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А.А. П остников 

НО ВЫ Е ДА Н НЫ Е О СОСТА В Е 
В УЛl(А НОГ Е Н НО-ОСАДОЧ но го l(ОМ ПЛ Еl(СА 

l(УВА й Сl(О й  С Е Р И И 
ЗА П АД НОЙ ЧАСТ И МА Н Сl(О ГО П РО Г И БА 

Вулканогенные образования ку вайской серии слагают 
з н ачительную часть разреза докембрия Манского прогиба .  
Вопросами их стратиг рафическогn положения lанимались и 
з а н и маются многие исследовател и ! 1.2,3,5,6.7/ . Однако де
тал ьного описания породного состпва 1 1  р·а-сч;1t:> нения этих 
вул каногенных образований пока не дано. Они обычно описы
ваются как эффузивы.  преиму щественно основного состав а :  
а ндезито-базальтовые и базальтовые порфириты, диабазы и 
и х  туфы,  отмечаются та кже и прослои карбонатных п� род. 
Терригенные же прослои в полях развития  ку вайско. й  серии 
описаны как туфопесчаники,  вулканогенные и туфогенные 
песчаники .  Однако авторы не объясняют, что они поним а ют 
под этими терминами и не аргументируют их . Данные о деталях  
строения и природе составляющих элементов вулканогенного 
ком плекса имеют исключительное значение для формационного 
и п алеовулканологического анализа .  

Значение их  подчеркивается еще и тем ,  что  исследования  
последних лет выявили наличие сложных взаимоотношений 
между вулканогенным комплексом ку ва йской серии и перекры 
вающими  его осадочными отложениями ангалойского горизонта 
[7] В частности , прослои вулкано.генных пород, по кровле 
которых проводится верхняя граница ку вайской серии ,  в смеж
ных разрезах встречаются на различных стратиграфических 
у ровнях .  По  данным же детал ьных геолого-съемочных работ 
Д . М .Бондаревой [ 1 ]  и др. вулканогенные породы ку вайской 
серии ( бахтинская свита) в самых западных частях М анского 
прогиба имеют кембрийский возраст. 

Чтобы выяснить возраст ку ва йского вулканизма и соста 
вить представление о масштабе и характере фациальных пе 
реходов необходимо выяснить строение вулканогенно-класти
ческой гру п п ы  пород. Этому вопросу ,  в основном,  и посвящена 
предл агаем ая  статья.  

Петрографические исследования  вулканогенных пород ку 
вайской серии показали ,  что среди них ,  помимо эффузивных 
образований ( андезито-базальтовые,  базальтовые порфириты ) ,  
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Ри с .! .  Обзо р н а я  схема р а с п ростра нени я вул к а ногенно-о с адо ч н ы х  отло ж е ни й  
кувайско й  сери и 

1-районы распространения вулканогенно·осадочных отложений кувайской серии; 2-уча.стки рас· 
пространения вулканогенно-осадочных групп отложений оп11сываемых в статье; 3-индексы участков 



ш и р оким развитием пользуются их кластические туфы (лиtо
кл а стические, аповитрокластические, л ито -аповитроклаС'Г ичес
кие, кристалло-литокластические) . 

Аповитрокластические туфы с типично пепловой стру к-
т-у рой  состоят из рогулек раскристаллизованного вулканического 
стекл а,  замещенного хлоритовым а грегатом. П ромежутки между 
обл омками стекл а сложены преиму щественно кварц-плагиокла 
зов ы м  агрегатом .  Эти туфы зафиксированы пока л иш ь  в районе 
среднего течения  р .  М ал . Керщул ( рис .  ! , а ) , где расположены 
в р азрезе между андезита-базальтовыми  порфиритами  и пес
ч а ной тол щей со сложным вулканогенно-карбонатным цемен 
том . Ширина  выхода данных туфов незначительная ,  порядка 
сорока метров .  

Аnовитролитокластические туфы состоят из тесно переме
ж а ю щихся разновидностей обломков пород двух  типов,  а нде
з ита-базальтовых порфиритов и оскол ков вулканического стекла, 
,которое раскристаллизовано и преобразовано в тончайш ие 
лейсты плагиоклаза и хлорита. Обломки эффузивов обычно 
м утноватые и лиш ь  местами  сравнительно свежие .  Порода 
хлоритизирована, хлорит развит преиму щественно в проме
ж утках между обломками .  

Наиболее характерные разрезы пород данной гру п п ы  опи 
с а н ы  в бассейне рек Мал .Керщул-Улдат и по р .Мана  в раИоне 
К а р акуш инского перелаза ( ри-с . 1 , а ,б ) . 

Туфы,  следующие по разрезу за эффузивами ,  постепенно  
переходят в нормально осадочные карбонатные породы .  Зона 
перехода дости гает ш ирины 50-70 метров. В ней  темно-зеленые 
плотные туфы через вулканогенно-карбонатные породы темно
серого цвета: с м ногочисленными ожелезненными  зернами  вул 
каногенного материала нечеткого очертания сменяются чис 
тыми слоистыми серыми известняками .  В пределах переходной 
зон ы  туфы обогащаются карбонатным материалом , образующим 
м ел кие линзы и неправил1; ные стяжения .  Затем породы п риоб
ретают более типичный обломочный характер .  Обломки в 
них  по-прежнему представлены известняками ,  эффузивами  и 
изр едка сланцами-все это ра:,s мещается в карбонатном це
менте. Если цемента мало, то порода выглядит как вулкан и 
ческий туф.  Но обычно цемент резко п реобладает, и порода 
п р иобретает вид обломочного известняка.  

Под микроскопом обломочный м атериал пород п редставлен 
различно оката нными обломкам и  андеЗито-базальтовых пор
ф иритов , кристаллов плагиоклаза ( в идимо,  они представл я ют 
собой порфировые выд�ления)  и осколками раскристаллизован -
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н ого вулкани ческого стекла .  Также встреч аются обломки кварци 
тов, карбон атов, реже-слан цев, слюды и кварца.  Цемент  поро
ды-кристаллический карбонат. Края обломков часто неровн ые, 
чзвилистые, как бы корродированные этим карбонатн ы м  матери 
ало м .  П р и  переходе к чистым известнякам количество терри 
генно-вулканогенного м атериала постепенно сокращается . 

Ри с . 2 .  Ди а г р а м м а  состава 
обл омочного м атери ал а  вул
к а ногенно-осадо ч н ы х  об р а 
з ов а ни й  кувай с ко й  серии 

в п роц е нт ах 
l-песчаники; 11-111-переходная 
толща: 11-верхние элементы па-
кетов, 111-нижние элементы па-
кетов; IV-крнсталло-л1покласт11-
ческие туфы; 1-кварц; 2-полевой 
шпат; 3-обломки основных эффу
зивов; 4-о6ломки прочих пород 

l(ристаллолитокластические ( рис .  2, 
IV) туфы.  Это зелено-серые, плот 
н ы е  породы, которые при  полевом 
определении  зачасту ю  описывались 
как эффузивы.  На их  сколе часто 
видн ы  обломки плагиоклаза и эф
фузивов,  которые и п р ин и м ались за 
порфировые выделения .  

Обломочный  материал туфов 
п рактически не окатан и не сортиро
ван .  Зн ачительная  доля обломочн ого 
материала представлен а  андезито
базальтовыми порфиритами различ 
ной  степен и  раскристаллизации ,  
единичными  обломками основных 
эффузивов с флюидальной струк
турой ( 70-75%) , редкими  обломками 
слан цев, кварцитов (7 -!0%) , поле
вым ш патом ( 14 - 16%) и кварцем 
(1 -2%) . Порода хлоритизирован а ,  
слегка «запылена»  рудн ы м  матери 
алом .  Цемент хлоритовы й, карбо
натно-хлоритовый,  типа соприкос
новения  или поровый .  Площадь 
распространения  пород данной 
гру п п ы  довольно обширн а я :  бас
сейн рек Индей ( рис . 1 , в ) ; Снежн ая 
и Киза  ( рис . 1 , г ) ; среднего течения  
р .Береть ( рис . 1 ,д ) . 

В бассейне р . Колокольня ,  по 
обоим ее бортам ( рис . 1 , в )  развиты 
кластические породы ( 200 м ) ,  распо
ложенн ые в промежутке и на  прости-

рании пакетов описанных выше кри сталло-литокластически х  ту 
фов. Данные породы визуальн о  очень похожи н а  грау�вакковые 
песчаники беретьской и жистыкской свит. Это грязн о-серые, с зе- 
лен ов ато-коричневым оттенком породы,от тонкозернистых до гру -
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бозернисtы х  разностей,слоистые,ча сто с градаци онной юtфферен 
циацией обломочного м атериала .  Однако, по сравнению с грау
ва кковыми песчаниками,  в них наблюдается сильно пониженное 
содержание кварца и отсутствие обломочной слюды . 

Микроскопическое изучение показало, что данные клас
ти.ческие образования практически ничем не отличаются от 
оп исанных ранее кристалло-литокластических туфов и могут 
быть отнесены к этой группе. 

Обломочный  материал представлен несорти рованными  и 
неокатанными фрагментами основных эффузивов ( 64 -67 °/oJ ; 
обломками кварцитов, графических срастаний  кварца и поле
в ого шпата,  карбоната, сланцев ( 12- 1 4 °/0) ;  полевы м и  ш п атами  
( 1 7 - 1 9%) и кварцем ( 3-4 0/о ) .  

Uемент породы довольно сложный  
тонкообломочный матрикс ( сложенный 
тер и алом ) ,  не просвечивающий при 
при параллельных николях .  

и трудно определяемы й :  
хлоритом и рудным м а 
скре щенных и светлый  

Таким образом, кристалло-литокластические туфы с хло
ритовым цементом (типа соприкосновения)  при м акроскопи 
ческом изучении часто определялись как эффузивы,  а разности 
с тонкообломочной цементирующей массой, содержащей обиль
ную пылевидную вкрапленность рудного м атери ал а ,  и меют 
зер нистую структуру и черный цвет, которые делают их похо
ж и м и  на граувакки.  

Кластические породы (рис .  2 , 1 1 , 1 11 ) , развитые на п раво
бережье р .Базаиха против устья р .Моховая ( рис .  1 ,е ) , одни 
исследователи называют граувакками ,  другие-туфопесчани 
к а м и .  

Это грязно-зеленые, темные, часто пятнистые породы. Раз
рез данных отложений имеет нередко фли шоидное строение :  
чередование пакетов грубых и тонких разностей кластических 
пород. Нижний элемент п акета сложен л ибо зеленовато-корич
невыми ,  средне- грубо-зернистыми  кластическим и  породами ,  
в которых иногда наблюда е тся градационная слоистость, 
л и бо темными  пятнистыми разностями ,  но уже без подобных  
текстур .  Верхний  элемент п редставлен темн ы м и  алевро-ар 
гиллитами ,  либо мелкозернистым зеленовато-серым песчаником .  

Обломочный материал представлен кварцем ( 1 6-60%) ; 
обломками кварцитов, пегматитовых срастаний кварца и поле
вого шпата, а также обломками песчаника с хлорит-карбонат
ным цементом ( 25-42%) ; обломками эффузивных пород ( 1 6-20%) ; 
полевым ш п атом ( 1 0-20%) ; в нез н ач ительном количестве при 
сутствует слюда . 
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В содержа нии обломочного материала  наблюдается не
которая закономерность. В нижних ,  более грубых элементах 
( рис .  2, 1 1 1 )  рассм<:приваемых отложений ,  содержание кварца 
м и н имальное - до 1 6 0/0, а количество облом ков эффузивных 
пород м аксимал ьное - до 47-30 °/0. В верхних элементах ( рис .  
2 , 1 1 )  содержание кварца  повышается до 60-4 1 О /о ,  а содержание  
обломков эффузивных пород снижается до  22- 1 6% . Сорти
ровка обломочного материала также различна: в н и жних,  
более грубых и пятнистых разностях, она практически отсут
ствует (за  исключением разностей, где наблюдается градацион
ная дифференциация ) ,  в верхних элементах материал уже бо
лее сортирован .  Окатанность материала  самая различная ,  
от  угловатых обломоков до  хорошо окатанных зерен.  Uемент 
породы от мелкоосколоч ного, пропитанного хлорит-железистой 
м ассой, до хлорит-карбонатного. 

Т а кого рода отложения  формировались,  по-видимому, в 
дистальной· зuнt::' перехода от области накопления вулканоген
ного, класт11чL·ского м атериала  к ос адочному ,  терригенному, 
где и происходило их  смешение. При  образованш1 нижних 
элементов преобладающим являлся вулканогенный м а.териал ,  
а при  формировании более верхних разностей дом инирующим 
был уже терригенный  материал .  

Для сравнения с описанными  группами пород !1риведем 
характеристику нормально-осадоч ных отложений ( рис .  2 ,1 )  в 
ра йоне пос .Базаиха ( рис .  1.ж ) . 

Песчаники серые, слоистые, часто карбонатные, входящие 
в состав типично флишевых разрезов .  Обломочный  м атериал 
слабо окатан, сортирован и представлен кварцем (45-55 °/0) ; 
эффузивны м и  обломками основного ряда (5- 1 0%) ; кварцитом , 
сланцами ,  пегматитовыми  сростками ,  карбонатом (18-32 °/0) ; 
полевы м  ш патом,  часто хлоритизированным ( 1 4 - 1 7 °/0) . Отме
ч ается повышенное содержание обломочной слюды ( мусковита, 
биотит а )  до 3-5 °/0 и рудных минералов. Uемент породы хлорит
гли н и сто-карбонатный ,  типа соприкосновения,  либо поровы й .  

По  своему составу и содержанию обломочная  часть этих 
песч а ников ( рис . 2 , 1 )  идентична  обломоч ной части отложени й  
верхних элементов пакетов в вышеописанной группе класти
ческих пород ( рис .  2 ,1 1 ) ,  т .е .  они могут быть конседимента
ционны ми образованиями .  

Сравнивая степень окатанноспr и сортировки дан ных групп 
отложений ,  видно, что в кластических туфах практически н и
какой сортировки и окатанности нет и лишь  в нормально-оса
доч ных песча никах она нач и нает играть существенную роль .  
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Н аблюдается некоторая направленность в изменении состава 
цементирующей массы. В кластических туфах она преимущест
в ен но хлоритовая и более сложная-агрегат тонкообломочного 
м атериала . В терригенных разностях цемент становится более 
гл и нисто-карбонатным .  Благодаря цементирующей м ассе вул 
к а ногенные кластические туфы имеют более зеленоватый отте
н о к  и большую плотность, в то время как норм ально осадочные 
п ороды, как правило, более серые, коричневатые, менее плот
н ые, рыжеватые с поверхности выветривания ,  часто с сильной 
коркой выщелачивания вплоть до пористости .  

Существенное различие кластических туфов и песчаников 
[ 4] состоит в том ,  что в последних наблюдаются м ногочис

л ен ные обломки ,  чешуйки слюды ( мусковита,  биотита, хлорита ) ,  
которых в вулканогенных кластических породах нет. Кроме 
это го,  есть некоторое отличие в содержании  кварца,  которое 
п остепенно увеличивается от нескольких процентов в класти
ческих туфах ( рис .  2 , IV )  дq 45-55% в норм ально-ос адочных 
п ородах ( рис. 2 ,1 ) . При  переходе • к  осадочным отложениям  
сокращается количество обломков эффузивных пород от  64-
75 % до 1 0- 1 5%. 

Исходя из приведенных описаний  всех вышеперечисленных 
групп  пород, видно, как постепенно уменьшается количество 
х а рактерных для вулканогенных пород призна ков и увеличи 
в а ется доля признаков,  характерных для осадочных образо
в а ний  (окатанность, сортировка, тип цемента, состав и содер
ж а ние обломочного материала ) , т .е .  можно сказать, что дан н ые 
группы пород представляют собой закономерный  переходный 
ряд от  вулканогенных образований к осадоч н ы м .  

Таким образом, в полях развития кувайских эффузивов 
ш ироким распространением пользуются сложные кластические 
туфы ,  трудно диагностируемые м<�шроскопически и требующие 
о б язательного микроскопического исследования .  Также часто 
в стречаются среди осадочного комплекса пород р азности, 
которые ·очень близки по составу обломочного материала и 
структурно-текстурным особе11 ностям к кластическим туфам .  
Кроме  того, в некоторых местах ( бассейн рр .М ал . Керщул-Ул
дат, И ндей ) наблюдаются постепенные латеральные переходы 
вулканогенных образований в норм ально осадочные отложени я .  
В с е  это позволяет говорить о закономерном фациальном ряде 
о п и санных групп пород. 
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С.Ф. Бахтуров 

Л И ТОЛО ГО- П ЕТ РО ГРА Ф ИЧ ECKASI ХА РАКТ Е Р И СТ ИКА 

С И Н С КОИ С В И ТЫ С И Н СКО- БОТОМС КО ГО РАИО Н А 

В Синско-Ботомском районе, расположенном на северном 
с клоне Алданского щита ,  синская свита середины нижнего 
кембрия вскрывается в обнажениях по р .Лене, близ с .Си нское, 
на р .Синей и в среднем течении р . Ботом ы .  Стратиграфическое 
п оложение свиты и ее объем неоднократно уточнялся в процессе 
и зучения нижнекембри йских отложений  стратотипического раз
реза (от устья р .Олёкмы до устья р . Ботом ы ) . Впервые эту часть 
р а зреза описал ИЛ. Атласов ( [ 2 ]  в верхах горизонта нижне· го 
кембрия и выделил ее под названием «известково-сл а н цевой» 
( битуми нозной)  тол щи мощностью 800 м (на р . .Г.ене и р .Синей ) . 
П озднее эта тол ща получила наименование синской [22 ) . В 
х оде дальнейших исследований ее мощность была сокра щена 
до 780 м [ 1 3 ) ,  а затем до 45-60 м [З. 5 ) . 

Четкое стратиграфическое положение синская свита за 
няла  после ярусного расчленения нижнего кембрия [5 ,  20 )  
и палеонтологического обоснования выделенных подразделений 
Н Л .Суворова [20 )  и Н . В . П окровская [ 1 5 ) относят синскую 
с в иту к нижней части ленского яруса .  В унифицированных 
схемах 1 956 и 1 959 гг. [ 1 7 , 1 8 ) си нская свита занимает то же 
стратиграфическое . положение и объем ,  что и у Н . В .Покровской 
и у О.В . Фмровой [ 1 5, 22) . В . В .Хоментовский и Л . Н . Репина  
[ 2 3 ) . помещают синскую свиту в среднюю часть ботомского 
я руса ,  соответствующего верхней ч асти алданского и н и ж ней 
ч а сти ленского ярусов по Н . В . Покровской и Н Л .Суворовой.  

Для синской свиты характерен определенный комплекс 
ф ауны : Bergeron ie l lis asi a ticus . ,  B .s rinos us Lerm . ,  B . gura 
r i i  S uv . ,  B .�xpans us Lerm . ,  Pagetie l l us to l li Le rm . ,  Botsfo
г dia  cael\ata [ H a l l ]  и др. [9. 1 8 , 23] . 

Подстилается синская свита переходной свитой. Граница  
между ними проводится по  изменению состава отложений .  
Так ,  в стратотипическом разрезе, вслед за микрозернистым и ,  
коричнево-серыми ,  доломитистыми  и доломитовыми ,  неслоистыми  
известняками ,  залегающими  в верхней части переходной свить�' , 
идут сланцеватые, глинистые, слабодоломитистые, кори чневые 
и звестняки синской свиты,  обогащенные органическим вещест
вом .  Аналогичный переход наблюдается в обнажении на р . Лене 
в трех км вниз по течению от водомерного поста Частырь [9 ) . 
В обнажении,  расположенном н а  р.Ботоме ( в  5 км ниже устья 
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ручья Кыыры-Таас) , граница не такая четкая,  но и здесь она 
в ыделяется по смене uвета пород - от известняков светло
коричневых в переходной свите до тем но-коричневых в синской . 

Перекрывается синская свита куторги новой.  В ряде обна
жений (на р .Лене, р .Синей)  в подошве куторгиновой свиты 
выделяется горизонт известняков с волнистыми  поверхностями 
н аслоения ,  содержащих обильные цилиндрические и конусо
образные включения водорослевого происхождения  диаметром 
до 2 см и длиной до 6 см, которые не встречаются в синской 
с вите." Отчетливой смены ком плексов фауны не наблюдается 
[ 9 ] . 

Перейдем теперь к рассмотрению отдельных ра�резов син 
ской свиты .  Н аибольшая мощность свиты отмечена в обнаже
н и и ,  расположенном в левом борту р .Ботомы в 5 км ниже устья 
ручья Кыыры-Таас ( рис .  1). Характерным для этого разреза 
является небольшое количество сланцеватых глинистых из
вестняков и сравнительно малая обогащенность пород орга
н ическим веществом. В разрезе выделены ( снизу вверх ) сле 
дующие пачки ( рис .  2 ) : 

Ot1н .Jt 
• 

Рис.  l .  Схема р а с п оложен и я  обн аж е н и й  
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1 .  П ач ка разноплитчатых темно-коричневых известняков .  
И звестняки микро- и тон козернистые, темно-коричневые, ино
гда темно-серые и черные ,  доломитистые, иногда с примесью 
доломита,  сод�р.жат небол ьшое количество глин ы ( 1 -3°/0) , раз
ноплитчатые ( толщин а  плиток изменяется от 2 до 17 см,  п ре
обладают плитки тол щиной 8- 1 О см ) ,  с оскольчатым изломом . 
Породы обогащены органическим веществом и обладают силь
ным запахом битума .  Известняки разбиты системой диагональ
ных  трещин и при  ударе раскалываются н а  неправильные об
ломки .  Орган ическое вещество иногда представлено субпарал-

лельн ы м и  включениями ,  отчего порода приобретает слан цева
тый  облик .  В кровле пачки залегают известняки коричнево
черн ые, переполненн ые спуtкул а м и  губок, выполненных крис
таллическим кальцитом .  На поверхности выветривани я  ц вет 
п ород · желтовато-серый,  часто встречаются ржавые пятн а .  
Поверхности наслоения ровные.  Мощность 1 7 ,2 м .  

2 .  П ачка плитчатых и сланцеватых коричнево-черных из 
вестняков.  Известняки  от микро- Д() тоf-lкозернистых. иногда 
р азнозернистые, коричнево-черные и серо-коричневые , звонкие, 
и зредка доломитистые, плитчатые ( толщин а  плиток 4-8 см ) ,  
с оскольчатым изломом.  Встречаются прослои светло-корич 
невых известняков, выполняющих верхние и нижн ие части 
плиток темных  известняков .  Плитчатые известняки переслаи 
в а ются со слан цеватыми,  глинистым и ,  коричнево- и серо-чер
·Н ы м и  известняками ,  образующими прослои до 20 см мощностью . 
Содержание глинистых известняков в п ачке составляет 30-40°/ 0. 
Все Породы,  в особенности сланцеватые глинистые известняки ,  
обладают· сильн ы м  запахом битума .  Поверхности наслоения  
о бычно  неровн ые, а в верхней части п ачки бугорчатые. Мощность 
24,9 м .  

3 .  П ачка  плитчатых коричнево-серых известняков с ред
кими  прослоями доломитов. Известняки м икро- и тонкозернис 
тые,  коричнево-серые, иногд а темно-коричневые, плитчатые 
( т олµ..�.ина плиток 6- 1 2  см ) ,  с оскольчат ы м  изломом.  Они пере-

' .  
слаиваются с известняками тонколистоватыми,  раскалывающи-
мися при  ударе н а  ровн ые тонкие пластин ы ,  желтовато-сер ы м и  
содержащими примесь доломита и глин ы .  Содерж ание таких
и звестняков в пачке составляет 1 0- 1 5 °/0. Очень редко. встре
ч а ются прослои изве(i:тковых доломитов, мощностью 3-5 с м ,  
коричнево-серых, тонкозер нистых. 

Все породы обл адают доволы:Ю сильн ы м  запахом битума .  
Поверхности наслоения  бугорчатые.  Мощность 8 ,3  м. 

4 .  Пачка слан цевых коричне во-серых известняков. Извест-
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н яки тонкозернистые, коричнево-серые и серые, сла н цеваты�. 
содержат примесь глины и иногда примесь доломита .  О н и  сос
т а вляют 45-55 °/0 объема пачки ,  переслаиваются с известняками 
плитчатыми (толщина плиток 8- 1 4  см ) ,  коричнево-серыми  и 
коричневато-светло-серыми ,  с оскольчатым изломом.  

Известняки с запахом битума .  Поверхности наслоения 
ровные. Мощность 7 м. 

5. П ачка линзовидных стяжений тем но-коричневых из
вестняков. П ачка представлена линзовидными  стяжен и я м и  
темно-коричневых и серо-корич невых микрозернистых извест
н я ков с оскольчатым изломом . Высота стяжений 0,2 -0,4 м .  
В центральной части стяжений известняк содержит примесь 
доломита .  Облекаюt стяжения сланцеватые, гл инистые, м икро
зерни<:тые, темно•коричневые и желтовато-серые известняки ,  
дол я  которь1х в общем объеме пород пачки составл яет 50-60°/0. 

Все породы обогащены органическим веществом . Поверх
ности наслоения волнистые. Мощность 1 О м .  

6 .  Пачка тонколистоватых коричневато-светло-серых из
вестняков. Известняки микрозернистые, коричневато-светло
серые, с примесью доломита и глины, тонколистоватые ( толщи
н а  пл астин 2-6 см ) .  В пачке встречаются прослои сла н цеватых 
тонкоплитчатых известняков, ( пластины по 0,3-0,6 см ) ,  корич
нево-серых, разнозернистых, слабо пахнущих битумом .  Ч асто 
м ежду плитками известняка встречаются корочки светло-фио
летового кальцита.  

Поверхности наслоения  ровные. Мощность 1 8,5 м.  Обща я  
МОЩНОСТЬ СВИТЫ 85,8 М. 

В стратQтипическом разрезе отложений  ленского яруса 
на р .Синей ( обн .  3 1 ) ,  расположенном в 6 км от устья  реки 
( ри с .  1 ) ,  синская свита описы валась многими исследователями  
[ 1 "  9, 1 О, 23] . У В .В .Хоментовского и Л . Н .Репиной  f23l син
ская  свита, мощностью 32 м ,  не подразделена н а  пачки и опи
. са н а  целиком . Мы вслед за некоторыми и сследователями  
[ 1 ,  9 ,  1 0 ] делим  свиту на  три  пачки ( рис .  2 )  снизу  вверх .  

1 .  Пачка  глинистых кор ич невых известняков.  В основании  
r.� а ч ки залегает 1 5  сантиметровый прослой тонкосла нцеватых 
тонкозернистых, доломитистых известняков кори чневого цве
та ,  сильно обогащенных органически м веществом.  Такие  по
роды обыч но называют горючими  сланцами  [ 1 ,  9 ] . В ыше 
идет переслаивание коричнево-серых и коричнево-черных 
и з вестня'ков и горючих сла нцев; доля последних и з  них  сос
т а вляет около 40 0/0 . . Все породы обладают сильным биту м иноз
н ы м  запахом.  Органическое вещество тонко рассеяно в породе 
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и л и  представлено хлопьевидными образованиями .  
Поверхности наслоения  ровные.  Мощность 8,4 м. 

2 . П ачка те:.1Но-серых известняков с редкими  прослоями горю
чих сла н цев.  Характерной чертой этой пачки является наличие хо
р ошо выраженных следов подводного оползания ,  вследствие чего 
породы и нтенсивно смяты в оползневые складки , в боль
шинстве случаев они  залегают в виде JlИНЗ, иног.J.а в BllJ.L' ТL'.1 

неправильной фор м ы .  Они сложены известняками микро
тонкозернистыми ,  коричнево-темно-серыми  и черно-коричне
в ы м и ,  глинистыми ,  доломитистыми ,  с оскольчатым изломом,  
с сильным запахом битума ,  горизонтально-слоистые, иногда 
косо-слоистые . Эти известняки облекаются маломощными  
п рослоям и черно-корич невых и черных горючих сланцев .  

П оверх ности наслоения  волнистые. Мощность 1 0,5  м .  
3 .  Пачка глинистых коричнево-серых известняков.  Нижняя. 

граница пачки проводится по подошве первого пласта, не 
затронутого следам и  подводного оползания .  Известняки от 
м и кро- до тонкозернистых ,  кори чнево-серые, доломитистые, 
с редкими п рослоями доломитов известковых, тонкозернистых ,  
с ветло-коричнево - серых .  В пачке встречаются маломощные 
п рослои коричнево-серых горючих сланцев. Наблюдается по
степенное осветление пород снизу вверх .  

Поверхности наслоения  ровные, иногда слабоволнистые.  
Мощность 1 9,3  м.  Мощность свиты 38,2 м .  

Разрез синской свиты, вскрывающийся на  правом берегу 
р .Лены ( обн.50) в 2,5 км ниже устья ручья Аччагый-Туойдах 
( рис .  1 ) ,  я вляется по  своему стр')ению промежуточным между 
р азрезами рр .Ботомы и Синей .  Мощность свиты,  по данным  
В .В . Хоментовского [ 23 ]  ,-70 м .  По нашим данным  мощность 
flесколько больше-77 м, что совпадает с результатами  Л . Н . Ре
п иной и др .  [ 1 6 ] . Мы вслед за  Л .Н .Репиной и К .К.Зеленовым 
[ 1 0] делим свиту на три пачки  ( рис.  2 )  снизу вверх :  

1 .  Пачка плитчатых коричневых известняков .  Известняк1:1 
м и кро- и тонкозернистые, светло-коричневые, коричневые, 
и ног да  темно-коричневые, плитчатые (толщина плиток 5- 1 О см ) ,  
в верх ней  части пач ки известняки залегают плиткам и  толщи
ной до 20·25 см .  И ногда известняки содержат примесь доломи
т а  и гли ны .  В пачке встречаются редкие п рослои сланцеватых ,  
гли нистых, м икрозерн истых, темно-коричневых и черных из
вестняков. Все породы обладают сильным битум и нозным  за
п ахом . 

П оверх ности наслоения в нижней части пачки ровные,  в 
в ерх ней-слабоволнистые. Мощность 3 1  м .  
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2. Пачка сланцеватых темно-коричневых и плитчатых из
вестняков. Известняки · сланцеватые, гли нистые, темно-корич 
невые и черные,  доломитистые, редко доломитовые, иногда с 
п р имесью доломита, от микро- ·до тонкозернистых, битуминоз
ные. Органическое вещество обычно тонко рассеяно и и ногда 
о б разует субпараллельные включения .  Эти породы переслаи 
в а ются с известняками плитчатыми  (толщина пл иток 1 0-20 см ) ,  
коричнево-серы м и  и черными ,  содержащими примесь доломита 
и глины ,  иногда доломитистыми .  В нижней части  пачки они 
з алегают в виде линзовидных и кара ваеобразных тел до 0,5 м 
в высоту. Эти тела облекают сланцеватые известняки .  Плит
ч атые известняки в этой пачке имеют подчиненное значение и 
с о ставляют 20-30 °/0 ее мощности .  

Поверхности наслоения ровные,  в нижней части пачки 
в олнистые. Мощность 28,4 м .  

3 .  Пачка плитчатых светло-коричневых и сла н цеватых 
коричневых известняков. Известняки от м икро- до тонкозер
н и стых, светло-коричневые,: _с примесью глины,  и ногда с при· 
м есью доломита, редко доломитовые, пл итчатые (толщина 
пл иток 5-l О см ,  в верхней части пачки-20-25 см ) ,  с оскольч а 
т ы м  изломом . Переслаиваются о н и  с известняками сла н цева
т ы м и ,  тонкозернистыми ,  глинистыми ,  коричневыми ,  сильно 
п а хнущими  битумом.  Органическое вещество представлено 
субпараллельными включениями .  Поверхности наслоени я  
р овные. Мощность 1 7 ,6 м .  

Из описания  разрезов видно, что в синской �вите можно 
в ыделить несколько типов пород. Ниже приводится их  краткая 
х а рактеристика.  П ри описании пород мы пользовались класси 
ф икацией С . Г . В ишнякова [4 ] . 

Наиболее часто в разрезах синской свиты встречаются 
и звестняки микро- и тонкозернистые, темно-коричневые и 
коричнево-серые, с примесью доломита и гли ны ,  часто содер
ж ат небольшое количество хлопьев гидроокислов железа .  
В нешне это однородные, обычно плитчатые породы, кристалли 
ч еское строение  которых макроскопически не различимо  с 
т и пичным оскольчатым изломом .  Органическое вещество в 
н и х  обычно тонко рассеяно, иногда встречается в виде точеч
ных скоплений .  В породе практически не наблюдается никаких 
п ризнаков слоистости.  Эти известняки слагают основную часть 
р азреза синской свиты на р .Ботоме и довольно типичны для 
других разрезов свиты . 

Среди этих пород можно выдел ить группу м икрокомкова
тых известняков, сложенных, в основном,  округлыми  серыми  
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комочками ( сгусткам и )  микрозернистого кальцита .  Комочки 
и меют четкие границы и почти никогда не соприкасаются друг 
с другом .  Размеры их  - 0,02-0, 1 м м .  П ространство между ними  
запол нено зернами кальцита 0,0 1 6-0,04 мм ,  с небольшой 
примесью доломита и глины .  Породы эти плитчатые с ровными ,  
и ногда волнистыми  поверхностями  наслоения .  

Наряду с известняками  довольно часто встречаются из 
вестняки доломитистые. Они обычно тонкозернистые, корич
нево-черные,  иногда светло-серые, с оскольчатым изломом .  
Зерна  доломита равномерно рассеяны в породе и составляют 
1 0-20 0/0, часто встречаются корродированные зерна кальцита 
ч асти ч но или полностью замещенные доломитом . Порода со
держит небольшое количество гидроокислов железа и примесь 
глины .  Органическое вещество иногда рассея но неравномерно,  
тогда пород а  приобретает пятнистую окраску. 

В этом типе пород тоже выделяется группа  микрокомко
ватых доломитистых известняков. Комочки сложены микро
зернистым кальцитом, часто сопр и касаются друг с другом и 
составляют от 5 до 30 °/0 площади шлифа .  Их  размер изме
н яется от 0 ,24 до 0, 1 2  мм .  Иногда они располагаются групп а м и  
по  т р и ,  четыре комочка .  Основная масса сложена разнозер
ни.стым кальцитом и доломитом (0,03-0, 1 6  м м ) . 

Довольно редко в синской свите встречаются известняки 
доломитовые. Они тонкозернистые, тем но-серые и коричнево
серые. Доломит встречается в виде кристалликов и корроди
рованных зерен и составляет 25-30°/0. Органи ческое вещество 
тонко рассеяно в породе. Часто встречаются обломки трило
битов,  сл а гающих иногда слойки мощностью до нескольких 
сантиметров.  

Е ще реже встречаются доломиты известковые,  тонкозер-
н истые,  светло-коричневые, залегающие в виде тонких п рослоев 
(3 -5  см ) .  Содержание кальцита в породе - 30-35%. Доломит 
содержит небольшую примесь гли н ы .  По  п роисхождению он ,  
вероятно, вторичен :  в шлифах видно. что кальцитовые зерна 
ч а стично или полностью замещены доломитом .  Чаще всего про
слои доломитов встречаются в стратотипическом разрезе син 
ской свиты (на  р .Синей ) , реже на  ррЛене и Ботоме.  

С известняками ,  доломитистыми  известняка м и  и известня
ками  доломитовыми переслаиваются 'известняки глинистые, 
сла н цеватые, которые встречаются в подчиненном количестве. 
Они  м икро- и тонкозернистые, темно-коричневые и черные,  
с небольшой примесью глины ( 5 - 1 0 °/0) и отличаются- оовышен
!с!ЫМИ концентраЦИJ!МИ органического вещества в виде ТО!iчай -
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tl.IИX коричневых и темно-бурых nрослоев, nрерывистых ,  вол 
н и стых, nодчеркивающих слоистость nороды.  И ногда оно об
р а зует точечные скоnления или хлоnья .  Изредка слоистость 
n ороды nодчеркивают также микрокомочки (0,06-0, 1 5  м м ) , 
р а сnоложенные nараллельныш1 ря.1а\1и .  Порода содержит 
небольшую nримесь доломита--- 2-4 °/0• 111ю гда его содержание. 
nовышается до 8- 1 0 °/0 (долом11п1ст1,1й известняк) . В породе 
ч асто встречаются обломки три.1обитов и спикулы губок, вы 
n ол ненные кристаллическим кальцитом . 

Таким образом ,  для синской свиты характерны следующие 
породы : микро- и тонкозернистые известняки,  микрокомкова
тые известняки,  доломитистые известняки, долом итистые микро
ком коватые известняки,  доломитовые известняки,  известковые 
доломиты, гл инистые известняки . Наиболее часто встречаются 
и звестняки и долом итистые извессняки .  Сл анцеватые гли нистые 
известняки, наиболее обогащенные органическим веществом,  
встречаются в резко nодчиненных количествах,  число их  про
слоев и мощность уменьшается в разрезах свиты с востока н а  
за п ад с одновременным увел ичением мощности свИТf:/I в этом 
же наnравлении  от 38,2 м на р .Си ней до 85,8 м на р .Ботоме.  
Н а иболее обога щены органическим веществом нижняя и сред
н я я  части свиты. 

По стеnени обогащенности органическим веществом син 
ска я свита довольно сильно отличается от битуминозных от
л ожений доманикового горизонта Русской платформы ,  где кон
центрация органического углерода ( Сорг. ) доходит до 26 °/0 
[6 ,  1 4 ] , марья новской свиты З а п адно-Сибирской nлиты,  в 
аргиллитах баженовской пачки которой концентрация С орг .  
составляет 8,92% [ 1 2 ) , куонамской свиты Сибирской пш1тформы ,  
в породах которой концентрация С орг .  дости гает 23 °/0 [ 1 1 ] .  
В синской же свите содержание С орг .  обычно лишь  в 5- 1 О раз  
вы ше,  чем кл арковые для карбонатных  отложений [8 ] . По дан
ным К .К.Зеленова [ 1 О) в тонкозернистых известняках содер
ж а ние С орг. О, 1 0 -0,25 °/0, в сланцеватых глинипых известняках 
его содержание nовышается до 4-5 °/0, в редких с.1уч аях  до 
1 7 ,42 0/0. Относительно небольшие количестни upгu1111чecr;1Jro ве
щества в породах синской свиты хорошо коррел ируются с преи
\1у щественно карбонатным составом отложений с небольшой 
долей глинистого материала  [8 ] . Для синской свиты характерна 
та  же закономерность в снижении концентрации С орг .  от  гли 
н и стых разностей к карбонатным ,  как и для пород доманико
вого горизонта [6 ,  1 4 , 1 9 ) , куонамской свиты [7 ,  1 1 ] и вообще 
для глинисто-карбонатных пород [2 1 ) .  
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Одной из особенностей отложений с повышенным содержа
н и ем органического вещества явл яется наличие в них свобод
ного крем незема.  Так, ве.111чина отношения 

Si02 
"\120, 

по которой оценивают ко,;111чеl· 1 в(1 «11збьпочного кремнf'зема» .  
не  связанного в молекулах алюмосиликатов, в породах дома
н икового горизонта изменяется от  7 до 1 О и от  1 О до  1 7, а 
иногда достигает 1 70 ( в  кремнях ) , [6 ] . В породах куонамской 
с виты она изменяется от 5 до 1 5, достигая 20 и более [ 1 1 ] 
В породах же синской свиты свободного крем незема встречено 
не было. 

Однако, несмотря на все отмеченные различия ,  вышепере
ч исленные отложения во многом сходны между собой ( п реиму
щественно карбонатный состав отложений ,  обога щенность 
п ород органическим веществом ,  сходство текстурных особен
ностей и др. ) и образовались ,  вероятно, в одинаковых п алео
географических и тектонических условиях .  
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А. С. Гибшер 

Н ИЖ Н Я Я  ГРА Н И ЦА К ЕМ Б Р И Я  В МА Н С КОМ П РО Г И Б Е 

Международная рабочая группа  по гра нице кембрия и 
цокембрия базируется на том, что основание кембрия,  как любой 
другой системы фанерозоя, должно в первую очередь опреде
л яться объективными стратиграфическими данными .  Отсюда 
обязательным условием при  выборе опорного разреза для 
установления рассматриваемого рубежа является наличие четко 
обоснов а н ного детального биостратиграфического расчленения 
верхов докембрия и низов кембрия .  В СССР этому требованию 
цо последнего времени  удовлетворяли лишь разрезы восточной 
част.и С ибирской платформ ы .  Здесь, несмотря на расхождения 
в деталях корреляции древнейших зон и горизонтов, в общем, 
намечается следующая последовательность биостратиграфи
ческих подразделений :  юдомски й комплекс, немакит-да.лды н 
ский ,  суннаги нский и кеняди нский горизонты.  Эта последова
тельность завершается,  безусловно,  повсеместно одновозраст
н ым атдаба нским ярусом [ 1 8 , 1 0 , 23, 24 , 2, 1 7 ] . 

Одна ко мнения о положении нижней границы кембрия в 
этой последовательности стратиграфических подразделений 
расходятся .  Б .С .Соколов [ 18 ]  считает, что  типовые разрезы 
и их  региональные эквиваленты , заключающие в себе стандарт
ные  границы систем,  должны быть представлены непрерывной 
последов ательностью морских отложений .  При  выпол нении  
этого условия как  наиболее перспективный уровень для р або
чей модели нижней границы кембрийской системы на Сибирской 
платформе Б .С .Соколов рассматривает подошву суннагинской 
зональной ассоциации ,  сменившей вендскую ( юдом скую ) , 
хотя и не исключает вариант более низкого положения иско
мой границы .  А .Ю.Розанов [9 ,  1 О, 1 1 , 3 ] . считает ,  что на  ру
беже кембрия и докембрия практически одновременно (в гео
логическом смысле) произошло массовое появление скелетных 
организмов большинства п алеонтологических групп фаун ы :  
а рхеоциат, гастропод, хиолитов, брахиопод, каменид и т.д.  
Н аиболее ярким примером в незапного появления скелетной 
фауны, давшей сразу же очень богатую суннагинскую ассоциа
цию,  по  мне н ию названного исследователя,  является основа н ие 
п естроцветной свиты и , возможно,  сам ые последние мет.р ы  
юдомской свиты п о  р .Алдан в р айоне Суннаги нских столбов.  
Здесь же п редла гается уста новить стратотип  нижней границы 
кембрия .  
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По мнению В .Е .Савицкого [ 1 7 ] , скелетные организм ы  
п оя вились значительно раньше основания суннагинского го
р и зонта, образуя ряд самостоятельных зональных ассоциаций ,  
древнейшей из которых является немакит-далдынская [ 1 6, 1 ] , 
и н ижнюю границу кембрviя он предла гает п ровести по основанию 
нем акит-далды нского горизонта ,  с которым на  юге  Сибирской 
п л атформы сопоставима юдомская свита (в узком понимании ) .  

И .Т .Журавлева [2] , основываясь на анал изе фаунистичес
к и х  комплексов юдомской свиты,  немакит-далдынского ,  сун
н а ги нского, кенядинского горизонтов и их  аналогов в различ 
н ых фациальных зонах,  допускает возрастное соответствие 
«В общих чертах» немакит-далдынского горизонта томмотскому 
ярусу, т .е .  суннагuнскому и кенядинскому горизонтам нижнего 
кембрия .  

В .В .Хоментовский [22-24] считает, что ниже основания  
атдабанского горизонта, уровень которого можно п роследить 
в большинстве опорных разрезов кембрия мира ,  для Восточной 
С ибири наиболее отчетливым биостратиграфическим рубежом 
я вляется уровень появления богатой суннагинско-кенядинской 
ф а уны ,  который отражает один из этапов в развитии скелетной 
ф а уны ,  появившейся глубоко в венде. Актуальность преобразо
в а н ия ком плекса окаменелостей .на этом уровне и реальная 
возможность проследить его на  обширных площадях Сибирской 
пл атформы дает возможность принять основание алданского 
яруса  за нижнюю границу кембрия .  

Эволюция комплексов окаменелостей в конкретных р азрезах 
М а нского прогиба позволяет в какой-то мере рассматривать 
его как самостоятельный опорный район, в котором можно 
а нализировать полnжение границы между кембр11ем и докемб
р и ем.  

Отложения низов анастасьинского горизонта ( большая  
ч а сть пачки  I анастасьинской и I цикла жистыкской свит ) 
х а р а ктеризуются микрофоссилиям и  Leiosphaer id i a  eff us a 
( Schep . ) , L . deпsa (T im . ) ,  L .m iпor ( Schep . ) ,  Tr achisphae-
r i d i u m  as ap hum (T im . ) ,  T .part ia l um ( S chep . ) , которые п ро
ходят �юда из подстилающего ангалойского горизонта [4 ,  5 ] . 
Эти микрофоссилии распространены в рифейских отложениях 
р азл ичных районов Сибирской платформы [ 1 9, 20, 1 3, 1 4 ,  2 1 ] .  

Выше по разрезу а настасьинского горизонта ( с  верхних 
слоев пачки I и I цикл а )  вместе с перечи сленным и  формами, 
кол и чество" которых сокращается, появляются и становятся 
доми нирующими G raпomargiпata p r ima  N a u m . ,  Leiomarg i 
пata s imp lex N a um ., L .s imp lex Naum.  v а г  m a п ic a  P ja t ., 
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M icrhystr id ium commosum Pj a t . ,  M.per levum Pj a t . ,  М .  sp . ,  
Or igmatosphaer id ium rub iginosum (Andr . ) ,  Leiosphaer i
d i a  magda  Pja t .  [4 ] . Н а  Русской платформе маргинатные фор
м ы  и хистрихосферы рядом исследователей считаются уже 
и ндикаторам и  кембрия .  В сибирских же разрезах формы родов 
Le iomar ginata ,  G ranomarginata  и Micrhyst r id ium появл яют
ся с низов юдомской свиты [ 1 4 ,  1 5 ] , старореченской, тиннов
ской и жербинской свитах [ 1 3] , т .е .  в заведомо докембрийских 
отльжениях юдомского комплекса, вендский возраст которого 
признается сейчас большинством исследователей [ 1 8, 23, 24, 
и др . ] . В ывод, сделанный по микрофоссили ям о соответствии 
основной части анастасьинского горизонта Манского прогиба 
юдомию Сибирской платформ ы, согласуется и с данн ым и  по  мик
рофитолитам .  Так на  уровне п ачки I анастасьинской  свиты 
известны лишь  четыре форм ы :  Ves icu l a r i tes es en igmatus 
ZаЬг . ,  N u bec u l a r ites un iform is Z .Zhur . ,  N . a b ustus Z .Zhur . ,  
G lebosi tes gen t i l is Z .Zhur .  Что же  касается основной части 
горизонта ( пачки 2 ,  4 анастасьинской свиты ) ,  то здесь уста 
навливается богатый набор микрофитолитов : Os agia tenu i l a me
l l a ta  Rei t l . ,  O .mono l amel l os a  Z .Zhur . ,  O .aff .grand is Z .Zhur . ,  
Vesicu l a r ites lobatus Rei t l . ,  Verm icu l i tes tortuosus Reit l . ,  
V . i r regu l a r is ( Reit l . ) , G l ebos ites gen t il is Z .Zhur . ,  Vol -
vate l l a  zon a l is N a r . ,  V.vados a  Z .Zhur . ,  N ubecu l a r ites un i 
fo rm is Z .Zhur . ,  N . a b ustus Z .Zhur . ,  N . p arvus Z .Zhur . ,  N . puncta
t us Reit l . ,  N .catagraph us Z .Zhur . ,  Medu l l a r ites sp . ,  H ierog
leph i tes sp . ,  Rad iosus sp" AmЬigo l amel l a tus hor r idus Z .  
Z h u r .  За исключением проходящих форм эта ассоциация в 
Сибири  типична для юдомского комплекса .  И нтересно,  что 
N ub ec u l a r i tes parvus Z .Zhur . ,  и N .punctatus Rei t l .  в разрезах 
Сиби рской платформ ы  (Патомское н а горье) обычно появляются 
только в кембрийских отложениях [8 ] . Сходимость резул ьтатов 
по микрофитолитам . и микрофоссилиям ,  смена  рнфейских сфе
роморфид юдомским и  хистрихосферам и  и м а ргинатными фор
м ам и  в верхах пачки I и наличие богатой юдомской ассоциации 
м икрофитолитов выше этой п ачки дают возможность говорить, 
что в Манском прогибе в анастасьинском горизонте намечается 
в целом такая же картина  смены рифейских м икрофоссил и й  и 
м икрофитолитов юдомскими ,  как  и во многих разрезахСибир
ской платформы .  Из  этого следует, что большая  ч асть анас
тасьинского горизонта вероятнее всего соответствует юдом и ю  
платформы,  а уровень смены ком плексов микрофоссилий я в 
ляется дост�точно отчетливы м  бностратиrрафич0ёски м  рубежом. 

В самой верхней части анастасьинского горизонта ( пачка 4 
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а настасьинской и· У цикл жистыкской свиты ) встречены ос
т атки трубчатых организмов : Anabar ites t r i su l ca tus  Miss ., 
А .  t r is t ichus Miss . ,  А. sp ., Hyo l i the l l u s  ех .  gr .  ten uis Miss . ,  
Н.  sp . .  C a m b rotubu lu s  sp .  На  этом же уровне и по всему 
объему пачки анастасьинской свиты устанавливаются иввесть
в ыделяющие · водоросли Ep ip hyton scapu lum Korde, Е .  frut ico
s 1 1m Vol . ,  Е. franclosum Korde, Е. sp.,  Е. sp .  nov., Girvanel l a  
p гuЫe111a t ica  N ich .  e t  J::: t h . ,  Proa u lopora ra riss ima  \/u l "  
Р .  sp"  Ren a lc i s  gel a t inosum Korde,  R .  sp"  а единич ные во
доросли Ep iphyton sp. и Ren a lc i s  ge l a t inosum Когdе  появ
л я ются еще в верхней части пачки 3 анастасьинской свиты.  
Кроме водорослей и трубчатых орга низмов, в последних 30 
м етрах жистыкской свиты обнаружены единичные находки 
к рибрициатид Ram ifera sp .  То есть в непрерывном разрезе 
основной части анастасьинского горизонта наблюдается по
с тепенное обогащение снизу вверх палеонтологического комп 
л екса остатками организмов новых групп-водорослям и ,  хио
л ительминтами и крибрициатидам и .  

Наличие окаменелостей Anabar ites, Hyo l i the l l u s  и Cam
b rotubu lu s  в верхних слоях анастасьинского горизонта поз
вол яет сравнивать этот уровень с немакит-далдынским гори 
з онтом Сибирской платформ ы .  В то  же время необходимо от
метить здесь большое обилие водорослей .  Весьма вероятно, что 
это объясняется более бла гоприятными условиями дл5J разви
тия  этой группы,  чем солоноватоводный  бассейн Сибирской 
платформы.  Но это допущение требует дальнейшего обоснова
н и я .  

Подводя итог биостратиграфическому расчленению анас
т асьинского горизонта, можно констатировать соответствие 
его самым верхам рифея,  юдомскому ком плексу и немакит
далдынским слоям. 

С основа ния вышележащего ун гутского горизонта ,  граница 
которого проходит либо между свитами ( жистыкская и ун�ут
ска я ) ,  либо внутри свиты ( солбиинской ) , в слоях баранчик
ской пачки устанавливаются первые хиолиты семейства A l l a 
thec idae, а т а к  ж е  Torel le l lo ides .  Еди ничные крибрициа
т иды сменяются богатым комплексом : Ram ifora geratus  
J a n k" R .  angu losus · Jank"  DuЬ ius  uncatus  Jank" Vologd i 
n ophyl l u m  сгеЬег Jank" У .  chachJovi Rad" Cr ispus sub
d im id iatus J a n ka ,  Card iophyl l u m  кe l le r i  Rad" Manacyathus 
microporosus Jank" Leibae l l a  e lov ica  J a n k" L .  corЬ i n ica 
J an k" L .  de l icata Jank"  Longaevus  vi ,ta tus  Jank"  Aka
d em iophyl l um cor n u  forme R a d "  Erphy l l u m  bephyl leform e  
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R a d . , Laceratus cuпeatus Jaпk . ,  Pterocyathus g lausus  
J aп k . [ 7, 26 ,  27 ,  25 ]  . . Резко обога щается новыми родами и 
в идами водорослевый ком плекс-Ерiрhуtоп sat ia tum Korde,  Е.  
ce l sum Korde,  Е .  p l u mosum Korde, Е.  s imp lex Korde,  Е .  umbel l a 
t um Korde, Е.  du rum Korde, Е .  i пdu ra tum Korde, Е .  fu rca tum 
Korde ,  Proaulopora g labra  Korde,  Tubophy l l u m  v ictor ie  Korde,  
Boto m ael l a  ze leпovi  Korde,  Subl i f lor ia  de l i ca ta  Mas l . ,  
R a z u movskia u r a l ica Vol . И ,  наконец, с этого уровня появля
ются единичные археоциаты Aj ac icyathus sp .  [26] . 

Как видно, эта граница ,  проходящая внутри достаточно 
однородной ка рбонатной тол щи, по своей четкости и сущест
в енной эволюции хиолительми нтов, крибрициатид, водорослей 
и появлению выше нее древнейших хиол итов и а рхеоциат 
я вляется очень существенным биострати•рафическим рубежом.  

Характерно,  что в обильном комплексе окаменелостей,  
появляющихся выше рассматриваемой границы,  нет форм, ко
торые противоречили бы заключению об отнесении вмещающих 
их отложений к самым низам алданского яруса. Гораздо выше 
этих слоев ( по мощности разрез 800- I ООО м } ,  представленных 
долом итами , иртышкинская пачка унгутской свиты, в верхней 
половине унгутского горизонта найдены остатки хиолитов 
Trapezotheca sp. [ 25] , археоциаты Robustocua thus  ех: gr.  
p ol iseptatus [Vo l . ]  и Archaeo lyпthus s iЬ i r i cus  [Tol l . ]  
[ 26 ,  27 ] , ,  а выше на  уровне еловской пачки-хиолиты Novi
t a thus  sp .  [ 25- ) . Если хиолиты этих родов в разрезах Сибир
с кой  платформы появляются со ·второй половины кенядинского 
горизонта, то эти. виды археоциат известны в Алтае-Саянской 
области, начиная с древнейших  палеонтологически охаракте
р изованных слоев. То есть можно говорить о примерном соот
в етствии  слоев с археоциатами и хиолитами верхней ч асти 
унгутского горизонта сам ым верхам алданского яруса Сибир
ской платформ ы .  Это заключение хорошо подкрепляется тем ,  
ч т о  в вышележащем жержульском горизонте ( уровень кроль
с кой  и выезжелогской свит)  развиты тржюбиты B u l a iasp is  
t aseev ica Rep . ,  В .  vologdi п i  Lerm .  и другие формы толбачан
с кого горизонта . 

Т аким образом, анализ эволюции разл ичных групп окаме
н елостей по р азрезу позволяет с большой долей вероятности 
говорить, что основание унгутской свиты, по всей видимости ,  
одновозрастно подошве пестроцветной свиты Сибирской плат
форм ы .  Поэтому нижнюю ч асть ее можно сравнивать с самыми 
н изам и  алдаыского яруса,  хотя из -за  отсутствия руководящих 
форм прямое сопоставление только с унгутскими слоям и  здесь 
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пока еще невозможно. Но учитывая существенность преобра 
зований  комплекса п алеонтологических остатков в основании  
баранчикских слоев, в том числе и скелетной фауны,  появив 
шейся в анастасьи нском горизонте, этот рубеж по своей значи 
мости сравним с биостратиграфическим рубежом поя вления 
суннагинtко-кенядинской фауны на Сибирской платформе. 

Таким образом,  в непрерывном разрезе морских терригенно
карбонатных и ка рбонатных отложений анастасьинского гори 
з онта намечается последовательность всех биостратиграфи чес
ких подразеделений верхов докембрия,  низов кембрия Сибир 
с кой платформы.  Но приведенная выше некоторая специфика 
в распределении окаменелостей в разрезах делает М а нский 
п рогиб в какой -то мере обособленным,  самостоятельным в 
стратиграфическом отношении районом .  Это обусловлено тем , 
что он,  во-первых, географически удален от районов ,  в которых 
установлены стратотипы юдомского комплекса,  нем а кит-дал
дынского горизонта, горизонтов и ярусов нижнего кембрия 
Сибирской платформы,  а во-вторых, является районом с ти 
пично геосинкли нальным характером развития.  Но тем не ме
н ее, в Манском прогибе устанавливаются биостратиграфи
ческие элементы, характерные для многих подра'зделений рас
см атриваемого возрастного диа пазона пл атформ ы .  Они позво
ляют проводить межрегиональную корреляцию разрезов .  <:)сабо 
при  этом нужно отметить, что даже в районе со столь отлич 
ной  от платформы геологической историей намеч ается н аличие 
основания алданского яруса.  Это, с одной стороны, значител ь
н о  расши ряет территориальные пределы  прослеживания  этой 
границы,  а с другой стороны ,  показывает, насколько сущест
венен в палеонтологическом отношении да нный  рубеж. 

Приведенные данные позволяют надеяться на  то, что ниж
н я я  граница кембрия по основанию алданского яруса в даль
нейшем будет обоснована на гораздо более обширной площади. 

Не менее существенно и то,  что в Манском прогибе появ
Л яется материал,  который подтверждает, _ что основание кемб
рия по подош ве алда нского яруса является реальным рубежом 
в развитии местной фауны ,  а не столь  неопределенным поня 
тием, как время первого или массового ее появления .  
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Н. В . Сенников, А.А . П узырёв, В. Г. Русских 

О РДО В И К И Н ИЖН ИЙ С И Л У Р  
РАЙО Н А с. УСТ Ь-ЧА ГЫ Р КА 

( Горн ый Алтай )  

Ордовикские и нижнесилури йские отложения широко рас
пространены в пределах Чарышско-И нской зоны Горного Алтая.  
Одним из узловых участков, где они имеют не1 1рL'рывн 1,1 й разрез 
в наиболее полном стратиграфическом объеме, хорошо палеон
т ологически охарактеризованы и могут наглядно свидетель
ствовать об условиях осадконакопления в нижнем палеозое, 
я вляется район левого приустьевого борта р .Чагырка (левый 
пр иток р Чарыш ) у с .Усть-Чагырка .  Ордовикско-нижнесилу
р ийские отложения изучались здесь многими исследователями 
[ 1 ,  5 ,  9 ,  1 6] , в том числе  последние 8 лет одним из авторов 
н астоящей статьи Н . В .  Сенниковым : в 1 970 г. (под руководством 
Е .А.Ел.кина,  совместно с В .А.Желтоноговой и Л .С .Базаровой ) 
[ 5 ] , в 1 972, 1 973, 1 975 гг. [ 1 6 ] .  В 1 976- 1 978 гг.  совместные 
комплексные исследования проводили Н .В .Сенников, В .Д.Ер
м иков, З .Е .Петрунина ,А .А .Пузырев, В . Г . Русских, А .Г . Иванов,  
Н . Л .Алешина .  Ниже в тексте приводится описание обнажени й  
по и ндексации перечисленных исследователей : Е .А.Елкина в 
1 970 г. ( Е-70 . . .  ) ,  Н .В .Сенникова (С-72 . . .  , С-77 . . .  , и т.д. ) ,  А .А.Пу-
з ь1рева ( П -78 . . .  ) ,  В . Г . Русских ( Р -78 . . .  ) ,  З .Е .Петруниной ( 1 73 
и т .д. ) .  

Среди собранных органических остатков полностью моно
графически обработаны граптолиты (ордовикские-А.М.Обутом 
и Н . В .Сенниковым,  силурийские-Н.В .Сенниковым и В .Г .Рус
с к и х )  [ 1 2 ,  1 6, 1 7 ] , и конодонты (Т .А.Москаленко) [ 1 1 ] ,  час 
т и чно табуляты ( Ю . И . Тесаков ) , трилобиты (З .Е .Петруни на ) , 
брахиоподы ( Л . Г.Северги н а )  [ 1 4 ] , гастроподы ( В . И .Бялый ) ,  
кри ноидеи ( Ю.А.Дубатолова ) ,  сколекодонты ( Н . В .Сенников) 
и х итинозои ( Н .М.Заславская )  [7 ] . 

Средне-верхнеордовикские отложения в Чарышско-Инской 
зоне представлены пересл аиванием терригенных и карбонатных 
п ор од, в которых содержатся табул яты, трилобиты, остракоды, 
бра хиоподы, гастроподы , черви, граптолиты, конодонты , водо
росли.  хитинозои и т.д. Стратиграфия этих отложений разра
б атывалась рядом исследователей на  разрезах в районах пос. 
Б а тун ,  с .Бугрышиха., р .Ханхара,  где расположены стратотипы 
соответствующих региональных стратиграфических подразде
ленм [2-4 ,  1 0, 1 3- 1 5 ) . 
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Если не учитывать верхнюю часть палеонтологически не  
охарактеризованной горноалтайской серии,  условно относимую 
к тремадоку, то в низах разреза ордовика выделяется костин 
ская 'Свита, сходная по брахиоподам с лланвирном [ 1 О ] . Далее 
следуют бугрышихинская,  ханхари нская и орловская свиты, по 
трилобитам, брахиоподам и граптолитам относимые к лландейло 
-нижней половине а шгилла [ 1 0, 1 3, 1 4 ] . В 1 978 г. Л . Г .Север
гина  на основе опубликованных данных других исследователей 
[ 5, . 16 ]  и собственных сборов брахиопод· выделила «тача-

ловскую>� свиту (тачаловский горизонт) [ 1 4 ] , установив ее воз
растной диапазон на  основе распро.странения собранных и изу
ченных Н .В .Сенниковым граптолитов [ 1 6 ] , как верхняя поло
вина  ашгилла. 

Район с .Усть-Чагырка характеризуется сложным геологи
ческим строением. Большое количество продольных разрывных 
н а рушений,  осложненных поперечными разломами ,  определили 
чещуйчато блоковую структуру этого участка ( рис .  1 ) .  Деталь
н ое геологическое картирование с послойным отбором фауны 
·п озволи,.rю восстановить стратиграфическую последовательность 
о рдовикских и нижнесилурийских толщ в районе с .Усть-Чагырка.  

Наиболее полный  ненарушенный  разрез ордовикских отложе
н и й  вскрывается на водоразделе ручьев Тачалов и Воскресенка 
в 200 м по аз.  1 5  от высоты 530,3 м и далее на  северо-восток 
вниз по водоразделу. Верхняя часть этого разреза является 
стратотипом «тачаловской»  свиты ( рис .2 ) . З алегание слоев здесь 
м оноклинальное с углами  падени я  75-80° . В строении  р азреза 
(С-78 1 1 5) принимают участие: 

1 .  Тонкопереслаивающиеся (3-5 см) грязно-желтые и зеле
новато-серые алевролиты , сланцы и и ногда мелкозернистые 
п олимиктовые песчаники с редкой «плавающей» галькой кварца и 
кварцитов диаметром до 1 -3 см .  . не менее 1 О м 

2. Корич·невые и тем но-серые мелко-среднегалеч н ые кон
гломераты с хорошо окатанной галькой кварца и кварцитов 7 м 

3. Сред1:1е- и крупнозернистые существенно кварцевые пес
чаники грязно-желтого цвета с « плавающей» хорошо окатанной  
галькой кварца и кварцитов диаметром 3-5 см .  Цемент крем
н исто-глинистый . . 0 ,5  м 

4. Средне- и крупнозернистые . существенно квар цевые 
п есчаники грязно-желтого цвета .  Цемент глинистый . . . .  Г м 

5.Мелко-среднезернистые существенно кварцевые песчаники 
грязно-желтого цвета.  Цемент гли нисто-карбонатный  . . . 2 м 

6. Чередующиеся мел козернистые гли нистые песчаники и 
алевролиты желтовато-серого и зеленовато-серого цвета. На 1 ,6 м 
( здесь и далее дана мощность в метрах от основания пачки�  
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обнаружены граптол иты Dicel lograptus a f f .  moffaten s i s  
C ar ruthers ;  на 2 ,6 м обнаружены сколекодснты ; на 1 7  м об
н аружены гра птолиты C ryptograptus tr ico rn is i n sect i formis 
R uedem a n n ,  Amp lexograptus coe l atus ( Lapworth ) ;  на 45 м 
обнаружены гра птол иты Amplexograptus  sp"  C ryptograptus 
t r i corn is i n sect i form i s  Ruedem a n n ,  G l ossograptus f imbr ia 
tus  ( Hopkin son ) ; на 46 м обнаружены граптол иты Pterograptus 
sp" lsograptus sp"  G lyptograptus teret iuscu l u s  ( H i s i n -
ger ) . 52 м 

7. Алеврол иты глинистые черные, местами серые, с неров
н ыми поверхностями скалывания .  На  4 м обнаружены гра пто
л иты G l yptograptus teret iuscu l u s  ( H is i nger ) ,  Crypto
gr aptus t r icorn is  (Ca r ruthers ) ;  на 14 м обнаружены гра пто
л иты C ryptograptus sp" Amp lexograptus  perexcavatus 
( Lapworth ) ,  G l ossograptus h incks i  ( Hopk inson ) ,  Pseudo-
c l im acograptus  ( Pseu doc l imacograptus )  sp"  Acrograptus 
se r ra tu l u s  ( Н а ! ! ) ,  C l imacograptus af f .  b revis E l l es et 
Wood 18 м 

8 .  Сильно рассланцованные светлые желтовато-зеленые и 
серые глинистые алевролиты.  На 1 м обнаружены граптолиты 
C l im acograptus sp" на 8 м обнаружены граптолиты Pseudo-
c 1 i m acograptus  ( Pseudoc l imacogr ap tus )  schareпbergi  
( Lapworth ) ,  Amp lexograptus регехс avatus ( La pworth ) ,  
D i p lograptus m u l tidens  E l les et Wood . . 22 м 

9. Мелко-среднезернистые песчаники грязно-коричневого 
ц вета .  Н а  5 и 1 8  м обнаружены брахиоподы и гастроподы 20 м 

1 О. Глинистые сланцы и .. алеврол иты серого и зеленовато-
серого цвета .  На  1 м обна ружены брахиоподы, остракоды и 
г астроподы . . 4 ,5 м 

1 1 . Серые, темно-серые кристаллические известняки . На 
2 м обнаружены табуляты , брахиоподы,  трилобиты, гастроподы 
и криноидеи . 5 м 

1 2 . Черные глинистые сильно рассл а н цованные алевро-
л иты 16 м 

1 3. Тем но-серые и зеленовато-серые гли нистые сланцы и 
а левролиты.  Н а  8 м обнаружены граптолиты · Cryptograptus 
t r i corп i s  ( Ca r ruthers ) ,  Rectograptus ех gr .  t ruпcatus 
( Lapworth ) ,  Leptograptus sp"  Orthograptus  quad r imu -
croпatus  ( На ! ! ) ,  C l imacograptus sp . ;  Н а  1 8  м в прослое 
известковистого мелкозернистого песчаника обнаружены бра
хиоподы и трилобиты . . 22 м 

1 4 . Зеленовато-серые глинистые алевропесчаники и алевро
л иты.  На 2 м обнаружены трилобиты, остракоды,  гастроподы 
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и граптолиты .  Среди последних удалось определить A m p lexo
graptus af f .  perexcavatus  ( Lapworth ) ,  C ! i m acogгap tus  s p . ,  
D ice ! ! ogгapt i dae gen. · i псегtа sed is  . 1 8  м 

1 5 . Серые, грязно-желтовато-серые существенно кварцевые 
ме"1козернистые песчан ики с редкими прослоями ( 1 -5 см  мощ
н остью ) глинистых алевролитов. На 15  м обнаружены г р а пто
л иты C ! i macogгaptus  sp . ,  на 40 м обн аружены граптолиты 
D ice ! !ogгap t i dae gen .  inceгta sedis . 90 м 

1 6 . Сливные массивные, местами тонкополосчатые ( 1 -3 с м )  
зеленовато-желтые и зеленовато-серые сили циты . 1 0  м 

1 7 . Серые, тем но-серые массивные известняки с кринои-
деям и  . не менее 25 м 

На левом водоразделе руч .Тачалов вскрыва ,ются аналоги 
верхней части описанного разрез а :  

1 5 . -Мелко-среднезернистые существенно кварцевые пес
ч а ники с прослоями алеврол итов и в верхней части линзами  
( мощностью 5- 1 0  см и длиной до  !О  м )  шламовых известняков .  
На  первом метре (точка С-78 1 1 7 )  обнаружены гра птол иты 
Oгthograptus  ех gг .  quad г imuc гon atus ( Н а ! ! ) ,  C ! i m aco
gгaptus ех gr .  Ь icoгn is  ( На ! ! ) ; на  15 м ( точка С -78 1 1 6 )  
обна ружены граптолиты C ! i m acogгaptus a f f .  has ta tus  
T . S . H a ! ! ,  Xylonogгaptus regu ! a г is  Sen n ikov; на  6 1  м (точка 
С - 7225 ) обнаружены гра птолиты Fen hs ian gogг aptus  ext г a -
o г d i na г ius  Sobolevskaya,  Pa гac ! imacograptus  s p . ;  на  7 2  м 
( точка С-7224 ) обнаружены граnтолиты C ! im acogгap tus  
s u peгnus  E l l es  e t  Wood ,  хитинозои Cyatoch i t i na  sp . . и сколе
кодонты ; на 88 м (точка С -7223 ) обнаружены гра птолиты 
D ice l l ogгaptus oгnatus minoг  Togh i l l ,  C l i macogгap tus  
s upeгn us E ! les e t  Wood, C l im acograptus hasta tus h as ta tus  
T . S . Ha l l ,  Xy!onogгaptus regu l a г is . Senn ikov, I nocau l is 
s p . ,  G l yptogгaptus sp . ;  конодонты Acodus  s im i l a г is Rhodes ,  
Arnba lodus  t г i angu !a г is  Bгanson et Meh l ,  Amoгphogn a thus  

с f .  d u ftonus Rhodes,  Be lod ina  sp"  Drepanodus  s p "  H ib b a г 
d e l l a  ( ? ) d im inuta  ( Rhodes ) ,  Oistod us sp"  Pan deгodus  i n -
te гmed ius  ( B ranson , Mehl e t  Bгanson ) ,  Pan d eгodus  c f . 
u n icost a tus  ( B гanson et Meh l ) ,  Phгagmod us  i nsc u l ptus  
B г anson et Meh l ;  сколекодонты P a u l i n ites sp .  и остр акоды 90  м 

1 6 . Зеленовато-серые, грязно-серые, сиреневые сил и -
циты и л илово-красные алевролиты около 1 5  м 

1 7 . Серые, светло -серые массивные известняки с табуля 
т а м и  Catenipoгa woгkma n ae Floweг ,  Rhabdotetг a d i u m  sp  
и брахис:тодами Vaga ( () ) s p"  Thebes ia  ( ? ) sp .  (точка 
Е -7039 ) . не менее 40 м .  
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Низы  1 5  пачки разреза на  левом водоразделе руч .Тачалов 
п о· nростиранию вскрываются на правом водоразделе руч .Вос
кресенка, где в точке С-77 1 8  собраны граптолиты Orthograptus 
ех gr. quadr imucroпatus ( H a l l ) ,  Rectograptus ех gr .  t ruп
catus ( Lapworth ) , G lyptograptus sp" C l im acograptus 
ех gr .  caudatus  Lapworth. 

На правом водоразделе руч.Тачалов вскрываются· аналоги 
верхней половины ( п о  крайней мере, с 1 1  по 1 7  п ачки ) ордо
в и кского разреза. В аналогах п ачки 1 1 , представленной здесь 
зеленовато -серыми  глини стыми  алевролитами с нескольким и  
п рослоям и  мощностью п о  1 м светло-серых известняков, при  
р а створении получены карадокские конодонты (точка С -77 1 6а )  
Eobelod iпa c f .  forп ic a l a  S ta uffer ,  а в верхах пачки 1 5  
конодонты ( точка С -72 1 8 )  Ambalodus t r iaпgulari s  В гапsоп 
et Mehl .  Amorphogпathus cf .  duftoпus Rhodes ,  близкие к 
конодонтам из точки С -7223 на  левом борту руч.Тачалов. 

Аналоги верхней половины  пачки 7 разреза С-78 1 1 5  вскры
в аются в небольшом тектоническом блоке на правом борту доли 
ны  руч .Воскресенка вблизи водораздела в 1 60 м по  аз .295 
от высоты 530,3 м ,  где обнаружены гµаптолиты (точка С-7765) 
Pseudoc l imacograptus ( Pseudoc l imacograptus ).  sp" G losso-
g r aptus  hiпcksi Hopkiпsoп , C ryptograptus sp" O ep iko-
g r ap tus sp" C l imacograptus brevis E l l es et Wood ,  C l i maco
g r ap t us Ь icorпis ( H a l l ) , а аналоги низов п ачки 1 5  разреза 
С - 78 1 1 5  вскрываются в левом борту руч .Воскресенка в 250 
м по  аз . 1 1 5  от высоты 493,3 м, где обнаружены граптол иты 
( точка С-78 1 1 8) Orthograptus  quadr im ucroпatus  ( H a l l ) ,  
C l im acograptus sp .  

Анализ  комплексов определенных граптолитов позволил 
детально расчленить разрез и . в ыделить в нем последовательный 
ряд граптолнтовых зон ( рис .  2 ) . В верхнем лланв,и рне выделяется 
зона  Coe la tus :  С-78 1 1 5-6/ 1 ,6 ( С-78 1 1 5-разрез, 6-номер 
п ачки ,  1 ,6-расстояние от подошвы пачки в м ) ; С -78 1 1 5-6/2 ,6 ;  
C - 78 1 1 5-Q/45 ;  С-78 1 1 5 -6/46. В нижнем лландейло выделяется 
зона teretiuscu lus:  С-78 1 1 5-7/4 , а в верхнем лландейло-зона 
serratu lus: С -78 1 1 5-7/ 1 4 ;  С-7765. В карадоке выделяется 
зона  mu l t ideпs :  С-78 1 1 5-8/8, не расчленяющаяся здесь на  под
зоны a пt iquus l iпeatus и m u l tideпs ,  как в районе с .Бугрышиха  
[ 1 2 ] ,  и нижняя  подзона quadr imucroп atus ( = подзоне c l i п 
gaп i )  зоны quadr im ucroпatus :  С-78 1 1 5- 1 3/8; С-78 1 1 5- 1 4/2 ; С-77 1 8  
В а шгилле в ыделяется верхняя  подзона l iпear is ,  зоны q u a dr i 
m ucroпatus :  С-78 1 1 5- 1 5/ 1 5 ;  С-78 1 1 7 ; С-78 1 1 8  ( сам вид P leuro
gr aptus l iпear is  ( C arruthers) обнаружен в верхах ханха
р инской свиты в т�чке С-78 1 33 на  левом борту р .  М.Ханхара в 
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400 м выше по течению от устья руч .Холмогориха ) ;  а также 
з она, super n u s  с двумя подзонами supernus :  С-78 1 1 6 ; С-7224 и 
ornaшs:  С-7223; С-72 1 8 ; Е-7039 . По характеру распределения 
зональных комплексов по разрезу С-78 1 1 5 видно, что Мощности 
граптолитовых зон в нем составляют от 1 0- 1 5  м до 30-40 м ,  
з а  исключением верхнелланвирнской зоны coe l atus ,  охаракте
р изованной зональными  граптол итами  только в верхней своей 
половине - ее мощность более 70 м. Возможно, что нижняя 
п алеонтологически не охарактеризованная  часть разреза от 
С-78 1 1 5 - 1  до С-78 1 1 5-5 может относться к зоне Ь i f idus  ниж
него лланвирна или  даже к аренигу. 

Корреляция изученного ордовикского р азреза в райоm: 
с . Усть-Чагырка с выделяемыми в Чарышско-И нской  зоне Гор
ного Алтая региональными стратиграфическим и  подразделе
ниями :  костинская (лланвирн ) , бугр ы шихинская,  ханхарин
ская и орловская (лландейло- нижняя половина  ашгилл а )  
свитами может быть выражена следующим образом.  Стратотипы 
указанных свит расположены в 30-50 км западнее и юго-запад
н�е рассматриваемого участка, а их возрастная  датировка, 
ранее основывавшаяся на определении  три.Jiобитов, брахиопод 
и кораллов, уточнена на основе собранных а вторами  грапто
л итов . 

Костинская свита, представленная толщей песчаников и 
алевролитов с маломощными прослоями  и линзами  известняков· 
с характерными брахиоподамИ и трилобитам и ,  известна только 
в одном месте, в районе ее стратотипа у бывшего пос .Батун .  
Нижняя часть бугрышихи нской свиты,  разрез которой в стра
т отипе на  водоразделе рек Белая и Ханхара  начинается с 
алевролитов и конгломератов, аналогичных алевролитам и 
конгломератам разреза у с .У сть-Чагырка ( С-78 1 1 5 - 1 ,  С -78 1 1 5 -2) , 
р а нее по трилобитам и брахиоподам коррелировалась с лла н 
дейло. Поскольку стратотипическая местность костмнской свиты 
у бь�шего пос .Батун находится в 50 км как от стратотипичес
кой местности бугрышихинской свиты на водоразделе рек Белая  
и Ханхара,  так  и от  с .Усть-Чагырка,  а также учитывая ,  ч�:о 
возраст нижней части разреза С-78 1 1 5  у с .Усть-Чагырка,  
несомненно относящейся по сходству состава и строения к 
н изам бугры ш ихинской свиты по граптолитам определен как 
лланвирнский,  авторы полагают, что костинская свита является 
в озрастным аналогом бугрышихинской _  свиты,  а нижний  воз
расп-rQй· предел последней нужно опускать, по крайней мере, 
до нижнего лланвирна .  

За  основание стратотипа ханхаринской свиты в междуречье 
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р е к  Белая  и Х а нхара ,  принят первый карбонатный уровень с 
н а чала ордовикского разреза, представленный там горизонтом 
оолитовь1х известняков. По граптолитам,  собранным в право
б ережье р .М .Ускучёвка в междуречье рр .  Белая и Ханхара ,  
этот уровень п роходит внутри верхней половины подзоны m u l 
t i deпs  зоны m u l t ideпs  карадока . Отсюда,  за основание хан 
х а ринской свиты в разрезе у с .Усть-Чагырка принимается 
п а ч ка С-78 1 1 5- 1 1 , являющаяся первым карбонатным  уровнем 
с н ачала этого разреза,  выше которой в пачке С-78 1 1 5- 1 3  об
н аружены граптолиты следующей за зоной m u l t ideпs более 
м олодой граптолитовой зоны quad г imucroпatus конца кара
дока-начала  а ш гилла .  Вопрос о точной дати ровке возраста 
г р а н и цы ханхаринской свиты с вышележащей орловской сви 
той остается открытым .  

Орловская свита на р .Ханхара предста влена серыми  и 
тем но-серыми массивными известняка м и ,  являющимися вторым  
к ар бон атным  уровнем с начала ордовикского разреза, если не  
учитывать нескольких маломощных прослоев известняков в 
н ижележа щей ханхаринской свите. Как уже отмечалось, в вер
х а х  ханхаринской свиты в ее стратотипическом разрезе, при 
м е р н о  в 1 00 м ниже подошвы орловских известняков в точке 
С-78 1 33 обнаружены граптолиты нижнеаш гиллской подзоны 
l i n eaг i s  зоны q u a d г i m ucгoпatus .  Учитывая эти обстоятел ьства ,  
п р и  корреляции ордовикского разреза у с .Усть-Чагырка с раз
резами  ханхаринской и орловской свит из стратотипической 
м естности можно допустить два варианта .  Первы й :  орловская 
с в ита и меет более молодой позднеашгиллский возраст ( вторая  
п оловина  самой  молодой ордовикской граптолитовой зоны 
o г n atus  зоны supeгпus )  и в разрезе у с .Усть-Чагырка ей соот
ветствует пачка  С -78 1 1 5- 1 7 , являющаяся вторым ка рбонатны м  
у р о внем в этом разрезе. П о  второму варианту орловский кар
бонатный уровень в разрезе у с.Усть-Чагырка отсутствует и 
с о рловской  свитой нужно коррелировать какую-то часть пачки 
С - 78 1 1 7- 1 5 . Независимо от двух предложенных вариантов кор
реляции  следует вывод, что тачаловская свита (тачаловский 
гор изонт ) [ 1 4 ] не имеет статуса самостоятельного <:тратигра
ф ического (биостратиграфического подразделени я ) . «Тача 
л овский» разрез у с .Усть-Чагырка ( С-78 1 1 5 ) , датируемы й  
а р ен и гом ( ? ) , лланвирн-ашгиллом,  состоит и з  устанавли
ваемых в нем на  основе литологии и комrтексов органических 
остатков ранее выделенных свит:  бугрышихинской, ханхарин
с кой и орловской по первому варианту корреляци и ;  или из 
эти х  трех свит с добавлением некоторой части разреза С-78 1 1 5 , 
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связанной единством состава и комплексов органических ос
татков с нижележащими слоями  этого разреза,  по второму 
в а рианту . Следует также отметить неправомоч ность в ыделения 
другой ордовикской свиты-маринихинской [ 1 4 ] . При  деталь
ном геологическом картировании в межпуречье рек Белая и 
Ханхара выяснилось, что пратоти 1 1 т1 маринихинской  свиты 
п о  кл .Мариниха (левый приток p .i'v\ .Xaнxapa)  является верх
няя  часть ханхаринской свиты. выходящая сюда по п ростира 
н и ю  от  ее  стратотипического разреза по кл .Хол могориха (ле
в ы й  приток р .М.Ханхара ) .  

В стратиграфической схеме нижнего палеозоя Горного Ал
тая  к среднему кембрию-тремадоку ( нижней половине ниж
него ордовика)  условно относитс'я палеонтологически не  оха
р а ктеризованная горноалтайская серия [4 ] . При полевых 
и сследованиях 1 977, 1 978 r r .  в районе с .Усть-Чагы р ка была 
з а картирована осадочная толща,  залегающая на горноалтай 
с кой серии с угловым несогласием и отличающаяся от  . нее 
литологией и характером дислокаций .  В правом борту дол и н ы  
руч .Бараний в 300 м п о  аз .235 о т  высоты 500,3 м можно н аблю
дать как на лилово-красные алеврол иты и песчаники  горно
алтайской серии с "�езким угловым несогласием ложатся ( раз
рез П-78032) ( рис .  2 ) : 

1 .  Зеленые массивные алевролиты,  сил ьно кливажирован
н ые с редкой «плавающей» галькой песчани ков горноалтай 
с кой  серии .  П о  простиранию ( на правом водоразделе руч .Та
ч алов)  зеленые алевролиты сменяются лилово-красными ,  
фиолетовыми ,  зелеными ,  желтовато-серыми алевролитами с 
л и нзами и прослоями  кон гломератов от среднегалечных  до 
в алунных.  В составе гальки резко преобладают породы горно
алтайской серии .  В единичных количествах встречается мел
кая галька красных кварцитов . . 40 м 

Далее разрез наращивается вверх по склону в северо-
в осточном направлении :  

2 .  Крупнозернистые кварцитовые песчаники .  по простира 
нию переходящие в гравелиты и мелкогалечные конгломераты 5 м 

3. Зеленовато-серые с желтым оттенком тонкоплитчатые 
алевролиты . 25 м 

4. Изgестковистые песчаники .  переходящие по п ростиранию 
в песчанистые известняки . 2 м 

5. ЗеJ1еновато-серые и желтовато-серые тонкоплитчатые 
алевролиты 1 40 м 

6. Задерновано .  В делювии зеленовато-серые и желтовато-
с ерые алевролиты 40 м 
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7. Зеленовато-серые и желтовато-серые тонкоплитчатые 
алевролиты . 25 м 

8 .  Серые и тем но-серые песчанистые слоисто-плитчатые 
и звестняки . 8 м 

9 .  Задерновано.  В делювии редкие обломки · зеленовато-
серых  и желтовато-серых алевролитов . 90 м 

1 О. Задерновано.  В делювии мелкогалечные конгломераты 
с хорошо окатанной галькой светло-серых (до 80 0/0) и темно-
· с ерых (до 20 U/0) кварцитов более 5 м 

Дале� толща срезана разльмом.  Общая мощность описан
ного разреза около 380 м .  

Из  песчанистых известняков,  являющихся аналогом пачки 
П - 78032-4 ,  в п равом борту долины руч .Тачалов (точка С-7736) 
собраны гастроподы, криноидеи ;  а в правом борту долины руч .  
Воскресенка (точка С-7726 ) -гастроподы . При растворении 
этих  пород выделены хитинозои, среди которых определены :  
в точке С-7726 Desmochi t ina m iпor Eisenack, Desmoch i t iпa  
s p . ,  а в точке С-7736 Desmoch i t iпa  rhепапа  Eiseпack ,  Coпo
ch i t i пa  s p . ;  указывающие на ордовикский возраст содержа
щих  их пород ( вероятнее всего, учитывая распространение 
этих форм на  Горном Алтае, поздний тремадок-лландейло) . 
Формы гастропод из  точки С-7726, определенные как Temпo
d icus  sp . ,  близки,  по заключению В . И .Бялого, к формам  Temпo
d i scus  sp . ,  известным из пестроцветной пачки луговской сви
ты бассейна  р . Бирюса Сибирской платформы .  Поскольку ука
з а нная  часть луговской свиты имеет возраст няйского горизонта 
( п оздний  тремадок ) , песчанистые известняки ,  по мнению В . И . Бя
л ого, можно условно отнести к верхнему тремадоку . Это тем 
более вероятно, поскольку рассматриваемая тол ща П -78032)  
по своему составу и строению резко отличается от известного 
здесь и описанного выше хорошо пал�онтологически охарак
теризованного непрерывного разреза ордовика (С -78 1 1 5 ) , 
и меющего арени гско ( ? ) -лланвирнско-ашгиллский возраст. 
Учитывая все сказанное, возраст толщи П -78032 можно дати
ровать тремадоком,  и, возможно, началом аренига .  Так как 
отложений этого возраста (исключая условно относимую к 
т р емадоку верхнюю часть горноалтайской серии )  в Чарышско
Инской зоне Горного Алтая известно не было, авторы выделяют 
н овую воскресенскую свиту. Н азвание дано по руч .Воскре
сенка у с .Усть-Чагырка,  где эта свита достаточно хорошо 
п р ослеживается и имеет почти полный разрез. Воскресенская 
с вита несогласно залегает на  горноалтайской серии ,  верхю9ю 
возрастную границу которой следовало б]>I понизить до нижней 
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границы тремадока, и перекры вается бугрышихинской свитой.  
В качестве стратотипа воскресенской свиты предла гается раз
р ез П -78032 на водоразделе ручьев Воскресенка-Бараний ,  
пач ки от П - 78032- 1 до  П-78032-8. П ачки П-78032-9 и П-78032- 1 0, 
вероятно, являются а налогами  п ачек С-78 1 1 5 - 1  и С -78 1 1 5-2 ,  
р анее описанного разреза ордовика на  п равом водоразделе 
руч .Воскресенка . 

Нижнесилурийские отложения в Чарышско-И нской зоне,  
как и ордови кские, представлены чередованием терригенных и 
карбонатных толщ, содержащих строматопоры ,  табуляты,  
р угозы ,  трилобиты , остракоды, брахиоподы, м шанки ,  криноидеи, 
черви ,  граптолиты, водоросли ,  хитинозои и т.д. Схема страти
графии нижнего силура этой зоны была разработана  на  раз
резах,  находящихся в районе сс .Тигерек, Чинета, Усть -Чагырка .  
Нижняя  из выделяемых нижнесилурийских свит-свита Вторых 
Утёсов по граптолитам коррелируется с нижним-средни м  ллан 
довери ( от ;юны perscu lptus  до  зоны convolutus-cometa 
в ключительно (6 ,  17 ] . Выше следуют : сыроватинская,  полатин 
ская  и чесноковская свиты, относимые к верхнему лландовери 
(5 ]  и чагырская свита ,  коррелируемая с венлоком (8 ,  9 ] . 

�илурийские отложения, содержащие ,.граптолиты,  в левом 
борту долины р .Чарыш у с .Усть-Чагырка были известны  давно 
[ l ] ,  однако, только в последние годы удалось определить и х  
п олный стратиграфический объем и характер строения разрез а .  

Силурийские отложения слагают обособленный тектони 
ческий блок в 25-200 м по аз . 1 5  от  высоты 530,3 м .  Блок ог 
р аничен разрывными  нарушени�ми ,  к одному из которых при 
у рочена тектоническая ( � ) линза карадокских известняков .  
Слои смяты в изокл инальн ые опрокинутые складки с угл а м и  
п адения на крыльях 60-90° 

Расчистка Р-783 проходит от гряды конгломератов ор 
довикского р азреза (С -78 1 1 5-2)  на  юг  почти перпендикуля р но 
п ростиранию пород ( рис .  l ) .  У читывая ,  что углы п адения кру
тые (60-90° ) ,  мощность в ыхода слоев принимается за  близкую 
к истинной.  Все приведенные н иже и нтервалы отмерялись от 
п одошвы конгломератов . Силурийский разрез начинается с 
интервала 1 5,5 -2 1 м ,  где вскрывается ( Р-783, рис .  2 ) . 

1 .  Известково-глинистые сла н цы табачно-зеленого цвета ,  
тонкоплитчатые. В и нтервале 1 5,5- 1 7 ,5  м н а  трех уровнях 
собраны граптолиты самой древней граптолитовой зоны р а ннего 
лландовери ( ранний  силур )  perscu lp tus ,  а в и нтервале 1 7 ,5 -2 1 ,О м  

ка шести уровнях граптолиты следующей раннелла ндовер и й -
ской граптол итовой зоны acuminatus  не менее 5 ,5  м 
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Н изы п ачки срезаны разломом,  по которому она граничит 
с о рдовикскими отложениями С-78 1 1 5 - 1 ,  а верхи-разломом ,  
отделяющим ее  от  тектонической линзы ,  мощностью около 2-х м 
( 2 1 -23 м )  карадокских массивных известняков серого цвета  
( возможно аналоги С-78 1 1 5 - 1 1 )  с трилобитами Remop leur i des 
s p .  и брахиоподами Parastroph iпe l l a  ( ? )  sp .  i n det .  

Выше по  разрезу ( рис .  2 ) : 
2. Глинистые сильно рассланцованные алевролиты темно

серого до черного цвета ,  местам и  с желтоватым оттенком . 
В и нтервале 58-57,9 м обнажаются серые кристаллические из
вестняки.  На  семи уровнях из  интервала 79,3-57,25 собраны 
г р аптолиты следующей за зоной acuminatus  нижнелландове-
р и й ской зоны extenuatus  . 22 м 

3. Пересл а ивание глинистых и известково- глинистых 
алевролитов табачно-зеленого, желтовато-серого и серого 
цвет а .  Для и нт�рвалов 55-54 ,7  м ;  53,2-53,0 м; 50,6-49,8 м ;  
49 ,4-47,4 м ;  45,3-44,9 м ;  24 ,3-23,9 м характерно присутствие 
«булок» серых м ассивных известня ков ( от 10 до 80 °/0 интервал а ) . 
В и нтервале 57,2-53.5 м встречаются трилобиты, остракоды, 
б р а х иоподы,  и кринu11.L1.еи . В интервале 57,25-45,3 м на  девят
н адцати уровнях собраны граптолиты самой молодой раннелл андо
вер ийской зоны cyphus .  Из интервала 45,3-27,8 м на двадцати 
одн о м  уровне собраны граптолиты нижней среднелландоверий
ской зоны t r i angu l atus .  В интервале 27,8-23 м на шести 
уровнях собраны граптолиты верхней среднелландоверийской 
зон ы  cometa . не менее 34 м 

Низы пачки 2 задернованы,  а верхи пачки 3 по разлому 
гра ничат с описанной выше тектонической линзой карадок
ски х  известняков .  Нижняя,  п алеонтологически не охарактери 
зов анная ч асть пачки  2, возможно, древнее зоны exten uatus  
и должна  коррелироваться с зоной acuminatus .  

От конца расчистки Р- 783 ( 79,3 м )  по н аправлению к 
высоте 530,3 м через 20-30 м сделаны закопушки (Р -785-Р-789 ) , 
вск р ы вшие силурийские породы вышеописанного разреза . 
В Р -785 собраны граптолиты зоны t r iangu l atus ,  в Р-786 и 
Р -787 - зоны cometa, в Р- 788 - зоны cyphus,  в Р- 789 -
зоны exten u atus ,  а в 70 м вниз по склону в сторону вершины 
руч .Воскресенка в точке С -7766 - :юны perscu l ptus .  В 1 00 м 
южнее в ысоты 530,3 м в точке Р -78 1 2  также обнаружены граn 
тол иты зоны perscu lptus .  

Н а  левом водоразделе руч . Воскресенка в 350 м по аз .45 
от вершины 493,3 м вскрывается небольшой фрагмент силури й 
ского  р азреза  ( аналоги верхней части п а ч к и  Р-783-3 ) ,  1·де в 
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точках С-7763 и С-7764 обна ружены граптол иты зоны convo-
1 utus .  

Зональные комплексы гра птолитов силура района с .Усть
Ч а гырка представлены значител ьным числом видов и подвидов 
( от 5 до 1 5 ) , среди которых присутствуют виды-и ндексы зон 
и другие формы ,  имеющие узкие стратиграфи ческие и нтервалы 
распространения не тол ько на  Горном Алтае,  но и в других 
бл излежащих и удаленных регионах .  

Зона perscu l pt us: G lyptograptus  perscu l p t u s  ( S a l te r ) , 
G l yptograptus  bohem icus Marek,  Hedгograptus  m iseraЬ i l i s  
( E l l es e t  Wood ) ,  Hed rograpt us sca l a r i s  ( H is i пger ) , Pse udo
c l im acograptus ( Metac l im acograpt L1 s ) o r i en ta l i s  Obut  et 
Sobolevskaya и другие. 

Зона acumiпat us: Ak idograp tus acu m i n at u s  ( N icho l -
son ) ,  G lyptograp tus bohem icus Marek,  Hedrograp tus  sca -
l a r i s  ( H is inger ) и другие.  

Зона exten uat us: D imorphograptus ( Metad imorphograp -
t u s )  extenua tus E l les  e t  Wood,  D ip lograp tus  modestus  s i b i 
r icus  Obu t ,  Cystograptus  tum id ica u l u s ( Hsi.i ) , Hed rograptus 
n o r m a l is ( Lap\vorth )  и другие. 

Зона cyphus: Coronogr aptus cyphus ( Lapwor th ) , Pa ra -
c l im acograptus i nnota tus  ( N icholson ) ,  Orthogr a p t us 
m u taЬ i l is ( E l l es et Wood ) и другие. 

Зона t r iangu la tus :  Demirastr ites t г i angu la tus  ( H a r k-
ness ) , Demirastr ites pect i na tus ( R ichter ) ,  Lagarograptus  
inexped i tus  Obut  e t  Sobolevskaya,  Peta lograp tus  ovatoe-
l on gatus ( Kurck ) , Orthogr aptus i n sect i f  o rmis  ( N ichol son ) , 
Pernerograptus p raecu rsor ( E l les et Wood ) ,  Ras t r ites 
hybr idus  Lapworth ,  Coronograptus gregar ius ( La pworth ) 
и другие. 

Зона cometa: Cepha lograptus cometa extrema Boucek et 
Pf iby l ,  Demirastr ites dent ic u l atus ( Tornqu is t ) ,  R as t r i tes 
l on g ispiп us Perner и другие. 

На  основе выделенных граптолитовых зон силурийский 
р азрез у с .Усть -Чагырка ( Р-783 ) в пол ном объеме четко корре
лируется со с,1зитой Вторых Утесов, стратотип  которой располо
жен в 30 км юж нее у пос .Чинеты на левом берегу р . И н и  [ 1 6 ] . 

Важной особенностью описа нного разреза является еди 
н а я  последовательность смены нескольких ком плексов органи 
ческих остатков, характерных для  среднего и верхнего ордо
вика .  Этим подтверждаются представления некоторых исследо
в ателей,  об отсутствии перерывов и несогл асий между отдель
ными свитами  среднего-верхнего ор;J.овика северо-за падной 
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ч а сти Горного Алтая [ 1 5  и др . ] . Кажущиеся различия в ха 
р а ктере складчатости связаны с ее  дисгармоничностью. 

Тонкотерригенный характер осадков, обломочный  м атериал 
которых представлен,  главным образом,  кремнистыми породами ,  
�диная последовательность наlпластований ,  отсутствие в раз 
резе  стратиграфических перерывов, небольшие скорости осад
к о н а копления (в пределах десятков метров за миллион лет для 
о рдовика и первых метров за млн .  лет для нижнего силура )  
поз воляют говорить о б  относительно спокойной тектонической 
о б становке на этой территори»  в среднем -позднем ордовике и 
р а н нем силуре и относительной удаленности областей сноса . 

В ю го-западном направлении в р айоне д.Бугрышиха ,  мощ
н ость одновозрастных отложений ордовика,  судя по  материа 
л а м  Г .В .Пасечного, Г . И . В и щук и др.  ( 1 962 г. ) ,  подтвержденным 
н а ш и м и  наблюдениями ,  увеличивается в 5-7 раз .  В разрезе 
бугрышихи нской свиты появляются грубообломочные породы.  
Это,  на  наш взгляд, связано с более и нтенсивным прогибанием 
этой территории вблизи Теректинского поднятия ,  возможно, 
б ыв шего в это время областью сноса . 

В заключение следует отметить, что район с .Усть-Чагырка 
я вл яется узловым участком для разработки стратиграфиИ не 
только Чарышско-Инской зоны, а и всего Горного Алтая,  так 
к а к в нем имеется наиболее полный непрерывный разрез хорошо 
п алеонтологически охарактеризованных ордовикских и самых 
н изов силурийских отложений .  Четкие зонал ьные граптолитовые 
ком плексы позволяют однозн ачно коррелировать этот разрез 
с одновозрастной частью ме�дународной стратиграфической 
ш калы .  

Авторы бла годарят всех исследователей,  участвовавших в 
совместных полевых работах и предоставивших свои данные 
по геолог11 ческому строению изученного района и определениям 
о р ганических остатков. 
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И . В.Сенников 

ГРА П ТОЛ И ТО В Ы Е КОМ ПЛ Е КС Ы 
В В Е РХ Н ЕМ О РДО В И К Е И Н ИЖ Н ЕМ С И Л У Р Е 

ВО СТОЧ НОЙ С И Б И Р И  

Вопросом взаимоотношени� ордовика и силура н а  Сибир
ской платформе занимались многие исследователи (7 ,  1 2- 1 5, 
2 2 ,  25-27] , однако, до настоящего времени не выяснен объем 
стратиграфического перерыва между этими  система м и .  Страти
г р а фический перерыв ,  относящийся к ордови ку, устанавливался 
на основе опrе:�.елений  комплексов различных фаунистических 
групп  ( кора.1 .1ов ,  трилобитов, остра код, брахиопод, конодонтов 
и друг и х )  обьiч 1 1u в объеме ашгиллского яруса или его верхов 
( 2 8 ] . П родолжительность этого перерыва в силуре обосновы
в ал ась исключительно на определениях возраста самых древ
н и х  из найденных на Сибирской платформе силурийских грап
толитов.  Это объясняется тем ,  что среди морских палеобиоце
н озов в ранней половине лландовери на Сибирской платформе 
п реобладали граптолиты.  По  данным О .И .Ни кифоровой [ 1 2- 1 4 ]  
н и ж ние горизонты лландовери мощностью 8- 1 О метров ,  и меющие 
д вухчленное (в нижней части терригенные, в верхней-карбо
н атные)  строение, обнажаются в нижнем течении р .Подкамен
н а я  Тунгуска .  В них обнаружены брахиоподы : D a lm anel l a  
n eocrassa N ik i f . ,  P lectatrypa imbr icata Sow. ,  остракоды 
E u p r im i t ia . m arginata - Abush . ,  Eupr imi t ia  l im b ata  Abush . ,  
Cystomatoch i l i na  t i a ra  Неп п . ,  Cystomatoch i l i na  per m i r a  
Abush . ;  трилобиты Eophacops е х  g r .  q u a d r i l ineatus Schm. ,  
Pseu doproetus sp . ;  гра птолиты D ip lograptus modestus s i 
Ь i r icus  Obut ,  Hed rograptus tungussensis Obut  ( 1 2, 1 4 ] . 

Граптолиты,  изученные А.М.Обутом [ 1 6] ,  были обнару
жены О . И . Ни кифоровой в 1 95 1  г .  в обнажении No 1 05 на  р .  
П одкаменной Тунгуске выше устья р .Столбовой напротив 
руч .Лиственичного ( 1 5] .  Установив сибирский подвид а н глий 
ского в ида граптолитов 'Dip l ograptus modestus Lapworth ,  
А . М . Обут в ыделил одноименную местную граптолитовую зону 
в н и ж нем лландовери Сибирской платформы,  равную по объему 
зоне a tavus  а н глийской стратотипической шкалы (25] . В 
общей для территори и  СССР шкале силурийских граптол итовых 
з о н  расс м атриваемая сибирская зона modestus s iЬ i r icus 
коррелируется с зоной vesicu losus (20] . 

D ip l ogr aptus  modestus s iЬ i r icus  Obut ,  в отличие  от 
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других сем и подвидов вида D ip lograptus modestus L apworth ,  
и меющих широкие и нтервалы распространения ,  заним ает узкое 
стратиграфическое rюложение не тол ько на Сибирской плат
форме, но и в других близлежащих и удаленных регион ах .  Он 
и звестен в лландоверийски х  разрезах северной Англии  ( How
gi l l  Fel l s , Speпgi l l )  из зоны atavus ( равной по объему 
з оне vesicu losus )  вместе с Cystogr ; 1 p t t1 s  vesicu losus ( N icho l 
s oп ) , Atavograptus a tavus  (Joпes ) ,  D imorphogr a p t us ( B u l maпo 
graptus )  coп fertus ( N ichol son ) ,  Rhaph idugru p t us toe rп 
q u ist i  ( E l les e t  Wood ) ,  Dip lograptus modestus d i m i п u tus 
E l les et Wood ,  Hedrogгaptus m iserab l l i s  ( E l les et Wood ) ,  
Hedrograptus пorma l is ( Lapworth ) , Hed rograptus  med ius  
( Torпqu is t )  [ 24 ,  33] . Встречен этот подвид и на  Горном Алтае 
( район с .Усть -Чагырки ) в зоне extenuatus  ( ра вной по объе,му 
з оне vesicu losus )  в комплексе с D imorphograpt us ( Metad imo
r phograptus )  extenuatus  E l l es et Wood,  Cystograptus  tum i -
d icau lus  (Hsu ) , Pa racl imacograptus i ппotatus  i n пotatus  
( N ichol soп ) ,  Hedrograptus norm a l is ( L ap worth ) ,  Hed ro-
graptus rectaпgu la r i s  ( Мс Соу ) , Pseudoc l im acograpt u s  
( Metac l imacograptus)  or ieп ta l i s· Obut e t  Sobolevskaya ,  
Pseudoc l imacograptus (Metac l imacograptus )  hu ghesi  
( N ichol soп ) ,  Monograptus ( s . I . )  sp .  [ 24 ] . 

В · последние годы находки граптолитов зоны modestus  
s i b l r icus  были сделаны в различных  районах Сибирской 
платформы.  В 1 974 г .  геолог Красноярского ТГУ МинГео РСФСР 
А .В .Санжара обнаружила на руч . Б а рочка,  п р а вом притоке 
р . Большой Лебяжьей (левый приток р .Подкаменная Тунгуска ) 
в обнажении № 920 в серых, желтовато-серых  известняках с 
б р а хиоподами  и трилобитами граптолиты D ip lograptus  mo
destus  s ib l r icus  Obut ,  G lyptograptus  t amar iscus  ( N icho l 
s oп ) . В восточной части Сибирской платформы в 1 977 г. гео
лог ЯкутскогоТГУ МинГео РСФСР И Л .Попов в обнажении  
No 1 336 1 на  р .Левый Нижний Вилюйчан в светло-сер ы х  а р гил
л Итах собрал граптолиты Dip logr aptus modestus s i b l r i cus  
Obut ,  Parac l imacograptus i nпotatus ( N ichol soп ) .  Известны 
н аходки граптолитов зоны modestus s ib l r icus в керновом 
м атериале из скважин ,  расположенных на  территори и  Я кут
ской АССР.  В коллекции Л . В .Dгиенко ( В остСи б Н И И ГГиМС 
М и н Гео РСФСР) , собранной в 1 976- 1 977 г г .  А.М.Обут опреде
л ил :  в скважине № 8052 (Далдыно-Алакитский район ) , в 
с ветло- и темно-серых ,  иногда кремовых,  тонкозернистых до 
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а фонитовых,  местами волнистослоистых известняках ,  в интер
в але глубин 92- 1 35 м ( образцы №№ 40,4 1 )  граптолиты D ip l o
gr ap tus  modestus s i b i r icus Obut ;  В скважине № 244 (Мир
н и нский район ) , в серых и кремовых,  песчанистых и афонито
в ы х  известняках ,  в интервале глубин  1 2 1 - 1 30 ,7  м (образец 
№ i 46 )  граптолиты G lyptograptus  sp . ,  Rhaph idograptus sp . ,  
а в интервале г.пvбин 1 3() .7 - 1 37 м этnй же  скважины № 244 
( образец № 1 4 7 )  гршполиты D 1 p lugrщ1 t us 1 1 10destus s i b i r i 
C LI S  Obut ;  а совместно с автором настоящей статьи из  карьера 
А йхал :  образцы 77 (слой 46 ) -Dip lograptus  modestus s iЬ i 
r ic u s  Obut ;  78 ( слой 46 ) - Dip lograptus  moyeroens is  Obut ,  
D i p lograptus  s p . ;  79 ( слой 4 7 ) - D ip l ograptus  modestus  s i 
Ь i r icus  Obut ;  80 ( слой 48) - Di p l ograptus  modestus s i b i r i 
c u s  Ob ut ,  Cystograptus  vesicu losus ( N icho l son ) .  

Выше зоны modestus s i Ь i r icus  на Сибирской платформе 
в ы деляется самая  молодая раннелландоверийская зона cyphus ,  
р а сп ространенная  в Норил ьском и близлежащих районах .  
А . М .Обут и Р .Ф .Соболевская [22 ]  отмечали присутствие ком
пл екса гра птол итов зоны cyphus в керновом м атериале сква 
ж и н  Н - 1 ,Н-3 ,  Н -27,  Н-29, Н-30, Н -50, ИМ-22, ИМ-24, У-25 
в районе г . Норильска в пачке черных аргиллитов мощностью 
от 4 м (скважина Н-27 ,  интервал глубин 677-68 1 м )  до 1 5  м 
( скважина ИМ-24, интер вал глубин  330-345 м ) . Среди уста
н о вленных здесь видов и подвидов граптолитов зоны cyphus 
м о ж но отметить :  Hed rograptus j an i schewskyi  Obut ,  Pseudo
c l i macograp tus [Metac l imacograptus ]  o r ien ta l i s  Obut  et 
S ob o levskaya ,  Rhaph idograptus toernq uist i  ( E l l es et Wood ) ,  
D imorphograp tus  ( ? ) s p . ,  D ip lograptus  ta l n ahensis Obut 
e t  Sobo levskaya ,  D ip lograptus sp . ,  G lyptograptus t ama -
r iscus  t a m a r iscus  ( N ichol son ) ,  Pf iby lograp tus incommodus  
( Tornqu is t ) ,  Pr i by lograptus san derson i ( Lapworth ) ,  Perne-
rograptus praesursor ( E l les et Wood ) ,  Pernerograptus ех gr .  
revo lu tus  ( Kurck )  , Lagarograptus inexped itus  Obut et Sobolevskaya . 
Coronograptus  greg-ar ius rn inuscu l u s  Ubut  et Sobo le\. skaya , 
Coronograptus  gregar ius  arcuatus  Ohut  et Sobo levskaya 
[22] . В лландоверийских разрезах на р . Горбиачин  выделяется 
комплекс гра птолитов, относимый  к зоне cyphus .  В составе 
этого ком плекса , собранного в черных  и темно-серых ар гиллитах 
С .А . Кн язевым  в 1 975 г .  (слои К-7543/20-К-7543/23 ) на левом 
берегу р . Горбиачин в 28 км от ее устья ,  определены граптолиты :  
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Hedrograptus ех gг .  m iseraЬ i l i s  ( Е  es et Woo d ) , Hedro-
gr apt  11s · sp . ,  Psel!do,c l im acograptus ( Metac l  imacograptus )  
a f i  hughesi ( N icho l son ) ,  G lyptog·гaptus a f f .  t amar is -

cus  ( N ichol son ) ,  G lyptograptus  sp .  [2 1  j .  В 1 976 r .  С . И .До
ронина ( С Н И И ГГиМС Мин Гео РСФСР) обнаружил а в кер но
вом м атериале скважины ГОС- ! ( Г лубокоозерный р а йон ,  вблизи 
r .Норильска ) в черных аргиллитах граптолиты,  среди которых 
удалось определить на глубине 280,9 м Hedrogr ap tus  ех gr .  
rect angu la r is ( МсСоу ) ,  Pernerograptus  ех gг .  revol utus  
( K 11 rc k ) . Pr iby logra pt 1 1s  ех  gr .  incommodus  ( Tornqu ist ) , 
Hedrograp t Li s  sp . ,  Demirastr ites sp . ,  а на глубине 282 м Pt i 
by lograptus  ех  gг .  iпcommodus ( Tornqu ist )  ,Hedrograptus  sp"  
G l yptograptus sp. ,D ip lograptus ( s . l . )  sp .  Верхний комплекс 
траптолитов,вследствие присутствия в нем характерного средне
лландоверийского рода Demirastr i tes Е isеl ,относится к низам 
среднего лландовери ( зона t r i angu la tus )  .а нижний ( глубина  2R2 м). 
вероятно, к вер х а м  ниж него лландовери (зона cyp h LI S ) . Н адо 
отметить, что во всех разрезах на Сиби рской платформе по
роды с комплексами граптолитов зоны cyphus  перекры ваются 
породами с комплексами граптолитов зоны t r i angu la tus ,  
и меющими на рассматриваемой территории  широкое распро
странение ( Норильский район, реки Кулюмбэ, Горбиачин ,  
Курей ка ,  Мойеро, Моркока и другие ) . 

До настоящего времени единодушно призна в ался для всей 
Сибирской платформы перерыв · в осадконакоплении ,  прихо
дящийся на две самые нижние лJiандоверийские граптол итовые 
зоны ( perscu lp tus  и acu mina tus ) . В 1 975 г .  И Л . Попов ( Я кут
ское ТГУ МинГео РСФСР) собрал коллекцию граптолитов на  
п р авобережье верхнего течения р .Оленёк, при  изучении  кото
рой удалось определить комплекс с A kidogr aptus acum in atus 
( N icho l son ) и выделить на  его основе одноименные 
слои ,  коррелирующиеся с зоной acuminatus .  Первое местона
хождение граптолитов ( обнажение 1 3 1 46/2 ) расположено на  
втором сверху вниз  по течению правом п ритоке р .Оленёк ниже 
устья р .Нижняя Томба, на  п равом его борту, примерно  в 25 км 
вверх по  течению от его устья.  Состав комплекса граnтолитов 
из этого местонахождения следующи й :  Akidograp tus acumina 
t u s  ( N icho l son ) , Aki dograptus ascensus D avies ,  Cystograp 
t us p raepenna  Obut  e t  Sobolevskaya ,  Hedrograptus s p . ,  G ly
ptograptus sp .  В левом борту ( п р имерно в 30 км в ы ше устья )  
первого левого сверху вниз по течению п ритоку р . Н и ж н я я  Том 
ба ,  ниже  устья р .Тэнкэ ( обнажение 1 3 1 1 1 /5 )  во  втором место
нахождении. были обнаружены граптолиты Cystograptus 
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p raepenna Obu t  et Sobolevskaya ,  Hed rograptus ех gт .  sca 
l a r is ( H is inger ) , G lyptograp tus tamar iscus ( N icholson ) 
Третье местонахождение граптолитов ( обнажение 1 4057) 
на ходится в левом борту р .Ньэппэрендэ ( правый приток р . Ниж
няя  Томба)  примерно в 45 км от  ее  устья .  В нем определен ы :  
C ystograptus pr aepenna  O b u t  e t  Sobolevskava. Hed rograptus 
sp .  Все граптолиты собраны в основаниях имеющихся на этой 
терр итории  силурийских разрезов из пачки мощностью по дан
н ы м  И Л .Попова до 1 0  метров известковистых сланцев,  а р гил
лито в  и гли нистых известняков.  Цвет пород изменяется от 
светло-с. ... 1-'ого до почти черного. Совместно с граптолитами 
встречаются наутилоидеи . Следует отметить, что вид Cysto
gr  a ptus  praepenna Obut et Sobolevskaya,  на основе определения 
кото рого второе и третье местонахождение граптолитов в п раво
бережье р .Оленёк также отнесены к слоям с Akidograptus 
a c u m inatus  ( N ichol son ) ,  был в ыделен на  колымском м атери але 
из зоны acumin atus ,  встречаясь в нескольких местонахожде
н и я х  на Северо-Востоке СССР совместно с Akidograptus 
acu minatus  ( Nicho l son ) ,  Aki dograptus  aff .  acuminatus  
p raecedens MUnch,  D ictyonema sp . ,  Desmograptus borea l is 
Obut  et Sobolevskaya,  Orthogr aptus s in i tz in i  ( Cha letzkaj а ) , 
Hed rograptus m i rnyens is  Obut  et Sobo levsкay, Hedragraptus  
t r an sgred iens ( Waern ) ,  G lyptograptus sp . ,  · L imp 1dograptus 
sp .  [23 ] . 

Первую находку граптолитов в Туве сделал В .В . Волков 
( ВСЕГЕИ МинГео СССР ) , который в 1 955 г .  обнаружил на  
сев е р ном склоне западной ч асти х ребта Западный Танну-ола ,  
в о крестностях г .Чадан в серых  известняках с брахиоподами  
( 22 24а )  Monograptus ех g r .  p r iodon ( B ron n ) . Определявший 
граптолиты А.М.Обут указал на  и х  ранневенлокский возраст, 
зоны с r ispus ,  sp i ra l i s  [ 1 ,  1 7 ] , относимые по современным 
представлениям к позднему Лландовери [24] . 

В 1 963 г. н а  правом берегу р . Карги ,  ниже пос.Мугур-Аксы 
в верхах каргинской свиты Тувы в пач ке 1 2  тРмно-серы х  м ас
сивных  известняков мощностью 40 метров вместе с Kar agem ia 
a f f .  a l t aica Dz . ,  Homotrype l l a  aff .  tumu losa Astr . ,  Jles
perortis sp. ,  G l yptorthis sp. ,  Leptaena ant iquata  Opik ,  
P lec tat ryp a sp . ,  S tenoporeia  c f .  bowman i  Sa l t . ,  S tenoporeia 
aff .  avus Holm ,  C a lyptau l ax cf .  a tt awensis Oku l i tch ,  
Encr i nu roides t uvensis  Z .Max. ,  Tasmanoceras cf .  zeehanense 
Teich .  et G len . ,  Belo itoceras  sp . ,  Sp iroceras cf .  m icro
Ьineatus Foeгste Е .В .Владим ирсwая обнаружила граптолит 
( о б разец 82) , определенный А.М.Обутом как Pt i lograptus 
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penn atus  Obut et Rytzk.  Пачка 1 2  вместе с пятью нижележа щи м и  
и одной перекрывающей пачками относятся к верхнекаргинской 
подсвите и коррелируется по мшанкам ,  брахиоподам и трило
бит1:1м с верхним карадоком и, возможно, низами  а ш гилла 
[4 ] . Pt i lograptus pennatus  Obut et Rytzk был веделен  на 
эстонском м атериале из горизонта Пиргу [ 1 8 ) , равного зоне 
comp l anatus  и низам зоны апсерs аш гилл а [8 ) . В п оследние 
годы [9 ]  в горизонте Пиргу в П рибалтике в слоях с хитинозоя
ми Conochi t iпa  taugourdeaui  E iseпack обнаружены грапто
литы C l im acograptus s 1 1perпus  E l les et Wood, являющиеся 
самым молодым зональным видом для ашгилла [ 1 9 ] . П р и н и м а я  
это в о  внимание, можно предположить, что пачка 1 2  в разрезе 
на правом борту р . Карги соответствует зоне superп us а ш гилл а ,  
хотя не  исключен и более древний позднекарадокский возраст, 
так как Н .М.Заславская при растворении  пород из образца 82 
обна ружил а и определила карадокско-аш гиллские хитинозои 
Coпoch i t iпa  m icracaпtha E iseпack,  Coпoch i t iпa  гobusta 

· Eiseпack, Desmo<..h i t iпa  miпor  ovu l u m  E isenack .  
В 1 964 г .  на левом берегу среднего течения р .Элегест в 

Туве В .Д.Чехович [3]  собрала  дендроидные граптолиты,  
изученнБ1е  А .М.Обутом.  Стратиграфически снизу вверх по раз 
резу они распределелились следующим образом . В кызылчи 
ринских слоях ( песчаниковая толща ) :  образцы 47- Korem agrap
tus sp . ;  1 07-Tha l lograptus ( ? ) sp . ;  в а н гачийских слоях 
( алевролитовая толща ) : 1 30-Tha l lograptus sp . ,  P a l aeod icty
ota sp . ; 1 3ЩI-Tha l l ograptus s p . ;  1 30/2-Dictyoпema sp . ,  
Pa l aeod ictyota sp . ;  1 3 1 -Th a l l ograptus sp . ;  в акчалымских 
( а рааргинских ) слоях ( карбонатная тол ща ) :  1 085-Tha l !o -
graptus sp . ;  1 087-Thal lograptus sp . ;  1 094-Thal lograptus  
sp . ,  Koremagraptus af f .  oпп ieпs is  B u l m a п ;  1 096-Tha l lo -
graptus sp . ;  1 097- Koremagгaptus af f .  oпп ieпs is  B u l m a п ;  
1 099-Th a l lograptus s p . ,  Rhad iпograptus  s p . ,  P a l aeod ic 
tyota sp . ,  Acaп thograptus sp .  В последних двух точках обна 
ружены сколекодонты Polychaetasp is sp .  А .М.Обут пришел 
к выводу, что весь комплекс по облику форм похож на ком п 
лекс дендроидных граптолитов из горизонта Райккюла (ллан 
довери ) Эстонии .  По табулятам,  ругозам ,  строматопороидеям�  
брахиоподам ,  м шанкам,  криноидеям ,  ко:юдонтам Е . В . Вл ади м и р 
ская отнесла кызылчиринские и ангачийские слои к лландовери ,  
а акчалымские-к венлоку [2] . 

В 1 970 г. Н Л . Кульков при изучении разреза  чергакской 
свиты Тувы в правобережье р .Чадан в 6 км от г .Чада н  собр ал 
в терригенно-карбонатных породах снизу вверх стратиграфи-
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чески определенные А.М.Gбутом граптолиты : в обнажениях 
К-70 1 О 1 -St reptograp tus exiguus ( N icho l soп ) ,  G loboso
g r  aptus  sp . ,  Oktav i tes sp . ,  D iversograptus  sp ." ;  · К-70 1 02� 
Monograptus t uv aeпsis Obut, близкий к Moпograptus sedgwi
k i  ( Port lock) ; K-7069-Moпograptus s p . ;  K-7068-Moпograp
tus sp . ; K-7064 - Retio l ites aпgust ideпs E l les et Wood,  Мопо
gг aptus  sp . ;  К-7062 ( K-7075 ) -Moпograptus  p riodoп ( В гопп ) .  
Возраст граптол итов был опрtщелен зонами. c r i spus  (обнаже
н и я  К-70 1 0 1 ,  К-70 1 02 )  и sp i ra l i s  ( обнажения К-7069, К-7068, 
К-7064, К-7062 = К-7075) [5 ,  6 ] . Вместе с граптолитами при  
р астворении пород А .М.Обут обнаруж ил хитинозои и сколеко
дuнты, определенные как ( обнажение К-7062 = К-7075)  Cono
ch i t iпa  edje leпs is  e loпgata Taugourdeau  et  Jekhowsky и 
(обнажение К- 7063 ) E iseпackit iпa b rev i s  (Taugourdeau  et 
Jekhowsky) , Coпochi t iпa p r ae lageпa Obut ,  Cyatoch i t iпa  
t uvaeпsis Obut ,  Nerei davus  ku l kovi Obut .  

В 1 974 г А.И . Науменко в З а п адном Саяне в бассейне 
р .Токмагаш в онинском горизонте, коррел и рующемся по  табу
лята м  и брахиоподам с лландовери [10, 11 ] , в обнажении 6 1 07 в 
мел козернистых полимиктовых серых песчаниках вместе с 
м ш а нками впервые обнаружил граптолиты,  определенные ав 
тором настоящей статьи как Korem agraptus oпп ieпs is  B u l 
m a п ,  Koremagr aptus sp . ,  Pa l aeodictyota s p .  Род Kore m a 
g r  a p t u s  B u l m aп имеет распространение с верхов среднего 
ордовика [3 1 ,  32 ] до низов нижнего девона [29] . В ид К. oпп ieп
s i s  B u l m aп [30 ]  отличается от ордовикских видов :  K . f i b ra 
tus  B u l maп [3 1 ]  большим количеством ветвРii в 10  м м  ( 8- 1 6  
против 8- 1 О )  и меньшей и х  шириной (0,2-0,5 м м  проти в  0,5- 1 м м ) ,  
а от К. koz lowsk i i  B u l m aп [32] большей шириной ветвей 
(0 ,2 -0,5 мм против О,  1 -0,25 м м )  и меньшей степенью дихотоми,и 
( 4  на  1 0  м м  ветви против 1 0) . От силурийских и нижнедевон
с к и х  видов K.perex i l is Boucek,  K .de l icatus  Boucek,  К .  p lexus 
( Pocta ) ,  К.pseudoplexus Boucek,  K . decoratus Boucek,  K .cor -
n ic u l atus  Boucek,  К . f l exuosus Boucek, K .haпus i  Boucek, 
K . ka l f us i  Bouёek, К. spectab l l i s  Boucek, K . tai l ograptoides 
B oucek {29] и ,  K .bu lmaп i  Seппikov [24 ]  р ассматриваемый вид 
K . onпieпsis B u l m an отличается большим количеством ветвей 
в 1 0  мм (8 - 1 6  п роти в  4 - 1. 0 у всех перечи сленных видов ) . Учи
т ы в ая ,  что К. oпп iens is  Bu lmaп  встречается в позднем лландо
вери Англии [30] , среднем лландовери Горного Алтая [24] и 
определен со знаком af t .  i:; венлоке Тувы [3 ] , возраст комплек
сов граптолитов из  Западного Саяна можно датировать позд
ней половиной лландовери-венлоком .  Н адо отметить, что 
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при  растворении пород из этого местонахождения  Н .М .Заслав 
ская  обнаружила и определил а комплекс хитинозой в составе :  
E iseпacki t iпa b revis con ica ( Taugour deau et Jekhowsky ) , 
E isenack i t ina  af f .  bohemica ( E isenack ) , Conoch i t ina  acu-
leata Taugourdeau ,  -свидетельствующий скорее о венлокском 
чем о лландоверийском возрасте вмещающих пород .  

Т а б л и ц а 

Слои с rраптоJШтами 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Koremagraptus onniensi s  Bulman 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Retiolites angustidens Elles et Wood 

� Monograptus priodon ( Bronn) 
Q) i:Q 

j 
Streptograptus exiguus (Nichol son) 

Monograptus tuvaensis Obut 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

На таблице представлены имеющиеся в настоящее время 
ком плексы граптолитов в верхнем ордовике и нижнем силуре Тувы 
и Западного Саяна .  Из приведенных четырех ком плексов грап
толитов самыми представительными я вляются верхнелландовер
рийские комплексы с Retio l i tes an gust idens E l les et Wood ,  
Monograptus  p r iodon ( B ron n )  и S treptograptus  exiguus  
( N icholson ) ,  Monograptus  tuvaens is  Obut .  В и х  составе, 
наряду с местными эндемичными  формами ,  и меются виды,  
встречающиеся в верхнеJIJ1андоверийских сообществах 
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r р аптолитов на Горном Алтае [24 ] , относимых  к ком плекс ам 
Т ихоокеанской палеобиоrеоrрафической провинции .  

Обобщая изложенный материал,  можно сдел ать сл едующие 
в ы воды : 

l .  Осадконакопление на Сибирской платформе в силурийский 
п е риод началось не со времени ( зоны ) modestus  s i Ь i r icus ,  
к а к  это считалось ранее, а со  времени ( зо н ы )  a cum in a tus  
[ слои с Aki cl ograptus  acumina tus  ( N icho lsoп ) ]  

2 .  Н иж няя граница силура н а  CиG 11 pcкuii 1 1 . 1 Jтформе яв 
л яется гетерохронной .  

3 .  Тра нсгрессия силури йского моря  на Сибирской платформе 
н а чалась в северо-восточной ее  части ( бассейн р .Оленёк, зона 
acum ina tu s ) , охватила ( зона modestus  s i Ь i r ic u s )  восточ ную 
( Далдыно-Алакитски й и Мирнинский районы Якутской АСС Р )  

и за падную (бассейн р . Подкаменная Тунгуска ) ее части,  пов
сем естно п роявившись в конце раннего-начале среднего 
лла ндовери ( Норильский  район ,  бассейны рек Горбиачин и 
Кулюмбэ, Курейка, Мойеро, Мqркока и другие;  зоны cyphus 
и t r i angu l atus ,  grega r i u s ) . 

4 .  Верхнеордовикско-нижнесилури йские гра птолитовы� 
комплексы · сибирской платформы ,  Тувы и Зап адного Саяна  
должны относип,ся к комплексам Тихоокеанской палеобиогеогра 
ф ической п ровинции .  

5 .  Находки гра птолитов в силуре Западного Саяна под
т верждают п редположение Н . П . Кул ькова и А.М.Обута [6 ]  о 
н аличии  прямых сообщений позднеордовикско-раннесилури й 
с ки х  морских бассейнов Горного Алтая,  Западного Сая на ,  
Тувы и Сибирской пл атформы . 

В заключение автор бл агодарит А .В .Санжара ,  И Л .Попова ,  
С . И .Доронину, А .И .Науменко, Л . В .Огиенко за передан н ые 
коллекции rраптолитов, Н .М.Заславскую за определение обна
р уженных при  растворени и  пород хитинозой, Ю.И .Тесакова 
и Н . П . Кулькова за ряд ценных замечаний ,  а также профес
с о р а  А.М.Обута , любезно позволившего воспол ьзоваться 
м а териалами своих определений коллекций Л .В .Огиенко и 
п росмотревшему рукопись статьи .  
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С. Ю. Беляев, В.Д.Хом я ков 

СТ РУ КТУ Р Н О- В Е Щ ЕСТВ Е Н Н А Я  ХА РА КТ Е Р И СТ И КА 

С Е В Е РО-ЗА П АД НО Й  ЧА СТ И 
ЧА Р С КО ГО ОФ И ОЛ И ТО ВО ГО ПОЯ СА 

Чарский офиолитовый пояс входит в состав Зайсанской 
складчатой области и расположен в ее срединной части . Пер
воначально эта область рассматривалась как система горстов 
и грабенов [4 ] , позднее было обосновано ее покровное строе
ние [ 1 ] ,  однако это представление было отвергнуто, и до 1 974 
года Чарская зона описывалась как сложно построенный а нти
клинорий (2 ,  3 ] . В последние годы на  основе детальных иссле
дований в Ч арском поясе выделены такие образования  как сер
пентинитовый меланж (7 ] , олистостромы [ 5 ] , стали в оз
рождаться представления о покровном строении этой области 
[6 ] . Работами  nышеперечисленных авторов установлено, что 

Ч арский офиолитовы й  пояс имеет сложное покровно-чешуйчатое 
строение .  

Тrктон н ч е r к а н  o r ,1 <1 С Е:' В Е' fЮ-�а падной ч а с т и  Ч а рс коrо оф иол и товоrо п о я с а  
1 Ч а ре ко - С \ \  к - Б у:1 а к с к 11 ii p a ii o н  J 

l -а11.1rз11т·базальтовая ассоu и а uня ; :l-.\1t'ТЗ.111а6азовая ассuш1а uн я ;  3- гр: 6он.·р1н11 t'll н.1 Я: ф.flн· 
шон.J.11сн1 ассоuн а ш1 я :  4-олнстострома 11ервого т и п а ;  5-шшстострома второго типа ;  б-уJ1 ьтра·  

базнты раз.111 ч н ых типов;  7-rаббро; 8-n родо.1ьные крутые н адв�1ги ( разломы первого типа ) ;  

9-noJ1or1н:• над.в11г11 ( разломы второго п1па ) ;  ! О-попереч ные сбросо-сдви г ;1 ( разломы третьего 

т�1 п а ) .  Uифрама  и буква ми на схеме обозначено: 1 -С уук-Бул а кская зон а  н адв11 гов, 2-гран � щ а  

Южного тектон11 ческого покрова . К-Ка ратасская з о н а ,  Т-Теренсайская  зон а ,  Т · К  - Тиесско· 

Кызылча рская зона 
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В 1 978 году авторы п роводил и структурные и л итологи
ч еские исследования  в северо-за падной части Чарского офио
л и тового пояса (Чарско-Суук-Бул акский район ) . В результате 
э тих  работ была уточ нена структура района,  уточнены границы 
о т  дельных  структурных элементов, соотношение их  друг с дру
г о м  и состав слагающих их  пород. Выделены следующие лито
л огические ассоциации :  эффузивно-ос адочная ( андезит-базаль
товая  и метадиабазовая ) ,  груботерригенная ,  олистостромовая 
( двух типов ) , серпентинизированных ультрабазитов и серпенти
н и тового меланжа .  Составлена тектоническая схема района 
( рис.  1 ) .  Эффузивно-осадочная ассоциация сл агает, r: основном,  
южную (Тиесско-Кызылчарскую) зону и отдельные тектони
ч еские чешуи в средней (Теренсайской ) зоне, груботерр и генная  
л итологическая ассоциация слагает северо-западную ( Кара 
т асскую) зону, олистостромовая ассоциация обнажается на по
верхности в мелких тектонических чешуях в Тиесско-Кызыл
ч а рской и Теренсайской зонах ,  а ультраосновные породы раз
виты в Теренсайской зоне .  

В Тиесско-Кызылчарской зоне Суук-Була кского района 
ш ироко развиты породы эффузивно-осадочной ассоциации .  
П о  составу осадочных  прослоев в вулканитах,  структурным  
особенностям и степени метаморфизма эта группа  пород под
р азделяется на два тип а .  

1 .  Андезитовые и базальтовые порфириты с п рослоями  
крем нистых алевролитов ,  мелкозернистых песчаников,  гори 
зонтами  и карм анами  туфов,  слагающие выходы в южной части 
р а йона .  Макроскопически андезиты п редставляют собой мас
с и вные плотные породы серо-зеленого и зеленого цвета ,  ба
зальты более темные с порфи ровыми  выделения м и  лейст пла
гиоклаза,  размеры которых составляют 0,3-0,5 см,  но встре
ч аются горизонты крупнопорфировых андезитов с лейстами 
пл агиоклаза ,  достигающими  5 -6  см .  

2 .  Другой тип осадоч но-вулканогенных образований пред
ста влен метадиабазами с прослоями кремнисто-яшмоидных 
пород. Эта ассоциация слагает небольшие, тектоничеtки раз
дробленные и меланжированные тела севернее и северо- восточ 
нее  п .Суук-Булак ( н а  схеме поле развития этих пород показано 
в в иде одной тектонической 11ластин ы )  .Макроскопи чески диаба
з ы - массивные афировые ! ] ( ) роды те:v1 но-зеленого цвета ,  эпизод1 1 -
чески содержат кварц- 1\<J µuонат-кальцитовые п рожи:1 1\ 1 1 .  По
роды подверглись метаморфизму (фация  зелен ы х  сланцев ) ,  что 
в ы разилось в широком р аз витии ассоциации эпидот + актинолит + 
хлорит+ кварц + карбонат. Характерной особенностью пород 
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этого типа являются прослои красно-коричневых и темно-зеле
ных крем нисто-яшмоидных пород. 

Каратасская зона Чарско-Суук- Булакского района сложена 
груботерригенной флишоидной ассоци;щией намюрского воз 
раст а .  Это мелкозернистые полимиктовые и кварцевые песча 
ники ,  глинистые сланцы,  гл инисто-крем нистые и кремнисто
углистые сланцы,  конгломератовидные и брекчиевидные породы .  
Для намюрских отложений  характерно наличие тел изометрич
ной ,  реже-удлиненной ли нзообразной фор м ы, сложенных раз 
нообл омочными брекчиями и конгломератобрекчиями .  Эффузивы 
встречаются только в обломках  брекч ий ,  наряду с известняками 
( ч асто м раморизованными ) и кремнистыми  породами .  В юго
восточной части Каратасской  зоны в обломках конгломерато
брекчий  преобл адают известняки ,  по  направлению на северо
за пад уменьшаются размеры обломков известняков,  возрастают 
количество и размеры обломков  разнообразных яшмоидов и 
кремнистых пород. Ассоциация датируется на мюром по  фауне :  
Ca ror ine l l a  t1 п data Defr . ,  Magn i fera  subcarbon i ka Leb . ,  
P roductus c f .  concI П 1 m u s  So\v . ,  Sp i r ifer c f .  t r igona l is 
Mar t .  ( по  данным Б .К. Кораблева,  1 96 1  г. и др . ) ;  положение 
органических остатков в разрезе строго не установлено. 

В Теренсайской и Тесско-Кызылчарской зонах ш ироко раз
виты осадочные образова ния ,  сла гающие тектоническую чешую 
различных  размеров . Эти отложения представляют собой 
о.r. истострому:  грубообломочные отложения,  в которых пла
вают экзотические гл ыбы-ол истолиты различного состав а .  
По  литологии,  возрасту олистолитов и содержанию собственно 
олистостромовых образований  она подразделяется на два 
разных ти п а .  

1 .  Первый т и п  представлен единой пачкой ,  сложенной олис
тостромой . Матриксом я вляются грубозернистые пол и м и ктовые 
песчаники и гра велиты, в составе обломков преобладают раз
л и чные силициты-яшмоиды, известняки ,  иногда кварц- серици
товые и углисто-карбонатные сла н цы,  совсем редко-андези
товые миндалекаменные · nорфирИты с прослоями кремнистых 
я ш мовидных пород. В известняковых олистол итах обнаружены 
комплексы фауны р:вличного возраста,  от коблен цкого яруса 
нижнего девона (по  данным М.А .Ржонсни цкой и Л . И . Каплун)  
до живетского яруса : Col umnor ia  d isj ucata whiteaves,  Pro
d uctus a retico H a l l . ,  Atrypa aspera Sch loth ( по данным 
Б .К .Кораблев а ) , ограничивающий нижний  возрастной предел 
олистостромы этого типа нижним живетом .  

2 .  Второй тип представлен переслаиванием пачек тер риген-
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н ы х  пород ( разнозернистых песчаников и алевролитов )  и олис
тостромовых горизонтов , мощности которых колеблются от 50 
до  1 00 м .  Матрикс в олистостроме п редставлен терригенн ы м и  
п ородами :  песчаниками ,  алевролитами ,  конгломератовидными  
и б рекчиевидными  Породами .  Олистолиты-черные и зеленовато
с е р ые крем нистые породы, известняки.  Здесь наблюдаются 
и звестняки трех типов : рифогенные, песчаные слоистые и мас
с и в ные серого и тем но-серого цвета, сильно мраморизованные.  
Не всегда четко доказывается экзотич ность тел , сложенных 
р ифогенными  известняками .  Известняковые олистолиты и меют 
н аибольшие размеры (до 250-300 м ) , имеют несколько удл и нен
ную линзообразную форму.  Н а  контактах олистолитов часто 
м ожно Проследить шлейфы, сложенные осадочными брекчиями  
( обломки того же  олистолита, сцементированные песчано
к а рбонатным или песчано-кремнистым материалом ) . В олисто
л и тах ,  сложенных рифогенными известняками ,  обнаружена 
с р едне-верхневизейская фayнa : Feпeпeste l l a  aff .  r udus  U l r "  
Feпeste l l a  a f f .  polyporata Phi l l ips ,  Feпeste l l a  sp . .  Poly-
p o r a  af f  п ·a rymeпsis Nekk" Retepor i d a  q u a d r atopor1:1 Nekk .  
и др.  Следовательно, нижнее ограничение возраста олисто
стромы этого типа-верхний визе. 

Ультр аосновные народы в настоящее время · пол ностью 
с ерпенти низированы и на территории изученного района п ред
с т а влены,  в основном ,  зонами м еланжа ,  распространены боль
ш е й  част1:>ю в Теренсайской зоне Ч а рско-Суук-Булакского рай 
она .  По  степени тектонической переработки и структурному 
положению среди серпентинитов выделяются следующие раз
н ости : блоки м ассивных и слаботрещиноватых серпентинитов, 
в различной степени будинированные серпентиниты и серпен
т ин итовый  меланж.  Выходы массивных серпентинитов п росле
ж иваются в 2 км севернее г .Чарска и занимают площадь при 
близительно 2 х  3 км .  Будинированные серпентиниты сложены 
будинами м ассивных серпентинитов неправильной, иногда 
о вальной или ш арообразной форм ы  (в зависимости от степени 
т ектонической переработки ) ,  заключенными в развальцованную 
серпентинитовую массу. Такие серпентиниты образуют зоны в 
<;ерпентинитах массивного типа ,  особенно в краевых ч астях 
блоков,  и прослеживаются в виде тел различной мощности в 
Т иесско- Кызылчарской зоне. Картирование их  затруднено из-за 
н еудовлетворительной обнаженности .  Сйерпентинитовый мел анж 
п р едставл яет собой мегабрекчию,  сложенную экзотическими 
глыбами и обломками различных пород: габбро, различных  
вулканитов ,  я шмоидов,  известняков, заключенных в серпен
т и нитовые сл анцы и м илонитизированные серпентиниты.  
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Вдоль границы Южного тектонического покрова соста в  облом
ков в меланже определяется ,  в основном, составом ассоциирую
щих с ним вулканогенно-осадочн ых образований .  По север 
ному краю меланжевой зоны в составе включений в меланже 
отмечается преобладание известня ков и кремнистых пород. 

В Суук-Булакской зоне надвигов прослеживается преры
вистая полоса будинированных серпентинитов мощностью нес
колько метров, сложенная округлыми «булками» серпентини
тов, закатанных в развальцованную серпентинитовую массу. 

В восточной части района значительно возрастает коли 
чест.во габброидных включений в меланже. Габбро образует 
одиночные и групповые включени я  небольших размеров. ( мак
симум-первые сотни метров) в мел анже, а также несколько 
«массивов», состоящих из  большого количества габброидных 
тел, плавающих в серпентинитах и представляющих собой, 
види м о, раздробленные в процессе надвиговых дв ижений пласто
образные тела габбро. 

Тектонические разломы в пределах исследуемого района 
р азделяются на три системы по  ориентировке, углам падения 

плоскости сместителя и возрасту. 
Первая,  самая древняя система, представлена густой 

сетью продольных надвигов, по которым в ышеописанные лито
логические ассоциации приведены в соприкосновение. Азим уты  
п ростирания этой группы разломов .совпадают с удлинением 
т�ктонических чешуй и с элементами сланцеватости пород. 
Надвиги падают на северо-восток, углы падени я  крутые, 
цреимущественно 40-70° , достигают 80° Среди крутых про
дольных надвигов выделяется самый крупный-Суук-Булак
ский .  По этому надвигу груботерригенные н амюрские породы 
надвинуты на серпентинитовый меланж и олистостромы обоих 
типов. Морфология этого надви га изучена слабо, однако 
прямолинейная форм а  его выхода на  поверхность свидетель
ствует о крутых углах п адения  в приповерхностных частях. 

Внутренняя структура тектонических чешуй довольно слож
на,  требует дальнейшего изучения,  однако можно отметить бо
лее и нтенсивное рассланцевание пород на границах чешуй, 
наличие мелких до плойчатости складок, опрокидывание скла 
док вблизи надвигов. Особенно хорошо это . видно в Суук
Булакской надвиговой зоне у п .Суук-Булак. Такие общие черты 
отмечаются во всех ком плексах пород за и сключением намюр
ского. Н амюрские породы дислоцированы меньше, складки 
асимметричные, с углами падения крыльев до 60-70° Очень 
часто чешуи н арушены зонами интенсивного рассл анцевания ,  
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о риентированными согласно с 1 1 ростиранием продольных над
в и гов .  Видимо, таким образом выражаются на поверхности 
н адвиговые дислокации с меньшими амплитудами .  

Ко второй системе разломов можно отнести пологий над
в и г, по которому осадочно- эффузивная  андезит-базальтовая 
а ссоциация ( Южный тектонический покров ) с серпентинито
в ы м  меланжем в основании перекрывает тектонические чешуи, 
сложенные ультрабазитами и ол истостромой второго типа.  В 
основании покров а  отмечаются тектонические брекчии и мило
н иты по эффузивам .  О пологом залегании эффузивно-осадо.ч 
ного тектонического покрова на подстилающих отложениях  
с видетельствует извилистая форма его выхода на поверхность, 
небольшая мощность покрова .  В северо- восточ ной его части , 
где мощность не превышает 1 00 м ,  наблюдается эрозионное 
окно, в котором обнажаются известняки ,  относящиеся, вероятно, 
к олистостроме 2-го типа .  

Структура района осложняется многочисленными крутыми  
субш иротными сбросо-сдвигам и ,  объеди няющимися в третью, 
с а мую молодую группу разломов .  Самые крупные из них 
показаны на схеме. 

Таким образом, уточнено сложное покровно-чешуйчатое 
с троение северо-западной части Ча рского офиолитового пояса .  
Н амечена общая зональность района .  В северо-за падной части 
( Ка ратасская зон а )  обнажаются чешуи, сложенные грубообло
мочными терригенными  породам и ;  средняя часть (Теренсайская 
зона ) сложена серпентинитовым меланжем,  олистостромами  
и мелкими тектоническими чешуями метадиабазов с п рослоями 
я ш моидов ;  Юго- восточная часть района (Тиесско- Кызылчарская 
зон а )  сложена ,  в основном , андезитовыми и базальтовыми 
порфиритами  с прослоя ми осадочных пород, представляющими 
собой тектонический покров, полого перекрывающий другие 
структурные еди ницы .  

По  структурно-литологическим признакам породы района 
р асчленены на определенные литологические ассоциации .  
Выделены различные текстурные разновидности уль1рабазитов 
и серпентинитовый меланж,  два типа осадочно- вулканогенных  
ассоциаций ,  два типа олистостром . В 0:1 истостроме первого 
т и п а  среди олистолитов присутствуют различные сл анцы (квар 
цево-серицитовые и углисто-карбонатные) и вулканогенно
осадочные породы;  нижний предел возраста олистостромы этого 
т и п а-нижний живет. В олистостроме второго типа в олисто
л итах наблюдаются преимущественно кремнистые породы и 
и звестняки, ее нижний возрастной предел ограничен средним визе.  
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Выделены три возрастные группы разломов :  ! -крутые 
продольные надвиги ( самые древние ) ; 2- пологие надвиги ;  
3-поперечные сброса-сдви ги ( самые молодые ) .  Эти ми  разло
мами  и обусловлено сложное покровно-чешуйчато-блоковое 
строение Чарской зоны.  

Авторы считают, что ни  одна из стратиграфических схем,  
существующих для данного района ,  не является удовлетвори 
тел ьной,  так  как  все  фаунистические комплексы,  по которым 
р а нее определялся возраст стратиграфических подразделен ий ,  
п риурочены к экзотическим тел ам (олистолитам ) . 
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А .С. Гибшер 

О БАЙ КАЛЬСКОЙ СКЛАДЧАТОСТ И 
В ЗА П АД НОЙ ЧАСТИ ВОСТОЧ НО ГО САЯ Н А 

По представлениям Н .С .Шатского в результате бай каль
с ко й  складчатости в конце докембрия-начале кембрия  сфор
мировался фундамент древней С ибирской  платформы.  В состав 
его вошли древние м ассивы, а также р азделявшие и окружавшйе 
их более молодые докембрийские складчатые сооружения 
« В  Прибайкалье, Западном Забайкалье, в бассейнах Олекмы,  
в ер хнего течения Алдана,  Учура и в восточной части Восточного 
С аяна  и в Енисейском кряже» ( [ 1 7 ] ,  с .432 ) . Мощные терриген
н ые толщи, как, например,  жербинская или ушаковская свиты, 
относившиеся к нижнему кембрию, считались продуктами раз�;��:

�
rе�адчатых поднятий .  В основании их  допускалось не-

В настоящее время доказан позднедокембрийский ( венд
с к и й )  возраст этих отложений и .установлены нор м альные 
в з аимоотношения их  с подстилающими отложениями  в Запад
ном Прибайкалье, Северо-Б а йкальском и Патомскрм нагорьях 
[ 1 4 ,  1 5, 1 6 ]  . Более того, развитые здесь прогибы стали считать 
перикр атонным и  опусканиями . периферических частей Сибир
ской платформ ы  [7 ] , непрерывно прогибавшимися в поздне
р ифейское· и вендское время .  К обл асти же р азвития байкаль
с ко й  складчатости многие исследователи стали относить более 
в н утренние районы,  п ротянувшиеся от Забайкалья, через · Вос
точный Саян,  включая М анский прогиб, до Енисейского кряжа 
[6,  1 1 ] .  Но  завершаю щую складчатость и орогенны й  магматизм 

Забайкальской Части этой структур ы  не все исследователи 
с вязывают с байкальским этапом.  Е .В..П авловский [8] , В . Г.Бе� 
л иченко, П .М.Хренов [3 ] , Ю Л .Бутов и др.  [4 ]  обосновывают 
в ключение этой территории в состав ранних каледонид. 

Манский прогиб р асположен в той же геотектонической 
зоне, но он более легко доступен и ,  по-видимому,  в настоя щее 
в ремя гораздо детальнее изучен. Поэтому заключение об ис 
тории развития этой структур ы  в позднем докембрии и р аннем 
кембрии весьма интересно для суждения  о р ассматриваемой 
п роблеме. 

О тектонической пJJ'Ироде М анского прогиба высказывались 
р азличные . точки зрения. Одни исследователи считали, что 
с а настасьинской свить,1 начал форм ироваться чехол Сибирской 
щ1атформы в западной части _Восточ1,юго Саяна [5 ,  1 0] . Другие 
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в ключали его в миогеоси нкл инальный прогиб,  развитый к 
з а п аду и юго- востоку от Сибирской платформ ы  [9,  1 2 ] . Третьи , 
распространяя тектонический реж и м  одной структурно-фаци 
альной зоны на  весь прогиб, выделяли его  как самостоятель
ную структуру, наложенную на  скл адчатые докембрийские об
разования [ 1 ,  2 ] . 

Появившиеся в последние годы данные дают возможность 
рассматривать историю развития Манского п рогиба с и ных 
п озиций .  П режде всего обращает на  себя внима н ие крупная 
положительная структура ,  в состав которой входят Канская и 
А рзыбейская глыбы и связанная с ними  Солбинская структурно
ф а циальная зона .  Здесь очень широко распространены пегма 
титы ,  амфиболиты, гнейсы и кристаллические сланцы нижне
п ротерозойской бирюсинской серии .  Слабометаморфизованные 
разности в составе последней (за  исключением диафторито в )  
п рактически н е  известны .  Отложения вышележащей кувайской 
серии в своем большинстве находятся в стадии гораздо менее 
и нтенси вного зеленосланцевого метаморфизма .  Это с видетель
ствует о весьма интенсивной докувайской перестройке, связан 
ной с колоссальным проявлением эндогенной активности .  
В составе кувайской серии широким развитием пользуются 
вулканогенные породы , роль которых в пределах рассматривае
мой  структурно-фациальной зоны особенно велика .  Это харак
теризует ее  как длительно развивающееся активное поднятие, 
связа нное с подводящими канал ами кувайского вулканизма .  

Следующая существенная тектоническая перестройка в 
п ределах рассматриваемой структурно-фациальной зоны прои
зошла в предангалойское время .  Залегание ан галойских отло
жений то на  кувайских эффузивах ,  то прямо на  бирюсинских 
кристаллических породах, свидетельствует о достаточно и нтен
с и вных блоковых подвижках.  Отмеченные же местами  угловые 
несогласия между ангалойскими и кувайски м и  образованиями  
п озволяют говорить даже о некоторых наклонах и деформациях 
доангалойских блоков.  Как уже отмечалось, метаморфизм 
кувайских толщ, в целом, несравнимо  более слабый,  чем би 
рюсинских, но наличие в них ряда существенных и нъекцион
ных  зон свидетельствует о том , что и эта перестройка сопро
в ождалась п роявлениями эндогенной деятельности, обусловив 
ш ей дальнейшую консолидацию Солбинской структуры и сопря 
женных с ней  глыбовых поднятий .  Таким образом,  намечается 
некоторая общность пр�д- и посткувайских перестроек, но  вто
р ая из них  резко уступает по и нтенси в ности первой.  

Вся структура  в целом, .в  течение как кувайского, так и 
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ангалойского времени,  преДставл.яла собой четко выраженное 
п однятие, в сторону которого выклинивается большая ч асть 
отложений расс м атриваемого возраста .  

Н а копление мощной терр  и генной а ркозово-кварцевой 
красноцветной толщи ангульской свиты, с конгломератами в 
основании ,  в Солбинской зоне в а настасьинское время свиде
тельствует о резкой и нтенсификации размыва кристаллических 
образований ,  вызванн ой активизацией движений отдельных 
блоков в нутри  глыбовых поднятий в преданастасьинское время .  
Н о  эти события,  в отличие от  предангалойских,  здесь практичес
ки не сопровождались проявлен11ем гра нитоидного магматизм а ,  
и б ыли ,  по- видимому, близки предангалойским .  Размы в  под
н ятых блоков сопровождался несколько более ш ирокой транс
г рессией, чем в ангалойское время.  

Постепенная смена ангульских терригенных отложений 
темными  известняками солбинской свиты свидетельствует о 
п оследующей стабилизации тектонического режима  геосинкли 
н альной структур ы  в унгутское время  и денудацией рельефа в 
о бл асти питания .  

В предлейбинское время, судя по проявлению красноцветных,  
с ущественно кварцевых осадков лейбинской свиты,  перекры 
в ающих солби нские карбонатные· отл.ожения,  произошло во
з обновление блоковых подвижек, но и и нтенсивность этой ак
т ивизации была по сравнению с п реданастасьинской более 
слабой. Эта последняя вспышка тектонической активности сме
н ил ась относительно спокойным режимом,  при котором н а ка п 
л ив ались либо пестроцветные мергелистые толщи нижнекроль
ской подсвиты и выезжелогской свиты,  либо доломито-извест
н я ковые толщи в позднекрольское, синерское и ш ах м атовское 
время .  

Таким образом, для истори)i формирования р ассмотренного 
геоантиклинального поднятия был характе.рен непрер ыв но 
в озобновлявшийся орогенный режим .  При  этом наблюдается 
п остепенное ослабление магматической и тектонической актив
н ости по м ере поэтапной консолидации всей структуры от р а н 
него докембрия п о  первую половину кембрия включитеJ1ьно. 
Отражением этой прогрессирующей консолида1щи была после
довательная  эволюция формационного состава отложений от 
в ул каногенного через терригенный к карбонатному. 

К з ап аду и юго-западу от Солбинско-Канского геоанти
кли нального поднятия развивалась крупная отрицательная  
структура ( Беретьская · и  Жержульская структурно-фациал ь· 
ные зоны) .  

66 



В кувайское время наряду с активными вулканическим и  
п роцессами  шло интенсивное непрерывное накопление мощных 
толщ терригенно-карбонатных, сланцевых и карбонатных от
л ожений ,  нормальная слоистая структура  которых во многих 
местах была нарушена в результате подводнооползневых дис
локаций.  Последнее свидетельствует об активном р азвитии 
рельефа дна, обусловленном блоковым строением всей этой 
территории .  Источниками обломочного м атериала наряду с 
вулканическими постройками  были более древние породы.  
Эти поднятия блоки-кордильеры ,  судя по направлениям текстур 
п алеотранспорта, находились к западу и юго-западу от Жер
жульской зоны. 

В Жержульской зоне выделяется относительно приподня
тый блок, в пределах  которого формировались в основном 
карбонатные отложения, преимущественно светлые м икрофи
толитовые доломиты. Другая ч асть бассейна представляла 
собой относительно погруженный блок, в котором преобладали 
глинисто-алевритистые осадки с тонкой горизонтальной слой
чатостью. В Беретьской зоне накапливалась м ощная флишевая 
т олща (беретьская свита ) , представленная продуктами размыва  
магматических и метаморфических пород (беретьский тип  
флиша)  и вулканомиктовым м атериалом (жистыкский тип 
флиш а ) . Мобильность седиментационного бассейна была наи
более четко выражена в начале ангалойского времени и обус
л овлена ,  вероятно, предангалойской активизацией ,  связанной 
с завершением кувайского вулканизма .  

Преданастасьинская активизация блоковых движений 
обусловила, с одной  стороны ,  локальные размывы ( Бес

п альски й-Ангалойский блок) ,  а с другой стороны , привела к 
дальнейшему росту цепи островных структур Беретьской зон_ы . 
Это способствовало распространению в анастасьинское в ремя 
турбидитов на значительную часть Жержульской зоны ( грау
в акки жистыкской  свиты ) , т .е .  в целом,  начиная с кувайского 
в ремени, продолж ался устойчивый непрерывный процесс осадко
н а копления.  Ист<5чниками сноса в основном оставались внут
ренние структуры Беретьской и Жержульской зоны . К концу 
анастасьинсkого этапа  намечается ослабление тектоническИх 
движений,  уменьшение количества поступающего обломоч
ного материала и постепен.ная смена терригенных пород кар
бонатными.  

Наиболее отчетливо общая стабилизация отражается в 
отложениях унгутского горизонта ,  для которого в Жержуль
ской зоне характерно распространение биогермных  водоросле-
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в ых известняков  и м ассивных светлых доломитов .  Но несмотря 
н а  условия мелководного карбонатонакопления ,  большие мощ
н ости унгутского горизонта указывают на геосинклинальный  
х арактер всей Жержульской зоны.  Блоковые подвижки внутри 
геосинклинального поднятия Канской и Арзыбейской глыб в 
п реджержульское время практически не отразились на осадках 
Жержульской зоны,  так как здесь, в основании жержульского 
горизонта, встречаются лишь единичные м аломощные слои 
кварцевых песчаников среди доломитов и пестроцветов,  кото
р ые накапливались на протяжении жержульского и синерского 
в ремени .  

Таким образом, в западной ч асти Манского прогиба на 
б людается непрерывный вертикальный ряд  от вулканогенных 
т олщ,  через флишевые образования к карбонатным мелковод
н ы м  отложениям ,  т.е. режим структуры постепенно меняется 
от типично эвгеоси нклинального к миогеосинклинальному.  

Итак, в пределах  Ма1-1ского п рогиба  в позднем докембрии
п ервой половине кембрия отчетливо выделяется три основные 
структурно-фа циальные зоны-центральная геосинкли наль и 
обрамлявшие ее геоантиклинальные поднятия .  Каждая из них 
отличалась ярко выраженной индивидуальностью. Геосинкли
н аль  в течение,  по крайней мере ,  позднего рифея,  венда,  ран
н его и среднего кембрия  погружалась, я вляясь областью не
п р ерывного осадкообразования .  Солбинско- Канская геоа н
тиклиналь, во всяком случае на  ранних этапах развития,  был а 
а реной и нтенси вного проявления гранитоидного магматизма  и 
м етаморфизма ,  в результате чего отложения каждого этапа  
здесь имеют резко различный облик,  а наиболее древние из  
них  внешне напоминщот фундамент древней Сибирской плат
формы .  В то же время дифференциальные блоковые движения 
б ольшой амплитуды, сопровождавшиеся интенсивным размывом 
и накоплением даже в конце кембрия  геосинкл и нальных ( п о  
м ощностям ) толщ, заставляют считать эту структуру краевым 
п однятием Саяно-Алтайской складчатой области, отделявшим 
последнюю от  перикратонных п рогибов платформ ы  [ 1 3 ] . Под
н ятия в пределах Беретьской зоны представляли собой срав
нительно узкие блоки-кордильеры ,  и нтенси в но поднимавшиеся 
и размывавшиеся в течение сравнительно кратких промежут
ков времени .  Они, в общем,  были сложены отложениями ,  
б л изкими тем ,  которыf' известны в Жержульском геосинклиналь
ном  п рогибе. Данные о возрасте в связи с проявленным здесь 
местами метам орфизмом не вполне определенны 

Вместе с тем, сравнение рассмотренных структурно-фаци-
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альных зон свидетельствует об определенной общности в их 
р азвитии .  Оно выражено в общности эволюции форм ациоf,!ного 
профиля от кувайских вулканитов, через анастасьинские терри 
генные образования к унгутским и жержул ьским карбонатным 
отложениям .  Несмотря на  принципиальное различие в интен
сивности тектонических перестроек в геосинкли нал и и геоанти
клиналях число их и время п роявления остаются общими для 
всего региона .  Общей является и тенденция к уменьшению их 
активности.  Отсюда напрашивается вывод '"' принадлежности 
р ассмотренных сопряженных п рогибов и поднятий к единой 
геосин клинальной системе. В течение позднего рифея,  венда 
и кембрия в ней накопилась мощнейшая ,  однообразно пщ:троен
ная толща отложений ,  которая  за этот интервал в ремени в об
щем не испытала каких-либо существенных деформаций .  Нет 
оснований  говорить ни об общей инверсии структуры ,  н и ,  тем 
более, о завершающей складчатости в общепринятом понимании .  
Особенно очевидно это по отношению к байкальской с кл адча 
тости , которая н аиболее ярко должна  была п роявиться перед 
вендом и кембрием . Оба эти рубежа ,  как было показано выше,  
ознаменовались резким затуханием всех видов тектонической 
а ктивности .  

Складчатая структура Манского п рогиба совершенн() 
определенно �вязана  с раннекаледонской (сал а��ско й )  завер
ш ающей складчатостью, в которую эта специфическая струк
тура была вовлечена вместе с обширными внутренними  районами  
С а я но-Алтайской области и смежными района м и  Сибирской 
платфор м ы .  Завершающий характер этой тектон и ческой пере
стройки подчеркивает, с одной стороны,  внедрение о рогенных 
гранитов [ 1 8] , а с другой-заложение типичного для дан ного 
этапа Баджейского краевого п рогиба, выпол ненного типичной 
молассой позднекембрийско-ордовикского возраста .  
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А. И . П рокопенко 

ХАРА КТ ЕР И СТ И КА ЗО Н 
В Е РОЯ Т НЫХ РАЗРЫ В НЫХ Н А Р У Ш Е Н ИЙ 

ЕН И С Е й-ХАТА Н ГС КО ГО П РО Г И БА 

В ге·ологической теории и практике все большее значение 
п ридается исследованию дизъюнктивных дислокаций .как осо
бой формы геологических структур земной коры [2 ] . Как из
вестно, многие закономерности истории развития осадочного 
чехла нефтегазоносных бассейнов связаны  с внутренней струк
турой и развитием подстилающих образований и,  в частности , 
р азрывных нарушений ,  без изучения которых не могут быть 
всесторонне решены вопросы форм и рования и распределения 
нефтяных и газовых месторождений в мезозойских отложениях.  

В платформенных условиях ( З ападно-Сибирская,  Туранская 
плиты) пликативные дислокации различного порядка, хорошо 
в ыраженные в осадочном комплексе пород, часто бывают 
п риурочены к крупным разломам скл адчатого фундамента .  
Нередко развитие и формирование структурных элементов 
связаны с подвижными ,  мобильными зонами  этого основания .  
Такие структуры  могут быть весьма бла гоприятными ловушками 
н а  всех этапах геологического развития осадочного нефтегазо
н ос ного бассейна и для нефтяников п редставляют повь�"шенный 
и нтерес. В ЧiJ.СТности,  в пределах Е нисей -Хатангского прогиба 
немаловажно выявление возможной связи разрывных наруше
н и й  доюрского ком плекса пород с пликативными дислокациям и  
юрско-меловых отложений .  Влияют ли  р азлом ы  н е  только на  
р аспределение структур различного р а н га ,  но и залежей углево
дородов? 

Таким образом, анализ разрывных нарушений ,  методичес
кие gриемы их выделения имеют немаловажное значение для 
р ешения ряда практически важных вопросов нефтяной геоло
гии .  

Для обоснования основной схемы разломов доюрского 
комплекса пород Е нисей-Хатангского п рогиба составлен ряд 
п ромежуточных схем, отражающих поведение зон вероятных 
разрывных нарушений ,  часть из ·которых впоследствии была 
классифицирована как разлом ы .  В ыделение этих зон в плат
форменных условиях представляет определенную слож ность, 
и путем непосредственного наблюдения они не устанавливаются, 
п оэтому не представляется возможным п ривлечь такие приз-
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н а ки разломов,  как зоны дробления,  смятия ,  наличие в п ри раз
ломных полосах изменения состава фаций и форм а ций ,  выкли
н и вание или резкие колебания мощности отложении  и т .д .  
В таких условиях для анализа этих зон привлекаются, в ос
новном,  данные геофизических, морфометрических исследова
ний,  результаты обработки материалов,  полученных дистанци
онными методам и  и др.  Н а  результатах обработки этих  м ате-
р и алов и остановимся несколько подробнее. 

· 

Материалом для выделения и систематиз�ции зон разрыв
ных  нарушеflий Енисей-Хатангского . п рогиба послужил и :  
схема районирования гравитационного поля с элементами  маг 
н и тного поля [5 ] , структурные карты ,  схемы ,  геолого - геофизи
ч еские разрезы (данные сейсморазведки МОВ, разведочного и 
п а р а метрического бурения  Таймырской геофизической экспеди 
ц ии ,  Нижне -Енисейской нефтеразведочной экспедиции треста 
« Красноярскнефтегазразведка» и др . ) ,  результаты п роведен 
ного автором морфометрического а н ал иза рельефа по  методике 
А . В .Орловой [4] . 

Для выделения,  трассирования и характеристики разломов,  
особенно на платформенных тер риториях,  наиболее часто 
употребляются следующие п ризнаки : 1 )  зоны высоких градиен
тов ( ступени ) ;  2 )  крутые и резкие ограничения аномалий ,  
торцовые сочленения неодинаково ориентированных аномалий ,  
п ересечение анома_лий  различных простираний ;  3 )  цепочки 
узколинейных положительных или отрицательных аномал ий ,  
с мещение л и нейно-вытянутых аномалий в плане, изгибы изо
а номалий.  

Перечисленные п р изнаки были использованы при выделе
н и и  разломов в доюрском комплексе пород. Степень достовер
ности пов ы ш алась в том случае, когда в ыделение можно было 
п ровести по  сочетанию двух или более перечисленных п ризна 
ков .  Для повышения степени объективности выделения раз 
рывных нарушений и выявления наиболее контрастных гра 
д иентов зон гравитационных аномалий с последующей их  
с истематиза цией разработана методика районирования гео
ф изических полей .  

Изучение гравитационных и м агнитных аномалий п рово
д илось в следующем порядке :  

а )  выделялись региональные н а п равления отрицательных,  
п оложительных значе\;{.ИЙ  гравитационных и м а гнитных ано
м алий ;  

б )  рассч_итыва�ся коэффициент и нтенсивности градиента 
зоны li q ( это  область сочленения положительных и nтоица-
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тельных аномалий Л q) по  формуле: Л = � l п' где l - дли 
щ 1  зон ы ,  п - количество пересекаем ы х  границ положительной 
и отрицательной а номалий (дифференцированность а номали й ) . 
П ричем суммирование ограничивал·ось граница м и  положительной 
а номалии Л q ;  

в )  выделялись области планового совпадения аномалий 
Л r с зоной повышенной и нтенсивности градиента Л q ( коэффи
циента Л) ; 

г )  рассчитывалась сложность «узлов» сочленения  зон 
и нтенсивности градиента Л q ( характеризующихся р азличной 
величиной коэффициента Л) и аномалий Л Т ( приведенных к 
одной площади ) по формуJJе: С = � п dij' где п - количество 
разноориентированных направлений ,  dij - нормированный  ко
эффициент. Нормировка признака осуществлялась с помощью 
линейного преобразования  ( 1 ) . 

Сложность «узлов» сочленения (С ) служила одним из 
критериев для выделения в пространстве и последующей 
систематики разломов.  

Н а  исследуемой территории  выделено четыре группы  
градиентных зон  гравитационных а номалий ( рис . ,  табл . ) .  
Первая,  относительно четвертой, характеризуется более п ро
тяженными ,  дифференцированными  положительными и . отри 
цательными  аномалиями Л q. Помимо этого, на  схеме показа
ны  торцевые сочленения а номалий Л q одного знака .  

В ышеназванные группы совместно с магнитными  анома
лиями образуют линейно-вытянутые области с определенн ы м  
региональным направлением ( субширотным ,  субмериднональ
ным и т.д. ) , п-ричем нередко они образуют довольно сложные 
«узлы»-сочленения различных направлений (величина  <<С.» 
колеблется в широких пределах  от 0,77 до 3 ,30 и более, рис .  
табл. ) .  

Описываемые группы ,  характеризующиеся разл ичными  
значенИ5-;ми коэффициента Л с учетом расположения м агнитных 
а номалий и распределения величины « С» ,  позволили в ыделить 
( рис.  1 )  1 2  областей, которые сгруппированы в несколько 
типов зон ( четыре типа ) , классифици руемых  как вероятные 
разломы .  

Для выявления характер а  выраженности в рельефе ве
роятных зон разрывuых н арушений п роведен морфометрический 
анализ современного рельефа .  

Морфометрический анализ рельефа. П р.и геоморфологи 
ческом картировании ( особенно мелкомасштабном ) и струк
турно-морфологическом анализе рассматриваются не единичные 
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С хема сопоставлен и я  резул ьтатов обр аботки геофизических  аномали й 
и материалов, полученных дистан ционным и  метода м и  

1-степень выраженности вероятных зон разрывных нарушений в гравитационном поле. 
Интенсивность градиента зоны д g: А-первая (ее номер) группа ( 1 ,0-0,76) ; Б-вторая 
группа (О, 75-0,51 ) ;  В -третья группа (0,50-0,26) ; Г -четвертая группа (0,25-0) ; 
1 1 -области линейно вытянутых положител ьных магнитных аномалий; 1 1 1 -граннца 
торцевых сочленений гравитационных аномалий одного знака: lV -<узлы> сочленения 
разноориентнрованных направлений геофизических аномалий (приравненных к одной 
площади ) ,  их номер н величина сложности сочленения. V·X - разломы, выделенные 
по материалам, получен н ым днстанuионными методами (по данным В . Я . Еременко, 
1977 г . ) ;  У-границы ландшафтных областей; VI-лннеа менты, пrослеженные не
прерывно; V I J -линеаменты, прослеженные фрагментарно; VI 1 -тектоннческие 
уступы; IХ-мелкие лннеаменты: А-на граннuе ландшафтных раАонов, Б-в пределах 
�11 андша фтн ых областей, В-в пределах разнородных ландшафтных областей; Х-линеа· f
менты, выраженные в облачном покрове; ХI-граннца современного распространения 

юрско·меловых отложений 
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ф о р м ы  рельефа.  а их площадная совокупность. Выявление об
щ и х  закономерностей в их расположении,  с одной стороны ,  
геоморфологических аномалий-с другой, позволяет установить 
м орфоструктурные особенности рельефа изучаемого региона ,  
так  как специфика морфоскульптуры в большинстве случаев 
о п ределяется содержанием морфоструктуры [3 ] . При решении 
подобных задач,  в частности, для выявления характера выра
ж е нности в рельефе вероятных зон  разрывных нарушений,  
п р оведен морфологический анализ топографической карты 
по методу, изложенному в работе А .В .Орловой [4 ] . Во внима 
н и е  принимались не  все  высотные отметки, а лишь  те из них ,  
которые характеризовали водоразделы или понижения и выров
н е нные участки.  В ысотные отметки склонов или долин  рек не 
учитывались, так как высота этих участков определяется не  
только происшедшими  когда-то блоковыми  движениями ,  но  и 
н аложившейся на  них эрозией.  

В результате морфометрического анализа топографической 
к арты (анализировались карты 1 : 200 ООО, 1 : 500 ООО, 1 :  1 ООО ООО 
м асштаб а )  была выявлена мозаичная картина размещения 
б локов ( рис . ! )  различной амплитуды ( 1 00 м и меньше, 1 0 1 -
1 60 м ,  1 6 1 -220 м ,  22 1 -280 м ,  28 1 м и более ) . На  схему выне
сена лишь группа блоков ,  наибQлее полно отражающая и х  
м озаичное распределение. 

Далее, система блоков (границы которых отвечают веро
я т н ы м  зонам разрывных нарушений,  выраженных в рельефе) 
с о поставлялась с результатами обработки гравитационных ,  
м агнитных аномалий.  В результате сопоставления различные  
зоны вероятных разрывных нарушений,  прослеженных в доюрском 
к о мплексе пород, довольно четко разделились по характеру 
в ыраженности в рельефе на несколько категори й :  отчетливо 
в ы раженные,_ удовлетворител ьн о  выраженные, невыраженные  
( табл . ) .  

Таким образом, обобщение и детальный анализ геофизи
ческих исследований и данных  морфометрии позволили 
получить новые и нтересные м атериалы .  Изложенные выше ре
зультаты районирования физических полей,  морфометрический 
а н ал из современного рельефа,  в совокупности с уже известны м и  
геологическим и  материалами,  могут лечь в основу составления  
схемы разрывных нарушений Енисей-Хатангского п рогиба.  

Автор благодарен за ценные советы при обсуждении  ряда 
,рассматриваемых в р аботе вопросов- JI . К.Зятьковой, Ю.Н .Каро
годину, Б .М.Чикову. 
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А. И.Фомин 

Т Е КТО Н И ЧЕ С КО Е РАЙО Н И РО ВА Н И Е 
ДОЮ Р С К И Х ОТЛОЖ Е Н ИЙ ЮГО- ВОСТО КА 

ЗА П АД НО-С И Б И РС КОЙ ПЛ И ТЫ 

В н астоящее время установлено, что фундамент З а п адно
С ибирской плиты является гетерогенным и включает разл ичные 
ком плексы образований  от докембрия до поздних герцинид. 
По степени метаморфизма и дислоцированности, по характеру 
п р оявления эффузивного и интрузивного магматизма  вся со
вокупность доюрских образований  подразделяется на  два 
с т руктурно-форм а ционных ком плекса.  Нижний структурный  
комплекс, или складчатый фундамент сложен типично геосин 
кл инальными форм а циями .  Это глубоко метаморфизован ные,  
с ильно дислоцированные  породы , прорванные интрузиями 
р азного состава .  Здесь широко развита сеть дизъюнктивных 
н арушений .  

Во м ногих районах между складч атым фундаментом и 
м езозойско-кайнозойским платформенным  чехлом залегает 
толща пород, получившая в литературе название промежуточного 
тектонического ком плекса .  Этот ко1'1 плекс по характеру дисло
к а ций и степени катагенеза отложений заним ает промежуточное 
п dложение между складчатым фундаментом и платформенным 
ч е хлом.  Н а  ряде разоедочных площадей осадочные породы 
комплекса по физическим свойствам приближаются Либо к 
п ородам скл адчатого фундамента, либо к породам платфор 
м е н ного чехла .  В таких случаях диагностика этих структурных 
этажей затруднительна .  

Доюрские отложения Западно-Сибирской плиты изучаются 
р аз нообразны м и  геофизическими методами ,  а также бурением .  
Однако скважин ,  вскрывших п алеозой ,  еще сравнительно 
н е много.  Из сейсм ических методов довольно ясную информ а цию 
о фундаменте дает только глубинное сейсмическое зондирова
н и е  ( ГСЗ ) ,  но эти исследования в данном районе п роведены 
пока  в незначительном объеме. Поэтому почти все имеющиеся 
т е ктанические схемы районирования доюрских отложений 
п остроены ,  главным образом,  по материалам  магнита- и грави
р азведки. Но, к сожалению, эти схемы существенно отлича 
ются друг от  друга.  По-видимому,  это в значительной мере 
с вязано с недост .почной н адежностью этих методов для изу
ч е н ия глубокозалегающих тоJiщ, что уже отмечалось некоторыми  
исследователями  [3 ,  6 ] . 
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Коллективом исследователей под руководством А.А.Тро
фимука и В .С .Вышемирского п роведена диагностика складча
того фундамента и п ромежуточного ком плекса на основе лито
лого- геохимического изучения керна  скважин [5 ] . За основу 
разграничения доюрских образосаний были взяты данные по 
характеру преобразованности пород. 

Большую роль в тектоническом р айонировании доюрских 
образований может сыграть детальное · изучение степени ка
тагенеза рассеянного органического вещества ( РОВ ) . И з  
сравнительного анализа  различных угольных бассейнов,  п ро
веденного а втором, в основном , на м атериалах В .С .Вышемир
ского [2 ] , хорошо п рослеживается зависимость степени ката
генеза углей от тектонической обстановки района .  Так, наиме
н ее углефицированное органическое вещество (ОВ)  встречается 
в платформенных отложениях, формировавшихся в относи
тельно спокойных тектонических обстановках.  Однако в раз
личных ч астях платформ ОВ углефицировано с различной 
и нтенсивностью. В наиболее стабильных частях платформ ,  от
ложения с умеренной мощностью осадков ( первые сотни мет
ров) слабо дислоцированы и РОВ п реобразовано в больш инстве 
случаев не выше стадии Б ( Подмосковный ,  Канска-Ачинский 
у гольные бассейны,  запад Урала-Поволжья ) .  В подвижных 
частях платформ ,  где и мощности тол щ  существенные (до 
3000 м и более) и дислоцированность их значительная ,  катагенез 
РОВ достигает Д-Ж стадий (Западная Сибирь ,  Омолонская 
впадина ,  Волго-Уральская область и др . ) . А на  м аксим альных 
глубинах осадочного чехла ,  даже до стадии К (Север Западной 
Сибири ) .  

В тектонически активных областях, п рошедших геосинкли
нальный этап развития, ОВ, как п р авило, сильно углефици
ровано, до стадий Т-А ( Горловский угольный бассейн ,  Верхо
я нски й, Алтайский, Туркестанский хребты,  антиклинорий 
Большого Кавказа ) . Особенно наглядно п рослеживается за
висимость катагенеза ОВ от тектоники в пределах  регионов, 
п рошедших различные этапы р азвития от геосинклинальных 
до платформенных.  Так,  например,  в Ленском угольном бас
сейне наименее п реобразованные угли (стадия Б )  находятся 
в п редел ах Вилюйской впади ны .  По мере приближения к 
Вер�оянской складчатой области углефикация постепенно на 
р астает, и во внутренней части П риверхоянского п рогиба ОВ 
п реобразовано до  стадии К, а на  западной окраине  Верхоян
ской складчатой области уже до стадии А.  Подобная  же осо
бенность катагенеза ОВ отмечается и в других регионах .  
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Районы ,  занимающие в тектоническом отношении п роме
жуточное положение между платформенными и геосинклинал ь
н ы ми областям и  ( краевые прогибы, межгорные в падины ) ,  
и меют черты сходства как с теми, так и с другими .  Поэтому 
здесь встречается почти весь спектр стадий катагенеза от Д 
до Т ( Предуральский, П риверхоянский краевые п рогибы,  
Кузбасс ) ,  а иногда даже до стадии А.  Наименее п реобразован
ное ОВ в п ределах этих структур находится во внешних зонах,  
которые более близки к платформенным областям .  Стадии 
катагенеза К-Т отмечаются главным образом во внутренних 
зонах структур, которые по степени дислоцированности,  ката
г енезу РОВ более схожи с геосинклинальными  областями  

Изложенные материалы 1 1оказывают, что  по ката Гl' Нети 
ческой преобразованности РОВ возможно разграничение оса
дочных отложений, формировавшихся в различных тектони
ч еских обстановках. Имеющиеся в нашем распоряжении такие 
данные позволили в значительной мере уточнить распростра
нение отложений промежуточного комплекса на  юго- востоке 

вон,., 

�J 
Геотектон и чески н  зонал ьн ост ь дою р -

с к и х  образова н и й  
1-зона су6п11атформенных отложе11 и й  про-
\1ежуточного комплекса (а-достоверная, 
6-предполагаемая ) .  2-зона субгеосинкли· 
нальных отложений промежуточного комплекса; 
3-выступы складчатого фундамента, гранитные 
батолиты ( l -Александровскиr1, 11-Пайдугин
ский, 111-Парабельскнй, IV-Калгачсюtй, 
V-Межовский, VI-Каймысовск11й, VII - П ионер-

сюtй ) 
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З ападно-Сиби рской плиты .  Изучение катагенеза РОВ доюрских 
отложений проведено нами на более обширном матери але, чем 
у авторов более ранних р абот [ 5] . Это дало возможность по
строить более а р гументированную схематическую карту гео
тектонической зональности доюрских отложении ( рис .  1 ) .  

На  территории исследования выделяется 7 выступов склад 
ч атого фундамента. Здесь РОВ преобразовано,  как  правило,  
до ПА-А стадий ,  реже-ниже. Такие стадии катагенеза отме
ч аются обычно в геосинклинальных областях. Осадочные  по
р оды сильно литифицированы ,  и плотность а ргиллитов состав
л яет 2,70-2,77 г/см3 ( объемный  вес ) . По этим п ар а метра м  
выступы складчатого фундамента значительно отличаются от 
окружающих их толщ промежуточного комплекса ,  в которы х  
Р О В  углефицировано в пределах  Г -Ж стади й ,  реже-до ста
дии К, а плотность глинистых пород не превышает 2,64 г/см3 .  
Е ще больший контраст наблюдается при срав нении выступов 
скJ1 адчатого фундамента с платформенным чехлом. В отложе
ниях последнего РОВ преобразовано в основном до Д-Г стадий ,  
реже д о  Ж, а объемный вес а р гиллитов н е  более 2,60 г/см3 .  

Выделение выступов складчатого фундамента на  основании  
данных катагенеза РОВ и литификации вмещающих толщ 
согласуется и с материалами ГСЗ Н а  исследуемой нами тер р и 
тории профиль ГСЗ проведен только по р .Оби .  По  н а ш и м  дан 
ным здесь выделяется два выступа складчатого фундамента
Александровский и П арабельский .  Оба в ыступа довольно от
четливо выражены и на  профиле ГСЗ. Так, к востоку и западу 
от Александровского выступа проходят две параллельные зоны 
глубинных р азломов,  образующие в совокупности круп н ы й  
меридионально вытянутый блок земной коры .  По  данным 
С . В . Крылова и других [4] , этот блок резко отличается от  со
седних районов.  На  поверхности фундамента прослеживаются 
породы с высокой скоростью упругих волн ( 6,3-6 ,4 км/сек) ,  
а земная кора  имеет мощность более 40 , км ,  что н а  4 -8  км 
больше, чем на  соседних участках. Ясно выражен также и 
П а рабельский выступ в районе которого отмечается глубинный  
разлом .  Между зонами глубинных разломов на  п рофиле ГСЗ 
фиксируются образования с гранич ной  скоростью 5,0 км/сек, 
какие характерн ы  для отложений промежуточного компле_кса .  
Это согл асуется с нашей схемой распространения промежуточ
ного комплекса .  

Характер ной особенностью выступов скл адчатого фунда 
мента является наличие и нтрузий .  В некоторых р айонах выс 
тупы сложены преимущественно м агматическим и  породами .  
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Н аиболее крупный м ассив гранитоидов батолитового типа при 
урочен к Межовскому своду. С запада м ассив примыкает к 
в осточнои зоне глубинного р азлома ,  которая п ротягивается с 
севера Але�са ндровского мегав ал а  и уходит, как считает 
С . В . Кр ылов [4 ] , в область обнаженных структур Северного 
Казахстана .  

Надежность диагностики границ выступов складчатого 
фундамента зависит от густоты расположения скважин и кон
трас.тности в степени катагенеза РОВ. Н аиболее уверенно эти 
границы проводятся между р ядом расположенными  разведоч
ными  площадями,  отложения которых резко р азличаются по 
степени катагенеза РОВ. Так, . например, на  Сомовской площади 
Калгачского выступа  РОВ преобразовано до антрацитовой 
стадии и плотность аргиллитов составляет 2,77 г/см3, а в ! О км 
з апад нее ·уже только до стадии Ж,  и объемный вес равен 
2 , 6 1 г/см3 .  Подобные соотношения данных параметров отли 
чаются и в других районах,  где отложения промежуточного 
комплекса вскр ыты поблизости от выступа фундамента. 

Менее уверенно эти границы проводятся там ,  где катагенез 
.РОВ изменяется по п ростиранию довольно плавно.  В таких  
случаях привлекаются другие параметры ,  такие, как плотность 
а ргиллитов,  степень преобразованности минеральной части по
р од, наличие Интрузий и др.  

Большая часть образований палеозоя, выходящих на доюр
скую поверхность, составляют отложения промежуточного 
комплекса (77°/0) . В тектоническом отношении это сооружения 
п ереходноrо тип а  от платформенных к геосинклинальным и ,  
в идимо, отвечают структурам типа краевых прогибов и межгор 
н ых впадин .  Подобно тому, как  в краевых прогибах по мере 
п р иближения к складчатой обл асти наблюдается переход от 
субплатфор.менных к субгеосинклинальным фор м ацИям ,  то и в 
п ромежуточном комплеt<се м ы  можем выделить подобные об
р азования.  

К субплатформенным мы относим отложения,  РОВ кос 
торых п реобразовано до, . Г -К  стадий ( чаще Ж) , а объемный  
вес  аргиллитов изменяел;я в и нтер вале 2 ,50-2 ,64 г/см3,  в ос
новном, не бо.тiее 2 ,60 г/см3 .  По данным параметрам эти отло- · 
жения . близки базальным толщам платформенного чехла, 'где 
РОВ углефицировано в пределах Д-Ж стадий,  а плотность 
п ород составляет 2 ,38-2,60 г/см3.  Близкие значения кататенеза 
РОВ отмечаются и в Платформенных чехлах других областей 
и внешних зонах краевых прогибов, упом инавшихся выше .  
Все это дает нам основание считать отложения .промежуточного 
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комплекса с катагенезом РОВ в пределах  Г -К стадий субплат
форменными .  Среди отложений п ромежуточного комплекса они 
занимают около 80 °/0• 

К субгеосинклинальным мы  относим отложения ,  п ретер
певшие существенные изменения, не менее и нтенсивные,  чем это 
отмечается в пределах  выступов складчатого фунда мента. Для 
них  наиболее характерны  ОС-Т стадии катагенеза (за исключе
н ием района г .Колпашево) , а объемный вес а рrr.иллитов обычно 
не п ревышает 2 ,70 г/см3 .  По•  данным п араметрам эти отложения 
более близки к образованиям складчатого фуr�дамента и внут
ренним зонам краевых п рогибов, чем к платформенным чехлам .  
В связИ с этим ,  по-видимому, будет правильно считать эти 
отложения субгеосинклинальными .  

В заключение следует отметить, что строение доюрских 
образований на  рассматриваемой территории п редставляется в 
в иде мощной толщи п ромежуточного комплекса ,  который мес
тами прерывается выступами складчатого фундамента.  Такая 
трактовка вопроса согласуется со схемой строения фундамента 
молодых плит, разработанной А.А.Арбатовы м ,  М , С . Бурштаром 
и Л . Г . Кирюхиным с соавторами на  материалах по Туранской  
и Скифской плитам .  Они приходят к выводу, что «фундамент 
и меет гетерогенное строение и состоит из крупных  изометричных 
блоков-срединных м ассивов или массивов р а н ней консолида
ции ,  разде.l)енных узкими ,  линейно-вытянутыми системами и зо
н ам и  палеозойской и раннемезозойской складчатости» ( ! ,  с. 1 5 ) .  
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А .А. Пузырев 

О РДО В И КС КО-Э й Ф ЕЛ ЬС К И Е 
СТ Р У КТУ Р Н О-ФО РМА Ц И О Н Н Ы Е КОМ П Л Е КС Ы 

ГО Р Н О ГО АЛ ТАЯ 

Ранее в северной части Горного Алтая был выделен [ 4 ]  
комплекс нижне-среднепалеозойски х (лланви рн-эйфель ) кар 
бонатно-терригенных отложений, которые ·с определенной 
долей условности трактовались в качестве «платформенн ых» .  
П од этим названием,  с тем чтобы подчеркнуть особенности их 
вещественного состава и строения,  они описываются и в нас 
т оящем изложении.  Он залегает несогласно на отложениях горно
алтайской серии ( €  2_3?) и перекрыт с азимутальным несогл а 
с ием осадочно-вулканогенными отложениями куротинской свиты 
ж иветского я руса.  При дальнейших исследованиях в Чарышско
Инском синклинории ,  в нижней части указанного комплекса ,  
б ыли установлены палеонтологически охарактеризованные 
верхнетремадокские от.1 ожения.  Это позволило уточнить по
л ожение его н ижней границы [ 3  и др. * ) . 

Одновозр астные отложения, формировавшиеся в восточной,  
южной,  юго-западной и центральной частях Горного Алтая ,  
в ыделяются в орогенный ком плекс. 

Далее приводится краткая характеристика форм а цион
ного состава и структуры комплексов и рассматриваются их 
л а теральные взаимоотношения . 

с Платформенный » складчатый комплекс 

В так называемый «платформенный» складчатый ком плекс 
( 4 )  объединены отложения ордовика, силура ,  нижнего девона 
и эйфеля  Чарышско-Инской и Ануйской подзон Ануйско-Чуй
ской структурно-формационной зоны** .  Он сложен карбонатно
терригенной формацией.  Для всей серии осадков ( а  они фор 
мировались в мелководных морских условиях)  характерна 
в ыдержанность литологического состава и мощности по  пло
щади. 

В северной ч асти Горного Алтая ,  в п ределах  распростране
ния ком плекса, мощность ордовикских отложений составляет 
от 700 до 1 500- 1 700 м, силурийских-до 1 500 м, нижнеде�:юн
с ких-350-450 м и эйфельских- 1 1 00- 1 200 м.  Общая стратигра 
ф ическая мощность комплекса 4000-6000 м .  

* См.  статью Сеннико в а  Н .В . ,  Пузырева А.А. ,  Русских В . Г .  в насто я щем 
с борнике. 
* *  Здесь и далее н азвания структурно-формационных зон употребляются в 
поним ании В .А .Кузнецов а  [8] . 
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Близкие по составу карбонатно-терригенные отложения 
р аспространены и в прилегающих частях З а п адно-Сибирской 
плиты.  На северо-западе Новосибирской области рядом сква 
ж и н  вскрыты слабо дислоци рованные отложения верхнего си
лура  и нижнего-среднего девона,  представленные преимущест
в енно карбонатными ос-адками [5 ] . На широкое распростране
ние  под мезозойско-кайнозойским чехлом З а п адно-Сибирской 
плиты нижне- и среднепалеозойских «квазиплатформенных 
ком плексов» указывают в своих построениях М.Я .Рудкевич 
и З.А .Латыпова [ 1 0 ] . 

Орогенн ый ком плекс 

В остальной части Горного Алтая в ордовике-раннем девоне 
формировались морские и континентальные мол ассы,  выпол
няющие обособленные п рогибы и впадины .  

В Бийско- Катунской структурно-формационной зоне  среди 
о р огенных образований соответствующего возраста наиболее 
широко распространены тремадокские отложения ( камлакская,  
а га й ри нская, ишпинская и чойская свиты ) [3 ] . В современной 
структуре они выполняют отдельные грабены ( Камлакский ,  
Аносский и др . ) ,  имеют мощность 500-2000 м и п редставлены 
п естроцветными терригенными породами с п рослоями светло
серых ,  серых, розовато-серых и лиловых известняков. На нес
к<Niьких уровнях встречаются п рослои мелко-среднегалечных 
конгломератов. По  простиранию кон гломераты замещаются 
гравелитами и песчаниками .  В составе гальки-квар циты, 
п орфириты, крйсталлические сла нцы, граниты. гнейсы,  извест
н я ки .  

Вулканогенные породы для разрезов н е  характер н ы .  Од
н а ко в Аносском грабене в поле п алеонтологически охаракте
р изованных тремадокских отложений залегают толщи вулкани
тов ,  мощностью около 400 м ,  п редставленных андезитовыми  
п о рфиритами и их туфами .  Взаимоотношения с осадочными  
отложениями вследствие недостаточной обнаженности остались 
н евыясненными .  

Какой -либо закономерности в изменении состава на  раз 
л ичных  участках не отмечается. Фациальная изменчивость 
отложений отчетливо выражена не  только по разным р азрезам 
Б ийско-Катунской зоны, но и в пределах отдельных структур ,  
что  хорошо видно на п римере Камлакского грабена .  Для терри 
генных  пород характерна плохая сортировка обломков по  раз 
меру и степени окатанности. 

85 



Состав пород, характер их переслаивания ,  ф ациальная 
невыдержанность и большие мощности позволяют отнести 
описанные отложения к типу карбонатно-терригенных мол асс.  

В большинстве изученных участков тремадокские отложе
ния по  р азломам  граничат с вул канита м и  среднего кембрия,  
л ибо с более древними толщам и .  Лишь п о  левобережью р . И ш па ,  
в нижнем ее течении, тремадокская ишпинская свита с угловым 
несогл асием перекрывает карбонатно-терригенные осадки 
тандош инской свиты среднего- верхнего кембрия [ 7 ] . 

Взаимоотношения с п ерекрывающими  отложениями  на 
блюдались в восточной части Бийско-Катунской зоны ,  где иш
п и нская свита несогласно и с конгломератами в основании  
перекрыта более молодыми ордовикскими отложениями в пол 
ном объеме системы ,  начиная с аренигского яруса .  Последние 
т акже представляют собой карбонатно-терригенную м олассу 
[ 1 1 ]  . На Катунском антиклинории ,  в Аносском грабене и по  
р . Куба, известны пока  недостаточно изученные терри генные 
и терригенно-ву.i!каногенные мол.ассоидные образования сред
него и верхнего ордовика. Их взаимоотношения с тремадоком 
не ясны .  

Тремадокские отложения обычно смяты в простые ,монокли 
н альные и реже-бр ахиформные с.кладки , усложненные лишь 
в приразломных зонах.  От подстилающих кембрийских обра 
зований они отделены угловым несогласием и отличаются от 
н и х  типом складчатости и степенью метаморфизма .  

В западной части Телецкой структурно-формационной 
зоны орогенные образования представлены еринатской свитой 
н и жнего ордовика [2 ] . Она выполняет Еринатскую и Улоган
скую наложенные мульды. 

В УлогансК'ой мульде, flo  наблюдениям автора ,  свита 
мощностью около 1 500 м -представлена серыми ,  зеленовато-се
р ы м и ,  лиловоссеры м и  и лиловыми существенно кварцевыми 
п есчаниками с кремнистым цементом и алевролитам и .  На 
нескольких уровнях встречаются прослои и линзы пестроцвет
н ы х  гравелитов и конr:ломератов . Галька обычно хорошо ока
т ана  и представлена кварцем, кварцитами  и хлоритовыми 
сланцами .  Отдельные слои по простиранию резко выклини
в а ются. Для пород характерн а  косая и волнистая слоистость. 

В Еринатской мульде одноименная свита сложена зелено
в ато-серыми ,  серыми ,  лилово-серыми и красными песчаниками ,  
алевролитами,  сланцами и конгломератами мощностью около 
4600 м .  Состав пород преимущественно кварцевый .  З а вершается 
р азрез толщей вул каногенных пород мощностью около 800 м ,  



п редставленных лиловыми,  серовато-лиловыми  андезитовыми 
и дацитовыми порфиритами и кварцевыми uорфирами ,  серыми  
фельзитами и темно-зелеными диабазами с м аломощными про 
слоями лиловых туфов среднего и смешанного состава .  

Еринатская свита отнесена А .Б .Дергуновым [ 2 ]  к молас
с о вой формации .  По  его данным она залегает на вулканогенно
терригенных отложениях рифейско-среднекембрийского воз
р а ста .  Однако А.В .Дергунов не исключает, что с верхнекембрий
скими  песчано-сланцевыми отложениями флишоидной фор м а 
ции  еринатская свита может быть связана  постепенными пере
ходами .  

В Чарышско-Теректинской структурно-формационной зоне 
в составе орогенного комплекса средний  ордовик, нижний 
с илур и нижний девон .  С реднеордовикские отложени я  (бирюк,
с инская свита ) слагают небольшие поля ( Б ыструши нская 
с и нклиналь ) . Они представлены глинисто-алевролитовы м и  
о тложениями терригеннои мол ассовой ·  форм ации мощностью 
о к оло 1 500 м. Бирюксинская свита залегает трансгрессивно 
н а  флишоидных доордовикских отложениях [ 1 1 ] .  

Нижний силур выполняет отдельные грабены и в падины .  
О н  залегает с угловым несогл асием на флишоидных отложениях 
горноалтайскои серии  и представлен пестроцветной песча но
алевролитовой тол щей мощностью до 650 м ,  местами косо
слоистой, с морской фауной лландоверийского и венлокского 
я р усов ( 1 1 ] .  

Нижнедевонские молассовые отложения также сла гают 
н ебольшие поля .  В юго-восточной части Чарышско-Теректин
с кой зоны они. известны как уландрыкская свита, сложенная  
п естроцветными песчаниками,  алеврол итами,  гравелитами и 
конгломератами .  Ее мощность 500- 1 500 м .  На  отложениях 
горноалтайской серии уландрыкская свита залегает с резким 
у гловым несогласием ( В . В . Ли шкевич  и др" 1 968 г . ) . 

Аналогичные по  составу груботерр и генные отложения,  
условно относимые к нижнему девону, установлены в северо
з а п адной части Чарышско-Теректинской структурно-формаци
о'н ной зоны ( Б . Н .Орешкин и др" 1 965 г . ) .  

Как и силурийские, нижнедевонские отJiожения Ч а р ышско
Теректинской структурно-формационной зоны п редставляют 
с обой терригенную мол ассовую формацию.  

В пределах Онгудайского выступ а  нижнедевонские отло
ж ения известны как каракудюрская свита.  В современной 
с тру�туре OНJi слагают отдельные ограниченные р азломами  
клинья .  Свита, мощностью 1 500-2500 м ,  представлена пестр.о -
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цветными песчаниками,  кон гломератами ,  алевролитами,  глинис'  
тыми и кремнистыми сланцами .  Конгломераты наиболее харак
терны для нижних частей р азрез а .  По  п ростиранию они замеща
ются песчаниками и алевролитами .  

Каракудюрская свита формировалась в прибрежно-морских 
и частью-континентальных условиях.  На отложениях горно
алтайской серии она залегает с у гловым несогласием и базаль
ным и. конгломератами в основании .  

Для  нижнедевонских отложений Онгудайского выступа 
х арактерно моноклинальное залегание с углами  падения на  
к р ыльях ЗQ-80° . В приразломных  зонах структура осложнена 
скл адками более высокого порядка.  

Вул ка ногенные образования нижнего-среднего девона из
вестны в Бийско-Катунской и Чарышско -Теректинской струк
турно-форм ационных  зонах, а также в п ределах Онгудайского 
в ыступа .  

Н а  з а п адном крыле Катунского а нтиклинория,  на  границе с 
Ануйско-ЧуйскQЙ структурно-форма ционной зоной, эти отложе
ния картиров�лись как онгудайская свита. В бассейне р . С араса 
В .Н . Коржнев [6 ]  выделяет их  в ком арскую свиту. Ее разрез 
мощностью 2450 м ,  сложен базальтовыми,  андезитовыми и диа
базовыми  порфиритами и их туфами ,  с п рослоями риолитовых 
и дацитовых порфиритов и их туфов, горизонтами известня ков,  
песчаников.  Породы основного состава  наиболее характер н ы  
для нижних частей разреза .  В верх по  р азрезу увеличивается 
количество лав среднего состава и их  туфов и уменьшается 
количество осадочных п рослоев. В самых верхах р азреза п ояв
ляются вулканиты кислого состава .  

Комарская свита с угловым и азимутальным несогласием 
з алегает на  кембрийских и докембрийских толщах и несогласно 
перекрыта конгломератами басаргинской  свиты,  которая по  
фауне сопоставляется с салаиркинским горизонтом Сал аира .  
Аналогичные взаимоотношения с п ерекрывающими отложе
ниями автор наблюдал западнее с .Шебалино.  

В пределах Онгудайского выступа осадочно-вулканоген
ные отложения нижнего-среднего девона (онгудайская свита )  
и меют мощность около 2500 м ,  и представлены а ндезитовыми 
и диабазовыми порфиритами и их  туфами .  В небольших коли
чествах  встречаются прослои осадочных пород. 

На отложениях каракудюрской свиты онгудайская з алегает 
с угловым н�согласием и так же несогласно перекрыта куро
т инской свитой живетского яруса [9 ] . 

В юго-восточной части Чарышско-Теректинской структурно-
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формационной зоны,  вблизи границы с Кадри нско-Бараталь
ским горст-антиклинорием аналогичные по составу и близкие 
п о  возрасту образова ни я  в ыделяются в талдудюргунскую 
с в иту среднего девона ( В .А.Зыбин,  1 963 г. ) .  Она образует 
н ебольшие по площади поля ,  и меет мощность около 700- 1 ООО м 
и сложена а ндезитовыми ,  реже-пла гиоклазовыми  порфири
т ами  и их  туфами ,  туфоконгломератами  и туфобрекчиями ,  
п есчаниками ,  алеврол итами ,  кон гломерата м и .  Н а  подстилающих 
отложениях талдудюргунская свита залегает с у гловым несог
л асием и несогласно перекрыта аксайской  свитой среднего 
девона .  

Аналоги онгудайской свиты выделяются при картировании  
и в северо-западной части Чарышtко-Теректинской структурно
формационной зоны .  

Описанные вулканогенные образования относятся к ан 
дезитовой формации [9 ] . По  структурному положению они  
обычно тяготеют к областям относительных поднятий,  ближе к 
границам  последних  с областями  п'рогибания .  

В современной структуре , Горного Алтая ордовикско
н и жнедевонские мол ассовые формации выполняют небольшие 
г р а бены и грабен-синклинали .  Площади бассейнов осадкона
к опления превышали площади современного распространения 
отложений ,  поскольку разломные ограничения грабенов секут 
и х  слоистую структуру. Однако редкая  фациальная изменчи 
в ость пород позволяет говорить, что , накопление осадков п ро
и сходило в небольших впадинах и прогибах,  которые форми 
ровалw:сь, начиная  с ордовика и вплоть до  среднего девона .  

Таким образом, в ордовике-эйфеле н а  территории  Горного 
Алтая форм ировалось два структурно-формационных ком плекса. 
В северной ч асти в пределах  относительно стабильной обл асти 
н акапливались отложения,  приближающиеся к платформенным .  
Всю остальную терр иторию Горного Алтая охвати.Ли п роцессы 
орогенеза ,  выразившиеся в формировании различных  по  раз
мерам впадин ,  заполнявш ихся карбонатно-терригенной и 
терригенной молассой .  

Н акопление нижне-среднедевонских вулканогенных пород 
,а ндезитовой формации ,  вероятно, завер ш ало форм и рование 
о рдовикско-эйфельского орогенного комплекса .  Однако сле
дует отметить, что в среднем девоне ( ж ивете) образование 
а н деЗитовой формации ,  приурочен ной,  главным обр,азом ,  к 
пограничн,ым  районам  между обла.стя м и  относительного под
н ятия и п рогибания ,  сменилось образованием кварц- кератофи
р овой фор м а ции ,  залегающей в основании герцинских геосин-
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клинальных п рогибов и, таким образом ,  кварц-кератофировой 
формацией как бы завершается гомодромный  ряд вулканитов 
девона ,  начавшийся с основных лав  комарской, он r  удайской 
и талдудюргу нской свит. 

И нтересные данные получены при изучении зоны сочленения 
относительно стабильной области на  севере Горного Алтая 
и орогенной области в его южной и восточной частях.  

На  основании опирающейся на  находки зональных грапто
л итов детальной корреляции ордовикских разрезов ( сн изу 
в верх :  бугр ы шихинская,  ханхаринская и орл овская свиты ) ,  
охватывающих возрастной и нтервал от зоны coe la tus  (ллан 
в и р н )  до самой верхней ордовикской подзоны  orna tus  зоны 
s upernus ,  было установлено, что в южной части Чарышско
И нского синклинория ,  вблизи Чарышско-Теректинского под
н ятия ( р айон д .Бугрышиха ) ,  н аблюдается увеличение мощ
ности отложений до 2260 м по  сравнению с центральной частью 
синклинория ( район д.Усть-Чагырка ) ,  'где мощность одновоз 
р а стных толщ около 350 м .  Состав отложений в р айоне д.Буг
р ыш иха п реимущественно терригенный ,  и лишь орловская 
с в ита  почти нацело сложена известняками .  В нижней ч асти 
р а з реза бугрышихинской свиты залегает пачка среднегалечных 
конгломератов ,  мощностью более 1 00 м ,  с кварцитовой галькой . 
В разрезе увеличивается количество конгломератов , умень
шается степень окатанности и сортировки обломоч ного м атериала 
в терригенных qородах .  Такое же увеличение мощности в 
южном направлении установл�но для силурийских отложений 
[ 1 2 ] . 

Аналогичная закономерность отмечается в восточной части 
А нуйско-Чуйского синклинория,  на границе с Катунским 
а нтиклинорием . Здесь (в р айоне д.Булухта )  ордовикские от
ложения начинаются с карадокского яруса [ 1 ] . В разрезе вы 
деляется ханхаринская свита,  мощностью 750-780 м ,  и булух
тинская свита,  мощностью 470 м .  Последняя коррелируется с 
орловской сшитой Чарышско -Инского синклинория [ 1 ] .  Состав  
отложений карбонатно-терригенный .  На  нескольких уровнях  
встречаются конгломераты с плохо окатанной галькой, среди 
которой п реобладают квар 11 и кварциты. П о  сравнению с 
другими разрезами Ануйской подзоны ордовикские отложения 
в районе д.Булухта имеют более груботерригенный  состав,  
обломочный  м атери ал плохо окатан и слабо сортирован .  

Распространенные вблизи этого участка ( район д.Мещанка)  
лландоверийские и венлокские отложения также имеют уве
личенные мощности и более грубообломочный  состав пород, 
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г алька в которых п редставлена кварцем и кварцитами ,  реже
и з вестняками ,  и зачастую слабо окатана .  

В разрезе у д.Тоурак наблюдается увеличение мощности 
н и жнедевонских отложений  до 2000 м ( М.К .Винкман ,  А.А.Оно
совская,  1 959 г . )  и появление в разрезе большого количества  
г р убообломочных пород. 

Незначительное увеличение мощности эйфельских отло-
жений по сравнению с центральной ч астью Ануйской подзон ы  
отмечается в пределах  Кессенской синкл и нали ,  расположенной 
т а кже вблизи границы Ануйско-Чуйского си нклинория с Катун 
ским антиклинорием . 

Н а  основании  этих данных можно сделать вывод о сущест
вовании  в ордовике-среднем девоне (эйфеле) .  между относи 
тельно стабильной областью на  севере Горного Алтая ,  в пре
делах  которой формировались отложени я  сходные с «пл атфор ·  
менными» ,  11 орогенной областью на  востоке и юге  Горного 
Алтая и нтенси вно прогибавшихся деп рессионных структур ,  
н а поминающих «предгорные» прогибы .  П редпол агается их  
связь  с глубинными разломами ,  по которым граничили  области. 

В заключение автор считает себя обязанным выразить 
бл а гплар ность ВД.Ермикову, 3 . Е . П етруниной и Н . В .Сенни
кову ,  совместно с которым и  проводились полевые исследова
ния  ордовикско-эйфельских отложений  Горного Алтая,  м ате
р иалы которых легли в основу статьи .  
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УДК 552.3 1 3 + 5 . 72 ( 57 1 .5 1 ) 

Новые данные о составе вулканогенно-осадочного комnлекса ку· 
вайской сернн заnадной ч асти Манского nрогиба. Постников А .А . 
В к н . :  П робл е м ы  стратиграфии и тектоники Сибири Новосибирск,  
1 979.  

В статье расс мотрены кластические образов а ни я  кувайско й  
с е р и и  позднего .1О кембрия М а нского прогиба ( Восточ н ы й  С а я н )  
В ыделены следу ю щ ие г р у п п ы  пород: а п о в итрокл астические,  апо
витро-литокл астичес кие.  кристалло -л итокл астические туфы и 
с м е ш а н н а я  группа вvл к а ногенно-осадо ч н ы х  кластичес к и х  отложе-
ний .  

П р и ведено описание об.nомоч ного м атериала,  цементиру ю щего 
м ат р икса и структурно-текстурных особенн остей пород. Их срав
нител ь н ы й  а н ализ показ ы в ает, что данные группы пород п редс т а в 
л яют собой з аконом е р н ы й  фациал ь н ы й  ряд от вулка ноген н ы х  о б 
разо в а н и й  к нормально осадо ч н ы м  отложе н и я м .  

Илл.2 ,  б 1 1бл .  7 назв .  

у дк 552 . 5 1 +  552 12  ( 5 7 1 .56 ) 
Л итолого-петрографическая характеристика синской св иты Син
ско- Ботомского района. Бахтуров С. Ф. - В  к н . :  П робл е м ы  страти
графии ft текто н и к и  Сибири.  Новосибирск,  1 979 .  

В статье дано описание основ н ы х  разрезов с и нской с в ит ы  
Синско- Бото мского района,  вскрывающие с я  п о  р р .  Лене,  Rото м е  
и С и н е й .  В п е р в ые детал ьно о п и с а н а  с и нская  с в ит а  н а  р .  Ботом е. 
После ха рактерист и к и  р азрезов п р и водит с я  о п ис а н ие пород св иты 
и ее сравнен ие с битум и н оз м ы м и  отложен и я м и  других районов.  

Илл . 2 .  библ.  23 назв .  

УДК 55 1 .72/732 ( 57 1 5 1 )  

Н ижняя граница кембрия в Манском прогибе. Гибшер А . С. - В  к н . :  
П робл е м ы  стратиграфии и тектон и к и  Сибири .  Новосибирск,  1 979.  

В переходном от докем брия к кембрию и нтервале разреза Ман
с кого прогиба н ам е ч е н ы  подразделе н и я ,  отвечающие юдо м и ю  
( венд ) , н е м а кит-далдынскому горизонту и алда нско м у  ярусу .  Ус
т ановлен с у ществ е н н ы й  биостратиграфичес ки й  рубеж в о с н о в а н и и  
у нгутского горизонта,  по знач имости бл изкий основанию алда н 
с к о г о  я р у с а .  

Б иб.1 . 27 назв .  

у дк 55 1 .733 ( 235.222 ) 

Ордовик и нижний силур района с.Усть-Чагырка ( Горный Алтай ) .  
Сенников Н.В" Пузырев А . А " Русских В. Г. - В  к н . :  П робле м ы  страти
графии и тектоники  Сибири.  Новосибирс к .  1 979. 

Н а  основе анализа полученных авторами нов ы х  с веден и й  по 
п алеонтоло гии и стратиграфии ордо в и ка и н и ж него силура северо
западной ч а сти Горного Алтая пересмотрены возрастные объе м ы  
некотор ы х  регионал ь н ы х  стратиграфических подраздел е н и й .  Впер
вые обнару ж енные т а м  палео нтологически охарактеризова н н ы е  
н и ж н еордо в и кские отложения предложено в ыдел ять в новую с в и т у .  
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Показано, что осадконакопление, начиная со среднего или даже 
нижнего ордовика по нижний силур ( средни й  лландовер и ) , в рас
смотренной части Горного Алтая было непрерывным.  Это подтвер
ждает описанный последовательный набор граптолитовых зон. 

Илл . 2 ,  библ. 1 7  назв. 

УДК 563.7 1 9/55 1 .733 

Граптолитовые ком плексы в верхнем ордовике и нижнем силуре 
Восточной Сибири_ Сенников Н.В.-В к н . :  П роблемы стратиграфии 
и тектоники С ибири.  Н овосибирск, 1 979.  

Анализ нижнелландоверийских ком пл�><:сов граnтолитов с 
С ибирской платформ ы показал, что нижняя гра ница силура в этом 
регионе я вляется гетерохронной, а осадконакопление в силуре 
нач алось здесь не со времени ( зо н ы )  modestus s iЬ i гicus ( = ves i 
culosus) как  это сч италось, а с о  времени ( зо н ы )  acurr. i n a t us. 
Приведены первые сведения о находках гра птолитов в силуре З а 
падного Саяна.  В верхнем ордовике и нижнем силуре Т у в ы  выде
лены четыре комплекса граптолитов. Все они вместе с комплекс а м и  
с С ибирской пл атформы отнесены к комплексам Т ихоокеанской 
палеобиоrео графической провинции. 

Илл. 1 ,  библ. 33 назв. 

УДК 55 1 .24/552.5 ( 574.4 1 )  

Структурно-вещественная характеристика северо-западной части 
Ч арского офиолитового пояса. Бt>ляев С.Ю., Хомяков В.Д . - В  к н . :  
П роб.пем ы  страт11 графии 1 1  тектu11 1 1ки  С1 16 1 1 р 1 1 .  l l Lнюсиб1 1 р..: " ·  l \ 17 � 1 .  

На основе детал ьных структурных и л итологичсских исследо
ваний уточнена' структура северо-западной ч асти Чарского офио
л итового пояса. Каждая тектоническая чешуя сложена определен
ной л итологической ассоциацией пород. Среди ассоциаций выде
лены олистостромы двух типов и серпентинитовый меланж.  Раз
рывные нарушения по возрасту и м орфологии разделены на три 
группы. 

Илл. 1 .  библ.  7 назв.  

УДК 55 1 .24 + 55 1 .72/73 ( 57 1 )  
О байкальской складчатости в западной ч асти Восточ ного Саяна. 
Гибшер А . С. - В  кн . :  П роблемы стратиграфии и тектоники Сибири.  
Новосибирск,  1 979. 

Рассмотрена история развития крупных структурных элементов 
в М анском регионе- Беретьско-Жержульской геосинкли нали и Сол
бинско-Ка нского геоантиклинального поднятия в докембрии и кем 
брии.  Несм отря на ярко выраженную индив идуальность обеих струк
тур, наблюдается определенная общность в их развитии, эволюции 
формационного состава ( от вулканитов, через терригенные обр а
зования к карбонатным ) , одновременность проявления процессов 
активизации, в тенденции уменьшения их активности· и отсутствии 
на последних этапах ( венд, кембрий)  каких-л ибо складчатых 
деформаций.  

94 



Существен ные тектонические nерестройки,  с кото р ы м и  можно 
было бы отождествлять байкальскую складчатость в заnадной ч асти 
Восточного Саяна, были в начале-средине nозднего рнфея и в 
конце кембрия-ордов ике. 

Б ибл. 18 назв.  

УДК 55 1 24 ( 5 75 . 1 3 )  

Характеристика зон вероятных разрывных нарушений Еннсей
Хатангскоrо прогиба. Прокопенко А .И.-В кн . :  П роблемы страти
графии и тектоники Сибири.  Н о восиби рск ,  1 979. 

Статья nосвящена 
доюрского комnлекса 
геофизическая схема 
рушений, nредложен 
геофизических nолей. 

обоснованию схемы разрывных нарушений 
nород. Составлена промежуточная геолого

расnредсления зон вероятных разрывных на
количественный подход к райониров анию 

Илл.  1 ,  библ. 5 назв .  

УДК 55 1 .25 :552. 1 2 ( 57 1 . 1 \  

Тектоническое районирование доюрскнх отложений юго-востока 
Западно-Сибирской плиты. Фолtин А.Н.-В к н . :  П роблемы страти
графии и тектоники Сибири,  Н о восибирск, 1 979.  

Из сравнительного анализа углефикации органического ве
щества ( ОВ )  ряда угольных бассейнов следует, что и нтенсив ность 
катагенеза зависит от тектонических обстановок формирования 
регионов.  Н аиболее п реобразованное ОВ встречается в геосинкли
нальных формациях.  Н а  основе этого с исnользов анием да н н ы х  no 
катагенезу ОВ и л итификации пород проведено разграничение 
до юрских образований юго - востока За пад11 0 - С 111'i 11 рской плиты на 
отложения складЧf!ТОГО фундамента и про:-.� ежуточ но1·0 ком nлекса.  

Илл.  1 ,  библ.  6 _f!.азв .  

у д к  55 1 .24.  733/734 ( 235.222 ) 

Ордовнкско-эйфельскне структурно-форм ационные комплексы Гор
ного Алтая. Пуаырев А .А .- В к н . :  П роблемы стратиграфии и тек
тоники Сибири. Н о восибирск, 1 979. 

В nределах Горного Алтая ордовикско-эйфельские отложения 
nодразделяются на  два структурно-формационных комплекса. 
Первый из них усло вно назван «платформенным » ,  второ й-явля
ется орогенным.  Рассм атр ивается формационный состав этих 
ком nлексов ,  их строение и латерал ьные взаИl\!оотно шения.  

Библ. 12 назв.  
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