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ВВЕдЕНИЕ 

�обеиностью рифообразования в nозднем докембрии является то, что 
органогенные nостройки создавались древнейшими каркасостроителями -
строматолитами, которые возиикали в результате жизнедеятельности сиие
зеленых водорослей. Оrпожеиия с многочислеиными строматопитовыми nост
ройками известны во многих районах Советского Союза, в Китае, Индии, 
Северной Америке, Африке и других регионах Земпи, где установлены выхо
ды докембрия на дневную nоверхность. Эти топщи вередко рассматриваются 
в качестве сnецифических nозднедокембрийских рифогеииых (ипи карбостро
мовых) формаций, Сnецифичность nозднедокембрийских строматопитовых об
разований оnределяется и тем, что на спедукхцих этаnах геологической ис
тории строматопиты не создавали MOUUIЫX сооружений, которые стали фор
мироваться nри участии других nредставитепей фпоры и фауны. 

Позднедокембрийские рифогеииь1е формации в связи с обипием в них 
строматолитов и микрофитопитов, явnяющИхся основными nалеоитопогически
ми объектами в докембрийских отложениях, изучены достаточно nодробно. 
При этом основное винмание уделяпось решению nапеоитопого-стратигра
срsческих задач. Реже рассматриваются строение формаций как совокуn
ностей закономерно связанных друг с другом nарагенезов nород различ
иого ранга, их nространствеиное nопожеине среди вмещающих осадочных 
серий и региональные nапеотектонические и nалеогеографические условия 
образования. Подобные исследования будут сnособствовать в какой-то сте
nени выяснению масштабности и сnецифики nозднедокембрийского рифооб
разоваиия, nозвопят оценить nотенциальные возможности древних рифостро
итепей, nоскольку эти воnросы во многом еще дискуссионные. Так, в 
nоследнее время широко расnространипось nредставпение о том, что стро
матопиты в докембрии формировали лишь уnлощенные тела тиnа биостро
мов и биогермиых nпастов на огромных nпощадях эпикоитииеитапьиых 
бассейнов в nределах развития карбоиатиь� и карбоиатио-терригеииь� 
отложений; какая-либо линейность в размещении строматопитов отсутству
ет. Существует и апьтериативная точка зрения, согпасио которой докемб
!Жйские строматопиты могли создавать рифогеииые сооружения. 

Нам nредставляется, что nри решении этих воnросов сравнительный 
анализ nозвопит выявить основные черты сходства и отличия nозднедокемб
рийских рифогеииых формаций и nодойти к решению воnроса их тиnизации. 

С равиитепьный анализ тех ипи иных геологических объектов даст, ве
роятно, иаибопее весомые результаты в том спучае, еспи они изучены и 
оnисаны no единой методике. В соответствии с этим большое внимание ав
тором уделено одному из возможных вариантов изучения и оnисания фор
маций, который базируется на основных nоложениях учения Н.С. Шатского 
о формациях как nарагенезах nород. 

В качестве основного объекта исследования выбрана nозднедокембрий
ская ченчииская рифагеиная формация Жуииско-Патомского nрогиба. Зиа-
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читепьная часть работы посвящена другим конкретным рифогеш1ым форма
циям (уnунтуйской Предбайкальского лрогиба, миньярско-укской Южного 
Урала и низьвенско-быстринской Тимана, Полюдова кряжа и п-ова Канин) 
и их сравнительному анапиэу, 

В основу работы положены ма�риапы полевых исследований, прове
деиных автором в течение 1977-1982 гг. За этот период детально изу
чены практически все разрезы ченчинской рифогенной фор.iаuии Жуинско
Патомского прогиба, вскрытие в допииах рек В�rrим, Лена, Бол. Патом, 
Чеnончi$н, Мал. Патом, Жуя, Чара и ДЖеnИНда. Уnунтуйская рифогешшя 
фор.iаuия изучалась в долинах рек Куртун, Бугуn�ейка, Сарма, а также 
в падях Боп. и Man, Кадильных. Материалы по миньярско-укской фор.iаUИН 
Южного Урала поnучены в результате исследований, проведеиных в районе 
г. Миньяр, вдоль железной дороги между пос. Минка и г. Усть-Катав и у 
станции Вязовая, а низьвенско-быстринской рифогенной формации Тимана, 
Полюдова кряжа и п-ова Канин - ло рекам Низьве и Колчим, 

Помимо собственного материала. автором использованы имеюшиеся ли
тературные данные, 

Автор признатепен сотрудникам Института геологии и геофизики 
СО АН СССР В.В. Бпаговидову, Т.М. Жарковой, Ю.К. Советову и М.С. Як
шину, советами и консультациями котор,IХ он неоднократно пользовался при 
написании этой работы, и особую благодарность выражает научному редак
тору работы, доктору геолого-минералогических наук М.А. Жаркову. 



Гл а в а  I 

ЧЕНЧИНСКАЯ РИФОГЕННАЯ ФОРМАUИЯ 

ЖУИНСК�ПАТОМСКОГО ПРОГИБА 

ПоздНедокембрийская ченчииская рифагеиная формация nрослеживается 
более чем на 600 км от р, Чаи до р. Чары и входит в состав nатомского 
комnп:екса Жуииско-Патомского nрогиба. Она вьи:tеляется в объеме ченчии
ской свиты и верхней карбонатной nодсвиты торгинекой свиты бассейна 
р. Чары. Обнаженность формации достаточно nопная, что nозволяет рассмат
ривать ее в качестве хорошего объекта исследования для nостановки деталь
ных работ no выяснению особенностей строения nозднедокембрийских риФО
геиных формаций. Этим в основном и обусловпено то, что значительная 
часть работы nосвящена оnисанюо ченчииской формации. 

Краткие сведения о геологическом строении 
ЖуИНско-Патомского nрогиба и история изучения 
ченчинской рифогеииой формации 

Жуинско-Патомский nрогиб входиr в состав Байкальской складчатой 
обла.сти Пектоника Евразии, 1 966/. Внутреннее строение Байкальской 
складчатой обпасти достаточно хорошо известно /Павповский, 194 8, 1956, 
1962; Чумаков, 1959; Бобров, 1964 , 197 9; Салоn, 1964 , 1 967 ; Жад
нова, 196 1 ,  1968; Мац, 1965, 1966 ; Замараев, 1967 ; Тихонов, 1969; 
Головенок, 1964 , 197 6; Клитин и др., 197 0; Ленский .. .  , · 197 1; Бухаров, 
197 3; Дворкин-Самарский, Ерхов, 1 97 4 ; Наумов, 197 4 ;  Бупгатов, 197 4 ,  
197 5, 197 7 ;  Древняя . . .  , 197 5; Бепиченко, 197 7 ;  Арсентьев и др., 
1978;  Митрофанов, 1981; и др./. 

Территория складчатой области в рифейское время nредставпяла собой 
круnный геосинклЮiальный nрогиб, отделявший Апданский щит и зону Стано
вого nоднятия на юго-востоке от расnоложенного на северо-заnаде Ангар
ского nлатформенного массива {рис. 1 ) . 

В nределах геосинклЮ�апи вЫделяются внутренняя {эвгеосинклииапь
ная) и внешняя {миогеосинклЮ�апьная) зоны. К эвгеосинКЛЮiальной зоне 
относится Баргузино-Витимский синклинорий, значитеnьная часть террито
рЮI которого занята батолитовыми телами гранитов. Межnу массивами гра
нитов nрослеживаются остатки вулканогенио-осадочных толщ рифея. 

БаргузЮiо-Витимский СЮiкnииорий ограничен с севера дугообразным 
широким Байкапо-Витимским nоднятием, сложениым интенсивно расспанцо
ваиными и смятыми в складки сnипито-кератофировыми топщами нижнего 
nротероэоя. Согласно со структурой nоднятия расnо::tагаются вьrrяиутые 
тела гиnербаэитов, габброидов и nnагиогранитов. В составе Байкапо-Ви
тимского nоднятия ВЫделяются Байкальская и Муйская, глыбы, сложен
ные кристаплическими nородами архейско-раинеnротероэойского возраста 
/Арсентьев и др., 197 8/. 
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Р и с  • 1 . Схематическая структур
ная карта Байкальской складчатой 
области (no К.А. Кпитину и др. 
/197 0/ уnрощенно ) .  

1 - область добайкапьской 
складчатости: 2 - выстуnы архей
ско-нижнеnротероэойского склад
чатого комnлекса: 3 - нижнеnроте
розойский структурный ярус бай
капид; 4 - среднеnротероэойскнй 
структурный ярус западной окраи
ны байкапид (акитканская вулкано
геиная серия ): 5 - рифейский 
структурный ярус; 6 - матформен
ный чехол. 1-13 (на схеме) - ос
новные структурные эпементы: 1 -
Апданский щит, 2 - блоковое nод
нятие Станового хребта, 3 - Чуй
ское, 4 - Тонодекое и 5 - Нечер
ское nоднятия, 6 - Муйская и 7 -

Байкальская гпыбы, 8 - Баргузино-Витимский синклинорий, 9 - Мамско
Бодайбинский, 10 - Жуинско-Патомскнй и 1 1  - Предбайкальский nрогибы, 
12 - Уринекое и 1 3  - Байкапо-Витимское nоднятия. 

Байкапо-Витимское nоднятие отделяет эвгеосинкпиналь от миогеосинк
пинального внутреннего Мамско-Бодайбинского nрогиба /Салоn, 1967 /, ко
торый иногда рассматривается как эвгеосинклинальный /Кпитин и др., 197 0/. 
Складчатый геосинклинальвый комnлекс Мамско-Бодайбинского nрогиба 
nредставлен терригенно-карбонатньDdи образованиями nатомского комnлекса 
рифея в составе баппаганахской, кадапиканской и бодайбинекой nодсерий 
/Салоn, 1964 /. Баппаганахская nодсерия сложена конгломератами, граве-
литами, nесчаниками и сланцами с nроспоями известняков в верхней части 
(2500-4 000 м) .  В эту же nодсерию вередко включают мариинекую (бо
дойбоканскую) свиту, nредставленную известняками с nроспоями сланцев и 
известковистых nесчаников (200-1200 м ) .  В кадапиканской nодсерии вы
деляются свиты: джемкуканекая (бужуихтинская ) - nесчаники, углистые 
фиппиты, алевролиты и сланцы {4 00-800 м ) :  баракунекая (угаханская) -
черные известняки с nроспоями nесчаников и сланцев {300-500 м); ва
люхтинская (хомопхинская) - углистые фиппитовидные, слюдисто-кварцевые 
спанцы и мергели (300- 900 м ) .  В бодайбинекую nодсерию включены сле
дующие свиты: аунакитекая - кварцевые nесчаники и кварц-серЮJ.Итовые 
сланцы с nроспоями угпистых сланцев и алевролитов ( 1000- 1200 м):  
вачская - углистые сланцы с nроспоями кварцевых nесчаников ( 300-7 00м ) :  
аваигрекая - зепеновато-сеJИ>Iе граувакковые, аркозовые и nолямиктовые 
nесчаинки с nроспоями конгломератов (800-1200 м ) :  ипиrирская - фип
питовидные сланцы с nроспоями nесчаников и допомиrами в верхней части 
( 800 м). Верхнюю часть аваигрекой свиты с вулканогенными nородами не
редко выделяют в самостоятепьную догапдЫНскую свиту 1 Дольник, Воронцо
ва, 1 9 7 4 /. 

В Мамско-БодаАбинском nрогибе выделяются структурно-фаuиапьные 
зоны - Жуинская, Мамско-Витимская, делюн-Уранекая /Салоn, 1 964 / и 
Опоквтекая /Арсентьев и др., 197 8/. В зонах, nрипегающих к Байкапо-
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Витимскому nоднятшо (Депюн-Уранской и Олокитской), среди верх.неnроте
розойских отложений значительную роль играют вулканогенно-осадочные 
топщи. Мамско-БодайбШiский nрогиб отделен от внешнего миогеосинкпи
напьного (Жуинско-Патомского) лрогиба Чуйским, Тонодеким и Нечерским 
nоднятиями, имеющИМИ сложное строение. Это nолискладчатые и лопимета
морфические структуры, ииrенсивно nереработаиные рифейскими складчаты
ми лроцессами и гранитизацией. Древнейшие образования nоднятий nред
ставлены чуйской тоmщей, сложенной nпагиогнейсами с nрослоями различ
ных кристамических сланцев, кварцитов и амфиболитов архейского возрас
та. На крЬUIЬях nоднятий обнажается теnторГIШская серия, запегаюш.ая с 
размывом и структурным несогласием на образованиях чуйской толщи и 
перекрывается баплаганахской серией среднего рифея 1 Допьиик, Воронцова, 
1974/. 

ЖуШiско-Патомский nрогиб совместно с Предбайкапьским относится 
к миогеосинклШiапьной зоне, известной в питературе как nерикратонное 
оnускание /Павловский, 1959/, окраинный nрогиб /Херасков, 1964/, крае
вой nрогиб /Canon, 1967/, краевое оnускание /Замараев, 1967/, nршuов
ный nрогиб /Древняя ... , 1975/. Жуинско-Патомский nрогиб заnопнен тер
ригенио-карбонатными топщами рифея, лшuеШIЫМИ вулканогенных образова
ний. Их мощность достигает Шlогда 10-11 км. По наnравлению к Алдан
скому щиту происходиr быстрое выклШiивание бопьшей части рифея /Жу
равлева и др., 1959/. На Северо-Байкальском поднятии, отделяющем Жу
Шiско-Патомский nрогиб от Предбайкапьского, nроисходит замещение верх
нерифейских отпоженнй байкапьским комплексом. Патомский комплекс за
легает И11И на чуйской топще ипи на кварцитах и вупканогенно-осадочных 
отпоженнях теnторгШiской серии, вскрытых на территории Чуйского, Тонод
екого и Нечерского nоднятий. Возраст теnторгШiской серии среднеnротеро
зойский /Canon, 1964/ ипи раннерифейский /Кемер и др., 1967; Допьник, 
Воронцова, 1974/. Оrпожения, соответствующие nатомскому комплексу, 
в nоследнее время подразделяются на бамаганв.хскую, дапьнетайгинскую 
и жуШiскую серии /Решения • • •  , 1983/. В баплаганахской серии ВЬlllеляют
ся терригеиные хорпухгаская, хайвергинская, бугорихтинская, а также кар
бонатно-сланцевая мар�инская свиты. Дапьнетайгинская серия nодразделя
ется на свиты: джемкуканекую - nесчв.ннки, которые в низовьях рек Бол. 
Патом и Боп. Чуя замещаются мощной топщей тИ1111итоnодобных конгломе
ратов (800-1200 м); баракуискую - черные известняки с nрослоями nес
чаников и угпистых сланцев (1000-1500 м) и вв.люхтинскую - черные уг
листые фшихитовидные спанцъ1, чередующиеся с апевролитамн и nесчаника
ми (до 1200 м). На УрШiском nоднятии анапогами вв.люхтШiской свиты 
явпяются урШiская (терригенная) и каланчевская существенно карбонатная 
свиты. ЖуШiская серия nредставпена двумя свитами: жуянекой (никольской)
зепеновато-серые и nестроцветные мергепн, аргИ1111иты с nроспоями извест
няков и апевролитов (300-1200 м) и ченчЮiской - серые и липовые стро
матопитовые, кристамические и оолитовые известняки (400-900 м). 

Ченчинская свита зв.вериает мощный миогеосШIКЛШ18.11ЬНЫй разрез ри
фея в Жуинско-Патомском nрогибе. Выще согпасно запегают карбонатно
терригеиные отложения венда и кембрия. 

Рифейские осадочные ТО11ЩН в Жуинско-Патомском npontбe смяты в 
узкие лШiейные скпадки, которые образуют Патомскую дугу складок. С се
вера nерmидикупяр�о Патомской дуге nримыкает Уринекое поднятие, имею
щее северо-восточное nростирание. Оно разделяет Жуинско-Патомский nро
гиб на две самостоятельные ветви - Жуинскую и Патомскую. Жуинская 
ветвь nрогиба на северо-востоке скрывается nод nлатформенными кембрий-
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скими топщами Березовской впадШIЫ, а Патомская на севере и северо-за
nаде - nод кембро-ордовикским:и отпожениями Нюйско-Пепедуйской вnадИНЬI. 

Оrпожения формации ( чеичинсхой и торrШiской свит) изучапись в ос
новном со стратиграфической точки зрения в общем комnпексе осадочных 
образований докембрия nри геопого-съемочных и тематических работах. 

Л.И. Canon, А.К. Бобров и др., исспедовавшие тектоюпсу и стратш-ра
фию Байкапо-Патомского нагорья, неоднократно рассматривапи историю изу
чения nозднедокембрийских образований /Canon, 1964, 1967; Бобров, 
1964; Замараев, 1967; Оnорные разрезы ... , 1972; Коnосов, 1975; и др./. 
Мы остановимся на тех работах, в котор.IХ характеризуются особенности 
строения и формационная nрШiадnежность ченчинской и торгшtской свит. 

Первые сведения о геоnоrическом строении Байкапо-Патомского на
ГОJ:ЬЯ nоявипись nocne работ no исспедованию зоnотоносных обпастей Си
бири /Обручев, 1891, 1892, 1910; Герасимов, 1905; Демин, 1910; 
Преображенский, 191 О 1. 

В дапьнейшем отпожения nозднего докембрия изучапись В.А. Обруче
вым /1935, 1936/, Е.В. Павповским /1933/, З.М. Старостиной /1935/, 
В.В. Домбровским /1940/, О.В. Фперовой /1941/, А.А. Арсеньевым, 
Е.А. Нечаевой /1942/, а также С.Т. Борисенко, В.Н. Махаевым, А.А.Пред
теченским и др. Этими исспедоватепями nредпожены nервые стратиграфи
ческие схемы, которые в дапьнейшем быпи детапиэированы и доnопнены. 

Вnервые в качестве самостоятепьного стратиграфического nодразде-
с 

пения nод индексом Cm 111 отпожения, соответствующие ченчин-

ской свите, быпи ВЫдепены З.М. СтаростШiой /1935/, изучившей разрезы 
no рекам Лена и Боn. Патом. На р. Жуе В.А. Обручев /1935, 1936/ ус
тановип среди верхнеnротеразойских отпожений �Шiскую свиту, которая 
затем быпа расчпенена В.К. Гоnовенком /19571 на �скую и чеичинскую. 
На р. Лене в качестве анапогов ченчинской свиты рассматриваются апянч
ская и хопычская, ВЫдепенные в 1941 г. А.А. Предтеченеким /Гоnовенок, 
1957; Чумаков, 1956, 1959/, 

Исспедования Н.М. Чумакова и В.К. Гоnовенка nозвопипи увязать стра
тиграфические схемы дпя �ей обширной территории Патомского нагорья. 
Одновременно выяснипось, что в составе ченчинской свиты широко развиты 
строматопитовые и онкоnито-оопитовые известняки. 

Существенный вкпад в изучение стратиграфии и питоnоrического соста
ва nозднедокембрийских отпожений внеспи геоnоги Иркутского и Якутско
го территориапьных геопогнческих объединений, nроводивших в 50-60-х 
годах геопого-съемочные работы (В.С. Аносов, В.А. Баранов, Ю.К. Варза
пов, Г.С. Борушко, В.М. ВапИ11КИЙ, Т .А. Доnьник, С.И. Другов, М.Я. Дуб
ников, Г.А. Кондратьев, В.М. Ляшкович, И.Я. Иванов, М.Л. ,Кокоуп:ин, 
Ю.С. Нахабцев, Ф.В. Ник011ЬСкий, Б.В. Огиенко, О.В. Перевапов, Л.В. Ре
вякин, В .М. Таевский, П.И. Шамес, В.М. Шеметов и др.). 

В резупьтате nроведеиных работ установпено, что чеичинская свита 
с nостеnенным nереходом запегвет на известняково-гпинистых отпожениях 
�Шiской (никО/lЬской). В это же время возникпо nредставпение о том, 
что в основании вышепежашей жербинской свиты существует угповое не
согпасие. Это быпо отражено в 'Решениях Новосибирского междуведомст
веиного совещания no стратиграфии отпожений верхнего докембрия Сибири 
и Дапьнего Востока /Решение совещания ... , 1962/ и в ряде nубпикациА 
/Жаднова, 1961; Canon, 1964; Ленский ... , 1971; и др./, 

Одновременно начапись работы no увязке стратш-рафических схем до. 
кембрийских отпожений Жуинско-Патомского nрогиба со стратиграфически-
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ми схемами других регионов. З.А. Журавпевой и др. /1959/ бьmа разрабо
тана схема позднего докембрия для переходной зоны от Патомского нагорья 
к западному склону J\лданского щита. Они соnоставили ченчинскую свиту с 
верхней частью торгинской. К аналогичным результатам nришли А.Ф. Пет
ров /1963/ и В.Т. Работнов /1962, 1966/. 

Т .М. Жаднова /1961, 1962, 1968/ скоррепировала жукнекую и чен
чинскую свиты с имияхской Мамско-Бодайбинского nрогиба. две нижние 
свиты бодайбинекой nодсерии (аунакитскую и вачскую) она считала размы
тыми в Жуинско-Патомском nрогибе, а анангрекую и илигирекую соnоста
вила с жербинской свитой, отнеся их к нижнему кембрию. 

М.А. Жарков и Э,И. Чечепь /1964/ оnисали разрез докембрийских и 
nалеозойских отложений на р. Чае. Ими установпены апянчская и холыч
ская свиты и скоррепированы с ченчинской свитой nериферии Патомского 
нагорья. Апянчскую и хопычскую свиты они вслед за В.Д. Мацем считают 
аналогом ушаковекой Западного Прибайкалья и относят их к венду. 

В.К. Головенок и др. /1963/, В.А. Баранов /1966/ и О.В. Перева
лов /1966/ изучили разрезы ченчинской свиты в северной части Байкаль
ской горной области и отметили широкое рас·nространение в апянчской nод
свите жепваковского типа строматопитов. 

А.К. Бобров /1964/ исследовал разрезы ченчинской (хоnычской) 
свиты, вскрыrые no берегам рек Лена и Витим. Он указал на частую встре
чаемость круnных рифовых тел, дап краткое макро- и микроскоnическое 
оnисание отдепьиых типов карбонатных nород, среди которых выдепип ри
фовые, глинистые, споистые (со сгустковой, неравномерно- и микрозернис
той структурой) и органогенно-оолитовые известняки. Установил nервходную 
nачку доломитов к жербинской свите и nодчеркнул nостеnенный nереход от 
ченчинской свиты к жербинской. 

Л.И. Салоn /1964/ nриводит краткие сведения о составе ченчинской 
свиты и соnоставпяет ее с верхней частью имняхской Мамско-Бодайбинско
го nрогиба. В Предбайкальском nрогибе, no его мнению, ченчинская свита 
размыта. Он считает, что ме:ищу ченчинской и жербинской свитами сушест
вует не только стратиграфическое, но и угловое несогласие. О длительнос
ти nерерыва в осадконакоnпении свидетельствует то, что no всей окраине 
Патомского нагорья из разреза nатомского комnлекса nолиостью вьmадает 
ее верхняя, бодайбинская, nодсерия. 

В.Л. Тихонов и В.С. Аносов /1966/ критически nодошли к nредстав
лениям о глубоком nреджербинском nерерыве, в соответствии с которым 
во внешней зоне отсутствует бодайбинская nодсерия. Они соnоставили имнях
скую свиту с баракунекой (угаханской) ,  а анангрекую и илигирекую с жуин
ской (никольской) и ченчинской. Кроме того, В.Л. Тихонов и В.С. Аносов 
рассмотрели условия образования ·nозднедокембрийских 01nожений и выде
лили рЯд структурно+циальных зон. Воnросами корреляции докембрийсюtх 
отложений Жуинско-Патомского и Мамско-Бодайбинского nрогибов занима
пись Б.М. Кеплер и др. /1967/, а также К.А. Кпитин и др. /1970/. Пер
вые считают возможным соnоставить ченчинскую и жуинскую (Щ�Кольскую) 
свиты с имняхской, а жербинскую, типовскую и нохтуйскую - с бодайбин
екой подсериями. Вторые nридержнваются точки зрения на корреляцшо 
В.Л. Тихонова и В.С. Аносова /1966/. 

С середины 60-х годов широко развнвапись стратиграфические ра
боты на территории Жуинско-Патомского nрогиба. Существенный вклад в 
изучение состава и строения ченчинской свиты внеспи В.В. Хоментов
ский, М.С. Якшин, В.Ю. Шенфипь, Т .М. Дольник, З.А. Воронцова, П.Н. Ко
лосов и др. 
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В.В. Хоментовский и др. /1968, 1969; Оnорные разрезы •.• , 1972/, 
детально изучивiШiе разрезы внешнего nояса Байкапьской скпадчатой облас
ти, nровепи корреляцию верхнедокембрийских отложений. Они установили 
характер фациапьных изменений внутри ченчинской свиты, отметипи сог
ласное залегание на ней жербинской свиты и показапи, что аналогом чен
чинской свиты в Прибай:капье является средняя часть качергатской свиты. 
Одновременно изучались строматопиты и микрофитопиты /Шенфипь, 1968; 
Якшин, 1970; Onopible разрезы • •• , 1972/. Несколько nозднее В.В. Хомен
товский и В.Ю. Шенфипь /1976/ установипи, что аналог ченчинской свиты 
в Мамско-Бодайбннском nрогибе - нижняя часть (до доломитов) илигирекой 
свиты бодайбинекой подсерни. 

Бопьшое внимание изучению состава и строения ченчинской свиты уде
пяпи в своих исследованиях Т.А. Дольник и Г.А. ВороJЩова /дольник, 
1969; Дольник, Воронцова, 1971, 1974, 1975; Воронцова, 1974, 1975/. 
Отложения рассматривапись ими с биостратиграфических nозициА. Однако 
достаточно nодробно быпи изучены основные разрезы ченчинской свиты 
(среди которых вЫдепе:ны семь тиnов), кратко охарактеризованы питологи
ческие разновидности nород, описаны строматопиты и микрофитопнты и nо
казано распространение их в разрезах. Среди тиnов nород они ВЫдепsпот 
онколитовые, оопитовые, строматопитовые известняки, оопитовые и строма
топитовые доломиты, аргиппиты, алевролиты, десчаники, мергепи, извест
няковые брекчии и конгпобрекчии. Т.А. Дольник /1969/ установипа и оха
рактеризовала различные тшхы фациА: а) мепкого открытого моря с крупны
ми банками, возможно, 1v<епкими рифами строматопитов; б) мепкого откры
того моря с активным гидродинамическим режимом; в) nервходную от отк
рьхтого моря к дрибрежной с активным пщродинамическим режимом и не
значительным распространением строматолитовых банок и г) nрибрежную 
с nреобладанием террШ'еННЫХ осадков, с резким сокращением и исчезнове
нием строматопитов. В Мамско-Бодайбинском nрогибе, no мнению 
Т.А. Дольник и Г .А. Воронцовой /1975/, ченчинской свите соответствует 
верхняя часть имняхской. 

Воnросами корреляции верхнедокембрийских отложений )Куинско-Патом
ского nрогиба с образованиями докембрия соnредельных регионов занимал
ся В.П. Трунов /1975, 1976/, Он nоказал, что жуинская и ченчинская 
свиты явпsпотся аналогом качергатской свиты Прибайкапья, а в Мамско
Бодайбинском районе /по данным Перевапова, Григорова, 1971/ они со
ответствуют аунакитской и вачской свитам бодайбинекой nодсерии. 

Изучением ченчинской свиты занимапнсь также И.К. Коропюк /1968/, 
П.Н. Колосов /1975, 1977, 1978/, А.К. Бобров /1979/, 

И.К. Коропюк /1968/ охарактеризовала состав и строение верхней 
додевиты ченчинской свиты (хопычская свита) на р. Лене, у дер. Тинной. 
Она nоказала, что в разрезе nодсвиты чередуются фитоген:ные ( строматопи
товые и онкопитовые) известняки с неорганогенными породами. 

П.Н. Колосов /1975, 1977, 1978/, занимающийся изучением иско
nаемых водорослей, приводит достаточно nодробное оnисание отдепь:ных раз
резов ченчинской свиты. По ряду признаков он относит чоичинскую свиту 
к рифогенным образованиям и отмечает, что ченчинская рифогенная толща 
представляет собой серию куписообразных водорослевых биостромов и био
гермов. 

А.К. Бобров /1979/ установип, что верхняя подсвита ченчинской сви
ты (хопчайская свита no его схеме расчленения) у дер. Тинной на р. Ле
не состоит из переспаивания чистых и гпинистых разновидностей известнsr
ков. В сочетании спои этих nород образуют элементарные седиментl!цион
ные цикпы. 
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И.Н. Крыповым /1975/ и С.Н. Серебряковым /1975/ описаны от
депьиые биогермы из кровпи ченчинской свиты на р. Лене, nротив устья 
р. Боn. Патом. 

В nоследнее время nроводнпись исспедоввния no увязке .и детвпиэвции 
стрвТШ"рафических схем nозднего докембрия. В частности, И.Е. МосквиТШI 
и др. /1980/ nоквзапи, что в отложениях торгинекой свиты (внвпог жуин
ской и ченчинской) no ивnравпеншо к Апданскому щиту резко уменьшается 
коnячество стромвтопитовых nород, которь1е замешаются криствппическими 
доломитами, мергепями и песчаниками, а ив р. Тяие торгинекая свита сре
зается вышепежа� отложениями сервлахекой подсвиты порохтвхской 
свиты. 

Одновременно с питопого-стратиграфическими исследоввииями в течение 
nоследних десятипетий nроводипись работы, в которых рассматриввпись фор
мвцяоиные латеральные и стратиграфические ряды и выясиипась история 
тектонического развития региона. В этих работах образования чеичииской 
свиты вередко обособпяются в самостоятельную осадочную формацию либо 
вкпючаются составным зпемеитом в боnее круnные формацяоиные тела 
сложиого строения и состава. Так, Л.И. Canon /19671 отнес чекчинскую 
карбонатную топшу к дифференцироввииой терригеиио-карбоиатной формации, 
объединяющей д·апьнетайгиискую и жуиискую серии рифея. С.М. Замвраев 
/19671 объедииип чекчиискую карбонатную свиту в одни коМIIлекс с ниже
лежащей жуииской (инкопьской) и вышележащей жарбинекой свитами в мо
лассовую формацию (ипи терригеиио-карбоиатиую). Многие исспедователи 
рассматривают чекчинскую свиту с жуииской как карбонатную /Ружеицев, 
Чжан Бу-Чуиь, 1961; Мокшанцев и др., 1964; Ленский ... , 1971/ либо 
как органогенную формации рифогенных известияков и доломитов /Клитии 
и др., 1970/. Вnервые в качестве самостоятельной известияковой форма
ции чекчиискую свиту выделипи Н.С. Мапич и др. /Геологические формации ... , 
1974/, а nозднее в качестве чекчинекой рифомной известияково-доломи
товой формации - Е.П. Миронюк и Э.Л. Магиушевский /1980/. И.К. Ко
роnюк /1980/ относит верхнюю nодсвиту чекчинекой свиты к рифогениой 
биоритмитиой формации, 

Из приведенного обзора исследований чекчинекой рифогенной формации 
(чеичинской и торгинекой свит) следует, что спецнв.льиых литолого-форма
циоииых работ не проводилось. Основные материалы, освещающие состав 
и строение формации, получены, как правило, в результате литопого-стра
тиграфических исследований. 

Стратиграфическое расчленение и корреляция 
основных разрезов чеичииской рифоrеииой формации 

Чекчинекая рифогеииая формация, веичающая разрез верхиего рифея 
Жуинско-Патомского прогиба, изучапась в долинах рек Витим, Лена, Бол. 
и Man. Патом, Челоичён, Жуя, Джелиида и Чара (рис. 2). 

Отложения формации связаны постепенным nереходом с подстипаюши
ми nородами жуииской (иикольской) свиты. Нижняя граница формации про
водится по основанию существенно известияковой пачки, в которой известия
ки преобладают над мергелями и известковыми аргипnитами. Переход к вы
шележащей жарбинекой свите также постепенный, через пачку переспаива
ния допомитов и терриrенных пород. 

В качестве опорного разреза при описании формации выбран разрез, 
вскрытый на левом берегу р. Лены, выше дер. Тинной (см. оис. 2, 3, IX). 
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Ри с • 2 • Схема раслопоже
иия изученных разрезов, 

1 - р. Витим, ниже устья 
р. Нижней Язовой; 11 - р. Боп. 
Патом, 2 км ниже устья р. Тоио
ды; III - р. Чепончl!н, 10-12 км 
от устья; IV - р. Боп. Патом, 
2-6 км ниже устья р, Чепоичl!и; 
V - р. Боп, Патом, устье р. Боп. 
Таймендры; VI - р. Боп. Патом, 
16 км ниже устья р. Боп. Тай
мендры; Vll - р. Боп. Патом, 
8 км ниже дер. Патом; VIII -

р. Лена, прввый берег, 3 км ниже устья р. Джербы; IX - р. Лена, левый бе-
рег, у дер, Тинной; Х - р, Лена, правый берег, против о, Князева; XI 
р. Лена, nротив устья р, Боп, Патом; XII - р. Лена, левый берег, 1-2 км 
ниже устья р, Боп. Патом; XIII - р. Лена, вьШiе noc, Нохтуйск; XIV -
р, Мвп. Патом, 16 км от устья; XV - р, Мвп. Патом, устье руч. Чеn
nепээх; XVI - р, Жуя, устье руч , Супвхчии; XVII - р, Жуя, у зим. Крес
ты; XVIII - р. Джепиида, у устья руч. Бестяк; XIX - р. Чара, nротив 
устья руч , Бупьджуней и 1, 5 км ниже. 

Здесь ив пиповых мергелях и аргиппитвх жуииской (иикопьской) свиты col"
nacнo звпегают спедуюшие nачки. 

Моuшость, м 
Н иж н я я  ч а с т ь ф о р м а ц и и  
1. Известияки пиповые и светло-серые, криствппические, часто гли

нистые и впевритистые, с,nроспоями мергелей и nпоскогепечных конгломе-
ратов • • • .  · • • . • • • • • . • . • • • • • . • • • • •  , • • . . . • • • 60 

2. Известняки светло-серые, кристаппические, с частыми мвпомоuшы-
ми nроспоями (0, 1-0, 5 м) строматопитовых известняков • , • • • 100 

3. Известняки светло-серые, строматопитовые, образующие круnные 
биогермы, В нижней части встречаются nроспои кристаппических и оопито-
вых известияков • . • • • . . • • . . • . . . •  , . • • . • . • • • • • . 55 

4. Известняки светпо-серьхе, криствппические, nереспаивающиеся с 
оопитовыми и строматопитовыми известняками • • • . . . • • , , , . 35 

5, Известняки светло-серые, строматопитовые, образуют очень круn
ные биогермы. Межбиогермное nространство заnопиено кристаппическими 
и оопитовыми известняками • . , • • . , • • • , • . • . . • • • . . • . 60 

В е р х н я я  ч а с т ь  ф о р м а ц и и 
6. Известняки светло-серые, строматопитовые, пересnаиваются с крис

твппическими зепеиоввто-серьхми и серьхми nизопито-оопитовыми известия-
ками . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

7. Известняки липовые, nиэопито-оопито-микрокомковвтые, часто ко
соспоистые, nереспаиваются с зеленовато-серыми впевритнстыми и гпинис
тыми косослоистыми известняками. Встречаются пинэовидные nроспои nпос-
когвпечных конгломератов и мелкие строматопитовые nостройки • . . 70 

8. Известняки липовые, nизопито-оопито-микрокомковвтые и стромв
топитовые, nереспаиваются с зеленовато-серыми nесчанистыми и впеври
тистыми косослоистыми известняками. Встречаются nроспои nесчаников, 
Кверху увеличивается количество строматопитовых известняков, , , 70 
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s. � 1 Ри с. 3. Корреляция разрезов ченчинской рифагенной формации от р. Лены (дер. Тинная ) до р. Витим. 

1-5 -известняки: 1 - строматопитовые, 2 - зернистые (оопито-пизопито-сферопито-комковато-интракпастические ), 
3 - кристаппические, 4 - кристаппические апевропесчаные (апевропесчанистые) , 5 -сильно глинистые (известковые мер
гели); 6-8 - доломиты: 6 - строматопитовые, 7 - зернистые, 8 - кристаппические; 9 - карбонатные микробрекчии; 10 -
песчаники; 11 - кварцитовидные песчаники жербинской свиты; 12 - апевропитЬI; 13 - аргиппиты; 14 - переспаивание пород; 
15 - гпауконит; 16 - распространение мелких строматопитовых построек. Цифры слева от колонок обозначают номера па
чек. Черные участки левее питологических колонок показывают красноцветные отпожения.I-IХ - см. на рис. 2 .  



Видимая мощность 480 м. 
На nравом берегу р. Лены, в 5 км ниже устья р. Джербы (см. рис. 3, 

VIII) , в составе формации выделяются следующне nачки. 

Мощность, м 
Нижн я я  ч а с т ь  ф о р м аци и 
1. Извес'Пiяки зеленовато-серые, реже лиловые, кристаллические, час

то алевритистые, с линзами плоскогалечных конгломератов и nрослоями 
мергелей • . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . • . . 45 

2 .  Известняки зеленовато-серые, реже лиловые, кристаллические, час-
то алевритистые, с nрослоями строматолитовых известняков 95 

3 ,  Известняки светло-серые, строматолитовые, с nрослоями кристал-
лических известняков • • . • . . • • . • • . . . • . • • • • • • . • . • . 20 

4. Известняки серые, иногда с коричневым оттенком, кристаллические, 
nереслаиваЮIUИеся со строматолитовыми известняками. Вверху nоявляюrся 
маломощные nрослои (0, 2-0,4 м) серых оолитовых известняков . . • • 65 

5. Известняки светло-серые, строматолитовые, образующИе очень 
крУJПfЬiе биогермы . . • . • . • . . . . . . • • • • . • . • • . . • . . .  50 

В е р х н я я  ч а с т ь  ф о р м аци и 
6. Известняки серые, иногда с лиловым оттенком, оолитовые и из-

вестияки строматолитовые, nереспаиваются с зеленовато-серыми глинисты
ми, кристаллическими извес'Пiяками • . • • . . . • . . • . . . . . . • . за 

7. Известняки серые, реже с лиловым оттенком nизолито-оолитовые, 
массивные, nереслаиваюшнеся с зеленовато-серыми кристаллическими алев
ритисто-глинистыми известняками. Встречаются nрослои nесчаников, реже 
мергелей. В основании и в кровле nачки отмечались мелкие строматоли-
товые nостройки • . . • . • • . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . • • 7 5 

В. Переелаиваине строматолитовых, оолитовых и кристаллических 
алевритистъ1х известняков. Встречаются nрослои nесчаников. . . . . . 30 

9 .  Известняки серые, строматолитовые, образуют круnные биогермы. 
По nростиранию им соответствуют оолитовые и алевритистые кристалличес-
кие известняки • • • . . • • . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . • . 15 

10. Извесrnяки серые, в основании лиловые, nизолито-оолитовые, ко
сослоистые, вверху доломи'Пiстые. В нижней части отмечались строматоли-
товые известняки . . . • . • . . • . • . . . . . . . . . . . . 45 

Видимая мощность более 460 м. 
В низовьях р. Бол. Патом, в 8 км ниже дер. Патом, обнажается nрак

тически nолностью разрез формации (см. рис. 3, VII ) . 
В разрезе выделяюrся следующие nачки. 

Мощность, м 
Нижн я я  ч а с т ь  фо р м аци и 
1 .  Извес'Пiяки серые и лиловые, кристаллические, часто алеври'Пiстые 

и глинистые, с маломощнь1ми nрослоями мергелей • . . . • • . . • • 65 
2 .  Известняки серые, иногда с лиловым оттенком, кристаллические, с 

маломощными nрослоями строматолитовых известняков . . • . . • . 110 
3. Переспаивание серых, иногда с лиловым оттенком строматолитовых 

и кристаллических известняков. Вверху отмечались nрослои сер· •х оолито-
вых известняков . . . . • . . • . . • • . . . • . . . . . . • • . • . . . 60 

4. Переспаивание серых, иногда лиловых nизолито-оолитовых извест-
няков со строматолитовым и кристаллическими известняками • . . . . 60 

5. Известняки серые, иногда со слабым лиловым оттенком, стромато-
литовые, образуют очень круnные биогермы . . . . . . . • . • . • . . 45 
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Мощность, м 
В е р х н я я  ч а с т ь  ф о р м а ц и и  
6. Известняки серые, оопитовые, nересnаивающнеся с зелеиовато-се

рыми кристапnическими известняками и серыми с липовым оттенком стро-
матоnитовыми известняками • • . • . . . . . . . . . . • . • • . • • . 50 

7. Известняки серые, редко липовые, nизолит<>-0011итовые, nереспаи
ваются с зеленовато-серыми алевритистыми известняками. Встречаются 
nроспои nесчаников и мелкие строматопитовые nостройки . • . • • . 80 

8. Пересnаивание серых, строматоnитовых, ооnитовых и зелеиовато-
серых кристапnических алевритисто-nесчанистых известияхов • • . 30 

9. Известня!dl серые, строматопитовые, образующие круnвые био-о 
гермы . • . . . . • . . . . • • • . • . • . • . . . . • . • . . • . • . . 30 

10. Известияки серые, оолитовые, косослоистые, иногда доломитис
тые, лереспаиваются с серыми, строматопитовыми известняками столбча
тых строматоnитов. Встречаются просnои песчаников, а в кровле - строма-
топитовых доломитов . . . . . . • • . • . . . • • . . . • • • • . 135 

Мощность 665 м. 
На р. Боn. Патом, в 16 км ниже устья р. Боn. Таймендры разрез 

сложен сnедуюuwми nачками. 

Мощность, м 
Н и жн я я  ч а с т ь  ф о р м а ц и и  
1. Известняки липовые, гпииистые, реже алевритистые, с прослоями 

мергелей и линзами москогалечиых конгломератов . • . • • • • • 45 
2 .  Известняки липовые и серые, слабо гnинистые, кристапnические, 

с nросnоями мергепей, светло-серых оопитовых известияков и пиизами 
·лпоскогалечиых конгломератов . . . • . . . . • . • • . . • • . . . . . 7 5 

3. Переспаивание серых и липовых, кристапnических известняков с 
nрослоями строматолитовых известняков. Большая часть лачки лоладает 
на задернованный интервал. Ориентировочная мощность • • . . . • 150 

4. Известияки серые, иногда с липовым оттенком, кристапnические, 
переспаивающиеся со строматолитовыми известняками. Вверху лоявпяются 
проспои серых и липовых nизолит<>-0011итовых известияков . • • . • • 35 

5, Известняки серые и со спабым липовым оттенком, строматопито-о 
вые, образующие круnные биогермы. Встречаются nрерывистые nроспои 
кристаллических и nизолитовых известняков . • • • • • • • • • • • . 25 

В е р хн я я  ч а с т ь  ф о р м а ц и и  
6. Известняки липовые, пизолитовые и оолитовые, с nроспоями зеле

новато-серь� кристаллических алевритистых известняков и редкими строма-
толитовыми nостройками известняков . . . • . . . . . . • . . . . . . 65 

7. Известняки серые, в нижней части с липовым оттенком, стромато
nитовые, образуют очень круnные биогермы. В средвей части встречаются 
nрослои серых кристапnических известняков . . . . . . • • . • . • 60 

8, Песчаники серые, розовые, толстомитчатые до массивиых с кар
бонатным цементом. В основании и в кровле встречаются nроспои серь�, 
оопитовь� известняков, а в кровле - строматопитовых известияков и стро
матолитовь� доломитов. Верхняя часть nачки задернована. Видимая мощ-
ность nачки • • . • . . • • . • . • . . • . . . • . . . . • • . • . 80 

Мощность фо"рмLtuии 530-570 м. 
У устья р. Бол. ТаймеJщры (см. рис. 3, V) разрез сложен следую

uwми nачками. 
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Мощиость, м 

1. Известияки nиnовые, редко зеnеновато-серые, христаппичесхие, 

часто алевритистые и глШiистые, nереспаивающиеся с липовыми и зеnенова-

то-серыми мергеlUIМИ. Часты nроспои nпосхогалечиых хоJП'ломератов 40 

2. Известияки сер.�е и липовые, христаппичесхие, иногда алевритис-

тые • • • • • • • . • • • • • • . • • . • .  • • • · • • • • • • • • • • • • • 35 

3. Известняки серые, JUIOГдa с nиnовым и зеленоватым оттенком, 

христаппичесхие, с nримесью терригеиного материала, с частыми меnхими 

строматоnитовыми nостройками • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • 90 

4. Переспаивание лиnовых и серых, nизопито-ооnитовых известияков 

с серыми, редко липовыми христаппичесхими известияхами. Встречаются 

многочислеиные уроВШI с мепхими строматоnитовыми nостройками. Вверху 

возрастает ропь липовых nизоnито-ооnитовых известняков, а в христаппи

чесхих известияках увеличивается хоnичес'l'Во терригеиного материала 240 

5. Известняхи серые, в нижней части с nиnовым оттенком, стромат� 
nитовые. Образуют очень круnные биогермы • . . • . • • . • . 65 

6. Песчаиихи сер.�е, розовые • . • • . • . • • . • • • • • . . • 40 
В обнажении, вехрытом на nравом берегу р. Боn. Патом, в 2 хм вьr

ше устья р. Боn. ТаймеИдры, в nесчаниках устававnиваются nроспои серых 
оопитовых известняков, а в кровпе - cep.IX строматопитовых и зернистых 
доnомитов. 

Мощиость окоnо 570 м. 
На р. Боn . Патом, в 6 хм ниже р. Чеnоичён (см. рис. 3,IV), где 

самая нижняя часть формации nоnадает на задернованный JUITepвaл, уста
навnиваются следующие nачхи. 

Мощиость, м 
Н и жн я я  ч а с т ь  ф о рма ц и и  
1 .  Известияхи зеnеиовато-серые и серые, христаппичесхие, с nри

месью терригеиного материала, с nросnоями строматоnитовых извест-
ияков . . . . . • . . • . • . . • . . . • . . . • • • . . . • . . . • • . . 10 

2.  Пересnаивание серых и зелеиова�серых кристаппических извест-
няков со строматопитовыми розовыми известияками • • . . • • • • • 60 

3. Известняки серые, строматоnитовые, образуют круnные биогермы. 
Межбиогермиое nространство заnопнено nреимущественно кристаппическими 
JfЗвестияхами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 О 

В е р х н я я  ч а с т ь  ф о р м аци и 
4. Известияхи серые, nизоnито-ооnитовые . . • . . • . . . . • 12 
5. Алевролиты и nесчанихи зеленовато-серые и серые, иэвестковис

тые и известковые, часто гnJUiистые, с nросnоями кристапnических извест
няков, оопитовых известняков и карбонатных nпоскогаnечных конгломера
тов. ДЛя nесчаников и алевролитов характерны знаки ряби, часто nepe-
KJ)eCТJIOЙ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , • , , , , 150 

6. Известняки серые, nизоnито-ооnитовые и иитракпастические, кос� 
слоистые, часто доломи·rистые. Встречаются nроспои nесчаников, а в кров
ле - доломитов. К верхней части nриурочены nроспои строматоnитовых из-
вестняков . . • . . • . . • • . . . . • . . . • • . . • . . • . . . . • . • 90 

Мощиость окоnо 500 м. 
В низовьях р. Чеnончён (см. рис. 3, III ) в разрезе устававnиваются 

следующие nачки. 
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Мощиость, м 
Н иж н я я  ч а с т ь  фо р м ац и и  
1. Известняки зепено:вато-серые, иногда липовые, кристаппические, 

глинистые и апевритистые, с nроспоями nпоскогапечных конгломератов и 
мергелей • . • • . • • . . . • . • . • . • . . . • • • • • . . • • • . • 135 

2. Известняки серые и зепено:вато-серые, кристаппические, с мепкими 
nостройками строматопитов . . • . . . . . . • • . • • . . . . • . • . • 15 

3. Переспаи:вание серых и липовых строматопитовых известияков с 
кристаппическими, иногда апевритистыми известияками • • • • . • . 30 

4. Известняки серьхе, строматопитовые, образующие круnные био-
�JI'wfbl • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 60 

В е р х н я я  ч а с т ь  фо р м ац и и  
5.  Известняки серые, nиэопито-оопитовые • • . . . • . • . • • . 20 
6. Апевропиты и nесчаники зепено:вато-серые и серые, известковис

тые и известковые; с nроспоями мергепей, кристаппических, апевритовых 
известняков, nпоскогапечных конгломератов и оопитовых известняков 100 

7. Известияки серые, оопитовые, кососпоистые, массивные, с nроспо-
ями nесчаников . • . • • • . • • • • • . . • • . • . • . . . • . • . . • 40 

Видимая мощиость 400 м. 
На nравом берегу р. Боп. Патом, в 2 км ниже устья р. Тоноды (см. 

рис. 3, П ) , на липовых, известковых, апевритистых мергепях запегают спе
дующве nачки. 

Мощиость, м 
Н иж н я я  ч а с т ь  фо р м ац и и  
1 .  Известняки липовые; кристаппические, спабо глинистые, с nроспоя-

ми мергелей • • • . . • . . • • • . . • • • . . • . • • • . • . • • 20 
2. Известняки светло-серые, кристаппические, в нижней части с nрос-

поями ЛШ'IОВЬIХ • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , , , 40 
3. Известняки серые, кристаппические, с nроспоями строматопитовых 

и ассоциирующИХ с ними оопитовых и иитракпастических известняков. Квер... 
ху в известняках увепичи:вается копичество терригеиного материма 90 

4. Известняки светло-серые, строматопитовые, образуют круnные биo-
I"epltd:ЬI , , , , , , , , • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 10 

Видимая мощиость 160 м. 
В низовьях р. Витим, ниже устья р. Ниж. Язовой, на левом берегу 

устававпиваются следующие nачки. 

Мощиость, м 
Нижн я я  ч а с т ь n а ч к и  

1 .  Извесmяки липовые, апевритовые, с nроспоями nесчаников, мерге-
лей и чистых кристаппических известняков • • • • • • . . • . . • . . 45 

2. Редкие выходы И высыnки nесчаников, кристаппических, апеврито
вых известняков и редко липовых строматопитовых известияков • • • 135 

3. Переспаивание nесчаников, кристаппических и оопитовых известня
ков. Встречаются nроспои строматопитовых известняков. Кверху увепичи:ва
ется ропь строматопитов и в кровпе nачки отмечапись биогермы высотой 
1,0-1,5 м. Бопьшая часть nачки nоnадает на задерно:вашtЬIЙ иитервап 90 

В е р х н я я  ч а с т ь  ф о р м ац и и  

4. Апевропиты зепено:вато-серые, иногда липовые, глинистые, извест-
ковистые, с nрослоями nесчаников и резкими nроспоями известняков 90 

2 Е,М, Хабаров 1'7 



Мощность, м 
5. Апевропиты и nесчаники серые, зепеиова�ерые, иногда с пипо-

вым оттенком, с единичными nроспоями зернистых известияков • • • 90 
Разрез надстраивается на nравом берегу Витима. 
в. Песчаники серые, кварцевые, с глауконитом • . . • • • • • 15 
7. Песчаники зеленовато-серые, тонкоnnитчатые, микрокососnоистые, 

с nроспоями алевропитов. В них отмечаются редкие nроспои (0,2-0, 7 м) 
серых строматоnитовых извесmяков . . • • • • . . • • • • • . • . . • 50 

8. Известияки серые, ооnитовые, кососnоистые, nереспаивающиеся с 
песч� • . . . . . . . . • • • • • • • • . . .  · · • · · • · • · · · · 20 

9. Песчаники и алевропиты зепенова�ерые . . • . • • • • . • 30 
10. Доломиты серые, массивные, с остаточной фитагеиной структу-

J)С)Й • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 
Мощность около воо м. 
В низовьях р. Боп .  Чуи, no данным Т .А. Дольник и Г .А. Воронцовой 

/1974/, нижняя часть формации мощностью около 2в0 м сложена зепены
мн и зеnенова�ерымн, часто известковистыми алевропитами с nросло.sr
ми серых, зеленовато-, роэова�ерых известняков и доломитов. дпя кар
бонатных nород характеJ:НЫ косая слоистость и текстуры оnоnэания. Оrме
чаются nроспои карбонатных брекчий, состоящих из облоМков доломитов, 
сцементированных известковым материалом. Большая часть формации не 
обнажена. Под гравепятами жербииской свиты выходят серые доломиты 
(4-5 м). 

Юго-эаnаднее, в верховьях р. Мал. Чуи и на р. Чае, в нижней части 
формации вновь широко развиты строматопитовые известняки, а верхняя 
nредставлена алевролитами с nросnоями известняков и доломитов /Жарков, 
Чечепь, 19в4; Доnьник, 1982/. В частности, М.А. Жарков и Э.И. Чечеnь 
/19в4/ на р. Чае в составе нижней части формации вЫдепяют следующие 
nачки: nачка чередующихся между собой алевропитов, известняков и мерге
лей (мощностью 53 м); nачка массивных известняков (145-155 м). 
В этой части формации в разрезе значительно ·преобладают карбонатные 
nороды. Это обычно серые или темно-серые, водорослевые и nятнисто-nо-
nосчатые с раков� иэnомом известняки. 

Верхняя часть формации подразделяется на три nачки: 1) преимушест
венио черных nесчаников, алевропитов и известняков (мощностью 45 м); 
2) алевритистых аргипnитов и известняков с nроспоями nесчаников (78-
86 м); 3) алевропитов и известняков (40-46 м). Породы имеют nлитчатую 
отдепьность, серый, зеленовато-, темно-серый и черный цвет. Выше зале
гают nесчаники и алевропиты миньской свиты, которая коррелируется с 
жербинской свитой Жуинско-Патомского nрогиба. 

Северо-заnаднее от витимского разреза ченчинской формации, воз-
можно, соответствует выкпииивающаяся в западном наnравлении пачка 
аргиплитов, вскрытая на фундаменте скв. 1 Средне-Ботуобинекой /Горба
чев, Корнев, 1979/. 

В Предбайкальском nрогибе формация вЫЮlИНИВ8ется и замешается 
средней и верхней частями качерrатской свиты /Хомеитовский и др., 
19в9; Оnорные разрезы ... , 1972; Трунов, 1975/. 

На р .  Лене, nротив о, Князева (рис. 4, Х), на пиповых мергелях и 
артиплитах жуинской (никоnьской) свиты залегают следующие nачки. 

Мощность, м 
Ни ж н я я ч а с т ь  ф о р м а ц и и  
1 .  Известняки лиловые, вверху серые, кристаллические, с мапомоlЦНЬI-

мн проспоями мерrепей • . • . · . • . · · • · · · · · • · · во 

18 



Р и с .  4 • Корреляuия разрезов ченчШiской рифогенной форма
ции от р. Лены (дер. ТШiНая} до р. Чары. 

Уел. обозн. см, на рис. 2 и 3, 
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Мощность, м 
2. Известияки серые, иногда липовые, крист8J111ические, с мелкими 

nостройками строматопитов . . . • . . . . • • . • . . . . . . • . 45 
3. Известняки серые, строматолитовые, образующие круnные биогер-

мы, с nрослоями в нижней части крист8J111ических известняков 45 
4. Переспаивание крист8J111ических, строматопитовых и оопитовых из-· 

вестияков . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . • 40 
5, Известняки серые, строматолитовые, образующне круnные биогер-

мы • . . . . . . • . . . . . . . . • . • • . . . . • . . . . • . . .  , . ; 45 

В е рх н я я  ч а с т ь  ф о р м а ц и и  
6. Переспаивание nизолито-оолитовых, строматопитовых и крист8J111и-

ческих известняков . . • • . • • . . . • . . . . . . . . • . . . 25 
Видимая мощность 245 м. 
На левом берегу р. Лены, nротив устья р. Бол. Патом (см. рис. 4, 

XI ) , выделяются две ·nачки из верхней части формации. 

Мощность, м 

1. Известняки серые, оолитовые, кососпоистые, nереспаивающнеся со 
строматопитовыми известняками . . . . . . . . . . . . . . • . . 90 

2. Доломиты светло-серые, оолитовые и строматолитовые 35 
Видимая мощность 125 м. 
В 1-2 км ниже по течению р. Лены (см. рис. 4,XII), выделяются 

следующие nачки. 

Мощность, м 
Н и жн я я  ч а с т ь  ф о р м а ц и и  
1 .  Известняки серые, строматопитовые, образующие круnные и очень 

круnные биогермы. Канапь1 между биогермами заnолнены кристаллическими 
и оолитовыми известняками . . . . • . • . . • • • • . . • . . . . • • 60 

В е р х н я я  ч а с т ь  ф о р м а ц и и  
2. Известняки серые, оопитовые, с nроспоями строматопитовых 2 5  
3. Известняки серые, иногда с липовым· оттенком, nизолито-оопито

вые, nереспанвающиеся с зеленовато-серыми, апевроnесчанистыми извест
няками. Оrмечапись мелкие nостройки строматолитов • . . • . . • 120 

4. Известияки серые, строматопитовые, nереспаивающиеся с серыми, 
оолитовыми известняками • . . . • . • . . . • . . • . • . . . . . • . • 15 

5, Известняки серые, строматопитовые, образующие круnные биогер-
мы. По nростиранию замещаются серыми оопитовыми известняками 25 

6. Известняки серые, оопитовые, часто косослоистые, nереспаивают
ся с зеленовато-серыми, апевритистыми, крист8J111ическими известняками. 
Оrмечапись nостройки строматопитов • . . . . . . . . • • . • . . . . 25 

7. Известняки серые, оолитовые, кососпоистые, nереспаивающиеся со 
строматопитовыми известняками. В средней части nачки встречаются nрос-
лои nесчаников • • . . • . . . . . . . • . • . . . • • . . . • • . . 50 

8. Доломиты светло-серые, оопитовые и строматопитовые . . . 25 
Видимая мощность 345 м. 
На р. Лене, у noc. Нохтуйск (см. рис. 4, XIII), выделяются следующие 

nачки. 

Мощность, м 
Н и жн я я  ч а с т ь  ф о р м а ц и и  
1 .  Известняки светпо-серые и серые, строматопитовые, образующие 

очень круnные биогермы . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • 150 

20 



Мощность, м 
В е р х н я я  ч а с т ь  ф о рм а ц и и 
2. Известняки серые, nизоnито-оолитовые, nереспаивающиеся с извест

няками зепе.човаТ<>-Серыми, апевритистыми и глинистыми. Часты стромато-
литовые nостройки • • . • • . . . • . • . . . • . . • • . • • • • • • . • 50 

3.  Известняки серые, иногда липовые, nизопито-оопитовые, nер;�спаи
вающнеся с зепеновато-серыми, апевритистыми известняками. Вверху рез
ко nреобпадают nизоnито-оолитовые известняки. Оrмечались строматопито-
вые nостройки

. • . . . . . . . . . • . . . • . • . • . • . . . . . . . . . . 80 
4.  Известняки серые, строматопитовые, nереспаивающнеся с кристап-

пическими известияками . . . . . • . . . . . • . . . • • . . • . . . • • 25 
5,  Известияки серые, строматопитовые, образующие мощные биогерм

ные nласты. Встречаются nрослои оопитовых и кристаппических известня-
ков . . . . . . • . . • . • • • • . . . . • . . . . . . . . . . . • • • • . • 45 

6. Известняки серые, иногда с 11И11ОВЫМ оттенком, nизолито-оолитовые, 
с nроспоями nесчаных и апевритовых, кристаппических известняков. Часты 
уровни со строматолитовыми известняками . • . . . . . . . . . • . . 55 

7. Известняки серьrе, оолитовые, с nроспоями кристаппических nесча
ных и апевритовых известняков. Оrмечапись строматопитовые известняки 
и nесчаники. На отдепьmых nоверхностях наслоения nесчаников встречены 
трещинъr усыхания • • . . • • • . . . . . • • • . . . . • . • . . . • . . 25 

8. Известняки зеленовато-серые, кристаплические, часто с мн огочис
ленными интракпастами, апевритовые и nесчаные, кососпоистые, с nрослоя
ми апевроnесчаников, оопито-микрокомковатых и строматоnитовых известня-
ков . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . • . • • • . . • . . • 40 

9. Доnомиты серые, строматопитовые . . . • . . . . . . • • 15  
ВИдИМая мощность 485 м. 
На р. Мап. Патом, в 16 км от устья, на nравом и левом берегах 

(см. рис. 4, XIV), выдепяются спедующие nачки. 

Мощность, м 
Н и ж н я я  ч а с т ь  ф о р м а ц и и  

1 .  Известняки серые, кристаппические . . . . . . . . . 1 5  
2 .  Известняки серые и светло-серые, кристаллические, с мн огочислеи

ными мелкими строматопитовыми nостройками . • . . . • . . . • . . . • 80 
З .  Переспаивание строматопитовых и кристаппических известняков 30 
4.  Известняки серые, строматопитовые, образующие круnные биогер-

мы. Встречаются nрослои кристаппических известняков • . • . . • . 105 

В е р х н я я  ч а с т ь  ф о р м а ц и и  

5 ,  Известняки серьrе и липовые, JПfЗО11Ито-ооnитовые, nереспаивающие
ся с зепеновато-серыми, апевритистыми известняками и строматоnитовыми, 
роз оватыми известняками . . • . • . . . . . • . . . . . • • . . . . . . 70 

6. Переспаивание серых и 11И11овых, оопитовых и зепеновато-серых, 
апевритистых известняков . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 45 

7 .  Известняки серые и липовые, лизоnито-оолитовые, строматопито-
вые . • . . . . . • . . • . • • • . . . • . . . . . • . . . • . . . • . . . 20 

8. Известняки серые, строматоnитовые, образующие круnные биогер-
мы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 25 

9. Известняки серые, оолитовые, косослоистые, с nрослоями зепено
вато-серьrх, апевритовых изВестняков, nесчаников и мергепей. Оrмечапись 
строматолитовые nостройки . . • . . . . • . . . . . . . . . . . • • . 1 05 

2 1  



Мощность, м 
10. Известняки серые, оопитовые и карбонатные микробрекчии, косо-

слоистые, с проспоями аргиплитов . . . • 
Видимая мощиость около 600 м. 

20 

У устья руч. Челлелээх (см. рис. 4, XV ) на зеленовато-серых мер
гелях и алевритисто-гшmистых извесwяках залегают следующие лачки. 

Мощность, м 
Н и жн я я  ч а с т ь  ф о р м а ц и и  
1 .  Известняки серые, в нижней части зеленовато-серые, кристаппичес

кие, с nримесью терригеиного материала, с прослоями в нижней части мерге-
лей и nлоскогалечных конгломератов • . . • . . . . • . • . • • . . • 60 

2.  Известняки серые, кристаллические, с частыми мелкими nострой-
ками строматопитов • . . • • . • . . • . • • • • • • . . • • · · · • · • 60 

3. Известняки серые, строматопитовые, nереспаивающиеся с серыми, 
кристаллическими известняками . . • . • • • . . . • • . · · · • • · · · 10 

4.  Известняки серые, строматопитовые, образуют круnные биогермы. 
Встречаются nрослои кристаппических известняков • . •  · · • • · · 135 

В е р х н я я  ч а с т ь  ф о рм а ц и и  
5 .  Известняки серые и липовые, nизопито-оолитовые, nереспаивающие

ся с зеленовато-серыми, алевритистыми известняками. Встречаются уровни 
со строматопитами. Пачка обнажена на 10-15% • · · • • • • • • • · 75 

6.  Известняки липовые, оопитовые, с nрослоями строматопитовых и 
кристаппическнх зеленовато-серых, алевритистых известняков · • · .· 35 

7.  Известняки серые, строматолитовые, обррзуют круnные биогермы. 
Встречаются nроспои пизопито-оопитовых известняков . · · · • · · 30 

8.  Известняки серые и темно-серые, оопитовые, косослоисть1е, с 
nрослоями строматопитовых известняков в нижней части nачки • • • 60 

Видимая мощиость 480 м. 
На р. Жуе, ННУ<е устья руч. Супахчин, где по левому и nравому бере

гам обнажается большая часть формации (см. рис. 4, XVI ) ,  разрез nред
ставлен следующими nачками. 

Мощность, м 
Н и ж н я я  ч а с т ь  ф о р м а ц и и  
1 .  Известняки серые, темно-серые, иногда черные, кристаппические, 

с nрослоями в нижней части мергелей . . . . . · • · · • • • · · · 285 
2.  Известняки серые, кристаллические, с мелкими строматопитовыми 

достройками. Вверху отмечаются nрослои липовых, nизолито-оолитовых 
известняков • . . • . • . • . . . • • • . . . . . . • . . . . . • • • . · 90 

3. Переспаивание серых, кристаппических и строматопитовых извест-
няков . • • . . • . • . . • • . • • . . • . . . . . • . . • . . • . . . . . . 35 

4 .  Известняки серые и темно-серые, строматолитовые, образуют круn
ные биогермы. В средней части отмечались nрослои серых, кристалличес-
ких известняков . . • . . . . • • • . • . • . . • • . • • . . • · • · • • 95 

В е р х н я я  ч а с т ь  ф о рм а ци и  
5 .  Известняки серые, кристаппические, nереслаивающнеся со стромато-

литовыми известняками . . • . . . • . • . . . . . • . . • • •  · • · · · 25 
6.  Известняки сl!рые, темно-серые и лиnовые, nизолито-оопитовые, 

nеrеслаивающиеся с зеленовато-серыми кристаллическими, алевритистыми 
известняками. Встречаются nрослои строматопитовых известняков 100 

7. Известняки зеленовато-серые, алевритистые, кристаппические, nе
реслаивающиеся с серыми, оолитовыми и строматопитовыми известия-
ками 30 
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Мощность, м 
8, Известияхи серые, строматопитовые, образуют крупные биогермы. 

Встречаютсg nроспои nесчанихов, nизопито-оопитовых и кристапnических 
IIЭООСТНЯ.КОВ , , , , , , , , , , , , • , • • , , , • , , • • • , • , • • • 80 

Разрез верхней части формации иадстрвиваетсg на левом берегу 
р. Жуи, ниже зим. Кресты (см. рис .  4, XVII ). Здесь выдеmпотся следующие 
nачки. 

Мощиость, м 
1. Известняки серые, строматолитовые, образующие круnные биогермы. 

По nростиранию им соответствуют липовые, nизопито-оопитовые и зелен� 
вето-серые, кристапnические известняки . • • . • • • • . • . . . . • 20 

2. Известнgки серые и лиnовые, nизопито-оопнтовые, nереспаивающие
ся с зеленовато-серыми, кристапnическими, алевроnесчанистыми и строма
топитовыми известнgками. Встречаются nесчаники . . . • • . . . . • 90 

3; Известняки серые, иногда с розоватым оттенком, строматопитовые, 
с nроспоями липовых, nизопито-оолитовых и зеленовато-серых, алевроnесча-
нистых известняков и nесчанихов . , , , . • • •  , . . • . . . . . . • 55 

4. Известняки серые, редко липовые, оопитовые, nереспаивающиеся с 
серыми nесчаниками и алевроnесчанистыми известняками. В нижней части 
nачки и в кровле отмечались строматолитовые nостройки , , , . • 90 

5, Допомиты светло-серые, оопитовые и строматолитовые, с nроспоя-
ми nесчанихов • • .  , • . • . . .  , . . . . . . • . . • . . . . 35 

Мощность формации на р. Жуе 870-890 м. 
На р. Джелииде, у руч. Бестяк (см. рис. 4., XVIII ) , на липовых мер

гепgх и аргиплитах залегают следующие nачки. 

Мощность, м 
Н и ж и я g  ч а с т ь  ф о р м а ци и  
1 .  Известняки липовые, вверху серые, кристаппнческие, слабо глинис-

тые • • • • . . • . . . . . • • . . • • .  · · • · · · · • · • · • · · · · 60 
2. Известияки серые, кристаллические, с nрослоями строматопитовых 

известияков • . • • • • . . • . • . • • · • · · · · • · • • • · • • • · 15 
3. Известияки серые, кристапnические, nереспаивающиеся со строма-

топитовыми известиSIКilМИ • • . . • . . . • · · · · · · · · · • • • · • • 2 О 
4. Известияки серые, строматопитовые, образующие круnные биогер

МЪI, с nроспоями в средней части кристапnических и nизопито-оопитовых 
известняков • • • . • . . • . . . . · · • • • · · · · • · • · · · · · • · 9 5 

В е рх н я я  ч а с т ь  ф о рм а ци и  
5 ,  Известняки серые, кристаплические и nиэолито-ооп:итовые, с npoc-

лоями строматопитовых известияков · • · • • • · • • • · • • • · · · · 15 
6. Известияки серые, nизолито-оопитовые, с nрослоями зелеиовато-

серых, кристапnических, алевритистых известияков · · · • · · · · · 30 
7. Известияки серые и лиnовые, строматопитовые и nизоп:ито-оопито-

вые, nереспаивеклциеся с зелеиовато-серыми алевроnесчаиистыми известня-
ками и nесчаниками • . . . • • • • • . • • • . • . . . · • · · · · · более 12 О 

Видимая мощность 360 м. 
На левом берегу р. Чары, · nротив устья р. Бульджуней и на nравом 

берегу в 1, 5 км вниз no реке (см. рис. 4,XIX ) ,  в разрезе формации 
(верхняя часть торгинекой свиты) выделяются следующие nачки. 

Мощиость, м 
Н и ж н я я  ч а с т ь  ф о рм а ц и и  
1. Известняки серые, кристапnические, часто доломитистые, с nрос-

лоями серых, nиэолито-оопитовых известияков • · · · · · · · · · · · 30 
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Мощность, м 
2. Известняки серь1е, :пизолито-оопитовые, переспаивающиеся с серыми 

кристаплическими известняками. Оrмечались проспои строматолитовых из-
вестняков . . • . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 2 О 

3. Известняки серые, nизолито-оопитовые . • . . . . . . . . . . . 45 
4. Известняки серые, строматолитовые, образующие очень круnные 

биогермы. Межбиогермное nространство заnопиено nизолито-о011ито.выми и 
интракластическими известняками . .  60 

В е р х н я я  ч а с т ь  ф о р м а ц и и  
5.  Известняки серые, оопитовые, nереслаивающиеся с кристаппически

ми и строматолитовыми известняками. Вверху строматопитовые известняки 
�дки • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 55 

Видимая мощиость 220 м. 
Далее на восток торгинекая свита nретерnевает существенные изме

нения, nроявпяющиеся в более широком развитии кристаппических доломитов 
и терригеиных nород, а также в сокращении мощиости отложений /Журав
лева и др. , ' 1959; Оnорные разрезы • • •  , 1972; Колосов, 1975; Моеквитии 
и др., 1980/. 

Так, no данным И.Е. Моеквитина и др. /1980/, в разрезе торгин-
екой свиты, nрослеживаемом no nравобережью р. Токко, к северу от устья 
р. Лэкэ-Экэ, а такЖе в ряде береговых обнажений no р. Торго-Токкинское, 
в составе свиты выделяются шесть пачек. 

Мощность, м 
1 .  Песчаники серые, коричневые и nятнистые, кварцевые и кварц....;nо

левошnатовые, спабобитуминозные, nереспаивающиеся с nесчанистыми доло-
митами и доломитовыми мергелями . • • • . . • . . • • •  · · · · · • · 60 

2.  Доломиты серые и желтовато-серые, споистые и грубоnпитчатые, 
с проспоями строматопитовых доломитов . . . . • • • . . . . . • . 20 

3. Доломиты и Г1U1Нистые доломиты nестроцветные, тонкоiUIИтчатые, 
с nримазками Г1D1Нистого материала на nоверхностях наслоени я 25 

4. Известняки серые, допомитистые, nлитчатые, слоистые, с тонкими 
nроспоями аргиппитов и ·nластами строматолитовых разновидностей. В кров-
ле мает ( 1 ,2 м) серо-желтых, nлотных, строматопитовых доломитов 35 

5.  Мергели nестроuветные, известково-доломитовые, тонкоспо-
и стые . . . . . .  · · · · · · • • · • · · · · · · · · · · • · · · · · 10 

6. Доломиты серые, грубоnпитчатые, в верхней части со строматопи-
тами . . . • . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . .  50 

Мощиость свиты на р. Торго-Токкинское достигает 250 м, а на 
р. Токко сокращается до 170 м за счет срезания верхней части пачки 6 
вышележашей nорохтахской свитой, а также за счет уменьшения мощиости 
нижних (1-3 )  nачек. 

Восточнее, на nравом берегу р. Тяня, ниже устья руч. Тага, в соста
ве торгинекой свиты И.Е. Моеквитиным и др. / 1980/ вьщепяются следую-
шие nачки. 

тые, 

Мощиость, м 
1.  ПесчаНики темно-серые и пяrnистые, спабобитумннозные, nлитча
с nроспоями necтpouвernыx тонкоnлитчатых мергелей и известковистых 

аргиппитов . • • . • • • . • • . • . • • • . . . • . • . • . . . . . . . . . 25 
2.  Мергепи, известковистые аргиппиты, nестроцветные, с nодчиненньt-

ми nроспоями серых nесчаников и алевролитов • • . . . . . . . . . • 15 
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Мощиость, м 
3.  Известняки серые и темно-серые, допомитистые, rрубоnпитчаТЫе, 

с nросnоями nестроцветных тоикоnпитчатых мергелей и взвеетковистых ар
гиппитов. В кровпе - nпаст (1-3 м) жептовато-серых, строматоnитовых 
доnомитов, которые анапоrичны строматопитовым доnомитам, зaneraюuwм 
на р. Токко в кровпе nачки 4 • . . . . •  • . . . . . • • • • . • . • 30 

4. Мергели nестроцветные, известково-допомитовые, тонкоппит-
чатые • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • 20 

5. Доnомиты жептые и жептовато-серые, nпитчатые, в верхней части 
строматопитовые • • • • • • . • • • • • . • . . • • • • . . . . • 40 

Мощиость свиты 120-130 м. 
Южнее от устья р. Улахан-Паномиа (вверх no течешпо р. Тяня) тор

гинекая свита срезается выwележаuwми отложениями порохтахской 
свиты:. 

Из nриведеиного оnисания разрезов формации следует, что она доста
точно четко nодразделяется на нижнюю и верхнюю части. Нижняя часть 
соответствует апянчской подсвите и сложена в основании главным образом 
кристаппическими, а вверху - строматопитовыми известняками. Верхняя 
же анапогична хоnычской nодсвите и nредставпена nизоnито-оопитовыми, 
комковатыми, кристапnическими и строматоnитовыми известняками с пес
чаниками и допомитами в кровпе. Несмотря на общиость строения форма
ции, разрезы юго-эаnадной ветви проrиба существенно отпичаются от раз
резов юrо-восточной. Так, в наnравпенни от Лены до Витима формация nре
терnевает наибопее существенные изменения, которые в нижней ее части 
(бопее стабипьной по .составу) проявпяются в том, что на р� Боп. Патом, 
у устья р. Боп. Таймендры, менее широко развиты строматоnитовые извест
няки. На р. Витим она nредставпена терриrенно-карбонатвыми отложения
ми. В верхней части формации nроисходят еше бопее значитепьные измене
ния, закпючаюшнеся в замешении карбонатных отложений nреимущественно 
терригеиными сначапа в кровпе (разрезы у устья р. Боп. Таймендры), да
лее в нижних nачках (чеnоичёиские разрезы), а затем всей верхней части 
(р. Витим). Максимапьные мощиости фиксируются в низовьях р. Бол. Па
том (660 м), а минимапьные (480-500 м) -. в чеnоичёнскнх и ·тиниов
ском разрезах. 

При nрослеживании формаuии в юго-восточной ветви nроrиба в наnрав
лении от Лены до Чары установлено, что состав и строение остаются бопее 
ипи менее nостоЯННЬIМН, но при этом изменяются мощности питопоrическнх 
nодраэдеnений. Так, во внутренней зоне nрогиба (р. Жуя) резко (в 5 раз) 
увеnичивается мощиость nачки кристапnических известняков из нижней час
ти формации и сокращается мощиость строматопитовой nачки по сравнению 
с тинновсхим разрезом. В восточной nериферийной части прогиба мощиость 
nачки кристапnических известняков вновь резко уменьшается, а на р. Чаре 
эти известняки замещаются nизолито-оопитовыми. В верхней части форма
ции одноименные пачки не nрослеживаются на значительных расстояниях, 
но nосnедоватепьность их в общем остается nостоянной. В цеnом для юrо
восточной части nрогиба устававпиваются значительные копебаиия мощнос
ти формации. Наибопьшая мощиость (890 м) зафиксирована во внутренней 
зоне nрогиба, в nериферийной она значительно сокращается. Особенно рез
ко (от 890 до 360-400 м) это происходит в зоне сочленения с Апдаи
ским шитом. 
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КлассиФикация, характеристика и условия образования 
nород ченчинской рифогенной формации 

Одна из важнейших задач формацяоиного анализа - изучение внутрен
него строения осадочных формаций. После работ Н.С. Шатского /1955, 
1960/, сформулировавшего представление о формациях как Парагенезах по
род, широко расnространмось мнение, что nростейшими Э1Jементами оса
дочной формации являются nороды. Их выделение и изучение - nервый этаn 
nознания особенностей состава и строения формации. 

Общие nринwmы классификации 

В настоящее время нет единой общеnринятой классификации осадочных 
nород !ЗавариllКИЙ, 1932; Пустовалов, 1940, 1962; Рухни, 1953; Кирса
нов, Сементовский, 1955; Теодорович, 1958; Швецов, 1 958, 1968; Кра
шенинников, 1 968; Байков и др., 1 980; и др./. Не останавливаясь на ха
рактеристике имеющихся схем и nодходов к классификации осадочных nо
род, отметим, что для нашего исследования удобнее nользоватьсi! класси
фикаllНЯМИ, nостроенными на структурно-вещественных nризнаках. 

Общая классификация nород ченчШiской рнфогениой формации основана 
на ко1JИЧественном соотношении компонентов. Для терригеиных пород такими 
комnонентами служат частицы оnределенного размера, для хемогенно-био
хемогенньiХ - их минеральный состав. Автором исnользуется nонятие глав
ного комnонента. Этот комnонент (количество его составляет более 50% 
всего объема nороды) оnределяет название nороды. На На1JИЧИе второсте-
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Классификация nород ченчинской рнфогеиной формации 
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СобствеЮlо известняки 
(глины < 25%) 

СИ1Jьно ГliИШIС1ЪJе извест-
НЯКИ (ГЛШIЫ >25%) 

СобствеШlо доломнты 
(глины < 25%) 

Смьно Г1JЮIИС1ЪJе доломи-
1ЪI (гnины > 25%) 

Собственно аргиппиты 
(хемогенных МШiералов 
< 25%) 

Известковые арги111JИ1ЪI 
(кальцита >25%) 

Доломитовые арrИ111JИТЫ 
(доломита > 25%) 



пениых компонентов указывают спожиые припагателЬИЪiе с общеnрииSIТЬIМИ 
суффиксами. КомпонеИТЬl, количество которых в породе не превЬD1!ает 5%, 
не учитываются и могут отмечаться как примеси. Градации взяты в соот
ветствии со схемой С.Г. Вишиякова /1933/ (табл. 1 ) .  

Согласно прииятой классификации, в чеичииской рифогеииой формации 
выделяются хемогеиио-биохемогеииые и терригеииые породы. Хемогеиио
биохемогеииые породы состоят бопее чем на 50% из хемогеииых миие
рапьиых компонентов (в нашем случае из карбонатных минераЛов; а тер
ригеЮIЫе - более чем на 50% из обломочных силикатных и апюмосиликат
ных компонентов, включая гпииистую составляющую. Хемогеиио-биохемо
геииые породы представлевы nШllь карбонатиыми, а терригеииые - апев
роnсаммитовыми и гпииистыми. Среди карбонатных пород выделяются из
вестняки и доломиты, а среди апевропсаммитов - апевропиты и песчаники. 
Известняки в зависимости от содержания гпииистого материма подразде
ляются на сильно гпииистые (глинистого материала >25% ) и собственно 
известияки (глШiистого материала < 25% ) .  Аналогично подразделены и 
доломиты. Если в породе ни одни компонент не содержится в количестве 
более 50 %, то она может относиться к смешаиным породам. Названия сме
шанных пород могут образовываться по принШiпу, использованному Т .м. Жар
ковой /1976/ при классификации многокомпонентных пород. Заметим, что 
смешаввые породы не характерны ддя чеичииской формации и поэтому ие 
рассматриваются. 

Хемогеиио-биохемогеииые породы 

Хемогенио-биохемогеииые породы в ченчииской рифогениой формации 
nредставлены только карбонатиымн. Они широко распространены в форма
ции и в большинстве разрезов составляют более 90% их мощиости (рис. 5 ) .  
Среди ииХ вьшепяются известияки и доломиты. 

Классификации карбона'l11Ых пород посвящено значительное количество 
исследоваиий /Завариuкий, 1932; Швецов, 1958; Теодорович, 1958; Спра
вочное • • • , 1958; Хворова, 1958; Атлас . .. , 196.9; Биссеп, ЧипШiгар, 1970; 
Рифейские отложения . . .  , 1973; Давьшов, 1975; Жаркова, 1976; Марьен
ко, 1978; Киркииская, Смехов, 198 1; Методическое . . .  , 1982; и др. /. 
Как правило, она проводится на основе структурво-вещественных и генети
ческих признаков. Исследования карбонатиых осадков, проведеииые в nос
ледние годы, свидетельствуют о чрезвычайной сложиости и многообразии 
биогеииых, хемогеииых и механических процессов их образования. Поэто
му генезис карбонатиых пород или их отдельных тиnов в настоящее вре
мя во многом остается дискуссиоииым. 

Вместе с тем в практике полевых исследований и nри изучении кар
бонатных nород в шлифах обычно достаточно легко выделяются, с одной 
стороны, разнообразные no размеру и структуре форменные образования 
карбоната (зерна) и с другой - вмещающая цементирующая масса. Соотно
шение между формениымн образованиями и цементирующей массой исполь
зуется в той или ШIОЙ мере при классификации карбонатиых nород. Так, 
Г.И. Теодорович /1958/ известняки nодразделил на две груnnы; в nервой 
nреобладает цементируемый каJ:.бонатный материм, а во второй - цемен
тирующий. В.Н. КИркШiская /Киркииская, Смехов, 1981/ среди хемогеиных 
карбонатных пород выделяет однороднозернистые карбонатвые породы, сос
тоящие более чем на 50% из кристаппически-эериистого карбонатиого ма-
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териапа, и nервично иеодиородиозернистые, которые сложены иа 50% и бо
лее из формеиных образований хемогеииого ипи иеясиого генезиса (оопи
тов, комков и пр. ) .  Наиболее nonиo nриициn разграничения мmtрокристаппи
ческой массы от более круJIИЬIХ выделений карбоната (зереи) nроявипся в 
кпассификаlШSIХ Р. Фоnка, Р. даихема, Р.Э. Эйиасто /Folk, 1959; 
Dunham, 1962; Сипур • . •  , 1 970; Эйиасто, 1979/. В частности, 
Р.Э. Эйиасто /1979/ выделяет среди известияков илистые, ипист<>--Зериис
тые, зершстые и биогермиые. Аиаnогичиая по существу классификация кар
бонатных пород исnопьзовапась автором /Хабаров, 1980/. 

В соответствии с этими nоследиими классификациями среди карбонат
ных nород чеичииской рифогеииой формации устававпиваются четыре груn-
nы ( табл. 2 ) .  Первая групnа nредставпена биоморфными (биопититовыми, 
каркасными) иеиарушеииыми известияками и доломитами биохемогеииого 
nроисхождения. Остапьиые три груnnы делятся в зависимости от соотноше
ния основных структурных комnонентов (зерен и кристаппической массы) на 
зернистые (зереи более 50% ) ,  кристаппически---зернистые (зереи 1 0-50%),  
котор.�е для формации ие характерны и в работе ие оnисываются, и кристал
лические (зерен менее 10% ) .  Зернами называются формеииые выделеиия 
карбонатов размером, как nравипо, более 0,05 мм mобого генезиса, кото
�е во время образования осадков имели более ипи менее твердую коисис
теЮlИЮ ( оопиты, nизоnиты, китракпасты и пр. ) .  В кристаппической массе 
основную ропь играет иеясиокристаппический ( размер частиц менее 0,05 мм )  
карбонат хемогеиио-биохемогеииого и механического nроисхождения (кар
бонатный ип ) .  Сюда же входит цемент и nерекристаппизоваииый карбонат 
яснокристаппической размерности. 

Описание nород nрово.q.ится по основным структурным тиnам. 
БиоморФные (биопитиТовые) карбонатвые nороды. Среди биоморфиых 

карбонатных nород в чеичииской формации выделяются только строматопи
товые, которые слагают разнообразвые по форме и размерам nостройки из 
столбчатых, жепваковых, nластовых, nластово- и столбчато-жепваковых 
строматопитов. Т.А. Доnьиик /Дольник, Воронцова, 1 9 7 1 ,  1 9 74 /  выдЩIЯ
ет в формации два тиnа строматопнтов: жепваковые и столбчатые. Среди 
жепваковых ею оnределены строматопиты груnnы Tinnia, а средн стоnб-
чатых - Patomia, Lenia, Inzeria. По даииым И.К. Коропюк /Ко-
ропюк, Михайпова, 1 975/, в формации выдепяются nпастовые, стопбчатые 
и желваково-столбчатые строматопиты. Кроме того, В.Ю. Шеифипь /Оnор
вые разрезы . . .  , 1972/ оnределяет столбчатые строматопиты кatavia 
и Dabania, а И.Н. Крылов /197 5 / - Gymnosolen. 

Приведеиные даввые свидетельствуют о разнообразии груnп стромато
питов, встречаюUDiхся в чеичииской формации, nричем форма строматопитов 
может резко различаться как в nределах одного биогерма, так и в биогер
миых nластах. Особеиио часто взаимоnереходы nроисходят между nласто
выми и жепваковыми строматопитами, nоэтому nри оnисании строматопи
товых nород удобнее nопьзоваться nодразделением строматопитов на две 
груnnы: стоnбчатые и иестопбчатые /Комар, 1966/. Среди биогермов в 
зависимости от сложиости внутреннего строения вслед за И.К. Коропюк и 
М.В. МихаАловой /1975 /  выдепяются nростые (из столбчатых ипи иестоnб
чатых строматопитов) и сложные (зоиаnьиые) ,  в строении которых участ
вуют стоnбчатые и иестоnбчатые строматолиты (фото 1 ,  2 ) .  Некоторые 
тиnы органогеииых nостроек формации оnисаны ранее /Хабаров, 1 982а/. 

· Известияки из иестопбчатых строматопитов (фото 3, 4 )  иаибопее ши
роко расnространены в нижней части формации; отмечаnись они и в верх
вей, где участвуют в строении nростых и сложиых биогермов. Это светло-
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Т а бл и ца 2 

Структурная кпассификвJШЯ кврбоиатиых nород чеичииской рифоrевиой фор
мации 
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серые, серые, теми�ерые, иногда с пиnовым оттенком nороды с миого
чисnеиными микростипопитовыми швами, раэдепяющими биогермы ив отдепь
ные сnои. Размеры б:Иогермов измеJUПОТся от нескопьких десятков свн
тиметров до десятков метров в дИаметре nри высоте от нескольких сан
тиметров до 1 0- 1 5  м. MoiiUIOCTЬ биогермных комппексов, состоящих из 
сложно сочnеняющихся друг с другом круnных и мелких биогермов, дости
гает 150 м. Подстипаются и nерекрыввются известняки из нестопбчатых 
строматопитов в нижней части формации nреимуществеJШо кристапnически
ми, реже зернистыми известняками, а иногда и терригеиными nородами 
(р. Витим ) .  В верхней части формации наиболее часто они залегают в 
зерJШСТЫХ nородах. редко - среди кристапnичесхих. 

Изучение в nриUUlифовках и U111ифах nокаэапо, что известняхи из не
столбчатых строматопитов обпадают нечетким вопнисте>-nинзовидно-nятНИС>
тым строением. Слоистость nодчерхиввется неравномеJIIЫМ расnределением 
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спойков и микроп:ииз темного мнкро-скрьrrокристалпического капьцита (0,0 1-
0,2-0,5 мм) и бопее светпого мнкро-тоикокристаппического (0, 2-3, 0 мм ) .  
Боnее светпые микроспои вередко имеют пиизовидиую форму с вьmукпой 
верхвей nоверхностью высотой до 2-3 мм и, как nравипо, обпадают бопее 
тонкой микроструктурой. Можно выдепить нескопько тиnов таких микрост
руктур: сгустковую, IIиnИНДрическую, nетепьчатую и однородную. Сгустковая 
микроструктура характеризуется тем, что основная масса спожена сгустка
ми (0,04-0,08 мм )  темиого микрокристалпического капьцита, окружеJШо
го тоикокристаппическим. llипнидрическая обусповпена субвертикапьным рас
nопоженнем стообиков (диаметр 0,02-0, 1 мм; высота 0, 1-3,0 мм )  темио
го микрокристаппического и бопее светпого и круnного :капьцита. Пет.епь
чатая отпичается от ципиидрической тем, что темвые стопбяки соединяют-
ся nерегородками. Однородная характеризуется бопее ипи менее равномеР
ной мнкро-тонкокристаппической :капьцитовой массой. Отмечается, что свет
пые спойки с wmиндрической микроструктурой nроспеживаются в тех nоро
дах, которые совместно с известияками из стопбчатых строматопитов участ
вуют в строении спожиых биогермов. В цепом в известияках из нестопб
чатых строматопитов nреобпадают сгустковые и однородвые микроструктуры. 

Известияки из иестопбчатых строматопитов обычно содержат мапо nри
месей, однако в некоторых их разновидностях отмечалось значитепьное ко
пичество терригеиного материала. В частности, в известняках из кровпи 
формаwm копичество обпомков кварца алевритовой размерности может быть 
5-1 0  и даже 20%. Обпомочный материал nриурочен к отдепьным микро
спойкам и микропиизам ипи же рассеяв по всей nороде. В некоторых из
вестняках с uипиидрической микроструктурой обпомки кварца занимают 
nространство между IIиnИНДриками темного капьцита совместно с бопее 
круnным карбонатным материалом. Значитепьно чаще терригеиный материал 
концентрируется в отдепьных вnадинах тепа строматопита. Особенно часто 
эrо набпюдается в жепваково-стопбчатых строматопитах. Иногда высота 
'стопбиков' достигает 0,5-1,5 см, затем они вновь соедиияются nервход
ными мостиками в единый строматопитовый спой. Наряду с обпомками 
кварца в известияках из нестопбчатых строматопитов встречаются пинэы 
макро- и микроскоnических размеров, спожеииые раэпичиого тиnа зернами. 
Характерны спеды вэпамываиия отдельных спойков и захват обпомков бо
пее nоздними спойками. 

Допомитистые и допомитовые известияки из нестопбчатых стромато
питов широко расnространены на р. Чаре. Эвгедрапьиые кристалпы допоми
та (0,02-0,05 мм) концентрируются в виде nятен, микроп:ииз, спойков пи
бо бопее ипи менее равномерно расnредепяются по всей массе. В извест
ияках с допомитом строматопитовая структура становится менее четкой, 
nричем nри значитепьном его содержании nопностью исчезает. Иногда в 
шпифа.х nрисутствуют новообразования кваржа в виде nризматических крис
таппов (до 0, 5 мм) и амебовидиых сгустков (до 1,0 мм ) .  

Известияки из стопбчатых строматопитов встречаются в верхней суб
формаuии, где образуют биогермы высотой от 0, 1 до 2, 5-3,0 м и диамет
ром 0,3-8-10 м. Нередко они участвуют в строении спожных биогермиых 
nпастов, состоящих из nоспедоватепьно нарастающих друг на друга уn
пощеииых биогермов, которые отпичаются размером стообиков (высотой, 
диаметром) и тиnом ветвпения. Мощиость таких nпастов достигает 4-5 м. 
llвет пород серый, иногда с пиповым оттенком. Подетяnаются и nерекры
ваются они, как nравипо, оопитовыми и интракпастическими (часто фито
кпастическими) известняками. В ассоциации с ними встречаются кристал
лические кососпоистые извес'IНЯКИ и терригеиные nороды. 
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Стопбики в биоrермах nреимущественно ветвящиеся, субципнндрические 
ипи с изменяюпхимся диаметром, часто расwиряющиеся кверху (дипатантная 
Ф0Р!d8 по М.Е. Рвабен /1969/). Высота стообиков изменяется от 2-3 см 
до 0, 5-0,6 м, диаметр - от 0,4-0,5 до 4-8 см, а расстояние между ни
ми - от 0,2-0,5 до 2-5 см. Ориентировка стообиков может быть верти
:капьной, наклонной и даже горизонтапьной и зависит от nространствеиного 
nопожения их в биоrермах. Так, в краевых частях биоrермов стопбяки nреи
мущественно наклонные, а в центрапьных - субверти:капьные. Боковые ог
раничения стопбиков, как nравиnо, рваные, с карнизами, часто раздробпен
ными. Крайне редки отиоситепьно ровные стенки (фото 5, 6 ) .  Форма арки 
разпична (от Сфер�ческой до субконической) и может менsrrься не топько 
в nределах биоrерма, но и у одного и того же стопбика. Слоистость не
четкая, обычно неуиасnедованная и обусловлена чередованием сnойков и 
nииз темного мнкро-скрытокристаппического :капьцита (0,005-1,5 мм) и 
более светлого микро-тоикокристаппического (0, 1-4,0 мм) с ципнндричес
кой и сгустковой микроструктурами и иногда - с однородной (фото 7 ) .  Меж
стопбиховое nространство заnолнено интракластическим и онкопито-nизоnи
товым матеркапом (фото 8 ) .  Характер� обпомки строматопитовых сnойков, 
которые могут составпять в отдельных случаях основную массу зер�исто
го материма. Часто между стопбяками встречаются зер�а кварца, копя
чество которых достигает 10-20, а иногда 50-60% от всего объеМа меж
столбикового nространства, Терригенный материап лрисутствует и в стро
матопитовых столбиках. Количество его составляет 1-5, редко 10-15%. 
Довольно много кварцевого материала и зерен :капьuита концентрируется на 
nоиижеиных участках столбиков и в местах нечеткого ветвления. В общем 
случае не набпюдается прямой зависимости между количеством терригеи
ного материапа в межстолбиковом nространстве и содержанием его в стол
биках. Часто количество кварца между стопбяками достигает 15-20%, а 
в столбиках не отмечается. Размер обломков в столбиках обычно меньще 
размеров обпомков, которые находятся между ними, и не nревышает 
0,05-0,08 мм. 

В кровле формации отмечапись доломитистые и доломитовые извест
няки из стопбчатых строматопJПов, в коТорых эвгедрапьные кристаппы до
ломита концентрируются в виде сnойков и пннз иnи же рассеяны в основ
ной массе. Характерна nриуроченность доломита к краевым зонам столби
ков, ограниченных микростиполитами (фото 9 ) • 

Строматопитовые доломиты встречаются крайне редко и nриурочены 
к кровле формации. Представлены они доломJПами nреимущественно из 
столбчатых строматопитов, которые образуют биогермы высотой до 1, 5-
2, О м и диаметром до 2-4 м, а также участвуют в строении мапомощиых 
биогермных nластов, состоящих из мелких биогермов. Uвет nород серый, 
иногда с буроватым оттенком. Подстипаются и nерекрываются они зернис
тыми доnоМJПами, реже nесчаниками. Структура биогермов нечеткая. 
Столбики ветвящиеся, субципнндрические и с изменяющимся диаметром. 
Высота их варьирует от 5-10 см до 1 м, а диаметр - от 1-2 до 3-5 см, 
Расстояние меЖду столбиками равно 0, 5-2-3 см. Столбики сложены более 
ипи менее однородным тонкокристапnическим доломитом. Строматопнтовая 
микроструктура nрактически не сохраняется. И только иногда фиксируются 
отдельные пинзочки, обогашенные алевритистым материалом, и темные слой
ки. Межстолбико вое пространство заnолнено яснокристапnическим доломи
том, реже зернами :капьцита и обпомками кварца. 

Зернистые карбонатные nороды. Среди зернистых карбонатных nород 
в ченчинской формации в зависимости от тиnа зерен вЫделяются оолитовые 
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(зерна с концентрически-споистым строением) ,  сферопитовые (зерна с ра
диапьно-пучистым строением) ,  комковатые (зерна с однородным строением) ,  
лизопитовые (из спожных круnных зерен ) и интракпастические. Значитепь
ная часть зерен имеет, nо-видимому, биохемогенную nрироду и относится 
сnециапистами к мнкрофитопитам. Так, в отпожениях нижней части форма
ции Г.А. Воронцова /Допьник, Воронцова, 1974/ оnредепяет Radiosus, 
Asterospheroides, Osagia а Balkanvella, а в верхней -Osagia, 
Radiosus, Asterospheroides , Vermiculites,  Glebosites, Hicrop
lyphites. М.С.  Якшин /Оnорные разрезы . . .  , 1972/ выдепяет еще микро
фитопиты груnnы Nubecularites .  

Наибопее широко расnространены зернистые известняки. Эт о  серые, 
светпо-серые, розовые, пиповые, топстоnпитчатые и массивные, часто ко
сослоистые nороды со знаками мепкой и круnной ряби на nоверхностях нас
поения (фото 10 ) .  Образуют они как отдепьные мапомощные, часто выкпи
нивающнеся слои (0, 1-2,0 м ) ,  так и MOI.IUIЬie nачки (до 40 м ) .  В nреде
пах nпастов и nачек зернистые известняки нередко характеризуются разпич
ной окраской, размером и тиnом зерен, характером споистости и пр. 

Зернистые допомиты в формации редки и образуют мапомощные спои 
(0, 5-2,0 м )  в кровпе формации. Uвет допомитов серый, светпо-серый. 

О о п и т о в ые ка р б о н а т н ы е  n о р о д ы . Оопитовые карбонатные nо
роды сложены nреимущественно nравильно-округпыми, реже овально-округлы
ми зернами с концентрической слоистостью. 

Оопитовые известняки широко расnространены в формации. Среди оопи
товых зерен вЫдепяются две разновидности. К nервой относятся зерна раз
мером 0, 2-0, 5, реже 0,8-1,0 мм, в которых концентрическая слоистость 
нечеткая и сохраняется, как nравипо, в nериферических зонах. Вторая nред
ставпена относитепьно круnнь1мн оопитами (до 2-3 мм ) с очень хорошей 
концентрической слоистостью. Мощность спойков, чередующнхся между со
бой скрытокристаппического (темного) и микрокристаппического (бопее 
светлого),  составпяет 0,005-0,01 мм. Встречаются зерна с радиапьно
пучистой и однородной структурами. Uемент nоровый, реже баэапьный, ясно
кристаппический, иногда микрокристаппический. Круnные nравипьно-округ-
лые оопиты обычно цементируются микрокристаплическим капьцитом. Не-
редко зерна nодвергнуты nостседиментационным nреобразованиям, среди 
которых можно вьщепить нескопько тиnов. Первый тиn характеризуется 
развитием радиапьной пучистости с образованием грубой сферопитовой 
структуры (тиnа Asterospheroides � где удпиненные кристаJ111ЬI nротя
гиваются через все обопочки (фото 1 1  ) . Зиачитепьио реже набпюдапись 
тонкие, часто nоспойиые, радиапьио-пучистые структуры (тиnа Radiosus ) 
(фото 1 2 ) .  При втором тиnе микроструК'rурных nреобраэований nроисходит 
замещение цеитрапьных частей зерен тоико-ясиокристаппическим капьцитом, 
а иногда - моиокристаппом (фото 1 3 ) .  для третьего тиnа характерно nос
пойиое ипи общее замещение оопитов микрокристаппическим капьцитом 
(процесс граиупяции по М .С. Швецову /1958/ ) ,  

В кровпе формации отмечапись оопитовые известняки, в которых цен
трапьиая часть nредставпена nравипьиыми ромбоэдрами допомита (0, 05-
0, 1 мм ) ,  а nериферийиая - капьцитом с концентрическим строением, nричем 
отдепьные кристаппы допомнта nервсекают некоторые концентрические 
слойки. Встречаются nесчанистые оопитовые известняки. Нередки новообра
зования кварца и структуры растворения, возникшие nри формировании сти
попитов. 

Оопитовые допомиты nредставпены зернами с нечетким коицентричео
ки-споистым строением (размером 0, 2-0,6 мм ) .  Споистость в оопитах 
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подчеркивается раСI11IЬIВчатыми темными спойками. Вместе с оопитами от
мечаются комки микрокристаллического допомита, пизопиты, интракпасты, 
а также обломки кварца (до 5-7% ) ,  Uемент поровый, допомитовый, ясно
кристаллический. 

С ф е р о п и т о в ы е  к а р б о н а т н ы е n о р о д ы .  Сферопитовые карбонат
ные nороды состоят из зерен округпой формы с радиально-лучистым строе
нием. 

Сферопитовые известняки сложены двумя тиnами зерен размером 0,2-
0, 7 мм. В первом радиально-лучистая структура характеризуется тончайши
ми (менее 0, 005 мм) агрегатами кальцита, ориентированньiМи радиально, 
а во втором - бопее грубой структурой, обусповпеиной неравномерно-лучис
тым распределением кристаллов кальцита различной размерности. Среди 
сфералитов пеr;еого типа можно вьщепить отдельные структурные разновид
ности. В одних лучи начинаются с одной точки и nроходят до внешней кай
мы сферопита, в других различаются зоны, которые nодчеркиваются релик
товыми коицентрическими спойками, в третьих в центре прослеживаются 
сгустки скрытокристаллического кальцита. Оrмечаются оопиты и микроком
ки. Uемент поровый, ясно-, редко микрокристаплический. Характерно заме
щение кварцем центральных ипи периферийиых зон сферопитов (отмечапись 
nерекристаллизованные разновидности и сферопиты со значитепьньiМ коли
чеством темно-бурого углистого вещества) (фото 14-1 6 ) .  

Сферопитовые допомитьх споженьх зернами с нечетким радиапьно-пу
чистьiМ строением округпой формы (размером 0, 2-0,45 мм ) .  Структура 
допомитовых сфералитов в общем аналогична кальцитовьiМ. В отдельных 
сферопятах nрослеживаются реликты концентрического строения. Uемеит 
nоровый, тонко-яснокристаллический, доломитовый. 

К о м к о в а т ы е  к а р б о н а т н ы е n о р о д ы .  Комковатые карбонатные 
nороды сложены образованиями округлой, удпниеино- и неправипьно-округ
пой, а иногда сглаженно-угловатой формы. Они ограничены обычно темной 
каймой и выделяются в виде темных пятен в проходящем свете. 

Известняки предстамены комками однородиого микрокристаллическо
го кальцита (размером 0,04-0,07 - 0,2-0, 8  мм) (фото 1 7 ) .  Часто от
мечается перекристаллизация комков (преимущественно от центра к пери
фернн), которая приводит к образованию радиапьно-пучистой и нечеткой 
сгустковой структуры, а в отдельных случаях к замещению комков ясно
кристаппическим кальцитом. Фиксируются комочки известково-допомитово
го состава, где отдельные участки предстамены эвгедрапьиыми кристаппа
ми допомита, ме)!Щу которыми заключены более тоикие кристаппы кальцита 
(фото 18 ) .  Встречаются сферопиты, оопиты, интракпасты, обломки кварца. 
Нередки новообразованные кварцевые зерна. Uемент капьцитовый, поровый 
и крустификационнь�. 

Допомиты состоят из комков микро- (ипи) тонкокристаппического 
допомита (размером 0, 3-0,9 мм), часто с реликтами концентрической 
структуры. ВиеiЦИИе границы их размазаньх ипи четкие, с темной каймой. 
Оrмечаются обломки кварца (до 20% ) .  Uемеит яснокристаппический, до
ломитовый. 

П и з о л и т о в ы е  к а р б о н а т н ы е п о р о д ы .  Под таким названием вы
деляются породы, представпеиньхе спожными зернами, состоящими из иео
копьких мелких зерен (оопитов, сферопитов, комков), окаймленных единой 
концентрически-неравномерно-споистой обопочкой (синтетические Osagia ) .  

В чеичннской рифагеиной формации встречаются только лизопитовые 
известняки. Ф орма зерен округлая, овальная, гантепе- и амебообразная. 
Размеры их обычно больше 2,0 мм и часто достигают 1 ,·5-2,0 см. Копичест-
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во мелких зерен внутри nизопитов изменяется от 2-5 до 20 и бопее. Харак
терна nерекристаnnизация СЛОЖНЪIХ Зерен с замещением центральных частей 
яснокристаnnическим кальцитом (фото 19, 20 ) .  Совместно с nизопитами 
в известняках встречаются отдельные оопитъх, интракласты микрокристаnnи
ческого известняка, часто с водорослевой каемкой. В кровле формации от
мечены известняки, в которых эвгедральные кристаппы доломита замещают 
центральные части зерен. llемент микро- и яснокристаппическнй, капьцитовый. 

И и  т ра кп а с т и ч  е е  к и е  к а р б о н а т н ы е  n о р од ы .  Интракластические 
карбонатные nороды сложены округлыми и удлиненными моекими обломками 
размером от 0,5 мм до 2-5 см. 

Известняки характеризуются nлохой сортировкой. Интракпасты nред
ставлены микрокристаппическим, оопитовым, сферопитовым и строматопито
вым известняками. Оrмечаются отдельные оопнты и их обломки. Наблюда
ется избирательная доломитизация некоторых китракластов (фото 2 1 ) .  llе
меит либо микрокристаппическнй, либо микро-яснокристаnnическнй со сфе
ропятами и другими бопее мелкими зернами. В кровле формации в цементе 
некоторых известняков отмечены многочисленные обломки кварца апевро
nесчаного размера (до 20-40% объема цемента) .  

Доломиты сложены в основном обломками микрокристаппического до
ломита. Вместе с ними встречаются китракласты из оолитового и микро
кристаппнческого алевритистого доломитов, редкие оопиты и nизопнты, а 
также обломки кварца nесчаной размерности (до 25-30% ) .  llемент баэапь
ный, капьцитовый, яснокристаппнческнй, редко крустификациошtый (фото 22 ) .  

Кристаnnические карбонатные nороды. По размеру кристаnnов они nод
разделяются на неясно-, ясно- и раэнокристаnnические. Неяснокристаnnи
ческие сложены частицами размером менее 0,05 мм, яснокристаnnичес
кие - более 0,05 мм, а в разнокристаnnическнх nрисутствуют частицы как 
ясно-, так и неяснокристаnnической размерности. 

Известняки широко расnространены в чекчинекой формации, где сла
гают маломощные спои (0, 1-2,0 м) и MOUUIЬie nачки. Это серые, зелено
вато-серые, иногда липовые и розовые, вопнисто-горизонтапьно- и косо
слоистые, тонко- и топстоnлитчатые nороды, часто с многочислеиными 
стипопитами, круnными интракпастами, знаками мелкой ряби и струй тече
ний на nоверхностях наслоения. По размеру частиц они nодразделяются на 
неясно- и разнокристаппические. Среди неяснокристаnnических наряду с отно
сительно редкими скрыто- (размер частиц менее 0, 00 1 мм) ,  микро
(0,00 1-0,01 мм) ипи тонкокристаппнческими (0,0 1-0,05 мм )  nреоблада
ют неравномернокристаnnические (фото 23 ) • В зависимости от содержания 
второстеnенных комnонентов среди них выделяются 'чистые', доломитистые, 
алевритистые и алевритовые, глинистые и nесчанистые известняки. Оrмеча
пась сгустковая структура, возникшая в результате nерекристаnnизации 
микрокристаппического кальцита. В доломитистых известияках эв- и. суб
гедральные кристаппьх доломита имеют более круnные размеры, чем основ
ная кальцитовая масса. Обломочный материм представлен кварцем, реже 
ппагиокпаэами и слюдами. Оrмечапся пирит. Строение известняков микро
горизонтапьное и косослоистое из-за неравномерного распределения второ
стеnенных комnонентов и частиц кальцита разного размера. Фиксируется 
микрогрвдациоиная слоистость. 

Доломиты в формации крайне редки и представлены nреимущественно 
разно- и яснокристаппическими разновидностями, а в отдельных nрерьmис
тых слойках (1-3 см) - микрокристаппическими . Кристаллы доп

.
омита в 

яснокристаппических разновидностях ромбоэдрячеекие и таблитчатые. Оrме
чаются реликты зернистой структуры, хорошо прослеживаемые на поверхнос
тях вьmетривания. 
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Сипьно гпинистые карбонатные породы. К ,;им относятся породы, в 
которых основная масса карбонатная, а гпинистое вещество составпяет 25-
50% их объема. В чекчинекой формации установпены топько сипьно гпинис
тые известняки ( известковые мергеnи) ,  которые в цеnом редки. Они обра
зуют, как правипо, мanoмollUiыe просnои ( 1-5 см) ,  редко сnои (до 1-1, 5  м)  
и приурочены nреимущественно к нижним частям формации. Это зеленова
то-серые и липовые тонкоnпитчатые и пистоватые nороды, сложеЮiые тон
кой гnинисто-кальцитовой массой. ГЛЮiистое вещество чешуйчатого тиnа 
расnределено равномерно (однородная структура) ипи же nрнурочено к мик
росnойкам. Оrмечаются мергели с nорфировидным строением, в которых в 
тонкой гЛЮiисто-каnьцитовой массе расnолагаются более круnные кристал
лы кальцита и обломки кварца. 

Условия образования хемогенно-биохемогенных nород. Наиболее харак
терная особенность строматолитовых известняков - микросnоистость, в од
них случаях более ипи менее четкая, в других - нечеткая, пинзовидно-nят
нистая. Микрослоистость обусловпена чередованием темиого (более тонкого) 
и светлого (более круnного) кальцита. А.Г. Вологдин /1962/ связывает 
темные участки с формой и размерами nосnедоватеnьно образовавшихся 
масс органического вещества, а В.А. Комар /1966/ считает их фоссипи
зированнымн колониями синезеленых водорослей. В.П. Маслов /1960/ от
мечает, что темные сгустки nепитомоР4&fого карбоната образуются вокруг 
нитей и клеток водорослей в результате их жиэведеятепьности, а nростран
ство, которое запопняпа сама водоросль, обнаруживается в виде тончайших 
каналов, занятых светлым карбонатом. К. Монти /Monty, 1967 1 nри ис
следовании современных строматопитов Багамских островов установил, что 
в одних слойках водорослевые нити имеют разпичную ориентировку, nри� 
nижаясь к горизонтальной, а в других - расnолагаются nреимушественно 
субвертикапьно; между субвертикально ориентированными нитями закпюч&
ны карбонатвые зерна, осажденные водорослями и захваченвые из вьшада
ющего на дно осадка; слоистость может быть разпичвой (суточной, недель
ной, а также обусловпена другими nричинами ) .  Многие строматопиты чен
чинской рифогенной формации имеют микроструктуру, сходную с оnисанной 
в работе К.  Монти /Monty, 1967 /. Можно nредnоложить, что светлые 
слойки - это аналоги сnойков с субвертнкаnьным ростом водорослевых ни
тей, а темвые - с nреимушественно горизонтальной ориентировкой. Нечет
кое расnределение светлых и темных сnойхов, уменьшение и раздувы их 
мощности, по-видимому, вызваны неравномерным ростом водорослей в 
разных местах колонии nод впиянием экологических факторов. 

Механизм образования строматопитов в общем виде сводится к трем 
процессам: механическому (nассивное улавливание и связывание хемогенно 
осаждеЮiого и nривнесенного известкового материала, а также терриген
кого осадка) ,  биологическому {внутриклеточные реакции разложения бикар
бовата кальция с выделением кальцита в окружающую спизь) и биохими
ческому (повышение Ph среды в nроцессе жизведеятепьности водорослей, 
сnособствуюшее садке карбоната кальция) .  Роль того ипи иноrо nроцесса 
в образовании строматопитовых известияков оценивается nо-разному. Так, 
В.П. Маслов /1960, 196 1/ считает, что в образовании строматопитов 
nреобладают механический и биохимический процессы осаждения карбона
тов. Другие исследователИ /Семихатов и др., 1970; Серебряков, 1975/ 
полагают, что основная масса карбонатного материала древних стромато
nитов - продукт биологического выделения. По мнению И.К. Коропюк 
/1963/, механическое осадконакоппение в строматопитах докембрия с ус
тойчивыми формами роста практически сводится к нулю. Неодназначно оц&-
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пивается роль того И11И :ииого nроцесса и в формировании современных 
строматопитов /Logan, 1961; Monty, 1967; Gebelein, 1969; Fried
man е.а.,  1973/, хотя бопьшииство исследователей считают, что меха
низм образования их - чисто механический nроцесс пассивного улавпивания 
и связывания осадка. 

В образовании строматопитовых известияков чеичинской формашm уо
танавпивается впияние всех трех nроцессов. Хорошо видимые ципиидричео
Юiе микроструктуры, nредставпsоощИе собой, вероятно, остаТЮI нитей водо
роспей и относительно чистый капьцит между цип:иидриками, сnоеобиость к 
образованию микрорепьефа, отсутствие nрямой зависимости ме:wду копи
чеством мастического матеркапа в междустолбиковом пространстве и в столби
ках свидетельствуют, по-видимому, о значительной роли биологической садки 
кальцита. Вместе с тем нужно учитывать и тот факт, что строматопнтовые из
вестняки формировапнсь в основном одновременно с седиментацней илисто
зернистого известкового осадка в условиях nересьпцеииости nридониых вод 
бассейна карбонатом капьuия. По9Гому незнв.чительное изменение nарамет
ров среды ( в  частности, nовьпцеиие Ph над водорослевыми колониями и 
внутри них nри метаболизме) должно сnособствовать биохимическому осаж
дению карбоната . При образовании строматопнтовых известияков боnьшое 
значение имел также nроцесс пассивного улавпиваиия терригеиного и кар
бонатного материала, как круnного (фиксируется уверенио) ,  так, nо-види
мому, и мелкого, выявпеиие которого (особеиио карбонатного) весьма 
сложно. Заметим, что механически yлoвneJUiыA матернв.п впияп не только 
на микроструктуру строматопитовых известняков, но и ив. их морфопогию. 
В частности, мелкие стоnбики в некоторых известняках могпи образовать
ся в результате разрыва водороспевого nокрова nри концентрации обпомоч
ного матернв.па на nоиижеJUIЫХ участках их рельефа. 

Образование строматопитовых доломитов в докембрии также, вероят
но, могло nроисходить в результате биогеJUiо-хемогеииых и мехв.иических 
nроцессов. Однако nолевые наблюдения и изучение в wпифах nоказывают, 
что строматопнтовые доnомиты ченчинской формации скорее всего - ре
зультат nоспедоватепьной доломитизации строматопнтовых известняков. 
Так, nроспежен в nределах одного биогерма nереход от строматопитовых 
известияков к строматопитовым доnомитам. При 9ГОМ ·nостеnенно размазы
вается четкая строматопитовая структура до ее nолного исчезновения и 
столбики замешаются тоикокристаппическим доnомитом без видимых следов 
nервичной микроструктуры. В строматолитовых доnомитистых и доломито
вых известняках nереходной зоны биогерма видно, что кристаппы доломи
та nриурочены к микростипопнтам и nрикоитактовым частям стообиков и 
частично nроспеживаются в самих столбиках. Вероятно, доломитизация 
nроисходила nервонв.чв.пьно в ослабленных хорошо nроницв.емых зонах, охва
тывая в дапьнейшем всю массу nороды. 

Генезис зерен с концентрически-слоистым строением (оопнтов ) оста
ется до сих nop неясн�:-IМ. Известно nротивоnоставпеиие оопитов оикоnитам 
/Маслов, 1955/, хотя nредставпения об их структурном и генетическом 
рв.зпичии нуждаются в уточнении. Данные no древним и современным оопи
там (онкоnитам) свидетепьствуют о том, что они содержат в своем сос
таве органическую составпяющую. Это nозвоnяет рассматривать их как 
биохемогеииые образования /М:ипьштейн, Гоnованов, 1975; Штеренберг и 
др., 1975; Fabricius, 1977 /. Оолитовые зерна . формировапись в 
мелководных с высокой энергией среды условиях. Однако захоронение их 
могло nроисходить в различных обстановках. Часть оопнтового nеска выио
сипась в бопее глубокие зоны волиеннем и течениями, другая отлв.гапась 
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в ваннах и каналах между крупными биогермами. Бооьшииство оолитовых 
известняков - отложения мигрирующих на мелководье баров, аналогичных 
современным оооитовым nоясам токрышкин, 1974; Dravis, 1.979/.  

Природа доломитового материала в оолитовь� доломитах не совсем 
ясна, Во-nервых, доломит, так же как и известковый материал, мог быть 
результатом биохемогенного nервичного осаждения вокруг отдельных об-
ломков или сгустков. В<>-вторых, дооомит мог возникнуть уже nосле 
образования оолитов в результате их дооомитизации, В оооитовь� доооми
тах ченчинской рифагенной формации он возник, nо-видимому, вторым nутем. 
Об этом, в какой-то мере, свидетельствует следующее: 1 )  нечеткая расn
льmчатая микроструктура оооитов, 2 ) замещение известковь� оооитов ром
боэдрическими кристаллами дооомита. 

Сферопитовые образования являются, вероятно, nродуктом nерекристал
лизации оолитов, о чем свидетельствуют реликты в них, часто очень чет
кие, концентрического строения и наличие nервходных разновидностей в 
nределах nолей одних и тех же шлифов от сферооитов к оооитам, которые 
не затронуты nерекристаллизацией. Однако следует отметить, что имеЮ'rся 
эксnериментальные данные и наблюдения над современными зернами, сви
детельствующими о возможном nервичном образовании радиально-лучистых 
структур в относительно сnокойных гидродинамических условиях /Davies 
е .а . ,  1978; Land е .а.,  1979/ . 

Происхождение комков, слагающих комковатые карбонатные nородЫ 
ченчинской формации, различное. Одни из них могут быть nродуктом жиз
недеятельности водорослей. Угловато-сглажеЮiые комки и удлинеЮiой фор
мы являются, nо-видимому, интракластами. Комковатые образования с не
четкими реликтами концентрического строения nредставляют собой резуль
тат грануляции оолитов, а очень мелкие комочки (0,05-0,07 мм )  с расn
лывчатой внешней границей обязаны своим nроисхождением, скорее всего, 
nерекристаллизации микрокристаллического кальцита. 

Образование nизолитовых известняков связано с агрегацией ила с 
заключенными в нем зернами обломочного и биохемогенного nроисхожде
ния или с частичной цементацией зернистого осадка, nервмещением агре
гатов и обломков no дну и обвооакивцнием их обопочкой водорослевого 
генезиса. Форма nизолитов в значительной стеnени оnределяется nервич
ной формой агрегатов, Подвергшихея ·nереотложению, Плохо сортированные 
nизолитовые известняки сформировались на мелководных участках бассейна 
с интенсивным взмучиванием илисто-зернистого осадка, однако тонкие час
тицы не выносились nод воздействием волн и течений из-за nлохого сооб
щения с открытым морем. 

Формирование интракластических карбонатных nород обусловлено быст
рой литификацией карбонатнь� осадков, взламьmанием твердых nокровов и 
nереносом обломков течениями. Литификация известкового ила и зернис
тых nесков могла nроисходить в субаэральных условиях или в суба:кваль
нь� nод воздействием водорослей, связывающих между собой карбонатные 
зерна, аналогично современным nроцессам образования оооитовых корок 
/Dravis, 1979/. Исходный материал интракластических дооомитов образо
вался неnосредствеЮiо на соседних участках в небопыwих мелких nериоди
чески затаnливаемых лагунах между барами зернистых nесков, Межбаро
вые отложения фиксировались в nооевых условиях в виде тонких, быстро 
выклинивающихся слойков, часто разбитых на отдельные обломки, микро
кристаллических дооомитов (фото 24 ) .  

Кристаллические (nреимуществеЮiо неяснокристаллические) известняки 
возникли в основном в результате слабой днагенетической nерекристалли-
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зации такого известкового ипа, в котором карбонат :капьция образовался 
nутем химического (и биохимического ) осаждения из морской воды, а так
же в результате механического nереотложения и истираиШJ более или ме
нее литифиuированиых осадков. Существенно, что nеред захоронением каль
цитовый ип nеремещался течениями и волнением, оставаясь в одних случа
ях вблизи от места своего образования, в других - выносипся в более 
глубоководные зоны. Периодическое nостуnление глинистого материала с 
nрипегающих участков суши nриводипо к смешиванию карбонатного ила и 
глинистого вещества и формированию в дальнейшем известковых мергелей. 

Кристаллические доломиты, исключая отмеченные ВЬП11е межбаравые 
микрокристаллические разновJЩИости, возникпи, вероятно, за счет nере
кристаллизации зернистых доломитов. 

Таким образом, структура и состав карбонатных nород чеичииской ри
фогеииой формации являются результатом комnлексного воздействия био
тических и абиотических факторов среды и nостседиментациоииых nроцессов. 

Терригеииые nороды 

Среди терригеиных nород в чеичииской рифагеиной формации выделя
ются nесчв.иики, алевролиты и аргиллиты. 

Песчаники. В формации они редки, однако в разрезах на р. Витим и 
в низовьях р. Челончён слагают значительную часть формации, В частности, 
на р. Челончён nесчаники составляют 1 0% мошиости разреза формации, 
а в верхней части формации - 20% ( см. рис, 5 ) .  Макроскоnически - это 
зеленовато-, темно-серые, буроватые, волнисто-, косо- и горизонтально
слоистые nороды со знаками мелкой часто иитерфереициоииой ряби и иногда 
трещииами усыхания на nоверхностих наслоения. Содержание обломочиого 
материала в них равно 50-70, редко 80-90%. По составу мастического 
материала они относятся к кварцевым nесчаникам. Суммарное количество 
других комnонентов обломочной части (кислых nлагиоклазов, микроклииа, 
микрокварцитов, слюд, глауконита, циркон&, турмалина ) не nревышает 10-
20%, а в большинстве образцов составляет 1-7%. Наиболее широко из 
второстеnенных комnонентов обломочной части расnространены слюды (био
тит, гидрослюды ) .  Песчаники nреимущественно мелкозернистые (0, 1-0,25 мм )  
Крайне редко отмечались средне- (0,25-0, 5 мм) и разнозернистые ( 0, 1-
0,8 мм )  разновидности. Характеризуются, как nравипо, nлохой сортиров-
кой; часто встречаются обломки кварца алевритового размера. Обломки 
разнообразной формы (близкие к изометричиым, удлииеиио-nризматические, 
неnравипьно-угловатые) ,  неокатаниые и nолуокатанные. Стеnень окатаниос
ти зависит от размеров обломков; круnные обломки окатаиы лучше, чем 
мелкие. Uемент базальиый, реже nоровый. По составу он может быть гли
нистым, кальцитовым, глииисто-кальцитовым, доломитовым, глинисто-доло
митовым. Преобладает кальцитавый и глииисто-кальцитовый цемент. Строе
ние nесчаников микрокосослоистое, отмечалась микроградациоииая слоис
тость. Микрослоистость nодчеркивается неравномерным расnределением 
обломочных комnонентов. 

Алевролиты. В формации они в целом редки. Приурочеиы nреимущест
веиио к тем же разрезам, что и nесчаники. В частности, на р. Челончён 
в верхней части формации количество их достигает 28% (см. рис. 5 ) .  Мак
роскоnически - это серые, зеленовато-, темно-серые, волиисто-косослоистые, 
тоико-среднеnлитчатые nороды, часто со знаками мелкой ряби и струй те
чений на nоверхностях наслоения. Состав обломков тот же, что и у nесча-
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ников. Оrмечается лишь существенно большое количество слюд. По разме
ру зерен алевролиты nодразделяются на мелкие (0, 0 1-0,05 мм ) ,  круnные 
(0, 05-0, 1 мм) и разнозернистые алевролиты (0,01-0, 1 мм ) .  Они харак
теризуются мохой сортировкой. В них многочисленны обломки nелитовой 
размерности. Зерна неокатанные (угловатые, резко угловатые ) .  Uемент 
базальньlА и nорово-базальньlА. По составу он может быть кальцитовым, 
гпниистьiМ, глинисто-капьцитовым и глниисто-кальцитово-доломитовьхм. 
Преобладает глинистый и кальцитовьlА цемент. Строение nород микро-, го
ризонтально-, косо- и линзовИдНослоистое, обусловленное неравномерньхм 
расnределением терригениых комnонентов; часто слоистость nодчеркивает
ся ориентированными слюдами. 

А[сгиппиты. В ченчинской рифогениой формации они встречаются крайне 
редко см. рис. 5 ) .  Это серые, темно-, зеленовато-серые, тонкоnлитча
тые и листоватые nороды. Они nодразделяются на известковые, доломи
товые и собственно аргиппиты. Известковые аргиплиты nредставлены из
вестково-глинистой массой, в которой встречаются обломки кварца и слюд. 
Иногда кальцит и глинистый материал рас-nределены неравномерно. Доломи
товые аргиппиты, которые отмечались в единичных случаях, сложены тон
кой глинисто-доломитовой массой, в которой, как nравило, много мелких 
кварцевых обломков. Собственно аргиnпиты могут быть известковистыми, 
доломитистыми и алевритистыми. Сложены они в осиовном чешуйчатым гли
нистым материалом с закоиомерньiМ nогасанием. КарбонатньlА материал и 
-обломки кварца концентрируются в виде микропинз и микрослойков, кото
рые о-nределяют микрогоризонтально- и линзовИдНослоистое строеШiе ар
гиппитов. 

Условия образования терригеиных лород. Образование терригеинь1х 
nород -nроисходило обычно в относительно мелководных условиях как в зо
не литорали, так и в верхней части сублиторали виутреJШего шельфа. Мел
кая интерфереициоииая рябь в сочетании с редкими трещниами усыхаJШЯ и 
микроградационной слоистостью свидетельствует об образоваJШи некоторых 
тиnов терригеиных лород в лршшвио-отпивиой зоне. В частности, микро
градаuионная слоистость характерна для этих зон в современ.ньiХ областях 
с терригенньхм осадкоиакоnлеJШем /Рейнек, Сингх, 1 98 1 ; Wunderlich, 
1 969/ . Плохая сортировка обломочиого материала в терригеи.ньiХ лородах 
указывает, в общем, на не очень активные гидродинамические условия се
димеитации и достаточно быстрое осаждение материала. Оrдепьные nроспои 
мелкозернистого nесч8ШiКа и круnного алевролита среди гпинисто-апеври
товых nород возникли, nо-видимому, в nериоды экстремальных штормов. 
Аргиппиты из нижней части формации образовапись, скорее всего, в отно
сительно глубоководньiХ условиях. 

Особениости строения чеичинской рифогениой формации 

В настоящее время существуют многочислеиные nодходы к изучению 
рифогеиных карбонатных образований, nозволяюiUИе nровести их система
тизацию и выяснить условия образования. Среди таких nодходов, nо-види
мому, можно назвать следующие: nалеогеографический, геоморфопогический, 
стадийный, геохимический, nалеоэкологический, литологический, ландшафт
но-экологический, тектонический и различные их комбниации /Искоnаемые 
рифы . . . , 1968; Шуйский, 1 973; Искоnаемые органогенные . . . , 1 975; Кор
реляция .. .  , 1976; Максимов и др., 1 976; Кузиеuов, 1978; Журавлева, 
Равикович, 1973; Журавлева, Мягкова, 1979; Методическое . . .  , 1982; 
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Журавпева, 1 983; Преображенский, 1 983; и др./. В реэуnьтате nроведеи
ных исследований достаточно хорошо изучены как искоnаемые (nреимущест
венно фанерозойские ) ,  так и совремеЮIЫе органогеЮIЫе nостройки. Следует 
заметить, что значительная часть работ nосвяшена изучению собственно 
органогенных сооружений; значительно меньше внимания уделяется иссле
дованюо KpyiПIЬIX сложных асссiuиаuий горных nород, которые включают в 
себя разнообразные no форме, размеру и структуре карбонаТЮ>rе· тела био
генного nроисхоЖдения. Вместе с тем такие сложные ассоциации горных 
nород, рассматриваемые нами в качестве рифагенных формаций, широко 
расnространены среди образоввний nозднего докембрия. 

Нам nредставляется, что одним из возможных nодходов к изучению 
состава, структуры и условий образования таких ассоциаuиА горных nород 
является парагенетический. Поэтому nри вЬlЯВIIении особенностей строения 
чемчинекой рифогениой форм811ИИ за основу взяты nринциnиапьные nоложе
ния учения Н.С. Шатского /1960, 1 965 / о формациях как nарагенезах 
пород. Согласно этому учению, необходимым этаnом исследования форма
uий ЯВllЯЮТСЯ вЫделение и изучение nарагенезов nород различного таксоно
мического ранга /Хворова, 1 96 1 , 1 963; Жарков, Жарком, 1969; Кеплер, 
1 973; Жарков, Чечель, 1 973; Uейслер, 1 977, 1 980; и др./. 

Карбонатные nороды как эпементарные едИНИI.IЬI формации рассматри
ваются на уровне их основных структурных тиnов, а террш-енные - основ
ных гранулометрических классов. Таким образом, nри дальнейших nостро
ениях исnользуются следуюшве nороды: известияки (строматолитовые, зер
нистые, кристаппические, сильноглинистые) ,  доломиты ( строматолитовые, 
зернистые) ,  nесчаники, апевропнты и аргиплиты. 

На основании nослойного изучения ряда разрезов формации установле
но, что nеречисленньrе выше породы встречаются не хаотически, а следуют 
друг за другом, образуя закономерные, часто nовторяюшиеся наборы nород. 
дпя nримера на рис. 6 nоказано строение разреза верхней части форма
ции на р. Жуе. Таким же образом было выяснено строение и ряда других 
разреэов формации. 

При выделении наборов мы исходили из анализа взаимоотношений конкрет
ных типов пород. Так, при изучении взаимоотношений между зернистыми и стро
матопитовыми известняками отмечено, что строматолитовые известняки, 
запегаюшие, как nравило, с резкой границей на кристаппических, nерекры
ваются зернистыми, ипи же зерннстъrе известняки заnолняют межбиогерм
ное nространство. Значит, можно nредnоложить, что в nроцессе седимента
ции в nервый момент образовывапись биогермы, а затем (nри дальнейшем 
формировании биогермов или nосле завеJШеНИЯ их развития) канальr меЖду 
ними запопнялись зернистыми известняками, которые имеют обычно био
генную природу. Эта закономер�ость отмечалась и другими исследователя
ми /Коропюк, 1968; Дольник, Воронцова, 1974/. Таким же образом рас
сматривапись соотношения меЖду другими породами. 

В чемчинекой рифагенной формации вьщелено 23 типа наборов. Они 
nодразделяются на три групnы: карбонатную, карбонатно-терригенную и тер
ригенную. 

В карбонатную груnпу входЯт следующие 10 наборов: известняк стро
матопитовый - известняк кристалпический, известняк строматолитовый -
известняк зер�истый - известняк кристаппический, известняк строматопи
товый - известняк зернистый, известняк строматопнтовый - известняк 
сильно глинистый - известняк кристапnический, известняк строматолитовый 
известняк сильно глинистый, известняк строматолитовый - известняк зер
нистый - известняк сильно глинистый, известняк зернистый - известняк 
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Р и с . 6 • Расnределение наборов nород no разрезу верхней части ченчин
ской рифагенной формации на р. Жуе. 

1-9 - элементы наборов: 1-4 - известняки ( 1  - строматолитовые, 
. 2 - зернистые, 3 - кристаллические, 4 - сильно глинистые ) ,  5,  6 - доломи
ты ( 5  - строматолитовые, в· - зернистые) ,  7 - nесчаники, 8 - алевроли
ты, 9 - аргиппиты; 1 0  - эвбиогермные комnлексы; 1 1, 1 2  - соотношения 
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кристаппический, известняк зернистый - известняк сильно глинистый, из
вестняк кристаллический - известняк сильно гпннистый, доломит стромато
литовый - ДОЛОМИТ зерНИСТЪIЙ, 

Карбонатно-терригенная Гру1'ПI8 nредставпена 1 1  типами: известняк 
строматолитовый - известняк зернистый - nесчаник, известняк строматоли
товый - известняк зернистый - алевролит, известняк строматолитовый -
nесчаник, известняк зернистый - nесчаник, известняк зе.Рfистый - алевро
лит, известняк зернистый - nесчаник - алевролит, известняк зернистый -
алевролит - nесчаник, известняк зернистый - nесчаник - известняк кристал
лический, известняк зернистый - аргИ1111ит, известняк криста1111ический -
алевролит, доломит строматолитовый - nесчаник. 

В терригеиной груnпе выделены два типа наборов: nесчаник - алевро
лит и алевролит - аргИ1111ит. 

Наборы, как видно, являются двух- или трехэпементными. В составе 
формации встречаются и четырехэпементные наборы nород, однако они не 
рассматриваются вследствие их ограниченного расnространения. 

Наиболее широко среди карбонатных наборов в форм8ШIИ расnростране
ны наборы типа известняк строматолитовый - известняк кристаллический 
(рис. 7, а ) ,  Они nреобладают в нижней части формации (где встречаются 

nрактически во всех разрезах ) ,  а также и в верхней. Мощиость наборов 
изменяется от 0 , 3  до 8,0 м, но обычно равна 0,5-2, 0  м (рис. 8 ) .  Вто
рой эпемент набора, как nравило, более моliiНый. В своей нижней части се
рые, реже с лиловым оттенком, криста1111ические известняки обогащены 
глинистым или алевритистым материалом. Выше количество этого материа
ла уменьшается и верхняя часть второго эпемента спагается относительно 
чисТЪIМи известняками, которые могут иногда включать интракпасты извест
някового состава от микроскоnических размеров до галек. Крист81111ические 
известняки наборов этого тиnа из верхней части формации содержат значи
тельное количество терригеиного материала. Они могут быть глинистыми 
и апевроnесчанистыми. В ннх отмечаются косая споистость, 11ННЗЫ nлоско
гапечных конгломератов и другие nризнаки, свидетельствующие о мелковод
ных с высокой энергией среды условиях седимент8ШIИ. Таким образом, эти 
наборы на верхней части формации отражают изменение усповий осадкона
коnления: увеличение количества nривнесенного терригеиного материала и 
возрастание гцдродинамической активности, что, возможно, явnяется след
ствием регрессивной наnравленности седиментационного npouecca. Отметим, 
что в наборах из нижней части формации эта наnравленность не nроявляет
ся достаточно оnределенно. Можно лишь nредnолагать, что на рост стромато
литов, которые формироеались в несколько более глубоководных усповиях, 
чем строматолиты из верхней части формации, оказывал влияние т.ерриген
ный материал, вызывавший уменьшение nрозрачности nрцдонных вод и как 
результат этого - замедление nроцессов фитосинтеза и nрекращение роста 
строматолитов. 

Наборы типа известняк строматолитовый - известняк зе.Рfистый -
известняк кристаллический широко расnространены в верхней части форма
ции и значительно реже отмечались в нижней, Среди наборов этого типа разли
чаются две разновидности. Первая характеризуется тем, что зернистые 
известняки, имеющие (квк и строматолитовые ) ,  как nравило, фитогенную 

эnементов ( 1 1  - латеральное, 1 2  - вертикальное ) .  Горизонтальными от
резками nоказаиы мощиости эnементов и наборов. Uнфры спева от набо
ров - количество одинаковых no мощиости наборов. 
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Р и с  . 7 • Строение некоторых тиnов наборов пород. 
1 ,  2 - известняки строматолитовые ( 1 - из нестопбчатых стромато

литов, 2 - из столбчатых строматопитов );  3-5 - известняки кристаппи
ческие ( 3  - относительно чистые, 4 - с примесью терригеиного материала, 
5 - алевропесчанистые) ;  6 - известковые мергепи; 7 - зернистые известня
ки; 8 - песчаники; 9 - плоские известняковые гальки; 1 О - косая слоис
тость; 1 1  - следы течения осадка. а, б - нижняя часть формации (а -
р. Лена, у дер. Тинной, б - р. Бол. Патом, у устья р. Боп. Таймендры ) ;  
в-ж - верхняя часть формации (в - р. Жуя, у зим. Кресты, г - р. Лена, 
у дер. Тинной, д - р. Лена, против устья р. Боп. Патом, е - р. Жуя, у 
зим. Кресты, ж - р. Жуя, у зим. Кресты ) .  Ост. уел. обозн. см. на рис. 6,  

nрироду, расnопагаются на одном уровне со строматопитовыми породами, 
залопияя пространство между биогермами (см. рис. 7, в ) ,  причем зернис
тые известняки не перекрывают нанбопее круnные строматолитовые nост
ройки. Для второй разновидности характерно то, что зернистые известня
ки, распопагаясь между б:Иогермами, nерекрывают их, занимая nространст
во no вертикали между строматопитовыми и криствппическими известняка
ми (см. рис. 7, г ) .  Мощность таких наборов изменяется от 0,6 до 5 
и даже 8 м, составляя в среднем 1 , 0-2, 5  м ( см. рис. 8 ) .  С<>О'mошение 

44 



Р и с  . 8 • Гистограммъ1 распределения 
ватных наборов ( n - здесь кстичество 
лексов) .  

г 

2 4 fJ 8м 2 4 fJ 8м 
мощностей некоторых типов карбо
наборов, а далее ассоциаций, комл-

а - г - тиnы наборов: а - известняк строматститовый - известняк 
кристаллический, б - известняк строматститовый - известняк зернистый 
известняк кристаллический, в - известняк зернистый - известняк кристал
лический, г - известняк строматститовый - известняк зернистый. 

между элементами различное. В одних случаях по мощности nреобладают 
лервые два элемента ( строматститовые и зернистые ) ,  в дpyrnx - третий 
(кристаллический ) .  Известняки nервых двух элементов характеризуются от
носительной чистотой, третий же содержит значительное кстичество терри
геиного материапа. дпя кристаллических известняков характерtы косая 
слоистость, следы взмучивания осадка и карбонатные Шlтракласты. В целом 
эти наборы фиксируют этапность nоступления терригеш�ого материала в 
бассейн седиментаuии. 

Наборы типа известняк строматститовый - известняк зернистый встре
чаются nреимущественно в верхней части форt..iаuии. Мощность их изменяет
ся от 0,5 до 8,0 м, nри средних значениях 0,8-2, 5 м ( см. рис. 8 ) .  Дпя 
этих наборов характерно, что строматститовые известияки в них nреиму
щественно стстбчатые, а зернистые - косослоистые, иногда с существеи
ным содержанием дстомита и терригеиного материала ( см. рис. 7 ,  д ) .  Ме
ханизм образования наборов этого типа nредставляется следующим образом. 
При формировании строматститовых построек кстичество зернистого мате
риала было мШiимапьным или же зона образования ·nостроек была для него 
транзитной, nоэтому он концентрировался ЛШ11Ь в межстстбиковом nростран
стве. Порuионные nривносы зернистого материала nриводили к гибели водо
рослевых кстоний и захороненшо nостроек. 

Наборы типа известняк строматолитовый - известняк сильно глинис
тый - известняк кристаллический отмечались в едШiичных случаях как в 
нижней, так и в верхней частях формации (см. рис. 7, б ) .  Мощность их 
изменяется от 0,5 до 2,4 м. Мощность второго элемента, как nравило, 
меньше первого и третьего, и тстько в двух случаях отмечались соизме
римые мощности элементов. Эти наборы можно рассматривать как край
ний случай наборов типа известняк строматститовый - известняк кристал
лический, в которых нижняя часть второго элемента иногда содержит су
щественное кстичество глинисто-алевритистого материала. 

Наборы тиnа известняк строматолитовый - известняк сильно глинис
тый крайне редко отмечались в нижней и верхней частях формации. Их 
мощность изменяется от 0,2 до 0,6 м, достигая в одном случае 1 ,4 м. 
Первый элемент несколько мощнее второго. 

Наборы тиnа известняк строматститовый - известняк зернистый -
известняк сильно глинистый встречены в верхней части формации. Мощ
ность их варьирует от 0,4 до 0, 8 м, и только в одном случае достигает 
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4, О м. Строматопитовый и зернистый эпемеиты набора находятся на одном 
уровне, т.е. строматолитовые nостройки nерекрываются неnосредственно 
сильно глинистыми известняками. Мощность nервых двух эпементов значи
тельно больше третьего. Эти наборы можно рассматривать как частный 
случай наборов тиnа известняк строматопитовый - известняк зернистый -
известняк кристаппический. 

В верхней части формации довольно широко расnространены наборы 
тиnа известняк зернистый - известняк кристаппический (см. рис. 7, е ) .  
Мощность их изменяется от 0 , 3  до 8 , 0  м, составляя в среднем 1 , 0-2,0 м 
( см. рис. 8 ) • Мощность nервого эпемента, как nравило, больше второго. 
Первый эпемент nредставпев относительно чистыми известняками, а второй 
содержит существенное количество терригеиного материала, Эти наборы 
также в общем случае отражают эrаnность уменьшения к усиления nривно
са терригеиного материала. 

Наборы тиnа известняк зернистый - известняк сильно глинистый ред
ко отмечапись в основании формации и иногда в ее верхней части. Мощ
ность их колеблется от 0, 3 до 0,5 м и только в двух случаях достигает 
1 ,  2 м. Первый эпемент несколько мощнее второго. 

Наборы тиnа известняк кристаллический - известняк сильно глинистый 
nриурочены х основаншо формации. Мощность наборов редко nревышает 
0,5 м и тольхо в исключительных случаях достигает 1 ,0 и даже 10,0 м. 
Первый эпемент nрактически всегда мощнее второго. Эти наборы образа
вались, :По-видимому, в условиях nостоянной скорости седиментации карбо
натного материала nри nериодическом увеличении количества nривнесенно
го глинистого ве�тва. 

Наборы тиnа доломит строматолитовый - доломит зернистый встреча
ются только в доломитовой nачке, венчающей разрез формации. Мощность 
наборов изменяется от О, 7 до 3,0 м. Второй эпемент в бопьшиистве на
боров мощнее nервого, Обраэовапись они в таких же условиях, как и на
боры тиnа известняк строматолитовый - известняк зернистый. 

Карбонатно-терригенные наборы установлены nреимущественно в верх
ней части формации. Довольно широко они расnространены в нижней части 
формации на р. Витим, а также, судя no е>лисанию ряда исследователей 
/Жарков, Чечепь, 1 964; Дольник, Воронцова, 1 97 1; Оnорные разрезы .. .  , 
1972/, на р, Чае и в низовьях р. Бол. Чуи. Наиболее часто среди них 
встречаются наборы тиnа известняк зернистый - nесчаник (см. рис, 7, ж ) .  
И х  мощность изменяется от 0 , 4  до 9,0 м, nри средних значениях - от 
1 ,0 до 3 , 5  м. В наиболее мощных наборах nреобладает nервый эпемент. 

Довольно часты и наборы тиnа известняк строматолитовый - извест
няк зернистый - nесчаник, которые nриурочены к верхам формации. Среди 
них выделяются две разновидности. В nервой зернистые и строматолито
вые известняхи находятся на одном уровне и строматолитовые nостройки 
nерекрываются nесчаниками, а во второй ме>�Щу строматопитовыми извест
няками и nесчаниками залегает спой зернистых известняков. Мощность 
наборов варьирует от 1 ,0 до 5,2 м, достигая в одном случае 1 0, 0  м. 
Обычно nервые два элемента мощнее третьего. 

Сравнительно часто отмечались наборы тиnа известняк строматоли
товый - nесчаник. Мощность их колеблется от 0,5 до 4 , 5  м, nри средних 
значениях 1 , 2-2, 5  м. В большинстве наборов мощнее nервый эпемент. 

Остальные наборы карбонатно-терригенной груnnы: известняк строма
толитовый - известняк зернистый - алевролит, известняк зернистый -
алевролит, известняк зернистый - nесчаник - алевролит, известняк зернис
тый - алевролит - nесчаник, известняк зернистый - nесчаник - известняк 
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кристаллический, известняк зернистый - аргиплит, известняк кристапличес
кий - алевролит и доломит строматолитовый - nесчаник отмечались край
не редко, MollUiocть их изменяется от 0,35 до 4,0 м, достШ'ая иногда 
5 , 5  и даже 8,0 м. 

Как в:идно, карбонатно-терригенные наборы в большинстве случаев 
состоят из карбонатных, имеющих обычно фитогеиное лроисхождение, и 
террШ'еНных элементов. Они образовапись в результате пульсационного 
nривноса терригеиного материала, который мешал накоnлению фитогенных 
карбонатов, 

Терригеиные наборы типа nесчаник - алевролит и алевролит - аргип
лит расnространены ограниченно, Они характерны для верхней части фор
мации челонченских и витимских разрезов. MoUUiocть их варьирует от 0,05-
0, 1 до 7 , 0-8,0 м, лри средних значениях 0,5-2,0 м. Наборы, которым 
свойственны мелководные условия образования, отражают изменение (рез
кое или nостеnенное в зависимости от характера границ между элемента
ми )  энергии среды седимеитации nри активном привносе террШ'еиного ма
териала. 

При изучении чеичинской карбонатной рифогенной формации особое 
внимание бьшо уделено выяснению nространстве1шых взаимоотношений на
боров пород друг с другом, БьUIИ установлены разнообразные формы соче
тания наборов, Некоторые из них расnределяются не хаотически, а следуют 
друг за другом, образуя целые сообщества однотипных наборов /Хабаров, 
1982б/, Сообщества слагаются карбонатными, карбонатио-террШ'еНными 
и терригеиными наборами. Из 23 вьщеленных тиnов наборов сообщества 
образуют только 14; для остальных такая форма соивхождения не харак
терна. Интересно, что из 10 карбонатных наборов 8 формируют сообщест
ва, а из 1 1  карбонатно-терригеиных только 4, Остальные типы наборов 
не образуют сообщества и их можно рассматривать как второстеnенные 
для ченчннсхой рифогенной формации в отличие от основных (формирующих 
сообщества) наборов. Сообщества лостроены лреимущественно из двухэле
ментных наборов; из 14 образующих сообщества наборов лишь 3 являются 
трехэлементными. Подобные сообщества уже олисывались в других осадоч
ных формациях, наnример в соленосных /Жарков, Жаркова, 1 969; Благо
видов, 1978/, В карбонатных рифогенных формациях некоторые их тилы 
в какой-то мере соответствуют ларагеиеэам, вьщеляющимся лод названием 
биорнтмитов /Королюк, Михайлова, 1970, 1975/, лри условии, что 
межстроматопитовые слои лредставпены одним типом лороды. К набо
рам, образующим сообщества, относятся следующие: карбонатные 
(известняк строматолитовый - известняк кристаплический, известняк 

строматопитовый - известняк зернистый - известняк кристаплический, из
вестняк строматолитовый - известняк зернистый, известняк строматолито-
вый известняк сильно глинистый известняк кристалличес101й, из-
вестняк зернистый известняк кристалличес101й, известняк зернис-
тый известняк сильно глинистый, известняк кристапличес101й - из
вестняк сильно глинистый, доломит строматолитовый - доломит зернистый ) ,  
карбонатно-терригенные (известняк строматолнтовый - известняк зернис
тый - лесчаник, известняк зернистый - nесчаник, известняк зернистый -
алевролит, доломит строматолитовый - nесчаник), террШ'еиные (лесчаник -
алевролит, алевролит - аргиплнт) .  

Остановимся на харак�ристике сообществ. даниьiе об их строении и 
расnространении лриводятся в основном по следующим раз�ам: жуинским 
( см, рис, 4, XVI, XVII ) ; ленским ( см, рис, 4, IX , Xll ) , большела
томским (см. рис. 3,  ш .  v) . 
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Р и с  . 9 .  Строение отдельных сообществ од
нотипиьхх наборов на р. Жуе. 

а - из нижней части формации, б - из 
верхней. 1-3 - известняки: 1 - стромато
питовые, 2 - зернистые, 3 - кристалпические. 

Наиболее расnространены сообщества, 

б 

а [fм 

образованные наборами тила известняк стро- Е5::3 s 
матопитовый - известняк кристалliИческий. 
Они широко развиты в нижней части форма
ции (рис. 9 ,а) .  Мошность их (зависящая в общем случае от количества на
боров) колебпется от 1, 5 до 48, 9 м, но в большинстве случаев сост�Вllя
ет 2,0-10,0 м (рис. 10, а ) .  Количество наборов, входяшнх в сообщества, 
изменяется от 2 до 27, nри средних значениях 2-7. Интересно, что в ниж
ней части формации сообщества имеют ббпьшую мошность, а также большее 
число входящих в них наборов, чем в верхней. 

Второе место по расnространению занимают сообщества, сложенные 
наборами тила известняк кристаллический - известняк сильно глинистый. 
Они тиличны низам нижней части формации. В верхней части nодобные со
общества отмечались в единичных случаях только в разрезе на р. Лене 
nротив устья р. Бол. Патом. Мошность их варьирует от 0,4 до 46, 0  м, 
nри средних значениях 2,0-10,0 м. Количество наборов изменяется от 3 
до 68, состаВllяя в среднем 10-30. Ддя таких сообществ характерна nрак
тически nрямая зависимость мошности сообiuеств от количества входящих 
в них наборов. 

Довольно часто встречаются сообщества, образованные трехэпемент
ными наборами тила известняк строматолитовый - известняк зернистый -
известняк кристаллический. Приурочены они nреимущественно к верхней 
части формации. Мощность их варьирует от 1,0 до 10,7 м, nри средних 
значениях 2,0-5,0 м, а число наборов состаВllяет 2-3, редко 4-5. Мощ
ность сообществ зависит как от количества, так и от мошности образую
IЦИХ их наборов (см. рис. 10, в ) .  

Сообщества, образованные наборами тила известняк строматолитовый -
известняк зернистый, встречаются относительно редко и, как nравило, 
лишь в верхней части формации. Чаще всего они отмечапись в разрезе на 
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Р и с  • 1 О • Графики зависимости 
мощностей некоторых тилов карбо
натных сообществ от количества 
входяших в них наборов. 

а-в - типы сообществ: а -
известняк строматопитовый - известняк кристаплический, б - известняк 
зернистый - известняк кристалпический, в - известняк строматолитовый -
известняк зернистый - известняк кристалпический. 
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р. Лене против устья р. Бол. Патом. Единичные сообщества встречены в 
тиниовеком и жуянеком разрезах. Мощность их изменяется от 3,0 до 
19,0 м. Число наборов равно 2-3 и только в двух случаях - 8. Мощность 
сообществ зависит от количества наборов. 

Нередкн сообщества наборов типа известняк зернистый - известняк 
кристаллический. Мощность их колеблется от 1,0 до 22 м. Мощность со
обществ существенно зависИт от количества входящих в них наборов (см. 
рис. 1 0, б ) .  Остальные карбонатные сообщества встречаются очень редко. 
Например, сообщества из наборов известняк зернистый - известняк сильно 
глинистый отмечались всего два раза: в нижней части формации в разрезе 
у устья р. Бол. Таймендры и в верхней части формации в разрезе против 
устья р. Бол. Патом. Количество наборов равно 2, а мощность 3,8 и 
2,2 м соответственно. В nоследнем разрезе зафиксировано сообщество из 
трехэлементных наборов типа известняк строматолитовый - известняк силь
но глинистый - известняк кристаллический. Мощность его равна 3 , 3  м, а 
число наборов - 2. 

Доломитовые сообщества, сложенные наборами типа доломит строма
толитовый - доломит зе�истый, встречаются в тех разрезах, где обнаже
на верхняя доломитовая пачка формации, Всего отмечено три таких сооб
щества мощностью 4,0, 8, 0 и 24,0 м. Количество наборов в первых двух 
равно 4, а в третьем - 12.  

Среди карбонатно-терригенных сообществ наиболее часто встречались 
образованные наборами типа известняк зе�истый - песчаник. Они харак
терны для верхней части формации. Мощность их варьирует в очень широ
ких пределах - от 0, 8 до 22,6 м, nри средних значениях 2,0-10, 0  м. 
Количество наборов равно 2-3 и только в одном случае - 5. Мощность 
сообществ зависит от мошности образуюших их наборов. Остальные сообшес'l'
ва, образованные хемогенно-терригенными наборами, отмечались по одному 
разу. Количество наборов в них не превышает 3, а мощность равна 3,3-
8, 7 м. Все они наблюдаются лишь в верхней части формации. 

Терригеиные сообщества, состоящие из наборов типа nесчаник -
алевролит и алевролит - аргиллит, характерны для верхней части формации 
челончёнских и витимских разрезов. Мощность сообществ изменяется от 
2,5 до 26 ,0 м, а количество наборов в инх - от 3 до 2 9 .  

Сообщества однотиnньiХ наборов возникли в результате многократной 
смены условий седиментации. Наnример, сообщества наборов тиnа извест
няк строматолитовый - известняк зернистый свИдетельствуют, что в бас
сейне седиментации происходило nервмещение баров зернистых карбонатных 
осадков, кoтotn.Ie ·nериодИЧески засьmали строматолитовые nостройЮI, обра
зовавшиеся в nериоды относительной стабильности субстрата. 

Дальнейшее изучение особенностей внутреннего строения ченчинской 
рифагенной формации nоказало, что в ней выделяются относительно крупные 
литологические ассоциации: биогермиые и абиогермные /Хабаров, 1982в/. 
Биогермные ассоциации представлены наборами и сообществами, в строении 
которых nринимают участие строматолитовые nороды, а абиогермные -
сообществами и наборами без строматолитового элемента. В зависимости 
от сложности строения среди ассоциаций выделяются простые и сложные. 
Простые ассоциации образованы из однотиnных наборов, а сложные - из 
сочетания наборов разного типа либо из нескольких сообществ, либо из 
сочетания разнотиnных наборов и сообществ ( рис. 1 1, 1 2 ) .  

Мощность биогермных ассоциаций изменяется в широких Пределах 
(от 2-3 до 50 м ) ,  однако обычно не лревышает 25 м (рис. 1 3 ) .  Абио
гермные ассоциации, как правило, несколько меньшей мощности; более 50% 
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Р и с . 11 . Строение простых карбонатных ассоциациА. 
а-в - ассоциации: а, б - биогермные, в - абиогермная (а - левый 

берег р. Лены, 2 км ниже устья р. Бол. Патом, б - р. Мал. Патом, у 
устья руч. Чеппелээх, в - левый берег р. Лены, у дер. Тинной ) .  1 - 3 -
известняки: 1 - строматолитовые, 2 - зернистые, 3 - кристаллические; 
4 - песчаники. 

Р и с  • 1 2  • Строение сложных ассоциациА, 
а - в - ассоциации: а, б - биогермные, в - абиогермная (а, б -

р. Боn. Патом, ниже дер. Патом, в - левый берег р. Лены, у дер. Тинной ) .  
Уел. обозн. см. на рис. 1 1 .  

изученных абиогермных ассоциаций имеют мощность 2-5 м (см. рис. 13,б ) .  
По своему составу абиогермные ассоциации могут быть карбонатными, 
карбонатно-терригенными и терригенными, а биогермные - карбонатными 
и редко - карбонатно-терригенными. 

Анализ ·пространственных взаимоотношений ассоциациЙ nоказал, что 
они комбинируются в биогермные и абиогермные комnлексы. Абиогермные 
комплексы nредставлены только абиогермными ассоциациями, а биогермные 
состоят из биогермной и абиогермной. Среди биогермных комплексов нами 
выделяются миобиогермные, сходные по своему строению с биоритмнтовымя 
толщами /Королюк, Михайлова, 197 5/, и собственно биогермные (эвбио
гермные) ,  представляющне собой массивы строматопитовых известняков и 
характеризующнеся непрерывным строматолитовым каркасом. В этом слу
чае абиогермные ассоциации (нногда .в них встречаются мелкие nостройки 
строматопитов ) слагают разрезы межбиогермных 'ванн' и каналов. 

Заметим, что эвбиогермные комплексы трудно отнести к какому-ни
будь типу органогенных ископllемь!Х построек, выделенных И.К. Королюк 
и М .В. Михайловой /1975 /. Деnо в том, что морфологически они представ
ляют собой удлиненные лннзовидные тела типа биостромнь!Х массивов, про
тягивающнеся на многие десятки километров, однако внутренняя структура 
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Р и с .  13.  ГИстограммы 
расnредепения мощностей 
биогермных {а) и абио
гермных {б) ассоциаций. 

Р и с .  14. ГИстограммы 
расnредепения мощностей 
миобиогермных (а) и эв
биогермны х (б) комnпек
сов. 
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Р и с .  15. Строение нижней субформации ченчинской рифагенной формации 
на р. Жуе. 

1 - собственно биогермные комnпексы; 2, З - ассоциации: 2 - био 
гермная, З - абиогермная; 4-7 - известняки: 4 - строматопитовые, 5 -
зернистые, 6 - кристаппические, 7 - сипьно гпинистые; 8 - апевропиты, 
9 - песчаники; 

Р и с .  16. Строение верхвей субформацин ченчинской рифогениой формации 
IJa р. Жуе. 

Ycn. обозн. см. на рис. 15.  
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их отлична, лоскопьку сложены они различными по форме и размерам био
гермами. Нельзя, nо-видимому, кпассифицировать их и как биогермные мас
сивы, так как они характеризуются, согласно оnределенюо, бопее или м&
нее кулоповидной формой, а основание их измеряется сотнями метров, ре
же нескопькими километрами. Трудно назвать их и биогермными мастами, 
поскольку термин 'биогермный лпаст' введен для обозначения относитель
но мапомоiдНЬJХ (до nервых метров ) органогенных nостроек /Задорожная и 
др., 1 97 3 /. 

Эвбиогермные комnлексы являются чисто карбонатными, а комnлексы, 
сходные с биоритмитамн, могут быть карбонатными и карбонатно-терриген
ными. Моnu�ость миобиогермных комплексов изменяется от 7 до 65 м. 
Нанбопее широко расnространены мнобиогермные коммексы мощностью 8-
30 м (рис. 14,а) . Мощность эвбиогермных коммексов варьирует от 10 до 
65 м, но наибопее часто встречаются коммексы мощностью 1 0-15 и 30-
35 м (см. рис. 1 4,б ) .  Они имеют сложное строение. В их образовании 
участвуют различные по форме и размерам биогермы. Высота отдельных 
биогермов может достигать 1 0-20 м, а диаметр - бопее сотни метров (ФО
то 25 ) .  Не редко мелкие биогермы расnопагаются в основании коммексов 
и являются основой для образования бопее кру.пньiХ биогермных тел (фото 
26 ) .  Круnные биогерw.ы сложно сочленяются: в одних случаях неnосредст
венно контактируют друг с другом, а иногда между ними находятся различ
ные по размерам (от nервых метров до 50-70 м )  'ванны' и каналы (ФО
то 27-3 0 ) .  

В строении абиогермных ассоциаций эвбиогермных комплексов 
участвуют как отдельные типы пород ( оопито-пизопитовые, интракпасти
ческие, кристаппические известняки, иногда мергепи) ,  так и разнообразные 
наборы пород. Дпя nримера oJDШJeм строение абиогермной ассоциации эв
биогермного комnлекса, обнаженного на левом берегу р. Боп. Патом, в 
2,0 км ниже устья р. Челонч�н. В составе ассоциации выделяются спедую
ПUiе наборы пород: 1 )  известняк кристаппический (0,7 м )  - мергель из
вестковый ( 0,03 м ) ;  2 )  известняк кристаппический (0, 5 5  м) - мергель 
известковый ( 0,25 м) ;  3 )  известняк зернистый, интракпастический 
(0, 1 м) - известняк кристаплический (0,4 м ) ;  4 )  известняк зернистый, 
оолитовый ( 0 ,2 м) - известняк кристаллический ( 0,05 м ) ;  5 )  изве
стняк зернистый, оолитовый ( 1 ,5 м) - известняк кристаллический 
( 0 ,8 м ) .  

Следует отметить, что тиnы nород и наборов в абиогермнЬIХ ассоциа
циях эвбиогермньiХ коммексов, расnопоженНЬIХ на одних и тех же стратиl"
рафических уровнях, сушественно отличаются. Так, в эвбиогермном комnлек
се, расnопоженном на р. Челончён, в 1 2  км от устья, межбиогермное nрост
ранство заполнено кристаплическими слабо глинистыми известняками, а на 
р. Чаре - лиэопитовыми известняками, причем в ядрах :пи.эопитов обычны 
витракпасты известняка. 

Эвбиогермные комnлексы образовапись . в  мелководных лодвижньiХ во
дах с минимальным nривносом терригеиного материала и достаточным ко
личеством литательньiХ сопей, поступавших из бопее глубоких вод, необхо
димых для нормальной жизнедеятельности водорослей /Тихий . . .  , 1 970/. 
Развитие комплексов лрерывистое. Об этом свидетельствуют отдельные 
лШIЗовидно-выкпииивающнеся спои кристаппических и зернисТЪJх известня
ков, которые вкпиниваются со стороны 'ванн' в тела крупных биогермов и 
частично облекают их. 
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Р и с  • 17 • Строение ченчинской рифогениой формации. 
1 - 5 - нвдкомппексы: 1-З - абиогермные ( 1 - карбонатные, 2 -

карбоиатио-терригеиные, З - терригеиные) ,  4, 5 - биогермные ( 4 - эв
биогермные, 5 - миобиогермные ) .  

Миобиогермные комnлексы, устаномеиные в составе ченчинской риФО
генной формации, отражают оnределенные этаnы в развитии бассейна седи
ментации. На каЖдом таком этаnе бассейн nоследовательно nроходип дВе 
стадии: стадию, в которой nериодически реапизовапись усnовия, необходимые 
для развития органогенных nостроек, и стадию, в которой такие условия 
не могли реапиэоваться. Это могло быть связано как с углублением бас
сейна, так и с миграцией оолит<:>-nизолитовых �аров, засыnавших органоген
ные nостройки. 

В результате исследований структуры ченчинской рифогенной формации 
установлено, что МИ<>- и эвбиогермные комnпексы встречаются, как ·nра
випо, не разрозненно, а nоследовательно следуют друг за другом, образуя 
надкомппексы. 

в формации наряду с биогермными надкомnпексами расnространены и 
абиогермные: карбонатные, карбонатн<>-терригенные и терригенные. Особен
ности расnределения надкомnпексов nозволяют вьщеnить нижнюю (апянч
скую) и верхнюю (холычскую) субформаuии. Нижняя субформация устроена 
достаточно nросто и в большинстве разрезов состоит из абиогермного, мио
биогермного и эвбиогермного надкомnпексов. дпя nримера на рис. 1 5  nо
каэано строение биогермных надкомnпексов нюкней субформации (р. Жуя ) .  
Верхняя су()формация nостроена значительно сложнее. Она характеризуется 
разнообразием как наборов nород, так и боnее круnных структурно-вещест
венных nодразделений. В ней вьщеляется nять надкомnлексов: нижний мио
биогермный, нижний эвбиогермный, средний миобиогермный, верхний эвбио
гермный и верхний миобиогермный. Строение разреза верхней субформаuин 
и отдельных миобиогермных. комппексов на р. Жуе nокаэано на рис. 1 6 .  

Таким же образом бьиiи nроанапизироваиы и другие разрезы формации. 
На рис. 17 видно, что, хотя состав и строение формации не всегда соот
ветствуют оnисанным вьП11е, общая наnравленность в их изменениях nрояв
ляется в большинстве разрезов. Не останавливаясь на деталях взаимоотно
шения надкомnпексов no латерапи, отметим, что в карбонатно-терригенном 
тиnе разреза на р. Витим (карбонатно-терригенная градация формации) в 
нижней субформации nроисходит замещение карбонатного абиогермного над-
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комnпекса на карбонатно-терригенный, а собственно биогермного и мнобио
гермного - на карбонатно-терригенный миобиогермный. В верхней субфор
мации nроисходят еще более существенные изменения. Так, нижнему мио
биогермному надкомnлексу на реках Витим и Челончён соответствует терри
генный, а нижнему собственно биогермному - миобиогермный карбонатно
терригенный. Существенно, что верхний эвбиогермный надкомnлекс, обна
женный на р. Жуе, в других разрезах не nрослеживается. Карбонатно-терри
генная градация формации установпена и в восточных разрезах на р. Торго, 
однако она характеризуется значительно меньщей мощностью (чем градация 
на р. Витим ) и существенно б6льщим развитием доломитовых nород. 

Таким образом, чемчинекая рифогенная формация nредставляет собой 
линейно вытянутое дугообразное тело, nротягивающееся по nериферин Па
томского нагорья на расстояние более 600 км. В ее составе выделяются 
внутриформационные парагенезы nород различного таксономического ранга: 
наборы nород, сообщества, ассоциации, комnлексы и надкомnлексы. В сос
таве формации достаточно оnределенно различаются две субформации (ниж
няя и верхняя ) .  Анализ nространствеиных взаимоотношений внутриформаци
онных структурно-вещественных nодразделений позволяет установить две 
карбонатно-терригенные градации, которые, nо-видимому, сочленяются друг 
с другом севернее Уринекого nоднятия. 

Условия образования чемчинекой рифогенной формации 

Из nриведеиного оnисания формации следует, что в ней широко расл
ространены органогенные строматолитовые постройки, которые в отдельных 
случаях образуют мощные эвбиогермные комnлексы. В связи с этим рас
смотрим лапеогеографические условия ее образования. Характер лерехода 
от нижележащей терригенпо-карбонатной жуинской свиты показывает, что 
лапеогеографическая обстановка ченчинского времени была унаследована от 
обстановки формирования жуинской свиты. 

В жуинское время общая лапеогеографическая ситуация представляется 
следующим образом. Жуннская свита формировалась в бассейне ограничен
ным с северо-залада и северо-востока Ангарским и АпдАНским лпатформен
ньiМИ массивами соответственно. В бассейне седиментации вьшепяются по 
наnравлению от сущи следующие зоны: лрибрежиая терригенная, карбонатно
терригенная и известняково-глинистая /Хабаров, 1982в/. В открытой части 
бассейна накаппивапись терригеиные осадки (рис. 18 ) .  В прибрежной зоне 
отпагались зеленовато-серые и пестроцветные песчаные и алевритовые 
осадки с многочисленными седиментационньiМИ текстурами, свИдетельствую
щими о мелководных с умеренно турбулентными водами условиях. В карбо
натно-терригенной зоне происходило образование nреимущественно пестро
цветных алевро-глинисто-карбонатных отложений с частьiМИ линзами плос
когалечных конгломератов, знаками ряби и струй течений на поверхностях 
наслоения. В известняково-глинистой зоне на nодводном склоне формирова
лись однородные тонкослоистые известковые аргиппиты, мергели и извест
няки, в которых отмечаются текстуры оплывания мягкого осадка, знаки 
ряби и струй течений. Редко монотонность тонкослоистых осадков наруша
ется линзоБИдНЫМИ телами плоскогалечных известняковых конгломератов. 
В целом осадки накалпивапись в условиях медленного конседиментацион
ного прогибания дна бассейна. Анализ раСJiределения тиnов осадков и мощ
ностей позволяет предnоложить, что привнос терригеиного материала бьm 
незначитепьным и охватывал только лрибрежные зоны, лрипегающие к Ан-
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Р и с . 18 • Литопого-палеогеогра
фическая схема Витимо-Патомского 
нагорья (жуинское время) .  

1-5 - зоны седимеитаiШи: 
1 - nрибрежиая терригенная, 2 -
карбонатно-терригенная, 3 - из
вестняково-гnинистая, 4 - терри
геиная открытого моря, 5 - кар
бонатная биогермная; 6 - суша; 
7 - границы между зонами. 

гарской и Апданской сушам. Приз
наков, свидетельствующих о том, 
что современные Тонодекое и Не
черское поднятия существенно 
впияпи на характер седиментаuии 
в бассейне, нет. По-видимому, с 

/::::: ·z·/t @2 l.!.т..!/J 1:--:::-1 4  �s 
�5 07 

началом жуинской трансгресснн /Бобров, 1 979./ они испытывали достаточ
но интенсивное логружение. С другой стороны, раслопоженное южнее Бай
каnо-Витимское поднятие, вероятно, лредставпяnо собой кордильеру, которая 
поставпяnа обильный обломочный материал в раслопоженный севернее Мам
ско-Бодайбинский nрогиб ( рис. 19, а ) .  

Начальный этал развития раннеченчинского (алянчского) времени ха
рактеризуется все бопее расширяющейся на nлощади трансгрессией и ниве
nировкой дна бассейна в лредеnах развития карбонатного илового лnато. 

6 IКapGoнamнo-tnt!p; /Н3весmнн1 
pиa-txJI 9она / 6иоеврмна.R KOI/a.R Терриееннаа 
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l lfapбoнamнol meppueeннaJI /И31Jf1Cmнa- / 30на 4tO't1pNHet.R IIOII(U Терриеенная 

Р и с .  19 • Идеализированная схема образования ченчинской рифогенной 
формации. 

а-в - время: а - жуинское, б - раннеченчинское, в - лозднеченчинское. 

55 



Особенно хорошо это фиксируется ТIО изменению мошностей нижних абиогерм
ных надкомлпексов на локальных поднятиях и лрогибах (см. рис. 17 ) .  Ста
бильная лапеогеографическая обстановка, уменьшение количества nривноси
мого терригеиного материала и, как следствие этого, чистота вод, сло
собствуюшая активным nроцессам фотосинтеза, nривели к массовым заселе
ниям обширной территории колониями синезеленых водорослей, образовав
шим мошные биогермные комлпексы. 

В бассейне ло направлению от лапеосуши вьшеляются следуюшие зо
ны: карбонатно-терригенная, карбонатная биогермная и терригеиная откры
того моря (рис . 2 0 ) .  В карбонатно-терригенной зоне формировапись зеле
новато-серые и nестроцветные карбонатно-терригенные nреимущественно 
иписто-зеtжистые осадки. Анализ расnространения наборов и сообществ, а 
также седиментационных текстур свИдетельствует о достаточно высоко
энергетических условиях среды седиментации, лри более ипи менее nосто
янном ипи пульсационном nривносе терригеиного материала. В nервом слу
чае образовьmапись nреимущественно терригеиные наборы, структура которых 
и состав элементов в значительной мере зависели от гидродИНамической 
активности вод. В другом - карбонатно-терригенные наборы, в которых пер
вым элементом являлись зеtжистые (ипи строматопитовые ) известняки (ре
же доломиты ) ,  а вторым - nесчаники и алевролиты. 

В карбонатной биогермной зоне происходнпо образование сначала био
ритмитов, затем и эвбиогермных комлпексов. Биогермная зона nротягива
лась в вИде достаточно широкого ( десятки километров) nояса; его склон, 
обращенный к морю, бьиt очень пологим. Характер расnределения мошнос
тей отложений и биогермных комnлексов (см. рис. 17 ) свИдетельствует 
о том, что, несмотря на общую теНденцию к нивелировке дна бассейна, ло
кальные nоднятия и лрогибы лродолжапи существовать. Так, в зоне био
гермообразования вьшеляются два лрогиба ( Нижнебольшелатомский и Жуин
ский ) и два поднятия (Тонодское и Уринское ) .  Наиболее мошные собствен
но биогермные комnлексы были лриурочены к поднятиям; в сторону nроги
бов их мошность уменьшапась, но nри этом возрастала мошность синхрон
ных им мнобиогермных комnлексов за счет nоявления межбиогермных сло
ев илистых и зеtжистьiХ осадков. Это объясняется тем, что комлпексы на 
nоднятиях образовьmапись на глубине nервьiХ метров, где волнение средней 
сипы способствовало выносу илистого и зернистого осадков из зоны под
нятий и отложению его в лрогибах. 

Реконструкция лапеогеографической обстановки ченчинсксго времени 
для зоны открытого моря существенно зависит от лринятой схемы солос
тавпения отложений Жуинско-Патомского и Мамско-Бодайбинского лроги
бов. С уществует несколько вариантов корреляuии. Не останавливаясь на 
достоинствах и недостатках той ипи иной схемы солоставпения /Тихонов, 
Аносов, 1 966; Клитин и др., 1970; Трунов, 1976 /, отметим, что наи
более вероятна корреляuия нижней части рифогенной формации с нижней 
частью илигирекой свиты, которая, ло данным П.И. Салоnа /1964/, nред
ставлена преимущественно филлитовИдными сланцами с прослоями лесчани
ков и входит в состав граувакковой формации /Кпитин и др. , 1 970/. 
С учетом таких лредставлений на Идеализированном лрофипе ( см. рис. 1 9 , б )  
локазана гиnотетическая известняковая зона склона бассейна, отложения 
которой, nо-вИдимому, бьиtи уничтожены nоследующей денудацией. Далее 
в открытой части бассейна в nределах Мамско-Бодайбинского nрогиба от
лагались, скорее всего, делрессионные лесчано-глинистые отложения • . При
внос материала в деnрессию nроисходил с соседнего Байкало-Витимского 
nоднятия. 
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Р и с .  20 . Литолоl"О-'nалеогеографическая схема Витимо-Патомского на
горья (раннеченчинское время ) .  

Уел. обозн. см. на рис. 1 8 .  

Р и с  • 2 1  • Литолого-nалеогеографическая схема Витимо-Патомского на
горья (nозднеченчинское время ) .  

Уел. обозн. см. на рис. 1 8 .  

Расnоложение зон седиментапин и характер изменения мощности от
ложений указывают на то, что зона биогермообразования nриурочена к 
тем областям, nривнос терригеиного материала в которые был минимальным. 
При этом обломочный материал, nостуnавший со стороны Ангарской суши и 
Байкапо-Витимского nоднятия, улавливапся в nриnлатформенном ( Нижиеви
тимском) и внутреннем (Мамско-Бодайбинском) nрогибах соответственно. 

Таким образом, с внешней nриnлатформенной стороны зона биогермо
образования окаймлялась nолосой терригенпо-карбонатных осадков, а с 
внутренней геосинклинальной - nолосой накоnления относительно глубоко
водных, nреимушественно глинистых отложений. Такое nоложение зоны био
гермообразования может свидетельствовать о том, что она, nо-видимому, 
nредставпяла собой своеобразный nалеогеографический барьер, возниЮllий 
благодаря интенсивному биогенному осадконакоnлению и контролировавший 
в какой-то стеnени расnределение обстановок седиментаuии. Эrот барьер 
расnолагался в nограничной области между мелким шельфовым и открытым 
более глубоководным бассейнами. Следует отметить, что отсутствие круn
ных рифовых обломков ( отмечались лишь мелкие, часто микроскоnические 
фрагменты строматолитовых слойков) и явных следов разрушения биогермов 
не nозволяет относить данный барьер к рифовым образованиям. Решить 
этот воnрос в настоя�е время однозначно не nредставляется возможным, 
nотому что обломочные образования могут отсутствовать либо no nричине 
их размыва на nлошвди современных nоднятий, либо вследствие того, что 
мористый склон барьера nологий и мелководный и соответственно воздей
ствие штормовых вопи не должно быть столь разрушительным. 

В nозднеченчинское (холычское ) время замедлилось nогружение nро
гиба и в связи с этим возникла крайне мелководная область с карбонатно
биогенной и карбонатно-терригенной седиментацией. На nапеогеографичес
кой схеме (рис. 2 1 )  видно, что nолоса терригенно-карбонатного осадко
накоnления существенно расширилась и на месте зоны биогермообразования 
стали формироваться карбонатно-терригенные nреимущественно абиогермные 
комnлексы. Полоса биогермообразования оказалась nриуроченной лишь к 
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ЖуШiской ветви nрогиба и УрШiскому nоднятию, nричем нескопько смещен
ной в сторону открыrого моря. Биогермные nостройки, многие из которых 
сложены стопбчатыми строматопитами, в nозднеченчннское время образо
вались в крайне мелководных турбулентных условиях, о чем свидетельству
ют состав окружающих nород, nризнаки разрушения боковых стенок nостро
ек и шлейфы фитокпастов. Наряду с биогермами в этой nопосе широко раз
виты липовые и серые зернистые (nреимущественно пизолито-оопитовые из
вестняки с многочиспеЮIЬIМИ Шlтрамастами) .  Анапиз расnространения набо
ров, взаимоотношения их между собой, а также характер седиментационных 
текстур nозволяют Юlтерnретировать зернистые известняки как отложения 
часто мигрируюiЦИХ баров отмелей волновой зоны, nричем строматопитовые 
nостройки в отдельных случаях сnособствовали их фиксации. Между барами 
отлагапись илистые карбонатно-терригенные отложенИЯ. Процесс карбонат
ного осадконакомения осложняпся nривносом терригеиного материма. Пос
туnление его было nреимущественно nупьсируюiЦИМ, что отразилось на 
структуре комnпексов, в nространствеиных соотношениях биогермных и 
абиогермных ассоциаций. Так, биогермные ассоциации в миобиогермных 
комnпексах отражают в общем спучае существенное уменьшение копячества 
nривнесенного материала, nоскопьку в это время формяровались гпавным 
образом 'чистые' nизопито-комковато-оопитовые и строматопитовые извест
няки. Абиогермные ассоциации соответствуют этаnу увеличения nривноса 
терригеиного материала, а некоторые доnопнительные nризнаки (пинзы 
ннтракпастов, зпаки мелкой, часто интерференционной ряби вопнения, редкие 
треiЦИНЫ усыхания ) -указывают на бопее мелководные, иногда субаэрапьные 
усповия седиментации. 

В открыrой зоне бассейна в nозднеченчинское время отпагапись nре
имущественно терригеиные осадки с существенно бопьшим количеством 
грубозернистого материала, что указывает, вероятно, на Шlтенсивное за
nопнение Мамско-БодайбЮiского nрогиба и обмеление бассейна. 

Дальнейшее nоднятие окружаюiЦИх обпастей сноса и увеличение копя
чества nривносимого терригеиного материала nривело к формированию тер
ригеиной кварцевой жербШiской формации, которая лпащеобразно nерекрыла 
зону биогермообразования. 

В заключение еще раз отметим, что позднедокембрийская ченчЮiская 
рифогенная формация Жуннско-Патомского nрогиба образовалась на грани
це между мелководной и относительно гпубоководной зонами, занимая nо
ложение, характерное для рнфогенных систем барьерного тиnа. Однако от
сутствие характерных дпя рифов хорошо выраженного обломочного шлейфа 
и крутого мористого склона не nозволяет отнести данную формацию к ри
фовым образованиям. 

Гл а в а  II 

УЛУI-rГУЙСКАЯ РИФОГЕННАЯ ФОРМАUИЯ 

ПРЕдБАЙКАЛЬСКОГО ПРОГИБА 

Улунтуйская рифогенная формация средне-nозднерифейского возраста 
выделяется в объеме верхней карбонатной nодсвиты уп:унтуйской свиты 
согласно схеме расчленения Т.А. Допьник /1982/ и входит в состав бай
кальского комwхекса Предбайхапьского миогеосЮiкnШiапьного nрогиба 
(рис. 22 ) .  
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Р и с  • 22 • Расnространение отложений бай
кальского комлпекса. 

1 - выходы отложений на nоверхность. 
1-Ill - номера разрезов, показанные на 
рис. 23.  

Представпена формация строматолитовы
ми и зернистыми карбонатными лородами с 
лодчнненными nачками кристаллических кар
бонатов, алевролитов и аргиппитов мощиостью 
350-480 м. В качестве самостоятельной 
карбонатной формации улунтуйская рифоген
ная формация выделена в разрезе р. Бугуль
дейки Е.В. Павловским и В.Г. Беличенко 
/19 58/.  Обычно же ее рассматривают как 
составную часть карбонатной /Коропюк, 1962/, 
карбонатн�итопитовой /Коропюк, 197 9 /  или 
карбонатно-сланцевой /Замараев, 19671 ФОI=
маuий. Подстилается улунтуйская рифогенная 
формация аргиппитами, алевролитами и гли-
нистыми темио-серыми известняками средней nодсвиты улунтуйской свиты, 
а лерекрывается фnишоидньUdИ терригенньUdИ отложениями качергатской 
свиты. По nростиранию на Северо-Байкальском нагорье она замещается 
карбонатно-терригенньUdИ отложениями верхней nодсвиты вапюхтннской 
свиты (капанчевская свита) /Опорные разрезы • • .  , 197 2 /, а в Олокитском 
лрогибе - терригеиными отложениями авгольской /Булгатов и др. , 1975; 
Дольник и др. , 1980/ свиты. В заладном направлении формация быстро 
выкпинивается /Королюк, 1962;  Опорные разрезы • • •  , 1972/. 

Стратиграфическое расчленение и корреляция 
основных разрезов улунтуйской рифогенной формации 

Наиболее лредставитепьный разрез формации вскрыr на nобережье 
оз. Байкап у nади Мал. Кадильной (рис. 23 } .  Здесь можно выделить 
следующие лачки. 

Мощиость, м 
1 .  Доломиты серые, массивные, строматопитовые и кристаппические, 

с nроспоями известняков и аргиппитов . • . • . • • . . • • • . . . . 126 
2.  Известняки темио-серые до черных, строматолитовые, зеJ»iистые 

и кристалпические с маломощиыми nроспоями аргиппитов. В кровле выде
ляется мает (3,5-4,0 м ) ,  сложенньхй строматопитами Ma,sloviella 55 

3. Известняки темио-серые и черные, оолитовые и кристалпические, 
с редкими строматолитами; в средней части nрослеживается горизонт нн-
тенсивной складчатости и дробления. • . • . • • . . . . . . . 130 

4. Доломиты и известняки черные и темно-серые, строматолитовые 
из конофитонов и байкалий • • • . . . . • . • . • • . . . . • . . • . • 30 

5.  Аргиппиты зеленовато-серые, алевритистые, тонкоnлитчатые и 
листоватые, с nрослоями алевролитов . . . . . . • . . • • • . . . . . 26 

6. Известняки темио-серые и черные, оолитовые и строматоли-
товые . • . . . . . . . • . • • . • .  43 
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MOIIUIOCTЬ, м 
7 .  Дооомиты серые и темно-серые, строматопитовые и оопитовые, с 

nрослоями известняков и аргиnпитов . . • • • • . • . . . . . • . . . • 42 
ВЬШiе залегают апевропиты с прослоями песчаников качергатской свиты 
Северо-восточнее, на р. Куртуи ( см. рис. 23, 11 ) , в иескооьких об

нажениях вблизи пади Мооька разрез формации представпек следующими 
пачками. 

Мощность, м 
1 .  Дооомиты серые и темно-серые, массивные, с многочисленными 

строматопитами. В нижней части отмечаюrся оопитовые дооомиты 20 
2. Известняки черные, кристаппические, с nросnоями апевропитов в 

кровле и в основании nачки. В нижней части встречаюrся строматооитовые 
известияки • • . . • . . . • . • • . . . • . . . • . . . . . • . . . . . . . 23 

3. Дооомиты серые и темно-серые, массивные, преимущественно стро-
матооитовые • . . • • . • . . • • • . . . • . • . . • . . . • • . • •  около 70 

4. Аргиппиты и аnевропнты зеленовато-серые, тонкоnлитчатые . 60 
5.  Дооомиты темно-серые, кристаnпические и строматооитовые. Ввеi>-

ху ( 15 м )  дооомиты ооnито-интракпастические . . . • • • . . . • • . 50 
6. Известияки черные, кристаппические, часто гпинисто-апевритистые, 

тонко-среднеnлитчатые, с nрослоями в нижней части терригеиных nород 36 
7. Дооомиты темно-серые, строматоnитов�Ре и реже оопитовые, мас-

сивные • . • • . . . . . • . . . . . . • • • • • • • . . • • • . . • . . • . 30 
8. Аргиппиты зеленовато-серые, с просnоями песчаников и апевропи-

тов • • • • . . . • • . . • • • . . • . • • • • • . • • • • . • . . . . • . . 5 2  
9 ,  Известияки черные, строматооитовые и оопитовые, иногда интра-

кпастические . • . . . • . . . • . • . . . . . . • • . • • . • • . • • • . 26 
10. Дооомиты темно-серые, строматоnитовые, массивные, с проспо-

ями черных известняков и редко аргиппитов • • • • • • • . . . . • . 34 
Вьnие запегаюr апевропиты с просnоями песчайяков качергатской 

свиты. 
На р. Сарме, в зоне выклинивания формации, резко увеличивается 

мощность терригеиных отложений, которые становятся фосфоритокосными 
(см. рис. 23 ) ,  а севернее, у Елохиного мыса, nочти весь разрез становит
ся терригеиным, а карбонатные nороды практически попкостью исчеэаюr 
/Оnорные разрезы . . .  , 1972/, Тем самым устанавливается, что в северо
восточном направлении рифогенная карбонатная формация замещается теi>
ригеиными отложениями. 

Характеристика nород уnунтуйской рнфогенной формации 

Упунтуйская рифогеиная формация сложена в осиовном следующими 
породами: строматооитовыми, зернистыми, кристапnическими известняками 
и дооомитами, nесчаниками, аnевропитами и аргиnпитами. Второстеnенное 
значение no объему занимаюr фосфориты, фосфоритизированные и кремнис
тые nороды. Основные сведения о составе и структуре пород формации из
ложены И.К. Коропюк / 1962/. 

Строматооитовые карбонатные nороды слагают основную часть уnун
туйской рифогенной формации. По данным В.Ю. Шеифиля /Оnорные разре
зы . . .  , 197 2 /  и Т.А. Дооьннк /1982/, в их строении nринимают участие 
следующие строматооиты: байкапии, катавии, мииьярии, конофитоны, тун
гуссни, масловиеппы. Кроме стопбчатых строматопитов встречаюrся не
столбчатые. 
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Р и с  • 24 • Схема строения раз
реза нижней части (пачки 2, З )  
уnунтуйской рифогениой формаWfИ. 

Оrрезки соответствуют набо
рам nород, а точки - элементам 
наборов (И 1 - известняк строма
топитовый, И2 - известняк зернис
тый, ИЗ - известняк кристапnи
ческий, Ар - аргипnит) .  Знак + 
означает, что сnой nредставлен зер
нистыми известняками с отдельными 
мелкими строматоnитовыми nострой
ками. МК - миобиогермный комnлекс, 
БА - биогермная ассоциация, ЛБА -
абиогермная ассоlUiация, 

Р и с  , 23 . Схема корреnЯWfИ разрезов уnунтуйской рифогенной формации. 
1-4 - известняки: 1 - кристаппические, 2 - зернистые, З - строма

тоnитовые, 4 - сипьно глинистые; 5-7 - доломиты: 5 - кристаппические, 
6 - зеJ»iистые, 7. - строматолитовые; 8 - nесчаники; 9 - алевролиты; 
10 - аргипnиты; 1 1  - фосфоритовые nороды; 1 2  - строматолиты (а - не
столбчатые, б - столбчатые, в - конофитоновые) • 1 - ·ладь Мал. Кадиль
ная, 11 - р. Куртун, 111 - р. Сарма. Слева от nитологических колонок 
цифрами nокаэаны номера лачек. 

Среди строматопитовых известняков различаются известняки как из 
столбчатых, так и из нестолбчатых строматопитов, Преобпадают известня
ки из столбчатых строматолитов. Это темно-серые, черные, nятнистые nо
роды, образующие nачки мощностью до 10-20 м, а иногда совместно с 
зернистыми nородами - до ЗО-50 м. Строматоnиты в них nредставлены 
главным образом байкапними (фото З 1 ) • Высота ветвящихся столбиков 
равна 0,2-0,5 м и может достигать 1 м и более nри диаметре З-6 см. 
Столбики сложены нечетко nереспаивающимися между собой микросnойками 
микро- и тонкокристапnического кальцита, в разной стеnени углеф:ицироваи
ными. Боковые ограничения столбиков неровные, наблюдаются каJЖИЗЫ и 
обпоманные строматоnитовые слойки. Пространство между столбиками за-
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nолнено обычно черным угпефиuированным зернистым и кристаппическим 
материалом, иногда с многочислеиными обломками строматолитовых спой
ков. Биогермы из столбчатых строматолитов имеют, как правипо, нечеткие 
границъ1. Набпюдаются столбики, которые прослеживаются на различные 
расстояния в окружающие отложения. Часто строматопиты образуют кусти
коподобные формы. Обычны замещения строматолитовых пород в пределах 
отдельных ппв.стов другими типами. Оrмечается смена груnп строматоли
тов в вертикальном и патеральном направпениях. 

Кроме столбчатых ветвящихся строматопитов, в упунтуйской формации 
встречаются конофитоны, которь1е образуют небопьwие тепв. высотой до 
1,2  м среди алевролитов и в.ргиппитов, спожениые доломитистыми и доло
митовыми известняками. В nади Мал. Кадипьиой nрослеживается ппв.ст 
( З-5 м ) ,  которьiй nрактически полностью состоит из крупных колонкаобраз
ных столбиков мв.сповиелл высотой до 1,5 м и диаметром до 7-1 2 см с 
nопого выnуклой аркой. Расстояние между столбиками варьирует от 2-З до 
5-7 см. В кровле nласта отмечались столбики, которые депипись нв. два 
самостоятельных более тонких столбика, в. также образования тиnа nерв
ходных мостиков, на базе которых формировапись строматопитовые слойки, 
охватывающие несколько столбиков. 

Извесmяки из нестопбчатых строматопитов в формации редки, Это 
черные nороды, образующие как крупные биогермы (высотой до 2-З м ) ,  
так и отдельные мелкие тела. Нередко встречаются строматопиты 'ппас
тинчатой' формы (no И.К. Королюк /1962 / ) ,  которь1е предств.впяют собой 
удлиненные no наnпастованшо линзочки высотой 1-З см, хорошо выдеп.яю-
щиеся ив. более светлом фоне (фото 3 2 ) .  Они могут nереходить в столб
чатые строматолиты. По-видимому, к строматопитовым можно отнести от
дельно nятнистые nороды, в которь�х светлые участки nредставляют собой 
образования типа наклонных ипи лежащих в горизонтальной моекости вет
вяшихся столбиков, сцементированных угпефицированным темным карбона
том. На р. Бугульдейке иабпюдались nереходы таких форм в столбчатые 
строматопиты. 

Строматолитовые доломиты широко расnространены в упунтуйской ри
фогенной формации и образуют мощные nачки (до 50-70 м ) ,  в которых 
ассоциируют с кристаллическими и зернистыми доломитами. Среди них раз
личаются доломиты из столбчатых и нестолбчатых строматолитов. Столб
чатые строматолиты в большинстве своем относятся к байкапиям и коно
фитонв.м. В отличие от строматолитовых извесmяков строматопитовые до
ломиты на nервый взгляд сходны с вмещающими лородами и nоэтому nач
ки со строматопитовыми доломитами выглЯдЯт более однородными; Кона
фитоновые доломиты нередко образуют круnные тела высотой до 1,0 м nри 
днаметре О, З-0,8 м, которые тесно соnрикасаются друг с другом. Иногда 
конофитоны и байкапии чередуются в разрезе. На р. Куртун nрослеживает
ся nласт мощностью до 1 , 2  м, сложенный тонкими ( 1-2 см) вертикальны
ми, иногда nассивно ветвящимиен столбиками высотой до 1,0 м. Они от
делены друг от друга более темным кристаллическим карбонатом. Рассто
яние между столбиками изменяется от О, 5 до 2 см. 

Доломиты из нестолбчв.тых строматопитов nредств.впяют собой темно
серые, микровопиистоспоистые nороды, образующие уnлощенные биогермы. 

Среди зернистых nород в упунтуйской рифогеJDiой фopмaUJDI встреча
ются извесmяки и доломиты. Зернистые известняки nодразделяются на 
оопитовые, комковатые, лизолитовые и интракпастические. Оопитовые из
вестняки - это черные и темио-серые массивные nороды, cnoжeJDiыe ок
руглыми образованиями, с нечеткой ипи более ипи менее четкой концент-
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рической слоистостью черного IIВета, размером 0,5-2, 0  мм, сцементиро
ваннЬiми более светлым кристаллическим кальцитом. Вместе с оопитами 
встречаются зерна типа mзолитов и комков. Многие оопиты nерекристал
пизованы. Перекристаппизация обычно захватывает центральные части 
оолитов. Комковатые известняки сложены округлыми однородными темно
серыми и черными образованиями размером 1-2 мм, которые сцементиро
ваны более светлым карбонатом. Пизолитовые известняки встречаются ре
же и состоят как из сложных круnных зерен (2-5 мм ) ,  так и из круnных 
зерен с нечеткой концентрической слоистостью. На р. Нуган размеры та
ких зерен достигают 5 см /Коропюк, 1 9 6 21. Интракпастические известня
ки в составе улунтуйской рифогенной формации относительно редки. Они 
зафиксированы в nачке 9 на р. Куртун и образованы различными no форме 
и размерам удлиненными обломками кристаллических, оопитовых и строма
топитовых известняков. Совместно с интракпастами отмечаются оопиты, 
nизопиты, комки. Мо!Wiость nластов и nачек, сложеннь1х зе):l{истыми извест
няками, колеблется от 0,5-1,0 до нескольких десятков метров. 

Зернистые доломиты встречаются значительно реже. Они nодразделя
ются на оолитовые и интракпастические. Оопитовые доломиты сложены ок
руглыми образованиями размером 0, 5 - 2,0 мм. Интракпастические доло
миты состоят из мелких обломков микрокристаллического и оолитового до
ломитов. Оопитовые доломиты часто окремнены. На р. Сарме встречаются 
оолиты, сложенные фосфатом, доломитом и халцедоном /Еганов, 1 968/. 
Отмечались доломнто-фосфатные оолиты, сцементированньiе кремнистым 
цементом. 

Кристаллические карбонатные nороды в формацин nредставлены извест
няками и доломитами. Кристаллические известняки - это черtЬiе, темно-се
рые, иногда nятнистые, средне- и тонкоniiитчатые nороды, часто обогащен
НЬiе алевритистым и глинистым материалом. Они образуют либо отдельные 
тонкие слои в ассоциации с терригенньiМи породами, либо более ипи менее 
однородные пачки. В зависимости от размера кристаллов среди них вьше
ляются неясно- и яснокристаппические. Неяснокристаллические известняки 
сложены кристаллами кальцита размером 0,0 1-0,05, редко 0, 00 1-0 , 0 1  мм. 
Яснокристаллические известняки образованы в основном кристаллами не
·правипьной, редко .ромбоэдрической формы. Кристаллы могут быть чисты
ми и с примесью темиого углистого материала. Наряду с чистыми извест
няками встречаются доломитистые и доломитовые кристаллические извест
няки. 

Кристаллические доломиты - это серые, темно-серые, обычно ясно
кристаллические породы. Они ипи образуют отдельные спои, ипи занимают 
межбиогермное пространство. 

Терригеиные породы: аргиппиты, алевролиты, редко мелкозернистые 
nесчаники зеленовато- и темно-серые, тонкослоистые. Состав песчаников 
и алевролитов кварцевый, редко попевоwпат-кварцевый. Обломочные зерна 
кварца угловатые и попуугловатые. В отдельных разновидностях песчани
ков и алевролитов наблюдается nовьnиенное содержание слюдистого матери
ала. Uемент глинистый или карбонатный. Песчаники встречаются, как nра
вило, в виде тонких проспоев, а аргиплиты и алевролиты могут образовы
вать самостоятельные мощные. (до нескольких десятков метров ) пачt:tи и 
маломощные спои среди карбонатных nород. 

Фосфатные и кремнистые породы описаны О.П. Егоровой /Еганов, 
1968/. Фосфориты образуют обычно маломо!Wiые быстро выкпинивающие
ся по простиранию проспои, сложенные монофосфатом, и в цепом редки. 
Чаще отмечаются глинистые, карбонатно-кремнистые и песчанистые фосфо-
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ритоноевые nороды, в которых фосфат встречается в смеси с глинистым 
материалом, карбонатом и халцедоном, в виде обломков и цемента в nес
чаниках и зернистых карбонатных nородах. Кремнистые породы слагают 
маломощные nрослои в карбонатных толщах или образуют относительно мощ
ные пачки сланцев углеродисто-глинисто-кремнистого состава. 

Особенности строения улунтуйской рифогенной формации 

Анализ послойных и латеральных взаимоотношений пород nозволяет 
наметить в составе улунтуйской рифогеююй формации как наборы пород, 
так и более круnные внутриформационные подразделения. 

В формации выделяются карбонатные, карбонатно-терригенные и тер
ригенньtе наборы nород. Наборы, в которых участвуют фосфоритовые и 
кремнистые породы, приурочены к зоне выклинивания рифогенной формации 
и нами не изучались. 

К карбонатным наборам относятся следующие типы: известняк строма
толитовый - известняк кристаллический; известняк строматолитовый - из
вестняк зернистый; известняк строматолитовый + известняк зернистый -
известняк зернистъiйili; известняк зернистый - известняк кристаллический; 
известняк строматолитовый - доломит строматолитовый; доломит строма
толитовый - доломит зернистый и доломит зернистый - доломит кристал
лический. 

Карбонатно-терригенная груnпа наборов представлена следующими ти
·nами: известняк строматолитовый - аргиллит; известняк строматолитовый -
известняк строматолитовый + известняк зернистый - аргиллит; известняк 
строматолитовый + известняк зернистый - известняк зе·рнистый - аргиллит; 
известняк зернистый - аргиллит; известняк кристаллический - песчаник; 
известняк кристаллический - алевролит и известняк кристаллический -
аргиллит. 

Среди наборов терригеиной груnпы установлены три тШJа: песчаник 
аргиллит; nесчаник - алевролит - аргиллит и алевролит - аргиллит. 

Таксономические nодразделения формации более высокого ранга (со
общества, ассоциации и комплексы ) изучены пока еще недостаточно. Вмес
те с тем имеюwиеся материалы позволяют выделить в ее составе сооб
щества однотипньtх наборов. К ним относятся следующие тиnьt: карбонат
ные (известняк строматолитовый + извес:тняк зернистый - известняк зер
нистый; известняк зернистый - известняк кристаллический; доломит стро
матолитовый - доломит зе):Нистый ) ,  карбонатно-терригенные (известняк 
строматолитовый - аргиллит; известняк строматолитовый + известняк зер
нистый - аргиллит; известняк зернистый - арГИlUIИТ) и терригеиные (пес
чаник - аргиллит; алевролит - аргиллит) .  

Сообщества и отдельные наборы ·nород участвуют в строении био- и 
абиогермных ассоциаций, образующих биогермньtе комnлексы. Биогермные 
комплексы подразделяются на мио- и эвбиогермные. Эвбиогермные, как 
nравило, чисто карбонатные (известияково-доломитовые и доломитовые ) ,  
в миобиогермные - карбонатные и карбонатно-терригенные. Кроме того, 
выделяются абиогермные комnлексы ( терригеннь1е и карбонатно-терриген
ные ) ,  состав и структура которых изучены относительно слабо, На рис. 24 

ili Знак + означает, что среди зернистых nород встречаются немного-
численные строматолитовые образования. 
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Р и с  • 25 • Строение эвбиогермных 
комплексов из кровпй уnунтуйской 
формации в nади Man. Кадипьиой. 

Uифрами обозначены номера 
комплексов. Ycn. обозн. см. на 
рис. 23.  
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Р и с  • 26 • Особениости фациапь- J 
иых замещений в миобиогермном 
комплексе уnунтуйской рифагеиной 
формации в nади Man. Кадипьиой. 
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Uифрами сnева от копонок обозначены номера сnоев. Расстояние меЖдУ 
разрезами окопо 100 м. Усп. обозн. см. на рис. 23. 

nо:казаио строение двух миобиогермиых карбонатио-террJП'еИИЫХ комплексов, 
а на рис. 25 - строение эвбиогермных комnпексов из верхней части форма
ции. Достаточно однозначно в формации уствиввnиваются надкомnпекСЪI, 
состоящие из одиотиrmых комппексов, хотя их структура (особенно абио
гермиых) изучена не всегда детаnьио. Разрез формации в nади Man. Ка
дипьной (начиная с основания второй nачки) можно nредставить в виде 

5 Е.М. Хабаров 
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Р и с .  27 . Пространствеиное nоложение зон седиментации (улунтуйское 
время) вкрест nростирания Предбайкальского nрогиба. 

следующей nоследовательности над комnлексов: 1 )  карбонатно-терригенный 
миобиогермный, 2 )  карбонатный миобиогермный, 3 )  карбонатный эвбио
гермный, 4 ) терригенный абиогермный, 5 ) карбонатный миобиогермный и 
6 )  эвбиогермный, состоящий из дВух комnлексов, разделенных аргиллитами. 

Строение комnлексов и надкомплексов меняется по простиранию. Т а к, 
в пади Мал. Кадильной в миобиогермном надкомnлексе на расстоянии 
100 м наблюдаются замещение по простиранию одних типов строматоли
тов другими, вариаШIИ мощностей терригеиных и карбонатных слоев 
( рис. 26 ) .  На р. Бугульдейке верхний эвбиогермный надкомплекс 
замещается через 1-1 ,5 км карбонатно-терригенным миобиогермным. 
Поnученные материалы nозволяют отметить, что карбонатные комnлексы 
имеют, nо-видимому, форму удлиненных круnных линз и могут быть nрое
лежены на километры и nервые десятки километров. Наиболее устойчивыми 
по составу и строению в латеральном наnравпенни среди карбонатных мио
и эвбиогермных комnлексов являются, вероятно, доnомитовые комnлексы, 
nрослеживающиеся на более значительные расстояния, чем известняково
доnомитовые и известняковые. Разрезы формации на р. Сарме, nо-видимо
му, можно отнести к зоне выклинивания рифагенной формации, где карбо
натные мио- и эвбиогермные комnлексы заме��.Щются nреимущественно те� 
ригенными. 

Условия образования улунтуйской рифагенной формации 

Улунтуйская рифагенная формация образовалась, вероятно, в nределах 
узкого (20-30 км) карбонатного nлато, nогружавщегося в восточном и 
северо-восточном наnравпениях в открытый морской бассейн, ограниченный 
с востока Байкало-Витимским nоднятием. В мелководной зоне с активным 
гидродинамическим режимом nроисходило накоnление биоморфных карбона-
тов в виде линз. Строматоnиты сnособствовали созданию заметного nа-
леорельефа, захватывая в nроцессе роста карбонатный илистый и зернистый 
материал и в целом стабилизируя и закреnляя осадки. Терригенный матери
ал, nоступление которого было nульсаuионным, частично улавливался в дел
ресенях между линзами карбонатов, а больщей же частью вьшосился за nре
делы карбонатного nлато, формируя мощные терригеиные комnлексы в более 
глубоководной зоне. Совместно с терригеиными nородами в боnее мористой 
зоне накаnливались осадки, обогащенные кремнием и фосфатом. В этаnы 
обмеления и стабилизации областей сноса, nоставпявщих обломочный мате
риал, создавались условия, благоnриятные для накоnления карбонатов. В 
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это Же время в области, лрипегающей к Байкапо-Витимскому nоднятию, 
формировапись грубые терригеиные отложения (рис. 27 ) .  

Г л а в а  111 

МИ НЬЯРСКО-УКСКАЯ РИФОГЕННАЯ ФОРМАUИЯ 

ЮЖНОГО УРАЛА 

На Южном Урале, в nределах Башкирского мегантикпинория, обнажа
ется мощная терригеино-карбонатная толщ.,а лозднедокембрийского возраста. 
Отложения рифея и венда Башкирского мегантикпинория nротягиваются ши
рокой лолосой вдоль западного склона Южного Урала от р. Уфы на севере 
до широтного течения р. Белой на юге nротяженностью около 400 км 
(рис. 28 ) .  

Карбонатные строматолиrовые образования в рифейских отложениях 
известны на разных стратиграфических уровнях. Они довольно многочислен
ны в саткннской свите нижнего рифея, аваянекой среднего, а также в катаа
ской и nодиизерекой свитах верхнего рифея. ОдНако наиболее мощные тол
ши, сложенные строматопитовыми карбонатными nородами, имеются в мннь
ярской и укской свитах, рассматриваемь1х в качестве рифогенной формации. 
Подстипается миньярско-укская формация терр�генными фпишоидными отло
жениями ( инзерская свита) и несогласно лерекрывается терригеиной вшин
екой серией венда, а в отдельных разрезах - терригеиными образованиями 
криволукекой свиты терминального рифея. Возраст миньярской толщи фор
мации оnределяется как лозднерифейский /Беккер, 196 1, 1968, 1975; 
Кеnлер, 1966, 1968; Раабен, 1 975/, а уксквя в nоследнее время отно
сится к терминальному рифею (кудашу ) /Объяснительная • . .  , 1980; Страто
тил рифея, 198 3/. 

Формация сложена лреимушественно строматопитовыми, зернистыми и 
кристаллическими известняками и доломитами с nодчиненными лачками и 
слоями терригеиных nород. Мощность ее изменяется от 500-600 до 1000-
1300 м. Б.М. Кеnлер / 1973/ и Б.Д. А,бпизин с соавторами /Верхний ри
фей • • •  , 1982 /  относят миньярско-укскую формацию к карбостромовой, а 
Е.И. Постникова 11977 1 - к карбонатной, в nределах которой выделяется 
рЯд субформаций, в том числе и рифовая. 

Корреляция миньярско-укской рифогенной формации с отложениями 
Восточно-Евроnейской платформы остается до сих лор дискуссионной. ОдНи 
исследователи /Солонцов, Тимергазин, 1963; Романов, 197 3 /  считают ее 
аналогом верхнесерафимовекой лодсвиты, вторые /Постникова, 197 2, 197 7 1  
калтасинекой и гожанской, третьи /Клевuова, 197 1; Объяснительная • • .  , 
1980; Верхний рифей . . .  , 1982/ - штандинской свиты (в скв. Шихан - ши
ханской свиты ) ,  а четвертые nришли к выводу, что в ближайших скважинах 
Камеко-Бельекого лрогиба отложения этого возраста достоверно не уста
новлены /Беккер и др., 1977; Комар, 1978/. Сушественно, что независи
мо от лринятой схемы корреляции аналогами миньярско-укской формации 
являются терригеиные и карбонатно-терригенные отложения. 

Волрос о соотношении формации с одновозрастными отложениями рас
nоложенного восточнее Уралтауского антикпинория также остается откры
тым, хотя многие исследователи nолагают, что аналоги формации здесь от-
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Р и с  • 28 • Схема расnространения миньярско
укской рифагенной формации. 

1 - выходы формации; 2 - Главный Ураль
ский разлом. 1-III - номера разрезов, пока
заиные на рис. 29. А - Башкирский мегаитик
линорий, Б - Уралтауский аитиклинорий. 

сутствуюr /Горохов, 1964; Мамаев, 1970; 
Романов и др., 1972; Романов, 1973; Коз
лов, 1972/. Это объясняется тем, что толщи 
данного возраста уничтожены размывом в nре
дашинское время, или же тем, что в миньяр-
ско-укское время осадки здесь вообще не на
калливались. ОдНако отсутствие в этом райо-

не карбонатных отложений вnолне объяснимо сnецификой развития региона, 
где не возникали благоnриятные условия для карбонатной седиментацни, ко
торая nодавлялась терригеиным и вулканогенно-терригеннь� осадконакоnле
ннем. Поэтому вnолне nравомерно nредположение В.В. Хоментовского 
1 1976 1 о замещении миньярско-укской толщи глинистыми сланцами верх
ней подсвиты курташекой свиты суваиякской серии, где, по данным В.И. Коз
лова / 1972/, отмечаюrся незначительные прослои карбонатных пород. Бпиз
кая точка зрения отстаивается Б.Д. Аблизиным и др. /Верхний рифей • . .  , 
1 982/, которые сопоставляют формацию с курташско-мазаринскими отло
жениями. Не исключено, что миньярско-укская формация - возрастной ава
лог ареякекой и байнасекой свит суваиякского комплекса /Козлов, 1982/. 

Стратиграфическое расчленение и коррепяuия 
основиых разрезов миньярско-укской 
рифагенной формации 

Разрезы формации детально олисаны М .Е. Рвабен /1975, 198 1 /, 
В.И. Козловым / 1982/, Б.М. Келлером и др. /Стратотип рифея, 198 3/ и 
многими другими исследователями. Наиболее nолные и nредставительиые 
разрезы формации расположены в пределах западНого склона Башкирского 
мегеитиклинория. В районе г. Миньяра и разъезда Бьянка (рис. 29 ) минь
ярская часть формации nредставлена следующими пачками. 

Мощность, м 
1. Известияки серые, иногда темно-серые, кристаллические, часто 

микроволнистослоистые, с маломощными прерывистыми прослоями интрак
ластических и оолитовых известняков. В основании nесчаники и оолитовые 
обохренные известняки . • • • . • . . • • • • • • . • • • • . . . • • • 65 

2.  Известияки серые и светло-серые, кристаллические, с nрослоями 
строматолнтовых и зеJ»iистых (преимущественно иитракластических) из-
вестняков. Биогермы в осиовном из иестолбчатых строматолнтов 35 

3.  Извесrnяки серые, строматолитовые из столбчатых строматолнтов, 
с прерывистыми прослоями зернистых известняков. Верхние горизонты 
<>бOXJ)e!lbl • • , • • • • , , • , , • • • • • • • , • • • • • • • • • 

. 

• • • , 35 
4. Аргиллиты и алевролиты зеленовато-серые, тоикоплитчатые, с лии-

зОВИдНЫМи прослоями песчаников . • • • . . • • • • • • • • • • • • • 35 
5 .  Доломиты серые и светло-серые, иногда с желтоватЫм оттенком, 
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Р и с  • 29 , Корреляция раз резов 
миньярско-укской рифагенной фо� 
маuии. 

1 - допомиты с кремнями; 
2 - брекчиевидные и 3 - карбо
натно-кремнистые nороды, inz -

инзерская свита, аsh -вwинская 
серия. Слева от копопок цифрами 
nоквзвны номера лачек, 1 -
г. Миньяр, 1 1 - Усть-Катав - лос, 
Минка, lll р. Инзер, 

Ост, уел, обозн. см, на рис, 
23.  

Мощность, м 
тонкоплитчатые и массивные, крис
таппические и зеiЖистые; в сред
ней части маркирующий (конофито
новый) мает строматопитовых до-
ломитов • • • • . • . • . • 40 

6, Известняки и допомиты 
серые, коричневато-серые, кристал
лические, зернистые, строматопито
вые, часто брекчиевидные, с nрос
лоями песчаников. В кровле тонко
вопиистослоистые допомиты 70 

7. Допомиты серые и темно
серые, зернистые и кристалличес
кие, часто брекчиевидные, с мало
мощными nрослоями строматопито
вых nород . , , • • • • . , , 7 О 

8. Допомиты серые, кристал
лические, с линзочками зерt:истого 
материала, с частыми маломощны
ми прослоями и линзами крем
ней • • . • • • • . • . бопее 30 

Нижние ( 1-3 ) nачки Р.Ф. Бек
кер /196 1/ О'ПIОСИТ К МИНКСКОЙ 
nодсвите, в верхние - к бьянкской, 

Восточнее, между пос. Минка 
и г. Усть-Катав, вдоль железной 
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дороги обнажаются отложения бьянкекой и укской толщ формашm. 
Разрез nредставлен следующими nачками. 

111 

Мощность, м 
1 .  Аргиллиты и алевролиты зеленовато-серые, тонкоппит-

чатые • . • • • . • • . !1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • более 30 
2. Известняки серые, кристаллические, тонковолинстослоистые. В ос

новании маркирующий (конофитоновый) nласт строматолитовых доло-
миrов . . • • . • . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 35 

3 .  Допомнты серые и темно-серые, кристаллические, иногда алеври-
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Мощность, м 
тистые; в основании тонковопнистоСllоистые, nереСllаивающнеся с брекчие
видными доломитами. Встречаются зер�истые и строматолитовые доло-
�ты • • . • • . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . 120 

4. Доломиты серые, строматолитовые, массивные, с редкими nросло-
ями кристаллических доломитов . • • • • • • • . • • • • . • • • . • . 100 

5. Доломиты серые, кристаллические, с маломощными nрослоями и 
линзами кремней, nриуроченных к nоверхностям наnластования. Интервал 
nлохо обнажен • • • . • • • • • . . . • . . • . • • • . . • • . • • • . около 90 

6.  Известняки темно-серые, строматолитовые, с ·nроспоями зернистых 
и строматолитовых. известняков. В кровле nластовые строматолиты 45 

ВьШiе залегают отложения укской части формаwm. 
7. Песчаинки зеленовато-серые, среднеnлитчатые, с гпауконитом, nе

реСllаиваются с алевролитами. Встречаются линзы гравелитов из обломков 
карбонатных nород, кварцитов, nесчаников, алевролитов . • • • • • • 20 

8. Песчаинки серые, nереспаивающнеся с алевролитами, мнкрокристал-
пическнми известняками и аргилпитами. В основании (5 м )  известняки 
светло-серые, кристаллические и зернистые, с небопьшнми биогермами 
СТJ>ОМ8ТОЛИТОВ , , , , , , , , , , • • •  , • • •  , • • • • • • • • • • • • • 23 

9.  Известняки темно-серые, мнкрокристаппические, средне-nлитчатые, 
иногда с линзочками зернистого материала (8 м ) .  ВьШiе частое nереспаи
вание кристаллических известняков, мелкозернистых nесчаников, алевроли-
тов и аргилпитов • . • • . • • . . . • • • . • • • • • • . • • • . • . • 24 

10. Известняки серые, светло-серые, микрокристаппические, с часты-
ми биогермами строматолитовых известняков • • . . . . . • . . • . . 15 

11.  Известняки серые, строматопитовые, массивные, с nрерьmистыми 
nроспоями кристаллических и зернистых известняков . . . • . . . • . 70 

12.  Известняки серые, с коричневатым оттенком, кристаллические, 
массивные и толстоnпитчатые. Встречаются биогермы из столбчатых стро-
матолитов • . • • • • • • . • • . • • . • . • . . • • . . • . . • • • • • 2 О 

13.  Известняки светло-серые, желтоватые, строматолитовые, с nре-
рьmистыми nрослоями кристаппических известняков • • • • • • • . • 30 

ВьШiе залегают аргилпиты и nолнмиктовые nесчаники с гпауконитом 
ашинской серии венда с линзами конгломератов в основании. 

Сравнение разрезов миньярско-укской рифогеJШой формаLШи nозволяет 
выявить ряд существенных фациальных изменений. Так, известняки минкской 
части формаLШН не nроСllеживаются в nределах Инзерской синклинали, раз
рез которой относится к внутренней зоне заnаднего крыnа Башкирского 
мегантиклинория /Комар, 1978/; в основании формации здесь устанавлива
ется маркирующий (конофитоновый ) nласт, относимый к бьянкекой части 
формации /Раабен, 198 1/. Таким образом, оказьmается, что на незначи
тепьном расстоянии в юго-восточном направлении nроисходит быстрое вы
клинивание карбонатных отложений, а нижепежашая терригеиная толща от
носится к верхненизерекой nодсвите. · 

Южнее, в nределах Бакеевекой моноклинали (реки Бол. и Мал. Шише
няк ) ,  а также в других разрезах Апатауского антиклинория, минкская 
часть формации также не выделяется, а разрез, относимый к миньяр:::кой 
свите, начинается с маркирующего пласта конофитоновых доломитов /Стра
тотил рифея, 1983/. Однако здесь nрослеживаются отложения, сходНые 
по своему составу и строению с минкской частью формации, которые от
носятся к nодинзер:::кой свите. Так, на р. Мал. Шиwеняк у дер. Бакеево 
вьШiе разлома, no данным Б.М. Кеплера и др. /Стратотил рифея, 1 98 3/, 
залегают следующие nороды. 
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MollUiocть, м 
1. Известняки черные, кристаллические, тонколлитчатые, с ·лрослоями 

уrлистых известковых аргилпитов • • • . • • • • • • • • • • • • • • .  более 5 
2. Известняки черные, кристаллические, тонкоnлитчатые, с многочис-

ленными неnравильными nрожилками белого кальцита • • . . . • • • . 3 
3. Известняки темно-серые, кристаллические, в основании с nласта-

ми строматолитовых известняков из нестолбчатых строматолитов 1 2  
4 .  Известняки темно-серые и серые, иногда доломитовые и обогащен-

ные nесчаным материалом • . • . • • . • . . • • . . • . • . • . • 30-40 
5. Известняки буровато-серь1е, толстоnлитчатые с биогермами стрс>-

матолитов в средней части • . . . . . . . . • . . . • . • . • . • • . • 1 2  
6 .  Известняки серые, кристаллические, с тонкой ребристой· nоверх

ностью, которая обусловлена тем, что некоторые слойки обогащены nесча
ным материалом. Встречаются оолитовые и сферопитовые извест-
няки . . • . • • . • • • • . • . • . . • • . . . • • . • . . • • . • • . . .  5 2  

7 .  Известняки серые, строматолитовые, сложенные гимносоленами и 
лолюдиями. Верхние 1-2 м ожелезнены . • • . • • . • • • • • • • • • 1 2  

ВьШiе залегают nесчаники и алевролиты. 
Олисанный разрез имеет несомненное сходство с разрезом, вскрытым 

в г. Миньяре, как ло тШiам nород и их общей nоследовательности, так и 
по комnлексу строматолитов. Это nозволило М .Е. Раабен / 1975/ считать 
данную толщу аналогом минкской nодсвиты. Сходный разрез nрослеживается 
и в других частях Алатауского антиклннория. Южнее дер. Бакеево, у noc. 
Нурушево, nовторяется nоследовательность олисанных вьШiе nачек, но 
мollUiocть верхней nачки со столбчатыми строматолитами сокращается до 
6 м, а ниже вьщеляется nласт оолитовых nород. Севернее от дер. Бакее
во, в крыле следующей к заладу моноклинали, в среднем течении р. Зи
лим, мollUiocть nачки со столбчатыми строматолитами достигает 35 м, а 
еще далее к северу, на р. Лемезе, у лос. Кысык, лревьШiает 80 м /Стра
тотШI рифея, 1 98 3/. Таким образом, эта лачка хорошо nрослеживается 
на значительном расстоянии и, возможно, является, как считает М.Е. Раа
бен / 1975 /, аналогом лачки строматолитовых известняков верхней части 
минкской лодсвиты. Залегающая вьШiе лачка терригеиных nород мо11Uiостью 
около 1 1 0  м, вскрытая вьШiе дер. Бакеево (руч. Кужай) и относимая к 
низерекой свите, может быть скоррелирована с nачкой терригеиных nород, 
залегающей в основании бьянкекой nодсвиты в районе г. Миньяра. Над тер
ригеиными лородами nрослеживается тот же маркирующий (конофитоновый ) 
nласт строматолитовых доломитов. 

ВьШiележащая бьянкехая часть формации более стабильна в фаuиаль
ном отношении. Однако и здесь отмечается рЯд изменений. Так, в разре
зе, вскрытом в окрестностях г. Миньяра, биогермиые образования nоявля
ются nрактически сразу над nачкой с конофитоновым реnером, а вьШiеле
жащая часть (до лачки доломитов с кремнями ) nредставлена главным об
разом оолито-сферолитовыми nородами с относительно редкими биогерма
ми. У г. Усть-Катав строматолитовые лороды образуют мollUiыe биогермы, 
расnоложенные значительно вьШiе no разрезу, а неnосредственно над nач
кой с конофитоновыми доломитами залегают кристаллические известняки 
и доломиты. Несколько отличается и низерекий разрез. Здесь на терригеи
ных отложениях, относимых к верхнеинзерской nодсвите, по данным 
В.Е. Забродина /1968/ и Б.М. Келлера и др. /Стратотиn рифея, 198 3/, 
залегают следующие nачки. 
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Мощность, м 
1 .  Известияки и мергепи nестроцветные, тонкоппнтчатые 8 
2 .  Доnомиты светло-серые, строматоnитовые. ( конофитоновые ) ,  массив-

ные. Оrмечались nостройки миньярий • • • . • • • • • • • • • . . . • . 25 
3.  Известняки серые, микрокристаллические, микро- и тонкослоистые 

за счет обогащения слойков глинистым материалом. ВЬШiе nоnосчатость 
исчезает и nоявляются узорчатые и брекчиевидные разновидности 50 

4. Доnомиты се_рые, микрокристаллические, гтmистые, nрослоями из-
вестковистые, митчатые • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • 80 

5. Доnомиты вШ11Нево-красные, тонкокристаллические с нитевидной 
слоистостью из-за неравномерного расnределения гидраокислов же-
пеза . • . . . • . . • • • . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . • • 26 

6 .  Доnомиты серые и светло-серые, микрокристамические, nрослоями 
мелкокристаллические • • • . . . . . • • • • . • • • . • . . • • • • • 17 6 

7. Доnомиты серые и светло-серые, михро- и яснохристаллические, 
с линзами и тонкими nрослоями черных кремней • • . • • • • • • • • 5 

8, Доnомиты светло-серые и серые, тонкохристаллические, nрослоями 
ГЛШIИС'I"ЬЬе , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , • , , , , , , , , , 40 

9 .  Доnомиты серые, светло-серые, иногда розоватые и темно-серые, 
михро- и тонкохристаллические, редко глиинстые и известховистые, с лин
зами и nрослоями черных кремней и линзочками зернистого карбонатного 
материала . . • • • • • . • . . • • • . . • • • . • • • . • . • • . • • • 240 

10. Доnомиты серые, мнкро- и тонкохристаллические, слабо глинис
тые. В основавин (4 м )  доnомиты интракластичесхие из обломков мнкро-
кристаллических доnомитов . • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • 24 

1 1. Известняки темно-серые и серые, мнкро- и тонкокристаллические 
со строматоnитами . • • . . . • . . • • • • • • • • • . • . • • • • • • 20 

Из nриведеиного разреза бьянкекой части формации видно, что стро
матолитовые nороды, которые широко развиты у г. Усть-Катав, замещают
ся nреимущественно кристаллическими. В частности, строматолитовым из
вестнякам из кровли бьянкекой части формации соответствуют на р. Иизер 
интракластические, комковатые и кристаллические с многочислеиными об
ломками строматолитов /Забродин, 1968 /. 

На Бахеевекой моноклинали разрез бьянкекой части формации сходен 
со стратотипичесхим разрезом. 

На восточном крыле Башкирского мегантикл:инория, в nределах Кри
вопуцкой синклинали у дер. Аралбаево, отложения, соответствующие бьянк
екой части формации, nредставлены серыми и темно-серыми микро- и яс
нокристамическими иногда слабобитуминозными доnомитами со стромато
литами в отдельных nрослоях и линзами кремней мощностью окоnо 800 м 
/Козлов, 197 3, 1 982/. 

Нескоnько севернее, в Тирлинеком районе, бьянкекой части формации 
соответствуют серые, иногда чер�Ые доnомиты с маломощными nрослоями 
алевропитов, сланцев, кварцито-nесчаников и кремней мощностью 350-
400 м /Козлов, 1972/. 

Оrложения ухекой части формации nрослеживаются no всему Башкир
скому мегантиклинорию. Повсеместно в ее составе вЫделяются две тоnщи: 
нижняя карбонатно-терригенная и верхняя карбонатная. Однако состав их 
и мощность существенно изменяются no nростиранию. Так, на р. Басе (ле
вый nриток р. Инзер) у сел. Кумас выше доnомитов мнньярской свиты за
легают /Стратотиn рифея, 1983/ следующие nачки. 
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Мощность, м 
1 .  Песчаники nоnимихтовые, известковистые, средне- и круnноэер�ис

тые, иногда гравийные. Песчаники местами переходят в тонкоiUIИтчатые 
nесчанистые известняки с гпауконитом • • . • • • • • . . • . • • • • • · 4 

2. Чередование кварцевых гпинистых песчаников, тонко-:ппитчатых 
алевропитов, глауконитовых nесчаников и алевролитов, аргИlШитов и nели-
томорфных ГЛИНИСТЫХ ДОЛОМИТОВ • • • • • • • • • • • • • • • • • 20 

3. Известняки серые, микрокристаллические, глинистые, с тонкими 
nрослоями аргИlШитов . . . • • . . . . • • . • • • • • . • • . • . . • •  · · 7 

4. Разрозненные выходы nород, аnисаиных в nачке 2 . • • • • 44 
5. Известняки серые и темно-серые, микрокристаллические, в нижней 

части глинистые • • • . . • . • . . . . . • . • • . . • · • • • • · · • • 36 
6 .  Известняки серые и светло-серые, строматолитовые, массивные, 

с прослоями зернистых известняков . . . . . . • . . . • . . • • • . • 54 
7 .  Известняки темно-серые, микрокристаплические • . . . • • . 30 
Вьпие с размывом залегают песчаники урюкекой свиты ашинской серии. 
Южнее, вдоль меридионапьного течения р. Зилим, у руч. Мал. Аккос-

тяк, северо-восточнее дер. Бакеева и по р. Нугуш, набпюдаются сходНЫе 
разрезы укской толщи /Стратотиn рифея, 19В3/. 

На восточном крыле Башкирского мегантиклинорня, в пределах Кри
волукекой синклинали у дер. Аралбаево, В.И. Козлов /19В2/ олисап раз
рез, который соответствует укской части формации. 

Мощность, м 
1 .  Песчаники кварцевые, nереспаивающиеся с алевропитами 1 5  
2 .  Алевролиты кварцевые, серые, с зеленоватым оттенком 3В 
3. Алевролиты кварцевые, серые • . . . . . • • . • • . . • • 2В 
4. Песчаники кварцевые, светло-серые . • • • • • . • . • . . . • 65 
5. Алевролиты и песчаники кварцевые, с прослоями известняков 90 
6. Известняки серые, мелкокристаллические, с примесью алевритовых 

зерен кварца и nпагиоклаза • • • • • . • • • • • • • • • . • . . • . • • ВО 
7. Известняки черные, кристаллические, слабобитуминозные 200 
В. Известняки темно-серые, микрокристаплические, иногда елабоби

тумиио.эные . . . . . . . . . . . . . . . . ВО 
В карбонатных породах отмечались иногда михрофитолиты и стромато

литы. 
Север�ее, в Тирляпекой синклинали (р. Арша) , набпюдается сходный 

разрез. Однако здесь увепичивается мощность нижней терригеиной толщи 
(до 370 м )  и сокращается карбонатной (до 230 м ) .  

Таким образом, в южном направлении от стратотиnического разреза 
nрослеживаются nример�о те же nачки укской части формации nри векото
ром сокращении количества строматолитовых пород. В юга-восточном нап
равлении увеличивается мощиость нижней терригеиной толщи, а стромато
литовые известняки верхней карбонатной толщи замещаются темно-серыми 
и черными слабобитуминозными кристаллическими известняками. 

Характеристика пород миньярско-укской рифагенной формации 

В составе миньярско-укской рифагенной формации вьщеляются следую
щие основные тиnы nород: строматолитовые, зернистые, кристаллические 
известняки и доломиты, песчаники, алевролиты, аргиплиты и кремнистые 
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nороды. Сведения об их составе и строении nриведены в ряде работ /Ол
ли, 1 948; Беккер, 196 1; Козлов, 1982; Стратотиn рифея, 1 983; и др./.  

Строматолитовые известняки - один из наиболее расnространенных 
тиnов nород формации. Сложены они столбчатыми, nластово-столбчатыми и 
нестолбчатыми строматолитами, которые детально оnисаны /Крылов, 1 963, 
1967, 1975;  Раабен, 1969, 1975; Раабен, ЗабродИВ, 1 972/. Среди 
строматолитов в миньярско-укской формации известны стратиферы, гимно
солены, nармитесы, алтернепль1, катавии, тунгуссии, nолюдии, миньярии, 
инзерии, линеллы, конофитоны, гетеростилии. Известняки из нестолбчатых 
строматолитов встречаются довольно редко и nриурочены главным образом 
к минкской части <fюрмаiiИИ. Это серые микрослоистые породы, образующие 
небольшве биогермы высотой от 0, 1-0,5 до 1, 5-2, 0  м и диаметром от 
nервых дециметров до 3-5 м. Контакты с вмещающими отложениями рез
кие; с биогермами ассоциируют многочисленные фитокласты. Более широко 
расnространены известняки из столбчатых строматолитов. Это серые, иног
да темно-серые и обохренвые nороды, которые образуют как линзовидно
уплощеЮIЬiе тела тиnа биогермных nластов мощностью до нескольких десят
ков метров, так и отдельные мелкие биогермы с четкими границами. Не
редко встречаются зональные биогермы, в которых одНи слои Сllожены 
столбчатыми строматолитами, а другие - нестолбчатыми. Столбики в био
гермах различной формы и размеров, нередко в виде �еера расходятся от 
своеобразных центров их развития; часто отличаются в nределах биогерма 
тиnом ветвления, диаметром столбиков и другими nризнаками. Микрострук
тура столбиков нечетхая микроСllоистая, обусловленная чередованием свет
лых (более круnнокристаллических) и темных (микрокристаллических) слой
ков. Межбиогермиое nространство в биогермных комnлексах заnолнено крис
таллическими и зернистыми известняками, часто с обломками строматолитов. 

Строматолитовые доломиты широко расnространены в формации. Они 
обычно из столбчатых строматолитов и образуют мощные 5иогермные nлас
ты и отдельные биогермы, ассоциирующиеся с зернистыми и кристалличес
кими доломитами, а иногда и с терригеиными nородами. В нижней части 
бьянкекой <fюрмации прослеживается биостром, сложенный крупными строма-
толитами Konophyton miloradovi�i, мощностью от 5 до 20 м. 
Форма и размеры столбиков, которые нередко соnрикасаются друг с другом 
боковыми стенками, изменяются на незначительных расстояниях. 

Зернистые известняки состоят из различных тиnов зерен: оолитов, 
nизолитов, сферолитов, комков, экстра- и интракластов. Это серые, темно
серые, иногда обохренвые nороды, образующие, как nравило, относительно 
маломощные nласты, нередко выклинивающиеся no nростиранию. Среди клас
тических известняков встречаются nреимущественно интракластические, 
состоящие из разнообразных по форме и размерам обломков кристалличес
ких, оолитовых и других тиnов карбонатных nород. Экстракластические из
вестняки, которые сложены обломками, исnытавшими значительный nеренос, 
редки. Отдельно рассматриваются брекчиевидные известняки из остроуголь
ных обломков микрокристаллических известняков размером от нескольких 
миллиметров до нескольких сантиметров не совсем ясного генезиса. 

Зернистые доломиты сходны с зернистыми известняками, отличаясь 
от них лишь более светлой окраской и массивностью. Они часто существен
но лерекристаллизованы, вnлоть до исчезновения nервоначальной зернистой 
структуры. Встречаются брекчиевидные доломиты. 

Кристаллические известняки довольно широко расnространены в форма
ции. Это серые, светло-, темно-серые, иногда черные, тонковолнистослоис
тые, среднеnлитчаrые nороды. Встречаются в виде тонких nрослоев в ассо-
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циаШiи с терригеиными лоJЮдами или же слагают одноJЮднЫе мощные лачки. 
Сложены они кристаллическим кальШiтом различной размерности, часто 
микро-и тонкокристаллической. Оrмечаются лерекристаллизованные и доло
митизиJЮванные разновидности. В терригенно-карбонатных nачках нередко 
алевритистые и глинистые. Отмечались песчанистые известняки, в которых 
кварцевый материал nриурочен к отдельным микJЮслойкам, что создает 
специфическую ребристую nоверхность известняков nри вьmетривании. В крис
таллических известняках встречается зернистый карбонатный материал 
(до 10% ) ,  который концентрируется обычно в слойках и небопьших линзах. 

Кристаллические доломиты nредставляют собой серые, светло-, темно
серые, иногда желтоватые, неясно- и яснокристаллические, лпитчатые поро
ды. В отдельных разновидностях лрисутствует nримесь террш-енного мате
риала и линзочки с многочисленными карбонатными зернами. ДЛя бьянкско� 
части формации характерна ассоциация кристаллических доломитов и крем
нистых nOJIOД. 

Песчаники, как и Другие тиnы террш-енных noJIOд, в миньярско-укской 
формации в целом редки. Это зеленовато-серые, серые, иногда буJЮватые, 
тонко-среднеnпитчатые, часто косослоистые nоJЮдЫ, встречающиеся в ви-
де тонких слоев и линзовидных nрослоев (5-10 см) ,  реже nластов мощ
ностью до 2-5 м. Среди них выделяются мелко-, средне- и круnнозернис
тые. Преобладают мелкозернистые nесчаники (размер обломков 0, 1-015 мм ) .  
П о  составу обломочного материала они относятся к кварцевьиd и глауконит
кварцевьиd nесчаникам. Редко отмечались полямиктовые разновидности 
/Козлов, 1982/. В кварцевых и глауконит-кварцевых nесчаниках наряду с 
кварцем и глауконитом присутствуют обломки лоJЮд. зерна nопевого шnата, 
циркона, слюд. Кварц обычно составляет 70-90% обломочного материала. 
Содержание глауконита колеблется от 1 до 1 5%, а иногда может дости
гать 25-30%, В некоторых разновидностях nесчаников многочисленны ооли
ты, сфеJЮлиты, комки. Uемент nесчаников карбонатный, глинисто-карбонат
ный, глинистый. 

Алевролиты nредставляют собой серые и зеленовато-серые тонкоnлит
чатые nоJЮды. Состав их близок к составу песчаников. Uемент глинистый 
и глинисто-карбонатный. 

Аргиллиты отмечаются обычно в nереелаивании с алевролитами и 
nесчаниками, редко с кристаллическими известняками. Это зеленовато-, 
темно-серые, тонкоJР1итчатые до листоватых nоJЮды, сложенные слабо nо
ляризующимся глинистьиd материалом, в котоJЮМ отмечаются кальцит и 
обломки кварШI алевропитовой размерности. 

Кремнистые nоJЮды nриуJЮчены к бьянкекой части формаШiи и обра
зуют выкпинивающиеся прослои и линзы мощностью в несколько сантимет
JЮВ, которые резко контактируют с вмещающими кристаплическими доломи
тами. Uвет кремней меняется от светло-сеJЮГО до черного. Особенности 
состава кремнистых ПОJЮд и их взаимоотношения с доломитами рассмотрены 
Р.Ф. Беккером /196 1 /. 

Особенности строения миньярско-укской 
рифогенной формации 

Изучение ПJЮстранственных взаимоотношений выделенных типов лоJЮд 
в некоторых разрезах миньярско-укской рифогенной формации nозвопило 
установить несколько типов набоJЮв ПОJЮд, которые объединены в четыре 
группы: карбонатную, карбонатно-терригенную, карбонатно-кремнистую и 
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террШ'еИНую. К карбонатным наборам относятся следующие тШiы: извест
няк стромат011итовый - известняк кристаплический, известняк строматоли
товый - известняк зернистый, известняк строматолитовый + известняк зер
нистый - известняк кристаллический, известняк строматолитовый - извест
няк зеrжистый - известняк кристаллический, известняк зернистый - извест
няк кристаплический, известняк стромат011итовый - известняк зернистый -
доломит кристаллический, доломит стромат011итовый - доломит кристапли
ческий, доломит строматолитовый - доломит зернистый - доломит кристал
лический, доломит строматолитовый - д011омит зернистый, доломит зернис
тый - доломит кристаплический и известняк кристаплический - доломит зер
нистый. 

В карбонатно-терригенную входят nять тШJов: известняк зернистый -
песчаник, известняк кристаллический - алевр011ит, известняк кристалличес
кий - аргиппит, доломит строматопитовый - д011омит зернистый - nесчаник 
и доломит строматолитовый - nесчаник. 

Среди терригеиных наборов выделяются следующие: nесчаник - алев
р011ИТ, nесчаник - аргиппит, песчаник - алевролит - аргиппит и алевр011ит -
аргиплит. Карбонатно-кремнистые наборы -nредставпены лЮllь тШiом доломит 
кристаллический - кремнистая -nорода. 

Некоторые тиnы наборов миньярско-укской формаwm образуют сооб
щества однотиnных наборов. К ним относятся следующие тю1ы: карбонатные 
(известняк стромат011итовый - известняк кристаплический, известняк стро
матопитовый - известняк зернистый - известняк кристаллический, доломит 
стромат011итовый - доломит кристаплический, д011омит строматолитовый -
д011омит зернистый, д011омит зернистый - доломит кристаллический ) ,  карбо
натно-терригениые (известняк кристаплический - алевролит, доломит стро
матОJiитовый - -nесчаник) ,  карбонатно-кремнистые (доломит кристапличес
кий - кремнистая nорода) и терригеиные (алевРОJiит - аргиллит, nесчаник -
алевРОJIИТ) .  

Более высокие таксономические -nодразделения миньярско-укской РИФО
генной формаwm: ассоциации и комnлексы, особенно терригеиные и карбо
натно-кремиистые, изучены -nока недостаточно. Однако можно отметить, 
что сообщества и отдельные наборы образуют биогермные и абиогерм
ные ассоциации, а они, в свою очередь, - комnлексы. Биогермные комn
лексы -nодразделяются на мио- и эвбиогермные. Эвбиогермные комnлексы 
до своему составу карбонатные (известняковые, д011омитовые и известня
ково-дОJiомитовые) ,  а миобиогермные - карбонатные и карбонатно-терри
генные. Среди абиогермных комnлексов, изученных крайне слабо, различа
ются карбонатные, карбонатно-терригенные и карбонатно-кремнистые. 
Большинство комnлексов объединяется в надкомnпексы. 

Анализ строения формации дозволяет выделить в ее составе нижнюю 
( минкскую) ,  среднюю ( бьянкскую) и верхнюю (укскую) субформации, Каж
дая из субформаuий начинается с терригеиных или карбонатно-терригеиных 
(минкская, -no существу, с карбонатного) комnлексов, а заканчивается эв
биогермными (рис. 30 ) .  Разрез нижней субформации можно -nредставить 
в виде такой -nоследовательности надкомплексов: карбонатный абиогерм
ный, карбонатный миобиогермный, карбонатный эвбиогермный. В составе 
средней субформашm выделяются терригенный абиогермный, карбонатно
терригенный миобиогермный, карбонатный эвбиогермный, карбонатный мно
биогер.тый, карбонатно-кремнистый абиогермный и карбонатный эвбиогерм
ный . Верхняя субформация состоит из следующих надкомnлексов: терриген
ный абиогермный, карбонатно-терригенный миобиогермный, карбонатный 
эвбиогермный, карбонатный миобиогермный и карбонатный эвбиогермный. 
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Р и с. 30. 

Рис. 3 3 .  
Рис. 31.  

Рис • 30 • Строение миньярско-укской рифогенной формации. 
1-6 - комплексы: 1 - эвбиогермные, 2, 3 - миобиогермные ( 2  -

карбонатные, 3 - карбонатно-терригенные) ;  4-6 - абиогермные (4 - каР
бонатные, 5 - терригенные, 6 - карбонатно-кремнистые ) .  

Р и с . 3 1  • Литолого-nалеогеографическая схема Южного Урала (минкское 
время ) .  

1 ,  2 - зоны седиментации: 1 - известняково-глинистая глубоководная, 
2 - терригенная. Ост. уел. обозн. см. на рис. 18. 

Р и с .  33 . Литолого-nалеогеографическая схема Южного Урала (укское 
время) .  

1 ,  2 - зоны седиментацин: 1 - известняковая глубоководная, 2 -
карбонатно-терригеиная открытого моря. Ост. уел. обозн. см. на рис. 1 8 .  

Р и с .  3 2  • Идеализированная 
схема образования минкской 
субформацин мнньярско-укской 
формации. 

а - образование карбонат
ного nлато, б - заnоm�ение 
деnрессиоиной вnадины. 1 -
терригеиные отложения топши 
заnоm�ения. 

l(арбонатно
терриеенноя 6иоеермная 40на 

б 

о 



Изучение латеральных взаимоотношений структурно-вещественных 
nодразделений в миньярско-укской рифогенной формации nоказывает, что 
структура ее остается более или менее неизмененной в южном направлении, 
nри условии, что вероятным аналогом минкской субформашш, по нашему 
мнению, является nодинзерская свита, вскрытая в среднем течении р. Зи
лим. В юго-восточном направлении nроисходят следующие основные изме
нения состава и структуры мииьярско-укской рифогенной формации. 

Во-nервых, nолностью выклиниваются карбонатные комnлексы минкской 
субформации в бJIИжайших разрезах на р. Инзер. 

Во-вторых, увеличивается мо111Ность терригенных комnлексов из осно
вания бьянкекой субформации, которым может соответствовать большая 
часть верхнеинзерской толlliН, вскрытой на р. Инзер. Это nредnоложение 
nодтверждается тем, что в антиклинали горы Веселой в основании верхне
инзерской nодсвиты залегает маломошная nачка микрокристаллических се
рых известняков со строматолитовыми nостройками, которая может быть 
скоррелирована с минкской субформацией. 

В-третьих, на восточном крьше Башкирского мегантиклииория nроис
ходит замещение эв- и миобиогермных комnлексов бьянкекой субформации 
на nреимущественно абиогермные карбонатные комnлексы, основу которых 
составляют темные nлитчатые кристаллические доломиты и известняки. 

В-четвертых, резко увеличивается мощность терригенных и карбонат
н�ерригенных абиогермных комnлексов нижней части укской субформации, 
а nреимущественно эвбиогермные комnлексы верхней части ухекой субфор
мации замещаются главным образом абиогермными комnлексами темио-се
рых и черных слабобитуминозных кристаллических известняков. 

Таким образом, в миньярско-укской рифогенной формации намечаются 
две градации: 1 )  биогермиая, существенно карбонатная и 2 )  черных и 
темно-серых слабобитуминозных кристаллических известияков и доломитов. 
Вnолне возможно, что вторую градацию, учитывая ее сnецифичность, доста
точно широкую расnространенность и значительную мошность, можно выде
лить в самостоятельную формацию. 

Условия образования мнньярско-укской 
рифогенной формации 

Образование миньярско-укской рифогенной формации nроисходило в 
рифейской миогеосииклинальной зоне, которая nротягивалась вдоль восточ
ного края Восточно-Евроnейской nлатформы и ограничивалась с востока 
nоднятием /Беккер, 1 9 6 1; Горохов, 1 964; Мамаев, 1970; Романов, 
1973/. 

В минкское время зона карбонатонакоЛJiения, nо-видимому, занимала 
самые заnадные участки современной структуры Башкирского мегантикли
нория. Область активного биогермообразования на заnаде ограничивалась 
зоной nрибрежной карбонатно-терригенной седиментации, где улавливался 
терригенный материал, nостуnавший с nриnоднятых участков nлатформы · 
(рис. З 1 ) .  В области активного биогермообразования благоnриятная nалео
географическая обстановка сnособствовала интенсивной садке карбонатного 
ила в относительно спокойных· гидродинамических условиях, а .затем мощио
му развитию строматолитовых биогермов. Активность вод более мелковод
ного бассейна в это время бьша достаточно высокой, о чем свидетельству-
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ют многочислеиные Шlтракпвсты, в том числе и фитокпасты, а также широ
кое развитие оопитовых пород. Восточнее обпасти активного биогермообра
зования существовап относительно глубоководный бассейн, в котором фор
мнровапись маломошиые отложения, представленные аргиппитами с просло
ями известняков. Минкское время завеJШиnось образованием карбонатного 
ппато с достаточно крутым склоном, обращенным в сторону открытого 
бассейна (рис. 32,а ) .  

Начало бьянкекого времени характеризуется активнь� поступлением 
терригеиного материапа и заnолнением депрессионной ВЛадШIЫ, образовав
шейся в минкское время, тонкнмн терригеиными осадками с фпишоидным 
строением (верхнеинзерская nодсвита на р. Иизер) ,  в которых фиксирова
лись скпоновые брекчии оnопзания слабо сцементированных осадков (см. 
рис. 32,6 ) .  К моменту образования nласта строматопитовых конофитоновых 
доломитов рельеф дна бассейна бьm в значительной стеnени снивепирован 
и на всей территории установипись относительно мелководные условия с 
Ш!:тенсивным накоnлением карбонатов. В более nрибрежных зонах nроисхо
днпо отложение :карбонатно-терригенных осадков с отдепьнь� этаnами об
разования строматопнтовых nостроек. Зона активного биогермообразования 
оказалась несколько смещенной в юга-восточном наnравлении по сравнению 
с минкским временем. Мористые участки бассейна характеризовались бопее 
интенсивным nрогибанием ложа бассейна по сравнению с nрибрежнь�и зо
нами. Здесь формировалась мошиая толща илистых карбонатных осадков. 
Этот факт свидетельствует о том, что существеиная часть ипистого и час
тично зернистого материапа вьmосипась во внутренние зоны и отлагалась 
в более глубоководной Обстановке, а также о том, что nроцесс седимен
таuии в зоне Шlтенсивного биогермообразования бып nрерывистым. Этаnы 
обмеления сnособствовали широкому расселению сШ!:езелень� водорослей и 
образованию мапомошиь� биогермных nластов. В области, nрипегающей к 
Ураптаускому nоднятию, седиментация карбонатов в значительной стеnени 
nодавляпась обпомочнь� материалом, nостуnавшим с восточной и северо
восточной nитаюших nровинций /Романов и др. , 1972/. 

На рубеже между бьянкским и укским временем в зоне аккумуляции 
в результате обмеления карбонатные отложения nодвергпись частичному 
размьmу. Начальный момент ухекого времени характеризуется активным 
nостуnлением терригеиного материапа с заnада и частично с востока. Во 
время образования карбонатных отложений ухекой субформации количество 
nривносимого терригеиного материапа резко уменьшипось. Мощные биогерм
ные комnлексы формнровапись nреимущественно в одной линейно вытянутой 
зоне. В более мористых обстановках накаппивапись скпоновые отложения 
карбонатного nлато, а восточнее, в относительно глубоководных условиях, 
в течение длительного времени формнровапись кристаппические темно-се
рые и черные слабобитуминозные тонкоплитчатые известняки. В обпасти, 
прилегающей к Ураптаускому поднятию, wno накоnление :карбонатно-терри
генных и терригеннь� осадков (рис. 33 ) .  



Гn a в a iV 

НИЗЬВЕНСКО-БЬIСТРИНСКАЯ РИФОГЕННАЯ ФОРМАUИЯ 

ТИМАНА, ПО/lЮДОВА КРЯЖА И П-ОВА КАНИН 

Низьвеиско-быстринская рифогенная формация выделяется в объеме 
средней-верхней nодсвит низьвенской свиты, нижней nодсвиты быстринекой 
свиты и свиты дооомитов мысов Лудоватых (n-ов Канин ) .  Формация nрос
леживается на всем nротяжении Пооюдово-Тимано-Канннекой nооосы выхо
дов докембрийского фундамента в nределах западной и частично восточной 
структурио-фациапьных зон миогеосинк.пинапи /Журавлев, Осадчук, 1 96 3; 
Тектоника Урала • . .  , 1977; Гафаров, Прозоров, 1 982/ (рис. 34 ) .  

Взгляды на стратиграфию региона и стратиграфическое nооожение 
карбоиа111ой тоощи различны /Журавлев, Осадчук, 1960, 1963; Журавлев 
и др., 1 966; Журавлев, 1 972; Наливкин, 1 962; Разюшын, 1 964, 1 968; 
Вооочаев и др., 1967; Забродин, 1 968; Кеплер, 1968; Гецен, 1 970, 
197 1, 1975; Ппякин, 1972; Лпякин и др., 1 982; Раабен, Забродин, 
197 2; Раабеи, 1 975; Хоментовский, 1976; и др./. Автор придерживается 
точки зрения тех исследователей, которые считают, что на nротяжении 
всех выходов Пооюдова кряжа, Тимава и n-ова Канин nрослеживается еди
ная карбонатная толща. Возраст низьвенско-быстринской формации nоздне
рифейский /Раабен, 197 5/. Верхи формации относятся к тер.шнапьному ри
фею /Стратотиn рифея, 1 98 3/. Подетяnается формация терригеино-карбонат
ными отложениями (рочугская свита, нижняя nодсвита низьвенской свиты ) ,  
а nерехрывается терригеиными фпищоидными ( чурочная серия) отложениями 
и глинистыми сланцами верхней nодсвиты низьвенской свиты (nаунская сви
та ) .  Мощиость формации 1000-.\,500 м. 

Возрастные аналоги формации в восточной структурио-фациапьной з.о
не до сих пор однозначно не установлены. Связано это с иеясным стра
тиграфическим nоложением кислоручейсхой свиты (серии) ,  которая, как nо
лагают В.С. Журавлев и М .И. Осадчук /1963/, залегает вьnие быстринекой 
свиты и обнажается в nределах восточной зоны. Одuахо А.М .  Ппякин 
/1972/ noxaзan, что кислоручейекая свита - это возрас111ой ·аналог бооее 
древней (среднерифейской ) четпасской свиты (серии) ,  а в nределах заnад
ной и восточной зон на Тимане развиты одновозрастные отложения. Пере
хрывающая кислоручейскую свиту мощная (до 4 км ) то111Щl фпищоидногО 
состава (nотчурксхая свита ) будет соответствовать джежимской серии и 
частично быстринекой формации /Хоментовский, 1976/. Иной точки зрения 
на хорреляцию отложений восточной и заnадной струхтурно-фациапьнь� зон 
nридерживается В.Г. Гецен /1975/. Возраст четпасского и киспоручейско
го комnлексов отложений датируется им nредnооожитепьно терминальным 
рифеем, т.е. он считает, что nороды быстринекой свиты контактируют с 
отложениями четпасской серии по круnному надвигу и не моооже, а древ
нее отложений четпасской серии. Однако В.Г. Гецен не искnючает, что 
нижние части четпасского и кислоручейсхого комnлексов отложений -
свитпииекая и nохъюская серии - имеют более древний, nозднерифейский 
возраст и частично являются аналогами быстринекой свиты, nредставленны
ми терригенно-карбонатными фациями. На северо-востоке n-ова Канин ри
фогенной формации может соответствовать верхняя nоловина карбона111о
спанцевой тоощи (гиипьская свита) /Гецен, 1975/. 

Восточнее и северо-восточнее, в nределах эвгеосинкnинапьной зоны 
или nереходной к ней (Севериый и Приnоояр�ый Урал ) ,  аналогами форма-
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Р н е .  34 . Схема тектонических зон рифеА
ского 'С1t11адчатоrо ·фундамента северс>восто
ка Восточн�Евроnеlской матформы /no 
В.С. Журавпеву и М.И. Осадчуку, 1963/. 

1 - матформа с архейским и карепьо
:ким сlUlадчатым фундаментом; 2 - краевой 
шов JUiатформы в рифейское времщ 3 - вы
ход,ы рифейских отложений на Тимане, Попюдо
вом кряже и п-ове Каиии; 4 - зоны развития 
миоrеос:инкпииапьиых формаций рифея (а)  и 
эвгеосинкпинапьных (б) :  5 - выходы миогео
с:инкп:инапьиых формаций на Ypane; 6 - выхо
ды эвгеос:инкпииапьиых формаций иа Ypane; 
7 - граница между заnадной и восточной по
лосами разрезов миогеос:инкпииапьных ·отло
жений рифея. 1-VI - номера разрезов, по
казаииыХ на рис. 35. 

ции, по-вмимому, явпяются части кпыктанской и велсовекой свит, а так-
же морониекая свита и иижи.и.и подсвита маньинекой свиты, спожеиные тер
ригеиио-спанцевыми и вуnканогеииыми образованиями с просnоями карбо
натов /Мпадших, Абпизин, 1967; Абпиз:ин и др., 1969; Раабен, 1975; 
Хомеитовсхий, 1976; Беккер и др., 1977 ;  Беккер, 1978; Объ.исиитепьна.и • . •  , 
1 980; Есипов, 1981;  Верхний • . •  , 1 982/. 

Достаточно обосноваиных анапогов низьвенско-быстрииской формации 
к юго-заnаду от попосы ее совремеиного распространения не устаноме
но /Кушиарева и др., 1 965; Орnова и др., 1982/. По даииым Н.Г. Чочия 
/1955/, в юго-западиом и заnадном направлениях происходит замещение 
карбонатных отложений nреимушествеиио терригениыми. 

СтратиграФическое расчпенение и корреляция 
основных разрезов иизьвеиско-быстрииской 
рифогеииой формации 

В качестве опорного разреза иизьвенско-быстр:инской рифогеииой 
формаШIИ выбран разрез, вскрьrrый на Поnюдовам кряже на р. Низьве, где 
no данным Н.Г. Чочия /1955/, В.Е. Забродииа /1968/, М.Е. Раабеи 
/1975/ и набnюдениим автора, вьПllе светnо-серых допомитов нижней под
свиты иизьвенской свиты запегают (рис. 35 ) следующие nачки. 

Мощность, м 
1 .  Доnомиты серые, иногда темно-серые, кристаплические, с nросnоя

ми известняков, буроватых зернистых доnомитов и мелкими биогермами 
стопбчатых строматоnитов . . . • . . • • • . . • . . . • . . • . • . . 150 

2.  Допомиты и известияки темио-серые и черные, nлитчатые и мас
сивные, часто брекчиевидиые с прожилками белого кальцита. Встречаются 
проспои и линзы кремней и зернистых карбонатных nород 1 20 

З. Известняки и доnомиты темно-серые, кристапnические, с nросnоя-
ми кремней, зернистых пород и строматопитовых доломитов . . • • 60 

4. Доломиты серые, строматоnитовые, массивные . . . . • . . 16 
5. Доnомиты и известияки серые, иногда желтовато-серые и черные, 

кристапnические, с nроспоями nлоскогалечных конгломератов в основании, 

6 Е.М. Хабаров 8 1  
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Р и с  . 35 . Коррешшин разрезов ни.зьвенско-быстринской рифоген
ной формации. 1 - л-ов Канин, 11 - Uмьменский Камень, III 
Четnасский Камень, IV - Оч-Парма, V - Джежим-Парма, VI -

Поnюдов кряж. 
Уел. обо.зн. см. на рис. 23, 29. 
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Мощность, м 
линзами кремней и редкими лпастовыми строматоnитами 60 

6 .  Доломиты серые и розовые, кристаплические, массивные, с коно-
фитоновыми строматоnитами • . • . . . . • . . . • . . . . • • . . . • 35 

7. Доломиты серые и розовые, строматопитовые, массивные, вверху 
с многочисленными зернистыми nородами . • . . . . . • . . . 1 00 

8. Доломиты светло-серые, иногда nятнистые, nористые, зернистые, 
с редкими ·пластами строматолитовых доломитов • . • . . • • . • . • 60 

9 .  Доломиты светло- и желтовато-серые, nлитчатые и массивные, с 
редкими ·пластами строматолитовых доломитов мощностью до 5-1 5  м 250 

1 О. Доломиты серые, иногда с бурыми nятнами, кристаплические и 
зернистые, иногда брекчиевидные со столбчатыми строматолитами. В верх
них 50-70 м строматолиты не обнаружены • . • . . . . . • • • . . 300 

BьWie залегают зеленоватые и лмовые арГWIЛиты устьчурочной свиты. 
На Джежим-Парме В.Е. Забродин / 1968/ nрослеживает nримерно те 

же nачки, что и на р. Низьве, с соответствующими комnлексами стромато-
литов и микрофитоnитов. Верхняя часть ·формаllИИ nредставлена серыми гли
нистыми и nесчанистыми доломитами с nачками nестроцветных оскольчатых 
аргиппитов и редкими строматолитами /Гецен, 1975/. 
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На nоднятии Оч-Парма обнажаются отложения быстринекой { роnчин
ской ) свиты, сопоставляемые с разрезом формации Полюдова кряжа /Гецен, 
1 975/, В разрезе выделяются три толщи: нижняя, средняя, верхняя. Ниж
няя толща nредставлена серыми и темн�ерыми доломитами и известняка
ми, участками окремненными, с редкими строматолитами; вверху nрослежи
ваются черные известняки с многочисленньiМи nрожилками кальцита и го
ризонт nлоскогалечных конгломератов. Средняя толща сложена доломитами, 
реже известняками с прослоями строматолитовых и зернистых nород. В ос
новании залегает пачм темно-серых и черных сланцев глинисто-алевритис
того состава. Верхняя толща в нижней части nредставлена черньiМи и тем
н�ерьiМи тонкоnлитчатыми кристаллическими известняками с nрослоями 
глинистых сланцев и линзами nлоскогалечных конгломератов, а верхнюю 
часть слагают черные углистые сланцы с редкими лрослоями темных крис
таллических известняков. В.Г. Гецен /1975/ на Оч-Парме ло рекам Потью, 
Расвож и Ропче оnисал следующий разрез. 

Мощность, м 
1 .  Доломиты серые, микрокристаллические, участками окремненные, 

без заметной слоистости • • • • . . . . • . . • . . . . . . . . . • . . 50 
2. Доломиты светло-серые, массивные и толстослоистые • • . . 80 
3 ,  Доломиты и доломитизированные известняки темно-серые и серые, 

волнисто-горизонтально- и косослоистые, с nрожилками белого кальцита. 
Содержат невыдержанные по мощности и неnравипьные no форме nрослои и 
включения черного кремня . • • . • . . • . • • • . . . . . . . . . . . 140 

4, Известняки серые и темно-серые, мелкокристаллические, доломити
зированные, горизонтально- и волнистослоистые. Участками известняки 
черные, окремнелые и содержат жеоды, вьmолненнь1е кварпем и кальцитом. 
В отдельных лрослоях встречаются водорослевые nленки и строматолиты. 
К этой nачке nриурочен горизонт брекчированных доломитов . . . . . 60 

5 ,  Переелаиваине темно- и черно-серых сланцев глинистого и nсаммо
алевритового nервичного состава. Слоистость линзовидно-волнистая, со сле-
дами размыва на nлоскостях наnластования • . . . . . . . . . . . . 1 5  

6 .  Доломиты темно-серь1е, окремнелые, массивно-слоистые, с коло-
ниями строматолитов . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . 20 

7. Известняки серые и светло-серые, с лроспоями карбонатно-глинис
тых сланцев, с тонкими nараллельными наnластованию nленками водоросле
вого лроисхож:дения. Известняки обладают тонкой горизонтальной слоистостью 
и содержат включения черного кремня. Присутствуют столбчатые стромато-
литы {миньярии ) . . . . • . . . . . • . • . . . . • • . . . . . . . . . . 20 

8. Доломиты серые и темно-серые, строматолитовые, массивные, с 
nодчиненньiМи nрослоями доломитизированных известняков . . . . . . 60 

9, Доломиты серые и светло-серые, слабо акремнеиные и окварцован
ные, сильно трещиноватые. Присутствуют микрофитолиты, составляющие в 
отдельнЫх лрослоях основную массу лороды . . . . . . . . . . . 1 00 

1 0. Доломиты серые, светл�ерые и розовые, массивные, с тонки-
ми столбчатьiМи строматолитами . . • . . • . . • • . . . . . . • . . . 80 

1 1 .  Сланцы известковистые, зеленовато- и темно-серые, с nрослоями 
темно-серых известняков • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

12. Известняки темно-, реже зел?новато-серые, с лрослоями карбо
натно-глинистых и серицит-хлоритовь� сланцев. Известняки тонкоnлитча
тые, обычно глинистые. Оrдельные спои темно-серых и черных известня
ков обогащены мелкими строматолитами и водорослевой проблематикой 20 

1 3 .  Чередование чернь� тонкоnлитчатых известняков и черных уг-
листо-глннистых сланцев . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
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Мощность, м 
14.  Извесmяковый конгломерат. По nростиранию nереходит в конгло

мератовидные извесmяки с nросnоями темно-серых гпинистых и карбонатно-
глюmстъtх сланцев, с мелкими скпадками оnопзаНия • • • • • . • • . . 4 

15.  Известняки черные и темно-серые, тонкоnпитчатые и карбонатно
глинистые, обогащенные углистым материалом; сланцы со сnоями (до 
0,5 м) конгломератов, состоящих из обломков известняков, сцементиро-
ванных глинистым материалом • . . . • . . • • . . . . • • • • . • • . 50 

16.  Черные углистые сланцы с nрослоями черных кристаллических 
известняков. Видимая мощность . • • • • • • . • • • . . • • . . • . . 200 

Пачки 1-4 вкпючены в нижнюю, 5-10 - в среднюю, а 1 1-1 6 - в 
верхнюю толщи. 

На Четласеком Камне обнажается мощная карбонатного состава быс'l'
ринская свита, сложенная nреимуществеЮfо кристаллическими известняками, 
реже доломитами. Массивные строматолитовые разновидности, образующие 
биогермы, относитепьно редки /Гецен, 1 975.l В разрезе можно вьщелить 
нижнюю и верхнюю толщи. Нижняя толща сложена главным образом серы
ми, темно- и желтовато-серыми кристаллическими извес:тняками, с nрос
лоями строматолитовых извесmяков и доломитов. Верхняя толща состоит 
из серых и темно-серых кристаллических доломитов с горизонтами строма
толитовых. nород. Перекрывается формаwш сланцевой nаунской (верхней 
nодсвитой низьвенской свиты) свитой. По даШIЬIМ В.Г. Гецена /1975/, на 
Четласеком Камне обнажается следующий разрез. 

Мощность, м 
1 .  Доломиты серые и темно-серые, строматолитовые и кристалличес

кие, с nримесью глинистого и nесчаного материала. Ориентировочная 
мощность . . • . . . • . • . • • • . . • • . . . . . • . . . • • . . . . . 200 

2. Известняки серые, желтовато-, светло-серые, мраморизованные. 
Встречаются тонкие водорослевые nnен:ки и редкие одиночные строматоли-
ты . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • . . • . . . 20 

З. Известняки темно-серые и серые, nерекристаллизоваЮfые, тонко
nлитчатые, с тонкими водорослевыми nnенками. Реже лрисутствуют темно
серые известняки с мелкими неnравильными строматолитамн . . . • 70 

4. Доломиты светло-серые, мелкокристаллические, тонкослоистые. 
Встречаются массивные строматолитовые доломиты • . • • 80 

5 .  Извесmяки темно-серые и серые, мраморизоВ8ШIЬiе, с неnравиль
нымн водорослевыми остатками и nримесью тонкозернистого терригеино-
го материала . . . . . • . · . . . . • . . . . . . . . . • • • • • . . • 60 

6. Известняки темно-серые, nерекристаллизованные, участками со 
значительной ·nримесью терригеиного материала. Наблюдается неnравиль
ное чередование массивных строматолитовых и плитчатых слоистых из-
вестняков . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . • . . . . 300-500 

7 .  Доломиты серые и темно-серые, nерекристаллизованные, трещино
ватые, с лрожилками и жеодами кальцита. Наблюдаются массивные nnотные 
строматолитовые и тонко- и неправильно-слоистые доломиты, обогащенные 
терригеиным материалом . • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 250 

Пачки 1-6 оnисанного разреза включаются в нижнюю толщу, а 7 ... 
в верхнюю. Вследствие очень nnoxoй обнаженности возможны повторения 
в разрезе /Гецен, 1975/. 

Севернее, на Uильменском Камне, в разрезе формации устанавливаЮ'l'
ся две толщи. Нижняя толща лредставлена серицит- кремнисто-карбонатны
ми сланцами с nачками окремнелых доломитов с микрофитолитамн. В верх-
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ней части встречаются линзы и неnравильные nрослои кремней и редко 
строматолитовые nороды. Верхняя тoлi..IUI образована nреимущественно се
рыми, синеват�серыми и розоватыми кристаллическими доломитами с nач
ками строматолитовых доломитов. В основании nрослеживается горизонт 
nлоскогалечных конгломератов. В кровле толщи залегают. тонкоnлитчатые, 
тонкокристаллические известняки. ВьШJе в небольших коренных выходах от
мечаются глинистые сланцы с маломошными nачками карбонатных nород 
(верхняя nодсвита быстринекой свиты ) .  В.Г. Геuен /1975/ в мзрезе Uиль
менского Камня выделяет следующие nачки. 

Мошность, м 
1. Серые доломит-кремнистые массивные nороды, с брекчиевидным 

строением, содержащие мнкрофитолиты • • • • . • . • . . • • • • • • • 30 
2.  Сериuит-кремнист�карбонатные светл�серые слоистые nороды, 

со слоями окремнелых доломитов, содержащих микрофитолиты 300 
3. Доломиты серые, горизонтальн� и волннст�горизонтальн�слоис-

тые, сильно окремиелые с линзами черных кремней • • • • • . . • 60 
4 .  Карбонатн�кремнистые и кремнист�карбонатные nороды серые, 

реже темн�серые, линзовидно-, волнист�, горизонтально-слоистые. При
сутствуют линзы и неnравильные nрослои темио-серых кремней и редкие 
строматолиты • • • • . • • • • . • . • . . • . • . . . • • • • 250-300 

5. Доломиты кирnичн�красные и желтовато-серые, окремнелые, с 
седиментационной брекчиевидной текстурой, массивные, с редкими неnра
вильными глинистыми слойками. В основании горизонт (до 4 м )  конгломе
ратов со структурами оnолзвиня . • • . . . • • • • • . • • . . • . 20-30 

6, Доломиты серые, синеватые и розоватые, в различной стеnени тре
щиноватые и окремнелые, массивные. Содержат неnравильные водорослевые 
образования и бурые водорослевые nленки • • . • . • . • • • • • . • 80 

7 .  Доломиты строматолитовые, серые, толст� и массивно-слоистые, 
nереслаиваюшиеся с глннист�карбонатн�кремнистыми тонк� и средне-
слоистыми nородами • • • • • • . • . • . . • . • • • • • • . . . 80-100 

8.  Доломиты светло-серые, сrроматолнтовые, массивные, трещинова-
тые . . • • . • • . . . • . • • . . • • • • . • . . . • . . . . . . . • • • . 20 

9 ,  Известняки светл�серые, с обильными мелкими строматолитами и 
микрофитоnитами . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

10. Известняки доломитизированные, тонкоnлитчатые, тонкокристалли
ческие, nрослоями окремненные. 

Пачки 1-4 nриведеиного разреза относятся к нижней толше, а 5- 10 -
к верхней. 

На n-ове Канин (мысы Заnадные Лудоватые ) в формации выделяются 
две толщи. Нижняя сложена серыми, светл�, желтоват�серыми доломита
ми с брекчиевидным и nолосчатым строением, с редкими nрослоями зернис
тых доломитов. Верхняя состоит преимушественно из массивных стромат� 
литовых доломитов с тонкими nрослоями nесчаников и горизонтом nлоек� 
галечных конгломератов: в основании толщи /Геuен, 1975; Раабен, 1975/, 

Таким образом, в составе низьвенск�быстринской формации можно 
выделить три части. Нижняя ( средняя nодсвита низьвенской свиты) nред
ставлена доломитами и известняками, часто брекчиевидными и зернисты
ми, с редкими биогермами строматолитов. На Четласеком Камне ей соот
ветствуют nреимушественно кристаллические известняки с nодчиненнь� 
nачками доломитов, а на Uильменском Камне - карбонати�сланuевые от
ложения с многочислеиными кремнистыми и кремнист�карбо)Jатными no� 
дами. К средней части формации на р. Низьве относится тoлi..IUI, nредстав
ленная главным образом строматолитовыми доломитами (нижняя nоловина 
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верхней nодсвиты низьвенской свиты) .  На Четласеком и Uнпьменском Кам
нях строматолитовые доломиты замещаются кристаллическими и зернисты
ми доломитами с лодчинен.нь1ми лачками строматолитовых nород. Верхняя 
часть формации ( верхняя nоловина верхней nодсвиты низьвенской свиты ) 
сложена кристаллическими и зернистыми доломитами с nачками и прослоя
ми строматолитовых доломитов. По простиранию на Оч-Парме, Четласеком 
и llильменском Камнях доломиты замещаются карбонатно-глинистыми и 
глинистыми отложениями. 

Характеристика nород низьвенско-быстринской 
рифогениой формации 

В составе низьвенско-быстринской рифогенной формации выделяются 
следующие основные nороды: строматолитовые, зернистые, кристаллические 
известняки и доломиты, nесчаники, алевролиты, аргиллиты и кремнистые 
породы. Обычно породы слабо метаморфизованы. Сведения об их составе и 
строении изложены в ряде работ /Чочия, 1955; Журавлев, Осадчук, 1963; 
Гецен, 1970, 1 975; Раабен, 1975; и др./, 

Среди строматолитовых карбонатных nород вьщеляются известняки и 
доломиты, которые сложены разнообразными строматопитами: гимносолена
ми, конофитонами, памулосами, инзериями, полюдиями, тунгуссиями, ларми
тесами, боксониями, миньяриями, -ланисколениями, линеллами /Раабен, 1 975/. 
Строматолитовые известняки в формации редки. Образованы они nреиму
щественно столбчатыми строматолитами. Это светло- и темно-серые -поро
ды, которые образуют отдельные биогермы и иногда относительно мощ-
ные биогермные пласты. Строматолитовые доломиты - один из самых 
расnространенных тиnов nород в рифогенной формации. Сложены они nреиму
щественно столбчатыми строматолитами. Это темно-серые, серые, -лятнис-· 
тые, желтовато-бурые, розовые массивные nороды, образующие либо от
дельные небольщие биогермы, либо мощные строматопитовые комnлексы, 
в которых наблюдаются разнообразные -по форме и размерам строматопито
вые nостройки. 

Зернистые известняки в формации редки. В их составе отмечаются 
зерна типа интракпастов, комков, оолитов, сферопитов. llвет nород серый, 
темно-серый. Они наблюдаются в виде самостоятельных слоев и линз, а 
также заnолняют межбиогермное nространство, Зернистые доломиты рае>
пространены значительно шире. Они nредставляют собой серые, светло-се
рые, буроватые массивные лороды и встречаются в виде отдельных мало
мощных слоев или же образуют мощные пачки, а также заnолняют каналы 
в биогермных комnлексах, 

Кристаллические известняки - это серые, темно-серые до черных, ре
же светло-серые тонкоплитчатые и массивные, микро- и яснокристапличес
кие nороды, часто доломитовые и кремнистые, Сильно глинистые известня
ки (мергели) обычно темного цвета и метаморфизованы в глинисто-карбо
натные сланцы, Кристаллические доломиты 'Представляют собой серые, ло
лосчатые, розовые, желтовато-серые, микро- и яснокристаплические, мит
чатые и массивные nороды, нередко брекчиевидные и кре!Vшистые. В отдель
ных разновидностях кристаппических доломитов отмечается nримесь зернис
того карбонатного материала, 

Песчаники и алевролиты в составе формации крайне редки и образуют 
маломощные прослои. Обломочный материал представлен главным образом 
кварцем. llемент глинистый и карбонатный. Породы обычно слабо метамор-
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физованы. Аргиллиты nриурочены nреимущественно к верхним nереходным 
частям формации, где слагают относительно мощньхе nачки или же тонко 
nереспаиваются с крнсталлическими темно-серыми известняками. Это чер... 
иые, темно-, иногда зеленовато-серьхе и nестроцветньхе, тонкоnлитчатые, 
часто известковистые и углистые nороды. 

Кремнистые nороды встречаются в виде линз и маломощных, выкпини
вающихся по nростиранию, nроспоев. Uвет их че}:Ный, розовый, бурый. Кро
ме того, в формации расnространены тонкослоистые карбонатно-кремнис
тые сланiiЫ. 

Особенности строения низьвенско-быстринской 
рифогенной формации 

Имеющиеся немногочисленньхе данньхе по особенностям nространствеи
ных взаимоотношений тиnов nород nозволяют выделить в составе низьвен
ско-быстринской рифогенной формации карбонатные, карбонатно-терригеиные, 
терригеиные и карбонатно-кремнистые наборы nород. К карбонатным набо-
рам относятся следующие тиnы: известняк строматолитовый - известняк 
кристаппический, известняк кристаппический - известняк сильно глинистый, 
известняк кристаллический - доломит строматопитовый, известняк зернис
тый - доломит кристаллический, известняк кристаллический - доломит крис
таппический, доломит строматопитовый - доломит зернистый, доломит стро
матолитовый - доломит кристаппический и доломит зернистый - доломит 
кристаллический. 

Карбонатно-терригеиная групnа nредставпена 5 тиnами: известняк 
строматолитовый - известняк кристалпический - аргиллит, известняк зер... 
иистый - известняк кристаппический - в.ргилпит, известняк кристалличес
кий ...,. аргиппит, доломит строматопитовый - nесчаник, доломит кристалли
чесЮiй - аргиллит. 

К терригеиным наборам относится лишь тиn алевролит - аргиллит. 
В карбонатно-кремнистую групnу входят три тиnа: известняк кристал

лический - кремнистая порода, доломит стромв.топитовый - карбонатно
кремнистая порода и доломит кристаллический - кремнистая nорода. 

Приведенный с·nисок наборов формв.uии несомненно неnопньхй. Это объяс
няется ее nлохой изученностью, обусловленной в значительной стеnени 
сложным тектоническим строением региона и фрагментарностью вь�одов 
формации на дневную nоверхность. В связи с этим таксономические едини
цы низьвенско-быстринской рифогенной формации более высокого ранга: со
общества, ассоциации и комnлексы изучены nока недостаточно. Можно лишь 
сказать, что они nрисутствуют в составе формации, Так, достаточно оnре
деленно выделяются некоторые типы сообществ однотиnных наборов: из
вестняк строматолитовый - известняк кристаппический; известняк кристал
лический - известняк сильно глинистый; доломит строматолитовый - доло
мит зернистый; известняк кристаллический - аргиппит и доломит кристал
лический - кремнистая nорода . Более или менее оnределенно устанавлива
ются .а-, мио- и эвбиогермные комплексы. Эвбиогермные комnлексы по , 
своему составу карбонатные (доломитовые ) , в. мио- и в.биогермные - кар... 
бонв.тные, карбонатно-терригенные и карбонатио-кремнистые. Некоторые 
комnлексы, nо-видимому, объединяются в надкомппексы. В частности, мощ
ная nачка строматопитовых доломитов (nачка 7 низьвенского разреза ) мо
жет соответствовать эвбиогермному надкомnпексу. В первом nриближении 
разрез формации на Полюдовом кряже можно nредставить в виде следующей 

8 7  



nоследовательности надкомллексов {ми коМЛl1ексов) :  1 )  карбонатный абио
гермиый, 2 )  карбонатный миобиогермиый, 3 )  карбонатно-кремнистый мио
биогермиый, 4) карбонатный эвбиогермиый, 5 )  карбонатно-кремнистый 
миобиогермиый {ми абиогермиый) ,  6 )  карбонатный эвбиогермиый, 7 )ка� 
бонатиый миобиогермиый, 8 )  карбонатный эвбиогермиый, 9 )  карбонатный 
миобиогермиый и 10 ) карбонатный абиогермиый. 

По nростиранюо в северо--заnадном наnравлении, вдоль nолосы расп
ространения рифогеииой формации, nроисходит замещение одних тиnов комn
лексов другими тиnами. Наиболее существеиным является nрактически nол
ное отсутствие эвбиогермиых коМI111ексов на Uильмеиском и Четласеком 
Камнях, которые замещаются миобиогермиыми. На n-ове Кании вновь ши
роко развиты эвбиогермиые коМI111ексы. Существениым является и то, что 
верхний карбонатный миобиогермиый коМI111екс no nростиранию nереходит в 
абиогермиый, основу которого составляют темные углистые аргиллиты с 
nрослоями кристаллических известняков. Этот коМI111екс В.Г. Геuеи /1982/ 
включает в nауискую углеродистО-сланuевую формаllИю. 

Условия образования ниэьвеиско-быстрииской 
рифогенной формаllИИ 

Ранее бьто установлено, что формаllИя образовалась на граниuе ме� 
ду двумя структури�ьными зонами: восточной и заnадной /Журав
лев, Осадчук, 1960, 1963; ГеUен, 1975, 1982/. Восточная миогеосинк-

Р и с .  36 • Литолого-nалеогеографическая схема Тимана, Полюдова кряжа 
и л-ова Каннн {раннебыстрииское время) .  

1-3 - зоны седиментаuии: 1 - карбонатная с редкиW! биогермами, 
2 - терригеиная открытого моря, 3 - вулканогенно-терригеиная. Ост. уел. 
обозн. см. на рис. 18, 31, 33. 
Р и с . 37 . Литолого-nалеогеографическая схема Тимана, Полюдова кряжа 
и n-ова Канин {nозднебыстрииское время) .  

Уел. обозн. см. на рис. 18 ,  31, 33, 36. 
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линапьная зона характеризуется развитием терригеиных nреимущественно 
мелкозернистых относительно глубоководных отложений, которые в зоне 
Приполярного и Северного Ypana замещаются терригенно-вулканогенными 
толщами. Западнее и юго-заnаднее, в nределах заnадной nолосы, отлага
лись карбонатно-терригенные и терригеиные осадки. Обломочный материал 
в бассейн седиментации nостуnап с заnада /Боровко и др., 1964; Курбац
кая, Аблизин, 1970; Геuен, 1975/ и, по-видимому, с востока /Гецен, 
1975/. Окраинное nоложение на лапеощельфе слособствовало · щирокому 
развитию рифагенных сооружений /Чочия, 1955; Корреляция . . .  , 1976; 
Постникова, 1977 /, Наиболее интенсивно биогермы развивапись на Полю
довом кряже, Оч-Парме и л-ове Канин. На Среднем Тимане в раинебыст
ринекое время макапливались в более глубоководных условиях карбонатные 
и карбонатно-глинистые осадки. Этаnы обмеления сnособствовали образо
ванию органогенных построек (рис. 36 ) .  

В позднебыстринское время биогермообразование происходило менее 
интенсивно. Зона развития биогермных сооружений оказалась лриуроченной 
к юго-восточному и северо-заладному окончаниям nолосы развития карбо
натных отложений (рис. 37 ) .  На Среднем Тимане в глубоководных усло
виях формпровались черные углистые аргиллиты и микрокристаплические 
известняки. Карбонатное nлато с окраинными биогермными сооружениями 
nротягивалось в северо-восточном направлении от Полюдова кряжа до 
современного поднятия Оч-Парма. При этом волнение разрущапо краевые 
части карбонатного nлато, а обломочный карбонатный материап выносился 
в глубоководную зону. Находки на Оч-Парме в деnрессионных известняко
во-глинистых отложениях линз и nроспоев ·nлоскогапечных известняковь� 
конгломератов, нарушающих тонкую слоистость и замещающих по nрости
ранию глинистые отложения со складками течения слабо nитифицированно
го осадка nодтверждают данное предположение. 

Г л а в а  V 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА, СТРОЕНИЯ 

И УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЗДНЕДОКЕМБРИЙСКИХ 

РИФОГЕННЬIХ ФОРМАUИЙ ЮГА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ, 

ЮЖНОГО УРАЛА И ТИМАНА 

Сравнительиьtй анализ - важный инструмент исследований в геологии, 
позволяющий установить основные закономерности изменения состава, 
строения, пространствеиного и стратиграфического размещения осадочнь� 
формаций определеннь� типов, выявить основные черты их сходства и от
личия и подойти к рещению одной из главных задач геологии - выяснению 
эволюции осадочного породообразования в истории Земли /Яншин, 19771. 

В последние годы активно ведутся работы по типизации и сравнитель
ному анализу фанероз:>йских формаuнй, в том числе и рифагенных /Крашенин
ников, 1975; Короnюк, 1980, 198 1; Короnюк, Михайлова, 1981; Уилсон, 
1980/. Распространена точка зрения о том, что сравнение осадочных 
формаuнй следует проводить в первую очередь по породам, парагенезам 
пород, учитывая при этом ·nространственное положение формаций среди ок
ружающих осадочных тотц /Шатский, 1965; Жарков и др., 1982/. 
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до.ломиты 

Р и с . 38 • Расnространение тиnов nород в составе формаций. 
1 - широко расnространенные; 2 - встречающиеся в малых количест

вах; 3 - встречающиеся в очень малых количествах; 4 - отсутствуют или 
не установлены. 

к ар б о н а т н ы е 

И.Jвестня-
ковь1е 

Р и с .  39 . Расnространение наборов nород в составе формаций. 
1 - nрисутствуют, 2 - отсутствуют или не установлены. И - извест

няки, Д - доломиты, П - nесчаники, А - алевролиты, Ар - аргиллиты, К -
кремнистые nороды. Uифровые индексы у буквенных обозначений (И, Д) -
тиnы карбонатных nород: 1 - строматолитовые, 2 - зернистые, 3 - крис
таллическ,ие, 4 - сильно глинистые. 

Изложенные вьШiе материалы nозволяют сравнить оnисанные формации, 
отметить основные черты их сходства и отличия. Сравнение формаций nро
водится no следующим основным критериям: 1 )  no nородам, 2 )  no nараге
незам nород, 3 )  no особенностям их nространствеиных взаимоотношений с 
nодстилающими и nерекрывающими толщами, 4 )  no характеру их nоложения 
в горизонтальных рядах формаiШй, 5 ) no лалеотектоническим и nапеогеог
рафическим условиям образования. 
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1 .  Наиболее характерная черта лозднедокембрийских рифогенных фор
маций - широкое развитие строматолитовых и зернистых пород {рис. 38 ) .  
Вместе с тем чекчинекая формация характеризуется преимущественно из
вестняковым составом; в улунтуйской и миньярско-укской широко распрост
ранены известняки и доломиты, а низьвенско-быстринская сложена в основ
ном доломитами. Среди строматолитовых пород чекчинекой формации преоб
ладают известняки из нестолбчатых строматолитов, которые образуют мощ
ные биогермные комплексы. В улунтуйской, миньярско-укской и низьвенско
быстринской формациях основная часть строматолитовых пород сложена 
столбчатыми строматолитами, а известняки из нестолбчатьiх строматолитов 
занимают nодчиненное nоложение. Строматолитовые лороды в чекчинекой 
формации образуют обычно четкие, резко ограниченные от вмещающих от
ложений, отдельные биогермы или биогермные пласты. В отличие от этого 
строматолитовые лороды в улунтуйской формации встречаются в виде не
четких кустякоподобных образований среди вмещающих отложений. Они сов
местно с зернистыми и кристаллическими известняками и доломитами могут 
образовывать мощные довольно протяженные линзы. Более или менее четко 
отделяются от вмещающих пород строматолитовые образования миньярско
укской и низьвенско-быстринской формаций. Однако здесь нередко строма
толиты образуют уплощенные тела тила биостромов. Наиболее широко рас
пространены зернистые карбонатные nороды в чекчинекой рифогенной фор
мации, в меньшей степени - в других. Кристаллические известняки и доло
миты встреЧаются во всех формациях: в чекчинекой - преимущественно не
яснокристаллические известняки, а в остальных - неясно- и яснокристалли
ческие известняки и доломиты. Карбонатные лороды формаций отличаются 
и no цвету. Если в чемчинекой формации нарЯду с сероцветными широко 
развиты пестроцветные {лиловые, фиолетовые, розовые ) известняки, то для 
карбонатных nород (особенно известняков ) улунтуйской формации характе
рен темно-серый (до черного ) цвет, обусловленный наличием темного уг
пистого вещества. Карбонатные лороды миньярско-укской и низьвенско
быстринской формаций обычно сероцветные. 

Терригеиные лороды встречаются в рифогенных формациях в целом в 
малых количествах и, как правило, мелкозернистые. Наиболее широко они 
расnространены в чекчинекой формации (хотя приурочены обычно к ка рбо
натно-терригенной градации ) и менее - в низьвенско-быстринской, где они 
nреимущественно глинистые. В очень малых количествах в трех формациях 
(исключая ченчинскую ) отмечались кремнистые породы, а в улунтуйской - и 
фосфоритовые. 

2. Отличаются формации и no парагенезам пород разного ранга. Необ
ходимо отметить, что часть парагенезов из-за неравномерной изученности 
формаций может быть не установлена. Остановимся на особенностях рас
пределения наборов пород .  Ченчннская формация характеризуется широким 
спектром известняковых и известняково-терригенных наборов (рис. 39 ) .  
Остальные наборы единичны, а известняково-доломитовые и карбонатно
кремнистые отсутствуют. В улунтуйской формации довольно разнообразны 
известняковые, известняково-терригенные и терригеиные наборы, единич
ные известняково-доломитовые и доломитовые. Для миньярско-укской фор
мации характерны нарЯду с известняковыми известняково-доломитовые, 
доломитовые и карбонатно-кремнистые. Среди карбонатно-терригенных на
боров встречаются известняково- и доломито-терригенные. Низьвенско
быстринская формация отличается разнообразием известняково-доломито
вых и карбонатно-кремнистых наборов. Анализ распределения наборов пока
зывает, что только один тил ( известняк строматолитовый - известняк крис-
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Р и с  • 40 • Расnространение комn
лексов в составе формаuий. 

Уел. обозн. см. на рис. 39. 

т8.11llический) встречается во всех 
формациях. В целом же для этих 
nозднедокембрийских рифагенных 
формаций тиnичны следующие на
боры: известняк строматолитовый -
известняк крист8.11llический, извест
няк строматолитовый - извеСтняк 
зернистый, известняк зернистый -

известняк крист8.11llический, доломит стромат011Итовый - доломит зернистый 
и доломит зернистый - доломит криств.ллический. 

Сравним формации по пв.рагенеэам более высокого ранга - коммексв.м 
(и надкомnлексв.м) .  Среди них выделяются эв-, мио- и абиогермные, кот�>о 
рые встречаются во всех формациях (рис. 4 0 ) .  Вместе с тем состав их 
неоднороден. Так, в ченчинской формации эвбиогермные коммексы чисто 
известняковые, в улунтуйской - доломнтовые и известняково-доломнтовые, 
в низьвенско-быстринской - доломитовые, в. в мнньярск�>-укской - извест
няковые, доломитовые известняков�>одоломитовые. Карбонатные и кв.рбо
натно-терригенные мнобиогермные комnлексы встречаются во всех форма
циях, а карбонатно-кремнистые только в низьвенско-быстринской. Наиболее 
n011Нь� сnектр абиогермных комnлексов характерен для миньярск�>оукской 
формации; в ченчинской отсутствуют карбонатн�>окремнистые, в улунтуй
ской - карбонатные и кв.рбонатн�>-кремнистые, в низьвенско-быстринской -
терригенные. Интересно сравнить эвбиогермные комnлексы в зависимости 
от тиnа биогермообразовв.телей. Так, в ченчинской формации они образованы 
только нестолбчатымн стромат011Итв.ми, хотя в формации довольно широко 
распространены и столбчатые. В остальнь1х формациях в образовании эвби�>о 
гермных комnлексов участвовв.ли преимушественно столбча·rые стромато11И
ты. В эвбиогермных комnлексах широко развиты КВ.Н8.11Ы и ванны, заnол
ненные зернистыми карбонатными породами. Количество эвбиогермных над
коi\QIЛексов в наиболее характерных разрезах формаций изменчиво. В чен
чинской и низьвенск�>обыстринской оно равно 3, в улунтуйской - 2 ,  в минь
ярско-укской - 5.  

Последовательности круnных структурн�>овещественнь� nодразделений 
в формациях имеют как оnределенное сходство, так и отличие. В основании 
формаuий зв.легают, как правило, абиогермные нв.дкомnлексы, которые пере
крываются миобиогермными, в. nоследние - эвбиогермными, т.е. набпюдает
ся последовательное налегание кв.рбонатнь� рифогеШIЫх образований ( эв
биогермные надкомплексы ) на отложения склонов (миобиогермные надкомn
лексы) ,  а скпоновых отложений - ив. относительно глубоководные бассей
новые (абиогермные надкомплексы) .  Эта последовательность указывает на 
nостеnенное смещение в сторону открыrого бассейна зон интенсивного би�>о 
гермообразовв.ния. ВьШiе в одних формациях ( чеичинская, низьвенско-быст
ринская ) чередуются мио- и эвбиогермные надкомnлексы, в других ( улун
туйскв.я, миньярско-укскв.я)  - эв-, мн�>о и абиогермные. Разрезы улунтуй
ской и миньярск�>оукской формаций завершают эвбиогермные надкомnлексы; 
в кровле ченчинской залегает миобиогермный, а в кровле низьвенско-быст
ринской - абиогермнь�. 
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ГраиШlы между крупными струхтур�о-веществеиными nодразделениями 
обычно в формациях nостеnенные. В :п-пичие от этого в миньярско-ухской 
формации между субформациgми, которые эавериаются эвбиогермиыми над
комппексами, фиксируются перерывы в осадконакопnении. 

3. Остановимся на сравнении формаций в зависимости от nростраист
ве�mого nonoжeiDiя среди nодстипающих и nерекрываюumх тоmц. Чеичиисхая 
формация nодстипается nестроцветной (по· nростиранию сероцветной) гли
нисто-известняковой топщей, а nерекрывается сероцветной грубозернистой 
террШ'еНной. Упуитуйсхая заnегает на сероцветных терригеиио-известияко
вых отложениях, а nepeкpьrra сероцветными терригениыми фпишоидными. 
Ниже миньярско-ухской формации nроспеживаются в основном сероцветные 
фпшиоидные, выше запегают терригеиные сероцветные отложения. Низьвен
ско-быстрШiсхая nодстипается харбонатн()о.JI'ерригеииой (по nростиранию каР
бонатной) сероцветной топщей, а nерекрывается сероцветной фпшиоидной 
терригеииой. Таким образом, все формации nерекрьrrы сероцветными терри
геиными комппексами; чеичииская - грубозер�Истого состава, а остапьиые -
nреимуществе�mо фпишоидиыми гnШfисто-апевритового. Подстипаются они 
терригеино-харбоиатными отложенними и топько мШfьярско-уксхая - терри
геииыми. 

Границы формаций с nодстипающими и nерекрываюumми осадочными 
тоnщами могут быть резкими и постеnенными. Так, чеичиисхая рифогеиная 
формация связана с вмещающими отложениями nостеnенными nереходами. 
В nограничиых зонах развиты nереходвые наборы, которые встречаются 
как в рифогеиной формации, так и в окружающих осадочных тоmцах. Оrно
ситепьио nостепенные границы с nодстипающими и nерекрывающими отло
жениями имеет и улуитуйсхая рифогеиная формация. В отличие от них мииь
ярско-укская ограничена резкими границами. Перекрывающая ее ашШfская 
терригеиная серия запегает на рифогеиной формашm с размывом. На кои
такте с иижепежащей терригеиной низерекой свитой также отмечаются не
четкие nризнаки nерерыва. Ниэьвенско-быстрШiсхая формация с вышеnежа
щей пауиской свитой связана постеnенными nереходами, а терригеиные от
ложения чурочной серии запегают на ней с размывом. ГранШlа с нижепежа
щими карбонатными и харбоиати()о.JI'ерригениыми топщами явпяется, nо-види
мому, nостепенной. В цеnом же имеющиеся данные nохазывают, что рифо
геJШые формации спагают верхние части круnных терригеиио-харбонатиых 
осадочных комппексов. 

4. Сравнение формаций по nоnожеиию их в горизоитапьиом ряду nока
зывает, что по наnравпеиию от древних кратоиов к геосШIКПШIМЬНЫМ зонам 
выделяется довольно четкий наnравпеиный ряд формаций: 1 ) харбоиатно
терригениая (в отдеnьных спучаях может бьrrь отнесена к карбонатно-теР
ригеиной градацiDI рифогеиной формации) ,  2 )  рифогениая, 3 )  терриге1mая 
глШfистая (часто фпишоидная) ,  4 )  вулканогеино-терригеиная ипи террШ'еН
ная. Поnожение миньярско-ухской формашm отпичается тем, что место теР
ригеиной гпинистой занимает формация чер�ых известняков и доnомитов, 
которую можно рассматривать и в качестве градации МШIЬярско-ухской 
рифогеШfой. 

5,  Папеотектоническое nопожение оnисанных лозднедокембрийских ри
фогеиных формаций весьма сходное. Они расnоnагапись в виде ЛШfейно вы
тянутых nonoc во внешних прилпатформеиных миогеосиикпинальиых зонах:. 
Дапее выдепяются зоны внутренних миогеосШfкnШfапей, отграничеЮIЫХ от 
эвгеосинкпинапей поднятиями. Сходное nалеотектоническое поnожение nред
опредепипо бопее ипи менее общую папеогеографическую зональность бассей
нов, в которхх wno накопление отложений формаций. Формации образовапись 
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на окраинах мелководных шельфов, занимая nограничные зоны между мел
кими шельфовыми морями и относительно глубоководными открытыми бас
сейнами. Or суши зоны биогермообраэования отделялись nолосами карбонат
но-терригеиной седиментации, в которь1х улавливался nоступавший в неэна
чительных количествах терригеШiый материал. В более мористых зонах на
калливались терригеиные осадки фпишоидного ТЮ1а, темных углистых глЮi 
или черных слабобитуминозных карбонатов, а в областях, nрилегавших к 
системам поднятий, отделявшихокраШiные моря от поздНедокембрийских 
'океанов', - терригеиные и вулканогенно-терригеЮiые отложения. 

У становлеЮiые поздНедокембрийские окраИШiо-ллатформенные рифогеннь1е 
фор.iации, лротягивающиеся на сотни километров (в частности, ниэьвенско
быстринская формация nрослеживается на расстояние более 1000 км) и 
занимающие пограничное положение между мелководными и относительно 
глубоководными отложениями, -представляли собой круnные своеобразные 
линейно вытянутые рифогенные сооружения /Хабаров, 1983/. По своим 
масштабам они соизмеримы с современным Большим Барьерным рифом ок
раины Квинслендского шельфа Австралии /Гинзбург, Джеймс, 1978/. Одна
ко позднедокембрийские рифогенные сооружения сушественно отличаются 
от современных и фанероэойских гомологов как ло составу рифостроителей 
и скорости биогенного карбонатонакопления, так и по строению основных 
структурных компонентов. Из многочисленных публикаций /Равикович, 
1954, 1960; Хаин, 1962; Ископаемые рифы . . .  , 1968; Искоnаемые орга
ногенные • • •  , 1975; Литология . . .  , 1975; Журавлева, Мягкова, 1977, 1979; 
Кузнецов, 1 978, 1980; Савицкий, Асташкнн, 1 979; Уилсон, 1980; Мето
дическое пособие . . .  , 1982; Henson, 1950; Maxwell, 1968; Newell, 
1972; и др./ известно, что в обшем случае рифы характеризуются 'рифо
вой' зональностью, последовательной сменой вкрест простирания рифогенных 
систем nредрифовых отложений собственно рифовыми и зарифовымн. Хотя в 
изученных поздНедокембрийских рифогеннь1х сооружениях достаточно опре
деленно устанавливается 'рифовая' зональность, имеется ряд трудностей, 
не позволяющих отнести их к ТIШИЧНЬIМ рифовым образованиям. Так, в от
личие от современных рифов, на склонах которых формируются преимущест
венно биодетритовые отложения, а тонкие илистые осадки, вьmесешtые из 
более мелководных зон, редки, на относительно пологих склонах поздне
докембрийских рифогенных сооружений чрезвычайно широко были развиты 
карбонатные илы, а зернистые обломочные осадки занимали подчиненное 
·nоложение. Следует отметить, что в других районах Земли известны nозд
недокембрийские рифовые комплексы с характерньiМи грубообломочными 
шлейфами /Советов, 198 1а; Aitken, 198 1/. Наиболее интенсивно 
строматолитовые биогермы обраэовались в верхних частях склонов, в зонах 
активного волнения, которое, однако, не было столь раэрушительньiМ, по
скольку волновая энергия терялась при прохождении над пологими склона
ми. При этом слоистые осадки склонов могли проникать в зонь1 интенсив
ного биогермообразования, а строматолиты мигрировали в область слоис
тых осадков, создавая небольшив nостройки. В таком случае биогермные 
массивные породы nереспаиваются со слоистыми и гранИЩ>I лозднедокембрий
ских рифогенных сооружений становятся менее определенными. ЗоНЬI, кото
рые могли соответствовать рифовым ·nлато, были широкими. Строматолито
вые биогермы образовывались достаточно быстро для того, чтобы сформи
ровался заметНЬiй рельеф вдоль окраин палеошельфов, однако мощность от
ложений некоторых предрифовых депрессионных впадш1 оказывалась соизме
римой с мощностью рифогешtых сооружений. Это явление вполне объяснимо 
прерывистостью процесса биогенной седиментаци;и: в зонах активного био
гермообразования. 
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Таким образом, в nозднем докембрии иа окраииах кратоиов формиро
вапись мошиые nротяжеиные сnеi.Uiфические рифагенные формаi.UIИ, nротяги
ваюшиеся иа сотни киnометров, которые, вероятно, можно выделить в са
мостоятельный тиn nоздиедокемfрийских окраинио-кратоииых рифогеииых 
форМ811ИЙ. 

Имеющиеся материапы по nозднедокембрийским рифогеииЬJМ формаци
ям показывают, что наряду с окраииио-кратоиными линейно вьrrяиутыми 
рифагеиными формациями известны рифагенные формации, сформировавшиеся 
в nределах древних кратоиов и в эвгеосинклинальиых иnи nереходных к ним 
областях. В качестве nримеров формаций интракратоииых бассейнов· можно 
назвать лахандинскую Юдомо-Майского nрогиба Сибирской nлатформы /Се
ребряков, 1 975; Семихатов, Серебряков, 1983/ и калтасинекую Камской 
nерикратонной вnадииы Воеточио-Европейской nлатформы /Хатьяиов, Мела
мед, 1968; Корреляция . . .  , 1976; Постникова, 1977; Лагутенкова, Чеnи
кова, 1982/, которые существенно различаются как по морфолоrяи, так и 
по структуре формацяоиных тел. В частности, в калтасинекой формации 
наблюдается хорошо выраженная "'рифовая• зональность, а в пахавдинекой 
она nроявляется крайне слабо. К формациям эвгеосинклиналей или переход
ных к иим областей относится бакырлинская рифагеиная формация Северо
Заnадного Каратау, изучеииая Ю.К. Советовым /198 1б, 1984/, которая 
образовалась на вулканической гряде и nредста�яет собой узкое линейно 
·вытянутое тело с достаточно хорошо выраженными обломочиым шлейфом, 
рифовым nлато и зарифовыми отложениями . 

Таким образом, для nозднего докембрия намечается несколько ти
nов nозднедокембрийских рифагенных формаций, которые сформировались в 
различнь� nалеотектонических обстановках и характеризуются различной 
формой и структурой формацяоиных тел. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В nозднем докембрии на окраинах древних кратонов формяровались 
мощные толщи с многочисленными строматолитовыми nостройками. Эти 
тоruщи выделиются в качестве сnецифических nоздНедокембрийских рифогенных 
формаций. К nоследним относятся ченчинская Жуинско-Патомского и улун
туйская Предбайкальского nрогибов юга Восточной Сибири, миньярско-ук
ская Южного Урала и низьвенско-быстринская Тимана, Полюдова кряжа и 
n-ова Канин. 

Наиболее детально изучена ченчинская рифогенная формация, на кото
рой отрв.батываnся один из возможных вариантов nарагенетического изуче
ния nозднедокембрийских рифогеиных формаций. Такой nодход включает в 
себя, кроме nредварительных стратиграфических и общегеологических иссле
дований, определение, согласно nринятой классификации, тиnов nород, слага
ющих формацию, расшифровку структуры формации на основе изучения nара
генезов nород различного таксономического ранга и их nространственнь� 
взаимоотношений, а также выяснение nалеогеографических и nаnеотектони
ческих условий образования формации. 

Так, согласно nринятой классификации, в ченчинской рифогенной фор
мации выделены следующие основные тиnы nород: биолититовые (стромато
nитовые) ,  зернистые ( ооnитовые, сферолитовые, ·nизолитовые, комковатые, 
интракnастические) известняки и доломиты, кристалшнеские и сильно гли
нистые известняки, nесчаники, алевролиты и аргиnлиты. На основании по
слойного изучения разрезов установлено, что ::п-и типы nород в ченчинской 
фор.4аuин встречаются в виnе закономерных сочетаний, образуя nарагенезы 
различного таксономического ранга: наборы nород, сообщества наборов, ас
социации, комnnексы и надкомnnексы, В составе формации выделяются две 
субформации. Анаnиз латеральных взаимоотношений парагенезов nозволяет 
наметить в ней градации: одну карбонатную биогермную и две карбонатно
терригенные. Выяснено, что ченчинская рифогенная формация образовалась 
в рифейском миогеосинкnинальном nрогибе в nограничвой области между 
мелким шельфовым и :>ткрьrrым более глубоководным бассейнами, занимая 
nоложение, характерное для рнфогеннь� систем барьерного тиnа. Однако 
отсутствие у барьера хорошо выраженного обломочного . Шllейфа и крутого 
мористого склона не nозволяет отнести его к тиnичным рифовым образова
ниям, 

Аналогичным образом, но с разной стеnенью детальности бЫllи изуче
ны улунтуйская, миньярско-укская и низьвенско-быстринская формации, а 
затем nроведен их сравнительный анализ по следующим основным кри
териям: 1 )  породам, 2 )  nарагенезам nород, 3 )  особенностям их nростран
ствеиных взаимоотношений с nодстиnающими и nерекрываюшими толщами, 
4 )  nоложению их в горизонтальных рядах формаций, 5 )  nаnеотектоническим 
и палеогеографическим условиям образования. 

Наиболее яркая особенность изученных формаций - широкое развитие 
в них строматоnитовых и зернистых nород. Вместе с тем 'fенчннская фор
мация характеризуется nреимущественно известняковым составом;. в уnун• 
туйской и миньярско-укской широко расnространены известняки и доломиты, 
а низьвенско-быстринская сложена nреимущественно доломитами, 
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Оrпичаюrся они и по парагенезам nород ра.зпичного ранга. В ченчин
ской формации широко развиты известняковые и известняково-терригенные 
наборы. В упунтуйской разнообразны известняковые, известняково-терриген
ные и терригеиные наборы nри единичных известняково-допомнтовых и до
помитовых. дпя миньярско-укской формации характерны известняковые, из
вестняково-допомитовые, карбонатно-кремнистые и терригеиные наборы; 
низьвенско-быстринская отпичается разнообразием известняково-допомито
вых, допомитовых и карбонатно-кремнистых наборов. В строении формаций 
участвуюr за-., мио- и абиогермные комnпексы. Состав их неоднороден. 
Так, в ченчннской фор.�ации эвбиогермные комппексы чисто известняковые, 
в упунтуйской - допомнтовые и извесmяково-допомитовые, в низьвенско
быстринской - допомитовые, в мнньярско-укской - известняковые, допоми
товые и известняково-допомнтовые. Карбонатные и карбонатно-терригенные 
миобиогермные комппексы отмечаюrся во всех формациях. а карбонатно
кремнистые - топько в низьвенско-быстринской. 

Все формации nерекрыты сероцветными терригеиными топщами . Под
етяпаются они терригеиио-карбоиатиымн и карбонатными отпоженнями и 
топько миньярско-укская - терригеннь�и. 

В патеральном иаnравпенни устапавпивается четкий рЯд формаций: кар
боиатно-терригенная (иногда может рассматриваться как карбонатио-терри
генная градация рифогенной формации) ,  рифогенная, терригеиная гпинистая 
(часто фпишоидная ) и вуnкаиогенно-терригениая ипи терриrенная. Мииьяр
ско-укская формация расnопагается между карбоиатио-терригенной и черных 
спабобитуминозиых извесmяков и допомитов. 

ПоздНедокембрийские рифагенные формации nриурочены к внешним nри
матформеиным зонам рифейских многеосинкпинапей. Дапее расnопагаюrся 
миогеосинкпннапьиые фпишомные nрогибы, отдепеиные от эвгеосинкпинапей 
nоднятиями. Формации образовапись на окраинах мепководИЬIХ шепьфов, 
занимая логранячные зоны между шепьфовыми морями и отиоситепьно гпу
боководиыми бассейнами. Or суши зоны интенсивного биогермообразоваиия 
отдеnяпись nопосами карбоиатио-терригенной седиментации. В бопее морис
тых зонах иакаnпивапись терригеиные осадки фпишомного тЮiа, темные 
гпины ипи черные битуминозные карбонаты, а в обпастях, припегавших к 
системам nоднятий, которые отдепяпи окраинные моря от 'океанов',  wno 
накомение терригеиных и вупкаиогенно-терригенных отпожеиий. Рифогеи
иые формации nредставпяпи собой своеобразные пннейно вытянутые барьер
ные сооружения, соизмеримые ло своим масштабам с Бопьшим Барьернь� 
рифом. ОдНако они суwественио отпичаются от своих совремеиных гомо
логов как по составу рифастроитепей и скорости биогенного карбоиатона
коппеиня, так и по своему строению. докембрийские сооружения характери
зуюrся отиоситепьио nопогимн мористь�и скпоиамн и менее оnредепеииы
мн границами. В цепом оnисанные nозднедокембрийские рифогенные форма
ции можно, вероятно, рассматривать как самостоятепьиый тЮI nоздНедо
кембрийских окраинно-кратонных рифагенных формаций. 

Имеющиеся материапь1 ло лоздНедокембрийским рифогеииь� формаци
ям других регионов локазываюr, что наряду с окраинно-кратоииыми риФО
генными формациями известны рифагенные формации, сформировавшиеся в 
лредепах древних матформ и эвгеосинкпинапьных ипи nереходньiХ к ним 
обпастях. 

Таким образом, дпя nоздНего докембрия намечается иескопько тЮiов 
nозднедокембрийских рифагенных формаций, которые образовапись в разпич
ных папеотектонических обстаиовках и характеризуюrся разпичиой формой 
и структурой форма!Diоиных теп. 
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В последние десятилетия возрос интерес к поискам нефти и газа в 
верхнедокембрийских отложениях, которые широко распространены в nределах 
древних платФорм и составляют значительную часть их чехлов. Известны мно
гочисленные нефтегазоnроявпения, имеющие в некоторых районах nромьnnпен
ное значение. Они установлены на территории Восточно-Евроnейской (Вопго
Урапьская область, Мезенско-Московская синекпиза) и в nределах Сибирской 
(Неnско-Ботуобинская анте:кпиза, восточный склон Енисейской анте:кпизы и 
др.) nлатФорм. НеФтегазоnроявпения и месторождения в отложениях позднедо
кембрийского возраста отмечаются и на других древних nлатФормах: в А<R:>и
ке (впадина Вольта), в Австрапии (бассейн Амадиес) . 

Полученные материалы по особенностям состава, строения и пространет
венного nоложения окраинно-платформенных nозднедокембрийских рифогенных 
формаций nозволяют рассматривать их в качестве благоnриятных объектов для 
nоисков месторождений неФти и газа. Эrи формации nриурочены к тем обла
стям, в которых широко развиты карбонатные и карбонатно-терригениые от
ложения с nовьnnенным содержанием органического вещества. Такие толщи 
ипи nодстипают рифогенные формации, ипи же замещают их по nростиранию. 
По степени обогащенности органическим веществом nород к разрЯду нефгема
теринских относятся некоторые карбонатно-спаЮlевые и слаJЩевые формации 
миогеосин:кпинапьных nрогибов окраин Сибирской nлатформы (Жуинско-Патом
ского, Мамско-Бодайбинского, Предбайкальского) .  Аналогичные моumые топ
щи с высоким содержанием органического вещества устапавпиваются восточ
нее nопосы расnространения низьвенско-быстринской рифогенной формации Ти
мана и Попюдова кряжа, которые развиты в nределах многеосинкпинапьной об
пасти тиманид (наnример, nаунская карбонатио-спаЮlевая формация) . Битуми
нозные карбонатные породы nространственпо замещают мнньярско-укскую фор
мацию Южного Урала. В цепом nространствеиная связь nозднедокембрийских 
рифогеннь� формаций с нефтегазопродуuирующими отложениями устапавпива
ется достаточно оnределенно. 

Другим важным вопросом, который связан с предварительной оценкой пер
спектив на nоиски скоnлений углеводородов в тех ипи инь� формациях, явля
ется оценка их общих nотеЮlИапьных коллекторских свойств. Позднедокемб
рийсЮiе рифогенные формаi.Uiи, точнее их отдельные С'lруктурно-вещественные 
подразделения, обпадаюr первичной вещественной и структурно-текстурной 
неоднородностью. При благоnриятных обстоятельствах они могут обладать хо
рощими коплекторскими свойствами и содержать скоппения углеводородов. 
Вместе с тем следует отметить, что оnисанные рифогенные формации nопада
ют в зоны с неудовпетворительными условиями для СОХРанности углеводоро
дов (вследствие nоднятия окраинных участков платФорм и расформирования 
древних структур ) ,  поэтому нанболее благОnриятными для nоисков нефти и га
за могут явиться те области развития рифогенных карбонатных формаций, ко
торые в течение геологической истории не испытывали ·столь мощных подня
тий и оказапись погребеиными под бопее молодыми отложениями. 

Рифогенные формации позднего докембрия nерспективны для nоисков и 
других попезньrх ископаемьrх, в частности фосфоритов и попиметалпов, nо
скольку в отдельньrх случаях o1m неnосредственно nриурочены к древ
ним рифогенным отложе1mям , а в других - nространственпо с ними 
связаны. Все это оnределяет практическую значимость изучения со
става , строения, nространствеиного положения и условий образо
вания позднедокембрийских рифогенньrх формаций. 
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П Р И Л О ЖЕ Н И Е  

Фото 1 .  Детапь строения биогермиого маета из стопбчатых строматопитов. 
Биогермы соnрикасаются друг с другом; р. Боп. Патом, ниже дер. 
Патом. 

Фото 2 .  Биогерм из иестопбчатых строматопитов; левый берег р .  Боп .  Па
том, 1,5 км ниже устья р. Челончl!н. 
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Фото 3. Деталь контакта биогерма из нестолбчатых строматопитов, изоб
раженного на фото 2 .  а, б - известияки (а - кристаппические, гли
нистые, б - оопитовые) .  

Фото 4 .  Верхняя nоверхность биогерма из нестолбчатых строматолитов. 
В нижней части мелкая перекрестная рябь волнения; левый берег 
р. Лены, у noc. Нохтуйск. 
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Фото 5. Известняк строматоnитовый из стоnбчатых строматоnитов. Хорошо 
nросnеживается изменчивость арки у раэnичных стоnбиков. Боковые 
ограничения стоnбиков рваные. Межстоnбиковое nространство запопие
но ооnитами, сферопитами, интракпастами, в том чисnе обnомками 
строматоnитовых сnойков. Шnиф; увеn. 2; никоnь 1; nевый берег р. Ле
ны, nротив устья р. Боn. Патом. 

Фото 6. Известняк строма
тоnитовый из стоnбча
тых строматопитов, 
В нижней части видны 
вертикаnьно ориенти
рованные геnьки зер
нистых известняков, 
которые сnужипи ос
новой дnя отдеnьнь� 
стоnбиков, Хорошо 
nросnеживаются мос
тики между стоnбика
ми и интракпасты 
строматоnитовых 
сnойков. Шnиф; увеn. 
1,5; никоnь 1; nевый 
берег р. Лены, nротив 
устья р. Боn. Патом. 
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Фото 7 .  Известняк строматолитовый. Фрагмент микрослойка с нечеткой 
цилиндрической микроструктурой. ВИдНы нечеткие субвертикально ори
ентированные столбики темного микрокристаллического кальцита среди 
более светлого тонкокристаллического. Вверху, слева микротрещина, 
заnолненная яснокристаллическим кальцитом. Шлиф; увел. 60 ; николь 1 ;  
левый берег р, Лены, у дер. Тинной, 

Фото 8. Известняк строматолитовый. Видны строматолитовые слойки с 
различными тиnами микроструктур. Стрелка указывает на участок с 
uилИНдрической микроструктурой. Между столбиками многочисленные 
относительно круnные интракласты известняков. Шлиф; увел. 3,5;  ии
коль 1; левый берег р, Лены, у noc. Нохтуйск. 

1 12 



Фото 9 .  Известняк строма
топитовый доломитовый. 
Тонкокристаллический до
ломит (покаэан стрепками ) 
замещает кальцит в при
контактовых частях стоп
бяка и частично прослежи
вается в самом стопбике. 
Межстопбиковое простран
ство заполнено зернис� 
известковь� материалом с 
многочисленными обломка
ми кварца. Шлиф; увел. 
3,5; НИКОЛЬ 1; ЛеВЫЙ бе
реГ р. Лены, против устья 
р. Боп. Патом. 

Фото 10. Косоволнистая разнонаправленная слоистость в комковато-оопи
товых доломитистых известняках; р. Боп. Патом, 6 км ниже устья 
р. Челончён. 

8 Е.М. Хабаров 113 



Фото 11 .  Известняк оолитовый из оопитов с четкой концентрической струк
турой. Набruюдается nерекристаллизация оолитов с образованием гру
бой сферопитовой структуры, Стеnень перекристаллизации у разных 
оолитов различная, вnлоть до nолного исчезновения оолитов (левый 
верхний участок) .  В центральных частях перекристаnnизованных ооли
тов отмечаются ромбоэдры доломита. Uемент микрокристаплический, 
капьцитовый, частично nерекристаплизовв.нный. Шлиф; увел, 12: ни
копь 1; левый берег р. Лены, у noc. Нохтуйск. 

Фото 12 .  Известняк оопитовый. Наблюдается nослойная перекристаллизация 
оопитов с образованием тонкой радиально-лучистой структуры. Неко
торые оопиты nолностью перекристаплизованы. Uемент капьцитовый, 
яснокристаплический. Шлиф; увел. 45: никопь 1: р. Мал. Патом, у 
устья руч. Чеnnеnээх. 
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Фото 1 3 .  Известняк оолитовый. Оолиты с очень хорошей правильной кон
uентрической слоистостью. Uентральная часть оолита замещается яс
нокристапnическим кальuитом, а лериферийная - кварuем. Uемент мик
ро.кристаллический, кальuитовый. Шлиф; увел. 16; николь 1; р. Бол. 
Патом, ниже дер. Патом. 

Фото 1 4 .  Известняк сферолитовый. Сфероnиты с тонкой радиально-лучистой 
структурой, по которой развивается более грубая. В отдельных сферо
литах прослеживаются реликты конuентрической структуры. Порода ле
рекристаnлизована. Яснокристаллический кальuит замещает как uемент, 
так и отдельные сферолиты. Шлиф; увел. 60; николь 1; р. Боn. Патом, 
1 км выше устья р. Челончён. 
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Фото 15. Известняк сферопитовый сипьио лерекристамиэованный. Or неко
торых сферолитов остались только распопожениые no окружности тем
ные сгустки микрокристаллического кальцита. Шлиф; увел, 34; никопь 1 ;  
р. Мал. Патоw., устье руч. Ч еnnелээх. 

Фото 16. Извесmяк сферолитовый. Сферопиты с тонкой радиально-лучис
той структурой, ло которой развивается бопее грубая. Набпюдаюrся 
реликты концентрической структуры. Характерны новообразования 
кварца, который замешает nериферические зоны сферолитое (бопее 
светлый) .  Шлиф; увеп. 60; никопь 1; левый берег р. Лены. у дер. 
Тинной. 
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Фото 17. Известняк комковатый. Комочки из микрокриствппического каль
цита с нечеткой внеUDJей границей. Uемент кальuитовый, яснокристап
лический. Шлиф; увел. 60; николь 1; левый берег р. Лены, nротив 
устья р. Бол. Патом. 

Фото 18. Известняк комковатый, доломитовый. Комочки микрокристапли
ческого кальцита в значительной стеnени замещены ромбоэдрами до
ломита. Uемент кальцитовый, яснокристаплический. Шлиф; увел. 34; 
николь 1;  левый берег р. Лены, nрОТив устья р. Бол. Патом. 
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Фото 19. Известняк nи.зоnитовый. Пи.зоnиты разнообразной формы и разме
ров. Хорошо видны внешние концентрические каемки nи.зоnитов, имею
щие, nо-видимому, водорослевое nроисхождеиие. Многие лизоnиты заме
щаются тонкокристаллическим кв.пьцитом. Uемент кв.nьuитовый, ясно
криств.пnический. Шпиф; увеп. 16; никоnь 1; левый берег р. Чары, 
1 км вьШJе устья р. Буnьджуней. 

Фото 20. Известняк nизоnитовый. Видны структуры растворения nи.зоnитов 
и ооnитов, возникшие nри образовании стипоnитов. Вблизи стилолитов 
фиксируется доломит. Шлиф; увеп. 16; никоnь 1 .  Левый берег р. Ле
ны, у noc. Нохтуйск. 
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Фото 2 1. Известняк интракпастический, допомитовый. Многие интракпасты 
микрокристаллического известняка частично или nолностью замещены 
тонкокристаппическим доломитом. Uемент кальцитовый, тонко-ясно
крнстаппический с многочислеиными обломками кварца, кристаллами 
доломита и мелкими интракпастами известняка. Шлиф; увел. 2,0; ни
копь 1; левый берег р. Лены, ·nротив устья р. Бол. Патом. 

Фото 22. Допомит интракпастический, известковый. Обломки nредставлены 
микрокристаллическим, иногда алевритовым доломитом. Некоторые 
обпомки (с нечеткой слоистостью) возникли, nо-видимому, в резуль
тате жизнедеятельности водорослей. Встречаются доломитовые оопиты. 
Вокруг отдельных обпомков и оолитов наблюдаются темные кальцито
вые каемки. Uемент кальцитовый, яснокристаллический. Шлиф; увел, 6 ; 
никоnь 1; левый берег р. Лены, у noc. Нохтуйск. 
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Фото 23. Известняк нерв.вномернокристалnический. Структура возникла в 
результате избирательной перекристаппизаuии микрокристаллического 
кальцита. Шлиф; увел. 125; николь 1; р. Жуя, ниже устья руч . Су
лахчин. 

Фото 24. Фрагмент nрослоя микрокристаплических доломитов (nоказан 
стрелкой ) , nриуроченный к nоверхности nерерыва, среди оолитовых 
косослоистых известняков с мноrо численными интрв.кластами доломи
тов; р. Бол. Патом, ниже дер. Патом. 
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Фото 25. Общий вид эвбиогермного комллекса на р. Лене, у дер. Тинной. 

Фото 26 . Небольшие строматолитовые биогермъ1 из основания эвбиогермно
го комплекса, обнажеJШого на р. Лене, у дер. Тинной. 
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Фото 27 . Фрагмент строения эвбиогермного комплекса на р. Лене, у лос. 
Нохтуйск. В uентре между очень круnными биогермами видны неболь
шие строматолитовые постройки. 

Фото 28. Фрагмент строения нижней части эвбиогермного комплекса на 
р. Чаре. 
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Фото 29. Небольшая "ванна', заnолненная кристаллическими известняками 
в эвбиогермном комnлексе; левый берег р. Лены, у noc. Нохтуйск. 

Фото 30. Кристаллические и оолитовые известняки абиогермиой accolU'Ia
IU'IИ в эвбиогермном комnлексе; левый берег р. Бол. Патом, 2 км 
ниже устья р. Челончён. 
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Фото 31 .  Строматопитовые известняки из столбчатых строматоnитов (бай
калий) ;  оз. Байкал, nадь Man. Кадильная. 

Фото 32. 'Пластинчатые' строматопиты; оз, Байкал, nадь Man. Кадильная. 
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