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"П 0 3 Д Н ЕДОК ЕМ Б Р И Й К И Е — КЕМБРИЙСКИЕ 
ОСАДОЧНЫЕ И ВУЛГАНОГЕННО-ОСАДОЧНЫЕ 

ФОРМАЦИИ ВИТИМСКОГО ПЛОСКОГОРЬЯ 
И ИХ МЕТАЛЛОГЕНИЯ 

Основы формационного анализа рассматриваемых отложёе 
яий (икатская, ивановская, сивоконская (суванихинская), 
тйлимская, якшинская, бурундинская и багдаринская свиты) 
намечены Ё' В. Павловским'и В. Г. Беличенко (1958). Новые 
данные позволяют уточнить и значительно дополнить суще-
ствующие представления. 

Принята стратиграфическая схема, разработанная В. Г,-
Беличенко, П. М. Хреновым, В. П. Рудневым, П. В. Осокиным, 
1И. Я- Кузьминым и др. Единственное отличие—автор на осно-
вании детального изучения наиболее полного разреза икат-
аской свиты в бассейне р. Пугловой и стратотипических разре-



зов ивановской и тилимской свит сопоставляет нижнюю, боль-
шую часть икатской свиты мощностью 7,5—8,5 км с иванов-
ской и'сивоконской (суванихинской) свитами, а верхнюю» 
сложенную преимущественно доломитами, — е тилимской. 
свитой. 

Стадия начального погружения геосинклинали. Вулкано-
генно-осадочная надформация (сивоконская свита) окай-
мляет с юга й запада Талой-Ципинское геоантиклинальное 
•поднятие, переходя в южном и западном направлениях, а уча-
стками также стратиграфически в кремнисто-карбонатную 
надформацию (икатская и ивановская свиты). 

Вулканогенно-осадочная надформация объединяет две 
формации: вулканогенно-терригённую и железо-марганценос-
ную карбонатпо-вулканогенную. Последняя имеет ограничен-
ное распространение, выделяясь- только ^на Талой-Усойском 
междуречье. ' •• , 

В у л к а н о г е н н о-т е р р и г е н н а я ф о р м а ц и я. Главные 
члены: полимиктовые песчаники и алевролиты, эффузивы пре-
имущественно кислого состава. Второстепенные члены: граве-
литы, конгломераты, известняки, доломиты. Градации (основ-
ные типы разреза): терригенно-вулканогенная и терригенная. 
Первая характерна для Талои-Мало-Амалатского между-
речья, где вулканогенные породы слагают от 15 до 40% объе-
ма формации, встречаясь по всему ее разрезу. В южном и 
западном направлениях эффузивы. быстро выклиниваются 
и отмечаются лишь эпизодически (терригенная градация). 
Стратификация терригенных пород имеет флишоидный харак-
тер. Рудные концентрации в формации не известны. Мощность 
формации колеблется от 1000 до 2600 м. ч 

Ж е л е з о-м а р f  а нце н о с н а я к а р б о н а тно-ву л ка -
н о г ен-н а я ф о р м а ц и я лежит, на вулканогеннотерриген-
ной. Главные члены: известняки, доломиты, вулканогенные 
породы преимущественно кислого состава, различные кремни-
стые и яшмовйдньгё сланцы, железо-марганце&ые руды. Вто-
ростепенные члены: песчаники, конгломераты. Строение фор-
мации х а р а к т е р и з у е т с я большой фациальной изменчивостью. 
Генезис руд, приуроченных к эффузивам, осадочно-эксгаля-
ционный. Мощность формации не более 500—700 м: 

Кремнисто-карбонатная надформация включает кремни^ 
"сту̂ о отдаленно-вулканогенную и флишоидную тёрригенно-
известянковую формации. '„ . 

К р е м н и с т а я о т д а л е н н о-в у л к а н о г е ' н н а я фор-
м а ц и я является базальной. Главные члены: филлитовид-



ные, биотитовые и марганценосные кремнистые сланцы. Вто-
ростепенные члены: известняки, доломиты, карбонатные 
брекчии, вулканогенные породы. Градации: биотит-сланцевая 
(переходная зона от вулканогенно-терригенной формации) и 
марганценосная "филлит-кремнистая. Наличие в биотит-слан-
цевой градации фосфатизированных пород (содержание пя-
тиокиси фосфора до 2,5%) и признаков марганценосности 
свидетельствует о ее перспективности на фосфориты и марган-
цевые руды. Породы марганценосной филлит-кремнистой гра-
дации являются вмещающими Икатское марганцевое место-
рождение. Источником марганца, вероятно, были продукты 
размыва внутригеосинклинальных поднятий и, в какой-то 
мере, глубинные эманации. Мощность формации 1000—1200 м. 

Ф л и игоидн а я т е р р и г е н н о - и з в е с т н я к о в а я фор-
"м а д и,я. Главные члены: карбонатные сланцы (нераствори-
мый остаток от 45 до 70%)- и известняки. Второстепенные чле-
ны: углисто-кремнистые сланцы, доломиты, песчаники, конгло-
брекчии. Последние три типа- пород тяготеют к низам форма-
ции и часто слабо фосфатизированы. Градации: сланцевая 
'(ивановская свита), характерная для ' Переходной зоны от 
вулканогенно-терригенной формации, и известняковая (верх-
няя часть икатской свиты). Стратификация ритмичная, фли-
шоидного типа. Мощность формаций достигает 6,5—7,5, км. 

Стадия максимального погружения геосинклинали^ 
И з в е с т н я к о в а я ф о р м а ц и я (низы тилимской сви-
ты). Главные члены: известняки." Второстепенные члены: до-
ломиты, каолинитовые мергели, алевритовые сланцы. Мощ-
ность формации не превышает 850 м (бассейн р. Витимкана), 
в северо-восточном направлении она уменьшается до 100 м 
(Талой-Амалатское междуречье). 

Д о л о м й т о в а я ф о р м а ц ия (средняя и верхняя части 
тйлийской свиты), Тлабные члены: доломиты. Второстепенные 
члены: каолинитовые аргиллиты, кварцевые песчаники, силь-
но ожелезненные породы, углисто-кремнистые сланцы. Града-
ции: доломитовая (монотонный непрерывный разрез) и каоли-
нит-доломитовая, характеризующаяся наличием древнего 
.карста и приуроченных к нему горизонтов переотложенных, 
продуктов кор глубокого химического выветривания. В соста-
ве последни*~широко развит каолинит, в некоторых пробах 
установлен (до 20%) диаспор. В углистых сланцах нередко 
отмечается фосфатизация (содержание пятиокиси фосфора до 
5,8%). Формация перспективна на бокситы и фосфориты.. 
Мощность формации до 1800 м. 



Стадия воздымания внутренних поднятий. В е р х н я я 
т е р р и г е н н а я ф о р м а ц и я (якшинская свита). Главные 
члены: песчаники, алевролиты, углистые сланцы, известняки. 
Второстепенные члены: касглинитовые аргиллиты, доломиты, 
гравелиты, конгломераты. В краевой части фррмации базаль-
ные горизонты залегают на закарстованной поверхности доло-
митов и содержат значительные количества каолинита, иногда 
.диаспор. Здесь же установлена фосфатизация (содержание 
пятиокиси фосфора до 2,3%). Вверх по разрезу размер обло-
мочного материала постепенно увеличивается. Стратификация 
нередко флишоидная. Базальные горизонты формации" пер-

спективны на фосфориты и бокситы. Мощность формации 
около 2000 м. • 

Раннеорогенная стадия. Н и ж н я я м о л а с с о в а я фор-
м а ц и я (бурундинская свита) залегает с размывом. .Главные 
члены: песчаники, конгломераты, пестроокрашенные вулкано-
генные породы кислого состава. Мощность формации дости-
гает 1300 м. 

Орогенная стадия. В е р х н я я м о л а с с о в а я ф о р м а -
ц и я (багдаринская свита). Главные члены: пестроцветные 
алевролиты, песчаники, гравелиты. Второстепенные члены: 
известняки. Вверх по разрезу размер обломочного материала 
постепенно увеличивается. Мощность формации около 3000 м. 
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О СТРАТИГРАФИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ 
СЕЛЕНГИНСКОЙ СЕРИИ И ТАТАУРОВСКОЙ СВИТЫ 

( Восточное Прибайкалье) 

В Восточном Прибайкалье, в хребтах Морском, Хамар-
.Дабане и Улан-Бургасы, среди полей различных по составу 
гранитоидов представлены «острова» полифациально мета-
морфизованных осадочных и вулканогенных пород. Эти по-
роды объединяются в селенгинскую серию, подразделяющую-' 
ся: на итанцинскую, бурлинскую и добатскую свиты. В итан-
цинской свите Наряду с иными породами встречаются конгло-
мераты, известные в низовьях р. Кики, у дер. Береговой, по 

дрекам Поперечной и'Большой Речке. 


