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В ЮГО-ЗАПАДНОЙ п л о с к о г о р ь я 

Рассматривая развитие югогзападаай ласти Ритимского плоскогорья в палеозое, 
ТО. А. ?4ерн'р:в [9, 10] выделяет, в л г а ж н ^ соответственно названиям евит четыре 
этапа: /тата-Уровский, химгильдинскиС^олдынданакий и верхнебурлинский. 

По мнению ТО. А. Чернова, татауровсжйя свита, представленная на йго-западе 
района грубыми- кла.стическими осадками, согласно перекрыта песчйнр-сЛанцево-эффу-
зйвными породами химгильдинской свйТЬг. В действительности же херригенные отложе-
.ния татауровской свиты, согласно геологической съёмке и полевым " исследованиям 
П. И. ;Налетова [5], Д. В. Ветрова (I960), Л, Н. ^Малышевой (Ь059)> Г. М. Яденко 
Ц1961) и др., не имеют непосредственных контактов с другими раянепалеозойскими 
образованиями и их стратиграфическое положение остается неясным. , 

На северо-востоке в бассейне р. Витимкан, по Ю. А, Чернову, в татауровское вре-
мя отлагалась бурундинская свита, представленная конгломератами, песчаниками, 
•сланцами с прослоями известняков и эффузивов. Она залегает несогласно на известня-
ках и гранитоидах позднего протерозоя и согласно перекрывается сланцами и эффузи-
вами химгильдинской свиты. 

Нащи исследования в бассейне р. Витимкан показали, что бурундинская. свита аа^ 
легает с размывом и несогласно на метаморфических породах позднего цро^т^фЩ и 
сложена конгломератами с редкими прослоями песчаников. В составе галА^-ртайов-
лены породы, развитые вблизи от неДольших участков^ расп растр анемия "бтурундинских 
конгломератов (граниты, гранодиориты, диориты,, аплить^ кисдае, эффузйвы, метамор-
фические сланцы, песчаники и известняки поз^нёйр6тер^з©йе1С§го '^возраста). В этом 
районе бурундинская свита венчает разрез дрёввдх^о^лЗовайй^и не перекрыта более 
молодыми кембрийскими толщами. \ • • 

Таким образом, непосредственное соотношение татауровской и бурундинской свит 
'С более молодыми палеозойскими толщами пока нигде не установлен*? и поэтому выде-
.ление татауровского этапа в развитии ^дино-Витимского района нельзя считать обос-
нованным. 

Характеризуя химгильдинское, олдындинское, верхнебурлинское время, Ю. А. Чер-
нов считает, что в раннем кембрии геосинклинальный режим распространялся на меж-
дуречье Кыдымита — Витимкана и Витима — Витимкана. Нами при проведении в этом 
районе геологической съемки (1957—1959) установлено непрерывное развитие глубоко 
метаморфизованных протерозойских пород, резко отличающихся по составу, структур?-
ным особенностям, метаморфизму от фауннстическн охарактеризованных нижнекемб-
фийских отдржений, развитых в прилегающем райове. Метаморфическая толща-дезде-
ляется на три свиты (сажзу): суваяжхжнскую (крястазхвчесжяе сланцы, гаейшт мигма-
титы, прослои- ^мра-морст, s h t j w i эфф^лвов щ щщкдоератоз мощностью 2800— 
2900 м) , тилимокую (мраморы с д ю г л о я и сжаш&в ш амфшбедитофг мощностью 
2700—3000 ж), ика'тскую {карбоваггаые; н хрмстаалические сланцы, 
мраморы, амфиболиты мощность» 1ЭОО-ЗЮО Оомммо находок кошэфитон з тилим-
ской свите (бассейны рек Б агрария ш Уся§), щх ор-втероюясзшй возраст подтверждается 
тем, что во многлх -м«§сха-х ,Вдаймеюэго мосжогорья на ш с угловым несогласием ле-
жат конгломераты и песчанщн-ву|^й1шск®1?:сЕйты, материал которых 
содержит породы суванихинскоИ, тшншской и икатской свит и прорывающие их гра-
шиты протерозойского возраста. Бурундинская свита большинством исследователей 
параллелизуется с терригенными толщами, подстилающими в северных районах Буря-
тии (Средне-Витимская горная .страна, АнЫро-Баргузинекое междуречье, Верхне-Ан-
игарский хребет) фаунистически охарактеризованные отложения нижнего кембрия. 

В верховье р. Левая Олдында позднепротерозойская метаморфическая толща со-
членяется по Олдындинскому глубинному разлому с нижнекембрийскими породами. 
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'Это пока единственный район на Витймском плоскогорье, где удается наблюдать ха-
рактер взаимоотношений между докембрийекими и фаунистически охарактеризованны-
ми кембрийскими образованиями. 

Протерозойские образования среднего течения р. Левая Олдында, развитые к се-
веро-западу от Олдындинекого глубинного разлома, представлены биотитовыми, биотит-
роговообманковыми, роговообманковыми сланцами и гнейсами, содержащими горизонты 
графитизированных мраморов. Предыдущие исследователи относили их к архею [11] 
или нижнему протерозою [4]. 

Юго-восточнее глубинного разлома, в верховье левой Олдынды, устанавливается 
следующий комплекс нижнекембрижжих отложений (снизу) [2]. 

1. Песчаники и актинолитовые, актинолит-эпидотовые, актинолит-хлоритовые и 
-филлитовидные сланцы е прослоями конгломератов, покровами плагиопорфиритов, 
*фельзитов, фельзит-порфиритов, альбвтофиров/ андезитовых порфиритов и их туфов и 
линзами рифогенных известняков с фауной археоциат. 

2. Фельзитьк фельзит-порфиры, альбятофиры, Кв^рдевые кератофиры, андезитовые 4 

и диабазовые порфириты, прослои сланцев н яесЧаниКо© и линзы рифогенных известня-
ков с фауной археоциат. 

Отложений; содержащие фауну бззашкжого н ка'мещковского горизонтов алдан-
ского яруса ' [ 3] г' Готн о с ятся к спилито~кератоф»ровой формации и характеризуют началь-
ные этапы развития каледонской геосинклинали. Бошее широкое распространение спи-
лито-кератофирЬвая формация раннего кембрия имеет южнее -и юго-западнее в бассей-
нах рек Заза й Уда. 

Следует отметить, что именно в каледонском зове складчатости* ограниченной 
Олдындинским разломом, локализуются нижнепалеозояскме граиитоиды. По петрогра* 
фическому и химическому составу, структуре (1, 2}, жильным производным и характеру 
контактовых взаимодействий с вмёщающими^ передами они четко чтгаадются^от поздне-
протерозойскиХ гранитоидов (Д. Н. Булгатов, 1960, 1961; В. Н. Гусева, 1963, 1964). 

Таким образом, по обе стороны Олдындинекого глубинного разлома развиты со-
вершенно отличйыё по составу и степени метаморфизма стратифицированные толщи, а 
также отличающиеся друг от друга по составу гранитоиды. Разлом четко отделяет до-
кембрийские и кембрийские образования. Поэтому отнесение Ю. А. Черновым-метамор-
фической t o ^ n f развитой к северу и северо-западу от Олдындинекого разлома (в меж-
дуречьях Кыдымита — Витимкана и Витима — Витимкана), к кембрию и распростра-
нение на эту территорию нижнекембрийской геосинклинали представляется необосно-
ванным; 
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