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В.В. Хоментовский , А.К.Вальков , Г.А. Карлова 

НОВЫЕ дАННЫЕ ПО БИОСТРАТИГРАФИИ ПЕРЕХОДНЫХ 
ВЕНд-.IОМБРИЙСКй:Х СЛОЕВ В БАССЕйНЕ СРЕдНЕrО 

ТЕЧЕНИЯ р. АЛдАН * 

В I988 г • . авторы начали изучать в бассейне среднего течения 
Алдана ряд разрезов переходных от венда к кембрию и получили 
новые данные , представляющие определенный интерес для решения 
проблемы нижней границы кембрия*� В число информативных обнаже
ний входят классические разрезы по левобережью Алдана (Путево
дитель • • •  , I984) - скалы Дворцы и разрез , получивший название 
Улахан-СуJIУГУI)ского (рис. I) . Последний из них предлагается рл-

Рис. I .  Обзорная карта 
района работ: 

а - I-8 - участки, оха
рактеризованные в статье : 
I - обнажение Дворцы, 2-
обнажение против Васьки
ной протоки , 3 - обнаже
ние Бюктэлээх, 4 - обна-
жение Улахан-Сулугур, 5 - район с абс. отм. 
I29I м на правобережье р.Гонам , 6 - окрес
тности горы Конус в верховьях р.Мал.Чай
дах, 7 - правобережье р. Джандьr Ниже устья 
р. Олом , 8 - правобережье р. Джандьr ниже 
устья руч. Юэсээ Кымьrстан ( обн. I4) ; б - ори-

ентировка фациальньrх зон. 

* Изложение геологического материала в статье�сделано В.В.Хо
ментовским, А.К.Валъков описал остатки хиолитов , а Г.А. Карлова -
представителей других групп. 

** Описания некоторых из них имеют�. в литературе , поэтому мы 
не будем полностью воспроизводить их, а остановимся на деталях, 
несущих новую информацию. 
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дом исследователей в качестве .основного для вы6ора.местоположе
ния стратотипа нижней гРаницы кем6ри.я ( Томмотекий ярус • • •  , I969) . 

Следухща.я группа Разрезов находит.ся в. районе горы Конус и в вер
ховьях ·оерущих начало с этой горы рек Мал.Чайдах и Халоболох 
(см. рис. I) . Впервые эти разрезы в I9$5 г. посетил В.В.Хоменто
вский, собравшИй -первые данные о строеНии верхних · горизонтов 
юдомекай · серии и nестроцветной сви.ты ( Хоментовский, Карлова, 
I986) . В том Же году бЬlл повторен маршрут по р.Джанде, в. котором 
значительно более· дета..лрно изучены ранее описанные выходы, со
держащие мелкораковинную фауну в верхней части· устьюдомекой и 
.низах пестроцветной свит (ХЬментовский, КарЛова, I989) , и оха
рактеризованы разрезы этих .же отложений, расположенные вШI!е по 
течеiШЮ. 

Как уже отмеЧмось, в разрезе Улахан-Сулугур пРедлагаЛось 
во время международной экскурсии по Алдану в I973 г. установить 
стратотип Нижней границы кембрил в основании слол.8 юдомской 
с·ерии (Путеводитель · • • •  , I973) . Последний описывалсл как 
nластик глауконит�карбонатноГо nесчаника с примесью кварцевого 
материала, располож�нный в I,2-I,З м ниже основанил пестроцвет
ной свиты. 

Т.И.Ивановскал ( I980) детализирует описание. глауконитсо
держащих пород вблиз:и кровли юдомекай серии и выделлет те. .же 
слои, что и в Путеводителе • • •  ,I973 г., но приуроченность ·глауко
нита трактуетел по-другому. Прежде всего, скоПления глауконита 
фиксируютел уже в слое 7 мощностью до_ О,З м. Слой 8, как и в Пу
теводителе • • •  ,I973 г.,принимается целиком состоящим из глаукони
товоrо песчаника. Прерывистостъ этого слал .· обусло.вливается раз
мывами в основании ело� 9, а также взмучиванием и растрескивани
ем осадка в процессе формирования слол 8. По размеру зерен 
глауконита в строении слол 8 выделлютел две разновидности пород: 
микрозерНисто-тонкодиспеQснал и лвно зернистал. ·обе эти разно
видности глауконитовых доломитов отмечаютел также в пластах 9, 
IO,II, но в меньiiiИХ количествах. Кроме тоГо, в этих пластах вы
лвлены еще две разновидности глауконитсодержащих образований: 
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nрожилки, сложенные светло-зеленым доломитом с то�кодисперсным и 
тонкозернистым глауконитом,и трещины,заполненные кварц-глаукони
товым песком,явно просыпавшимоя из основания пестроцветной свиты. 
Последняя разновидность связывается исключительно со слоем II. 

Дж. ::Мткин во время экскурсии по Алдану в I973 г. пришел к 
выводу, что глауконит-доломитовые. песчаники слоя 8 выполн.яют тре
щдны и карстовые полости, просыпаясь в них по нептуническим дай
кам из основания пестроцветной свиты. Эта точка зрения в даль
нейшем была подтверждена рядом исследователей (Мене, I975; Авде
ев и др., I983; Хоментовский I986).  

Учитывая исключительное значение правильног� пониманил 
nрироды глауконитсодержащих тел для выdора стратотипа нижней 
границы кембрия,необходимо привести данные об условиях осадкона
копленил верхчих слоев юдомекай серии, вскрытых в Улахан-Сулутур
ском обнажении и дать 6олее развернутое. описание их. 

I. Разрез здесь начинается светлыми тонкозернистыми слоис
тыми однородными доломит� В них встречаются слабообособляющие
ел по составу и строению структуры плосколинзавидной формы раз
мером до 70 см, име�щие на срезах медузаобразные коr{Центрические 
очертаНШL Видимая мощность слоя в низкую воду достигает 2,5 м. 

2. Светло-серые массивные доломиты. Характерной особен
ностью их являются обломки внешне схожих, но более светлых с по
верхности выветривания доломитов. Обломки всегда сильно вытянут� 
их размеры от 2 х 5 до 2 х IO см, но они явно окатаны.· Эта кон
гломерато-брекчия приурочена к верхней, а иногда и к нижней час
ти описываемого пласта. Другая его особенность - наличие линз 
кремней, часто с онколитовым строением. Мощность от 0,5 до 0,8 м. 

3. Доломит светло-серый со слабо-зеленовато-желтоватым от
тенком, тонкозернистый, слоистый, иногда тонкополосчатый. Мощ
ность 0 , 8  м. 

4.  Массивный зернистый и пористый доломит с линзами окрем
неннЫх онколитовых доломитов. Верхняя часть пласта более грубо
зерниста, иногда с микрофитолитами и явно выраженной косой сло
истостью. Мощность доломитового песчаника I-I ,I  м*. 

5. Специфический слой, в составе которого отчетливо выделя
ются две части, примерно одинаковые по мощности: 

* На этом слое имеется маркировr<а 3, сохранившалея от экс
курсии I973 г. 



- чередование мелкозернистых светлых доломитов и тонковол
нисто-nолосчатых доломитов; 

- тонковолнисто-nолосчатые доломиты, горизонтально-слойча
тые участки , в которых чередуют с,�! по nростиранию с резкими ·ост
рыми антиклинальными складочками , гораздо более узкими , чем раз
деляющие их неясно выраженные синклиналеобразные структурки 
(рис. 2). В этом слое имеются выдержанные nрослои своеобразных 
брекчий. Обломки в них nредставлены фрагментами микрослойков 
оnисываемой nороды. Природа складкаобразной структуры не вnолне 
nонятна - это либо своеобразные строматолитовые образования ·и 
nрослои штормовых брекчий , либо складки·сдавливания,образующиеся 
nри обезвоживании и сnлющивании осадка. Суммарная мощность от 
0,6 до 0 , 8  м. 

6. Слой начинается светльrми тонкозернистыми доломитами. В 
основании и верхней Части его иногда развиты невыдержанные npow 
слои мелкообломочных (до 4 см) брекчий, которые по резкой вытя
нутости обломков и хаотичной·их ориентировке наnоминают штормо
вые брекчии слоя 5. Мощность этой части слоя - 0,2 -0 , 3  м. 

Верхняя nоловина слоя сло�ена микрослоистыми слабоглинисты
ми доломитами. Микрослеи горизонтальны или ·слабоволнисты, но 
иногда в них намечаются слабые локальные вздутия,являющиеся nро
образом онкоидов вышележащего слоя. Суммарная мощность 0,5 м. 

7. Онкоидные доломиты, в которых обособляются три части 
(см. рис . 2) (снизу вверх): 

а) собственно онкоиды, которые в наиболее тиnичном выраже
нии развиты в заnадной и центральной частях 

.
обнажения. В нижней 

части слоя они nредставлены узкими куличеобразными караваями, 

сложенными стратиферовым доломитом. Выше онкоиды резко расширя
ются, объединяясь по нескальку в сравнительно nологие вздутия 
{I-2 х 0 , 3  м); 

б )  заnадины . рельефа между онкоидами заnолняются мелкооб
ломочной брекчией их фрагментов строма.толитовых микроnрослоев 

и шламовым доломитом. Встречаются и микрослоистые разности, об
разующие на склонах онкоидов оnолзневые складки. Слой "б" час

тично замещает онкоиды, вдаваясь в них клиньями. Восточнее , nо

видимому, в результате большего мелководья , онкоиды непрерывно 

nодвергались размыву, и лишь р_еликты их сохраняются в мелкооб

ломочных доломитах. На этих обломочных nородах с I973 года сох
ранилась маркировка слоя 7; 
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Fис.2. Зарисовка фрагмента обнажения Улахан-Сулуrур 
(протяженность 5м): 

I-2- суннагинская пачка пестроцветной свиты: I - зелено
вато-серые и розовые доломитовые мергели и песчаники, 2 -

зелено-серые, перепо�енные глауконитом доломитовые песчаники; 3-IO - ус тьщцомская свита: 
3 - массивные светлые доломиты, 4 - волнисто-слоистые стратиферовые доломиты, 5 - доломитовые 
песчаники, 6 - доломитовые. гравелиты, 7 - плоскогалечные брекчии, 8 - каверны, 9 - глаукони-
товые доломи топесчаники, IO - контур линзы глауконитового песчаника в настоящее время об-

рушенного. 



в) окончательно межбиогермный рельеф выравнивается слоем 
тонкозернистых светлых доломитов , максимальная мощность которых 
достигает I5 см , а на вз,цутиях сокращает·ся до 2-3 см. Эrот слой , 
в свою.очередь , имеет также трехчленное строение. Внизу он мик
рослоистый , причем над онкЬидными вз,цутиями эти микрослеи обра
зуют . небольшие бугорки и как бы завершают разрез последних. 
СредНяя , большая часть слоя , сложена светло-серыми тонкозернис
тыми доломитами , в которых очень слабо намечается довольно тол
стая (3-5 мм), но невыдержанная полосчатость. В верхней части 
вновь появляются тонкие микрослои , которые к кровле становятся 
все более выдержанными и частыми • . Таким обраЗом , несмотря на 
массу локальных размывов , связанных с крупными волнениями , слой 7 
постепенно переходит· в слой 8. Суммарная· мощность слоя 7 ...: 
0 ,7-0;9 м • .  

8. Тонкозернистые микроволнисто-слоистые глинистые доломиты 
с прослоями и линзаМи светлых, более чистых и массивных разнос
тей. Микрополосчаты� разности иногда локально смяты в мелкие 
оползневого типа складочки. В основании слоя сохранилась марки
ровка слоя 9- .I973 года. Мощность 0 , 6 -0 ,75 м. 

9 • . долоМиты светло-серые тонкозернистые среднеслоистые ,выше 
по разрезу они станоВятся более толстослоистыми. Однако четко 
разделить по этому признаку рассма�риваемый слой на два самосто
ятельных в пределах всего Улахан-Сулугурского обнажения затруд
нительно. Мощность колеблется от О до 0 , 65 м. Столь резкое изме
нение мощности обусловлено предпестроцветным размывом. В обнаже
нии удается непосредственно наблюдать промоины предпестро�дзетно
го рельефа до 0 , 5  м глубиной. 

При описании верхнеюдамских отложений обнажения У лаха.н -
Сулугур глауконитсодержащие породы нами не упоминались в связи 
с тем, что они распространены в этих отложениях стrора.дически и ве
сьма своеобразно. На основании этого характеризовать их прихо
дитсЯ как специфическое исключение в строении разреза. Действи
тельно , при общей протяженности Улахан-Сулугурского обнажения 
порядка IIOO м глауконитсодержащие линзы встречены лишь .на 
240-метровом интервале , который начинается в 270 м выше по тече
нию от нижнего конца обнажения. Более того , общая протяженность 
линз с тонкодисперсным глауконитом· порядка 30 м ,  а с зернистыми 
глауконитовыми песчаниками всего лишь 8 м (Хоментовский , I986). 
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Даже беглого осмотра интервала с глауконитс9держащей поро
дой достаточно,чтобы прийти к зажлючению о том, что он� не обра
Зует единого базальнога пласта (слой 8 по Путеводителю •.• ,I973 г.), 
а распространена весьма прихотливо во всем-интервале разреза от 
основания слоя 7б до подощвы пестроцветной свиты. Чтобы обосно� 
вать это, необходимо совместить характеристижу глауконитсодер
жащих тел со стратиграфичесRИМИ подразделениями . вышеописанного 
разреза юдомекай серии. 

Древнейшим уровнем, в котором фиксированы скопления глау
конита:, является слой 7, причем та его разновидность, которая 
выполняет основную часть межонкоидных понижений (7б). Участок, 
на котором они установлены, находится в 450 м западнее нижнего 
конца обнажения и имеет протяженность всего лишь 5-7 м. Но имен
но эдесь сосредоточены самые крупные тела с зернистым глаукони
том (до IO см толщиной). Из них, а не из слоя 8 по маркировке 
I973 года, происходит основная масса юдомских· окаменелостей. 

Глауконитсодержащие скопления представляют собой песчаник, 
основная масса обломочного материала в котором так же, как и 
цемент, сложена доломитом. Обломками являются и зерна глаукони
та, изредка кварца, и остатки окаменелостей. Последние осо
бенно интересны, так как служат основанием для опреде
ленных выводов. Эrи остатки содержат либо мелкие формы, либо об
ломки более крупных. Размер тех и других не превышает I-I,5 мм. 
Во всех случаях они оказываются ядрами,лишеннымИ скелетного слоя, 
но и Эти остатки, как правило, деформированы,обколоты и частично 
окатаны. По внешнему виду, размерам и .степени сохранности оха
рактеризованные остатки резко отличаются от многочисленных круп-. 
ных (до IO мм), часто прекрасно сохранившихся окаменелостей ба
зальной пачки пестроцветной свиты. Очертания глауконит-доломито
вых скоплений характеризуются крайней прихотливостью: линэы,ова
лы, угловатые фигуры, узкие полосы и сложные амебавидные формы 
(сМ. рис. 2) . Часто этот узор оказывается вытянутым косо по от
ношению к слоистости. Отдельные линзавидные фрагменты в нем бы
вают под прямым углом ориентированы к другим. От вмещающих доло
митов рассматриваемые песчаники отделяются очень реэкой, но не
редко неровной и даже прихотливо изогнутой границей. При этом 
резкость границы не меняется от того, с какими разновидностями 
доломитов слоя 7б они соприкасаются. Даже. тогда,когда глауконит-
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доломитовые песчаники контактируют с о пиамовыми доломитами или 
доломитовыми брекчиями и гравелитами,они отличаются не только по 
цвету, обусловленному глауконитом, но и не менее резко - по стру
ктуре. Конфигурацу� глауконит-доломитовых песчаников не позволя
ет считать их нормальными осадочными пластами. 06 этом говорит 
сравнение с породами слоя 7б. В последнем весьма сложно линзуют
ел и взаимозамещаются пиамовые и гравелитовые доломиты с микро
полосчатыми и бесструктурными разностями, но взаиморасположение 
их не оставляет сомнений, что это нормальные осадочные слои. Да
же оползневые складочки на склонах онкоидов не нарушают подобно
го представления. Если даже допустить, что прослои глауконит-до
ломитового песчаника подвергались каким-то непонятным взмучива
ниям, то они должны бы были проявИться ареалами рассеивания зе
рен глауконита, чего, ·однако, мы не наблюдаем. Некоторые изомет
рячные скопления зеленого песчаника .(округлые или угловатые) 
иногда напоминают обломки величиной до 4-10 см, но подобное 
допущение находится в противоречии с тем� что они крайне беспо
рядочно рассеяны в сравнительно тонкозернистом доломите, среди 
которого обломки близкого размера, но отличного состава отсутст
вуют. Не вызывает сомнения, что некоторые узкие, ориентированные 
косо к слоистости тела глауконит-доломитовых песчаников_выполня
ют трещины в породе. По-видимому, аналогична природа и тел край-· 
не прихотливых очертаний. Попытки долбить их показывают, что они 
имеют весьма везначительную толщину и скорее всего представляют 
выполнение крутых трещин, ориентированных близко к поверхности 
обнажения. Существенно· отличаЮтся крупные линзавидные тела и, в 
частности, главная глауконитовая линза, имеющая длину порядка 
1,5 м и ширину до 10 см. Верхней поверхностью она совпадает с 
кровлей слоя 7б и, по-видимому, глубоко вдается в глубину. Одна
ко контур ее т�же весьма прихотлив для ЛИНзы нормальной осадоч
ной породы. Обращают на себя внимание узкие поперечные перего
родки, сложенные свеrлым чистым долом>Атом. Скорее всего подобные 
линзы связаны. с древними кавернами и полостями выщелачивания,за
полненные затем, как об этом во время экскурсии 1973 г. говорил 
Дж.Эйткин, глауконит-доломитовым песком. В пользу такой трактов
ки свидетельствует наличие в слое 7 массы каверн самого разного 
размера. В линзах глауконит-доломитовых песчаников встречены 
крупные пластины светлого доломита,которые, по всей вероятности, 
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отслоились от стенки полости в момент ее заnолнения. Наконец, у 
западного края главной линзы сохранились остатки подводящего 
канала (см. пунктир на рис. 2), который поднимался на 20 см вверх, 
где и выходил за современную поверхность обнажения. В процессе 
разборки этой части обнажения удалось установить, что это была 
не единая трещина, а дово.л:ьно оdъем'ш.я: зонка дробления. 

Толщина слоя 7б с телами глауконит-доломитовых песчаников 
достигает за· см. 

Следующий уровень, в котором широко развиты глауконит
содержащие доломиты, связан с пластом 7в, окончательно ниве-. 
лирующим межонкоидный рельеф. При этом они сосредоточены в основ
ном в его нижней микрослоистой части. толщиною 2-7 см. Судя по 
сохранившимел c·I973 года маркировкам, глауконитовые породы это
го уровня и были описаны, как слой 8 (Путеводитель ... ,I973; Ива
новская, I980). Как уже отмечалось, глауконитсодержащие скопле
ния здесь отмечаются на протяжении 240 м, но они слагают лин
зочки, разобщенные · значительными участками, лишенными глауконита. 
Большинство этих Jrnнз от вмеЩающей породы отличается лишь зеле
новато-серой окраской, обусловленной примесью тонкодисперсного 
глауконита. В линзе могуТ объединяться несколько разновидностей 
доломитов: Иногда контакт образований с тонкодисперсным глауко
нитом может быть секущим к слоистости вмещающих доломитов. Пере
численные особенности создают впечатление, что эти образования 
являются вторичными (метасоматическими). 

Линзы, сложеnnые· зернистым глауконит-доломитовым песчани
ком, встречаются гораздо реже. В слое 7в общая протяженность их 
порядка 5-6 м. Толщина линз варьирует от O,I до I,5 см. Зафикси
рована лишь одна линзочка протяженностью около 0,5 м, имеющая 
ширину до 3 см. По простиранию линзы глауконитового песчаника 
либо имеют резкое торцевое сочленение с доломитом,либо переходят 
в доломит, прокрашенный тонкодисперсным глауконитом, что вполне 
согласуется с вторичной прирадой последнего. КонфигураЦии гла
уконитовых линзачек часто довольно сложные, особенно их нижний 
контакт. Он не просто неровный, а образует очень сложные заливы 
в подстилающий доломит. Иногда линзочки располагаются �ак,бы ку
лисно или в два яруса. Есть линз. очки, ориентированные под углом 
к микрослоям, реже, как и в слое ?б, отмечаются контуры изомет
ричных очертаний. Из всего,изложенного можно сделать вывод, что 
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лишь при беглом осмотре.может сложится впечатление; что глауко
нитовые линзы, скоНцентрированные в нижнем прослое слоя 7в, мож
но трактовать как остатки единоrо·слоя Глауконит-доломитового· 
песчаника (слой 8 в Путеводителе ... ,I973). Ни размывов, ни какого
либо интенсивноГо взмучиванИ.я (Ивановская, 1980) здесь· не проис
ходило. 06 этом свидетельствует детальное изучение микрослоев 
слоя· 7в. Да и сам этот слой является, как уже говориЛось, тесно 
взаимосвязанным с вмещающими отложениями. 

Если сравнивать глауконит-доломитовые песчаники ·слоев 7б 
и 7в, то в принципе между ними разницы нет, но к сожалению,пока 
что мы не можем уверенно объяснить, чем обусловлена столь узкая 

.приуроченность глауконитсодержаще�породы к прослою толщиною в 
несколько сантиметров� Возможно, это связано с узкими послойнымИ 
зонками выщелачивания, которые в настоящее время фиксируются вы
держанными глубокими продольными щелями. 

Слой 8 сложен сЛабоглинистыми, микрослоистыми доломитами. 
Глауконитсодержащие <;>б.особления для него не характерны. Исключе
�е составляет лишь интервал, в котором под ними находится фраг
мент слоя 7б с ·описанными выше глауконитовыми песчаниками. На 
рис. 2 видно, что конфигуращт. глауконитсодержащих тeJr в сравни
ваемых -слоях близка, как, по-видимому, и их природа � сочетание 
трещин и каверн, в которые сверху просыпался глауконит-доломито
вый песок. 

Особенно широко, на прбтяжении всего Улахан-Сулуrурского 
обнажения, глауконитсодержащие породы развиты в светлых средне
толстослоистых доломитах слоя 9. Внешний вид их (см. рис. 2) не 
оставляет сомнений, что это трещинки и зонки. дробления, запол
ненные глауконит-доломитовым песчаником из основания пестроцвет
ной свиты. 

Итак, '8 слой в понимании, которое ему придается в Путево
дите.це .•. ,I973 года и в статье Т.И.Ивановской (I98B), в обнажении 
Улахан-Сулугур фактически не существует. Обильные остатки кем
брийских о�аменелостей в изобилии представлены и в слое 7, но 
и там они, по всей видимости, находятся не в инситном залегании, 
а происходят, как это и·предложил Дж.Эйткин, из основания пест
роцветной свиты. 

Полученный нами материал позволяет сравнительно точно 
проследить стратиграфический уровень древнейших слоев с обо-
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соблениями глауконит-доломитовых песчаников обнажения Улахан
Gулугур (слои 7б и 7в на рис. 2) через промежуточные обнаже
ния Ниже устья ручья Бюктэлээх и в конце Васькиной протоки до 
классического обнажения Дворцы ( см. рис. I, 3). Эrо :интересно 
потому, что демонстрирует как принциrш., которые предлагаются для 
вЫбора стратотипа нижней границы кембрия в Улахан-Сулугурском 
разрезе, работают в его непоср�дственном окружен:и::и:. 

Ранее описывая . разрезы юдомской сер:и::и: Дворцов . и р. Гонам 
(Хоментовсюrй и др., I983 и.др.), мы, несмотря на то, что вы
деляли в·них две свиты - аимскую и устьюдомскую, прин:и:мали сквоэ
ную номенклатуру выделяющихся пачек. После того, как стало ясно, 
что в других ме·стах . имеются гораздо более полные разрезы аимской 
СВИТ!;>!, В KOTQpblx ниже ПаЧКИ I ВЫДеляюТСЯ более древние СЛОИ, ОТ 
�того. пр:и:нципа маркировки пачек пришлось отказаться и нумеровать 
�в каждой свите отдельно. Это привело к тому,что разрез усть-
юдомской .свиты теперь завершается не У, а IY пачкой. . 

На рис. ·3 обосновывается послойная корреляция отложен:и:й IY 
пачки устьюдомекой свиты перечисленных выше разрезов. Здесь 
удается выделИть следующие маркирующие CJrt)И и :их пакеты (снизу 
вверх): 

Мощность , м 
I. Базальны е слои IY пачки по резкой гранИце , :иногда с яв

ными .признаками размыва контактируют с массивными светло-серыми 
кавернозными доломитами, завершающими пачку Ш. Преобладают жел
товато-серые тонкослоистые или даже плитчатые глинистые доломиты, 
сред:и: них прослои с ·достаточно явной зеленовато-серой окраской. 
В доломитах удается фиксировать отдельные зерна глауконита � • . • 

. • • • • • . . . . • • • .
" 

• • . • . . • . . . . • . . • 0,7 - I 
2. Пакет п�ресл8:и:вающихся между собой тонко- и среднеслоис

тых желтовато-серых доломитов , в верхней части которого в обна
жениях Дворцы, Васькина протока и Бюктэлээх обособляется плит
чатый слой зеленовато-серых гл:и:нистых доломитов. Мощность пакета 
�еличивается в восточном направлен:и::и: • • • • • • • • от 6 до IO 

3. I!ласт массивных тонкозернистых доломитов с л:и:нзами и кон
крециями кремней • . • • • • • . . • • • • . • • • • • I - I , 3 

4. Средне- и тонкослоистые доломиты, с которых начинается 
разрез юдомской сер:и::и: в Улахан-Gулугурском обнажен:и::и:. · • .  3,5 - 5 
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Мощность, м 

s. Массивные светло-серые тонкозернистые доломиты с плоской 
галькой близких по составу доломитов. Характерны конкреции крем
ня, часто с оолитами (см. описание слоя 2 обнажения У лахан-Су-
лугур) • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • •  I - I,5 

6. Доломиты желтовато-серые, тонко-среднеслоистые, иногда 
плитчатые (слой 3 обнажения Улахан-Сулуrур) • • • • •  0,8 - I,5 

7. Маркирующий пласт зернистых доломитовых песчаников, 
грубость зерна и пористость которых возрастают снизу вверх. Час
то наблюдается косая слоистость и кремнистые конкреции с оолита
ми (слой 4 обнажения Улахан-Сулуrур) • • • • • • • • •  0,8 - I ,2 

8. Пакет слоев, в котором доминируют микрослоистые страти
феровые доломиты. В них локально проявляются все разновидности 
структур, описанных в Улахан-Сулуrурском обнажении в слоях 5 -7. 
К сожалению, расчлеНить этот пакет столь дробно, как в этом об
нажении, больше нигде не удается. Это нельзя объяснить каким-ли
бо размывом, так как в ряде прекрасных скальных обнажений виДна 
непрерывная последовательность отложений от слоя 7 до слоя 9 
включительно. Мощность пакета • • • . • • • • • • • • • •  I,6 - 2 

9. Светло-серые среднеслоистые, тонкозернистые доломиты, в 
обнажении Улахан-Сулугур они описаны под тем же номером •• • • • •  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 -1,2 

IO. СветЛо-серые, толстослоистые или массивные доломиты зер
нистые, часто с микрофитолитами. Встречаются конкреции и про
жилки кремня. В обнажении Дворцы мощность их достигает 5 м, у 
Васькиной протоки она сокращается до I м. Далее к востоку слой 
оказывается полностью уничтоженным предпестроцветным размывом. 

Проведеиная послойная корреляция разрезов позволяет сделать 
определенные выводы. Во-первых, .как это отмечалось и ранее (Ав
деева и др. , I983; Семихатов, Серебряков,_I983), предпестроцвет
ньrй размыв на Улахан-Сулугуре на 4-5 м глубже, чем на Дворцах. 
Поэтому находки окаменелостей в линзе глауконит-доломитовых пес
чаников (Федоров, I982), расположенной на Дворцах в 20-30 см ни
же основания пестроцветной свиты, никак нельзя отоЖдествлять 
со слоем 8 из Путеводителя • • •  , I973 г. По положению в разрезе 
эта линза гораздо ближе гЛауконит-доломитовым песчаникам, выпол
няющим трещины и пустоты выщелачивания, описанным в слое 9 Ула-
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хан-Сулугурского обнажения (см. выше) • Аналогичные линзы глау.ко
нит-доломитовых nесчаников с обломками окаменелостей оонаружены 
нами и в обнажении Бю.ктэлээх вблизи кровли слоя 9 ( !5-20 см).д.7JИ
на их достигает нескольких метров, а ШИ]ИНа не nревосходит 5 см. 
На некоторых участках линза nолностью изолирована от основа
ния nестроцветной свиты, но местами nрекрасно видно, что весь 
nромежуток между ними раздроблен густой сеrью трещин, заполнен
ных глауконит-доломитовым nеском. Таким образом, как и на nротя
же� всего Улахан-Сулугурского обнажения, вблизи кровли юдомс
кой свиты, независимо от того, .какие слои к ·ней nодходят, 
повсеместно раЗвита зона дробления и выщелачивания, заполненная 
обломочным материалом из 6азальных слоев пестроцветной свиты. 
Ширина зоны интенсивной дезинтеграции обычно. не nревосходит 
30 см. Исключение nредставляет лишь сравнительно неоольшой фраг
мент Улахан-Сулугурского обнажения, в котором молодой обломоч
ный материал nоnадает несколько глубже - до I,5 м. Этот вывод 
находится в nолном соответствии с тем, что нигде, кроме· назван
ного обнажения, каких�ли66 следов зернистого или даже тонкодис
nерсного глауконита в аналогах слоев 76, 7в и 8 оонаружить не 
удалось. Отсутствие его на этом уровне во всех изображенных на 
рис. 3 разрезах нельзя объяснить размывом, nоскольку в массе 
nрекрасных оонажений никаких nризнаков его не обнаружено. 

Говоря о маркерах, nозволяющих коррелировать nереходные 
от докембрия к кемарию слои в бассейне р.Алдан, нельзя оставить 
без внимания и наиболее существенный из них - размыв в основании 
nестроцве.тной свиты. Событие, nородившее его, было, nо-видимому, 
одновременным во всем регионе, но глубина размыва, как мы виде
ли, существенно меняется от места к месту. Вероятно, неодновоз
растны и оазальные слои nестроцветной свиты, nоскольку nредnест
роцветная трансгрессия не одновременно nокрыла весь юго-восток 
Сибири. В nользу этого довода свидетельствуют существенные изме
нения от места к месту мощности И состава суннагинской пачки 
nестроцветной свиты· в рассматриваемом районе. От вышележащей 
красноцветной части nестроцветной свиты суннагинская nачка отли
чается серой и зеленовато-серой окраской, обилием зернистого 
глауконита, особенно концентрирующегося в ее оазальн�� час
тях, в составе которых nреобладает доломитовый песок. Минималь
ные мощности суннагинской пачки (около I м) отмечаются на высоте 
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с абс. отм. I29I м в нижнем течении р.Гонам, 
обнажении Бюкт эл э эх (до 7 м). Интересно, что 

максимальные - в 
в средней части 

этого обнажения, где мощность максимальная, нижняя часть сунна
гинской пачки сложена светлыми крупнозернистыми доломитами, 
_похожими на юдомские. О некоторой разновозрастности низов сунна
гинской пачки свидетельствует как будто бы и состав окаменелос
тей. Там, где мощности ее стандартные (порядка 4 м) и сокращен
ные ( Улахан-Сулугур, Дворцы, Гонам), она с самых низов охаракте
ризована богатым комплексом окаменелостей зоны A.sunnaginicus. 
Многообразие самых различных таксанов свидетельствует о конден
сированном составе комплекса. В максимальных разрезах суннагинс
кой пачки обнажения Бюкт эл э эх (более 6 м) вблизи ее основания 
комплекс достаточно бедный: Bemella sp., тurcutheca sp., Coleo

loides trigeminatus Miss., Sachites sp., Protospongia sp. 

В 0,5 -0,6 м от основания список пополняется: Ladatheca sp., ca

notheca mammilata Miss., Allatheca concinna Miss.,Exilitheca 

multa Sys., тurcutheca crasseocochlia Miss., Aldanella.rozanovi 
Miss., Bemella septata Miss.,Isitiella inpocera Miss.,Torellella 

lentiformis Sys., sachites sacciformis мesh., Coleolella bil 

lingsi Miss., и лишь в линЗах глауконит-доломитовых песчаников 
в I,I-I,З м от основания появляются обильные археоциаты, а комп
лекс мелкораковинных окаменелостей насыщается всеми формами зоны 
A.sunnaginicus. 

Интересные данные получаются при анализе списков окамене 
лостей из тел глауконит-доломитовых песчаников в верхних слоях 
юдомекай серии. Оказывается, что ·состав комплекса в них прежде 
всего сообразуется с комплексом базальной пачки пестроцветной 
свиты над ними. Так максимальные списки фауны приводятся из линз 
глауконитовых песчаников в слоях 76 и 7в Улахан-СулугурскQго раэ
реза, которые обычно суммируются как происходящие из слоя 8 по Пу
теводителю • . •  ,I973 г.:археоциаты Archaeocyathus cf. virgatus 

(Zhur.); хиолиты - Exilitheca multa sys., Laratheca nana Miss.,· 

Spinulitheca kuteinikovi (Miss.), тuroutheca crasseocochlia 

(Sys.); моллюски - Aldanella rozanovi Miss., Barskovia sp., Be

mella jacutica (Miss.), Isi tiella inpocera Miss.; хиолительминты 
- Hyol:i.thellus tenuis Miss., Torellella cu�ae Miss.; проблема
тики - Cambrotubulus decurvatus Miss., Tiksitheca licis Miss., 

sunnaginia imbricata Miss ;, Tommotitubulus savitskii Fed., Sa-
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chites sacciformis мesh. Достаточно богатый список известен из 
линз в кровле слоя 10 юдомекай серии Дворцов (Федоров, 1982): 
тurcutheca crasseocochlia (Sys.), Spinulitheca sp., Conotheca 

sp., вarskovia sp., НYolithellus sp., Torellella curvae Miss., 
'
sachites sacciformis мesh., Chancelloria sp., обломки археоциат. 
Наконец, из глауконитовых песчаников 10 пачки обнажения Бюктэ
лээх, над которой в основании суннагинской пачки был указан 
самый бедный комплекс, извлечены только: Aldanella rozanovi 

Miss., Нyolithellus sp., Sachites sp., Chancelloria sp. 

Сопоставление приведеиных списков свидетельствует о том, 
что последовательного обогащения комплекса снизу вверх по раз
резу верхов юдомекай серии не происходит. Наоборот, древнейшие 
слои. 7б и 7в имеют самый представительный список. Эти данные 
подтверждают ранее сделанное заключение о вторичной природе 
тел глауконит-доломитовых песчаников из верхов юдомекай серии. 
В Улахан-Сулугурском обнажении на простирании лИнз глауконитов�х 
песчаников в доломитах слоя 7 .обнаружены только НYolithellus sp., 

Chancelloria · sp., Markuelia sp.; а ниже по разрезу в слое 3 -
Cambrotubulus decurvatus Miss., Tiksitheca sp., Chancelloria sp. 

Если не учитывать списки из несинхронных осадку глауконитовых 
песчаников, а опираться исключительно на инситные формы,то можно 
уверенно сказать, что никакой бисстратиграфической границы в ос
новании так называемоГо слоя 8 (по Путеводителю ... ,I973 г.)в Ула
хан-Сулугурском обнажении нет. 

Суммарный список окамеЕелостей из IY пачки .устьюдомской 
свиты рассмотреНных разрезов р.Алдан (Cambrotubulus decurvatus 
Miss., Нyolithellus sp.,H.cf.vladimirovae Miss., Chancelloria 

sp., Tiksitheca sp., мarkuelia sp.) из уверенно коррелируемых 
слоев других обнажений может быть значительно пополнен. В бас
сейне нижнего течения р.Гонам (см. рис. 1,3) из основания 1У пач-
ки дополнительно описаны: Ladatheca annae (Sys.), Loculitheca 

anulata Sys., Barskovia sp., Purella cf�antiqua (АЬ.), Igorella 

sp., Latouchella sp., Helcionella sp., мarkuelia cf.prima и 
новые формы Algomiella calyptrata Val.et Karl., A.triangulata 

Val.et Karl., A.humila Val.et Karl. (Хоментовский и др., 1983; 
Валъков, Карлова, 1984). На р.Юдоме у устья Улахан-Ытыги в 30 м 
ниже основания пестроцветной свиты этот список из сборов М.С.Як
шина бьrл пополнен Torellel.la sp. В подобном виде сводный список 
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окаменелостей 1 У  пачки юдомекай свиты олизо� тому,который сейчас 
известен из подкорилекай пачки маныкайской свиты приустьевой 
части р.Котуйкан на западном склоне Авабарского массива (Венд
ская система, 1985; Бокова, 198 5),. Эгот комплекс таким образом 
характер�ует широко распространенное стратиграфическое подраз
деление - зону Purella antiqua (Хоментовский и др.; 1983; Кho

mentovsky, 1986). Границу между зонами P.antiqua и A.sunnagini

cus в свете приведенных данных приходится помещать в основание 
пестроцветной свиты. Возражения в том плане, что с этой границей 
связан размыв и изменение фадиальной обстановки, не представля
ютел существенными по ряду причин. Действительно,в разрезах, где 
суннагинская пачка представлена в наиболее полном виде, она по 
составу и строению (массивные светло-серые доломиты) близка 
10 слою, завершающему в Элданских разрезах юдомскую серию. 
Зияние МеждУ слоем. 10 и основанием суннагинской пачки там, где 
они_ развиты в максимальном выражении, было, по всей видимости, 
не значительным, поскольку все таксаны мелко,раковинной фауны зоны 
P.antiqua за исключением нескольких эндемиков,встреченных в ос
новании 1У пачки разреза р.Гонам, проходят в суннагинскую пачку. 
Палеонтологический перерыв здесь, таКим образом, отсутствует. 

п 

Гора Конус (см. рис. 1) доминирует в хребте Кет-Кап, распо
ложенном на Учуро-Алданском водоразделе. Самая вершина ее сложе
на мезозойскими гранитоидами, прорывающими практически горизон
тально залегающие кембрийские и позднедокембрийские . отложения. 
Специфика рельефа определяет то, что лучшие скальные оонЭжения 
осадочных пород связаны с наиболее · высокими водораздельными 
участками, примыкающими к интрузии. Благодаря этому здесь имеется 
много прекрасных разрезов пестроцветной и устьюдомекой свит. 
Лучшие из них расположены в областИ самого верхнего развилка 
р.Мал.Чайдах и на водоразделе его р вершш1ой р.Холоболох (см. 
рис. 1). Описание разреза проведено нами no носу, разделяющему 
развилка_Мал.Чайдаха (оон. 8). Здесь снизу вверх выделяются: 

18 



Мощность ,  м 
r. Светлые массивные доломиты. Видимая мощность • • • • 25 
2. Серые тонко-среднеслоистые доломиты. Вблизи основания 

имеются глинистые плитчатые разности. Затем в разрезе доминируют 

темно-серые тонкослоистые разности, в которых в 200 м к востоку 

отмечаются линзы боЛее светлых пород , имеющих розоватый оттенок. 
Как в темно-серых, так и в розоватых разнортях встречены линзо

видные скопления обильных остатков мелкораковинных окаменелостей 
(рИс. 4, см. вкЛейку между c.I2-IЗ). • • • • • • • • • I5 

З. Желтовато-серые , тонко-среднеслоистые , иногда глинистые 
и плитчатые доломиты· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I2 

4. Светло-серые , толстослоистые и массивные зернистые доло
миты. Отмечаются прожилки кремня и сургучНо-красной кремнисто-ге
матитовой породы. В 3-х метрах ниже кровли встречаю1ся линзавид
ные прослои темно-серых тонкослоистых доломитов с мелкораковин
ными окаменелостями · (см. рис. 4) • • • • • • • • • • • • • • I5 

5. Доломиты желтовато�серые тонкослоистые и плитчатые. 
Вблизи кровли при растворении обнаружены единичные трубчатые 
формы (см. рис. 4) . . . • . . . . . . . . • . • . . . . -. . I2 

6. Светло-серые до белых тонкозернистые толстослоистые до
ломиты. Не только в этом обнажении ,. но и по всей nерифери:и горы 
Конус они довольно плохо обнажены, за исключением самых верхних 
CJioeв • • • • • • • • • • • • • • • • • • �� • • • • • • • • I2 

Аналогичный разрез описанной част� устьюдомекой свиты наб
людается также по левоМу борту левого развилка р.Мал. Чайдах в 
I км выше его устья (обн. I9) и на водоразделе этого развилка и 
р.Холоболох (ниже устья его верхнего llP?EOГo притока - обн. I8). 

Наиболее изменчивой частью разреза является слой 2. Харак
терные для него темно-серые и розовые доломиты крайне не выдер
жаны. Последние , в частности , встречены только в средней и за
падной части обн. 8. Здесь они образуют линзавидные скопления в 
средней и верхней части слоя , череду.ясь с желто-серыми и темно
серыми разностями. Темно-серые доломиты иногда слагают весь слой 

. (обн. I9), в друпrх местах появляются лишь в 2-5 метрах от его 
основания или вообще сохраняются отдельными линзами и прослоями 
среди желтовато-серых слоистых доломитов , аналогичных слагающим 
слой з. Не исключено даже , что эти окраски вторичные и обуслов-
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лены воздействием интрузии на органику и окислы железа. На эту 
мысль наводят прожилки кремнисто-гематитавой породы в слое 3 или 
развитая пятнами розовая окраска в доломитах слоя 4 в обн. I9. 

Своеобразной особенностью рассматриваемого участка являет
ся и то , что в пределах его прекрасно обнажена часть разреза, 
к которой приурочен контакт юдомской и пестроцветной свит, сун
нагинская пачка и самые низы бурой пачки пе.строцветной свиты. Эrо
му интервалу в других местах , например , на р.Гонам (Хоментовский 
и др. ,I983) ,обычно отвечает задерновка.Контю'т резкий ,чаще всего 
неровный и маркируется линзавидными скоплениями глауконит-доло
митового песчаника. Суннагинская пачка пестроцветной свиты � са
мого основания переполвена остатками мелкораковинных окаменелос
тей, которые также концентрируются в линзочках и прослоях.. Дру
гой характерной особенностью низов пестроцветной свиты являются 
онкоиды , в которых обычны многочисленные водоросли и археоциаты. 
Эти куполовидные биогермы, начинаясь в суннагинской пачке, иногда 
на 2-3 м проходят в вышележащие красноцветные слои пестроцветной 
свиты. Сложный рельеф осадков , слагавших низы Пестроцветной сви
ты , и обилие в них светлых биогенных известковистых доломитов 
весьма затрудняют здесь тоЧное определение верхней границы сун
нагинской пачки. В большинстве разрезов мощность ее,по-видимому, 
не превышает I-2 м. 

Вышележащая часть пестроцветной свиты в обнажении I9 сло
жена (снизу вверх): 

Мощность, м 
I. Бурые глинистые известковистые доломиты, тонкослоистые 

и глинистые • . . . • . 25 
2. Желто-серые слоистые известняки • • • . . • • • . • I5 
3. Бурые глинистые известняки с прослоями светло-серых • I8 
4. Переслаивание бурых , розовых, желтовато-серых и светло-

серых известняков . . • • • •  I5 

Охарактеризованный разрез пестроцветной свиты по мощности 
(около 90 м) и отсутствию в средней части его археоциатовых био
гермов является промежуточным между разрезами_ характерными для 
переходной и восточной фациальными областями. 

Остатки мелкораковинной фауны в слое 2 устьющомской свиты 
собраны в 60 м ниже основания пестроцветной свиты. Это пока 
древнейшие остатн:и скелетной фауны в пределах Учурекой плиты. 
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Несмотря: на то, что низы юдомской серии в окрестностях горы Конус 
не обнажены , есть основания утверждать , что это не связано с 
увеличением мощности юдомскиХ отложений , а следует из того , что 
в вершине р.Холоболох,в 200 м ниже основания пестроцветной свиты, 
·обнажаются красноцветные кварц-полевошпатовые песчаники эннинс
кой свиты рифея. Следовательно , мощНость-юдомской серии эдесь не 
более 200 м ,  т. е. примерно таrщя же, как на Дворцах и на р.Гонам. 
Кроме того , при сопоставлении разрезов устьюдомекой свиты , опи
санных в вершине р.Мал. Чайда:х (обн. 8) и на Дворцах , создается 
впечатление , что окаменелости слоя 2 происходят из низов nачки Ш 
алданских и гонамских разрезов (Хоментовский и др., 1983). Дейс
твительно , ниже обнажаются массивные доломиты , характерные ,IТ,JIЯ 
слоев , завершающих пачку П, и вышележащая часть имеет отчетливо 
выраженное дВуритмичное строение (см. рис. 4) . При этом мощности 
ритмов 24 и около 40 м ,  примерно такая же , как и в сравниваемых 
разрезах.. В основанИи пачки Ш разрезов Дворцов И ГонаМа в пос
ледние Годы нами также были обнаружены окаменелости: chancello
ria sp.,Protospongia sp.,Cambrotubulus decurvatus Miss. и с. sp. 
(Хоментовский ., Ка:Рло�а. 1988). Эrот список отвечает зоне А. tri
�ulcatus , ·xoтя в нем и отсутствУюТ анабаритиды, В слое 2 обнаже
ния 8 кроме форм , ти:ri:ичных д.ля зqны A.triвulcatus, встречено много 
таксонов ,. ранее отмечавшихая только в зоне P.antiqua : · Archaeos
p ira sp., Oelandiella sp., Purella cristat�;� Miss., вa�skovia sp. , 
Tiksitheca korobovi Miss,, Lophotheca social is Val. (см. рис. 4� 

Вблизи кровли Ш пачки этот список дополняется: P.antiqua 
(АЬ.), P.arcana Val •. Крома того , В Ш пачке рассматриваемого раз
реза встречены многочисленные Halkieria a mo rphe мesh. , н.longus; 
Siphogonuchites aff. triangulariв Qian. (см. рис. 4), ранее не 
встречавшиесяв зoнe.A.trisulcatus. 

Наоборот , в 1У паЧке устьюдомекой свиты в районе горы Ко� 
нус пока были обнаружены только единичные находки cambrotubulus 
sp. Все сказанное весьма осложняет проблему устаНовления в отде
льно взятых разрезах границы между зонами P.ant iqua и A.trisul
c·atus. 

Комплекс. окаменелостей из низов пестроцветной свиты рази
тельно отличается от того , что характеризует устьюдомскую свиту 
как в районе горы Конус , так и во .всех изученных нами ранее об
нi:J.жениях (см. рИс. 4) . Формы , встреченные здесь с основания сун
нагинской пачки , обычны ,IТ,JIЯ этого стратиграфического уровня в 
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.классических разрезах р.Алдан, но большинство из них проходит и 
в IJ:ИЗЫ Iфасн·оцветной пачки пестроцветной свиты (см. рис. 4) . Из 
форм, не встречавшихся: нами в З{)Не А. sunnaginicus., эдесь появ
ляется: только crestjachites sp. Эти данные не вполне соответст
вуют з�ениям о возрасте, которые следуют из определений ар
хеоциат, сделанных по нашим сборам И.Т.Журавлевой. Типичный для 
зоны A.sunnaginicus комплекс здесь·развит только в нижних 0,5 м 
сувнагинской пачки: .. Aldanocyathus s unnaginicus (Zhur.) • А. tkat
chenkoi (Vol.), A.virgatus Zhur., Cryptoporocyathus junicanensis 
Zhur., Archaeolinthus polaris (Volo)o Этот список дополняется в 
верхней частИ охарактеризованноrо интервала Nochoroicyathus si
milis· Vor. и Aldanocyathus anaЬarensis (Vоl.}(Ярусное расчле
нение • • •  , I984) , которые в разрезе р.Лены описаны в хатыигекой 
1 
пачке, где принято начинать зону D.regularis. 

· Вблизи верхней .границы сувнагинской пачки, которая, как уже 
отмечалось, здесь отбивается не достаточно четко, появляются: еще 
две формы, встреченные в хатыигекой пачке: Robustocyathus roЬus
tus (Vol.) и Dictiocyathus translucidus Zhur. Несмотря на массо
вые сборы археоциат, из нижних 5 метров пестроцветной свиты,кро
ме перечисленных форм, других таксонов, типичных для зоны D.re
gularis, здесь не встречено. Напротив, во всем этом интервале 
резко преобладают характерные сувнагинские формы. Изложенный 
фактический материал допускает две трактовки: либо в маломощных 
разрезах сувнагинской пачки района горы Конус верхняя часть ее 
начала формироваться в промежуточное между зонами A.sunnaginicus 
и D.regularis время, либо в рассматриваемой фациальной зоне 
несколько форм археоциат появились несколько раньше,чем в типич
ных разрезах переходнога типа. В пользу последней точки зрения 
свидетельствует то, что на р. Лене скважиной М 2, пробуренной в 
той же, что и на горе Конус, фадиа..льной обстановке, Aldanocyathus 
anabarensis· (Vol.) обнаружен· в составе типичного для зоны A.sun
naginicus комплекса, ниже слоев с характерными для зoныD.regu
laris формами археоциат (Ярусное расчленение • • •  , I984) . 

В красноцветной пачке пестроцветной свиты в 7-9 м выше ее 
основания встречен принципиально отличный·комплекс мелкораковин
ных окаменелостей: Ob�isicornus sp., Notabilites sp., Eonovitatus 
sp., Tchuranitheca sp., характерный для кенядинского горизонта. 
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Изучение разреза р.Джанды в 1988 г. вачалось с ее верховь
ев , где даже в высокую воду сnлав весьма затруднителен. Первое 
круnное хорошее обнажение пестроцветной свиты · и · ее ниж
него контакта обнаружено значительно ниже по течению на правом 
берегу в 2 км ниже устья руч.Олом (см. рис.  I ) .  Юдомекая серия 
представлена эдесь самыми верхними слоями , сложенными светло-се
рЫМИ афа.нитовыми доломитами, пронизаиными крупными (до I ,  5 см в 
диаметре) ходами илоедов. Видимая мощность и-� • .  учитывая коренные 
выходы вдоль русла и в воде , около 3 м. Вблизи кровли доломиты 
приобретают сл�бо выраженные розоватые и зеленоватые оттенки. 

Контакт с лестроцветной свитой своеобразен. В 0, 3 Nf ниже кровли 
пласта , завершающего охарактеризованную часть раэреза,появляется 
тонкий ( 2  см) прослой сильно глинистых иэвестковистых доломитов 
с тонкими зернами глауконита. Сколько-нибудь определенного раз
мыва в его основании не наблюдается. Из этого прослоя · опреде
лены : Loculith eca b ea ta Val., Lophoth eca socialis Val.,. Oelan
di ella sp. , Archaeospira r egularis (Jiang), Purella cristata 
Miss., Tiksitheca licis Miss., Selindiochrea sp., Cambrotubulus 
decurvatus Miss. Гораздо более резкая,  связанная с определенным 
размывом граница намечается в основании вышележащего пласта тон
коплитчатыХ глинистых и и эвестковистых доломитов. В этом слое 
мощностью порядка IO см содержится 6ольщое количество прослоек 
и линзачек глауконит-доломитовых песчаников , особенно многочис
ленных в его основании. Из этих песчаников определены обиль
ные окаменелости: Lophoth eca socialis Val., вarskovia cf. 
h emisymmetrica Gol. , AnaЬarella plana Vost., Oelandi ella koro
bkovi vost. , Purella cristata Miss ., P.anti qua (АЪ. ) ,  P.arcana 
Val., Archaeospira r egula�is (Jiang), Aldan ella rozanovi Miss. , 
Hamusella rustica Val., Salanyella costulata Miss., Tiksith eca 
licis Miss., Fomitch ella cf.infun dibuliformis Miss., sachites 
sacciformis мesh., AnaЬarites triparti tes Miss., A.ternarius 
Miss. , Mariochrea cf.sinuosa Val. , selind.eochrea cf.tec ta Val. , 
Kotuikanites c f.vallatus Bokova, cambrotubulus d ecurvatus Miss � ,  
Archaeoides selind.eicus Val. 

С этого слоя мы начинаем разрез пестроцветной свиты. Выше 
.по склону разрез надстраивается. 
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. Мощность , м 
I. Желтовато-серый , плотНЬIЙ известковистый долоМит � .• • 0 ,3 
2, Тонкоплитчатые зеленовато-серые , глинистые , известковис

тые доломиты. Есть прослои и линзочки с глинистым глауконитом ,  
содержащие Aldanotreta sp., Aldanella sp., Latouch ella sp., Вar
skovia h emisymmetrica Gol., Ar chaeospira regularis (Jiang) , 
Hamusella sp., Нyolith ellus sp., Tiksith eca sp., Anabarit es 
kelleri Miss., A.tripartitus Miss ., Кр!:lШечки хиолитов , • •  0 , 7  

3 .  Тонко-среднеслоистые , светло-серые , плотные доломитистые 
известняки. В верхней части они становятся более глинистыми и 
приобретают зеленовато-желтоватый оттенок • • • • • • • • • • 4 

4. �ерновка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
5. Белые , .комковатые , переполненные ходами илоедов извест

няки. Характерны линзочкИ и пятна тонкодисперсного и зернистого 
глаукон:ита • . . . . • • • . • . . . . . . . • • • • • • . . . I ,  5 

6. Задерновка с высыпкой плитчатых бурых глинистых извест-
няков • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I5 

7 ,  Светло�серые афанитовые известняки . • • • • • • • • • 3 
8. Задерновка с высыпкой бурых глинистых известняков - • •  I5 
9. Красно-бурые глинистЦе известняки ,  в верхней части с 

прослоями белых известняков. Видимая: мощность • • • • • • • • 8I 

Охарактеризованный разрез аналогичен ранее описанным (Хо
ментовский , Карлова , I989) в нижнем течении р.Джанды. В нижней 
части пестроцветной свиты и вблизи кровли ее , � и ниже по 
течению , развит маркирующий пласт (5)  комковатых известняков. 
Суммарная: мощность этой пачки порядка IЗ м. В верхней части ее 
преобладают зеленовато-серые доломиты. От юдомекай серии она , по 
всей вероятности , отделяется незначителъным размывом , ниже кото
рого , как и ниже по течению , вблизи кровли юдомских доломитов от
мечаются глинистые прослои с мелкораковинными окаменелостями. 

По мнению А.К.Валъкова , комплекс окаменелостей из верхов 
юдомекай свиты и из первого слоя пестроцветной свиты в этом 
разрезе характерен для зоны A.plana (Вальков , I987 ) . Новые 
сборы окаменелостей из юдомекай серии в нижнем течении р.Джанды 
незначителъно дополнили сделанные ранее (Хоментовский , Карлова , 
I989) . Так , на правом берегу р.Джанды, в I , 5-3 км в!:lШе устья 
руч.Юэс э э  Кымыстан , в глинистых доломитах , залегающих в 25-30 м 
ниже кровли юдомекай серии , кроме собранных здесь ранее (Хомен-
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товский , Карлова, 1989) purella ар. , Tikaitheca licis Mia s . ,  

paleoaulcachites sp., Anabarites trisulcatus Miss. ,  A. tricarina-

M · aa cambrotubulus sp . ,  мarkuelia sp . ,  Olivooides sp . ;  
tus � • •  · 
дополнительно обнаружены: Anabarites tripartitus Miss . ,  A . si� -

-
natua маmЬ . ,  Angustiochrea cf . lata Val. et Sys . ,  Protohertz�na 

anabarica Miss . ,  P . unguliformis Misa . ,  Kotuites biplicatus Mias. 

в нижних 13 метрах красноцветной части пестроцветной свиты 
(интервал 16-26 м от кровли юдомекай серии) обнажения, располо
женного на правом берегу р. Джанды, в 1 ,  8 км ниже устья р.  Дъюкэлэ 
( обн. 8 ,  Хоментовский, Карлова, 1989) , обнаружены JIИШЬ формы, 
типичные для суннагинской пачки р. Алдан: Ladatheca sp . ,  Loculi

theca' sp . ,  Spinulitheca sp . ,  Allatheca ар. , Bemella cf. parula 

Mias . ,  A
.
ldanella sp., Нyolithellus sp. ,  Torellella sp . ,  Sachites 

aacciformis Mesh . 

Стратиграфически ·выше , в следующих 40 м пестроцветной свиты, 
комплекс обновляется: Notabilites aimplex sys. ,  N . cf. orientalis 

sys . ,  Eonovitatus superbus Sys., Exilitheca oЬlonga Sya . ,  Tchura

nitheca � .; IO нижнИх метров лучшего обнажения пестроцветной сви
ты на р.Джанде , вскрытого карам руч . Эндэ ( Хоментовский , Карлова, 
1989) , судя по комплексу окаменелостей: Eonovitatus sp. ,  Obli

quatheca ( ? )  sp . ,Gracilithca bayonet мathew . ,  G . cf . ternata sys ., 

oЬliaicornus cf . d.upleconcavus Sys . ,  N otabelites cf. orientalis 

sys . ,  N . cf. simplex sys. соответствует верхней части обнажения 
ниже устья Дъюкэлэ и надсуннагинской части томмотекого яруса. Не
сомненно, атдабанский возраст имеют JIИШЬ верхние 40 м пестро 
цветной свиты этого обнажения, в которых нами встречены трило
биты. 

Для более детального сопоставления разрезов восточной и пе
реходной фациальных областей необходимо изучение промежуточных 
разрезов. Это актуально в связи с тем, что в первой из них (ре
ки Джанда, Сэлиндэ, Оленек, Хорбусуонка) , по-видимому, . имеется 
наиболее полная последовательность слоев в переходнам между вен
дом и кембрием интервале, а во второй лучше обосновано 6ио
стратиграфическое расчленение томмотекого яруса. 
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Предлагаемая статья в зnачителъной мере основывается на но
вом nалеонтологическом материале. собранном из устъщцомской сви
ты на склонах горы Конус и по р.Джанде. Особенный интерес пред
ставляет комnлекс мелкораковинных окаменелостей в nервом из на
званных местонахождений. Эдесь определен весьма nредставитеЛЪНЫЙ 
комплекс зоны Purella anti qua , а происходит он из Ш nачки усть
юдомской свиты (из ·ее основания - 60 м ниже nодошвы пестроцветной 
свиты и из верхней части , см. рис. 3) . Ранее на этом стратигра
фическом уровне отмечались единичные находки примитивных тубу
лярных форм , обычных для зоны Anabarites trisulcatus. Этo обсто
лтелъство заставляет привести фотографии и краткое опис�е еде-
ланных находок. 

Приводятся также краткие описания некоторых окаменелостей 
из 1У пачки юдомекай свиты рек Джанды и Алдана. 

В связи с дискуссионн0стью вопроса о возрасте древнейших 
слоев пестроцветной свиты в рассматрИВаемом районе приходител 
дать описани.е ряда форм и с этого стратИГJ;>афического уровня. 

хиолитозои. 

К л а с с Orthothecimorpha 
0 т р л д Circothecida Sysoiev, 1 968 

С е м е й с т в о Spinulitheci dae sy soiev, 1 968 
Р О д Spinulitheca Sysoiev, 1 968 
Spinulitheca rotunda Valkov , 1 982 

Spinulitheca rotunda :  Вальков , 1982 , с. 43 , табл. 1 ,  
фиг. 3-7 ; 1987 , с .  73 , та6л. 1 ,  фиг. 1 , 2 , 7 , 8. 

Г о л о т и ·п. ЯИIН, � I58/I3; Вальков , I982 , та6л. I ,  
ф�. 3 ,  р .Мал в устьевой части р.Бол.Иникэн; нижний кем6рий , зона 
AnaЬarella plana. 

О п и с а н и е. Маленькал, прлмал ,уэкоУ.оническал раковина с 
круглым поперечным сечением. Строго поnеречные линии роста в ре
льефе не выражены. Перегородки в макушечной части при диаметре 
О ,  2-0 , 4  мм. Первал перегородка плоская , последняя - вогнутал с уп
лощением центральной ее части. 
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р а с л р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий , пестроцвет
ная свита ,  восток Сибирской платформы. 

м а т е р и а л. Несколько экземпляров выявлены в низах 

пестроцветной свиты , р.Джанда , 2 км ниже устья р. Олом. 

Loculitheca anulata (Sysoiev), 1 959 

Loculitheca аnulаtа:Вальков, I982 , с . 47 ,  табл.П,  фиг. 8-I4; 
I987 , с .  75 , табл. I ,  фиг. I8 , 23.  . 

Г о л о т и п. ЯИГН, � 35/II ;  Сысоев , I959 , табл. У ,  фиг . 2 ;  
р.Котуй , нижний кембрий , устькотуйRанская толща. 

о л и с а н и е. Раковина небольшая , узкоконическая, прямая ,  
с округленно-овальным поперечным сечением , плосковогнутыми пере
городками. Наружная поверхность с линиями роста и ребрами. Пере
городки , плоскость устья и скульптурные элементы перпендикулярны 
оси раковины. ПМрина устья - 2-3 мм , относительная толщина -
0 , 03-0,06 .  

Р а с л р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий , пестроцветная 
свита , восток Сибирской пЛатформы. 

М а т е р и а л. 3 экземпляра из низов пестроцветной свиты, 
р . Джанда ,  2 км ниже устья р. Олом. 

С е м е й с т в о Spinulithec idae 
Р о д Loculitheca Syso iev 

Loculitheca beata Valkov, 1 987 
Табл. ш,  фиг. 4 , 5  

Loculitheca beata : Вальков , I987 , с . 74 ,  табл. I ,  фиг. I4-I6. 
Г о Л о т и л. ЯИГН, J� I63/9; Вальков , I 987 , табл. I ,  

фиг. I4-I6 ;  р. Кенгедэ , нижний кембрий , хаялахский ярус , зона 
Sp inulitheca rotunda - Anabarella plana. 

О п и с а н и е .  Раковина маленькая , узкоконическая , слабо 
изогнутая до прямой. Поперечное сечение овальное ,  отношение ши
рины к высоте раковины I , 2. Внутренняя поверхность с яркими по
перечными складками в количестве 3-6 на · I  мм. ПроявляющИеся в 
виде ребер складки как симметричные равносклонные , так и 



асимметричные. Последние ребра наклонены в сторону устья: , раз де� 
лены промежутками , в два раза .  превосходящимИ их ширину. Устье 
раковины несколько скошенное с · тендеНцией к перпендикулярнбму 
относительно оси раковины. Скошеннасть устья: подчеркивается � 
изгибом складок no периметру сечения раковины. Перегородка обна� 
ружена у одного экземпляра при ширине 0 , 6  мм. Длина ракавини 
( неполная) до 2 , 5  мм. Ширина устья: 1 , 0-1 , 2  мм. 

С р а в н е н и е .  От 1. anulata ( Sysoiev, 1959) отличаетсл 
наличием яркой поперечной скульптуры в виде с�ообразных ре
бер • 

.3 а м е · Ч  а н и я. От первоначально описанных . экземпляров 
отличается слабой изогнутостью раковины. 

Р а с п р о с .т р а н е н и е. Нижний кембрий , пестроцвет� 
ная свита ,. восток Сибирской платформы (реки. Кенгеде , Сэлиндэ, 
Джанда) . 

М а т е р и а л� Пять · экземnляров из. низов пестроцветной 
свиты , р. Джанда. 

Р о д Lad.atheca Syaoiev, 1 968 
Ladatheca annae ( sysoiev) , 1 9 59 

Ladatheca annae : Сысоев и др . ,  1983 , с. 56 , табл. XXI ,  
фиг. 3 ;  Вальков , 1982 , с. 46 ,  · табл. П ,  фиг. 1-7 ; 1987 , с .  76 , 
табл. П ,  фиг. 2-9. 

Г о л о т и п. ЯИIН, М 35/8; Сысоев , 1959, табл. У ,  фиг.. 1 ;  
р. Котуй , нижний кембрий ; устькотуйканская толща. 

О п и с а н и е. Небольтая до средних размеров , узкокони
ческая , прямая раковина с яйцевидным поперечным сечением. Наруж
ная поверхность с линиями ро.ста , поперечными морщинами и пережи:
мами. Устье прямое в одной плоскости , перпеддикулярной или сла
бо наклоненной к оси раковины. в макушечной части равномерно во
гнутые перегоро� в r<аличестве от двух до пяти , иногда · слабоско
mенные. ДлиНа раковины достигает 5 см. Ширина устья: - 3-6 мм, от
ношение ширины к высоте устьевое - 1 ;3-1 , 5  мм , толщина стенки -
0 , 1-0,3  мм ,  относительная толщина 0 , 03-0, 05 .  Крышечка в виде 
низкого конуса , почти плоская , с резкими линиями нарастания:. Внут
ренняя поверхность раковины и крышечка гладкие.  
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р а с п р о с т р а н е н и е .  Нижний кембр� . пестроцвет

ная свита , восток Сибирской платформы. 
м а т е р и а л. Несколько десятков экземпляров из низов 

пестроцветной свиты среднего течения рек Алдан, Учур. 

Т И п Incertae sedis 
С е м е й с т в о Angustiochreidae Valkov et sysoiv, 1 969 

Р о д Selind eochrea Valkov, 1 982 
Selindeochrea cf . tecta Valkov, 1 982 

о п и с а н и е.  Внутреннее ядро раковины винтообразно за
кручено влево , с · трехлопастным поперечным сечением. Каждая 
лопасть разделена продольной бороздой. Склоны смежных лопастей 
плоские , клиновидно сходящи:еся. Внутреннее устройство раковины 
однотипно таковому s .  tecta Val. 

р а с п р о с т р а н  е · н и е. Нижний кембрий, зона Anaba
rella plana; юго-восток Сибирской платформы. 

М а т е р и а д� Несколько неполных экземпляров из низов 
пестроцветной свиты, р .Джанда, 2 км ниже устья р . Олом. 

Р о д Mariochrea Valkov, 1 982 
мariochrea cf .sinuosa Valkov, 1 982 

О п и с а н и е. Раковина маленькая , коническая, с округ
лым сечением , поперечно сегментированная. Наружная поверхность с. 
линиями роста и редкими поперечными бороздами. 

Р а с п р о с т р а н е н :и е. НиЖний кембрий , пестроцветная 
свита , юга -восток Сибирской платформы. 

М а т е р и а л. Один экземпляр из низов пестроцветной сви
ты, р .Джанда, 2 км ниже устья р . Олом. 



С е М е й С Т В о Anabaritidae Missarzhevsky , 1 974 
Р о д Tiksitheca Missarzhevsky � 1 96 9  

Tiksitheca sp . 
Табл . Х , фиг. 2 

О n и с а н и е .  Раковина маленькая , прямая:, узкоконическая 
с округленно-треугольным поперечным сечением . На гладких внут
ренних ядрах отпечатана поnеречная: скульптура раковины . Количес
тво этих скульnтурных элементов 5-8 на 1 мм. Длина раковины 
3-4 мм . Диаметр макушки 0 , 25-0 , 5  м .  Ширина устья 0 , 75 мм. 

С р а в н е н и е. От тиnового вида т.licis Miss., 1969 от
личается nрактически nрямой формой раковины и наличием резких 
поnеречных скульnтурных элементов , отпечатывающихся на внутрен
нем ядре раковины. 

Р а с n р о  с т · р  а н е н и е • .  юдомская: свита , Ш и 1У пач� 
ки ; нижний кембрий , пестроцветная свита . 

М а т е р и а л .  Несколько экземпляров (ядра) из юдомекай 
свиты горы Конус , р.Джанда и пестроцветной свиты этих районов . 

ШАРООБРАЗНЫЕ ПРОБЛЕМАТИЧНЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

Р о д Markuelia Valkov 
Markuelia secunda Valkov, 1 987 

Табл . 1У, фиг. 3. 

Markuelia secunda:  Вальков , 1987 , 
фиг. 11-13, рис .  16. 

с. II6 , табл . XIY , 

Г о л о т и n. ЯИГН, � 165/30; Вальков , 1987 , табл . XIY , 
фиг. I I ;  р.Алдан , 5 км вЫше устья р.ДЬалхах ; томмотекий ярус , 
зона Spinulitheca Ъillingsi . 

О n и с а н и е .  Шарообразная раковина малых размеров ( в 
диаметре 0 , 4�0, 6  мм) с полосатым рисунком из линий роста и 
борозд . На "nолюсе" имеется углубление или вмятая: площадка. Внут
ри раковина разделена nерегородками на ряд камер , разнообразных 
по очертаниям . 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Юдомекая свита , осно:sщrие 
1У пачки , основание пестроцветной свиты , зона Aldanocyathus 
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sunnaginicus ,  юга-восток Сибирской nлатформы (реки Алдан , Учур) . 
м а т е р и а л. 120 эitземпляров . из низов пестроцветной 

свиты р.А.ццан ( обнажение Дворцы, Бюктэлээх) . 

Т И П Annelida? 
К л а с с Polychaeta? 

С е м е � с т в о НYolithellidae walcott , 1 986 
Р о д НYolithellus Billings , 1 872 

НYolithellus tortuosus Cobbold , 1 934 
Табл. 1� фиг. 1 , 2 

НYolithelluв tortuosuв: Cobbold and. Pocock, _ 1934 , pl . 40 ,  
!ig. 4; Вальков , 1987 , с. 118 , табл. ХУ ,  фиг. 7-12.  

О п и с а н и е • Раковина фосфатная, маленькая (диаметром 
0 , 2-0 , 4 мм) , неправильно изогнутая , с круглым поперечным сечени
ем. Толщина стенки 0 , 02-0, 04  мм при относительной толщине 0 , 1. 
Наружная поверХность раковины гладкая, блестящая , с поперечными 
пережимами в виде пологих складок. Внутренняя поверхность шеро
ховатая. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий , томмотекий 
ярус , зона Aldanocyathus sunnaginicuв ; Шропшир , Алданский район 
Якутии. 

М а т е р и а л. 30 экземпляров из низов пестроцветной 
свиты среднего течения р.Алдан ( обнажения Емеллели, Бюктэлээх, 

У лахан-Сулугур ) • 

С е м е й с т в о Wiwaxiidae Walco·tt , 1 9 1 1 
Р о д Halkieria Poulвen, 1 967 

Halkieria : Poulвen, 1 96 7 ,  р . 2 9 ;  Мам6етов (В кн, Миссаржевс� 
кий, Мамбетов, 1981) ,  с. 64 ; Bengtвon, Conway мorris , 1984 , 
Р• 3 1 2-3 1 7 ;  Bengtвon ,  1 985 , Р• 1 0 2 .  

sachiteв : Мешкова, 1969 , с. 165; Matthewв , Miввarzhevвky , 1 975, 
р. 3ОО ; Qian, 1 977 , р . 26 1 ; Не ( Ju�Yin et al . ,  1 980 ) ,  Р •  1 9 2 .  

Т и п  о в о й  в и д. Halkieria oЬliqua Poulsen, 1 967 , ниж
ний кембрий , атдабанский ярус , зеленые слiнцы; Дания , о-в Борнхольм. 

31 



д и а г н о з . Асимметричные , редко симметричные ТОНRо
ишr толстостенные . 'Пальчатые , ножевидные и шиповидные с.клерит11 
без внутренних - структурных элементов. Переход от лопасти к бс
нованию плавный • .  Основание овальной , треугольной и ромбовидной 
формы с округлым или оваЛьным фораменам в центре . Верхняя сто
рона .с.клеритов выnуклая с поперечной и продольной скульптурой . . . 
нижняя сторона уплощенная или вогнутая, с поперечной струйча-
тостью, редко · гладкая. в некоторых экземплярах встречается 
отросток , расположенный на месте форам�на. Qтросток имеет в 
основании форму форамена и перпендикулярен поверхности склерита, 
В зависимости от формы отверстия отросток имеет округленно-тре
угольнуЮ, ромбовидную, узкощелевидную форму. 

Ha].kieria amorphe (Meshkova) ;  _1 974 
Табл. IY, фиг. 8 

sachites amorphe : · MeiiiRoвa , I974 , с. I92 , табл. Ш', фиг. 8-IO. 
Г о л о т и п. Экз . 334/I90 , Монголия , ·  коЛ.ЛеiЩИЯ Н.В.Пок

ровской.; нижний кембрий , алданский ярус. 
О п  и с а н и е .  Обломок с.клерита До I , 5  мм неправильно 

овальной формы , толстостенный , с �ентральным продольным ребром, 
с ,  расходящимися:. от него поперечныМи морщинами. Поперечное сече
ние узкоовальное .  

Р а с п р о с т р а н е н и е .  ВеiЩ , нижний кембрий , Сибир
ская платформа, Монголия. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Конус , 30 м от кровли 
юдомекай свитыj обн. _ 8. 

Halkieria aff .  longus Qian , 1 977 
Табл. У ,  фиг. 4 

О п и с а н и е .  Утолщенный с.кле'рит , слабоизогнутый . в 
продольной плоскости� Поперечное сечение округленно-ромбовидной 
формы. На поверхности , противоположной поверХности , несущей ще
левое отверстие , рас

'
положено слабо выраЖенное _ продольное ребро , 

Шелевое отверстие ромбИческой: формы. 

32 



р а с n р о с т р а н е н и е .  Венд ,  нижний кем6рий , Си

бирская: платформа , Монголия , Китай. 
м е с т о н а х о ж д е н и е. Гора Конус , 30 м от кровли 

ющомской свиты , обн. 8. 

Halkieria cf . sacciforma (Meshkova ) ,  1 969 

Табл. У, фиг. 5-9 ; табл. УI ,  фиг. I-4 

r 0 л о т и п. ИIТ, экэ . J& 334/92, р. Лена, среднее течение , 
правый берег , против пос . Исить , нижний кембрий, квнядинекий го
ризонт . 

м а т е р и а л. 2I экземпляр различной сохранности. 
о п и с а н и е . Симметричные или слабо асимметричные тон

ко- или толстостенные склериты пальчатого или ножевидного ти
па. Склериты прямые или слегка изогнутые в одной плоскости. 
,fu!:стальный конец заостренный или округлый , чаще всего обломан. 
основание округленно-треугольной , ромбовидной или узкощелевИдной 
формы , слегка скошено и обращено к нижней стороне склерита. От 
основания , от устьевой части отходит отросток. Он имеет в осно
вании форму отверстия , т . е .  округленно-треугольную, ромбовидную , 
шелевидную; расположенную перпендикулярно или наклонно к нижней 
поверхности склерита. Конец отростка иногда расширен по сравне
нию со средней частью и всегда параллелен поверхности склерита. 
Высота отростка до 0 , 5  мм. Верхняя сторона склеритов слабовыпук
лая: , нижняя - уплощенная. Размеры склеритов - до 2 мм. 

С р а в н е н и е. От всех известных н .  sacciforma данная 
форма отличается наличием отростка. 

Р а с п р о с т р а н е . н и е. Венд , нижний кембрий , Си
бирская платформа. 

М е с т о н а х  о ж д е н и е . р . Холоболох, о6н. I8, основ
ные зоны D . regularis ; гора Конус , обн. 8, юдомекая свита , 
30 м от кровли , р.Алдан , Васькина протока , Бюктэлээх, основание 
зоны A . sцnnaginicus . 



С е М е Й С Т В О Sipllogonuchiidae Qian, 1 977 
siphogonuchites a!f . triangularis Qian, 1 977 

Табл. :хщ ·  фИг. ' 6  

О п  и с а ·н и е .  Обломок асимметричного слегка изогнутого 
склерита. НижНяя сторона вогнутая, с острыми краями, верхняя _ 
СЛЭ:бов.ыПук.Лая, с отчетливыми ребрами, одно из ребер , сдвИRу'l'о 
вбок, почти переходя в боковой край склерита. Ребра разДелены 
между собой желобками. Поперечное сечение �очти треугольной 
формы. Размер обломка до I ,  5 мм. 

Р а с п р о  с
. 
т р а н  е '  н и е.  Венд, ниЖний кембрий , Запад� 

ная Монголия, Китай , Сибирская платформа. 
М е с т о н а х 6 ж д е н и е.  :Гора Конус , 60 м oor кровJ.rи 

юдом:ской : свиты, обн. 8. 

К л .а · с · .с Demospongi-a Sollas,  1 875 
О т р я д Sphinctozoida Hartmann , 1 980 

с е м е й с т в о seЬargasiidae d.e Launbenfels , 1 9 5 5  
. Р  о д Blastulospongia J . Pickett and p .• A . Jell•, 1 983 

Blastulospongia cf . monothal�mus J . Pickett and _ P.A.Jell , 1 983 
Табл� Л, фиг. 5 , 6 ,  7 ;_ табл. Уп, фиг. I ,2 

М а т е р и - а  л. I2 форм - Ол�некское поднятИе , р.Керсюке , 
обр. :ХК-228 ; I форма - р.Алдан , Васькина протока , обр. АК-64I. 

О п и с а н и е.  Маленькие ; не правильно шаровидные , иногда 
вытянутой формы единичные камеры губок - I-2 мм. ПоверхНоетЪ ка
меры покрыта отверстиями до 0 ; 5  мм в диаметре. -Отверстия распо
лагаются примерно равномерно по поверхности камеры. Иногда 
встречаются складки, видимо , вторичного происхождения. 

Р а с п р  о с т р а н е н и е. НижниЙ ,  средний кембрийJ Си
бирская платформа , Австралия. 

М е с т о н . а х о ж д е. н и е .  р.Керсюке , I7 км выше устья , 
левый сереГ , верхняя часть кессюсинской свиты ,  р.Алдан , Васькипа 
протока , основание ЗQНЫ· A. sunnaginicus . 
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с е м е . й с т в о Coreospiridae Кnight , 1 9 5? 
р о д Latouchella Cobbold, 1 9 2.1 

Latouchella · sp. 
Табл. I ,  · фиг. 3 

о п и с а н и е. Мелкие (до I , 5  мм) - малооборотные · (до 

I , 5 оборота) спиральные раковины. Устье овальное , макушка изог

нутая, острая, примыкает к устью. Поверхность раковины покрыта 

складками , парал.леЛьными линиям нарастания. 
р а с п р о с т р а н е н и е. ВеiЩ, нижний кембрий , Си

бирская платформа , Китай , Монголия. 
м е с т о н а х о ж д е н и е. Гора Конус , 60 м от кровли 

ЮДОМОКОЙ СВИТЫ, обн. В. 

С е м е й с т в о Archae ospiridae , Yu, 1 979 
Р о д  Archaeospira _ Yu ,  1 979 

Archaeospira sp. 
Табл. I ,  фиг. 4 

О п и с а н и е .  Уплощенные мелкие (до 2 , 0  мм) ле:iю:щвитые 
(до 2 оборотов) раковины, Поверхность раковины покрыта резкими 
складками. Устье удлиненно-овальное. 

· 

Р а с n р о с т р а н е н и е.  Венд, н:ижнйй кем6рий, Си
бирская платформа, Китай. 

М е с т о н а х· о ж Д е н и е. Гора Конус , 60 м от кровли 
ЮДОМОКОЙ СВИТЫ, О6Н. В. 

С е м е й с т в ·о Pelagiellidae Кnight , 1 956 
Р о д вarskovia Golubev, 1 976 

вarskovia sp. 
Та6л. I ,  фиг. 5 

О п и с а н и е. Мелкие (до I , 5  мм) развернутые , левозави
тые , удовлетворительной сохранности раковины. Сечение оборотов 
круглое . Верхняя и нижняя часть оборотов равновыnуклая. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е. Венд , нижний кембрИЙ, СJi� 
бирская платформа. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Конус , 60 м от кро� 
юдомекай свиты , обн. 8. 

С е м е й с т в о Helcionellida wenz , 1 938 
Р О д purella Missarzhevsky , 1 974 

Purella cf . antiqua (Abaimova ) ,  1 976 
Табл. I , фиг. I; табл. Ш. ,  фиг. 2 , 3  

О п и с а н и е .  Колпачкавидная небольтая (-до 2 мм) ракови� 
на , двусторонне-симметричная. макушка маленькая, сдвинута вперед, 
Устье каплевидное , шИрокое. От. вершины к .  устью проходит киль, о :г-. 
раничанный с обеих сторон неглубокими желобками. 

· 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Венд, нижний кембрий , Сибирс� 
кая платформа. 

М е с т о н а х о ж д е н и е. Гора Конус , 30 м от кро:вл:и 
юдомекай свиты, обн. 8. 

Pure:j.la cf . crista ta Missar.zhevsky , 1 97 4 
Табл. I ,  фиг. 6 , 7  

О п  и с- а н и е .  Мелкие (до 2 мм) колпачкавидные раковины, 
уплощенные с боков." Устье удлиненно-овальное , верхушка слабо 
нависает над устьем. От макушки к устью проходит киль. Скульпту
ры не сохранилось. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Венд , нижний кембрий , Си
бирская пла'тформа. · 

М е с т о н а х о Ж д е н и е .  Гора Конус , 30 м от кровли 
юдомекай свиты, ' обн. 8. 
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р о д Igorella Missarzhevsky , 1 969-
Igorella sp. 

Табл. I ,  фиг. 2 

0 п и с а н и е . Раковина маленькая (до I , 5  мм) высокая , 
Устье овальное. Макушка заостренная , нависает над краем устья. 

р а. с п р о с т р а н е н и е. Венд ,. нижний кембрий , Си-
6�ская платформа. 

м е с т о н а х о ж д е н и е .  Гора Конус , 30 м от кровли 
�омской свиты , о6н. В. 

ЛИТЕРАТУРА 

АВДЕЕВА В.И. , ВА.ЛЬКОВ А .К. , КАРЛОВА Г.А. и дР• О стратотипе 
нижней :границы кембрил в Улахан..:СуJIУГУ1)ском обнажении р.Алдан 11 
Поздний докембрий и ранний палеозой СибИри. Вендские · отложения. 
Новосибирск , I983. С. IВ-28. _ 

БОКОВА А.Р. Древнейший комплекс организмов кембрил Западно
го Прианабаръя 1/ Стратиграфия позднего докембрия n раннего па
леозоя Сибири. Венд, рифей. Новосибирск , I985. с. I3-28. 

ВА.ЛЬКОВ А.К. Биостратиrрафия нижнего кембрил востока Сибир
ской платформы (Юдомо-Оленекский -регион) . М.: Нау-м, I987 . I36 с.  

ВА.ЛЬКОВ А. К. , КАРЛОВА Г. А. Фауна_ из переходных вендеко-кем
брийских слоев нижнего течения р.Гонам // Стратиграфия позднего 
докембрия и раннего палеозоя. Средня.я: Сибирь. Новосибирск , I984. 
С. I2-42. 

ВЕНДСКАЯ система. т. I. М. : Наука, I985. 237 · с. 
ИВАНОВСКАЯ Т. А. Переходные слои кембрил и докембрия в раз

резе Улахан-СуJIУГУ1) ( среднее течение р.Алдан) // Изв. АН СССР. 
Сер. геол. I980. М I .  С. 30-38. 

МЕНС К.А. Минеральный состав пограничных отложений кембрил 
и докембрия среднего течения р.Алдан // Геология и геофизика. 
I975. М 8. С. I38-I42. 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ экскурсии . по рекам Алдану и Лене. Международ
ная экскурсия по проблеме границы кембрил и докембрия 1 СостЭви
тели: Воронова л. Г. , Егорова л. И. , Журавлева и. т. и др. . 
М. , Якутск, I973. II8 с. 

· 

37 



ПУТЕВОДИТЕЛЬ экскурсии 053 "Пограничные отложения кем6ри;r :\I 
докембрия Сибири" 1 Составители: Вальков А.К. , Журавлев А.Ю. , 
Бужнов с.в. и др. // Якутская: АССР. Путеводитель экскурсий 27  MI'R, 
Новосибирск ,  I984. С. 4З-67 . · 

СЕМИХАТОВ М.А. , СЕРЕБРЯКОВ С.Н. Сибирский гиnостратотиn РИ
фея. М. : Наука, IQ83. 222· с. 

ТОММОТекий ярус и проблема ·нижней · границы кембрил // Роза
нов А.Ю. , Миссаржевский В. В. , Волкова Н. А. и .цр. м. :  Наука, I969. 
379 с .  

ФЕдОРОВ А.Б. Пограничнне отЛожения докембрия и кембрия . 
юга Сибирской платформы 11 Грэ.ницы крутшх по.цразделений <Iанеро
зоя Сибири. Новосибирск , I982 •. с. 29-39. 

ХОМЕНТОВСКИЙ В.В. О стратотипе нижней границы кембрил в 
бассейне р.Алдан // Геология и геофизика. I986. � IO. С� 3-9. 

ХО!JЕНТОВСКИЙ В.В. , КАРЛОВА Г.А. О нижней границе пестро-
цветной свиты в бассейне р.Алдан // Поздний докембрий и ранний 
палеозой Сибири. Сибирская: nлатформа и внешняя зона Саяно�Алтай
ской складчатой области. Новосибирск , I986. с. З-22. 

ХОМЕНТОВСКИЙ В.В. , КАРЛОВА Г.А. Полный разрез переходных 
венд-кембрийских отложений Юга Якутии и зональная схема этого 
уровня // Докл. АН СССР. I988. Т. 302 , � 3. С. 670-672. 

�ОМЕНТОВСКИЙ В.В. , КАРЛОВА Г.А. Венд-кембрийские слои 
р.Джанды и их аналоги в опорных разрезах Восточной Сибири /1 
Поздний докембрий и ранний палеозой Сибири. Актуальные вопросн 
стратиграфии. Новосибирск , I989. С. 23-74 . 

ХОМЕНТОВСКИЙ В.В. , Вальков А. К. , КАРЛОВА Г. А. , НУЖНОВ С.В. 
Опорный разрез докем6рийско-кембрийских отложений · р. Гонам 11 
Поздний докембрий и ранний палеозой Сибири. Вендские отложения. 
Новосибирск , I983. с. 2�4. 

ЯРУСНОЕ :расчленение нижнего кембрия. Стратиграфия ., М. : 
Наука, I984. I82 с. 

КНОМЕNТОVSКУ V. V .  The Vend.ian system of Sibiria and а stan
dard stratigraphic scale // Geol . Mag. 1 986. Vol . 2З, N 4. 

Р. ЗЗЗ-348. 

38 



Т А Б Л И Ц Ы  

И ОБ'ЫЮНЕНИЯ К НИМ 

Та6.лиu;а 1 

Фиг. 1. purella cf . antiqua (AЪaimova ) ,  1 976 
06р. 630 ,  х 66; ГQра Конус , о6н. 8 ,  юдомекая свита , 30 м 
от кровли. 

Фиг, 2. Igore.lla sp. 
06р. 630 ,  х 78;. гора Конус , о6н. 8, юдомекая свита , 30 м 
от. кровли. 

Фиг. 3. Latouchella sp. 
06р. 651 , х 72; .гора Конус , о6н. 8, кщомская свита , 60 м 
от кровли. 

Фиг. 4 . Archae ospira sp. 
06р • . 651 ; х. 30; гора Конус , о6н. 8, кщомская свита , 60 м 
от кровли. 

Фиг. 5. вarskovia sp . 
06р. 651 , х 40; гора Конус , о6н. 8 ,  кщомская свита, 60 м 
от кровли. 

Фиг. 6. purella · cf .  cristata Missarzhevsky. · 
06р. 631 , х 78; гора Конус , о6н. 8 ,  юдомекая свита , 30 м 
от кровли • . 

Фиг. 7. Purella cf . cristata Missarzhevsky. 
06р. 630 , х 72; гора Конус , о6н. 8 ,  юдомекая свита , 30 м 
от кровли • . . 

Фиг. 8. Latouchella maid.ipinensis Yu. 
06р. Вг , х 54; р.Джанда, кщомская свита , 0 , 3  м от кровли. 

Таблица П 

Фиг. I. Aldanella rozanovi Missarzhevsky , 1 966 
06р. АК-576 ,  х 60; р. Холо6олох, о6н. I8 , основание пест
роцветной свиты. 
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Фиг . 2. Latouchella cf .  korobkovi (Vostokova) , 1 962.  
06р. 1733 , х 40; р .Джанда , 2 км ниже р. Олом , ocнoвalfiYe 
пестроцветной свиты. 

Фиг. 3. вarskovia hemisymmetrica Golubev, 1 976. 
06р. 1733 , х 40; р.Джанда , 2 км ниже р. Олом , OCHOвalfiYe 
пестроцветной свиты. 

Фиг. 4. Barskovia hemisymmetrica Golubev, 1 976.  
06р. АК-646 , х 60; р .Алдан , р.Бюктэлээх,  основание пест-
родветной свиты. 

Фиг. 5. вemella jacutica (Missarzhevsky ) ,  1 966.  
06р. АК-576 , х 54 ; р. Холоболох , о6н. 18 , основание пест
роцветной свиты. 

Фиг. 6. вemella jacutica (Missarzhevsky ) ,  1 966. 
06р. 1791 , х 48; р.Алдан , р.Бюктэлээх, основание . пестро
·цветной свиты. 

Таблица Ш 

Фиг. 1 .  Isitiella inpocera Missarzhevsky , 1 983. 
06р. АК-646 , х 44; р. Алдан , р.Бюктэлээх , основание пест
роцветной свиты. 

Фиг. 2. Purell� antiqua (Abaimova) , 1 976 
06р. 1733 , х 60; р.Джанда , 2 км ниже р. Олом , 
пестроцветной свиты. 

Фиг. 3. purella antiqua (Abaimova ) ,  1 976 
06р. 1733 , х 60; р.Джанда , 2 км ниже р. Олом , 
пестрсцветной свиты. 

Фиг. 4. Loculitheca beata Valkov , 1 987 

основание 

основание 

06р. BX-24/I , х 32; р.Джанда , 2 км ниже р . Олом , основание 
пестроцветной свиты. 

Фиг. 5. Loculitheca beata Valkov, 1 987 . 
06р. BX-24/I , х 30; р.Джанда , 2 км ниже р.Олом , основание 
пестроцветной· свиты. 

Фиг. 6 , 7 , 8. Lophotheca socialis vaikov, 1 987 . 
06р. АК-648; 6 - х 44 , 7 - х 36 , 8 - х 36 ; гора Конус , 
юдомекая свита , 60 м от кровли. 
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Фиr· 9• мariocьrea sp . 
О6р. 12 , х 86 ;  р.Джанда , юдомекая свита , 25-30 м от кро-
вли. 

Таблица 1 У . 

�. 1 , 2. НYoiithellus t ortuosus Cobbold , 1 934. 
Р.А.цдан , IO  км ниже устья р. ЕМемели , пестроцветная 
свита. 

Фиг. 3 , 4 , 5. мarkuelia secunda Valkov , 1 987 . 
Реки АЛДан , Бюктэлээх, Пестроцветнан свита. 

Фиг. 6. мarkueiia secunda Valkov, 1 987 . ; 
06р. · I79I , х I21 ; реКи Алдан, Бюктэлээх, пестроцветная 
свита. 

Фиг. 7. мarkuelia sp. 
06р. 12 , х III; р. Джанда , юдомекая свита , 25-30 м от 
кровли. 

Фиг. 8. Halkieria 'am9rphe (Meshkova ) ,  1 974. 
06р. 631 , х 40; гора Конус , обн. 8, ю�омская свита , 30 м 
от кровли. 

Фиг. 9. sachites proboscid.eus мeshkova ' 1 97 4 .  
06р. 583 , х 30; р. Холоболох , Qбн. I 8 ,  основание з оны 
D . regularis . 

Таблица У 

Фиг. 1 .  Halkieria sp� (вид с устья) . 
Обр. 638, х 72 ; гора Конус , обн. 8 , '  юдомекая свита , 30 м 
от кровли. 

Фиг. 2 .  нalkieria sp. ( с  раковиной) .  
Обр. 631 , х 40; гора Конус , обн. 8 ,  юдомекая свита , 30 м 
от кровли� 

Фиг. 3. Halkieria sp. 
Обр. 6301 х 86 ; гора Конус , обн. 8, юдомекая свита , 30 м 
от кровли. 
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Фиг. 4. Halkieria c f .  longus Qian , 1 977 . 
06р. 630,  х 30; гора Конус , обн. 8 ,  юдомекая свита , 30 м 
от .кровли. 

Фиг. 5. Halkieria cf . sacciforrna (Me shkova ) ,  1969 
96Р· 583, х 60; р.Холо6олох, о6н. !8, пестроцветная сви-
та, основание зоны D .regularis. . 

Фиг. 6 .  Halkieria cf . sacciforma (Meshkova ) ,  1969 
Обр. 583, х 72; р.Холо6олох, о6н. !8, пестроцветная сви
та, основание зоны D. regularis. 

Фиг. ?. Halkieria cf. sacciforma (Meshkova ) ,  1969 
Обр. 583 ; х 80; р.Холо6олох, о6н. !8, пестроцветная сви
та, основание зоны D . regularis. 

Фиг. 8. Halkieria cf . sacciforma (Meshkova ) ,  1969 
Обр. 583, х 86; р.Холо6олох, о6н. !8, пестроцветная сви
та, основани� зоны D .regularis . 

Фиг. 9. Ralkieria cf . sacciforma (Meshkova ) ,  1969 
Обр. 583, х ?2; р.Холо6олох,_ о6н. !8, пестроцветная сви
та, основание зоны D . regularis. 

Таблица YI 

Фиг. I .  Halki�ria cf . sacciforma (Meshkova ) ,  1969 
Обр. 630, х 44; гора Конус , о6н. 8 ,  юдомекая свита, 30 м 
от .кровли. 

Фиг. 2. Halkieria cf. sacciforma (Meshkova ) ,  1969 
Обр. 630, х 54; гора Конус , о6н. 8 ,  юдомеКая свита , 30 м 
от .кровли. 

Фиг. 3. Halkieria cf . sacciforma (Meshkova ) ,  1969 
Обр. 583 , х 40; о6р. 64! ; ·х 40; р • .А.лдан , Васькина прото.;.. 
ка, основание зоны A . sunnaginicus .• 

Фиг. 4. Halkieria cf. sacciforma (Meshkova ) ,  1969 
Обр. 646 , х ?8; р • .А.лдан , Бюктэлээх, основание зоны 
A . sunnaginicus. 

Фиг. 5. Вlastuloвpongia monothalamos J.Pickett et P.A.Jell , 1 984. 
06р. 228, х 48; Оленекакое поднл-rие , р.КерсDКе,I? км вы
ше устыr, левый берег, основание кембрия. 
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Фиг. 6. 

Фиг . 7. 

вlastulospongia monothalamos J .Pickett et P.A.Jell. , 1 984 

06р. 228 ,  х 72; Оленекексе поднятие , р. Керсюке , 17 км 
выше- устья , левый берег , основание кембрия. 
Blastulospongia monothalamos J . Pickett et P.A.Jell , 1 984 

06р. 228 , х 110; Оленекексе поднятие , р. Керсюке , I7 км 
выше устья, левый берег, основание кембрия. 

Таблица YII 

Фиг. 1. Blastulospongia monothalamos J .Pickett et P.A.Jell , 1 984 

Обр. 228 ,  х 72; Оленекексе поднятие ,  р.Керсюке , 17 км вы
ше устья , левый берег, основание iембрия;. 

Фиг. 2. Blastulospongia monothalamos J . Pickett et P.A. Jell , 1 984 

06р. 646 , х 72; р.Алдан, Бюктэлээх, основание эоны 
A.sunnaginicus . 

Фиг. 3. Tumuld.uria incomperta Missarzhevsky , 1 96 9 .  

06р. 640,  х 32 ; р.Алдан, Васькина протока , зона A. sun
naginicus . 

Фиг. 4. тumulduria .incomperta Missarzhevsky , 1 969.  

06р. 787 , х 20;  р.Алдан , Васькина протока , зона A. sun
naginicus. 

Фиг. 5. Tumulduria incomperta Missarzhevsky • ·  1 969.  

Р. Алдан ,_ 10 км ниже устья р. ЕмеJLЛели, зона A . sunna -
ginicus . 

Фиг. 6. тumulduria incomperta Missarzhevsky , 1 969.  

Обр. 571 , х 36;  гора Конус , обн. 8 ,  основание пестро-
цветной свиты. 

Фиг. 7 . Tumuld uria incomperta Missarzhevsky , 1 969.  

Обр. 576 , х 80;  р. Холоболох , обн. I8, основание пест
роцветной свиты. 

Таблица УШ 

Фиг. 1. Conotheca sp. 
06р. 576 , х 30; р. Холоболох, обн. 18 ,  основание 
роцветной свиты. 
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Фиг. 2 .  Coleollella sp . 
оор. 576 ,  х 20; р . Холооолох , оон. I8,  основание пестро-
цветной свиты. 

Фиг. 3. Брахиопода. 
Обр. 576 ,  х 20;  р. Холооолох , оон. I8 , основание пестро-
цветной свиты. 

Фиг. 4.  Брахиопода. 
Обр. 576,  х 30; р. Холооолох , оон. I8,  основание пестро-
цветной свиты. 

Фиг. 5 .  Chancelloria . 
Обр. 63I , х 66;  гора Конус , оон. 8, юдомекая свита , 30 м 
от кровли. 

Фиг. 6 .  Siphogonuchites aff .  triangularif ormis Qian. 
Обр. 648 , х 60; гора Конус , оон. 8, юдомекая свита, 60 м 
от кровли. 

Фиг. 7,  Siphogonuchites sp . 
Обр. 630, х 48 ; гора Конус , оон. 8 ,  юдомекая свита , 30 м 
от кровли. 

Фиг. 8. Tiksitheca korobovi · (мissarzhevsky ) ,  1 966.  
Обр. 65I ,  х 30; гора Конус , оон. 8, юдомекая свита , 60 м 
от кровли. 

Таблица IX 

Фиг. I .  Tiksitheca sp. 
Обр. 648 , х 60;  гора Конус , оон. 8, юдомекая свита , 60  м 
от I<ровли. 

Фиг. 2. Prot ohertzina anabarica Missarzhevsky. 
Оор. · I 2 ,  х 32 ; р.Джанда , юдомекая свита , 
кровли. 

Фиг. 3. Prot ohert.zina ungulif ormis Missarzhevsky . 

25-30 м от 

Оор. I2 , х 30; р. Джанда , юдомекая свита , 25-30 м от 
кровли. 

Фиг. 4. Protoher·tzina anabarica Missarzhevsky . 
Обр. I 2 ,  х 40; р.Джанда , юдомекая �вита , 25-30 м от 
I<ровли. 



Фиг. 5 . prot ohertzina ар. 
06р. I2 , х 48 ; р. Джанда , юдомекая свита , 25-30 м от 

кровли. 

Фиг. 6. prot ohertzina ар. 
06р 6 I2 , х 66 ; р. Джанда , юдомекая свита , 25-30 м от 

кровли. 

Фиг. 7. Aдabaritea ? ар . 
Обр. I2 , х 40; р. Джанда ,  юдомекая свита , 25-30 М ОТ 
кровли. 

Фиг. 8. Aдabaritea sp . 
Обр. I2 , х 60 ;  р. Джанда , юдомекая свита , 25-30 м от 

кровли •. 
Фиг • .  9. Lopoqhitea ар. 

06р� I2 , х 54 ; р.Джанда , юдомекая свита , 25-30 м от 

кровли. 

Фиг. JO.Lopochitea ар . 
06р. I2 , х 66 ; р�Джанда, юдомекая свита , 25-30 м от 

кроВJtИ. 

Таблица Х 

Фиг. I . Olivooides sp . 
06р . I2 , х I II ; р. Джанда , юдомекая · свита , 25-30 м от 

кровли. 
Фиг. 2. Tiksitheca sp . 

, . . 
06р. I4 , х 6 0 ;  р . Джанда , юдомекая свита , 25-30 м от 

кровли. 

Фиг. 3 . Protospongia• 
06р. I777 , х I20; р . Алдан , обн. Дворцы , юдомекая свита , 

25 м от кровли. 

Фиг. 4. Chancelloria. 
Обр. I777, x 78 ; р.Алдан , обн. Дворцы , юдомекая свита , 
25 м от кровли. 

Фиг. 5 .  Chancell oria . 
06р. I777 , х 78 ; р , Алдан , обн. Дворцы , юдомекая свита , 
25 м от кровли. 



.Фиг. 6 .  Cambrotubulus de�urvatus Missarzhevsky , 1 96 9 .  

06р. -1777 , х 54 ;  р.Алдан, обн. Дворцы , юдомекая свита , 
25 М ОТ Iq)ОВЛИ. 

Фиг. 7. Tiksitheca sp. 
96р. 1777 , х 10I ;  р.Алдан , обн. Дворцы, юдомекая свита , 
25 М ОТ Iq)ОВЛИ. 

Фиг. 8 .  Нyolithellus sp. 
06р. 450,  х 54 ; р.Джанда, основание кара Эндэ, пестро-
цветная свита. 

Фиг. 9.  Lapworthella ? sp. 
06р. 450;  х 131 ; p • .JJ.жaн.na. основание кара Эндэ, пестро-
цв'етная свита. 

Таблица XI 

Фиг. 1. лrchaeooides sp . 
обр. 1733 , х 100; р.Джанда, 2 RМ ниже р .Олом , основание 
пестроцветной свиты. 

Фиг. 2. Tiksitheca licis Missarzhevsky , 1 96 9 .  

06р. 1733 , х 30; р .Джанда, 2 RМ ниже р. Олом , основание 
пестроцветной свиты. 

Фиг . 3. Tiksitheca licis Missarzhevsky , 1 969.  

06р. 1733 , х 22 ; р.Джанда, 2 RМ ниже р. Олом , основание 
пестроцветной свиты. 

Фиr. 4. Anabarites tripartitus Missarzhevsky , 1 96 9 .  

06р. 1733 , х 24;  р.Джанда, 2 RМ ниже р. Олом , основание 
nестроцветной свиты. 
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м. С. ЯкiiiИН , ·л. Р. Переверзев 

юдомсf{АЯ· сЕРия БАссЕйщ вЕРХНЕГо ТЕЧЕНИff р.МАЯ 

В бассейне верхнего течения р . Мая  (вЩIIе пос. Нел:ькан) 11ос.ле 
проведения геол�гичес:кой съемки масШТаба I :  200 000 в коiЩе 
50-х. - начале 60-х годов (КалимуJJИН ,  I96I ; Моралев , Ставцев , 
I96I; Але:ксеев , Павлова , · rэЫ) систеМатиЧес:кого изучения отло
жений позднего до:кембрия пра:ктичес:ки · не проводилось , в первую 
очередь, это касается отложений юдомс:кого возраста ( венд) . ВЫ

_деленная эдесь :к этому времени :курунуряхс:кая свита (КалимуJJИН ,  
I96I ; А_ле:ксеев , .  Павлова , I96I) имела большой объем, отсутствовал 
ее надежный опорный раэр�э и оставались неяоными воэрасrные 
границы. В работе М • .А:. Семихатова , Вл.А. Комара и С.Н. Сере6ря:кова 
( 1970) впервые описан разрез юдомс:кой серии этого района . в ее 
современных воэрастщпс 'пределах rи в объеме , ·  отвечающем наиболее 
полным разрезом ( бассейн р.Аллах-Юнi.) ,  хотя остались суЩествен
ные неточиости в описаНии разреза , обусловленные плохой обнажен
·ностью в пределах рассматриваемого района. 

Рис. I .  Карта-схема бассей
на р.Мая. · Цифрами обозна
Чены рредставленные на 
рис. 2 разрезы . ЮДОМСRОЙ 

серии. 



В процессе прошедшей в последние годы крупнощ:tсшта6ной гео
логИческой съемки (работы Хабаровской поисково-съемочной экс- · 
�едищm) были вскрыты _горными работами наиболее полнЫе -и предс
тавителъные разрезы юдомской с·е:Рии . по левобережью . р.Ма.я: в бас
сейне р. Иникан , и. уже на геологической карте отражены современ� 
нЬlе представления о ее строении с. выделением в составе серии 
по литологическим и струКтурным позициям аимской и устьюдомекой 
свит (рис. I) . 

. 

Наиболее представительный разрез щдомской серии вскрыт ли
ниями Канав в бассейне . р. Иникан , на водоразделе с ее левым при
током - рекой Ншкний Иниканчан ( см. рис. Т) . �есь на терригеиных 
nородах маямкаНокой свиты * . уйской серии верхнего рифен с раз
мывом залеГают породЫ аимской свиты , представленные �эреэом 
(рис. 2) ; 

Мощность , м 
I .  В основании гравелиты и грубые песчаники , выше -

песчаники кварцевые, белые и желтовато-серые , светлые , 
преимущественно мелкозернистые • • • • • • • • • • • 40 · 

2. Песчаники и алевролиты кварц-полевоmпатовые , се-
рые с единичными прослоями доломитов серых , пл:отных • . ЗО-35 

з. Пачка переслаивания серых и. зеленовато-серых тер
ригенных пород : песчаников полимиктовых мелкоз ернистых , 
алевролитов и аргиллитов. Пересла.и:ваimе довольно тонкое 
( слои не более I0-20 см) , породы плитчатые . Эдесь выде-
лены и определены микрофитофоссидии : Leiosphaeridia mi
nutissima (Naum, l, L. laminarita (Tim, ) , · L .crassa (Naum. ) ,  
L .  ternata (Tim,), L .  obsuleta (Naum,),  L .  exculpta (Na.um. ) ,  
pterospermopsimorpha pileiformis Tim. , - Nucellosphaeri -
dium minutum Tim. , Eomycetopsis · typicus (Herm. ) ,  E . rob�s-
ta Schopf ,  E .rimata Jank. ,  Digitus parvus Pjat . ,  Spumo-
sina rubiginosa (Andr. ) ,  Aimia sp. ,  Leiovalia sp. , Os
cillatoriopsis . ар • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  I50-I60 

4 .  Красноцветная пачка. Сложное переелаиванив крас
ных, красно-коричневых пород: песчаников , алевролитов , ар
гиллитов , иэвеотняков , иэвестняковых мергелей • • • • • • • 80-85 

* В маямканокую свиту выделены (при крупномаоштабной геоло
гической съемке Л. Р.Переверэевым и дР.) песчаники красноцветные 
и бурые , слагающие эдесь верхи уйско:й серии. 
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Рис. 2 .  Разрезы юдомекай серии бассейНа 
верхнего течения р.Мая ( 3-6) и их корре
ляция с типовыми разрезами других районов: 
I - песчаники кварцевые и кварц-полево
шпатовые с гравелитами в основании; 
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2 - песчаники полимиктовые; 3 - алевроли-
ты; 4 - аргиллиты; 5 - доломиты; 6 - из- я5тт вестняки; 7 - глинистые доломиты (а) и 

(} �13 Ot'l lл>3кnlt5 
известняки: (6) ; 8 - темно-серые и черные доломиты (а) и известняки (6) ; 9 - доломиты с плас
товыми строматолитами; IO - доломиты онколитовые ; I! - доломиты песчанистые ; I2 - мергели 
доломитовые ; IЗ - мергели известняковые ; 14 - пестроцветные породы; 15 - индексы свит: 
-е 1  - нижний кембрий: ps - пестроцветная , in - иниканчанская; R3 - верхний рифей: kn - кан-

дыкская , uk - устыщр6инская , mm - маямканская. 



В кровле nачки отмечается тектоническое нарушение , фиксиро
ванное в двух nересечениях , в связи с чем ее мощность , nо-види
момУ (как и мощность залегающей выше nачки) ,может быть несколько 
большей. 

Мощность , м 
5 . Переелаиванив доломитов серых плотных , с nолосча-

тостью ти� пластовых строматолитов и nесчаников кварце
вых. серых. Слои в переелаивании не превышюат I м 

Мощность аиМской свиты 375-400 метров. 
75-85 

В нормальном разрезе на породах аимской свиты залегает усть
юдомская. Неnосредственно контакт этих свит не вскрыт , но фикси
руется по достаточно резкой литологической. границе • . 

Разрез устьюдомекой свиты начинается толщей� 

6. Песчаники кварцевые , плотные , белые , средне-крупнозернис-
тме ,  массивные • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 50 

7 .  Доломиты массивные , светло-серые до белых , кристалличес-
кие , с многочислеНными прослоями онколитовых. Микрофитолиты: 
vesiculari tes l·obatus Rei·t·l . ,  V . c oncretus z . Zhиr. , v . subinensis 
Zabr. ,. V. celluleus Yaksch. , V. scutulatus Yaksch . ,  V.  aff . f le-
xuosus Re itl • • • � • • • • • • • • • • • . . . . . .. . I00-150 

8. Доломиты массивные , свет.Jiые ·, кристаллически·е • • •  2 00-250 

Мощность устьюдомекой свиты 350-400 м. 
Устьюдомекая свита перекрывается мощной толщей красноцвет 

ных песчаников нижнегq кембрия , выделенной здесь Л. Р.Переверзе
вым как иниканчанская свита. Из верхней части этой толщи 
В.Р.Алексеевым и Е.Е. Павловой ( I96I) указывались трилобиты 
тriangulaspis sp.  и археоциаты ( эта толща рассматривалась в 
качестве верхней части курунуряхской свиты) . 

Следует отметить , что в пределах всего района ·контакт пород 
юдомекай серии с перекрывающими кембрийскими толщами тектоничес
кий , и характер соотношения венда и кембрия здесь не устанавли
вается. На одном из у-:rастков по правому берегу р . �  на г оре Прав. 
Пачкара и вблизи нее между юдомокими доЛомитами и красноцветными 
песчаниками иниканчанской свиты установлена пачка розовых , сире
невых и бледно-зеленых мергелей , из которых растворением получе
ны многочисленные обломки трилобитов Triangulaspis sp. · ( опреде
ления Л.Н. Репиной) . 
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В целом разрез кщомской серии участка р.Инищш отвечает 
наиболее полным разрезам и вполне закономерно _ ставился М!А. Семи
хатовым с соавторами (1970) рядом с разрезами бассейна р • .Ал.лах
Юнь ,  где · поэже коллективом геологов .Ал.лах-Юньской . экспедиц:ии 
(Мезенцев и др. , - 1978) юдомекая свита переведена в ранг серии , в 
составе которой выделены две свИты: нижняя - юкандинская и верх
няя - сарданинская. Мощность нижней - юкандинской свиты в ее 
стратотипе менее 200 м ( см. рис. 2 ,  разрез 3) , но ·в пределах ре
гиона меняется от 100 до 300-500 м. В западном направлении мощ
ность юкандинской свиты уменьшается как эа счет естественного 
выклинивания, так и эа счет резкого предсарданинс.кого (предусть
юдомскогсl раэмыва (Якшин , 1984) ; на границе же Юдомо-Майского 
прогиба и Учурекой плиты , в районе устЬя р.Аим ,юкандинской свите 
отвечает сравнительно маломощная (менее 1 00 м) аимская свита 
( см. рис. 2 ,  разрез 1 ) , выделенная В. Т. Работновым и Л.И. Нарожных 
( 1961) , сложенная темно-серыми до черных доломитами и известня
ками с прослоями темно-серых алевроаргиллитовых сланцев. Повсе
местно выше залегает устьюдомекая свита , терригеиная в основании 
( около 50 м) и доломитово-известняковая вверху ( от IOO до 30О м). 

Сравнивая описанную . в ·бассейне р. Иникан юдомскую серию юга 
Юдомо-Майского прогиба, нужно отметить , что аимская свита этого 
раэреэа, я:вляясь несомненным аналогом · аимской свиты стратотипа и 
юкандинской свиты севера прогиба , поскольку залегает на рифейс
ких отложениях и перекрывается устьюдомекой свитой , хотя сущест
венно отличается составом слагающих ее пород. Местной спецификой 
является преобладание в разрезе терригеиных пород при подчи
ненности им карбонатных. 

Устьюдомекая свита в целом соэраняет свои · характерные 
черты - песчани.ки в основании и преобладаюЩИЙ доломитовый сос
тав. В верхнемайских разрезах она представлена своими максималь
ными мощностями. 

В более восточных разрезах - по р.Маq выше устья р.Иникан 
устьюдомекая свита , как и на р.Юдоме , залегает непосредственно 
на рифейских отложениях ( см. рис. 1 , 2 , разрезы 2 , 5 , 6) , т . е .  эдес� 
как и на западе Юдомо-Майского прогиба , аимская свит�;J. довольно 
резко выклинивается и ,  по-видимому , срезается в процессе пред
устьюдомекого размыва. Мощность устьюдомекой свиты эдесь также 
до 400 м ,  но в верхней части свиты (до 150 м) массивные светлые 
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доломиты замещаются серыми слоистыми онколитовыми. Здесь , rcrш и 
в Иниканчанском разрезе , определ�ны те же микрофитолиты, что в 
нижней и в ·верхней части свиты. 

· 

Таким образом , в верхнем ·течении р.Мая мы имеем самые 
восточные разрезы щдомской серии , представленной здесь полным 
разрезом в структурах , близких к осевой части · Юдомо-Майского 
прогиба , и только устьюдомской. свитой в краевых восточных част� 

· Что же касается :современных представлений о выделенной 
около 30 лет назад курунуряхской свите , то совершенно очевидно , 
что она выделялась в объеме доломитов устьюдомекой свиты И крас
ноцветных песчаников инИканчансkой , то есть . объединяла разновоз
растные толщи. 
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В.Ю. Шенфиль , В.Б. Морякин 

КОРРFJIЯЦИЯ РАЗРЕЗОВ ВЕРХНЕй ЧАСТИ ТУНГУСИКСКОЙ СЕРИИ 
БАССЕЙНОВ РЕК КАМЕНКА И ГОРБИдОК (Енисейский кряж, 

верХ!ШЙ рифей) 

Сопоставление разрезов отложений тунгусикской серии верхне
го рифея на Енисейском кряже в связи с их сложной фациалъной из
менчивостью и слабой обнаженностью в переходных зонах вызывает 
поqтоянные разногласия у исследователей этой проблемы. Назрела 
острая необходимость проследить в деталях характер фациальных 
ИЗМенений В УЗЛОВЫХ участках на стыках · структурно-фациалъных ЗО& 
Решение такой трудоемкой задачи возможно только по частям. В 
данной статье по результатам наших полевых исследований I979 и 
I989 гr. мы рассмотрим лишь характер взаимопереходов - отложений 
верхней части тунгусикской серии и пограничных с ней отложений 
нижнеангарской свиты на стыке Каменекой и Горбилокской структур
но-фац:иалъных зон по рекам Каменка, . Горбило к и их притокам 
(рис. I) . 

!72 0 
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Рис. I .  Схема расположе
ния разрезов 

(цифрами обозначены раз
резы , приведеиные на 

рис .  3) . 



Первоначально разногласия в корреляции разрезов этих зон 
своди.лись к вопросу о возможности прослеживания в Го_Р6илокской 
зоне · свит Серого Ключа и Дадыктинской , выделенныХ Г.И. Кириченко 
(!948 , !955) по рекам Ангаре И Каменке . Г. И. Кириченко , М.А. Семи
хатов ( !962) и ряд других исследователей , отмечая увеличение в 
3�адных разрезах терригеиных отложений за счет карбонатных , до
лускали возможность сквозного выделения этих свит на всей рас
сматриваемой территор�. Наnротив , геологи Ангарской экспедиции 
Красноярского Геологического уnравления, оnираясь на схему, раз
работанную в !948-!950 rг • . Ф.Я. Паном и А.К. Рублевым,указывали на 
невозможность их nрослеживания к северу и заnаду от рек Ангары и 
каменки и nредЛагали на этой территории объединить их под назва
нием . кирrитейской свИты · (ll!ибиртов , I96I и др. ) .  

Киргитейская свита в бассейнах рек Удоронги , Рыбной ,  вер
ховьях Верхн�й ОсЛffНКИ и их nритоков разделялась на четыре под
свиты: удоронгскую, бореминскую, рыбинскую и мокринскую , которые 
были перевеДены в ранГ свит. При последующих тематических и 
геолого-съемочных исследованияХ ЭТИ СВИТЬ! были выделены А,И. Вьrзу, 
А.Б.Хисамутдиновым', Н.К.ФархуллинЬlм и другими геологами Нижнеан
гарской геолоrо-разведочной эксnеДИЦИИ в бассейне р. Горбилок. Од
новременно у этих исследователей еложились nредставления, отра
женные затем в стратиграфических схемах и решениях межведомст
венного стратиграфического совещания в г. Нов6сибирске в 
!979 Году, что к Горбилокской структурно-фациальной зоне отложе
Ния свиты Серого Ключа почти полностью раз�ываются , а упомянутые 
вьrше четыре свИты на р.Торб:илок являются фац:и.альным ана
логом дадЬlктинской свиты и лишь ниэьr удоронrской свиты воз
можно соответствУют верхним горизонтам свиты Серого Ключа (Реше
ния • • •  , !983) . Каких-либо детальных публикаций , обосновывающих 
это положение , со стороны геологов Нижнеанrарской экспедиции , 
поддерживающих эту точку зрения , не последовало. Вместе с тем , 
и в настояшее время ряд -исследователей nродолжают отстаивать по
ложение , ч.то отложения бореминской свиты соответствуют отло
Жениям свиты Серого Ключа (Хабаров , Таньrгин , устное сообщение) . 

·Результаты наших исследований в Каменекой зоне по рекам Ан
гаре и Каменке были изложены ранее (Шенф.иль и др:- , !980 ) .  
Эдесь для сравнения с более западными район�ш мьr охарактеризуем 
лишь один из наиболее nредставительньrх разрезов верхов тун-
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_гусикской серии по р.Каталанге и прилегающей к ее устью части: 
бас9ейна р. Каменки ( см. рис.  I , 2 , 3) , причем для характеристики: 
наиболее плохо обнаженной части разреза - с:виты . Серого Ключа 
и верхов шунтарекой свиты будут привлечены обобщенные материалы 
по разре?ам на р. Каменке в приустьевой части рек Капорожье 
и Удоронги. 

Верхи шунтарекой свиты представлены эдесь темно-серыми 
алевролитами и реже известковистыми алевролитами , содержащдми: 
редкие тонкие ( 0 , 3-3 мм) прослои серых песчанистых алевролитов 
и единичные прослои (О, 2-IO см) алевритистых известняков. В 
алевролитах отмечаются косослоистые разновидности. 

НижнЯя часть разреза свиты Серого Ключа сложена глинистыми 
и алевритистыми известняками , иногда косос;:лоистыми с прослоями 
более чистых серых известняков , которые вверх по раэреэу сменя
ются темно-серыми известняками , содержащими прослои обломочных 
известняков. Мощность - I40 м. 

Выше выделяется мощная пачка чередующихся обломочных и 
строматолитовых известняков. Строматолиты мелкостолбчатые (ди
аметра� I-3 см) нечеткой морфологии определялись ранее 
М.А. Семихатовым ( I962) как Вaicalia unka semikh; Мощность пачки 
I50-I60 м. 

Венчается разрез пачкой чередующихся известняков , глинистых 
и обломочных �звестняков мощностью до 80-IOO м. 

Общая мощность отложений свит.ы Серого Ключа в приустьевой 
части р. Капорожье достигает 400 м. 

Выше по разрезу р. Капорожье обнажаются зеленовато-серые 
алевролиты и аргиллиты (30 м) основания дадыктинской свиты 
(рис. 2) . На них как по р. Капорожье , так и по р.Каталанге 
залегают такие же алевролиты и аргиллиты , содержащие прослои 
( от 2-IO см до I м) тонко- и мелкозернистых серых и темно
серых кварцевых песчаников , роль которых. вверх по разрезу воз
растает (I20-I30 м) . Заканчивается разрез нижней подсвиты да
дыктинской свиты светло-серыми известковистыми песчаниками -
песчанистыми известняками и доло�тами , отмеченными только в 
делювии (около 40-50 м) . Эта пачка на<:5люда.лась нами и по 
р. Капорожье , и по р. Каталанге , и севернее - в 4 км выше ус
тья р.Удерей на левобережье р. Каменки. Ее выделение очень 
важно для корреляции с более северными разрезами по р. Кардака& 
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Рис. 2. Геологический профиль по отложениям дадыктинской свиты на 

р. Каталщrге : · 
I - песчаники; 2 - песчанистые алевролиты; 3 - алевролиты; 4 -

иэвестковистые алевролиты и арГИЛлиты;' 5 - аргиллиты; 6 - хло
ритоидные сланцы; 7 - доломиты; 8 - известняки; 9 .- известко
вистьте доломиты; IO - песчанистые доломиты и известняки; II -
глинистые и алевритистые известняки; I2 - конгломератавидные 
известняки бореминского типа; IЗ - обломочные известняки; 
I4 - доломитовые брекчии; I5 - строматолиты; I6 - красноцветные 
отложения; I7 - разломы; I8 - граmщы свит и пачек; I 9 - эле
менты залегания; 20 - индексы свит : sn - шунтарская , dd -
·дадыктинская , na - нижнеангарская, ds - да.шкинская , udr - удо
ронгская , br - бореминская , rb - рьтбшюкая , mk - мокринекая , 
msk - мушикокская , pt - потоскуйская, вk - Серого Ключа; 2I -

номера пачек. 



Общая мощность отложений нижней подсвиты дады:ктшюкой свиты на 
реках Каталанге и Капорожье I90-2IO м ( см. рИс. 2 , 3) . 

Верхняя подсвита дадыктинской свиты по р. Каталанге и при
легающей к ее устью части долины р. Каменки имеет , судя no 
редким обнажения:м и делювию , следующее строение · ( см. 
рис .  2 , 3) :  

.. . 

I .  Доломиты светло-серые и серые массивные • 
2. Алевролиты и аргиллиты темно - серые 

Мощность , м 
IIO-I40 

плитчатые 
. Щto.j[O IOO 

3. Доломиты серые и темно-серые , часто строматолитовые , и до
ломитовые брекчии • • • • • • . • • • · • • • • · • • • • • • • 60-70 

4. Алевролиты темно-серые с прослойками буровато-серых пес- . 
чанистых алевролитов - тонкозернистых nесчаников • • • • IOD-Пo 

5. ИЗвестняки темно-серые плитчатые глинистые и алевР.итисты:е 
с прослоями алевролитов и аргиллитов , в верхней части известняки, 
доломитистые известняки-более массивные строматолитовые с весьма 
характерными крупными якутафитанами с почти горизонтальными длин
ными боковыми ответвлениями� К этому же характерному маркирующему 
горизонту nриурочены и столбчатые строматолиты · rnzeria nimbifera 
semikh. Наиболее хорошо эта пачка обнажена по лево� берегу 
р. Каменки в 5-6 км ниже устья р.КаталЭ.нги. Мощность пачки • • • • 
• • • • • . • • • • • • . . • . • . • • • • • • • • • 7()....80 

6. Алевролиты и аргиллиты темно-серые , с редкими прослоями 
темно-серых глинистых известняков • • • • • • • • • • около 200 

Выше по раэреэу по правому и левому бортам долины р.Каменки 
в 2-6 км ниже устья: р. Каталанги ( на высоте 170-200 м над уре
зом воды) наблкщаются развалы светло-серых кварцевых nесчаников , 
картирующихся эдесь в основании нижнеангарской свиты. 

Общая мощность верхней nодсвиты дадыктинской свиты в этом 
раэреэе составляет 650-700 м. 

Далее к северо-западу рассматриваемые отложения картируются 
в долине р. Каменки до устья ее правого nритока р. Кардакан и 
в бассейне р. I\ардакан , а эатем , разворачиваясь в центриклинальном 
замыкании Удерейской синклинали на запад и nре.терnевая на 
этом отрезке оnределенные фациальные изменения , выходят на 
водораздел рек Каменка и Горбилак и в долину р. Гор6илок , 
на его левые nритоки Бол. и Мал. Мутикок ( см .  рис. I , 4) . 

68 



О} 
tD 

р. Гор5илоJС 
нижнее . 

течехце 

р. ГoplfuлoJC 
у устья р. оуре.чьr-р. Мал. ffa'leнiJa 

ds !гr::..J ;_ 
2 

," 
т - -

п
а. 

·=·. -,_
....,.

..:.. mk 

:...._• .,:..._ ·�-:_ 
- · - · -. _ ,.. _ 
- 111:- JC  ж - х -
- х -х -
Jli - )( -- x - x 
х - х :--

..L. � � 

� · -- - �� - -'!_;_.:.j'j''.'. . ......... . _ -

� 

. р. Мал. Мушщrок· Горбшоl! · 
3 

· . · .--=:--;;-. -�. 

dJ 

- �� - 
�=-

р..Хардакан. !Jep.rнu 
ml'leн.u.e 

� 
? 

t.Jf.a.lfeюca приуотье!ой 
чatmu р.}(о.mаАанщ 

d·w�� 

па 1 ::::п::!! .. 
· · · · · 

- 6 = 

- - � 
dd2 ' ��� � 2 

- 1 .............. 1 

... 
-::.-:�-

sn 

Рис . з .  Сопоставление разрезов отложений верхней части тунгусикской свиты бассейна 
рек Каменка и Гор6илок. Уел. о6озн. см. на рис. 2. 



Рис. 4. Схематическая геоЛогическая карта водораздела рек 
Кардакая и Горбилок. Уел. обозн. см. на рис .  2. 

Некоторые фациалъные отличия разреза наблюдаются уже в вер
ховьях р. Кардакан ( см. рис. I , 3 , 4 , 5) .  Эдесь _ в  левом борту долины 
достаточно хорошо обнажены верхи разреза шунтарекой свиты, пред
ставленные , как и по р. Каменке ,плотными темно-серыми алевролита
ми , содержащими редкие , тонкие прослои песчанистых алевролитов и 
алевритистых извест-няков. На них ,  судя по делювиальным свалам в 
бортах долины, залегают темно-серые известняки свиты Серого Кmо
ча ,  мощность которых оценить трудно. В IOO м по мощности от по
дошвы свиты обнажаются в гривке темно-серые алевролиты ,  сходные 
по виду с шунтарскими , наряду с которыми выше по разрезу наблю
дается делювий зеленовато- и желтовато-серых алевролитов и пес
ча<rnстых алевролитов. Общая моuщостъ преимущественно алевролито
вой нижней части разреза свиты ·. Серого Ключа . составляет 200-;250 м. 
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выше по разрезу в делювии развиты темно-серые плитчатые 
�эвестНЯКИ , строматолитовые известняки , песчанистые и _обломочные 
�вестНЯКИ , характерные для верхней полов�ы свиты Серого Ключа , нарЯдУ с которыми отмечаются более светлые массивные иэвестко
вистые доломиты, которые ло�атся в верхней части разреза сви
т� Серого Ключа уже в бассейне р. Каменkи выше устья р.Удерей 
(Шенфи.ль . и др. , 1980) . Мощность этой части разреза I8�200м 
(см. рис. 2 , 5) .  

JООм 
400 
зоо��--�=z������������ 
200 

Рис. 5 .  Геологический лроqмль по - отложениям шунтарекой -
дадыктинской свит в верховьях р. Кардакан. · Уел. обозн. см. 

рис.  2 .  

Таким образом , к верховьям р. Кардакан нижняя часть свиты 
Серого КJ.аача , которая· и в бассейне р .Каменки насыщена алевритовым 
материалом , еще 'более теряет иэвестковистость и частично заМеща
ется алевролитами , не отличимыми от шунтарских. 

Выше по разрезу в правом борту долины наблЮдаются арrиллиты 
и алевролиты з еленовато-серые с прослоями пестроцветных в ос-
новании , среди которых в верхней части лачки появляются прослой
ки ( О , З-I см , редко до 5 см) тонко- и мелкозернистых кварцевых 
песчаников. Эти лороды характерны для нижней части нижней под
свиты дадыктинской свиты , и их мощность составляет I3�I40 м. 

Верхняя часть нижней подсвиты дадыктинской свиты сложена 
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-� верховьях р. Кардакан массивными серыми и светло-серыми мел� 
коз�рнистЬlми кварцевыми песчаниками , легко разруmающимися и 
образующими харакf'ерный серый песчаный деJПОВий . _ покрываiОЩИЙ 
склоны мелких крутьrх холмов. Мощность 80-90 м. Огрубение этой 
части д�ктИнской свиты наблюдается почти на всем протяжении 
от приустьевой части р. Кардакан до водораздела р. Горбилак и от
мечалось ранее при производртве геолого-съемочных работ Ю.А. За
бировым , а позднее В.Ф.ЦелЬlковским. Вероятно , песчаная пачка 
здесь четко обособляется как за счет потери известкавистости 
верхней пачкой песчанистых известняков кpoВJJJII нижней подсвиты 
дадыктинской свиты р. Каталанги , так - и замещения песчаниками 
алевролитов в верхней части подстилаiощей ее песчано-алевритовой 
толщи:. 

Весьма специфичным является на р. Кардакан разрез верхней 
подсвиты дадыктинск_ой свиты , который достаточно однозначно со
пос�авляется с разрезами по р.Каменке , но в то же время содер
жит элементы , позволяющие сравнивать его нижнюю часть с боре-
минской свитой р. Гор6илок. Он имеет следующее строение 
( см .  p>j:c. 3 , 5) :  

Мощность , м 
I .  Доломиты серые и темно-серые массивные , иногда брекчие-

видные • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45-5 О 
2. Известняки серые , бледно-розовато-серые волнисто�слоис 

тые с четковидными пережимами. Прослои з еленовато-серьrх глинис
тых известняков и тончайшие прослойки кр�сноцветных аргиллитов 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

3.  Известняки серые до темно-серых афанитовые, чередующиеся 
в верхней половине пачки с темно-серыми аргиллитами • • • • • 90 

4. Доломиты светло-серне массивные строматолитовые . В про
межутках между коренными выходами ·доломитов в делювии найдены 
обломки красноцветных алевролитов , серых и розовато-серЫХ извес-
тняков , но не исключено , что они снесены с верхней 
склона из пачки , подстилающей доломиты. Строматолиты 
столбчатые ,  дИаметр столбиков 4-6 см , микроструктура 

части 
пластово
близка к 

наблюдаемой у Inzeria t j omusi Kryl. , но сильно проявлена пере
кристаллизация. Мощность доломитовой пачки • • • • • • • • • 60 

По положению в разрез е и наличию сходных довольно крупных 
пластово-столбчатых строматолитов эта пачка соответствует доло
митам nачки 3 по р. Каталанге. 
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Далее разрез прерывается долиной мелкого левого притока 
р.Кардакан. При условии нормального залегания необнаженная часть 
разреза составляет по мощности 80 .м.  Однако отсутствие эдесь 
аналогов маркирующей пачки якутофитоновых известняков (пачка 5 
разреза р. Каталанги) допускает возможность наличия эдесь текто
нических соотношений , хотя и не исключено исчезновение этой пач
ки в связи с местными фациальными изменениями� Далее к югу за 
долиной ручья в делювии и редких коренных отмечаются алевролиты 
и глинистые алевролиты с прослоями аргиллитов , в нижней части 
желтовато-серые , в  средней - темно-серые и более грубые , а в верх
ней-преимущественно светло-желтовато-эе�еные . Мощность этих от
ложений ,  соответствующих, очевидно , пачке 6 разреза р. Каталанги , 
сос-тавляет 22�240 м. 

Выше них обнажаются серые , светло-серые кварцевые песчаники 
основания нижнеангарской свиты , чередующиеся с зеленовато-серыми 
алевролитами. 

Далее . к западу на водоразделе рек Кардакан и Горбилак 
картируется несколько основных маркирующих гориэонтов , выделенных 
на р. Кардакан ( см. рис. 4) . Хорошо выделяются , н;апример , харак
терные массивные темно-серые и серые , часто доломитистые песча
нистые и обломочные известняки верхней части свиты Серого Ключа. 
К западу их мощность сокращается , и о:нй , спускаясь к р. Горбилок 
в 2 , 5  км выше устья р . Мал.Мушикок , обнажаются по правому берегу 
р. Горбилок , образуя пачку видимой мощности менее 20 м среди тем
но-серых и зеленовато-серых алевролитов , содержащих редкие про
слои алевритистых и глинистых известняков. При геологическом 
картировании эта часть разреза включалась в состав шунтарекой 
свиты. 

Над известняками обнажаются алевролиты и аргиллиты нижней 
части дадыктинской свиты, а  выше по разрезу через весь водораздел 
и по правому борту долины р.Мал. Мутикок протягиваются , образуя 
уступы в рельефе , серые и розовато-серые кварцевые песчаники 
верхней части нижней подсвиты дадыктинской свиты ( см. рис .  3 , 4) .  
Промежутки между уступами задернованы, в них отмечается делювий 
зеленых алевролитов. Очевидно , в западном направлении песчаники , 
как и к югу от р. Кардакан , вновь начинают расслаиваться алевро 
литами. Полоса выходов песчаников просл�живается на правобере
жье р. Горбилок ( см. рис. 4) , где песчаники переслаиваютс:я: с але-
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вроJШтами и вьщеJИЮтся. при kа.рт:ирФвании в удоронгс.кую свиту 
( см. рис. 4)·. таким :образом , оказывается , что ударангекая свита 
р. Горбилок фактически соответствует тоЛько верхней: части НИЖНей 
подсвиты дадыктинской: свиты. Учитывая эти данные ,  Следует отме
тить , что на р • .Горбилок в иНтервале от кроВJШ потоскуйекай свиты, 
сложенной известНяками , до подошвы удоронгской свиты ВЩJ:еля:ется: 
довоЛьно однообразная преимущественно слаiЩевая (алевро-арГИЛJШ
товая) толща с очень редкими прослоями темно-серых известняков · и 
ГJШНИстых известняков , соответствующая по полОЖ€1НИЮ в разрезе . 
шунтарской , Серого Ключа и самым низам дадыктинской: свиты Камен
екой .зоны. Поэтому ее нельзя называть шунтарекой свитой: , как это 
сейчас Принято ,  · а  целесообразно дать всей ·толще новое название . 
По первому riоявлеiЩЮ толщи · в таком видоиЗмененном виде по 
р.Бол� Мутикок и берегам р. Горбилок между устЬями рек Бол. и � 
Мутикок ее моЖIIо фто 6ы назвать мутикокской . свитой. Вместе с тем, 
следует отметить , что · слабая обнаженность и .дислоцированность 
отложений не позволя:ет. ·дать в настоящее время ее досоrаточно mл
ное описание в стратотипе. 

Правомочиость предложенной корреляции подтверждается и со
п.оставлением отложений верхнедадыктинской подсвиты с 6ореминской, 
рыбинской: и мокринекой свитами · Горбилокской зоны. К · сожалению, 
�зы верхней подсвИты дадыкт�ской:. свитьт .на во�оразделе рек Кар
дакав и Горбилок. совершенно не обшiжеНI:J, что не позволяет напря:
мую проследить по простиранию характер фациальныХ изменений к 
западу верхней подсвиты дадыктинской: свиты. Это можно сделать 
JШШЬ сравнивая разрезы отложений, перекрывающих удоронrские .пес
чаники и алевроJШты в Мало-Качендинской и Усть-Горбилокской: син
КJШНаля:х , с разрезом р. Кардакан • 

. В первой из них лучший: разрез наблюдается в юга-западном 
крыле . Однако наличие здесь сериИ дизъюgктивньтх нарушений и пло
хая обнаженность верхней части разреза не позволя:ют уверенно 
говорить о его полноте . Нижняя часть разреЗа вскрыта по правому 
берегу р. Горбилок . ниже устья: р.Бурема в ядРе антИКJШНальной 
складки , . оСложняющей крыло синКJШНаJШ. Здесь выше переслаиваю
щихся темно-серых и серых арГИЛJШтов , алевроJШтов и песчаников 
ударангекой свиты, имеющих видимую · мощность около 80 м ,  согласно 
залегают отложения бореминской свиты (см. рис. 3) : 
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Мощность , м 

1 . Известняки серые и темно-серые афанитовые с подчиненными 

nрослоями конгломератовиднЬIХ известняков • • • • • • • 25 
2. Известняки конгломератавидные песчанистые с прослоем 

( 0 , 5 м) известкового кварцевого песчаника • • • • • • 18 
3. Известняки серые и темно-серые , • • , , • , 18 
4 . Известняки коНгломератавидные серые , иногда слабо.;...розо

ватые , с тоНКИМИ . (З-5 см) прослойками темно-серых известняков 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

5, Алевролиты и аргиллиты темно-серые , иногда. известковис-
т_ые , содержащие тонкие проелок и линзы иЗвестняков • • 20 

Суммарная моЩНость • • • • • • • • • • • • • • • около 100 

Выше по разрезу в обоих крыльях · Мало-Качендинской синклина
ли в детовии и редких ,абнажениях выделюотся темно-серые и зеле
новато серые хлоритоидные сланцы и алевролиты· рыбинской свиты, 
среди которых в верхней половине в восточном крыле отмечаются 
серые массквные строматолитовые долоМиты .  с крупными rnzeria aff .  
tj omusi Kryl . , а в западном цо р. Мал. Каченда характерные тем
но-серые строматолитовые известняки с субвертикалъными мелкими 
(диR�етром 1-2 см И высотой 5-10 см) и более крупными ·(диаметром 
2-4 см и высотой 20-30 см) столбчатыми стрематслитами rnzeria 
nimЬifera s emikh.- Различие карбонатных пород в ·  раЗнЬIХ крылыrх 
сИНКЛШiали , возможно , связано с вскрытием разных горизонтов - бо
лее низкого доломитового в восточном крыле и более высокого из
вестнякового - в западном. Мощность рыбинской свиты может быть 
ориентировочно оценена эдесь около 300 м. 

Выше залегают черные хлоритоидные сланцы мокринекой свиты 
(около 250 м) и перекрывающие их кварцевые песчаники и алевроли
ты нижнеангарской ( см • .  рис . 3) � 

Более полный разрез удоронгской - нижнеангарской свит наб
лщдается в Усть-Горбилокской синклинали ( см, рис. 6) , Здесь выше 
песчаников и алевролитов удоронгской свиты, обнажюощихся по бор
там долины р. Горбилок в 2-3 км выше устья ключа Долгого , залегают 
отложения бореминской свиты: 

Мощность , м 
1 .  Известняки серы� темно-серые, с редкими прослоями из

вестковистых доломитов. В основании маломощн�� (1 , 5-2 м) гори
зонт строматолитовых известняков, . включающий в себя караваеоб-
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Еис . 6. Схематическая ге.ологическая Rарта бассейна нижнего тече
ния р. Горбилок. Уел. обозн. см. на рис. 2.  

Мощность , м 
разные бисгермы размером I х I , 5  - I , 5  х 2 , 5  м ,  построенные мел
кими (диаметром I-I , 5  см и вЫсотой 3-5 см) столбчатыми стремато
литами Inzeria sp. и Tungцssia sp . • • • • · • • • • • 25 

2. Известняки конгломератавидные красноцветные . • • • 22-24 
з. Аргиллиты и алевролиты красноцветные с редкими маломощ

ными линзочками извест:няков • • • • • • • • • •. • • • около 60 
Суммарная мощность как и в Мало-Качендинской синклинали сос-

тавляет . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . около II О 
Рыбине� свита представлена здесЬ более полно и ее разрез 

повторяется: в нескольких пересечениях rio обоим берегам р. Горби
лок и выше и ниже устья: ключа Долгого (рис. 6) . 

В основаюm разреза залегают обычно плохо обнаженные светло
з еленовато-серые, серые и темно-серые алевролиты и аргиллиты, реже 
хлоритаидвые СЛЮЩЫ мощностью. IO�I20 м. ОбыЧно они обособл.я:ют
с.я: в нижнюю подсвиту рыбинской свиты. 
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выше по разрезу выходит пачка серых , светло-Qерых массивных 

оломитов ( 60-70 м) , содержащих крупные столбчатые строматолиты �диаметром 4-6 см и высотой 25-40 см) Inzeria aff . t j omusi Kryl. 

BЫIDe них залегают серые , стально-серые алевролиты и аргиллиты 
моЩНостью до 90 м ,  перекрытые пачкой темно-серых строматолитовых 

известняков (до 60 м) , в верхней части которой по правому берегу 
Р• горбмок в 2 км ниже устыr ключа Долгого выделяется характерньrй 
rоризонт (З м) красных алевритистых конгломератовидньrх известняков 
с сигарообразными включениями более светлых известняков , подо6ных 
тем ,что отмечались в бореминской свите .  Весьма характерны и стро
матолиты известняковой пачки. Здесь выделЯется весь набор , харак
терный для пачКи 5 разреза по р. Каталанге : крупные (до 2-3 м вы
сотой) якутофитоны с характерными су�горизонтальными отростками , 
а также субвертикалъные крупные столбчатые строматолиты rnzeria 
aff .nimbifera Semikh. Вся карбонатная толща без дифференциации 
на доломитовую и известняковую пачки выделялась ранее в верхнюю 
подсвиту рыбинской свиты. 

Выше по - разрезу ( см. рис. 2 , 6) залеГают темно-серые хлори
тоидные сланцы мокринекой свиты ( 230-240 м) , которые с резким 
контактом , но с видимым согласием перекрываются серыми кварцевы
ми песчаниками , алевролитами и аргиллитами нижнеангарской свиты. 

Сравнение кратко охарактеризованных выше разрезов ( см. 
рис . 3) показывает , что появившиеся в нижней части верхней под
свиты дадыктинской свиты на р. Кардакан афанитовые , иногда пест 
роцветные известняки и алевролиты (пачка -2) сходны с известняка
ми бореминской свиты. Строматолитовые доломиты пачки 4 Кардакан
окого разреза коррелируются с доломитами рыбинской свиты , а· 
якутафитановые известняки пачки 5 разрез.а р. Каменки соответствуют 
якутафитановым известнякам кровли рыбинской свиты в нижнем течении 
р. Гор6илок. Верхняя известково-алевро-аргиллитовая часть разреза 
дадыктинской свиты бассейна р. I\аменки , вr\Л!Очаемая иногда при 
картировании в нижнеангарскую свиту , соответствует отложениям 
мокринекой свиты. Как на р. Каменке , так и на р. Горбилок выше них 
обнажаются кварцевые песчаники нижнеангарской свиты. 

Эти данные и изложенные выше соображения по корреляции 
нижележащих отложений указывают на необходимость внесения со
ответствующих изменений в принятые стратиграфические схемы 
(Решения • . •  , 1983) по расчленению и корреляции отложений Камеи-
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ской и Горбилокской зон .  Основным при этом является вывод 0 то� 
что карбонатные породы бвиты Серого Ключа не выпадают из Dазре ' . -а фациально замещаются к заладу тонкотерр:Игенными отложеНИямn ' 
сходными с шунтарскими. Несмотря на некоторое внешнее сходств� 
они не могут быть скоррелированы с отложениями бореминской сви� 
так как песчаниковый маркер удоронгской - низов дадыктинской сви; 
раздеJЩет их на совершенно разные стратиграфические уровни: Из� 
вестияки свиты Серого Ключа развиты · ниже него , а бореминской � 
выше по разрезу. К тому же сходные с бореминскими известняки n� 
являются выше известняков Серого Ключа в ниэах верхнедадыктинской 
подсвиты на границе Горбилокской и Каменекой зон по р. Кардакащ, 
Различаются известняки Серого Ключа и бореминской свиты и по ха� 
рактеру конгломератовидности. В обломочных известняках Серого 
Ключа по р. Каменке обломки IЩWонатов часто изометричны , иногда 
слабо удлинены, нарЯду с округлыми 'ОТМечаются остроугольные IRJiю_ 
чения. Именно такой характер · сложения имеют и редуцированные Rap� 
бонатные отложения свиты Серого Кточа на водоразделе рек Карда
кав и Горбилак и продолжающая их по простиранию карбонатная пач-
ка среди "шунтарсюсi" алевролитов по р. Горбилок ниже устья 
р. Бол. Мушикок. Бореминские конрломератовиднЫе известняки выгля
дят иначе. Они сложены резко удлинедными сигарообразными округ
лыми обломками лзвестняков , заключенных в несколько более 
алевритистом карбонатном цементе. Обломки вытянуты в субширотном 
направлении И заполняют промежутки между гребнями волноприбойных 
знаков в подстилающих пластах. В рлде обнажений хорошо видно , что 
они образавались за сЧет разрушения и перемыва на месте более 
чистых прослоев известняков , причем набЛIОдается весь последова
тельный РЯд от начального взлома плаС'l•ов до их полнщ•о перемыва. 
Чрезвычайно важно отметитЬ , что подобные условия ,цля сингенетич
ного перемыва карбонатных пород возниКали в Горбилокской зоне в 
разное время. Сходные конгломератавидные Карбонатные породы,но в 
гораздо меньших · количествах , набЛIОдались нами в составе верхней 
подсвиты пот.оскуйской свиты по правому берегу р. Горбилак в I км 
выше устья р . Мал. Каченда и в кровле рЫбинской свиты в Усть-Гор
билокской синклинали. Не исКЛIОЧено , что они могут быть обнаруже
ны и на других стратиграфических уровнях , и это необходимо учи
тывать при корреляции рифейских отложений более западных районов 
Енисейского кряжа 
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А. с ; rибшер , В .В . Хоментовс.кий 
РАаРЕЗ ЦАГАНОЛОМСКОЙ И БАННГОJJЬСКОЙ СВИТ ВЕ!ЩА -

НИЖНЕГО КЕМБРИЯ Д3АБХАНСКОЙ ЗОНЫ МОНГОЛИИ 

К настоящему времени по Дзабханской зоне Монголии собран и 
опубли.кован обШирный фактический материал по бисстратиграфии 
и палеонтологии доархеоциатовых горизонтов нижнего кембрил 
(Мар.кова и др. , 1972; Мар.кова ,  1975;  Геология МНР , 1973; Коро
бов , Миссаржевс.кий , 1977 ; Коробов , 1980; Воронин и др. , I982 ; 
Ендонжамц , Лхасурэн , 1988 ; Доржнамжаа , 1989 и др. ) ,  на основании 
которого делается попытка обосновать нижнюю границу .кембрия. Но 
если до середины восьмидесятых годов основные массовые находки 
беспозвоночных были сделаны из отложений баянгольекой свиты , то 
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в последнее время скелеrные зоопроблематики стали . находить и 11 
нижележащей· ·цаганоломской свите ( Ендонжамц , Лхасурэн , 1988 ; ДоРJк

намжаа , 1989) . · К  сожалению , сла:бая: из
.
ученность геологичесRQrо 

строениЯ этой территории и отсутртвие обоснования корреляции от

дельных опорных; разрезов в пределах нее , таких как разрезы no 
рекам Оролчайн-Гол , Саланы-Гол , Баян-Гол и окрестностей сомона 

Тайши:р , снижают качество · разрабатываеМЬIХ здесь биостратиграФи� 

ческих построений. 

В предлагаемой статье публикуется новая �формация о ·стро

ении цаганоломской свиты и характере взаимоотношений ее с под

атилающей дзабханской и перекрывающей баянголЬекой свитами , · сде

лан предварительный анализ по корреляции разрезов . Основной .ма
териал собран на участке бассейна р. Цаган-Гол северо-восточноГd 

склона хр. Хасагт-Хайрхан к северу от вершиНы Хойт-Богд-Ула 

( 3578 , 7  м) и в _5 км к востоку от р. Саланы-Гол (рис. I) . 

МощностЬ , м 
Верхняя часть дзабханской свиты (рис . 2) : .  

1 .  Дацитовые порфиры вишнево-бурые массивные , с отчетливо 
выраженной флюидальностью • • • • • • • • • • • . • более 40 

2. Красноцветные _крупно·галечные конгломераты с л1шзами ко

сослоистых красных; аркозовых, крупно� ернистьrх пе·счаников . 

Галька представлена серыми и зелеными андезитовьrми порфиритами , 

вишнево-красными· и лиловыми дацитовыми .и риолитовыми порфирами , 

пестроокрашенными игнимбритами , яшмой. Цемент базальнаго ти-

па. . Мощность слоя • • . • • • • . • • . . • • • . • • • • • • 30 
3. Темно-з еленые андезитавые порфириты. Лавовый поток мощ-

ностью • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . •  ·• • . . 12 
4 .  Прерывистьrй слой красного гравелитопесчаНИка , запоJlliЯ](}

щего. неровности поверхности рельефа лавого потока. Мощность слоя 

ОТ о ДО 1 0  см. 
_ 5 .  Глыбовая лава зеленовато-серых и малиновых дацитовьrх 

порфиров • • • • • • • • • . • • . • • . • 28 
6 .  Кра9ньrй аркоз овьrй гравелитопесчаник • . . до 2 
7 .  Пестроокрашенные игнимбритьi с текстурами . "фьямме" и ок-

руглыми включениями яшмы· • . . • . • • • . • • • • • • • • •  12 
8. Лавовый поток пузыристых темно-зеленых андезитовых пор-

фиритов • • • • • . • • • • .. . • • • • • • • • • • • . • • • .  50 
В 700 м выше устья правого притока р. Uаган-Гол ( см.  рис . I) 
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Рис. I. Геологическая схема бассейна р. Цаган-Гол: 
I - дацитовые и риолитовыми порфиры; 2 - андезитавые 
порфириты ;  3 - конгломераты ;  4 - п�счаники ; 5 - алевро
литы и аргиллиты ; 6 - известняки; 7 - доломиты с мик
рофитолитами; 8 - Доломиты со строматолитами ; 9 - из
вестковые доломиты , кремнистые ; ,  IO - фосфориты; II -
песчаники , алевролиты , аргиллиты; 12 - известняки слоя 36 
(слой 5 по Ю . И . Воронину и др. , 1982) ; IЗ - известняки 
слоя 57 (слой 9 по Ю. И.Воронину и др. , 1982) ; 14 - тек
тонические нарушения ; I5 - индексы свит : dz - дзаб
ханская , cg - цаганоломс.кая, ьn - баянгольс.кая; 16 -

маркирующие уровни ( по Ю. И.Воронину и др. , 1982) . 
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Рис. 2. Схема сопоставления разрезов южной части ДSаоханской 
зоны: 

I - известняки; 2 - доломиты, в том числе строматолитовые ; 3-из
вестняки и доломиты , в том числе микрофитолитовые ; 4 - фосфори
ты; · 5 - конгломераты.; 6 - песчаники крутrнQзернистые ; 7 - пес
чаники мелкозернистые , алевролиты , аргиллиты;: 8 - киСлые эqфу ,.. 

зивы; 9 - а.'I,Цезиты; .  IO - номера слоев. 

наrлюдается осветление андезитов , появляется о6охренная дресва , 
на которой залегают существенно кварцевые косослоистые песчаники 
и гравелиты основания цаганоломской свиты. Хотя непосредственный 
контакт лав с· гравелитами замыт , отсутствие милонитов , тектони 
ческой брекчии , кливажа исключает наличие здесь разрывного нару
шения. В лавах- азимут падения · 260 - 2706! L 25-30° , в песча
нИках - 250° L 45°. 
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Мощность , м 

Uаганоломская: свита , нижняя толща ( см. рис .  2/Г) : 
9. Песчаники_ круnнозернистые до гравелитов , серые на свежей 

и бурые на .  выветрелой поверхности , существенно кварцевого соста

.ва , косослоистые , среднеплитчатые • • • • • • • • • • • • • • IO 
ro. Песчаники сменяются сначала песчаными , а затем глинис

т!lЫИ темно-серыми микотитами с "плавающей" гаЛькой ЭФIJуэивных , 

fУФогеННЫХ и кремнистых пород дзабханской свиты , доломитов , 

плагиогранитов и доломитовых брекчий . В последних отмечаются 

.включения зеленых туфов , темных кремней и зерна кварца. Размеры 
гальки до 30 см. Мощность слоя • • . • • • • • • • • • • • . .50 

. II. Пачка переслаивания темно-серых до черных среднезернис
тых кварцевых песчаников ( пласты по I�30 см) с зелеными и 
серыми алевроаргиллитами (пласты по 3�50 см) • • • • • • 60 

I2. Песчаники серые крупнозернистые , массивные • . . • .  60 
I3 . Пачка зеленых и серых алевролитов и аргиллитов 50 
I4. Алевроаргиллиты слоя I 3 ,  постепенно насыщаясь "плаваю -

щей" галькой , гравием и песком , дают второй слой микститов. В 
обломках в основном присутствуют кислые ЭФIJуэивы , туфы , кремни , 
редко плагиограниты • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • 65 

I5.  Зеленые аргилли:ты и лиловые мергели мощностью до 50 см. 
ани· сменяются плитчатыми известняками карбонатной толщи цагано
ломской свиты. 

Мощность 'l'ерригенной толщи в этом разрезе составляет • • 280 

Цаганоломская: свита, верхняя толща ( см. рис.  2/Г) : 
I6.  Темно-серые до черных плитчатые известняки • • 
I7 . Интервал разреза пересыПан склоновыми осадками 

• 30 
• 20 

I8. Темно-серые массив�о-слоистые доломиты ,  вверху слоя мае-
са микрофитолитов • • • • • • • • ·• • • • • • • • • • • • • • 55 

I9. Темно�серые слоистые и массивные известковистые доломи
ты с отдельными пластами известняков . В нижней части отмечается 
несколько пластов с обломочным карбонатом • • • • • • . • . •  270 

20. Темно-серые доломиты и известняки с массой кремнис
тых стяжений , линз и мелких обломков. В  средней части в акремнен
нам доломите - микрофитолиты • • · • • • • • . • .• • • • • . I02 

2I . Серые и светло-серые плитчатые Доломиты • . • . • . .  32 
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Мощность , м 
22. Темно-серЫе известняки с кремнис тыми стяжениями, линзам.t 

и обломками. в· кровЛе пласт с мшфофитолитами • • � • • • •  ·�56 
23 . Светло-серые , желтоватыэ и розоватые массивно- сдоистые 

доломиты со строматолитами Boxonia gromulosa Kom. (Доржнамжаа., 
1989) • . • . • . ·. . . . . . . . . . . • . . • . • . . • . . . зо 

24 . ·паЧка зеленовато-серых аргиллитов и мергелей с синеваты� 
ми линзами фосфоритов • • • • •  · • • • • ·• • • • . • • • • • 2d 

25. Темно-серые пятнистые известняки с прqпласт� обло
мочных пород. Ж. Ендонжамцем ( 1988 ) в этом слое обнаружены :  Ana
· ьarite s  trisulcatus Мi ss . ,  Cambrotubulus decurvatus Мiss . ,  Из
.вестковые водоросли . Botominella lineata Nar . ,Renalcis sp . ,  Epi
pЬyton Bornem . МОJl(НОСТЬ слоя • • • • • ; • • • • • • • • • IЗЗ 

26. Пачка светло-серых массивно-слоистых известковистых до
ломитов и известняков с прослоями темно�серых известняков . 
Мощность пачки • • •. • • • • • : • • • • • • • • . • . • . • 74 

27. Серые и . светло-серые известняки • • • • • . • • • •  76 
С уро:эня: этой пачки М.Н. Коро6овШJI (1980) обнаружены иЗвестковые 
водоросли ·.Renalcis polymorphus (Мasl . ) , KorilopЬyton inopina

tum ( Vor . ) .  
СЛои 20-27 соответствуют пачке 1 разреза, описанного М. Н.Ко� 

робовым ( 1980 ) .  
28. Пачка тонкого переелаиваНии светлых известняков, желтых 

и зелеlшх мергелей • • • • • • • • • • • .  • • • • . • .  • • • • 14 
29 .  Зеленые аргиллиты с тонкими прослоямИ глинистого извест-

liЛКа • • • • • • • • • • • •. • • .. • • • • • • • • • • • • • 44 
30. Зеленые глиНистые известняки • • • • • 2 
31 . Красные известня:ки волнисто-слоистые· • 34 
32. Зеленые глинистые известняки • • . • 6 
33. Зеленые мергели и аргиллиты • • • • • . • • • • • • • 28 
34. Серые мергели и известняки • • • � ·· . • • . • • • • . • 22 
Слои 33, 34 в русле каньона и на его правом борту утыкаются 

по разлому в массивно-слоистые серые известняки. РаЗлом представ
ляет собой взброс · с  амnЛитудой пepeмeщelilm по плоскости сместите
ля порядка 150-200 м. 

На левом обрывистом склоне каньона в висячем крыле взброса 
разрез от слоя . . 34 наращивается. 
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Мощность , м 

35 . Зеленые известковистые алевролита-песчаники, . алевролиты 
и арг.и.л.литы • • . . • . . . . . • . . • • . . . . . . . . . • 30 

Слои 28-35 соответствую пачке 2 разреза, описанного М.Н. Ко
робовым ( 1980 ) .  

36 . Серые массивно-слоистые известняки с пластом светло
серых косослоистых песчаников ( до I м) в нижней части пачКи. Не
nолная мощност� этого· слоя в висячем крыле взброса - 60 м ,  в ле
жачем - 40 м. Д. Доржнамжаа ( 1989) оценивает мощность этого слоя 
в ненарушенном тектоникой Участке в 103 м , _  М.Н.Коро6ов приводит 
мощность 130 м .  ( пачка 3 ,  см. Коробов ; 1980) . Им же · с этого 
уровня описываются водоросли: Korilophyton inopinatum (Vor. ) и 
Renalcis polymorphym (Маsl . ) .-

Прежде чем даВать оПисание вышележащих частей разреза , от
метим , что в опублиКованной. литературе пред.лагается три варианта 
верХНей границы цаганоломской свитЫ: по кровле слоя 36 ( пачка 3,  
по М.Н. Коро6ову, 1980) ; по кровле .слоя 27 (слой 21 , о6н.В-9 по 
Ю.И.Ворощrnу и др. , 1982; Ендоl1JКЩЩ , Лх:асурэн , 1988) ; ло кровле 
слоя 31 (Д.Доржнамжаа, 1989) . Наиболее предпочтительным .п.ля це
лей геологиче-ского картирования , по нашему мнеНию , является вто
рой вариант , так как до кровли слоя 27 развит практический кар
бонатный. разрез , а выiпе в массе появляются слои и .пачки типично 
баянгольских терригенных пород. Если исходить из этоГо принципа , 
-то мощност� верхней (карбонатной) толщи цаганоломской свиты сос
тавит 898 м, а описанной нижней части баянгольекой свиты ( слои 
2В-36) - 263 м.  

. 

На известняках слоя 36 залегают : 
37 • .  Пачка переслаивания мелкозернистых песчаников , алевроли

тов и аргиллитов . Преобладают з еленые и серые окраски , но отмеча
ется особенно для алевроаргиллитов , и  желтоватый или . красноватый 
оттенок. В 1 ,  5 метрах от подошвы развит пласт ( О ,  7 м) темно-серых 
из�естняков. В кровле слоя пласт желтоватого кварцевого песчани
ка. На поверхностях напластования масса разнообразных следов пол-. * эания. Мощн�сть пачки • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . 85 

* В разрезе по р. Саланы-Гол М. Н. Коробковым ( 1980) из этой 
пачки в 37 м от. пЬдошвы найдены: Salanytheca papillaris Miss . ,  
Tiksitheca sp. ,  Laratheca sp . ,  тurcutheca crasseocochlia (Sys . ) ,  
Anabarella plana Vost . ,  Latouchella Korobkovi (Vost . ) ,  вemel
la jacutica (Miss . ) ,  Aldanella sp . nov. , sayanyella compta gen. 
et sp . nov. 

85 



тые 

Мощность , м 
38. Известняки серые слоистые , в нижней части г лини с-

• • . • • - - .  • • • • • I4 
39. ПесЧаники крупнозернистые , косослоистые , кварцевые , 

Цвет роз�ватый. В IЗ метрах от подошвы пласт темно-серого комко
ватого известняка ( I м) • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 

40, Желтоватые мергели и светлые известняки 5 
4I . Песчаники розовые , аналогичные слою 39 • • 7 
42. Желтые мергели и серые комковатые известняки • • 9 
43, Зеленые мелкозернистые песчаники и алевролиты 7 
44, Светло-серые массивно-слоистые , часто комковатЫе извес-

тняки. В подошве - пласт обломочных известняков , в кровле -
известковых песчаников • • • • • .• • · • • • . • • • • • • • · • . • 24 

45 . Зеленые алевролиты и желтоватые мергели • • •. • • • 7 
46 . Песчаник _розовый , косослоистый , крупнозернистый , 

ItВa :рцевый • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 
47 . Серые известковые ме�озернистые песчаники с метровым 

пластом черного комковатого известняка в кровле • • • • • • • 4 
48. Пачка переслаивания зеленых мелкозернистых песчаников 

алевролитов и аргиллитов • • • • • . • • • • • • • , 65* 

49. Гравелиты и песчаники розовые , в верхней части серые , 
известковистые • • • . • . • • • . •. . . . • . • . • • • • • · • I2 

50. Пачка переслаивания зеленых песчаников , алевролитов и 
аргиллитов , аналогичная слою 48, На 9 , I6 и 28 метрах от подошвы 
плцсты серых песчанистых известняков • • • • • • • • • 36 

5I . Слой серых комковатых известняков , внизу песча-
!Ш.СТЫХ , • , • • • • • • , • , • • • • • • 8 

• • •  I9 
микрофитоли -

4 тами 

52. Пачка зеленых терригеиных пород 
53. Слой черных комковатых известняков с 

54. Пачка зеленых терригенных пород • · • •  , · I8 
55 . Слой розовых гравелитов • • • . • 6 
56 . Пачка зеленых терригеиных пород. В основании линза из

вестняков, в  20 м от подошвы пласт !Jесчанистых известняков ( 2  м) , 
в кровле пласт серых песчаников ( 3  м) • •  · • • • • • • • • • •  62 

* В разрезе р. Саланы-Гол М.Н.Коробовым ( I980) из этой пачки, 
в 40 м от подошвы обнаружены: Circothecid.ae gen, et sp . ind , ,  
Нyolithellus sp . ,  Torellella sp. ,  Bemella sp. , ? Pelagiella sp. , 
Chancelleria sp . ,  sachi tid.ae , Cambridioidea. 
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Мощность , м 
57 . Известняки серые и темно-серые комковатые • • • • • IO 
58. Зеленые алевролиты и арГИJLЛИты • • • • • • • • • • • II 
59. Пласт темно-серых микрофитолитовых известняков • • • 1 ,  5 
60. Зеленые алевролиты и арГИJLЛИты • • • • • • • • 20 
61 . Пласт серыХ среднезернистых песчаников · • • . • . • •  5 
Непо�ая мощность баянгольекой свиты от слоя 28 738 
Сравнение приведеиного разреза р.Цаган-Гол с описанием раз-

ре�а по р. СаланЫ-Гол (Воронин и др. , 1982) показало их полную 
идентичность , начиная со слоя 36 (.слой 5 ,  обн • .  В-10 по Ю.И. Воро
нинУ и др. ) по состаВу пород , их последовательности , текстурным 
особенностям, мощностям слоев и пачек и конкретным маркерам 
внутри них (см. рис. 2/В , Г) .  Что же карается ин�ервала , отвечаю
щего слоям 28-35 (мощностью 217 м) разреза р.Цаган�tол, то , как 
показало детальное картирование , в обн. В-9 этот интервал от
сутствует .  ПрослежиВание к обн. В�9 маркирующих пачек показало 
срезание их разломом - взбросом , установЛенным в каньоне р.Ца
ган-Гол ( см •. выше) . Поэтому в обн. В-9 практически сощлись слой 
27 вирлчего крыла и слой 36 лежачего крыла взб�оса ( см. 
рис. 1) . Впервые на наличие этого разлома указал Д. Доржнамжаа 
( 1989) . 

. 

В то же время в разрезе р. Оролчайн-Гол, расположенном на 
южном склоне хр. Хасагт-Хайрхан в ·20 км к западу от р.Цаган-Гол , 
Ж. Ендонжамцем и Б.Лхасурэном ( 1988) этот интервал описан. Здесь 

, выше темно-серых ДОЛ0МИТОВ И ИЗВеСТНЯКОВ ( см. рис, 2/Б , СЛОИ 
2-4) установлена следующая: последовательность·. 

Известняки темно-серые и серые с водорослями Renalcis po

limorphum (Masl . )  и зоопроблематиками Anabarites trisulcatus 

Miss . , Cambrotubulus decurvatus Miss. , содержащие в основании 
горизонт с фосфоритами (слои 6-7) • • • • • • 150 

Алевролиты и аргиллиты зеленые ( слой . 8) • • • • • 20 
Известняки доломитизированные светло-серые и известняки 

темно-серые со скелетными проблематиками AnaЬarites trisulcatus 
Miss. ,  A. tripartitus Miss . ,  Cambrotubulus decurvatus Miss. ,  Pa

leosulcachites bif ormis Qian. ( слой 9-II) , , • , . • . • • •  43 
Известняки светло-серые с прослоями алевролитов и аргилли-

тов ( СЛОЙ' I2) . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
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Мощность , м 
Песчаники мелкозернистые зеленые с прослоями микрофитолито

вых известняков ( слой I3) • . • • . · • • • . • • . • • • • • • IO 
Алевролиты и аргиллиты зеленые ( слой I4) более I50 
Известняки серые и светло-серые , массивно-слоистые, водорос

левые и микрофитолитовые ( слои I5-I8) • • • • • • • • • • • IOO 
Зеленые мелкозернистые песчаники и пестрые алевролиты и 

мергели с прослоями серых и красных известняков ( слои I9-28) • • •  I46 
Из слоя 23 собрана микрофауна : Coleoloides typioalis Val, , Coleo
lella billingsi Miss. ,  Purella sp. , НYolithellus sp. ,  Anabarella 
plana Vost . ,  Salanyella sp . 

Как видно Из приведеиного фрагмента разреза,  наблюдается 
полное соответствие его части разреза по р.Цаган-Гол, а ·именно: 
слоев 6-7 разреза р. Оролчайн-Гол - слоям 24-25 р .Цаган-Гол , 
слоев 8-I3 - слоям 26-27, слоя I4 - слоям 28-35, слоев I5-I8 -
слою 36 и т . д. ( см. рис .  2/Б , Г) , а отсутствующий в обн. �9 ин
т�рвал слоев 26-35 р.Цаган-Гол отвечает слоям 8-I4 р . Оролчайн
Гол , где он· имеет и палеонтологическую· характеристику. 

Для корреляции разреза р.Цаган-Гол с разрезом сухого русла 
р. Баян-Гол , расположенного · в 35 км к востоку, использованы дан
ные Н. Г. Марковой и др. ( I972) , М. Н. Коробова ( I980) . и  Д,Доржнам-· 
жаа ( I989) . Мощность цаганоломской свиты эдесь всеми исследова
телями оценивается в I500 м ,  но в верхней ее подсвите (мощностью 
600 м) отмечается наличие терригеиных пачек , пачек переслаивания 
извесТНЯJ{ОВ с пестрыми мергелями. Кроме того , Н. Г. Марковой и др. 
( I972) в I70 м ниже кровли нижней подсвиты обнаружен уровень 
со строматолитами вoxonia gramulosa Kom. ( слой 5 ,  см. рис. 2/Ю. 
Д. Доржнамжаа над строматолитовым горизонтом обнаружил фосфориты ,  
а выше них Ж. Ендонжамцем найдены остатки скелетной фауны - camb
rotubttlus decurvatus Miss.  (Доржнамжаа , I989) . М. Н. I\оробов ( I980) 
в этой же части слоя 5 отметил находки водорослей : вotominella 
lineata Reitl . ,  Epiphyton sp. , Renalois sp . 

Судя по литологической и палеонтологической характеристике , 
наличию серии маркеров , вторая половина слоя 5 р. Баян-Гол доста
точно четко сопоставляется со слоями 23-25 р.Цаган-Гол ( см .  
рис. 2/Г , Д) ,  Если это так , то  верхняя подсвита цаганоломской сви
ты р. Баян-Гол должна отвечать нижней половине баянгольекой свиты 
рек Цаган-Гол , Саланы-Гол , Оралчайн-Гол ( см. рис.  2/Б , В , Г ,Д ) .  
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Прюmмая цаганоломскую свиту с верхней гран:и:цей по кровле слоя 27 
разреза р.Цаган-Гол, в  разрезе р .Баян-Гол ее следует проводить по 
подошве первой терригеиной пачки М. Н. Коробова ( 1980) , расположен
ной в 140 м выше горизонта со строматолит"ам:и: :и: фосфоритами: ( см. 
'рис. 2/Г , Д) .  При этом можно говорить о тенденц:и::и: увеличения ко
лИчества карбонатных пород выше этого уровня в восточном от 
р.Цаган-гол направлении :и: об их сокращен:и::и: к западу к разрезу 
р. Оролчайн-Гол. 

Интересна тенденция изменений :и: нижней терригеиной толщи 
цаганоломской свиты с вост.сжа на запад от сомона TaйiiiИp в- район 
сомона Баян-Ула. Так , в 5 км к ·востоку от сомона ТайiiiИр, на ле
вобережье р.Дзабхан на обоих бортах сухого русла в 2 км выше 
его устья можНо наблюдать основаiше цаганоломской свиты (Дер
гунов :и: др. ; 1980) . На правом борту между черными цаганоломск:и:м:и: 
известняками :и: дзабханск:и:м:и: кислыми эффуз:и:вам:и: развит б-метровый 
слой . конгломерато-6рекч:и::и: , состоящий :и:з обломков э@!уз:и:вных 
пород. в кровле этого слоя выделяется 2 0-30-сант:и:метровая зона 
красных :и: желтых охристых пород.-

На левом борту uрот:и:в охарактеризованного обнажения базаль
ные слои представлены уже 1 0-1 5-метровой пачк9й , сложенной ока
таиными гравелитами :и: мелкогалечными конгломератами , буроватыми 
существенно кварцевыми песчаниками :и: зелеными алевролитами. 

В 20 км западнее , в русле р.Баян-Гол,  базаяъная пачка по 
В.В.Беззубцеву ( I963) имеет мощность 41 м :и: представлена буро
ватыми, черными :и: зелеными конгломератами :и: бурыми кварцевыми 
песчаниками. В разрезе по р.Цаган-Гол мощНость ее уже составляет 
280 м ,  :и: в ней отмечается два уровня с конгломератами :и: охристая 
зона в кровле ( см. выше описание слоев 9-15) . 

Наконец , в 75 км к северо-западу от р.Цаган-Гол :и: в 20 км 
от сомона Баян-Ула (по . дороге на сомон Хух-Морьт , в районе горы 
Уртон-Цах:и:р) мощность базальной толщи сос7авляет около 650 � Пр:и: 
этом ( см. рис. 2/А) пропорц:и:онально растут мощности н:и:жн:и:х конг
ломерато-песчаной :и: тонкой терригеиной пачек :и: второй пачки кон
гломератов. Выше нее (в отл:и:ч:и:е от разреза р.Цаган-Гол) появляется 
еще одна алевролито-песчаная пачка мощностью порядка 220 м.  

Таким образом , ·можно , во-первых , говорить об  увеличен:и::и: 
мощности базальной толщи цаганоломской свиты в западном направ
Лен:и::и: практически от О до 650 ·м ;  во-вторых , о появлен:и::и: в этом 
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же направлении в ее составе новых элементов разреза. Присутствие. 
зоньr ,  охристых пород в основании карбонатного разреза не исключа
ет наличия: и перерыва в осадканакоплении между. терригенной и 
карбонатной толщами. 06 этом свидетельствует и резкость смены 
характера. осадканакопления на данном рубеже. Возможно : .  базальпая 
толща снивелировала рельеф дна бассейна , в котором в ·  дальнейшем 
в спокойных условиях осаждались карбонатные илы. Поэтому базаль
ная толща цаганоломской свиты может быть выделена в качестве 
самостоЯтельной . АНалогичную ситуацию описывает А.Б.Кузь
мичев ( см. статью в наст. сб. )  для 0азальных уровней боксонекой 
серии Восточного Саяна. 

ПодвоДff итог , следует отметить , что намечающиес.я тенденциИ 
фациалъных изменений баянгольекой и цаганоломской свит с востока 
на запад достаточно существенные и их необходимо учитывать при 
биостратиrрафичесRИХ .построениях. Поэтому детальное . изучение 
опор�ых разрезов следует сопровождать качественным площадным 
картированием на основе выделения и прослеживания серий маркиру
ющих элементов. 
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А. С . Гибшер , Я.Бат-Ирээдуй 

.СТРАТИГРАФИЯ ПОЗДНЕГО ДОКЕМБРИЯ - РАННЕГО КЕМБРИЯ 
МУРэнской Зоны зАПАДНого ПРИХУБсУГУ.Л:ЬЯ: (МНР) 

В рамках стратиграфической программы изучения . позднего до
кембрия МНР Совместной советеко-монгольской геологической экс
педиции в I989 г. проведены детальные работы по составлению 
разреза Мурэнской з оны Западного Прихубсуrулья. Интерес к это
му району обусловлен рядом причин. Традиционно в пределах Мурэн
ского · антиклинария И Шишхидского синклинория , по аналогии со 
смежным регионом - нагорьем Санrилен Тувинской АССР, выдел.я.лисъ 
два комплекса отложений. К нижнему - карбонатному комплексу-от
носилисъ балыктыrхемская, салигекал и мурэнская свиты, к верхне
му - терригенному - · окинская (впоследствии хуrейнская) свита 
(Ильин , I973; Геология МНР , 1973; Доржнамжаа , 1975 , 1989; Дорж-) 
намжаа , Лхасурэн , 1985 и др� ) .  Нижний комплекс считался раннери
фе:йским , а верхний - среднерифейским. 

А.В.Ильиным в I982 г. на основе формацианнаго анализа и па
леотектонических реконструкций: Восточной Тувы и Северной Монго
лии на месте Мурэнскогс антиКJIИНорил был выделен БусиингольсКий 
рифт , а на месте Шишхидского синклинория - выступ докембрийского 
фундамента (Ильин , 1982) . Исходя из этих построений и моделИ 
древнего фосфатонакопления· на Санrиленско-Хубсуrульском континен-
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тальном шельфе А . В.Ильин приходит к выводу о позд-
нерифейско-вендском возрасте оалыктыгхемской , салигекой 
(чартысской*) и мурэнской ( нарынской*) свит карбонатного 
комплекса , сформировавшегося на среднерифейском фундаменте , в сос
тав которого включена окинекая ( хугейнская) свита. 

В связи с тем , что имеющегося у авторов обоих вариантов 
факт�rческого· материала , r<оторый позвоШiет принимать совершенно 
противоположные точки зрения на последовательность осадочных 
ТОJШ\ в Мурэнской з оне и их возраст , явно не достаточно , нами 
была пре�инята попытка разобраться в этом вопросе. Тем более ,  
что последние данные по стратиграфии позднего докеморил - ран
него кембрил Санrилена (Комплексные геологические исследования 
• • •  , I987 ; Геолого-петрологические исследования • • •  , I988 ; Гио
шер и др. , I 989; Терлеев , Журавлева , I 989; Структурно-веществен
ные комплексы • • •  , I989 и др. ) не согласуются с этими вариантами. 

Детальные съемочные и стратиграфические исследования были 
сосредоточены на опорном участке приорежной поJюсы р .  Мурэн-Гол 
протяженностьЮ более 20 км и шириной до IO км от устья р. Бэлт э
сиин-Гол до устья руч. Хулаганиин-Гол. Работы на этом участке бы
ли начаты в I986 г .  В . В . Хомен�овским и Л. Очиром. (I987) . На основе 
расчленения толщ и выделения маркирующих элементов откартирована 
внутренняя структура участка , что позволило увязать · фрагменты 
разреза,  представленные в скальных и береговых обнаженилх, в еди
ную вертикальную последовательность развитых здесь толщ , опреде
лить их мощности и оценить фациальные изменения по простиранию 
(рис . I) . 

Наиболее полный разрез находится между устьями р . Охилагин
Гол и руч . Хулаганиин-Гол. 

Хайсуннекая толща�в приустьевой части р. Хайсуин-Гол и в 
береговых оонажениях р . Мурэн-Гол представлена чередованием чер
ных аргиллитов , зеленовато-серых алевролитов и песчаников . Пре
обладают тонкозернистые и глинистые породы , фрагментарно развиты 
линзы кремнистых пород. Характер слоистости типично контуритовый. 

* Названия свит стратиграфической схемы докеморил нагорья 
Санrилен . 

** Названия толщ - хайсуинская , агариингольская , хужиртуинс
кая предложены О.А. Безруковым , проводившим здесь геологическую 
съемку. 
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Рис. I. Геологическая схема Мурэнского опорного участка: 
I-3 - хайсуннекая толща: I � песчаники , алевролиты ,  аргиллиты, 
2 - пачки и . линзы доломитов и . известняков , 3 - лин�ы гравелитов 
и конгломератов; 4-IO � агариингольская толща: 4 - ритмично-сло
истые черные известняки (пачка I) , .  5 - �ерригенные породы (пач
ки 2 ,4) , 6 - плитчатые черные и темно-серые известняки (пачка �. 
7 - массивно-слоистые темно-серые известняки с линзами и просло
ями кремнистых пород ( пачки 5,-6) , 8 - массивно-слоистые темно- · 
серые известняки (пачка 7) , 9 - плитчатые черные "сажистые" из
вестняки (пачка 8) , IO - нерасчлененная агариингольская толща; 
II-I3 - хужиртуинская тотца: П - лавы баэальтоидов и грубая те� 
ра , I2 - маркирующие ·пачки черных известняков ; I3 - вулканомиктО
.вые породы , черные углеродистые и кремнистые сланцы: I4 - надви
ги ;  L.5 - сбросы; I6 - элементы залегания; I7 - гранодиориты; 

I8 - граниты. 
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Песчано-зернистые слои мощностью IO-I5 см с четкой _мелкой ·косой 
и косоволнистой слойчатостью однозначно свидетельствуюТ о норма_ 
льном залегании толщи на этом участке и пологом падении ее nод 
известняки агар:и:ингольской толщи , что согласуется с вывод01� 
В.В.Хоментовского и Л. Очира (I987) о характере · соотношения э� 
двух толщ на данном участке. 

Восстановить характер . строения · хайсуннекой толщи НИже 
устья р.Хайсунн-Гол сложно из-за контактового метаморфизма.Здесъ 
она превращена в зеленые хлоритовые и актиналитовые плой
чатые сланцы и роговики по терригенным и ,  возможно , вулканоген
ным породам , осложняется складками и прорвана массой даек. Слан
цеватость имеет выдержанное северо-западное падение. 

Более определенная информациЯ о строении верхней части 
хайсуннекой толщи и соотношении ее с вышележащей агар:и:инrольской 
толщей получена на междуречье Мурэн-Гол и Бутунн-Гол. Здесь на 
протяжении 8 км среди терригенных пород верхов хайсуннекой толщи 
картируются линзы и пачки черных известняков , иногда доломити
з Ираванных и брекчиевидных. В 450 м ниже кровли толщи обнаружен 
непротяженный слой мелкогалечных конгломератов и гравелитов ви
димой мощностью до 40 м. 

Нижняя часть агариингольской толщи ( около 200 м по мощное� 
на этом участке также представлена переслаиванием пачек и линз 
черных известняков с зелеными и серыми сланцами по арrиллитам и 
алевролитам , черными углеродистыми и кремнистыми сланцами. Но в 
процентнам отношении преобладают карбонатные породЫ. Приведеиные 
факты свидетельствуют о постепенном характере смены терригенного 
осадканакопления на карбонатный. 

Неполная мощность хайсуннекой толщи на этом участке 
более 2 км. 

Особо следУет остановиться на участке левобережья р.Мурэн
Гол в 5 км выше устья р. Бэлтэс�шн-Гол , где В.В. Хоментовским И 
Л. Очиром (I987) описаны карбонатные отложения, податилающие 
сланцы хайсуннекой толщи , и характер их взаимоотношения. Разрез , 
где описаны эти соотношения , как подчеркивают и сами авторы , 
сильно дислоцирован и представляет собой пакет тектонических 
чешуй с фрагментами терригеиНой и карбонатной толщ. Основным 
маркером , позволяющим объединить в единую последовательность 
фрагменты разреза отдельных чешуй , является пласт известкового 
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доJ!омита со "своеобразной брекчиевой текстурой" . Пакет тектоюr

чесКИХ чешуй дает в обнажении моноклиналь ,  падающую на запа:д -
севера-запад. Нижняя частЬ моноклинали представлена Черными из

вестняками в переелаивании с углеродисто-кремюrстыми и хлоритовы
Ми слаiЩамИ. Выше ' в зоне тектонического нарушения: среди милоюr
тИзированных слаiЩев развит маркируюЩИй пласт брекчиевидных из

вестковых доломитов. Далее э·rот маркер набтодается в следующем 
блоке , где он сильно деформирован среди смятых в сложные складки 
сланцев. В заПадном конце обнажения:. породы менее дислоцирова
IW, маркирующий пласт под у:глом 30° погружается на запад. В  53 ме
трах выше него среди хлоритовых слаiЩев развит I7-метровый 
nласт грубой �рбонатной брекчии и паЧка переслаивания: черных 
уrлеродисто-цоритовЫх · ЬлаiЩев с линзами и прослойками темных 
доломитистых известняков. Выше моноклиналь представлена зелено
серыми хлоритовыми слаiЩами • 

. К сожалению , из-за · сильной расслаiЩовки и милоюrтизации 
терригеиных ·пород . и дИ:слоцированности карбонатов в отдельных 
чешуях невозможно найти текстур , по которым устанавливается 
нормальное илИ запрокЮIУтое залегаюrе слоев , так же каk трудно 
оценить и ист�ные мощности раЗреза. Сравнеюrе же этой последо
вательности с набтодаемым нами на междуречье Мурэн-Гол и Буту
ин-Гол переходом от rерригенной хайсуннекой к карбонатной ага
риингольской толще , где линзы и пачки доломитизированных , часто 
брекч'иевидных из-вестняков развиты в верхах хайсуннекой терри
генной. толщи , дают нам основ�ние считать _приведенную В. В.Хомен
товским и Л. очиром последовательность от известняков к слаiЩаМ 
запрокинуТой в блояах чешуйчатого надвига. Тем более , что ф� 
мент разреза известняковой толщи по составу и строению идентичен 
юrжней пачке агариингольской толщи , наблюдаемой в нормальном 
залегании , как выше устья р . Хайсунн-Гол , так и на склонах правого 
борта р . Бутунн-Гол. 

Разрез агариингольской толщи составлен по обнажениям лево
бережья р. Мурэн выше устья р. Хайсунн-Гол и скальным обнажениям 
Южного склона горьi Т�рхЭ.лиг-Ула (рис. 2) . Толща расчленяется на 
восемь пачек : 

Мощность , м 
I - ритмично-слоистые черные тонкоплитчатые известняки и их 

:Глинистые разности. Структурр. слоистости напоминает :карбонатный 
флиш без турбидитового элемента • • • • • • • • • • • • • • IIO 
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Рис. 2. Геологический профиль по левому берегу р. Мурэн-Гол 

вНJIIe устья р. Хайсуин-Го.Л: 
I - терриrенные породы хайсупнекой тотци; 2-8 - агариИнгольс
кая толща: 2 - ритмично-слоистые черные известняки , 3- тер
р�енные породы, 4 - черные и серые известняки , 5- массивно
слоистые темно-серые известняки , 6 - известняки с проелотЛи 
кремнистых пород, 7 - массивные известняки , 8 - черные из
вестняки; 9 -I3 - хужиртуинская толща: 9 - вулканамиктовые и 
кремнистые породы, IO - лавы и тефра , II - маркирующие пачки 
известняков , I2 - черные известняки , I3 - обломочные извест
няки; I4 - части разреза хужиртуИнской тотци ( см. в тексте) ;  

· r5 - номера пачек; I6 - азимут хода. 

Мощность , м 
2 - мелкозернистые слюдистые песчаники, алевролиты и черные 

ар�ты • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  · • • • •  25 
3 - чередование тонкопЛитчатых черных и среднеплитчатых 

темно-серых известняков , часто с примесью песчаного материала. 
Последние на выветрелой поверХНости более светлые , что подчер - · 
кивает внеiiJНе "полосчатый" облик пачки • • • • • • • • • • 415 

4 - черные аргиллиты,  серые алевролиты ,  линзы черных из
вестняков. Последние иногда составляют до .40 % пачки • • • • •  60 

5 - массивно-слоистые и плитчатые кристаллические известня
ки ,  черные на свежем и серые на выветрелом сколе. Редкие стяже
ния и линзы черных кремней • • • • • • • • • • • • IOO 
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Рис. З .  Сопоставление 
разрезов хужиртуmю-

кой то.зпцИ:. 
Положение разрезов и 
номера пачек см. в 
тексте. Уел. обозн. 

см. на рис. 2. 
.м/000 1/ 800 

500 
400 
200 
о 

·мощность , м 
6 - переслаивание черных :плитчатых известняков с сантимет

ровыми прослоями кремнистых пород. В кремнистых слойках часто 
наблюдаются "узлы" нагнетания, пережимающие слои известняка, тек
стура последних становится четковидной. • • • • • • • • • • IЗО 

По простиранию к вершине горы Торхалиг-Ула количество крем
нистых прослоев в пачке 5 возрастает, и ьна становится неотличи
мой от пачки 6 .  

7 - кристаллические темно-серые массивно-слоистые известня
ки , практически лишенные кремнистых прослоев и линз • • • • I05 

8 - черные "сажистые" тонкоплитчатые известняки , глинистые 
и кремнистые прослои в верхней части разреза пачки • • • • IЗО 

Общая мощность агариингольской то.тци на этом участке состав
ляет I075 м. 

Хужиртуинская толща откартирована на участке между реками 
Агаринн-Гол и Хvлнrаниин-Гол ( см. рис. I ).  Она представляет собой 



меняющиеся по простиранию сочетание лав , тефры, перемытой грубой 
и тонкой вулканоRЛастики ,· кремнистых и филлитовых слющев и nачеR 
хемогенных и обломочных известняков. Осадочные породы насыщены 
сульфидами - пиритом, пирротином. халькопиритом. Только после 
того , как был проележен по простиранию ряд маркирующих горизон
тов , в частности пачки известняков , вулканагенно-осадочную толщу 
на этом _ участке удалось расчленить на четыре части (рис. 3) , 

Нижняя часть толщи: обнажена · на юга-западных сRЛонах rоры То
рхал:иг-Ула ,  где структура осложнена двумя сбросами. Здесь на 
черных известняках агар:иингольской толщи: (пачка 8) залегает 
( см. рис. 3/Г , Е , Ж) пачка зеленых хлоритовых и черных углеродис
тых и кремнистых слат.з;ев с линзами известняков , ВЫRЛИНИВающиМ:исл 
телами лавовых потоков базальтоидов и шлейфами грубой тефры. Мощ
ность пачки меняется о"т 220 до :]:20 м за счет ВЫRЛИНИВаНИЯ лав. 
Вулканагенно-осадочнЫе породы сменяются вверх по разрезу пачкоЙ 
черных ПЛИтчатых известняков. Неполная мощность известняков -
150 м. Они обнажаются в приустьевой части ·р.Агариин-Гол в текто
ническом· блоке , в северной части которого из-под известняков вы
ходят кремни.стые слат.з;ы и эффузивы нижней пачки (см. рис. 1) . 

По левому берегу р.Мурэн-Гол в 1, 5 км выше устья р.Агар:иин
Гол к западу от сброса наиболее полна _ обнажена вторая часть тол
щи ( см, рис, 3/Г) � 1 - серия лавовых потщtов (преобладают лаво- · 

брекчии) базальтоидов и грубообломочной тефры - 210 м ;  2 - чер
ные слат.з;ы с линзами известняков - 60 м; · 3 - лавабрекчии и 
тефра - 50 м ;  4 - карбонатно-обломочная паЧка (вулканоRЛастика в 
известковом цементе) с пакетами слат.з;ев - 100 м ;  5 - Черные уг
леродистые слющы с выRЛИНИвающимися телами тефры - 160 м ;  6 - ла
вы , тефра - 280 м;  7 - черные слющы - 90 м;  8 - лавы,  тефра .:.. оо м; 
9 - черные слат.з;ы - 30 м; IO - лавы, тефра - 60 м. Выше выходят 
линзавидные тела известняков , которые на правоб.ережье р. Мурэн 
Гол обособляются в пачку известняков (маркирующий горизонт) . В 
южном направленИи лавовые потоки и тефра выклинИваются, и по 
левобережью р.Агариин-Гол эта часть разреза сложена ороговико
ванными слат.з;ами по осадочным породам. 

Третья часть разреза толщи: в обнажениях правого и · левого 
берегов р. Мурэн-Гол ниже устья руч. Хуж:иртуин-Гол представлена 
( см. рис, 3/Б) : 1 - темно-серыми плитчатыми известняками . и чер
ными слат.з;ами (маркирующий горизонт) - 60 м; ·2 - вулканомиктовы-
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ми - зеленовато-серыми песчаНИRаМИ и алевролитами , лавами и теф

рой - 50 м ; . 3 - лавами , ·лавобрекчиями и тефрой - 90 м ;  4 _- пес
-чано-слющевой пачкой с 15-метровым лавовым потоком в кровле - 55 м; 
5 - черными сулЪфидизированными слющами и кремнями - 35 м ;  

6 - лавами· - 5 0  м ;  7 - черносланцевой пачкой с линзами извест
няков - 17 0 м. Выше залегают черные известняки следующего марки

рующего горизонта. Мощность этой Части разреза толщи на расстол
нии 7-8 км менлетел в южном направлении от 460 до 750 м за счет 

увеличения колиЧества лав и тефры, а затем снова сокращается до 
500 м ( см .  рис . 3/В, д) .  

· 

ВерхняЯ часть толщи на левобережье р. Мурэн-Гол между руч.Х� 
жиртуин-Гол и Хулаганиин-Гол сложена ( см.  рис .  3/А) : 1 - изве
стНяками ( 20 м) , з елеными и серыми туфселющами ( 85 м) , извест
нлками ( 5  м) - маркирующий горизонт мощностью 1 10 м ;  2 - з еле
ными туфесланцами - 40 м ;  3 - поду111ечными и шаровыми лавами ба
залътоидов и грубой тефрой - 610 м ;  4 - маркирующая пачка извес
тилков и туфослющев - 50 м ;  5 - лавы и лавабрекчии - 200 м (мац
ность неполнал) . Мощность части разреза между маркирующими 
пачками I и 4 на правобереЖЪе р . Мурэн-Гол на протяжении 7 юл со
кращается до 350 м ,  а затем до 27 0 м.  

Характер строения хужиртуинской толщи на всем участке ( см.  
рис.  3) свидетельствует о близости вулканической постройки , на 
склонах которой происходит выклинивание Лавовых потоков и грубой 
склонсвой тефры. Поэтому мощность толщи сокращается с 3 , 5  до 
1 , 5  км ,  а ее состав становител преимущественно терригенным. 

Хужиртуинскал вулканогенно-осадочнал толща западнее ереза
етел пологим чешуйчатым надвигом ( см. рис. 1) , закартированным 
В.В. Хоментовским и Л. Очиром ( 1 987) , по которому на нее надвинуты 
известн.я:ю1 агариингольской толщи. Последн.я:л хорошо узнается по 
наличию карбонатного флиша (пачка I), "полосчатой" пачке 2 , пачкам 
переелаиванил известняков и кремнистых пород ( пачки 5 , 6) .  

Таким образ ом , на Мурэнском опорном участке выделена стра
тиграфическая последовательность хайсJ]П1ской терригенной , ага

риингольской карбонатной и хужиртуинской вулканогенно-есадочной 
толщ. Сравнение этих данных с геологическими картами предшествен
шшов показала , что агариингольские карбонаты отвечают мурэнской 
свите Геологической карты МНР масштаба 1 : 1  500 000 (1966) и Гео
логической карты Западного ПрихубсугульЯ масштаба 1 : 500 000 �-
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ин и .цр. , I973) . Наличие хуж:иртуинсюnс вул:ка.ногеиных oбpaзoвamrti 
вообще не з�сировано на этих карт.ах.. Хайсуинс.кие терригеmн:lе 
отложения отвечают· окинекой (хУгейпской) свите , . но воnре� 
реальной геологической структуре nриустьевой части рек ХайсуИн� 
Гол и Агариин-rОл, где , RaR nоказано выше , ·  терригеиная толща но
рмально nодатилает карбонатную ( см. рис. I ) , на этих картах nо
казана обратная: · ситуация.· 

На Геологической карте Северной Монголии масштаба I : 500 000 
(Яншин , 3айu;ев и .цр. , · I987)  интерnретация: обсуждаемого района 
иная:. Карбонатная: (агариингощ,ская:) толща об'ЫmЛена хубсугул� . 
екай .серией ,  · а терриге иная: ( хайсуинска.я:) и вул:ка.ногеина.я: ( хужир... 
туинскаЯ) толщИ включены в дархатскую серию, как известно, с -nе
рерывом nодатилающую · хубсугульскую · серию (Ильин и .цр. , I973 И 
.цр. ) . · Если с включением терригеиной толщи в дархатскую_ серию 
еще можно было бы. согJ!аситься , то об'ЫLВЛенИе хуж:иртуинских вул
канитов , nерекрыва.IОЩИх агариингольские известняки ( хубсугульс:кая 
серия по авторам) даfжатскими , nротиворечит здравому смыс.цу И 
реальному nоложению вещей. Что касается унификац:и:и · местных стра
тиграфичесюnс схем Мурэнской и Хубсугульской· структурно-фациаль
ных зон (СФ3) , то дл.я �той процедуры сеЙЧас .явно недос�аточно ни 
uр.ямых геологичесюрс, ни биостратиграфичесюnс, ни гео1ероноло:ги 
чесюnс данных. Тем · более , что новдй фактический материал по Му
рэнской зоне требует nересмотра сУществующей легенды. Так, если 
хайсУинска.я: толща и окинекая (хуrейнска.я:) . свита :... это одно и 
то же nодразделение , то последняя должна - быть помещена под му
рэнскую свиту, а вЬШiе мурэнской (агариингольска.я: толща) . необхо
димо выделение еще одного местного стратиграфического подразде
ления , отвечающего хуж:иртуинской вулr<аногеино-осадочной толще • 

. Более перспективным подходом к · разработке региональной 
стратиграфиИ .является · сопоставление разреза ·Мурэнской СФ3 с 
разр�зами смежного региона ( западнее) - нагорья еангилен· Тувин
ской АССР. Здесь в Восточнq-Сангиленской СФ3 установлена следу
ющая стратиграфическая · последо:вательностЬ (Гибшер , Терлеев , I989) 
(рис. 4) : в�дораздельна.я: толща черных мраморизованных известня
ков , соответствующая: нарынекой свите Западно-Сангиленской СФ3; 
выше выделяется чалдинекая терригеиная толща метапесчаников , хло
ритовых и актинолитовых сланцев , глинистых известняков и кр�м
нистых сланцев неnалной мощностью более 900 м. Следующее вверх 
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P!fc. 4. Корреляция · ра.зре-
90в Восточно-Сангиленской 
(СССР) и . Мурэнской (МНР) 
структурно-формационНых 

зон: 
r - известняки; 2 - доло
миты; 3 - карбонатные об
ломочные породы; 4 - конг
ломераты; 5 - песчаНИRИ , 
алевролиты; 6 - гравелиты, 
nесчаНИRИ (линзы) ; 7 - ар
ГИJLЛИТЫ , алевролиты., пес
чаники; 8 - глинистые и 
кремнистые слаiЩЫ; 9 ..., ла
вы, тефра; IO - линзы из-
вестняков , отдельные ла
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ag 

вовые потоки; II - щщексы IJ. I/a:rыpmoit IJ . .J.нц 
то.шц: ре - пучукская:·, dh - !iагорье Сднги.!Тен 

р. Мур.эн -rол 

дохынурсRая: , hd - ходаляхсRая:, Вn - mинхемсRая: ,  ts - тоскульс
кая, ch - чахыртойсRая: , kn - каньонная: , cl - чолдинсkая:, vd -
водораздельная: , �g - хужиртуинсRая: , ag агарииНгольская: , 

hs - хайсуинская:. 

по разрезу местное подразделение - каньонная толща обломочных -и 
слоистых чистых и глинистых известняков ,  насыщенных линзами и 
прослоями кремнистых пород ( 900 м) • Выше развита вулканагенно
осадочная чахыртойская: толща мощностью более 3 км и терригенная 
с линзаМи и пачками известняков тоекульекая толща мощностью око
ло I км. ЧахыртойсRая: толща представляет собой сложное сочетание 
базальтоидных лав и грубой тефры с линзами и пачками известняков, 
доломитов , зеленых хлоритовых и черных углеродисто-кремнистых 
сланцев ,  вулканомиктовых пес�аников. По простиранию в западном 
направлении она вместе с тоскульекой толщей переходит в карбонат
но-терригеиную тельхемскую свиту Эападно�Сангиленской СФЗ. При 
этом мощности сокращаются с. 4 до 2 км. Завершает разрез зоны 
терригенно-карбонатный RоМILЛекс шинхемской , ходаляхекой и дохы
нурской то.шц, сопоставляемый с рифагенно-обломочным комплексом 
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озерной, сельдирекой и пучукокой толщ 3ападно-Сангиленской СФз, 
содержащих археоциаты саНаштыкгольского 6иостратиграфическ0�0 
горизонта (6отомский ярус НИЖНего кем6рия) Алтае-Саянской Od� 
ласти. 

Как видно ( см. рис. 4) , наибольшую сходимость с Мурэнским 
разрезом имеет интервал разреза , вк.тачающий чолдинскую, каньон� 
ную и чахыртойскую толщи • . Сходство наблюдается в составе и 
характере з еленосланцевого метаморфизма чалдинекой и хайсуннекой 
толщ; в мощностях и составе каньонной и агариингольской толщ; в 
базальтаиднам составе эффузивов , их сочетание с осадочными обра� 
з ованиями и характером фациальных изменений чахыртойской и хужир.. 
туиНекой толщ. То есть такой вариант корреляции двух типов раз. 
резов сейчас является наиболее предпочтительным. Кроме · того , 
подобный разрез описаН В. М.Исакрвым (1986) и из северной части 
Восточно-СанГиленс.коЙ СФЗ - бассейна: р. а-ли ( см. рис. 4) - самЫЙ 
близкий к Мурэнскому участку. 

Возраст вьщеленньrх в Мурэнской зоне толщ (хайсуинской , ага
риингольской и хужиртуинской) можно оценить пока только nутем 
коррел.яmm: .с однотипными разрезами смежных территорий СССР -
негорья Сангилен и восточной части Восточного �аяна. В чахыртой
ской свите Сангилена установлены известковые трубчатые водоросли 
Girvanella и Subt:i.floria и спикулы гyбoк. нexactinellida ,мonaxone"
llid8 (Терлеев , Журавлева, 1988) - формы, неизвестные ниже вер 
хов венда. В Восточном Саяне аналоги хугейнс:kой свиты - вулкано
генно-осадочные образования_ нижней толщи окинекой серии - под
вергнуты глаукофансланцевому метаморфизму, ·  возраст которого 
определен в 640±20 млн лет на основе Rb - sr-:изохроны (Геология 
• • •  , 1989) . Таким образом , если хужиртуинская толща является ана
логом чахыртойской , а хайсУпнекая - аналогом хугейнской, то воз
растной диапазон толщ Мурэнской зоны буДет соответствовать вто
рой половине верхнего рифея - низам нижнего кембрия. 
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А.Б. Куэьмичев . 

САРХОЙСКАЯ СЕРИЯ СТРАТОТИПИЧЕСКОЙ МЕСТНОСТИ 
(стРа-тиГрафия-; структурное положение , возраст) 

Введение 

Сархейекая серия - одно из наиболее известных стратиграфи
ческих ·подразделений в юга-восточной части Восточного Саяна. Спе
цифический состаВ слагакщих · ее пестроцВетных пород

-
лозваляет с 

уверенностью выделять ее аналоги; на rrрилегающих территориях 
(дархатская серия в Западном Прихубсугулье ,  безымянская .свИта в 
Китайских гольцах и др) . Формадионно-сходное одновозрастные об
разования выявляются также и в других структурах· Саяно-Ба.й:кальс
кой складчатой области (немчанская свита ЕЕлсейского кряжа , лад
ринекая серИя в Байкальской горной области и -дР. ) .  История изу 
чения отложений , объединенных в сархайскую серию, подробно 
изложена Ю.П.Бутовым (Геология • • •  , 1988) . До недавнего времени 
сархейскую Qерию относИли к верхнему рифею на основании залегания 
ее под венд-нижнекембрийскими отлоЖениями боксонекой серии (Ар
сентьев , Волколаков , 1964 и др. ) .  В коiЩе 7�х годов начали по
являться сведения о находках "палеозойской фауны" в отложениях , 
ранее считавшихая докембрийскими , в том числе и в сархойской се
рии (см. ниже) ; соответственно стали разрабатываться представ-
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леНИЯ о покровной структуре региона И его принадлежности к кале

данидам (БУтов , 1985 , 1986 ; Добрецов , 1985 ; БеличеНRо , 1983 и 
Др. ) .  Положение в разрезе и тектоническая роль сархойской серии 
утратили определенность; серия стала рассмqтриваться как инва
ЛИдНОе стратиграфическое подразделеНие . 

Несмотря на значительный · интере с ,  проявляемый геологами к 
сархойской серии, последняя изучена относительно слабо. В страто 
типической местности (верховья р. Сархой) провеДена лишъ средне
масштабная геолоrическая съемка (Г. К. ТаRа.ЙШВили и др. , 1962 г. ) ,  
наметившая в с8.мом общем виде распространение серии по территории. 
Картирование масштаба 1 : 50 000 (Ф. К. Волколаков и· др. , 1956 г . ; 
ю. П. Бутов и др. , 19'74 г. ) ,  а также . бозrЬшаЯ часть тематичес
ких исследований (Семихатов , Серебряков , 1967 и др . )  были сосре
доточены севернее - в области преимуЩественного распространения 
продуктивных отложений боксонской серии. В верховьях р. Сархой 
были осуществлены лишъ фрагментарные наблюдения (М. М.Язмир и др. , 
1972 г. ; В.П. Арсентьев и др. , 1976 г. ) .  

Для того , чтобы попытаться разобраться в разногласиях, воз-

Рис. 1 .  Схема расположения 
исследованного участка 
(прямоуголъНИR в левой 

части рисУНRа) . 
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никтих вокруг сархайекай серии , автором было проведено картирова
ние участка стратотипической местности , расположенного в верхо
вьях рек Сархай . и Забит , где серия обнажена наиболее полно 
(рис. I , 2) .  Эrот участок характеризуется: альпийским рельефом,  
хорошей обнаженностью, весьма слабым метаморфизмом пород , не пре
вышающим НYUIOffИX ступеней зеленосланцевой фации , и сравнительно 
простой. структурой. 

В результате проведеиных работ в целом подтвердилась перво
начальная точка зрения на последовательность отложений региона 
(рис. 3) : дибинская: свита (глубоководные карбонатно-кремнисто
терригенные осадки) ; сархойская: .серия ( субаэральные терригеиные 
и вулканогенные- отложения) ; боксонекая серия (мелководные кар
бонатные отложения) . В основании боксонекой серии выделено новое 
стратиграфическое поДразделение - хушатайская: свита , сложенная: 
пестроцветными терригеиными породами. 

Структура изученного участка 

Обсуждаемые в литературе данные о широком .Распространении 
в регионе тектонических покровов (Добрецов , 1985; Бутов , 1985) 
вынуJ�Щают начать ,описание сархейской серии с анализа структуры. · 
Как показывает картирование , район характеризуется: сравнительно 
простой складЧато-блоковой структурой ( см. рис. 2) . В целом по
роды участка погружаются: в северном напра.влении - в сторону Бок
сон-Сархойского прогиба , сложенного отложениями боксонекой серии. 

Породы дибинской свиты и сархейской серии деформированы 
совместно. Наблюдающиеся:. на отдельных участках более интенсивные 
дислокации пород дибинской· свиты объясняются: их слабой компетен
тностью. Структура сархейской серии , слагающей большую часть 
площади , характеризуется: проотыми открытыми складками с раз�ахом 
крыльев в несколЬко километров и с падением пород на крылъя:х 
20-50°. В вос�очной части района складчатость более напряженная:: 
здесь наблщдаются: лежащие склаДки и сопрЯженные с ними взбро
со-надвиги с вергентностью к северо-востоку (угол падения: смес
тителей 50-70°) .  Такое строение аномально для: района. Возможно , 
оно связано с реакцией порьд нижнееархейской свиты на перемеще
ния по разлому Шара-Убыр ( см • .  ниже) и с их вЗаимодействием с за-
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легающим на незначительной глубине телом гранодиоритов , игравшим 
nри деформации роль упора. 

Породы боксонекой серии залегают в виде пологих монокли
налей с углами паДения 0-20° (30°) .  

РазлоМы , широко распространенные в регионе ,  ориентированы 
субвертикально или имеют крутое ( 60-70°) залегание. Они легко Чи
таются на местности; в отдельных обнажениях удается наблюдать от
препарированные зоны дробления и милонитизации мощностью в нес
колько метров. Большая часть разломов объединяется в две системы 
ЗСЭ и ВСВ простирания. Самый крупный разлом - Шара-Убыр ( пересе
кает участок в диагональном направлении от СЭ угла к ЮВ - см. 
рис. 2) имеет переменную вертикальную амnЛитуду до I , 5-2 км и ,  
кроме того , левосдвиrовую составляющую. Он состоит :из нескольких 
сближенных зон развальцевания и брекч:ирования с суммарной ши
риной до нескольких сотен метров. Амплитуда остальных разломов 
не превышает первых сотен метров. Главные перемещения по ним осу
ществлялись .в послебоксанекое время , но , вероятно , значительная 
их часть заложилась ранее .  

Достоверных признаков , которые могли бы указывать на сущест
вование в регионе тектонических покровов , �е обнаружено . Пологие 
зоны срывов, возникающие на границах разнокомпетентных толщ , обыч
ны · для района и ,  в частности , широко распространены в основании 
массивных доломитов забитокой свиты. КаК показывает прослежива
ние , они затухают по про стиранию. 

Таким образом , несмотря на существенную тектоническую пере
работку , сархайекая серия сохраняет нормальное структурное nоло
жение по отRоШению к перекрывающим и податилающим ее породам , 
что подтвеРждается также характером ее контактов ( см.  ниже) .  

Стратиграфия сархейской серии 

Серия представлена субаэральными фациально изменчивыми пр
родами , расчлененными на две свиты : терригеиную (нижняя) и вул
каногенную (верхняя) • Переход от . .  нижней свиты к вер:дiей осуще_ств
ляется посредством пересла:ивания вулканогенных и терригеиных по
род. Мощность переходной пачки меняется . от нескольких до десят
ков метров ,по этому граница свит проводится в некоторой степени 
условно.  
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:нижняя свита .
в основании видимого разреза содержит ilaЧI<y 

пестроцветных тонкоСлоистых алевролитов мощностью 200 м ,  мест8.1.!1! 
с незначительными (I-5 см) прослоями · желтоватых г�стых доЛо

митов. · основная часть разреза сложена пестроцветныМи (преимущес

твенно
' 

красноцветными) полимиктовыми песчаНиками , переходящдми в 
гравелиты, vеже в алевролиты. Песчаники грубослоистые ; иногда 
наблюдаются косая слоистость и знаки ряби. Некоторые разности 
являются результатом многократного перемыва местных песчаников 
и аргиллитов. ОбЛомки· в гравелитах и песчаниках представлены 
кремнистыми породами дибинско� свиты , кварцем , плагиоклазом , яш
мами • .  Qуществуют разности , сложенные исключительно обломками по
род дибИнской свиты; редко отмечаются прослои аркозовых песчани
ков. Породы содержат переменнов количество вулканогенного мате
риала. преимущественно кислого состава в виде обломков девитрифи
цированного стекла, кр:асталлокластов кварца И плагиоклаза , реже -
эф:рузивоJЗ. В восточНой части пЛощади в песчаниках наблюдается 
примесь вулканогенного· материала основного и среднего состава 
.(вплоть до появления тУФРи:тов) , придающего породам з еленый и зе
леновато-серый цвет .  

В <5ольшинстве рэ,зрезов щ1иты присутствует просл6й или нес
колько сближенных цластов пестроцветных полимиктовых конгломера
тов мощностью 5-30 м.  Обломки хорошо окатаны и имеют размер до 
0 , 5  м. · Они nредставлены .кремнистыми и . карбонатными породами ди
бинской свиты ,  а также местными песчаниками ; .реже встречаются 
.ярко-красные или бурые яшмы , андезиты , дациты. Конгломераты не 
имеют четкой стратиграфической приуроченности и отмечаются как в 
верхней половине свиты , так и в ее нижней части. В бассейне 
руч. Хайрта-Жалга свита содержит не менее семи Iфослоев конгломе
рата� . распределенных по всему разрезу. Общая мощность нижней 
свиты составляет 700-IOOO м • 

. Верхняя свита сархейской серии сложена вулканогеннымИ nоро

дами основного, среднега и кислого состава мощностью более 2000 м. 
Свита испыт�ает быстрЫе фациальные изменения , выражающиеся в за
мещении . афi>узивов туфами и вулканагенно-осадочными породами и в 
изменеНJГА относительных· колачеств вулканитов разного состава. 
Главные uентры извержений , вероятно , располагались непосредствен
но к югу от з оны разломов Ilhpa-Yбыp , где наиболее распространены 
массивные неяснослоистые треЩI!новатые альбитофиры. В целом же 
блазжерловые фации туфов и лаВ отмечены на всей площаДи распро-
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странения сархейской серии ,что указывает на множественность цен
тров извержений. Об этом _свидетельствуют также чрезв�айно Мно
гочисленные дай.ки в податилающих породах , расположенные без яс
ных закономерностей. В восточной части площади свита расчленяет
.ся на две толщи: зеленокаменную (нижняя:) и пестроцветную (верх-
нЯя) о 

Зеленокаменная толща наиболее полно обнажена в бассейне 
р. Муя-Гол. Она _ сложена лавами и туфами среднего и основного, реже 

·кислого соста� а такЖе туффитамИ. Породы толщи окрашены в зеле
н.ые и зеленовато-серые, реже .·фиолетово-серые тона. Лавы преДстав 
лены слабо рассланцаванными андезитами и базальт� ч�сто минда
лекаменными , с  микродолеритовой, иногда лилотакситовой структурой. 
Некоторые разности содержат вкрапленники измененного плагиоклаза, 
кЛина- и ортопироксена , причем темноцветные минералы обычно пол
ностью замещены агрегатами вторичных минералов . _ Широко· распрост
�ены также лавабрекчии и ·средне-крупнообломочные туфы базаль
тового и андезитового состава.. Толща содержит значительное коли
чество тел масс�ных диабазов с долеритавой структурой. Большая 
часть этих тел является силлами , но для оценки относительного 
количества силлов и лавовых потоков данных недостаточно . Кислые 
вулканиты (дациты) присутствуют в тоЛще только в обломках глыбо
вых туфокьнгломератов. смешанного состава. Количество прослоев 
туфаконгломератов увеличивается вверх по разреЗу свиты. В ее 
верхней части отмечены прослои красноцветных алевролитов , а так
же линзы пестроцветных известняков. 

Контакт зеЛенокаменной толщи с переr<рывающими ее пестро
цветными эффузивами в большинстве случаев тектонический . Страти
графический контакт наблюдался в долине левой ветви р. Муя-Гол 
(руч. Ба6гатай-Жалга') . Здесь в кровле з еленокаменной толщи зале
гает выдержаннЫЙ пласт сиренево-серых однородных андезитов с пи
лотакситовой структура� согласно перекрытый красноцветными пизо
литовыми туфами дацитового состава. 

Пестроцветная толща в восточной части площади , а также ос
новная часть верхней свиты сархейской серии в западной ее части 
сложена эффуэивами кислого , среднего и основного состава , туфами 
и вулканстенно-осадочными породами , · обраэ�mцими чередующиеся 
пласты мощностью в десятки сантиметров - метры. Породы весьма 
слабо изменены и практически не рассланцованы. Иногда в вулкана-
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.генно-осадочньrх породах заметна гигантская косая слоистость , в 
которой Последовательное выклинивание пластов осуществляется на 
расстоянии в нес�олько десятков метров. 

Туфы кислого и среднего состава - преобладающие породы сви
ты. Они 9бычно сложены плотными массивными ( " спеюпим:ися" ) разно
с т� реже встречаются относительно рыхлые породы. Rа:иболее рас
пространены литокласт:ические и литокристаллокласт:ические туФы. 
Почти во всех разностях присутствует большое количество кристал
лов плагиоклаза и их обломков , иногда кварца. Круnные обломRИ 
nредставлены порфирам:и, аналогичными по составу лавам ( см. ниже). 
Они обычно округлены и имеют з ону закалки. МелкообломоЧные туФы 
сложены т·еснС' .... прижатыми друг к другу лепешкавидными афировыми 
обломочками с плохо различными контурами. Реже встречаются · вит
рокласт:ичеqкие туфы , сложенные рогульчатыми обломками девитрифи
цированного стекла • .  

Э:Jфузивы кислого и среднего состава обладают отчетливо вы
раженной nорфиравой (иногда сериадьно-nорфировой) структурой и 
содержат хорошо различимые вкрапленники (I-3 мм) ки��ого nлагио
клаза, . составляющие ID-20 % (иногда до 60-80 %) объема nород. В 
риолИтах , кроме того , присутствует до IO % фенакристаллов кварца, 
обычно оnлавленного ,  размеро.м до I мм ,  а в андезитах - единичные 
вкрапленники клиноn:ироксена , гиnерстена , иногда роговой обманки. 
Вкрапленники темноцветных минералов полностью замещены агреГатом 
хлорита , эnидота и карбоната , и их принадлежиость определяется 
только по габитусу псевдоморфоз . Присутствуют также афировые 
лавы без вкрапленников. Структура основной массы микрофельзито
вая , в андезитах - гиалоnилитовая. 

Породы · основного состава не отличаются от соответствующих 
разностей зеленокаменной то� В целом они распространены незна
чительно и тяготеют к нижней части разреза. Тела массивных диа
базов ,  отмеченные также и в верхней части , интерnретируются как 
силлы. По крайней мере , часть их является послесархойской , так 
как nрорывает нижние горизонты боксонекой серии. 

В целом вулканиты сархейской �ери:и непрерывно дифференциро
ваны ( см.  таблицу) • Преобладающая их часть представлена рислита
ми и дацитами , составляющими не менее половины объема; породы 
среднего состава слагают около I/4 всех вулканитов; метабазальты 
подчинены остальным разностям , но в нижней толще на их долю при-
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Средние химические составы (мае. %) вуJIRаногеННЬiх пород 
сархейской серии 

3еЛёнокаменная Пестроцветная 
т отца т отца 
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Si02 45 , 90 61 , 47 49 , 36 55 , 84 59 , 82 69 , 51 75 , 30 
Ti02 1 , 47 0 , 93 0, 90 1 , 13 1 , 06 0 ,48 0 ,41 
А12о3 19 ,45 16 , 30 17 , 50 15 , 23 16 1 02 13 , 55 II , 53 

* 10 ,26 6 , 38 9 , 57 8 ; 63 7 ,42 3 , 43 2 , 31 F20З 
мnо 0 , 18 0 , 20 0 , 24 0 , 24 0 , 22 0 , 16 0 , 14 
МgО 3 , 33 1 , 96 5 , 87 4 , 31 2 , 04 0 , 67 0 , 53 
сао 6 , 27 2 , 76 3 , 0I 5 , 91 3 , 98 2 , 69 2 , 26 
Р205 0 , 5I 0 ,40 0 , 38 0 , 59 0 ,43 O , II O , IO 
Na2o 2 , 26 4 , 05 7 , 03 3 , 12 3 , 65 4 , 53 2 , 90 
к2о 2 , 67 1 , 75 0 ,48 0 , 91 1 , 76 1 ,87 1 , 79 
П. п. п. 7 , 00 3 , 36 4 , 58 3 , 67 2 , 87 1 , 88 2 , 36 
L 99 , 30 99 , 56 98 , 92 99 , 59 99 , 27 98 , 88 99 , 63 
n 4 2 2 2 3 6 8 

ходител не менее 1/3 всех пород. Содержание щелочей колеблется в 
широких пределах , составляя в каждой грУппе кремнекислотности 
3 , 0-7 , 5  %. Для метабазальтов такие содержания ( 5 % и более )  ука
зывают на их субщелочной состав . В целом породы принадлежат к 
калинатровому· ряду (Классификация • • •  , 1981) , хотя соотношения 
щелочей изменчивы. В больпnцютве пород отношение Nа2о;к2о сос
тавляет 2-2 , 5 ,  но , наряду с ними ,  присутствуют разности , в кото
рых к2о преобладает , а также разности , в которых отношение 
Na2oJк2o достигает IO и более , что , вероятно , является результа
·том альбитизации:. 

На большинстве петрахимических диаграмм , построенных вко
ординатах окисел - коэффициент железистости и окисел - кремне
зем ,  расположение фигуративных точек вуЛRанИтов сархейской серии 
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Рис . 4 .  Диаграммы AFM и кремнезем-железистость для вулканитов 
сархайекай серии. 

Треуголыrn:ки - вулкюrn:ты зеленокаменной толщи; круги - вулканиты 
пестроцветной толщи . (фигуративные точки и разделительные линии 

ТН/СА даны в пересчете на Fe2o3 ) .  

лишено ясных закономерностей , что ,  возможно , объясняется смеше
нием разнородного материала в различных пропорциях при образо
вании пород. Отчасти это предположение подтверждается при раз
дельном рассмотрении вулканитов зеленокаменной и пестроr�етной 
толш. Их тренды дифференциации , которые , несмотря на значитель
ный разброс точек , все же намечаются на диаграммах AFM и кремне
зем - коэффИциент железистости (рис. 4) , не вполне совпадают. 
В породах нижней толщи коэффициент железистости остается практи
чески неизменным при увеличении кремнекислотности или щелочное� 
в то время как в породах верхней толщи коэффициент железистости 
увеличивается. Различие трендав также проявляется в изменении 
соотношения щелочей: в породах нижней толщи отношение к2о/Nа2о 

увеличивается с нарастанием кремнекислотности , тогда как в поро
дах верхней толщи - уменьшается. Такие тенденции при дифференци
аrwrn могут быть объяснены большим участием водасодержащих ком-
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nонентов в образовании пород пестроцветной толщи. По данным 
А.Ми:.ясиро ( I985) , участие разнородного материала при вьтлаJзке 
маrм характерно для известкаво-щелочных серий. 

В целом рассмотренные породы в большей мере обладают чертами 

с�одства , чем различия и могут быть охарактеризованы как единая 

непрерывно дифференцированная калинатровая магматическая серил. 
кислые вулканиты !1: большая часть средних по своим характеристи
кам соответствуЮт изве.стково-щелочной серии и занимают соответ

ствуЮщее место на диаГраммах, · Незначительный объем пород ( основ
ные и частично средние вуЛ!.(аниты) обладает высоким содерЖанмем 
щелочей и глин�зема , низким - магнезии и извести и имеет субще

лочной состав. 

Отложенил. подстилающие и перекрывающие сархайскуЮ серию 

СведеНиЯ о порода�, · подстилающих и перекрывающих сархайсКуЮ 
серию, необхоДимы fiЛЯ того , что6ы выяснить зафиксированнуЮ в них 
предысторию сархайекого этапа раЗвития и послеДуЮЩИе со
бытия, а также определить положение сархойскGй серии в разрезе 
позднего докембрия - нижнего палеозоя. 

СтруктуРно ниже . сархейской серии залегает дибинская свита. 
Последняя в бассейнах рек Сархай и Забит контактирует с сархойс
�ой серией по тектоническим нарушениям. Несмотря на это , сомнений 
в

. 
более дРевнем . возрасте дибинской свиты. не возникает , так как 

она пронизана большим количеством (до 50 % общего объема) да
е�. силлов и штоков субвулканических пород кислого , среднего и 
основного состава , петраграфически сходных с эффузивами верхне
сархойской свит� и ,  очевидно , комаrматичных им. Местами , в част
ности ·в истоках р. 3а6ит , смещения вдоль контакта невелики , так 
как залегания пород параллельны , и состав нижних горизонтов сар
хойской серии , представленных тонкослоистыми алевролитами , сохра
щ;ет некоторуЮ литологичесКуЮ преемственность относительно пород 
дноинекой свиты.· Восточнее закартированной территории , в бассей
нах рек Диби и Боксон , автором наблюдались также участки , в ко
торых сохранился стратиграфический контакт этих подразделений : в 
первом пункте (устье р.Булэгэ-Гол) сархайекая серил залегает на 



дибинской свите с размывом , но без углового несогласия; во втором 

( стрелка рек Урдо- и Хойто-Боксон) - с постепенным переходом, вы

раженным в смене сероцветных пород пестроцветиыми. На последнем 

участке этот переход неоднократно описан в литературе (Высоко
глиноземисты формациИ • •  � , I986 и др. ) .  

НижНяя часть видимого разреза дибинской свиты представлена 
массивными или грубоплиточными кремнистыми алевролитами темно
серыми или буроватыми , содержащими до 50 % карбонатного материала 
(доломит , .анкерит) .  В истоках р . 3абит породы ороговикованы и со
держат новообразования стильпномелана и амфибола , но сохраняют ми
крозернистую структуру и первичные текотурные особенности. Многие 
разности --nирротинизированы. Породы обычно слоистые , причем очень 
характерны разности с мелкоритмичной грададионной слоистостью ,  
интерпретируемые в качестве дистальных турбидитов . Мощность рит
мов меНяется от нескольких миллиметров до I-2 сантиметров. В ос
новании ритма породы обогащены алевритовым или псаммитовым кар
бонатным материалом , верхняя часть сложена кремНистым алевролитом 
или аргиллитом. В породах наблюдаются многочисленные следы мик
рорусел , промывающих подстилающие пласты на глубину I-5 см. Отме
чено несколько маломощных прослоев калъкаренита. Выше по разрезу 
присутствует I-2 пласта (до 5 м) внутриформац:ионных мелкогалечных 
конгломератов, сложенн.ых преимущественно . местными обломками f<рем
нистых и кре�сто-карбонатных пород. Кроме того , в них наблюда
ются отдельные обломки туqфитов кислого , возможно, также среднего 
состава и отдельные кристаллокласты плагиоклаза и кварЦа. В верх
ней части разреза в породах увеличивается содержание карбонатов 
и появляется специфическая ленточная слоистость , выраженная че
редованием слоев мощностью в несколько сантиметров , различающихся 
содержанием карбонатного вещества. Западнее , в истоках р. Сархой , 
этой части разреза,  по-видимому , соответствует пачка тонкослоис
тых глинистых известняков мощностью около I50 м .  Вблизи видимой 
кровли в большинстве разрезов .отмечен будинированный прослой � 
несколько сближенных пластов) массивных доломитов и известковис
тых доломитов мощностью До 20 м .  В9сточнее , в бассейне р. Булэгэ
Гол , мощность линзовидных тел массивных карбонатных пород дости
гает IOO м. 

В целом разрез диоинской свиты имеет регрессивное строение. 
Его нижние горизонты представляют собой дисталъный турбидит ; 
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выше породы приобретают характер склоновых отложений. Происхож
дение массивных карбонатных пород в верхней части разреза не 
вполне ясно; Их выдержанность и переход по простиранию в тонко
слоистые разноети указывают на образование на месте . Однако , 
учитывая присутствие калькаренитов , нельзя исключить , что часть 
их является оползшими блокамИ и пластинами , на чем особенно 
настаивае':!l Ю.П.Бутов ( I986) , интерпретирующий подобные тела 
карбонатных пород в бассейне р. Булэгэ-Гол · и Диби как оJrистолиты. 
Одновременно с накоплением глубоководных отложений . дибинской 
свиты в соседней структурно-формациGнной зоне осуществлялся вул
канизм . кислого состаВа ( обломки ту-фритов во внутриформационных 
гравелитах) . Восточнее , в бассейнах рек Боксон и Диби, свита от
личается присутствием офиолитокластовых конгломератов и содер
жит горизонты алистостромов аналогичного состава. ВИдимая мощ
ность свиты более 800 м .  

Выше сархойской серии , как известно , залегает венд-кембрий
ская боксонекая оерия. Вопрос о природе их границы имеет· принци
пиальное значение , на что неоднократно обращал внимание В.В. Хо
ментовский (I985 ·и др. ) .  

Полевые наблюдения позволили установить , что .  осадочио
вулканогенные отложения сархойской .серии с угловым несогласием 
перекрыты пестроцветной терригеиной толщей , связанной постепен
ным переходом с породами боксонекой серии. Верхняя часть этой 
толщи ,  непосредственно nримыкающая к забитокой свите , мноrократ
но описана в литературе в составе верхних горизонтов сархойской 
серии ( Семихатов , Серебряков , I967 ; М. М.Язмир· и др. , I976 г. ; ·  
Ю.П.Бутов и др. , I974 г. ) .  Позднее Ю.П.Бутов ( I985 ,  I986) пред
положил , что эта толща не имеет отношения к собственно сархайс
кой серии , но остав� открытым вопрос о ее объеме и характере 
нижней границЫ. Представляется очевидным , что эту толщу следует 
включить в состав боксонской . серии в .качестве самостоятельного 
стратиграфического подразделения , так как с нее начинается бок
сонекий цикл осадКонакопления. Это подразделение имеет значите� 
льную мощность , выдержанный состав , отчетливые верхтою и нижнюю 
·границы, ясные картировочные признаки и соответствует по рангу 
свите . Предлагается предварительное название цхушатайская свитаь 

по назваНию ручья , в долине которого расположен ее опорный раз
рез . 



Проведение границы сархейской серИИ и хушатайской свиты ни 
в одном случае не �ызвало затруднений , так как породы последней 
отличаются более слабой литифицированностъю, отчетливо выражен
ными плитчатостью и слоистостью, а также хорошей сортировкой и 
относительно высокой зрелостью обломочного материала в средней и 
верхней частях разреза. Хушатайская свита обладает более простой 
структурой , чем подстилающие образования. Благодаря плитчатости . . 
ее выход легко дешифруется на местности даже на задернованных 
склонах. Свита имеет мощность до 350 м ,  а несколько севернее , по 
данным М.А. Семихатова и С ;Н. Серебрякова (1967) - более 500 м. В 
районе Ухагольекого месторождения с хушатайской свитой коррели
руется пестроцветная терригеиная толща мощностью около 500 м ,  
имеющая трансгрессивное строение (конгломераты-песчаники-аргцл
литы) и залегающая между вулканогенными породами сархейской се
рии и карбонатными породами боксонс�ой серии (Хоментовский и др. , 
1985) . По предварительным данным , аналогичная толща может быть 
выделена также на сопредельной территории МНР (А.В.Ильин , устное 
сообщение) .  

Контакт сархейской серии и хушатайской свиты в большинстве 
случаев сорван и залечен тектонической г линкой или иногда силла.ми 
диабазов. Стратиграфический контакт наблюдался в левом борту при
устьевой части ручья Хушатай-Жалга, а также на · правобережье 
р. Сархой в правом .борту приустьевой части ручья, второго выше ус
тья руч. Ямани-Хужир. В первом пункте на размытой поверхности 
массивных альбитQфиров сархойской серии с фрагментами древнеИко
ры выветривания , выраженной в ожелезнении кровли вулканитов и 
затеках вишневого алевролита , залегают пудингавые базальны е 
конгломераты хушатайской свиты. Поверхность контакта присыпана 
рыхлым материалом и легко вскрывается КОПУ,Wами. Во втором - ба
зальные конГломераты залегают с угловым несогласием ( 20°) на раз
ных пластах пород сархайекай серии , представленных пестроцветны
ми туфами и лавами рислитового и дацитового состава. В восточной 
части обнажения на размытой поверхности вулканитов залегают 
крупногалечные конгломераты (гальки фельзитов , яшм , кремней, туфов 
кислого состава , альбитофиров) ,  переходящие вверх по разрезу в 
вишневые мелкогалечные. В западной части обнажения По контакту 
проходит незначительный срыв, залеченный 1-2-сантиметровой кварц
карбонатной жилой , а далее - фиолетовой тектонической глинкой 
мощностью 2-3 см. 
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Хушатайская: свита имеет однотшшое строение во всех изучен
ных разрезах. В ее основании повсеместно залегает пачка ( 5-50 м) 
.вишневых или лиловых плохо сортированных ."мусорных" конгломера
_тов и гравелитов, переходящих в песчаники. Неяснослоистый , прак
тически нерассланцованный цемент имеет гравийно-песчано-аргилли
товый состав . Обломки хорошо и средне скатанные , размером до 
20 см , представлены фельзит� кремнями ; яшмами, порфирами , реже 
карбонатными породами. Эrи конгломераты , по существу , являются 
базальными конгломератами боксонекой серии; они прослеживаются в 
ее основании также в басс·ейне р. Боксон и восточнее. Их состав 
коррелируется � составом _ подстилающих пород , в частности , в 
райойе развилки р.Боксон в конгломератах преобладают обломки по
род офислитовой ассоциацИи и дибинской свиты. Плохая: сортировка , 
пУдинговость и отсутствие слоистости позволяют легко опознавать 
базальную пачкУ боксонекой серии даже в изолированных выходах. 
Детально язучивший эти конгломераты А.В. Тыжин�в (устное сооб
щение) считает '  что переЧ:ислецн:ьrе признаки ' а также присутствие 
грубоисштрих6ванны;х валунов и обломков "утюгообразной формы" 
указывают на Ледниковое происхощдение пород. 

Основная:. часть разреза свиты сложена · переслаивающимися 
мелко-крупнозернистыми песчаниками с прослоями гравелитов , алев
ролитов и · аргиллитов. - Породы окрашены в бледно-зеленые , лиловые , 
бледно�сиреневые , вишневые·, серые тона. МощностЬ и количество 
дрослоев разной окраски И разной гранулометрии меняются в широ
ких пределах. В отличие от -базальных конгломератов породы от
четливо слоистые (иногда ритмично-слоистые) и хорошо сортирован
ные , причем степень сортированности улучшается вверх по разрезу. 
Прослои гравелитов имеют неровную нижнюю поверхность. Местами в 
средней части �зреза отмечаются маломощные ( 5-20 см) прослои 
песчанистых известняков . Обломочные породы имеют аркозовый или 
полимиктовый состав ;  количество полимиктовых разностей , состоя
щих преимущественно из обломков яшм и фельзитов ; уменьшается 
вверх по -разрезу. Многие разности обладают косой слоистостью и 
содержат знаки ряби. В целом эта часть разреза имеет трансгрес
сивное строение : относительно грубообломочных разности тяготеют 
к нижней части пачки. 

Верхняя часть разреза хушатайской свиты сложена rmетными 
( зелеными , вишневыми , желтыми) оскольча�ыми· аргиллитами мощно-
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стью IG-30 м. В нескольких метрах от их кровли в приустьевой 
часfи руч. Хушата.й-Жалга присутствует прослой цветных глинистых 
доломитов мощностью 0 , 5  м ,  перехоДffЩИХ по цростиранию в комкова
тые и далее в конгломератавидные доломиты. 

В большинстве изученных разрезов верхний контакт хушатайсrосй 
свиты сорван и вдоль него развивается зона белесо-ржавой 
тектонической глинки мощностью до 0 , 5  м. В опорном разрезе сви
ты верхний контакт закрыт оползшими глыбами доломитов и виден 
в О ,  5 км . севернее на левом борту р. Сархой , где на аргv.л.л:итах 
верхней пачки с резким контактом , .  но без признаков смещений ле
жат доломиты забитокой свиты. · Постепенный переход через пере
слаивание от пестроцветных терригеиных пород хушатайской свиты 
к забитским доломитам многократно описан в бассейне ручья Хужир
та.й-Горхон , в IO км севернее закартированной rерритории ( СемИха
тов , Серебряков , I967 ; Ю.П.Бутов и др. , I974 г ; Геология • • .  , 
I988) . 

Существуют также указания на более сложный характер пере
хода ОТ терригеиных отложений к карбонатным. Так , в районе Уха
гольекого месторождения переходная пачка представлена выклинива
ющимся пластом массивных доломитов ( O-I20 м) , выше которого зале
гают доломитовые конглобрекчии: в нижней части - желтовато-бурые 
( 5-20 м) , в верхней - темноцветные (5-50 м) (Хоментовский и· др . , 
I985) . А.В. Ил�ин (устное сообщение) наблюдал неокатанные. обломки 
и глыбы доломитов , заключенные в аргиллитах верхней 
за дархатекой серии в правом борту Дархатекой 
Присутствие подобных о6в�но-оползневых накоплений 

части разре
котловины. 

убеждает в 
том , что переход от терригеиного к карбонатному осадканакоплению 
осуществлялся на возвышенных участках ранее , чем в депрессиях. 
Рассмотренные фациальные изменения переходных горизонтов подт
верждают правомерность отнесения хушатайской свиты к боксонекой 
серии. 

Карбонатные породы боксонекой серии , перекрывающие хушатай
скую свиту, детально охарактеризованы в материалах геологических 
съемок и тематических исследований (Ф.К. Волколаков и др. , I956 г; 
Семихатов и др. , I967 ; Ю.П.Бутов и др. , I974 г. и др. ) .  Большинс
тво геологов солидарны . в том , что разрез карбонатных пород в 
бассейне р. Сархой начинается с аналогов забитокой свиты. Таким 
образом , геолого-историческая позиция сархейской серии определя-
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ется тем, что она согласно (?) залегает на отложениях дибинской 
свиты, разрез которых имеет регрессивное строение , и несогласно 
nерекрывавтол отложениями боксонекой серии , рассмотренная нижняя 
часть которых nредставллет собой трансгрессивную послед�ватель
ность , начинающую новый седиментационный мегацикл. 

Возраст сархейской серии 

В рассмотренной _ стратиграфической последовательности надеж
ную палеонтологическую характеристику имеют только породы бок
сонекой серии. Достоверная скелетная фауна появллется в средней 
части разреза табиНзуртинской свиты и датирует вмещающие отло
жения низами нижнего кембрия (Рощектаев и др. , 1983) : В основании 
табинзуртинской сви.ты известна находка медузоидав эдиакарского 
типа , которые по заключению Б . С . Соколова, указывают на вендский 
возраст отложений (Высокоглиноземистые формации • • •  , 1986) . Воз
раст забитокой свиты По микрофитолитам определлется как в�ндский 
или позднерифейский-вендский (Жабин , Степанова , 1974) . Из этих 
данных следует , что добоксонская сархайекая серия и досархойская 
дибинская свита имеют , по крайней мере , довендский возраст. 
До недавнего времени в этом выводе не возникало сомнений , одна
ко в 1980 году Ю.П.Бутов обнаружил в сар�ойской серии образо
вания , оnределенные как мшанки рода _ ceramopora, известного 
с ордовика (Бутов , Морозова , 1982), и получил многочисленные оп
ределения палеозойских акритарх из пород сархейской и дибинской 
свит (Бутов , 1986) . Кроме того , дибинская свита , по его данным , 
содержит вблизи устья р. Булэгэ-Гол колонии красных водорослей 
и перекристаллизованцые остатки скелетной фауны неяоной система
тической приНадлежности , а в лиНзавидных телах известняка - ос� 
татки нижнекембрийских водорослей (Геология: • • •  , 1988) . Из всех 
этих находок наибольшее значение имеют мшанки , так как они nред
ставллют собой классический объект пале�нтологии, и их системати� 
ческая nринадлежиость и палеозойский возраст не вызывают , каза
Лось бы , сомнений. 

Некоторые геологи высказали предположение , что мшанки ха
рактеризуrот собой не собственно сархайскую серию, а

_
блок экзо

тических пород,литологически сходных с ней. Однако изучение раз-
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реза р. Булэгэ-Гол показывает, что толщи , содержащие окаМенелости ,  
принадлежат собственно сархойской серии , а именно - нижнесархой
ской свите . Более того, аналогичные мшанкоподобные образования 
обнаружены также в бассейне р. Сархой ( истоки руч . Мунку-Сасан) . 
Это явное противоречие геологических и палеонтологических данных 
привело к необходимости попытаться выяснить , насколько однознач
ным является палеонтологическое заключение . 

"Мшанки" , обнаруженные Ю . П . Бутовым в бассейне р. Булэгэ-Гол , 
очень многочисленны ; в обнажениях и осыпях без труда могут быть 
собраны сотни экз емпляра� Они представляют собой шестоватые кор
ки , лежащие в плоскости напластования, а также радиально-лучистые 
цилиндрические или желудеобразные желваки длиной от . одного-двух 
сантиметров до полуметра . Они сложены кальцитом , шестоватые кри
сталлы которого разделяются примазками хлорита; последний часто 
образуют таrQКе корку на nоверхности желвако� В обнажениях и осы
пях эти образования приобретают ячеистую поверхность за сЧет вы
щелачивания кальцита и имеют ярко выраженный " биогенный облик" . 
Учитывая их изменчивые в широких пределах морфологию и размеры , 
автор считает более обоснованным рассматривать их как метаморфи
з ованные глинисто-карбонатные конкреции. Подобные конкреции ши� 
роко распространены в природе в отложениях разного возраста �тра� 
хов , 1962) . Изучение голотипов , любезно предос�авленных 
И . П. Мороз овой , не опровергает возможность такой интерпретации 
( Кузьмичев , 1990) . 

Прочие нахотtи в сархойской и дибинской свитах , представ 
ленные "миrсрофлорой " ,  по мнению автора , не должны являться пре
пятствием для вывода о до вендском возрасте сархойсrщй серии , так 
как имевшие место прецеденты ревизии подобных определений часто 
выявляrот их неоднозначность ( Хоментовский и др . , 1985 ; Хоментов
ский , 1985) . 

Вывод о рифейском возрасте сархойской серии , полученный на 
основе геологических данных , в последнее время подтвержден изо
топными исследованиями. Возраст серии по нь-sr- эрохроне , постро
енной по семи точкам , составляет 718±30 млн лет ( 2 6 ) при нача
льном отношении 87 sr/iз68r = О ,  7 04±0 ,  OOI (Буяr<айте и др .  , 1989) . 

Равным образом эти данные указывают и на рифейский возраст 
дибинской свиты , доказательства досархойского возраста которой 
приведены выше . 
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Геотектоническая принадлежноС.ть - сархойской серии 

Существуют две точки зрения на режим тектогенеза , индикато
ром которого являютсЯ специфические пород� сархайекай серии: их 
рассматривают как молассу байкалид либо как рифтогенннй комп� 
леке , знаменующий собой начало раинекаледонской деструкции (Иль
ин, 1982) , Решение общих тектонических проблем не входит в зада
чу даНной статьи , в которой рассматривается незначительннй учас
ток частной струКтуры. Тем не менее некоторые замечания относи
тельно палеотектонической природы сархо�ской серии могут быть 
сделаны на основе расемотренного материала. 

Ео-первых; вулканогенные Породы сархайекай серии ,принадлежа
щие непрерывно дифференцированной известкаво-щелочной серии , не 
типичны для континентальных рифтов и · в целом характерны для 
структур активных континентальных окраин, Предположению о рифто
генной природе этих пород косвенно протИворечит также низкое пер-
вичное отношение 87sr/ 86sr в кислых и средних вулканитах, пока
зывающее незначительную вероятность того ; что они выплавлены из 
корового материала • .  Во-вторых, общая тенденция развития региона 
указывает на консолидацию подвижных палеоструктур , а не на дест
рукцию устойчивого континентального блока. Следуя снизу вверх по 
разрезу рассмотренных отложений , мы наблюдаем переход от глубо
ководных дистальных турбидитов к относительно мелководным скло
новым (?)  отложениям в преДеЛах дибинской свиты , имеющей отче
тливую регрессивную направленность , и далее к крайне мелководнЫм 
и субаэральным отложениям сархайекай серии , накопление которых 
завершается воздыманием территории и размывом, 

Таким образом , последовательность геологических событий 
конца докембрия в изученном ра.йоне ·имеет отчетливый конструктив
ный характер , выражеННЫЙ в переходе от глубоководных- ( океаничес
ких?) условий осадканакопления к мелководным контин�нтальным , 
сопровождающимся интенсивным кораобразующим магматизмом и завер
шающимся дислокациями. В дальнейшем наблюдается временная стаби
лизация региона и накопление на огромной территории мелководных 
карбонатных отложений боксонекой серии , имеющей . характер ЮJазип
латформенного чехла. В этом· ряду сархайекая серия играет роль_ 
молассы байкальского этапа тектогенеза. 
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Этот вывод следует рассматривать как предварительный , таR 
как решение подобных проблем должно опирать� на анализ данных 
по региону в целом. 

Автор благодарит Е. С. Постельникова и В . Е. Гоникберга за об
суждение рукописи. 
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А.А. Терлеев 

ИЗВЕСТКОВЫЕ ВОДОРОСЛИ ЧАХЫРТОЙСКОЙ СЕРИИ 
НАГОРЬЯ САНIИЛЕН (Юга-Восточная Тува) 

Возраст чахыртойской (вулканогенной) , уланэргинсr<ой (кар
бонатной) ,  тельхемской ( терригенной) свит нагорья Сангилен до 
настояn1его времени остается открытым , несмотря на обширную лите
ратуру , посвященную этому вопросу ( Смирнов , Алтухов , 1963 , 1964; 
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Межеловекий и др. , I968 ; Мальцев , Межеловский , I967 ; АлексаНДров 
и др. , I974 ; �ександров , I98I ; ИЛЬин ,. I�58 , I966 ; Г:инцингер, I97э 
и др. ) • . Крайне протИворечивые взгЛяды ·в этих и ряДе дрjгих работ 
( см. обзор Гибшер и др. , I989; Терлеев , Журавлева, I989) были свя
заны с характером граНИЦ этИх подразделений. и их стратиграфичес
ким положением в едином разрезе позднего докембрия - раннего nа
леозоя СаНгилена. Для реШеНИЯ этих задач были поставлены . деталь
ные геолого-съемочные и палеонтологические исследования, резуль
таты которых опубликованы в ряде статей (Вологдин , I985; Гибтер 
и др. , I987 , I989; rерлеев , Журавлева , I989) • . 

Было доказано , что на терригенно,...карбонатных отложениях 
сангиленской серии, верхним членом которой является карбонат
ная нарынеКая свита · ( = водораздеЛьная толща} , соГласно зале..: 
гает сложно построенный вулканогенно-карбонатно-сланцевый комп
лекс чахыртойской . серии , выше - терригеиная те.чьхемская свита, 
далее преимущественно · карбонатнЫе ш:инхемская и ходаляХскм сви
ты • . В процессе этих ра6ст были обнаружены известковые .водоросли 
� чахыртойской серии Чахыртойского и Хопсугского участков , опи
санию которых и их стратиграфической приуроченности посвящена 
э�а статья. 

Хопсугский Участок 

Данный участок расположен на водоразделе рек Нарын и Чар
тисе в бассейне рек Хоп-Суг , · Биче�Тель-Хем , Улуг-Тель-Хем , Кара
Gуг ,  Ку-Хем и др. (рис. I ,  2/А) . Здесь устанаЕдена антиклиналь
ная структура , в строении которой пр:инимают участие три тоJПЦИ, их 
детальное описание сделано И.И.  Вологдиным (I985) . Поэтому мы да

дим краткое описание их от верховьев руч .• Хоп-Суг на севере до 
верховьев руч. Кара-Суг на юге ( снизу - вверх) (см.рис�I , 2) :. 

I .  Толща слагает ядерную часть антиклинали и представлена 
переелаиваннем метапесчаников и мраморизованных известняков с 
обособленным углистым веществом и пылевидными чешуйками графита. 
Неполная мощность 420 м. 

В кровле тоJПЦИ в серых мраморизованных известняках найдены 
известковые водоросли: Proaulopora glabra (Krasnop. ) ,  Girvanella 
sp. , Obruchevella sp. , Epiphyton ( ? )  sp . ( см.рис. I ,  2 ,  списокi; 
табл. I ,  фиг. I-5 ; табл.П,  фиг. 2 , 7 , 8) .  
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Рис. I .  Геологическая схема Хопсугского участка: 
I - массивно-полосчатые известняки; 2 - терригеиные породы тель
хемской свиты; 3 - переелаиванив известняков и сланцев ;  4 - че
редование с.ланцев и мраморизованных известняков ; 5 - отложеJШЯ 
кухемской и акхемской свит ; 6 - элементы залегаJШЯ; 7 - местона
хождение известковых водорослей ( списки см. в тексте) ; 8 - индек-

, v сы свит : tl - тельхемская , sh - шинхемская , hd - ходаляхская; 9 -
участки работ : I - Хопсугский , П - Чахыртойский. 

Рис. 2 .  Схема корреляции раз
резов чахыртойской серии: I 
известняки; 2 - сланцы; 3 -
местонахождения органических 
остатков ; 4 - э@Jузивы; 5 -до
ломиты ,известняки с кремнями; 
6 - терригеиные породы тельхе
мской свиты; -7 - известняки в 
чередоваНИй с терригенными по
родами ; 8 - индексы свит, толщ: 
vd - водораздельная ' cl - чолди
нская , kn- каньонная , hr- хыры
кская , sh- шинхемская , hd -хода
ляхская , ul - уланэргинская; 9-
номера пачек; IO - микрофито -
литы; II - известковые водо-

росли; I2 - спикулы губок. 
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2 .  ВЬПIIе по разрезу терригеНная: толща сложена кварi.ЩТОВиднJi_ 
ми метапесчаниками и метагравелитами .с кварц-полевоnтат - Mp<So _ 
натным обломочНым материалом. МоЩНость 2350 м. · 

3. Карбонатная: толща: (нижняя) - переелаиванив массивно-. . 
плитчатых серых запесоченных известнm<ов и метапесчаников , мощ-
ность ?00 м ;  (верХняя) - известнm<и серые до темно-серых ,массив
но-сЛоистые и плитчатые , мощность 250 м .  

Общая МОЩНОСТЬ 950 м .  
Из этой толщи севернее прииска. Нарын указываются наход

ки спикул четырехлучевых губок (Ильин ,  1966) . 
Описанная антик.;тиналъная: структура . и последовательность 

толщ на этом участке у изучавших его геологов не вызывает сом
нений. Однако фигурируют они под разными названиями,и особенно 
резко отличны взгляды на их возраст и характер взаимоотношеНИй 
толщ между собой.. А.В.:ИЩ,ин (1958) толщу 1 относил к нижнечаР
тысской , вторуЮ - к ·верхнечартысской подсвитам чартысской свиты 
протерозоя. Г. П.Алексан.цров (1981) терригенную и карбонат
ную толщи рассматривал в составе пучукокой и ходаляхекой свит 
кембрийского возраста. Наиболее отлична точка зрения А. Б . Гинцин
гера и дР• ( 1979) . Две нижние толщи он считает нижнrш!'u�ерозой
скими (хопсугская: свита) . Из состава rtарбонатной толщи (3) он вы
деляет в низах чартЫсскую (PR1 - R.1 ) , а в верху - нарынекую сви
тьi (R2) , которые, по мнению автора ·

, имеют не согласные взаимоот
ношения между собой ( см.  рис. 1 , 2) .  

В результате последней крупномасштабной съемки , nроводимой 
геологами Тувинской . ГРЭ (1977-!982 гг. ) ( см. Вологдин , 1985; 
Гибшер и дР• , 1 983) , 1 толща выделена в чИнчиликакую серию 
(PR1 ) , 2 - в тельхемскую (R) , 3 - в аймакскую (R ) и нарынекую 
(R - V ) .  

Все свиты разделены несогЛасиями •. В нас'J'оящей статье ( см.  
рис .  1 ;  2/ А) в разрезе приняты чахыртойская: серия ( (,)8 верхи) ( 1 тол
ща) , · телъхемская: свита (2)  и шинхемская: (За) , ходаляхскан ( Зб ) 
свиты. Следует отметитъ,что ранее 3 толщу мы выделяли в качестве 
карасугской ' свиты (Гибшер и дР. , 1987) , однако по своему строению, 
составу и стратиграфическому . положению она ничем не отличается от 
шинхемской и ходаляхекой свит разреза рек Чахыртой , Тоскул ( см.  
рис.  2/А ,Б) . И ,  по-видимому, эти подРазделения следует оставить 
и для этого разреза. 
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Чахыртойский участок 

Этот участок расположен в верхнем течении р.Балыктнг-Хем 
в бассейне рек Тоскул , Чахыртой , Улан-qрге и др. (рис . 1  , 3). 
Геологическое строение , страТИграфия этого участка, а также 
представления предшественников по этим вопросам детально освеще
ны в ряде публикаций ( Гибшер и др. , 1984 , 1989; Терлеев , Журав
лева , 1 989) . 

В этом разделе мы приведем краткое описание чахыртойской 
серии разреза южного крыла Чахыртойской синклинали , где были 
n�наруженЬl известков�е водоросли и другие органические остатки. 

В верховьях руч. Безымянного в ска.лiных обнажениях выше из
вестняков водораздельной ( нарынской) толщи залегает чахыртойская 
серия , представленная ( снизу-вверх) : ·  

Мощность , м 
1 .  Темно-зеленые хлоритовые и актиналитовые сланцы • • •  700 
2. Тонкополосчатые , светло-серые , серые мраморы , мраморизо

ванные известняки ; . . . . • . • . • . ·, . • • • • • • • . 7 00 

Рис. 3. Геологическая 
схема Чахыртойского 

участка: 
1 водораздельная 
толща; 2 - каньонная 
толща; 3 - вулкано
генно-осадочные поро
ды Чахыртойской серии; 
4 -уланэргинская тол
ща; 5 - хырыкская то
лща; 6 - известняки ; 
7 - тельхемская сви
та; 8 - линзы извест
няков ; 9 - шинхемская 
толща ; IO - гранитои
ды; 11 - габброиды; 
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12 - местонахождение органики ( списки см. в тексте) ; 13 - ди:зъ-
юнктив ; 14 - элементы залегания. 
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Мощность , м 
з. Выше за разломом переелаиванив эффузивов , туфасланцев 

доломитов и известняков , нередко обломочных, микрофитолитовых � 
строматолитовых с линзами и стяж€НИЯМИ кремней. В микрофитоЛито
вых известковых доломитах спикулы губок нexactin�llid.a ( см.рис. 2, 
список 2) ( Терлеев , Журавлева.", .  1989) • � • � • • • • • • •  450 

4 , ·  Тонкополосчатые микрофитолитовые и строматолитовые до
ломиты и известняки с прослоями и линзами кремней. • • , • . 350 

Встречены обильные известковые водоросли Girvanella pro
Ъlernatica Nich. et Eth. , Subt.ifloria Цelicata Maslov И другие 
( см.рис . 2 , 3 , список 2 , 3 ; табл. П, фиг. 1 , 3-6) , а также микрофито
литы Osagia columnata var. ovsianica Yaksch. , (). tenuilamellat·a 
Reitl. ,  O .donatella . Korol. , O.globulosa Korol. ,  Vesicularites 
ingens Yaksch. , Ve�;�o'compositus z.zhur. 0 Ves.  bothrydiophormif! 
(Krasnop. )  ( см.рис . 2 , 3, список З) . По ·данным Ю. М. Мальцева, Н.В.Ме � 

желевекого (1967) , дополнительно определены Osagia columnata 
Reitl . ,  Vesicularites flexuo.s'us Reitl. 

5 , Зеленовато-серые эффузивы • • • • • • • • • • • • • 500 
6 • . Выше по тектоническому контакту представлены известняки 

rtолосчатые темно-серые · • • • • , · • • · • • • • • • • • • • IOO 
. 7 .  Зеленоватые эqфузивы и сланцы • • • • • • • • 700 
8, Серые , темно-серые полосчатые доломиты и известняки с 

МИRрофитоли:т� • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 200 
На этом разрез · чахыртойской серии здес·ь завершается. Се

вернее ,  на крыльях Чалдинекой антиклинали ,  чахыртойская серия 
согласно перекрывается терригеиной тельхемской свитой ( см, 
рис .  2 ,  Б,·В) . Корреляц:ия пачек чахыртойской серии описанного раз
реза с разрезом Чолдинско� антиклинали показана на рис. 2. 

Необходимо отметить, . что в более ранней публикации А. С.  Гиб 
шера и др .  (1989) хырыкская толща Чалдинекой антиклинали сопос
тавлялась с пачкой 6 ,  однако стратиграфическое положение хырыкс
кой толщи выше каньонной , а таКже характер строения позвqляет ее 
уверенно послойно скоррелировать с пачками 3 , 4  ( собственно улан
эргинекая свита в понимании предшественника�) разреза Чахыртой
ской синклинали ( см. рис. 2) . 
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* * 

1 .  Впервые по известковым водорослям дана палеонтологичес
кая характеристика отложений чахыртойской серии. 

2. Известковые водоросли по видовому и родовому составу 
характерны для поздневендских ( немакит-далдынский горизонт) -
раинекембрийских отложений эталонных разрезов Сибирской плат
формы ЦЗоронова , 1976; Лучинина ,  1975 ; Воронова , Лучинина , 
I985 и др. ) .  

3. На основании находок микрофитолитов каланчевекого комп
лекса (Мальцев , Межеловский , 1967 ; МежеловекИй и др. , 1968 и др. )  
возраст уланэргинеких доломитов определялся среднерифейским. Факт 
их совместного нахождения с известковыми водорослями еще раз на
глядно подтверждает ранее сделанный вывод (Пак, Терлеев , 1980, 
1986; Терлеев , 1984 , 1987) о фациальной приуроченности комплек
сов микрофитолитов и невозможности определения возраста отложе
ний Саяно-АЛтайской складчатой области на основе комплексов мик
рофитолитов , выделенных на Сибирской платформе. 
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Т А Б Л И Ц Ы  

И ОБЪЯСНЕНИя: К НИМ 

Таб.mща I 

Фиг. I , 2. Proaulopora glabra Krasnop . ,  х 1 00 ;  

I - продольное и 2 � поперечное сечение. 
Фиг. 3. Girvanella вр. ,  х 350. 

Фиг . 4 , 5. Obruchevella вр . ,  4 - х 1 1 0 ,  5 - х 1 60�  

Фиг . I .  
Фиг. 2. 
Фиг. 3-6. 

Фиг. 7. 

Фиг. в. 

Таб.mща ·П 

Girvanella вр. ,  х ·ао . 
Epiphyton ( ? ) sp . ,  х 40. 

subtifloria delicata мaslov; 
продольное сечение : 3 - х IOO, 4 - х 50; 
сечение : 5 � х IOO, 6 - х 50. 
Proaulopora glabra Kraвnop . ,  � 40; 
поперечное сечение. 
GiгVanella sp. , х 1 60 .  

поперечное 



Таблица I 



Таблица П 

2 

3 

4 

6 

8 

I34 



А.М. Станевич , В.А. Железняков 

ОТКРЫТИЕ МИКРОБИСТЫ АКРИТАРХ В КF.ЛЯНСКОЙ ТОЛ!ЦЕ 
СР:щп;НЕгО ВИТИМА 

Под названием келянская толща (верхняя подсерия муйской се
рии) в районе Среднего Витима выделяется: комnлекс характерных 
вулканогенных и вулканогенно�осадочннх метапород. Фраrментар
ность разрезов, тектоническая изо.дированность и отсутствие надеж
ннх радиологических данны_х ):r.ля образований , относимых к келя
нской тОJПЦе , определmот дискуссионность их возрастного положе
ния в докембрии района. Большинство геологов келянскую толщу 
(под?ерию) параллелизуют. или с нижним протерозоем ( Салоп , 1964 ; 
К�тRая записка • • •  , 1981 ; Федоровекий , 1985 и др. )  , или с ниж
ним р:ифеем (Митр$Нов , 1978 ; Булгатов , 1983; Дольник и др. , 1 987 
И др. ) , хотя некоторыми исследователями не исключается

. 
и ее бо

лее позднее образование • .  
Как келянская толща нижне;го протерозон были захартирсванн 

и вулканегенно-осадочные образевадин рек Бол. и Мал. Якорь , в ко
торнх выделено три моноклинальне залегающие подтоJJЩИ (материалы 
В.А.Аникина ,  Г.И.Богарева , Б.И.Дорожкова и др • .  ; рис. I) . С дру
гой стороны , по предварительным данным В.И. Переляева и др. не 
исключено и двухчленнье строение ТОJJЩИ , залегающей � сложно nос
троенной синклинальной структуре. Нормальные взаmютйошения тол
щи с податилающими породами неизвестны. Согласное налегание ту
фов и туффитов. средней подтолщи на основные эффузивы нижней под
толщи было установлено при ·геолого-съемочннх работах в обнажении 
на стрелке истоков р. Бол. Якорь. Ритмично-построенная верхняя 
часть разреза 2 (рис. 2) также подтверждает нарапщвание слоев 
средней пьдтолщи к с�веру. Но сложная тектоническая . обстановка и 
отсутствие наблюдений взаимодействии междУ образованиями сред
ней и верхней подтолщ не исключают иного стратиграфического по
ложения последней. Поэтому авторами последукщие заключения счи
таютСя корректными пока только для уровня нижней и средней ·под
толщ. В поле развития вулканитов средней и верхней подтолщ обна
жаются изолированные выходы мелкогалечных конгломератов и граве
литопесчаников , RоторЫе сопоставляются с ладроканекой свитой. 
Юге-восточнее , в · бассейне р. Средний !�акан, мощная терригевне
карбонатная толща падреканокой и сидельтинской свит наращивается 
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Рис. I .  Схематическая геологическая карта верховьев рек Мал. и 
Бол. Якорь (по материалам В. А.Аникин:а ,  Г. И.Богарева , Б .И.Дорож-

кова и др. ) :  
I - четвертичные отложения:; 2 - отложения: падроканской свиты (.l'd ) ;  
3-5 - калянекая толща: верхняя подтолща (klз

) - ортасланцы по ос
новным и кислым э@)узивам , реже парасланцы по туqфитам и · туфо
песчаникам (3) ; средняя подтолща (k12 ) - кварцевые и липаритовне 
порфирн , их туфы , кварцевые кератофиры , алевритовые и песчаные 
туффиты , алевропесчаникИ (4) ; нижняя подтолща (k11 ) - диабазы , 
порфириты , туфы и туффиты основноГо состава ( 5) ;  6 - муйский ин
трузивный комплекс (ms2_3

) : граниты , плаrиоrраниты ,  гнейсоrраНи
ты , габбро , ортоамфиболиты; 7 - тектонические нарушения; 8 - ли-

нии и номера разрезов; 9 - местоположение района работ. 

·карбонатными породами нижней лигудекой свиты с трилобитами и 
археоциатами нижнего кембрия ( Салоп , I964) . Эrи да.нiШе и струк-
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Рис , 2 .  Разрезы средней подтолщи келянской толЩи: 
I - гравелиты; 2 - песчаники; 3 __: алевролиты; 4 .... пелиты; 5 -
алевритовые и алевропесчаные сланцы; 6 - черные алевритовые слан
цы ;  7 - туфагравелиты; 8 - туфапесчаники; 9 · - туфаалевролиты ; 
IO - туфы кислого и ср�днего состава; II - эqфуэивы основного со
става; · I2 - ортасланцы по основным эqфузивам; IЗ - косая сло
истость песчаников ; I4 - элювиально-делювиальные глыбы;  I5 -
тектонические нарушения ; I6 - номера обнажений ; I7 - микрофи-

тологические пробы. 

турное единство позволяют nрактически всем исследователям отно
сить отложения ладроканекой и сидельтинской свит к венду. 

Микрофитолоrическое исследование средней подтолщи келянской 
.толщи р.Бол. Якорь было проведено авторами в I988 г. в рамках 
геологического доизученил nлоЩади. Блаrоприятной предnосылкой 
этих раб.от .явля.лся более низкий , чем в других участках, мета -
морфизм. Иэ отобранных по двум разрезам проб ( см.  рис. 2) Т .О .Ку-



ваевой было обработано 39 , в 35 из которых были обнаружены мик
рофоссилии. Всего выделено 54 видовых таксона. В I4 пробах при
сутствуют лишь простые формы , которые могут встречаться в 
отложеНИЯх всего позднего докембрия , а некоторЫе из них известны 
и в нижнепротерозойских разрезах. Наибольший интерес предст�
ют формы микрофоссилий , позволЯющие судить о достаточно молодом 
докембрийском возрасте изученных образований ( Станевич , I988) . 
Во-первых , это виды , известные в отложениях дальнетайгинского и 
вышележащих горизонтов: Nucellosphaera marginata Faj z .  et Stan. , 
Nucellosphaeridium minutum Tim. , Leiosphaerid.ia sp. ,  Octaedri
sium sp. , о. aff . truncatum Rud. , Leiomarginata sp . (Retiforma ? 
sp . ) .  Вторая группа форм известна лишь из ченчинской свиты р. Бол. 
Чуи : Spumiosa sp . ,  s. ad lib. Tchuja, Tchuja sp., т .  aff .  z onalis 
stan. , centrum sp. ,  с. quadratum Stan. , с .  ovalis Stan. Третья 
группа форм включает таксоны , широко известные в отложениях юдом
ского . (присаянского , Решения • • •  , I983) горизонта . и в меньшей 
мере в слоях , относимыХ R жуинскому горизонту: Paracrassosphaera 
sp. ,  Micrhyst.rid.ium sp . ,  м .  aff .  certum Trestsh. , Granomarginata 
sp . ,  Retif orma sp. , R .  aff . tolparica Mikh. , Bailicania sp . ,  
S iЬiriella sp. , Lophosphaeridium sp . Кроме того , микробиота сред
ней подтолщи келянской толщи содержит формы , чьи . оригинальные 
стрJRтурные признаки позволили выделить новые виды и род акри
тарх, изображения · и описания которых приводятся ниже : Retif orma 
fera sp . nov. , Floris primitivus gen. et sp . nov. , F .  vitimus 
gen. et sp . nov. , F. radiatus gen. et sp . nov. , F .  stellatus gen. 
et sp . nov. В асектамурской свите Северо-Байкальскоrо рай
она в свое время были обнаружены формы , близкие новоописанному 
таксону Floris sp . (Leiosphaeridia sp . 1 ,  Файзулина , Станевич, I98'/?. 

Как видно из кратко приведеиного распространения полученных 
форм микрофоссилий и геоЛогической ситуации , образования келянс
кой толщи р. Бол. Якорь могут быть предварительно сопоставлены с 
уровнем жуинского горизонта Байкало-Патомской горной области и 
отнесены к верхней части верхнего рифея. Стратиграфическим ана
логом толщи в районе может являться падринская серия малоизменен
ных контрастных вулканитов , вулканомиктовых и аркозовых гравели
топесчаников , которая развита в бассейне рек Мал. и Бол. Падоры. 
Работы , проведеиные В . В .Булдыгеровым и авторами в I988 г. , 
подтвердили данные В .  С . Косинава и И.А. Охотникава (Булгатов, I983., 
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с. �5) о синхронности образований па.цринской се:;лm и шумнинекой 
свиты ,  терригеиные отложения которой в бассейне р.Янгуды пере
крываются конгломератами па.цроканской свиты. 

Таким образом , вышеизложеННое позволяет сделать ряд опреде
ленных выводов : 

I .  Полученные результаты ставят nод сомнение представление 
о древнем возрасте некоторых образований , относимых к келянской 
толще в ряде участков Среднего Витима , что акцентирует необходи
мость радиохронологических и бисстратиграфических работ в каждом 
из этих участков. 

2 .  В свете приведеИной ситуации вулканагенно-осадочную тол
щу р.Бол. ЯкорЬ целесообразно выделить в самостоятельное подраз
деле�е . условно сопоставляемое с па.цринской серией. 

3. Впервые открытая микробиста акритарх в протеразойских 
породах Среднего Витима позволила существенно уточнить возраст 
келлиекай (?)  толщи р. Бол. Якорь и продемонстрировала возможнос
ти микропалеонтологии в стратиграфии докембрия района. 

Описание микрофоссилий 

Группа Acritarcha Evitt ,  1 963 

Род Reti!orma Mikhailюva, 1 987 

Retif orma fera Stanevitch, ар . nov. 
Таблица , фиг. 2 , 4 

Fera (лат . )  - зубцы несущая. 
Г о л о т И п. ВостСибНИИГГиМС , препарат 887-I/I ; верхний 

рифей , средняя подтолща келлиекай ( ? )  толщи. Восточная· Сибирь, 
район Среднего Витима , р.Бол. Якорь. Таблица , фиг. 2 .  

О п и с а н и е .  Объемные , сферические оболочки с толстой 
( более плотной) стенкой толщиной 0 , 7-2 , 5  мкм; Внешняя поверх
ность оболочки бугристо-зубчатая , состоящая из конусовидных, ос
троугольных и бугристых выростов , как правило , основаниями пере
ходящих друг в друга. Длина выростов 0 , 5-I , 8  мкм. Внутреннее 
строение оболочки характерно наличием зерен-сфероидов размером 
0 , 4-I , 5 ,  которые могут и не сохраняться. Общий размер форм от 7 
до 22 мкм , голотип - I6 мкм. �ет серый , серо-коричневый. 
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С р а в н е � и  е .  От R . tolparica Mikh. отличается наличием 
четко выраженной бугристо-зубчатой поверхности. 

Р а с ii р о с т р а н е н и е. Верхний :IJИфей района Сред-
него ВИтима. 

· 

М .а т е -р и а л. IЗ экз . в вышеприведенном местонахождении. 

Род Floris stane.vitch, gen. nov. 

Floris (лат . )  - цветок. 
Т и п . о в о й  В и д. Floris vitimus stanevitch et Zhelez

njakov ВIТ• nov. Верхний рифей , средняя подтолща келянской (?) 
тоJПЦИ. Восточная Сибирь , район Среднего Витима , р.Бол. Якорь. 

Д и а г н о з . Объемнне формы, основннми элементами строения 
которых .являются вЫросты, идущИ� Из центрального тела� Выросты 
могут быть сегментаподобными с треугольными , :nрямоугольнЬIМИ и за
кругленнЬIМИ очертаниями ; могут иметь пальчикавидную или конусо
виднуЮ форму. Как правило , выросты основа.шrями переходят дру]:. в 
друга • .  в строении формы моrут участвовать разные типы выростов. 
Их радиальное расположение и более темный центр формы часто соз
дают впечатление цветка. Центральная часть многих форм состоит 
из темного уплотнения или из внутренних . выростов ,реже имеет зер
нистое строе�е, иногда окруженное одинарной или двойной внутрен
ней оболочкой. Общий размер форм от 8 до 38 мкм. Размер удлинен
ных выростов от I ,  5 до 8 мкм ,  сегментаподобныХ - до 14 мкм (в 
поле зрения) � Цвет форм серый , серо-коричневый. 

С р а в н е н и е.  От оболочек Liepaina Jank. et Volk. ви
ды Floris gen. nov.  отличаются прямоугольной и треугольной фор
мой выростов , наличием др�х структурных элементов , отсутствием 
экваториальной мембраны. От форм . Pulvinosphaeridium Eis. виды 
Floris gen •. nov. отличаются формой и разнообразием выростов , бо
лее мелкими размерами. Мелкие экземпляры Floris sp . (до 12 мкм ). 
могут быть сходны с оболочками Clavata tchuensis stan. , от кото
рых ОТличаюТСЯ раЗНОЙ форМОЙ И размерами ВырОСТОВ ОДНОГО ИНДИВИ
дуума. 

С о с т а в р о д  а. Floris primitivus sp . nov. , F.  viti
mus sp• nov. , F.  radiatus sp. nov. , F.  stellatus sp . nov. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Верхний рифей. Восточная Си-
6ирь ,район Среднего Витима , Северо-Байкальский район. 
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Floris primitivus Stanevitch, gen. et sp • .  nov. 
Таблица, фиг. 1 , 3 , 6 .  

Primitivus (лат. ) � примитивный. 

Г о л о т и n. ВостСибНИИIТиМС ,  препарат 886-1/15 ;  верхний 

рИфей , средняя подтолща келянской ( ?) толщи. Восточная Сибирь , 

ра,йон Среднего Витима , р.Бол. Якорь. Таблица , фиг. 1 .  
О п  и с а н и е • .  Объемные , изометричные , простого строения 

формы с тупоугольНЬIМИ ; реже пр.я:МоугольНЬIМИ , иногда округленными 
выростами , размеры которых сопоставимы с размерами обоЛочки. 
Размеры 12-30 мкм , голотип - 27 мкм. Высота выростов 2-6 мкм 
( голотип 2-5 мщл) , ширина основа.н:Ия 3-15 мкм ( голотип 5-13 мкм) . 
Внутренняя часть оболочкИ может включать сферическое уплотнение 
зернистого строения или не иметь его . Диаметр упЛотнения 
5-8 мкм , толщина - до 1 мкм • 

. с р ·а в н е н и е.  Qт друrих· видов отличается крупными вы
ростами тупоУгольной форМы. · 

Р а с п · р  о � т р а н  е н И е и м а т е р и а л. 19 экз . 
в вышепрИВеденном меетонахоЖдении� 

Floris vitimus stanevitch et ·· Zheleznjakov , gen. et sp. nov. 
Таблица , фиг. 5 , 7 , 8 , 10 

Витим � основная река района. 
Г о л о т и п. · ВостСибНИИIТиМС ,  преnарат 887-3/18;  верхний 

рифей , средняя .nодтолща келянской ( ?) толщи. Восточная Сибирь , 
район Среднего Витима , р.Бол. Якорь. Табли!Ji3. , фиг. 5 , 8.  

О n и с а н и е·. . Строение объемной формы создает вnечатле
ние . "цветка" , что обусловлено растущими , чаще все:го из темного 
(nлотного) центра , nохожими на лоnасти выростами , которые на по
верхности оболочки nереходят в треугольные (реже остроугольные) ,  
несколькоугольные . или бугристые окончания. Набтодается рост · "ло

Пастей" из центра оболочки. Последний чаще всего представлен то
чечнЫм или изометричным темным уnлотнением , или "цветком" внут
ренних выростов. Редко встречается центральное сферическое уп
лотнение , иногда с зернистым строением. 06щий размер форм от 10 
до 38 мкм ( голотип) . Окончания "лопаст

.
ей" выдаются над оболоЧкой 

на 1-6 мкм (у голотипа) . 
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С р а в н е н и е .  От других видов отличается: наличием "ло
пастей", идущИх из центра оболочки и создающих впечатление "цвет
ка" . 

Р а с п р о с т р а н  е н и е и м а т е р· и а л. 22 экз . 
в вышеприведенном местонахождении , 3 экз . из асектамурской свиты 
Северо-Байкальского района. 

·Floris radiatus stanevitch, gen, et sp . nov. 

Таблица , фиг. 9 , 13 

.Radiatus (лат . )  - лучистый. 
Г о л о т и п.  ВостСибНИИIТИМС ,  препарат 887-3/17 ; верхний 

рифей , средняя: подтоJПЦа келя:нской (?)  толщи. Восточная: СибирЬ, 
район Среднего Витима , р.Бол. Якорь. Таблица , �rг. 13 • 

. О п  и с а н и е .  Объемная: форма, имеющая: радиально-лучистое 
строение , обусловленное идущими из центра или от внутрен
ней сферы сегментами , которые на внешней поверхности формы обо
сабливаются: в треугольные и остроугольные , до игольчатых , окон
чания:. Э.rим создается: зубчатый , шипоподобный контур оболочки. 
Центр формы обычно темный ( более плотный) ,  иногда представлен 
сферой з ернистого (или радиального) строения:. Общий размер форм 
I0-28 ( голотип 27 мкм) . Остроугольные окончания: выдаются: снаружи 
до 5 ,  5 мкм (у голотипа) , в среднем I-4 мкм , основаниями· переходя: 
друг в друга. В центре формы голотипа присутствуют две сферы 
( 4  и 8 мкм) зернистого строения:. 

С р а в н е н и е. От других форм рода отличается: четким 
радиальным �троением и остроугольно-зубчатым контуром. Последним 
признаком , а также сегментным строением формы F.  radiatus отли
чаются: от морфологически близких форм родов Rad.iata и Paracras
sosphaera. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и м а т е р и а л. I4 зкз . 
в вышеприведенном местонахождении. 
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Floris stellatus Stahevitch, gen. et sp. nov. 

Таблица , фиг. I2 , I8 

stellatus (лат . ) - звездообразный. 
Г о л о т и п .  ВостСибНИИГГиМС , препарат 887�I/20; верхний 

рифей , средняя подтолща келянской (?) толщи. Восточная Сибирь , 
район Среднего Витима , р.Бол. Якорь. Таб.ли� , фиг. I8. 

О п и с а н и е .  Объемная форма , состоящая из звездообразно 
расположенных выростов , имеющих пальчиковидную , конусообразную, 
реже вытянуто-бугристую и игольчатую форму. В одной оболочке 
обычно присутствуют выросты разного размера и· формы. Fазмеры вы
ростов сопоставимы с размерами оболочки. Общий размер форм от I2 
до 27 мкм ( голотип) . Длина выростов от I , 5  до В .мкм , ширина от I 
до 5 мкм. 

С р а в н е н и е .  От других видов рода отличается крупны
ми ,  вытянутыми выростами , расположенными звездообразно .  

Р а с п р о с т р а н е н и е и м · а  т е р и а л • .  I6 экз . 
в вышеприведенном местонахождении. 
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Фиг. 2 , 4. 

Фиг. 1 , 3 , 6.  

Т А Б Л И Ц А  

И ОБЬЯСНЕНИЯ К НЕЙ 

Retiforma fera stan. , sp. nov. 2 - голотип , лре
ларат 887-1/1 ; 4 - 887-3/10.  
Floris primitivus stan. , gen. et sp.  nov. 1 - rо
лотиn , препарат 886-1/15 ;  3 , 6  - преларат 887-3/15, 
16. 

Фиг. 5 , 7 , 8 , 10. Floris vitimus stan. et Zhel . ,  gen. et sp . nov. 

5 ,  8 - голотип , разные оптические срезы ,  препа
рат 887-3/18 ;  7 , 10 - препарат 887-2/7 , 3/5 . 

Фиг . 9 , 13 .  Floris radiatus stan. , gen. et sp. nov. 13 - го
лотип , препарат 887-3/17 ; 9 - 887-2/I . 

Фиг. 12 , 18. Floris stellatus stan. , gen. et sp . nov. 18 - го-
лотип, препарат 887-1/20; 12 - 887-1/19. 

Фиг . 11 .  Floris s p .  Преларат 887-2/22. 
Фиг. 14 . .тchuja sp. Преларат 880-1/1 . 
Фиг . 15.  Retiforma sp . Преларат 887-2/23. 
Фиг . 16. Centrum quadratum stan. Преларат 887-2/1 . 
Фиг. 17 . Granomarginata sp. Преларат 895-5. 

Восточная Сибирь , район Среднего Витима, р .Бол. Якоръ , сред
няя подтолща келянской (?)  толщи. Прелараты ВостСи6НИИIТиМС ,  
х IOOO. 
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Исаков А.В. 

И:ХНОФАУНА И ДРУГИЕ ТЕКСТУРВЫЕ ЗНАКИ 
В ПОЗ,д!llМ ДОКЕМБРИИ УЧУРО-АЛДАНСКОГО ВОДОРАЗДЕЛА 

В красноцветных терригенно-карбонатннх отложениях, согласно 

податилающих юдомские отложения от района нижнего течения 
р.Гонам (левый приток р. Учур) до верхнего течения . р  • .If)канды, впа
дающей справа в р. Алдан ( см. обзорную карту в статье Хоментовс
�ий и. др. настоящего сборника� практически повсеместно встрече
ны своеобразные структуры , природа которых противоречиво тракту
ется различными исследователями. Разрез рассматриваемых отложе
ний заканчивается пачкой грубых, неравномерно-зернистых · часто 
косослоистых кварцево�полевошпатовых песчаников . мощностью по
рядка 20-25 м .  Ниже них выделяется паЧка тонкого переслаи:Вания · 
песчаников , алевролитов и стратиферовых доломитов , в которых 
и развиты заинтересовавшие нас структуры. Особенно хорошо · эта 

· пачка обнажена в береговых · обнажениях верхнего течения р.Чаг
дала, впадающей в Учур справа. Прекрасная · обнаженность обуслов
лена тем , что скальнце породы в русле реки эдесь Dтпрепарированы 
гидравликой (при добыче золота) . Обширные поверхности напласто
вания эдесь буквально испещерены небольшими теkстурными· знаками , 
имеющими :аид желобков , валиков, ямок , царапин и прочего вида 
неровностей , описанных в литературе под общим термином гиерогли
фы. 

Некоторые из форм интерпретированы как типичные трещины 
усыхания , развитые в глинистых прослоях., вмещаемых среднезернис
тыми розовато-серыми кварц-полевошпатовыми песчаниками ( табл. I ,  
фиг .  I , 2;  табл. П ,  фиг. I) . Как отмечают многие исследователи 
( Седиментология • • •  , I980; Атлас . • • •  , I9G2; Швецов , I958) , эти 
текстурные знаки характерны для аргиллитовых, алевритовых и 

друrих мелкозернистых осадочных горннх пород , содержащих бо
льшую примесь глинистого материала. В плане они имеют дугообраз
ную ( см. табл. I ,  фиг. I)  прямолинейнул ( см. табл. I ,  фиг. 2) и 
неправильную ( см. табл. П, фиг. I) формы. Глубина трещин ограни
чена мощностью глинистого слоя; прИ его небольтих мощностях ( I  -
4 мм) трещины , имея параллельные стенки , пересекают слой пол
ностью ( см. табл. П ,  фиг. I) . В более мощных прослоях глинистого 
субстрата , в поперечном сечении , они имеют v -образную форму (см. 
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табл. I ,  фиг. 2) . Эrи WOPJIЫ фиксируются при запоJШении их осад
ком , обычно перекрьrвающим поверхность растрескавшегося слал, 
В некоторых случалх материал, выполнявший трещины, тождественен 
самому глинистому матриксу , и при хорошо выраженной слоистости: 
наблюдается несовладение систем трещин на различных плоскостлх 
напластования. Очевидно , осадкенакопление происходило с незначи:
тельными перерывами , во времл которых осадок обезвожив�ся с об
разованием системы непоJШЫХ трещин. 

Кроме описанных выше типичных абиогенных те�стур, на этом 
же стратиграфическом уровне , на плоскостях напластования были: 
обнаружены своеобразные гиероглифы - валики , бугорки , линзочки 
различного размера. Скорее вс.его объяснить генезИс этих текстУ!J 
можно только процессf!.МИ Жизнедеятельности организмов . По морфо
логическим особенно.стям биоглифы из пре.Дставлэнньrх образцов от
личаются друг от друга, но в их строении есть много общих черт: 
это изогнутые , реже прямолинейные , �е ; иногда. линзевидные 
валики, ветвящиеся и пересекающиеся на поверхности напластования , 
имеющие круглое или овальное сечение (см. табл. П ,  фиг. I; 
табл. Ш,  фиг. I-3) . Все они вмещаются �онкими глинистыми просло
ями ,  которые покрываются или поДстиЛаются более · крупнозернистым 
материалом , спалнным с аргиллитовым слоем - знаконосителем. Мор
фологические особенности следов выражены недостаточно хорошо и с 
уверенностью . определить их систематическую принадлежиость можно 
только в одном обраЗце. Своеобразные прямолинейные ходы , имеющие 
различный диаметр (от 0 , 3  до 4 мм) , ветвящиеся , . пересекающиеся . 
друг с другом и в виде сетки покрьrвающие по:верхность напластова
ния , относятся к ихнофоссилиям Planolites reticulatus (Alpert , 

1975) ( см. табл. П, фиг. �) . Хорошо видно ( см. табл. П ,  фиг. 2) , 
что в пределах образца выделяются группы ходов одного направле
ния , включающие в себя несколько каналов малого диаметра ( до 
0 , 5  мм) , группирующихся вокруг одногq более широкого ( 2-4 мм) ка
нала. 

Другие ·проблематичные гиероглифы хорошо выделяются на фоне 
вмещающей глинистой породы ( см. табл. Ш,  фиг. I-3) . Они_ предста
влены линз о видными валиками д.л:иной 3-4 см ( см. табл. Ш, фиг. I ,  2) 
и 2 см ( см. табл. Ш,  фиг. 3) , Имеющими в поперечном сечении эл
липсоидную форму с максимальным диаметром до О,  7 см. В горизон
тальной плоскости валики плавно изогнуты и пересекаются друг с 
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другом. У некоторых форм на верхней поверхности наблюдается 
медианньtй желобок шириной до 0 , 5  мм ( см. табл. Ш, фиг. 1 , 2) . Гра
ницы биоглифов с вмещающей породой четкие . Микрослоистость ар
гиллитового матрикса, мощность которого_ 0 , 2-0,7 см , на контактах 
с валиками - резко обрывается , слегка изгибаясь вниз . Сами валики 
сложены псаммитовым материалом , по составу аналогичным песчани
кам , по детилающим слой - знаконо ситель . Они отличаются от пос
ледних более мелкой , равномерной зернистостью и темной окраской. 
В некоторых случаях ( см.  табл. Ш, фиг. 2) в материале гиерогли
фов наблюдается увеличение гидраокислов железа. 

Можно полагать , что организмы , оставившие эти следы , оби
тали на поверхности вязкого глинистого субстрата , в мелковод
ных-, субаэральных условиях. Ходы , вероятно , выполнены перера
ботаиным в кишечнике- животных материалом , о чем также , возможн_о ,  
свидетельствует отличающаяся от вмещающих осадков окраска 
биоглифов. 

Все вышеописанные скульптурные формы на плоскостях наплас
тования ( см� та6л. 1 ,  фиг. 1 , 2 ;  табл. П,  фиг. 1 , 2 ;  табл. Ш, 
фиг. 1-3) вслед за многими авторами (Атлас • • .  , 1962; Вассоевич , 
1958; Вялов , 1966 ; Швецов ,. 1958; Шрок , 1950) можно с увереннос
тью подразделить на две группы: абиогенные (механические) и био
генные ( биоглифы , ихнОфауна , ихнофоссилии , следы жизнедеятель -
ности) . При изучении стра�графии докембрия принципиальное зна
чение должно быть уделено распознаванию и отличию этих двух ка
тегорий текстур друг от друга. Большое разнообразие следов жиз"· 
недеятельности организмов , интенсивная биогенная переработка 
осадка прямо или косвенно указывают на высокий уровень развития 
животного мира ,  характерный , скорее всего , для верхов позднего 
докембрия ( Соколов , 1974 ; Федонкин , 1979; crimes , 1987 и др. ) .  
Абиогенные же текстуры механического , минерального или другого 
происхождения ( трещины усыхания , следы струй , глиптомарфазы и 
т.д. ) могли образовываться и образавывались и в более раннее ге
ологическое время. 

Интерпретируя описанные проблематичные текстуры как следы 
жизни ( см. табл. Ш, фиг. 1-3) , необходимо учитывать сомнение не
которых авторов (Barnes and Smith, 1 964;  Hofmann, 1 971 ) относи
тельно биологической природы аналогичных плавноизогнутых чер
веобразных тел. Указанные исследователи рассматривают их как еле-
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nки :гря:зевых треЩ!Щ , изменивших форму под действием давления· или  
других физико-ХИМИЧеских процессо�. Однако совместное нахождение 
типичных трещин усыхания ( см .  таоЛ. 1 ;  фиг. 1 , 2 ;  таол. П, фиг� I) 
и таких проолематичных гиероглифов ( см. таол. Ш, фиг. 1-3) в од
новозрастных ano�x. в одинаковых фациально-литологических усло
виях; и естественно , в · равной мере под:верженньrх одинаковым физи
ко-химическим процессам ставит под сомнение такую интерпретацИЮ 
и еще раз свидетельству�т о биогенной Природе этих образований. 
Существенно , что многие авторы высказывают достаточно аргументи
рованное мнение о· биогенной ·природе рельефных знаков этого 
типа (]).рбар � 1969; Alpert , I975;  Frarey and McLaren, 1963 ; Wol

fe , 1969 И др. ) .  
В заключение следует особо отметить , что при определении 

возрастных привязок отложений в разрезах верхнего докембрия Учу
ро-Алданско�о водораздела необходимо учитывать степень биогеНной 
перерасотки осадка орГаНизмами. 
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Т А Б Л И Ц Ы  

И ОБ'ЫiСНЕНИЯ К НИМ 

Табтща 1 

Фиг. 1 .  Дугообразные трещины усыхания в тонком аргиллитовом nро
слое. 

Фиг. 2. Прямые трещины усыхания v -образной формы на поверхно
сти напластования глинистого песчаника , выпоJШенные ма
териалом слоя: - знаконосителя:. 

Таблица II 

Фиг. 1 .  ТрещИны усыхания: НЕшравильной формы , с параллельными 
стенками в слое светло-коричневого аргиллита. Натураль
ная: .величина. 

Фиг� 2. Биоглифы , относя:щиеся: к Planolites reticulatus (Alpert , 

197.5) . Натуральная: величина. 

Табтща Ш 

Фиг. I .  Следы жизнедеятельности на верхней поверхности вишнево
бурого алевролита. Натуральная: величина. 

Фиг. 2. Позитивные валики , вмещающиеся: белёсым аргиллитом , сло
женные переработаиНым осадком. Натуральная: величина. 

Фиг. 3.  Линзавидные валики , образованные организмами из перера
ботаиного осадка , в тонком слое глинистого субстрата. 
I/2 натуральной величины. 
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Таблица I 

. I ���I�IФI�l�t� l$l�l�l=lo i� IФI� I � I �  
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Таблица П 

I 
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Таблица Ш 

I 

2 
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В . Б . Морякин 
МИКРОФИТОФОССИЛИИ ЧИНГАСАНС:ЮЙ СЕРИИ 

ЕНИСЕЙСКОГО КРЯЖА 

Материалом для данной статьи послужили пробы , взятые из от
ложений чингасанской и низов чалекой серий автором совместно с 
С . С .Брагиным во время полевого сезона 1988 г .  Были отоб
раны 103 пробы из обнажений, расположенных по берегам peR 
Уволга , Тея и Чала (рис. 1) . После мацерации , центрифугирования 
и просмотра Преларатов микрофитофоссилии · в количестве , достаточ
ном ДУ� изучения , были обнаружены в образцах: 7 - . лопатинекой ,  
16 - карьерной и 4 - чивидинской свит. Небольшов количество ор
ганического материала , .  полученное в одном образце суворовской и 
одном - подъемекой свит , ввиду его плохой сохранности не подда
ется определению. 

Ранее палеофитологический анализ до�ембрийских пород Тейс
ко-Чапского прогиба был проведен . в конце семидесятых годов 
( Пятилетов , Бутаков , 1978 ; Пятилетов , Карлова , 1980) . Исследова
телями был оПубликован комплекс микрофитофоссиций , выделенный из 
19 образцов чивидинской свиты. ДаНные , приводимые в настоящей. ра
боте , существенно дополняют этот список , а по лопатинекой и ка
рьерной свитам полУчены впервые . Определение микрофитофоссилий 
дано с учетом проведеиной ревизии (Микрофитофоссилии • • •  , 1989) 
и изменений и дополнений , принятых на всесоюзных коллоквиумах. по 

�Otr.м / c 

• Северо-Еtмсейск 

Рис . 1. Схема расположения 
района работ 

Штриховка - расположение 
исследованных разрезов. 



микрофоссИJШЯМ докембрия СССР, nроходивших в 1980 г. в г. Иркут
ске и I986 г. в Ленинграде (Пятый • • •  коллокВиум • • •  , I987) . 
Стратиграфическая схема , используемая в настоящей работе , была 
nринята на Всесоюзном совещании по унификации стратиграфических 
схем Сибири в г. Новосибирске ( 1979) , 

Л о п а т и н с к а я с в и т а. На левом берегу р, Чала , 
в I , 2 км выше устья р, Девятка , в скальном обрыве высотой до 12 м 
и протяженностью ЗIО м разрез лопатинекой свиты nредставлен пе
реслаиванием темно-серьiх, буроватых мелко-и разнозернистых квар
цевых песчаников с включениями темно-бурого аргиллита и серо
буроватыми сланцами и аргиллитами. Выше залегают слюдистые по 
напластованию темно-зеленые аргиллиты с . nрослоями ·темно-бурЫх. 
В одном из семи обработанных образцов , отобранно.м из верхней 
ТО-метровой части, были встречены микрофоссилии: Leiosphaeridia 

crassa (Naum. ) ,  L,ternata (Tim, ) ,  L.minutissima (Naum. ) ,  L, ob-. 

suleta (Naum, ) ,  Pterospermopsimorpha pileiformis Tim. , Eomyce

topsis typicus (Herm, ), E,robusta Schopf , Clavitrichoides · rugosus 

Mikh, , Eosynechocoocus grandis Hof . На nравом берегу р. Чщта,  в 
I , 4 км ниже устья р.Девятки , был оnробован разрез верхней части 
лопатинекой свиты , 11редставленной серыми , до темно-серых , тонко
слюдистыми по напластовани-!0 аргиллитами с редкими nрослоями 
алевропесчаника и бурого аргиллита. Через I O  метров из разреза 
отобрано 7 образцов , из которых пять содержали микрофоссилии: 
Leiosphaeridia crassa (Naum, ) ,  L,terпata ( Tim, ) ,  L .minutissima 

(Naum, ) ,  L,holtedahlii ' (Tim, ) ,  L,exculpta (Tim, ) ,  L, laminarita 

(Tim,), L . j acutica (Tim, ) ,  pterospermopsimorpha pileiformis Tim. , 

Eomyoetopsis typicus (Herm, ) ,  E ,robusta Schopf , E , grandis Pjat . ,  

Clavi triohoid.es rugosus Mikh , ,  Eosynechoccocus grandis Hof . ,  

Leiovalia maj ora (Gol. et Bel, ) ,  Oscillatoriopsis sp. , Spumosina 

rubiginosa (Andr, ) ,  Leiominuscula minuta Naum, , satka undosa 

(Jank. ) ,  Palaeoaphanisomenon scabratus Mikh., вavlinella ( ? )  sp. , 

Palaeolyngbya catenata Herm, 

К а р ъ е р н а я: с в и т а. На nравом берегу р. Чапа , в 
8 км выше по течению от устья р.Чивида ,вскрываются породы юго
Эападного крыла Чивидинской антиклинали , представленные чере
дованием зеленовато-серых кварц-полевошпатовых разнозернистых 
песчаников и алевроаргиллитов с карбонатным цементом. В nрос
лоях - плотные , светло-серые , табачные мелко- и среднезерНИстые 
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песчаники , в верхней части редкие тонкие nрослои буро-красlШХ 
арrиллитов. Вверх по разрезу карбонатность постеnенно . исчезает. 
Через IO метров из разреза отобрано I7 образцов , в Э встречены 
микроф:итофосси.лии: Leiosphaerid.ia crassa (Naum. ) ,  L .minutissima 
(Naum. ) ,  L .ternata (Tim. ) ,  L . j acutica (Tim8 ) ,  L.holtedahlii 
(Tim. ) ,  Leiominuscula minuta . Naum. , Eomycetopsis typicus 

(Herm. ) ,  E .robusta Schopf , E .�randis Pjat . ,  Pterospermop
.
simor _ 

pha pileiformis Tim. , Clavitrichoides rugosus Mikh. , Leiovalia 

·maj ora (Gol . et Bel. ) ,  Eosynechoccocus grandiв Hof . ,  Sympla� 
вoвphaeridium tumidulum Tim. , Spumoвina rubiginoвa (Andr. ) , 

Palaeolyngbya вр . Следующее обнажение карьерной свиты расположе
но на правом берегу р.Чапа , в 3 км от устЬя р.Чивида по ази
муту !35° . Свита nредставлена тонкоплитчатыми доломитовыми 
мергелями. В основании .., полутораметровый пласт светло-серого ,  
плотного массивного о�ремненного доломита. Выше переелаива
кие доломитов серых и алевроаргиллитов. Отобрано - I2 об
разцов , микроф:итофосси.лии встречены в семи : Leioвphaerid.ia cras

вa (Naum. ) ,  L. minutissima (Naum. ) ,  L. jacutica (Tim. ) ,  L.ternata 

(Tim. ) ,  L .holtedahlii (Tim. ) ,  L .laminarita (Tim. ) ,  L . exculpta 
(Tim. ) ,  Leiominuвcu1a minuta Naum. , Siphonophycus вр . , · Spumosina 

rubiginosa (Andr. ) ,  Leiovali� bashkirica (Jank. ) ,  L.maj ora (Gol. 

et Bel . ) ,  Eomycetopsis typicus (Herm. ) ,  E. roЬusta Schopf , 

E.grandis Pjat . ,  МYxococcoides sp . ,  Pterospermopsimorpha sp . ,  

synsphaeridium soredif orme Tim. , Glomovertella sp. ,  Oscillato

riopsis sp . ,  Clavi trichoid.es rugosus Mikn. , Polysphaeroid.es sp. 

Ч и в и д и н с к а я с в и т а. По nравому берегу ручья 
Алманакан , в ПОО м выше устья , свита nредставлена чередовани
ем серых алевролитов , алевроаргиллитов , алевропесчаников с лин
зами черного аргиллита и среднезернистых кварцевых песчаников , 
часто с карбонатным цементом. Отобрано 3 образца ,  в I полу
чены микроф:итофоссилии: Leiosphaeridia crassa (Naum. ) ,  L.minu

tissima (Naum. ) ,  Spumosina rubiginosa (Andr. ) ,  Leiovalia· maj ora 

(Gol . et Bel . ) ,  Clavitrichoides rugosus Mikh. От устья р. Чивидыи 
на протяжении 3IO м по ее левому берегу на толше бесструктурного 
валунно-галечного конгломерата залегают в переелаивании серые 
плитчатые алевропесчаники , местами с карбонатным цементом. В  трех 
образцах присутствуют : Leiosphaerid.ia crassa (Naum. ) ,  L .minutis

sima (Naum. ) ,  L .ternata (Tim. ) ,  L. laminarita (Tim. ) ,  Leiominus

cula minuta Naum. , Eomycet opsis typicus (Herm. ) ,  Spumosina rubi-
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ginosa (And.r . ) ,  Leiovalia maj ora (Gol. et Bel. ) ,  Digitus parvus 
pjat . � TrachychystrichospЩ!.era sp . 

Из приведеиного вЫше фа.Rтического материала следует, что ра
спространение микрофитофОссилий по разрезу чингасанской серии Тей
ско-Чапского прогиба Енисейского h-ряжа крайне неоднороДIЮ (рис. 2). 

Чингасанская: серия 

Лопатине- Карьерная Чивидинр� · 
кая: свита свита кая: свита 

=====f======F=====Leiosphaeridia crassa (Naum. ) 
'�����������������L. ternata ( Tim. ) 

---'-------- 1 - - - -
-,----- 1 - - - -

------ir-------i - - - - -

L. minutissima (Naum. ) 
L. holtedahlii (Tim. ) 
L. laminarita ( Tim. ) 
L .  exculpta (Tim. ) 
L. j acutica (Tim. ) 
Pterospermopsimorpha pileiformis 

Tim. 
-'- Eomycetopsis typicus (Herm. ) 

Е о  robusta Schopf 
E. · grand is Pjat . 
c·lavi trichoides rugosus Mikh. 
Eosynechoccocus ·grand.is Hof .  

---------+---------г---------- I Leiovalia maj ora (Gol . et Bel. ) .  
Oscillatoriopsis sp. 

---------+--------,_�------� Spumosina rubiginosa (Andr. ) 
=========*========�========== i Leiominuscula minuta Щaum. 

Satca undosa (Jank. ) 
Palaeoaphanisomenon scabratus 

Mikh. 
Вavlinella '( ? )  sp. 
Palaeolyngbya catenata Herm. 
Palae olyngbya sp . 
Symplassosphaeridium timidulum 

Tim. 
Siphonophycus sp. 
Leiovalia bashkirica ( Jank. ) 
Pterospermopsimorpha sp . 
Мyxococcoid.es sp. 
Synsphaeridium soredif orme Tim. 
Glomovertella sp. 
Polysphaeroides sp . 

- Digitus parvus Pjat . . 
- Trachychystrichosphaer.a sp. 

Рис . 2 .  Схема вертикального распространения микрофитофоссилий 
чингасанской серии Енисейского кряжа: 

I - 3 - находки: I - многочисленные , 2 - частные , 3 - единичные. 
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Наибольшим ко�ественным и качественным разнообразием форм от
лич�тся · отложения карьерной свиты. Эдесь из образцов по.луче·
ны микрофоссилии 26 видов , из них характерные только для данной 
свиты сложноорга.Юrзованные нитчатые микрофитофосс:И.лии siphono
phycus , Glomovertella, Polysphaeroides .  Отложения лопатинекой 
свиты не.сколько беднее в отношении таксономического разнообразия, 
но отличаются многочисленностью подавляющего большинства присут
ствующих форм. Наиболее бедными по содержанию микрофоссилий яв
ляются отложеюи чивидинской свиты. Ранее ( Пятилето в ,  Бутаков , 
1978 ; Пятилетов , Карлова , 1980) здесь был встречен небольшой ко
мплекс в основном транзитных форм: Leiosphaeridia crassa (Naum. ), 
L.minutissima (Naum. ) ,  L.laminarita (Tim. ) ,  Synsphaerid.ium sore

dif orme Tim. , symplassosphaeridium tumidulum Tim. , Nucellosphae·

ridium nordium ( Tim. ) ,  Eomycetopsis typicus (Herm. ) ,  Oscillato

:t;iopsis sp. Выделенные автором из образцов чивидинской свиты 
формы в целом повторяют этот комплекс , расширяя его видaми: cla

vitrichoides rugosus Mikh. , Leiovalia maj ora (Gol . et Bel . ) ,  

Spuminosa rubiginosa (Andr. ), Leiominuscula minuta Naum. , DigituS. 

parvus Pjat • .  , Trachychystrichosphaera sp. В целом за исключени
ем видов , принадлежащих родам Eosynechoccocus и spumosina , обна
руженных на территории Енисейского кряжа впервые , полученный из 
отложений чингасанской серии комплекс типичен для верхнерифейс
ких отложений Ка11енско-Горбилокской структурной зоны. 

Описание микрофитофоссилий 

Р о д Spumosina Naumova, 1 968 
Spumosina Naumova , Spumiosa Naumova (Наумова , 1 968 ) ;  

orygmatosphaeridium Tim. (Андреева , 1 966 ) .  

Т И П о В о Й В И д. s .rubiginosa (Andreeva, 1 966 ) .  
Д и а г н о з .  Мелкие и средних размеров сфероидальные 

образования с ноздревата-ямчатой поверхностью. Характерно нарас
тание оптической плотности от поверхности . к  центру, за счет чего 
создается впечатление о наличии прозрачной оторочки , постепенно 
переходящей в центральный сгусток. 

И з м е н ч и в о с т ь .  Частичное разрушение может привес
ти к образованию пението-губчатой структуры поверхности. 

160 



3 а м е ч а н и я. Первоначально род spumiosa совместно с 
родом Spumosina были выделены Наумовой ( 1968) в составе грутш 
spumososphaera , к которой относилисЪ сфероидальные крупные обра
зования , большей частью с очень nлотными , пороидными оболочками 
(spumiosa ) или с утолшенной прозрачной частью и тонкой прозрач
ной периферией (Spumosina). Приведеиные на фотографиях (Наумова , 
1968) экзвмпля:ры различаются , по мнению автора , только стадией 
сохранности. Однако , помимо диагнозов родов и изображений не бы
ло сделано описание вИдов . По этой причине выделенные роды не 
получили распространения и только в 1989 г. Т.В.Янкаускасом и 
А.М. Медведевой (Микрофитофоссилии • • .  , 1989) было произведено 
переописание рода Spumosina и выбран в качестве типового 
s .ruЫginова, опИсанный Е. М. Андреевой ( 1966) в состав� рода 
tosphaeridium и несоответствующий диагнозу последнего . 

С о с т а в. Один вид. 

spumosina ruЫginosa (Andreeva, · 1 966)  
Таблица, фиг. 1 , 2 

вид 
Orygma-

Orygmatosphaeridium ruЫginosum вр. nov. , o. semireticulatum 

sp . nov. (Андреева , 1966) ; Spumosina magnifica Naum. , 'Spumiosa 

spumosa Naum. (Наумова , 1968) ; O.rubiginosum (Andr. ) Pjat . (Пя
тилетов , 1977) . 

Г о л о т и п. Андреева , 1966 , табл. Ш, фиг. 5 ;  Рязанская 
область , скв. Морсово-1 , инт. 1184-1190 м ;  венд , редкинекий го
ризонт. 

О п и с а н и е. Неполные , ноздревато-ямчатые , пението-губ
чатые с поверхности органические тельца сфероидальной формы. Раз
меры от мельчайших до IOO мкм , обычно 35-60 мкм. Ямчатые углуб
ления неправильной формы и размеров проникают на глубину от 3 до 
6-8 мкм , составляя всю поверхность телец, за счет чего создается 
впечатление грубой , ''взлохмаченной" поверхности. Складки смятия 
отсутствуют . 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Валдайская , волынская ,моги
левская серии Русской платформы; Восточная Сибирь : чингасанская 
серия ЕнИсейского кряжа , верхний рифей Учуро-Майского района. 
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Р о д Eosynechoccocus Hofmann, 1 976 

Eosynechoccocus Hofmann, 1976 (Головенок и Белова·, 1984) ,  
вrevitrichoides Jankauskas (Янкаускас , 1980, 1982) . 

Т и п  о в о й  в и д. E.moorei Hofmann , 1976 , НИжний про
терозой , о-в Белчир, Канада. 

Д и а г н о з .  Клетки эллипсоидальные , удлиненные , палоч
ковидные и цилин.црические с закругленными концами , иногда ис
кривлены. Стенки тонкие , гладкие или точечные . Деление попереч
ное . Чехлов нет. Могут образовывать цепочки из 3-4 оболочек или 
беспорядочные скопления. Внутри оболочки возможно темное включе
ние до 2 мкм. Отношение длины к ширине 1 , 8+2 , 6 .  Ширина форм до 
7 , 5  мкм , длина до 19 мкм. 

3 а м е ч а н и я. _ в  своей работе В . К. Головенок и М.Ю.Бело
ва ( 1984) сняли ограничения размеров форм , включив в данный род 
оболочки размерами до 100 мкм длиной , установили отношение дли
ны к ширине как 1 : 2  - 1 : 6 .  

Дэ.нные изменения не предста.вляются удачными , так как судя 
по материалам автора, фотографиям и описаниям исследованных ра
бот , формы крупнее 20 мкм _ цепочек либо скоплений не образуют , 
а встречаются одиночно или в особо насыщенных препаратах по 
несколько экземпляров с определенной дистанцией . · Кроме того , 
граница до 20 мкм ,  судя по материалам исследований современных 
одноклеточных водорослей , отражает предельно допустимый размер 
зрелой клетки. Более крупные размеры соответствуют _ перехо.пу клет
ки в стадию споры (Якшин , 1990) . Поэтому формы крупнее выделен
ных Гофманнам (Hofmann , 1976) размеров предлагается отнести к 
роду Leiovalia , описанному А . Ейзенаком (Eisenack, 1965) и при
ведениому ниже . 

Eosynechoccocus grandis Hofmann , 1 976 

Таблица, фиг. 3 

Eosynechoccocus grandis Hofmann , 1976 (Головенок , Белова , 
1984), Brevitrichoides karatavicus Jankauskas (Янкаускас , 1980,  
1982) . 

Г о л о т и п. GSC ,  J� 42775 , надгруппа Белчир , Канада. 
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О п и с а н и е. Соответствует диагнозу рода; клетки эллип
соидальные ,  длина П , б-19 мкм , ширина 5-7 мкм. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Протерозой , надгруппа Бел
:чир ,  Канада ; Восточная Сибирь : нижний рифей , котуйканская (?)  
свита , Анабарский массив; верхний рифей , лопатинекая и карьерная 
свиты Енисейского кряжа. 

Р о д Leiovalia Eisenack, 1 965  emend Morjakin,  1 990 

Leiovalia .Eisenack, 1 965  ( Пятилетов , Карлова , 1980; Пятиле
тав , · 1988) ; Brevi trichoides Jankauskas (Янкаускас , 1980; Микро
фитофоссилии · • . .  , 1989) ; Eosynechoccocus Ho!mann (Головенок , Бе-· 
лова, 1984) . 

Т и П о в о й  � и д. Leiovalia ovalis Eis�nack ( 1938) , 1965 
из нижнеriалеозойских изве.стняков Остзее . 

Д и а г н о з .  Оеальные . гладкостенные органические обо
лочки. Длина от 20 до 300 мкм , отношение д.лины к ширине около 
I : 2  до 1 : 3. 

3 а м е ч а н и я. Первоначально типовой вид данного рода 
был выделен А . Ейзенаком ( 1938) в составе рода Leio!usa. Позднее ,  
в 1965 году , он пересмотрел объем этого рода , оставив в нем толь
ко веретеновидные оболочки. В 1976 г. · Гофманном бЫл· выделен но
�ый род Eocynechoccocus для мельчайших ованоидных оболочек , об
ладаюnЩх способностью образовывать скопления или цепочки ( см. 
"замечаiiiЩ" к роду Eosyneclloccocus ) .  В начале 1980 и в 1982 го
дах Т. В.Янкаускасом для овальных оболочек выделен новый род вre
vitrichoides,  включающий в себя как мельчайшие оболочки видов 
B.Ъurzjanicus Jank. , 1982 , B.karatavicus Jank. , 1980, впоследс
твии (Микрофитофоссилии • • •  , 1989) переведенные в состав рода 
Eosynechoccocus , совпадающего по оJIИсанию с щща.мИ Eocynechoc
cocus medius Но! .  и E.grandis Но! . ,  так и крупные эллипсоидальные 
�ела вида в .ьashkiricus. Jank. , 1980, Последний вид следует отне
сти к роду Leiovalia Eizenack , 1965 с учетом предполагаемой раз
ницы бИологической природы , сформулированной в " замечаниях" к ро
ду Eosynechoccocus . 
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Leiovalia ьashkirica (Jankauskas,  1 980 ) ,  Morjakin, comb. nov. 

Таблица, фиг. 4 

вrevitrichoides bashkiricus Jankauskas (Янкаускас ,  1980 , 
1982 ; Микрофитофоссилии • • •  , 1989) ; Leiovalia simplex Pjatiletov 

(Пятилетов , Карлова , 1980; Пятилетов , 1989) ; Eosynec4occocus 

crassus V .Golovenok et M.Belova
·
, E. giganteus V . Golovenok et м.ве

lоvа ( Головенок , Белова , 1984) . 
Г о л о т и n. Янкаускас , 1980,  табл. ХП ,  фиг. 4 .  
О n и· с а н и е .  Одиночные клетки вытянутой формы с nлавно 

закругленными концами. Стенка . тонкая •. гладкая. Длина варьирует 
от 50 до 270 мкм , · пщрина от 15 до 65 мкм. ТоJПЦИна стенки 
1 - 1 , 3  мкм. 

3 а м е ч а н и я.  В конце 1980 года В . Г. Пятилетовым дан
ный вИд бЬIЛ оnисан как Leiovalia simplex Pjat . Однако публика
ция ВИда Brevitrichoides bashkiricus Jank. nроизошла на несколь
ко месяцев раньше . Совnадения оnисаний не вызывало сомнений и у 
автора в .  bashkiricus , до настоящего времени относившего в сино
нимику этого вида ВИд L . simplex Pjat . Автор также не находит 
разлиЧИя между овальными формами рода Leiovalia и "короткоцилин
дрическими с nлавно закругленными конu;з.ми" рода вrevi trichoides.  

Р а с n р о с т р а н е н и е .  Верхний рифей Южного Урала , 
Башкирского Приуралъя: , Восточной Сибири. 

Leiovalia maj ora (Golovenok et Belova , 1 984 ) 

Morjakin, соmь. nov. 

Таблица, фиг. 5 

Eosynechoccocus maj or (Головенок , Белова , 1984 ; Микрофито
фосси.лwл • • • ' 1989 ) • 

Г о л о т и n. СГД , шлиф � 463-ж; р. Котуйкан , нижний рифей , 
котуйканская свита. 

О n и с а н и е .  Клетки овальные , пщриной 1�20,  длиной 
24-50 мкм. Стенки тонкие , менее 1 - мкм. Отношение длины к ширине 
1 : 2  ДО 1 : 4 .  

3 а м е ч а н и я.  Переведен в род Leiovalia Eisenack, 1965 
так как соответствует диагнозу nоследнего (аргументаЦию см. раз
дел "замечания" к роду Eosynechoccocus Hofmann ) .  
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Р а с п р о с т р а н е н и е ,  Восточная Сибирь , котуйканс
кая свита нижнего рифея , чинrасанская серия верхнего рифея. 
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. Т А Б Л И Ц А 

И ОБ'ЫIСНЕНИЯ: К НЕй 

Фиг. I 1 2 .  Spumosina rubiginosa (Andreeva) •  
Препарат JP. ЧМ 2/2-2 ; (х IOOO) ; правый берег р. Чапа , в 
I , 5  км ниже устья р. Девятка; лопатинекая свита. 

Фиг. 3. Eosynechoccocus grand is Ho!mann. 
Препарат Jё ЧМ I3/I5-IO;  (х IOOO) ; праsый берег р.Чапа, 
3 км ОТ ;у'СТЬЯ р. Чивида по азимуту I3!f; карьерная свита. 

Фиг . 4.  Leiovalia maj ora (Golovenok et Belova ) .  
Препарат Jё ЧМ I3/I5-IO;  ( х  600) ; правый берег р.Чапа , 
3 км от устья р. Чивида по азимуту I3� карьерная свита. 

Фиг. 5·, 6 .  Leiovalia bashkirica (Jankauskas ) .  
Препарат J& I3/I5-2 ; ( х  900) ; правый берег р.Чапа , 3 км 
от устья р. Чивида по азимуту I35° ; карьерн� свита. 

Фиг. 7 .  Спорангий. 
Препарат Jё ЧМ 7 /4-П ; (х  . 750) ; правый берег р. Чапа, 8 км 
от устья р.Чивида по азимуту 203° ; карьерная свита. 

Фиг. 8. Clavitrichoides rugosus Mikhailova. 
Препарат Jё ЧМ I2/I-I ; (х IOOO) ; правый берег р.Чапа , 
3 км от устья р.Чивида по азимуту I35° ; карьерная свита. 

Фиг . 9 .  Leiosphaeridia exculpta (Timofeev) • .  
Препарат J& ЧМ 2/2-2 ( х I900) ; правый берег р. Чапа , в 
I , 5  км ниже устья р. Девятка. 
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Рис.4. Разрез Ш и IY пачек устьщцомской свиты и низов пестроцветной свиты в окрестностях 

горы Конус: 

I-3 - низы пестроцветной свиты: I - бурые глинистые известковистые доломиты, 2 - водорослево

археоциатовые биогермы, 3- глауконитовые доломитовые песчаники; 4-8 - устьюдомекая свита: 

4 - доломиты светлые, 5 - доломиты темно-серые, 6 - розово-серые доломиты, 7 - кремнисто-ге

матитовые жилы, 8- кремни; 9-IO- находки окаменелостей: 9 - мелкораковi�ая фауна, IO - ар-

хеоциаты. 


