ПJJИтча
тне , в нижней части иногда rJJИНИстне и песчанистые с микрофито-
JШТами O sagia cf . tenuilamellata Reitl • • • • • • •  ". . . . . . . . . . .  65 

Вшпе эaJieram темно-серые apl'ИJIJDI'l'H основания дадшtтинсхой 
свиты. 

Суммарная мощность от.пожений свиты Ceporo RJDDЧa из-за неоп
ределенности пачки 2 оценивается ориентировочно в 730-1500 м. 

Рассмотрешшй стратотипический разрез по р.Авrаре у Шунтар
ской шиверы. по существу9 ЯВJIЯется аномальн.ым, так :как 'JЖе в 6.Jш
жайши:х разрезах свитн Ceporo к.пюча по р.Каменке у о-ва Чуки все
rо в 20 км к северу доломиты в разрезе эаме�ся известняками. 

45 



л 

If 

�2 � 

11 а abllrmuNclГo R 

@ // 

//� 

ДОШlГlIНСКОR 

c�umo 

С6иmо 

---_0 

- р. lfоiпОЛОNSО 

@) 

о /00 200-" 
, I 

......... '" /' -� 
............. 0 CD ............. 'i' � /0 

............. 0... ........... 
\v .....- о "' � /' 0 

........... 0 ........... _ 
__.-- у / 

__ __ 0 __ 

0 
--о.,....... - - - - - -- - -- __ о 

� 
__ о 500 /000", 

�O_o -- - --
0 __ 

0 

/ -- ___ о I I I -0-0--0--0--0--0-0 __ 

/ 
� -(

0,........-
0 

--0_0.--0 � 
_у 

/1-- --o�
o 

// o� 
�J 1: Ц:!: 1 4 �5 �6' 1J.1I.!...17 1:!:lj:l:18 �9 НtiiE'O r��11I [о..-°1'2 �/3 /0/ �/4 I (j) 115 [Z]/G С!]/1 �/8 
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1 - песчаники; 2 - алевролиты; 3 - аргиnлитu; 4 - хваРЦИТОВИДНIlе песчаники ниzнеангарсхой свитн; 5 - известняки; б - ДOJIомитн; 7 - rливистые известня

ки и ДOJIомиты; 8 - песчанистые известнsпm и ДOJIOIfИ'l'ы; 9 - стромаТOJIИтовне известнsпm и ДOJIомитн; IO - ОИROJIИтовые известНfП и ДOJIомитн; II - разломы; 

12 - rpaшщs свит, 13 - 1'p8ВИIIН пачех; 14 - Д8JШВИЙ, I5 - номера пачех; ТОЧRИ отбора образцов: Iб - на ахритархи, г7 - МИКРофиТOJIИТы, I8 - стромаТOJIИты I 
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лишь внше устья р.Удерей в верхней пачхе отмечается неско.п:ьхо 
яезвачите.пьиых проСJiоев доJiомитов (рис.6 ,3) . Наи6ОJiее хорошо 06-
нажев:иsй и пОJDШЙ разрез свиты Серого RJШЧа вс�tрьmается выше 
устья р. Капорожъе на .певом 6ере1"1 р. Камеяки. Переход от арГИJIJIИ
тов 11JУНтарской свита совершенно постепевннlt: ПОЯВJIЯЮТСЯ прослои 
известховист.ых: apI'ИJIJIИ'l'oв, затем количество их нарастает и они 
сvешmтся тоикоп.питчатшm ГJDПD[СТШIИ, темно-серШIИ известняками: 
с проСJ1ото: 60Jiee чистьа: свет.и:о-сернх известНЯitов (пачка I) . 
Граница шццу с:впами Серого UJJЧa и пrувтарсхой весьма уСJiовиа и 
проводится по преобпа;даВJП) в сцаяцах :известховистоrо материапа. 
Мощность переходной паЧЕИ в этом разрезе oкOJio 60 м. Выше пере
ходной пачхи вниз по течеmm р.Каменк:в: о6наzаются: 

2. Перемаивапциеся темно-серые чистые , ииоrда с.па6оrJIИНИо
тые известияки и 06JiомоЧВЬ1е извествяки. 06.помки с.па6оокатавные , 
не отJJИЧаl)ЩИеся по составу от цемевоrирупцей массы. Размер облом
ков укевыпается в вершей части, в осно:вавии пачки они достиrают 
5х2.х3 ем ,  в 1tр0в.пе средняя ВеJIИЧИВа 2xixI см. КоJiичество проСJiо
ев о6Jlомочных известв.я:ков растет и достиrает в верхней части 
25-30% • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 5-80 

З. Чередупциес.я о6Jiомочвые и строматОJПl!'овsе известняки с 
peДltJllllI проСJiо.яп чистах свет.ио-серьа: и серых извествя:ков. Стро
мато.пrrн в впней части п.:аасто:в.ые вверх постепенно сменяются 
"Круmшми ( с  диаметром до 5 см) стОJI6чатшrи. Ко.пичество стромато
JIИ'l'овsх, о6Jiомочвьа: :и чиетьа: известняков в пачке примерно равно 
( OXQ.10 30%) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • •  � • • •  • • • • • • • • • • • 9�95 

4. Чередуациеся стромато.птовs:е и о6Jlомочвне известняки. 
Стромато.пты стОJiбчатне , ме.ихие , с д:в:аме'l'JЮМ c'l'OJiбпa I-2 см. 
Простраиство •еs.д:1 НD1И тапе запо.пяено o6JroUIШJIИ известняка. 
Часто ва6Jщцается рост строматоmrrо:в с поверхности о6Jiомков • • • • •  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " .  • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6()..65 
ВЯ111е разрез вскрнвается в редких деJШВиальяsх разва.пах по 

6epery р. Камевп и в коренша: вьа:одах :в приус'l'ьевой части р.Ка
порожье: 

5. ИзвеС'l'няп тояхо-, среднеПJDI'l'Чатs:е , иноrда rJПШИстые , 
проСJiои о6Jiомочннх извеетвяков • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  80-IOO 

На извес'l'ВJЗ:R8Х соrасно за.1еrаи алевро.питu да,цнRтинс:кой 
свиты. Мощность свив: Ceporo RJШЧа в описаввом разрезе состав.пя
ет 360-400 м. ДрJr:ие разрезs: сВИ'fu в 6ассеЙВе р. КаllеВЮ1 не от.пи-
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чаmся по строеЯП), раз.пчие еС'l':ь .ош:ь в мощяосп О'l'де.п.внх па
чек, поэтому они здес:ь не приво.wrrся. 

Из от.пожевий СВИ'l'н Серого 1t111ЧЗ. извес'.l'RЫ опре,11;е.1евия стро
матОJIИ'l'ов Minjaria uralica Кryl . , Inzeria ni:mbifera Semikh. , Вai
calia unca s·emikh. , TUDgUSeia nodoea Semikh. ( CellltlВ'l'OB , I962, 
1974) . Как oТlle'ЧSJioc:ь вшпе , нами опре.це.певн водороСJ[J[ GlenoЪo
trydion aenigmatis Schop�. . ранее обнаруzеввне в верхверифей
ских от.поzениях Австра.п:ии, в ФО1*8дП БИ'l'Тер-Спрингс, 

TaIODI образом, .цаввне по водорос.аям и стромато.питам свиде
те.лъствуи о верхнерифейском возрасте свиты Серого ItП11Ча. 

дАцьпtтинская свита была выде.пева Г.И. КИриченко (I955) . Она 
представ.пена apI'ИJLJIИтaxи , а.певролитами, песчаRИХВw и до.помита
ми, cor.:iracнo эмеrающими в бассейне рр.Анrарв. и Каменка на 0'1'.ПО
жениях свиты Серого RJIJJЧa. По р.Авrаре у шиверы Шунтар ( см. рис. 
5,3) вшпе доломитов свита Серого RJmЧa залегают apI'ИJl'JIИТьt темно
серне тонкоп.питчатые и .иистоватне , среди которнх выше по разрезу 
поЯВJIЯDТся прослои алеврОJIИТов и х:варцевнх пес"Ча.НИRов, в верхней 
части (еДИНИ'ЧИне) проСJ1ои крв.сннх, бурых песчанистых стромато.пи
товнх доломитов. Эта часть разреза (па'ЧRВ. I) плохо обнажена. 
В редких коренных вях:одах видно , что породы сМЯ'l'н в ме.пкие мно
rочислеввне cRJЩЦIOI, поэтому достоверно замерить мощность от.110-
жевий невозмоzно. По приб.пзите.пьянм оцеюtаJ4 она соста:в.пяет 400-
500 м. Выше по разрезу обшwwrся (овизу вверх) : 

Мощность, м 
2. ЧередУDЦИеся глинистые тошtоПJIИтчатне и среднеп.иитчатне 

известняки , в верхней части па'ЧКИ rJIII01Icтнe известНЯЮI сменяются 
доломитами . . • . • • • . . • • • • . . • • . • . • • . . . . . . • • • . . . . . • . . . • • . .  IOO-IIO 

3. Черные массивные , иногда битуминозные известняки I20 
4 .  Чередующиеся apI'ИJIJlИтs , алеврошrrн ,  песчаники , в впней 

части незначительное КОJIИ'Чество известЯfJRОВ . . . • . • • • • • • .  25-30 
5. Доломиты массивные , в верхней части среднеПJIИТчатне . 

По всей пачке мноrочис.леннне тонкие прос.пои свет.ло-серн:х, фио.ие
тово-серн:х и черных хремней с нитчатыми и однок.леточннми водо-
рос.лями . • • • . . . . • . . . • • • • . • . . • . • . . . . . . . . • • . • . • • . . • • . • • • .  I30-I40 

6. ЧередУDЦИеся известняки и до.ломитн тонкоПJJИТчатне , часто 
глинистые , а.певритистне . . . • • . • . • . . • . . . • . • • • • • . • • • . . . • .  40-45 

7 .  ЧередуJJЩИеся доломиты тошtо- , среднеплитчатне , темно-се
рне 6итуюшознне и массивРве серне дq.tомитн. Мноrочис.пенн.ые 
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прос.пои и JIИНЗН (до 5-8 см) темно-серых , иногда черных :кремней . 
Видимая мощность . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 80-90 

Последняя паЧI<а интенсивно смята, и верхняя часть ее среза
на тектоническим нарушением. Та.юw образом , вс:крнтая мощность 
дадшtТИНСКОЙ СВИТН на р. Анrаре 720-820 М.  

ПOJIН!ie разрезн свитн изученн в бассейне р. КамеJЦtИ по ее 
прИ'!'окам рр. Капорожью, Ката.ланrе и по самой Каменке вюпе устья 
р. Удерей . Наиболее представительный разрез низов дадш:тинской 
свитн вс:крнвается в коренных обнажению: и делювиальннх развалах 
в приустьевой части р. Капорож.ье , правого притока р. Каменки. 
Здесь на известняках ( см рис . 5 ,З)  свиты Серого RJIIJЧa согласно 
залегают ( снизу вверх) : 

I .  Чере,цупциеся а.певро.питн и ар!'ИJL11ИТН темно-серые , зеле
ные , ГОJIУ6овато-зе.пеные , вверх постепенно сменяющиеся песчанис
тыми а.певро.питами и тонкозервистЬJМИ темно-бурыми кварцевыми пес-
чаВИRаМИ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 

2.  Чередующиеся известняки серне , афан:итовые , песчанистые 
известняки , мелкозернистые песчаники: и а.певРQ.ЛИТы . . • . . .  40 

З. Свет.по-серне массивные , иногда строматОJIИТовые до.помитн. 
. . . . . . . • • . • • • . . . . • • • . . • . . . . . . • . . . . • • • . . • . • . . . . . . . • . . . . . . 200 

Вюпе в редких де.пювиалы1ш: развалах наб.nюдаются темно-серне 
арrи.л.питн и алевро.питн , в средней части - серне шштчатне доло
миты. Да.nее поЯВJI.ЯJЗТся юзарцитовиднне же.птовато-серне песчаники 
основания нижнеа.нrарской свиты. ·Мощность верхней части дадшtтин
ской свитн око.по 4D0-450 м. Общая мощность свиты 800-820 м. 
Верхняя часть свиты .nyчme обнажена по рр. Ката.панrе и Каменке в 
приустьевнх частях руч. Ямноrо - р. Катал.анrи. Здесь вюпе массив
ных свет.по-серых: доломитов залегают : 

4. Тонкоп.питчатые темно-серые алевролиты, перес.ла:и:вающиеся 
с ·1·онкозернистнми кварцевыми песчаниками , гJIИНИстыми тонкоПJIИт
чатыми известняхами, в верхней части пачки с массивными , часто 
строматолитовыми известняками и известковистнми доломитами . . . . .  . 
. . . . . . . . • • . • • • . . . . . . . • . . • . . . . . . • • . . . • • . . • • . . • . . . . • . • . . • . 200 

5 .  Глинистые ПJIИтчатые известняки темно-серые , переслаиваю
щиеся с бурыми , темно-серыми , вишневыми арГИЛJIИТами . . . . 250 

Вюпе по правому берегу р.Каменки вскрываются кварцитовидные 
песчаники нюкнеанrарской свиты. 

Обща.я мощность дадшtтинской свиты в описаннш: разрезах 820-
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850 м. Из разрезов дадшстинской свиты иами бкии со6равн акритар
:хи: ( опреде.певия В . Г. ПятИJiе'!'ова) LeiospЬa.erid.ia effusa (Schep. ) ,  

L. ve sljanica (Ti:m. ) ,  L. sinica (Ti:m. ) ,  L .lllinor ( Schep. ) ,  Protos
phaeridi1.111 denSUlll Ti:m. , Symplassosph&eridium tuвdduluш Тiш.. , Sy
nsphaeridiuш soredi.fo:rme Тiш.. , Leiothrichoides typicus Henn. , 
O вcillatoriopвis вр. Ранее из ДОJIОМИ'l'ОВ Д8ДilК'l'ИНСIСОЙ свитн были 
опреде.пенн cтpo.мaтOJIИТьt:Minjaria uralica Кryl . , Inzeria numЫfe

ra Semikh. , Tungussia confusa Semikh. ( Семихатов , I962 , I974) , 
на осНРвании :которых верхнерифейсюtй возраст от.поаений дадшстин
ской свиты не внэs:ва.ет сомнений . Кроме того , нами из до.помитов 
ниже устья р . КатаJiа.Н1')[ опредеJiенн Jacutophyton sp .  

Ос.пянсхая серия 

От.пожени.я тунrусикской серии в бассейне р. Камевки с размы
вом, но без в:ид1D1оrо структурного несогласия перекр.нваmся отло
жениями оСJIЯНской серии , состоящей из нижнеанrарской и даmкин
св:ой свит ( Семиха.тов , I962 ; и др. ) .  

Н и ж н е а н г а р с к а я с в и т ё1 вндмена А . П. Ру6-
.певнм и Ф.Я.Паном ( Семихатов , I962) . Она в.ыпо.пняет ttpWIЬЯ круп
ной Маrднrайской Сишtl!ИН8J!И и широко развита в бассейне р. Камея
ки и ее пр:итоха р.Удерей. Западный тип разреза , в котором яижяе
ангарсхая свита представ.пена гематитсодержаЩИllИ терриrенню.fИ по
родами , нами дета.пьно яе изучался. В восточном крыле Маrдыrай
ской СиюtЛИН8.ПИ она в ряде участков частично или позmость:ю BllDa
дae1' из РlЭреэа по ,теFJrоничесв:им нарушениям (в �астности , по р .  
Каменке :вшnе устья р. Удерей) :а.пи же обнажена СJIВ.бо .  Наибо.пее 
по.пяое предстаэлеяие о строении эдесь н:ижяеаяц�рской свиты моJСЯо 
составить по деJmВи:ю и редким кореННЮI :выходам по р. Капорожь:ю, 
где :выше алевролитов дадшстияской свиты (рис . 5 ,З)  эа.легают (сни
зу вверх) : 

Мощность ,  м 
I. Кварцевые и юзарцитовиднне светло-жетае средне-крупяо

эеряист.ые песчаники, часто по.посчатые , П.ПИ'l'Чатые и массmзные , 
обычно оже.пеэнеЯНilе . . • • • • . • . • . • • • . . . • • • . • . . . . • . • • • . . . •  IB0-220 

2 .  Песчанистые известняки , известв:овистые и дОJiомитистае 
песчаники , массивяне и wmтчатые , темно-серые , иногда с неясно-
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выражеЮiой стромато.литоподобной структурой с прослоями пОJiосча
т.ых мерrелей , алевролитов и арГИJIJIИтов . . . . . . . . • . . • • • • . .  40-70 

3. Алевролиты и арГИЛJI:Итн темно-серне . . . . . . . • . . . . .  I20-I30 
Выше залегают темно-серне г.пинистне известняки даmкинской 

свитн. Общая мощность нпнеангарской свитн 360 м .  
Верхняя часть свитн хорошо вскрыта в правом борту р. Каменки 

в районе устья руч.Ямного . Выше раэвмов же.пт.ых , светло-серых и 
б.ельа: массивных кварцевых мелкозернистых песчанико:s эдесь набл»
даются глнбы строматолитовях дОJiомитов , из которых определена 
Anabaria camenensi s Schenf . 

Вероятно , э'l'И доломиты представляют собой линэообраэное те
ло , ЯБ.ПЯJJЩееся по латерали а.на.логом пачки 2 разреза по р. Капо
рожью. Внmе в :коренных выходах вскрнваются apI'ИJIJIИTH и алевроли
ты пачки 3 темно-серне , зеленовато-серне , голубоватые с прослоя
ми кирпично-красных , бурых арrиллитов и песчаников в кровле . По
роды ожелеэненн; наблюдается бOJIЬmoe количество лимонита, крис
та.л.пов пирита и порн от их вшцелачивания. Мощность обнаженной 
части пачки IOO м. Выше вскрываются тонкоплитчатне глинистые из
вестняки даmкинской свитн. 

Д а  m к и н  с к
·
а я с в и т  а ,  выделенная в I947 г.  

Ф. Я. Паном и А . К. Рублевым ( Семихатов , I962) , слагает централь� 
часть Магднгайской синклина.ли. Наиболее по.лннй ее разрез вскры
вается в нижнем течении р. Удерей . Однако и он фрагментарен: об
нажения чередуmся с бOJiee протяженными задернованными участками 
( см. рис . 6 , 3) . В связи с этим и наличием ряда тектонических на
рушений интерпретация разреза не однозначна. Она специально рас
смотрена наJ.Щ в отдельной статье , находящейся в печати , пока 
лишь отметим, что наиболее полннй разрез набJIDдается в восточном 
кpWie синклинали до крупного нарушения ,  выходящего на р. Удерей в 
I8 км вшпе устья р.Белой (см. рис. 6) . Здесь вшпе отложений ниж
неангарской свитн согласно залегаJJТ (снизу вверх) : 

Мощность , м 
I .  Известняки глинистые темно-серне и черные , иногда алев

ритистые , песчанистые косослоистне с прослоями арrиллитов , алев-
ролитов , глинистых и известковист.ых доломитов . . . . . . . . .  250-400 

2.  Перес.лаиваDЦИеся массивные и плитчатые известняки , прос
лои и линзн глинистых , алевритистых , песчанистых косослоистых , 
обломочных , онк�овнх и мшqюфитолитовых известняков . . . • • . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I300-I600 
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З .  Ритмично чере,цупциеся темно-серые толстослоистые извест
няки ,  тошtоILJIИтчатые глинистые известняки и арГИJtЛИты. Биогермы, 
прослои со строматолитами , михрофитолитами . . . . . . . . . . . . . 200-300 

B.llПle отложения да.mкинской свиты уничтожены современным эро
зиоНЯШI срезом. Таким образом, ее вскрытая .мощность составляет 
1750-2300 м. 

В собраншп: нами пробах из 2 и 3-й пачки В . Г. ПятметовЬJМ 
бWIИ опреде.лены рифейские микрофоссИJIИИ: Leosphaeridia effusa 

(Schep. ) ,  L. sinica (Tim. ) ,  L. m.inor(Schep. ) , L. pelucida ( Schep. ) ,  

L. tschapomica (Tim. ) ,  L. vesljanioa (Tim. ) ,  Protosphaeridium den

sum Tim. , Fterospermopsimorpha pileifo:rmis Tim. , P. deformata Rud. , 

Agidelia reta Pjat. , SymplassQsphaeridium tumidulum Tim. , Ude

reica ornata Pjat. , Trachysphaeridium salebrosum Pjat. , Leioth

richoides typicus Herm. , Synsphaerid.ium BOt"ediforme Tim. , Nucel

losphaeridium nordium (Tim. ) , 
Из ми:крофитолитов в даmюmской свите известив: опреде.левия : 

Vesiculariteв bothrydioformiв (Кrавnор. ) , V. obscuruв Z . Zhur. , V. 

stratoвuв Z. Zhur. , V. porectus Z . Zhur. , Nubecularites abustus z. 
Zhur. , Radiosus vitreus Z. Zhur. (Журав.11ева и др. , I969) . Nubecu

larites uniformis Z. Zhur. , Osagia udereica Yaksch. , Gleboвiteв 

gentilis Z . Zhur. (Хо.ментовский и др. , I972) , osagia monolamello

sa Z. Zhur. , Radio sus polaris Zabr. , Volvatella Nar. ( Решения . . •  , 
I972) . Допо.лнителъно по нашим сборам бWIИ определены М. С .Якmи
ным Osagia tenuilam.ellata Reitl . и O . aff. compo sita Z. Zhur. 

Кроме того , из даmюmской свиты определены строматолиты Jurusa

nia chineulica Schenf . и Tungussia nodosa Semikh. ( ХоментовсRИЙ 
и др. , I972) . 

Оrложения дamюmcKl/JЙ свиты с размывом перекрываются отложе
ниями тасеевской серии , которые в пределах Магднrайской сивкли
наJIИ нами детаJIЪно не изучаJIИсь , в связи с чем в настоящей 
статье рассматри:ваться не будут . 

Итах , в результате проделанной работы нами заново составлен 
опорнв:I!: разрез верхнедокембрийских отложений Восточного Приан
гарья от подошвы погорюйской до кровли даmюmской свиты и приве
дены все геологические профи.пи ,  лежащие в основе обоснования 
этого разреза. Был уточнен ряд деталей строения , но принципиа.ль
ннх изменений не ПРОИЭОШJIО . 

Подтверждено отмеченное всеми пре.дЬlдУЩИМИ исследоватеJIЯМИ 
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(Семпатов , !962; и .цр. ) на.пичие резкп tiециальяю: изменений 
рассмотреmшх от.uожений к западу, иду111ее в основном в на.прав.пе
нии замещения :карбоватвнх пород терриrенннми. Особо хоте.иось бн 
обратить вШDIШИе на известное ранее бнстрое замещение до.uоми
тов СВИ'l'Н Серого ItПJЧa известюntа11И от р.Ангарн к низовьям р .  
Каменп , RОТорое происходит непосредственно в пределах восточ
ной части Каменской зонн. Отмеченную qвдиа.пьную изменчивость 
необходимо учитывать при интерпретации данннх г.пубокоrо бурения 
на захрнтых территориях , IIpИJieranциx к Енисейскому кряжу с вос
тока и ,  в частноС'l'И, в пределах Камовсхоrо свода. 

Гораздо бо.uее важнне новые данные по.пученн для пересмотра 
устоявшихся представ.пений о возрасте рассмотреншп отложений. 

Во-первых, доха.зано бOJiee низкое положение на Енисейском 
кряже rpa.IDЩВ среднего и верхнего рифея , чем это принималось 
ранее , когда она провоДВJiась в верхней части туиrусикской серии 
в основании свита Серого :к.люча ( Кел.пер и ,цр. , !960; Сем:иха.тов , 
I962 , I974 ; и .цр. ) .  Ка.к известно , в стратотипе рифея на Урале 
эта грани:ф опреде.пяе'l'ся цифрами I050;t50 млн .  лет (Решения . • .  , 
!979) и ваше нее развиты строматОJIИТН Inzeria· tjomusi Кryl . и 
Jurusania cylindrica Кryl. Стромато.питs Inzeria tjomusi Кryl . 

опредеJiенн нами в джурсхой свите нескОJIЬRо ранее (Карпинский , 
Шенфи.пь , !978) . Новне даннsе по а6сОJIЮТному возрасту красногор
ской и ДЕЛ)Ской свит (<n I м.прд.лет и менее) однозначно позво
.1IНХ1r отнести к верхнему рифею всю туиrусикс:кую серию. Этот вы
вод выходит да.леко за рамки реrиона.пьноrо , так :как вместе с но
вшо: даННRМ'I' по о6основавию верхнерифейскоrо возраста всей ла
хандинской подсерии в Учуро-Майском районе ( Хоментовский и .цр. , 
I972; Комар, !973; Шепфи.пь , I978 ; и .цр. ) приводит к пересмотру 
прежних представлений (Ке.п.пер и .цр. , I 960; Семихатов , I974 ; 
Kpwroв , !975; и .цр. ) об объеме верхнего рифея в Сибири и вообще 
о принципах проведения rpa.IDЩВ среднего и верхнего рифея. В ча
стности , оказывается неверннм принцип обоснования среднерифей
с11:ого возраста отложений по наличию в них якутофитоново-конофи
тоново-6айхал:иевой ассоциации строматолитов ( Kpwroв , !975 ; и 

.цр. ) . 
Во-вторах , допо.пшrrелъвое обоснование по микрофоссИJIИЯМ 

получи.ли даннsе М.А. Семихатова о верхверифейском возрасте отло
жений ос.пяяской серии {Семихатов , I962 , I974) . Этот вывод также 

. имеет принципиальное значение для решения общих вопросов рас-
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ч.пенения верхов верхнего докембрия и ,  в частности , для проблемы 
:кудаmа . Как известно , при обосновании нвней границы куда.ша ос
новной упор делается на поЯВJiение юдомского коМПJiекса михрофито
литов (KeJIJiep , Кратц, 1979; и др. ) .  Неодновремевность этого со
бытия в разнн:х: регионах уже отмечалось рядом исследователей ра
нее ( Хоментовс:кий и др , I972; Яюпин ,  I975; Хоментовс:кий , 1976; 
и др. ) .  Данные по ми:крофоссилияы совершенно однозначно указывают 
на 6олее древний - доюдомс:кий возраст даmкинской свиты , поскОJIЬ
:ку дхя юдомской свиты и ее аналогов в обрампен:ии Сибирской плат
фор.ш :характерен гораздо ба.лее молодой :комплекс микрофосси.пий 
(ВОJIКова и др. , 1980 ; Рудавская, Фролов , 1974) . Этот вявод нахо
дится в полном соответствии с данвнми историко-геологического 
метода о 6олее древнем возрасте дашкинской свиты и отвергает 
принцип обоснования нижней граница кудаmа по ПОЯВJiеНИЮ DДОМСКОГО 
:коМПJiекса микрофитОJШТов. 

Большой интерес представляет таюке открытие новой предста
вительной микробиоты в кремнях свита Серого к.n:юча по р . Анrаре , в 
которой кроме раз.пичннх нитчатых и одноRJiеточ:ных: водорослей об
наружен GlenoЬotrydion aenigmatis Schopf . , известный в отложени
ях формации Б:и:ттер-Спринrс в Австралии ( с  возрастом около 900 
МJIН.лет) , и новый вид oб�eвeJIJI. Последяяя находка имеет прин
ЦИПИВJIЬное значение , так как до сих пор прео6ла.цают представле
ния ,  что oб�eвeJIJIЫ не встречаются в отложениях древнее венда. 
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В . Г. Пятuетов , Г.А . Кар.пова 

ВЕРХНЕРИФЕЙСКИЙ КОМГJЛЕКС РАСТИТЕЛЫШХ МИКРОФОССИЛИЙ 

ЕНИСЕЙСКОГО КРЯЦ 

Наи6о.пее перспективной группой IШJiеонто.поГl!Ческих остатков 
для расЧJiенения и корреляции позднедов:ем6рийских терриrенных и 
терриrенно-хар6онатяых отложений ЯВJIЯЮТСЯ .аопtрофоссИJIИИ (акри
тархи) . В настоящее время по данной rруппе .аопtр0орrанизмов на 
территории Кl1шого Ура.па и Башкирского Приуралья сделана попытка 
расчленения стратотипического разреза рифея (Я:mtаускас , I979a , 6 ;  
1980) . 

В пределах Сибирской платфоIJШ и ее сма.цu..атоrо обрамленхя 
наи6ОJiее полно стратиграфическое распространение .цревних микро
фоссИJIИЙ изучено в вер:хнерифейских отложениях Учуро-Ма.йскоrо 
района , Туруханского и Чадобецкоrо поднятий , Прибайкалья , Ка.мов
ского свода , Манскоrо прогиба и .цругих районов ( ТИмофеев , 1966 , 
1969 > Тимофеев и .цр. , I976; Рудавская, 1974 ; Рудавс:кая , Фролов , 
1978 ; Пятилетов , Бутаков , 1978 ;  Хоментовский и .цр. , 1978; BOJI.Ito
вa и др. , 1980 ; и многие др . ) .  Даmше о микрофосси.пи.ях 60Jiee 
.цревни:х фитем рифея практически О'l'сутствуm. Поэтому наи6ОJiее: 
важным в настоящее время ЯВJIЯется выбор опорного региона , где 6ы 
имелись наибОJiее ПОJIНЬiе разрезы позднего докембрия ( рифея) , и 
выделение в них эта.понннх комшrексов юmрофоссИJIИЙ. 

В пределах Енисейского крю!tВ., расположенного на западной 
окраине Сибирской п.патфоJ&Ш, находится один из лучших разрезов 
докембрия. Относитет.но хорошая обнаженность , по.пнота геОJiоrи
ческоrо разреза всех фитем рифея ( 6олее IO км мощности) , наличие 
терриrенных qаций на раз.7rИЧНЬIХ стратиграфических уровнях - все 
это свидетельствует о том, что даннЬIЙ регион может являться 
опорным, а первые даянне по микрофоссИJIИЯМ позВОJIЯЮТ надеяться 
на ПОJIУЧение позити:вНЬIХ результатов . 

Впервые растительНЬ1е микрофоссилии из позднедокембрийсRИХ 
отложений Енисейского крюrа бwш описаны в конце пятидесятых го
дов ( Тимофеев и .цр . , 1957; Кириченко , А.пппинс:кий , 1961) . К сожа
лению, в то время ми:крофосси.пии определялись R8lt споры наземнЫх 
растений и ,  кроме того , в данных работах нет ни рисунков , ни фо
тографий . Это привело к тому , что практически восстановить дан
ннй материал не пр�дставляется возможным. 
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В настоящей статье авторами дана па.леофитоло:гическая харак
теристика только верхнерифейских отложений. Д1!л микропа.пеофито
лоrических исследований было обработано более 160 о6разцов , отоб
ранных авторами , а также переда.юшх В.Ю. Пlенфилем, С. С .Браrиннм , 
Е. П.Бутаковам, А.Н. Диденко (ИГиГ СО АН СССР) , А . И. Выэу (Анrарс
:кая ГРЭ, п . Мотыrино) из разJIИЧНЮС структурно-фщиал:ьн.ых зон Ени
сейского кряжа ( рис . 1) . Растительные МИRрОфоссилии встречены в 
боJIЫПей части всего разреза верхнего рифея за исКJIЮЧением свиты 
Серого к.люча и н:ижнеангарской (лопатинской) .  

Определение сфероморРншс м:икрофосс:мий дано с учетом прове
денной ранее р�визии (Пятилетов , 1979) , с изменениями и дополне
ниями ,  принятыми на Всесою:эном коллоквкуме 1980 г. , проходившем 
в г. Иркутске . Стратиграфическая схема , которая употре6ляетс.я в 
настоящей работе , бwra принята на Всесоюзном совещании по унифи
кации стратиграфических схем Сибири в г . Новосибирске (1979 ) .  

Тейско-Чапский проrи6 

На севере Енисейского кряжа ,  в пределах Тейско-Чапского про
гиба , к верхней части позднего рифея относите.я чингасанская се
рия , в состав которой входят лопатинс:кая , карьерная и чиви,цин
ская свиты, представленные преимущественно терриrенными порода
ми ( рис . 2) . Микрофитолоrическим исследованиям было подвергнуто 
только самое верхнее подразделение этой серии - чиви,цинская сви
та. Под таким nазванием она выделена М. А. Семих:атовшл ( 1959) . 
.Н:ескощ.ко позднее данна,я свита бwra подразделена на две самосто
ятельные - карьерную и суктал:ьминскую (Ботах, 1968) . В то же 
время многочисленные исследователи продоJIЖаJIИ поJIЬзоватьс.я нав
ванием '"чиви,цинская" ' свита .пдя обозначения верхней части одно
именного подразделения М.А. Семкхатова , соответствующего по объ
ему суктальминской свите . Именно в этом объеме авторами и пони
мается чивидинская свита. 

Один из .лучших разрезов чиви.цинской свиты расположен на ле
вом берегу р. Теи, против одноименного поселка ( см. рис. 1) . Здесь , 
согласно залегая на пестроцветн.ых отложениях карьерной свиты , она 
представлена ритмичным чередованием мелкозернистых зеленоватс
серых и серых полимиктовых песчаников с серыми алевролитами и 
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1 

Рис. ! .  Схема распо.и:ожевия основвнх разрезов, 
в хоторш: о6наруженн растите.п:ьнне михрофос-

силии 
I - .певый 6eper р. Теи , против одноимеШiоrо 
поселка; 2 - р.Чапа, в районе устья р.Чиви
дs; 3 - левый 6eper р. Удерей , в 0 , 7  :км в.ыmе 
устья р. Бе.пой ; 4 - левый 6eper р . Удерей , в 
5 , 5  Ю1 вsше устья р. Бе.пой ; 5 - правый 6eper 
р. Гор6uо:к , в районе устья р.М .Качен;щ; 6 -
.певый 6eper р. Гор6и.пок , в I , 5 :км ниже устья 
руч.Нады:ку.пъ; 7 - правый 6eper р. Гор6мок , 
в I :км ниже устья руч . Рысь; 8 - правый 6e
per р .Авrарн, шивера Пlунтар; 9 - правый бе
рег р.Авrарн, против устья р. Маньэи; IO -
устьевая часть р. Камен:ки; II - правый 6eper 

р. Анrарн , устье руч. ЭерrуJIИ 
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apI'ИJJJIИ'l'aми. Мощность чивидинской свитн в данном разрезе 430-
460 м ( см. рис . 2) . Из приведевиоrо разреза 6Wio отобрано I2 об
разцов , из которых в пяти встреченн с.хтдупцие михрофоссИJIИ11: Le-

iosphaeridia effusa (Schep. ) ,  L. sinica (Тiш. ) ,  L. minor ( Schep. ) ,  

L. vesljanica (Тiш. ) ,  ProtosphaeridiUIIL densUIIL Tiш. , Trachysphaeri

diUIIL laminaritum Тiш. , Synsphaeridium sorediforme Tiш. , Sym.plas

вosphaeridiUIIL tUIILidulum Tim. 
Неско.пыtо иное строение чив:идинская свита имеет в бассейне 

р.Чапн ,  в районе устья р.Чивидн ( см. рис. I) . Здесь на в:иmвевнх 
а.певро.пrrах и арrцпитах , венчапцих разрез карьерной свиты , за
легают ва.nуиво-галечные ТИJLЛИТоподобнне конгломераты с прослоями 
6о.пее тонюtХ терриrеmшх пород - песчаников , алевролитов и aI>
rИJIJIИТoв . Вшпе НИХ залегает фп:ишеподобная тотца, ка.к и в разрезе 
по р . Тее ( Семи:хатов , I959; Хоментовский и др. , I9'72; Бутаков и 
др . •  I9'75) . Общая: МОЩНОСТЬ свиты 650-700 м (см. рис . 2) . 

Из данноrо разреза 6Wio отобрано 30 образцов , из которнх в 
I4 обнаружены растительные микрофосся.лии: Leiosphaeridia effuвa 

( Schep. ) ,  L. sinica (Tim. ) ,  L. m.inor (Schep. ) , L. vesljanica (Tim. ) ,  

ProtosphaeridiUIIL densUIIL Tim. , NucellosphaeridiUIIL nordiUIIL (Tim. ) ,  

Synsphaeridium sorediforme Тiш, , Sym.plassosphaeridium tumidulun 

Tim. и нитчатые водоросли: Leiothrichoides typicus Herm. , Os-

cillatoriopsis sp. 
Необходимо отметить , что находки растите.пышх. микрофосс:и.пий 

в разрезе по р .Чапе приуроченн ка.к к прос.поям а.левро.питов среди 
коШ'ломератов , так и к матриксу этих коШ'ломератов . 

Гор6и.локская струRтурно-{>ациальная зона 

Наиболее полные разрезы позднего рифея в данной стру:ктурно
фв.циа.пьной зоне обнаженп в бассейне р. Гор6и.лок. Здесь в интерва
ле от потоскуйской свиты до дашкинской вRJШЧJ1Тельно бwхо отобра
но 8? образцов , из которых толЬRо в пятнадщ:!.ТИ ( 13 образцов из 
потоскуйской свиты и 2 из mунтарской)встреченн растительные мик
рофоссилии. 

Наиболее ПОJlННе разреэн потоскуйской свиты вскрнты на пра
вом борту р. Горбилок в районе устья р.М . Каченда и на левом борту 
р. Гор6и.лок в I , 5 км ниже устья руч. Наднкуль (см. рис . I)  . Нижняя 
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Рис. 2 .  Схема сопостав.пения разрезов позднего рифея различных 
струхтурн<Н{ап;иапьНЬIХ зон Енисейского кряжа и распространение об-

разцов , содержащих растите.льнне ми:крофоссИJПDI 
I - конгломераты; 2 - песчаники; 3 - хлоритоиднне с.панцы; 4 -
алевролиты; 5 - арГИJUJИТы; 6 - кремни; 7 - известняки:; 8 - гли
нистые известняки:; 9 - до.помиты; IO - доломиты со строматолита
ми; П - пестроцветные отложения; I2 - образцы , содержащие рас-

тителыше ми:крофоссИJI11И. 

подсвита представлена зелеными , зеленовато-серыми , серыми алев
ролитами с прослоями арГИJIJIИтов и мелкозернистых песчаников , 
верхняя подсвита - полосчатыми хлоритоидными сланцами , песчани
ками и серыми , коричневато-серыми строматолитовыми известняками 
вверху ( см.  рис. 2) . Здесь встречены : Leiosphв.eridia effusa 

(Schep. ) ,  L. sinica (Tim. ) ,  L. vesljд.Dica (Tim. ) , L. minor (Schep. ) ,  

Protostiaeridium densum Tim, , Nucellosphaeridium minutum Tim. , 

Synsphв.eridium sorediforme Tim. , Trachysphaeridium sp. и 
сильно углефицированные трихомы сине-зеленых водорослей . 

На правом борту р. Горбилок в I км НИJtе устья руч, Рысь, в  
шунтарской свите , которая представ.пена чередованием черных алев
ролитов и арГИJtЛИТов с г.ли:нист.ыми известняками в верхней части 
( см. рис . 2) , вcтpeчeны : Leiosphв.eridia effusa ( Schep. ) ,  L. sinica 

(Tim. ) ,  L. vesljд.Dica (Tim. ) ,  L. minor (Schep. ) ,  Protosphaeridium 

densum Tim. , Nucellosphaeridium minutum Tim. , Synsphв.eridium so

rediforme Tim. 

Каменская структурно-фщиа.пьная зона 

В данной структурно-фuniа.льной зоне м:икрофитолоrическим ис
следованиям б.ы:ли подвергнуты почти все свиты, относимне к верх
нему рифею - от красногорской до да111К11Нской ВКJIЮЧИтельно . 

К р а с н о г о р с к а я с в и т а*. На правом берегу р .  
Ангары, протJJВ устья р. Манъзя ( см. рис . I ) , красногорская свита 

* Подробное литологическое описание , вза.JD1оотноmение , корреляцию 
верхнери�йских свит. данной струхтурно-(fsп;иапьной зоны см. в 
статье В .Ю .Шенфи.пя и .цр. в настоящем сборнике. 
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согласно залегает на дОJiомитах а.иа,цьинс:кой свиты и представJiена 
темно-зе.леновато-серsми: а.левро.литами и арГИJIJIИТами с цроСJiоя:ми 
песчаников . Из данного разреза бwio обработано П образцов и в 
семи из них встречен очень богать�й RaR в видовом, так и в ко.ли
чественном отношении комп.пекс растительных микрофоссилий ( см.  
рис . 2 ) . Здесь npиcyтcтвyvr: Leiosphaeridia effusa (Schep. ) ,  L. 

ve slj anica (Tim. ) ,  L. sinica (Tim. ) ,  L . tschapomica (Tim. ) , L.minor 

( Schep. ) ,  L. pelucida (Schep . ) - единич:нне ,  Proto sphaeridium den

sum Tim. , Trach;ysphaeridium salebrosum Pj at . , sp. nov. , T . lamina

ritum Tim. , Nucellosphaeridium nordium (Tim. ) ,  Fterospermopsi

morpha pile�ormis Tim. , P . deformata Rud. , Leiovalia simplex 

Pj at . , sp .nov. , Symplassosphaeridium tumi.dulum Tim. , Synsphaeri

dium sorediforme Tim. , Polyedrixium эр . ,  Digitus fulvus Pj at . , 

sp . nov. , D . parvus Pjat . , sp . nov. , Leiothrichoides typicus Herm. , 

Oscillatoriopsis ар . 
Аналогичное строение данная свита имеет на правом берегу р. 

Ангары в районе устья руч. Зергули ( см. рис . I) , где во всех трех 
отобранша: образцах ( см. рис. 2 )  встречены микрофосс;ИJIИИ Leiospha

eridia effusa ( Schep. ) ,  L.vesljanica (Tim. ) ,  L. sinica (Tim. ) ,  L .  

minor ( Schep . ) ,  Protosphaeridium densum (тim. ) ,  Trachysphaeridi

um salebrosum Pj at . , вp . nov. , T . laminaritum Tim. , Fterospermop

simorpha deformata Rud. , Synsphaeridium sorediforme T1m. , Sym

plassosphaeridium tumidulum Tim. , Leiotrichoideв typicus T1m. 
m у н т а р с к а я с в и т а. В приустьевой части р. Ка

менки и левому ее борту вверх по течению ( см.  рис. I)  разрез дан
ной свиты в нижней части представлен чередованием алевролитов и 
до.ломитов , которые вверх по разрезу сменяются уг.писто-гJIИНИстями 
черными СJiаНЦаМИ и серыми глинистыми известняками ( см. рис . 2 ) . 
Из семи ото6ранннх образцов микрофосси.лии бwш встречены в трех: 
Leiosphaeridia effusa (Schep. ) ,  L . vesljanica (Tim. ) ,  L. sinica 

(T1m. ) ,  L.minor ( Schep. ) ,  L. pelucida ( Schep . ) - eд:иничныe , L. t scha-

pomica (Tim. } , Trachysphaeridium la.minaritum (Tim. ) ,  Protospha

eridium densum Tim. , Leiovalia simplex Pj at . , sp .nov. , Leiotbri 
choideв typicus Herm. , Oscillatoriopsis sp . 

д а  д ы к т и н  с к а я с в. и т а. Разрез дадяктинской 
свиты. которь�й бwr опробован на микрофосси.лии , находится на пра
вом берегу р. Ангары, в районе так называемой пшверы Шунтар ( см. 
рис. I) . Здесь она представлена зеленовато-серыми алевролитами и 
арrи.л.литами с прослоями кварцевых песчаников , светлыми известня
ками и ДОJIОМИТ8МИ с прОСJIОЯМИ кремней и ГJIИНИСТНХ ДОJIОМИТОВ ( см. 
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рис . 2) , Из вос:ьми обре.ботаниьа: о6ре.эцов три содержа.пи ре.стите.пъ
нне михрофосси.лп: :  Leiosphaeridia effusa· (Schep . ) ,  L. vesljanica 
(ТШ. , L. sinica (Тiш. ) ,  L.ш.inor (Schep. ) ,  Protosphaeridium den
SUJD тш. , Synsphaeridiuш. soredifo:t'De тш. , Syш.plassosphaeridium 
tumidulUJll Тiш. , Leiothrichoides typicus Hel'D; , Oscillatoriopsis 
sp . 

д а  m к и н с к а я с в и т а. На левом берегу р. Удерей , 
в 5 , 5  1О1 внmе устья р. Белой ( с.м. рис . I ) , разрез даmкинской сви
тн представ.пен темншm известняками с прос.пояuи rJIJIНИcтнx изве
стняков и ар:ги.л.литов ( см.  рис . 2) . В одном из трех обработанных 
образцов были встречены микрофоссилии:Lеiоsрhаеridiа effusa 
( Schep . ) ,  L.vesljanica (Tim. ) ,  L. sinica (Tim. ) , L.JD.ino� (Schep. ) ,  
L. pelucida (Sсhер . ) - еДИНИЧНЬiе , L.tschapomica (Tim. ) , Protospha
eridium densUJll Tim. , Fterospermopsiщorpha pileilormis Tim. , Р. de
formata Rud. , Syш.plassosphaeridium tUJDidulum TiJD.. , Synsphaeridi
um sorediforme Tim. Agidelia reta Pjat . , sp . nov. , Udereica or
nata Pjat . ,  sp .nov. , Nucellosphaeridiua nordium (Tim. ) ,  Trachys
phaeridiUJD. salebrosUJD. Pjat . , sp. nov. , Leiothrichoides typicus 
Herm. 

На .пево.11 берег; р.Удерей , в 0,7 км вюпе устья р. Белой ( см. 
рис. I) , бьш опробован разрез верхней части даmкинской свиты , ко
торая представ.пена чередованием известняков , r.пинистнх известня
ков и алевроJIИТов ( см. рис . 2 ) .  Из семи опробованных образцов 
шесть содержа.пи ре.стительнне микрофосси.пии : Lеiоsрhаеridiа effusa 
(Schep . ) ,  L.vesljanica (Tim. ) ,  L. sinica (Tim. ) , L .minor (Schep . ) ,  
L .  tschapomica (Tim . ) ,  Protosphaeridium densUJD. Tim. , Fterospermo-· 
psimorpha pileilormis Tim. , Trachysphaeridium salebro sum Pjat � , 
sp .nov. , Syш.plasso sphaeridiUJll tumidulum Tim. , Synsphaeridium so
rediforme Tim. Leiothrichoides typicus Herm. , Oscillatoriopsis sp. 

Из приведенноrо внmе qактическоrо материала отчетливо видно, 
что распространение растительных ми:крофосси.лий в различннх 
структурно-фщиа.в:ьных зонах Енисейскоrо кряжа крайне неоднород
но . Так , наиболее 6лаrоприятной qациальной зоной является Камен
с:кая, rде из � обработанннх образцов в 23 встречены микрофосси
.пии , в Тейско-Чапском проrибе из 42 образцов I9 содержат микро

фосси.пии. Бедной оказалась Гор6илокс:кая зона , rде из более чем 
восьмидесяти отобранннх образцов микрофоссилии обнаружены только 
в пятнадщiти. Кроме тоrо , здесь они оказались сИJIЬНо уrлефициро

ваннюm , :худшей сохранности и средние размеры сфероморфннх .мик-
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рофосси.л:ий нескОJIЬко менъmе , чем в друrих районах этого региона. 
Отбор образцов на микрофитоло:гичесЮ!Й анализ в количествен

ном отношении проводился не одRообразно . Однахо процентное соот
ношение обра6отанв.ых образцов к образцам, содержащим раститель
ные ыикрофоссилии , в наиболее благоприятной для них Каменской 
зоне примерно одинаRово .  Так , из 14 образцов красногорской свиты 
9 содержали микрофосси.лии , из 8 образцов дадшtтинской свиты они 
встречены в трех , из IO даmкинской свиты - в семи . ·  В то же вре
мя неблагоприятные фациальяне обстановки для данной группы па
леонтологических остатков обусловили нескОJIЬко разJIИЧНый видовой 
состав растительных микрофосси.л:ий на отдельных стратиграфических 
уровнях (рис . З) . Так , видовой состав мшtрофосси.л:ий , встреченных 
в красногорской свите , значительно богаче , чем в mунтарской , но 
практически ничем не отличается от видового состава микрофосси
лий даmкинской свиты. Эrо , к сожалению, свидетельствует о том, 
что в настоящее время и на данном (fактическом материале более 
дробное расчленение верхней фитемн рифея EJ:mceйcкoro кряжа по 
микрофоссилиям не представляется возможным. 

Проводя сравнение верхнерифейскоrо коМПJiекса растительных 
ми:крофосс:илий Енисейского кряжа с одновозрастным комплексом дру
гих. достаточно хорошо изученных районов Сибирской платформы: -
Учуро-Майскоrо и Туруханского , - необходимо отметить следующее . 

Однотипность верхнерифейских коМПJiексов этих районов обус
ловлена присутствием в них таких оченъ характерных сфероморфных 
форм, как Leiosphaeridia effusa ( Schep . ) ,  L. sinica (ТШ. ) ,  L. 

vesljanica (ТШ. ) ,  микрофосс:илий с внутренним телом : Pterosper

шopsimorpha pileiformis Tim. , Nucellosphaeridiuш norditпn (Tim. ) ,  
оболочкой с бугорчатой поверхностью Ьeiosphaeridia tschapoшica 

(Tim. ) ,и др. В то же время верхнерифейсЮ!Й коМПJiекс Енисейского 
кряжа имеет некоторые характерные особенности. Одной из основных 
.является то,  что здесь отст.гствуют большое количество видов нит
чатых водорослей , микрофоссилии с выростами и ряд других форм, 
.ко•rорые бы.ли обнаружены в одновозрастных отложениях разЛИЧНЬIХ 
районов Сибирской платформы и Бз.шкирскоrо Приуралья ( Тимофеев и 
др. , 1976; Тимофеев , Герман , 19'79; ЯНкаускас , 1980 ; и др. ) . 
В то же время здесь встречен целый ряд неизвестных ранее микро
фоссилий , которые авторы выделили в новые виды и роды ( см. опи
сание) . Особо необходимо отметить находки форм рода Leiovalia 

Еisеnас�которые ранее были известны из нижнекембрийских отло-

64 



8: 

в Е р х н и и р \:\ ф Е 
Т У Н Г У С И К С К А Я  Шунтар- Серого ДадЬl1<ТИН 

Потоекуйекая 
екая Ключа екая 

НИltНЯЯ верхняя 

Краеногор- Д.ур- Шунтар- Серого Дадыктия 
екая екая екая l<Jmчa екая 

« У Н Г У С И К С К А Я 

�· 
Ч И Н Г А С А Н С К А Я 

Лопатин-
екая 

Нп.яе-аагарская 

Каръв р-1 Чивидия-
ная e!<ali 

Лаmкивская 
О С Л Я Н С К А Я  

В о з р а е т 
С е р и я 

С в и т а 
П о� 

в и д  

Polyedr1.xium эр. 
Trachysphaeridium sp. 
Digitus fulV11S Pjat. 
D. parvus Pjat. 
Leiovalia simplex Pjat, 
Nucollosphaeridium шinutum Тiш. 
Leio sphseridia effus� ( Schep . )  
L .  vesljanica (Tim . )  
L .  m1nor (Tim . ) 
L. einica (Tim. ) 
Synshaeridium soredifo:nne Tim. 
Protosphaeridium denвum Tim. 
Leiosphaeridia pelucida (Schep . )  
L .  tвchapomica (Tim. ) 
Leiothrichoideв typicuв He:nn . 
Oвcillatoriopsiв ер. 
Symplassoвphaer1dium tum1dulum Tim 
Trachysphaer1dium salebroвum Pjat. 
Т. lami.nari tum Tim. 
Nucellosphaeridium nordi\1111 (Tim . )  
Fteroвpermopвimorpha p1lei.fo:nn1s Т 
Р. deformata Rud. 
Agidelia reta Pjat. 
Udereica ornata Pjat . 

с � 
с в р и я 

Рис . 3 .  Схема вертИR8JIЪного распространения растительных микрофоссИJ!ИЙ верхнего рифе.я Енисейеко:го кряжа 
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жений Восточно-Европейской платформы (Кирьянов , 1974 ; Волкова и 
др. , 1979) и юдомских отложений Сибирской пла'fФ:>рмн (Пятметов , 
1980) . 

Род Leiovalia Eisenack, 1 965 
Leioval1a si.mplex Pj atiletov, sp .nov. 

Ta6JI. IY,  фиr. П-13 

Название вида от si.mplex (лат . ) - простой. 
Г о л  о т и п .  Препарат Ji 142 ; тa6JI. 1Y ,  фиr. П ;  ИГиГ со АН 

СССР; Западная часть Сибирской платформы , Енисейский кряж; пра
вый берег р. Анrарьt , против устья р.Маньзи; тунrусикс:кая серия , 
красногорс:кая свита; верхний рифей . 

М а т е р и а л .  25 экземпляров хорошей и удовлетворитель
ной сохранности. 

О п и с а н и е .  06ОJIОЧКИ о:ва.пьНьtе в очертании , смятые в 
многочислеmше мелкие извилистые смадки. По длинной оси они 
имеют размер I00-125 мк ,  по короткой 40-45 мк. ТОJIЩИНа стеНЮI 
o60JIOЧRИ 1-1 ,3 МR. 

с р а в н е н и е .  От Leiovalia tenera Кirijan. формьt дан
ного вида от.пичаются менЫllИl!И размерами и бOJiee тОJiстой стенхой 
ОбОJIОЧКИ. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Енисейский кряж; правый бе
рег р. Анrарьt , против устья р .Манъзи ,  красногорская свита; правьtй 
берег р. Каменка , в её приустьевой части; mунтарс:кая свита; верх
ний рифей . 

Род Trachysphaeridium Ti.mofeev, 1 959 

Trachysphaeridium salebrosum Pjatiletov, sp . nov. 

Табл. m, фиг. 6-8 

Название вида от salebrosus (лат . ) - шероховатый. 
Г о л о т и п .  Препарат № 143 ; табл. Ш, фиr. 6 ;  ИГиГ СО АН 

СССР; Западная часть Сибирской платфоJ№i, Енисейский кряж, пра
вый берег р. лнrа.рьt , против устья р . Манъзи; тунrусикс:кая серия , 

красноrорс:кая свита; верхний рифей . 
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М а т е р и а л. Изучено более 30 ЭJtЗемп.nяров удоВJiетвори
те.пьной сохранности. 

О п и с а н и е .  Оболочки охруглоrо ИJIИ овального очерта� 
ния ,  очень толстые и IШотн.ые , без сма.цок смятия. Поверхность 
о6олочек rрубоmаrреневая. Диаметр I00-250 мк. 

С р а в в е н и е .  От TrachyspЬaeridium. laminaritum. Tim. 
ФOI*S данного вида отJIИЧаЮ'l'ся значительно более ПJiотной и толс
той оболочхой. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Западная часть Сибирской 
платфоJllН, Енисейский кряж ;  правый берег р. Анrар.ы, против устья 
р. Маньзи и в районе устья руч.Эергул:и; красногорская свита; 
верхний рифей; левый берег р.Удерей , вюпе устья р.Белой , даш
юmсхая свита; верхний рифей . 

Род Udereica Pj atiletov, gen. nov. 

Название рода по р.Удерей . 
Т И П о В о й В И д. Udereica ornata Pjatiletov, sp .nov. 

Енисейс!QIЙ кряж ,  р.Удерей , даmюшская свита, верхний рифей. 
д и а г н о з .  Оdолочки округлого очертания , плотн.ые ,толс

тые с пенисто-губчатой поверхностью. 

Udereica ornata Pjatiletov, sp .nov. 
Табл. П, фиг. 3 , 4  

Название вида от ornatus (.лат . )  - украшеннsй. 
Г о л о т и п .  Препарат .№ 3I? ; табл.П,  фиr. 3; ИГиГ СО АН 

СССР; Западная часть Сибирской п.патфоJWЬ! , Енисейский кряж; ле
вый берег р.Удерей , вsme устья р.Белой ; дапIПНская свита; верх
ний рифей . 

М а Т е р И а Jl. Изучено 20 ЭКЗ811ПJIЯРОВ Хорошей И удовлет
ВОрИТеJIЬНОЙ сохранности. 

О п и с а в и е .  Оболочки преимущественно округлого очер
тания без ск.nадок смятия ,  с пенисто-губчатой поверхностью. 
В центра.пьной части о6ОJiочки более тОJiст.ые и плотные , чем во 
внешней части, за счет чего создается видимость присутствия 
оторочки шириной 2-5 мк. Диаметр оболочек 35-55 МR ,  цвет корич
ВНй . 
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М е с т о я а х о ж д е н и е .  Западная часть Сибирской 
ПJiатформя, ЕнисейсЮIЙ кряж; левый берег р. Удерей , выmе устья р.  
Белой; ос.пяяская серия:, дапПtИНская свита; верхний рифей. 

Род Digitus Pjatiletov, gen.nov. 

Название рода от digi tus (.лат . ) - палец. 
Т и п о в о й в и д .Digitus fulvus Pjatiletov, вp . nov. Ени

сейский кряж; правый берег р.Анга.рн; красногорская: свита; верх

ний рифей. 
д и а г н о з .  Сильно вытянутые гJЩЦКИе ИJIИ CJiaбo скуль

пт:кроваmше о6олочки с пра.вИJIЪно закругленным одним из оконча
ний . 

D:l..gituв fulvus Pgatiletov, sp . nov. 

Там. lY , фиг. 1-6 

Название вида от fulvus (.лат . ) - бурый. 
Г о  JI о т  и п .  Препарат № 1?2/24 ; табл. lY, фиr . 1 ;  ИГиГ СО 

АН СССР; Енисейский кряж , правый берег р. Анга.р.ы; храсногорская 
� свита; верхний рифей. 

М а т е р  и а .л .  Изучено 6олее IOO зкзе.мп.пяров хорошей и 
удовлетворитеJIЬНой сохранности. 

О п и с а н и е .  06ОJiочки сильно вытянутые , без складок 
смятия:, с гJiаДIСой ИJIИ CJia6o скульптированной поверхностью. Одно 
из окончаний о6ОJiочек прави.лъно закруглено , а ,цругое имеет не
правильную форму. Дпина о6ОJiочек 100-250 МR ,  ширина 12-25 мк ,  
цвет бурый . 

С р а в н е н и е .  От Digitus parvu.s Рjаt.данный вид отли
чается соотношением ширины обОJiочек к их дзrине . 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Енисейсхий кряж , правый бе
рег р.Ангарн , о6нажения против устья р. Маньзи и в районе устья 
руч . Зергули; тунrусикская: серия, красногорская свита; верхний 
рифей . 
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Digitus parvus Pjatiletov, sp . nov. 
Ta6JI. lY, фиг. 7-IO 

Название :вида от parvus (.пат . ) - маленъюd. 
Г о л  о т .и п .  Препарат Ji 172/2 ;  тa6JI. IY ,  фиr. 8 ;  ИГиГ СО 

АН СССР; Енисейский Iq:JЯЖ ,  правый берег р.Анrары; красноrорс:кая 
свита; верхний рифей. 

М а т е р • а л. Изучено бмее 80 экзеМПJI.Яров хорошей и 
удовлетворительной сохранности. 

О п и  с а н и  е .  Оболочки нескОJIЪко вытянутяе , преимущест
венно с r.падкой либо с.пабо скуJIЬптированной поверхностью. Одно 
из oкolfCIШDIЙ правИJIЬно закруглено , а другое ИJ1еет неправильную 
форму. Длина оболочек 50-IOO мк, ширина 12-20 мк. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Енисейский кряж; правый бе
рег р.Анrары, обнажения против устья р.Маньзи; тунrусикс:кая се
рия , красноrорс:кая свита; верхний рв:фей . 
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В . Г. Пяти.петов 

МИКРОФОССИЛИИ ИЗ ПСХЗДНFДОКЕМБРИйСКИХ ОТЛОШ!ИЙ, 
ВСКРЫТЫХ ВАНАВАРСКОЙ СКВАЖИНОЙ 

(ЗАПАдНАЯ ЧАСТЬ СИБИРСКОЙ ШIATФOmII) 

Ванаварской скв . .№ I ,  пробуренной на поиски нефти в районе 
пос .Ванавара (рис. 1) , начиная с глубины: 1800 м,бwm вскрыты со
леносно-:кар6онатные отложения белъской и усольской свит нижнего 
кембрия , с глубины: 2750 м - тер
ригенно-:кар6онатные отложения , от
носимне к мотской свите , возраст 
которой различными исследователя
ми определяете.я как юдомий или 
нижний кембрий. В самой нижней 
части разреза скважины , с глубины 
3228 м,вскрыты отложения , предс
тав.ленные преимущественно доломи
тами с редкими пачками арrи.л.ли
тов , которые не имели палеонтоло-
гической характеристики , но по 
относительной корреляции с раз-
личннми свитами смежннх регионов 

о 1.fO JООни 

Рис . I .  Схема расположения 
Ванаварской скв . № 1 

(Енисейского кряжа, Туруханского поднятия , Прибайкалья и др. ) от
носи;шсь к верхнему рифею (Мельников и др. , 1978 ; Килина и др. , 
I979; и др. ) .  
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ПОJIУЧенные автором новые дан-. 
ные по растительным микрофосс:и.пиям 
позвОJIЯDТ несколъко по-иному и бо
лее конкретно провести данную кор

реляцию. Мощнос ть , м  
В нmmей части сюзажины ,в ин

тервале 3П5-3340 м (рис . 2) , раз
рез имеет с.педу111Цее строение ( сни
зу вверх) : 

I .  Доломиты свет.по-серые , ко
ричневато-серне , коричневые по.пос
чатые , иноrда кавернозные . .  8 

2 .  АрГИJJJIИтн зеленовато-серне, 
эе.лен.ые полосчатые с тонкими прос
лоями алевролитов . . . . . . . . .  ro 

3. Доломиты серые , коричнева
то-серне , коричневатые , участками 
кавернозные . В нижней части с про
слоями до.помитовsх брекчий , зеле
новато-серых, с о6JiоМRаМИ зе.пеннх 
аргиллитов . . . • • . . • . • . • . .  • . . 32 

4. Арrил.литы темно-зеленые 
тонкослоистые . . . . . . . . . . . . .  20 

5. Доломиты серне п.лотнне , 
крепкие . n нижней части тонко-

Рис . 2 .  Литолого-страт:играфи'Ческий 
разрез Ванаварской скв . №  I и рас
пространение исследованных образцов 

I - гравелиты; 2 - песчаники; 
3 - песчанистые алевролиты; 4 -
алевролиты; 5 - арги.ллиты; 6 - до
ломиты; 7 - о6ломочные доломиты и 
доломитовые брекчии; 8 - глинистые 
доломиты; 9 - мергели; ro - образ
ЦЬI ,  отобранные .п;ля микрофитологи
ческого анализа: а - содержащие 
растительные микрофоссилии, б  - не 

содержащие 
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ILJIИтчатые , в верхней части прослои аргиллитов • • . • . . • • • • • •  42 

6. Перес.лаивание :кварцевых и :кварц-полевопmатовых песчани
.ков, песчанистых алевролитов, алевролитов и арГИJLJIИтов вишневых 
и бурых, с прослоями гравелитов в нижней части . . . • • . • . . 45 

7 .  Песчаники кварцевые серые средне-, крупнозернистые до 
гравелитов . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I2 

8 .  Песчаники кварцевые и кварц-по.левопшатовые, средне-, 
ме.лкозернистые с прослоями серых алевролитов и арГИЛJIИтов. В 
верхней части красно-буро-вишневые арrиллитн. . . . . . . . . . . .  I8 

9. Песчаники кварцевые и кварц-полевопmатовые серые, сред
не-� мелкоэернистые, слюдистые с прослоями ВИППiево-6урых песчани-
ков, алевролитов и арrиллитов . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • . . . . .  38 

Вшпе залегают серые и коричневато-серые плотные доломиты и 
мергели, относящиеся уже к средней подсвите моте.кой свиты*. 

Ддя микропалеофито.логического анализа бwю отобрано 20 об
разцов из второй и четвертой пачек верхнего рифен и восьмой ниж
ней подсвиты мотской свиты . Растительные микрофоссилии в больших 
количествах и очень хорошей сохранности бЫJIИ встречены в нижней 
части разреза и более бедные - в двух образ�щх из мотской свиты 
(см.  рис . 2) .  

В интервале 3323-3333 м ( вторая пачка) в трех образцах ( гл .  
3330 , 3336 и 3324 м встречешfВЕ LeiospЬaeridia effusa ( SсЬер . ) ,  

L. si.nica (Tim. ) ,  L.vesljanica (Tim. ) ,  L.minor (Schep. ) ,  L. pelu
cida (Schep. ) ,  TrachyspЬaeridium saJ.ebrosum Pjat . ,  T . laminaritum 
Tim. , FterospermopsimorpЬa pileiformis Tim. , Satka elongata Jank. 
Satka granulosa Jank. , Satka squa.mii'era Pj at. , sp.nov. 

В интервале 3270-3290 м ( четвертая пачка) в одиннадцати об
разщз.х (гл. 3289 ,5 , 3289 , 3288 , 3287 , 3286 , 3285 , 3283 , 3283 , 
328I , 3279 , 3277 м) встречены Leiosphaeridia effusa (Schep . ) ,  L .  

sinica (Tim�,L . ve s l  janica (Tim �.L .minor(Schep.J FterospermorsimorpЬa 

pileiformis Tim. , Agidelia lopho sptriata Jank. , Satka elongata 
Jank. 1 Satka granulosa Jank. , Satka squamifera Pjat . , sp. nov. И 
нитчатые водороСJШ Oscillatoriopsis sp . ,  Obruchevella sp. 

·* Описание разреза данной скважины оолее высоких горизонтов см. 
в статье Н . В . Мельникова и др. , ( I9?8) . 

** Определение сферомор}Jн.ых микрофоссилий сделано с учетом прове
денной автором ревизии ( Пятилетов, I9?9) и решений последнего 
коллоквиума по акритархам (Иркутск, I980) . 
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Из приведенвнх вшпе списков отчет.пиво видно , что ,  во-первых , 
па.nеофитолоrичеохие :харахтерисТИRИ второй и четвертой пачек Пра.R
тичес:ки ничем не от.личаются и ,  следовате.лъно , могут бьrrь о6ъеди
ненн в единый КОМПJiекс . Во-вторых, присутствие здесь таких форм, 
:как Leiosphaerid.1a effusa (Schep . ) ,  L. sinica (Тiш. ) ,  Trachysphae

rid.1um salebrosum. Pjat . , T . laminaritum. Тiш. , pterosperm.opsiшorpha 

pileiformis Тiш. свидете.пъствует о верхнерифейском возрасте от
ложений , содержащих ;цашшй кoUJIJieкc растителышх микрофоссИJIИЙ 
(Во.mtова и .цр. , 1980 ; Пятилетов , Бутаков , 1978 ; Пят:метов , Карло
ва ,  наст . сб . ; Ру,цавская, 1973 , 1974; 'Г:имофеев , 1966 , I969; ТИМо
феев и .цр. , I976 ; Хоментовский , Пятилетов , 1978 ; и мн . .цр. ) . 

Этот же вывод подтверждается находками здесь Agidelia lophos

triata Jank:. Формы данноrо рода в Сибири бЬIJIИ обнаружены автором 
в верхнерифейских отложениях Енисейскоrо кряжа и Учуро-Майскоrо 
района (Пятилетов , 1980; Пятилетов , Карлова, наст . об . ) .  

В-третьих , что :касается более детальной корре.пяции верхне
рифейских отложений , всхрнтых скважиной , со смежн.ыми регионами, 
необходимо особо отметить присутствие в этом комплексе мноrочис
лешш:х:, очень характерных форм рода Satk:a ( S . elongata Jank. , s .  

granulosa Jank. , S . squamifera Pj at . , sp. nov. ) .  В пределах Си
бирской платформы и ее обрамления эти формы обнаружены в настоя
щее время автором ТОJIЬКО на Чадобецком поднятии в чуктуконской , 
териновской и брусской свитах верхнерифейского возраста. 

'В выmележащих , преимущественно пестроцветны:х: терригенннх от
ложениях в образцах , отобранных с r.лу6ИНЬI 3171 , 5  и 3172 м, были 
встречены Leiosphaerid.1a шinor (Schep . ) ,  L. pelucida ( Schep . ) ,  L .  

gigantea (Schep . ) ,  Protosphaerid.1um. densuш Тiш. Все эти формы, 
за исКJIЮЧением Leiosphaeridia gigantea ( Schep . ) ,  которая в Си
бири приурочена к юдомскому уровню (Волкова и др. , I980; . Пятиле
тов , 1980) ,  имеlУI' достаточно широкий диапазон распространения. 
По литолоrическому составу, характеру строения, циктrсmости 
(Мельвиков и .цр. , I978) эти отложевия,несомненно,отвечают мотской 
свите юдомскоrо возраста внутренних районов Иркутскоrо амритеатра. 
В пределах Чадобецкоrо поднятия, по данным унифицированной стра
тиграфической схемы верхнепротероэойских отложений западной части 
Сибирской платформы, которая бwm принята на совещании 1979 r. в 
г . Новосибирске , этому уровню соответствует островная свита. 
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Р<>д Satka Jankauskas , 1 979 

Satka squaшi:!era Pjatiletov, sp.nov. 

Та6.!Iиф У, фиг. 3-6 

Название вида от squaшi.fer (лат . ) - чеmуеяосный. 
r о л о т  и п. Препарат .li 52I ; тa6JI.Y ,  фиг. 5:  Ш'иГ СО АН 

СССР; Восточно-Си6ирская ПJI.а.тформа, р. Подкамеяяая Туяrус:ка; Ва
наварская CitВ • .№ I ,  гл. 3330 м; верхний рифей. 

М а т е р и а л.. Мяогочис.пеmше эRЗеМIJJ.Щрьt хорошей и удов
летворительной сохранности. 

О п и с а н и е .  06ол.очхи округл.ого ИJIИ окруr.1о-о:ва.пьного 
очертания без складок смятия диаметром 45-IOO м:к .  Поверхность 
оболочек состоит из oкpyrJiьtX, нecкOJIЬRo BьtnyКJIНX п.паст:ин диамет
ром ?-I5 мк ,  которые соедияенн меж;цу собой негJiу-бок:ими желобка.
ми. 

С р а в н е н и е. От Satka elonga.ta Jank. , данньtй вид от
личается округJiьtМИ п.пастинюum; от s.granulosa Jank. отличается 
отсутствием гранул. 

М е с т  о н  а х  о ж · д  е н и  е .  Восточно-Сибирсхая платфор
ма ,  р.Подкамеяная Тунгус:ка; Вапава.рская скв. J I ,  инт . 3268-3286м; 
инт . 3322-3332 м. 
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Б.Г.Краевский 

О СТРАТИГРАФИИ И СТРУКТУРНО-ФАЦИА.ЛЫЮЙ ЗОНАЛЬНОСТИ 
ШХ3днЕГО ДОКЕМБРИЯ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ КУЗНЕЦКОГО АЛАТАУ 

Первые схемы струхтурно-<Iациального районирования Алтае-Са
янской области и её отдельных районов ДJIЯ позднего докембрия и 
кем6ри.я появwrись в в:онце 50 - начале 60-х годов ( Кац  и др. , 
I958 ; ХомевтовсIGШ , I959; Ярошевич , I958; Моссаковс:кий , I963) . 
Значительно отличаясь друг от друга в деталях , эти схемы демон
стрируют одновремеIШое существование областей преимущественно 
карбонатного и осадочно-вулканогенного накопления , отражающих 
пер:вичяу:ю диqхреренциацmо рифейско-кембрийского геосИНR.ЛИнального 
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бассейна. Поздние представления о структурн�ной зона.и:ь
ности центральных районов А.птае-Саянсхой области и ,  в час'l'ности, 
восточного сКJiона Кузнецкого Алатау в том ИJIИ ином виде раз:ра.6а
тнва.лись А.П. ЩеrJIОВЫМ ( I96?) ,  Е.В. /I/ироко:вой (I968) ,- А.Б.ГИн:цин
rером ( I9?0} и другими авторами. 

В дальнейшем при стратиrрафичесIСИХ исСJiедованиях ПОJIУЧаЮТ 
широкое распространение взrJIЯДЬt 06 однотипном строении разрезов 
разJIИЧНЬIХ районов .А.лтае-Салнсхой области. Такая точка зрения О'l'
ражена и в самых последних схемах стратиграфии , из анализа кото
рых с.пе.дует вывод о повсеместном распространении примерно анало
:гичннх по составу и ПОJiожен:ию в общей последовательности то.пщ, 
отде.пенны:х регионалъно прояв.пенными перерывами (Гинцингер , I9?8а , 
I979а , б} . Различия в JIИТолоrическом составе одновозрастных отло
жений разных районов отмечаются ,  однако они не нарушают принци
пиалъного сходства в строении разреза. При 'l'аком подходе разви
тие rеосинклиналъноrо бассейна во времени предстает как смена 
этапов повсеместного накоПJiения осадков одного типа друrими,раз
делешшх региональной qasoй с:к.па,цчатости (IИнцинrер , I9?86) .  

Однако новеЙП!ИМИ qвктическими данншm устаноВJiено , что 
представления о структурно-фациа пъной и структурно-формационной 
зональности преждевремешю списывать как устаревшие. Более того , 
толъко с этих позиций можно осмнСJШТь накоплешшй к настоящему 
времени стратиrрафичесюШ матерИВJI. Попытаемся показать это на 
примере восточного склона Кузнецкого Алатау. 

Как известно , основу стратиграфической схемы верхнего до
кембрия этого региона составляет трехчле:нннй кОМПJiекс , представ
ленцый вни�у известняками (,6ИД11tИНская свита и синхронные ей 
голъджинсRШI , полуденная , теренсукская свиты) , вшпе - вулка.но
rеннш.m образованиями (кулъ6юрстюrская - лощенковская свиты) , и ,  
наконец , существенно доломитовой толщей ( таржулъская ,мартюхинская 
или мартюхинская+сорнинская свиты) [Гивцинrер , I9?9a] . Фактически , 
однако ,перечисленная последовательность имеет место далеко не вез
де . Она установлена в бассейне р. Бел.Июс и в Батеневском кряже , тог
да как Ю1tНее - в :хр. Азнр-Тал и :хр. Сах-Сар в разрезе верхнего до
кембрия отсутствуют литостратиграфические аналоги кулъ6юрстюrс
кой и лощенковской свит . С точки зрения авторов разбираемых схем 
это связано с тем, что в некоторых районах осадочно-вулка.ноrев
нне толщи бwm размыты и уничтоженн эрозией в течение предмарт� 
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:хинскоrо перерыва. Однако , во-первых , само наличие повсеместно 
проявленного перерыва перед отложением мартюх:инской свиты явля

ется спорным, а во-вторых, присутствием или отсутствием ЭФРУ
зивно-терригенных толщ далеко не исчерпываются разJШЧИЯ разре
зов упоминавшихся районов: в RаЖДОМ из них докембрийские отло
жения обладают специqическими чертами. 

Рассмотрим строение верхнего докембрия: самой южной части 
интересупцей нас территории - хр.Азыр-Тал и бассейна верховьев 
р. Томи. В разрезе первого из них обычно выделялись (снизу вверх) 

биджинская свита известняков , мартюхинская свита доломитов и 
сорнинская свита известняков и кремней . В результате проведен
шп: нами исследований выясни.лось , что ниже биджинской свиты за
легает еще одна существенно доломитовая толща; она выделена в 
качестве чаршптыгской свиты (рис . I ,  колонка У) . Изучение разре
за в целом показало , что он не содержит сколько-нибудь сущест
венных перерывов и представляет внутренне единый коМWiекс кар
бонатных осадков. Нижняя часть его (чаршптагская свита) харак
теризуется прео6ладанием доломитов с кремнями при подчиненной 
роли известняков , средняя часть (биджинская свита) слагается 
на 30% доломитами и на 70% известняками; верхняя часть (мартю
хинс:кая и сорнинс:кая свиты) состоит из примерно равных количеств 
известняков и доломитов и включает пласты кремней и кремнисто
глинистьtХ сланцев . Общая мощность отложений докембрия составля
ет не менее 4800 м.  Они совершенно согласно перекрываются гли
нистыми и кар6онатно-глинистнми сланцами кутень6улукской свиты 
нижнего кембрия: ,

· 
низы которой соответствуют усть-кундатскому 

горизонту. 
д1Iя района верховьев р. Томи , расположенного к юго-западу 

от предыдущего , автором составлена следующая стратиграфическая 
схема ( снизу вверх) : 

Мощность , м 
I .  Улугзасская свита - доломиты , известняки , кремни* . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . не менее 400 
2. Хомгольс:кая свита - известняки , меньше доломиты ,  гори-

зонты кремней . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I800 

3. Хабзасская свита - доломиты , в подчиненном количестве 

известняки , кремнистые сланцы , единичн.ы:е пласты фосфоритов . . • .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . не более IOOO 

* Изучена только :верхняя часть разреза. 
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Рис. I .  Схема сопоставJiения разрезов верхнего докембрия 
I - известняки; 2 - ГJIИ!!Истые известняки , мерге.ли ; 3 - дОJiомиты; 4 - кремни; 5 - крем
нистые , ГJIИНИсто-кремнистые сланtШ; 6 - ГJIИНИстые слан цы ;  ? - песчаники ; 8 - конгломера
ты , граве.литы; 9 - вулианогенные породы основного состава: а - лавы , б - туфы; IO -
вулканогенные породы кислого состава : а - лавы , б - туфы; II - туфопесчаники , туфоалев
ролиты, туфоконгломераты ; I2 - перерыв ; IЗ - соотношения свит неясны; I4 - граница 
верхнего и нижнего литокомплексов верхнего докембрия ( а) , � докембрия и кембрия 
( бJ . Местоположение разрезов : I - бассейн р . Кии ;  П - Тюрям- мкинский район; Ш - д.Ка
ТIJlllКИНа ; IY - Карасынщtое щюявление фосфоритов; У - хребет зыр-Тал; YI - верховья 
р. Томи . Наименование свит : кЬ - кабырзинская , zs - западносибирская , Ы - белкинская , 
Uk - устъкундатская , Ы - белоюисская , pd - ПОJ!Уденная, kl - кульбюрстюгская , tr -
таржульская, tg - тунгужульская, gd - голъджинская , lt - литвинская , cr - чарыmтаr
ская, Ьd - биджинская , mr - мартюхинская, sr - сорнинская , kb - кутенъбулукская , 
u1 - улуrзасская Ьm - хомrолъская, nь - хабзасская , kz - козголъская , КП - Кий-
ское поднятие , ББh - Белоюсско-Беллыкский прогиб , БЗ - Батеневская зояа , АП - Азырталь-

ское поднятие. 
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4 .  Козгмьская свита - известняки , :кремнистые сл.ашщ, крем-
ни • • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • IOOO 

Вшпе согласно залегают известняки усинской свиты нижнего 
:кембрия ( см. рис. I ,  кмонка YI) . 

ВнясНИJiось, что террШ'енная тузухсинс:кая с:вита, помещавшая

ся А.Б. Гин�ером ( I979a) в основании докембрийского разреза и 

считавшаяся аналогом ку.пьбюрстюгской свиты, находится в страти

графической КОJiонке в.ыmе усинских известRЯКов ; впервые это бwro 

устаноВJ.1ено В.И.Герей при гемогическом картировании. ВыделеННl:lе 

в верховьях р. Томи свиты по особенностям состава, мощностям и 

последоватеJIЬНости за.пегавия соответствуют подразделениям разре

за хр.Аз.ыр-Тал: у.пугзасская - чар.ыmтагской , хомгОJIЬская - бид

пвской , хабзасская - мартшинской. Это сопоставление надежно 

подкре:п.пяется обнаружением в обоих районах идентичнш:: .маркиру»
щих горизонтов . Одвим из них является 50-метров.ый шrаст харак
терmа: розовых СJ.Iабоглинист.ых известняков в основании у.nугзас
ской и чараmтагской свит и подстилающие его кремнистые дмомиты 
с онколитами. Козгмьс:кая (тамалыкская ) свита соответствует по 

пОJiожению в разрезе сорвииской свите .хр.Азыр-tал (Краевский и 

др. , I965) , однако в её верхней части А . К. Мкрт.ычышом и В.А.Пlи

IIИЦ!ШliМ ( I968) обнаружены нижнекем6рийские органические остат
ки. Эти слои , вероятно , отвечают самw низам кутенъ6у.лукской 
свиты ( см. рис . I) . 

Таким образом , устанавливается практически полная идентич
нос"Dь разрезов д;вух районов , удалеННьtХ на 100-IЗО км. Это указы

вает на существование здесь в позднем докембрии единой области 

кар6онатноrо накомения. Слагав:lцие её отло:жения, хотя и обнаружи
вают определеннsе Wэцюэпьнне изменения в латеральном направле
нии , обладают четко выраженными общими особенностями. Они состо

ят в литологическом единстве разреза и преемственности между от

дельными слагающими его членами. В первом приближении этот кар
бонатннй коМПJiекс с.пе.дует рассматривать :ка.к известняково-доломи

товую формацию. 
Гораздо сложнее, :ка.к в целом , та.к и в дета.пях,построен раз

рез верхнего докембрия бассейна р.Бел. Июс .  Работами многих ис

следователей (Иванкин и др. , I964; Белоусов и др. , I974 ; и т .д. ) 
установлено , что почти полностью идентичен ему разрез Батенев
скоrо кряжа ( см. рис . I  , колонки П, Ш) . Анализ литологического 

сrостава позволяет выделить в вертикальной последовательности от-
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ложений этого района следующие формации ( с�шзу вверх) : диабазо
вую (каратегсхая или 6елоиюссхая свита) , туфогенно-терриrенно
:кар6онатную ( го.лъджинская, или полуденная свита) , диабазово-грау
ваюювую (кульбюрстюгсхая, или лощенховская свита) , доломитовую 
( таржульс:кая свита) . Максимальная мощность отложений достигает 
8500 м. 

Наличие значительных вуJШаНИЧеских прояв.лений ,  обилие тер
ригенннх пород, значительная мощность осадков дают основание 
считать эту зону самостоятельной структурно-фоJWВЦИонной едини
цей и рассматривать её в качестве интрагеосшmлинального проги
ба. Описанную выmе область :карбонатного на.коп.пения, учитывая 
формациошшй тип вш�олняющих её отложений ,  следует считать инт
рагеоантиклина.лышм поднятием. Интрагеосшmлиналъньrй прогиб , про
до.лжение которого на правобережье Енисея можно усмотреть в раз
резах БеЛ.7IЬ!Кского Белогоръя, сложеннш ву.п:каногенно-терригенно
:кар6онатннми образованиями ( Тарновский, 1979) , мы пред.лагаем 
:именовать Белоиюсско-БелJIЬПtским. Интрагеоантиклиналъное поднятие 
пред.лагается называть Азырта.пьским (рис . 2) . 

Достоверно судить о том, каким образом сочленялись рассмот
ренные выше па.'Iеоструктурьr, пока не представля:ется возможным. 
По некоторым да.нннм в осевой части Ба.теневского кряжа намечается 
неширокая переходная зона, разделяпцая ШIОlЩЦИ с кар6онатньrм и 
вулканогеmю-терригенно-ка.р6онатным типами разреза. В её преде
лах на коротком расстоянии в юго-восточном направлении ВЫКJIИВИ
вается осадочно-вулка.ногенная толща ( Борисов , 1964; Ярошевич , 
1962; · наши наблюдения) . Особеmюстью зоны является появление 
здесь специфической известняково-доломитово-кремнистой ассоциации 
(литвинская свита по И.И.Коптеву и др. ( 1976) , соответствупцей 
по стратиграфическому объему мартюхинской и сорнинской свитам хр. 
Азыр-Тал ( см. рис. 1 , колошtа IY) . С этой породной ассоциацией 
связаны основные проявления пластовых фосфоритов Ба.теневского 
кряжа. Учитшза.я, что повыmенна.н фосфатность и кремнистость гене
тически связывается исследователями с вулканической деятельностью 
( СмилкстШI, 1967) , положение этой формации в краевой части облас
ти активного вулканизма вполне закономерно. :Есть основания счи
тать переходную Ба.теневскую зону тектонически активным блоком, 
поскольку только здесь (район ст. Сон - рудник Юлия) зафиксировано 
сразу несколько бJШЗюrх по возрасту крупных перерывов в осадкона-
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Рис. 2. Палеоструктурннй профиль 
I-6 - формации: I - доломитовая, 2 - известяяково-доломитовая, 
3 - кремнисто-сла.нцево-:карбонатная, 4 - туфогенно-терриrенно-:кар
бонатная., 5 - грау:вакко-диа6азовая, 6 - диабазовая; 7 - граница 

нижнего и верхнего литокомп.лексов верхнего докембрия:. 

коплении: в ко�е докембрия:, в нижнем и среднем кем6рии (Разрезы: 
докембрия: • • •  , 1969) . Можно полагать,  что в отдельные моменты: 
позднедокембрийской истории зова иrра.ла роль барьера между раэ
нофациаJIЬНSМИ о6ла.стями. 

Область карбонатного накопления на юге Кузнец:кого Алатау не 
о:гра.ничивалась Аэнртальс:ким поднятием. К западу она протягивалась 
в пределн Mpaccxoro массива, а на правобережье Енисея её продол
жение можно усмотреть в районе Байтакского хребта, где В. М.Яро
mевичем ( I968) описаны разрезы: :карбонатного типа. Крайней южной 
точкой распространения: отложений рассматриваемой зоны ЛВJIЯетсл 
хребет Сах-Сар (Гинцингер, I979a) ; вполне вероятно продоmкение 
их под девонскими осадками Минусинской .впадины: вплоть до зоны 
разломов , оrраничивакицей структуры северного склона Западного 
Саяна. В общем виде примерно эту же пло�ь. но в иных границах , 
А.Б.Гинцинrер ( I970) рассматривал как Мрасско-Азырталъскую, а 
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А. Ф. Белоусов и .цр. (I9'74) - :ках ПЬрско-Азырта.п:ьскую структурно
фщиалъную ( тектоноформационную) зону. 

К северу от· Белошооско-Бел.nшtского интраrеосинк.линаJIЬного 
прогиба, в бассейне р. Кии, располагается еще одна об.пасть карбо
натного накоПJiения (см. рис. I ,  колонка I) , которая в папеострув:
оrурном ПJiаНе также является поднятием. Его можно назвать Кийо
:ким. По особеШiостям состава в разрезе поднятия вцце.пяются в:рем
:нисто-с.панцево-иэвестня:ковал и доломитовая формации ( соответст
веЮ10 кабырзинская и западносибирская свиты) . Путем эхстра.пОJIЯ
ции граница Кийского поднятия и Белоиюсско-БеJJЛШ(ского прогиба 
намечается в северо-восточном направлении. 

Таким образом, дифререяциация позднедокем6рийскоrо геосин
RJIИНа.ЛЬного бассейна центра.п:ьной части Алтае-Саянской об.пасти 
проявляется в чередовании струв:турно-фщиальнш: зон северо-воо
точного простирания (рис.З) . Примерное совпадение ориентировки 
в пространстве областей , вццеленннх по типам разрезов , с направ
лением Западно-саянского офиолитового трога подчеркивает их глу
бинную природу. 

Самостоятельная струв:турно-фациальная зона, по-видимому, 
обосо6ляется вдолъ юго-западного оrраничевия Дер6ивохоrо анти
:минория ( см. рис. З) . Здесь в Сисимо-Джебском районе известны 
мощные вулканогенные ооразования основноrо и хиОJiого состава. 
В сводном разрезе вулканиты преобладают над хар6онатн.ыми порода
ми. В работе С.Л. Тарновского ( I9'79) доказывается докембрийский 
возраст осадочно-ЭФРуэивны:х толщ, считавшихся ранее кембрийски
ми. Юго-восточнее,  в междуречье Каэнра и Кизира также широко 
расnростр,аненн ву.�mаноrенные образования, датиррванные на сред
немасmтабнш: геологических картах как нижний и средний кем6рий. 
В связи с даШiЬIМИ по Сисимо-Джебскому району BJlOJIВe вероятно их 
удревнение. 

Выявление струв:турно-фациа.п:ъннх и струв:турно-фоJ:NВЦИонн.ых: 
зон ВЬJЗывает оольпше трудНОСТИ ввиду С.ПО.1!НОСТИ корреляции ОТJIО
жений. На рабочих стратиграфических совещаниях рекомендовалось 
расчленять верхний дохем6рий Алтае-Саянской об.пасти на местные 
горизонты: монгоmинский (каб.ырзинский) , .мартюхинский ( западно
сибирский) и бе.пкинский (сорнинский) . С нашей точки зрения, в 
верхнем докембрии восточного сКJiона Кузнецкого Алатау СJiедует 
выделять JIИШЪ два крупннх подразделения - н и а: н и й и 
в е р х н и й литокоМПJiексы. К нижнему литокоМПJiехсу относятся 
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Рис . 3 . Местороложение района исследований (а) и схема структур

но-4JациаJiъного районирования центральной части Алтае-Саянской 

ск.падчатой 06.пасти в позднем докембрии ( б )  
I - 06.пасти распространения: кар6онатннх отложений : а - установ

ленная , б - предпо.nагаемая ; 2 - области распространения терри

rенно-кар6онатннх отложений и вулканитов разного состава : а -

устаноВJiенная , 6 - предполагаемая ; 3 - область преимущественного 

распространения вулканогенных образований разного состава ; 4 -
области распространения пород офиолитовой ассоциации : а - уста
ноВJiенная , б - предполагаемая; 5 - границы структурно-4JациаJIЪнах 
зон (а) , они же , предполагаемые под покровом девонских и более 

мо.nоднх отложений ( б ) ; 6 - важнейшие разломы (а) и совпадающие с 

ними границ!i структурн<НfJацяалън.ых зон ( б ) ; ? - границы Минусин
ских впадин ; 8 - местоположение изученных разрезов и их номера. 
К - Кийское поднятие ; Б - Белоюсско-Беллыкский прогиб ; А - АзЩ>
та.Jiьское поднятие ; М - Мрасс:кий массив ; ЗС - Западно-Саянская 

зона. 
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6иджинс:кая и гоJIЪДЖИВс:кая свиты и подстилахщие их образо:вашш. 
К верхнему литокомп.лексу относятся TOJ1ЩIJ, залегающие между кров
лей 6иджинской ( :голъджинской) свиты и подошвой отложений с ниж
некем6рийскими органическими остатками. Эrо мартюх:инская и со:�;>
нинс:кая свиты в пределах поднятия и кулъбюрстюгс:кая и таржулъ
ская - в прогибе. Возраст нижнего литокоt.ШJiекса об.Ьl'Шо считает
ся среднерифейск:им, а свиты верхнего литокоМПJlекса относятся к 
верхнему рифею и вен,цу. Однако эти оценки возраста достаточно 
условны, посколъку надежность обоснования подразделений общей 
шкал.ы докембрия в Алтае-Саянской области весьма невысока ( Хо-
ментовский , 19'78) . Действительно , если опираться на микрофитоли
ты, то в составе нижнего литокомплекса преоб.ладаm формы, счита
ющиеся свойствеШIЬIМИ верхнему рифею и даже вен,цу: Ve sicularites 
curtunicus Yaksch. , V. reticulatus Nar. , V.lobatus Reitl . ,V. c on

suetuв Yakвch. , V.flexuosus Reitl . ,  V. Ъothrydioforш.is (Кrasn. ) , 
V.miscellus M . Str. , Verш.iculiteв irregularis (Reitl . ) ,V.angula
riв Reitl . ,  Osagia grandis Z . Zhur. , O . c ompositв Z . Zhur. ,Obruche
vella delicata Reitl . , Nubecularites uniforш.iв Z . Zhur. (хом
гольская, чарьпптагская и 6иджинская свиты, определения М.В. Сте
пановой и В.А. II!иmщына) .  В то же время в этих отложениях в хр. 
АзЫJ;>-Тал , по данным автора и .В.А. Шитпщына, имеются строматолиты 
Conophyton garganicum Korol . ,  известные в среднем и верхнем ри
фее. 

В заключение отметим, что существование в позднем докембрии 
Алтае-Саянской области структурно-фациа.льных (формационных) зон, 
представляющих частные элементы геосшшлин.ального бассейна, яв
ляется у.становленным., фак'lом. Учитывая слабую палеонтологическую 
обоснованность возрастных рубежей, важнейшее место при страти
графических исследованиях в докембрии дОJJЖНо 3анять вЫЯВJiение 
таких зон, уяснение специфики их разреза , поиски литологических 
маркеров и историко-геологических критериев для межзональных со
поставлений. 
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В.В. Хоментовс:кий , А.С.Гибmер 

РАННЕКАЛЕдОНСКАЯ МОЛАССА НА СЕВЕРО-ЗАПАдЕ 
ВОСТОЧНОГО САЯНА 

Введение 

О молассов.ых: отложениях в пределах северо-западной части 
Восточного Саяна (рис.I)  так или иначе упоминатr многие авторы. 
Можно даже наметить два подхода к их определению и вццелешm. 

Одни исследователи (Хоментовс:кий и др. , 1960; Геологическое 
строение • • •  , I9?8) в качестве молассы описали верхнекембрийско
ордовикскую толщу, сложенную баджейс:кими красноцветными песчани
ками и нарвскими кар6онатНЮ11И конгломератами. По строению и сос
таву эта то.mца действите.пъно представляет собой типичную молас
су, накопление которой происходило в компенсационной структуре -
Баджейском краевом прогибе вследствие размыва всех докембрийских 
и нижне-среднекембрийских пород смежной части Восточно-Саянской 
геосинклинали. Рассматриваемые отложения, в свою очередь, с не
согласием перекрываются: с:илурийско-де:вонской ТОJDЦей , формкровав
mейся в межгорных впадинах, на более поздней стадии орогенноrо 
этапа. Определенное неудовлетворение от этой кощехщии остава
лось JJИ111Ъ в связи с тем, что площздъ , на которой сохранилась 
охарактеризованная моласса, крайне ограничена. 

Большинство других исследовате.лей молассой считали толщу 
песчаников (койская, жистыкская, анастасъинская и другие свиты) 
и грубых конгломератов (гребеmковских, глухар:иннх, тюбильских и 
др. ) .  Все они либо объединялись в одно подразделение , либо раз-
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Рис. I . Обзорная карта 
I - райоН!l распространения мо.пас
совsх образований; 2 - предпола
rаемве контуры орогеннях струк
тур; З - oporemшe структуры: Б -
Баджейский краевой проrи6 . r -
Г.nу:хариньrй rра6ен ( см. рис . 2) , 
Д - До.лrушинская CИНRJIИВSJIЪ (СМ. 
рис . 3) , Т - ТюбИ.П.СRая СИШtЛИНаJIЪ 

( см. рис.4) ; 4 - выходы кристал
JIИЧеского фундамента Арзыdейской 
и Канской ГJIЬI6 ; 5 - .пинии о6щеrо 
плана геос:иmtЛИНаJIЪной струхтуры; 

6 - девонские образования. 

граничива.лись угловыми несогла
сиями (Предтеченский ,1967) . Кон
кретньrе упоминания о несогласиях 
обычно не подтверждаJIИсь 6олее 
поздними исс.педованиями, однако 
сам <Iакт существования мощной 
терриrенной толщи, в соответст
вии с упрощенным пониманием 6ай
RаJiьской мо.nассы, принятым в ра-
6отах Б.М.Кел.лера ( 1973) и 
К.А.Клитина ( I9?4) , в настоящее 
время мвоrими признае'ся доста
точньrм· д,IIЯ о6осно:вания за.RJIЮЧИ
тельной сющдчатости. Поскольку 

1•-�l 1 [2]2 [Шl].r 
�4 j:::::;? /5 �6 

6ольпвя часть вRJIЮЧа.ВШИХся в молассу свит относилась к докем6рию 
и низам кем6рия, завершапца.я складчатость определя.ла.сь как 6ай
кальская. 

ЛИШЬ в самое последнее время к вопросу о молассовой природе 
части rраувакковой толщи наметился новый подход. Было выяснено , 
что флишевая фор&ЩИЯ (жистьrкская и анастасьинская: свиты) отнюдь 
не столь жестко и определенно связана с КОlП'Jiомератами глухари

ной свиты к.в. Радугина ( 1954) . Если первая группа пород весом-
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ненно докембрийская , то вторая, содержащая в гальке остатки ар
хеоциат и известковых водорослей , явно послеIIИжнекембрийская 
(ГеОJiогическое строение • • •  , I9?8) . Таким образом, возникло _ 
предположение о возможности развития в полях позднедокем6рийск0-
го флиша молассовых образований , близких по возрасту баджейской 
и нарвской свитам. 

06щегеологические данные 

Деталънне геологосъемочнне раоотьr, проведенные вдо.лъ дОJШНЬI 
р.Баэаихи НШ!tе пос.Верх-Баэаиха (рис.2) , показали, что структу
ра, сложенная глухариной свитой , не является моноклиналыо, на 
основании чего все предшественники считали эти отложения докем6-
рий схими (доунгутскими) . Оказалось, что выходы этой свиты свяэа
нн с глухариньJМ грабеном, внутренняя структура которого предс
тавляет три изометричные мульды, разгра.ниqенные поперечными раз
ломами. Анализ немногочисленных достоверных элементов залегания, 
которые эдесь удалось сделать ,  показЬIВает ,  чт� во внутренних 
частях мульд углы падения пологие . Вблизи разломов , особенно тех, 
которые ограничивают грабен, они возрастают до 6�0 • а вблизи 
северо-западного ограничения грабена отмечены даже запрокинутые 
залегания. 

Долrое время недоумение ВЬIЭьrвали крупные тела карбонатНЬIХ 
пород, которые , по мнению многих исследователей (Хоментовский и 
др. , I960; Геологическое строение • • •  , I978; Предтеченский , I967),  
очень резко замещались по латерали грубыми песчаниками и конгло
мератами. Со временем выяснилось , что одни из этих тел охаракте
ризованы микрофитолитами ангалойскоrо (верхний рифей) горизонта, 
другие содержат кембрийскую органику - микрофитолиты унгутскоrо 
горизонта, известковые водоросли, археоциаты (Геологическое 
строение • • •  , I9?8; Радугин, I954) . Специфика строения карбонат
ных тел ( см. ниже) не оставляет сомнеНИй в том, ч1·0 МЬI имеем де
ло с типичнш.m олистолитами, образовавшимися в результате дро6-
ления и обрушения в вер:хнекем'6рийско-ордовикскую терригенную 
толщу блоков самых различных (по возрасту и размерам) карбонат
ных пород, накопившихся в пределах Жержульского прогиба. 

Детальное картирование глухариной свиты позвОJШJiо расчле-
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Рис. 2. схематическая геологичес

кая карта Глухариного грабена 

I-3 - глухариная свита: I - грау

ваRitовне конгломераты и песчани

ки; 2 - известняковые конгломе

раты и ШJШ.МОвые известняки ; 3 -
о.листо.литы; 4 , 5  - ЖИСТ/iКСкая 

свита: 4 - темнне п.литчатне из

вестняки; 5 - граувакки; 6 - · 
вулканиты кувайской серии; 7 -
гипер6азитн; 8 , 9  - унгутская 

свита: 8 - доломиты; 9 - светлые 

известняки ; IO - алевролиты и 

арги.л.литы; II - поле распростра

нения девонских образований ; 

I2 - тектонические нарушения; 

IЗ - элементы залегания. 



нить ее в оощем виде на две части. Дця: нижней из них характерны 

граува.кковые конгломераты. По особеШ1остям строения они варьи

руют от граува.кковых песчаников с мелкой плавающей галькой до 

крупнообломочных коШ'ломератов. Верхнюю часть глухариной свиты 

слагают карбонатные конгломераты и mламовые известНЯЮI. К ней 

приурочена и основная масса олистолитов. Обращает на себя вни

мание определеШ1ая общность аодразделений глухариной свиты с 

баджейской и нарвской свитами Баджейского прогиба. 

Следующий выход глухариной свиты связан с Долгушинской син

клиналью, вытянутой вдоль долины р.Базаихи между дер. Ер.лыково

кой и устьем рч. Долгуmа (рис. I и 3) . В отличие от изометричннх 

структур Глухариного грабена это узкая JIИНейная складка с кру

Т ЬIМ (60-70°) юго-восточным и запрокинутым северо-западным 

кршьями. К востоку (в сторону Глухариного грабена) Долгушинс

кая синклиналь расширяется (угJIЫ падения при этом уменьшаются 

до 40-45°) . Наложенный характер этой структуры определяется 

Рис. З. Схематическая геологическая карта Долгушинской синклинали 

I - га.6бро; 2-5 - :ttувайская серия: 2 - э<IФузивы; 3 - туфопесча-

ники; 4 - туфобрекчии; 5 - черные известняки. Остальные усл. 

обозн. см. на рис . 2 .  

тем , что 6азальная TOJШllЭ. глухариной свиты контактирует с самыми 
различными пачками подстилающего комплекса, а в составе ее встре-
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чены крупные олистолиты силънометамо№зованных (до среднекрис
таллических мраморов) пород. 

Разрез глухариной свиты Долгушинской сИНКJIИНаJШ от.личаетс.я 
от описанного в Глухарином грабене следукхцим: I) в составе rрау
:ва.кковых конгломератов встречено бо.лъше пластов и пачеR песчани
ков и даже алевролитов; 2) карбонатные конгломераты в значитель
ной мере замещены шламовыми известняками , с которыми ассоциирует 
большая часть олистолитов; 3) вшпе ШJiаМовых известняков , в севе
ро-восточной , наиболее прогнутой части синклинали, появляетс.я 
новый член разреза глухариной свиты - крупногалечные конгломера
ты. Общая мощность ее здесь более I км. 

Аналогом глухариной свиты в более западной части Восточного 
Саяна является: тю6илъская свита. Первоначально это название свя
знвалось лишь с конгломератами, о6нажа.ющимис.я по р.Мане в при
устьевой части рч. ТЮ6илъ. Затем на некоторых картах так были 
обозначены громадные поля грг:уваюt, развитые в бассейне нижнего 
течения р. Маны. Мы сохраняем название "т!ООилъс:кая: свита" лиmъ за 
совершенно специфической толщей , завершающей разрез упомянутого 
поля терригенных пород. ТЮ6илъс:кая свита начинается: тю6ильс:кими 
конгломератами и развита лишъ в ТЮ6илъской синклинали (рис. 4) . 
Как и Долгушинская структура, последняя на юго-востоке (у р.Ма
ны) представляет собой узкую линейную складку, прот.ягивающуюс.я в 
северо-северо-восточном направлении к нижнему течению р.Базаихи. 
Здесь она по крупному разлому приходит в соприкосновение с Тор
гашинской сИНRJIИНалЪЮ, сложенной кембрийскими известняками. Углы 
падения на крwrъя.х ТЮ6илъской синклинали весьма крутые ( 50-70° ) 
до запрокинутых, а разломы, параллельные вшпеупомянутому, разби
вают ее на ряд постепенно расширяющихс.я к северу сегментов ( см. 
рис.4) . 

Тю6илъс:кая: свита свита расчленяется на три ритмично постро
еННьtе подсвиты. Наиболее специфична базальная пачха нижней под
свиты. Она состоит из взаимодопОJIНЯЮщих линзовидных тел, сложев
ньrх ва.n:уюшми :ковг.помератами и олис толитами ( см. ниже) . В вы
шележащей части подсвиты резко преобладают грубые полимиктовые 
песчаники. Суммарная мощность ее 700-900 м. 

Характерной особенностью второй подсвиты являете.я резкое 
увеличение в ее составе карбонатного материала. С одной стороны, 
это шламовые известняки , переполненные галькой и олистолитами в 
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Рис . 4 .  Схематическая геологическая ха.рта 
ТюбИJIЪСRОЙ СИВRJIИНаJШ 

I-4 - тю6е.пьская свита: I - граувакковне 
хонrломе-ратьr; 2 - rрауваюсо:вьrе песчаники 
и а.левролитн; З - известняковые хонrло
мератн; 4 - олистолитs; 5 - гипер6азитн; 
6 - га66ро , диа6азн; 7 ,8 - анастасьив:с- · 
:кий горизонт : 7 - темные иэвесТRЯRИ; 8 -
граувакки; 9 - туфы; IO - гра.носиенитн; 
II - эqфузивы; I2 - светJIЬiе известНЯRИ 
торrаmинской свиты;  IЗ - терригенно-кар-

6онатнне порода :ка.птатсхой свиты; I4 -

девонские о6ре.зования; I5 - тектоничес-
- пе нарушения. 
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подразделений. 06 этом свидете.пъствует наличие в rалыtе мета
морфических (кварциты, мраморы, биотитовые сл.ашщ) и интрузив
НЬIХ пород. Особенно интересны обломки гипербаэитов , связанные с 
зонами разломов , секущих сложнодеформиро:ванные рифейские , венд
ские и нижнекембрийские толши. :Ли нарушения оОЬIЧНо сопровожда
ются меланжем, представляющим собой брекчию из обломков вмеЩ9.!О
щих пород, сцементированную серпентинитовой или лиственитовой 
массой (рис.5) . Поскольку все эти породы в переотложешюм виде 
встречаются только в глухариной и тюОилъской свитах, об:Разова
ние разломов и приурочешшх к ним rипербаэитов приходится свя
зывать с предтюОи.льской перестройкой. 

Кроме этих данньtХ и rрубообломочноrо состава тюОи.льской и 
глухариной свит , о близости их по возрасту говорит определенная 
общность строения. Так , обилие карбонатного материала сближает 
среднюю подсвиту первой из них со mламовнми известняками вт0r 
рой , а 6аэалънне конгломераты третьей подсвитн в какой-то мере 
напоминают конгломераты, завершающие разрез отложений До.лrуmин
ской синклинали. 

в 

' '! 
75Ом-\j/ l0о�б/2 mз lг�-.14 �s �6 

I\Jc. 5 .  зарисовка эонн серпентинитовоrо ме.павжа. 
I - rипербазитн; 2 - пствен:итовая брекчия; З - коШ'.помера
то-6ре:кчия: в серпентинитовой цементирупцей массе ; 4 - rрау

:вакки ; 5 - известняки и сланцн; 6 - с.nавцы. 
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Все сказанное свидетельствует о примерной одновозрастности 
баджейской и нарвской свит Баджейского прогиба , глухариной сви
ты Глухариного грабена и Долгушинской синклинали с Т116илъской 
свитой Тю6илъской синклинали. Новый фактический материал, таким 
образом, позволяет значительно расширить к западу от Баджейско
го прогиба область распространения верхнекембрийско-ордовикской 
молассы и УJ!еренно отделить ее от бOJiee древних геосИНКJIИНа.ЛЪ
ны:х фо�:wаций. 

Вещественный состав и обстановки накопления 

06ломочные образования баджейской и нарвской свит Баджейс
кого краевого прогиба представлены тремя основными типами отло
жений. К первому из них относятся песчаники грубозернистые ,мас
сивно-слоистые , с крупной разнонаправленной косой слойчатостью, 
знаками ряби течения, имеющие обычно бледную розовую, желтую 
или бурую окраску. Ко второму типу относится комплекс тонкого 
ритмичного переслаивания мелкозернистых песчаников , алевролитов 
и аргиллитов преимуществешю лиловых, реже зелено-серых тонов. 
Третий тип отложений объединяет несортированные конгломераты. 

Приуроченность к нижней части разреза песчаной толщи ( пер
вый тип) с рассеянной галькой и линзами конгломератов , обло
мочный материал, которой представлен высокозрелнми продуRтами 
размыва (кварц, кварциты , МИRрОКJIИН, мусковит , апатит , турма
лин и т.д. ) ,  свидетельствуют о том, что при за.пожении прогиба 
областью питания были окружавшие его Канская и Арзыбейская 
древние глыбы. Высокая степень сортировки ( отсутствие тонкооб
ломочных: фракций) обломков в косослоистьrх: песчаниках, 6имодалъ
ное направление транспортировки обломочного материала ( по заме
рам косой слоистости) на север ( 330-30°) и запад ( 230-270°) 
указьmают на активное перемещение песчаных масс в прибрежной 
приливно-отливной зоне . 

Средняя часть разреза , несмотря на однотиmюсть обломочно
го материала, представлена переслаиванием тонкозернистых песча
ников , алевролитов и аргиллитов (второй тип) . Эrи отложения , су
дя по плохой сортировке и обработке , базальному типу цемента , 
наличию разнообразных ме.лких косых и косоволни:сты:х серий и зна-
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ков ряби течения, во.лнения и струй (часто пе�крещивающихся 
систем) , несут следы обстановок слабых разнонаправлешrых тече

ний и- волнений на обширной, оченъ мелководной (масса трещин 
усыхания, капеm, доЖД!l и �. д. )  равнине , RYJIIJ. к.ластический мате

риал выносился с древних поднятий временными потоками:. 
Верхняя часть молассовой ТОJПЦИ ( нарвская свита) представ

лена ва.лунно-галечнш.т материалом карбонатного состава. Это 
светлые, красноцветнне и пестроцветнне мергел:и, доломиты и из
вестняки и т.д. , типичные для: нижне-среднекембрийских карбонат
ных отложений Жержульского прогиба. Характерно , что нарвские 
конгломераты сложены IIJioxo обработанными, обычно несортирован
НЬIМИ обломка.ми и глыбами пород размерами от I-3 см до I , 5  м. 
Эrо свидетелъствует,  с одной сторона, о смене в нарвское время 
области питания - вовлечении в поднятие и размыв северо-восточ
ной части Жержульского прогиба, а с другой сторонн, об активи
зации процессов размыва и переноса обломочного материала. 

Несколько иной состав и строение характерны для: отложений 
глухариной свиты в Глухарином грабене и ДОJIГуlПИНской сишtJIИНа
ли. Основными типами отложений здесь тзл.яются граувакковые 
конгломераты, карбонатные конгломераты и mламовые известняки , 
а также доломитовые и известняковые олистостромовые образова
ния. Как уже отмечмось выше , они тоже имеют определенную вер
тикальную последовательность. Нижняя часть разреза ТОJПЦИ пред
ставлена несортированным, в основном песчано-галечным материа
лом, образовавшимся в результате размыва, граувакковых песчани
ков , алевролитов , арrиллитов , основных Щфузивов , их туфов , из
вестняков , габброидов , гипербазитов. Не представляет труда убе
диться в том, что все это продукты разрушения отложений кувай
ского и анастасьинского горизонтов и прорывающих их в пределах 
Беретьского палеоподнятия интруэий. Таким образом, область пи
тания этого прогиба на ранней стадии его существования находи
лась в более внутренней части Восточно-Gаянской геосинклинали. 

Конгломератам подчинены грубые переотложенные граувакки, 
среди которых выделяется несколько разновидностей. Наиболее 
распространенной среди них является наслоение массивных ПJiастов 
с несортированной песчано-галечниковой массой , образовавшейся, 
по всей видимости , � результате сползания по сitПону "пастооб
разных:" песчаных потоков. Гораздо реже встречаются пласты грау-



вакк с :градациоШiой сортировкой обломочного материала, что сбли
жает их с образованиями мутьевых потоков. Наконец, третью разно
ви.дность представляют образования, состоmцие иэ гравия ИJШ пес1tа 
с гравием в глинистой массе красновато-коричневого цвета. к.лас
тика, обычно с плотнейшей упаковкой. , сосредоточивается в основа
нии пластов , .лиmъ отдельные эерна или мелкая галька "плавают" в 
ВьtШележащем глинистом матриксе (рис . 6) . Иногда в ней захоронены 
также раздробленные плиты :кар6онатШJХ пород. Эти обра.зования на
поминают континентальные rрязекамеЮiЬ!е потоки. Интересно , что 
эти породы сосредоточены вдоль северо-восточного , внешнего крыла 
Глухариного прогиба. Д7ш образования всех этих пород необходим 

�1 

Рис. 6 .  Характер наСJiоения rряэе:каменннх образований 
гл:ухаринской свиты 

I - тесносгруженная rа.лъка и гравий; 2 - "п.ла.:вапцая" в 
глинистой массе га.лъ:ка; 3 - рассе.явная вкраплеШiость 
пес:ка и .цресвы в глинистой массе ; 4 - оnистоnитн; 5 -

песчаники; 6 - глинистая: масса. 
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значительный перепад высот между истоЧНJ1Пtом сноса и областью ак
кумуляции. ЛИНзовидный характер сгружения обломочного материала, 
по-видимому, связан с наличием конусов выноса. 

Верхнюю часть глухариной свиты слагают преимущественно rру
бообломочные карбонатные породы и пшамовые известняки, среди них 
таюке выделяется несколько разновидностей. Одна из них напомина
ет вышеописанные rрауваюси, в цементе и кластике которых преоб
ладает карбонатный материал. Другую разновидность этих образова
ний можно отнести к категории ОИШ'енетичных брекчий взламывания. 
В средней части глухариной свиты, на территории До.лrушинской 
сшmлина.ли , с юго-запада на северо-восток происходит латеральное 
замещение rравийно-галечных разностей mламовыми известняками и 
практически чистыми темнш.m известняками. В Глухарином грабене 
подобные ряды наметить труднее , но определенная концентрация 
mламовых известняков фиксируется в центральной части средней 
мульды, а таюке в северной мульде (на водоразделе ручьев Черем
mа.ного и Киприна) . 

Совершенно особую разновидность рассматриваемых карбонатных 
образований представляют гигантские подводнооползневые образова
ния - ОJIИстолиты. Это , как правило , блоки доломитов , реже из
вестняков от IO м до I км в поперечни:ке. Длинные vси их обычно 
ориентированы вдоль общего простирания структуры ( см. рис . 2 , 3  ) .  
По периферии ТВRИХ тел часто развиты либо пропитанная окис.лам:и 
железа зона, либо доломитовые брекчии, либо шлейф :валувно-глЬI6о
вого материала в песчано-глинистом ма.триксе (рис.?) . 

Смена rраум.кковой грубообломочной тотци, близкой по приро
д13 карбонатной , свидетельствует о том, что область питания в 
верхнеглухаршюе время сместилась в пределы поднятия , разделяв
шего Баджейский и Глухариный прогибы,  в строении которого доми
нирующую роль играют кембрийские карбонатные то.лщи Жержульского 
прогиба • 

.дJiя третьей области развития молассовых образований - Тю
билъской синк.линаJПr - основными породными ассоциациями явлтотся: 
:валувно-галечные rраувакковые конгломераты, олистостромовые об
разования, собственно rраувакки, известняковые конгломераты и 
известняки. Состав класт;ического материала rраувакковы::х ( собст
венно тюбильских) конгломератов , так же, ка.к подобных глухариных, 
местный. Это ву.лканом:иктовые и rраувакковые песчаники, алевроли-
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Рис. 7 .  ФраIVент строения глухариной 
ОJIИстостромовой брекчии 

I - дОJiо.мв:ты светлые; 2 - дОJiомитьr с 
мищюфитолитами; З - известн.яв:и тем
ные мраморизовашше ;  4 - известняки 
серые с микрофитОJШТами; 5 - диабазы; 

6 - песчаники. 

ты, аргиллиты, часто 
метаморIJизованны:е до 
стадии биотитовых слан-
цев , мраморизо:ваннне 
известняки, кварциты, 
граниты:, габброиды:, rи
пер6азиты, фрагменты 
серпентинитового мелан
жа ,  а также обломки 
кембрийс1оос ( бахтшюких) 
базальтов и их туфов. 
То естъ областью пита
ния с.лужили все окружа
ющие тю6илъс:кую струк
туру и вовлеченные в 
поднятие толщи верхне
рифейского (:кувайсRИе 
вул:кано�товые и иэ
ве стн.яковы:е) , вендско
го (анастасьинские тро
говые граувакковые) и 
кембрийского возраста,а 
также прорыванnцие их 
граниты и гипер6азиты. 

Рассматриваемый 
тип отложений обычно 
тесно ассоциирует с 
ол:истостромовыми обра
зованиями ,  перекрывая 
последние , либо замещая 
их по простиранию. Этот 
"симбиоз" обусловлен , 
видимо , общими причина-

ми и близкими процессами формирования обоих типов отложений -
гравитационное перемещение на более низкий гипсометрический уро
вень (в виде подводных оползней , путем мед.ленно сползавших 1tлас
тических масс , мутъевыми: потоRаМИ) • В JII06oм с.пучае необходимым 
условием обстановки дОJIЖен бы:тъ крутой подводный склон и глубо-

IOO 



ководное подножие . Тю6ильские олистостромовые образования подоб
ны развитым в г.цухаршюй свите . Также наб.лщцается совшздение 
,п,динных: осей олистолитов с простиранием структуры. При стОJIКНо
вении круmшх олистоJШтов и здесь возникают зоны брекчий шириною 
0,5-2 ,5  м (рис . 8) . При этом на неровной поверхн;ости нижнего бло
ка (а) распо.лаrается слой расСJIЭJЩо:ваннш: аргwшитов с завалъцо
ванными чечев�еобразными обломками (б) . Далее следуют: 
слой доломитовой брекчии 
(в) , слой. остроугольной 
брекчии в основании 
верхнего блока (г) и 
трещиноватые доломиты 
(д) . По левому берегу 
р. Манн против кардона 
Кацца.лак МОЖНО набJJЮдаТЬ 
в наиболее _типовом выра-

см 

жении оJШстостромовнй 100 
шлейф (рис. 9) . Он предс
тавляет собой чередова-
ние пластин ОJШСТОЛИТОВ 
из черного перемятого 
известняка. и зон :хаоти-

50 

о 
Q 

чески нагроможденных об
ломков и глыб (размером 
от первых сантимет,ров до 
I-I , 5  м) черных извест
няков , доломитов , доло
митовых брекчий , СЛЭJЩев 

Рис . 8 .  Зарисовка з онн соприкосновения 
двух OJIИCТOJIИTOB . 

и даже габброидов , зак.лючешrых в черный известяяковнй матрш:с. 
в ОТJШЧИе от глухариной свиты ОJIИСТОСтроМЬI в Т�ИЛЪСRОЙ свите 
описаны на нескот,ких уровнях и в том числе вбJШзи ее основания. 

Характерной разновидностью пород . тю6ил:ьской мо.лассы , отли
чающей ее от глухариных и б�ейской-нарвских отложений и сбли
жающей с анастасъинскими " являются :граувакки с ф.лишоидным строе
нием. Иногда это четко-ритмичная толща, в которой внделяются ти
пичные элементарные ф.лишевые ЦИКJIЬI ( от 15 до 75 см) . Характерна 
града.ционная сортировка обломочного материала. Местами в состав 
цикла входит 2-3 тур6идита. В других случаях это либо пачки плас-
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Рис. 9. Фраnfент строения тЮСSИJ[ЬСRОй о.пистостромн 
I - остроуrольная 6ре:кчия: в песчано-известховом матрих
се; 2 - ОJIИсто.питы дислоциро:ванша: черных известЯЯRов; 
З - ОJIИсто.питовая 6рехчия в известковом ма.трихсе ; 4 -
зоны RJПП18Ж8. и расс.панцовавия; 5 - деформиро:ванв.ые 

пахетн песчанихов . 

тов однородных несортирова.нных песчаников , разделенных пропласт
:ками ар:гил.литов , либо пакеты, состоящие из пластов песчаников 
или алевролитов с пятнисто-6рекчиевой текстурой и пластов арrил
.питов. Эти образования близки "пастообразн�m" песчаным потокам, 
медленно спОJIЗа.ющим по склону. 

Существенное отличие тюбильских грауваRR от более древних 
заключается в специфике их состава. В них ,помимо п.пагио:к.паза ( 8-
23%) , слюд ( I-3%) , повшпенного содержания кварца ( 43-63%) , об
ломков метаморфических CJia.IЩeв , кварцитов , известняков , грани
тоидов , rа66роидов ( 5-28%) , достаточно пшроко предста:в.пены 6ах
тинские вулканогенные породы - базальты, их туфы , измененная 
пирокластика ( 6-23%) . Интересно то , что количество этих образо
ваний резко возрастает в черных и пятнисто-6рекчиевидных песча-
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пиках, что в Ra.Itoй-тo мере определяет текстуру и цвет породы:. 
Эти вулканомиктовые разности обильно представлены: в т:ю6ильской 
свите ,  но совершенно отсутствуют в отложениях анастасьинского 
горизонта. Не исitЛЮЧено , что их формирование даже связано с зак
лючительными этапами вулканизма, начавшегося в бахтинское время. 

Отличительной особенностью тюбелъских граувакк от анастас:ь
инского (жистнкского) фпшпа эа.RJIЮЧается и в том, что слои с чет
кими флишевы:ми элементами и rрадационной сортировкой обломочного 
материала в них крайне РеДRИ. 

Заключение 

Итак , мощны:е толщи наибОJiее гру6оо6ломочнш: ·отложений в 
пределах северо-западной части Восточного Саяна накоПИJIИсь в 
поэднекем6рийско-ордовикское время. Они сложены продуктами раз
рушения почти всех разновидностей верхнедокем6рийских, нmше- и 
среднекем6рийских пород, сформировавшихся в пределах рассматри
ваемой части Восточно-Саянской rеосинк.лина.ли. Этот комплекс с 
несогласием перекрнвает бOJiee древние отложения и с еще более 
резким несог.пасием срезается тОJIЩей си.лурийско-девонского воз
раста, накаn.ливавmейся в крупных межrорны:х впадинах. Известны 
доверхнекем6рийские зоны тектоничеСRИХ нарушений с развитыми по 
ним гипер6азитами и серпентинитовнм меланжем. С перестройкой , 
предшествовавшей отложению рассматриваемой толщи, были связаны и 
крупные интрузии кис.пого состава, обусловившие интенсивный кон
тактовый метамойизм rеоСИНRJIИНаJIЬны:х отложений. Обломки и круп
ные олистолиты этих метаморРически:х: образований также обнаружены 
в верхнекембрийско-ордовикских отложениях. Все это характеризует 
их как молассу раннекаледонской или са.паирской складчатости. 
Напротив , верхнерифейские , вендские и НШtНе-среднекем6рийские 
геоСИНК.ПИНаJfЬНЫ:е отложения нака.плива.лисъ :в обстановке постепенно 
затухавшей тектонической активности. Вертикалышй ряд геосинкли
нальных формаций этого времени представ.пяется в следуJ!!Цем виде: 
зеленоRаМеШiаЯ � флишевая � карбонатная. Таким образом, 
сейчас можно уверенно говорить об о тсутствии в регионе заRJJЮЧИ
телъной байкальской складчатости , конечно , если не связывать ее 
с собЬIТИЯМИ , имевшими место в начале верхнего рифея или ранее. 
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Хотя верхнекембрийско-ордов:И:кские отложения в различных 
районах северо-западной части Восточного Саяна Шliеют общvю фор
мациошrую пршщп,лежностъ , их состав , детали строения и условия 
образования существенно и закономерно меняются в зависимости от 
того , в какой зоне Восточно-Саянской геосИНRЛИНаЛИ они развиты. 

Баджейский краевой прогиб , как известно (Хоментовский и 
др. , I960; Геологическое строение • • •  , 1978) , находится уже за 
пределами собственно геосинклинали и представляет собой ком
пенсационную структуру, связанную с общей инверсией последней. 
Формирование грубообломочннх красноцветных отложений эдесь про
исходило в континент.алъных условиях и.пи обстановке крайне мел
ководннх: водоемов , окруженных обширной сушей с резко расчленен
Нш.! рельефом. Обломочный материал в избыточно компенсируемый 
оса.цка.ми прогиб сносился в основном временными потоками. 

Интересно , что первоначально активизация тектонического 
режима· произоmла не в геосинклинали, а на территории современ
ной: Канско-Бирюсинакой глыбы, представлявшей в течение всего 
позднего докембрия и раннего кембрия геоантик.линалъное подня
тие , развивавшееся в орогенном режиме (Хоментовский, 1976) . 
Именно с него в Баджейский прогиб поступал зрелый терригенный 
материал :кварцевого и аркоэовоrо состава (баджейская свита) . 
В окраинной же структуре Восточно-Саянской геосинклинали Жер
жулъский прогиб) ДО Среднего КеМбрИЯ ВRЛ1UЧИТ6ЛЪНО формируется 
толща чистых светлоокрашенных известняков (mахматовская свита) . 
ЛИШЬ где-то в верхнем кембрии или даже ордовшоо Жержулъский 
прогиб был вовлечен в поднятие и превратился в источник :ва.лун
ннх конгломератов существенно карбонатного состава, которые эа
ПОJIНЛJIИ Баджейский прогиб в нарвское время. 

ГJJУХаршшй r:рабен и Долгуmинская синклиналь развиты уже на 
территории Жержулъского прогиба. Более того , они настолько впи
сываются в его структуру, что это , как уже отмечалось, долrое 
время маскировало от исследователей их наложенный :характер. Об
ращает на себя внимание закономерное усложнение строения струк
тур, сложенных верхнекембрийско-ордовикскими отложениями, по 
мере их Удаления от Канско-Бирюсинской геоантиклинали внутрь 
Жержулъсхого прогиба. При этом происходит эволюция очень поло
гих мулъд через все более резко прогнутые мулъдообразные син
RЛИНаЛИ к линейной Долгушинской смадке. Последняя наиболее 
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конформна структурам , сложенным древними толщами , но отJШЧается 
от них большей правильностью и меньшей раздробленностью тектони
ческими нарушениями. Все это свидетельствует о том, что накоПJiе
ние глухариной свиты происходило в процессе фор.mрованиsI текто
нической структуры Жержульского прогиба - вблизи северо-восточ
ного борта дизъюнктивной , а в более внутренней (менее консолиди
рованной) части и пликативной. 

В настоящее время трудно судить о первоначальных очертани
лх прогиба , в котором формировалась глухариная свита , но восста
новление обстановок осадконакопления , формировавшихся в нем от
ложений позволяет все же составить о нем некоторое представле
ние . С обеих сторон этот прогиб с самого начала о:rраничива.лся 
существенню.m поднятиями. Одно иэ н11х - внешнее - отделяло его 
от Баджейского прогиба , препятствуя распространению сюда крас
ноцветного кварцевого и аркозовоrо обломочного материа.,1а с севе
ро-восто1ш. В раннюю стадию формирования рассматриваемого проги-
ба это внешнее поднятие было менее активным. Поступление обл о-
мочного материала rрауваккового состава происходило в основном с 
другого , внутреннего его борта. Это говорит о том, что энергич
ные восходящие движения ,  связанные с раннека.ледонской складча
тостью , раньше начались в более внутренней части nосточно-Саян
ской геосИНR.ЛИНа.ЛИ . Грубость обломочного материала , сгруженного 
в прогиб в виде громадных конусов выноса , свидетельствует о том, 
что в области внутреннего поднятия существовал резкий и интен
сивно размывавшийся рельеф. В то же время наличие среди крупно
галечных конгломератов крупных глыб и блоков свидетельствует о 
крутых и протяженных ск.1онах прогиба , сохранявшvtхся несмотря на 
очень большую скорость осадконакопления. Все это бuло возмоюю 
.лиmь при значительной амплитуде относительных перемещений в то 
врем1. 

Jo второй половине глухариного времени, наоборот , резко ак
тивизпроnалось внешнее поднятие и в глухариныii прогиб , так же 
как и в J;аджейс:киИ , начали поступать продуF.ТЬI разрушения кар6о
натних пород из �6.ласти современного Jl.€ржульского прогиба. Одна
ко юго-западный склон поднятия , обращешшй к Глухариному проги
бу , был более крутым ,  на что указывает появление в последнем 
громадных олистолитов , не известных по1ш в Баджейском прогибе . 
Dce сказанное свидетельствует о том , что Глухариный прогиб .яв-
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ля:ется в какой-то мере конседиментационным образованием, связан
ным с эа.мючител:ьнш.ш эташuщ формирования крулных отрицательных: 
элементов RаЛедонской тектонической структуры региона. 

Тюс5ильская синклиналь представляет собой медующее ее звено 
в закономерно изменяющемся ряду прогибов , ВШIОJШешшх верхнеке� 
брийско-ордовикскими отложениями. Эта складка еще более органи
чески вписывается в осевую часть сИНRJJИНаJIЬной структуры, сло
женной верхнерифейско-вендскими отложе�. ЛИШЬ детальное кар
тирование позволяет говорить об отсутствии полного тождества 
между двумя этими, вложенными один в дРУI'ОЙ прогибами. заслужи
вает внимания и палеотектонический аспект этих разновозрастных 
структур. Более древняя из них в конечном итоге развилась из 
трога, ограниченного с северо-востока Беретьским поднятием, про
шедпшм в своем развитии сложную ЭВОJIЮЦИD от вуЛRаНИЧеской гряды 
через тектоническую кордильеру :к своду, увенчанному рифовыми по
стройками. В какой-то мере Беретьское геоантиклина.льное поднятие 
со.хранило свою сущность и в поэднекембрийско-ордовикское время, 
являясь областью питания как д.ля Глухариного , так и д.ля Тюс5иль
ского .прогиба. 

06 унаследованном характере развит.ил сравниваемых разновоэ
растннх прогибов говорит и некоторая общность господствовавших в 
них обстановок осадконакопления: и связанных с ними породных ао
социаций. Действител:ьно , грау:вакковые песчаники и пачхи темных 
глинистых известняков кембро-ордовикского и верхнерифейско-венд
ского возраста внешне настолъко близки между собой , что разгра
ничить их удалось лшпь в самое последнее время. Грау:вакковые 
песчаники , в частности, эдесь, в отличие от накопившихся в rЛу
харином прогибе , имеют флишоидное строение , в них отмечаются .да
же локальные проявления градационной слоистости, характерной д.ля 
ж:истыкского флиша. Определенную общность имеют также опОJIЗневые 
конrломерато-брекчии , формировавшиеся на склоне Беретьского под
нятия в геосинклинальную стадию его развития , и олистостромовые 
образования , описанные в Тюс5ильской синклинали. Отличия опреде
ляются в основном гораздо большей контрастностью и энергичностью 
кембро-ордовикских движений по сравнению с рифейско-вендскими. В 
связи с этим тюбильские флишоидные образования в процессе своего 
накопления обычно полностью компенсировали погружение прогиба , а 
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когда возmmа.пи умовил, 6.лаrоприятные для формирования о.писто
стром, то ко.пичество и размеры о.писто.питов резко превосхоДИJIИ 
ан.алогичные образования докембрия. 

Особого внимания зас.пу:пвает сходство состава вулканитов, 
формировавшихся на крайнем северо-западе изучеЮiой территории 
(Бирюсинское поднятие) в ко�ще нижнего кембрия, с ву.лканомикто
выми породами тюбилъской свиты. Не исКJПОЧено , что последние 
связаны с закJIЮЧИТельными этапами этого же вулканизма. 

Первые проявления раннекаледонских движений, с которыми во 
внутренних районах Восточно-Саянской rеосшm.линали бwm связаны 
поднятия, прекращение осадконакопления и размыв, здесь не при
вели к перестройке палеоструктурноrо плава. Не исRJIЮЧено даже , 
что .местами с ними связано JIИIПЪ кратковременное прекращение 
осадконакопления. В дальнейшем же началось перерождение палео
проrибов в сИНRJIИНорные , а палеоподяятий - в антиклинорные 
струхтуры. Ранне:каледонс:ка.я моласса в с:вя:зи с этим о:казалась 
здесь c6JIШ1te1Пioй с форшщи.ями последнего этапа развития геосин
к.пна.пи как во времени и пространстве ,  так и по своей природе . 
F.e накопление происходило одновременно с началом образования 
современной тектонической структуры региона, которая, как уже 
rовори.пось . связана с ранне:каледонской ( салаирской) складча
тостЫJ. 

Таким образом, в пределах северо-западной части Восточного 
Саяна вцце.пяется три градации раннекаледонской мол.ассы, особен
ности состава и строения которых опреде.ляются местоположением и 
историей рщ�вития прогибов , в которых они формируются. Четвер
тое место в этом ряду дОJl.1Шы бwm бы занять прогибы со сквозным 
развитием, замыкание которых: связано с более молодой складча-
тостью. 
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[103,L\НЕДОКЕМБРИ viСКИЕ И РАННЕКИЛБРИЙСКИЕ ;\А!'БОНЛ'l1!ЫЕ ОТЛОJiiЕНИЯ 
СЕВЕРО-ЗАПАдА ВОСТОЧНОГО САЯНА Н СВЯЗАННЫЕ 

с в:и;.ш КОМIШЕКСЫ МИКРОФИТОJП1ТОВ 

Рассматриваемьrй район расположен на юге Красноярского края 
в междуречье рр. Енисей , Ма.на :rr Базаи:ха ( рис. I) . Юго-восточная 
часть его известна в литературе под названием "Манский прогиб" . 
Северо-западная и западная явились объектом наших стратиграфи
ческих исследований в последние годы. Разра6отюrnая д,ля Манско
го проги6s стратиграфическая схема ( Шенфи.лъ и .цр. , I976; Хомен
товски:й и .цр. , I960, I978) стала основой д,ля работ по страти
графии северо-западной части описЬIВаемой территории. Эта схема 
принята и в настоящей статье ( табл. I ) . 

Карбонатные отложения в рассматриваемом районе пользуют
ся широким распространением. Достаточно мощные пачки кар6онат

НЬIХ пород появлтотся в составе ку:вайской серии верхнего рифея. 
В анrалойском горизонте кар6онатНЬiе породы уже преобладают . За
метную , а местами и весьма существенную роль они играют и в 

составе анастасьинского горизонта. Наконец, нижнекембр:ийские 

ros 



Рис . I .  Схема района работ 

О S !О 15. 

I - участки IIaJieoпoдwrrий; 2 - Кавско-,Арзu<Sейс:кае rJISбa. 
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отложения представлены: ис:к.лючительно :карОонатн.ыми породами. 
В настоящей статье приведем JIИШЬ самую общую .характеристи

ку фациальны:х типов :карбонатных пород, чтобы: опреде.лить в.mшние 
обстановок осадконакопления на коМПJiексы: микрофитолитов. Рас
смотрим вначале распределение раз.л:ичны:х типов :карбонатн.ы:х: пород 
во времени и пространстве и связь их с палеоструктура:ми изучен
ного района (рис. I) . 

К у в а й с к а я с е р и я. В ку138Йское время основны
ми палеоструктурами района .являлись Беретьское поднятие и об
рамлявшие его Усть-Манский и Жержульский прогибы: (рис. 2) (Хо
ментовский и др. , I960) . На склонах Беретьского поднятия форми
р.овались темно-серне глинистые и чистые известняки. В последних 
встречены микрофитолитн. В верхней части другого смона Жер
жульского прогиба, примнка:вmего на востоке к Арз.ЫСSейской глв:бе , 
на:кап.пи:ва.лись серые и светло-оерне , иногда микрофитолитовы:е до
ломиты. Существует определенная закономерность в размещении 
карбонатн.ы:х: пород: на подняткя:х и в верхних частях их склонов в 
мелководншс-условиях формир0вались светлые доломиты, ниже по 
склону отлагались темные чистые известняки , в нижних частях 
склонов и во внутренних частях прогибов накаптmались глинистые 
известwпm. 

А н г а л о й с к и й г о р и з о н т. В ангалойское 
время: существовали те же структуры, что и в .кувайское , но транс
грессия во второй половине ангалойского времени на юго-восток в 
пределы Канско-Арз.ЫСSейской гл.ЫСSн привела к вознцновению мелко
водного бассейна, об.падавшего специфическими условиями осадко
:накоПJiения. В дальнейшем с достаточной стеriен:ью усЛовности бу
дем Именовать его Солбинским прогибом. В целом, в это время со
храни.лась та же закономерность в размещении карбонатных пород. 
На. Беретьском поднятии и в пределах Солбинского прогиба отлага
лись светлые массивные доломиты с микрофитолитами (рис. 2) . В 
НШtНИХ частя:х склонов подня:тий и в прогибах фор.m:ровались темнне 
битуминозные известняки, в которых микрофитолиты не встречались. 

А н а с т а с ь и н с к и й г о р и з о н т. В анас-
тасьинское время сохранились все наметившиеся ранее палеострук
туры (рис. З) . Но контрастность верти:кал:ьных движений стала бо
лее резкой. Беретьское поднятие находилось в режиме возднмания 
и интенсивно размывалось. Продухты размыва поступали в Усть-
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Манс:кий и Жержулъский 
прогибы и давали мопr 
ные террпенные тотци, 
содержащие отдельные 
прослои темных глинис
тых, алевритистых и 
песчанистых известня
ков. Существенную роль 
карбонатные породы иг
рали на .цруrом склоне 
Жержульского прогиба, 
примыкавшем к Солбин
ской стру�tтуре (верхи 
анастасьинской свиты) . 
Здесь формировались 
темные чистые и алев
ритистые известняки. В 
чистых разностях встре
чены микрофитолиты, а в 
верхах - водоросли и 
хиолительминты. В Сол
бинском бассейне также 
шло террпенное осад
конакопление и лишь в 
кош�;е анастасьинского 
времени в условиях за
стойного мелкого водо
ема началось отложение 
черных битуминозных 
известняков. 

У н r у т с к и й 
г о р и э о н т. Для 
унrутского времени :ха
рактерно значительное 
выравнивание палео
рельефа ( рис.4) , одна-
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.пожном склоне , примы
:кавmем на востоке к 
Беретьскому поднятию, 
верхняя часть этой 
:карбонатной ТОJПЦИ за
ме�ется терриrенно
:ка.р6онатными породами 
:каJiтатской свиты. 

Ж е р и у л ъ
с к и й  r о р и 
з о н rr .  Жержулъский 
этап характеризуется 
дал:ьнейшей стаби.лиза
цией тектонического 
режима изученной тер
ритории (рис.5) . Про
изопшо отмирание Ку
вайского поднятия, и в 
пределах объединавших
ся Жержулъской и Сол
бинской зон образова
.пась обширная лагуна. 
В прибрежных частях ее 
от.паrались терриrенно
доломитовые породы, а 
во внутрешmх - одни 
доломиты. В пределах 
Торrашинскоrо участка, 
расположенного в севе
ро-западной части Бе
ретьского поднятия, 
формировались биоrерм
ные археочиатовые из
вестНЯIGI. С ними ассо-
циируют обломочные 
красноцветные· терри
rенно-:ка р6она тные по-
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Рис . 5. Па.леофе.циальннll профи.ль отложений жержульского и синерского горизонтов 
I - 6иогермные известняки; 2 - черные ПJ!И'Гчатые известняки; 3 - плитчатые доломиты; 4 - обломочные отложения 6азаих
ской пачки; 5 - глинистые известняки; 6 - волнисто-полосчатые известняки; 7 - отложения ,  экстраполированные в �ста 
их отсутствия: а - известняки , 6 - долО1111ты; 8-IO - пестроцветнне терригеЮ10-кар6онатнне ОТJ!Ожения: 8 - J1ей61!J!.ской 
свиты,  9 - нижнеК}JОЛЬской под�виты ,  IO - выезже.логской свиты; II - верхняя гpallИil/1 унгутского горизонта; I2 - верх
няя граниП/i жержульского горизонта; IЗ - верхняя граница синерского горизонта; I4 - микрофirrОJIИТЫ. 



роды так называемой базаихской пачки. На западном смоне Торга
шинского участка отлагались терригенно-:карбонатные породы кал
татской свиты. Далее на запад внутрь Устъ-Манского прогиба они 
замещаются темнш.m полосчатш.m известняками. 

С и н е р с к и й г о р и з о н т. Отложения горизонта 
известны в пределах Солбинско-Жержульской зоны и в Торгаmинской 
части Беретьского поднятия (рис. 5) . В Солбинско-Жержулъской 
зоне отлагались темно-серые известняки и серые доломиты. В пре
делах Торгаmинской струхтуры отлагались массивные светлые био
гермные археоциатовые известняки. У нас , к сожалению, нет дан
НЬIХ о том, чем представлен горизонт в Устъ-Манском прогибе , и 
можно только предполаrать, что там бы.ли развиты более глубоко
водные фации. 

Подведем :кратко итоги: 
1. В пределах изученной территории наблюдается большое 

разнообразие обстановок карбонатного осадконакопления, которое 
обусловлено существовавшими в то время палеоструктурами. 

2. Для выяснения зависимости комплексов микрофитолитов от 
<Iациальных условий можно ограничиться вццелением двух групп 
кар6онатнЬIХ пород: 

а) светлые массивные доломиты и известняки, не содержащие 
значительной терригешюй примеси. Формирование их связано с 
мевоводнш.m условиями на палеоподнятиях; 

б) темные глинистые и чистые битуминозные известняки, на
капливавшиеся в более глубоководных уСJiо:виях на склонах подня
тий и в прогибах. 

Анализируя размещение микрофитолитов в Rар6онатных отложе
ниях·, мы пришли к заключению о том , что определенные формы их 
развиты .в самЬIХ разных типах пород. В эту группу входят 
Volvatella zonalis Nar. , v .  obsoleta Nar. , Ambigolamellatus 
horridus Z . Zhur. , Tunicatella maritillla Korol . ,  Osagia tenuila
mellata Reitl . ,  О. corbinica Yak . , Vesicularites ingens 
Yak. . , v. kurtunicus Yak . Однако безразличию к обстанов-
кам осадконакопления по крайней мере первых четырех форм, можно 
дать объяснение. Ранее ( Радионова, 1976; Терлеев , 1980 ; Яюпин ,  
1975б) было показано r что данные микрофитОJIИТЬI могут образо
ваться в результате вторичных: изменений некоторых исходных форм, 
например Osagia tenuilamellat&. Reitl . При этом отмечалось, что 
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не всегда удается найти отличие первичных и вторичных форм. По
этому наличие этих форм в разных типах пород может явиться 
следствием их полигенности. 

Другая группа приурочена только к некоторым , впоJШе опре
деленным типам пород. По этому признаку намечаются две ассоциа
цим микрофитолитов , каждая из которых характеризуется только ей 
свойственным составом форм и приуроченностью к определенному 
фа.циальному типу отложений. Перnая ассоциация микрофитолитов 
представлена в основном Q:Юрмами групп Osagia, Vesicularites и 
приурочена к отложениям первой группы фаций ( табл. П) • Это мел
ководные массивные серые и светло-серые доломиты и иногда из
вестня:ки , развитые на поднятиях и их склонах ( см. выше ) . Дднная 
озагиевая ассоциация развита на разных стратиграфических уров
нях - верхнерифей:ском ( кувайская серия , ангалойская свита) и 
нижнекембрийском ( унгутская , овсянковская и жержульска.я свиты) , 
но в сходных фа.циальных условиях. 

Именно последюпл qJаЕтором объясняется близость комплексов 
данной ассоциации , развитых в кувайском , анrалойском и унгут-
ском горизонтах , различия между которыми состоят только в появ
лении с более молодых уровней ряда новых форм ( табл. П) . 

Зторая ассоциация микрофитолитов представлена формами 
групп Nubecularite s ,  Vermiculite s ,  GleЬosite s и др. , развитых в 
отложениях второй группы фаций ,  - это б олее глубоководные плит
чатые черные , темно-серые известняки с заметной примесью терри
генного материала , формировавшиеся в прогибах ( см. выше) . Эта 
ассоциация обнаружена в отложениях кувайской серии ( верхний ри
фей) ,• jЭ.Настасьинской свиты (венд) , унгутской , жержульской и си
нерско'ii свитах ( нижний'  кембри'й) ( табл. Ш) • Для этой ассоциации , 
r<ак и для предыдущей , также характерно появление новых форм на 
более высоком уровне , что , по-видимому , связано с ' эволюцией о�r
ганизмов - строителей микрофитолитов . На основании этих и мно
гих других данных по распределению микрофито;штов в многочис
ленных конкретных разрезах удается сгруmrировать их в пять 
возрастных комrurексов ( табл. I ) . Кувайский комrurекс характерен 
для отложений куваИ:ской серии и представлен бедным в rtолич:ест
венном и видовом отношении составом форм группы Osagia. Анrа
лойский комплекс в отличие от предыдущего .характеризуется боль-
пшм разнообразием форм Osagia и Ve sicularite s .  Вышележащи:й 
анастасьинский комплекс развит в одноименной свите и представ-
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Таблица II J.Cl.l,,;LL_}JV\.i"J.Ut't..nC'n.1!10 м.nА ,", ..... .1.'VJLl!:J."UJ:S JltfU,ИUll J.'IJ.VIIПЫ шн.uаи 

микооdитолИты � е г и о н а л ь н н в г о п и э о н т н =в ан ас ""···те &а 
Oвagia columnsta Reit l .  
O.undosa Reitl. 
O.co lumnata v вr . Ъaicalica Yaksch. 
O. columnata vвr.ovsianica Yaksch. 
O.tenuilemellata Reitl. 
O . donatella Korol. 
o . aff . gt andis z . zьur. 
Vesicularites compositus z . zьur. 
V. flexuosus Reitl. 
V .kurtunicuв Yaksc.h. 
V.enigmatus Zabr. 
V.�sвilus Zabr. 
v. gene Yakech. 
Тun1catella mar1t1ms Koro l .  
Ves1cular1tee brevioulus Yвksch. 

Osag1a асеrЬв Yakech. 
O . compoeitв Z . Zhur . 
Veвicularia c1rcumret1o Koral. 
Gleboa1teв gleЬoe1teв Reitl .  

-а: 
Veв1cular1tee conвuetus Yaksch. 
Nubecukaritee uniformie z. zьur. 
Gleboe1teв gent111e z . zhur. vтс9т�твуи -
Osag1a nere1n1ca Yakвch. 
Veeicularitea bothryd1oformi"e (Re1t l . )  фацп V .longilobue Мilet . 
v.concretus z . zьur. 
V.raabenae Zabr. 
Osagia ex.gr corticoea ваr. 
o.rects Voron. 
Veeicularitee artue Yakech. 
Osagia corb1n1cв Увkвсh. 
NuЬecularitee parvue z . Zhur. 
Volvвtella vadoea z . zьur. 
V. zonal1e Nar. 
Ambifolemellвtue horridue Z , Zhur. 
Osag в вenta z . zьur. 
O . aculeata Z . Zhur. 
O , del1cata Увkвсh. 
O.gigantea Korol . 
Radiosus cruetoвue z . zьur . 



.... .... "' 

Распространение микрофитоJIИтов второй группы фаций 

Р в г и о в а л ь н . н  в МИK"""-TOJIИ'l'li �ммvс�v ангало1tс� анастапJ;"инс ueag1e. ex.gr dec:uпana --Yakecn. 

Veвicular1tee cf.kurtun1cua Yakech .  

V. 1ngena Yakech. 

Nubecu1ar1tea un1fo1'188 Z . Zhur. 

Veaicu1ar1tea enigшatUJI Zabr. 

Nubeculariteв abuвtus Z . Zhur. микрофитоJIИ-
Gleboa1te• вent111e Z.Zhur, ТЬI ОТСуТСТ-
AmЫgol111Dall�tUJ1 horr1du• z . Zhur. вуm 
Osagia tenu1lSD1ellata Re1t l .  

O.monol111Dello114 Re1t l .  

o . art.grandi• z .Z!>JU". 
Veaicularite1t ldbatua Reit l • 
V.vadoaa Z .Zhur • 
Vermiculitea 1rregularia Reitl. 

v.tartuoaua z . zьur. 

Nubecu1aritee antia Z . Zhur . 

N . punctatue Reitl. 

N . catagrapllue Z . Zhur. 

N. parvua Z .Zhur . 

Volvatella zonalie Nar. 

Oeagia kuvaica Yakвch. 

Sculponea elovica Yakвch. 

llyeroglyphite1t IDiraЫlia z . Zhur. 

Oaag!a korЫn1ca Yakecll. 

Veeicularite• calloeue Yakech. 

V0 agunctua Yakech. 

V . artue Yakacll. 

Та6J!ица IП 

г о р и з о н т· 11 
'l'C •• .п.с 
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лен в основном qюрмами групп Nubecularite s ,  Vesicularites ,  Ver
miculite s. 

Наиболее богатым как в количественном, так и в видовом от
ношении является следующий - унгутский коМILЛеr<с , где широко 

развиты формы нижележащих кувайского , ангалойского и в меньшей 

степени анастасьинского комплексов и появляется большое I<ОJШ

чество новых форм. Самым молодым на изученной площади · является 

жержулъский комплекс , основу которого составляют крупные оза

гии , не известные в нижележащих толщах. 
Таким образом ( это хорошо видно на табл. 1) , основной при

знак при выделении возрастных I<амnлексов микрофитолитов - появ
ление новых форм. Выделенные таким образом комплексы могут слу

жить дополнительным к другим методам средством для местной КОJ>

реляции :карбонатных толщ. При этом иногда в· частных разрезах 

могут быть развиты только проходящие формы , а новые отсутство

ва'.rь , что может привести к крупным стратиграфическим ошибкам. 

Так , овсянковс:кая свита ранее по микрофитолитам сопостав

лялась с ангалойской свитой верхнего рифея ИJШ включалась в 

состав венда (Борисов и др. , 1965;  Решения .· • •  , 1975 и др. ; Я..к

шин , 1976) . В результате наших работ были получены новые данные 

о составе сообществ микрофитолитов овсянковской и унгутской 

свит , что позволяет их ставить на один уровень . Как в овсянков
ской , та:к и в унгутской свитах ( табл. lY) присутствуют формы 

ангалойского коМILЛекса , что сближает их с ангалойской свитой , 

но , кроме того , в них встречены новые ( не известные ни.�е) общие 

формы: Vesicularites artus Yak .  • V. adunctus Yak .  , Osagia 
korbinica Yak. и др. , что резко отличает· их от ангалойского 

комплекса. Кроме того , в последнем присутствуют ФО:;�мы Osagia 
columnata Reitl . ,  о. undosa Reitl . ,  не найденные в отложениях 

овсянковской и унгутской свит. Поэтому сопоставление овсянков
ской и унгутской свит по микрофитолитам является наиболее веро
ятным. 

Итак , распределение ми:крофитолитов в рифей ских и нюкнекем
брийских :карбонатных толщах контролировалось тремя факторами -

фациальным , биотическим и rfостседиментац:хюнными изменениями . 

Первый выражен в предпочтительной приуроченности отдельных ас

социаций к определенным фациальным rипам отложений . 
Выявленная тендеIЩИЯ особенно наглядно выступает там , где 
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Та6лица IY 1 
Оравнение микрофитолитов анrалойской, ОВСЯНКОВСКСЙ И у lll'y'l'CКCЙ СВИ'l' 

·с в и '!'  ы 
МИК ""mvТOJIИ'l'bl анrалоnская токая ск�w 

Osagia colwпnata Reitl. + 
o.colwпnata vвr. baicalica Yaksch. + + 
o.colwпnata vвr.ovsianica Yaksch. + + + 
O.undosa Reitl. + 
O.tenuilaшellata Reitl. + + + 
O. coшposita Z . Zhur. + 
O. donatella Korol. + + + 
o.arr .grandie Z.Zhur. + + 
o. torta l.!iletein + ' ' 
Veeiculariteв coшpoвitus z . Zhur. + + + 
V0 flexuosus Reitl. + + + 
V.curtunicuв Yakech. + + + 
v.coneuetuв Yakвch. + + 
V.enigm.atuв Zabr. + + 
V.pusвilus Zabr. + + 
V.ingens Yaksch. + + + 
Vesiculвria circuшretio Korol .  + + 
Verшiculi tев irr.egularis (Rei н •. ) + + 
Volvatella zonalis Nar. + + + 
v .va4osa z.zьur. + + + 
V.obeoleta Nar. + 
AmЫgolaшellatus horridus Z ; Zhur. + + + 
Glebositee glebosites Reitl. + 
тunicatella швritiшa Korol .  + + 
Nubecul ariteв uniforшis z . zьur. + 
Veвicularites brev1culus Yakscь. + + + 
Glebosites gentilie Z . Zhur. + 
Osagia nerвinica УвkвсЬ. + 
Vesicularites long1lobus Иilst. + + 
V. bothrydioforшis (Re i tl . )  + + 
v.coneretU!I z . zhur. + 
V.raabenae Zabr. + 
Ol!lag1a ex.gr cortic.osa Nar. + 
O.recta Voron. + + 
Ves1cular1tes вrtus Yaksch. + + 
V. adunctus Yakscb. + + 
Osagia corbinica Yakscb, + + 
Nubecularites cвtagrapbus Reitl, + 
N .parvus z. zьur . + + 
N . punct atus Z . Zhur. + 
N . mo:rulus Z . Zhur. + 
Sculponea elonica Yakвch. + 
Vesicularites callosus Yaksch. + 
NuЬe cularites abuatuв Z . Zhur. + 
lryeroglipbytes шiraЫlis z . Zhur. + 
Osagia kuvaica Yaksch. + 
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фации схолъзят по разрезу. Так, прохождение сходных фаций из 
аяrалойской свиты верхнего рифея в овсянковсхую и унI'У'l'С:кую 
свиты FШЖНего кембрия , вызывает соответствуццее смещение раз
витой в ней озагиевой ассоциации. 01'Су!'С1'В•е этой ассоциации в 
отложениях венда (анастасьинский горизонт) изучаемого региона 
связано с тем, что эдесь на этом уровне не развиты фации , бла
гоприятные для ее развития. Однако появление сходных фаций в 
эабитской свите Боксон-Сархойского района привело к развитию 
данной ассоциации и на этом уровне. 

Второй фактор выражается в �а.uчп пяти разновозрастных 
комплексов на изученной территории, вцделенннх по принципу по
явления новых форм, что, вероятно , связано с эволюцией организ
мов - строителей микрофитолитов во времени. 

Постседиментационнне изменения сводятся к коренному преоб
разованию микроструктур онколитов , в результате чего возникают 
вторичные образования, тождественные ранее описанным формам 
групп Volvatella, Tunicatella , Aш.bigolamellatus , O sagia . Этo при
водит к появлению данных форм в фациях, неблагоприятных для их 
развития , и на несвойс1'венных им уровнях. 
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ОБЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ 

Т а б л и ц а  I 

Фиг. I , 2 ,4 - Leio sphaeridia effusa (Schep . ) .  

I - х400 ; приустьевая часть р.Каменки; щунтарс:кая свита; 
2 - х800; р.Чапа,  в районе устья р.Чивиды, чивидинская 
свита; 4 - х300; 6 - .х250 ; правый берег р.Ангары, против 
устья р.Ма.нъэи; красногорская свита. 

Фиг. 3 - Nucellosphaeridium (Tim . ) • 
.х250 ; левый берег р.Удерей , выше устья р.Белой , да.шкинская 
свита. 

Фиг. 5 - Leiosphaeridia vesljanica (Tim. ) .  

х500; приустьевая часть р. Каменки; шунтарская свита. 
Фиг. 7-9 - Leio sphaeridia sinica (Tim. ) .  

7 - х250 ; левый берег р.Удерей , выше устья р. Белой , даm-
кинская свита; 8 - х400; правый берег р.Ангары, против 
устья р.Маньэи, :красногорская свита; 9 - х500; правый бе
рег р. Ангары, устье руч.Зергули , красногорская свита. 

Фиг. I0-12 - Leiosphaeridia minor (Schep. ) .  

Фиг. 

IO - х500 ; приустьевая часть р. Каменки, шуtiтарская свита; 
II , I2 - х400 ; правый берег р. Ангары, против устья р. Манъ
эи, красногорская свита. 

Т а б л и ц а  П 

I , 2  - Leio sphaeridia tschapomica (Tim. ) .  

l - х800; приустьевая часть р.Каменки; шунтарская 
2 - х500 ; левый берег р.Удерей , выше устья р. Белой; 
кинская свита. 

свита; 
даш-

Фиг. 3 , 4  - Uderica ornata Pjatiletov, gen. et sp . nov. 

3 - голотип; пр. 1& 317 ; х250 ; ИГиГ СО АН СССР; Енисейский 
кртк; р.Удерей , выше устья р.Белой ; дашкинская свита; 
верхн:и:й рифей ; 4 - х400 ; там же . 

Фиг. 5-7 - Fterospermopsimorpha pileiformis Tim.. 

5 - х250 ; 6 ,7  - х400 ; р .Удерей , выше устья р. Белой; даш-
кинская свита. 

Фиг. 8-10 - Fterospermopsimorpha deformata Rud . 

8 - х400 ; р.Удерей , выше устья р. Белой , дашкинская свита; 

125 



9 , IO - х500 ; правый берег р. Ангары , в районе устъя руч . Зер
гул:и. , красногорс:кая свита. 

Фиг. II - Agidelia reta Pjat . 

х250 ; р.Удерей , выше устья р . Белой ; даmкинс:кая свита. 
Фиг. I2 - Synsphaeridium soredifo:nne Tim. 

x32FJ ; правый берег р. Ангары , против устья р . Манъзи; красно
горская свита. 

Т а б л и ц а  Ш 

Фиг . I , 2  - Trachysphaeridium laminaritum Tim. 
I - xIOO ; правый берег р. Ангары, nnmepa пwнтар , Дад!ЖТИН
ская свита ;  2 - х500; правый берег р. Ангары , устье руч . Зер
гули ; красногорская свита. 

Фиг . 3 , 4  - Leiosphaeridia pelucidia (Schep, ) .  
3 - х250 ; р.Удерей ; выше устъя р.Белой; дашкинская свита; 
4 - х500; правый берег р. Ангары , против устья р . Ма.нъзи; 
красногорская свита. 

Фиг. 5 - Symplassosphaeridium Tim. 
х500 ; р.Чапа , в районе устья р. Чивиды ; чивидинская свита. 

Фиг. 6-8 - Trachysphaeridium salebrosuш. Pjat . , ер. nov. 
6 - голотип; пр. Jё I43 ; ИГиГ СО АН СССР; х320; Енисейский 
кряж ;  правый берег р. Ангары , против устья р. Манъзи; крас
ногорская свита; верхний рифей ; 7 - х400; там же ; 8  - х250 ; 
р. Удерей ; выше устъя р. Белой; дашк:инская свита. 

Фиг. 9 - Leiothrichoides typicus Неrш.. 

х500 ; р. Гор6ило:к ; ниже устья руч. Нады:кулъ ; потоскуйская 
свита. 

Фиг. IO - Деление :клето:к. 
х200 ; р.Чапа , в районе устья р. Чивиды , чивидинская свита. 

Т а б л и ц а IY 

Фиr. I-6 - Digitus fulvus Pjat . , gen. et sp. nov. 
I - голотип ; пр. J� I72 ;  х500 ; иrиr СО АН СССР; Енисейский 
кряж; правый берег р. Ангары , против устья р. Ыанъзи ,  :крас
ногорская свита , верхний рифей ;  2 - х320; 3 - х500 ; 4-6 -
х400 ; там же . 
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Фиг. 7-9 - Digitus parvus Pjat . , gen. et ар . nov. 
8 - голотип; пр. № I72; х500; ИГиГ СО АН СССР; Енисейский 

RрЯЖ ,  правый берег р. Ангары, против устья р. Манъзи , крас
ногорская свита, верхний рифей; 7 , 9 , IO - х500 ; там же. 

Фиг . II-I3 - Leiovalia simplex Pjat . , sp. nov. 
П - голотил; пр. I42 ; х400 ; ИГиГ СО АН СССР; Енисейский 

кряж , правый берег р.Ангары, против устья р. Ма.нъзи, крас

ногорская свита, верхний рифей; I2 , I3 - х400 ; там же . 

Фиг. I4 , I5 - Oscillatoriopsis sp . 
I4 - х400 ; правый берег р.Ангары, шивера Шунтар, дадыктин

ская свита; I5 - х500 ; р. Чапа, в районе р.Чивиды, чивидин

ская свита. 

Т а б л и ц а  У 

(увелич. 500) 

Фиг. I , 2  - Agidelia lophostriata Jank. 
2 - преп. J& 5I8 ; гл. 3289. 5 м; I - фрагмент той же о6олоч-

ки. 
Фиг. 3-6 - Satka squamifera Pjat . , sp . nov. 

5 - голотип; преп. № 52I , гл. 3330· м; 3 - там же ; 4 - преп. 

№ 522 , гл. 3324 м; 6 - преп. № 5I9 , гл. 3326 м. 

Фиг. 7 - Satka elongata Jank. 
преп. № 52I ,  гл. 3330 м. 

Фиr. 8 , 9  - Satka grqnulosa Iank. 
8 - преп. J� 5I9 , гл. 3326 м; 9 - преп. № 52I ,  гл. 3330 м. 

Фиг. IO - Fterospermopsimorpha pileiformis Тiш. 

преп. № 5I3, гл. 3285 м.  

Фиг. II , I2.- Trachysphaeridium salebrosum Pjat . 
II - преп. № 5I5 ,  гл. 3287 м; I2 - преп� № 5I8 , гл. 3289 м. 

Фиг. I3 - Oscillatoriopsis sp. 
преп. № 5I7 , гл. 3289 м. 

Фиг. I4 - Obruchevella вр. 
преп. № 5I8 , гл. 3289. 5  м. 

127 



Таб nица 1 

з 

8 

1 2  



Таблица 2 

• 
4 

6 

то 





Таблица 4 

5 

7 9 



Таблица 5 



С О Д Е Р Ж А Н И Е  

ХоментовсRИЙ в.в. , Трофимов В. Р. Венд Западного Приана-
барья • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 

llенфи.пъ В.Ю. , Брагин С.С. , Дидеm<о А.Н. , Карлова Г.А. 
Опорн.ый разрез позднего докембрия восточннх районов цент
ральной части Енисейского кряжа • • • • • • • • • • • • • • 30 

Пятилетов В. Г. , Карлова Г.А. Верхнерифейс:кий КОМПJiекс 
растителышх ыикрофоссилий Енисейского кряжа • • • • • • • • 56 

Пятилетов В.Г. Ми:крофооси.л:ии из поэднедокембрийски:х от
ложений , вскрытых Ванаварской с:ква:юm:ой ( западная часть Си-
бирской ПJiатформн) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ?I 

Краевский Б.Г. О стратиграфии и СТJ>УRтурно-фациа.лъной 
эонапъности позднего докембрия восточной части Кузнецкого 
AJmтay- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 76 

Хоментовский в.в. , Гибmер А. С. Ранне:каледонская мола.оса 
на северо-западе Восточного Саяна • • • • • • • • • • • • • 88 

Пак К.Л. , Терлеев А.А. Поздиедокембрийские и раннекем6-
рийские :карбонатные отложения северо-запада Восточного Саяна 
и связанные с ними коМПJiексн микрофито.питов • • • • • • • • 108 

139 



НОВЫЕ дАННЫЕ ПО СТРАТИГРАФИИ ПО3ДНЕГО ДОКЕМБРИЯ 
3АПАдА СИБИРСКОЙ ПJIАТФОРllЫ 
И ЕЕ СШДЧ!'IUГО ОБРАllJl.ЕНИЯ 

Сборник научных !рудов 

Утверждено к печатн 
Инстнтутом гоологнн н геофизи к и  СО АН СССР 

ТехннческнА редактор ЛА Жукrна 

Подписано к печати ЗО.Х1 1. 1980г. МН 06471. 
БуJ1ага 60Х84116. Печ.А.8,75 +Звкл. Уч.-нзд.л. 8. 1 .  

Тираж 400 . Заказ 54 . Цена 1 руб. 20 коп. 

Институт гео4огнн и геофизики СО АН СССР 
Новосибирск, 90. Ротапринт. 


