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УДК 56.1 13.2 

в биостратиграфической части сборю;ка наибольшее значение 
имеют две ·статьи ·св·одного характера (по северу Анабарского под 
нятия и по Манскому прогибу), в которых обосновывается положе
ние границы между кембрием и докембрием. Имеются новые данные 
по биостратиграфии нижнего и основания ·среднего кембрия (Иркут
ский амфитеатр ) и дается ревизия биостратиграфичес.коЙ схемы 
иижних горизонтов кембрийской -системы (Саяно-Алтайская область). 

В палеонтологической части приводятся новше описания ископае
~IbIX нижнего кембрия (и венда) : археоциат, трилобитов, гастропод, 
проблематических моллюсков, акритарх и МИКРОфИ'j\олитов . 

Новые материалы по территории от Балтики до Дальнего Вос:го
ка имеют особое значение в связи с созданием региональных схем 
биострат.играфии СССР. 

Сборник рассч·итан на широкий круг геологов и п алеонтологов, 
изучающих проблемы биостратиграфии и палеонтологии древних 
отложеннй СССР. 
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Стра тиграфия 

н. п. Мешкова, И. В. Николаева, Ю. П. Куликов, 

И. Т . )Куравлева, В. А. Лучинина, Д. И. Мусатов, 

С. Д. Сидорас. 

СТРАТИГРАФИЯ ПОГРАНИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИй 

ДОКЕМБРИЯ И КЕМБРИЯ 

СЕВЕРА АНАБАРСКОГО ПОДНЯТИЯ 

Полевые исследоваiшя были проведены летом 1972 г. совместно с 
сотрудниками Института геологии и геофизики СО АН СССР и геоло
госъемочной эi<спедиции Красноярского геологического управления на 
севере Ана'барского поднятия (бассейны рек Котуй и Рассоха ) (рис. 1). 
Основной задачей исследования БЫЛQ комплексное изучение толщ, при
уроченных к погр аничному рубежу фанерозоя и протерозоя и представ
ленных самыми р азличными типами пород (доломиты, известняки, 
алевролиты, аргиллиты, песчаники и др.). При исключительно быстрой 
фациальной изменчивости отложений и сильном сокращении мощностей 
на довольно ограниченной территории детальную геологическую корре
ляцию можно было осущес~вить только 'с IПОМОЩЬЮ комплексного метода. 

Изучались верхняя часть старореченской свиты, устькотуйканская 
свита в районе р. Котуй и верхняя часть мукунской серии, немаюIТ
далдынская, медвежинская, Iпарфен-юряхская -свиты и -кындынская тол
ща (в том числе попигайокая ,С'вита) в районе р. Раоооха. Особое BIНJ1Ma
ние уделялось послойному описанию разрезов IН о 'Jiбо,р У образцов 'из каж 
дого 'слоя для всего -объема нео-бходимых ком,плеконых исследований. 

Собранные коллекции исследовались: литологические - И. В . Ни
колаевой и Ю. П. Куликовым; палеомагнитные - С . Д . Сидорасом; 
трилобиты - Л . Н. Репиной; археоциаты и губки - И. Т. Журавлевой; 
хиолиты, гастроподы и другие фаунистические остатки неясного систе
матического положения - Н. П. Мешковой; погонофоры и медузоиды -
Б. С. Соколовым; брахиоподы - Ю. Л. Пелы.vlа ном; водоросли
В. А. Лучининой. 

Древнейшие отложения Анаiбарского поднятия исследовались неод
нократно. Первые работы носили маршрутный характер (1874 Г.
А. П. Чекановский; 1886 Г.- Ф. П. Шмидт; 1912 Г.- И. Т. Толмачев) . 
А. П. ЧеканOiВСКОМУ и Ф. П. Шмидту прина.длежит заслуга открытия 
нижнекемiбрийских отложений на этой территории (Чекановский, 1896; 
Шмидт, 1886). 

В Ilюнце 40 -х годов -в -бас
сейне рек Анабар и Котуй 
велась интенсивная геоло 

гическая съемка . В реЗУJlЬ 
тате были даны названия 
впервые установленным здес!: 

кембрийским и позднедо
кембрийским свитам (Рож
ков и др., 1936; Фришен 
фельд, 1938; Марков, Тка 
ченко, 1961; Iи др.). ,однако 
вопрос о переход~ых слоях 

между кембрием и докемб 
рием еще не рассматривался. Рис. 1. Схематическая карта района работ. 
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Наибальшее числа !рабат па изучению дреВiНейших атлажений севе
ра Сибирскай платфармы была асуществлена в 50-х гадах в связи с круп
намасштаб\Най геалагическай съемкой *. Осаба следует атметить иссле
доваНI;IЯ геалагав Института геалагии Арктики (НИИГА) -!М. Н. Зла
бина (1959), Л. П. Смирнава (Смирнав, Сафранав, 1969) , К. К. Дема
ЮlДава (1957, 1968) и Н. П. Лазаrренко (1958, 1962; Демакидав, 
ЛаЗ2ренка, 1964; и др.), В. Е. Савицкага (1957 а, б; 1959; Егарава 
и Савицкий, 1969; и т. д.); А. И. Иванава ' и Г. В. Милашевай (1958) 
и мнагих щругих. Итагам этО'га периада исследавания яви.rrась 
<СвО'дная маlнаграфия (Демокидава и др., 1959), ~дe была дана схема 
биаСТlратиграфическага расчленения древнейших талщ, в значительнай 
степени детализирававшая схему, предла!Жен\Ную В. Е. Савицким 
в 1957 г. Как и в предыдущих рабатах, в этай схеме предпалагается 
залегание Iнижнекембрийских 'парад на билляхскай свите синийскага 
I<амплекса, аднака взаимаатнашение кембрия и дакембрия в бальшин
стве случаев не устанавлена:. Здесь впервые было предлаженq расчлене
ние нижнегО' кембрия Анабарскага паДlНЯТИЯ на гаризанты . Для самага 
древнегО', ;чабурската гаризанта дана характеристика па гаСl1рападам и 
археациатам. В этай же схеме в аснавании чабурсокга горизанта был 
абасаблен катуйских археоциатовый гаризант. 

В те же гады Н. П. ЛазареНlКО (1958, 1961 , 1962) предлажила иную 
схему расчленения нижнекембрийских атлО'жениЙ. Па этай схеме чабур
СIШЙ гorризант залегает на синнийскам камплексе саглаана ' и имеет 
бальший абъем, а три верхних гаризонта В. Е. Савицкага (лучаткан
ский, юлегир-юряхский и ухумунский) абъединены в куранахский 
гаризант . 

В 1959 г. на Межведамственнам стратиграфическам савещании 
Б г. Якутске (Решения ... , 1963) были преДЛOlжены аднавременна две 
схемы (секциями кембрия и дакембрия). Одна была близка к схеме 
К. К. Демакидава и В. Е. Савицкага (1959) ; ВО' втарай - впервые 
чаБYiРСКИЙ гаризант был сапастален с маныкайскай свитай. 

Осабые успехи были дастигнуты в начале . 6О-х гадав большим кал
лективам геалагав. В задачу рабат этага пеРIfада, ПОМИМО' завершения 
геалагическай съемки, вхадила саставление схемы Iрасчленения и кар
реляции пазднега дакембрия и кембрия севера Сибирскай платфармы. 
ИменнО' в эти гады разрезы древнейших атлажений Анабарскаго подня
тия были предлажены в качестве стрататипических для паграничных 
слаев кембрия и дакембрия (маныкайский, немакит-далдынский, ча
бурский гаризанты) .. Рабаты велись параллельна сатрудниками НИИГА: 
Е. С. Кутейникавым, А. Л. Граздилавым, В. Талчельникавым, М. И. Ор
лавым, Л . П . БелЯIЮВЫМ, Р . Ф. Сабалевскай и др. (1961-1966) ; 
СНИИГГиМСа: В. Е. Савицким, Б. Б. Шишкиным, В. М. ЕвтушенкО', 
Ю. Я. Шабанавым, Л. И. Егаравай и др. (1961-1969); ГИН АН СССР: 
В. В. Миссаржевским, Л. Г. Варанавай, З. А. Журавлевай, В. А. Кама
рам, С. Н. Серебрякавым (1966-1969). В результате была праделана 
бальшая рабата па . устанавлению паследавательнасти напласта
вания талщи и смены камплексав акаменеластеЙ. Группами иссле
давателей этих трех учреждений были предлажены различные 
схемы биастратиграфии кембрия и дакембрия севера Сибирскай 
платфармы. . 

К. К. Демакидав и Н. П. Лазаренка (1964) в саставе нижнегО' кем 
брия выделяют два гаризаlНта: маныкайский и , куранахскиЙ. Маныкай
ский гаризант (саатветствует свите таго же названия), по их данным, 
ТOIждествен немакит-далдынскаму в схеме В. Е. Савицкага, 'на имеет 

""' 't- : Схема биостратнграфии древнейших толщ Анабарского подняти.я еще не была 
разработана (Решения ... , 1959). 
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балее палный абъем и лучше предстаВJIен в стрататипе. Маныкаиская 
свита сагласна залегает на старареченскаЙ. Куранахски(r гаризан'Г" 
(атвечает эмяксинскай свите) падразделяется на нижний и верхний пад-
гаризаlНТЫ. . 

Л. И. Егарава и В. Е. Савицкий (1969) нижнекембрийские атла
жения на севере Анабарскаго щита раочленяют (снизу вверх) на не
макит-далдынскую, медвежинскую, парфен-юряхскую свиты и кындын
скую талщу (Iнизы� •. Краме самага древнего -.немакит-даЛДЫНСlюга
гариз.анты в схеме не выделяются. Немакит-далдынская свита,. па дан
ным автарав, с запада на вастак саКlращается в мащнасти да 5-15 м 
и несущественна изменяет састав порад - ат 'терригенно-карбанаТIН'ЫХ 
да пачти чиста тerрригеН'ных. ВО' всех разрезах немакит-далдынская 
свита залегает са стратиграфическим перерывам на все балее древние' 
талщи па направлению к севера -вастаку Анабарскага поднятия. В arг
лажениях свиты садержатся единичные хиалиты, гастрапады (?), фу
каиды. Медвеженская свита саатветствует двум занам: Philaxenella 
sp iralis - He1cial1ella paupera и Archaea'lynthus palaris - Ajacicyat11us 
anabarel1sis. 

В. Е. Савицкий (1971) утачнил предлаженную ранее схему. Краме
зан (по Валькаву, 1970), укаlзываются немакит-далдынские, 'Чабурские, 
лучаТКaiнские, юлегир -юряхские, ухумунские слои, саатветствующие 
гаризантам тага же названия (Савицкий, 1959). Немакит-далдынские 
и чабурские слаи, ' краме тага, абъединены · в пrриа'Набарский 
гаризант. 

В свадке «Тамматский ярус и праблема нижней границы кембрия» 
(Разанав, и др., 1969) дается заналынае расчленение нижнекембрийских 
атлажений талька для тамматскага и атдабанскога ярусав. Гаризанты 
и свиты в саставе нижнегО' кембрия не выделяются. Гrраницы кембрия и 
Докембrрия правадится па кравле юдамскагр камплекса, аналагам вер
хав каторога яв'ляется, па их данным, немакит-далдынский гаризант. 

В (статье Е. С. Кутейникава и В. В. Миссаржевскага (1971) при
вадятся названия свит; талщакарбонатна-терригенных парад, атна
симая к немакит-далдынскаму гаризаlНТУ, характери:зуется непастаяннай 
мащнастью (90 м в бассейне р. Катуй, 10-15 м на вастаке). ОднакО' 
изменение мащнасти праисхадит, по данным упамянутых автарав , за 

счет -паследавательнаго ВЫКЛИlНивания снизу атдельных пачек. Нижний 
канта кт маньшайскай свиты с чадстилающими парадами (стараречен
ская свита) в этай схеме сагласныЙ. Нижняя часть эмяксинскай свиты,. 
сапаставленная с нюкнекуранахским падгаризантам, атвечает таммат-·. 

скаму ярусу. 

В. В. Хаментавским и др. (1969) Пiри ' сапаставлеНИI1 разрезав ниж
негО' кембрия юга-вастака Сибирскай платфармы с северными разре
зами выделены аналаги суннагинскогО' и кенядинскога гаризантав пад 

теми же 'Названиями. 

Н. С. Кутейникавай и др . 1(1973) утаЧlнены абъемы некатарых га
ризантав в стрататипе (чабурский, кенядинский" КYlранахский) и приве
де на их сапаставление с 'занами и ярусами нижнегО' кембrрия, предла
женными ранее (РазаlНав и ,щр., 1969). 

Ниже привадится паслайнае аписание изученных разрезав с ука
занием намерав абнайкений ' и интервалав (на:чала атсчета - О м ат 
уреза вады). Наибалее ТИПИЧlные разрезы аписываются палнастью; 
прапуски в ' абнажении, детализаЦJlЯ фациальных пerрехадов и палеанта
лагическая характеристика па неабхадимасти допалняется па парал
лельным разрезам. При аписании сахраняются палевые намера абна-
жениЙ. I 

В працессе рабаты были атабраны сплашные каланки абразцав, 
характери.зующие кантакты свит и перехадных слаев ат дакембрия к 
кембрию: 
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Гора Одuхuнча 

• 

Обнажение 1а (р . Котуй) - контакт 

старореченской свиты и устькотуйканской 

(граница кембрия и докембрия по Егоро

вой, Савицкому, 1969). 
Обнажение 9 (р. Котуй) - контакт ко

рилской пачки с вышележащими слоями 

устькотуйканской свиты (граница кембрия 

и докембрия по Розанову и др., 1969). 
Обнажения 18 и 19 (р. Рассоха) - кон

такт мукунской серии и маныкайской сви

ты (граница нижнего рифея и нижнего 

кембрия по Егоровой, Савицкому, 1969). 
Образцы, характеризующие эти контак

ты, находятся в музее Института геологии 

и геофизики СО АН СССР, монографиче

ский отдел, коллекция N2 527. 

Порог 

Сергей-Норuл -Уор'.' 

Рис. 2. Р айон работ по р. КотуЙ . 1- 14 - номера 
обнажений. 

РЕКА КОПТИ 

Район порога Сергей-Корил-Уоран 

Правый ,берег, 3,2 км ниже порога. Обнажение простирается вдоль 
берега на 1 км. Составлено полное описание разреза по верхнему (по 
течению реки) и нижнему концам обнажения (соответственно обн. 1 И 
1 а) (рис. 2, 3*). 

Обнажение 1. 
Л'\ОЩНОСТЬ. l\t 

1. Доломиты светло-серые до белых, массивные, строматолитовые, с про-
слоями плитчатых. Диаметр строматолитовых бугров 0,6-0,8 м, высота столби -
'ков 0,03-11,0 М (интервал 0,0-13,9 М) . 1>3,9 

2. Доломиты светло -серые, массивные, стромаТОШIТовые, с прослоями 
оолитовых доломитов. По всему интервалу отмечены линзы н прослон крем
ней, белая доломитовая мука и гипсы, округлые и полигональные пустотки от 
выщелачивания кристаллов гипса (?) (интервал 13,9-36 М) 21 ,1 

З . Доломиты светло-·серые, плитчатые до тонкоплитчатых, в верхней части 
массивные" стром'атолитовые, с прослоями массивных зернистых (до 0,6 м) . 
и оолитовых (до 0,,1 м) , тонко переслаивающиеся с а ргиллитами зелеными и 
сиреневыми, тонкоплитчатыми и листоватыми (интервал 36,0- 65,'0 м) . . 29,'0 

4. доломиты светло-серые, плитчатые, с прослоями зеленых аргиллитов, 
редкими прослоями массивных, СТРОil!атолитовых и оолитовых доломитов И 

линзами кварцевых песчаников с глауконитом и гальками долрмита (70 и '90 м') 
( интервал 65,0- 91 ,6 М) . . . . .. .... . 26,6 

5. Песчаники кварцевые с глауконитами и лиизами доломитовых конгло 
мератов. В высыпках - зеленовато-серые кварцевые песчаники с зернами гла -

уконита (интервал 92,4-94,,8 М) 2,4 
6. Тонкое ч астое чередование серых доломитов с вишнево -красными и се

ро-зелеными а ргиллитами и алевролитами. В верхней части мощность и ча-
стота доломитовых прослоев умен ьшаются (интервал 94,8-1 14,7 м ) . ~ 0,3 

" По ра з резам, изученным нами в обнажениях 1-4, составлен сводный разрез 
М410-М416 (Розанов и др., 1969). Для более полного прер:·ставлеиия о характере фаци
ально й 'изменчивости здесь приводякя описания всех четырех разрезов (см. Р'ИС. 3). 
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МОЩНОСТЬ. м 

7. Интервал 91,6-114,7 м детальнее описан в 50 м к югу ОТ основного 
р азреза по сухому дну ручья (оби. lа): . 4,5 

Доломиты светло-серые, массивные . 4,5 
Доломиты желтовато-'серые с обломками доломитов более темной жел-

-товат() , серой окраски и мелкими кавернами . 0,8 
Песчаники плитчатые с четкой горизонтальной слоистостью в нижней 

части и мульдообразной слоистостью - в верхней . .. 0,2 
Конгломерат из галек доломитов красновато-серый и светло-серый (мак

~ИlМальный размер 12Х, 10хЗ см), с примесью гравийных обломков доломита, 
-песчинок кварца и зерен глауконита 2,4 

Закрыто. В высыпках песчаники зеленовато-серые, глинистые с редкими 
зернами глауконита . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 

Доломиты желтовато - серые, с кра·сными пятнами, тонкозернистые, с гла-
YKO!-lИТОМ . . 3,3 

Чередование тонких прослоев зеленовато-серых доломитов и вишнево
!Красных, коричневых и зеленых алевролитов и аргиллитов. Контакт доломи 
товых слойков С алевролитами волнистый; по границе слойков отмечаются 
галью! доломитов (до 2 см). . . . . . . . . . . . . . 15,2 

Алевролиты и аргиллиты вишнево -красные, местами с зелеными пятна-
-ми и редкими прослоями зеленовато - серых доломитов 1,2 

8. Песчаники серовато-зеленые, тонкозернистые, доломитовые (интервал 
114,7-115,7 м) . 1,0 

9. Известняки серые, зернистые, местами онколитовые, плитчатые,. реже 
:массивные, С примесыо песчано-глинистого терригенного материала, с про

слоями алевролитов и аргиллитов и редкими прослоями конгломерата с кар-

60Н<IТ!-IОЙ галькой. В верхней части много следов ползания червеЙ-илоедов . 
:и трешин усыхания. Пачка имеет перерывы в обнаженности по 4-9 м, кото- I 
рым, вероятнее всего, соответствуют прослои карбонатно-глинистых пород 
(интервал 115,7-15:2,9 м) ............. 32,7 

10. Доломиты тонкослоистые, внизу онколитовые (0,3 м), вверху плит
чатые, водорослевые (1,0 м), ос прослоями кварцево'го гравелита '(0,8) (ин-
тервал lЫ,9-155,:0' м) . . . . . 2,1 

11. Известняки светло-серые, плитчатые и массивные , с примесыо и про -
-слоями алеврита-глинистого материала (интервал 155,'0-175,.0 м). . . . 2·0,0 

. 12. Корилская пачка. Известняки серые до коричневато-серых, массив -
ные, местами желваковые, с прослоями плитчатых в средней части (10,1 м). 
В основном это водорослевые биqгермы . В верхней части биогермы единичные 
(интервал 17'5,0'-185,0 м) . . . . . . . . . . . . . . 5,0 

Обр . 1-17'5,5 . Girvanella problematica Nich . et Ether., Когilорhуtоп inopina-
tum Vогоп . , Renalcis gelatinosum Korde. 

13. Известняки пестроцветные (вишнево-красные и серо-зеленые), тонко
и среднеплитчатые, с прослоями алевролитов и аргиллитов. В верхней поло
вине интервала - хиолиты, хиолительминты, гастроподы, м,ассовые Iскопления 

их по ПЛОСКОСТЯМ напластования, гла.вным образом, на контакте карбонат
ных и глинистых прослоев. Часто ядра окаменелостей выполнены глауконитом 
(интервал 180,0-190,'0 м) ..... . .... .. .. 10,0 

Обр. 1 ' 186,~' ; 1-18'б,7. Cambrotubulus dесигvаtиs Miss., Tillsitheca licis 
Miss., Loculitl1eca rugata (Sys.), Anabarites tгistiсhиs Miss., Н yolithellus 
tc'nui Nli ss .. Aldanella utchurica Mlss. , А. rozanovi Miss., А. ех gf. аШеЬогеп
sis (SlHller et Foerste); в количественном отношении резко преобладает 
Cambrotubulus decurvatus. 

14. Известня,ки серо -зеленые, массивные (2 М), смеНЯIОl1СЯ кверху алевро
.литами и аргиллитами с подчиненными прослоями известняков (интервал 
190,0-195,'() м) . 5,0 

15. Известняки серо -зеленые и светло -серые, толсто: И тонкоплитчатые, 
а также желваковые с прослоями алевролитов и аргиллитов. По плоскостям 
напластования плитчатых известняков в нижней половине интервала и в про 

-слоях желваковых известняков в верхней половине - многочисленные рако -
-ВИНlШ хиолитов (интервал 195,0-224,0 М) • . • . . 29,0 

Обр. 1-192,.15. СаmЬгоtиЬиlиs decurvatus МiэS., Anabarites tristichus 
Miss., А. trisulcatus Miss. , Н yolitl1ellus tenuis Miss ., Torellella sp., обломки 
Tommot.iidae; Tiksitheca licis Miss., Loculitheca rugata (Sys .), Ladatl1eca ап
пае (Sys.) -, Turcutheca cotuyensis (Sys.), J(otujtheca curta Miss., Aldanella 
utchurica Miss., А. rozanovi Miss. 

Обр. 1-193,0; 1-1 93,7; 1-1 93,9. Cambrotubulus decurvatus Miss., Anabarites 
.tristichus Mis6., А. trisulcatus Miss., Torellella sp ., Tiksitheca licis Miss., Locu • 
. litheca rugata (Sys.) Ladatheca аппае (Sys.), Kotujtheca curta Miss., Aldanel
la rozanovi Miss., Aldanella ех gr. attleborensi'S (Shaler et Foerste), Latouchel~ 
lа memorabilis Miss., А nabarella plana Vost., Bemella jacutica (Miss). 

Обр . 1-1'94 ,Б . Loculitheca rugata (Sys.), Ladatl1eca аппае (S ys.), J(otujthe
.:а curta Sys., Anabarella plana VL1st., Helcionella sp. 
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МОЩНОСТЬ, lIi 

Об!). 1-1957. СаmЬгоtuЬulus decurvatus Miss., Locu/it/leca rugata (Sys. ), 
Turcutheco, cotu}e.nsis (Sis.), Tiksitllea /icis Miss ., Latouc/lella memorabilis Miss,. 
Beтnella sp. В количественном отношении в вышеперечисленных образцах пре
обладают С. decurvatus игастроподы. 

Обр. 1-210,7; 1-213,7; 1-214,0; 1-218,0. Locu/it/leca rиgata (Sys .), Lada~he
са аппае (Sys.) , J(ugdatheca voluta Miss.; C~mb~otubulus decurvatus MISS:, 
Anabarites trisulcatus Miss.; Aldanella гоzаПОVL MISS., А. ех . gr. attleborensLs 
(ShaJer t:'t Foerste), Веmеиа sp ., Helcionella sp.; в количественном отношении 
резко преобладают хиолнты. . 

16. Известняки зеленовато-серые, плитчатые, желваковые и оолитовые, 
с прослоями алевролитов и аргиллитов (интервал 224,0-2301,0 М) . , 6,0 

Обр. 1-224,3. Loculitlleca rugata (Sys.), .Ladatheca аппае (S ys.) '. I(ugda-
theca voluta Miss., Curtitheca korobovi (MJSS.); Hyobl/lellus tепщs Miss., 
Н. vladimirovae Miss., Tore/lella lentiformis (Sys.) 

17. Известняки серо-зеленые, сильноглинистые и алевритистые, с много
ЧIIсленными перетерты ми раковинками хиолитов; .сменяются кверху алеВРОЛII
тами с прослоями известняков. В породах масса ходов червей-илоедов и тре-
щин усыхания (интервал 230,0-2'42 ,0 м) . . . . . . . .. 12,0 

Обр . 1- ~37,()' ; 1-238,0. A/latf!eca concinna Miss., Loculitheca rugata (Sys.), 
Tchuranilheca simp/icis Sys., Curitheca korobovi Miss.; неоп,Ределимые облом
ки раковин Hyo/ithida; Hyolit/lellu'S tenuis Miss., Н. vladL1ntrovae MJss., Torel
lella sp.; редкие Helcionella sp. (ядра), Anabarella plana Vost., Latouc/lella 
korobkovi Miss.~ 

Общая мощность разреза 242 м . 

Район р!учья Ары-Мас-Юрях 

В устье ручья по левому берегу р. Котуй описывается обн. 3, кото
р'ое дополняется сни зу обн. 2 (интервал 0,0- 140,0 м) . Верхняя часть 
разреза указывается по обн. 4 (интервал 140,0-180,0 м). 

О б н а ж е н и е 2. Р. Котуй, правый берег, в 500 м выше устья 
Ары-Мас-Юрях. 

МОЩНОСТЬ, м 

1. АРГИЛЛIlТЫ вншнево-красные, местамн серовато-зеленые, тонкоплитча-
тые, в верхней частн щебенчатые, с ТОНКИМИ прослоями доломитов . Следы 
ползання червей, знаки ряби (интервал 0,0-7,8 м). Видимая МОЩНОСТЬ 7,8 

2. Доломиты зеленовато-серые, тонкоплитчатые, тонко горизонталыю-
слоистые (иитервал 7,8-1'0,4 м). Вндимая ~!ОЩНОСТЬ 2,6 

о б н а ж е н и е 3. Р. Котуй, левый берег, устье руч. Ары-Мас-Юрях. 
МОЩIIОСТЬ, М 

1. Известняки серые, тонкоплитчатые, тонкослоистые и водорослевые с 
прослоями доломнтов серых, тонкоплитчатых, горизонтально- и " волнисто-сло-

истых, алевритистых (интервал ЩО-3,75 м). Видимая мощиость . . . . 3,75 
2. Из"вестняки серые с прослоями коричневато-серых (внизу ) , тонкозер

нистых до афаннтовых, тонкоплитчатые, водорослевые и желваковые, с подчи 
ненными прослоями известняков типа брекчнй взмучивания и светло -зеленых 
аргиллитов. Отмечаются норки зарывания червей, рмкие зерна глауконита (?) 
(интервал 3,75-18,1 М) . . . . . . . . . . . . . . . 14,35. 

3. Доломиты светло-.серые и светло-желтые, мелкозернистые, плитчатые, 
местами с примесыо алевролита -глинистого материала и прослоями аргиллита, 

чередуются с прослояш! известняка коричневато -серого , водорослевого, онко

литового или микрофитолитового. На уровне 33,25- 33,75 м - гравелиты квар
цевые с доломитовым цеме"нтом и слойками водорослевых доломитов (ннтер-
вал 18,/--4-0,0 М) . . . . . . . . . . . . . . . . 21,9' 

4. Извести яки светло-серые, массивные, однородные, водорослевые (ниж
Ене 7 см кровли - биостромные с онколита:llИ и микрофитолитами?), сменя
IQщнеся известняками тонкоплитчатыми, светло - желтыми, слабодоломитизи· 
рованными (ннтервал 40,0-~Ю,О М) . . . . . . . . . . . . 14,0' 

Обр. 3-49,6. Korilophyton inopinaturn Уогоп., Renalcis gelatinosum Korde. 
5. Корилская пачка. Известняки коричневато -серые, массивные, водоро

слевые, с ПРОСЛОЯМИ желваковых в верхней и нижних частя х (интервал 

54 ,0-g~,~. r,3~56. J(огiZ~рhуtо~ i1!~рi~аtu'гп Уого·п." Re~al;is gelaiiltf)~u"; K~rde: 7,() 
Botomaella zelenovi Korde. 
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МОЩНОСТЬ, м 

6. Известняки светло-зеленые, вишнево-красные, глини·стые, тонкоплитча

тые и желваковые (верхняя половина), с прослоями алевролитов. и аргилли
тов . Единичные зерна глауконита . Многочисленные ходы червеи -илоедов в 
н ижней части, пачки и раковины хиолитов, хиолительминтов, гастропод - в 

верхней части (интервал 61 ;0- 75,10 м) ' . ' ' . . . . . . . . . 14,0 
Обр . 3-68,9; 3-69,3. Cambrotubulus decurvatus Miss., Н yolithellus tenuis 

Miss., Н. vladimirovae Miss., Torellella S'p ., Coleolus trigonus Miss., Ladatheca 
аnnае (Sys.), Exilitheca sp., Loculitheca sp., Aldanella rozanovi Miss., А. ех gr. 
attleborensis (Shaler et Foers1e), Bemella sp. 

7. Известняки светло-зеленые и желтовато-зеленые, тонкоплитчатые, с 
ПР ~IМесью алеврито-глинистого материала, с прослоями алевролитов и аргил

литов. В нижней части пачки (75;0-83,0' м) многочисленные ходы червей
илоедов, раковинки хиолитов. На поверхностях напластования отмечаются 
трещины усыхания. В средней части пачки и в ее кровле (1,0 м) преобладают 
аргиллиты и алевролиты (интервал 75,0-97,0 м) . . . . . . . . 22,0 

8. Известняки красновато - и зеленовато-серые, плитчатые, с большой 
примесыо алеврито-глинистого материала, с прослоями желваковых известия

ков и алевролитов. Мощность прослоев алевролитов увеличивается к кровле 
пачки (интервал 97,0-IЮ,0' М) 13,5 

9. Известняки светло-серые, желтоватые и коричневатые, онколитовые, 
в нижней части (2,5 М) с прослоями гравелитовых известняко,В (через 01,6-
0,8 М), выше 113,0-115,6 М) с прослоями алеврита, глинистых известняков, 
затем водорослевые (115,6- 119,0' м); в верхней части ---о довольно однородные 
онколитовые известняки . В нижней части слоя отмечаются хиолиты (интер-
вал 1'10,0-130',,0 м ) . . . . . 20<,0 

Обр. 3-1 Ю. Girvanella problematica Nich. et Ether. 
ОСр. 3-105. Хиолиты, принадлежащие отряду HyoIithj,da (определить точ

IIee невозможно из-за плохой сохранности), 

о б н а ж е н и е 4. Р. Котуй, правый берег, 2,5 КМ ниже устья руч. 
Ары-Мас-Юрях. 

. МОЩНОСТЬ, м 

1. Известняки зернистые , светло- и желтовато-серые, плитчатые, гори
зонтально-слоистые, с прослоями известняков онколитовых, чистых или С при

месью псаммитовых и псефитовых обломков известняков, ГОРИЗQнтально- и 
косослоистых и С прослоями желваковых разностей. 

В верхних l'O м пачки отмечаЮl1СЯ примесь алеврито-глинистого матери-
ала в известняках и прослои алевролитов (интервал 1 4>(\IQ~ 1 80,О м) . 40',0' . 

Общая мощность отложений в обнажениях 2-4-180,0- 185,0 м. 

Район устья р. Котуйка~ 

Описаны обн. Б, которое для 'слоя 5 ДОПОЛН5:i'ет,ся обн . 8, :и об:н. 9, 
дополненное для верхов слоя 6 обн. 1 0*. 

о б н а ж е н и е 5. Р . Котуйкан, правый ,берег, 1,5 км ниже устья 
р. Амбардах . 

МОЩНОСТЬ , м 

1. Доломиты светло-серые, толстоплитчатые, строматолитовые с про
слоями аргиллитов и глинистых доломитов тонкоплитчатых, листоватых (ин-
тервал 0;0''-10',0 м) 10' ,0 

2. Переслаивание песчаников с доломитами, аналогичными выше описан
ным, и линзами конгломератов с доломитовой галькой, Снизу вверх: песчаник 
кварцевый с линзами доломитов (0',2 М); доломит (0' .6 м); песчаник крупно
зернистый до гравелитового с линзами доломитового ' конгломерата (10,4 м); 
доломит в нижней части с галькой доломита (0,8 м); конгломерат с доломито
.вой галькой и rлауконито - кварцевым песчаником в кро,вле и подошве слоя 
(0',25 м); закрыто (2,,75 м); песчаник темно-зеленый, глинистый, слюдистый, 
с редкими зернами глауконита (.0,35 м) (интервал 10,0'-1:5,35 м) 5,35 

3. Арголлиты вишнево-кра>сные, с подчиненными прослоями и линзами 
светло -зеленых алевролитов и доломитов (интервал 15,35- 33,6 м) .. 18,25 

4. Известняки светло-серые, зернистые, плитчатые" реже желваковые и 
обломочные (гр авелит и конгломерат), с прослоями аргиллитов и алевроли-
тов, реже долом.iпов (интервал 33,6-65,0 м) 3'1,4 

* Обнажения 5, 8 - 10' соответствуют сводным разрезам М423-М424 (Розанов 
и др" 1969) . 
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МОЩНОСТЬ, м 

Обр. 5-55,0. Sabellidiles cf. cambriensis Уап. 
5. На закрытом интервале отмечаются отдельные маломощные выходы 

i!звестняков темно-серых, плитчатых, глинистых, с трещинами усыхания, ме

стами с погонофорами. В высыпках - аргиллиты и доломиты. (интервал 
65;0-78,10 М) . . . . 13,0 

В о б н а ж е н и и 8 пачке 5 соответствует интервал о-ю,'о м. 
Снизу вверх отмечаются известняки желтов'ато-серые, водорослевые, био

стромные и биогермные и мелкие строматолиты (1,8; интервал 0,0-1,8 м). До
ло·миты светло - желтые,- зернистые, плитчатые, с линзами и то·нкими прослоями 

известняков светло -'серых, водорослевых, а также известняков зернистых· с 

онколитами Ji микрофИТОЛ'итами (1,8 м; интервал 1 ,8~3,6 м). 
доломиты светло-серые, тонкозернистые, песчанистые и алевритистые, с 

гиездJ3МИ, ЛИ'нзами и тонкими прослоями гр авелита ·кварцевого с галькой кар
бонна (1,5 м, интервал 3,6-5,1 м) . Доломиты зеленоват·о-серые, зернистые, 
J1литч атые, алевритистые и глинистые, переходят кверху в алевролиты извест

ковистые и доломитистые с трещинами усыхания до 1,5-2,() см ШИРИlIОЙ 
(5,0 м, интервал 5, 1-10,.1 м). 

6. Известняки светло-серые до белых, массивные, онколитовые, (интер-
вал 76,0- 84,0 м) ........ . . . 6,0 

7. Известняки 'светло -серые, плитчатые, глинистые (интервал 84,0- 90,0 м) 6,0 
8. Корилская пачка. Известняки серые и коричневато-серые, массивные, 

водорослевые, биогермные, залегающие на неровной поверхности плитчатых из: 
вестняков (интервал 90,10- 9'6,0 м) 6,0 

о б н а ж е н и е 9. Р . Котуй, правый берег, устье ручья Кугда -Юрях. 

МОЩНОСТЬ, м 

1. Корилская пачка. Известняки, аналогичные пачке 8 предыдущего об
нажения. Выше залегают: 

2. Известняки зеленовато-серые, с прослоями вишнево-красных, с при 
месью алевролито -глинистого материала, микрозернисты~ плитчатые, с про

СЛОЯМ!! I!:.<вестняков светло-серых, афанитовых, нередко с желваков ой. струк
турой и пустотами, выполненными гипсом. Среди известняков отмечаются 
прослои алевролитов и аргиллитов, а в основании пачки, на контакте с ко

рилской пачкой, гальки известняков. По всему интервалу - зерна глауко'нита, 
хиолиты и другие органические остатки (интервал (),О-2б,0 м) .. . ~5 ,0 

Обр. 9-0,1; 9-8,5; 9-13,6; 9-~3,3'. Cambrotubulus decurvatus Miss., Coleolus 
trigonus Miss.,. Hyolithellus vladimirovae Miss., Н. tenuis Miss., Н. sp. (с по
ристыми стенками), Torellella lentiformis (Sys.),? Stшпаgiпiа sp. ('мелкие об
ломки); Anabarites tristichus Miss., А. tripartitus Miss .,. Ladatheca аппае (Sys.), 
Loculitl2eca rugata (Sys,), Exilitheca mииа Sys., Kotujtheca curta Miss ., Alda
notl2eca sp., Aldanelia rozanovi Miss., А. utchurica Miss., Eemella sp ., AnabareL-
[а plana Vost; , 

. 3. Известняки зеленовато-серые, микрозернистые, плитчатые, глинистые, 
с крупными хиолитами, особенно многочисленными в нижней части интерва
ла. Вверху появляются прослои и лиизы онколитовых известняков, а также 
водорослевых (интервал 25;0- 50;0'. м) . . ' . ' . . 25,0 

Обр. 9-32.0. Loculitl2eca rugata (Sys.), Aliatheca co.ncinna Miss., Anabari-
tes trisuLcatus Miss., А tripartitus Miss., Н yolithellus vladimirovae Miss., Тогеl-
lella sp., Helcionella sp., Aldanelia sp ., Bemella sp. 

4. Известняки светло·серые, плитчатые, зернистые, водорослевые и онко 
лито вые. Последние преобладают в верхней части разреза. В мелких пустотах 
сохраняются отпрепарированные ядра хиолитов и брахиопод (интервал 50,0.-
82,5 м). . . . . .. 32.5 

Обр . 9-56,'(}. Tchuranitheca? sp .,. Allatheca? sp., 
5. Известняки серые и темно-серые, массивные и плитчатые до тонко- Ф 

плитчатых, местами с примесыо алеврито-глинистого материала . Отмечаются 
зернистые онколитовые, водорослевые и желваковые разновидности известня-

ков. В кровле пачки - водорослевые известняки (интервал 82,5-145,:0 м) 62,5 
Обр. 9-112,0. Хиоnиты отряда Hyo1ithida (плохая сохранность) . 
Обр. 9-1 42,~'. Girvanella problematica Nich. et Etch., Proaulopora glabra 

Krasnop. 
6. Доломиты желтые, плитчатые, мелкокристаллические (интервал 

145,0-200,0 м) . 55,0 
7. Доло'миты желтовато -белые; массивные, кавернозные (интервал 

200,0-215,0 М) . 1.5,0 

"'" Общая мощность разреза в обнажениях 5,8-1 0-311 М. 
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Район горы Одихинча 

Наиболее полный разрез описан в обн. 12 и дополнен по обнаже
'НИЯ~I 11 и 14 (рис. 4). 

О б н а ж е н и е 12. Р. Котуй, правый берег, руч. Чомн-Юрях, 3,3 км 
,ОТ УСТЬЯ ручья. 
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Мqщность, " 

1. Доломиты серые, массивиые, в верхней части с прослоями тонко плит-
чатых аргиллитов (интервал 0,0-12,0 м) 12~0 

2. Доломиты с прослоями алевролитов, аргиллитов, известняков, песча 
ников и конгломератов - переходная пачка (снизу вверх): песчаники квар
цевые, средне- и крупнозернистые, до гравелитистых, сливные (1,8 м); доло
миты светло -серые, плитчатые, песчанистые (0,35 м); известняки черные,. плит
чатые, с водорослями (0,40 м ); доломиты светло-серые, меЛI<озернистые плит

чатые (1 ;0 м); конгломерат из галек черных известняков и светло-серых до
ломитов с примесыо песчинок кварца (0',35 м); аргиллиты вишнево-красные, 
с прослоями мелкозернистых песчаников и алевролнтов (3,0 м); известняки 
вишнево-красные и черные, с гнездами глауконита (0,25 м); доломиты светло
серые с прослоями и линзочками гравелита из обломков доломитов и тонки
~lИ ЛИLIЗс.~lИ KBapЦ€BЫX песчаников с глауконитом (0,6 м) (интервал 12,0-19,7 м). 

3'. Чередование алевролитов в нижней ча,сти и аргиллитов - в верхней, 
серо-зеленых,. с тонкими прослоями И линзами известняков с алевролитами 

вишнево -красными почти бескарбонатными (интервал 19,Ю-3'О,&0 r.t)II,JO. 
4. Известняки светло- и темно-серые, зернистые и водорослевые, ииогда 

с линзами конгломерата и гравел~та из галек карбоиатиых ПОРОД, реже брек
чиевидных. Отмечают.ся примесь алевролито-глинистого материала в известня
ках, редкие прослои аргиллитов по всему интервалу и доломитов - в осно-

вании (интервал 30,&0-50,80 м) .. 20.,0 
В обн. 14 в слоях, соответствующих нижней части пачки (интервал 

21,0-21,3 м); обнаружены массовые скопления анабаритов АпаЬагие!;.. trisul-
catus Miss., А. tristichus Miss., А. ternarius MisSl., А. compositus Miss. 

5. Известняки мас·сивные, светло- и темно-серые, до черных, водоросле
вые, МОШНОСТЬ которых увеличивается снизу вверх по разрезу, с ПРОС.llОЯМ!! 

известняков плитчатых и глинистых ДОЛОМИТОВ. В интервале 59,7-62,0 м до
ломиты содержат линзы и гнезда гравелита и отдельные зерна кварцевого 

rравия, а в кровле - доломитовый конгломерат. Выше доломитов с гравелита
ми (62,'0'-64,9 м) лежат известняки глинистые с полигональными трещинам!! 
усыхания, вычленяющими многоугольники до 0,,5 м в поперечнике (интервал 
50,80'-74,40 м). . . . . . . . . . . . . . 24,6 

6. Корилская пачка. Известняки серые, внизу - плитчатые, кверху ма -
сивные, биогермные. На отдельных поверхиостях плиток в нижней части пач
ки отмечены скопления многочленных мелких Cambrotubulus decurvatus МiSб .. 
Helcionella? antiqua Abaimova sp. nov. (Абаимова , см. наст. сб.); водорослей 
f:;piphyton inopinatum Vогоп . , Girvanella problematica Nich. et Ether. Просле -
живаются дайн:и траппов (интервал 74,40-&6,40 м) 12,0 

7. Известняки серые, зернистые, плитчатые с прослоями известняков зе
леных ' и вишнево-красных. В самом 'основании - .слой песчанистого доломита 
(1 м). Отмечаются массовые скопления раковин хиолитов и гастропод (ин-
тервал 86,40-96,55 м). . . . . . . . . . . . . .. 10,1,5 

Обр . 12-92,0. Ladl!theca аппае (Sys.) Loculitheca rugata (Sys.); СаmЬто
tubulus decurvatusMiss.; Coleolus trigonus Miss.; Hyolithellus vladimirovae 
Miss., Н. tenius Miss., Torellella ' ЭР.; Aldanella rozanovi Miss., А. utc!mrica 
Miss. , Bemella sp.,. Anabarella plana Vost. 

8. Известняки серые до темно-серых" плитчатые, зернистые и желвако
вые, тонкозернистые до афонитовых. Отмечаются норки зарывания червей в 
нижней и примесь глинистого материала в верхней частях интервала (интер-
вал 96,55- 114;905 м). . . . . . . 18,40 

9. Известняки пестро окрашенные, плитчатые, с прослоями серых изве-
стняков в средней части интервала (интервал 114,95-1tc2,15 м) . . . . 7,20 
. Вышележащие слои не обнажены (интервал 12Q,0>- 19.о,О м) . . 60,0-65,0 

О б н а ж е н и е 11. Р . Котуй, правый берег, руч. Дьяма-Юрях, 3 км 
от устья. 

Мощность, м 

1. Известняки серые и голубовато-серые, внизу ОНJ{олитовые, ча,сто сов
сем без цемента" «икрянные» (1'2,0 м), выше водорослевые (4 м), органоген
но-зернистые, с крупными хиолитами и редкими археоциатами (3 м), затем
тафостромные, с массовыми скоплениями археоциат, водорослей, с редким!! 
хиолит?ми, брахиоподами (1 ,5 м) и зернистые известняки с онколита~!И (ин-
тервал 185,О'-2{)7,5 м) . . . . . . . . . . . . . . . 22,5 

Обр . 134. Археоциаты: Archaeolynthus polaris (Vol .), А . naliiJkini (Vo\.,) , 
Тumuliоlупйus tubexternus (Уо1.), Rhabdocyathellidae, Fransuasaecyathus sub 
tumulatus secundus Zhur., Cryptoporocyathus vinogradovi Korsh. et Zhur., Do
Iгidocyathus sp., Ajacicyathus anabarensis (Vo1.), А. sp. nov. 1., А. sp. nov. Q, 
А. arteintervallum (Vo1 .), А. tkatschenkoi (Уо1.) , ?А. robustus (Vol.), Archae
ocyathellus sp., ?Nevadacyathus sp., Tumulocyathus sp., Tumulocyathellus sp ., 
Noch()roicyathus sp., N. sp. nov., N. mirabilis Zhur., Nfr.s ublenaicus Korsh. et 
Roz., N. grandis Zhur., Kotuyicyathll') sp. nov., К. kotuyikensis Zhur., К. sp., 
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МОЩНОСТЬ, м 

(.·oscinocyathus гоj/юvi Уо!., Batchatocyathus sp., Rblzacyathus sp., Dictyocya
thus sp. nov., D . salairicus Уо!., Okulitchicyat!lUS disciformis (Zhur.), СаmЬго
.:yatlrellus tschuranicus Zhuг., Spinosocyathus sp. nov. , Paranacyathus subartus 
Zhuг . , Sphinctocyathus oimuranicus Zhuг. , Sphinctociathus sp., Metaldetes sp., 
Iггegll!ares gen. nov., Chancelloria sp .,? Spongiosicyathus sp. . 

Обр. 135, шл. 1- 30: Archaeolynthus polaris (Уо!.) , А. nalivkini (Уо !.) 
Archaeolynthus sp ., Tumuliolynthus musatovi ZllUГ., Т. sp., Fransuasaecyathus 
subtumulatus Zhuг., Dokidocyathus lenaicus Roz. , Ajacicyathus anabarensis 
(\.'01.). 11 . arteintervaUum (Vol.), А.. sp., А. sp . nov., Robuslocyathus robustus 
(Vol.), Tumulocyathus sp., Т. cf. unicumus Zhur ., Nосhогоiсуаthus sp. nov., 
N. sublenaicus Korsh. et Roz .. , N. mirabilis ZI1Ur. , Kotuyicya thus sp. nov. , 1(. /ю
tuyikensis Zhuг., Batchatocyathus sp. , В . tunicatus (Zhuг.), Dictyocyathus sa
lairicus ZhllГ., D. sp . nov. Cambrocyathellus tschuranicus ZhllГ., Paranacyathus 
subartus ZI1Ur., Oku/itchicyathus disciformis (ZI1Ur.) , Spinosocyathus sp. nov., 
Ргоtорhагеtга sp., Sphinctocyathus оimuгаniсus ZhllГ., S. sp ., Archaeosycon sp. 
·nov.,? губки (Spongiosicyathиs<); редкие онколиты . . 

Обр. 136, шл. 1-4. ?Ajacicyathus sp. nov., Nevadacyafhus sp., Degeletti
cyat!lUs ,sp . nov. Taylorcyathus sp., Nochoroicyathus sp ., Kotuyicyathus kotuyiken
sis Zhur., 1(. sp. nov. , Coscinocyathus dianthus Вогп. " С . rojkovi Vol. , Retecosci
nus sp.; трубчатые водоросли, онкалиты" микрофитолиты. 

Обр. 137, шл . 1-28. Агсhаеоlуnthus polaris (Уа! . ), А. nalivkini (Vol.) , Ти
muliolynt/Uls musatovi Zhuг., Т . tubexternus (Уо! . ), .Dokidocyathus ех gr. lenai
CLlS Roz., Ajacicyathus anabarensis (Val.), ?А. biohermicus (Zhur.), А. sp., Ro
Ьustосуаt!шs robustus (Vol.), D egeletticyathus sp. nov., Nochoroicyathus suble
naicus Korsh. et Roz., N. sp., Nochoroicyathus sp . nov., N . . mirabilis ZhllГ., КО-

1uyicyathus kotuyikensis ZhllГ., ?Coscinocyathus sp ., Batchatocyathus sp. , Di
ctyocyathиs salairicus Vol., Dictyocyathus sp. nav. , Cambrocyathel/us tschura
nicus ZhllГ., ,Ргоtорhагеtга sp ., О/шlitсhiсуаthus disciformis Zhuг . , Spinoso
,cyathus sp . Spinosocyathus sp . nov., ParanacyatllUs subartus ZhllГ., Spblncto
cyatlUls sp., ?Archaeosycon sp., ? губки (Spongiosicyathus.) . 

Обр, 148. ArchaeolynthllS polaris (Vo l.) , А. nalivkini(Vol.), Tumuliolyn
t!lUS tubexternus (Vol.), Т. sp., Cryptaporocyat/Uls vinogradovi l\orsh. et ZI1Llr., 
Ajacicyatlms anabarensis (Уа!.) , Ajacicyathus sp. nov. 2, А. sp., Robustocyathus 
robustus (Vol.), Tumulocyat!rus sp., Taylorcyathus sp., Т. ' taylori ZhllГ., Nocho
r o-icyat /rus sp., J<.otuyicyathu5 kotuyU/ensis ZhllГ., Kotuyicyathus sp, nov., 1(.sp., 
Coscinocyathus diant/rus Boгn., Batchatocyatl!Us tunicatus ZhllГ., Dictyocyatjl.Us 
salairicus Vol., Dictyocyathus sp. nov., О/шlitсhiсуаthus disciformis (ZhllГ.), 
?aranacyathus subartus ZhllГ., Sphinctocyathus oimuranicus ZI1Llr., ?Archaeosy
соп sp .; ? губки Spong iosicyathus. Водоросли: Girvanella ргоЫеmаtiса Nich. 
et Eth; Renalcis gelatinosum Korde, ProaIllopora glabra Krasl1op., l<.oriloplryton 
inopinatum Уогоп. 

ХIlОЛИТЫ: Novitatus sp. 
Вышележащие слои не обнажены (интервал 207,5-237,5) 30,0 

Стратиграфически выше разрез дополняется доломитами светло-
серыми, почти белыми, онколитовыми (обн . ,14, р. Котуй, правый берег, 
руч . Эбе-Юрях, 5,5 км от устья, правая составляющая ручья). 

Суммарная мощность раз реза (обн . 11, 
12, 14) 187-192 м, 

Как видно из изложенного, наиболее чет
кий маркирующий уровень - корилская Ш1ЧI<а 
(Роз анов и др., 1969) - позволяет уверенно 
сопоставить разрезы 1-14 (см. рис . 3 и 4) на 
всей территории распространения венда-нюк
него кембрия по р . котуй . В нижней части 
устькотуиканской свиты, отвечающей немакит
далдынскому горизонту, достаточно много 

маркирующих пачек, позволяющих уверенно 

сопоставлять эту часть разрез а. Значительно 
труднее выполнить подобную корреляцию для 
верхов устькотуй\канской ,с'виты, в .кровле ,IЮ-

J 

Рисс. 5. Район работ 110 Рассохе. 15-22 - но
мера обнажен ий. 

~6 
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торой ПРОYIсходит постепенное замещение известняков и глинистых из

вестняков на доломиты !{ындынской свиты. При этом не исключено, что· 
самые верхи устькотуйканской свиты подверглись вторичной доломити
зации в разной степени; результатом этого процесса могло быть пре
вратное впечатление о скользящей нижней границе кындынской свиты. 

В целом корреляция разрезов по р. Котуй, за исключением неко
торых деталей (см. рис. 3), близка к таковой Розанова и др. (1969) . 

. Возрастные индексы, приписываемые отдельным частям свит, отлича
ются более значительно; их анализ будет дан в заключительной части 
статьи. 

Река Рассоха 

о б н а ж е н и е 16. Р. Рассоха, левый берег, 9 км ниже устья руч. 
Балганах и 1 км ниже устья безымянного ручья. Обнажение простира 
ется на 11 км по излучине реки (рис. 5 и 6). 

На красных песчаниках му;<унской серии (инт~рвал 0,0-82,5 м) 
залегают: 

МОЩНОСТЬ , ~t 

1. Песчаники светло-зеленые, крупнозернистые, гравелитистые, с доломи
тОвым цементом, и гравелиты темно -серые. Редкие раковины хио.тiителлусов 
и гастропод (в осыпи). Интервал 88,0-94,0 м - осыпь. Мощность не уста 
новлена, вероятно, первые десятки сантиметров. 

Об[1 . 16-88,0-94,0. Oelandiella sp., Hyolithellus sp., Cambrotubulus sp. 
2. Алевролиты и аргиллиты желтовато - серые, плитчатые. Интервал 

94,0- 107,0 м - осыпь, мощность предположительно до 15 м. 
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МОЩНОСТЬ, ы 

3. Песчаники светло-серые, массивные, кварцевые, среднезернистые, с 
прослоями мелко - и крупнозернистых, с доломитовым цементом. Редкие зерна 
глауконита (интервал 107,0-1lЗ.,85 м) . . . . . . . . . . . 6,85 

4. Известняки вишнево-красные, розовые, желтые и светло -серые, плит

чатые, с примесыо алеврита-глинистого материала, с тонкими ПРОСЛОЯМИ алев

ролитов (1-~' СМ) и глин. В нижней части пачки многочисленные остатки 
хиолитов, хиолительминтов и других скелетных проблематик, гастропод, бра-
хИUПQД. Редкие зерна глауконита (интервал 113,8-5-126,,55 м). . . . . 12,7 

В прослоях серых известняков собраны (обр. 16-115): Anabarites tripar
titus Miss., Coleolella billingsi (Sys.), Sachites proboscideus Mesh., S. saccifor
mis Mesh., Tiksitheca licis Mtss., Curtitheca korobovi (Miss.), Egdetheca sp., 
«археостраки», Aldanella sp. ' 

В пестроокрашенных известняках определены (обр, 16-20): Anabarites ter
narius Miss" А. tristichus Miss., Cambrotubulus decurvatus Miss.; Н yolithellus 
tenuis Miss., Н. vladimirovae Miss., Torellella laevigata Linn., Т. lentiformis 
(Sys.); Саmепеиа garbowskae Miss., Tommotia admiranda (Miss.), Т. kozlow
s!lii (Mis~.), Т. plana (Miss.); Lapworthella tortuosa Mi\Ss., Sachites probosci
deus Mesh., S. sacciformis Mesh.; Conotheca mammilata Miss., Egdetheca sp ., 
Buritl1es sp., TlIo;dachithes sp.; Aldanella rozanovi Miss., Веmеиа septata Miss., 
АпаЬагсllа plana Miss., крыIкии Orthothecimorpha; Protospongia sp.; 
Сhапсеllогiа sp. 

Нижняя часть пачки (интервал 113,8-120,10 М) - в полукоренных ВЫХО
дах, верхняя (интервал 120,0-'126,0< М ) - в коренном выходе . 

5. Известняки светло-серые плитчатые, алевритистые и глинистые, ме-
стами с ходами и \fорками З,арывания чер.веЙ -илоедов ('интервал '1'26,0-152,0 м). 26,0 

Сводный РЙЗРt:iJ. 
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МОЩНОСТЬ, м 

Интервал 126 ;0~162' , 0 м - осыпь; мощность этой паЧКII дана по Савиц-
кому (ЕГОР0ва, Савицкий, 1969). 

6. Доломиты светло-серые, массивные и плитчатые, зернистые с про 
слоями онколитовых; ввер ху - пятнистые, с м ногочисленными ходами червей -
илоедов и норками зар ывания (интервал 152,0- 185,0 М) 53,0 

В интерваJ]е 152,0-1 85,0 м коренные выходы и развалы на месте наблю 
даются на уровне 16{),0-165,O м; нижняя ч асть интервала осыпь. 

Общая МОЩНОСТЬ разрез а 102,5 м. 

Обнажение 17. Р . Рассоха , правый берег, 1,2 км ниже устья ру'!. 
Б астах. 

На красных песчаниках мукунской сер ни (0,0'-90,0 м) выще задернован
ного участка 9'0-120 м с редкими высыпкамн светло-зеленого песчаника с до 
ломитовым цементом, темно-серого гравел ита и светло -зеленого доломита, ле 

жат полукоренны е развалы и коренные выходы пород, выделяемые в первую 

пачку. 

Л10ЩНОСТЬ, М 

1. Известн як!! вишнево-кра сные с примесью террнгенного алевролито 
глини стого матеРllала , особенно значительной в средней ча,сти пач кн, где от
мечаются просло н алеВРОЛIIТОВ . В верхней части п ач ки отмеч аются прослои 
розовато-желтых и желтых известня ков, редкие крупные зерн а глауконит а и 

ы асса окаменелостей: хнол иты, хиол ительминты, ТОЫМОТIIИДЫ, гастроподы, 
брахиоп оды, археоциаты (интервал 120,0-128,0 м) . . . . . . . 8,J 

Обр. 17-1 23,0 А nabarites trisulcalus Мi sэ. , А. tristichus Miss ., А . fеrnагius 
Mi ss ., А . composilus Miss,., Hyolithellus tenuis Miss.,. Н. vladimirovae Miss., 
Tommotia /гozlowskii (Miss .), Camenella gагЬоws/ше Miss., Torellella lentiformis 
(5 ys.), :iachites proboscideus Mecll ., Allatheca concinna Мisэ. , Loculit/1eca sp., 

Conotheca mammilata Miss., Burithes sp ., Anabarella plana Vost., Oelandiella 
sp., Aldanella rozanovi Miss. , Helcionella sp ., Protoapongia sp ., C/1ancelloria sp . 

2. Известняки пл итч а тые, внизу светло -серые, в середине желтовато-се
рые с прослоями алевролнт ов, вверху светло - и темно -серые, пятнистые, го 

ризонтально -слоистые, иногда желтоватые. Для все й толщи характерны ходы 
червеЙ -lIлоедов (интервал 128,0-143;0 М) 15,0 

Общая МОЩНОСТЬ разр ез а 53 м. 

О б н а ж е н и е 18. Р. Рассоха, левый Iберег, 22 км выше устья руч. 
Саантыбыл, 7 км ниже устья руч. Бастах. 

Осно ва нием разреза ,служат вишнево-красные песчан ию[ мукунской се 
рии (lIнтерв ал '0,,0-90,0 М). 

Мощность, 

1. Гравелнты зеленова то- и темно-серые, кварцевые, с доломитовым це 
ментом., редкими зер н ам и гла уконита и раковинками х нол ителлусов и гастро -

под (интервал 0;0-0,07 м) . . . . . . . . . . . . . . 0,07 
Обр.18 - 90, О3; 18-90,07. Cambrolubulus decurvalus Miss. , Anabarites tristi-

сlшs Miss., Н yolithellus sp ., Oelandiella эр. срезы раковин хиолитов Loculitl1e-
са? sp. 

2. Аргилиты 11 алевролиты зеленовато- , реже желтовато -серые , у подош

вы розовато-серые с подчиненными прослоям и доломитов cepJ:,lx, зернистых и 

ВОДОРОС.1ееых. Нижние (2 СМ) р озовато -серые алевролиты переполнены р акови 
нами хиолительм интов , гастропод, брахиопод. В долом итах - зерна глау](оии
та, особенно в основании пачки, и раковинки хиол итов и х иолительминтов, 

заillещенные глаУКОНИТО ill (интервал 9'0,,017-108,0 М ) . . . . 18,0 
Обр. 18-90,12; 18-90,25, 19-9'0,,4. Cambro tubulus сlесuгvаtus MISS, An~ba: 

rites Iгistiсlшs Miss ., Aldanella sp ., Н yoli!lhellus sp., хиолиты неопределимые. 
3. Песчаники светло - сер ые, кварцевые, массивные, с доломитовым цемен-

том (интервал 1'08,0- 114,8 М ) 6,8 
4. Доломиты желтовато - серые, плитч атые, алевритистые, переходят 

кнерху ц доломиты вишнево-красные (иитервал 1.14,8-11,65 М) . 4,85 
5. Закрытая п а чка , соответствует, вероятно , известнякам плитчатым , гли-

нистым и алевритистым (интервал (120,0-14'0,0 М) . . . . . . . 
Предполагаемая мощность . 15-20 

6. Доломиты желтовато- и коричневато-серые, плитчатые, алеврито -

глинистые, массивные, мелкокристаллические (пер еКР l1 сталлизованные), пори 
,стые, иногда онколнтовые. В плитч атых р азностях .м ногочисленные ходы чер-

вей -илоедов (интервал 135,0-1 57,,6 м) до 2~,6 
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Общая МОЩНОСТЬ разреза 66,5 м. 
Обнаж ение 19. Р. Рассоха, правый 

руч. холомоолох. 

берег, 3,5 км ниже УСТЬЯ 

МОЩНОСТЬ, м 

1. Гравелиты темно-серые, с прослоями песчаника и песчаники с про

слоями гравелита. Цемент пород доломитовый. Отмечаются линзы алеврити
стого доломита и редкие зерна глауконита. Высыпки в интервале 86-92,5 м. 
Судя по толщине плит пород в осыпи по склону, мощность их может дости

гать несколько десятков сантиметров. 

2. Алевролиты и аргиллиты зеленовато -серые, плитчатые. с прослоями 
доломитов, С редкими зернами глауконита и раковинками хиолитов и хиоли-

тельминтов, нередко замещенных глауконитом (интервал 92,5-111 ,0. М) . . ! 8,5 
Обр. 19-92; 5-93,0. Cambrotubulus' decurvatus Miss., Anabarites tristichus 

Miss., Н yolithellus tenuis Miss., хиолиты плохой сохранности. 
3. Доломиты серые и зеленовато-серые, массивные, зернистые и водоро-

слевые (с Renalcis) (интервал 111,0-11 6,0 М) 5,0 
4. Закрытая часть, редко , в осыпи, известняки, доломиты? (интервал 

116,0.-140,0. м). .. 24,{! 
5. Доломиты светло-серые до белых , внизу (р азвалы на месте?) плитча

тые , с ходами червей-илоедов, местами с примесыо алеврито-глинистого мате 
риала , вверху (166-170.м - коренной выход) массивные, зернистые, часто 
перекристаллизованные, с прослоями онколитов (интервал 140,0.-170.,0 М) 3С-,0 

6. Известняки внизу желтовато -серые , вверху серые, тонко- и средне
плитчатые, с примесыо алеврито-глинистого материала, чередуются с про 

слоями известняков с остатками брахиопод, трилобитов, сп икул губок, редких 
хиолитов, единичных обломков археоциат. Прослои алеврито-глинистых пород 
в нижней части интервала содержат те же органические остатки . Вблизи 
КРGJВЛИ толщи - пласт (1,,5 м) кристаллических известняков доломитовых 
(или доломитов) . 

Обр. 19-180,0.. Хиолиты неопределимые (два небольших обломка устьевой 
части раковин, отряд I-Iyolithida); трилобиты: Chondragraulos necopina Jеgог., 
Neopagetina venusta Laz., Paramicmacca petropavlovskii Suv., Р. peculiaris 
Jegor.; археоциаты (неопределимые) (интервал 170,0-200,0 м) 3Cr,O 

Общая МОЩНОСТЬ разреза 114 м. 
О б н а ж е н и е 20. Р. Рассоха, правый берег, 2,5 км ниже устья 

руч. Холомоолох , сухое русло безымянного ручья. 

МОЩНОСТЬ. м 

1. ДОЛОМIIТЫ зеленовато-серые, плитчатые, песчанистые и алевритистые, 
с прослоями массивных, водорослевых - строматолитовых и с Renalcis (интер-
вал 5,0- 20,0.- 22,10 м). Видимая мошность 15,0.- 17,5 

2. Доломиты светло -серые, массивные" водорослевые - строматолито-
вые, вверху песчанистые (или песчаники?) (интервал 22,0.- 30.,0. м). Видимая 
ыошность . . . . 

3. Закрытая часть (доломиты) (интервал 310.,0.-4'0.,0. м) 
4. По осыпи - доломиты светло -серые. бежевые, кремовые и белые, мас

сивиые в нижней части и плитчатые, пятнисто-окрашенные, кавернозные, с 
многочисленными ходами червей -илоедов - в верхней половиие. В самой 
кровле - доломиты белые, мелкокристаллические, с прослойками онколитов 
(интервал 410,0-67,0. М) 
Выше, ь г.ысыпках, известияки попигайской свиты. 

Общая мощность разреза 62 м . 

27,С 

О б н а ж е н и е 21. Р . Рассоха, левый берег, 5,5 км выше устья руч. 
Саха-Юрэгэ . ' 

J\'\О Щ'ЮСТЬ, 1<: 

1. Доломиты зеленовато-серые, массивные, с прослоями ГlЛlIтчатых, с 
примесыо алеврито -глинистого .материала, зернистые , м естами водорослевы е 

(строматолитовые) . Вблизи кровли паЧЮ1 - , плитчатые доломиты, с прослоями 
розовато-серых алевролитов, переполнеииых раковинками хиолито в, хиоли

тельминтов, гастропод, брахиоГlОД (?) и с зернами глаукоиита. Перекрывают
ся доломитами (2,4 М) массивными, светло-серыми, со строматол итами (ин-
тервал 0.,0.- 13,0 М) .. 13 ,е 

Обр . 21- 11,5. Cambrotubulus decurvatus Miss. , Н yolithellus tenuis Mi ss., 
Torel!ella sp., Sacbltes proboscideus Mesll., обломки Tommotiidae; Aldanella sp .; 
Хиолиты представлены раздроблеll llЫЫИ lI ео пределениыми ядрами; C/IOncelloria 
sp., Protospongia sp. 
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МОЩНОСТЬ. М, _ 

2. Доломиты светло - и коричневато -серые, плитчатые, с прослоями мас
OIВHЫX разностей и алев ролитов в н.ижнеЙ ч аст и, с пластом (3,5 м ) песч а ни ка 
(или песчанистого доломита?) в !(ровле п ачки (интерв ал 13,'0-26,0 М) 13,0. 

3. Закрытая ча сть (интервал 26,0'=--33,5 М) . . .. .. 7,5 
4. Доломиты светло-серые до белых, с полосчато-пятнистой окраской, 

~!ассивные и плитч атые, с СИЛЬНЫМ послойным растворением доломита вплоть 
до образования брекчий р астворения , местами с многочислениыми ходами 
червеЙ-илоедов. Выше - закрыто ; в высыпках - доломиты онколитовые (ин -
тервал 33,5-44, 1 м ) 10,6 

Общая мощность разреза 44,1 м. 
О б н а ж е н и е 22. Р . Р ассоха, правый берег, 4,8 км выше устья 

руч. Саха -Юрэгэ. 
.МОЩНОСТЬ, М'. 

1. Доломиты зеленовато-серые, с редкими ПРОСЛОЯll!lI светло -серых, ~!ac 
СlIвные и плнтчатые , чистые илн с примесью алеврито -глинистого материала , 

зернистые, О!шолитовые, водорослевые (строматолитовые и с Renalcis). Еди
ни чные зерна глауконита , редкие раковинки хиолитов плохой сохранности 
(интервал 0,0-22,9 М) . . . . . . . . . .... . 22,9-

Обр . 22-1 ,0; 22-~·,5. Cambrotubulus decurvatus Miss., Hyolithellus эр ., хио -
литы неопределимые. 

2. Доломиты светло -серые, массивные, зер ни стые, чистые, ввер ху пЛl!Т 
чатые, песчанистые (песчаники? с доломитовым цементом) (ннтервал 22,9-
30,3 м) .•• . ...... 7,4 

3. Закрытая часть (интервал 30,.з-~о,_3 м) . . . . . . . . 10;,0 
4. Доломиты светло-серые до белых, массивные, с пер емежающимися 

слойками зернистой и онколитовой структуры , С отдельными прослоями доло 
митов пятнисто-полосчатых , неравномерно окрашенных инеравн ом ерно п ере -

](ристаЛJlизованных (интервал 43,8-Бо.,4 М) . . . . . . . . '. . 6,6: 
5. Известняки желтовато- и коричневато-серые, тоН!(оплитчаты е , с при

lIН'Сl,Ю терригенного глинистого , алевритистого и песч а нистого материала, зер

нистой и ВОДОРОСJlевой, главным образом ОНКОJlИТОВОЙ структуры. Остатки три
ЛQбитов и брахиопод. 

Обр. 334. Chondragraulos (Аntаg-торlеuга,) necopina Jegor. , Paramicmac
са peculiaris Jegor., Р. реtгораvlоvskii Sl1v., Neopagetina venusta Laz .; брахио -
поды; спикулы губок (интервал 5'0,5-78,3) . . . . . . . . . . 2/:$,0 

б . ДОJlОМIIТЫ светло-серые, массивные и плитчатые , зер нисты е и мелко
](ристаJlлические (перекристаллизов а нные) , кавернозные. О](раска пор од одно 
родная или пятни стая. Местами ходы червей-илоедов (интервал 78,4-1'00,0 М) 21,6 

7. Известняки коричневато -серые, тонкоплитчатьн;, глини стые, алеврити-
стые ИJlИ песч ан истые, с остатками ТРИJlобитов и брахиопод. Неясно, Jlежат ли 
эти извеСТII Я J(И выше ИJlИ ниже доломитов пач ки 4 (интервал 100,00-1 20,0 ~1) 20,0 

Для всей исследуемой территории нижнего течения р . Россоха ха
рактерно быстрое изменение литологического состава пород на площади 
и в разрезе с одновременным сокращением мощностей (см. рис. 6). 
Поэтому здесь практически нет ни одного четкого маркирующего уров
ня (пачки, слоя), за исключение,'V1 маломощных гравелитов, перекры
вающих песчаники мукунской серии. Единственно возможный способ 
сопоставления ра зрезов - это непрерывное прослеживание всех пачек 

и четкое фиксирование момента и места их из менения. Корреляция 
разрезов, предлагаемая авторами статьи, дана на рис. 5. В принципе 
она близка к корреляции, предлагаемой предыдущими исследователями 
(Егорова, Савицкий, 1969), но характеристика самих разрезов во мно
гом отлична. 

НапомнИl:vI, что основной задачей авторов статьи было, кроме
детального описания конкретных разрезов, установление геологического 

возраста толщи, промежуточной между заведомо кембрийскими и до
кембрийскими отложениями и именуемой у р азличных авторов как 
неYl а кит-далды нский (в О'бъеме нема;кит-далдынскойсвиты; Егорова, 
Савицкий, 1969) , маныкайский (Кутейникова и др., 1973 ) или чабур
СI<ИЙ горизонты (Лазаренко, 1962). 

Комплексный анализ этой толщи позволил сделать некоторые 
уточнения по корреляции разрезов, важные для доказательства окон

ч ательных выводов (рис. 7). 
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,- 1. В районе р. Котуй (разрезы 1~14, см. рис. 2, 3) пер~ход от 
доломитов старореченской свиты к вишнево -красным аргиллитам усть
котуйканской свиты происходил очень постепенно, без каких-либо, 
следов даже местного перерыва (пачка 2 обн. 5 и 12, пачка II CBOД~OГO 
разреза). Мощность переходной пачки до 10 · м. Таким образом, под
тверждается наблюдение В. В. Миссаржевского и Е. С. Кутейникова 
(Розанов и др., 1969; Кутейников и МИ"ссаржевский, 1971). 

2. Подтверждаются постепенные фациальные изменения от разреза 
к разрезу, на протяжении 70 км ПО р. Котуй (устькотуйканская свита, 
обн. 1-14) и по р. Рассохе (обн. 16-22). 

3. В средней части устькотуйкаГ!ской свиты по р. Котуй установлен 
пласт гравелитов, прослеживаемый на всей терри'I'ОРИИ (обн . 1, пачка 
9; обн., 3 пачка 3; обн. 8; обн .. 12, пачка 5). Ранее этот пласт или не отме
чался совсе,м, или рассматривался как представленный не гравелитами, 
а песчаниками. Состав граiвели;гов одинаков с составам гравелитов 
на ,контакте маныкаЙ'С IЮЙ ,свиты и мукунских песча.ни,ков 'по IP. Раесохе 
(обн. 16- 22, пачка 1). 

4. По р. Котуй, непосредственно ниже пачки с ,гравелита~и, о/,ста
новлен водорослевый ' пласт, представленный биогермами и биострома
ми (обн. 8, оснqвание; обн. 11 ; уровень 100-115 м; обн. 12, пачка 4). 
Сост!3в водорослей тот же, что и в корил'ской пачке выше по разрезу' 
(обн., пачка 11; обн. 3, пачка 5; обн. 4, уровень 70 м; обн. 5, пачка 8;. 
обн. 8, верхи разреза; обн. 9, пачка 1; обн. 11, уровень 135- 140 м; 
обн. Ш, ,пачка 6; обн . .14, уровень 65-89 ,м). Водоросли Renalcis gelati
nosum Korde, Girvane[[a problematica Nich. ег Ether., Korilophyton 
inopinatum Vогоп. 

Таким образом, можно сделать заключение о присутствии несколь
ких уровней В,одорослевых органогенных построек в немакит-далдын
ском горизонте. 

5. По р. Рассохе водорослевые прослои, переходящие в водорос.'1е
вые пласты, встречены в восточных разрезах (обн. 19-22) выше пачки 
с гравели~ами и далее вверх по разрезу. Появляются слои с онколита
ми и строматолитами. 

К сожалению, палеонтологическая характеристика низов нема кит
даJ1ДЫНСКОГО горизонта (ниже пачки с гравелитами на р. Котуй) оста
ется неопределенной, поскольку встреченные в этой части разреза 
окаменелости: анабариты -Обн. 14, ,саlбеллидиты - обн . 5, медузои
ды (?) - об.н. 3; известковые водоросли - пачка УII 'сводного 'разреза 
обн . 1- 10 (см. рис . 3) он пачка III 'сводного разреза обн. 11-14 
(см. р,ис . 4) могут ,быть хара:ктерны IKaK для ,кем.Q.рия, так и для . сеа,мых 
верхо:в до'кембрия (.Балыюв, 1970; Егорова, Савицкий, 1969; Мешкова 
и д.р., 1973; Розанов и дJp., 1969; Соколов, 1974; и др.). 

Выше пачки гравелитов (ДО кровли немакит-далдынского горизон
та) встречен достаточно богатый комплекс окаменелостей, который 
ПОЗволяет сделать некоторые заключения о возрасте верхов немакит

далдынского горизонта. Так, по р. Котуй В корилской пачке и несколь
ко ниже встречены Cambrotubulus decurvat.us Miss., Н elcionella? anti
qua Abaim, Anabarites tristichus Miss~ Список может быть дополнен 
сборами Б . Б. Шишкина - Conotheca sp., Circotheca sp. (Шишкин, 1974; 
Абаимова , см. наст . сб.) . По р. Рассохе в базальных гравелитах обна
ружены остатки раковин Cambrotubulus decurvatus Miss., Anabarites 
tristichus Miss., Hyolithellus sp., Oelandiella sp., Loculitheca? sp., 
(обн. 16, 18). 

Таким образом, в настоящее время твердо устанавлирается не 
только нижнекембрийский возраст верхней части немакит-далдынского 
горизонта (выше пачки с гравелитами), но и принадлежность этой ча
сти горизонта к томмотскому ярусу при четырехчленном делении ниж

него кембрия . 
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Выше КОРИЛСкой пачки (т. е. выше немакит-далдынского гори
зонта) , в средней части устькотуйканской свиты установлен комплекс 
окаменелостей , более богатый, чем был известен ранее (Розанов и 
др., 1969). 

По р. Котуй (пачка Х сводного разреза , обн. 1-10; уровень 90-
100 м сводного разреза, обн. 11 -14, пачка III сводного раз реза, обн. 
16-22) встречены : Cambrotubulus decurvatus Miss, Anabarites tristi
hus Miss., А. trisitlcatus Miss., А. tripatitus Miss., Coleolus trigonus Sys., 
Н yolithellus ten uis Miss. , Н. vladimirovae Miss., Torellella lentiformis 
(Sys), Т. sp ., Tommotiidae.? Sunnaginia sp ., Tiksitheca licis Miss., Locu
lithecca rugata ·(Sys)., Exilitheca mииа Sys .. Е. sp., Aldanotheca sp ., La
datheca аnnае (Sys.), Turcutheca kotujensis (Sys.), Kotujtheca curta 
Miss., Kugdatheca voluta Miss., Curtitheca . korobovi (Miss.), Allatheca 
concinna Miss., Aldanella rozanovi Miss., А. utchurica Miss.. А. ех gr. 
attleborensis (Shaler et Foerste), Latouchella memorabllis Miss ., АnаЬа
геllа plana Vost., Веmеllа jacutica Miss., Helcipnella sp. 

По р. Рассохе (обн. 16-22) в низах медвежинской свиты встрече
ны: Cambrotubulus decurvatus Miss :, AnabariLes tripartites Miss ., 
А . compositus Miss., А. ternarius Miss., А . tristichus Miss ., Coleolella 
blllingsi (Sys.), Hyolithellus tenuis Miss. , Н. vladimirovae Miss., Тогеllе
lla laevigata Liпп., Т. lentiformis (S)'s.) Саmеnеllа garbowskae Mi'ss ., 
Тоmmоиа admiranda (Miss.) , Т. kozlovskii (Miss.), Т. plana (Miss.) , 
Lapworthella tortuosa Miss., Sachites proboscideus Mech., S. sacciformis 
Mesh., Тiksitlleca licis Miss ., Egdetheca sp., Curtitheca korobovi (Miss .) , 
Conoth'eca mammilata Miss ., Burithes sp ., Tuojdachithes sp ., Aldanella 
rozanovi Miss., Веmеllа septata Miss., АnаЬагеllа plana Vost., Protos
pongia sp ., Chancelloria sp. _ 

Геологический возр,аст в,мещающих пород на основании анализа 
состава окаменелостей определяется как томмотский ярус (без самых 
его верхов), а не как суннагинский горизонт (Розанов и др., 1969) . 
Верхи томмотского яруса изучены в очень ограниченном числе MeC1iO
нахождений - по р . Котуй В обн. 1, на уровне 238 м и в обн. 9, на 
уровне ~ 112 м от урез а ВОДЫ. 

Выше по разрезу встречен еще один комплекс окаменелосте~
а рхеоциат и хиолитов (обн. 11, 14 по р. КотуЙ) . Переопределение воз
раста этого комплекса является также существенным уточнением для 

кембрийской части разреза. Раньше считалось (Роз анов, и др. 1969) , что 
КOIмплекс археоциат в этих местонаJCо)кдениях очень беден и харак
терен для кенядинского (в лучшем случае для его верхов) горизонта . 
Причина для подобного неточного заключения состоит в следующем . 
В 1956 г. И. Т. Жур,авлева сделала определение археоциат из коллек
ции геолога Г. В. Милашевой по очень небольшому сбору, в ыотором 
выборочно оказались формы, характерные обычно только для томмот
екого яруса. Массовые послойные сборы археоциат, выполненные в 
1972 г. , показ али, что условия существования и захоронения археоциат 
в исследуемом районе были очень специфическими: в преобладающих 
детритовых прослоях (в том числе и с онколитами) в~тречаются в до
статочном количестве формы, характерные для атда'банского яруса , 
а в спорадических элементарных органогенных постройках (плоские 
микрокалиптры) доминировали виды, характерные в массе для более 
низких горизонтов нижнего кембрия. Именно из микрокалиптр и проис
ходили сборы Г. В. Милашовой . . 
Из разрез а по р у ч. дьяма-Юрях (обн . 11) .определены та,]{iие ха,рактер

ные для атда банского я руса формы, ка к Archaeolynthus nalivkini (Vol. ), 
Tumuliolynthus tubexternus (Vo!.), Т. musatovi Zhur. Aldanocyathus аг
te intervallum (Vol.) , Cryptoporocyathus v inбgгаdоvi Zhur . et Ко гsh . , 
Rhab docyathellid ae, Archaeocyathellus sp ., Tumulocyathellus sp., Nocho
ro icyathus g randis Zhur. и др. По р. Эб е-Юрях (обн. 14) дополнительно 
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встречеН~I Taylorcyathus . tr:-ylori Zhuг:, Т. sp., Coscinocyathus diqnthus 
ВОт., Dictyocyathus salamcus Vоl0gdш,? Archaeosycon sp. . 

Анализ общего состава археоциат показывает, что воз раст вмеща

ющих отложений может быть определен как первая половина атдабан
ского яруса. Этот комплекс археоциат отвечает второму уровню с ар 
хеоциатами по рекам Эриечки, Медвежьей, где во многих случаях атда
банскИЙ возраст по археоциатам был установлен ранее (Минаева , см . 
наст. сб.) . Это подтверждается и данными по хиолитам (обн. 11). 

Таким образом, в исследуемом районе впервые твердо устанавлива
ется атда;банский комплекс археоциат и хиолитов (ранее кенядинский ; 
Розанов и др., 1969), а также три последовательных комплекс.а хиоли
тов , хиолительминтов, гастрrОПОД и других томмотского яруса, в том 

числе один комплекс - в верхней половине немакит-далдынского го

р,изонта. 

. К сожалению, в настоящее время нельзя дать однозначный вари
ант корреляции самых низов устькотуйканской свиты (т . е. нижней 
половины немакит-далдынского горизонта, ниже пачки с грав~лита,:vIИ) 
по р. Котуй С низами маныкайской СВИ'l'ы по р. Рассохе. Неясным остал
ся и возрастной индекс. 

По мнению А. Ю . Розанова и др . (1969), Е . С. Кутейников а и 
В. В . Миссаржевского (1971), самые низы ус-rькотуйканскойсвиты (ни
же пачки с гравелитами) не имеют анаЛ9ГОВ к востоку от р. КотуЙ . 
Эти исследователи объясняют подобное несоответствие выпадением из 
раз реза низов . немакит-далдынского горизонта по р. Рассохе. Л. И. Его
рова и В. Е. Савицкий (1969) рассматривают hemaKl1t-далдынский го
ризонт по р . Котуй И В стратотипе (р. Эриечка , мощность 60-90 м) I<aK 
полностью соответствующий одноименному горизонту по р. Рассохе 
(мощность 20 м). При подобной трактовке корреляции разрезов , уда
ленных на 200-300 км, увеличение мощности горизонта в ра зрез ах по 
'р . Котуй объясняет,ся отнооительноw I)'даленностью этой терри'Гор,ии от 
центра Анабарского поднятия, который был положительным элементом 
уже в ДокеМrбрии. 

По мнению авторов статьи, базальные песчаники и гравелиты в 
разрезах р . Рассохи могут быть сопоставлены с пачкой доломитов с 
гравелитами в разрезах по р . Котуй ; при этом базальная толща граве
литов, песчаников и вышележащих алевролитов и доломитов по р. Рас
r.oxe считается близкой по возрасту. 
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М. А. Минаева 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПО.J10ЖЕНИИ 

АРХЕОЦИАТОВЫХ БИОГЕР.мов в РАЗРЕЗЕ 

НИЖНЕГО КЕМБРИЯ ПРИАНАБАРЬЯ 

(р. Медвежья) 

Разрез нижнего кембрия, вС'~рытый долиной р. Мед,вежьей (,рис. 1), 
находится в пределах сеВlерноиоконеЧНОСТ1И переходной фациаль
ной зоны, чере.з которую осуществлял ась связь в течение всего кембрия 
между мор,ской и лагунной областями (Минаева, Писарчик, 1974; Пи
сарчИlК и др., 1967). Наше внимание к этому разрезу было привлечено 
имеющимися в литературе сведениями о наличии :здесь а'рхеоциатовых 

биогермов на у,част,ках перехqда известняковых пород в доломиты по 

простиранию (с востока на запад) (Егорова, Савицкий, 1969). Про
веденные автором исследования (летом 1973 г.) подтвердили эти !Пред
ставления и одновременно позволили ВЫlделить не один, как это счита

лось ранее, а два уровня с археоциатовыми биогермам.и (рис. 2, 3). 
В долине ~p. Медвежьей с востока на запад (снизу вверх) можно 

набmqдать последовательно весь разрез кембрия. На востоке, в вер
ховьях реки (абс. отм. уреза воды 290 м и более), прослеживаются 
нижние горизонты кембрия, известные в .'!IИтературе под названием, 
немаКИТ-cJ,алдынской свиты (Егорова, ' СавиЦ\кий, 1969). Несколько за
паднее, на отрезке ,долины между ручьями Далдын (абс. отм. 260 м) 
и Харитон -Юрех (а6с. отм. 230 м) обнажаются вышележащие отложе
ния нижнего кембрия, заключающие TeJ\a археоциатовых биогермов 
(см. рис. 2). Именно на этом участке происходит смена по простира
нию известнЯlКОВ доломитами. Известняки ра'Звиты на востоке данного 
участка. От,ложения подраЗiДеляются здесь на медвежинскую и дал
дынскую свиты (Егорова, Савицкий, 1969). В составе медвежинской 
свиты довольно 'Четко фиксируются три пачки. Нижняя и верхняя пре
обладающе красноцветные и срeJiняя - сероцветная. Общая мощность 
свиты около 50-55м. Сменяющая ее вверх по ра.зрезу cJ,алдынская 
(тоже - известняковая) свита представлена в долине р. Медвежьей 
только своей НИЖlней пачкой. .' 

в западной части описываемого отрезка долины р. Медвежьей 
наlблюдаются .отл.ожения 'КЫНДЫНСIЮЙ доломитовой толщи, самые ниж
ние 'Части .которой соответствуют по возрасту верхам меJ.в·ежинскоЙ 
и далдынской свит. Еще 
далее на запад и ниже 

по течению реки, до устья 

р. Томпоки (абс. отм. до 
100 м и ниже), 'f3 берего 
вых обрывах прослежива
ютСя средне- и верхне

кембрийские части кын
ДЫНСКОЙ толщи. 

Изучение разреза 
Нижнего кембрия было на

чатЬ нами в районе руч . 
Далдын, правого притока 
р. Медвежьей. Здесь, в 

. 1 

Рис. 1. Схема1\ическая карта района исследованиЙ. _ 
1 - номера обнажений. 
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Рис. 2. Схематический разрез части алданского яруса кембрия 
1 - известняки; 2 - доломиты; 3 - глинистый м атериа J~; 4 - первичная красноц'ветность; 5 - оалиты; 
равВ'JlТИЯ .известняков и отложе Нll i1 'KbIl-IДЫ lн 'скоi1 толщи; 9 -lГpa'Hllцa развития н з:в е,стн я ков и доломи 

установленная по а'рхеоциата ы 

2,5- 3,0 км выше его. устья, в нижних частях левабережнага барта 
р. Медвежьей абнажаются серацветные известняки втарай (средней) 
п ачки медвежинскай свиты (см. рис. 2, п-2). Видимая мащнасть 10 м. 
Палная мащнасть втарай пачки дастигает 30 м (Егарава, Савицкий, 
1969). 

Вышележащие Iкраснацветные известняки, абщей мащнастью да 
10 м, выделяются в качестве третьей (верхней) пачки медвежинскай 
свиты (ElГapaBa, Савицкий, 1969). Водараслево-археациатавые биа
гермы развиты преимущест'венна в средней части этай пачки. Мащ
насть биогермов абычно ат 1,0-1,5 да 4,5 м . Мнагачисленные кубrки 
археациат присутствуют также во. вмещающих . биагермы известняках. 
Наряду 'с археациатами в порсщах встречаются хиалиты, реже ракави
ны брахиопад и Iгастрапад. Возраст атложений датируется и . Т. Жу-

u • , 

равлеваи на аснавании изучения камплексав археадиат как верхнеке-

нядинскиЙ . Списки ,комплексов а'рхеоциат опуБЛИlкованы в работе 
В. Е. Савицкаго (Егарова, Савицкий, 1969). 

Наши исследования ПOlказали, что археоциатовые биогермы сло
жены известняками ,к'расно-коричневыми до светло-серых, микро- и 

тонкозернистыми, со ,сгустками и Iкомочками 'пелитоморфнOIГО кальци
та. MeCTal\НI присутствует кальцит средне- и крупнозернистый. Часто 
здесь наблюдаются четкие КРУСТИфИlкационные структуры. Повсемест
но в массе мИJ<РО- и тонкозернистого кальцита имеют'ся рассеянные 

зерна доломита таблитчатой или ромБОЭ'дрической формы, либо окап
ления таких зерен (применялся метад окрашивания ализаринам; 
Mithell, 1956). Садержание даламита в парадах 4-8 %, .кальцита 82-
86%, ,нерас~воримаго остатка 4-10% (определения Н. П. IКиселеваЙ) . 
Кубки археациат сложены пелитамарфным Iкальцитам, часта ререкри
сталли.зованным преимущественно. да танкозернистага и избирательна 
замещенным разнаагрегатным кремнистым, веществам. 

Вмещающие вадараслева-зрхеациатавые биагермы известняки 
обычна краснацветные, неравнамерна-глинистые и 'даламитистые, 

'схадные па структурным особеннастям, с извеСП/Яlками, слагающими 
биогермы. Содержание нерастваримага астатка в пародах колеблется 
ат 5 да 10- 15%, даламита ат 4- !Ода 20- 30 % , кальцита ат 55-
70 да 87%. 
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в ДОЛИН" р. Медвежьей (Западное Прианабарье) . 
6 - археоциатовые биогермы; 7 - находки трилобитов ; 8 - граница зон 
ТОВ В кындынской толще; 10 - верхняя граница кенядинского горизонта, 
и предполагаеl'·,I ЭЯ . 

П~рекрываются красноцветные известнЯlКИ этой пачки в даннои 
обнажении изве'Стняками первой (нижней) пачки дал:дынкойй свиты. 
Эти известняки зеленовато-серые, слабог,линистые, пелитоморфные~ 
ми\Кро - и тонкозернистые, тонкоплитчатые, нередко доломитистые. Не
растворимый остаток в породах составляет 1-5%, кальцит от 75 до 
91 %, доломит 'От 5 до 13%. в из'веСТНЯlКах при'СутсТ'Вуют многочислен-· 
ные обломки микрофауны. В. М. Рудя,чоНl<ОМ собраны в этом обнаже
нии т.рилобиты сем . OIenellidae и Pagetiellus tolli Lerm. и брахиоподы 
Obolella sp. (Егорова, Савицкий, 1969). 

В 1,2 IKM ниже по течению (и заmаднее) устья руч. Далдын серо
цветные известняки второй пачки медвежинской свиты уже не вскры
ваются рекой. В нижней части коренного склона (мощность более 
8 м) обнажается почти вся верхняя пачка медвежинской свиты, садер
жащая водорослево-археоциатовые биогермы (см. рис. 2, п-7). По со
ставу, структурным и текстурным особенностям извеСТНЯIКИ, слагающие
биогермы и .вмещающие их полностью, аналогичны вышеописанным .' 

Перекрываются .красноцветные известняки 'с биогермами в данном 
обнажении также сероцветными известняками первой пачки далдын
ской свиты. В. М. Рудячонком обнаружены в этих известняках, наряду 
снеопределимыми OleneIlidae, трилобиты, Uktaspis (?) insolens (Suv.) , 
и крупные хиолиты (Егорова, СавиЦJШЙ, 1969). Отдельные :выходы 
IКр асноцветных-известняков с археоциатовыми БИQгермами имеются 
на правом берегу р. Медвежьей, в 0,3- 0,5 .км ниже устья р. Далдын~ 
в пляжевых обнажениях. 

Первые обнажения доломитовых пород ПОЯВЛЯЮТСЯ в 2,5 км ниже
устья р . Далдын, на правом берегу р. Медвежьей (см. рис. 2, п-9. ). 
Здесь в нижних 3-3,5 м обнажения, в плитчатых светло-серых с зеле
новатым и теМноватым оттенком и в ' розовато-светло-коричневых доло
митах заключены тела водорослево-археоциатовых биог-ерIМО>В, сложен
н ,ых также доломитами. Мощность отдельных биог~рмов составляет 2-
2,5 м, реже 3,5 м при протяженности до 5-7 м. 

Доломиты, слагающие и вмещающие биогермы, преимущественно не
равномерно -зернистые, мелко, средне- до КРУП[l0зернистых. Местами 
в основной массе породы сохранились в виде реликтов участки тонко-

2С;. 



зернистага даламита, в там числе и в да

ламите, в ыпалняющем внутренние паласти 

кубкав ар хеациат. Фарма зерен' даламита 
м абычна н~правильная, зерна пачти всегда 

замутнены примесью пелитовага . глиниста
го матеРl1ала. Местами в зернах крупна 
кристаллическага даламита имеются релик-

80 ты микра- и танказернистага даламита. Па
рады п'ористы и мелкЬкавернозны. Стенки 
каверн инкрустираваны зернами даламита 

f--L--,-L--г"--т--"-~=+-Ь::-.::~:-od\;1 60 са светлыми каемками, лишенными пылева -
.~ тых глинистых включений. Садер 'жание 

о нерастваримога астатка и доламита в по

радах калеблется саатветственна 0.1' 4,2 да 
8% и 0.1' 89,3 до 91,6% . Кальцит в биагер-

20 мах саставляет 0.1'0 до 1,9 %, а в далами
тах, вмещающих биагермы, 0.1' 3,5 да 7,7% ., 

. Кубки археациат, как правило, плахай 
о сохраннасти слажены даламитам меЛI<а - и 

среднезернистым, часто избирательна за
мещенным микроагрегатным кремнистым 

Рис. 3, СВОДНЫЙ разрез чае:гн 
алданского яруса нижнего кем 

брия по р. Медвежьей. Уел. веществам, нередка раскристаллизова н-
обоз н. ,см. на рис, 2. ным да мелка- и крупнозернистага 

кварца. И. Т. Журавлевай археациаты 
из даннага пункта апределены (каллекция 

В. М. Рудячонка) талька до рада . 
Выше этих даламитав с археациатавыми биагермами имеются еди - . 

ничные выхады /Плитчатых 'даламитав светла-серых с желтаватым 0.1'

TeНlKaM, тонка- и мелко.зернистых, с довольна редкими сгустками и ка 

мочка ,ми пелитаморфного .доламита. Содержание нерастворимого 
остатка в породах около 3 %, даЛОМPlта 87-93 %, кальцита 3,75-
7,85%. / 

Следующие скальные выхады наблюдаются на правам берегу , 
р. Медвежьей на протяжении 3,0~3,5 км, ниже устья руч. Далдын 
(см. 'Рис. 2, п - l0). В северном Iконце даннага обнажения на расстоянии 
100- 150 м мОжно наблюдать смену по ПРQстиранию и в разрезе из
вестняков доломитами . 

Нижние 2,5-3,0 м представлены светло - серыми, оолитовыми, 
ооидщ) - обломочными, плитчатыми известняками снечеткой каравае
образной отдельностью. Оолитавые и микропроблематические абразо
вания сложены пелитаморфным и МИlкрозернистым :кальцитом . В этих 
породах довальна много плоских абломкав, длиной до 1 см, 1'( песчинак 
известняка _ пелитомО'рфнаго и микрозернистаго. Цементирующая все 
эти абlравования , масса сложена микр о- и ,ср еднезернистым светлым 
празрачным Iкальцитам. Отмечается преимущественно. избирательное 
замещение аалитов и микрапроблематических абразований тон,ка- и мел
ко- до средrнезернистага даломитам . Отдельные зерна дал,омита и их 
окапл'ения ПрИСУ'I1ствуют и в цементирующей каЛЬЦИl'авой массе. Содер
жание нераlстваримого остатка в породах 1,8%, доламита 4- 10%, каль
цита 79-93 %. 

Известняки па прастир а нию переходят в даломиты. Перехад быс
трый: полная смена састава рассматриваемых пород происхадит на 
протяжении не более чем 10 см. В ПРlИконта,ктовой ча,сти наблюдается 
сильн ая перекристаЛЛИiзация известняков. Микропраблематиче(жие 
абразавания и плоские абламки ПРИСУ'гствуют в них внебольшом 1(0-

личестве. 

Доламиты, сменяющие па прастиранию ~вестняки, обычно желта
вато -свет ло - серые, неравнамерна -зернистые, с единичными сгустками 
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'Н комочками и отдельными образованиями, напоминающими плоские 
-обломки, сложенными пелитоморфным доломитом. Имеются также 
-оолитоподобные доломитовые образования с 'нечеlllШМ концентриче-
.ским .строением. Местами в кPJТ'ПНЫХ .кристаллах доло.мита наблюдают
ся реликтовые ' включения · микрозернистого доломита. Породы интен
сивно пористы и МИlкрокавернозны. Часто пустоты выполнеIfы крупно
кристаллическим кальцитом, прорастающим. :гаюке в П1рилегающие 

участки доломита. В монокристаллах кальцита отмечаются включения 
зерен тонко.зернист,го доломита с довольно четкими таблитчатыми 
11 ромбоэдрическими очертаниями и единичные зерна аутигенного 

кварца, имеющего форму зерен доломита. Доломит составляет в поро-
де 93-96%, Iк альцит 1,6-3,9%, нерастворимый остаток 1,8% . . 

Следует отметить, что конт акт известняков с доломитами, как пра

вило очень неровный, пилообразный, с внедрениями до неокольких мет
ров ~ыклинивающихся участков доломита в известняки и наоборот. 
В учаСТI(ах,где ДОЛОМИТЫ подстилаются ООЛИТОВЫМИ извеСТЩIками, пере

ходная зона практически отсутствует или составляет 1,5-2,0 см. Здесь 
в массе неравномерно -зернистого доломита в меж'зерновых пространст

вах содержатся скопления пелитоморфного кальцита, коли,чество и вели
чина которых резко увеличиваются при перех'оде к оолитовому из вест

НЯЕУ . Интенсивной перекристаллизации в известняках, сменяющихся 
доломитами в этих участках, не обнаружено. 

Ооидно-обломочные извеспJЯlКИ, слагающие в обн. п-1 О нижние 
2,5-3,0 м, отделены от вышележащих доломитов слоем известняков 
плитчатых, серых до светло-серых, пелитоморфных до тонкозернистых, 
Ч8JCТО сгу,стково -ком.коватых (2 м). В массе кальцита обычно ' раосеяны 
зерна тонко-и ,мелкозернистого долом ита, либо имеются неправильной 
формы их СI(опления . Содержание доломита в таких разностях извест
НЯКОВ составляет 7-10%, иногда достигает 24 %. 

Переход плитчатых извеСТНЯIКОВ в доломиты по простиранию и вверх 
по разрезу резкий, быстрый. В приконтактовой части р азвиты пятНистые 
по цвету и составу известняково-доломитовые породы . ПеJIl1ТОМОРфный 
и микрозернистый кальцит в таких породах обычно выполняет проме
жутки в межзерновых пространствах тонко -и мелкозернистого ДОЛОМИ

та или сла,гает тела н еправильных очертаний в массе ра,знозернистого 
доломита. Содержание доломита колеблется от 30 до . 70 %. 

Характерно, что в доломита х, сменяющих /по простиранию слой 
плитчатых известняков , сохраняются, как и в последних , плитчатая 

отдельность, а ТaJкже подразделение на прослои и другие текстурные 

особенности слоя известняков . ДОЛОМИТЫ светл о-серые до серых с жел
товатым оттенком, тонко- и мелко - , местами неравномерно-зернистые 

обычно сильно кальцитизированы. Кальцит крупнокристаллический про
ра,стает ма·ссу ДОЛОМiита и выполн'яет в нем пустоты н еправильной кон
фигурации . По форме и размеру эти пустоты сходны с участками пели
томорфного и мелкозернистого кальцита в пятнистых известково-доло
митовых породах рассмотренной выше переходной зоны. Одна/ко релик
ты пелитоморфного и микрозернистого кальцита в рассматриваемых 
доломитах не наблюдались. Содержание доломита в породах обычно 

·составляет 83-89%, кальцита 3-11 %, НераС1ВОРИМОГО остатка 
3-5%. 

Отдельные выходы оолитовых известняков имеются у основания 
СI{ЛОНОВ среди задернованных уча,стков (с высыпками доломитов) и 
ниже (:юго-западнее) ,по течению р. Медвежьей, на протяжении 1 хм 
ОТ обн. п-lО. Видимая мощность отдельных обнажений оолитовых изве
стняков местами составляет до 8 м. Довольно часто в таких известня-ках 
встречаются неправильноЙ . форм:ьi образования, размером до несколь-
1ШХ ·сантиметров, сложенные серовато-серым, глинисты м, микрозерни

сты м доломитом .либо ' доломитовым мергелем. 
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Далее на протяжении 2-3 км коренные обнажения по обоим бере
гам р. Медвежьей отсутствуют, а в КРУПНОiГлыбовых осыпях обнаружи-

I u И 
ваются лишь доломиты кындынскои толщи. с.ключительно :доломи-

тами сложен правобережный склон, включая его нижние части и в обн. 
п-11 (см. рис. 2). . 

Примерно в 1,5 км юго-западнее этого пункта, на левом берегу 
р. Медвежьей, у основания склона имеется обнажение кындынских доло
митов, В которых встречен еще один прослой оолитовых известняков 

мощностью 2,5-3,0 м (см. рис. 2, п-12). В этих известняках, так же .как 
в известняках, обнажающихся юго-западнее обн. п-10, встречаются не
правилыюй и линзообразной формы образования зеленовато - серого, 
глинистого, м'Икрозернистого' доломита, но более многочисленные и ]<руп
ные. Иногда они образуют линзообразные прослои протяженностью .до 
0,8 м и мощность'Ю до 0,1 м . Вблизи верхнего KOHTalKTa с вмещающим 
известняком ' в глинистом доломите содержатся хорошей сох'ранности 

кальцитовые оол.иты, такие же как в известняке, которые полностью 

или частично погружены в массу глинистого доломита. Контакты их 
резкие, чеllкие, без СЛ .едОВ земещения кальцита :доломитом. Следует по
лагать, что их появление здесь связано с погружением отдельных изве

стковых оолитов в еще нелитифицированную массу глинистого доломи
та в процессе раннего диагенеза. В вышележащих частях левобереж ;;. 
ного склона (п-12) обнаруживаются только доломиты кындынской тол
щи (30 м). 

На правобережье данного участка долины р. Медвежьей вплоть, до 
устья руч. Харитон-Юрех в крутых склонах высотой до 60-80 м про
слеживаются исключительно доломиты (см. рис. 2, п-11, 13, 13 б). Здесь 
в верхней части склонов, в 40-60 м выше уреза воды, среди доломитов 
имеются выходы долcJмитовых водорослево-археоциатовых биогермов. 
Мощность отложений с биогермами превышает в отдельных случаях 20 м. 

Характерным отличием доломитовых биогермов в районе устья руч. 
Харитон-Юрех от биогермов в доломитах близ устья руч. Далдын (см. 
рис. 2, п - 9) является присутствие в первых многочисленных крупных 
(до 1,5-2,5 'ом в поперечник'е и до 7-10 см в длину) кубков археоциат, 
обычно с четким РИСУНlком. Кубки сложены доломитом МИI~ро-и тонко
зернистым либо пелитоморфным . Имеет место избирательное замеще
ние каРбоната в кубках кремнистым веществом. 

Доломиты, выполняющие пространство' между кубками археоциат 
в этих биогермах, а также доломиты, вмещающие биогермы, микро-и 
тонкозернистые, часто. в значительной мере перекристаллизованы до 
мел.ко-и 'крупнозернистых. Содержание доломита в породах составляет 
86-93%, кальцита 3,5-6,8%, нерастворимого остатка 1,61 4,4%. Каль
цитизация доломитов ]<а ]< при полевых исследованиях, так и при изуче
нии под микроскопом не у,становлена. Отсутствуют реликты пелитоморф
ного кальцита. Интенсивно проявившие,ся в доломитах процессы пере
l{,ристаллизацIИИ сильно затрудняют выяснение их генезиса . Вместе с 
тем отсутствие релик:гов первичного кальцита и наличие участков 

микрозернистого доломита среди основной нераlВномернозернистой мас
сы, а таlкже нахождение пелитоморфного доломита в скелете отдельных 
]<убков археоциат позволяют нам считать :данные доломиты первичными 
образованиями. 

Био,гермы в доломитах района руч. Харитон-Юрех и буюгермы в 
красноцветных известня1<ах близ устья руч. Далдын (см. рис . 2, п-2, п-7) 
В . М: Рудячонок в 19б3 г. описал как одновозрастные и, используя опре
деления археоциат И. Т. ЖураВJlевой, отнес к кенядинскому горизонту . 
В заключении же И. Т. Журавлевой, изучавшей ]{оллекции В. М. Рудя 
чонка, среди археоциат отмечено наличие форм не только кенядинского 
горизонта, но и ,низов атдабансКого, . о че~ подробнее \будет сказанО> 
ниже. 
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Наши наблюдения показали, что доломитовые биогермы археоциат 
:в рай(ше руч . Харитон-Юрех (см. рис . 2, п-11, п- 1 3 , п-13б) относятся, не
<;омненно, к более высокому СТ1рати<графическому УРОВНЮ, чем ~иотермы 
;в Iкрасноцветных известняках в районе ру,ч. Далдын (п -2,к п -7) . После
дН'ие, ка'К уже было показано, переходят несколько западнее по прости
ранию (п - 9) в доломиты с доломитовыми биогермами, сменяющиеся, 
в свою очередь, 'доломитами, за'ключающим'И прослои и тела оолитовых · 

извеСТНЯIКОВ (см . рис. 2, п-10). Мощные же ДОЛОМИТQвые биогермы архе· 
Ьциат, имеющиеся в районе устья руч. Харитон-Юрех . (п-11, п -1 3, lп-13 б),' 
находятся в 40-60 м выше основания склона, а ·также уровня, на кото

,ром имеются среди доломитов прослои оолитовых известняков (п-1 О,' 
п-12). 

Следует напомнить, что рассматриваемые отложения по р . Медве
жьей, а также все кембрийокие породы северо -западного крыла Анабар-· 
ского поднятия имеют пологое падение на северо-запад ( азимут 310-
:.3450) под углом 20. Это четко устана'вливается в ПОБсем~стной смене с 
юго-востока на северо-запад нижнекембрийоких пород средне,-а затем. 
'1Зерхнекембрийскими и ордовикскими. . 

В обнажениях по р. Медвежьей залегание кембрийских пород поч
"ГИ горизонтальное. Однако и здесь с во;стока на запад (вниз по течению 
р. Медвежьей) происходит закономерная смена более древни.х отложе
ний более молодыми, что подтверждается при прослеживании ряда мар

КИр.ующих rоризонтов нижнекембрийоких отложений . . Тектонические 
нарушения (сбросы, разрывы и т.п.) в породах на участке долины 

.р. Медвежьей (см. рис. 2) отсутствуют . 
. Величина абсолютного погружения пластов характеризуется изме

.нением абсолютных отметок на местности. Так, пласт красноцветных 
известняков с биогермами третьей пачки медвежинекои свиты в обнаже
'Ниях выше устья руч. Далдын (см . рис. 2, п -2) находится на абсолютных 
-отметках 275-285 м. Ниже устья ручья (п -7) эти же известняки с био
:г.ермами обнажаются ,в основании склона долины на абсолютных отмет
.ках 260-270 м. Доломиты, заключающие прослои ООЛИТОВЫХ известня
ков и сменяющие западнее биогермные известняки, обнаруживаются на 
qбсолlЮТНЫХ OTMellKaX от 260-265 м (п-10) до 230- 235 м (lп-12). В це

.ЛОМ величина общего по гружен ия пород на данном участке составляет 
lIримерно 1,5- 2,0 м на 1 км, а местами и более. 

Археоциатовые ' биогермы в пунктах 11 и 13 обнажаются на абсо
.лютных отметках 275-293 м, т:е . на 45-60 м выше указанного уровня 
доломитов с оолитовыми извес'тняками в пункте 12 (см. рис. 2). 

Таким ,образом, по нашим наблюдениям представляет,ся несомнен
ЕЫМ , что ПО р. Медвежьей обнажаются археоциатовые биогермы на двух 
~тр атигр афических УРОВНЯХ, разделенных по вертикали 40-50 м. 

Весьма интересным является следующий факт. Археоциаты из 
доломитовых биогер мов в районе руч. Харитон-ю,рех И . Т. ЖураВ./Iева 
13 1963 г. (коллекция В . М. Рудячонка ) отнесла IK верхнекенядинским
.нижнеатдабанским. Археоциаты из биогермов в пачке красноцветных 
известняков медвежинекой свиты определялись И. Т. Журавлевой толь
ко как верхнекенядинские. Однако в то время различию в составе ком
плексов археоциат из красноцветных известняков и доломитов кындын

-<:кой толщи не было уделено должного внимания и вопрос о возрасте 
этих отложений был решен гео.логами в пользу кенядинского горизонта . 
В основу этого Iрешения было положено мнение В. М. Рудячонка о том, 
что СЛОИ доломитов с биогермами в низах кындынской толщи и красно
цветные известняки с биогермами в 1 II-й пачке медвежинской свиты 
являются синхронными. 

Приведенные данные о более низком стратиграфическом положении 
.археоциат из красноцветных известняков медвежинской свиты (вер хне 
кенядинский горизонт) по сравнению с археоциатами из доломитовых 
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Рис. 4. Разрез нижнего кемб
р'ИЯ в районе г. Одихинчи ПО 
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'см. на РИС. 2. 
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Л'ОМИТQ-'ИзвееnКQвые ГЛ и.н истые по

роды и мергели, 3 - известнякн до-

ЛQ'митистые. 

биогермов в районе руч. Харитон-Юрех 
(верхнекенядинский - -нижнеатдабанский 
уровень) вполне соответствуют результатам ' 
наших исследований о наличии по р. Мед-' 
вежьей двух стратиграфических уровней ' с 
археоциатами. 

Отложения нижнего кембрия с архео- 
циатами имеются также в 70 км ceJ?ep'o
западнее рассматриваемого участка долины 

р. Медвежьей, в -районе горы Одихинчи 
(рис. 4). Строение разреза 'здесь в интерва
ле между немакит-далдынской свитой и 
подошвой кындынской доломитовой толщи 
несколько иное. 

К медвежинской свите мы относим ниж
ние 30-35 м известняковой части разреза, 
залегающей выше немакит-далдынской сви
ты. Медвежинская свита в этом районе 
расчленяется на три пачки, сходные с та

ковыми по р. Медвежьей. Низы свиты сла
гает пачка (10-12 м) известняков неравно
мерно -глинистых, пестроокрашенных и крас

ноцветных. Они сменяются серо цветными 
породами (более 12 м) - известняками 
глинистыми с четким комковатым строени

ем, известняками сильноглинистыми, доло

мити сты ми И мергелями доломитистыми, В 
верхней части свиты развиты и'звестняки, 
сходные с известняками нижней пачки мед
вежинской св.иты . В красноцветных и пест-
роокрашенных разностях известняков встре

чаются обильные скопления хиолитов: Специальные поиски археоциат, 
проводившиеся рядом исследователей в разрезе, отнесенном к мед
вежинской свите, успехом не увенчались (Розанов и др., 1969)'-

Выше отложений медвежинской свиты залегает сероцветная известко
вая пачка мощностью 25-30 м, названная нами переходной (см. рис . 4). 
Нижние 8- 10 м - извесТl-!ЯКИ светло - серые, неравномерно -пятнисто
доломитистые . Выше залегают оолитовые известняки. Вблизи /{IРОВ ,ТIИ 
пачки В , светло-серых известняках имеются скопления кубков археоциат. 
Перекрывается переходная пач.ка доломитами кындынской толщи , В 
основании ](оторой встречаются' археоциаты (Розанов и др., 1969). Био 
гермных построек этих организмов ни в известняках, ни в доломитах 

не обнаружено. По заключению И. Т. Журавлевой, сделавшей в начале 
60 - х годов определения аРХ1еоциат (коллвкция В. Р. Милашевой) , эти 
отложения были .отнесены к кенядинскому горизонту. В настоящее вре
мя самостоятельные иссл,едования 'раз,реза г: Одихинчи позволил'и 
И. Т. Журавлевой (Мешкова и др., см . наст. сб.) уточнить их возраст
низы атдабанского горизонта. 

Таким образом, приве.денные данные позволили установить в отло

жениях нижнего кембрия в долине р. Медвежьей два стратиграфических 
уровня с археоциатами: а) нижний, соответствующий треть~й пачке 
красноцветных известняков медвежинской свиты, и б) вер.хнии - вбли
зи основания кындынской доломитовой толщи. 

В разрезе горы Одихинчи присутствует только верхний уровень с 
ар хеоциатами, лриуроченный к кровле пачки сероцветных известня:ков, 
В отложениях медвежинской свиты apxeoц~.aTЫ :здесь О'I'сутствуют . 

МедвежиН'С'кая овита 'Отчетливо ,прослеживает,ся ка,к в долине 

р . Медвежьей, так и на г . о.дихинча. Находки а'рхеоциат в тр етьей пачке 
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по р. Медвежьей позволяют относить эту свиту только к кенядинскому 

гор изонту. 
Доломиты, слагающие водарослево-археоциатовые биогермы и вме-

щающие их , являются, судя по наличию сохранившихся в них реликтов 

пелитоморфноrо и микрозернистого доломита, первичными образовани
~ми , интенсивно перекр,исталлизованными впоследствии, 
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И. Т. Журавлева, В. И. Коршунов 

КЕНЯДИНСКИй ГОРИЗОНТ 

В последнее время специальные международные геологические ор
ганизации (Кембрийская комиссия и др. ) усиленно заняты проблемой 
установления границы между докембрием и фанерозоем, а также про
блемой ярусного расчленения кембрийской системы. Результаты прове
дения первой Международной геологической экскурсии по этим проб
лемам (реки Лена, Алдан, 1973 г.) показали исключительную важно,сть 
однозначного понимания различных биостратиграфических подразделе
ний, приуроченных к искомому рубежу (Кауи, Розанов, 1973; Соколов, 
1974а, б, в). Одним из таких подразделений, расположенных вблизи 
верхней части так называемых бестрилобитовых слоев (или, по друго
му мнению, уже с трилобитами) , является кенядинский горизонт. Край
не важно поэтому установить степень точности этого понятия и под

твердить границы существования его в прастранстве и во времени. 

Впервые термин «кенядинский гаризант» был введен А. Г. Волаг
диным (1937). К сажалению, тагда не требавалась никаких указаний 
на тачную привязку к разрезу на местнасти, и под названием «кенядин

ский гаризант» панимался талька камплекс археоциат апределеннага 
састава; сами же археациаты были встречены в речнай гальке в русле 
р. Кенгеде (Кеняда). Видимо, по этай причине термин савершенна не 
употреблялся геалагами-стратиграфами, работающими на севере Си
бирскай платфармы. В то же время, мнага лет спустя будучи аднажды 
упатребленным (Зеленав, Журавлева, Карде, 1955), термин «кенядин
ский гаризант» вошел во, все схемы нижнего, кембрия юга Сибирской 
платфармы (Решения ... , 1959, 1961). Случился парадакс - наз,вание не 
применялась там, где ана была предлажена (север Сибирскай платфор
мы, р. Кенгеде) и укоренилась савсем на другай, географически и фа
циально, территарии. К этаму следует дабавить, что, абъем и границы 
кенядинскаго гаризанта на севере не были тачно · известны вплать да 
последних лет (да рабаты Н. С. Кутейникавой и др., 197.3 ), а на юге 
Сибирской ' платформы различные иссл~Дователи нередко произвольно 
меняли его обьем (Хоментовский и др., 1972). Все это привело к тому, 
что, потребовалось дать или полноценную ревизию понятия «кенядин
ский горизонт», четко устанавливая его объем и границы, или считать 
это наименование инвалидным. В настоящей статье делается попытка 
всестороннего рассмотрения поставленной проблемы с целью сохране
нения биостратиграфического понятия «кенядинский горизонт», тем бо
лее, что именно сейчас имеются все данные для обоснования искомого 
горизонта . 

КЕНЯДИНСКИй ГОРИЗОНТ 

НА СЕВЕРЕ СИБИРСКОй ПЛАТФОРМЫ 

Как уже говорилось , А. Г. Вологдин установил кенядинский гори
зонт в 1937 г. на основании изучения археоциат с р. Кенгеде . Состав 
археоциат п о А. Г. Вологдину (1937, 1940): Tersia sternerum Vol., Pro-
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tupharetra sp., "Spirocyathus atlanticus" ВШ.'" "Archaeocgathus" (=Alda
nocyathus) acutus (?) Воrn., "А". tkatschenkoi Уо!., "А". anabarensis 
УО!. "А". tenuimurus Уо!., "А". (=Robustocyathlls) robustus Уо!., "А". 
moo'ri Уо !. , Ethmophyllum simplex Уо!.. Coscinocyathus rojkovi Уо!., 
"Rhabdocyathus" (= Archaeolynthus) polaris Уо! ., "Rh." sp. Археоциаты 
встречены в биогермах и именно благодаря этому обломки пород с ар 
хеоциатами уцелели в виде галек. 

Возраст отложении с археоциатами А. Г. В0ЛОГДИН определял как 

н,изы Iнижнег,о 'кембрия (:1; Вологдин, 1937). В дальнейшем бассейн 
р. Кенгеде изучался неоднократно. Работами В. Е . Савицкого было по
каза но, что стратиграфичесюсй интервал, к которому А. Г. Вологдин 
приурочивал биогермы , действительно заслуживает выделения в осо
бый горизонт, названный им чабурским, но в то же время В . Е. Савиц
J<ИМ было «установлено отсутствие на р. Кеняде стратотипа кенядинско
го горизонта А . Г. Вологдина>1 (Савицкий и др . , 1959, с . 82) . Позднее, 
несмотря на тщательные поиски окаменелостей многими геологами и 
палеонтологами, указать точно положение в разрезе археоциатовых 

биогермов здесь не удало.сь. 

Лишь работами Н. С. Кутейниковой, Е. С. Кутейникова, Л. Г . Во
роновой и В. В . Миссаржевского (1973) была сделана попытка уста
новления точного положения археоциатовых биогермов (с археоциата
ми кенядинского горизонта) в разрезе. Согласно их данным, разрез 
нижнего кембрия по р. Keнreдe представлен эмяксинской (пестроцвет
ной) свитой , подразделенной ими на семь пачек (с 6 по !2 вклю
чительно) . 

К кенядинскому горизонту по хиолитам ими относятся пачка 11 и, 
возможно , п ачка .10, общей ' мощностью ~O м. Породы представлены 
вишнево-красными известняк<!ми. Размер биогермов не установлен, так 
как органогенные постройки , видимо, были небольших размеров, иначе 
они сохранились бы лучше. Состав археоциат по определению А. Ю. Ро
занова следующий: А/~сhаеоlуnt!шs polaris (Уо! .), Nochoroicyathus sp., 
Tumulocyat.hus sp., Рагаnасуаthus subartus Zhш. , Nochoroicyathus pseu
doacutus Roz., Coscinocyathus' rojkovi Уо!., Retecoscinus retetabulae 
(Уо!.), Robustocyathus dotatus .Roz. 

В результате полевых работ 1968 г. А . К. Валькова и В. И. Кор
шунова по р. Кенгеде в районе стратотипа, а также из образцов 
Н. С. Кутейниковой (колл . .NQ 1521) В. И. Коршуновым дополнительно 
определены: Robustocyathus robustus (Vo!og.), Cryptaporocyathus juni
canensis Zhш., Aldonocyathus simplex (Vo!og.) , Al. tenuimurus (Vo!og.), 
Tennericyathus kotuyikensis Roz., Nос/югоiсуаthus grandis Zhur., N. cf. 
ocultatus Zhtir .; Sроngiоsiсуаtfшs translucidus (Zhur.) и Cambrocyathel
lus tschuranicus Zhur. В данной статье приводится описание археоциат, 
встреченных в гальках в районе стратотипа (выполнено В. И . Коршу
новым) . 

Уровень с археоциатами в настоящее время хорошо распознается на 
значительной территории севера Сибирской платформы. Подобный со
став археоциат известен к северу от р. Кенгеде - по рекам Хастыр, Кюнг
кюй (бассейн р. Фомич; Розанов и др., 1969) и к северо-востоку по 
р. Медвежьей (бассейн р. Котуй; Минаева, см . наст. сб . ). Состав архео,
циат определялся неоднократно. По р. Хастыр в сборах В. Е. Савиц
кого (Егорова, Савицкий, 1969) в верхах медвежинской свиты установ
лены: Ajacicyathus (=Аldаnосуаt!шs) tkatschenkoi (Уо!.), А. sp., Cosci
nocyathus rojkovi Уо! . , Robustocyathus robustus (Уо! . ) , Sphinctocyathus 
oimuranicus Zhur., S. sp. С ЭТИМ составом археоциат нигде совместно не 
встречены трилобиты, напротив, по данным В. В . Миссаржевского (Ро-

" Ныне переопределен как Spongiosicyathus translucidus (Zhur.) (Даценко и др., 
1!;68). 
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занов и др., 1969), первые трилобиты Profallotaspis в бассейне р. Фа,.. 
мич найдены выше по разрезу. 

По р. Медвежьей в сборах М. А. Минаевой в 1973 г. установлены 
(определение И. Т. Журавлевой): Archaeolynthus polaris (Уо!.), Crypta
porocyathus junicafJensis Z!шг., Dоkidосуаt/щs sp., D. lenaicus Roz., Alda
nocyathus tkаtsсhеn/юi Уо!., RоЬustосуаtlшs robustus (Уо!.), Tumulocyat
hus sp., Aldanocyathus anabarensis (Уо! . ), Robustocyathus sp., Nochoroi
cyathus sp., Kotuyicyathus kotuyikens,is Zhur., Coscinocyathus rojkovi Уо!., 
Nochoroicyathus sp. nov., Coscinocyathus dianthus Воrn., Coscinocyathus 
sp. nov., 'Cambrocyathellus tschuranicus Zhur., Okulitchicyathus discifor
mis Zhur., Paranacyathus subaгtus Zhur., Sphinctocyathus oimuranicus 
Zhur., Dictyocyathus translucidus Zhur. Очень часты выросты типа 
Tersia. Бесспорно, что именно этот комплекс археоциат определяет со
став кенядинского горизонта в стратотипе. Мощность кенядинского го
ризонта по р. Медвежьей достигает 35 м (с археоциатами) (Минаева,. 
см. наст. с6.) , \, 

К западу от р. Кенгеде археоциаты кенядинского горизонта встре
чены по рекам Мойеро и Туколан (Демокидов, Савицкий и др., 1959). 
Комплекс археоциаr по р. Мойеро четко подразделяется на два, очень. 
близких по составу (Розанов, Фомин, 1972). Первый из них, по опреде
лению А . Ю . Розанова, представлен Cambrocyathellus sp., Robustocyat
hus sp. (нижние слои); второй - Archaeolynthus polaris (Уо!.), Tumulio
lynthus sp., Aldanocyathus ех. gr . tkatschenkoi (Уо!.), А. turbidus Roz., 
Robustocyathus robustus (Vol.), Nochoroicyathus occulatus Zhur., Kotuyi
cyathus kotuyikensis Zhur., Coscfnocyathus rojkovi Уо!., Dictyocyat
hus translucidus (Z!шг.) ,1 Protopharetra sp. и др. (верхние слои). Общая 
мощность кенядинского горизонта по р. Мойеро - 5,6 м (видимо, боль
шая часть скрыта под урезом воды) . Нижние ЧIOи сопоставляются ав 
торами с зоной Dokidocyathus regu!aris (подзона L. Ье!!а), а 'верхние - ' 
с зоной D. !enaicus. Выше археоциаты встречены уже не в биогермах. 
Их состав резко изменяется и указывает на принадлежность к атда
банскому ярусу. 

Далее к западу (р. Сухариха; Даценко и др . , 1968) наблюдается 
картина, близкая к таковой по р : МоЙеро. Отличие в следующем: ниже 
подстилаю.щих слоев имеется еще один комплекс - суннагинский, 
приуроченный к самым верхам сухаринской свиты и первым метрам . 
краснопорожскоЙ. Выше встречены археоциаты из низоlВ атдабанского 
яруса . Состав археоциат кенядинского горизонта по р. Сухарихе, по 
данным А. Ю. Розанова (Воронова, Розанов, 1973): Tumulocyathus sp ., 
Nochoroicyathus occulatus Zhur., N. pseudooccultatus Roz. (ri. п.), 1(0-
tuyicyafhus kotuyikensi..s . australis subsp. Roz., Protopharetra sp. и др. 
А Ю. Розанов сопоставляет этот комплекс с комплексом зоны D. regu
!aris (подзона L. bella) , однако присутствие таКIIХ форм, как Kotuyicy
айus kotuyikensis и Protophaгetra sp. явно ук~зывает, что здесь смеша
ны два комплекса - низов и верхов ,кенядинского горизонта (s. 1.). 

По нашим определениям, состав археоциат более богатый (Дацен
ко и др . , 1968), а разделение на нижний и верхний подгоризонты очень 
четкое (списки уточнены по полевым работам И. Т. Журавлевой в 
1966 г. по р . ' Сухарихе). . 

Археоциаты нижнего подгоризонта: Archaeolynthus polaris (Уо!.), 
Cryptaporocyathus junicanensis Zhur., DokMocyathus sp., Aldanocyathus 
tkatschenkoi (Уо!.), Robustocyathus robustus (Vol.), Nochoroicyathus тС
rabilis Zhur., N. occultatus Zhur., Okulitchicyathus di:sciforтis Zhur., 
Caтbrocyathellus tschuranicus Zhur., Dictyocyathus translucidus 
(Zhur.) . 

Археоциаты верхнего ' __ ." . . _ ~OHTa: Aldanocyathus anabarensis 
(Уо!.), Robustocyathus robustus {VoI.), Noclioro~cyathus , тirabilis Zhur., 
N. occultatus Zhur" N. sp.,f!,otuyicyathus kotuyikensis Zhur., Coscinocyat· 
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hus dianthus Borll., Batchatocyathus cf. tunicatus (Zhur.), Caтbrocyathel
lus tschuranicus Z!1Ur., С. sp., Рагаnасуаfhus cf. suЬагtиs Zhur., Dictyo
cyathus sp., Protopharetra sp., Dictyocyathus translucidus (Zhur.). 

Мощность кенядинского г·оризонта до 3,8 м (по нашим данным-
14,5 м.). . . 

К С6веру от р. Сухарихи, по р. Горбиячин ИЗ этих же слоев опреде
лены: Archaeolynthus sp., Dokidocyathus lenaicus Roz., Aldanocyathus 
tuгЫdus (Roz.), Kotuyicyathus kotuyikensis Zhur., Paranacyathus sp., No
choroicyathus occultatus Zhur., Dl:ctyocyathus sp., Ajacicyathus cautus Roz., 
Nochoroicyathus sp., (Воронова, Розанов, 1973). 

Археоциаты нижнего подгоризонта (Даценко и др., 1968): Archaeo
lynthus polaris (Vo!.), Cryptaporocyathus junicanensis Zhur., Dokidocyat
hus regularis Zhur., D. subrarus Zhur., Aldanocyathus sunnagi'nicus 
(Zhur.), А. anabarensis (Vo!.), Robustocyathus robustus (Vo!.), Nochoroi
cyathus тirabilis Zhur., N. occultatus Zhur., Coscinocyathus rojkoviVol., 
Retecoscinus retetabulae Уоl., Okulitchicyathus (1isciformis (Zhur.), 
Caтbrocyathellus tschuranicus Zhur., Dictyocyathus translucidus 
(Zhur.) . 

Археоциаты верхнего подгоризонта: Archaeolynthus polaгis (Уо!.), 
Dokidocyathus sp., Aldanocyathus anabarensis (Уоl.), А. tkatsc/1enkoi 
(Уо!.), Robustocyathus robustus (Vo!.), R. sp., Nochoroicyathus occultatus 
Zhur., N. тirabilis Zhur., N. sp, Kotuyicyathus kotuyikens'i'S Zhur., Cosci
nocyathus rojkovi Уо!., Okulitchicyathus disciforтis (Zhur.), Caтbrocya
thellus tschruranicus Zhur., С. sp., Paranacyathus cf. subartus Zhur., Pro
tophaгetra sp., Dictyocyathus translucidus (Zhur.). 

На севере Якутии есть еще два · района, где встречается исследуе
мый комплекс археоциат - нижнее течение р. Лены (Журавлева, Кор
шунов, 1965; Репина и др., 1974) ·и р. Марха (Грицик, 1969). 

По р. Лене в нижнем ее течении (хр. Туора-Сис) известны оба под
горизонта кенядинского горизонта (разрез у пос. Чекуровка; Журавле
ва, Коршунов, 1965). Ранее считалось, что мощность горизонта в этом 
р айоне не превышает 30 м (средняя часть средней подсвиты тюсэр
ской CB}ITbI), однако последними работами В. и. Коршунова установле
но, что к этому же уровню тяготеют археоциаты и из самых низов 

средней подсвиты, что позволяет увеличить мощность горизонта до 35 м. 
Возможно (Репина и др . , 1974), что к этому же горизонту должна быть 
отнесена и верхняя часть нижней подсвиты тюсэрской свиты, что пока 
палеонтологически доказано только по хиолитам. 

Состав археоциат кенядинского Г9ризонта по р. Лене (хр. Туора
Сис) следующий: Archaeolynthu<; polaris (Уоl.), Cryptaporocyathus juni
canensis Zhur., Batcatocyathus tиniсаtus Zhur., Aldanocyathus tkatschen
koi (Vol.), Robustocyathus robustus (Уоl.), N осhогоiсуаthиs тirabilis 
Zhur., Coscinocyathus гоj/юvi Уоl., Оkиlitсhiсуаthus disciforтis (Zhur.), 
Call1brocyathellus tsсhuгаniсиs Zhur., Рагаnосуаthиs tиЬегсulаtиs Zhur., 
Dictyocyathus tгаnslисidus (Zhur.). В кровле биогермов появляются ко
лонии Sphinctocyathus оimигаniсus Zhur. А. ю. Розанов из этото райо
н а указывает Aldanocyatrus sunnaginicus (Zhur.), Al. viгgаtиs (Zhur.), 
Nосhогоiсуаthиs cf. vulgaris Zhur. 

Выше кенядинского горизонта залегают слои с водорослево-архео
циатовыми б,иостромами атдабанского яруса и первыми трилобитами 
Profallotaspis (сборы и. Т . . ЖуравлевоЙ в 1962 г.), что отвечает зоне 
Retecoscinus zegebarti - Leptosocyathus polyseptus. Однако, по мнению 
Н. п. Мешковой и Л. Н . Репиной (Репина и др., 1974), эта часть раз
реза может быть отнесена еще к зоне Majatheca tumefacta. Последнее 
автоматически влечет за собой неверное сопоставление с зоной того же 
названия, но иного стратиграфического положения . на юга-востоке Си
бирской платформы. Там эта зона соответствует именно кенядинскому 
горизонту, верхней его части. Эта же ошибка была повторена л. Н. Ре-
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пиной ранее (Хоментовский, Репина , 1965) , когда слои с Profallotaspis 
прямо включались в состав кенядинского горизонта. 

По р. Мархе, в скважинах Р-l и Р-2 (Грицик, 1969) мощность ке
лядинского горизонта достигает 132 м и залегает на глубине свыше 
1300 м (скв. Р-l). Состав ' археоциат близок к общему составу архео
циат кенядинского комплекса: Cambrocyathellus cf. tschuranicus Zhur., 
Robustocyathus robustus (Уо!.), Okulitchicyat!}us disciformis (Zhur.), Di,c
iyocyathus translucidus Zhur., ' D. sp., Nochoroicyathus miгаЫlis Zhur., 
N. sp., Aldanocyathus anabarensis (Уо!.), А . sp., Archaeolynthus sp ., Cryp. 
taporocyathus junicanensis Zhur., Coscinosyathus rojkovi Уо! . , Aldanocyat
.hus sunnaginicus (Zhur.), а в верхней пачке дополнительно появляют
,ся Dictyocyathus ех gг. salairicus Уо!., Paranacyathus cf. subartus Zhuг. 
и Archaeocyathellus sp., Общая мощность кенядинского гориз.онта, по 
данным В. В. Грицика, 132 м; археоциаты приурочены только к пачкам 
1-3 нижнего подгоризонта общей мощностью 72 м. Однако, на наш 
взгляд, только нижняя и средняя пачки могут быть отнесены к нижнему 
кенядинскому подгоризонту (зона D. regu!aris), а веnх!-!яя пачка уже 
должна быть включена в состав верхнего подгоризонта . Что касается 
верхнего подгоризонта в трактовке В., В. Грицика (1969), то все три его 
пачки мощностью 60 м не охарактеризованы палеонтологически и его 
принадлежность к кенядинскому горизонту условна. 

Почти все перечисленные ранее местонахождения археоциат кеня' 
динског.О горизонта приурочены к биогермной фации и ' обязательно . к 
пестроцветным глинистым известнякам. Исключение составляют редкие 
.обломки археоциат в Te~ же пестрых глинистых карбонатных породах 
верхов средней подсвиты тюсэрской свиты (р. Лена, нижнее течение) и, 
возможно, единичные обломки неопределимых археоциат по р . Рассо
хе, в основании эмяксинской свиты (сборы Н. П. Мешковой в 1972 г.). 

Анализ состава археоциат кенядинского горизонта на всем севере 
Сибирской платфОРМЫ'1 а также характер изменения археоциат по раз
резу и колебания мощности кенядинского горизонта позволя~т сделать 
следующие выводы. 

I 1. Комплекс археоциат кенядинского горизонта распространен ис
ключительно широко - от крайнего ,з апада до крайнего востока севера 
Сибирской платформы. 

2. Исследуемый комплекс археоциат почти без исключения приуро
чен к биогермной фации. Обычно это дилофоиды, реже монолофоиды и 
обязательно в пестроцветных глинистых известняках . 

. 3. Кенядинский комплекс ар~еоциат на севере Сибирской платфор
мы имеет повсеместно очень сходный состав и приурочен к одному и 
тому .же хр.оностратиграфическому уровню - к верхней части том
мотского '* яруса и, таким образом, вполне может рассматриваться как 
комплекс биостратиграфич~ского горизонта то.го же названия. 

4. 'Объем кенядинского горизонта по археоциатам в стратотипе 
(р , Кенгеде) несколько меньше полного его объема, известного по ре
кам Сухарихе, Мойер(), Лене (нижнее течение). В качестве гипострато
типического предлагается разрез по р. Сухарихе, где хорошо палеонто
.логически охарактеризован весь разрез нижнего кембрия, а сам кеня
динекий горизонт, подразделяясь на две части, полностью приурочен к 

'биогермной фации. 
Во всех llеречисленныхместонахождениях археоциаты кенядинско

го горизонта вбиогермной фации встречены только в так называемом 
переходномтипе р.азреза, отсутствуя. совершенно в раз резе нормально

морского типа (см. рисунок). Занятая археоциатами кенядинского го 
ризонта территория по В. Е. Савицкому, 1971, входит в Анабаро-Син
скую фациальную область. 

" ·в статье принято четырехчленное деление нижнего кембрия на ·ярусы. 
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C:::J 1 [JJ 2 ~3 C:=J 4 [!]5 [!] б 

Основные ~Iестонахождения архе'оциат кенядинского горизонта на территории Си-
бирской платформы. 

Типы разреза (1 и 2 - наз·ван.ия ПО В. Е . Савицкому, 1971): 1- IОдомо--ОленексJCИЙ; 2 - Туруха
.НО_И!Р К'УТ!Ско - ОJl etКJ~I IИНСКИЙ; 3 - [1~рехо;цный ; 4 - npаН'Иll,Ы ?\'l е)кду фаци:а:лынЬ1!МИ об.пэICТЯlМН: 5-
местона.ХОЖiден,ия археоциаrr; 6 - "т,рато'f'И!П (р . !\енгеде) и параС11РаТОТИIП (Ip . Леша, среднее те-

чение ) кеняд'иJНСКОГО lгориз·онта . 

КЕНЯДИНСКИй ГОРИЗОНТ 

НА ЮГО-ВОСТОКЕ СИБИРСКОй ПЛАТФОРМЫ 

До 1955 Г.,когда К. К. Зеленов, И. Т. Журавлева и К. Б. Кордэ 
ввели это наименование, понятие «кенядинский горизонт» совершенно 
не применялось на всем юга-востоке Сибирской платформы *. Более то
го, оно уже было забыто и на севере, а на юга-востоке, в среднем те
чении р. Лены, И. Т. Журавлева (1954) использовала название пестро
цветная свита (см . таблицу). 

С 1955 г . название «кенядинский горизонт» получает на юга-восто
ке права гражданства, а с 1956 г. (Решения .. , 1959) оно вошло в уни
фицированную схему биостратиграфии нижнего кембрия Сибирской 
платформы. , 

И. Т. )Куравлева (1960) детально анализирует состав археоциат 
кенядинского горизонта с указанием его парастратотип а (р. Лена , ле
вый берег, у пос. Чуран) . 

Так, в парастратотипе был установлен следующий состав археоциат 
(Журавлева, 1960): Archaeolynthus polaris (Vo!.), Cryptaporocyathus 
junicanensis Zhur., Dokidocyathus regularis Zhur., Aldanocyathus sunna
ginicus (Zhur.), А. virgatus (Z!шг.), А . tkatschenk'Oi (Vo!.), А. anabaren
sis (Vo!.), А. simplex (Vo! .), Robustocya~hus robustus (Vo!.), R. spinosus 
Zhur ., Nochoroicyathus mirabilis Zhur., N. aldanicus Zhur., N. sp. I- III, 
к.оtuуiсуаtlшs kotuyikensi15 Z!1l1Г., Retecoscinus retetabulae (Vo!.), Co.sci
nocyathus rojkovi Vo!., Batchatocyathus tunicatus (Zhur.), Dictyocya-

"А. Г. Вологдин (1940) для этого же уровня ввел еще одно название - учуро
чульби н(:кий гориз о нт, по рекам Уч ур и Чульбю (бассейн р. Алдан ) . . . 
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Объем кенядинского горизонта на юго-восток;е сибирской платформы 
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• )!(нрная ЛИIIНЯ - кровля кенядинского ГОРИЗОl!та . 

t/шs translucidus (Zhur.), Sрinоsосуаt/шs maslennikovi Zlшг., Okulitchi
cyathus distiformis (Zhur.), Cambrocyathellus tschuranicus zrшг., Рага
nacyathus tuberculatus (Vol.), Sphinctocyathus gravis (Zhur.). 

Совершенно очевидно, что это обобщенный список, включающий 
археоциат как нижнего, так и верхнего подгоризонтов кенядинского го

ри,зонта (середина пестроцветной свиты). Залегающая выше нохорой
екая пачка светло-серых, желтоватых волнисто-слоистых известняков и 

доломитов, где в 1945 г . Ф. Г. Гурари нашел археоциат, в кенядинский 
горизонт никогда не включаJIась . В первой публикации ()KypaBJIeBa, 
1954) археоциаты этого уровня относились К особому нохоройскому го
ризонту, перекрывающему слои с археоциатами кенядинского горизон

та (с. 487, 491). 
В переходном типе разреза, который хар актерен для участка р. Ле

ны, от пос. Малыкан до пос. Джура (Журавлева, 1972), объем кеня
динского горизонта за эти годы, в понимании специалистов по археоци

там, по существу не изменился (Путеводитель .. , 1973). В 1966 г. 
А. Ю. Розанов и В. В. Миссаржевский подразделили в этом районе ке
нядинский горизонт на зоны - Dokidocyathus regularis и D. lепаicus. 
В настоящее время слои зоны D. regularis известны по р. Лене против 
пщ. Малыкан (4) *, по р. Титирик-Тээх (5), у пос. Чуран (7,8), против 
пос. Исить (14, 15), по р. Быдьян-Гайя (16), у пос. Крестях (22-24) и 
против пос. Джура (27), т. е. на протяжении свыше 60 км. Слои ,зоны 
D. lenaicus установлены по р. Титирек-Тээх (5), против пос. Исить 

~, 

~ Здесь и далее в скобках указаны номера обнажений по каталогу ()I(уравлева , 
Мешкова, ЛУЧ1ЮIЮl3, 1969). 
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(псреходный тип разреза) по данным различных авторов * 
, --

хомеНТОВСI{1lЛ и др ; 19 72 Соколов, 1974 а.б Г' Пельман , 1974 
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(14,15) и с единичными экземплярами археоциат - против пас. Джу
ра (27). 

Общая мощность кенядинского горизонта (s. 1.) в переходнам ти
пе разреза по р. Лене, которому отвечают обе зоны, составляет 60 м 
(см. таблицу) . 

Состав археоциат зоны D. гegu1aгis однообразен и почти не отли 
чается от приведенного выше для одного из местонахождений, разрез 
'Которого избран парастрототипом (пос. Чур ан ) . Во всех пущ(тах архео
циаты приурочены в основном к биогермам, хотя встречают<;я и в меж-
биогермных слоях. ' 

Состав а,рхеоциат зоны D. 1enaicus отличается от упомянутого ком
плекса археоциат присутствием единичных Kotuyicyathus kotuyikensis 
Zhuг., Protopharetra sp. Tumuliolynthus и др. (Журавлева, 1960; Зеле
нов и др., 1955; Розанов, Миссаржевский, 1966; Розанов и др., 1969; 
Журавлева, 1972; Журавлева и др., 1969а, б; Коршунов, 1972; Розанов, 
1973; Путеводитель .. , 1973) . 

. В . В. Хоментовский (Хоментовский, Репина, 1965; Хоментовский 
и др., 1972; см. таблицу) дал совершенно иную трактовку понятию «ке
нядинский горизонт» В парастратотипическом районе. Так, в работе 
1965 г. в состав кенядинского горизонта в переходнам типе разреза был 
полностью включен нохоройский горизонт, что более чем вдвое увели
чило мощность горизонта и совершенно изменило его фаунистическую 
хара](теристику. Это несколько странно, так как определения архео
циат из нохоройской пачки, которые были дЛЯ В. В. Хоментовского вы
полlНенъr И. Т. )Куравлевоив 119:62 Т., четко давали Уiказание на более 
молодой, чем кенядинский, возраст 'qрхеоциатового комплекса - ниж
няя часть первой половины атдабанского горизонта (теперь - яруса). 
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Состав археоциат в коллекции В. В. Хоментовского из нохоройской 
пачки (обр. 1021) следующий: Ajacicyathus sp. nov., Aldanocyathus arte
iпiегvаllum (Уо!.), Nochoroicyathus mirabilis Zhur., Coscinocyathus rojko
vi Уо! . , Retecoscinus sp. nov. (близок к R . vinogradovi из атдабанского 
горизонта Хараулахских гор), Dictyocyathus? sp. 

В следующей работе В. В. Хоментовский (Хоментовский и др. , 
1972) специально возвращается к во.просу об объеме и положении в ра.з 
резе кенядинского горизонта и добивается сложным путем иного тол
кования его объема. Он рассматривает зону Profal1otaspis не как рав'" 
ную зоне D. !enaicl.1s, а находящуюся в разрезе выше, но в составе ке
нядинского горизqнта . 

По существу В. В. Хоментовский произвольно включил в состав 
кенядинского горизонта еще одну зону и тем самым вдвое увеличил 

его мощность в переходном типе разреза, изменив его палеонтологиче= 

скую характеристику. 

Б. С. Соколов (1974а, б; см . таблицу) в переходном типе разреза 
разделяет зону Profal1otaspis на две: собственно Profallotaspis и Раllо
taspis. В составе кенядинского горизонта составлена только первая зо
на; следующая уже отнесена к атдабанскому горизонту. 

Ю. Л. Пельман (1974) указал на несоответствие инесовместимость 
различных понятий кенядинского горизонта в одном и том же разрезе 
на юге-востоке Сибирской платформы и исключи.\.! зону Profallotaspis 
(в первоначальном объеме) из его состава. Граница между томмотским 
и атдабанским ярусами проводится им по кро:Вле зоны Profallotaspis. 
По существу, это первое правильное разделение одн.ого .за путанного во
проса на два: 1) об объеме кенядинского горизонта; 2) о границе том
мотского и атдабанского ярусов (см. таблицу). 

Тот же состав археоциат и то же деление на зоны (D. regularis 
и D. !ena icl.1s) имеет кенядинский горизонт и в других районах пере
ходного типа разреза нижнего кембрия на юго -востоке Сибирской плат
формы - в среднем течении р. Алдан и в бассейне р. Учур (Коршунов , 
1972; Розанов и др., 1969). 

Как и в стратотипическом районе (север Сибирской платформы) , 
J<енядинский горизонт в типичном его выражении (биогермы с водорос
лями и археоциатами определенного комплекса) не известен за предела
ми переходной фациальной области. К югу от этой области, в районе 
развития западного типа разреза археоциаты на ,irДI-~НОМ уровне не изве

стны (Журавлева и др., 1969а). Нет также находок археоциат на иско
мом стратиграфическом уровне и на крайнем юго-востоке Сибирской 
платформы (реки Мая, Юдома, Аим), т. е в районе ра.звития так назы 
ваемого нормально-морского и!ли юдомо-оленекского ТИП ,а разреза . Кар
та, составленная по данным В. Е . Савицкого (1971), дает наилучшее 
представление (;) развитии фаунистически охарактеризованного кенядин
ского горизонта на всей территории Сибиркой платформы (см. рис. 1) . 

Следует отметить, что перво.начальное распростран ение кенядин
ского горизонта ощибочно указывалось по р. Лене и в восточном типе 
разреза (Зеленов и др., 1955; Журавлева, 1960), где к нему причленя
лись слои с так называемыми «биогермами второго типа» (= моноло, 
фоидами) ·в районе Коколуинского биогермного массива. Комплексные 
многолетние исследования позволили в составе археоциат в средней 

части Кокоулинского биогермного массива, ранее относимой к верхам 
J<енядинского горизонта, установить в массе такие формы, которые ха
рактерны уже для типичного атдабанского горизонта (Журавлева и др .. 
1969а, б; Журавлева, 1972): Robustocyathus annulatus Zhur., Orbicyathus 
mongolicus Уо!., Compositocyathlls muchattensis (Zhur.), Baikalocyathus 
rossicus (Zhur.),' Noclioroicyathus dissepimentalis Zhur., Н eckericyathus 
heckeri (Zhl.1Г.), Carinacyathus kigitasensis Zh.ш., Leptosocyathus polysep
tus (Lat.), Cyc!ocyathellidae, Rob'UStocyathus""nouus Zhur., J akutocyathus 
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iakutensis' Zhur., Geocyathus botomaensis (Z:hur.), A!danocyathus giga;n-
toporus (Zhur.), Tumu!ocoscinus atdabanensis Zhur., Tumu!ocyathel!us 
p!atiseptatus Zhur. 

Савместна с археациатами встречены хиалиты Tetratheca sp., непа-
средственна выше - трилабит Pagetieflus anabarus (Хаментавский и др., 
1972) . 

Таким абразам, бесспарна, падтверждается правильнасть сделанна
га в ClВae время вывада а неабхадимасти исключить так называемые · 
слаи с биагермами втарага типа в вастачнам типе раэреза па р. Лене-' 
из састава кенядинскага гаризанта, а именно. из састава заны D. lenai 
cus (Журавлева и др ., 1968; Журавлева и др., 1969а, б; Разанав и др., 
1969; Разанав, 1973; Каршунав, 1972; Сысаев, 1968; Путевадитель ... , 
1973). Этат в 'ывад в самае паследнее время падтвержден и данными па 
апарнаму бурению на р. Лене,праведеннаму в 1972-1973 гг. 

о Устанавлена, что. в естественных выхадах па р. Лене, к' вастаку ат 
р. Негерчюне, кенядинский гаризант не абнажается. На в керне сква
жины 3 (у пас. Оймуран) ' на глубине 8-50 м абнаружены биагермы с 
археациатами атдабанскага камплекса. 

Излаженные выше данные пазваляют сделать следующее заклI,9-
чение . 

1. Различаются два панятия «кенядинский гаризант»: а) па А. Г . Ва
лагдину, паскальку в разрезе па р. Кенгеде ниже слаев с археациатами' 
идут слаи без акаменеластей; б) с включением в састав гаризанта при
мерно. еще 1/3 его. абъема, паскальку в райанах с непрерывнай фауни
стическай характеристикай (реки Майера, Сухариха, Лена, нижнее те
чение) нижний и верхний падгаризонты фаунистически и экалагически 
(биагермы) неразделимы. 

2. Кенядинский гаризант в паследней трактавке дейст,вительна ши
рака распрастранен на севере Сибирской платфармы, будучи приурачеl-Г 
талька к перехаднай фациальнай абласти *. Он саатветствует занам 
D. regularis и Ь. lenaicLls, па Разанаву и др. (1969). 

3. Савместна с археациатами встречаются хиалиты, хиалительминты ,_ 
гастрапады, брахиапады и вадарасЛи. Остатки трилабитав ни разу сав
местна с археациатами кенядинскага гаризанта встречены не были, ани 
приурачены к слаям, перекрывающим кенядинский гаризант. 

4. На юга-вастаке Сибирскай платфармы в перехаднам типе раз
реза абъем и падразделения кенядинскага гаризанта те же, что. и на 
севере. 

5. Павсеместна аднарадный састав археациат, адназначнае страе
ние (заны D. regularis и D. lешiiСLlS), близкие в баЛЫJI..lIнстве случаев
мащнасти и приураченнасть везде к аднай и тай же фациальнай абла
сти пазваляют рассматривать кенядинский гаризант как в с е а б щ и й 
для перехаднага типа разреза. Та же атнасится к занам N. regLllaris и' 
D. lenaicus. 

,6. Ни в каем случае нельзя включать в састав кеНЯДIiliскага гари
занта слаи с Praffallataspis (или зану Prafallataspis), катарые павсеме
стна пер е к рыв а ю т кенядинский гаризант и имеют существенна
иную .фаунистическую ха.рактеристику как па археациатам, так и па 
другим группам. 

7. Вапрасы аб абъеме и верхней границе кенядинскаго гаризанта 
чельзя смешивать са значительна балее важнай и савершенна инай пр.а
блемай - 016 абъемах и границах ярусав нижнего. ке.М1брия, и именна,_ 
а граниие между тамматским и атдабанским ярусами (или падъярусами). 

* Анабаро-синск'ая ,фацuалыIЭЯ область в трактовке В. Е. Савицкого: (11971) ;имеет-
несколько иную конфигурацию. . 
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тип AR CHAEOCYATHI 

К Л А С С EURR СНАЕОСУ А THI 

ПОДКЛАСС REGULARES 

О Т Р Я Д MONOCYATНIDA 

ПОДОТРЯД MONOCYATНINA 

СЕМЕйСТВО MONOCYATHIDAE BEDFORD,1934 

Р о Д Archaeolynthlls Taylor, 1910 

Archaeolyn thus polaris (Vologdin), 1937 

Табл. 1, фиг. 1. 2 

R,habdocyathu:s polaris; Вологдин" 1937, с. 30, т. 1, ф. 1, табл. IX, фиг. 2. 
Archaeocyathus polaris: Журавлева, 1955, с. 75; 1'960, с . 87, табл. III , фиг. 1-6; 

табл. IV, фиг. 1-7; табл. XXXI, фиг. 7, рис. 8, 65-67; 1963, с. 82; табл. 1, фиг .. 2; 
табл. III, фиг. 1,4-6, 11, 12; Коршунов ,197'2, с. 48; табл. 1, фиг. 1-3 и 6. 

г о л о т и п: Rhabdocyathus polaris Vologdin, шло 3, табл. IX, фиг.2б; 
,кенядинский горизонт, р. Кенгеде. 

м а т е р и а л. 6 экземпляров хорошей сохранности. 
Оп ис а н и е. Одностенные кубки диаметром до 6-7 мм, редко 

больше. Толщина стенки 0,15-0,20 мм. Диаметр пор отО,15 до 0,20 мм, 
расстояние между смежными порами 0,20-0,40 мм. 

С Р а в н е н и е. От всех известных видов рода Monocyathus Bedford 
<Отличается 'диаметром пор и расстоянием между порами. 

р а с' п р о с т р а н е н и е. ТOIммотский и атдабанский 'ярусы , Сибир
ская платформа. 

С Е М Е И С Т В О CRYPTOPOROCYATHIDAE ZHURAVLEVA, 1960 

р о Д Cryptaporocyathlls Zhuravleva, 1960 

Cryptoporocyathus junicanensis Zhuгavleva, 1960 

Табл. 1, фиг. 4-6 

Cryptaporocyathus junicanensis: Журавлева, 1960, с. 92, табл. IV, фиг. 9, 10, рис. 14, 
18; 1963. с. 117; табл. ХII, фиг. 1-4; 1968, с. 131, табл. 1, фиг. 9; Коршунов, 1972, с.49, 
табл. 1, фиг. 4, 5, 7" 8. 

г о л о т и п: ПИН, колл. NQ 1181, экз. 5, шло Э, обр. З34/а - б, кеня-
динский горизонт, р. МоЙеро. . 

М а т е р и ал. 6 экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Ширококонические кубки. диаметром до 10 мм. Тол

щина единственной стенки 0,10-0,15 мм. Стенка пронизана ПОРОВЫМiи 
,каналами двух типов. Диаметр крупных каналов от 0,12 до 0,20 мм, мел
ких - 0,02-0,03 мм, расстояние между крупными каналами от 0,05 до 
{),15 мм. Центральная полость от скелетнь(х элементов свободна. 

С р а в н е н и е. От вида Cryptaporocyathus melnikovi Korsh. et. Zhur, 
С. junicanensis Zhuг. отличается хара,ктером ве1'вления мелкиlX поро
вых каналов у наружной поверхности стенки (у первого вида при вет
'Блении образуется как бы микропористая оболочка). 

р ;а,сп ро ·с Т 'р а н е ни е. Томмот,с~ий\, '<[реже атдабанс-кий ярусы, Си
·бирская платформа, повсеместно. 
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ПОДОТРЯД AJACICYATНINA 

НАДСЕМЕйСТВО AJACICYATHACEA 

С Е М Е й С т в О AJACICYATHIDAE BEDFORD ЕТ BEDFORD, 1939 

Р О Д Aldanocyathus 

Aldanocyathus siтplex (Vol0gdin), 1937. 

Табл. 1, фиг. 7-'9 

Ейmорhуllum simplex: Вологдин, 1937, с. 28, рис. 8, табл . IЦ, фиг. 2; табл. IV, 
, фиг. 3а. 
. Аjасiсуаtlшs simplex: Журавлева, 1960, с. 128. 

г о л о т и п: Ethтophylluт siтplex Vologdin, 1937, рис. 8, шло 7, 
р. Кеняда. 
. М а т е р и а л. 6 эк.земпляров хорошей сохранности. 

О п и с а н и е. Небольшие конические кубки, диаметром 6-7 мм, 
редко больше. Толщина наружной стенки 0,05 мм. Поры крупные, рас

'положены в шахматном порядке. Интерваллюм широкий и с ростом 
кубка заметноувелцчивается. Отношение сторон в интерсептальных ка
мерах 1 : 2 или 1 : 3. Толщина перегородок 0,05-0,08 мм. Диаметр пор 

''(),2-0,3 мм. Толщина перемычек между порами в перегородках 0,10 мм. 
Радиальный коэффициент довольно постоянный и равен 4,0 *. Внутрен-
няя стенка 0,10 мм с защитными образованиями до 0,40-0,50 мм, про
низана 2-3 вертикальными рядами пор . Диаметр пор внутренней стен

' IШ 0,20-0,25 мм,. Толщина перемычек между пор 'ами 0,10 мм. Со сторо
ны центр альной полости поры прикрыты крупными слегка изогнутыми 
шипами, толщина которых от 0,05 до 0,10 м, длина 0,3-0,4 мм. Цент
ральная полость часто заполнена обломками защитных шипов. 

С р а в ' н е н и е. Характерные искривленные шипы отличают данную 
' форму от всех известных видов рода. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Томмотский ярус, Сибирская платформа. 

Aldanocyathus anabarensivs (Vol0g'din), 1937. 

Табл. П, фиг. 3, 4 

Aгchaeocyathus 'andbarensis: ВОЛОГДrШ, 1937., т. 91 , с. 22; табл. 1, фиг. l в, 2в: 
табл . 11, фиг. lа, 3; табл . Ш, 4а; табл. IV, фиг. 1, 4в, 4с, 5а, 5в; табл. V, 4а; 1940, т. 1, 

· С; 5Q; табл. VIII, фиг. 6, 7. . 
Ajacicyathus andbaret;sis: Журавлева, 1955, т. 56, с. 76; 1960, с. 122, табл. 1, фиг. 2; 

· табл. VI, фиг. 7, 8, 9; Коршунов, 19'7;;:', с . 57, табл. V, фиг. 6. 

Г о л о тип: Агсhаеосуаt!щs anabarf!nsis Vologdin, 1937, шл о 103, 
·.табл. III,фиг. 4. , 

М а т е р и ал. 16 экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Конические одиночные кубки диаметром до 12 мм и 

- более. Наружная ' стенка 0,05 мм толщиной. Поры наружной стенки 
расположены неравномерно, диаметр их 0,10-0,15 мм. Интерваллюм ши
рокий, заполнен црямыми пористыми перегородками и у отдельных эк
земпляров встречается пузырчатая ткань. Толщина перегородок 0,05 мм, 
диаметр .пор '0,1"5-0,20 мм . Отношение сторон в интерсептальных ка
мерах 1:3 или 1·:4. Радиальный коэффициент колеблется внебольших 
пределах - от 3 до 4 *. Внутренняя стенка 0,10 мм толщиной и на шири
ну интерсептума имеет 2, реже 3 вертикальных ряда пор . Диаметр .пор 

'0,20-0,30 мм, толщина перемычек 0,1 О мм. Со стороны центральной по-

* в первооilисанин формы А. Г. Вологдиным указан коэффициент 2,8-3,0. В нашей 
rКОJI.1екции ' имеется '6 экземпляр'ОВ хорошей сохранности и у всех радиальный коэффи
. циент гавен 4,0. 
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лости поры прикрыты небольшими масоивными ·козырька м.и. Централь
ная полость от скелетных элементов свободна. 

С р а в н е н и е. Присутствие пузырчатой ткани и строение внутренней 
стенки (количе'СТ'ВО рядов пор, их диаметр и защитные элементы), а так
же неравномерно расположенные поры наружной стенки отличают дан
ную форму от других представителей рода. 

Ра с про с т р а н е н и е : 'Нижнй кембрий, Сибирская платформа. 

Аldаnосуаt1щs tеnuimuгus Vologdin, 1937. 

Табл. II, фиг. 1>-2 

Агсhаеосуаt/шs tenuimurus: Вологдин, 1937, с . 2'4, табл. V1, фиг. 7, рис. 56; 1940, 
с. 53, Табл. УIII, фиг. 8, 9. 

Г о л о т и п: Агсhаеосуаtlщs tenuimuгus Vologdin, шло 14, табл. VI, 
фиг. 7, рис. 5. . 

М а т е р и а Л. 2 экземпляра ' хqрошей сохранности. 
О п и с а н и е. Довольно крупные кубки (диаметр до 14 мм) с 

гладкой наружной поверхностью. Наружная стенка тонкая, до 0.,,05 мм 
толщины, пронизана мелкими округлыми порами. Диаметр пор '0.,05 · мм. 
толщина перемычек между смежными рядами ПОR 0.,0.25 мм. Число ря 
дов пор на ширину интерсептума равно 8 и более. Итерваллюм запол
нен частыми пористыми перегородками, толщина их 0.,0.5-0.,0.6 мм. Ди
аметр пор 0.,10. мм, толщина перемычек такого же порядка. Отношение 
сторон в интерсептальных камерах 1 :4. Радиальный коэффициент 5,3-
5,8. Внутренняя стенка несколько массивней остальных скелетных эле
ментов и толщина ее составляет 0.,1 мм, пронизана, как правило, двумя 
рядами пор диаметром 0.,15-0.,20. мм. Толщина перемычек 0.,10.-0.,15 мм, 
со стороны центральной полости на них наблюдаются очень тонкие 
мелкие ворсинки. " 

С Р а в н е н и е. Форма резко отличается от других представителей 
рода строением наружной и внутренней СТ.енок (число рядов пор и их 
диаметр) . 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний кембрий, томмотский ярус, р. Кен
геде. 

р о ~ Robustocyathus ZhuraY1eva, 1960 

Robustocyathus гоЬustus (Vologdin), 1937 

Табл. II, фиг. 5- 6 

Агсhаеосуаtlшs гоЬustus: Вологдин, 19-37, с. 25, табл. Х, фиг. 1., рис. 7. 
Archaeocyathu"S afftomicus: ВОЛОI;'ДИН,. 1937, С. 26, табл. У, фиг. 2. 
Robustocyathus robustus: )Куравлева, 196'0, с. 134, табл. V1II, фиг. 1-7, рис. 86, 

87; Дацеико и др., 19&9, С. 137, табл. 11, фиг. 8; табл. 1II, фиг. 2, рис. 5'0'; Коршунов, 
19-72, с. 57, табл. V1, фиг. 3-5. 

Го л о т и п: Агсhаеосуаtlщs robustus Volog'din, 1937, рис. 7, ШЛо 16, 
р. :Кеняда. 

'М а т е · р и а Л. 6 экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Одиночные кубки небольших размеров. Наружная 

стен·ка 0.,0.5-0.,0.8 мм толщиной, пронизана двумя реже тремя рядами пqр
на ширину интерсептального расстояния. Диаметр пор ·0.,10.-0.,15 мм, 
толщина перемычек такого же порядка . ' Интерваллюм заполнен пори
стыми перегородками, -толщин а перегородок 0.,0.3 """:0.;0.6 мм. Диаметр . пор 
0.,10.-0.,20. ' мм, толщина перемычек '0.,10.---'0.,20. мм . Радиальный коэффи
циент от 3,0. до 5,0.. Внутренняя стенка массивная (0.,15-0.,20. мм). Диа
ме1Р пор 0.;20. мм и более. Центральная полость от скелетных элемен
тов свободна. 
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ера в н е н и е . От наиболее близких видов данная форма отличае1-
СЯ радиальным коэффициентом и числом рядов пор наружной стенки 
на ширину интерсептума. 

Р а с про с т р а н е н и е. Томмотский ярус. Сибирская платформа, 
повсеместно. 

СЕМЕйСТВО TENERICYATHIDAE ROZANOV, 1969 

р Q Д Tennericyathus R.ozanov, 1969 

Tennericyathus kotuyikensis Rozanov, 1969 

Табл. Ш , фиг. 1-2 

Теnnегiсуаtlшs (?) lюluуilШlеnsis: Розанов и др ., 11969, <со 18-2, табл. XXI, фиг. 3,4 

Голотип: ГИН,I<ОЛЛ. ,N'23593/350, обр. М 317, шло 1, экз . 4, 
р. Фомич. 

М а т е р и ал. 6 экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Конические кубки до 10 мм диаметром. Наружная 

стенка 0,10 ММ толщиной пронизана округлыми порами 0,15-0,20 мм 
диаметром. Толщина перемычек между смежными порами 0,10 мм. На 
ширину интерсептума приходится 3-5 вертикальных рядов пор. Интер
валлюм заполнен пористыми · перегородками. Толщина перегородок 
(),05 мм, диаметр пор 0,15 мм, толщина перемычек 0,1 0 мм. Стороны в 
интерсептальных камерах относятся как 1:2 реже как 1: 1. Радиаль
ный коэффициент 3-4. На ширину интерваллюма приходится 6 рядов 
вертикальных пор. Внутренняя стенка без защитных образований имеет 
толщину 0,10 мм, а с ними 0,20 мм. Диаметр по,р внутренней стенки 
0,15 мм. Толщина перемычек между порами 0,10 мм . На ширину интер
-септума приходится 2-3 ряда пор (в основном 3). Со стороны цент
ральной полости поры прикрыты тонкими чешуями. Центральная по
.лость от скелетных элементов свободна. 

С р а в н е н и е. От известных БИДОВ рода Tennericyath~~s Roz., дан 
ная форма отличается диаметром пор наружной и внутренней стенок 
и перегородок (0,15), а также строением внутренней стенки. 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний кембрий, томмотский ярус, север 
Си,бирской платформы. 

р о Д Nochoroicyathus Zhuravleva, 1955 

Nochoroicyathus grandis Zhuravleva, 1960 

Табл. Ш, фиг. 5-6 

Nochoroicyathus grandis: Журавлева, 1960, с . 209, табл. XVII, фиг . . 1, 2. 

г о л о т и п: Nochoroicyathus grandis Zhuravleva, экз. 1, шло 1, 2, 
'Обр . 1359 (12) . 

М а т е р и ал . 4 экземпл~ра хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Крупные одиночные кубки. Наружная стенка 0,05-

{),06 мм толщиной, пронизана четырьмя вертикальными рядами пор. 
Поры расположены в шахматном порядке, диаметр их 0,08-0,10 мм. 
Толщина перемычек между порами 0,025- 0,03 мм. Интерваллюм ши
рокий и с ростом кубка ширина его заметно увеличивается. Перегород
ки прямые, 0,05 мм толщиной. Диаметр пор в перегородках 0,08-
0,10 мм. Поры в перегородках расположены неравномерно; кроме пере
городок в интерваллюме имеются редкие гребенчатые днища. Отноше
ние сторон в интерсептальных камерах от 1 : 3 до, 1 : 5. Радиальный ко-
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эффициент не ниже 7. Внутренняя стенка массивная, с защитными об 
разованиями имеет толщину до 0,5 мм и пронизана 1-2 рядами пор на ' 
ширину интерсептума. Диаметр пор 0,18-0,20 мм, толщина перемычек 
0,10 мм. Со стороны центральной полости поры прикрыты крупными 
загнутыми кверху шипами. Толщина шипов у основания равна 0,02 мм,.. 
а длина их 0,3-0,5 мм. 

С р а в н е н и е. От известных представителей рода данный вид от
личается 1-2 рядами пор внутренней стенки и крупными защитными. 
элементами. 

Р а с про с т р а н е н и е. ТОМ?l1ОТСКИЙ и атдабанский ярусы, Сибир
ская платформа . 

Nос/югоiсуаthus cf. occultatus Zhuravleva, 1968 

Табл. Ш, фиг. 4 

Nochoroicyathus sp. III: Журавлева, 1960, ·с. ~'I7 ; 
Nochoroicyathus occullatus: Даценко и др., 1968, с. 1'5-1, табл. У, фиг. 5, табл. VI.

фиг. 5. 

Г о л о т и п: ИГиГ СО АН СССР, колл. N~ 277, экз . 3, шло 1,. 
обр. 312-2, р . Брус. 

М а т е р и а л. 2 экземпляра хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Одиночные конические кубки, толщина наружной стен

ки 0,025-0,04 мм. Диаметр пор 0,05-0,10 мм. Толщина перемычек 
между порами 0,05 мм. Число рядов пор на ширину интерсептума рав
но 2 реже 3. Интерваллюм довольно постоянной ширины заполнен пе
регородками 0,025-0,04 мм толщиной и реДI}ИМИ гребенчатыми ДНИЩR
ми. Диаметр пор в перегородках 0,10 мм, число рядов пор 5-6, рассто
яние между смежными порами 0,05 мм. Внутренняя стенка 0,05-
0,06 мм толщиной пронизана 2-3 вертикальными рядами пор. Диаметр. 
пор 0,10 мм . Расстояние между порами 0,05 мм. Снизу поры прикрыты 
ворсинчатыми козырьками. Центральная полость от скелетных элемен .. 
тов свободна. 

3 а м е ч а н и е. Данная форма зан'имает промежуточное положение 
между N. aldanicus Zhur. rr N. occulatus Zhur. и недостаток материала 
не позволяет выделить ее в самостоятельный вид. 

Р а с про с т р а н е н и е. Томмотский и . (?) атдабанский ярусы, се
вер Сибирской платформы. 

ПОДОТРЯД COSCINOCYATHINA , 

НАДСЕМЕйСТВО COSCINOCYATHACEA 

С Е М Е И С Т В О COSCINOCYATHIDAE TAYLOR, 1910 

Р о Д Coscinocyathus Вогп'етапп, 1884 

Coscinocyathus rojkovi Vologdin. 1937 

Табл . Ш , фиг. 7-9 

Coscinocyathus гоj/юvi: Вологдин, 1937, с. 18; 1940" т. 1, с. 84, )f(уравлева, Ю60", 
с. 254, табл. XXII, фиг. 6-9, рис. 13'3; 1968, с . 159, табл. УII, фиг. 9; Коршунов, 1972,. 
с . 66, та(iл. XIV, фиг. 6; табл. ХУ, фиг. 1-2. 

Г о л О т и п: Coscinocyat/1.Us rojkovi Vologdin, шло 7 и 1,з', табл. Vlй, 
фиг. 2а - 2е *. 

* В пеРВООПiНсании вида А. Г. ' Вол<?гдиным указан голотип в шло 7 и 13. В объясне
нии к таблицам этих шлифов не указано . Мною в I<ачестве голотипа выбрана форма I 

на табл. VIII, фиг. 2а-2е. В тексте. (ВОЛOJ:'J.J.НН 19~?) имеется ссылка· на эт.и изобра.
жения. 

46 



М а т е р и а л. 10 экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Узкоконические кубки диаметром до 7 мм и больше. 

Наружная стенка 0,02-0,04 мм пронизана мелкими порами, диаметр· 
которых 0,06-0,09 мм. Поры расположены 'в 4-8 вертикальных рядов. 
Перегородки 0,02-0,03 мм толщиной. Диаметр пор 0,05-0,08 мм. Чис
ЛО рядов пор в перегородках возрастает в зависимости от увеличения 

диаметра кубка. Отношение сторон в интерсептальных камерах от 2: 3 
до 2: 1. Радиальный коэФФИЦJ;lент 5,0-7,0. Днища слегка выпуклые, 
расположены неравномерно, толщина их 0,03 мм. Диаметр пор в дни 
щах 0,06-0,08 мм. Толщина перемычек между ними 0,02-0,03 мм. 
Внутренняя стенка несколько массивней остальных скелетных элемен
тов и толщина ее составляет до 0,06 мм, вместе с защитными шипами 
до 0,10 мм. Диаметр пор от 0,08 до 0,10 мм. Толщина перемычек меж
ду порами 0,05 мм. Центральная полость от скелетных элементов сво
бодна. 

С р а в н е н и е. От известных представителей рода данная форма 
отличается неравномерно расположенными днищами, а также диамет

ром пор и радиальным коэффициентом. 
Р а сп р о с т р а н е н и е. Томмотекий и атдабанский ярусы, Сибир

ская платформа, повсеместно. 

ПОДКЛАСС IRREGULARIS VOLOGDIN, 1937 

ОТРЯД ARCHAEOCYATНIDA 

СЕМЕйСТВО DICTYOCYATHIDAE TAYLOR, J9Ht 

Р о д Dictyocyathus Borl1emal1l1, 1891 

Dictyocyathus translucidus Zhuravleva, 1960 

Табл. IV, фиг. I-З 

SpirocyafllUs atlanticus; Вологдин, 1937, с. 33, табл , 1, фиг. l с; табл. У, фиг. 4в ; . 
та бл. YI" фиг. 4а , 5в. 

Protopharelra sp.: Вологдин, 1937, с. 31, табл. YI, фиг, 8; табл. УП , фиг. 3, рис. Ю 
Dichtyocyathus translucidus: Журавлева, 1960, с. 275, табл. XXX IV, фиг. 4-8~ 

Коршунов, , 972, с. 70, табл. XX I, фиг. 5; табл. ХХН, фиг. 1-4; табл . ХХIII, фиг. 1. 
Spongiosicyathus translucidus: Даценко, 1 е68" с. 174, табл. XI, фиг, 11, табл. XII , 

фиг. 1-4. 

Голоти п: ПИН, колл. N2 1161 , экз . 1, шло 1, обр. 105б/, кенядин
'ский горизонт, р. Лена. 

М а т е р и а л. 12 экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е . Цилиндрические, у,зкоконические кубки, довольно' 

J(Рупных размеров. Наружная стенка 0,05-0,15 мм. Диаметр пор от 
0,05 до 0,15 мм. Интерваллюм заполнен стерженьками, ориентирован
ными в трех направлениях (радиальном в вертикальной плоскости, вер
тика льном и тангенциальном в горизонтальной плоскости). Толщина 
стерженьков от 0,05 до 0,10 мм. Расстояни е между стерженьками 0,20-
0,3 мм. Присутствует пузырчатая ткань, которая иногда проникает и в 
центральную полость. Внутренняя стенка сохраняется редко. 

С р а в н е н и е . От всех известных видов рода Dictyocyathus Taylor 
данный вид отличается прозрачным скелетом и расположением стер
женьков. 

Р а с про с т р а н е н и е. Том;vr отский и атдабанский ярусы, Сибир
ская платформа , повсеместно. 
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С Е М Е й С Т В О МЕТАСУАТНШАЕ ВЕDFОIЩ, 1934 

р о Д Cambrocyathellus Zlшгаvlеvа, 1960 , 

Cam.brocyathellus tschuranicus ZhLlГavleva, 1960 

Табл. IV, фиг. 4-7 

Cambrocyathellus tsсhuгаniсus: Журавлева, 1960, с . 285, табл. XXVIII, фиг . 1-3; 
Даценко и др . , 1968, с. 169" табл. ХХ, фиг. 8, 9; Коршуно.в, 1972, с. 71, табл. ХХIII, 
'фиг. 4-7. 

Голотип : ПИН , КОЛЛ. J\l'Q 1161, экз. 1, шло 3, обр . 37д, ке.нядин
,ский горизонт, р. Лена. 

М а т е р и а л. 15 экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е . Крупные ширококоничес~ие кyrбки. Наружная стен,ка 

'{),08- 0, 1 О мм толщиной, пронизана одним, очень редко двумя рядами 
пор. Диаметр пор 0,10-0,i5 мм. Толщина перемычек между смежны
ми рядами TaJ,OГO же' порядка, что и диаметр пор. Интерваллюм запол
нен прямыми сетчатыми тениями, толщина которых 0,02-0,03 ,мм. По
ры В тениях вытянуты по вертикальной оси и размеры их равны 0,25Х 
ХО,10 иЛИ 0,25ХО,15 мм. Толщина перемычек 0,02-0,025 мм. Отноше

-ние сторон 1: .3.-1 : 4 редко, больше. Тении пронизаны 6-8 щ~ртикаль 
ными рядами пор. Радиальный коэффициент довольно высокий 8,0-12,0 
и более , Пу,зырчатая ткань 0,02 мм толщины. Внутренняя стенка 0,10 мм 
толщины. Диаметр пор 0,20- 0,25 мм. Толщина перемычек 0,15 мм. 
Центральная полость нередко заполнена пузырчатой тканью. 

С р а в н е н и е. От С. plicatus (Gord.) данная форма отличается 
строением внутренней стенки (диаметр пор, толщина перегороДок). 

Р а с про с т р а н е н ие. Нижний кембрий, таммотский ярус, Сибир
·ская платформа. 
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ОПОРНЫй РАЗРЕЗ 'КАРБОНАТНЫХ 'ОТЛОЖЕНИй КЕМБРИ5I 
НИЖНЕГО nР'ИАНГАРЬ51 

Основные сведения по стратиграфии и л'И;ОЛОГИИ 1 кембрия Нижне
го Приангарья получены в результате изучения выходов карбонатных 
пород, расположенных в 'долине р. Ангары вблизи пос. 3еледеева, Кл~
мино, Пинчуга, Иркинеево, Артюгино, Маньзя, Кокуй и утеса Гребен-

\ 
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20 
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Рис. 1. Обзорная схематическая карта Нижнего 
Приангарья и прилегающей территор,ии . 

1 - площади глубокого и колон.кового бурения; II - об
нажения. Местоположение изученных разрезов' 1 - Оша· 

, ровская глубокая скважина; 2 - железорудное место-
рождение «Огонь», скв. 58; 3 - железорудное месторож
дение «Тагара», скважины 2-ц, 83,т, 91-T, 92·т, 152;' 
4 - участок « Правобережный» • ~кважины 4-н, 5, н; 5-
обнажен.ие '« Пон» на правом берегу р. Ангары, выше 
пос. Чадобец; 6 - уча'сток «Левобережный», скв. 4·л; 7-
обнажение «Писаный камень» на пр"во,м берегу р. Анга
ры, ниже нос. l(лимино; 8 - обна,жен,ие в долине р . Ир· 
.кинеевоЙ, у ПО'С . Великанчик; 9 - раз.ведочные скважины, 
пройденные на , проявлен·иях гипса в долине р . Ельчнмо ; 
10 - обнажение на ле.вом берегу р. Ангары, ниже нос. 
Пинчуга; 11 - обнажение на левом берегу р. Ангары, 
протнв устья р. Иркинеевой; /2 - обнажение на 
правом берегу р. Ангары , ниже нос. Артюгино; 
13 - участок «3I1РГУЛИ>. скв. 5; 14 - месторождение «По· 
ЩIпта». скважины 3 11 13; 15 - Богучанская глубокая 
о~ваЖИJlа ; 16 - J{аЛllевопои~ковая CКIВ. 36; 17 - Удоронг
окое железоруд,ное ~,е.сторожде.н·ие, ,CКIВ. 70; 18 - обнаже· 
ние «Гребен.акоЙ Бык» на ПiраIВО,м берегу р. ' Аига,ры, 
Нllже де,р. 'Кокуй; , 19 - РЫЖIЮВОlюе мест<>Рождение 
гипса ; 20 - обнажение «Дыроватый Ут&» ,на п,равом 
б<wегу р. Тасее.воЙ, выше у~тья р. Ук:ол.ки; 21 - кад'не
ПОИСКОВClя Сl{В, 35; 22 - калиепоисковая СКВ. 54; 23-

Почетекая глубокая скважина. 
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ский Бык (Григорьев, Репи
на, 1956; Анатольева и др., 

. 1966; Карпышев, 1968; Жар
к(:)в и др .," 1974). 

В последние годы на 
территории Нижнего Приан
гарья проведен большой объ
ем буровых работ, связан
ных с поисками и разведкой 
таких видов полезных ис

копаемых, как нефть, ' газ, 
железные руды, бокситы, 
гипсы и калийна5f соль. По
лученный в процессе ' этих 
работ фактический матери 
ал позволяет детализиро

вать литологическую и фау
нистическую характеристику 

свит, уточнить строение, ха

рактер их взаимоотношений 
и составить опорный раз 
рез кембрия. Такой матери
ал получен при изучении 

многочисленнь1х колонковых 

скважин, вскрывших карбо
натные отложения на место 

рождениях железных руд 

«Тагара», «Огонь», «Левобе
режное», «Правобережное», 
«Понепта», «3иргули» и 
проявления гипса на водо

разделе рек Маньзи и Пин
чуги, В нижнем и среднем те

чении р. Ельчимо (рис. 1). 
в составе карбонатных 

отложений кембрия Нижне
го Приангарья выделяются 
иркинеевская, климинская 

агалевская и зеледеевская 

?-свиты (Карпышев, 1968; 
Григорьев, Репина, 1956), 
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Рис. 2. Опорный разрез карбонатного кембрия Нижнего trриангарья. 
1 - п~чаники, конгломераты; 2 - мергели; 3 - брекчии; 4 - ангидриты, гипсы, 5-

lКа ·ыенная соль; б - долоы,ит; 7 - ИЗ1!6СТ.НЯ,КИ; 8 - меСТOOIахож~ение фа)llНЫ. 

ОТНОСящиеся к усольокому, эльгян\Окому, толбачанскOIМУ, урицкому, олек
минскому, чарскому и на'манскому горизонтам нижнего ке.мбрия (Жар
КОВ, Хоментовский, 1965) и зеледеевскому горизонту амгинского яруса 
среднего кембрия (Чечель, 1969). Залегают они на терригенно-карбо
натных отложениях островной свиты (Анатольева, 1964), принадлежа-
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щих иркутскому горизонту венда (Жарков, Хоментовский, 1965) и пере
крываются красноцветными мергелями и алевролитами верхоленской 
свиты (рис. 2) 

ИРКУТСКИй ГОРИЗОНТ 

к. иркутскому горизонту относятся терригенно -карбонатные отло
жения, откартированные К. Т. Яркаевым и др. и в последнее время 
объединенные А . И. Анатольевой (1964) в островную свиту. По данным 
А. И . Анатольевой (1964), в устье р. Маньзи свита представлена в 
нижней части конгломератами мощностью 5-8 м, состоящими из галь
кикварца, гранитов, кварцитов, сланцев и гематита. Выше з.алегают 
грубозернистые песчаники, которые в верх по разрезу переходят в че
редование красноцветных тонкозернистых песчаников с серыми и жел

товато-серыми кварцевыми и известковистыми песчаниками. Последние 
постепенно замещаются доломитами. Мощность островной свиты в дан
ном районе составляет 50 м. М. А. Жарков ОКарков и др., -1974), изу
чивший тот же разрез, подразделил островную свиту на три пачки: ниж
нюю - ,КОНjгломератовую, среднюю -'Красных, серых и розовых песча

ников и верхнюю - терригенно-карбонатную. Последняя представлена 
чередованиам песчаников пе:стрых с доломита.ми светло-серыми и к.о

ричневато-серыми. Мощность свиты,ПО данным М. А. )I\apKOBa, около 
70-80 м. Сходный разрез свиты (И0-'150 м) описан А. И. Анатолье
вой на левом берегу р. Ангары ушиверы Шунтар. 

Наиболее полный разрез островной свиты обнажен на право'М бе
регу р. Ангары, выше Гребенского Быка. Здесь породы островной сви
ты залегают на мергельно-алевролитовой толще, относ~щейся к моша
ковской свите. В основании островной свиты залегает красноцветная тер
ригенная пачка мощностью 80 м, сложенная песчаниками красновато
коричневыми, серыми, лиловыми и фиолетовыми с линзами и прослоями 
аргиллитов. Песчаники толстоплитчатые до массивных, косослои
стые, мелко- и среднезернистые, но встречаются крупнозернистые и про

слои конгломератов, состоящие из гальки, кварца, кварцитов и песча

ников, размером от 3 до 10 см. 
Вышележащая терригенно-карбонатная пачка мощностью 70 м, 

в нижней части которой прослеживается полуторометровый пласт бе
лых кварцевых песчаников, сложена чередованием доломитов светло

серых, тонко- и среднеплитчатых; доломитов серовато-красных, толсто

плитчатых, песчанистых, ГЛИНИСТЫХ, местами переходящих в песчаники, 

с алевролитами серыми, слюдистыми. На плоскостях наслоения пород 
наблюдаются волноприбойные знаки и глиптоморфозы по каменной соли. 

Выше залегают преимущественно карбонатныf. отложения, которые 
ранее относились к иркинеевской свите. Полученный в результате ко
лонкового бурения материал свидетельствует о том, что собственно ир
кинеевская с·вита располагается стратиграфически выше и к ней долж
ны принадлежать породы, представлелные карбонатными брекчиями и 
доломитами, которые обнажаются в верхней части правого борта до
лины р. Ангары выше устья руч. Гремячего. Указанные отложения по 
данным колонковой скв. 5 на месторождении Зиргули перекрываются 
слоями, охарактеризованными трилобитами Malykania, а в обнажениях 
были обнаружены и трилобиты Elganellus. Поэтому нам представляет
ся целесообразным включить в , состав островной свиты собственно кар
бонатную пачку, распоцагающуюся В, обнажении Гребенский Бык ниже 
карбонатных брекчий и доломитов иркинеевской свиты. 

В этом случае островная свита · будет дополнена еще следующим 
разрезом (снизу): ~ 
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МОIЦНОСТh, , М: 

1. Доломиты серые, прослоями серовато-красные, как правило, толстоплитча -

тые, иногда тонкоплитчатые. На плоскостях наслоения последних в виде 
включ.ениЙ наблюдаются зеленые глины ' 

2. Переслаивание доломитов серых и светло - серых, тонкозернистых, разно-

плитчатых 

3. Доломиты светло-серые, тонкозернистые, ТОЛСТОПЛИТЧа)ые 
4. Доломиты серые, афанитовые 
5. Доломиты лилово · серые, пятнистые' с прослойками алевролитов коричнева

то-бурых . 

35 

20 
3,0 
1,5 

3,5 

Мощность карбонатной пачки островной свиты в обнажении Гре
бенский Бык составляет 63 м . 

Более детально разрез терригенно-карбонатной и карбонатной па
чек островной свиты был изучен в скв. 5 месторождения Зиргули .. Здесь 
в интервале г луБИI-I 252,2-421,2 м вскрыты следующие породы ( снизу): 

МОЩНОСТЬ, м 

1. Доломит известковистый, темыо-серый, тоикозернистый 1,2 
2. Доломит сер ый, листоватый, афанитовый 1,1 
3. Мергель зеленовато-серый с прослоем доломита 1,7 
4. Доломит светло - и коричневато-серый, тонкоплитчатый :2',.1 
5. Аргиллит cepbIi'~, листоватыЙ . 1,0 
б. Доломит серый, участкаыи глннистый с прослоем мергеля 3,0 
7. Известняк ДОЛОМИТИостый, серый , с прослоями доломита 3,0' 
8. Доломит серый, ИЗI3естковистый , участками глинистый 2,2 
9. Мергель серый, участками красно-бурый, с прослоями доломита 3,9 

10. Доломит ИЗI3естковистый, ](оричневато-серый, среднеплитчатый , с про-
слойками аргиллита . Iб,3 

11. Доломит коричиевато-серый, известковистый, ТОЛСТОПЛllТчатый 0,7 
12. Мергель серый, листоватый 0,3 
13. Доломит темно-и коричневато-серый, толстоплитчатый 3,3 
14. Доломит коричневато-серый, афанитовый 
'16. Доломит известковистый, светло -серый , с прослойками мергеля 

1,2 
2,8 

l 'б . Доломит серый, среДИбплитчатый, с прослойками (0,3 м) песча IIIШа 
17. Доломит коричневато -серый; алевритистый 
18. Тонкое переслаивание доломитов и мергелей 

2,5 
1,0 
0,4 

19. Доломит серый, средиеплитчатый, тонкозернистый " 1,0: 
2(л Доломит КОР~l'lНевато-серый, переслаивающийся 'с доломитами серыми , 

глинистыми листоватыми . . . .. 2,7 
21. Доломит известковистый темно-!! светло-серый, в нижней части слоя гли-

иистый, листоватый . 2,2 
22. Доломит светло-серый, тонкозернистый 
23. Доломит коричневато -серый, участками лисrоватый, глинистый 
24. Доломит серый, участками брекчиевидный 
25. Доломит коричневато -серый, тонкослоистый 
2б. Тонкое чередование известняков и глинистых доломитов 
27. Доломит темно -серый с прослоями доломита глинистого 
28. Аргиллит светло-серый, комковатый .. ... 
29. Доломит серый, глинистый , листоватый . . 
30. Доломит серый, толстоплитчатый, афанитовый 
31. Доломит серый, глинистый, листоватый . . . . . . 
32. Переслаивания ГЛИНИСТЫХ доломитов и коричневато-серых, тонкозерни-

1,7 
~',6 
2,1 
1,3 
1,1 
2,0 
0,5 
3,3 
1,0 
б,5 

стых ДОЛОМИТОВ . . . . . . . . . . . 10,5 
33. доломит глинистый, ЛИС1'оватый, с прослоем известняка 
34. Известияк серый, среднеплнтчатый . . . . . . 
35. Доломит серый, глинистый, листоватый, тонкослоистый 
3б. Доломит коричневато-серый, 1'олстоплитчатый . . 
37. ДОЛОМИТ серый, гл ИJ-шстый, с прослоем известняка 
3ti. ДОЛО1.lИТ темно-серый, толстоплитчатый, с прослоем (О,б М) доломита 

ГЛИнистого . . . . . . . . 
39. Доломит зеленовато-серый, глинистый . 
4i(), Доломит известковистый, коричневато-серый 
41. Мергель зеленовато-серый. . . . . . . 
42. Доломит серый, тонкоплитчатый, тоикозериистый 
43. Известняк корич невато-серый, водорослевый. . 
44. ДОЛОМИТ известковый, светло -серый, тоикоплитчатый, с прослоЙка~.jИ ~1ep-

геля. . . . . . . . . 
45. Алевролит серый, тонкослоистьrй . 
4б. ДОЛОМИТ коричиевато-серый, ТОЛСТQплитчатый 

1,7. 
0,9 
1',5 
1,1 
3,8 

3,5 
0',5 
1,8 
0,2 
0,7 
1,1 

4,5 
0,5 
1,8 
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мощность, .. 

47. Мергель зеленовато -серый, тонкослои'стый .. 0,4 
48. Доломит нзвестковы~, коричневато-серый, участками желтовато-серЬ,!й, 

брекчиевидныЙ. . . . . . . . 4,.1 
49. Доло,мит зеленовато -серый, г л.ини:с·тыЙ. . . . 1,5 
00. Доломит известковистый, темно -серый, толстоплитчатый 2,5 
51 . доломит желтовато-серый,. участками глинистый . 1,5 
5~. Доломит известковистый, темно-серый, пор истый 8,0 
56·. Мергель серый с прослоем (0,8 м) доломита . 1,4 
54. Известняк с прослоем (0,,3 м) долоы,ита глинистого 1,1 
55. Алевролит серый, тонкослоистый . '0,,4 
5.б. дОЛОМИТ коричневато-серый, толстоплитчатый . ' . 1,9 
57. Доломит серый" тонкоплитчатый, участками глинистый 2,6 
58. Мергель доломитовый, зеленовато-серый. . . . . . . 0,5 
59. Доломит известковистый" коричневато -серый, ТОJIстоплитчатый, с прожнл-

ками кальцита. . . . . . . . . 15,3 
.б0. доломит розовый, глинистый, тонкоплитчатый 0,3. 
6 1. Доломит желтовато -серый, тонкозернистый . 2,5 
612,. Известняк светло-серый, ТОНКОПЩ1Тнатый . 1,7 
63. Доломит желтовато-серый. . . . . . . . . . 1,1 

Выше ра'сполагаются карбоиатные бр екчии иркинеевской свиты . 

В описанном непрерывомM разрезе, мощность которого составляет 
169,5 м, впервые для района Нижнего Приангарья вскрыта верхняя 
часть островной свиты и граница e~ с вышележащей иркинеевской сви
той. Совместно с р_анее приведенным разрезом в устье руч. Гремячего 
он дает наиболее полное представление о составе и строении островной 
свиты в Нижнем Приангарье. По характеру распределения терригенных 
и карбонатных пород она может быть подразделена на три пачки, 
Нижняя - красноцветная терригенная мощностью 80 .м обнажается в 
устье руч. Гремячего. Для нее характерно преобладание средне- и круп
нозернистых песчаников, косая слоистость, присутствие гравелитов и 

конгломератов. Средняя - терригенно -карбонатная пачка состоит из не
равномерного чередования мергелей, алевролитов и карбонатных пород. 
В обнажении у устья руч. Гремячего эта часть разреза имеет мощность 
70 м. В скв. 5 вскрыта лишь большая ' по мощности часть терригенно 
карбонатной пачки. Кровля ее здесь совпадает с кровлей слоя 32.' T<;I.
кое положение границы обусловлено тем, что ниже ее мергели и алев
ролиты встречаются периодически, а выше - эпизодически. 

Для терригенно.- карбонатноЙ пачки характерно постепенное сокра
щение снизу вверх по разрезу роли 'l'ерригенных пород, что обусловли
вает постепенность перехода к вышележащим осадкам. Вскрытая' мощ
ность пачки в СJ{В . 5 составляет 99,5 м. Истинная мощность ее, вероят
но, будет несколько большей, так как скважиной не вскрыт контакт с 
красноцветной терригенной пачкой. Следует отметить, что в обнажении у 
устья руч . Гремячего этот контакт также не наблюдается. 

Верхняя карбонатная пачка вскрыта как в обнажении, так и сква· 
жиной. Более полным является разрез, вскрытый скв. 5. В обнажении 
же о.тдельные слои пачки не обнажены, что затрудняет изучение гра
ницы с иркинеевской свитой. Представлена карбонатная пачка преи
мущественно доломитами, редко известняками светло- и темно-серых, 

коричневато- и желтовато-серых оттенков. 

Карбонатные породы часто глинистые, иногда алевритистые. Мощ
ность карбонатной паЧJ<И в обнажении составляет 63 м, в скважине-
70 )\1. За истинную, в 'ероятно, следует принять последнюю, так как в 
скважине наиболее отчетливо фиксируется нижняя и верхняя границы 
пачки. 

Общая мощность островной свиты составляет не менее 250 м . 
На северном склоне Иркинеев.скоЙ антиклинали, по р. Нижней Те

ре, островная свита также имеет о.тчетливо выраженное трехчленное 

строение, но мощность ее здесь сокраща"ется до 105 м .за счет пропор
ционального сокращения всех Ч(j,стей разреза. 
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В,, цищне,М те~Iении р. Иркинее,Вой отложения остр,овной свиты об
р,а,ЗУЮТ отдеЛЬН,ые выходы в 2-3 к,м ниже и в.ыш~ пQC. Чу.гу.м~Й, Ниж
ЮIЯ часть СВИтЫ слож;ен:а песчаниками и алевролитами с прослоями 

красных и зеленых аргилл:итов. Вышележащая част!'> разреза хар.акте
ризуется терригенно-карбонатным составом и появлением среди песча
никав и алевралитов праслаев ДQломитав сер,ых, иногда фиолетовых 
средне- и тонкоплитчаТl:>lX, ' с ВЩIНоприБОЙ1fЫМИ ' знакам,И на, ЦОВ,ерхно
стях наслоения и г-липтоморфозами па кристаллам галита. Из-за раз
рознеююсти отдельных выходов нельзя составить послойный ра,зре~ 
свиты. Однака характер чередования парод, а также состав отлажении 

дают возможность дост?точно уверенно сопо<;:тавить OTдe~ЬHыe выходы 

с частями разреза .островной свиты, обнащ:аЮЩИl\1ИСЯ па р. Ангаре вы
ше Гребенского Быка и шиверы Шунтар, а также у устья р. Маньзи. 
Впащrе ачеВlидна, чта по р. Ирки.неевоЙ вскрыта К,раСНОiЦветнаiЯ, терри
генная и терриге.нно-карrбонат,ная пачка астравной свиты. 

В 3 км выше пас . Чугумей, на праВQМ берегу р. Иркинеевай, в тер
ригенно-,карбанатной сшци астро.вноЙ свиты среди зеленовато-серых 
алевролитов был OIбн~ружен орга,ничecrк,ий OIстаток, который, по за'клю
чению академика Б. С. Соколова, БЛ,иже всего 'стоит к типавому виду 
рада Cyclomedusa и мажет быть .определен как Cyclomedusa ег gr. аа
vidi Spugg. Этот вид известен из типавога местанахаждения Эдиакары, 
т. е. из 18-метравога праслая в Паундских песчаниках, ПРИ,надл~жащих 
нижней части венда, так как это намнога сат метрав ниже падашвы 
нижнего кембрия Австралии. Очень близкая форма была недавно об
наружена Ю. Р. Беккером, в ашинской свите Южного Урала . Нахадка 
рада Cyclomedusa свидетельствует а принадлежнасти вмещающих ее 
атлажений астравнай свиты к венду и характеризует иркутский био
стратиграфический гаризант. 

Палажение , остравнай свиты в раз резе асадачнага чехла Енисей
скага кряжа· вполне определенное, так как выше ее согласно залегают 

карбонатные породьi иркинеевской свиты, являющейс,Я аналого!у! ус оль
скай свиты , Канско-Тасеевской впадины (Жаркав, Британ и др., 1974) 
и атнося:щейся к усольскому биастратиграфическому горизанту щrжне
га кембрия. В настаящее время вазрастное паложеНИ,е усальского ГQРИ
занта определяется вполне надежна находками фауны археациат Рага
nacyathus и Dictyocyathus (Журавлева и др., 1969), характерными 
для верхов кен'ядинскога и низов атдабанского горизонто~ стратотипц
чес'Каго разреза кеМlбрия Си6ири, и определениями .аlб,саЛ.ЮТНОГQ воз
раста каменной соли усальской свиты К/Аг метода:м , в 575-590 млн . 
лет (Тарасевич и др., 1971). 

В других районах Сибирскай платформы возрастным аналогом ост
равнай свиты является морская С(вита Присаянья (Хаментовский, 1974)" 
нижняя часть усатавской и миньская свиты р. Чаи (Жарков, Чеч~ль, 
1964), нохтуйская и тинн:овская свиты северной периферии Байкало-Па
тамскага нагарья. 

УСОЛЬСКИй ГОРИЗОНТ 

в нижнем Приангарье к усальскому горизонту относится иркине

евская свита, выделенная в ' 1958 г. В ·. С. Карпышевым (1968),. Свита 
.описана по серии мелких выхадов карбанатных порад в дали не р. Ир
кинеевай и представлена тремя пачками (снизу вверх): темна- и свет
ла-серых массивных доломитав; чередованием светло-серых даломи'Гов 

с глинистыми доламитами; светла-серых кавернозных ДОЛОМИТОВ: Сум
марная мощнасть не превышает 150-180 м . Самые верхние горизанты 
CBI1TbI, так же как и кантакт се с ВЫ,ше- и нижележащими порадами, не 

изучены. 
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Подробный разрез отложений иркинеевской свиты был описан на
ми в верхней части склона долины р. Ангары, выше устья руч. Гремя
чего. ' Здесь снезначительным перерывом в обнаженности на карбонат
ной Щlчке островной свиты залегают (снизу вверх) : 

МОЩНОСТЬ. м 

1. Пачка темно-серых доломитов и карбонатных брекчий. Сложена до
ломитыш серыми, коричневато- и темно-серыми и доломитовой брекчией, со -
стояшей из обломков перечисленных выше доломитов 20 

2, Пачка массивных карбонатных брекчий , Представлена в основном об
ломками доломитов серых и светло -серых, тонкоплитчатых, афанитовых и до
ломитов глинистых, листоватых, Встречаются обломки доломитов темно-,серых, 
слоистых, и поло;счатых, мелкозернистых и светло -серых, толстоплитчатых, 

тонкослоистых, В составе брекчий обломочный материал преобладает над це
ментом и ,составляет 80--85,% от обшей мас'сы породы. На 90% обломочный 
материал состоит из тонкоплитчатых, листоватых доломитов. Преобладает раз 
мер ' обломков 10- 15 см . Обломки плоские, остроугольные, неокатанные. Брек
чии по своему составу невыдержанные и по простиранию переходят в брек-
чиевидные доломиты ' . 25 

3. Пачка серы!, массивных брекчиевидных доломитов, Сложена доломита
ми серыми,. темно- н кори<iневато-серыми, тонкозернистыми. Породы треши
новатые и разбиты на отдельные куски и обломки, фактически представляя 
собой однокомпонентную брекчию, в которой и обломочный материал, и це-
мент представлены одними и ' теми же доломитами 37 

4, Пачка cepbIx толстоплитчатых доломитов , Состоит из доломнтов се-
рых и коричневато - серых, тонкозернистых, среди которых встречают,ся про-

слои светло-серых афанитовых известковистых доломитов 33 

Контакт с вышележащей климинской свитой не наблюдался и, ви
димо, мощность разреза иркинеевской свиты не превышает 115 м. 

Как показали результаты бурения, иркинеевская свита, вскрытая 
скважинами, характеризуется несколько иным составом пород - широ

ким распространением мергелей и брекчий. Породы, как правило, рьцс
лые и слабо сцементированные не дают хороших естественных обнаже
ний и ПОЭ'I'ому не могли быть установлены при маршрутных исследова
ниях . Наиболее полное представление о составе и строении иркинеев
ской свиты дает разрез скв. 5. Здесь в интервале глубин 252,2-98,0 м 
непосредственно на карбонатных отложениях островной свиты залега
ют следующие породы (снизу): . 

МОЩIIОСТЬ. М 

1. Брекчия' коричневато-серая, рыхлая, мелкообломочная. Обломки пред
ставлены известняком темно-серым и известняком водорослевым. Цемент 
глинисто -карбонатный. , . . . . . , . . . . 2,9' 

2. Брекчия темно-серая , известняковая, плотная. Обломки состоят из извест-
няка желтовато-серого, глинистого и известняка темно-серого 3,5 

3'. Брекчия коричневато -серая, известняковая . . . . . 3.5' 
4. Мергель зеленовато-серый) с обломками известняка 2,0 
5. Известняк темно-серый, толстоплитчатый, брекчиевидный 8,,5 
.6. Известняк серый, пятнисто-полосчатый, среднеплитчатый 2,0 
7. Известняк серый, тонкоплитчатый., тонкослойный, глинистый 1,4 
8. Известняк коричневато-серый, ТОЛСТОПЛI!тчатый 3,4 
9. Известняк темно-серый, пятннсто -полосчатый . . 3,0 

10. Известняк серый, водорослевый, тонкослоистый . . 8,2 
11. Известняк серый с подчиненны),н! прослоями известняка глинистого и брек-

чии глинисто -карбонатной . 6,0-
12. Брекчия глинисто-карбонатная. Обломки сложены доломитом серовато -

белым, мучнистьш" сцементированным глинистым материалом ·0,5 
13. Мергель буровато-коричневый, с обломками известняка . 1,7 
14. Брекчия ГЛИI-iисто-карбоиатная, мелкообломочная 1,7 
15. Мергель зеленовато-серый , с обломками глинистого известняка 6,6 
16. Брекчия глинисто -карбонатная . '. . . . 0,8 
!17. Мергель серовато-зеленый, с прослоем доломита . 2,2 
18. Брекчия состоит из обломков (2-3 см) известняка серого, глинистого, 

сцементированных мергелем зеленовато-серым и коричневато-бурым . В по -
роде преобладает цемент . . .. .... 5,0 

19. Доломит розовато-серый, глинистый с прослоямЙ" мергеля 2 О 
20. Брекчия глини.сто-карбонатная, светло-серая 1;(} 
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МОЩНОСТЬ • • t 

21. Известняк темно -серый, ПЯТНИlстый 3,0 
22. Доломит светло-сер ый, глинистый . 0,5 
2·3. Брекчия глинисто-карбонатная. 0,8 
24. Известняк темно-серый, участками ГЛИНИСТЫЙ 1,7 
25. Доломит желтовато -серый , глинистый 1,1 
26. Доломит светло-серый, глинистый. . 0,7 
27. Доломит светло-серый, известковистый, глинистый . . . . . . . 1,8· 
28. Известняк темно- и коричневато-серый, участками пятнистый, на гл. 167,7 м 

найдены обломки Н yolithellus sp., Н. tenuis Mi~s. . . . . . . . 4;0 
29. Брекчия глииисто-карбонатная, рыхлая 2,0 
30. Известняк темно -серый, пятнистый, доломитистый 2,1 
31 . Мергель коричневато-бурый, с обломками доломита 8',1 
32. Брекчия голубовато-серая, глинисто -карбонатная . 4,2 
33. Доломит коричневато-серый, комковатый 1,4 
34. Брекчия глинисто -карбонатная . ' . . . . 2,4 
35. Доломит коричневато -серый , с обломками доломита 1 :0 
36. Мергель голубовато -серый,. с обломками доломита . 5,:9 
37. Брекчия .светло-серая, глинисто-карбонатная . 1 9 
38. Мергель голубовато-серый , листоватый 1 :'0 
39. Доломит серый 11 коричнеВато -серый, учаСТl<ами кавернозный, с прослоями 

брекчий . 4,6 
40. Известняк пятиисто-полосчатый 0,7 
4 1. Мергель пестрый, рыхлый . . . 5,7 
42. Известняк серый, глинистый, с проелоем (0,6 м) мергеля 3,6 
43. Доломит серый, известковистый, тонкозернистый . . . 2,4 
44. Мергель голубовато-серый, пятнами красный, алеВРИТIrСТЫ II 5,0 
45. Доломит коричневато-серый, известковистый . 1,0 
46. Мергель голубовато-серый , алевритистый, пористый 2,,5 
47. Известняк серый , глинистый , мучнистый . 2,3· 
48. Мергель буровато -красный, оскольч атый . 9,& 
49. Мергель зеленовато-серый, рыхлый . . 2,0. 

Выше залегают известняки климинской свиты, охарактеризованные фауной 
эльгянского горизонта . 

Суммарная мощность пород иркинеевской свиты составляет 154,3 м. 
По распределению в разрезе основных пород свита отчетливо ПОk 

разделяется на три пачки: нижнюю - мергели и брекчии (12 м); сред
нюю - темно-серые и пятнистые известняки (36 м); верхнюю - мерге
ли, мучнисть е доломиты и брекчии (106 м) . 

Аналогичный разрез иркинеевской свиты вскр ыт в западных р айо
нах Нижнего Приангарья, уже в пределах , собственно, Енисейского 
кряжа. 3десь в Магдыгейской синклинали скв. 70 в долине р . Удорон
ги вскрыт р аз рез иркинеевской свиты мощностыо 182 м, представлен 
ный, как и в скв. 5 участка «3иргули», нижней и верхней пачками брек-' 
чий, разделенными пачкой карбонатных пород (Советов, 1968; Жарков 
и др . , 1974). 

В отложениях иркинеевской свиты, кроме Hyolitflellus, другой фа
уны не обнаружено. Поскольку свита на территории Нижнего Приан
гарья залега ет под фаунистически охарактеризованными отложениями 
эльгянского горизонта, то ее в соответствии с корреляционной схемой 
М. А. )f\apKOS a и В . В. Хоментовского (1965), можно уверенно отнести 
к усольскому биостратиграфическому горизонту. В даI1I-!ОМ случае мо
жет вызывать сомнение положение подошвы усольского горизонта. В ка
кой-то мере решить этот вопрос можно в результате литологической 
корреляции разрезов, а также анализом внутреннего строения указа н

ных свит. В нижней части усольской свиты, ра.звитоЙ в пределах раС7 
пространения соленосных отложений кембрия, присутствует пачка кар-' 
бонатных пород, разделяющая ее на три неравномерные по мощности 
части и известная под названием осинского гориз онта . Такая же пачка, 
занимающая аналогичное место в разрезе, отмечается и в иркинее,в

ской свите . Пласты и пачки каменной соли, широко развитые в усоль-· 
СКОй свите Канско-Тасеевской впадины, при приближении к окраинным 
частям солеродного бассейна фациально замещаются на седиментаци
Онные карбонатные брекчии (Машович и · др., 1974). 
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Поэтому, если вывод о замещении каменной соли брекчиями пра
ВИЛQНЫЙ, то нижняя ГРЩIИца усольского гори;зонта в Нижнем Пр.иан~ 
гарье должна проходить по подошве нижней пач,ки мергелей и" брек
чий. Это подтверждается и новейшим материалом, полученным в, ре
зультате бурения скважин на месторождении «Огонь». Здесь (скв. 58) 
стр а,тиграфически ниже фаУ!1истически охарактери~ованных ОТЛQжени:й 
Кл.I1МИНСКОЙ свиты, т. е. на уровне брекчий иркинеевской свиты за,лега 
ет усольская свита, представ'ленная (сни.зу): 

1. Каменная соль серая, . крупнокристаллическая 
2. Доломито- ангидрит темно-серыц, выветрелый . . . 
3. Чередование слоев каменной соли и доломито-аНГ!lдрита 
4. Каменная соль серая, крупнокристаллическая . . . . 
5,. Доломито - ангидрит темно-серый, с прослоями ангидрито -доломита 
6. Камеиная соль серая и розовая , крупнокристаллическая . . 
7. Чередование слоев мергеля 'серого и ангидрита 
8. Мергель гипсовый , голубовато -серый . . . 
9. Ангидрито-доломит темно-серый, ГfIИНИ СТЫЙ . 

10. Гипс темно -серыц, глинистый. . 
11. Мергель вишнево-красный, рыхлый . . . 
1~. Каменная соль розовая, среднекристаллическая 
13. J\1ергель вишнево-красный, рыхлый 
14. Ангидрит светло-серый, глинистый. . . . 
15. Мергель свет.~о -серыЙ с включен иями селенита 
16. Гипс tem.ho-серыЙ . . . . . 
17. Доломит зеленовато-серый, глин истый 
18. Мергель ВИШllево-краСIlЫЙ, алеВРIlТИСТЫЙ 
19. Доломит светло-серый, глинистый . . 
20. Доломито-ан.гидрит .temho-серыЙ 
21. Гипс темно -серый 
22. Мергель коричневато-красный . 
23. Гипс темно-серый . . . . . 
24. Ангидрита-доломит буровато-серый, порнстый 
2&. Мергель ,серовато-зеленый и красновато-серый 

8,3 
1,7 
9,0 
6,5 
7,.3 

15,5 
5,7 
3,0 
4,.1 
1,,9 
6,0 
4,0 
6,0 
1,2 
1,5 
2,0 
1,.1 
80 
2:0 
1,5 
1,5 
0,7 

- 0,7 
0,8 
4,1 

Видимая мощность усольской свиты составляет 104 м. KaJ.{ и . в ир
кинеевской свите в верхах ее преобладают мергели, но нижележащие 
отложения представлены кам~нной солью. 

Полный. разрез усольской свиты вскрыт Богучанской скважиной 
(см. рис. 1) в интервале . г,лу,бин 2022- 3)00 м' . Залегает она на суЛ'Б
фатнО.карб.онатных отложениях островной свиты, а перекрывается из
в~стняками климинской, 
,) Таким ' образом, замещение каменной соли седиментаЦl10ННЫМИ 
брекчиями характерно не только для районов Канско -Тасее,вской. впа
ЮIНЫ, но и для Нижнего Приангарья. Это обстоятельство позволяет 
считать подошву нижней пачки , брекчий иркинеевской свиты вriолн,е ве
роятной границей усольскогQ. биостратиграфического горизонта. 

эльгянский. и . ТОЛБАЧАНСКИй, ГОРИЗО.НТЫ 

К этим горизонтам в Нижн~м Приангарье относятся отложения. 
климинской свиты, выделенной здесь впервы~ В. Н. Григорьевым и 
Л. Н. Репиной (195.6). Свита представляет собой , однородную толщу че
р'~Довани.я известня·ков с долом.итами, глинистыми изестняками и, lVfep
гелями разной окраски и обн .ажает.ся у пос. Иркинеево, Пинчуга., Кли
мино и З~ледеево. Наимен,ее изучеl:lНЫМИ являю:гся переходные к ниже
и, вышележащим осадкам' горизонты КЛ-I;IМ.И.НСКОЙ. свиты . 

. В скв. 5, месторождения «Зиргули->~ нижняя часть ](лиминской сви
ты, а также погра·ничньщ с ирк.инееВС](Оi\~СIЩТОЙ отложения BcI<pы.тbI в 
интервале глубин 0,0-98 м и представлены (сни.зу), : 



МОЩНОСТЬ, м 

1. Известняк серый и темно,сер'ЫЙ,. пятнисто - полосчатый 
2. Мергель буровато-красный; плотный . . . 
3., Известняк серы·Й,- толстоплитчатый, трещиноватый 
4~ Мергель буровато -красный,. плотный . 
5. Мергель зе.[lеновато-серыЙ, комковатый . 
6. Алев.рол.ит серый, извеС'I'кави-стый, толстоплитчатый, слюдистый 
7. Доломит известковистый" мелкозернистый, пятнистый 

. 8. Мергель зеленовато-серый и буровато-красный . 
9. Известняк желтовато -серый, глинистый, пересланвается с доломитом из-

вестковистым, ооли:говым, раЗfJOзернистым 
10. Мергель зеленовато-серый . 
]]. Из'в~стняк ,серый, 'I'ОЛ1сто.пл.итчатыЙ, со · ,ст илолитовыми швами 
]2 . JI-звестняксерый · и желтовато -серый, ГЛИНИСТЫЙ. 
IIC' Мергель шоколадный и зеленовато -серый, тонкослоистый . 
]4 ИзвС'стняксерый, толстоплитчатый, с вкл.ючениями кальцита 
] 5: Мергель коричневато -красный, с линзами алевролита 
16. Известняк серый, толстоплитчатый, кавернозный 
17. Мергель коричневато -красный, плотный, . . 
18. Мергель желтый с линзами, прослойками и пятнами известняка 
19. Известняк светло-серый ; толстоплитчатый 
2<). Доломит известков-истый, желтоватq -серыЙ., глинистый 
21. Известняк светло-.серыЙ, пятни,сто-полосчатый 
22. Доломит желтовато-серый, глинистый, известковистый 
23. Известняк светло-серый, пятнисто-полосчатыЙ. На гл. 40,8-410,9 м в из-

вестняке обнаружены трилобиты Malykania g/"ibovae Suv. 
24. Известняк серый, глинистый, тонкослоистый . 
25. Известняк темно-серый, ма'ссивный, мелкозернистый 
26. доломит желтовато-'серый, афанитовый . 
27. Известняк темно-серый, водорослевый. 
28. Доломит желтовато-серый,. известковистый 
~9. Чередование известняков коричневато-серых, мелкозернистых и желтова

то -серых, глинистых. На гл. 27,6 м присутствуют обломки трилобитов 
Bulaiaspis sp. . 

30. Мергель светло:серый, известковистый 
31. Известняк светло-серый, толстоплитчатый 
32. ДОЛОМИТI желтовато-серый, глинистый 
33. Чередование извеС'I'няка светло -серого, пятнистого с известняком доломи-

товым , . желтовато-серым, глинистым _ 
34. Доломит зеленовато-серый; известковистый . 
35.> Известняк темно-серый, пятни,сто-полосчатый 
36. Доломит желтовато-серый, глинистый 
37. Известняк светло-серый, массивный, участками кавернозный 

9,& 
0,3 
3.3 
2,4 
0,9 
0,8 
4,,0 
],0 ' 

5,.5 
0,2 
3,5 
3,7 
1,2 
2,8 . 
3,2 
3,0 
1,7 
1,7 I 

2,4 
1,7 . 
05 
0;'4 

4,7 
1,1 
3@ 
0:9 
1,6 
1,6 

4,0 
0,2 
2,0 
1,5 

4,7 
0,5 
1,1 
1,1 

11" 1 

Вскрытая мощность . нижней части климинской свиты составляет 
90 М;. Скважина 5 располагается на левом склоне. долины р . Ангары, 
в 1,5 км выше дер . Зиргу-ли . Ниже по склону у уреза, воды имеются ес
тественные выходы пород иркинеевской и климинской . свит. Эти обна
жения интересны в том отношении, что здесь обнаружены. трилобиты 
эльгянского горизонта в подошве климинской , (:,:ВИТЫ, ' что дает возмож
ноеть надежно установить ее нижнюю границу. Ниже приводится опи
сание разреза указанного обнажения. 

Иркинеевская свита 

МОЩНОСТЬ, м 

1. Брекчия глинисто-карбонатная, состоящая на глыб мергеля ' и извест-
няка размером до 3 м, сцементированных зелен.овато-серым мергелем . . 2,0 

2. Брекчия карбонатная, состоящая из обломков известняка коричневого, 
афаиитового, сцементированного известняково-мергелистой породой · . . . 1,5 

::!. 1-1e обнажено 20-30 м . 
4. Переслаивание известняков пятнисто-полосчатых и мергелей · желтых 8,.0 

Климинская свита 

МОЩflОСТ", М 

5. Известняк темно -серый мелкозернистый" пятнистый ·с облом.ками ТРИ-
лобитов EIganellus sp. ЛОV . , Neoredlichiidae gел. ПОУ. 7,0 

Выше наблюдаются отдельные небольшие ВЫХ.ОДl?I известняков 
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' Полi{ый разрез КЛИМИНСКОЙ свиты вскрыт скв. 58, пройденной на, 
месторождении «Огонь» (см. рис. 1) . Нижние горизонты ее представле
ны несколько иным набором пород. Поэтому мы считаем целесообраз- . 
ным привести их повторное описание. Как отмечалось ранее, в скв. 58 
климинская свита залегает на соленосных отложенlИЯХ 'Усольской. Онср 
вскрыта в интервале глубин 907-410 м и сложена следующими поро
дами ( снизу) : 

МОЩНОСТЬ, ы· 

1. Известняк темно-серый, ' кавернозный . 2,6 
2. Доломит темно-серый, толстоплитчатый, мелкопористый с включениями 

ангидрида, в средней части слоя переходит в доломито-ангидрит светло-
серый, с включениями мергеля . . ...... 4,9 

3. Известняк темно-серый, толстоплитчатый, с включениями селенита 1,,2 
4. Алевролит буровато-красный, рыхлый, засолоненный . . .. 2,8 
5. Известняк темно-серый, в верхней части слоя кавернозный, с включениями 

гипса . . . 9,0 
6. Гипс темно-серый с прожилкаМI! вторичного гипса . . . . 1,,9 
7. Мергель алевритистый, коричневато -красный и серовато-голубой 1,0 
8. ГИПС и ангидрит с прослойками доломито-ангидрита. . .. 3,'1' 
9. Известняк темно-серый, с линзами гипса . . . 110 

10. Гипс temho-.серыЙ, с линзами доломито - ангидрита 1:6 
11. Мергель коричневаТО -I{расный, алевритистый . О. 6 
12. Доломит серый, глинистый, засолонеШ'IЫЙ . 1:0 
13. Известняi{ темно-серый с включениями селенита 1,;З 
14. Гипс темно -серый, тол.стоплитчатыЙ . . . . 1,0 
15. Доломит светло-серый, глинистый, афанитовый 1,6 
16. Известняк темно-серый, среднезернистый . . 07 
17. Гипс темно-серый, с линзами доломита. . 0:4 
18. Мергель коричневато -красный, тонкослоистый 0,1 
19. Доломит светло-серый " глинистый, тонкозернистый 0,4 
20. Известняк буровато -серый, сильно кавернозный ' 0,9' 
21. Мергель голубовато-серый, доломитовый, рыхлый 1,4 
22. Известняк буровато-серый, кавернозный . . . 2,2 
'23. l\1ергЕ'ЛЬ светло-серый, доломитистый, рыхлый 4,4 
24. Изве~тняк буро~ато-сер.ыЙ, п.ористыЙ . . 1,7 
25. Мергель коричневато-красныи, комковатый. . 1,8 
26. Доло~IИТ светло-серый." ' известковистый, гшiнистый . 1,,0' 
27. Известняк светло-серый, глинистый, тонкозернистый 1,0 
28. Известняк буровато-сер'ый, толстоплитчатый, пористый 4;0 
29. Мергель коричневато -красный, алевритистый, плотный 4,4 
30. Мергелъ голубовато-серый, рыхлый . . . . . . . 0,8-
31. Известняк серовато-коричневый, тонкоплитчатый, глинистый 1,.3 
3:Z'. Известняк темно-серый, толстоплитчатый . . . . . . 5,3: 
33. дОЛОМИТ светло-серый, глинистый, толстоплитчатый, пористый 4,4 
34. I1звестняк темно-серый, толстоплитчатый, с обломками ТРИ./lобитов на 

глубинах: 834 и 828,9 М - Malykania sp.; 829,5 м - Malykania gribovae Suv. 9,5 
35. Мергель голубовато-серый, тонкослоистый 0,8· 
36. Известняк темно-серый, толстоплитчатый, пор истый 1,3 
37. Мергелъ голубовато-серый, комковатый . 0,4 
38. Доломит серовато-коричневый , глинистый 1,0 
39. Известняк темно-серый, толстоплитчатый . 3,,4--
40. Доломит ,светло - и голубовато-серый , глинистый 1,9 
41. Известняк темно-серый, в нижней части слоя кавернозный 3.,'0 
42. Карбонатная глина бледно-коричневая, рыхлая . . . . 04 
43. Доломит светло-серый, глинистый 1:8. 
44. Известняк темно-серый., среднеплитчатый, пор истый _ 1,1 
45. Доломит ,светло-серый, глинистый, участками переходит в ~lергель с про-

слоем (1,6 М) известняка серовато-бурого, глинистого 5,0 
46. Известнщ{ доломитистый, голубовато-серый, глинистый 0,7 
47. Известняк темно-серый, ТОJJСТОПJJитчатый, в KpOBJJe (0,8 м) водорослевый , 

участками пятнисто-полосчатыЙ. На гл. 78'4.,3 М обнаружены трилобиты 
Malykania gribovae Suv. . . . . 248 

48. Изве·стняк светло -серый, среднеПJJитчатый , ГЛИНИСТЫЙ 2:5. 
49. Известняк темно-серый, толстоплитчатый 10,5 
50. ДОJJОМ!lТ серый , глинистый, в KpOBJJe известковистый 4,5 
51. Известняк темно - серый, .толстоплитчатыЙ, пористый 2,5· 
52. ДОЛОМI{Т серый, ТОЛСТОПJJитчатый, глинистый . ~ . .0,8. 
53. Известняк темно-серый, ТОЛСТОПJJитчатыЙ. На гл. 759,3 ' м наЙр.еПbJ трило -

биты E/ganellus pensis Suv., Е. sp. 2,5-



МОЩНОСТЬ, м 

·54. Доломит голубовато-серый, глинистый . . . 
55. Известняк темно-серый, пятнистый" кавернозный 
·56. Доломит светло-серый, глинистый, тонкозернистый 
57. Известняк темно -серый, битуминозный . 
58. Доломит светло-серый, глинистый, толстоплитчатый 
.59. Известняк темно-серый, среднезернистый . . _ . 
60. Доломит светло-серый" глинистый , тонкоплитчатый . 
61. 'Известняк темно-серый, кавернозный, трещиноватый 
62. Известняк серый, доломитизированный, тонкослоистый 
63'. Известняк 'темно-серый, кавернозный 
64. Доломит серый, глинистый, мучнистый . 
65. Известняк доломитизированный, тонкослоистый. . . . 
'66, Известняк темио-серый, толстоплитчатыIй с линзами доломита 
67. Известняк доломитизированный, светло -серый, глннистый 
68. Доломит 'светло -серый, глинистый, . афанитовый 
69. Известняк темно-серый, толстоплитчатый 
7,0. Доломит светло-серый , известkовистый . 

. 71. Известняк темно -серый, со ,стиллолитовым,и швам.и . 
72. Доломит светло-серый, зеленовато -серый, глинистый 
73. Известняк темно -серый" битуминозный , . 
74. Доломит желтовато- и зеленовато -серый, серый, глинистый 
75. Известняк темно-серый" толстоплитчатый, пятнистый 
76. Доломит серый, толстодлитчатый" глинистый 
77. Известняк temho -.серыЙ, со стилолитовыми швами 
78. Известняк серый, глинистый, мучнистый 
79. Известняк темно-серый, мелкозернистый 
80. Известняк коричневато-серый, глинистый 
81. Известняк темно-серый, участками кавернозный . 
82. Доломит голубовато-серый, тонкоплитчатый, глинистый 
83,. Известняк темно-серый, кавернозный 
84. Доломит голубовато - серый, глинистый 
85. Известняк темно-серый, тонкозерннcrыlt . 
86. Доломит голубовато - серый, глини,стый, мучнистый 
87. Известняк темио -серый, среднезернистый 
88. Доломит серый , глинистый, мучнистый 
89. Известняк темно -серый, тонкозернистый. 
90. Доломит серый, глииистый, толстоплитчатыii 
91. Известняк темно-серый, среднезернистый 
92. Доломит зеленовато-серый , глинистый с прослоем известняка 
93. Известняк коричневато-серый, кавернозный . . 
94. Доломит голубовато-серый, глинистый с прожилками кальцита 
95. Известняк темно-серый, толстоплитчатый , пятнистый 
96. Доломит известковистый, серый, глинистый, среднеплитчатый 
97. Известняк темно-серый, среднезернистый 
98. Доломит известковистый, тонкозернистый 
99. Известняк темно-серый, мелкокавернозный 

100. Доломит серый, глинистый" с прослоем серого мергеля 
101. Известняк темно-серый , битумИI-IOЗ!'IЫЙ 
102. Доломит известковистый , голубовато-серый, глинистый. 
103. Известняк темно-серый с прослоями (00,5 м) доломита голубовато-серого. 

На гл. 65-3 м . Г. В. Горшковым найдены трилобиты Bulaiaspis sp. 
104. Доломит известковистый, голубовато-серый, глинистый 
105. Известняк темно -серый, толстоплитчатый 
106. Доломит серый, глинистый" линзовидно-слоистый 
107. Известняк темно-серый, толстоплитчатый 
108. Доломит серый, глинистый, толстоплитчатый 
109. Известняк темно-серый, в кровле водорослевый ' 
110. Доломит серовато-коричневый" вьшетрелый 
111. Известняк темно -серый. На гл. 6'26 м Г. В. Горшковым обнаружены ТРИ-

лоБI1ТЫ Bulaiaspis taseevica Rep 
112. Доломит светло-серый, глинистый 
113. Известняк темно-серый, толстоплитчатый 
114. Доломит голубовато-серый, глинистый, тонкослоистый 
115. Известняк темно-серый, участками пятнисто -полосчатый 
116. Доломит коричневаТО-lсерый, толстоплитчатый, глинистый 
1 I7. Известняк коричневато-серый, толстоплитчатый . 
118. Доломит и известняк голубовато-серые, глинистые 
119. Известняк темно-серый, битуминозный 
120. Доломит голубовато -'серый, глинистый 
1~' 1. Известняк коричневато -серый, толстоплитчатый 
122. Доломит известковистый, голубовато -,серый, глинистый 
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123 . . Известняк коричневато-серый, в кровле (0\1 м) водорослевый 
124. Доломит известковистыЙ. голубовато-серый, rлинистый 
126. Известняк темно-серый, в кровле (0,2 М) водорослевый. На гл. 597 м 

.г. в. Горшковым обнаружены обломки трилобитов Bulaiaspis· ta f; eevica Rep. 
126. Доломит серовато -коричневый " глинистый . . . . 
127 . . Известняк темно-серый, в кро~ле (00,4 м) водорослевый 
128. Доломит и известняки серовато -коричневые, глинистые 
129. Известняк в кровле водорослевый, толстоплитчатый 
130·. Доломит известковистый, голубовато -серый, глинистый 
131. Известняк темно-серый" толстоплитчатый J • 

132. Доломит голубовато-серый, глинистьiй . 
133. Известняк темно-серый, битуминозный. . . . . 
134 . . Известняк желтовато-серый, глинистый, толстоплитчатый 
135. Известняк темно-серый, толстоплитчатый 
136. доломит светло-серый, глинистый, слоистый 
137. Известняк темно-серый, полосчатыЙ. . . 
138. Доломит светло-серый, розоваТВIЙ, участками слоистый 
139. Известняк серый в кровле (0;5 м) во!дорослевый 

140. доломит светло -серый., глииистый 
141. Известняк темно-серый, толетоплитчатый . . _ 
142. Известняк доломити<Стый, св'етло -серый, тонкослоистый 
143. Известняк темно-серый, в кровле (0, 1 м) водорослевый 
144. Доломит светло-серый, глинистый с линзами известняка 
145. Известняк темно-серый, в кровле (1 .; 2 м) водорослевый 
146. ДОЛОМ~LТ розовато-серый, глинистый . 
147. Известняк темно-серый, толстоплитчатый 
148. Чередованне доломита и известняка 
149. Известняк темно-серый, водорослевый. . 
150. Известняк светло-серый, в подошве глинистый 

--

151 . Известняк темно -серый, толстоплитчатый, участками ПЯТlIисто-полосча 
тый, битуминозный, в кровле 'водорослевый 

152. Чередование доломита и известняка в разной степени глинистых. Мощ
ность прослоев от нескольких миллиметров до н ескольких десятков сан -

тиметров . 
153. Известняк темно-серый, толстоплитчатый 
154. Известняк голубовато-серый, глинистый . 
155. Известняк темно-серый, в кровле водорослевый 
156. доломит известковистый, голубовато-серый, глинистый 
157. Известняк темно- и коричневато-серый, иногда ПЯТНИСТЫЙ, ' в кровле и 

участками водорослевый. На гл. 514,6 м обломки трилобитов Bulaiaspis 
prima Lerrn.. .... 

158. Доломит светло-коричневый, тонкоплитчатый, .слоистыЙ 
159. Известияк темно-серый, в кровле водорослевый 
160. Известняк глинистый, тонкоплитчатый . 
161. Известняк темно -серыц, битуминозный . 
1'62. Доломит серовато-коричневый, глинистый 
163. Известняк темно-серый , прослоями водорослевый 
164. Доломит известковистый, голубовато-серый, глинистый 
165. Известняк темно- н коричневато - серый . 
166. Доломит коричн евато'-серый, глинистый , тонкослоистый 
167. Известняк серый, глинистый . 
168. Известняк темно-серый, со стилолитовыми швами, кавернозный. На 

гл 497 м Г. В. Горшковым обнаружены обломки трилобитов Bulaiaspis 
prima Lerrn. 

169. Известняк доломитистый, глинйстый . 
170. Известняк серый, со сТ,илолитовыми швами 
171. Доломит серовато -коричневый, участками слоистый 
172. Известняк темно-серый и серый, со стилолитовьши швами, в средней ча

cTи слоя И кровле водорослевый" участками кавернозный. На гл. 485 м 
Г. В.' Горшковым обн аружены обломки трилобитов Bulaiaspis prima Lerrn. 

173. Брекчия. Обломки известняка сцемеитированы доломитом 
174. Известияк серый, со стилолитовыми швами, пятнистый 
'175. Брекчия. Обломки доломита сцементиров аны известняком 
176. Известняк серый, битуминозный . 
177. доломит голубовато-серый, глинистый 
178. Извест·няк серый, кавернозный 
179. Из вестняк с прослоями мергеля" доломита и брекчии 
100. Иергель голубовато-серый , с обломками доломита. 
181. Известняк темно-серый , битуминозный ..{:>,. . 

182. Известняк серый, глинистый, с прослоями мергеля 
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18-3, "Известняк темно-сершй. На гл. 4005 ' м Г. В. Горшковым обнаружены об-
ломка'МИ трилобитов Bulaiaspis aff. 'prima Lerm. 1;'Р 

184. Известняк доломитистый, глинистый, брекчиевидный 2,0 
185. Долоыит глинистьiй " С прослоями известняка и брекчий 2,2 
1186. Известняк серый, пктнистый, каверноз,ный . , 1,0 
187. Мергель голубовато -серый, рыхлый. . 1,1 
188, Доломит серовато-коричневый, участками глинистый 2,2 
1'89. Известняк светло-серый, с прослоя.ми брекчии и мергеля 2,1 
НЮ. Доломит коричневато -серый, глинистый, пористый 2,4 
191. Брекчия глинисто -карбонатная , Обломки доломита 'серого, гс,JJlубовато- ;-; 

коричневато-серого, ' р азмером до 4 см, сцементированы известняком гли-
нистым или мергелем "Голубовато-серым 4,8 

192. Доломит серый, глинистый, пористый 3,0 
193. Мергель серовато-голубой, рыхлый . 2'0. 
194. Доломит коричневато -серый, глинистый , с прослоями мергеля 2:9 

. 195. Б'рекчия гмшисто-карбонатная 4,5 
196. Мергель серовато-голубой, 'рыхлый . 1,5 
191i\ Брекчия глинисто-карбонатная 4,9 
198. Доломит коричневато -серый, глинистый 1,4 
199. Мергель голубовато -серый, рыхлый 1,0 
200. Брекчия глинисто-карбонатная 3,'0 
201. Мергель сер'овато-зеленый, рыхлый 1',5 
202. Брекчия глинисто-карбонатная 2,,2 
203. Мергель серовато -зеленый с прослоями известняка 1,5, 
204. Доломит серовато-коричневый, глинистый 0.,5 
205. Известняк серый, толстоплитчатый ., . 1,0 
Z{)6. Мергель коричневато -кра'сный, с прослоями брекчий 3,6 
207. Доломит серый, глинистый, тонкоплитчатый 1,0 
2{}8. Мергель зеленовато -серый, с обломками доломита 2,5 

Приведенный разрез климинской свиты представлен довольно 
разнородным комплексом пород. В веРХFIей части преобладают мерге
ли и брекчии, а нижняя сложена ритмичным переслаиванием ангидри
тов, мергелей (алевролитов), брекчий, глинистых доломитов, зернистых 
JI водорослевых известняков. для ритмично построенной толщи пред
ставляется возможным выделить несколько типов наборов пород, уча 
ствующих в переслаивании. Наборы первого типа имеют преимущест
венное распространение в основании климинской свиты. Они представ 
лены следующим чередованием пород (снизу): известняк темно-се
рый - гипс (ангидрит)- доломит глинистый - известняк темно -серый. 
Иногда в составе этого набора доломит замещается известняком в раз
ной · степени глинистым, в некоторых случаях переходящим в мергель 
известковистый, светло-серый. В отдельных наборах среди гипсов при
сутствуют прослои красных мергелей. Подобное чередование пород в 
разрезе свидетельствует о неоднократной смене во времени условий вы
сокой (садка гипсов и ангидритов) и нормальной (известковые осадки) 
солености вод бассейна седиментации. Причем засолонение бассейна 
происходило быстро, в результате чего между известняками и пере
крывающими гипсами не накапливались осадки, которые свидетельст

вовали бы о существовании бассейнов промежуточной солености. В от
личие от этого, последующее распреснение вод, обусловленное транс
грессией бассейна, происходило постепенно, что и обусловило смену в 
разрезе гипсов вначале доломитами, а затем известняками. 

Наборы пород второго типаприурочиваются к нижней части рит
мично построенной толщи климинской свиты И по разрезу прослежива .. 
ются несколько выше наборов первого типа. От последних они отлича
ются лишь присутствием мергелей или алевролитов . 

Наборы третьего типа располагаются в средней части ритмично 
построенной толщи . Они отличаются отсутствием гипсов, мергелей и со
стоят из доломитов светло- и коричневато-серых, глинистых, иногда с 

лрослоями светло-серых, глинистых известняков, (внизу) и известняков 
темно.-серых, толстоплитчатых (вверху). Нередко глинистые доломиты 
сменяются глинистыми известняками или с.ветло-серыми мергелями. 
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Наборы пород четвертого типа слагают верхнюю часть ритмично 
тюстроенной толщи и отличаются от предыдущего типа тем, что здесь 
выше темно-серых известняков залегают водорослевые известняки. По 
литологическому составу пород, их набору и положению в раэрезе кли 
минская свита может быть подразделена на три пачки: нижнюю, сред
нюю и верхнюю. 

Нижняя пачка (слои 1-75) представлена чередованием темно-се
рых известняков, коричневато-серых глинистых доломито,в и мергелей. 
В составе пачки присутствуют все четыре типа наборов. Однако опреде
ляющими ее состав являются второй и третий типы . Наборы первого и 
второго типов встречаются в нижней части пачки, а! третьего и четвер

того - преимущественно в верхней. Пачка характеризуется более высо
кой терригенносты6 п'ород по отношению к вышележащей. В наборах 
третьего типа глинистые карбонатные породы замещаются серыми с 
желтоватым и зеленоватым оттенками мергелями. Характер чередо
вания поред неравномерный . Мощность наборов колеблется от 2-3 до 
10-12 м. Невыдержанно соотношение пород и внутри наборов. Неред
ко . оно составляет пропорцию 1 : 2, 1 : 3 и более. Весьма характерна для 
пачки высокая кавернозность, пористость и бурая окраска пород, сви
детельствующая о их прежней засолоненности. Переход к нижележа 
щим соленосным отложениям усольской свиты постепенный . Он обус
ловлен замещением гипсов в наборах первого, типа каменной солью и 
резким сокращением роли известняков. В скв. 58 пачка располагается 
в интервале глубин 907-705 м. Мощность ее 202 м. 

Средняя п ачка представлена равномерным чередованием темно-се
рых, зернистых и водорослевых известняков с глинистыми, светло-серы.

ми доломитами. В составе пачки наибольшим распространением поль
зуются наборы пород третьего и четвертого типов. Характерными осо
бенностями пачки является исключительно ' карбонатный состав, широ
кое распространение водорослевых пород и равномерность переслаива

пия темных известняков со светлыми , глинистыми извест.няками и до

ломитами. Мощность наборов пород, слагающих пачку, не превышает 
6 м. Около 60% в составе наборов занимают темно-серые известняки. 
Верхняя граница пачки достаточно отчетливая, устанавливается по по
явлению в разрез е брекчий и мергелей и проходит по кровле слоя 183. 
Нижняя граница менее отчетливая и проходит в кровле слоя 75. 
В скв . 58 пачка располагается в интервале глубин 705-465 м. Мощ
ность 240 м. 

Верхняя пачка наиболее отчетливо выделяется в разрезе клим ин: 
ской свиты. Она 'сложена брекчиями глинисто-карбонатными, карбо
натными и пестрыми мергелями и поэтому выделяется нами как пачка 

брекчий и мергелей. В приведенном разрезе ей соответствуют слои со 
184 по 208. 

Общая мощность климинской свиты по данным скв . 58-497 м . . 
В Нижнем Приангарье климинская свита слагает ядро Кодин

ской И Агалевской антиклиналей. Отложения ее изучены на Тагар
ском, Левобережном и Правобережном месторождениях железа, а так
же в обнажении «Писаный камень», расположенном в 7 км ниже 
дер. Климино; на левом берегу р. Ангары, ниже пос . . Пинчуга; по 
р. Тасеевой у устья р. Усолки И на р. Иркинеевой вблизи пос. Вели
канчик. Ни в одном из обнажений ' свита не представлена полностью. 
В обнажениях у пос. Великанчи.к (рис. 3) и Пинчуга (рис.4) и У устья 
р. Усолки обнажаются две верхние пачки, имеющие литологический со
став, близкий приведенному выше разрезу, и охарактеризованные фау
ной толбачанского горизонта. Весьма интересен раэрез свиты в обна
жении «Писаный камень» ниже пос. Климино, который до настоящего 
времени считается стратотипическим.~Представлен он здесь, как и 
средняя пачка климинской свиты в СКБ. 58, чередованием темно-серых 
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Рис. 3. Геологический разрез по р. Иркинеевой вблизи пас . 8еликанчик . 
/ - известняки; 11 - ДОЛQi\fИТЫ; 11/ - брекч.ии; /V - мергел ,и; V - песчаникн , алевролиты ; 
УI - границы пачек: VIl - тектонические нарушения; VIII - местонахождения фауны : 1-
Blllaiaspis laseeuica Rep . В . sp.; 2 - Bula iaspis taseevica Rep., В. prima Lе гm., В. volog -

dilli Lerm. 

известняков с ГЛИНИСТЫМИ доломитами, глинистыми известняками и ре

же мергелямн. Сходный литологический состав и палеонтологическая: 
· охарактеризованность обеих разрезов позволяют провести послойное 
сопоставление разрезов . 

Трилобиты в обнажении ниже дер. КЛИМИНО найдены в кровле, сре
дине и подошве климинской свиты (рис. '5) и свидетельствуют о при
надлежности этих отложений к толбачанскому горизонту. Таким об-

· pasoM, можно вполне определенно считать, что в стратотипическо!v! раз

резе свита пр едставлена только своей средней пачкой. Однако мощ
ность этой пачки здесь составляет 330-350 м и более чем на 100 м 
превышает вскрытую скв. 58. Следует отметить , что мощность толба-

· чанского горизонта на всей территории юга Сибирской платформы 
очень выдержа на. Поэтому увеличение ее в данном разрезе не может 
быть объясн ено причинами седиментационного характера. Скорее всего, 
это связано с наличи ем разлома, благодаря которому разрез оказался 
сдвоенны м, что подтверждается крутыми углами падения слоев, час

тым за прокинутым их залеганием, перемятостью пород, присутствием 

мелкой складчатости и тектонических брекчий, хорошо наблюдаемых в 
обнажении (см . рис. 5). 

Обраща ет на себя ВНИi\'lаI-ше и тот факт, что обычно в верхней час
ти фаунистн чески охарактеризованного разрез а толбачанского горизон 
та, располагаются водорослевые известняки. В обнажении же у дер. КЛИ
мино выше и х залегает 80 - метровая толща чередования известняков и 
доломитов. Вероятно, эта толща, подвергнутая наибольшим teKTOJ-Iиче-

Ч ~: 40 А tu1. -g: Б 20 ~~~~~ah~~~2-~~~~~~~~~-cl~~~~~ 

20 ЮОИ 

Б 

Рис. 4. Геологический раз ре;; по левому берегу р. Ангары через Пинчугскую 3НТИ-
клиналь . 

У<:л . о бозн . см . . на рис. З . 1-4 - 'местонахождения фауны: 1-2 - Bulaiaspis prima Lerm, В. il13e
evica Rep., В . 51' ., 3 - TUllgu'-еllа с[. m allica Rep .. 4 - Bigotina (Bigolina) egregica Rep ., NаП1а

noidae, gen. indet. 

Заказ N! 17 65 



Рис. [. Геr.~огическиЙ разрез по правому берегу р. Ангары через юго-восточное крыло 
Климинсkой антиклинали. 

У·сл. обозн. CIM. на рис. 3. J - 7 - местонаХОЖJДения фауны: J - Proasaphiscus sibiricus N. Tchern., 
Р. clarus N. Tc her n. , Р. limbatus Rep.; 2 - Namanoia namanensis Lerm., Bathynotus namanensis 
,Lerm., l\utorgina sp.; 3, 4 - Bulaiaspis taseevica Rep., В . prima Lегm.; 5 - Neoredlichiid ae gen. по\' . 
б - Bulaiaspis аУУ. taseevica пер. ; 7 - Bulaiaspis sp., В. taseevica пер., Neoredlicl] iid ae gel1. idei: 

ским воздействием, и является относитеJJЬНО приподнятым крылом над-
вига, проходящего через среднюю часть климинской свиты . . 

ПОJJНЫЙ разрез отложений климинской свиты составлен нами и по 
другим скважинам в пределах разведуемых железорудных месторож

дений. IВ частности, нижняя пачка климинской 'свиты Iбыла AeTaJJbHO 
изучена в скважинах 2-ц, 83-1', 91-1', 92,1', пробуренных на Тагарском 
месторождении, и в скв. 4-л УЧ!'lстка «Левобережный». Здесь пачка 
представлена известняками темно-серыми, тонкозернистыми, толсто

плитчатыми, массивными, прослоями линзовидно-слоистыми. Известня
ки равномерно переслаиваются с мерге'ЛЯМИ желтыми с красными ,и 

зелеными пятнами. Мощность ПРОСJJоев известняков изменяется от 1 до 
4 м, мергелей - от 0,5 до 1,5 м. Иногда наблюдается тонкое ритмич
ное пер еслаивание этих пород. Часто мергели ,замещаются известняка
ми cbeTJJo-серыми, желтыми и красными, глинистыми, слоистыми. Мощ
ность паЧки 224,5 м. 

Отложения сре'дней пачки климинской свиты на Тагарском железо
рудном месторождении в результате метасоматоза подверглись СИJJЬНЫМ 

изменениям. В связи с этим вещественный состав слагающих ее пород 
. был изучен по данным скважин 4-п и 5-п, пройденных на Правобереж
ном месторождении. Сложена пачка переслаиванием известняков (1-
5 м) и темно-серых, тонкозернистых, массивных, иногда линзо,видно
слоистых и известняков (1,5 м) светло-серых, раЗНОПJJИТЧ атых, г лини
стых . Местами светло-сеРЫе известняки замещаются доломитами свет
лой окраски. В целом в разрезе преобладают темно-серые известняки. 
Характерно присутствие маломощных прослоев алевритистых и слабо
песчанистых разновидностей. Мощность пачки 196 м. 

Верхняя пачка достаточно полно вскрыта скв. 152 на Тагарском 
месторождении и скв. 5-п на Правобережном. Сложена пачка чередо
ванием известняков, доломитов и брекчий. Известняки серые, реже тем
но-серые, со стилолитовыми . шваМИ , глинистые. В подчиненном количе
стве присутствуют водорослевые известняки . Мощность пластов изве
стняков изменяется от 1 до 6 М. ДОJJОМИТЫ серые, как правило, г JJИНИ
стые, иногда пятнистые, разноплитчатые. Мощность их не превышает 
2-3 м. Брекчии карбонатно-глинистые. Обломки представлены доло
митами, известняками; цемент глинисто-карбонатный. Брекчии преоб
JJадают в разрезе пачки. Судя по форме и ЮIТологическому составу 
обломков, они имеют седиментационное ПРОИСХО)i{Дение. Участками 
6р~кчии скарнированы. Скарновая зона представлена кальцитовой по
родой с ВКJIlочениями магнетита, в отдельных случаях (скв. 152) пере
ходящей в бедные магнетитовые руды. В связи с тем, что 1( верхней 
пачке КЛИМИI-IСКОЙ свиты приуроч ень!' пластовые маг'нетитовые руды и в 
ре::jультате метасоматоза состав ОТJJожений силь.но изменен, определить ' 
истйнную мощность пачки по данным скважин 152 и 5-п трудно. Мы 
считаем ее равной 102 м. . 
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'Фауна из разрезов кембрийских отложений Нижнего Приангарья (не приведеНllая 
в статье) 

.Местонахождение 

Лравый берег р. Ангары, 
4-4,5 км ниже пос. Артю
гино 

Месторождение Тагарг, 
скв. 2 - ц. гл. ,306 м 
Там же, скв. 92, Г~l . 94 

И 74,5 м 
Участок Левобережны й, 

скв. 5-л , гл. 224 м 
Там же, · скв. 4 - л, . гл . 192, 

8'-:"'217 м. 

Там же, гл . 40,6-114,7 м 

Уча,сток Правобережный , 
скв . 4-п , гл . 73 и 160 м 
Месторождение «Понеп

та», скВ . 13, гл. 479' м 
Месторождение «Та га-

ра» , скв. 83-т, гл. 150 м 
Месторождение «Тага -

ра», скв. 91 -т, гл . 92 м 

Там ж~, скв. 152, гл. 485 м 

Там же, гл. 481-483 м 

Там ' же, скв. 4-ц, гл. 
407,3 м 

. Там же, сКв. 152, гл . 44 м 

Фауна 

Malykania grandis Suv. 

Elganellus sp., 
Е. probus Suv. 
Elganellus probus Suv. 

Elganellus sp ., Malykan:'a 
sp. 

Elganellus sp., 
Е. probus Suv., 
Malykania s'p. М., 

nachtuensis Suv., 
Bulaiaspis sp., 
В . taseev ica Rep. 

Bulaiaspis taseevica Rep. 

Bulaiaspis taseevica Rep . 

Bulaiaspis taseevica Rep. 

Bulaiaspis taseevica Rep. 

Chondrinouina olekmica 
Rep. 

Binodaspis sp., Protole
nidae gеп . iпdеt . 

Namanoia sp., 
Kиtorgina sp. 

Proasapblscus sibiricus 
N. Tchern. 

Возраст 

Эльгянский горизонт, 
НI1ЖНЯЯ часть климинской. 
свиты 

Тот же 

» 

» 

» 

Толбачанский гор'изонт, 
ср едняя часть климинской 
CBIITbI 

Тот же 

» 

» 

Толбачанский горизонт, 
средняя часть климинской 
св'иты 

Урицкий? горизонт, ниж
няя часть агалевской сви
ты 

Олекминский? горизонт, 
средняя часть агалевской 
свиты 

Наманский горизонт, ниж
няя часть зеледеевской сви
ты 

3еледеевский горизонт, 
средняя часть зеледееl3 -

ской свиты 

Таким образом, суммарная мощность сводного разреза климинской 
свиты в пределах Тагарского, Правобережного и Левобережного мес 
торождений составляет 522,5 м, что вполне согласуется с мощностью 
свиты, вскрытой скв. 58 в едином непрерывном разрезе . Следует отме
тить полное отсутствие сульфатных пород в составе климинскои свиты 
по сраВl;Iению с разрезом скв. 58. Выделенные в составе климинскоj1: 
,св,иты пачки МОГ;ут !быть .использованы 'в 'качестве ПОд'СВИТ 'при геолого
съемочных и других исследованиях. Фауна в отложениях климинской 
свиты присутствует в нижней и средней пачках. Нижняя пачка охарак
теризована трилобитами Elganellus, принадлежащими эльгянскому го
ри,зонту, В среднеЙ пачке обнаружены многочисленные представители 
рода Bulaiaspis, являющиеся типичныIии для толбачанского горизонта . 
Полный список фауны из отложений' климинской свиты с указанием ее 
местонахождения приведен в таблице. 

В други х районах юга Сибирской платформы на уровне эльгянско
го ' гор изонта располагается нижнебельская подсвита, а к толбачанско
му относится средняя и фаунистически неохарактери.зованная верхне
б.е,J]ьская подсвита. В ероятно, в Нижнем Приангарье к толбачанскому 
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;горизонту кроме средней пачки следует ' относить и верхнюю. Необхо
, димо отметить, что на территории юга Сибирской ПJJатформы отложе.
ния, одновозрастные средней и нижней пачкам, литологически очень 
выдержаны и в большинстве районов состоят из чередования' извеСТFIЯ
'Ков и доломитов. Верх:няя же ·пачка в районе Нижнего ПриангаРЬ51 

, представлена . мергелями и брекчиями. Во внутренних районах 1<анско
Тасеевской впадины одновозрастные ей отложения верхнебельской поД
свиты сложены каменн?й солью (Машо,вич и др" 1974). 

УРИЦКИй, ОЛЕКМИНСКИй И ЧАРСКИИ ГОРИЗОНТЫ 

1< данным горизонтам относятся отложения агалевской свиты. 
Свита впервые была ' выделена ' Л . Н, Репиной (Григ.орЬев, Репина, 
1956), В понимании авторов она представлеI:Iа (снизу) : доломитами 
светлыми с прослоями известняков (90 м); карбонатными бречкиями с 
прослоями доломитов И известняк,ОВ (70 м); пятнистыми известняками 

' '(40 М), В. С. 1<аРПЬШlевым (1968) объем свиты был несколько изме
' нен"""":' из ее состава исключена верхняя пачка пятнистых известняков, 
а, в нижней части свиты выд~лена пачка доломитов и известняков с 
прослоямибрекчий. Такой объем агалевской свиты принимается и в 
настоящей статье, Отложения ее выходят на ПQверхность в обнажениях 
у пос. Чадобец, 1<лимино, Пинчуга, Иркинеево, а в последние годы 
вскрыты целым рядом ' колонковых скважин, Наименее изученной явля
ется нижняя часть аналевской свиты. В KopeHHbix обнажениях она 

:сильно .задернована, а : в 1<лиминском обнажении отмечается «интенсив
'ная дислоцироваr-IНОСТЬ пород: • запрокинутое ; залегание, небольшие 
.дизъюнктивные нарушения типа крутых взбросов, мелкая второстепен
. i:Iая складчатость и т. П,» (Карпышев, 1968, с, 28), 

Поэтому для посJJOЙНОЙ характеристики ! нами был использован 
полный разрез агалеВGКОЙ СВ!1ТЫ, вскрытоЙ в ,интервале глубин 410--
68 м , Залегание слое~ здесь близкое к горизонтальному, взаимоотно
шения с подстилающими отложениями согласное, выход керна высо-

' кий, Представлена свита следующими породами (снизу): 

МОЩНОСТЬ, м 

1. Доломит cepobaTO-КОРИЧI'I евый, кавернозный 
2. Известник глинистый, у прослоями мергеля 
3, Известняк светло-серый, толстоплитчатый, кавернозный 
4, Доломит серовато-коричневый, участками глинистый, с ПРОСЛOflми извест-

няка доломитизированного. . . , , , . , 
5. Известняк серый, глинястый с прослоем (0,1 М) мергеля 
6, Мерг.ель зеленый и красный, тонкослоистый , , . 
7, Брекчии мергельно-доломитовая состоит из обломков доломита ](орич не

вого и серого размером до 5 см, сцементированиых ' мергелем · зеJlеновато-
серым , , , , . , 

, 8. Чередование слоев доломита и карбонатной брекчии 
9, Мергель зеленовато-серый , комковатый 
!О, Доломит коричневый, тол'СТОПJIитчатый, с включениями и прожилками 

кальцита, участками каве~нозный . 
11, Известняк коричневато-серый, среднеплитчатый . , 
12. Доломит серый, прослоями глинистый, афанитовый 
13: Известняк коричневато -серый, пятнисто - полосчать\й 
14. Известняк темно-серый, толстоплитчатый 
15, Доломит серовато-коричневый " толстоплитчатый 
16. Известняк коричневато -серый, полосчатый 

' 17, Известняк серый, толстоплитчатый, ПЯТНИСТО-ПОJIосчатый, с обломками 
трилобитов на глубинах: 358 м - /nouyina sp,; 353,2 м - Binodaspis secun
da Suv ., Bergeroniaspis sp" Kutorgina sp,; 347,,2 - Bergeroniaspis sp.; 
3468 м ~ Bergeroniaspis subornata ' Suv " I(utorgina sp,; 346,6 м - Binoda- . 
spi; prima [егт., Bathyuriscellus robustus Lerm" Kutorgina sp.; 342 11 - . 

Kutorgina sp,; 341 м - Binodaspis secunda..§u:". Neopagetina primaeva 
Lerm,; 340' м - I(utorgina sp,; 339 11 - Btnodaspts secunda Suv., Solenople-
шrllа bella (Rjonsn:) .' . 

1,~' 
2,2 
2,5 

7,4 
1,5 
2,5 

3,1i 
1,5 
Q,5 

~, 1 
1,1 
1,3 
2,7 
5,1 
2,' 
2,~ 

21,1 



}. \ОШ,НОСТЬ, М 

18. доломит светло-серый, глинистый, с прослоями и~ вес,~I(5)J<3 
19. Известняк коричневый, участками пятнисто-полосчатый 
20. Известняк ' светло-серый , линзовидно -слоистыr"l 
21. Доломит серовато-белый 
2~'. Известняк серовато-коричневый,. ПЯТНИосто-полосчатый за счет л ннз, вклю-

чений, пятен и прослоев серого доломита 
23. Известняк серый, кавернозный, доломитизированный 
24. Доломит сер овато-белый, с прожилками кальцита 
25. Известняк пятнистый, толстоплитчатый" битуминозный , на · гл. 297 м с об-

ломками трилобитов Binodaspis paula SLIV. 
26. Доломит известковистый, серый, толстоплитчатый, МУЧIIIIСТЫЙ 
27. Известняк серовато-коричневый, битуминозный 
~8. Известняк серый, участками пятнистый . 
29. доломит серый и желтовато - серый, слоистый . 
30. Доломит светло-серый, толстоплитчатый . 
31. Доломит серовато - белый, глинистый, муч н ипый 
32 .. Доломит светло-серый, прослоями глинистый 
33. Мергель зеленовато-серый, тонкослоистый 
34. Известняк светло-серый, среднезернистый 
35 . Мергель голубовато -серый, тонкоплитчатый 
36 . Доломит серовато-бел ый , мучнистый . 
37. Мергель голубовато-серый, листоватый 
38. Известняк светло-серый , глинистый 
390. Брекчия мергеЛЫIо-карбонатная, серая 
40. Доломит светло-серый, глини,стый, мучнистый 
4 1. Брекчия глинисто-карбонатиая , темно-серая 
42. Известняк серый, глииистый с прослоем мергеля 
43. Доломит светло-серый, тонкозернистый 
44 . f)оекчия глиннсто-к а рбонатная, серая 
45. Мергель коричневато-кра,сный, комковатый 
46. Брекчия глинисто-ка рб онатная, серая 
47. Мергель зеленый, листоватый, тонкослоистый 
48. Брекчия мергельно-карбонатная . . 
49. Доломит-светло-серый, глинистый, мучнистый 
5-0. Мергель зеленый, с прослойкаМlI известняка 
51. Брекчия глинисто-карбонатная. 
5·2. Известняк коричневато-,серы й, глинистый , тонкослон стый 
53. Доломит коричневато-серый , пористый 
54. Брекчия IJ звеСТИЯКОDО-ДОЛО l>l итовая 
55. доломит Г,lИНИСТЫЙ , участками кавернозный 
56. Известняк коричневато-серый, трещин оJ3 3 ТЫЙ 
57. Брекчия извеСТlIЯJюво -доломитовая 
58. доломит светло-серый, глинистый . 
59. Брекчия глинисто-карбонатная. 
60. Доломит cePOBClto-белы й, гл и lIИ СТЬН"1 
61. Брекчия ГШIНIICТО-I,зрбон атная 
62. Долоы ит коричневато-серы й, ГЛИ I-Ji'IСТЫЙ, ТОНКОСЛОIIС"ТЫi'r, с прослояыи 

алевролита 

63. L(ередова Jlие слоев доломита, известняка и брекчий 
64. ДОЛОЫIIТ серый, ГJJJIНИСТЫЙ, с Л ИIIЗ ЗЫII известняка 
65. ИзuеСТIIЯК teMIIo-се рblii, ПЯТlIисто-полосчаты й 
66. доломит светло-.серыЙ , глинистый, мучинстый . 
67. Известняк светло-серый, участками кав ер нозный . 
68. Доломит светло-серый , извеСТКОВIJСТЫ(1 . . 
69 . Изuестняк КОРJJчневато-серый, ТОЛСТОПЛlIтчатыЙ . . . 
70. ИЗ D естияк светло-серый, участкаМII СЛОIIСТЫЙ, ЫУЧНIIСТЫЙ 
71. Брекчия зеленовато-серая, глинисто-карбонатная . 
72. Мергель КОРIIчневый, комковатый. . . . 
73. Долоыит серый, ГЛIJI-1IIСТЫЙ, с прос.по ем мергеля 
74. Мергель I,оричнеJ3ато-кр асный, ТОJШО СЛОIIСТЫЙ 
75. доломит светло-серый, глинистый, iIlУЧIIИСТЫ(I 
Z6. Мергель коричнеDато-кр асный . 
е· доломит зеленовато-серый , ГЛJIНистый, ~JУЧНИСТЫЙ 
1&. Мергель коричневато-красный, рыхлый . 
79. ДОЛОМIIТ серый , ГЛННlIСТЫЙ, среднеплитчатый 
80. Nlергель кирпично-красный . . . . . 
81. ИЗDестняк коричнев а то-серый, ПЯТНll сто-полосч атый 
82. доломит светло-серый, рыхлый 
83. ИЗJ3естняк коричнеuа то-серый, полосчатый . 
84. доломит ,светло-серый, глинистый, МУЧНIJСТЫЙ 
85. Мергель красновато-вишневый, ПЛОТI!ЫЙ . . 
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н приведенном разрезе по характеру распределения О,сновных ти

пов пород может быть выделено ш'есть пачек. В основании свиты обо-" 
собляется пачка доломитов, мергелей и брекчий . Выше располагаются 
пачки: массивных доломитов и известняков; светло-серых доломитов; 

зеленых мергелей и брекчий; коричневато-серых известняков; красных 
мергелей и глинистых доломитов . . 

Пачка доломитов и брекчий находится в интервале 410-373 м . Е.е 
границами является подошва слоев 1 и 11. Для пачки характерным яв
л яется преобладание в разрезе доломитов cepobaTO.-коричневых, участ
ками глинистых, выветрелых и присутствие в средней части прослоев 
брекчий и мергелей . Мощность 37 м. 

Пачка массивных доломит~в и известняков включает слои с 11 по , 
28. Кровля ее располагается на глубине 262 м. Основными признака
ми, по ко.торым она выделяется в разрезе, являются резкое преоблас 

дание известняков, наличие пятнистых текстур, однородность литологи

ческого состава . Мощность 111 м. 
Пачка светло-серых слоистых доломитов выделяется в объеме сло

ев 29-32. Кровля ПР'оходит на глубине 215 м . Типичными для пачки 
являются: преимущественно доломитовый состав, светлая окраска по
род и слоистая текстура, обусловленная неравномерным распределени
ем глинистого материала . Мощность 47 м. 

Пачке зеленых мергелей и бр екчий соответствуют слои с 3-3 по. 64. 
Кровля на ходится на глубине 125 м. Пачка сложена преимущественно. 
брею-IИЯМИ и мергелями, что позволяет легко выделять ее в р аз резе. 
Мощность 90 м. 

Пачка коричневато-серых известняков включает слои с 65 по 69. 
Кровля ее располагается на глубине 104 м. Надежно выделяется в раз 
резе своим известняковым составом и имеет мощность 21 м. 

Пачкой красных мергелей и глинистых доломитов заканчивается 
ра з рез а галевской свиты . Она объединяет слои с 70 по 85. Кровля ее 
отбивается на глубине 68 м . Характерно широкое присутствие глини
стых долсмитов, содержащих маломощные прослойки красных мер
гелей. Мощность 36 м . 

Суммарная .мощность отложений агалевекой свиты составляет 342 м . 
В других районах . Нижнего Приангарья выходы отложений ага 

левской свиты на дневную поверхность из вестны в долине р. Анга ры, у 
пос. Чадоб ец, Климино, Пинчуга , Иркинеево и в долине р. Тасеевой, 
вблизи устья р. Усолки. В обнажении у пос. Чадобец (рис . 6) в юго
западном крыле а нтиклинали практически полностью представлен .раз -
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Рис. 6. Геологический р азрез по правому бер егу р, AHгap ~1 чер ез Чадобецкую 
а нтиклиналь. 

УСЛ. 060ЗН. см . на рис . 3. 1-5 - местонахождение фауны : / - Proasaphiaclls sp .. Tank/.el/a 
sp.; 2 - Proasaphiscus sibiricus N . Тс h е гп. : Р . clarus N. Т<:hегп .• Р. sp.; З . 4 - Naтanoia 
evetasica Suv .• N . naтanens is L erm .• Batllynotus nатЩlеnS is L erm ,. A ntagтel/a tc /.etchuica 
Оgiе п, . K lltorgina sp.; 5 - Schistocephalus а П, antiguscs N. Тсh е гп .• P roasaphiscllS s ibiriCllS 

N. Тсhегп .• Р. clar lls N , Т<: ll егп .• Р. li'т batllS Re.p. ' 



Рис. 7. Геолоnический разрез через западное крыло Тасеевской антиклинаJJ1И (оби. 
Дыроватый Утес). 

Уел . обозн . СМ. на рис. З . 1-6 - местонахождения фауны: 1 - Termieraspis sp., Micmaccopsis 
sp.; 2 - Bu/aiaspis sajanica Rep.; 3 - Tungusella sp ., Bulaiaspis limbata Rep ., , В . sp . поу., 

4-6 - Bu/aiaspis taseevica Rep "; В. рпmа 'Lerm., В . vо/оgdш! I,.егm . 

рез верхней части агалевской свить!. Непосредственно под зеледеевской 
свитой здесь залегает пачка красных мергелей и глинистых доломитов, 
а ядро антиклинали слагает пачка массивных доломитов и и,звестня

ков, образующих скальный выступ под названием «Поп» . 
Несколько хуже агалевская свита представлена в Климинском об

нажении (см. рис. 5). Здесь не обнажена самая нижняя пачка доломи
,ов, мергелей и брекчий и в значительной степени закрыты рыхлыми 
отложениями пачки светло-серых, слоистых доломитов, зеленых мер

гелей и брекчий. 
В обнажении ниже пос. Пинчуга (см . рис. 4) на дневную поверх

ность выходят только пачки коричневато-серых известняков; светло-се

рых слоистых доломитов и пачка мергелей и брекчий. На правом бере
гу р. Тасеевой, вблизи устья р. Усолки (рис. 7), агалевская свита пред
ставлена только двумя нижними пачками, которые слагают широко из

вестное в геологической литературе обнажение Дыроватый Утес. 
Кроме перечисленных обнажений, разрезы агалевской свиты изуча

лись в скважинах Тагарского и Понептинского месторождений железа 
и на проявлениях гипса в долине р. Ельчимо. 

Как показывает сопоставление разрезов, литологический состав от
ложений агалевской свиты невыдержанный. Нижняя пачка доломитов, 
мергелей и брекчий во всех разрез ах за исключением вскрытых в доли
не р. Тасеевой, име~т однообразный литологический состав, близкий 
описанному по скв. 58. На северо-западе Канско-Тасеевской впадины в 
составе пачки резко ВQзрастает количество терригенных пород. Содер
жание песчаников, алевролитов и красных мергелей достигает 70-
80%, а мощность пачки 137 м. 

Пачка массивных доломитов и известняков представлена тремя ти
пами разрезов: известняковым, доломитовым и глинисто-доломитовым . 

Известняковый тип развит на площади Тагарского и Огненского место
рождений железа. Сложен он преимущественно известняками с подчи
ненными прослоями доломитов. Доломитовый тип развит в пределах 
антиклинальных складок, прослеживающихся вдоль долины р. Ангары , 
обнажается у пос . Чадобец, Климино, Пинчуга, Иркинеево и вскрыт 
скважинами на Понептинском месторождении железа. Здесь пачка 
представлена доломитами и известковыми доломитами. Далее на юго
з апад, в бассейне р. Тасеевой, пачка сложена преимущественно глини
стыми доломитами, пере,слаивающимися с серыми алевролитами и 

красными мергелями. Мощность пачки достаточно выдержана и колеб
лется в пределах 80-110 м. 

Вышележащая пачка светло-серых слоистых доломитов в большин
стве районов Нижнего Приангарья имеет литологический состав, близ
кий вскрытому в скв. 58. Изменения его фиксируются лишь в районе 
участка Пинчуга. Здесь, по данным скважин 13 и 3, в составе пачки 
присутствуют маломощные прослои ангидритов, мергелей и/ алевроли
тов . Сульфатно-карбонатный состав пачки прослеживается на всей тер-
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ритор-ии междуречья рек Ангары и Тасеевой и, кроме Понептинского 
участка, вскрыт на Рыжковском месторождении гипса (см. рис. 1), где 
ШИРОI<:ИМ распространением пользуются также коричневато-красные и 

зеленьiе алевролиты, которые слагают около 60% разреза. Полностью 
терригенный разрез пачки наблюдается по р. Тасеевой в обнаже}!ии 
Дыроватый Утес, а также ' вскрыт скв.35, расположенной в 15 км на 
юго -запад. Мощность пачки 60-80 м. 

В составе пачки зеленых мергелей и брекчий можно выделить че
тыре типа разрезов. Брекчиями и мергелямиона представлена в д()ли
не р. Ангары между месторождениями «Огонь» И «Понепта». в преде
лах ПОС!lеднего прощ:ходит замещение брекчий. гипсами и ангидритами, 
содержание которых в скв. 13· составляет 70%. Кроме участка Понеп
та; гипсы в составе пачки вскрыты также на северном склоне Иркине
евского выступа в долине р . Ельчимо. На IqГО-ВОСТОК от Понептинско~ .. 
го участка и на север от р. Ельчимо происходит замещение ангид'РИТОf\ ' 
каменной солью, пласты которой вскрыты Богучанской и Ошаровской 
нефтепоисковыми скважинами. Последовательное замещение каменной . 
соли в направлении к Иркинеевскому выступу вначале андгидритами, ' 
а затем брекчиями позволяет считать, что каменная соль на Иркинеев- . 
ском выступе не, накапливал ась и карб.онатные брекчии явл·яются . 
седиментационным.и образованиями. :в обнажении Дыроватый Утес 
пачка мергелей и брекчий, как и нижележащие отложения, слажена 
красноцветными терригенными породами. Мощность 90~ 1 00 м . 

Пачка коричневато-серых известняков наиболее выдержана по ли
тологическому составу. Повсеместно она сложена известняками и лишь 
на месторождении «Понепта» В ее составе присутствуют доломиты . . 
Мощность пачки -:- 20 м, в долине р. Тасеевой уменршается до 3 м. 

Пачка красных мергелей и глинистых доломитов вскрыта только 
на месторождениях '«Огонь», «Тагара» и в обнажениях у пос. Климина 
И Зеледеево. В пределах этой территории литологический состав ее ос- .. 
тается неизмененным. В обнажении ниже пос. Пинчуга и далее на за- .
пад и юго-запад ана . .замещена красноцветными терригенными осадка
ми. Такое замещение особенно отчетливо. наблюдается в разрезах, . 
вскрытых скважинами Понептинского участка и глубокой БогучанскоЙ. 
Здесь краснацветные отложения залегают на падстилающеЙ · · пачке ко- . 
ричневато-серых известняков с постепенным переходом. 

Таким образом, для отложения агаЛеВСКОЙ свиты можно наблю
дать паследов ательное замещение пачек брекчий ангидритами, камен- · 
1:IОЙ солью икраснацветными терригенными пародами, а пачек извест- . 
някав доламитами и также красноцветными терригенными породами. 

Смена по плащади хемогенных осадков терригенными отчетлива фик
сируется в направлении Енисейского кряжа. 

НаибаЛ'ее выдержанная па литолагическому саставу и мащнасти 
пачка массивных доломитав и известняков является естественным мар- : 

кирующим горизонтом , который хорошо выдерживается в разрезе и по 
плащади и может быть использован при геологосъемочных работах. Он 
подр.азделяет агалевскую свиту на три подсвиты. Для верхней и ниж
ней подсвит характерно присутствие брекчий или замещающих их суль- · 
фатов, а средняя подсвита полностью сложена массивными даломита- . 
ми или известняками. 

В атлажениях агалевской свиты фауна приурочена к пачке массив 
ных доламитав и известняков (см. таблицу) . В верхней части пачки . 
присутствуют трилабиты алекминского горизонта: Binodaspis paula 
Sttv., В. prima Lerm., В. secunda Suv., Kutorgina sp., Solenopleurella cf. , 
bella (Rjonsn.), Neopagetina primaeva Lerm., N. sp., Bathuriscellus го- · 
bustus Lerm., Bergeroniaspis subornata Suv., В. sp., а в нижней - уриц
кого горизонта -/nouyina sp. Граница между горизонтами литологиче- · 
ски не выражена. Она располагается вну-Fp и единого слоя пятнистых 
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известняков', где· .расстояние MeiКДy ближайшими находками фауны, 
принадлежащей к различным горизонтам, не превышает 3,5 м. Кров
ля . олекминского и подошва урицкого горизонтов фиксируется в разре
зе весьма отчетливо. Первая совпадает с верхней границей пачки мас
сивных доломитов и известняков, а вторая - с основанием . подстилаю'
щей пачки доломитов, мергелей и брекчий. При таком положении гра
ниц урицkого и олекминского горизонтов две нижние пачки агалевско,й"· 
свиты будут одновозрастны булайской свите соленосных ре.зервов кемб
рия. IPra Сибирской платформы. Сходство этих отложений подтвержда
ется , также сходством литологического состава и одинаковым строе

нием разрезов.' 

Вышележащие пачки агалевской свиты - светло-серых слоистых 
доломитов; зеленых' мергелей и брекчий; коричневато-серых известня
ков; красных мерг~лей и глинистых доломитов, по -видимому, относятся 
к чарскому горизонту. Этому не противоречат находки трилобитов Bi
gotina (Bigotina) egregica Rep., Nаmапоidае gen. indet в отложениях 
пятой пачки коричневато-серых известняков в обнажении, располqжен
ном на левом берегу р. Ангары ниже р. Пинчуги (см . рис. 4). На уров
не этого горизонта в соленосных разрезах располагается ангарская сви-, 

та, сложенная на 40-60% каменной солью. Сопоставление ангарской н 
одновозрастных отложений агалевской свит позволяет допустить, что 

·самая верхняя пачка красных мергелей и глинистых доломитов явля
ется 'аналогом верхнеангарской подсвиты, а три нижележащие соответ
ствуют нижнеангарской подсвите. Такое сопоставление основывается на 
том, что в средней части ангарской свиты присутствуют массивные тол
стоплитчатые известняки и доломиты, выделяемые в качестве пятого 

маркирующего горизонта внутри карбонатно-галогенной толщи (Васи
левский, 1970). Этот горизонт имеет очень выдержанные литологиче
ский состав и мощность и прослежен во многих как соленосных, так и 
карбонатных ра,зрезах. В Нижнем Приангарье ему соответствует пач
ка коричневато-серых известняков верхнеагалевской подсвиты . 

. НАМАНСI<ИИ И ЗЕЛЕДЕЕВСI<ИИ ГОРИЗОНТЫ 

Данные ГОIР.изонты объеди:нЯlЮ'''' отложения зеЛЕЩеевClКОЙ свиты, впер
вые выделенной Л. Н. РепИlНОЙ (г,ригорьев, Репина, 1956) в обнажени
ях по правому берегу р. Ангары выше пос. Чадобец и ниже пос ., Клими
но. ПервонаЧ'ально к этой свите относил ась пачка ПЯТНlистых известня
ков, содержащая среднеК:etмбрийсК'ие Тlрилобиты, и 'Паltша доломитов с 
просл'оями мергелей. В. С. Карпышев (1968) увеЛИЧIИЛ объем свиты и 
включил в ее состав нижнюю часть пачки пятнистых известняков с три

лобитами нижнего кембрия и ПОДСТr!Лающие их доломиты С прослоями 
песчаников, относимые В. Н. Григорьевы,м И Л. Н. Репиной к агалев
ской свите. Такое увеличение объема зеледеевской свиты вполне 
оправдано, так как пачка пятнисто -полосчатых известняков является 

наде)iшыМ: маркирующим ГОРIИЗОНТОМ,который прослеживается на. всей 
территории юга Сибирской платформы. Это дает возможность уверенно 
вы:делять ее при геоЛ'огасъемочных работах и lв 'разрезах Ciкваж%н. Имен
но к этой пач'к,е приуроче.на БСЯ IИзв.естна;я ,!I;O сих "пор фауна верхов 
ленокого я'руса нижнего 'кембрия rИ J-nизав амгинско.го яруса среднего 
I\ембрия (Чечель, 1969). Нижняя граница зеледеевской CВlиты проход,:ит 
по подошве теРipiИI1енно -кар'банатных по·род, ПlР,ЕЩстаlВленных пеlсчани'ка
ми, мергелями и доломитами. Верхняя граница совпад~ет с подошво~ 
распространения красноцветных терригенных отложении верхоленскои 

свиты. 

Ниже мы приводим характеристику зеледеевской свиты по данным 
скважин 58 и 133, пробуренных соответственно на месторождениях 

«Огонь» И «Тагара». 
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в скв.58 отложения свиты вскрыты в интервале "Глубин 4,0-68,0 м 
и представлены (CI:IИзу): 

МОЩНОСТЬ, м 

1. Переслаиван ие мергеля красного, песчанистого и песчаника сераго с из
весткавистым цементам и линзами даламита 

2. Даломит серавата-бурый, глинистый . 
3. Известняк коричневата.- серыЙ, толстаплитчатый, участками каверназный, 

на гл. 58,7 м с абламками трилабитав Namanoia namanensis Lerm. 
4. Известняк серый, пятниста-палосчатый, талстаплитчатый. На гл·. 56,0 м 

встречены трилобиты Namanoia namanensis Lerm., Antagmella tchetchuica 
Оgiеп . , . . .. . 

5. Мергель каричневата-красный, песчанистый 
6. Изве~ТI-IЯК темна .. серыЙ, пятниста-поласчатый с абламками трилабитав на 

глубинах: 51,0-51 ,,4 м -Namanoia namanensis Lerm., N. sp., Bathynotu:s 
namafiensis· Lerm.; 39,6-30,7 м - Prosaphiscus sibiricus N. Тсhегп., Р. sp. 

7. Чередавание слоев известнякав темна -серых пятниста-паласчатых н дол.о
митав светла-серых, глинистых . В известняках на гл. 26,5 обнаружены ТРИ-
лабиты Proasaphiscus sibiricus N. Tchern. . . . . 

8. Даламит известковистый, светла-серый, талстоплитчатый 
9. Даломит известковистый, светла -серый, танкоплитчатый 

10. Известняк доламитизированный, пятнистый 
11. Даламит известковистый, ПРО'слоями глинистый . . 

Далее разрез зеледеевскай свиты наращивается па скв. 133. 3д~~ь в интер
вале гл убин 223,3-157,3 м вскрыты следующие порады: 

1~' . Известняк светла-серый, паристый с линзами мергелей 
13. Мергель щак.оладныЙ, алеврити'СТЫЙ . 
14. Песчаник бурый и зеленовата -серый, танказерни,стый 
15. Мергель зеленавата -серый и бурый с прослоями известняка 
15, Известняк ' каричневата-серый, мелкозернистый 
17, Песчаник бурый, тонкозернистый , глинистый 
18. Известняк темна - серый, ,среднезернистыIй '. 
1'9. Алевролит зеленавато-серый, глинистый 
20, Известняк коричневато-серый" толстаплитчатый, участка~!И пятнистый и 

линзавидно-слаистыЙ. На гл. 206,0 м найдены трилабиты Proasapblscus s p. 
21. Мергель пестрый с линзами и ПРОСЛОЙlI.iJМИ алевролитов 
22. Даломит светло-серый, глинистый,. афанитовый . 
23. Известняк серовато-каричневый, талстоплитчатый 
24. Алевролит <:ерый и коричневато-красный . 
25. Известняк cepabata-каричневыЙ., линзавидно-слаистый 
26. -Мергель и алевралит пестрые . 
27. Брекчия мергельно-доламитавая 
~8, Алевралит серый, танкослоистый 
29. Из вестняк даломитистый, коричневата-серый 
30. Брекчия мергельна-даломитавая . 
31. Известняк доломитистый., коричневата-серый 
32. Брекчия мергельно-доламитавая . 
33. Известняк светла-серый , каверназный . 
34. Доломит известкавистыЙ . глинистый 
35. Известняк каричневато -серый, глинистьtй 
36. Мергель серый и зеленый, П Е;счанистый, в кравле пер еходит в песчаник 

крупнозернистый . . . . . . 
37. Доломит известкавистый , светло -серый, афанитавый 
38. Мергель зеленовато-желтый, камкаватый 
39. Известняк алевритистый, темна -серый 
40. Мергель каричневата-красный и желтавато-зеленый с л инза ми известняка 

песчанистого . . . . . . 
41. 1 lесчаник <:ерый , м.елказернистыЙ 
42. Известняк серый" участками мучнистый 
1.3. Мергельная глина желтая с .обломками известняка . 
Bblt;Je залегают мергели шаколадные, OTl-lосящиеся к верхолеllСКОЙ свите. 

, 

4,0 
2,7 

5,3 

2.,8 
0,5 

23,7 

5,0 
8,'0 
3,5 
2,0 . 
9,0 

1,2 
3,5 
1,3 
4,3 
1,3 
0,5 
1,5 
'0,3 

7,5 
2,'0 
2,9 
6,4 
1,9 
7, \ 
1,3 
0,8 
\ ,2 
1,8 
0 ,7 
1, \ 
9,1 
2,5 
0,5 
1,8 

0,6 
0,5 
0,9 
1,0 

1,7 
0,6 
0,9 
0,1 

в сост:а.ве l3ел,едее;вак,ой св'иты Быделяетая три паlЧ,КИ. НlИжняlЯ ча,сть 
свиты в объеме слоев 1-25 обособляется в паlЧКИ п.ятнисю-[юлоюч,атых 
известняков . От близкlИХ ей по облику пачек агалевской и климинtкой 
свит она отличается присутствием пестрых мергелей, алевролитов и пес

чанико~. Эти породы ов составе пачкlИ приурочиваются .к трем уровням. 
Нижнии ИЗ ~их (слои 1-5) располагается в основании, а следующие 
два в среднеи части пачкlИ, где им соотвеТСс1:ВУЮТ слои 13-19 и 21 - 22 . 
Суммарная мощность пачки составляет 104 м. Нижняя часть ее вскры-
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таСКВ. 58 на глубине 4-68 м, а верхняя - скв. 133, на глубине 183,3-
223,3 м. ' 

СреДIНЯ'Я часть з,еЛtEщеевакой ав,иты обосабляется .в пачку брекчий. 
Оснавными парадами ее являются брекчии, састаящие из абламкав кар
банатных парад, сцементираванных красными мергелями. В приведен
нам разрезе ана представлена слаями 26-32. Падашва распалагается 
на ,глуБИlне 183,3 м, а кравля - 168,6 м. ОуМlма,р,ная М:ЮЩНQСТЬ ООСТа',вля

ет 14,7 м. 
Заканчивается разрез зеледеевскай свиты пачкай . известнякав с 

праслаямlИ мергелей. Паследняя выделяется в аб-реме слаев 33- 43 и 
з алегает в интервале глубин 168,6-157,3 м . Мащнасть мергелей цасте
пенна вазрастает к кравле пачки. Падабнае абстаятельства свидетельст
вует а пастепеннам перехаде ат карбанатных атлажений к краснацвет
ным парадам верхаленскай свиты. Мащнасть 11,3 м. Выделенные пачки 
праслеживаются на мнагие сатни киламетрав, хараша абасабляются в 
разрезе и при геалагасъемачных рабатах магут выделяться как пад

свиты. 

Суммарная мащнасть атлажений зеледеевскай свиты дастигает: 
130 м . В атлажениях зеледеевскай свиты фауна приурачена к пачке 
пятниста-паЛ0счатых известнякав. В нижней части пачки ПрИСУТС'Fвуют 
трилабиты радав Namanoia, Bathynotus, Antagmella, характерные для 
нщманакога ЮipИIЗонта НИЖlн,m-а ,кембри,я, а в верх;ней ;полов:ине абнару
жены среднекембрийские трилабиты рада Proasaphiscus, являющиеся 
рукавадящими для зеледеевскага гаризанта (Чечель, ' 1969) . Граница 
между гаризантами литалагически не выражена и прахадит внутри еди

нага слоя ПЯТНlистых известнякав. Интервал, в катар'ам aH\J. мажет быть 
праведена, не превышает 12 м. 

Верхняя граница зе~едеевскага гаризанта правадится па кравле 
зеледеевскай свиты. Уславнасть этай границы абуславлена тем, что. ни 
в верхних пачках зеледеевскай свиты, Н!И в а'Глажениях верхаленскай 
ов,иты РУКОIВаД1ящей фау;ны не обнаружена. 

Падашва наманскага ГОРИiЗOiнта наХОДИ110Я в аснаlВаlН:И'И зеледеев
скай свиты. Палажение даннай границы является дастатачна адназнач
HbIiM, поокалыку в Др)'lг:их районах юга СИlбlИlр,ск,ай платформы неIПООРед
ственна ниже ее распалагается фауна чарскага биастратиграфическага 
гаризанта. "f 

В Нижнем Приангарье атлажения зеледеевскай свиты Iимеют 
давальна ширан;ае . распрастранение. Выхады их на дневную паверх
ность /Известны в абнажениях у пас. Климина и Чадабец. В первом 
случае ани слагают юга-юга-вастачнае крыла Климинскай антикли
нали (см. рщ. 5) и распалагаются в самай нижней па течению 
р. Ангары части абнажения, а во. втарам - аба крыла а,бнажающей
ся здесь Чадабецкай антиклинали (см. рис. 6). СапаставлеНlие с апар
ным разрезом паказывает, что. в абеих антиклиналях зеледеевская СВlи
та представлена лишь сваей нижней частью - пачкай пятниста-палас
чатых известнякав. Разрез карбанатнага кембрия у пас. Пинчуга (см. 
рис. 4) пазваляет предп()лагать, что она замещена здесь красноцветны
ми мергелями, атносящимися к верхоленской свите. 

В паследнее время паложение нижней границы красноиветных ат
ложений ,верхаленскай свиты и взаимоотношения ее с по.дстилающими 
карбанатными порадами кембрия даст~точна детальна освещены в ра
боте Я. Г. Машовича (1974). Не остан'авливаясь подробна на этам 
~апрасе, отметим, что нижняя г.ра'ница .верхоленскаЙ св,иты н<еоднOiВОЗ
растн'ая на всей территарии Нижнего Приангарья. Наиболее высакае 
полажение она заНlимает в разрезе Чадобецкой и Климинскай антикли 
налей, где савпадает с кравлей зеледеевского горизанта. Далее на за
пад, в пределах Иркинеевскаго выступа, в обнажениях Пинчугской 
и Иркинеевскай антиклиналей граница свиты опускается да чарскога 
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горизонта нижнего кембрия, а на р. Тасеевой в обнажении Дыроватый 
Утес - до кровли олекминского горизонта . Тем самым устанавливается, 
что нижняя часть красноцветов верхоленской свиты в предгорьях Ени
ce~CKOГO кр,яжа является фациальным аналогом карбонатных отло
жений чарского и наманского горизонтов районов, расположенных 
восточнее кряжа. Аналогичная картина наблюдается и при прослежи 
вании нижней границы верхоленской свиты от вападных р айонов: 
Канско-Тасеевской впадины в сторону внутреннего поля ИРКУТСКОГО' 
амфитеатра. 
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В. Ю. Шенфuль, А. С. Гuбшер, М. С. Якшuн, 
Е. П. Бутаков, В. Г. Пятuлетов 

СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 

ВЕРХНЕДОКЕМБРИйСКИХ - НИЖНЕКЕМБРИйСКИХ 

ОТЛОЖЕНИй ЮГО-ВОСТОЧНОй ЧАСТИ 

МАНСКОГО ПРОГИБА 

(Восточный Саян) 

МанскlИЙ прогиб - СЛОЖIЙЯ структура, расположенная в переход
ной зоне от Сибирской платформы к Саяно-Алтайской складчатой об
.11асти. Одной из наиболее характерных особенностей верхнедокемб
рийских -нижнекембрийских отложений этого региона является их резкая 
фаUJИальная изменчивость, связанная с разноплановым характером 
раЗВИllИЯ разных частей Манского прогиб а, что обусловлено, по мнению 
ряда исследователей, блоковым строением его фундамента (Хоментов
с]шй IИ др., 1960; Беззубцев, 1973). 

История геОЛОГIIческого изучения Ман\Ского прогиба подробно осве
щена в ряде работ (Хоментовокий и др., 1960; ПредтеченlCIШЙ, 1967). 
Результаты крупномасштабной геологической съемки, проведенной 
Красноярским геолопическим управлением, и тематические исследова 
ния последних лет (Янкаускас, 1966; Гудымович, ШИПIщин, 1970; 
Кашина, ЯНI<аускас, 1973; Хоментовский, Гибшер, 1973; Радуги н, 1966, 
1973) существенно дополнили сведения по стратиграфии верхнедокемб 
рийских и I-IIlжнекембрийских отложений этого региона. При этом обост
рились старые и возникли новые вопросы, связанные с корреляцией 
разрезов и прослежива,нием Iсвит в разных . фациальных зонах. К 
наиболее важным из них относятся: соотношение анастасьинской, 
ан гульской и жистыкской свит; 
выделение унгутской свиты К 
востоку от р . Кувай; место 
«Муртукского рифа» и «г луха
РЮIЫХ» конгломератов в разре 

зе отложений Манского п]'юги
ба и другие. 

Все это вызвало необхо
димость продолжения стратиг

рафических исследований в 
Манском прогибе на новом 
уровне. В работах, начавшихся 
в 1967 г., кроме авторов статьи 
и В. В. Хоментовского, с 1971 Г. 
принимали участие сотрудни

ки Синерской партии Красно
ярской геологосъемочной экс 
педиции , руководимой Л. Ф. Ту
ровой . За этот период была 
детально исследована юга-во 

сточная часть Манского про
гиба, занимающая бассейн 
среднего течения р. Маны от 
пос. Ангул до пос. Ангалой и 
верховья рек Берети и Ба
заихи (рис. 1) . 

Рис. 1. Схема структурно-фациального раЙОНlt
рования юго-восточной части Манского про-

гиба . 
1 - контур района Iн:следоваНlli-',; 2 - граница СалБН!1-
екай II iКеРЖУJlьекой etpyktypho-фац,иалы-lхx ЗОН в 
овсянковское - YHI'YTCI..:oe вреi\lЯ; 3 - ГР<lница ЗОН в 
лейбин'С,кое - CH'I-tерСJ(ое Бре~1Я; 4 - Т1федполагаемая 

гршница; 5 -1-IOi\-tе.ра разrpе'зоlВ. -
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В результате проделанной работы было подтверждено намеченное 
ранее выделение двух крупных структурно-фациальных зон (см. рис. 1) : 
Солбlинской (ранее Солбинско-Нарвской) и ЖеРЖУЛhСКОЙ (Хоментов
ркий и др., 1960; Хоментовский, Гибшер, 1973). Наиболее ,существен
ные данные были получены по прослеживанию фациальных изменений 
отложений при переходе из одной СТРУКТУРНQ,-фациальной зоны З дру
гую и ,внутри зон. Эт'Омув основном 'и посвящена настоящая ,статья. 
В ней раосматри.ваюТlСЯ 'Отложения ОJЗОЯНIКOIВсжой, а'на :ста,сьинокой , у.нгу.т 
екой, лейбинской, крольской, Выезжего лога и синерской свит и их 
а,налоги ' в дру,гих фаlI!иальных зонах. 

Приведенная в тексте фауна определялась: трилобиты - л. Н. Ре
пиной, археоuиаты - и. Т. Журавлевой, известковые водоросли
В. А. Лучининой , хиолительминты - Н. п . МешковоI1. В процессе прове
дения полевых работ и апробирования материалЬв в Красноярской 
геологосъемочной экспедиции мы получали ' ценные консультации ' 
у Д. и. Мусатова, В. В . Без'Зубцева, В. и. Попова и других специалис
тав . Названным исследователям мы выражаем свою искреннюю блага
дарнасть. 

овсянковеКАЯ СВИТА 

В стрататипе, выделенном севернее рассматриваемой террито
р!ии на р. Енисее , у пас. Овсянка, овсянковская свита представлена 
массивными светла-серыми даламитами, залегающими на вулканоген

ных отложениях бахтинской свиты. Соответствен:на при выделении 
аналагов овсянкавскай свиты в друпих райанах Манского прогиба 
перваначально выдвигалось два требования: наличие в разрезе до
ламитов и их з'алегание на эффузивах. Однако оказалось, что 
присутствие даламитов не является 'Основным критеРlИем для корре

ляции этих ' 'Отложений. Как будет показана ниже, нам удалось дос
таточна надежно праследить замещение существенно даломитового 

разреза авсянкавской свиты известкова-терригенными отложениями. 

Выявилась и другая важная асобеннасть - различный характер 
взаимоатношения овсянкавскай свиты с подстилающlИМИ образования
ми:' несогласное залегание к востаку 'От долины р. Кувая и согласнае, 
к западу от нее. Кроме тага, оказ алась, что в западных районах смена 
вулканогенных порад бахтинской свиты терригенно-карбонатными в 
различных разрезах происходит неодновременна (рис. 2, I-XIII). 

В даннай ситуации вазмажны два в'аРlианта решения вопроса. 
Первый - 'Определить 'Объем авсянковской свиты в наиболее предста
вительном разрезе и папытаться выделlИТЬ аднавазрастные ей отлаже
ния в др угих районах Манского прагиба. Втор ай - проводить границу 
между свитами по смене эффузивав терригенна-карбонаТНЫМIИ отлаже
НИЯIМ'И, <но слеД1СТiвием TalI<oro решения будет ее асиrнх'ранн'ость. 

Поскальку оснавная цель н'астоящей статьи - праслеживание фа
циальных kзменений одновазрастных 'Отложений, м ы избрали первый 
вариант, 'выбрав в 'качеСl1ве опорною наиболее близкий к ,стра
тотнпическаму разрез авсянковской свиты у Серебрянских скал 
(см. рис. 1 и 2, III) . 

Различия в составе, мощности и х'арактере вз аимаотношений 
атлажений авсянкавской свиты ПОЗВОJ!ЯЮТ выделить в пределах рас 
сматриваемой тер,ритории две структурно-фациальные зоны: запад
ную - Жержульскую и востачную - Солбинскую. 

Жержульская ctpyktypho-фациаЛlьная зона занимает территорию 
к западу от ДQЛИНЫ р. Кувай (см. рис . 1, XIIl) . ДЛЯ нее характерны 
большие Iмощнасти отложений 'ОВIСЯIНlКОВОКОI\,ОВИТЫ (80~0- 1500 м), н али 
чие постепенных 'переходов от 'вулкаlногенных rпород lоахтинскои свиты, 
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фациальная изменчивость отложений по простираНJ1Ю, которая позволи
ланаметить делеН1ие зоны на три подзоны: Ангалойскую, Беретскую и 
Джеильскую . В районе пос. Ангалой и Серебрянских скал расположен 
разрез, выбранный нами в , качестве опорного для рассматриваемой ча
сти Манекого прогиба . Здесь на эффузивах бахтинской свиты залегаlQТ 
(снизу вверх): 

1. Дресвяники, сложенные углов атыми обломками основных эффузивов 
бахтинской свиты (15-2О М), сменяющиеся вверх по разрезу известковистыми 
щ>нглобрекчиями (с признаками обваЛЫIQ·оползневых явлений)i, содержащими 
небольшие прослои доломитов и известняков с микрофнтолитами 50--<60 

2. Известняки черные, содержащие прослои известковых, полимиктовых, 
разнозернистых песчаНИКОIJ (до гравелитов) , алеВРОЛИТОIJ и глинистых из-
вестняков . . .. . 300 

3. Доломиты светло -серые и серые, ' массивные, содержащие микрофито-
литы. . . . . . . . . . 1'00 

4. Чередование известняков черных ,. тонкослоистых до листоватых, кри-
сталлических и доломитов серых и темно-серых . 170 

5. Доломиты светло-серые и серы е, массивные. 110 
6. Известияки черные, тонкослоистые до листоватых , кристаллические 11{) 
7. Доломиты ' светло~·серые и серые, массивные, с крупными микрофито-

литами . . . . . . . . . . . 25-100 
Выше по разрезу в районе горы Гребешковой залегают грубообломочные 

породы (<<гребешков-ские конгломераты») следующего возрастного комплекса. 

Микрофитолиты В приведенном ра.зрезе представлены хар'актерны

ми фор,мами .веР!Х.Н1врифеЙоко'го калаIНIЧ:е!ВСКОIГO кам,пле.I<tса (ЯII{JШIИН, 1975 
и наст. сб.). 

Г1РИСУТС11В:ие Д!ОЛQМ'И'110В (до 46-60%), IПОЗВОЛlяющее выделить Ан
галойскую подзону в Жержульской зоне, свойственно для всей террито
рии от долины р. Маны у Беспальского утеса до бас'сейна р. Таежной 
Берети (ом. рис. 1 и 2, III-V). 

Характерно, что на Беспальском утесе ТОЛЩ,а терригенно-карбонат
ных пород, .подстилающая rпер:вый; 'мощный пла,ст ,микрофитолитовых до
ломитов, которые в какой-то мере можно cpaBНJjTЬ с Нlижними ' доломи
тами Серебрянских скал (пачка 3), значительно превышает по мощно
сти (600 м) пачки 1 и 2 приведенного выше разреза. Это указывает на 
возможность смены эффузивов теРРlИгенно-карбонатными отложениями 
на Беспальском утесе на более низком стратиграфическом уровне, чем 
у Серебрянских скал. Это предположение подтверждается тем, что к 
югу нижняя ча,сть 'J1ерр:иnеННrО-lка'р60НlатноlГO раЗ/реза Б~СlпалыCIКОГО уте-са 
вновь замещается эффузивамlИ. 

Действительно, выше хорошо сопоставимых разрезов бахтинской 
свиты по правому берегу р. Маны (у Беспальского утеса) :, залегают тер
ригенно -карбонатные обломочные отложения, а по левому берегу, у ус
тья р. Бол. Кершула,- эффузивы основного состава, переслаиваЮЩlИеся 
с пачками терригенно-карбонатных пород, представленных чередовани
ем .зМelНЫ:Х: .rt,ресвя,ников (,состоящие ,из OIБЛОIМJЮВ эффузиво,в) , rem,ho-се
рых известняков, \Известковых песчаников и! алевролитов (см. рис. 2, V) . 
в основании ни>кней терригенной пачки над дресвяниками выделяется 
маломощный (2-3 м) прослой светло -серых доломитов . В следующих 
надэффузlИВНЫХ пачках доломиты отсутствуют. Это свидетельствует о 
нормальном переслаивании эффузивов и терригенно-карбонатных пород 
и исключает возможность \Интерпретации повторяемости разреза за счет 

ДИЗЪЮНКТИВНЫХ нарушений. К югу терригенно-карбонатные отложен ия 
в переходной пачке полностью замещаются ЭффузиваМIИ основного со
става. 

OebePO-IВОС110Чiнее в бассеЙiне ,рек Бер'ети и Та,еЖrНОЙ Берет:и (CIM. рис . 
1 и 2, 1, 11) выделяется Беретская подзона, в которой доломиты отсутст
вуют. Наряду с черными известняками, аналогичными описанным из 
предыдущей подзоны, здесь большое значение приобреТ'ают грубые и 
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тонкие терригенно -карбонатные, как . правило, КОСОВОЛНИСТО -СЛОlИстые 
породы (до 40% общей мощности) и появляются терригенные породы 
гpaYB,a ,KKolВoгO состава. 

Характерно,что как и в районе устья р. Бол. Кершула эти отложе
ния связаны с подс'Гилающей _ба~tинской свитой постепенными переХ9-
дами. В верхней части (500-550 ,м) вулканогенных отложений бахтин
ской свиты появляются прослои терригенных и карбонатных пород, кото
рые к юго -западу выклиниваются, а к северо-востоку, напротив, заме
щают эффузивы, 

Выше этой фациально изменчивой переходной пачки на · р, Берети 
(см. рис. 2, II) наблюдается следующий разрез (снизу вверх): 

, I 

iVl0ЩНIOСТЬ , .:\1 

1. Ритмичное чередование песчаников, алевролитов и аргиллитов грау
ках 'ликрофитолиты юдом,ского комплексса (Якшин, см. на'ст . с6.) . 

2 Ритмичное чередование известковых песчаников, алевролитов, гли-
нистых и чистых известняков" косоволнисто-слоистых, серых и зелен овато - сер ых 

З. Известняки черные, тонкО- и листоватослои-стые, кри'сталлические . 
4 . . Террнгенно-кар60натные породы 
5. Известняки. . . . 
б. Терригенно-карбонатные породы 
7. Известняки . . 
8. Террнгенно-карбонатные породы 
9. Известняки.. . 
Ю. Терригенно-карбонатные породы 
11. Известняки. . , 
12. Ритмичное чередование песчаников, а левролитов и аргиллитов грау

ваккового состава зеленых до черных 

13'. Известняки черные средне-, тонко- илистоватослоистые КjJflсталличе
ские и тонкозернистые 
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Пачки 4-11 аналогичны пачкам 2 IИ 3. Выше залегают грубообло 
мочньiе терригенно -карбонатные породы - пребешковские» конгломе
раты и известковые песчаники анастасыинской свиты, что определяет 
здесь j3ерхнюю границу овсянкоnской свиты. НИЖНЮЮ границу можно 
провести только условно, так как непосредственное прослеживание ее 

от района Серебрянских скал чрезвычайно осложнено фациальными 
изменениями, происшедшими в основной чаСl1И разреза овсянковской 
свиты. 

Кр.итериям.и !при КО'РреляциlИ ра1зрезо'В охараlктершзов,анlНЫХ вьщrе 
подзон служат : 1) согласное залегание отложений на эффузивах бах 
тинской свиты; 2) развитие х'арактерных черных, ТОНКОСЛOiистых, крис
таллических известняков в обеих подзонах; 3) наличие в подошве со
гласно залегающих выше отло:жеrщй анастасьинской (жистыкской) сви
ты характерных «гребешков-ских» конгломератов, которые удалось про 
следить непрерывно от г. Гребешковой (доломитовая 'Ангалqйская под
зона) дО бассейна р. Берети. Последнее особенно важно для понимаНiИЯ 
стратиграфии этого региона, так как ранее вся терригенно-карбонатная 
толща р . Берети без расчленения относил ась к жистыкской св'ите . По 
лученные данные ПОЗВОЛiИЛИ расчлеЩ1ТЬ эту толщу 'и отнести ее низы к 

аналогам овсянковской свиты . На возможность корреляции части TO.l
щИ, картируемой ранее Как жистьшская свита, с овсянковской указы
вал ранее Д. И . Мусатов (1966) . 

В южной чаlСТИ Ж,еРЖ1ульакой Cl1PYlktyprho-фациальной з оны, в рай 
оне рек Тубиля, Муртука, Джеила, Колбы, Кувая, выделяется еще одна 
фациалыная подзона - Джеильокая (ом. РIИС . 1, VIII-XIII). ЗJIjeJСЬ для 
разреза овсян,конокой свиты хара'к'Герно наЛИlt.Jие более тонкообломо'Ч
ных и глинистых терригенных IИ терригенно -карбонатных пород, а также 
незначительое количество светлых массивных доломитов 11 известняков 

(не более 15% от общей мощности). ~ 
Разрез СВiИТЫ снизу вверх (см. рис. 1 и 2, Х): 
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МОЩНОСТЬ,1>I 

1. ИЗВестняки черные, средне- и тонкоплитчатые, видимой мощностью 0-300 
2. Доломиты светлые, массивные, с микрофитолитами каланчевского 

комплекса (Якшин, см. наст. сб.) . . . ' . . . . . . . . . 50-100 
3. Алевролиты и аргиллиты черные и серо-зеленые, тонковолнисто- и па-

раллеJIьно-слоистые .. ............ 300 
4, Известняки чистые и с терригеIlНЫМ материалом, тонкоплитчатые, 

черные и темно-серые. . . . . . . . . . . . . . . . 450-500 
5. Песчаники мелкозернистые, алевролиты и аргиллиты серые и зелено -

серые, тонкослоистые . . . . . . . . . . . . . . . . 100-120 
6, Известнякн и известковые доломиты массивные, светлые, иногда с при-

месью терригенного материала и с текстурами сингенетичных брекчий взлома ЮО-l~О 

Общая мощность отложений 1100-1500 м. 
Выше по разрезу залегают грубообломочные терригенные и терри 

генно-карбонатные породы анастасьинской свиты. 
Несмотря на некоторые отличия в условиях осадконакопления, 

отложения этой подзоны хорошо корреЛIИРУЮТСЯ с описанными выше, 
так как занимают то же положение в разрезе между бахтинскими эф ... / 
фузивами и ГР.убообломочными породаМiИ основания анастасьинской 
свиты. Помимо этого, здесь, как и в разрезе у Серебрянских скал, но 
в подчиненном количестве, развиты доломиты, содержащие каланчев

ский I<омплекс микрофитолитов . Терригенно-карбонатные отложения 
средней части разреза отличаются от северных только большей тонко
стыо обломочного материала . И, наконец, светлые массивные известня
ки f! ДОЛ,омиты С текстурой брекчиЙ взламывания, слагающие здесь 
верхнюю часть разреза, также пользуются широким распространением 

в других разрезах овсянковской свиты Манского прогиба. 
ПеРЕЖОLд от эффузrИlВав бахтинской свиты к те;РР'ИlгеННЮ-lКарбана'ШЫIМ 

породам овсянковской, как и в северных подзонах, постепенный. Зна
чительная удаленность от опорного разреза затрудняет точное трассиро

вание сюда изохронной гранrицы между свитами, и она сугубо условно 
I!РОВОДИТСЯ по кровле специфических пестроцветных туфобрекчий (<<во
ронячинаких») , служащих хорошим МБСТ.НЫiМ маркером ДЛIЯ ра,зр·езо,в 
всей ЭТОЙ подз·оны. 

Солбинская структурно-фациальнаязона. К юго-востоку от Жер
жульской структурно-фациальной зоны в районе рек Кувая, Солбии п 
Крола овсянковская свита трангрессивно залегает на бахтинских эф
фузивах и нижнепротерозойских метаморфических образованиях Арзы
бейской глыбы (см. РIИС. 1 и 2, XV-XVII). 

Для этой зоны характерна (см. рис. 2, XVI-XVII) малая мощ
ность отложений (100-160 м), представленных I<Oиr ломератами IIJIИ дрес- , 
вяюша;ми в Oiсноваlнrи:и ,ра1зреза (10-30 м) Iи с.ветлыми массивными доло
митами и известняками, часто с текстурами сингенеl1ИЧНЫХ брекчий 
внерху. В виде р·едких пр,ослоев ПlР:ИСУ'J1СТШУЮТ песчаlНИКИ ,розовые:и овет
ло-серые, щзарцевого и аркозового состава. Примесь терригенного мате
риала отмечается и в карбонатных пачках. Обломочный материал КОН
гломератов и дресвяников представлен продуктаlV!И разрушения образо
ваний, подстилающих овсянковскую свиту. Доломиты В районе г. Лысой 
содержат микрофитолиты каланчевского комплекса (ЯКШИН, см. 
наст. сб.). 

Отложения овсянковской свиты в рассматриваемой зоне перекры
вuются конгломератами анастасьинской свиты (ангульскше конгломе
раты). Впервые доломиты г. Лысой были отнесены к овсянковской сви
те В . А. Тараненко (Предтеченский, 1967). 

Основой для корреляции отложеНlИЙ Ж~ржульской и Солбинской 
структурно-фациальных зон является сходство верхних светлых массив
Ных карбонатных пород, развитых в овсянковской свите на большей ча
сти вышеОПlисанной территории Манского прогиба и содержащих ка
ланчевской комплекс миКРОфитолитов. Так же как и в других районах 
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Рис. 2. Cxe~la сопоста!!ления разрезов верхнего докембрия ' и ЮI,жнего кембрия юго- восточной части Манского прогиба. 
/ - 'Конгломераты; 2 - lIОJlИ М,И,КТО8Ы~ песчаник,н; 3 - пес ча ники I<ва.рцевые и ПОJlе>вошпа Т- 1<8арцеDы е: 4 - песчан истые аJlеВРОJlИТЫ; 5 - аJlеВРОJlИТЫ ; б - аРГИЛJlИТЫ; 7 - известняки; 8 - массивные .известняки УНГУ11Ской свиты; 9 _ оБJlомочные известняк н; /0 _ п ес ч а нистые IIзвестняю/; 
IJ - ГJl и н,истые известняки ; 12 - доломиты ; 13 - массивные доломиты УНГУТСI(ОЙ сви ты·; / 4 - дОJlОМlIто-брекчии; 15 - песчаннстые 'дОJlОМИТЫ; 16 - ГЛИнистые ДОJlОМИТЫ; J7 - кремнистые долом·иты ; 18 - мергели; 19 _ дресвяники; 20 _ эффУЗИ8Ы основного состава (а) и туфобрекчии (6) : 
21 - -метаморфически е породы Арзыбейской глыбы; 22 - красноцветные отложения; 23 - археоц.наты ; 24 - трилобиты; 25 - хиолитеJlЬМИНТЫ; 26 - кр!,6Роциаты; 27 - эпифитоны ; 28 - МИКРОфитолиты; 29 - стромат,олиты; 30 _ граница фа цнальных переходов; 3/ _ границ. между CI>HT a-

)1,Н: а - досто'Верная. б - предполагаемая, 32 - границ а между пачкам и. 
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Манского прогиба, они сменяются вверх по разрезу грубообломочными 
цородаМiИ следующего (анастасьинского) возрастного комплекса. 

Резюмируя данные, следует отметить: 
. Характер взаимоотношений овсянковской свиты с подстилающимн 

отложениями в разных структурно-ф аuиальных зонах раЗЛiИЧНЫЙ. В 
Жержульской - отложения этой свиты связаны с эффузивами бахтин: 
ской свиты постепенН!ыми переходами, в Солбинской - залегают с несо
гласием на разновозрастных образованиях. 

Мощность отложений_овсянковской свиты сокращается от 1000-
1500 м в Жербульской до 160 м и менее в Солбинской ЗОНjах. 

Интенсивное доломитообразоваНlИе в овсянковское время развито 
локально - в Солбинской зоне и Ангалойской подзоне Жержульской 
зоны . . 

УстаlновлеНlие фаuиалыной из'менчивости ОВ,СЯlн.ко,вскоrо fкомплеП{Jса 
дало возможность более точно определить стратиграфическое положе
ние отложений Беретской и Джеильской подзон Жержульской зоны, 

. кОторые относились либо к баХТИНСI<ОЙ (бассейн рек Колбы и Кувая), 
либо к жистыккойй (бассейн р. Берети) свитам. 

Появление верхней части разреза овсянковской свиты на реках Бе
рети и Жистыке граувакковых пород и увеличение их мощности дает 
ВОЗ.можность предполага.ть, что в западной части Манского прогиба 
(к северо-западу от бассейна р. Берети) породы этого типа могут иметь 
более широкое распространение. . 

Возраст отложений овсяю<оI3Ц<ОЙ свиты на основании находок мик
РОфитолитов каланчевского комплекса определяется как верхнерифей
ский (Якшин, см. наст. сб . ) . 

АНАСТАСЬИНСКАЯ СВИТА 

Выше отложений овсянковской свиты на всей описываемой террито
,рIИИ залеlГ ает пол,ифациалыны.й КОIМ!llле~<с отложений, который в ljJаЗIНЫХ 
частях МанС.коГо прогиба имеет собственные на з вания. В южной части 
терригенные кварцевые породы выделены в ангульскую свиту; в северо

западных ра з рез ах карбонатные отложения - в анастасьинскую, а тер
ригенные граувакковые - в жистыкскую свиты. Вопросы вз аИМООТ11Оше
ния этих свит между собой, с подстилающими и перекрывающими сви
тами являются сложными и дискуссионными. Одна из популярных то 
чек зрения отражена в легенде крупномасштабных геОЛОГlических карт 
Красноярского геологического управления. Согласно ей, жистьшская 
СВlита залега,ет на ОВСЯIНlКОВСI<ОЙ и пerрек.рыва,еllСЯ а наОl1а ,СЬИIНСК'ОЙ, Б к.о
торую нижним подразделением введена ангульская свита. Проведенные 
исследования показ али, что анастасьинская, жистыкская и а нгульская 

свиты являются фаuиальными. аналогами. Поэтому в дал ьнейшем этот 
комплекс пород мы будем называтьанастасьинской свитой в широком 
смысле. Фаuиальная изменчивость является результатом дальнейшего 
развития двух крупных структурно-фациальных зон: ' )I(ержульской и 
СолбинскоЙ. 

Для Жержульской структурно-фациальной зоны характерны зна
читеЛьные мощности отложений анастасьинской свиты (около 1500 м) 
и однотипность верхней границы, выраженной в постепенной смене тем
ноцветных терригенных и карбонатных пород светлыми м а сси l3НЫМИ во
дорослевыми УНГУТСКiИми известняками. По вещественному составу в 
данной ЗОI;Iе развить]' два основных типа разрезов, которые по площади 
,можно объединить в д,ве ПОДЗIOfНЫ (ICM. рис. 1). В О'д,IН.оЙ 'иlз НИХ - Ана
стасьинско-Унгутской (район рек Кувая и Колбы, верхнего и Нlижнего 
течения р. Жержула, Семенова утеса, пос. Большие и Малые Унгуты и 
Иртышинских скал по р. Мане) - широко развиты карбонатные породы. 
Для другой - Нововасильевско-Базаихск6Й (район руч. Плетняжного, 
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дер. НововасильевК'и и рек Кайлята , Таежной · Берети, Берети, Жисты
ка и Ваза'ИХИ) -- характ.ерны преимущественно терригенные гр аувакко
вые отложеНIИЯ . Выделенные подзоны пространственно н е совпадают с 
подзонами ОВСЯi'IКОВСКОЙ свиты, в связи с чем они и получили новые 
названия. 

Начнем рассмотрение разрезов с Анастасышско-Унгутской подзоны, 
так как здесь выделен старотипичесюий р азрез собственно анастасьин
ской свиты (в узком смысле) . В бассейне р. Колбы в районе пос. Ана
стасьино (см. рис. 1 н 2, X1II) разрез имеет следующее строение (снизу 
нверх ) : 

.i\'\ощ.Н'ость, м: 

1. Песчани'ки, алевролиты и аргиллиты грауваккового состава, зелено
серые с реДКИМII прослоями глинистых известняков . В основании пачки - кон
гломераты и гравелиты с большим количеством обломков серых известняков 
и доломитов ' . ' .. . 300 

2. Известняки тонко- и среднеплитчатые, черные' и темио -серые, череду' 
ющиеся с терригенно-карбонатными ТОНКО[1литчатыми породами . В известня-
ках м икрОфитолиты юдомского КОМПJlекса (ЯКШНН, см. наст. сб.) . .. 240 

3. Тонкоритмичное переслаиванне серых,' мелкоплнтчатых известняков, 
часто с текстур ам и СИllгенетичных брекчий взламываllИЯ и зеленовато-серых, 
известковых алевролитов и аРГIIЛЛИТОВ, реже пе,счаников .. . 440 

4. Переслаивание ТОНКОllлитчатых и среднеплитчатых черных и темно
серых известняков. В верхней половине среди них широко развиты тонкие тер
ригенно ,карбонатные породы . В известняках верхней части разреза найдены 
остатки хиолитеЛЬМИIПОВ' Anabarites sp.; А. tristic/UlS Miss; Hyolithel/us sp. 
и известьвыделяющих водорослей : Epiphyton simplex Korde, Е. conJractum 
Korde, Е. duгum Korde, Е. botomense Korde, Е. sp.; Ргоаulорога rarissima Уо-
'ogd ., Giгvапеllасеае 460 

Выше залегают массивные известняки унгутской свиты. 

Общая МОЩность отложений 'овиты 1400-1'500 'М. 
В средне.М течении р. Маны, районе пос . Бол. Унгута и Иртышкин

ских скал (см. рис. 1 и 2, У1) ,где вскрыта, к сожалению, лишь пачка 
4, разрез в целом /Имеет аналогичное строение . 

На Семеновом утесе (см. рис. 1 и 2, VII) черные известняки пачки 
4 залегают на граувакковых песчаниках и алевролитах, имеющих непол
нуlO мощно'сть (60 м) . Осrгальная нююняя часть срезаiна тектоничеСl{ИМ 
на1рушениЮ'!. Но уже и это Н3Jвод'ит на мысль, что в ср.еДН1ем ТClчени:и 
р. Маны терригенные породы грауваккового состава пользуются в ниж
ней ча'сти р азреза а~н,аста,сыи,н,сжой свиты более ШИРОJ{ИМ раlспростр<ане
н и.ем , ч.ем .в .раЙо.не пас. Ан а стаIСЬ'ИНiO. 

Нововасильевско-Базаихскую подзону необходимо рассмотреть бо
лее подробно, так как новые данные значительно уточняют 'ха
рактер строения разрезов и объем анастасыинской свиты, представ 
ленной здесь г·раувакковым'И отложениями . В строении с<Виты 'Вы<де
ЛЯЮ11СЯ три крупных цикла осадкона.копления, начинающи,еся грубооб
ломочными терригенными или терригенно-карбонатными породами: 
конгломератами, I1равелитами :или песчаниками. Постепенно вверх ,ка
чест,во их уменьшается и они ' смеНЯЮ11СЯ более тонкозер'нИiСТЫМИ порода
ми - алевролитами, а'Р,Лиллитами и ГЛИНlктым,и из·веСТНЯlками. 

'На реках Жистьше и Берети (см. рис. 1 и 2, 1-11; где установлен 
стратотип жистьшской свиты) описан следующий разрез (снизу вверх): 

Мощ.н,ость, М 

1 ц и к л : 1. ПереслаIIв а IIие извеСТКОВblХ гравелитов" песчаников и алев -
ролитов ПОЛИМИКТОВОГО состава, cepblX, зеленовато - сеРblХ, с косоволнистой и 
градационной слоистостыо . . . . . . . . . . . . . . . 180 

2. Известняки чеРНblе, кристаллические, ТОНКОСЛОИСТblе, содержащие Са-
masia 60 

3. Ритмичное переслаивание песчщIИКОВ, алевролитов и аргиллитов, грау
BaKKOBbIX, зелеНblХ и чеРНblХ, с градационной структурой отдеЛЬНblХ пластов . 
АРГИЛЛИТbI резко преобладают. Здесь же раЗВИТbI и ТОНКОСЛОИСТblе ГЛИНИСТblе 
известняки ' 330 

Мощность 1 цикла 570 м. 
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На юг в сторону пос. Ангалой (см. РIИС. 1 и 2, III) в пачкаХI 1 и 2 
постепенно появляютС<я и быстр о увелич'иваются в мощности черные 
обломочные известняки, а также обособляются пачки гравелитов и 
конгломератов, которые наиболее ярко выражены на г. Гребешковой 
(гребешковскше конгломераты) в основании свиты. Но в сторону 
Беспальского утеса (см. рис. 1 и 2, IV) и они замещаются черными 
обломочными известняками. К'роме того, здесь же в пачке 1 развиты 
доломиты, которые к р. Берети замещаются косо,волнистыми терри
генно-карбонатными породами (аналогично овсянковским доломитам). 

В других разрезах НововаClильевско-Базаихской подзоны на 
руч . Плетняжном и в районе дер. 'Нововасильевки (рис . · 1 и 2, 'VIII) 
1 цикл имеет более ярко выраженное двухчленное строени е : нижняя 
часть-конгломераты и песчаниКlИ (160-:-180 1\'1 ), верхняя-алевроли
ты, аргиллиты и известняки (340~400 м). Мощность ОТЛО)l{ений 1 цик
ла соизмерима с установленной на р. Берети 500-560 м). 

Выше в разрезе по р. )I(истык выделяются: 

Мощность, м 

II ц и к л. 4. Ритмичное переслаивание песчаников, алевролитов и аргил-
литов , аналогичных описанным в пачке 3. Грубые породы преобладают . . 160· 

5. Ритмичное переслаивание тех же пород и ГЛИНИСТЫХ известняков. Ко-
личество тонких разностей постепенно увеличивается вверх по разрезу пачки 150 

/ 
Мощность цикла 310 м. 

В районе пос. Ангалой и дальше на юго-запад к дер. Нововасиль
евке цикл II имеет выдержанное строение. Меняется только мощность 
(до 420 м). 

G. Ритмичное переслаиваН'ие песчаников, алевролитов и аргиллитов 
с градационной слоистостью, аналогичное вышеописанному. 360 

7. Ритмичное переслаивание песчаников, алевролитов , аргиллитов - грау
ваккового состава и известняков. Тонкие терригенные породы преобладают. 
Видимая мощность пачки 260 

Мощность отложений анастасьинской свиты в НОВОI\асильевско-
Жистьшской подзоне 1500 м. . 

С пачкой 7 сопоставляются аналогичные отложения у пос. Верх. 
Базаихи (см. рис. 1 и 2, 1), картируемые обь)чно в качестве нижней 
подсвиты калтатской свиты, СЩJ,ержащие хиолительминты Torelleloides 
s,p. и Hyolithellus sp., и отложения, развитые в блоке вдоль дороги из 
rюс. Жержула в пос. Кершул, в которых также обнаружены хиотельмин
ты (Hyolithellus ех gr . tenuis Miss). 

Следует отметить, что толща «глухариных» конгломератов (Ра
дугин, 1954), которая ранее рассматривалась в качестве базальных 
слоев анастасьинской свиты, согласно подстилающих калтатские отложе
ния, оказалась ограниченной тектоническими нарушениями. Сход,ство 
«глухариных» конгломератов с нарвскими, ' выделенными в 1948 г . 
К. В. Радугиным (Хоментовский и др., 1960), местный состав слагаю
щего их обломочного .материала, наличие в основании видимой части 
разреза красноцветных алевролитов и песчаников аномальный, по срав
нению с анастасьинской свитой, характер строения толщи, позволяют 
высказать предположение об их одновозрастности с баджейско-нарвским 
комплексом отложений (верхнекембрийского - ордовикского? возра
ста), описанным В . В. Хоментовским (Хоментовский и др., 1960) и дру
гими исследователями. 

В южной части Нововасильевско-Базаихской подзоны состав пач
ки 7 меняется. В баосейне руч. Россыпного (см. рис. 1 и 3, Х) среди 
алевролитов и песчаников появляются пачки серых обломочных эпи
фитоновых известняков, а у пос. Нововасильевки (см. рис. 1 и 2, VIII) -
прослои конгломератов, чаото крупновалунных, содержащих глыбы 
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эпифитоновых известняков обвально-оползневой природы. В обоих случа
ях выше по разрезу залегают светлые массивные эпифитоновые извест
няки унгутской свиты. 

Корреляция разрезов Анастасьинско-Унгутской и Нововасильевско
Базаихской подзон оказывается возможной главным образом благодаря 
наличию .Б основании разрезов обеих -подзон мар.кмрующеЙ 'пачки грубых 
терригенных пород, залегающих на карбонатных отложениях овсян
ковской СВИТЫ. В верхней части разреза в той и другой зоне развиты 
характерные тонко переслаивающиеся терригенно-карбонатные породы 
(пачка 7), в которых впервые появляются эпифитоны и хиолительмин
ты. Выше повсеместно залегают более массивные и светлые извесrгняки 
унгутской свиты. 

В Солбинской структурно-фациальной зоне (см . рис. 1, ХУ -XVII) 
разрез анастасьинской свиты резко меняется. Здесь в серии пересече
ний по р. Кролу, в верховьях р. Солбии и на г . Лысой выше доломитов 
овсянковской свиты без видимых следов несогласия залегают крупно
галечные красные конгломераты, СЛlOж'енные хорошо окатанными облом
ками пород кувайской серии и Арзыбейской глыбы (10-60 м), сменяю
щи~ся вверх по разрезу сначала красными, а затем светло-розовато

серыми кварцевыми и полевошпат-кварцевыми песчаниками, иногда 

слабоизвестковыми и КОСОСЛОИСТЫМИ, содержащими ПРОС,лои алевро
литов (150-400 м). Венчается разрез темно-серыми известняками, сла
гающими не только верхи анастасьинской свиты, но и низы унгутской, 
О чем подробнее будет сказано ниже при описании унгутской свиты. 
Мощность известняков, которые условно могут быть включены в состав 
анастасьинской свиты, ориентировочно 200-400 м. 

Следовательно, МОЩНОСТЬ отложений анастасьинской СВИТЫ в Сол
бинской зоне, для которых ввиду их резкого литологического отличия 

предлагалось название «ангульская свита» (Хоментовский и др., 1960) 
составляет 360-860 м. 

Проблема соотношения анастасьинской и ангульсwой свит являет
ся в Манском прогибе одной из наиболее ОСТРОДИСКУССИОННЫХ. Сущест
вуют представления о ИХ одновозрастности, залегании ангульской сви
ты под анастасьинской (Хоментовской и др., 1960; ПредтечеНСКI:IЙ, 
1967) и над анастасьинской (Коптев, 1962; Абрамов 1967). Клщчом к 
решению проблемы является переходный разрез анаСТf\СЬИНСКОЙ свиты 
по логу Горюнову у ПОС. Спирино (см. рис. 1 и 2, XIV). Водораздел Го
рюнова лога и р. Мал. Кувая сложен красными конгломератами, сме
няющимися вверх по разрезу розовыми и светло-серыми Iшарцевыми 

песчаниками, содержащими в верхней части, обнаженной, и вскрытой 
скважиной в верховьях Горюнова лога, прослои серых известняков 
и известковых песчаников. Мощносгь · этих отложений, сопоставляемых 
с пачкой 1 Анастасьинского разреза, составляет 340 м . 

Выше по разрезу обнажаются серые и темно-серые известняки 
(200 м), содержащие юдомский комплекс микрофитолитов (Якшин, см . 
наст. сб.) и хорошо коррелируемые со второй пачкой разреза района 
пос. AHaCTacыIНo. Известняки перекрываются тонко и ритмично пере
слаивающимися тонкоплитчатыми серыми известняками и зеленовато

серыми кварцевыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами (440 м). 
Эти . отложения сопоставляются с третьей пачкой анастасьинского 

разреза, отличаясь кварцевым составом обломков и исключительным 
петрографическ'i-IМ сходством песчаников, алевролитов и других слагаю
щих пачку пород с одноименны:v1И разновидностями нижней -пачки го
рюновского разреза. описываемыIe породы перекрываются серыми и 
темно-серыми известняками четвертой пачки анастасьинской свиты 
(380 М). 

Таким образом, с одной стороны, МЫ видим, в нижней части раз
реза (пачка 1) еще типично ангульские породы, с другой - последова-
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тельность и характер строения трех верхних пачек такие ~{e, как и в 

стратотипическом разрезе анастасьинской свиты в Жержульской зоне, 
с той ,существенной разницей, что в rгретьей пачке состав обломочного 
материала становится кварцевым. 

Характерно, что первюе значительное появление обломочного квар 
ца в составе песчаников и песчанистых известняков анастасьинской сви
ты отмечается уже в самом основании первой пачки на левобережье 
р. Кувая, у пос. ' Спирино, причем выше по разрезу здесь обнажаются 
характерные для Жержульской структурно -фациальной зоны граувак-

. ' , 
ковые песчаники и алевролиты. 

Изложенные данные свидетельствуют о возможности более широ
кого замещения к вюстоку от долины р. Кувая анастасьинских извест 
няков кварцевыми песчаниками. 

Доцолнительным критерием, позволя'ЮЩI-J,:\1 коррелировать анас
та'сьинскую свиту с ангульской, является залегание их в сближенных 
разрезах у пос. Сшiрино (в Жержульской зо не) и у устья р . Nlал. Ку
вая (в Солбинской зоне) на совершенно одинаковых светло -серых мас
сивных известняках овсянковской свиты. 

Основные выводы по анастасьинской свите сводятся к следующему. 
Различия в строении ра з резов и в составе отложений, относимых 

к анаста'сьиl'IСКОЙ свите, обусловленыI не разновозрастностью их, а различ
ными условиями осадконакопления в разных структурно-фациальных 
зонах. В Жержульской зоне осадконакопление шло в более глубоко
в.одных условиях. Существенную роль в трансп.ортир.овке .осадк.ов игра
ли, возможно, мутьевые потоки и. подводные оползни, о чем сидетель

ствует наличие градационной слоистости, механоглифов внедрения и 
оползания, плохая обработка обломочного материала. В Солбинской 
зоне накопление осадков происходило в прибрежной зоне, о чем сви
детельствуют крупн ая косая слоистость, знаки ря,би, хорошая обработ
ка и сортированность обломочного материала. 

Мощность отложений анастасьинской свиты так же, как и овсян
ковской, при переходе из Жержульской зоны в Солбинскую сокраща
ется, но ее уменьшени~ не столь значительно, как дЛ Я QВСЯНКОВСКОЙ 

свиты . 

Нижняя часть разреза анастасьинской свиты на основании ее со
гл асного з алегания на овсянковской свите, содержащей каланчевский 
комплекс микрофитолитов (выше которого на Сибирской платформе 
выделяется еще один верхнерифейский комплекс - ченчинский), ве
роятнее всего, имеет верхнерифейский возраст. Более высокая основная 
часть разреза свиты на основании , находок микрофитолитов JOдомского 
комплекса (5Iкшин, см. наст. сб.) дол)кна быть отнесена к венду. Вер
хи разреза анастасьинской свиты, содержащие хиолительминты и из
вестьвыделяющие водоросли, примерно соответствуют немакит-далдын'

скому горизонту (Савицкий, 1962) Сибирской платформы, который мы 
рассматриваем в составе венда. 

Н. П. Мешкова и В. А. Лучинина, определя вшие перечисленные 
выше осrгатки хиолительминтов и водорослей, считают их нижнекембрий
скими. Однако необходимо иметь в виду, что названные исследователи 
ОТRОСЯТ к томмотскому ярусу нижнего кембрия и верхи немакит-дал
дынского горизонта (Мешкова и др., см. наст. сб.), содержащего сход
ный комплекс окаменелостей. Последний же рассматривается многи~и 
авторами в качестве досуннагинского подразделения венда (Розанов 
и др., 1969; Хоментовский, 1974). 

Более точное .определение возрастной принадлежн.ости верхов aHa~ 
стасьинской свиты будет возможным п.осле дополнительных палеонт.о
логич.еских .исследований и принципиаЛЬ!;lОГО решения вопроса .о границе 

'кембрия и докембрия. 
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УНГУТСКАЯ СВИТА 

Унгутская свита была выделена И. П. Жуйко И В. В. Беззу6цевым 
в 1959 г. на р. Мане ниже пос. Бол. Унгут (Предтеченский, 1967) . 
К ней были отнесены массивные светло-серые известняки и доломиты, 
по наличию которых унгутская свита стала выделяться и в других раз

резах MaHcf,oro прогиба. Однак:о как показали проведенные исследова
ния, диапазон вертикального распространения указанных пород различен 

(см. рис. 2). В районе пос. Нововасильевки они поднимаются до подош
вы пестроцветных терригенных отложений, соответствующих верхней 
подсвите лейбинской свиты И. П. Жуйко И В. В. Беззубцева, а в устье
вой части р. Лейбы отделены от нее мощной пачкой темно-серых плитча
тых доломитов с розовыми доломитами вверху. Эта пачка не включал ась 
И. П. ;Куйко И В. В. Беззубцевым в стратотип унгутской свиты, а рас
~матривалась в качестве ни>кней подсвиты лейбинской свиты . Так ~aK 
на значительной части территории Манского прогиб.а из - за резкой фа
циальной из.менчивости рассматриваемой пачки возможно лишь YCJIOBHoe 
ПРОСJIеживание 'ее нижней границы в JIИТОJIогически однородных тол
щах, мы вынуждены были расширить объем унгутской свиты в страто
типе за счет включения в нее нижней rfОДСВИТЫ лейбинской свиты. Тем 
самым был изменен и объем лей6инской свиты, которая в новом пони
мании соответствует усть -лейбинской свите А. А. Предтеченск'ого 
(1967). 

В соответствии с предлагаемыми изменениями в COC'l'aB унгутской 
свиты в ее ·стратотипе по р. Мане, в районе пос. Бол. УНГУТ (см. рис. 1 
и 2, VI), должны быть включены (снизу вверх): 

МОЩНОСТЬ, ... 

1. Известняки эпифитоновые темно - и коричневато-серые и серые, средне-
и толстослоистые с редкими прослоями алевритистых известняков. В верхней 
части известняки белые, массивные, содержащие в кровле прослои доломитов 

2. Доломиты массивные светло-серые, реже розовые, в нижней части 
пачки брекчеевидные . . 

3. Известняки эпифитоновые белые, массивные . . 
4. Доломиты светло -серые и розовые, массивные 

. 5. Переслаивающиеся плитчатые серые и темно-серые доломиты и под
чиненные им пестрые доломитовые мергели и алевролиты . 

6. Переслаивающиеся плитчатые темно-серые известняки, алевритистые 
известняк и и известковистые алевролиты . 

Выше по разрезу в устье р. Еловки в ядре синклинали залегают красные 
алевролиты и алевритистые известняки лейбинской свиты . 

Мощность унгутской свиты В стратотипе 1110-1240 м. , 

150 

360 
ЗQi-50 
50-60 

20() 

Нижняя граница унгутской свиты в данном разрезе проводится по 
смене темно-серых плитчатых известняков и' аJIевролитов ·анастасьин
ской свиты БОJIее массивными и несколько более светлыми известня
ками с пластами ДОJIОМИТОВ, которые вверх сменяются 'белыми извест

няками, а затем массивными ДОJIомитами. Наличие переходной пачки 
с непостоянным соотношением темных и светлых известняков на гра

нице ана,С'Г,асьинской и унгутской свит характерно ДJIЯ большинства 
разрезов Манского прогиба. Обычно она подстилается пачкой ,алевро
JIИТОВ и слюiцев, что упрощает каРТИРОВ!lние, но в ряде случаев про
ведения границы связано со значительными трудностями. Перенесение 

этой границы в основание пачки доломитов не облегчает з адачи, так. 
как тогда ниже ее оказываются белые массивные эпифитоновые изве
стняки, образующие прослои в вышележащих доломит.ах, а иногда поч
ти полностью вытесняющие доломиты из разреза. 

Приведенный выше стратотипический разрез унгутской свиты рас
положен в Анастасьинско-Унгутской подзоне Жержульской структурно
фаци,альной зоны (см . рис. 1 и 2, VI, ХП, XIII) .' В пределах северо-за
падной части этой подзоны к юго-западу и северо-востоку от пос. Бол. Ун-
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гут (бассейны среднего течения р. Жержула и руч. Тополина) характер 
разреза свиты практически не меняется, несколько варьируют только 

мощности и внутри пачки массивных доломитов выделяются прослои 

плитча'тых серых доломитов. Некоторые изменения унгутская свита 
претерпевает в юго-восточной части подзоны в районе пос. Анастасьино 
(см . рис. 1 и 2, ХII, XIII) . Здесь заметно сокращается роль доломитов 
в нижней части свиты за счет замещения их серыми и белыми массив
ными эпифитовыми и темно-серыми плитчатыми извеСТНЯКi1МИ. 

Верхняя часть разреза, от кровли доломитов до песчаников в ос
новании лейбинской свиты, сложена темно -серыми пли~чатыми извест
няками (400 М), содержащими прослои песчанистых и алевритистых 
известняков внизу и серых доломитов вверху. Судя по соотношению мощ
ностей с подстилающими массивными порюдами (см. рис. 2, XIII), этJf 
известняки соответствуют, вероятно, не только толще плитчатых доло

митов и известняков стратотипа (пачки 5 и 6), но и К.aIшй -то части ни
жележащих массивных доломитов. В Нововасильевско-Базаихской 
подзоне роль массивных светлых известняков в основании свиты воз 

растает . На руч. Россыпном и в районе пос. Нововасильевки белые 
массивные эпифитоновые известняки (180 м) слагают всю нижнюю 
пачку. 

Еще более резко замещаются плитчатые доломиты и известняки 
верхней части унгутской . свиты. Хар·актер замещения удается наблю
дать в серии последовательных разрезов от пос. Бол. Унгут до верховь
ев руч. Щучьего, на водоразделе рек Колбы и Баджея (см. рис: 1 и 2, 
VI-VIII). В промежуточном разрезе в районе устья р. Лейбы как и в 
стратотипе, выше массивных 'светло-серых до.iюмитов обнажаются пе
строцветные терригенно-карбонатные породы и плитчатые темно-серые 
доломиты и песчанистые доломиты (300 м) .,. Однако в отличие от стра
тотипа они не сменяются вверх темно-серыми плитчатыми известняками, 

а слагают основную часть разреза. В кровле свиты развиты розовые 
массивно-слоистые доломиты (130 м), выше которых залегают марки
рующие красноцветные лейбинские алевролиты и песчаники. 

В верховьях руч. Щучьего (см. рис. 1 и 2, VIII) , в центральной ча
сти Нововасильевско-Базаихской фациальной подзоны весь интервал 
между светло-серыми массивными эпифитоновыми известняками осно
вания ун:гутской и пестроцветными породами лейбинской свит сложен 
одноо.бразными светло-серыми, ,а в верхней части иногда и розовыми 
массивными доломитами (700 м). 

В северной части Новова,сильевско-Базаихской подзоны, у пос. Верх. 
Базаиха (см . рис. 1 и 2, 1), нижней пачке эпифитоновых изв'естняков 
стратотипа соответствует толща серых средне- и толстоплитчатых из

вестняков (260 м), картируемых здесь обычно под названием верхней 
подсвиты к'алтатской свиты. 
, Выше, как и в охарактеризованных разрезах, обнажается мощ~ 
ная толща (700 м) светло-серых массивных доломитов, связанных с 
подст-илающими породами пачкой (80 м) переслаивания доломитов и 
известнЯIЮВ (см. рис. 2, 1). Доломиты постепенно сменяются вверх по 
разрезу розовыми и светло-серыми массивными, часто эпифитоновыми 
известняк'ами (660 . м), содержащими криброциат (Кашина, Янкаускас, 
1973), выше которых согласн'о залегают светло -серые и иногда слабо
зеленовато-серые и розов'ато-серые доломиты (260 м). 

Общая ,мощность отложений унгутской свиты возрастает здесь до 
1960 м. 

Доломиты перекрыты маркирующими пестроцветными терригенны
ми отложениями лейбинской свиты, ограничивающими сверху унгут
скую свиту В этом разрезе. 

Таким образом, основной особенностью разреза унгутской свиты 
района Верх. Базаихи является наличие ~B ее средней части мощнои 
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толщи рифогенных известняков, развитых в других местах в резко под
чиненном количестве . Вместе с тем в верхней lJасти свиты здесь полно
стью отсутствуют темно-серые плитчатые известняки, характерные для 

Анастасьинскю-Унгутской подзоны, в связи с чем включение верхнеба
заихского разреза в состав Нововасильевско-Базаихской подзоны явля
ется вполне оправданным. 

В Солбинской структурно-фациальной зо'не разрез отложений ун
гутской свит]>! существенно меняется (см. рис. 1 и 2, ХУ -ХУII). 
Большая нижняя ч?сть ее представлена в междуречье рек Кувая и 
Крола темно-серыми плитчатыми известняками, сходными с анастась
ИНСIШМИ, что не позволяет точно провести здесь ее нижнюю границу и 

достоверно определить мощность аналогов унгутской свиты. М,ассив

ные доломиты и рифогенные известняки в этой части разреза практи
чески полностью отсутствуют. Лишь в некоторых разрезах удается вы
делить редкие более светлые пласты известняков с эпифитонами (на
пример, в кровле этой пачки по р. Кролу). 

В верхней части свиты, напротив, начинают преобладать серые до
ломиты и песчанистые доломиты, мощность которых по р. Солбие 

(см . рис. 1 и 2, XVI) составляет 200 м. Эта пачка очень БЛИЗI~а по 
строению с толщей, развитой в верхах унгутской свиты в приустьевой 
части р. Лейбы . ОНа ни в коей мере не может рассматриваться в каче 
стве аналога всей унгутской свиты стратотипа, так к,ак приуроченность 
доломитов к верхам свиты достаточно уверенно устанавливается при 

их последов,ательном прослеживании из Солбинской зоны В Жержуль
скую, от р. Солбии до водораздела рек Колбы и Кувая (см. рис. 2, 
XI-XVI). ' . 

Охарактеризованная , пачка и перекрывающие ее отложения лей
бинской свиты, практически не изменяющиеся при переходе через до
лину р. Кувай, являются основными маркерами для увязки разрезов 
унгутской свип.I СОЛlбинской И Жержульской структурно-фациальных 
зон. Только благодаря им удается отнести часть толщи темно-серых 
известняков (ориентировочно до 300 м), подстилающих доломи,товую 
пачку на рек'ах Солбие и Кроле к аналогам низов унгутской свиты. 
Естественно, что нижняя граница унгутской свиты может быть протрас
сирована сюда только условно . 

Итак, в Жержульской структурно-фациальной зоне различия меЯ'<
ду подзонами для нижней части унгутской свиты незначительны. Ниж
няя переходная пачка в Нововасильевско - Базаихской подзоне пред
ставлена более светлыми и массивными известняками, чем в Анастась
инско-унгутской . Выше по разрезу залегают массивные светло-серые 
доломиты, что свидетельствует о выравнивании условий осадконакопле
ния во всей Жержульской clfpyktypho-фациалы-!йй зNIе. 

' в верхней части унгутской свиты различия становятся более рез
кими. В Нововасильевско-Базаихской подзоне продолжают формиро
ваться светло-серые массивные доломиты и рифогенные известняки, 
а в Анастасьинско -Унгутской подзоне - темно-серые плитчатые извест
нюш и доломиты. Граница между полями раЗВИIfИЯ разнофациальных 
отложений примерно совпадает с границей подзоны, установленной 
лля анастаСЬИI-IСКОГО времени. 

ЛЕйБИНСI(АЯ СВИТА 

Как уже отмечалось, мы выделяем в лейбинскую свиту только 
красн6цветные терригенно - каРlбонатные отложения, слагающие верх
нюю часть обнажения в стратотипе у устья р. Лейбы (см. рис. 1 и 2, 
VII). Здесь на доломитах унгутской свиты согласно залегают : 
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МОЩНОСТЬ, м 

1. Алевролиты слюдистые, лиловые с тонкими (3-20 см) подчиненными 
прослоями мелко-, средне- и крупнозернистых желтовато-розовых кварцевых 

песчаников. . . . . . . . . . . . . . . 
2. Песчаники кварце.вые, розовато-серые, массивные (1,0-1,.5 м), с под

чиненными. прослоями (0, 1-0,2 м) лиловых алевролитов. В средней части 
пачки алевролиты преобладают 

3. Доломиты глинистые и песчанистые, желтовато-серые, чередующиеся 
с лиловыми алевролитами внизу и серыми доломитами вверху. Видимая мощ
ность . 

100 

60 

100-·110 

Мощность отложений лейбинской свиты в стратотипе 260-270 м. 
Состшв лейбинской свиты не остается ,строго постоянным. В разре

зах по рекам Кролу, Солбие, Колбе и ряде других (01. рис . 1 и 2, 
XIII--XVII) развиты более грубые терригенные породы-средне- и мел
козернистые кварцевые песчаники, чередующиеся с песчанистыми доло

митами и доломитами. В . верховьях, р. JКержула, в районе пос. Ново
васильевки и по р. Базаихе у Мишкина лога (рис. 1 и 2, 1, VIII, XI) 
количество терригенных пород и размер обломочного материала резко 
уменьшаются, а роль доломитов в разрезе возрастает. Характер этих 
изменении наиболее полно удается наблюдать в серии разрезов от до
ЛИНЫ р. Солбии до верховьев р. Жержула (рис. 2, XI-XVI; Хоментов
ский и др., см. наст. сб.). 

Несмотря на отличия в строении лейбинской свиты, она достаточно 
четко выделяется в обеих зонах, благодаря 'наличию М'аркирующих 
красноцветных терригенных пачек, которые хотя и становятся более 
маломощными и тонкообломочными в JКержульской зоне, но тем не 
менее хорошо выделяются на общем карбонатном фоне вмещающих 
пород. Это свидетельствует о новом выравнив'ании условий осадкона
копления и позволяет использовать лейби,нскую свиту в качестве мар
кера для всей рассм ,атриваемой части Манского прогиба. 

Отмеченные изменения в строении разреза леЙlбинской свиты про
исходят значительно западнее границы между Солбинской и Жержуль
ской структурно-фациальными зонами, установленной для отложений 
овсянковской, анастасьинской и унгутской свит. Характерно, что новое 
положение границы между зонами примерно совпадает с границей под
ЗОI-I, существовавших в анастаСЬИl-Iское время (Нововасильевско-База
ихской и Анастасьинско-УнгутскоЙ). 

КРОЛЬСКАЯ СВИТА 

В связи с плохой обнаженностью и неполнотой разреза по р. Кролу 
в качестве гипострат.отипа крольской свиты нами выбр.ан разрез по 
р. Солбие. . 

НIПКНЮЮ подсвиту крольской свиты по р. Солlбие (см. рис. 1 и 2, 
XVI) МОЖI-IО грубо разделить на три пачки (снизу вверх) : 

МОЩНОСТЬ , 'И 

1. Алевролиты и аргнллиты пестроцветные (развитые в делювии на во-
доразделах) . 50-60 

2. Доломиты серые, темно-серые; глинистые доломиты желтые; подчи· 
ненные прослои тонкозернистых песчаников, алевролитов н аргиллитов пе-

строцветных. . . . . .. . . . ... . 100 
3. Алевролиты и аргиллиты пестроцветные . с подчиненными прослоями 

серых и темно-серых доломитов и серых кварцевых песчаников 290-330 

Этот тип разреза нижнекрольской подсвиты характерен для во
СТОliной части рассматриваемой теРРИ1'ОРИИ - района пос. Выезжий лог, 
бассейна среднего течения р. Колбы, р. Баджея и всей обширной тер
ритории от пос . Нарвы до верховьев р. Ба-заихи (см. рис. 1 и 2, VII, 
XII, XVII). 
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В бол_ее западных . районах наблюдается резкое преобладание в 
разрезе ДОЛОМИТОВ (рис. 1 и 2,1, VIII, ХО. Так, в верховьяхр.;Кержула 
развиты массивные светло -серые доломиты, переслаивающиеся в осно 

вании и кровле подсвиты с пестроцветными алевролитами и артиллн

тами (Хоментовский и др., см. наст. с6.). По р. БаЗaJпе .ниже 
пос . ШаХ:vlатово и на водоразделе рек Колбы и Баджея нижнекроль, 
ская подсвита представлена преимущественно плитчатыми серы'V!и доло 

митами, содержащими резко подчиненные прослои пестроцветных пород. 

Мощность отложений нижнекрольской подсвиты 400-500 м. 
Во всех перечисленных разрезах рассматриваемые отложения под

стилаются красноцветными терригенными от~ожениями лейбинской 
свиты, что и служит основанием дл 'я их корреляции. 

Характер перехода :\1ежду существенно ДОЛОМИ'J:.овой (Жержуль
ской) и преимущественно пестроцветно ~терригенной (Солбинской ) зо
нами детально рассматривается в следующей статье данного Clборника 
(Хоментовский и др., см. наст. сб.). 

Граница между 'зонами 'прослеживается от пас. Шахматова н<\ юго
запад и далее от пас. Орешного к верховьям р. Жержула. Характер их 
соп р яжения неясен из-за отсутс гвия осадков крольской свиты на водо
разделе рек Муртука и Жержул а. В фиксируемых участках граница 
примерно совпадает с установленной дл я лейбинекого времени. 

Верхняя ПQДсвита крольекай свиты по р. Солбие (см. рис. 1 и 2, 
X'v' I) делится н а три пачки, детально ' описанные IB специальной статье 
(Хоментовский 11 др., см. наст. сб.). Нижняя и верхняя пачки, мощно
стью каждая по 300 м, имеют преимущественно доломитовой оостав, 
средняя пачка (270-300 м) сложена в основном темно -серыми извест
няками; содержащими трилобиты тол6ачанского и археоциаты атда
банекого горизонтов. 

Наличие известняков с трилобитами толбачанского горизонта ха
рактерно для всех разрезов верхнекрольекай подсвиты Солбинской 
структурно-фациальной зоны (см. рис . 1 и 2, XII, XVI). Жержуль
екай зоне (верховье р. ;Кержула и р. Базаиха ниже пас. lllaxMaToBo) 
темно -серые извеСтняки в средней части подсвиты . отсутствуют (см. 
рис. 1 и 2,1, XI) . 

ДЛЯ крольских - синерских отложений этой зоны в целом харак
терен преимущественно !Однообразный доломитовый тип разреза. В свя
зи с этим, границы свит Солбинской структурно-фациальной зоны могут 
быть прослежены в ней только условно, на основании корреляции по 
фауне и отдельным маркирующим пачкам пестроцветных пород. 

В районе пас. Верх. Базаихи (см . рис . 1 и 2, 1) отложения, сопо
ставляемые с верхнекрольской подсвитой, ' представлены серыми и 
темно-серыми плитчатыми доломита'V!и, содержащими редкие прослои 
глинистых и алевритистых доломитов (440 м). У пос. Нововасильевки 
'в средней части подсвиты среди доломитов, аналогичных описанным 
Выше, отмечаются редкие прослои известняков с три .iюбитами Bulaias
pis taseevica Rep. и В. vologdini Lerm., что свидетельствует о переход
нам характере этого разреза. В верховьях р. )I<.ержула аналогом 
нижней половины верхнекрольской подсвиты являются уже светло-се 
рые и розовые массивные доломиты (Хоментовский и др ., см. 
наст. сб .). 

Подобные доломиты развиты севернее, на водоразделе рек Жержу
ла и Бултусука в основании . Муртукского рифа. Доломиты перекры
ты розовыми и светло-серыми массивными известняками, содержащими 

в нижней части археоциат камешкOtНСКОГО, а в верхах - санаштыкголь
Ского горизонта (Кашина, Янкаускас, 1973; Хоментовский, Гибшер, 
1973). Это определяет соответствие нижней части известняков от ложе
Виям верхов верхнекрольской подсвиты, содержащей трилобитов тол
бачанского горизонта . 
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Аналогичное стратиграфическое положение, вероятно, занимают 
археоциатовые известняки, приур.оченные к небольшому тектоническому 
блоку в верховьях р. Мал. Унгута. Ранее находка археоциат в этом 
районе ошибочно была отнесена к отложениям унгутской свиты (Хо
ментовский, Гибшер, 1973). 

Характерно, что археоциатовые известняки бассейна р. Мал. Унгута 
и «М.уртукского рифа» развиты на границе разных ctpyktypho-ФациаЛL
ных зон И, очевидно, приуроченыI к зоне барьера между ними. К северо
западу от этого барьера отлагались доломиты, а к юго-востоку замет
ное значение в разрезе приобретали темно-серые известняки. 

Точное положение барьера на всей рассматриваемой территории 
неясно. Возможно, что полоса развития известняков Муртукского рифа, 
которая изгибается в среднем течении р . Муртука с северо -востока на 
северо -запад, продолжалась к среднему течению р . Жержула и далее 
на север до верховьев р. Мал . Унгута (см. рис. 1, VI, IX). Однако осад
ков, которые бы могли достоверно подтверд.!:!ть это предположение, 
в современном срезе не сохранилось. В наблюдаемых участках отмеча
ется примерное совпадение положения этого барьера с границей струк
турно - фациальных зон, установленной для лейбинского - нижнекроль
ского времени. 

СВИТА ВЫЕ3ЖЕГО ЛОГА 

В стратотипе, расположенном на левом берегу р. Маны у пос. Вы
езжий лог (см . рис. 1 и 2, XVII) , свита Выезжего лога представлена 
пестроцветными породами: зеленовато-серыми и вишневыми алевроли

тами и аргиллитами, чередующимися с известняками, доломитами и 

мергелями серыми, зеленовато - и желтовато-серыми, согласно залегаю

щими на подстилающих отложениях крольской свиты . Мощность свиты 
в стратотипе 270 м. В верхней и нижней частях разреза,,--найдены три
лобиты Bulaiaspis sajanica Rep., В. limbata Rep. Близкое строение свита 
имеет в районе бывшего ПОС. Гоголевка, по р. Солбие, в бассейне 
р. Баджея, в верховьях р. Базаихи и других участках Солбинской 
структурно-фациальной зоны. 

В )Кержульской струi<турно-фациальной зоне в свите . Выезжего 
лога, как и в крольской, начинают резко преобладать доломиты. Кор
реляция с Солбинской структурно-фациальной зоной оказывается воз
можной ,благодаря наличию среди доломитов как в районе ПОС. Ново
васильевки, так и по р. Базаихе ниже ПОС. Шахматово маломощной 
пачки пестрюцветных п'ород (40-100 м), содержащей прослои черных 
известняков с трилобитами Bulaiaspis limbata Rep. и JЗ. sajanica Rep. 
Однако не вполне ясно, какой части разреза в стратотипе эта пачка 
соответствует, что приводит к условности трассирования нижней и верх
ней границ аналогов свиты Выезжего лога в этих разрезах (см. рис . 1 
и 2,1, VIII). \ 

Корреляция с отложениями свиты Выезж~го лога массивных извест
няков Муртукского рифа также возможна только' по фауне. Находки 
в верхней части извеСТН5!JЮВ археоциат санаштыкгольского горизонта, 
обосновывающих эту корреляцию, были известны ранее (Кашина, Ян
каускас, 1973; Хоментовский, Гибшер, 1973) . Дополнительные сборы в 
известняках верхней части разреза по левому борту РУЧ. Третьего три
лобитов Serrodiscus sp. nov. (сборы А. С. Габшера в 1973 г.) , Aldonaia 
sp., Kootenia sp. и Dinesidae gen. ind. (сборы М. С. Якшина в 1974 г.) 
подтверждают эти представления. 

Граница между структурно-фациальными зонами в период _ накоп
ления осадков свиты Выезжего лога приме.рно совпадает с установлен
нюй для лейбинско-крольского времени. 
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СИНЕРСКАЯ 'СВИТА 

в разрезах стратотипической местности по р . Синеру и в районе 
пос. Выезжий лог она представлена в основном темно-серыми плитча
тыми известняками, содержащими в нижней части разреза редкие про
слои доломитов, а в верхней - более светлые массивные известняки 
(см. рис. 1 и2, XVI-XVII). В указанных типовых разрезах Сол6ин
ской структурно-фациальной зоны раЗР 7З синерской свиты неполный 
(300-400 м), в связи с отсутствием более высоких горизонтов кембрия. 
Из отложений синерской свиты известны находки трилобитов урицкого, 
олекминского и чаРGКОГО горизонтов нижнего кембрия западного 
типа разреза Сибирской платформы (Хоментовский и др., 1960; 
Коптев, 1962, 1964; Предтеченский, 1967; Хоментовский, Гибшер, 
1973; и др.). 
. В ЖеРЖУЛЬСIЮЙ структурно-фациальной зоне отложениям синер
ской свиты соответствует часть толщи MOHQTOHHbIX темно- и коричнева
то-серых плитчатых и массивных доломитов, залегающей по р. Базаихе 
у пос. Шахматово, между пластом известняков с трилобитами, харак
терными для отложений свиты Выезжего лога, у{ известняками шахма
товской свиты со среднекембрийскими трилобитами. Как и в случае 
со СВИ110й Выезжего лога, здесь возможно лишь условное трассирова
ние границ. 

Промежуточное положение занимают разрезы синерской свиты по 
р. Колбе выше пос. Нововасильевки, в которых роль доломитов по 
сравнению со стратотипом заметно возрастает ' (см, рис. 1 и 2, VIII). 

Специфическое строение имеют аналоги синерской свиты вблизи 
Муртукского рифа в небольшом тектоническом блоке к северу от 
пос. Бултусука по руч. Третьему. Здесь на разlВИТЫХ в основании ра з реза 
светло-серых массивных доломитах залегают серые массивные извест

нюш с трилобитами Рагаро!iеllа sulcata N. Tscher. и Рsеudоеtегаsрis sp., 
свидетельствующими об одновозрастности этих отложений синерским. 

Все эти данные указывают на унаследованное положение границы 
между выделенными структурно -фациальными зонами и в период на
копления отложений. синерской свиты. 

В заключение можно сделать следующие основные выводы. 
В пределах юго -восточной части Манского прогиба четко выделя

ются две структурно - фациальные зоны - :Ж:ержульская и Солбинская, 
которые оформились в верхнем рифее и продолжали существовать 13 

нижнем кембрии. Различия между зонами в . овсянковско-унгутское 
время определялись существованием между ними тектонического усту

па, совпадающеnо с современным направлением долины р. Кувай и 
фиксирующегося геофизичеСIШМИ - методами. К концу_ унгутского
началу лейбинского времени влияние этого уступа сглаживается и рош .. 
основной гр аницы раздела зон переходит к оформившемуся западнее 
палеогеограф.ическому барьеру. Местоположение э1'6го барьера совпада
ет с границей Анастасьинско-Унгутской и Нововасильевско-Базаихской 
фациальных подзон /Кержульской зоны, наиболее четко \ проявленных 
в анастасьинское время. 

Наиболее существенны различия между зонами в период форми
рования ОВСЯНКОВСКОй и анастасьинской свит. В овсянковское время они 
проявились в разнофациальном характере ее осадков и различном со
отношении с подстилающими толщами - согласном залегании в Жер
жульской инесогласном - в Солбинской зонах. В анастасьинское время 
эти различия выразились в одновременном формировании в Жержуль
СКой зоне преимущественно карбонатных (анастасьинсkая свита) и 
rpaYiBaKKoBbIx (жистыкская свита) пород, а в Солбинской зоне терри
генных пород существенно кварцевого состава , (ангульская свита), 
которые некоторыми исследователями считаются разновозрастными. 
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Для овсянковекай И анастасьинской свит характерно наi1более резкое 
сокращение мощности отложений в Солбинекой зоне . 

Основным маркером, позволяющим провести корреляцию струк
турно-фациальных зон, являются красноцветные терригенные отложе
ния леЙ би.н скоЙ свиты, в период формирования которы х услови я OCai.'J. KO 

накопления в зонах несколько выравниваются . В >Керж:ульской зоне 
дополнительным маркером служат доломиты и эпифитоновые известня:' 

ки нижней половины унгутской свиты. Другие свиты, выделяемые в 
юго -восточной части Манекого прогиба , уверенно прослеживаются 
только в предела х тех зон или подзон, в которых выделены их страто 
типы. На остальной территории воз:vIожно только условное трассирюва ~ 
ние границ, часто в литологически однородных толщах (например, 

выделение аналогов крольской , Выезжего лога и синерекой свит в рай
оне пас. Верх. Базаиха). 
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О ФАЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ОТЛОЖЕНИй 
ЛЕйБИНСКОй И КРОЛЬСКОй СВИТ 

НИЖНЕГО КЕМБРИЯ В БАССЕйНЕ РЕК 

СОЛБИИ, КОЛБЫ И ЖЕРЖУЛА 

(Манский прогиб, Восточны~ Саян) 

Нижнекембрийские отложения Манского прогиба отличаются рез
кой фациальной изменчивостью, сильно затрудняющей корреляцию 
р азрезов . Непосредственному прослеживанию характера фациальных 
переход'ов мешает отсутствие непрерывности в наlблюдениях, СВЯЗ'анное 
с наличием крупных разрывных нарушений. Одним из немногих райо
Н9В, где изменения нижнекембрийских отлож.ениЙ (н а у ровне лейбин
екой и крольской свит) можно проследить последовательно из разреза 
в разрез, является участок от верховьев р. Солбии до !Ве р ховьев р. Жер
жула (Шенфиль и др . , см. наст. сб., рис. 1, XI-XVI). 

Первые указа ния на за мещение существенно тер-ригенно-карбо.нат: 
ных и кр асноцветных отложений , ра звитых по р. Солбие., преимуще· 
ственно доломитовой толщей в верховьях р . . Ж"ержула (жержульская I 

свита), были даны В. В. Хо :vr ентовским и др . (1960). Несколько подробг 
нее и в уточненном варианте этот вопрос был рассмотрен в работе 
В. В. Хоментовского и А. С. Гибшера (1973). Однако до последнего 
времени продолжала существовать противоположная точка зрения о 

принадлежности доломитов верховьев р. Жержула к унгутской свите 
(Предтеченский, 1967) , занимающей более низкое стратиграфическое 
положение, чем лейбинская и крольская, аналогами которых в деЙСТВ!i
тельности являются эти доломиты. Все это, а также некоторая схема
тичность описания указанных фациальных переходов в предыдущих 
публикациях, заставляет вновь вернуться к их более детальному рас
смотрению. В статье используются последние материалы, полученные 
авторами в процессе полевых исследований, проведенных в 1971-
1974 ГГ. совместно с геологом Красноярской геолого~~ъемочной экспе 
диции Л . Ф. т!уровой. 

Характер наблюдаемых фациальных изменений в исчерпыв,ающем 
виде отражен на серии прил агаемых детальных стратиграфических 
колонок (см. рисунок), составленных на основании разрезов по наибо 
лее обнаженным участкам долин крупных рек ·и горным выработкам по 
водоразделам . 

. Приведем краткую характеристику р азрезов последовательно по 
каждому из выделенных на р. Сол6ие стратиграфических подраз
делений. 

Лейбинская свита. В стратотипе, расположеННО:\1 севернее рассмат
риваемой территории, в ПРИУСТI,евой части р. Лейбы (правый приток 
р . Маны), в лейбинскую свиту включаются обычно темно-серые, серые 
и розовые часто песчанистые доломиты (нижняя подсвита) и перекры
вающие их пестроцветные алевролиты , песчаники и доломиты (верхняя 
подовита ). А. А. П редтеченский (1967) относил к лейбинской (устьлей -
бинской) свите отложения одной верхней подсвить!. Мы присоединяем
ся к последней точке зрения, поскольку отложения, включаемые в ниж
НЮЮ подсвиту, оче,нь изменчивы по простиранию , он только верхние 

пестроцветные терригенные отложения можно проследить и откартиро

вать по всей площащи Манского прогиба. 
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Схема сопоставления разрезов лейбинекой и крольс.кой свит бассейна рек Солбии, 
I\увая, Колбы и )Кержула . 

1 - доломиты; 2 - известняки; 3 - песчанистые доломиты ; 4 - .кварцевые iПесчаники ; 5 - алевро
литы; 6 - тонкозернистые песчаники ,или грубые алеврол,иты; 7 - глинистые доломиты; 8 - крем
ни; 9 - пестроц'ветные породы крольокой свиты; 10 - пестроцветные породы леЙ6инс.коii свиты; 

11 - граница между свитам». 

в соответствии с объемом свиты, принятым нами в стратотипе, 
на р. Солбие к лейбинской свите относятся следующие отложения , 
согласно залегающие на 'серых песчанистых доломитах унлут,ской 'свиты: 

Мощн,ость , М 

1. Песчаники кварцевые, мелко- и среднезернистые, косослоистые, светло
серые и розовые, содержащие прослойки (3-5 см) лиловых алевролитов и ар
гиллитов. Песчаники отмечаются в делювии и в коренных выходах до устья 
руч. Белого" и их мощность может быть оценена в fЮ-7<О м. За ручьем, по 
праIЮМУ берту долины р. Солбии, наблюдается переслаивание этих песчаников 
с резко преобладающнми в разрезе серыми и темно-серыми глинистыми до
ломитами, тол,стоплитчатыми (до 1 м) серыми и светло -серыми доломитами 
и подчиненными зелеными и вишневыми алевролитами и аРПlJ1лита~1И (5-
15 см) , заканчивающими ритмы ZOO 

2. Выше по разрезу вновь выделяются толстоплvтчатые кварцевые пес
чаники (15 м) мелко- и ' ср еднезернистые желтовато- и розовато-серые, обра 
зующие массивные пласты до 1 м, разделенные пакетами (1-3 м) более тонко 
пеР(:СJ1аив~ющих(я (10-15 см) д:оломитистых песчаников, песчанистых доломи
тов, ДОJ10МИТОВ И алевролитов, среди которых встречаются лиловые разности. 
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Далее вверх по разрезу преобладают ДОЛОМИТЫ, образующие пласты 
1-1 ,3 ы., чередующиеся с подчиненными прослоями песчанистых доломитов , 
доломитистых п есчаников и ВIIшневых алевролитов. В кровле пачки преобла
дают доломиты гли,нистые, зеленовато-серые, тонкоплитчатые (20 м). Видимая 
мощность. too 

Далее разрез нижеруч . .Белого прерывается Д!олиной правого бе
зымянного притока р . Солбии, ниже которого обнажаются отложени~ 
нижней подсвиты крольской свиты. Общая мощность отложений лей
бинской свиты по р. Солбие определяется в 300 :\'1. 

К северо-западу от ' разр.еза по р. Солбие отложения лейбинской 
СБИТЫ слагают водораздел рек Солбу!И и Кирзы. Обнаженность этого 
участка очень слабая, коренные выходы крайне редки . Судя по делю
вию, ред,l{ИМ коренным обнажения м и горным выработка,м, пройден
ным юго -восточнее пос . Гоголевка и на водоразделе между поселками 
Райлесгаз и Отрядное, характер разреза в принципе остается неизмен
ным (см. рисунок). 

З ападнее, по правобережью р. Кувая и к северу от устья р. Кирзы, 
разрез лейбинсюой свиты несколько меняется. Роль песчаников в соста
ве свить!' сокращается, а маркирующий пласт песчаников в основании 
пачки 2 становится трудно отличимым ОТ других песчаных прослоев. 
В верхней части свитыI появляются прослои красных карбонатных .меж
формационных конгломератов. 

Н а водоразделе рек Кувая и Колбы отложения лейбинской свиты 
вскрыты горными выработками по гребню водораздела от верховьев 
лога Попова к верховьям лога Прав. Черемушного (см. рисунок). 
Разрез имеет следующее строение (снизу вверх): 

Мощность, м 

1. Песч а IlИКИ кваРЦИТОВ ИДIlые, слюдистые светло-бурые и слабо-зеленова 
то-серые, мел козернисты е, толстоплитч атые, с прослоями зеленых и кр асн ов а 

тых алевролитов (40-510' м), сменяющиеся вверх по р азрезу переслаиванием се 
рых и темно-серых доломитов, песчанистых J;\ОЛОМИТОВ и подчиненных им зе -

лен овато-серых песчаников и алевролитов. Видимая мощность 150 
2. Выше, после тектонического нарушения, разрез надстраивается пере 

слаивающимися (5- 30 см) красными и серыми кварцевыми песчаниками, 
алевролитамн, песчанистыми доломитами и доломитами. В верхней ч асти этой 
5Q -метровой пачки отыечается более тонкое переслаивание (МОЩНОСТЬ слоев 
2- 10 см), причем пакеты по 30-40 см l1ереслаивающихся песчаников, ДОЛОМИ
тистых IJЕ'сча Il ИКОВ , пестрых ДОЛОМ'ИТОВЫХ алевролитов, песчанистых доломи

тов и доломитов чередуются с точно такими же по характеру терригенных при

месей I! текстуре известковыми пакетами. Выше по разрез у залегают красные 
песчани стые алевролиты, содержащие редкие ПРОСЛОИ (10,4-0,5 м) красных 
доломитовых или известковых конгломератов, содерж ащих хорошо окатанную 

гальку светло-серых и розовых доломитов или известняков в мелкозернистом 

кар бонатно-кварцевом цементе; выше обнажаются серые известковые конгло
ыерэ ',ы (2--4 м); венчают разрез серые и зеленовато-серые доломиты и песча-
нистые доломиты 100 

Выше этих пород на всем водоразделе рек Колбы и Кувая распо
ложены плохо обнаженные участки седловин и склонов, которые, судя 
по редким находкам делювиальных обломков красных алевролитов и 
а ргиллитов, сложены мягкими легко разрушаеl\1ЫМИ породами нижне·Й 
алеВРОЛИ'I'о-арг,иллитовой пачк.и ;крольскоii 'свиты. 

В приведенном разрезе, как и в предыдущих, отмечаются более 
ГРУ'бые терригенные прослои в основании нижней и верхней пачек. 
Вместе с тем отмечаются и некоторые изменения. НЮIЦIЯЯ пачка стано
Вится более сероцветной, особенно в сравнении с разрезами в устье 
р. Кирзы. Отмечается появление известняков в верхах пачки 2" коли
чество прослоев межформационных конгломератов увеличивается и в них 
также появляются чисто известковые, а не только ДОЛОМИ'I'овые разности. 
Начиная с водор аздела рек .Кувая и Колбы, IB сторону р. Колбы, толь-
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ко верхняя пачка картируется как существенно красноцветная. В ниж
ней пачке пестрые прослои хотя и имеются, но они развиты в подчи

·,венном количестве. 

Более резкие фациальные изменения отложения лейбинской свиты 
претерпевают на водоразделе р. Колбы и верховьев р. >Кержула. Эти 
изменения четко проявляются уже в ближайшем к р . Колбе ра зрезе, 
на водоразделе верховьев ручьев Мал. >Келаньш и Черемушного (см. 
рисунок), вскрытом горными выработками. В этом разрезе выше темно
серых известняков унгутской свиты залегают (снизу вверх): 

N\'ОЩI-I О::: ТЬ . ы 

1. ДОЛО~IIIТЫ мелкозерн и стые, серые и теыно-серые, массивные и средне
плитчатые, в нижней части Jlllогда аJJевритистые. В основании паЧJ<И маломощ
ные прослои (1-15 М ) темно·серых и розовато·серых J<Варцевы х мелкозерни-
стых песчаников 11 зеленовато ·серых из вестковых алевролитов . . . . 220- 230 

2. Алевролнты, часто песчанистые и аJJеВРИТlIстые доломиты плитчатые, 
вишнеl3ы е и зеленые, пересланвающиеся с серыыи и светло·серыми песчани

стыми доломитами (4'0 М ) и сменяющиеся вверх по разрезу серыми и темно-
сеРЫ!llИ ilJ ассивными доломитами (5'0 М) ... 90 

i3ыш~ по разрезу залегают тонкие пестрые алевролиты и аргиллиты КРОЛЬ.-
екай еВИ1;Ы. 

Как видно из описания, нижняя пачка становится менее терриген
ной, верхняя ее половина - доломитовой. Резко сокращается количе
ство и размер терригенных обломков в верхней пачке , но пестроцвет

ность ее сохраняется. Границы пачек прослеживаются с гораздо боль
шим ТРУДО:VI, чем в восточной части изученной территории. 

Далее, к западу простирание отложений лейбинской свиты меняется 
рез ]( о на юг,о-западное, почти субмеридиональное, а затем на левобе
режье руч. Бол .. Ж,еланык вновь на ,блюдается резкий флексурообразный 
разворот на северо-запад. Отложения лейбинской свиты слагают здесь 
крылья мульды, развитой на юго -западном окончании >Кержульской 
синклинали. Характер разреза лейбинской свиты на этом участке оста
ется Б J1ИЗ]( 'И'М к вышеописанно:vrу (см. ри-сунок). По линии горных вы
работок на водоразделе руч. Большой и Малый >Келанык и серии 
маршрутных пересечений хорошо прослеживаются маломощные квар

цевые песчаники и песчанистые алевролиты в основаНIШ обеих п а ч ек. 
Верхняя пачка лейБШ-IСI(ОЙ свиты по-прежнему остается ](расноцветноЙ. 
Следует подчеркнуть, что на водоразделе рек, Колбы и Жержула про
исходит уменьшение терригенных ПРИ:\1есей и увеличение роли доломи

тов в лейбинской свите, что вызывает трудности при проведении ее 
верхней границы. 

Установленная тенденция - уменьшение терригенности и увеличе
ние роли ДОЛОМИ110В в составе лейбинской свиты ]{ северо-западу помо- . 
гает объяснить, почему ряд исследователей теряет лейбинскую свиту в 
северо-западных районах Манского прогиба (например, в бассейне 
р. Базаиха), а выделяет ](рольскую свиту сразу над унгутской. 

Таким О'бразом, характерные отличительные литологические осо
бенности лейбинской свиты стратотипа - терригенность , доломитистость 
и красноцветность, проявленные н а большой части JJ зу ченной площаДl1, 
в верховьях р. >Кержула и в ряде других западных paI"JOHax Манского 
прогиба выражены гораздо менее четко, что, однако, не мешает ее 
опозн анию и выделению при достаточно детальных исследованиях. 

Обращает Вtнимание И '1'0 обстоятельство, что терригенность наиболее 
проявлена в верхней половине лейбинской свиты, а нижняя ее часть 
является существенно карбонатной и связана постепенными переходами 
с подстилающими отложениями. Возрастание терригенности вверх по 
разрезу свиты происходит импульсами, ритмично, с постепенным нара

станием мощности и грубости терригенных пачек в основании каждого 
следующего ](рупного ритма. 
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В составе лей,бинской свиты можно выделить два таких ритма. 
соответствующих двум охарактеризованным выше пачкам. В основа
нии нижнего ритма появляется выдержанный песчаНI1КОВЫЙ пласт. 
Вверх по разрезу грубость и процентное содержание песчаной примеси 
в породах уменьшается. Наиболее грубые и мощные песчаники основа
ния верхней пачки начинают второй ритм. В нем терригенность дости
г,ает максимума. Характерно, что в качестве его завершающей части 
можно рассматривать тонкую алевролито·аРГИЛЛl1ТОВУЮ пачку вышеле

жащей крольской свиты, что свидетельствует о постепенном характере 

перехода между свитами и об условности границы между ними. Отме
ченный характер распределения терригенных примесей можно объяс
нить ритмичным проявлением воздымания в юбласти сноса, развитым 
в регионально:vr масшт,а,бе, в связи с чем выделенные терригенные рит

мы можно рассматривать в качестве маркирующих пачек для всей изу
ченной площади. 

Состав обломочного материала и степень его окаrrанности свиде
тельствует о длительности пути переноса и соответственно удаленности 

области сноса от бассейна осадконакопления. 
Крольская свита. Н и ж н е к р о л ь с к а я п о Д с в и т а. По правому 

борту долины р. Солбии , в 3,0-6,5 км выше пос. Гоголевки (см. рису 
нок) ,разрез нижнекрольской подсвиты имеет следующее строение (сни
зу вверх) : 

МОЩНОСТЬ, м.. 

1. Алевролиты И аргиллиты пестроцветные, наблюдаемые в делювии на 
водоразделах, так как в долине р. Солбии на их место в разрезе приходится 
устье оврага . . . . . : . . . . . . .. . 50-60 

2. Доломиты серые, теМНО'серые и пестрые, часто глинистые, алевролиты 
и тонкозернистые песча,ники. Породы слагают чере:дующиеся ритмичные паке· 
ты мощностыо 3,5-5,5 м, которые устроены следующим образом: в основании 
залегает пласт темно ·серых или серых доломитов (1,0-2,5 М), содержащий 
линзы кремней; в верхней части пласта иногда проявляется пористость, сопро · 
врждаемая проявлением светло·сероЙ и желтовато-серой окраски и нередко 
отмечаются тонкие (5-10 см) прослои доломитов с пластовыми строматоли
тами; над доломнтами выделяется яркий маломощный (10-15 СМ) слой жел
товато-серых ИЛИ' KpaйIЫx рыхлых глинистых доломитов , которые перекрыва

ются вишнево-красными алевролитами и тонкозериистыми песчаниками .(10,5-
0,8 М), обычио подчиненными доломитам. В основании пачки 2 в нижней части 
пакетов присутствуют прослои брекчиевидных доломитов. Вверх по разрезу 
количество пестрых пород в составе толщи сокращается и верхние 30 М пачки 
сложены темно-серыми маосивными доломитами. . 100 

3. Пестрые алевролиты и аргиллиты" которым подчинены прослои серых 
11 темно ·серых доломитов, серых -и розовато-се-рых кварцевых мелкозернистых 

песчзш!](ов . .... ... .. . . ..... 290- 230 

Характерной отличительной чертой третьей пачки по сравнению со' 
второй является резкое преобладание в ·ее составе красноцветных алев-
ролитов, составляющих .lI!O 60-65% р,азреза. . 

Общая мощность подсвиты крольской свиrгы по р. Солбие состав
ляет 440-490 м. 

На водоразделе рек Солбии и Кувая отложения нижней подсвиты 
обнажены слабо. Никаких принципиальных изменений на этом участ
ке они не претерпевают, о чем можно судить по разрезу, частично об
наженному в бортах долины р. Кувая, выше пос. Скотопрогонного. Об
ращает на себя внимание лишь некоторое увеличени е l<оличества (до 
40-45 %) и мощности (до 1,5-2,0 м) пластов доломитов в третьей 
пестроцветной пачке по сравнению с разрезом по р. Солбие. 

Тенденция увеличения доломитов в составе нижнекрольской под
СВиты оохраняется и далее к западу. На водоразделе рек Кувая и Кол
бы доломиты в средней части третьей пачки начинают несколько ' пре
обладать над красноцветными алевролитами . Еще больше возрастает 
ро~ь: доломитов В составе подсвиты на левобережье р. Колбы. Здесь на 

7* 99 



J30доразделе верховьев ручьев Черемушного и Мал. )I\еланьша выше 
доломитов и песчанистых доломитов лейбинской свиты согласно зале
гают (снизу вверх): 

МОЩНОСТЬ, м 

]. )\РГИ ,l ,НIТЫ KpaCflLle и зеленые, ДОЛО"IilТовые :llepre.1J1, злеВРО.1ИТЫ II гли-
HIICТЬJ C ДОЛОil!lIТЫ . . . .. ...... 45-50 

:2. ДОЛОl\IИТЫ серые и желтовато-серые, массивные, IШОГ да кавернозные, 
с Р СДЕIIМИ ПРОСЛОЯМII зеленых II KpaCHOlJaTbIX алеВРО.'JIIТОВ и тонкозеРlIlIСТЫХ 

пес"13 11 1 I ЕОВ в средней части пачки; в верхней чаСТII тсыно -серые ДOO.10MIlТbI . l{)O-11'} 
3. Аргиллиты, мергели JI алеВРО.1ИТЫ красные 11 желтые, череДУIOЩllеся 

с сеРЫ)1JJ ДОЛО:lllпами; ОТi\Jечаются редкие просло!! (2-З сы) светло-розовато
серых I1звеСТКОВlIСТЫХ алевролитов 11 алевритистых известняков (1 ЗО ы). До
ЛОЫIIТЫ светло- н темно-серые, i\Jассивные н плитчатые, в средней части красно
цве 1 !11 ,1(' песчанистые ДОЛОil!ИТЫ (140 01); алеВрО.l!IТЫ !(расные и плитчатые 
ГЛIIНllстые ДОЛОl\II1ТЫ (40 ы). 

Выше по разрезу обнажаются массивные ДQЛОМИТЫ (с кремr-IЯМИ) 
верхней подсвиты крольской свиты. 

I\Cj!( видно и з описания, разрез нижней подсвнты к верхоI3ЬЯМ 
руч . lЧал. )Келанык претерпевает значительные изменен][я. Особенно это 
касается третьей пачки, которая J3 средней своей част][ стаНОJ3J!ТСЯ ПОЧТ!I 
нацело доломитовой. 

К верховьям руч, Бол. )Келанык и р, )Кержул (см. рисунок) до
ломиты практически полностью вытесняют красноцветные алевролиты 

из разреза. Последние обнаружены лишь в самом основании (40-
50 м) и в кровле (60 м) НIIжнеКРОЛЬСI<ОЙ ПОДСБНТЫ . ПО данным горных 
выработок, на водоразделе р. )Кержула ручьев Большого и Малого 
)КеJl з ньша, а таюке ыаршрутных исследоваНIIЙ составлен разрез Д.'IЯ 

ЭТОГО района (снизу вверх): 

1. i\леВРО,lНТЫ и ар ги ,1ЛНТЫ красные и зеленые, чередующиеся с серыми 
ДО.l О ~IIIТ3Ыj[ j[ з еленовато-серымн ГШIНИСТЬШII доломитаыи 40-50 

2. ДОЛО~IIIТЫ тон](озеРЩlCтые, массивные, серые . светло-серые, вверху 
теыно-серые, с редкиыи прослояыи зеленовато-серых глиннстых ДОЛОI>!I-IТОВ в 

HII;'I;HCi! чаСТII пачки 11 розовых ыаССИIJНЫХ ДОЛ ОЫIJТОI3 IJ ее сереДI:llе 4-10 
З . KpacllbIe алевроЛlIТЫ н аргилЛlIТЫ с ПРОС.'10ЯМII серых 11 желтовато-

серих ДОЛОillllТОIJ 11 Г.1IJНИСТЫХ ДО.'IOЫIIТО13 60 
Выше залегают серые, TeillllO- JJ светло-серые долоыиты верхнекрольскоi'J 

ПОДСВJJТЫ. 

Как видно из описаНIIЯ, ОДI-IOвреi\'IеннО с за~'Iещением красноцвет
ных пород массивными доломитами, I<OTopbIe распространяются в этом 
районе на всю нижнюю часть третьей пачки, происходит общее vвелич с 
I-ше МОЩНОСТII нижнеКРОЛЬСI<ОЙ подсвиты до 540-550 м. 

Таким образом, для нижней подсвиты крольской свиты, как и длн 
лейБIIlIС]ЮЙ, отмечается УJ3еj]Jlче НlI е до,тIOМIIТIIСТОСТИ JI уменьшение тер
ригеННОСТII . и ]<расноцветности J( северо-западу, прнчем эта тенденцня 

проя вляется в крольской cBIITe еще резче. 
В е р х н е к р о JI Ь С к а я п о Д с в 11 Т а. Отложения верхнекрольской 

ПОДСВIIТЫ связаны с ПОДСТlIлающими отложениями нижнекрольской под

CBI!TbI постепенным переХОд01l1, 11ОЭТ01l1У граница между Н!]ми про

ВОДИТСЯ в известной степени условно по резкому сокращению в разре

зе пестроцветных пород третьей пачки нижнекрольской подсвиты н пре
обладающему развитию доломитов с основания верхней подсвить!. 

В раЗРЕ'зе верхнекрольской подсвнты по правобережыо р. Солбин, 
в районе бывшего пос. Гоголевка lIа пестроцветных отложеНIlЯХ IIIIЖllе
КРОJIЬСКОЙ ПОДСВНТЫ согласно залегают (см. рисунок): 

~\\ G lЦ iH>C lЪ, ~! 

1. ДОЛОМIIТЫ серые и темно-серые, массивные, реже плитчатые, Шlогда 
кавеРНОЗJJые, содержаЩllе резко ПОДЧ!lненные просло!! 11 пач](и теыно-серых 

известняков (2-5 "'1) и пестроцвет!!ых (преll"'1ущсствеllllO IJИlIJнеВО-J(РJСIIЫ\ ) 
алевролlIТОВ и аРГIIЛЛIIТОВ (1-15 М) :юо 
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J\10ЩЕ ОСТЬ, М ,. 
2. Известняки темно-серые., MilCCII[3HbIe и толстоплитчатые, череДУЮЩlIеся . 

С ifзвеСТНЯЕilМ1I плитчатыми (1-3 см), серыми и зеленовато-серыми, слабогли 
НIIСТЫМИ . В верхней половине пачки отыечаю1'СЯ тонкие прослои зеленовато-
серых, реже вишневых алевролитов. . . . . . . . . . . . 27'(}-30{) 

Из этой пачки известны находки археоцнат и ТРllлобитов (В. В . XOMeIlToB 
cl;aii и др . , 1960; Коптев 1964). Из повторных сборов А. С . Гибшера и В . В. Хо 
bleIlTO[ЗCKOfO, Л. Н . Репиной определены трилобнты Bulaiaspis volog'dini LегПl., 
В . taseevica Rep . и И. Т. )Куравлевой - археоциаты A;acicyatlUls osensis Zhuг., 
,1 ех gr. speransfгii (Vol.), NОС!1Огоiсуаthus sp . поv. RobflslocyallUls sp . ПОV ., 
Leptosocyathfls sp. 

3. Доломиты серые, темно-серые, плитчатые, с линзаillИ и желвака~IИ l;peM
ней, содержащне подчиненные прослон песчанистых долоыитов, темно-серы;( 
известняков и тонкоплитчатых але[3ролнтов . . . 300 

Выше залегают отложения C!JIITbI Вы('·" жего лога . 

Общая мощность отложений верхнекрольской подсвиты по р. Сол
бие 870-900 м. 

Аналогичным образом построен разрез верхнекольской ПОДС [JИТЫ 
JI на водоразделе рек Солбии и Кувая, где он вскрывается горны :vш вы 
работками южнее пос. Отрядного и в разрезах по р . Куваю, ю; !шее 
пос. Скотопрогонного. 

Еще западнее, на левобережье р. Колбы, ниже устья руч. Чере
ЫУШНОГО разрез начинается с серых массивных доломитов нижнеli пач
JШ, содержащих редкие 'лонкие (1-2 м) прослои красноцветны :\ J,оло 
митистых алевролитов и аргиллитов. Выше залегают серые и тем но
серые~IIаССИВJ-IЫе известняки второй пачки, включающие ПРОСJ10II до
.nом итов и трилобиты Bulaiaspis tassevica Rep. (сборы А. С. Гll 6шера, 
определения Л . Н. Репиной). В описанном разрезе отмечается у ве,lиче 
нне роли доломитов за счет сокращения известняков. ЗакаНЧIlвается 
разрез серыми и светло-серыми массивными доломитами. 

Западнее водораздела ручьев ' Мал. )Келаныка и Черемушного, 
в пределах восточного крыла Жержульской мульды, выше пестроuвет
ных Отложений нижнекрольской подсвиты обнажаются, образуют де
Jl IOВИ<1J1ы[ые СВ<1ЛЫ и вскрываются rOPHbIMII выработками серые J[ светло 
реже темно-серые массивные доломиты верхнекрольской ПО_1СВIlТЫ. 

В отличие от приведенных выше разрезов они не содержа'т прослоев чер
ных известняков, а целиком с.пагают всю центральную часть Жержуль
ской мульды, причем в осевой ее части (в самых верхах разр еза) на
чинают преобладать доломиты розоватой окраски. В связи с отсутст
вием хороших разрезов, мощность доломитов можно определит ь толь

ко приближенно. ориентируясь (с поправками на выполюкивание 
структуры к ядру) на мощности лейбинской свиты и нижнекрольской 
подсвиты в ЕрЫЛЬЯХ мульды. Мощность нижних серых и светло-серых 
доломитов составляет при этом 350-400 м, а неполная МОЩНОСТЬ верх-
ннх розовых ДО.~омитов 200-300 м. \ 

Севернее руч. Бал. )I\еланьша аналогичные розовые доломиты об
нажены в основании Муртукского блока, верхняя часть разрез а кото
рого сложена массивными археоциатовыми известняками. Большая ниж
няя часть известняков содержит археоциаты камешковского . гор и
Зонта (Хоментовский, Гибшер, 1973; Кашина, Янкаускас, 1973) , что 
свидетельствует о том, что по времени формирования они синхронны 
ОТJlожениям верхов крольской свиты р. Солбии, относящимся к Т ОJ1 ба
чаНСI<ОМУ горизонту. Следовательно, к бассейну р. )Кержул в верхне
КРОJl ЬСКОЙ подсвите, как и нижележащих лейбинской и нижнекроль 
СКОЙ, резко возрастает роль доломитов, а в самых верхах появляются 
маСсивные рифогенные известняки с фауной, характерной для разрезов 
кембрия Саяно -Алтайской СЕладчатой области. 

Изложенные данные подтверждают принадлежность охарактеризо
ванных выше разрезов к двум различным CTPYJ(typho - фациальным зо-
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нам (Солбинско-Нарвской и Жержульской; Хоментовский, Гибшер, 
1973; Шенфиль и др., (см. наст: сб.). 

Дополнительным доказательством отнесения доломитов верховьев 
р. Жержул к аналогам лейбинекой и крольсwой свит служит обнару
жение в верховьях р. )Кержул и в бассейне руч~ Россыпного, к юго
востоку и западу от Жержульской мульды, светлых массивных эпифи
тоновых известняков и доломитов, характерных для отложений ун гут
екой свиты. Таким образом, унгутские отложения в этом районе также 
развиты, но они резко отличаются по строению разреза от долtOМИТОВ 

центральной части Жержульской мульды и занимают более низкое стра
тиграфическое положение. 

Знание характера изменений лейбинской и крольской свит по про
стир анию помогает при интерпретации разрезов этих отложений в дру
гих районах Манского прогиба, где непосредственное прослеживание 
фациальных изменений невозможно из-за территориальной разобщен
ности разрезов, обусловленной КРУПН!:>IМИ дизъюнктивными наруше
ниями. 
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д. В. Осадчая 

БИОСТРАТИГРАФИЯ НИЖНИХ ГОРИЗОНТОВ КЕМБРИЯ 
САЯ~О-АЛТАйСКОЙ . СКЛАДЧАТОй ОБЛАСТИ 

Изучение биостратиграфии нижнего кембрия Саяно-Алтайской 
сr<Ладчатой области неоднократно р·ассматривалось многочисленными 
исследователями (Репина и др ., 1964; Гинцингер и др., 1969; и др.). 
в течеlIие последних двадцати лет усилиями многих геологов и па
леонтологов были разработаны биостратиграфические схемы. Наиболее 
кондиционной оказал·ась схема, предложенная Л. Н. Репиной, И. Т. Жу
равлевой, В. В. Хоментовским (Репина и др., 1964), основанная на изу
чении комплексов трилобитов и археоциат. Для нижнего кембрIiЯ, бы
ло предложено выделение шести горизонтов, последовательно сменяю

щихся по разрезу: кундатский (комплекс археоциат в составе пятой 
пачки усть-кунда.тскоЙ свиты по р. Кия), базаихский, камешковский, са
наштыкгольский, солонцовский и обручевский. Предложенная схема 
была признана правильной в смысле последов·ательнюсти смены фау
нистических комплексов (Межведомственное совещание в 1965 г. в 
Новосибирске). Однако она вызвал,а дискуссию, в основном касающую
ся нижних горизонтов раннекембрийских отложений (баз аихский, ка
мешковский горизонты). 

Большинство геологов считали бесспорными древний возраст и 
стратиграфическое положение комплекса окаменелостей (хиолиты, га
строподы, беззамковые брахиоподы и единичные археоциаты плохой 
сохранности) для большего объема усть-кундатской свиты (комплекс 
окаменелостей в составе пачек 1-4; Поспелов и др., 1972). Этот К'QМП
лекс окаменелостей ;был выделен как самый древний, · известныЙ на 
территории Саяно-Алтайской складчатой области под названием усть
кундатского горизонта. Последний сопоставлялся с суннагинским и 
кенядинским горизонтами Сибирской платформы , а позднее А. Ю. Ро
зановым (1966; Розанов и др., 1969) с определенным объемом томмот
ского яруса. 

Так же бесспорным был признан стратиграфический уровень и 
объем санаШТЫКI10ЛЬСКОГО горизонта, хорошо известного в литературе 
(Вологдин, 1940) и охарактеризованного комплексом ,археоциат и три
лобитов . Вопрос же о возрасте отложений с комплексом ТРl:lлобитов 
и археоциат между этими двумя горизонтами (базаихский и камешков
ский; Репина и др., 1964) дискутировался. Было решено, что, поскольку 
расчленение отложений данного уровня все еще затруднительно, необхо
димо выделить одно крупное подразделение под название боградского 
горизонта (стратотип на г. Средней, выс . 562,6 м; к северу от пос . Боград. 
Батеневский кряж). В составе этого горизонта выделены белокаменские 
(бестрилобитовые) и ербинские слои с археоциатами, последние по ТРИ
лобитам делились на два комплекса: с Rеsiщорsis и с Saj anaspis. Бы
ло также признано, что по археоциатам затруднительно четко разгра

ничить боградский горизонт . Не было уверенности, какому объему бог
радского горизонта соответствует ко.мплек<с с Soj anaspis . В итоге уже 
в 1965 г. наметились наиболее важные вопросы для решения детальной 
биостратиграфии Саяно -Алтайской складчатой области. 
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В течение последующих лет были получены новые данные по изу
чению основных опорных разрезов Саяно-Алтайской складчатой обл а 
сти, позволившие уточнить многие спорные положения существующей 
схемы (Журавлева и др., 1967; Щеглов, 1969; Коробейникова , 1969, 
1970, 1972; Гинцингер и др., 1969; Степанова 1969, 1970, 1972; Гинцин
гер, 1972; Богнибова, Щеглов, 1970, 1972; Конюшков, 1972а, б, Кашина , 
1972; Задорожная и др. 1972; . Репина, 1973; Розанов, 1973; Хоментов
ский, Гибшер, 1973; Окунева, Осадчая, 1972; Осадчая 1973; Каши
на, Янкаускас, 1973; Бородина, 1974). Однако все работы касались в 
основном детализации и уточнения горизонтов уже существующих схем, 

которые по своей детальности соответствуют съемкам масштаб а не 
крупнее 1: 200000. 

Стратиграфическому объему минимального подразделения биостра 
тиграфической шкалы - горизонту, соответствуют отложен;ия; имеющие 
нередко мощность б,олее 1000-1500 ':vI. Изменения в составе компле1(СОВ 
на границах горизонтов (боградского и санаштыгольского; санаштык
-гольского и 06руче.вского) Iна·сто.лько суще.ственны, что .ряд палеонтоло 
гов считали возможным принимать данные границы за ярусные. Безу 
словно, что подобная биостратiIграфическая схема не отвечает по 
де,·алыюст:и т,ребоваIШЯМ. , предъявляемым ,ксъем'кам масштаба 1: ~O 000. 
Следо·ва телыно, Од'НОЙ из ооно,в,ных задач я.вляет,ся 'создание зоналы-ю й 
биостратиграфической шкалы, которая могла бы обеспечить дробную 
корреляцию всех · подразделений, выделяемых на крупномасштабных 
геологических картах. Нет никакого сомнения, чтю такие детальные 
палеонтолого:стратиграфические работы должны быть поставлены с 
одновреYIенными палеоэколого-литологическими исследованиями. 

С 1967 г. Центральной опытно-методической экспедицией ВСЕГЕИ 
в составе Н. М. Задорожной и д. В. Осадчей на территории С аЯlIO 
Алтайской складчатой области ведется исследование по методике круп
номасштабного картирования органогенных известняков (Задорожная, 
1974). В связи с однообразием водорослевых известняков, выделени е 
литологических пачек в большинстве случаев было практически невоз
можно, поэтому остро вставал · вопрос о необходимости зонального 
стратиграфического расчленения нижнекембрийских отложений . 

. Большинство опорных разрезов, на основании изучения которых 
произведено биостратиграфическЬе расчленение нижнего кембрия дан
ного региона, находится в области распространения массивных водо
рослевых известняков, органогенная природа которых изучена недо 

статочно. 

Методически работа была построена следующим образом : в страто 
типическом районе для боградского горизонта (Батеневский кряж , 
райюн пос. Боград) было проведено опытно-методическое картирование 
отдельных участков с детальным послойным изучением непрерывного 
карбонатного разреза по Крутому логу, стратотипического для боград
ского горизонта разреза по г. Средней и разреза по р. Малая Тесь. 
Оказалось, что наиболее полную палеОН110логическую характеристику 
нижнекембрийские отложения и особенно нижние горизонты имеют в 
разрезе по Крутому логу, впервые обнаруженном В . В. ХомеНТОВСЮIМ 
в 1958 г. (Журавлева и др. 1960). 

В результате изучения стратотипического разреза боградского 
горизонта юказалось, что разрез по ' своему объему охватывает . В основ
ном уровень ербин,ских слоев (комплекс с Rеsiшорsis и Sajanasp is) и не 
содержит . значительного объема нижележащих отложений кембрия, 
изученных в разрезах Крутого лога и по р . Малая Тесь (ЗаДОРОiКная 
и др., 1973). Разрез по р. Малая Тесь не имеет сплошной обнаженности, 
однако выделенные биостратиграфические подразделения (Осадчая, 
1973) легко коррелируются с таковыми по Крутому логу и г. Средней. 
Непрерывный карбонатный разрез по Крутому логу 'был признан за 
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(}Порный, изучался д. В. Осадчей .в течение ,двух полевых ·сезон ов, 
в 1971 и 1972 ГГ.; в 1972 г. совместно с палеонтолюгом СНИИГГиМСа 
Т. В. Коробейниковой. 

В процессе изучения разрез был маркирован, что позволяло вер 
нуться к нему при последующих сборах. Диапазон интервалов для 
нижней части разреза варьировал от 8 до 10-15 м. В пределах каж
дого интервала органические остатки отбирались на двух уровнях, 
т. е. точность отбора в среднем соответствует 5 м. 

При камеральном исследовании из нижней части разреза Крутого 
лога (мощность до 170-200 м) сделано более 700 шлифов; из разрезов 
р . Малая Тесь - 400 и г. Средней - свыше 200 шлифов. 

Краткое описание разрезов приводится пю пачкам, которые пред
ставляют собой обобщенные интервалы (от 1 до 3-4). 

'. 

КАРБОНАТНЫй ТИП РАЗРЕЗА 

Батеневсftий кряж 

Крутой л/ог. Разрез, известный в литературе под названием «Кру
той лог» (Гинцингер и др., 1969) и как непрерывный карбонатный раз
рез нижнего кембрия Саяно-Алтайской складчатой области (Жур авле
ва и др., 1960), расположен в районе Батеневского кряжа, к северу ,от 
пос. Биджи, в каньонообразном овраге, который пересекает югосвосточ
ное крыло толчеинской синклинали и представлен светлыми органо
генными известняками усинской свиты. НижнеI\ембрийские отложения 
в районе Крутого лога им~от моноклинальное погру~(ение на сев ер с 
углами падения от 20-400 до 60-700. 

У с и н с ка я с в и т а. Разрез составлялся от подошвы светло-серых 
мраморизованных известняков усинской свиты и прослеживался строго 
по правому борту Крутого лога (снизу вверх): 

j\1·ОЩIIОСТЬ. М 

1. Известняки белые, ,светло-серые, с розовыми примазками, массивные, 
неслоистые, неплитчатые, мраморизованные. Органические остатки не найдены. 
Интервал 1. . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . 2{} 

2. Известняки серые, светло-серые" массивные, неслоистые, с мелкими 
плоскими монолофоиднымн биогерма;vIИ, и биостромными пластамн . Археоци
аты (обр. 5100-1-9; 5ЮI-I, 2, 3) : Archaeolynthus sibiricus (ТоIl . ) , А. nalivkini 
(Уо1 . ), А . cf . obsolutus . (Уо!.), А . sp., Тuтuliоlуntlщs musatovi (Zhur.), Т. tu 
bexterпus (Vol .), (Ргоргiоlуntlщs) vologdini (Jakov.), Т. sp., GlоЬоsосуаtlщs 
sp ., Dokidocyathus sp. 1, D. sp. П, Каltаtосуаtlщs sp., Aldanocyathus amplus 
(Уо! . ), А. speranskii, А. complicatus (Уог. ), А. chassactuensis (Уо! . ), А: difformis 
Уог., А. cardinalis (Уо!.), А. cf. khemtschikensis (Уо!.), А . cf . certus Уог., А. sp. 1, 
А. sp . II, А. sp. III, Robustocyathus neiburgianus (Уа!.) ,R. sp., Urcyathus betien
sis Vor.,;Ascocyathus sp., Septocyathus sp., Rоtundосуаtlщs sp., Tumulo cyathus 
pustulatus Уо! . , Tumulocyatl1ellus sp. 1., Т. ех gr. platiseptalus Zhш .. Pretiosocya
tl~ellus lolchiensis Osad., gen. et sp . nov., Р. cf. kiensis (Ros.), Pretiosocyathidae 
Coscinocyathus sp., Alataucyathus jaroschevitchi Zhur., Alataucyathus sp., Тото
cyathus gini Ros., Т. орегоsus Ros., Т. sp., Вiсущhus ertascMensis Уо!., Dictyo
cyathus ех gr. extremus (Уо!.), D. tenuis (Уа!), Archaeosycon sp., Protopharetra 
grandicaveata Уо! . , Р. sp ., Tabulacyathellus bidzhaensis Miss., сет. Syringocne-
matidae. Водоросли Renalcis, Epiphyton. Интервалы 2-5 . . .. 48 

3. ИзвеСТI!ЯКИ серые, светло-серые, ма'с:сивные неслоистые, с мелкими плос
КИМИ монолофОИДНЫМИ биогермами И биостромными пластами. Археоциаты 
(сир. 5101-4,5,9, 10, 11): Archaeolynhus sbiricus (ТоН.), А" nalivkini (Уо! . ), 
А. cf. absolutus (Уо!.), А. sp. nov., Tumuliolynthus musatovi (Zhш.), Т. tubexter
nus (Уо!.) Т. sp., DO/lidocyathus bogradus Osad., sp . nov., D. ех 
gr. psevdoregularis Osad., Dokidocyathus sp., GlоЬоsосуаtlщs sp. nov., Kaltato
cyathus .sp., Aldanocyathus amplus (Уо!.), А . speranscii (Уо!.), ,А. certus 
Vor., А. chassactuensis (Уо!.), А. difformis (Уо! . ), А . ех gr. krusini 
Уог., А. verus Уог., Aldanocyathus sp. 1, А. sp. 11 , sp . III, Robustocyathus nei
burgiar..us (\'о!.), R. cf. tomicus (Уо! . ), R. ijiz/lii (ТоН . )), R . changaiensis (Vo!.), 
A-.scocyathus sp., S eptocyathus sp., Ajacicyathus shoricus Уог .• O/bicyatlUls cf. 
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kundatu's Уог., Rоtuпdосуаtfшs сУ. prosc!l[jakovi (Уо!.), Rotundocyathus sp., 
Voroninicyathus sp., Ваikоlосуаtfшs sp., Irinocyathus "Subjadvigae Osad., sp. 
nov., Degeletticyathus lebedevae Zhur., Lосuliсуаtfшs membranivestites Уо!., 
Тumulосуаtfшs pustulatus УО'!., Т. sp., Tumulocyathellus ех gr, plati "Septatus 
Zhur. Т. sp . 1, Pretiosocyatlle',!us tolchiensis Osad., gen. et sp. nov." сем. Рге
tiosocyathidae gеп.' е! sp. nov., Nochoroicyathus mariinscii Zhur. , N. fгаgilis 
Osa(I., sp. no v., N. diadromus Osad., sp. nov., N. cf . howelli (Уо ! .). N . sp. , 
Nochoroicyathellus aktivus Osad, gen. et sp. nov., Coscinocyathus sp., Alataucyathus 
jal osc!lfL'iischi ZJ1Ll r., А. sp., Tomocyathus gini Ros., Т. operosus Ros ., Т. kun-
da/lIs Ros , Tomocyathlls sp., Вiсуаtfшs ertaschllensic Vol., Dictyoyathus tenuis 
(\iol.), Рго/ор.'1гагеfга crandicaveata Vol ., Р. sp ., Cambrocyafhellus sp., Sphin
stосуаt!шs radiatus Zhur., Tablllacyathelllls bidzhaensis M'iss., сем . Suriпgосhе-
matidae. Водоросли Epiphyton, Renalcis. Интервалы 6-8. . 2б 

4. Известняки те же, что и в пачках 2 и 3. Археоциаты (обр . 5102-1 -5): 
Агс/юеоlуп/flUS sibiriclls (Тоll.), А. nalivkini (Vol.), А. ех gг. animllrllS (Уо! . ), 
А. sp ., Tumuliolynthll"S musatovi (Zhш.), Т. s,p., Kaltatocyathus sp ., . Dokido
cyathus bogradus Osag., sp. 110V., Aldanocyathus amplus (Уо!.), А. chassactllen
si"S (Уо!.), А. difformus Уог . , А. сУ. verus Уог., А. сУ. uricus (Уо·!.), А. ех gr. 
krusini (Уог.), Aldanocyathus sp. 1, А . sp. П " А. sp. ПI, Robustocyathus sp. 1, 
R. sp . П, A"Scocyathlls sp ., Ajacicyathus shoricus Уог., Rotundocyathus sp., Baika
iocyaii/us sp., Ines~ocyathus sp., сем. Baikalocyathidae gen. nov., Irinocyathus ех 
gr. optimus Osad., 1. sp., Dеgеlеttiсуаtfшs lebedevae Zhur., D. galushlloi 
(Zhш . ), Loclllicyathlls membranivestites \101., Tumulocyathus sp ., Tumlllocya

thellus ех gг. platiseptatus Zhur., Т. sp. П, Pretiosocyathellus tolchiensis Osao., 
gen . et sp. поу., сем. Pretiosocyatllellidae gen. е! sp . поу . , Nochoroicyathus 
fragilis Osad., sp. поу., N. diadromus Osad., sp. поу., N. mariinskii Zhш., N. 
sp., Nосlюгоiсуаthеllus ai1tivus Osad., gen. е! sp. пЬу., Аlаtаllсуаtfшs jarosche
vitschi Zhur., А. sp . Geocyathus s p. 1, Coscinocyathus sp . 11, Retecoscinus sp., 
Tomocyathus gini Ros., Т. sp ., Rarocyathus rarus Osad ., gеп. е ! sp . поу . , 
Lep tosocyathus sp ., Cyclocyathella s p. , Bicyathus ertaschllensis Уо!., Protopha
re tra sp., Dietyocyathus tenuis (Vol.), Tabulacyathellus bidzhaensis ' Miss., 
Cambrocyathellus sp ., Sphinstocyatfrus radiatus ZI1UГ., сем. Syringocnemathidae. 
I\рибрдr(Иаты - Szecyathus cylindricus Уо!. Водоросли Epiphyton, Renalcis, 
Интервалы 9---11 . _ . _ . _ . . . . . _. . 31 

i"). Известняки те же, что и в пачках 2 и 3. Археоциаты (обр. bl02-6-12): 
Archaeolynthus sibiricus (TolI.) , А. nalivflini (Уо.!.), А. absolutus (Уа ! . ), Archae
olynthus sp ., Rizacyathu"S compositus (Vol.), tum!lliolynthus musatovi (Zhur.), 
т. sp., Doflidocyathus ех gг. pseudoregularis Osad., D. sp., Аldапосуаtfшs сУ. 
fmemtscblkensis (Vol.), Aldanocyathus sp. 1, А. sp . 11, А. sp. nov., Ascocyathus 
s[J ., RоЬusiосуаtfшs sp . 1, R. sp. 11, Rotundocyathus proskurjakovi (Vo l.), R . sp., 
Lос.ц1iсуаtfшs membranivestites Vol., Tennericyathus sp., Сусlосущ'hеllа sp ., Gor
dопiсцаt/шs ех gг. campestris Okun., G. sp., Taylarcyatfrus subtersiensis Уо!., 
Thalamocyathus howelli (Уо!.), Th. "Subf/owelli Osad ., Th. lucidus Osad., Th. sp_ 
DеI!еlеttiсуаtfшs [еЬеаеиае Zhш. , D. gal!l"Shkoi (Zhur.), Voroninicyathus cf .. 
fщгаkоliсus Zhш., Ваi/щlосуаthus sp ., сем. Baika!ocyathidae gеп. et sр.поv . , 
Chakossicyathus sp., ПО\I . 1, / ne"Ssocyathus ех gг. borodinae ZI1Ur., / rinocyathus 
sp., Formosocyathus bulinnikovi Vol., Tum ulocyathus subpustulatus Osad ., sp. 
п.оУ., Т. sp., Т. ех gr . platiseptatus Zhu.r ., TlImulocyathellus sp . поу. 1, сем. 
Pretiosocyathidae gеп. et sp. ПОУ., Iadaecyathus sp . поу., Nochoroicyathus diad
/om:iS Osac!., sp . ПОV ., N. sp ., Coscinocyathus cornucopiae Воrn., С. sp. nov., 
С. sp., Bicyathus ertascMensis Vol ., Protopharetra sp ., Dictyocyathus sp., 
СаmЬгосуаthеllus sp., Sphinctocyathus radiatus Zhur. Трилобиты Resimopsis 
mariinica Rep. (сборы и определения Т. В. I(оробеЙниковоЙ). Водоросли Epi-
piLyton, Renulcis. Интервалы 12- 15, до середины 16-го интервала. 54 

Общая МОЩНОСТЬ данной части разреза 170 м . 
Для археоциат пачки 2 характерно обилие представителей семейств 

Mo,nocyathidae, Aldanocyathidae, Nochoroicyatl1idae и- дрещшх предста
вителей класса Irregulares, редкие Alataucyathus jaroschevichi Zhur. 
Следует обратить 'внимание на изобилие археоциат IРОДОВ Pretiosocya
thus и Tomocyathus . До:вольно ча,сто встречают,ся Tumulocyathus pustu
latus Vol ., новые виды рода Tumulocyatl1ellus. Характерными формами 
являются Nochoroicyathus m.ariins/lii Vo!. 

Состав археоциат , пачки 3, по существу, такой · же, как в предыду
щей пачке, отличаясь первым появлением новых 25 видов и 8 родов. 
Наиболее интересными из вновь появившихся форм являются СаmЬго
cyathellus sp., Dokidocyathus bogradus Osad~ , Orbicyathus sp., Nochoroi
cyathellus antivus Osad. , gen . et sp. поу., Dеgеlеttiсуаt/шs lebedevae 
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Zhur., Ajacicyethus shoricus Уог. и появление таких родов, как Baikalo
cyathus, Voroninicyathus, J rinocyathus. 

Комплекс археоциат пачки 4 характеризуется первым появлением 
представителей археоциат с кольцевой внутренней стенкой: Cyclocya
i hella sp., Leptosocyathus sp., Thalamocyathus sp., Rarocyathus rarus 
Osad., gеп. et. sp. поv., Geocyathus sp., а также таких форм, как Dege-, 
letticyathus galushkoi (Zhur.) , 1 rinocyathus ех gr. optimus Osad., Baika
Ldcyathellus gen. et sp. nov., Retecoscinus sp., Innesocyathus sp. и др. 
Проходящие снизу формы встречены на данном уровне в резко подчи
ненных количествах, их массовое развитие отмечено в нижележащих 

слоях . 

Комплекс археоциат пачки 5 характеризуется первым появлением 
еще ряд'а новых родов сем. -Cyclocyathellidae. Наибольшее распростра
нение здесь получили следующие формы: Thalamocyathus howelli (Vol.), 
т. subhowelli Osad., Т. lucidus Osad., в единичных экземплярах встре
чены Tennericyathus sp., Voroninicyathus cf. karakolicus (Zhur.), Lada
ecyathus (?) sp. nov. 1., Formosocyathus bulinnikovi, Taylorcyathus sub
tersiensis Vol. и др. На этом уровне резко уменьшается число особей 
и видов проходящих снизу форм . 

. Река Т/есь. Разрез находится на левом берегу р. М. Тесь в 8 км 
выше пос. Боград. Нижнекембрийские отложения представлены здесь 
мощными светлыми известняками усинской свиты. Разрез составлен по 
южным склонам отдельных сопок, разделенных залесенными северными 

склонами и логами. Залегание известняков здесь пологое (15-300) 
с моноклинальным падением на север и северо-восток. 

у с и н с к а я с в и т а. Левый берег р. М. Тесь, 800 м западнее ключа, 
дающего начало ручью, от кровли черных кристаллических известняков 

енисейской свиты. 
j\1.0ЩНОСТЬ, М 

1. Известняки серые, плитчатые, горизонтально-слоистые, с маломощны-
ми прослоями доломитов И силицилитов. Археоциаты не найдены . Водоросли 
Epipthyton (обр. Т-1-Т-15) . . . . . . . . . . . . . . ЮО 

2. Известняки серые, массивные, местами неотчетливо плитчатые, с доло 
митистыми включен иями и онколитами. Археоциаты единичные и плохой со
хранности (обр. Т-16-Т-25): Агс/шеоlуnthиs sp ., Do/lidocyathus sp ., Robustocy -
at/lUs sp. Водоросли Epiphyton, Renalcis . 100 

Закрытое пространство . . . . . . . . . . . . . . 150 
3. Известняки темно -серые, серые с брекчиевой текстурой. Археоциаты 

(с, Ир. 1'-26- Т-43) : Archaelynthus sibiricus (ТоlI.); А. absolutus (Vol.), А. sp., 
Tumuliolynthus musatovi Zhur., Т. tubexternus (Vol.) , Т. sp., DokidocyatllUs sp., 
Aldanocyathus amplus (Уо!.) , А . sрегаns/lii (Уо!.!), А. polyseptatus (Vol.) , 
А, с/шssасtиеnsis (Vo l.), А. certus Уог., А. dofformis Уог., А. ех gr. virgatus 
(Zhur.), А. cf. cardinalis Уог . , Aldanocyathus sp., А. sp. поv., Robustocyathus 
neiburgianus Vo l. , R. ijiz/щ. (То lI. ) , R. directLtS Уо!." R. Parapseudotichus Уо!., 
R. ех gr. robustus Vol., R. ех gr. jenisseicus Vol ., RobustocyatllUs sp ., UrcyathLt5 
bariensis Уог., Septocyathus cf. reticulatus Okun., S. sp., Rotundocyathus levi-
gatus (Yol.) , R. sp ., Sclerocyalhus sp ., Tumulocyathus pustulatus Vol., Т. sp., 
Dentatocyathus (?) sp ., Nochoroicyathus fragilis O&ad., sp. nov.,,, N . diadromus 
Osad .. sp . nov., N . mariinskii Zhur., N. sp., Соsсinосуаtlшs sp., Alataucyathus 
jШ'(lss с/! t'v i tсhi ZllUr., Tomocyathus cf. gini Miss. et Ros ., Т. cf. /шndаtиs Ros., 
ChouberticyatllUs sp ., Bicyat/lUs erlascMensis Vol., Dictyocyathus extremus Vol., 
О. cf. Quarlus Rod., D. s p. , Ргоtор/шгеtга sp., сем. Syringocnemathidae. Водо-
росли Ерiр/щtоn, Renalcis . ... 80 

4. ИзвестнЯlШ светло - серые массивные неслоистые. Археоциаты (обр. 
Т-44-Т -&01): Archaeolynthus sibiricus (Tol].), А. sp., Tu muliolynt/lUs musatovi 
Z]lUr., Т. tubexternus (Уо ] .), Т . sp." Dokidocyathus sp ., Аldапосуаtlшs polysepta
tиs (Уо ] .) , Aldanocyathus sp., Robustocyathus sp. nov., Rotundocyathus cf. pros
curjakovi (Уо].) " Degelettichyathus sp., Septocyathus sp. nov., Voroninicyat/lUs 
sp., Orbicyathus mongolicus Уо]., О . sp., Asterocyathus srp, Coscinocyathus соти
copiae Вогп . , С. cf. dianthus Воrn. , Alataucyathis sp., Tomocyathus sp ., Nocho
roicyat/1Us fragilis Osad., sp. ПОV., N. mariinskii Zhur., Dictyocyathus extremus 
\/01 ., Protopharetra grandicaveata Уо ] . ; Р. cf . tuvaense Уо]., Archaeocpathus ех 
gr. iat!ls Уо ]. , . сем . Syringochema tid ae. Водоросли Epiphyton . 

Закрытое пространство . I~O 

Общая 'Мощность данной части разреза 32,0 м_ 
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В разрезе р. М. Тесь усинская свита в самых нижних слоях (пачкCI 
1 и 2) п'алеонтологически слабо охарактеризована; в пачке второй 
встречены единичные археоциаты плохой сохранности. Среди археоциат, 
встреченных в пачке 3, широко представлены семейства Ajacicyathidae 
(22 вида и 6 родов) и Monocy athidae (6 видов и 2 рода), составляю
щие до 60% от всех встреченных археоциат . Здесь же отмечается оби 
лие представителей родов Tomocyathus и Nochoroicyathus . PeдКIo встре
чаются такие формы, как Alataucyathus jaroschevichi Zhш., R otundo-
cyathus sp., Sclerocyat/ms sp., Pretiosocyathus sp. . 

КОYlплекс археоциат пачки 4, почти полностью идентичен щ)мплек
су пачки 3, , отличаясь первым появлением таких форм, как Orbicyathus 
sp., Voroninicyatlms sp., Degeletticyathus sp., Rotundocyathus cf. proscu
rjakovi (Vol.), Protopheretra sp . и представителей сем. Syring'ocnemat-
hidae. . 

В пределах Боградской синклинали (К се веру от пос. Боград) 
нижнекембрийские отложения можно наблюдать в двух пересечениях, 
приуроченных к южному склону горы Средней (высота 562,6 м; Задо
рожна я и др . , 1973) . Они представлены изв.естняками усинской свит ы, 
K01l0pbIe слагают здесь пологую мульдообразную синклинальную склад
ку, осложненную субширотными разломами. В пределах приподнятого 
тектонического блока нижнекембрийские отложения имеют северо 
за падное падение с наКЛОНО.~'I слоев 40-600. 

у с и н с к а я с в и та. Юго-восточньrй склон горы Средней, где об
нажаются нижние горизонты кембрия от подошвы черных плитчатых 
извеспiяков . 

.iVtощ н{)сть, М 

1. Известняки брекчиевые, темно-серые, ТОНКОШJИтчатые, с прослоями 
кремнистых аргиллитов. Археоциаты (обр . С - 62, С-65) : АГС/lаеоlупtlщs sibiri
CLtS (Toll .). RоЬustосуаtlщs directus Уо!." R. sp ., Аldапосраtlщs эр ., Noc/lOroicy
a!llu.> C'J . spinoSlls (Уо!.), N. diаdГОI11US Osad., sp . nov. N. sp ., Kotuyicyathus 
sp ., Formosocyathus sp ., Coscinocyat/ULs sp ., /гinосуаtlщs sp., Ргоtорhагеtга 
grandicaveata Уо!.. . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Известияки брекчиевые, темно-серые, тонкозернистые, Археоциаты 
(обр . С-67): Archaeolynthus nalivkini Уо! .. , Tumulio lynthus tuЬехtегпщ (У О! . ), 
Dokidocyathus sp ., Aldanocyathus amplus (Уо ! . ) , А. sp ., Ascocyathus уаVОГS/lii 
(Уо!.), Robustocyathus patulus Уо!., R. , cf. {obustus (Уо! . .), RobustocyatlUls sp., . 
J<otundocyathus ргоsсuгjа/юvi (Toll.), R. cf. k/шntsсf1ikепsis (\ 10!.), R. tomicltS 
(Уо!. ), R. sp ., Nevadaecyathus (?) sp . nov., Rotuntocyathellus cf. specijicus 
Уог ." SiЫгесуаthus sp., Тlшlатосуаthus /lOwelli (Уо!.) , Т. subIlOwelli Osad., 
Gardonicyathus sp ., nov., Leptosocyathus sp ., ЮjасуаtlULS sp., поv . , Baikalo
cyathellus Osad., gen. et sp. nov., /rinocyathus optimus Osad., Tumulocyathus 
pustulatus Уо! . , Т. sp ., Subtumulocyathellus vulgaris Osad., gen . et' sp . nov., For
/liosoc!lathus sp ., N.ochoroicyathus /lOwelli (Уо!.), Coscinocyathus sp . Трилобиты 
(обр. С-67) Юjапеllа sp. . . . . . . . . . , . . . . 29 

3. Известняки темно -серые, плитчатые, с редкими ПРОС.lОЯМИ кремнистых 
аргиллитов. Археоциаты (обр. С-69): Archaeolynthus sibiricLLs ( To!! ~). А. uni
/:'[lЛllS ( \ ; о!.) , Ascocyathus yavorskii (Уо!.), Rotundocyathus sp ., Loculicyathus 
sp., Orbicyathus sp., Orbicyi1thellus bogгadi Osad. , Degeletticyathus sp ., nov., 
Ussuricyathus sp." Sanaricyatl1Us sp., Leptosocyathus sp ., Тllalamocyat/1Us ho
<:;.,еШ \'о!., Geocyatl1US , indigenus Osad ., Nocllroicyatl1Us sp ., Coscinocya(hus 
cornucopiae Уо! . Трилобиты (обр. С-69 ): Resimopsis тагiiпiса Rep. , R. aff. та
riinica Rep., Asiatella elegans Rep. , Basanellus latus Rep. , Юjапеllа diffusica 
Rep., 1(. batenica Rep ., Bigotinops cf. privLls S L1v., Mundocephaluna sp. 

Выше залегают известняки темно-серые, гру60плитчатые, с трило 
битами комплекса Sajanaspis. Общая мощность данной части раз 
реза 95 м. 

Анализируя комплексы археоциат в разрезе горы Средней, следует 
отметить, что комплекс археоциат пачки 1 хара I(теризуется преобла.
данием семейств Aldanocyathidae, Nосhогоiсуаthidае и редкой встречае
мостью таких форм, как Kotuyicyatl7us sp., lrinocyathus s·p. 

В 'комплек,се археоц,иат ;па1i]{,и 2, KPOМ;~ ши'рок{) П,реДС11авлен,ных 
видов сем. Aldanocyathidae (,13 видюв и 6 родов), впервые появились: 
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Thalamocyathus howelli (Уо!.), Т. subhowelli Osad., Cordinicyathus sp ., 
Leptosocyathus sp ., 1 rinocyathus optinus Osad., Baikalocyathellus . gen. 
et. sp. nov., Кijacyathus sp. Такие формы, как Tumulocyathellus sp. , 
Sublumulocyathellus vulgaris Osad., gen et sp. nov., Formosocyathus sp. 
вст?ечены в единичных экземплярах . 

, Комплекс археоциат пачки 3 имеет аналогичный состав, отлича
ясь значительным уменьшением представителей сем. A!danocyathidae 
(всего 5 видов) и появлениеiY! новых форм: Orb'icyathellus bogradi 
Os ad., Geocyathus indig'enus Osad., Degeletticyathus sp., UssuricJjathus 
sp ., Sanaricyathus sp. Следует отметить, чтQ) комплекс археоциат пач
JШ 3 собран совместно с ТРИJIобюами компл~кса Resimopsis (обр. С-69). 

Кузнецкий Ала-Тау 

Река Кия. Нижнекембрийские отложения по р. Кие вскрываются 
у устья р. Кундат . Здесь они слаГf\ЮТ северо -западное крыло кундат
екой синклинали, вытянутой в меридиональном направлении, ядро ко
торой слолсено известняками и доломитами енисейской свиты. Номера 
пачек совпадают с номерами пачек, выделенных А . Г. Поспеловым, 
А. С. Бояриновым и др. (Поспелов и др., 1972). Описание пачек и мощ
ности приводится по данным автора статьи. 

У ст .ь-кунДатска я свита. Р. Кундат, 2, 5 км ниже устья . От по
дошвы усть -кундатской свиты, т. е. от начала брекчиевых известня

ков: 
Мощность, м 

\. Брекчия из'веСТН5Iковая с ПРОСЛОЯШI грубоплитчатых, битуминозных 
известняков.ОБЛОМIЩ бреКЧIlЙ угловатые, порода вторично -доломитизированна5I \'00 

2. Известняки черные и темно-серые, тонкоплитчатые, битуминозные, с 
подчиненными прослоями глинисто-известковистых зеленовато-серых сланцев 

3. Известняки серые, ыассивные и неотчетливо плитчатые, с участками 
бреl\чиевых извеСТII5II(ОВ. Найдены первые а рхеоциаты: Archaeolynthus sp. , Lo-
cиlicyathus sp ., Dictiocyat/U/s (?) sp. Водор осл и Ерiр/щtоп . . . . . 4{) 

По дaHHЫ~I А . Г. Пос п ел о ва, А. С. Бояринова и др. (1972) здесь встрече-
l ibI · Tumulio/ynt/U/s sp. , фОР Ыil, принадлежащая к кла ссу IпеgLl1агеs, Capsulo
[ !jatllI<s S I1., AI[/anocyatlu/ s sp ., Рго!орhагеlга sp.. . . . . . . . . 

4. ИзвеСТНЯIШ черные, teMI'iO-,СерbIе" тонкоплитчатые, с маломощными 
(0,5 М) прослоями биостромиых известняков, с калиптрами и подчинеиными 
rIРО СЛОЯМИ светло-зеленых г линисто-известковистых сланцев. В средней части 
зт :)й па чки автором впервые найдены археоциаты: Aldanocyathus sp . 1 и sp . II, 
Ascocyat/UlS sp ., R,оЬustосуаtlшs sp., Агс/иеоlупthus sp ., Tumuliolynthus sp., 
LuСlIliча t!/II S sp ., Tumulocyat/Uls sp., Соsсiпосуаt!шs sp. и др.. . . . . 190 

5. Неравноыерное переслаивание ИЗi3естняков светло-серых, грубоплитча-
тых с извест,няками темно-серыми, черными, тонкоплитчатыми . 

По данным А. Г. Поспелова и др. (1972), присутствуют археоциаты: Alda
nocLja!l/us sp. ПО\' . 1. , А. sp. JJ, А . aculeatus Vo!., Nос/игоiсуаthus sp., (?) 
Archaeofungia sp ., Loculicyathus sp ., Тшnulосуаtlшs ех . gf. pustulatus Vol., 
Subtilocyathus ех . gr. sublilis (Vo!.), Pretiosocyathellus gen et sp. поv., Тоmо
,cyathus sp., Nос/игоiсуаt/шs sp., единичные Соsсiпосуаt!шs sp. 

И. Т. >Куравлева, Л. Н. Репина и В. В. Хоментовский (Репина и др., 1964) 
ука зывают NochoroicyailUts mariinskii Zlшг., Lосuliсуаt!шs tolli Vo!., Formoso
>cyathus alabini Zlшг., А jacicyathus cf. jenisseicus (Vo!.), Coscinocyathus simplex 
Уо!., Szесуаtlшs sp ., Okulitcf1icyatlUts kundatus Zhur. К. Н . Кошошков (доклад 
на заседании секции ученого совета отдела стратиграфии и палеонтологии 

ВСЕГЕИ в .1974 г.) ДОПОЩlИл данный список следующими формами: Archaeo-
1,i/f!1I1'iS Е: iЫгicus (TolI.), А. cf. unimurus (Vo l. ), Tumuliocyathus tubextern'us 
(Уо!.), Dоkiоdосуаtlшs sp., CapsulocyatlUts sp., Aldanocy'athus facilis (Vo!.), 
А. ех gf. arteintervallum (Vo! .), R,оЬustосуаt1шs sp., Orbicyathus sp., Archaeocy
athellus sp., Tumulocyathellus sp ., Paranocyathus Imndatus Zhш. , присутствуют 
представители родов Tomocyathus, Ргеliоsосуаt!шs, FогmоsосуаЙus. 

У с и н с к а я с в 11 та. 
.:J\1:0ЩI10СТЬ. м 

6. Известняки светло-серые, белые массивные с биогермами и бр екчиями. 
По материалаы А. Г. Поспелова и А . С. Бояринова , любез но предоставленными 
автору дл5I 03I1i1I<омлеIlIlЯ (Поспелов и др ., 1972), опредеЛ5JIЫ следующие 
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МОЩНОСТЬ, м 

археоциаты: Arcllaeolyntl1us sibiricus (Тоll.), А. nalivkini (Уо!.), А . ех gr. 
ulUmurus (Уо!.), Tumuloglobosus sp., Каltаtосуаtlшs sp., Aladanocya/hus rari-
septatus Воjг. et Osad., sp. nov., А. amplus (Уо!.), А. sp., Dokidocyathus ех gr. 
рsеvdогеgulагis Osad., RоЬustосуаtlшs sp., Loculicyathus sp., Игсуа-
thu.s sp ., Degeletticyatlui.s sp ., Baikalocyathus sp., Vогоniniсуаthu.s sp., 
Sерtоsосуаtlшs sp., Тltalamocyathu.s sp., сем. Cyc!ocyathellidae, Stiliсidосуаtlшs 
sp. nov., Coscinocyathus sp., Nochoroicyathus mariinskii Zhш., Pretiosocyathus 
sp., Pretiosocyathellu.s sp., Tomocyathus cf. gini Rozan., Т. sp., Cambrocyathellus 
sp ., Sрhiпсtосуаtlшs radiatus Zhш. , Thabulacyatllellus bidgzaensis Miss., Bpclta-
tocyathus sp., Protophorebra sp., Dictyocyathu s tenuis (Уо!.). 

в составе комплекса археоциат пачки 6 единично появляются та
кие формы, как Urcyathus sp., Degeletticyathus sp., Baicalocyathus sp., 
Voroninicyathus sp., Leptosocyathus sp., Тhаlаrлосуаthus sp. и др. Эта 
пачка отвечает нижней трети пачки 6. (Поспелов и др., 1972). 

В составе комплекса археоциат пачки 5 следует отметить наличие 
таких родов, как Tumulocyathellus, '- Tumulocyathus, Prebiosocyathus 
Prebiosocyathellus, Tomocyathus, т . е. форм со сложной наружной стен
кой. Кроме того, обращает на себя внимание присутствие Archaeocyat
hus, Loculicyathus, Formosocyathus, Orbicyathuc и Copsulocyathus. 

Восточный Саян 

Река Казыр. Разрез приводится по данным Мусатова, Немиров
екой, Широковой и Журавлевой (1961). Наиболее полный разрез ниж
некембрийских отложений вскрыт на северо -восточном крыле синклина
ли от дер. Таяты до дер. Стр етенки. Нижнекембрийские отложения име
ют на этом участке моноклинальнюе залегание с падением слоев на 

юго-запад под угло.м 50-600. 
Б а л а х т и н с к а я с в и т а . Левый берег р. Казыр, напротив дер. 

Таяты (снизу вверх): 

Л10 Щ,Н'ОСТЬ, М 

1. Известняки темно-серые, мелко-зернистые, плитчатые, грубополосчатые. 
Археоциаты: Archaeolynthus siЫгiсus (Тоll.), А. nalivkini Уо! . , Tumuliolynthus 
sp ., AldanocyatlILls jenisseicus (Уо!.,), А. ргimitivus (Vol .), А. proscurjakovi 
(То !! . ), А . amplus (Уо!.), Tumulocyathellus sp . 1, Nосl1Огоiсуаthus mariinsllii 
Z!lLlr., Tomocyathus sp." Аlаtаuсуаtlшs sp., Coscinocyathus sp., Dictyocyathus 
sp., i'го!ор!1Огеlга ' sp. Криброциаты - Szесуаtlшs sp. Водоросли Epiphyton, 
Renalcis. Брахиоподы Кutогgiпа cingLllata, К. billingsi и др . " .. 100 

2. Известняки серые и светло-серые, массивные, органогенные местами 
БРСJ\Lj i1еВЫЕ:. Археоциаты : ArchaeolyntlUls siЫгiсus (То!!.), А . nalivllini Уо!., 
Tutnuliolynthus tubexternus (Уо ! .) , Т. musatovi Zhur., Aldanocyathus primitivus 
(Vol.) , А . ргоskuгjаlЮt1i (Toll .) , А. amplus (Уо!.), Dollidocyathu'S sp .. , Nocl1O
r()icyaiJU/~ mагiinskii Zhш., Coscinocyathus sp., МеmЬгопосуаtlшs compositus 
Zhш. , TumulocyatlUls ех gf. admirabilis Уо!., Аlа/аuсуаtlшs jaroschevitclIi Zhш. , 
Urbicyathus mongolicus Vol., О. kаzугепsis Zhш., Ргоtорltaгеtга laqueata ·Vol., 
Robustocyathus monoporosus Zhш., Тшпulосуаthus pLlS!'ulatus Уо! . , Dictyocy
al11~S sr·. Водоросли Epiphyton, Fenalcis. БрахиопЬды Кutогgiпа cingulota, 
К. blllingsi . . 600 

З . Известняки 'белые, светло-серые, тонкозернистые" слойчатые, гр убо 
плитчатые . Археоциаты: Archaeolynthus siЫгiсu'S (Toll.) , А. nalivkini Уо!., Do
kidocyathus sp., AldanocyatlUls jenisseicus (\10!.), Tumuliolynthus Tubexternus 
(Уо!.), TumuLocyathus admirabilis (Vol.), Aldanocyathu'S ргimitivus (Vol .,)" А. 
speranskii (Уо!.) Nochoroicyathus marii,nskii Zhur., Tumulocyathus pustulatu'S 
\'о!., Т/шilll11осуаthus sp ., Russocyathus sp ., Diclyocyathus sp ., Prolapl1Oretra sp ., 
Membranacyathus sp., Tomocyathus sp ., сем. Syringoc!lemat!lidae, криброциа -
ты - SzecyatlILls cylindricus Уо! . Водоросли Epipllyton, Renalcis, Rasumovskaja 600 

Комплекс археоциат пачки 2 определяется обилием представителей 
родов Archaeolynthus, Aldanocyathus, Membranacyathus, Tumulocyat
hus, Alataucyathus, Tomocyathus. Protophoretra И др.; пачки 3 - появле
нием родов Thalamocyathus, Rossocyathus, Ladaecyathus, сем . Sугiпg07 
спеmаthidае и др. t<,.. 
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Река Базаиха. Нижнекембрийские отложения представлены здесь 
серыми плитчатыми песчаlНlИСТЫМ И извест,някам.и !и доло'м 'итамл калтат

ской свиты и перекрывающей ее торгашинской свитой, ,сложенной мас
сивными органогенными известняками. В основании торгашинской сви
ты выделяют базаихскую пачку красноцветных известковистых граве
литов, брекчий и известняков с обломочной структурой, включающих 
биогермы. Комплекс органических остатков, мощность и объем пачек 
приводятся по данным Задорож~IOЙ, Журавлевой, Репиной (1972). 

Б а з а и х с к а я па ч к а. Левый борт р. Базаихи, против устья 
р. Калтат. 

..МОЩН<>Сl"Ь, М 

1, Лиловые известковые брекчии, гравел иты , п есчаники , отдельные био 
термы, сложенные эпифитоновыми известнякаыи. Археоциаты (обр . 372-9, 
369-16, 370-5, 6): Cryptaporocyathus vinogradovi Korsh" Syring'ocnematida, Ка
П:СSС/!llOviа sp .. Lосuliсуаtlшs' artus Vo l" Аг'с/юеоlуп thus sp, поу " Fransuasaecy
athus subtumulatus Zhar., Chouberticyathus clalhratus DеЬг" , Рrotоj;/1Огеtга s'p" 
Р. ЫрагШа Уо!., Агсhаеоlупthus sibiricus (То11,), Сарsulосуаtlшs irregularis 
(Z huг,) , С. sp" Dokidocyathus sp,. Aldanocyathus ех gr, primalivus (Уо!.) , 
А . sp., A!danocyathidae, RobustQcyathus polyseptus (Уо!.), R . Бр., Loculicyathus 
sp" Tumulocyathus sp" Tumuliolym'hus tubexternus Уо!" Bicyathus sp ., Dictyo
суаl iшs salairicus Уо!., D. quartus Rod" D. Бр., Aldanocyathus /lhemtschikensis 
(Уо !,), Tumuliolynlhus musatovi Zhuг" RоЬustосуаtlшs cf, tomucus (Уо! , ), 
Cryptaporocyathus sp., Bachatocyathus Бр" Coscinocyathus sp., Capsulocyathus 
subcallosus Zhuг" Tumuliolynthus sp" IггegL1 !ares, Агсhаеоlупt/шs nalivkini 
(Уо ! , ), Chouberticyathus Бр, . . ' . . . .. . .. . 24,5 

~'-3 , Известняки светло-розовые, тонкоплитчатые, с ыелкооблоыочной тек
стурой, в верхах переслаивание светло-розовых известковистых гравелитов, 
песчаников, известняков, Археоциаты (обр. 370-8, 13; 370-15, 17, 18; 371-2, 4; 
371- НЗ), кроме перечисленных выше, здесь впервые появились: Coscinocyathus 
cf, simplex Vol" Retecoscinus cf, zegebarti Korsh, Cambrocyat!~ellus sp" Aldano
cyathus arteintervallum C~O!.), А. salebrosus (Уо!.), А. ех gr. jenisseicus (Уо!.), 
Retecoscinus sp., Archaeocyat1~ellus sp., Dеgеlеttiсуаt/шs sp:, Robllstocyathus 
р(оs/шгjаkоvi Уо! " Protopharetra laqueata Уо! " Soscinocyathus elong-atus Vol" 
Nochoroicyathus Бр " Coscinocyathus sp. nov" Lоculiсуаt/шs "Р' поу,,, Tumulo 
cyathellus sp, поу , Водоросли : Subtifloria delicata Masl" Proaulopora glabra 
КгаБП" Batinevia ramosa Korde, Girvanella sp" Epip/rylon zonatum Korde, 2,3-42,5 

4. Пересла иваиие светло-розовьtх известняков и известковистых гравели
тов. Из археоциат (обр. 371 - 15,И) здесь впервые появились: Archaeolynthus 
absolutus (Уо!,), Tersicyathus absolutus (Ycl ,), Tersicyalhus tersiens is Уо!" 
Tumulocyathellus sp" Nochoroicyathus spinosus ZllUr., 1 гiпосущJ/шs sp" Archae
ocyathellus sp, поу " Tersia sp" Теппегiсуаtlшs sp , 110V., Coscinocyathus cf, 
cornucopi:ae Вогп" А , Ю, Розановым (1966) в отложеииях этого слоя допол 
нитеЛl>Н О обнаружены: Arc/~aeolym'hus unimurus (Уо!,), Fгапsuаsаесуаt/шs 
subtumulati/s secundus Zhuг" Аiасiсуаtlшs ,~randis (Уо!,), А. ргоs/щгjаkоvi 
(Vologd.) Orbicyathus mongolicus Vo!ogd., Gordonicyathus sp., Nochoroicya
thus mariinskii Zhш" Formosocyathus sop ., Coscinocyathus conicus Уо!" Тото-
cyai/uis rtini Miss, et Roz" Т. michniaki Roz, 15 

5. Массивные, светло-серые биогерыные эпифитоновые известняки (тор
гашинские). Из археоциат (обр. '373-2, 3'74-14) впервые на этом уров не появи
л ись: Aldanocyathus c,f, chassactul'nsis \ (Vol,), А. speranskii (Уо! , ), Kaltatocy
athus sp" Тауlосуаtlшs sp" Ureycyat!Uls (?) sp" Соsсiпосуаt!шs агquаthus 
Ьогп" Nосhогоiсуаt/шs cf, howelli ZhllГ" Lерtоsосуаtlшs sp, поv" Paranacyathus 
sp. nov., Bicyathus er(ascЫiensis Уо!" Loculicyathus tolli Уо! " Aldanocyathus 
flexus Vol" Archaeolynthus sibirieus (ТоН,), TumuliolyntlUl s Бр " Capsuolocya
thus iггеgulагis (ZI1Llr,). Во.цоросли Epip'~yton sp" Renalcis gelatinosum Korde, 

В разрезе горы Коммунист (обн . 383-2) Н. А. Задорожной (Задо
рожная и др., 1972), в известняках найдены остатки триболитов Resi
mopsis mariinica Rep., R. sp. и археоциат: Ргоtорhогеtга lagueata Уо!., 
Tumulocyathellus sp. nov., Robustocyathus ргоskuгjаkоvi (Vol,), A ldano
cyathus arteintervallu/11 (\101,) , СшnЬгосуаt11еllu s (?) sp" Rptecoscinus cf. 
zegebarti Korsh., Coscinocyathus cf. simplex Уо!., С. sp ., Chou
berticyathus sp., Dictyocyathus quartus Rod., D. salairicus 
Уо!. , Bicyathus sp ., Tumulocyathus sp " Robustocyathus sp., R. polysep
tus (Vol.), Aldanocyathus sp" Dokidocyathus sp., Сар ulocyathus sp., С. 
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irregularis (Zhur.), Arhaeolynhus sibiricus (Tol1.), А. nalivkini (Уо!.), 
Дополнительные сборы в обн. 383-2. д. В. Осадчей позволили опре

делить представителей родов Leptosocyathus Уо!., Tersicyat!1lls Уо!. 
Taylorcyathus .уо! ., Degeletticyathus Zhur. и др. 

Комплекс археоциат первой пачки характеризуется обилием форм 
Aldanocyathus sp., Агсhаеоlуntfшs sp.; следует обратить внимание на 
прису'Гствие в этом комплексе Capsulocyatl1lls irregularis (Zhur.), Сар
sylocyathus sp., представителей отряда Syгingocnemat i da, несколь,ких 
видов рода Dictyocyathus. 

Комплекс археоциат .пачек 2 'и 3 дополняет,ся еще 16 в.идами из 
которых наиболее существенны Retecoscinus sp., Archaeocyathellus sp., 
Degeletticyathus sp,. Tumulocyathellus sp. nov., Cambrocyathellus sp~ 

I(.ОМlПлек,с археоциат 'п ачки 4 пополняется 2 1 видо'м археоциат. 
Следует отметить появление следующих форм: Tersicyathus tersiensis 
Vo!., Grinocyathus sp., Archaeocyathellus sp. nov., Tennericyathus sp . 
nov.,Orbicyathus mongolicus Vol., Gordonicyathus sp. , Formosocyathlls 
sp. и впервые найденных в разрезе Tomocyithus gini Miss. et Ros., Т. mi
chniaki Ros. 

ТЕРРИГЕННО-КАРБОНАТНЫй ТИП РАЗРЕЗА 

Тува 

Река Баян-Кол. Ра з рез находит,ся н а пра,вом берегу р. Енисей , .в 
80 ·к,м от г . Кызыла по а,втомобиль'ной трассе 'на г. ЧадаlН. В нижнем 
течение р. Баян-Кол обнажается мощная терригенно-карбонатная тол.
ща нижнего кембрия, известная под названием баянкольской свиты. 
Взаимоотношения последней с подстилающими отложениями неизвестны. 
Отложения баянкольской свиты слагают на этом участке две крупные 
синклинальные складки, сопряженные по разлому. 

Ко.:wплекс археоциат баянкольской свиты известен как самый древ
ний археоциатовый комплекс Тувы, H~гдe в других разрезах данного 
региона не повторяющиЙся. 

Б а я н к о л ь ,с,к а я 'с в и т а. Левый берег р. Баян-Кол, от основа
ния средней части ОСНОВНО Й линзы массивных известняков: 

1\1 о Щ, IIО~Т Ь . ~! 

1. Известняки серые, светло-серые, массивные н грубоплитчатые, в осно
вании с пачкой грязно-зеленых мелко- и среднегалечных конгломератов и гра
велитов. МОЩНОСТЬ органогенных известняков из меняется от 30-50 до 300 м, 
за сч ет фациального замещения песчаниками, гравелита~iи, конгломератами, 

Археоциа'ГbI (обр. 12-23 и 119-123); Агс/шеоlупthus sibiricus (T0.11.) . 
А. sp ., Tumuliolynthus tubexteгnus (Vo1.), Т. sp., Aldanocyathus kemtschillensis 
(Vo1.) " А . amplus (Vo1.), А . mono/lensis (Vo1. ), А. simplex (Vo1 .), А. jenisseicus 
(Vo1.), R,obustocyathus flexus (Vo 1. ), R. directus (Vo1.), R. cf. i,jizkii (ТоЩ, . 
R. polyseptatus (\To1.), Septocyathиs sp., Orbicyathus mongolicus \To1 ., Агс/шео с 

f ungia ~p, Bicyathus sp., Lосuliсуаtlшs artus (Vo1.), Nochoroicyathus cf. mari
inskii, N. cf. howelli (Vo1.), Lерtоsосуаtlщs sp., Соsсinосуаt/щs simplex Vo1., 
С. coгnucopiae Вогп., Alataucyathus jarosc/levitscbl Zllllf., А. sp ., Diсtуосуаt!шs 
javorskii (Vo1.), D. salairicus (Vo1.), Protophoretra laqueata Vo1., Р. ertascMen
se Vo1. Водоросли: Epiphyton, Proaulopora, Eatinevia, S~~btiflогiа, Rasumov-
skia, Giгvаnеllа . . .. _ . . . . . . . _ . : . : : : 350 

2. Алевролиты зеленые, грязно-зеленые с подчиненными прослоями пес-
чаников. Органические остатки не обнаружены . ' . . . . . 1·00 

3. Конгломераты средне- и крупногалечные грязно -лиловые, грязно -зеле 
ны е , с прослоями и линзами красноцветнЬ!х органо.генных известняков , содер

)[,аЩJIХ uрхеОЦ}IатЬ! (обр. 80, 81): Arc/!aeolynthus sibi,-icus (Toll.), Tumu/iolyn
thus tubexternus (Vo1 .), f1ldanocyathus amplus (Vo1. ), RоЬustосуаt/щs flexLls 
(Vo1.), Nochoroicyathus sp ., lrinocyathus sp., Alataucya~hus jaroschevitcbl Zlшг. , 

Protopharetra ertaschlгense Vo1., Dictyocyathus cf. salairicus (Vo1.), Szecyathu's 
cy!inrlricu.< Vo1. Водоросли те же, что и в пачке 1~~ 
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Комплекс археоциат пачки 1 в разрезе р. Баян-Кол характеризу
ется обилием представителей сем. Monocyathidae и Ajacicyathidae, а так
же рода Alataucyathus. Такие формы, как Leptosocyathus sp., /rinocy
athus sp. встречены здесь в единичных экземплярах. 

Комплекс археоциат пачки 2, аналогичен комплексу пачки 1, от
личаясь несколько меньшим разнообразием представителей сем. Aj а
cicyathidae. По -прежнему здесь наблюдается широкое развитие рода 

Alataucyathus. 

ЗОНАЛЬНАЯ БИОСТРАТИГРАФИЯ 

НИЖНИХ ГОРИЗОНТОВ КЕМБРИЯ 

САЯНО-АЛТАйСКОй СКЛАДЧАТОй ОБЛАСТИ 

Анализируя состав археоциат в только что рассмотренных разрезах, 
мы приходим к выводу О закономерной смене во времени одного архео
циатового комплекса другим. Отчетливо выделяется нижний комплекс, 
для которого характерно обилие видов родов A'rchaeolynthus, Tumulio
lynthus, Aldanocyathus, Nochroicyathus, присутствие таких форм, как 
Tomocyathus, Pretiosocyathus, Pretiocyathellus, Degeletticyathus, древ
них представителей класса Irregu!ares (Sphinctocyathus, Tab ulacyat
huellus, Cambrocyathellus, Diciyocyathus, Sугiпgосuеmаthidае (?», и 
полное отсутствие археоциат с к!Ольцевой внутренней стенкой. Условно 
назовем этот комплекс «докольцевым» комплексом археоциат. 

Столь же отчетливо выделяет,ся в разрезах верхний комплекс ар
хеоциат, условно названных комплексом первого появления «кольце

вых» . Данный комплекс по своему составу близок к нижележащему, о 
чем свидетельствует обилие проходящих снизу форм, и вместе ос тем он 
легко узнается по наличию даже редких представителей родов: Thala
mocyathus, Gordonicyathus, Tennericyathus,' Taylorcyathus, Tersicyathus, 
Geocyathus, Cyclocyathella. Следует подчеркнуть, что это уровень пер
вого появления. форм с кольцевой внутренной стенкой, которое проис
ходит постепенно и в верхах комплекса обычно имеется полный набор 
вышеотмеченных родов. Большинство родов встречается здесь единично 
и только род Thalamocyat/1US достигает своего расцвета. Редкие кол'ь
цевые сопровождаются Baikalocyathus sp., сем. Baikalocyat11ellidae gen. 
et sp. nov., Formosocyathus sp., /rinocyathus ех gr. optimus Va!., Rete
coscinus sp., Geocyathus sp., и др . 

. Ниже мы приводим анализ естественно выделенных комплексов 
археоциат, последовательной смены их во времени и предлагаем ,мест
ную зональную шкалу для нижних горизонтов l<ембрия СаянtO~Алтай
ской складчатой области . 

Зона Nochoroicyathus mariil1skii - Dictocyathus tenuis является са
мой древней археоu:иатовой зоной, известной на территории ' Саяно-Ал
тайской складчатой области. Зона охарактеризована только комплек 
сом археоциат, с которым встречены многочисленные водоросли (Epi
phyton, Renalcis) и реДI~ие брахиоподы. Несмотря на тшательные поис
ки, трилобиты на данном уровне в Саяно-Алтайской складчатой обла
сти пока не найдены . 

Наиболее характерными формами являются Nochoroicyathus mari
inskii и Dictyocyathus tenuis, ·по которым названа данная зона. Благо
даря узкой стратиграфической приуроченности к данному уровню, они 
крайне редко встречаются ;запределами зоны (выше), вследствие же 
широкого географического распространения присутствуют во всех ме
стонахожде-ниях данной зоны. 

Одна из предложенных зональных форм - Nochoroicyathus mari
inskii принадлежит к классу Rеgu!агеs; ' характеризуется ' наличием тон
ких скелетных элементов и их частой пористостью, а т.акже присутстви-
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ем гребенчатых днищ. Это хорошо изученная и широко известная форма 
встречается как в Саяно-Алтайской складчатой области, так и на Си
бирской платформе. Вторая форма - Dictyocyathus tenuis - является од.
ним из древних представителей кл'асса Irregulares, относится к мало 
изученным формам, выбрана в качестве зональной за четкую страти
графическую приуроченность именно к этой зоне, где довольно много
численна и имеет широкое горизонтальное распространение в преде

лах изученной территории (Батеневский кряж, Кузнецкий Ала-Тау, 
Восточный Саян, Тува). 

Сtратотипическимразрезом зоны Nochoroicyathus mariinskii - Di
ctyocyathus tenuis для Iкарбонатного типа разреза оСаяно -Алтайской 
складчатой области предлагается непрерывный карбснатныи разрез
Крутой лог с комплексом археоциат пачек 2 и 3, собранных в пределах 
интервалов в 2-8 (низы усинской свиты, мощность 4 м). Нижняя гра
ница зоны в разрезе Крутой лог неясна, так как совпадает с тектониче
ским контактом. Она может быть изучена в другом разрезе Батеневского 
кряжа - по р. М. Тесь - и за его пределами - по рекам Кие (Куз
нецкий Ала-Тау) и Казыру, р. Базаихе (ВОС110ЧНЫЙ Саян). Верхняя гра
ница проводится по появлению первых редких представителей сем. 
Cyclocyathellidae. 

Зона Nochoroicyathus mariinskii - Dictyacyathus tenuis 'выделяется 
в Батеневском кряже в разрезах Крутой лог (пачки 2, 3) и по р. М. 
Тесь (пачки 2, 3, 4); в Кузнецком Ала-Тау - по р. Кие (пачки 8,9, ни
зы lQ)~ в Восточном Саяне - по рекам Казыру (пачки 1, 2) и Б азаихе 
(нижние 30 м базаихской пачки); в Туве - ра зрез Баян-Кол (пачка 
1, 2, 3). 

, В комплексе археОll,иат известно 75 видов, принадлежащих 35 ро
дам и 18 семействам. На данном уровне встречены виды и роды сле
дующих семейств: Monocyathidae, Tumu1iolynthidae, Globisocyathidae, 
Dokidocyathidae, Kaltaocyathidae, Ajacocyathidae, Tumulocyathidae, Sri
nocyathidae, Pretiosocyathidae, Nochoroicyathidae, Coscinocyathidae, 
Alataucyathidae, Polycoscinidae, Dictyocyathidae, Archaeosyconiidae, Аг
chaeocyathidae, TabulacyathidaE:., Metacyaihidae. Наибольшее родовое 
разнообразие принадлежит сем. Ajacicyathidae (9 родов), все остальные 
семейств а представлены ОДНИМ-IlВУМЯ, реже тремя родами. ' Основной 
процент составляют представители родов Агс/шеоlуnt/шs, Aldqnocyathus, 
Robustocyathus , Nochoroicyathus Iи дiревние формы класса Irregulari.s. 
Наиболее широким р аспростран ением пользуется Archaeolynthus sibiri
cus (Toll .), Tumuliolynthus musatovi .(Zhur.), Aldanocyathus amplus 
(Vol.), А. speranskii (Vo!.), Robustocyath.us neiburgianus (Yol .), 
Nochoroicyathus mariinskii Zhur., N. fragilis Osad., sp . nov., Тоmосуа
thus gini Ros., ,сем. Pretiosocyathidae gen. et sp. nov., Dictyocyathus te
nuis (Vo!.), Protopharetra grand{r:aveata Vo!., новые формы сем. Syrin
gocnemathidae. 

Реже, чем вышеперечисленная группа форм, но достаточно часто 
данном уровне встречаются: Archaeolynthus nalivkini (Уо! . ), Dokido
cyathus sp., Aldanocyathus chassactuensis (Vo!.), А. difformis Vo!., А. 
certus Vor., Septocyathus sp., Тurnulосуаt/шs Rustulatus Vol ., Tumulocya
thellus ех gr. platiseptatus Zhur., Pretiosocyathellus tolchiensis Osad., 
gen. et sp. nov., Nochoroicyathellus aktivus Osad., et sp. nov. Редко 
встречаются Koltatocyathus sp., Urcyathus batiensis Vor .. Alatal1cya
thus gini Ros., сем. Pretiosocyathidae gen. et sp. ПОУ., Dictyocyathus te
kensis Vo!., Tabulacyathellus bidzhaensis Miss. 

В пределах зоны Nochoroicyathus mariinski i - Dictyocyathus tenuis 
выделяются слои: нижние - с Dictyocyathus extremus, верхние - с 
Aj acicyathus shoricus. 

Слои с Dictyocyathus extremus выде'лены в разрезе Крутой лог, 
в пределах интервалов 2-5; к ним относится комплексархеоциат пач-
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ки 2. Вид Dictyocyathus extremus является древним из класса Irregu
lares. Массовое развитие его приуроченно к данным слоям; выше этот 
вид встречается в единичных экземплярах и не выходит за преде

лы зоны. 

В слоях с Dictyocyathus extremus
1 

присутствует 53 вида, при
надлежащих 25 родам. Большинство форм, встреченных здесь, ПРОХОДИ1 
в вышележащи~ отложения. Характерными и многочисленными явля
ются Tumuliolynthus tubexternus (Vo!.), Aldanocyathus amplus (Vo!.), 
Robutocyath.us neiburgianus (Vo!.), Nochoroicyathus mariinscii Zhur., 
N. fragilis Osad., sp. nov., Dictyocyathus extremus Vo!., Archaeosycon, 
новые представители сем. Syringocnemathidae. В ' единичных экзеМЩIЯ
рах только на данном уровне встречены Aldanocyathus complicatus 
(Vo!.), А. cardinalis (Vo!.), Urcyathus baliensis Vor. 

' Слои Aj acicyathus shoricus выделены в разрезе Крутого лога в 
пределах интервалов 5-8. К ним относится комплекс археоциат пачки 
3. Характерный вид Ajacicyat/ms shoricus Vor. имеет узкую стратигра
фическую приуроченность (только данный слой и встречен в разрезах 

Крутого лога и р. Кии). / 
От нижележащего комплекса ·Состав археоциат слоев с Ajacicyathus 

shoricus отличается первым появлением 21 вида и 10 родов: Archaeo
lynthus sp. nov., Dokidocyathus bogradus Osad., sp. nov., D. ех gr. 
psevdoregularis Osad. Aldanocyathus ех gr. krusini Vor., А. verus Vor., 
N.obustocyathus cf. tomicus (Vo!.), R. ijizkii (Toll.), R. changainensis 
(Vol. ), Ajacicyathus shoricus Vor., Orblcyathus sp. Rotundocyathus ех gг. 
proscurjakovi (Vo!.), Voroninicyathus sp. , Baicalocyitl1Us sp., lгiпосуаt
hus cubjadwigae Osad., sp. ПОV., Degeletticyathus lebedevae Zhur., Locu
licyathus membranivestites Vol., Nochoroicyathus diadromus Osad., sp. 
nov., N. cf. howelli (Vo!.), Nochoroicyathellus aktivus .Osad., gen. et sp. 
nov., Cambrocyathellus sp., Sphinctocyathus radiatus Zhur., Tomocyathus 
kundatus Ros. 

Большинство видов принадлежат семействам Dokidocyathidae, 
Aj acicyathidae, Nochoroicythidae и древним представителям класса 
IrreguJaгes. В наибольших количествах экземпляров встречается Doki

·docyathus bog1'adus Osad., sp. по\т ., Ajacicyathus sho1'icus Vor., Nocho1'oi -
cyathus diаdгоmus Osad., sp. nov., Nochoroicyathellus aktivus Osad., gen. 
et sp . nov., остальные - в единичных экземплярах. Следует обратить 
внимание на редкое появление в этих слоях первых пр.едставителеЙ
родов Voronincyathus, Baicalocyathus, lrinocyathus, Degeletticyathus, 
принадлежащих к сем. IгiПО,суаthidае. 

Комплекс археоциат зоны Nochoroicyathus mariinskii - Dictyocya
thus tenuis является достаточно крупным подразделением, которому 
соответствуют нижняя половина базаихского горизонта (Журавлева и 
др . , 1960); таятский горизонт (Мусатов и др., 1961); кундатский и 
нижнебазаихский подгоризонт базаихского горизонта (Репина и др., 
1964); кундатский и 6азаихский горизонт (Розанов, 1966); усть"кун
датский горизонт и белокаменские слои боградского горизонта унифи~ 
цированной схемы (Новосибирск, 1965); усть-кундатский горизонт и 
большая (докольцевая) часть объема натальевского горизонта (Поспе
лов и др., 1972). 

В строении кубков данной зоны отмечаются определенные морфо
логические оообенности, здесь широким распространением пользуются 
формы с простой наружной и внутренней стенками (роды Aldanocyat
/zus, Ascocyathus, Septocyathus и др.) с п'ористыми, реже непористыми 

. (роды Ajacicyathus, Archaeocyathellus, Tumulocyathellus) перегородка
ми, а также с гребенчатыми (роды Nochol'Oicyathus, Nocho1'oicyathellus) 
и ПОРИСТЫl\1И (род Tomocyathus) днищами. Наружная стенка усложня
ется появлением тумул (род.ы Tumulocyathus. Tumulocyathellus, Alatau-
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cyathus) и микропористой оболочки претиозоциатоидного типа (роды 
Pretiosocyathus, Pretiosocyathellus) . 

- Именно в данной зоне в С;аяно-Алтайской складчатой области 
широко развиты днищевые формы с микропористой оболочкой (род 
Tomocyathus). Усложнение внутренней · стенки выражается в появлении 
стремявидных пор (роды Ajacicyathus, Pretiosocyathellus, Nochoroicya
thellus, 'Degeletticyathus) и для форм второй половины зоны примитивно 
устроенных каналов (роды Voroninicyathus, Baikalocyathus, Degeletti
cyathus, реже /rinocyathus). Характерно отсутствие форм с кольцевой 
внутренней стенкой. ТJаким образом, в Саяно-Алтайской складчатой 
области выделяется «до кольцевой комплекс» в развитии археоциат. 

Зона Thalamocyathus howelli охарактеризована комплексом архео
циат и трилобитов (Resimopsis mariinica Rep. и др.), редкими брахио
подами и многочисленными водорослями (Epiphyton, Renalcis и др.). 

. Наиболее характерный вид Тhаlаmосуаt!шs howelli дост,игает сво 
его максимума в верхней половине зоны, а в .отложениях вышележащей 
зоны встречается значительно реже и только в пограничных слоях. 

Данная форма наиболее многочисленна в слоях с комплексом трило 
битов Resimopsis. 

Стратотипом зоны Tha!amocyathus hоwеlliдля карбонатного типа 
разреза Саяно-Алтайской складчатой области предлагается разрез Кру
того лога с комплексом археоциат пачек 4 и 5, cOQpaHHblx в пределах 
интервалов 9-15 до середины 16-го (нижняя половина усинской свиты, 
мощность 85 м). Нижняя граница зоны в стратотипе проводится по 
первому появлению редких представителей семейств Tenndricyathida(~, 
Cyc!ocyathellidae, т. е. по кровле зоны Nochoroicyathus mariinskii
Dictyocyathus tenuis. 

Зона Tha!amocyathus ho\velli имеет широкое географическое рас
пространение и выделяется , в Батеневском кряже - разрез Крутого 
лога (пачки 4 и 5), горы Средняя (пачка 2 и 3); в Кузнецком Ала
Тау - р. Кия (по материалам Поспелова и др . , 1972; низы пачки 10) и 
по правому притоку р. Кии (руч. Кашкадак); в Восточном Саяне
р. Баз аиха, напротив у~тья р. Калтат, обн. 1823 (Задорожная и др., 
1972); по р. Казыру (Мусатов и др., 1961) намеЧqется в средней части 
третьей пачки. 

Комплекс археоциат зоны Tha!amocyatl1Us howelli содержит 7? ви
дов, принадлежащих 42 родам, 22 семеЙства.м; из них 40 видов, 16 родов 
и 4 семейства появляются впервые. Семейства Tennericyathidae, Сус!о
,cyathe!!idae, Geocyathidae объединены оБЩIВ1 морфологическим приз
наком - чешуйчатым или кольцевым строением внутренней стенки. 

Все представители впервые появившихся форм приобретают , широ
·woe распространение в вышележащих отложениях. 

. В этой зоне появляются Archaeolynthus ех gr. unimurus (Vo!.), 
Rizacyathus compositus (Vo!.), Aldanocyathus cf. uricus (Vo!.), А. ех gr. 
krusini (Vor.), А. sp. 1, А. sp. IV, А. sp. V, Robustocyathus sp. II, Septoso
cyathus sp., Tennericyathus sp., Cyclocyathella sp. Cordonicyathus ех gr. 
campestris Okun., G. sp ., Taylorcyathus subtersiensis (Vo!.), Thalamocya· 
thus /1Owelli (Vo!.), Т. cubhowelli Osad., Т. lucidus Osad., Т. sp., Rarocy. 
athus rarus Osad ., gen. et sp. поу., Voroninicyathus cf. kага/юliсus Zllur., 

·сем. ,Baika!ocyathidae gen. et sp. поу., /nessocya thus sp., /пеssосуаt!шs ех 
gr. borodinae Zhur.'., Сfiiikаssiсуаt!шs s'p. поV. 1, Dеgеlеttiсуаt!шs galushkoi 
(Zl1ur.), /гiпосуаthuS ' 'ех·' gг. ' 'дрtimus Osad., 'Ladaecyathus (?) sp., Formo
sасуаt!шs bulynnikovi (-V'ol :' )~';Соsсiпосуаthus cornucopiae Вогп., Coscino
.cyathus ~p. 1, С. sp. II, ~ete'cosCinus sp., Geocyathus sp. 

Большинство из пер'ечtiС'ленных' форм здесь встреча~тся либо в еди
ничных экземцлярах, либо'. iз ' п'одчиненных количествах . Наибольшее 

-число видов и особей принадJ.I~ЖИТ роду 'i::Thalamocyathus. Характерны -
-ми формами ' данной зоны 'ЯБЛЯЮТСЯ ' Thalamocyathus howelli (Vo!.) , 
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Т. subhowelli Osad., Baika10cyattlidae gen. et Sp. nov., Irinocgatl1Us ор
timus Osad., Nochoroicyathus diadromus Osad., sp . nov., Degeletticyathus 
galusukoi (V01.), D. lebedevae Zhur. и приходящий снизу Dokidocyathus 
bogradus Osad., sp. nov. В единичных экземплярах встречены Rizacya
thus compositus (V01.), Taylorcyathus subtersiensis (V01.), Ladaecya
thus (?) sp. поУ., Formo50cyathus bulynnikovi (V01 .), Tumulocyathus 
subpustulatus ·Osad ., s'p. nov. . 

В зоне Tl1a1amocyathus howelli присутствует 37 форм: из нижеле
жащих ' отложений Archaeolynthus siblricus (Toll) , А . nalivkini 
У01.; Tumuliolynthus musatovi (Zhur.), Т. sp., Dokidocyathus sp. 1, 
D. sp . II , Kaltatocyathus sp., Aldanocyathus amplus (V01.) , А. chq.ssac
tuensis (Vol.), А. difformis Vor., Aldanbcyathus sp. 1., А. sp. II, Robus
tocyathus sp. , Ascocyathus sp., Rotundocyathus sp., Tumulocyathus sp., 
Тumulосуайеllus ех gr. platiseptatus Zhur., Т. sp. 1, Pretiosocyathellus 
tolchiensis Osad., gеп. et sp. nov., сем. Pret iosocyathidae gen. et sp . nov., 
Nochoroicyathus mariinskii Zhur ., N. fгаgilis Osad., sp. nov., Nосhогоiсу
athus sp. , Coscinocyathus sp., A lata.ucyathus jaroschev itsc.hi Zhur., TomQ
cyathus gini Ros ., Tomocyathus sp., Bicyathus ertaschkensis V01., Protop
haretra sp., Archaeolynthus sp. nov., Dokidocyathus bogradus Osad., sp. 
nov., Aldanocyathus rarus Vor., Voroninicyathus sp., Baikalocyathus sp., 
Degeletticyathus lebedevae Zhur., Loculicyathus membranivestites V01., 
Nochoroicyathus diadromus Osad., sp. nov., Cambrocyathellus sp., Sphin
ctocyathus гаdiаtus Z11Ur. 

Зоной Tl1a1amocyathus 110welli ограничено развитие следующих 
форм: A ldanocyathus ampdus (V01.), А. chassactuensis (V01 .), А. diffor
mis Vor., Tumulocyathellus ех gr. platiseptatus Zhur., Т. sp. 1, Pretios6-
cyathellus to lchiensis Osad., gеп. et sp. nov., сем. Pretiosocyathidae gеп . 
et sp. nov., Nochoroicyarhus mariinskii:Zhur., N. fragilis Osad., sp. поv~, 
.4lataucyathus jагаSС!lеv itsсhi Zhuг., Tabulacyat!lellus bidzhaensis 
Miss, новая форма сем. Syringocnemathidae, Dоkidосуагhus bog
radus Osad. ; sp. nov., Degeletticyathus lebedevae ZhLlr., Bochoroicyathel
lus aktivus Osad., gеп. et sp. поv., СаmЬгосуаthеllus sp., Sphinctocyat!iJis 
radia tus Zhur., сем. Baika10cyathidae gen. et sp. nov. , и др. Большинство 
из них не переходит за вторую половину зоны. . 

В пределах зоны Tha1amocyathus howelli выделяются слои, ниж
ние - с Rarocyathus rarus, верхние - с Tha1amocyathus subhowelli. 

Слои с Rarocyathus rarus выделены в разрезе Крутого лога, к ним 
относятся археоциаты пачки 4, собранные в пределах интервалов 9-11. 
Вид R arocyathus rarus - первая кольцевая форма; она не имеет массо 
вого р аспространения и найдена в единичных экземплярах здесь и по 
р. Кии. Однако" этот вид и близкие к нему очень характерны для дан
ных слоев, но отличаются простой наружной СтеНКОй, двумя рядами пор 
внутренней tтенки, кольцами с примитивной «V» -.образноЙ скобкой, 
открытой вверх. В интерваллюме имеются пористые перегородки и гре
бенчатые днища. Все формы с кольцевой внутренней стенкой (Cyclocya-
the lla sp., Thalamocyathus sp., Geocyathus sp.) встречены на данном 
уровне в единичных экземплярах. 

Комплекс археоциат слоев с Rarocyathus rarus пополняется следую
щими формами: Archaeolynthus ех gr. unimurus (V01 .), A ldanocyathus cf. 
uricus (V01.), А. ех gr. krusini (Vor.), Robustqcyathus sp. II, Septocya
thus sp., Cyclocyathella sp., Rarocyathus rarus Ocad., gen. et sp. nov., 
/nessocyathus sp. , Degeletticyat/1Us galusl1koi (Zhur.), Irinocyathus ех gt. 
optimus Osad., Coscinocyathus sp . 1, · С. sp. II, R etecoscinus sp., сем. 
Cyc10yathellidae (Thalamocyathus sp.) , Geocyathus sp. Большинство 
впервые появившихся форм встречены в подчиненных количествах. 
Преобладают Dokidocyathus bogradus O.sad. , sp . nov., Baicalocyathus 
sp., Nochoroicyathus diadromus Osad. , sp. nov. Только в этих слоях 
встречены редкие Aldanocyathus cf. uricus (V01.), · А. ех gr. kгusini 
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(Vor.j, Cyclocyathella sp., Coscinocyathus sp. 1, С. sp. 11, Retecoscinus 
sp., Geocyathus sp. Нижние слои зоны Thalamocyathus howe11i выделены 
в разрезах Крутого лога (пачка 4) и горы Средней . (пачка 1) . По 
р. Кия им принадлежат археоциаты, собранные в обн. 7603-7638 (ни
зы пачки 6) и в обн . 8094-8100 (верхи пачки 9) (Поспелов и .др. 1972). 

Слои с Thalamocyathus subhowelli выделены в резрезе Крутого' лога 
и охарактеризованы археоциатами пачки 5, собранными в пределах 
интервалов 12-15 до средины 16-го . Для данных слоев наиболее ха
рактерен IВ<ИД Thalamocyathus subhowelli, который и был взят за руково, 
дящий. Этот вид очень близок к Thalamocyathus howelli и в большин 
стве местонахождений встречаются с ним совместно. 

В этих слоях отмечается массовое развитие рода Thalamo cyathus, 
в основном представленного видами Т. subhowelli Osad., Т. howelli 
(Yol.), Т. lucidus Osad.; остальные фор,мы с кольцевой внутренней стен
кой встречены на данном уровне в единичных экземплярах; расцвет 

их наблюдает,ся в вышележащих отложениях. Почти во всех ,местона
хождениях характерную форму сопровождают / rinocyathus optimus 
Osad., Baikalotyathe11idae -gen. et sp. nov. и редкие представители родов 
Voroninicyathus и Formosocyathus. 

Состав археоциат данных слоев пополняется видами: Rizacyathus 
:compositus (Vol .), Aldanocyathus sp. 1V, Tennericyathus sp., 
vor4onicyathus ех gr. campestris Okun., Gordonicyathus sp., 
Denaecyathellus Osad., gen. et sp . nov., Taylorcyathus subtersiensis 
(Уо! .) , Thalamocyathus howelli (Уо!.), Т. subhowelli (Osad.), Т. lucidus 
Osad., ThalamocyatHus sp., Voroninicyathus cf. karakolicus Zhur., /n es
socyathus ех gr. borodinae Zhur ., Chakassicyathus sp. nov. 1., Tumulo
cyathus subpustulatus Osad., sp. nov., Ladaecyathus (?) sp. nov., Рогmо
socyathus bulynnikovi Vol.,Coscinocyathus cornucopiae ВОrn., Coscino

,суаtlшs sp., nov. 1, Dictyocyathus sp., Ргоtорlщгеtга sp. 
Только на данном уровне в разрезе Крутого лога встречены: Riza

.cyathus compositus (Уо!.), Aldanocyathus sp. IV, А. sp. У, А. sp. nov. 1, 
Thalamocyathus subhowelli Osad., "'р. nov., Т. luсidцs Osad., Voro nini
cyathus cf. karakolicus Z,hu ., / nessocyathus ех gr. borodinae Zhur., Cha
kassicyathus sp. nov. 

Географичеоюе распространение ,слое.в совпадает с распропране-
нием зоны. . 

Почти во в'сех место,нахо~д;е.ниях КОМlПлекс а'р'хеоциат с Thalamo
cyathus subhowe1li сВ,стречен ,совместно :с трилобитами КОМlПлекса с Re
simopsis mariinica. Так, в районе горы Средней в пачке 3 известны Re
s~mopsis mariinicaRep., R . aff. mariinica Rep., Asiatella elegans Rep., 
Basanellus latus Rep ., Юjаnеllа diffusica R.ep., К. batenica Rep., Bigoti
nops cf. privus Sub., Mundocepha.fina sp. (Задорожная и др. , 1973). 

В районе руч·. Кашкадак (правый ,приток р. Кия) совместно с ком
плексом археоциат слоев с Thalamocyathus subhowel li так же встречен 
:комплеI~С трилобитов С Resimopsis mагiiпicа. По данным Л. Н . Репиной 
'(Жура'влева и др., 1967), здеС;.ь :найдены Resimopsis mGiiinica Rep., 
Mundocephalina pervulgata Rep., Кijanella magna Rep., РагаегЫа pusil- , 
.la Rep ., Elganellus cribus Rep. и др. В 'С'l'ратоти,пе слоев с Tha lamocyat
hus subhowe11i ( ,К'рутой лог, пачка 5) Т. В. l\oоробейникО'вой определены 
триболиты Resimopsis mariinica Rep . 

Та,ким образом, (Зона Thalamocyathus hOVlel li является дов'ольно 
крупным подра:зделе.нием. Онасоответ,ст,вуе'т верх;ней чжти баз'аиXJСКОГО 
горизонта (Репина и др ., 1964; Задорожная и др., 1972); комплею;у с 
Resimopsis ербинских слоев боградского горизонта унифицированной 
схемы (Новосибир,ск, 1965); кийскому горизонту (Журавлева и др., 
1967) . 

С зоны ' Thalamocyathus how'el1i .намеч,?ется новыIй этап в эволюци
онном развитии археоциат, выразившийся в первом появлении и час-

118 



тичном становлении форм с кольцевой внутренней стенкой. Среди впер
вые ,Jlоявившихся родов сем. Cyclocyat11ellidae расцвета в этой зоне до
стигли только представители рода Thalamocyat/1us и формы с гребен
чатыми днищами. Следует отметить, что первые приМ'итивные кольцевые 
с двумя рядами пор внутренней стенки и «V»-образными в сечении 
кольцами так же имеют гребенчатые днища . Все остальные формы 
с кольцевыми 'ВlНуТ'ренными сте.нками еди,нич:но встречены на данном 

уровне. _ 
Кроме того, здесь как бы за,канчивает 'свой пышный расцвет боль

шинство проходящих форм - роды Dokidocyathus, Ascocyathus, Septo
cyathus, Aldanocyathus, OrbicYG!thus, Nochoroicyathus, Pretiosocyathus, 
Tomocyathus, древ'Ние формы кла,сса Irregulares и многие другие. Ком
плекс отмеченных форм все больше теряет свою .выразительность в вер
хах зоны и за ее пределам'и отмечаются только еДИН'ичные представи 

тели. В вышележащей зоне переживают расцвет появившиеся здесь 
кольцевые формы. 

Базаихский горизонт и его стратотип 

В 'каlчестве одного из горизонтов регио:наль,ной био:С'гратиграфиче
ской шкалы нижнего кембрия Алтае - Саянской складчатой области 
И. т. ЖуравлеlВОЙ, Л. Н . Ре'ПИIНОЙ, В. В. Хоментовским (1960) был вьГ
делен базаих.скиИ горизонт, ,стратотип ,Korroporo предла'г алс'Я в разрезе 

по р. Базаихе против устья руч. Калтат. Первоначально в объем этого 
горизонта была включена вся базаихская пачка, а вышележащие торга
шински е известняки отнесены ,к .са'НаштыкголIYОКОМ,У горизонту . . 

Не оста.навливаясь lНa эволюции взглядов о базаихском горизонте 
и его страrготи,пе, перейдем к 'ра 'ссМ'отрению база'Ик,ского горизонта ·в по
ни'Ма.нии Р епиной, Хомен'I'О'ВClЮГО, Жура'влевой (1964), т. е.В объеме 
60 м баз.аих,скоИ пачки lJ3 раэрезе ,страТОТИlпа. 

Первоначально в базаихском горизонте отмечались две части: ниж
няя- с обедненным базаихским КОМI1Л~КСОМ археоциат, и верхняя. Позд
нее (Репина и др., 1964) нижняя часть была выделена 'в са'М,остоятель

Iный Iку.ндатокиЙ горизонт :СО стратотипом в раl3резе по р. Кие, ,между 
реками Кундат и Белока'Ме.нка. 

В сводном ,сmиске археоциат наряду ·с та,кими 'родами, как Archae
olynthus, AldanocYG!thus, Coscinocyathus, Nochoroicyathus, приводили,сь 
Dokidocyathus, Loculicyathus, OrbicyathCts, Leptosocyathus, IrinocY{J)t,hus, 
Thalamocyathus, Archaeocyathellus, Retecoscinus, немногочисленные 
представители родов Cyclocyathella, Tersicyathus, Kotuyicyathus, Рог
mosocyathus, Asterocyathus, Gordonicyathus. Базаихский горизонт в стра-
тотипе ПО р. Базаихе не разделялся на части. . . 

Соста'в архео'циат подгоризонтов, выделенных в стратотипе ба'заих
.ского горизонта (Задорожная и др., 1972; рис. 1, слой 1, разрез 1-1); 
позволил автору сделать вывод, что комплекс археоциат нижних 30 м 
базаихског.о горизонта по наличию таких форм, как Archaeolynthus 
nalivkini, Tumuliolyn.thus tubexternus, Aldanocyathus, Robustocyat,hus, 
Tumuliocyathus , обилию Dictyocyathus, Protopllare,tra, Syringocnemati
da (?) Coscinocyathus может быть СО'ПО1ставлен с ком,плексом сло~в 
Dictyocyathus extremus зоны Nochoroicyathus mariinskii-Dictyoc)'a thus 
tenuis . В послед-нем компдексе присут.ствуют Capsulocyathus irregula
rus, Capsulocyathus subca.flosus, Fransuasaecyathus subtumulatus, Lo
culicyathus sp ., Chouberticyathus, ,к,оторые в разрезах Ба'тенеВСК0ГО крп
жа 'появляются в более молодых отложениях, где не найдены пр·едcrrа-
вители родов Tomocyathus, Psetiosocyathus. . 

Ком'плекс археациат слоев 2 и 3 (ЗадороЖ'ная и др., 1972; ра:зрез 
1-1, 'мощность 30 м) по появлению , 'таких форм, ка'К CambrocYG!thellus, 
Retecoscinus, A/~chaeocyathellus, Tumulocyathellus, Degeletticyathus, мо-
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жет быть сопоставлен с комплексом верхних слоев (слои с Aj acicyathus ' 
shoricus) зоны Nochoroicyathus mariinskii - Dictyocyathus tenuis. К со
жалению, 'в разрезе по 'р. Базаихе ,мы не наблюдаем 'юго же О'б;илия 1, 

разнооrбраЗИЯВИДОIВ рода Nochoroicyat,hus, х,аРalктерного для нижних 
слоев Батенев'окото кряжа: 

КОМ'плекс археоциат Iслоев 4 и 6 (Задорожная 'И д.р., 1972; , разреЗ 
1-1, мощностьБО м) по наличию таких форм, как Tennericyathus, Ter
sicyathus, Taylorcyathus, Leptosocyathus и IПО данным А. Ю. Розанов!,! 
(Розанов, Миосар,жевск,ий, 196б), Tomocyathus, Pormosocya>t,hus, Gordo
nicyathus может iбыть сопоставлен с комплексом 'зоны Tha!amocyathus 
howelli. 

Верхняя граница зоны проводится в разрезе 1-1, по поя:влению 
Siblrecya1t,hus dissepimentalis, IЮТО'РЫЙ 'Встречен в разре1зе Крутого ло'га 
совместно с трилобитами комплекса с Sajanaspis. 

Таким О'бра.зом, IHa ' ,р. Базаихе, против уст~я р. Калта'т, в разрезе 
1-1 (Задорожная и др., 1972) зоне Nochoroicyathus mariinskii - Dictyo
'cyat,hus tenuis соответстiВl)'ЮТ СЛО:И: 1-3; 'слои 4 'и 5 ОООТrветсТlВУЮТ зо:не 
Tha!amocyathus howelli. 

Н. М. З,адорожlНОЙ (3адорожная IИ др., 1972) IПО р. 'Базаихе, в БОа м 
ниже устья р. Калтат (о:бн. Э83) , были обнаружены 'трилобиты аюм
плекса с Resimopsis mariinica и ,собраны археоциаты: Archaeolynthus 
sibiricus (To1l.), А. nalivkini (Vo!.), А. sp., Tumuliolyn,thus tubexternus 
(Vo!.), Capsulocyathus irregularis (Vo!.), С. subcallosus (Zhur.), Doki: 
docyathus ех gr. tuvaensis Roz., A1ldanocyathus :ех gr. jenisseicus Vol., 
Агсhаеосуаt'hе,zzцs sp., Dege.teNicya.fhus sp., Tumulocyathus sp., Tumulo
cyathellus sp., Tersicyathus sp., ChouЬerticyathus sp., Baika!ocyatl1idae 
g,en et sp. nov., Ussuricyat/Uls sp., Nochoroicyathus sp., археоциаты /Клас
са lrregu!ares и др. При повторных ,сбо.рах археодиат 13 этом местона
хождении дополнит~льно были найдены Tersicyathus SR., представители : 
ceM.Cyc!ocyathellidae, TaylorcY'lthus sp. и др. (ПОJJевые определения 
Д. В. Осадчей в 1974 г.). 

В БатенеВrскомкряже на горе Средней (выс. 5б2,6 М, обн. С-б7, 
С-б9, :по Задорож'Ной rи др., 1973) COBMeCТlHO 'с ТРИJJо6lитами 'к,ОМПJJекса 
с Resimopsis [Встречены СJJедующие археоциаты: Tha,lamocyathus howel
li (Vol.), Т. suЬhowelli Osad., Baicalocyathidae gen. et sp. nov., Irinocyat
hus optimus Osad., Deg~letticyathus sp., Ussuricyathus sp., Fonnosocya
thus sp. и др. На г. Средней ОТJJожения с пер~численным комплексом 
окаменеJJостей археоциат и ТРИJJобитов в едином разрезе (р аз рез 1-1) 
lПереКjрываюТlСЯ от JJожениями с КОМrПJJек,сом ТРИJJо6итов 'слоев с Saj a~ 
nraspis. 

'В разрезе по Крутому лотlу В пачке 5 ,со;вместно 'с ТРИJJобит.ам'И 
Resimopsis mariinica Rep. и др. встречены археоциаты Thalamocyathus 
howelli (Vo!.), Т. suЬhowelli Osad., Baikaloc.yathidae gen. et sp. nov., 
lrinocyathus sp., Formosocyat,hus Ьulinnirko,vi Vo!., Taylorcyathus sp., 
:Gordonicyat/Uls sp. и др. Археоциаты и ТРИJJобиты найдены iВедином 
разрезе и сменяются 'КОМПJJексом археоциат 13ышеле'Жащей зоны и ТРИ
JJобитов комплекса с Saj anospis (Кру,тОЙ лог, пачка б). 

'В Кузнецком Ала-Тау в раi3резе по р. Кие, в раЙОlне руч. Кашк,адак 
И. Т. Жура,В JJе]30Й (ЖураВJJева 'и др., 1958) ,собраны 'СJJед'ующие архео;. 
Цlиаты: Thalamocyathus howelli (Vol.), Formosocyathus alabini Zhur., 
Kijacya,f,hus chomentovskii Zhur., Paranacyathus sp. Зде,сь же Л. Н. Ре
пиной IнаЙlДены трило6иты КОМIПJJексас Resimopsis mariinica Rep. (Ж')Т. 

'равлева и др., 19б7). От JJожения ',с [Jодо'бнымкомплек,сом трилобитов 
выдеJJЯJJИСЬ Л. Н. Репиной .под назваlнием кийсiюго г,оризонта, ДJJЯ IKO
ТОРОТО а'рхеOlциаты не JIРИВОДИJJИСЬ. 

ТalКИМ оrбразом, КИЙСКlий ГО,р,изонт, выдеJJенный Л. Н. Репиной по 
КОМПJJексу ТРИJJобитов, вероятно, ~оотвел.;ствует . верхним слоям зоны 
Tha!amocyathus howel1i. 
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Сравнивая состав археоциат ЗOlн Nochorolcyathus mariinskii
Dictyocyathus tenuis и Tha!amocyathus howelli (совместно с трилобита
ми ,комплек:са с Resimopsis), авто р пришел к выводу, что о<бъем О'беих 
зон соот,веТС11Вует объему <базаихского торИ\'Ю'нта в ,состав е 60 м базаих
екой лачки (Задорож'Ная и др., 1972; разрез 1-1), а таlкжеслоев 4 'и 5 
(мощность '60-70 м) самых 'низов ТОРlгашинской свиты. Комплекс о'Ка
менелостей ,слоев 4 и 5 ,cooTcвeТlcТlByeT комплексу зоны Th'a!amocyathus 
how,el1i И,таким оtбраlЗОМ, cooTBeTcТIВyeT Ilюмпле:юсу окаменело'стей архео
циат, во ,всех местонахождениях совместно с трилобитами комплекса с 
Resimopsis. 

Попытка расчленения базаихского горизонта на нижний и верхний 
подгоризонтысделана д. Н. MyJcaTorвbIM, И. Т. Журавлевой (Му,сатов 
и др., 1961) при изучении Сретенского опорного разреза по р. Казыру. 
Нижняя граница верхнего 'ПОДГОРИЗОlНта проводилась по ШОДОlШве 'слоев 
с первым появлением 'прещставителей ,а'рхеоциат 'с кольцевой свнутрен
ней стенкой, т. е. по появлению POДOIВ Thalamocyaihus, Tersicyat,hus, 
Cyc locyatlhella и т. Д. Д. И. Мусатов нижнюю ча'СТ,Ь tбаl3а,ихского гори
зонта предлагал выделить в 'самостоятельный таятсжий горизонт. CJ
став археоциа,т этого горизонта, по предварительным определениям , со

OTBeTicТEyeT зо,не Nochoroicyathus mariin-skii - Dictyocyathus tепuis. По
нимание верхней границы однозн,ачно. 

К sерхней половИ/не баваих,ского гор.из,онта д. И. Мусатовым отн{)
сились отложения, мощностью в 2300 м, дО подошвы санаштьшгольсъ:ого 
горизонта. 

Об археоциатах усть-кундатской свиты 

За самый древний фаунистически охарактеризованный горизонт 
Саяно-Алтайской складчатой области (р. Кия) принимался усть -кундат
ский ' горизонт С комплексом окаменелостей усть-кундатской свиты в 
объеме пачек 1-6 (-см. выше). Большинством ,исследователей ПРИЗН!l
вался , постепенный переход от У,СТЪ-КУlНдатской i,свиты к усинской через 
переходную пач.ку 5, содержащую следующий ilюмплек,с а рхеоциат: 
Archa~olynthus sibiricus (ТоН.), А. cf. unimurus (Уо!.), Т. tubexternus 
(Уо!.), Dokidocyathus sp., Capsulocyathus sp., Uralocyathus sp."Aldanb
cyathus cf. tacilis (Уо!.), А. ех gr. artein,tervallum (Уо!.), А. aculeatus 
(Уо!.), А. cf. jenisseicus (Уо!.), А. sp. 1, А. sp. · II, A,rchaeotungia sp " 
Robustocyathus sp., Loculicyat,hus sp., L. toUi Уо!., Ro~ustocyathus s,p., 
Archaeotungia sp., Archaeocyathellus sp., Nochoroicyathus sp., Tumulocy
athus ех gr. pustulatus Уо!., · TumulocyaU/1.eUu's s'P., Twmulocyat,hus sp. 
ПОV., Okulitchicyathus kundatus Zhuг ., Sub.tilocyatl1.Us ех gr. subtilis 
(Уо!. ) , Pretiosocya.fhus sp., Tomocyathus sp., Coscinocyathus simplex 
Уо!. , Formosocyathus alabini Zhuг., Paranacyathus tuberculatus ' Уо!., 
Nochoroicyathus sp. ' 

Учитывая, что' археоциаты пачки 5 усть-!ку,ндаl1СКОЙ св.иты нахо" 
дят,ся с болышим ТlPYДOM 'и обычно плохой сохранно'сти, данный комп~ 
лекс 'не следует 'считать о'бедненным. Наличие форм 'с тумуловой 
(Tumu locyathus, Tumulocyathellus) и микропористой наружной стенка
ми (Tomocyathus, Pretiosocyathus) , а также наличие родов Loculicya
thus , Capsulocyathus, Тumuliоlуntlшs, Formosocyathus, позволяют сопо
ставить этот комплекс с комплексом археоциат зоны Nосhогоiсуаtlшs 
mагiiпskii - Dictyocyathus ten.uis, т. е. «до'Кол.ьцевым» уровнем а рхео
циат. 

КомплеI~С археоциат пачек 3 и 4 усть -!кунда1iСКОЙ св.иты, близкий по 
составу комплексу па,чки 5, может быть ра,ссмотрен вместе и сопостав
лен с «до.колЬ'цевым» ypolBHeM зоны Nochoroicyathus mаlгiiпskii
Dictyocyathus, tепuis. Следователыно, {на 'р . К,ие в отложениях ycт-1o.~ 
Кундатокой 'свиты выделяется в,се тот же нижний «дЬкольцевой» 'Уро-
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'вень. Нал,ичие перечисленных форм 'не позволяет сопоставить ,ко-мплекс 
археоциат данного 'уровня ·с комплексом СУ'ннагинокого и кенядинско

го ГОРИ30Н1'ОВ Сибир,ской платфо:рмы, а та,кже относить его к ТОММОТ
скому яру,су; во'З раст «доколыцево'го» уровня может быть не древнее, 
чем атдаба,нокиЙ. Комплек.с вышележащей пачки 6 (нижняя Т'реть пач
ки; Поспелов и др., 1972) содержит первых предстаlвителей археоциат 
с кольцевюй внутренней ,стенкой (Cyclocyathella sp., Thalamocyat.hlls sp. 
и др.), а таl!{же Formosocyathus alabini Zhur. , сем. Baikalocyathidae и мо
жет быть сопоставлен с нижними слоями зоны Thalamocyathus howel1i. 

Натальевский горизонт 

Впер,вые выделен А. Г. ПОСJПеловым в 1972 г. Выделение его еще 
раз ЯВИЛОСЬ признан.ием четкого и обильного комплекса а рхеоциа т, IKO
т,орый имеет,ся в НИЖ'них горизонтах кем1бlРИЯ Саяно-Алтайской склад
чатой области . На р. Кие, как и по Крутому логу, горизонт имеет одно 
из лучших своих выражений . 

Стратотипом натальевского горизонта А. Г. Поспеловым и др. (1972) 
.предлагала·сь нижняя часть у,си нской свиты по р . Кие, на уча,стке от 
контакта с y-сть-,кундажк·оЙ свитой до устья р. Мал. Белокаменк;и и да
лее 700 м вверх по ее течению (пач.ки 6-9). Эта ча,сть разреза опИIСЫ 
валi:,lСЬ либо в составе базаихского горизо'Нта (Жу,равлева и др., 1959), 
либо камeJШКОВС-КОТО (Ро'З анов, Ми сса р'Жевокий, 1966). 

А. П. Поспелов (Поспелов ч др., 1972) отмечает, что натальевский 
горизонт по своему объему почти полностью совпадает с базаихским в 
его новом пони мании (Журавлева и др., 1967), благодаря выде,ТIению 
КИЙСКОI10 горизонта. Однако название « ба'З аих,ский» он не принимает 
из-за нея,сности объема и стратиграфичеокого положения этого гори
зонта. 

Для 'на та льевского горизюнта, по данным А. Г . По'спелова и др. 
(1972), хара,ктерно: 1) преобладание археОlЦиат, преимущественно с 
прос1'О YC'Ilpoe-RlНЫМ.и ,стенками (роды Ajacicyat,hus, Robustocyathll>, 
Loculicyat.hus, Nochoroicya'thus и др.); 2) .ред,кость форм с усложненной 
внутренней стенкой (роды ' Tumulocyathus, Alataucyathus, Foriosocyat
hus, Tomocyathu-s, JIinocya,thus, - Formosocyathus, Taylorcyathus, Оео
cyat,hus, AnnulocyatheUa; 3) полное отсут,ствие та'ких родов археоциат, 
как Thalamocyathus, Gогdоniсуаtlщs, Cyclocyathella и др. с «V»-образной 
,кольцеБЮЙ внутренней стеНiКОЙ; 4) праКТИlчески отсут·ствие трило6итов. 

Подобная характеРИ,С']1ика горизонта .почти полностью со,впадает ~ 
характеристикой, данной автором для ,зоны Nochoroicyathus mariin
skii - Dictyocyathus tenuis, кюторая отличает,ся полным отсутствием 
РОДОIВ Taylorcyathus, AnnulocyatheUa (?), Geocyathus, сем . Cyclocyathel
lid,ae. Автор счита'етчто да'нные IрОДЫ появляются тол.ь,ко В зоне 
Thalamocyathus howel1i. Род Annulocya,theUa (?) требует переопреде
ления. 

Верхняя граница, проведенная А. Г. Поспеловым по кровле пачки 
9, почти ,полностью совпадает с границей зо'ны Nochoroicyathus mari
iпskii - Dictyocyathus tenuis (исключая слои, содержащие редкие коль
ц'евые формы, определенные А. С . Бояринювым KalK AnnulocyatheUa (?) 
sp.). Эту границу автор предлагает проводи'Гь по первому появлению 
форм 'с кольцевой ВНУllре,нней стеffiКОЙ . 

,вопрос о [нижней гра,нице горизонта несколыю Сл'ожнее . А. Г. Пос: 
пелав, А. С. Бояринов и др. (1972) проводят нижнюю границу натальев
ского горизонта по подошве пачки 6, т. е. -от на'чала маосивных извест
НЯКОВ усинской свиты. Однако здесь же, прямо от подошвы усинской 
св'иты в 'стречен комплекс археоциат вышележащей зоны Thal,amocyathus 
howel1i. Здесь определены роды Cyclo€yathella, Stilicidoc'yat.hus sp. , 
l halamocya'thus sp . {:ем. Cyclocyathellidae и др. 
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Принимая кийский разрез за непрерывный, отложения с данным 
коМ'плек'сом аlрхеоциат -были в,ключены в cocTalВ натальев,скоlГО го'ри
зонта. 

Выше кровли усть - кундатской 'свиты (юра'вый берег р. КИИ, выше 
устья р. Мал. Белокаменки) на'блюдаеТlСЯ :пологое залегание (10-200) 
с,ветлых известня,ков усинской свиты 'с археоциатами зоны Nochoroicy
athus mariinskii - Dictyocyath,us tenuis. В понимании А. Г. Поспело,ва, 
в пачках 6-9 мощностью ' в 1065 м развит комплекс археоциат наталь
евского горизонта. 

Если ПРИIНЯТ,Ь первый 'вариант о ,непрерывном .переходе от усть
хундатской СВИТЫ 'к усинской, ТО IB пределах нижней половины пачки 
6 отложения зоны Thalamocyathlls howelli должны быть отделены раз
ломом от отложений зоны Nochoroicyathus mагiiпskii - Dictyocyathus 
tenuis . Второй вариант возможен, если п'редположить наличие антикли · 
,налыной С'кладк,и с IПОЛОГО залегающими Дlревними отложениями зоны 
Nochoroicyathus mагiiпskii - Dictyocyathus ten.uis В ядре. В этом СЛУ· 
чае отложения УСИНСКОЙ и усть-'кундатск,ой свит разделены разломом . 

В том 'И В др,угом .варианте компле~с археоциат У'сть-кундатской 
овиты ,сопоставляется с ,комплексом археоциат зоны Nochoroicy,athus 
mагiiпskii - Dictyocyathus tenuis . Та,ким образом, кийский разрез не 
может рассматриваться как непреРЬjВНЫЙ в своей нижней части и его 

самые древние слои уст,ь-кундатской свиты -при дальнейших иоследова· 
ниях могут быть СОiПостаll3леныс частью усинокой свиты. Поэтому не 
исключе,на ВОЗМОЖНОСТЬ, что темно-,серые ллитча тые известняки усть· 

кундат,ской свиты могут являться фациальным аналотом массиБ'НЫХ из· 
веСТНЯiКОВ нижней части усинской свиты (пачка 6). Комплекс археоциат 
отложений остал,ьной части паttки 6, а также ,пачек 7-9 почти пол
НОСТЬЮ отвечает по своему 'родовому и видовому со.ставу 'Iюмплексу 

археоциат зоны Nochoroicyathus mariinskii - Dictyocyathus tenuis. 

* '" * 
. В большинстве случаев нижняя граница верхнего п.одразделения 

базаихского горизонта проводил ась или по единичному, или по мас
оСОВОМУ ЮОЯlвлению форм с усложненной внутренной стенкой (Thalamocy
at.hus, Taylorcyathus, Gordonicyathus и т. д.). 

Таким образом, обедненный база,ихский горизонт, он же кундат· 
ский (Репи<на и др. 1964); У'сть-кундатокий горизонт (Поспелов и ДР'r 
197,2); таятс;кий горизонт Д. Л. Мусатова (Му,сатов и Др., 1961); -базаих
ский ГОРИ1ЗО'НТ А. Ю. РозаlНова (Роза'нов, Мисса'ржевский, 1966); наталь
ев'ский горизонт (Поспелов и др. 1972); нижний подгоризонт базаих,ско
го горизонта (Задорожная и др., 1972) являются аналогами одного и 
того же ,подразделения «'беекольцевого» уровня археоциат, выделяемого 
в зону Nochoroicyathus mariinskii - Dictyocyathus tenuis. 

Уlпомянутые выше подразделения либо почти полност,ью ,совпадают 
по своему объему 'с зоной Nochoroicyathus mariinskii - Dictyocyathus 
t'епuis, либо являются ча,стью да,нной зоны и могут быть раосмотрены 
s ,ка'ЧеСl1ве ее слоев. 

Наиболее изучен и представителен комплекс археоциат зоны Nocho
roicyathus mariinskii - Dictyocyathus tenuis в разрезе Крутого лога Б а · 
теневского кряжа, где в ед,ином непрерывном карбонатном разрезе от
ложения данной зоны перекрываются отложениям'И 'с комплеююм архео
циат зоны Тhаlаmосуафus howelli, совме'стно с трилобитами комплекса 
с Resimopsis. Богатые комплексы ,известны по рекам Кие и ~Казыру. 

Нижняя граница может быть ,И'3учена в разрезах цо рекам Базаихе, 
Кие, Казыру, М. Тесь . В осталЬ>ных случаях имеется тектонический ' КОН
такт ' 'с нижележащими древними толщами. 
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Схема биостратиграфического расчленения нижнего кембрия Саяно-Алтайской области 
по археоциатам и трилобитам 

Отдел ;ЯРУС I Горизонт Зона Слои Комплекс 

Нижний Атдабан- Thalamocy- С Thalamo- С Resimopsis 
кем'брий ский - Базаихский atl1Us, llO\Velli cyathus subho- mariinica 

\\le11i 
- ---?----

С RarocYd -
thus raru s 

Трилобиты не 
обнаружены 

Noch() roi1cya - С Ajacicya-
tl1US mari ins - thus shoricus -
kii - Dictyo- Orbicyathus 

, cyathu s tспuis kl!ndatus 

С D iсtуосуз-
atlllls extrem'.Js 

Верхнюю границу предлагается принять по первому редкому по я в,
лению пре~ставителей археоциат с кольцевой внутренней стенкой. 

Комплекс арх'еоциат ЗОНЫ Nochoroicyathus maгiinskii - Dictyocyat
hus ' tenuis явля~тся самым древним археоциатовым комплексом, извест
ным на территории Саяно-Алтайокой складчатой области. Зона отно
сится к атдабанокому ярусу. Следовательно, на территории Саян,;) 
Алтайюкой складчатой области не и.звестны отложения, охарактеризо
ванные комплексом археоциат томмотского яруса. 

. .Верхняя зона Thalamocyathus howe11i СООТJЗет,ствует отложениям с 
комплексом с Resimopsis. По имеющимся материалам находки тр:ило - ' 
битов вида Resimopsis mariinica Rep. приурочены к верхним слоям зо
ны, но не исключена возможность нахождения их и в более древних 
слоях (см. \ таблицу). / 
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Т. М. Жаутиков, Л. Н. Кленuна, 
И. Т. Журавлева, С. С. Родионов 

НОВЫЕ ДАННЫЕ ОБ АРХЕОЦИАТАХ 

НИЖНЕГО КЕМБРИЯ, ХРЕБТА ЧИНГИЗ' 

Кембрийс'к,ие отложения хр. Чингиз 'были установле!ны геологом 
А. К. Мейстером (1925), обнаружившим в'первые в этом районе оста1\КИ: 
трилобиюв и ар'хюциат. На основа'нии его сборов А. Г. Вологдин (193·1) 
описал первую находку археоциат Archaecyathus meisteri из этого райо
на, ошибочно при'Пи,сав вмещающим толщам веРХНе'кембрий,ский Во'Зраст. 

Рез,кое за,вышение возраста пород при ,недостаточно полной харак
теристике окаме-нелостей 'По'З'волило мн'огим геологам длительное время 
сомневаться в реа JlЬ'НОСТИ выходов палеонтологически охаlрактеризо

ванн'Ого нижнего кембрия на территории этого горного 'сооружения. 
В результате в сводной работе Р. А. Борукабва (1961), посвященной 
И!стор:ии тежтоничеокого развит,ия Центрально'Г,о Казахста,на , 'ве,сь ниж
ний ,кембр'Ий (телескольская .и БОЩе'куль,скаясвиты) 'ока'Зался немым; 
более т,ого, заведомый 'нижний кеМ'брий, охарактеризова'нный позднее 
археоциатами, был отнесен к докембрию (ерементаусская серия; Бору
ка'ев, 1955, 1961, 1962). 

Повторные сбор!>! ар'хеОlциат -были проведе,ны 1\ОЛЫКО в 1965 г. 
Т. М. Жаути,козым во время специальных тематичеоких исследоваНl1Й 
по стратиграфии хр. Чинги.з (Жаутиков, Ившин, 1971; Жаутиков, По
лянский, 1972). К ,нижнему кембрию им отнесены две толщи: · яшмо-спи
лит-диа'баЗОlвая, общей мощн'О,стью до 2-380 м (отвечает ерементауосжой 
серии синия Р. А. Борукаева) , и кремнисто-терриге'Н'ная, мощностью 
до 1920 м (соответствует т~лескольской свите по схеме Р. А. Борукаева, 
1962). По предста'влениям Н. К. ИвшиНа.и др. (1972), в оС'нова,нии Кбl
брийс'ких отложений х'р. Чингиз выделяются баЛ1кыбе,кС'кая, ушкызыл
ска я и телескольс,кая 'свиты. В .позднейшей схеме (Ившин и др., 1974) 

"нижнекемrбрийск'ие отложения расчленены на бал'кыбек"с:кую, аiшектин
,скую свиты , алданското яруса и ШОI]ша'ктасокую (ранее телесколЬ'скую) 
ленского яруса, постепенно наращивающие р азрез . Археоциаты оказа
лись приуроченными в о'сноВ'ном к линзам из,вестняков в 'составе яшмо

. спилит-диаба'ЗовоЙ толщи. 
По данным Н. К. Ившина (Ившин и др., 1974), в комплексе архео

циат отмечаются Bicyathus Yologdin (в.ид BicYCl!thus cf. ertaschkensis 
Vologdin), Batchatocya'thus Vologdin, которые датируют Iвозра,ст вклю
чающих парод ка,к «,нижний 'кеМ'бр.иЙ, вт,о'рая половина алданокого яру
са или 'переходные 'слои меж'ду алда,нским, и 'ленС'ким ярусами»"' . 
Т. М. Жаутиков и Н. В. Полянский (1972) Iпредложили фаУНИС'l'И'чески 
охарактеризованную часть яшмо-спилит-диабазовой толщи выделить в 
особый фаунистический горизонт: наl3ванныйбакана'QСКИМ (по р . Ба
-канас). 

Одновременно определение С'боров а рхеоциат 'из этого уровня 
А. Г. Поспеловым (Арустамов .и др., 1971) привело его ,к существенно 
иным выводам относительн,о ilюзраста вмещающих пород -ба'канасокий 

" А. Ю. Розанов (Тезисы ... , 1970)' определил этот же комплекс археоциат как 
относящийся к камешковскому горизонту, 
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комплекс археоциат в составе ерементаусской серии сопоставляется 
с суннагинским, самым древним в шка,nе нижнего кембрия Сибирской 
платформы. Среди археоциат А. Г. Поспеловым определены: Doki
docyathus sp., (?) Loculicyathus sp., A ldanocyathus (Ajacicyathus) cf. 
sunnaginicus (Z,hur.). Н. К. ИВlШин (1971) подразделил единый apxeJ
циатовый гор.изонт нижнего кембрия хр. ЧI!НГИЗ на два: .со'бстве,н но 
6аканасский и более молодой - 60ру,каев·окиЙ. 

В'озра'ст БОрУ'каевс.кого горизонта основан на фауне, собра'нной :, 
1970 г. С. С. Родионовым и А. В . Клепиковой на правобережье р. Акча
тау и содержащей, по данным Н. К. Ившина, остатки археоциат Еа1mо
phyllum ех gr. ratum Vologdin, Tegerocyathus cf. abakanensis Vologdin, 
Tegerocyathus sp. нижнего кембрия, первой (нижней) половины ленс
кого яруса. «Данный комплекс древнее комплекса обручевского гори
зонта, но заведомо моложе баканасского комплекса» (Ившин и др., 
1974). Однако, судя по составу археоциат (Tegerocyathus - Ethmo
phyllum ratum ), этот гор-изонт должен был бы относиться к самым вер
хам :нижнего кембрия и ·сопоставлятЬ'ся ·с обручев.ским ГОРИЗ1ОНТОМ ниж
него кембрия Саяно -Алтайской окладчатой области. Специальные С'боры 
окаменелостей, выполненные IB 1971 Г. в бассейне р. Баканас (страто
тип бакана,сс'КОГО ГО'РИlзонта), а также сбары Т. М. Ж аутоИ'КО в а и А. В. Ро· 
зовой В 1972 г. из место'нахождения р. Акчатау (страт:отип БОРУ1Каевско 
го горизонта), дают в принципе один .и тот же, или очень близкий с·о
стаВ . археоциат. Различие состоит в несколько большем разнообразии 
археоциат в отложениях по р. Бака:нас, а также в лучшей сохранности 
их скелетных остатков в этом местонахождении (см. таблицу 1). Поэ-

Состав археоциат в нижнем кембрии хр. Чингиз 

БаканаССI<ИЙ горизонт 
Бассейн р. Баканас: сборы И. т. Журавлевой 
и др. в 19711'.: Л.Н. Клениной в 19711'.; 

Т.М. ЖаУТИl{ова в 19721'. 

Агсlшеоlупtl1US sibiricus 
Archaeolyntl1Us nalivflini 

Агсhаеоlуnthus Sp. 
Cryptaporocyatl1Us sp. 
Doflidocyathus Sp. 
Aldanocyathus meisteri 
Aldanocyathus ех gr. polyseptatus 
Ali1anocyathus arteintervallum 
Aldanocyathus Sp. 
Robustocyathus Sp. 
Loculicyatl1Us Sp. 
Archaeofungiella ching'isiensis 

Ваi1щlосуаthus (?) Sp. 
Coscinocyathus simplex . 
Coscinocyathus cf. minutus 
Coscinocyathus эр. 

Batchatocyatl1Us compositus 
Bicyathus ertashllensis 
Bil;yathus Sp . 
Metaldetes (?) zlтautiflovi 
Dictyocyathus flleninae 
Dictyocyathus Sp. 
Protopharetra Sp. 
Flindersicyatl1Us (?) Sp. 
Paranacyathus эр . 
Spinosocyatl1Us Sp: 

* в том числе колониальные. 

12~ 

Борукаевский горизонт 
Бассейн р. Акисто: сборы А. в. Розовой 
в 19711'.; 'I'.М.ЖаУТlIкова в 1971 11 19721'1'. 

Archaeolynthus absolutus 
Агсhаеоlуnthus Sp. 
Cryptaporocyatl1Us Sp. 

Aldanocyathus mesteri * 

Aldanocyathus агtеiпtегvаllШ71 

01'bicyathtts (?) Sp. 

Coscinocyathus simplex 

Coscinocyathus Sp. 
Tumulocoscinus Sp. (sp. п.) 

Bicyathus ertashllensis 

Bicyathus Sp. 

Metaldetes sp. 

Protopharetra Sp. 
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Рис. 1. Схема размещеНI!IЯ кембрийскнх отложений хр. ЧИН!1ИЗ (по Т. м. :Ж:аутикову). 
1- яшмо-сп.илит-диабаЗОВЬН"1 тип разреза; 2 - кремнист.о-терригенныЙ тип разреза ; 3 - промежу

ТОЧНЫЙ тип разреза; 4 - глубинные разломы; 5 - местонахож.дение археоциат. 

тому в настоящее время невозможно подразделить единый биостра
":яграфический комплекс ар'хео'циат ниЖ'нею кембрия хр. Чинги'3 на два, 
как это сделал Н. К. Ив'Шин , (Ивrшин и др., 1974). 

В последние годы геологическую съем,ку в этом районе проводили 
Л. В. Чистоедов, Л. В. Викулова, С. С. Родионов, В. З. Ячков , а тема 
тические исследования - Л . Н . Кленина (ВОСТОLГно-Казахстанское тер 
ри'юриальное геолотическое упраlвление). 

В 197 1 г. нижнекембр.иЙокие Отложения хр. Чингиз были также 
изучены сотрудниками ПалеО'Эlкологического отряда Института геоло
гии и гоофизи'ки СО АН СССР (В. А. Лучинина, Е. И . Мягков а . 
И . Т. Журавлева) и 'СОТРУДН'Иlком ' Института Iгеологии ДОlкемб рия 
АН СССР М. Б. Гн.иловскоЙ; Проведены специальные сборы археоциат, 
водорослей и других органических остат,ков из ,нижнего кемlбрия р. Бал 
кабек. ' OДHOtВ'peMeHHo изуча.тiись условия заХOiроненияорга,ничвClКИХ 0(

татков и прижизнен,ного ра,сселения археациат и водорослей в органо 
генных 'Ностройках. Благодаря любезности Т. М. Жаут.и,кова, IIЮТОРЫЙ 
показал основное местонахождение археоциат (рис . 1, местонахождение 
1 = 1449 Т. М. Жаутикова; обн. 69, обр. 60 Палеоэкологического отря
да; Т. 1784 Л. Н. Клениной) , все полевые наблюдения, включая и сбор 
коллекционного материала, удало сь провести в очень :КОРОТ'КИ!"I срок. 

Помимо ука:за'нных сборов археоциат в настоящей работе испоЛf, 
зуются та:кже коллекции Т. М . Жаутикова (сбо'ры в 1971 .и 1972 П., 
ИГН АН КазССР), Л. Н. Клениной (сборы в 1971 г\ ВКТГУ) и 
А. В . Розовой (оборы в 1971 г., ИГ'иГ СО АН СССР) . 
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Нижнекембрийские отложения Чингиз -Тарбагатайского мегантикли 
нория представлены пол.ифациальным :КОМlПлексом пород, В р аз,мещении 
которых намечается определенная за,кономер'ность. Геолого-съемочны
ми .и тематическими работами Л. Н. Клениной выделен,о 3 тип а р азре 
зов : яшмо-спилит -диа1базовый, ;кремнисто -терригенный и :переходныЙ. 
Нижняя гра'ни'ца разрезов и непосреДС1'венные взаимоо>Тношения между 
ними не установлены. Яшмо-спилит -диабазовый тип соответствует яш
мо-,спилит -диа'базовой толще схемы Т. М. ЖаУТИКОlва и Н. В. Поляноко 
го (1 972) и балкыбекской свите Н . К. Ившина и др. (1974) . Кремнисто
терригенный тип в зн ачительной мер е параллелизуется ШОlша,ктасскоЙ' 
·свшгоЙ ( Ившин и др. , 1974) и крем'нисто -терригенной толщей (Жа'у ти , 
'ков, Поляноки й, 1972) . Переходный тип разреза выделен .из состава 
'wpeMI-Iисто-терри генной толщи и ок'пектинокойсвиты (Ившин и др., 
1974) . 

Яшмо-спилит-диабазовый тип разреза свойствен Акчатаускому, за 
паДНО~1У и юго-восточному OKO\-I ч а НИЯ\1 ЧИНГИ3С1\ОГО 11 l<1па.1"ЮI~r Ч3Сi l l 
Аptкалы:кокого антиклинория. Он отличается тесной а.ссоциациеЙ вулка 
нитов основного со,става (60-70%) с яшмоидными породами . ПОД:Чil
ненное значение имеют алевролиты, известня'КИ и пе-счани,ки. 

Наиболее характерные разрезы изучены в южной части Акчатаус
кота a I-l ТИКЛИНОРИЯ, в ЖауыртаГИI-IСКОЙ ГОРСТ -МlТи ,клинали, в бассейне 
р . Бал.кабек, где доминир'уют темно-серые с зеленоватым оттенком , ли
ловые, пиро'КсеНOIвые и оливиновые базальтовые порфириты, их лава

\Вые и туфоген'ные брекчии, туфы, диа1базовые ЛOiрфириты испилиты. 
Реже встречаются породы андезито - базальтового ,состава и порфириты. 
Известняки, изве·С']1]-шковые песчаники и алевролиты, вулканомиктовы е 
песч ани.ки залегают среди эффузивов в виде маломощных и быстр·;) 
выtлинивающихс;яя по простиранию линзQlвидных тел. 

Ориентировочно состав выражаетс? формулой 

(ОЭ7О,5П25/СЭЗОО) О 1,5E25, 
где ОЭ - основ ные эффузивы, СЭ - эффузивы среднего состава, П (в 
числителе) -- пиро;кла,сты средних эффузивов, О - осадочные породы, 
Е -коэффиrциент ЭКОПЛОЗI1В'I-IOСТИ по Беммелен'У (Лучицкий, 1966). 

На правобережье р. Балкабек в антиклинальной складке обнажа
ются: 

М,ОЩIIОСТЬ, М 

1. ГрубообЛ О"!ОЧIiые туфы OCHOBIlOrO состава, часто И З IJеСТКОВl l стые , с 
резко ПОДЧIlllеНI'IЫ""1 прослоями лав и лавовых брекчнй базальтовых порсjmри-
тов, бы стро ВЫКЛИНIlВаЮЩIIХСЯ в латер аЛЫIO"1 н а правлении . . . . . 40.0 

2. Ба з аJlьтовые ПОРФИРIlТЫ ЛIlлово -серые, афировые, ЫIIндзлеК3i1Iеllные 110 
3. Базальтовые, афировые, ""lНдзлеК3i11енные и П Jlа гиоклазовые ПОРфIlРИ

ты с Л lIнза МII В УJlканомиктовых песч а ни ков и реже известняков. В верхней 

чаСТII, в JlIlllзе известняков (обр . 60 И. Т. ЖураВJleвоЙ = обр. 1449 Т. М. iKay
Т!шова) , собраны остатки арх еОЦlIат R.оЬ ustосуаtfщs sp ., Aldanocyathus meiste
г!' ( Уа ! .) D ic/yocyatfUlS sp. , Вiсуаlfщs егtаsh!гепsis Уоl.; водорослей R.ena lcis 
jC/Cl,!icull1, Botominella sp., СfшЬаi<оviа sp . . . . . . . . . . . 240 

4. ГруБООUJIО "Iоч ные туфы базал ьтовых порфиритов 1'0 
5. БазаJlьтовые порсjJllРИТЫ миндалекаменные, с линзами розовых извест

няков . В извеСТlIяках обнаружены остатки фауны в следующей последователь 
HOCTI.' . Обр. 1784: археОЦllаты Dokidocyathus sp ., AldanocyatfUlS meisteri (Уо !.), 
Аjас/ суаi!шs ех gг . polyseplatus (Уоl . ), Вiсуаtfшs ertasbllensis Уоl., Dictyocy
atfUls sp., Z lшга vlеv а, Fliпdегs iсуаi!щs (?) sp.; водоросл и Epipf1yton, R.enalc is. 

Обр. 1785 (=65) : археОЦllаты Aldanocyathus meisteri (Уоl.) , Вiсуаtfщs 
ertasMensis (Уо !. ), (?) Fliпdегsiсуаthus sp. , ВОДОРОСЛIl Epiphyton scapulum 
I<:orde, R.enalcis gelatinosum Когdе , Girvanella sp. Обр. 1786: археоциаты Alda
nосуаtfшs mistегi (Уо!.), Вiсуаtfшs егlаsh!гепsis Уоl., DictyocyatfUl.s sp., р,го
tophal etra sp.; водоросли РГО9и/орога g'labгa Кгаsпорееvа, R.enalcLS uelatmo 
sum Когdе, Giгvапеllа siЫгiса Maslov, Girvanella sp .; мнкрофитолиты "'Nubecu-
larites catag'rapf!LLs Reit! . . . . . . . . . 160 

6. ГрубообЛ Оillочные туфы базальтовых порФиритоl3 40 
7. Базальтовые порфириты, афировые, МИИДЭJlекаменные, реже плзгио-

клазовы с ПОРфИРIIТЫ . 400 
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МОЩНОСТЬ, м 

8. Грубообломочные туфы базальтовых порфиритов,. переходящие в ТУ -
фОПбсчаники . , 20. 

Далее разрез прерывается тектоническим нарушеI-I'ием, выше которого 

севернее пос. Горное наблюдаются: _ 
9. Порфириты пироксеновые, темно-серые .. 601 
Ю. Вишневые лавовые брекчии базальтовых порфиритов 5-0 
11 . Базальтовые порфириты, афировые, миндалекаменные 50 
12. Вишневые лавовые брекчии базальтовых порфиритов, переслаива-

ющиеся с базальтовыми афировыми порфиритами . . . . . . . . 11'0 
13. Вишневые лавовые брекчии, переходящие местами в грубообломоч-

ные туфы, туфопесчаники, известковистые алевролиты ·1 Ю 
14. Базальтовые порфириты" афировые, миндалекаМеЮIЫе . 60 
15. Песчаники и алевролиты лиловые и !(расные (цепь линз) 10 
16. Базальтовые порфириты, афировые, миндалекаменные 90 

Мощност_ь ПРИlведенного разреза 1950 м . 
В слоях 2-8, кроме вышеуказанных остатков . фауны, по прости

ранию встречены водоро,сли Epiphyton scapulum Korde, Е. sp., .Renalcis 
pectunculum Korde, Proaulopora glabra Кгаsпорееvа и микрофитолиты 
Nubecularites abus.tus Zhur. (обр. 1554); водоросли Proaulopora glab -гa 
Krasnopeeva (обр. 1704; определение В. А. Лучин-И"ноЙ). 

-в слое 13 в извест.ков-истых алевролитах собраны остатки архео
циат. Обр. 3057: Aldanocyathus meisteri (Уо! . ), А. arteinvallus (Уо!.), 
Dokidocyathus sp ., Archaeolunthus nalivkini (Уо!.), Pretiosocyathidae (?), 
Coscinocyathus sp ., Bicyathus ertashkenis Уо!., Protopharetra sp., 
Elindersicyathus (?) sp. Обр. 3058: Aldanocyathus meisteri (Уо!.), А. 
ar-teintervallum (Уо!.), Dokidocyathu~ sp., Coscinocyathus sp., С. cf. 
minutus Zhur., Bicyathus ertashkensis Уо!., Archaeolynthus sibiricu.s 
(Toll .), Archaeofungia (?) sp.; Pretiosocyathidae; остатки губок Chancel
loria, Protospongia; ,во'До'росл-ей, Proaulopora glabra Кгаsпорееvа, Gir
vanella sp.; хиолитов. 

По заключению И. Т. Журавлевой, комплекс аj'Jхеоциат во !всех 
06нажениях Qчень близок и характерен для баканасскою горизонта 
Н . К. Ившина. При сопоставлении с аналогичными нижнекембрийскими 
комплексаiМИ Саяно-Алтайской области он соответствует камешковско
'му - низам санаштыкгольокого горизонтов (верхам алланскоro - н!!
зам ленского ярусов). По мнению В. А. Лучининой, возрастной диапа
зон ВОД0рослевото комплекса аналогичен . Микр-офитолиты N ubeculari
tes abustus Z. Zhur. широко 'распространены в вендских отложениях и 
в нижнем кембрии, N. catagraphus Reit1.- в НИЖНЕжеМ!брийских отложе
ниях и встречается в венде. По да'нным М. С. Якшина, по содержанию 
форм группы Nubecularites Masl. наиболее вероятен нижнекембрийский 
возраст вмещающих их отложений, хотя не исключена и другая трак
т-овка. 

Нюкнекемlбрийские обра:зования ,в бассейне р. Бал-.кабек Л. В. Чис
тоедовым, Л. В. Викуловой И С. С. Родионовым разделены на 3 паЧ'КJI 
(снизу BIBepx): а) туфогенную; в) ЭФФУЗИВIНУЮ; с) 'эффузив'ную С туФо
лавами. Первой соответствует слой 1 вышеприведенного разреза, слои 
2-8 отвечают второй, а -слои 9-16 - третьей пачкам-

В А'ркалы.кском антюшинории, . восточнее гор Ордата,с, в разрезе 
(мощность около 1000 м) доминируют зеленые, темно-зеленые, зелено
вато--серые, зеленовато - бурые и темно-серые, интенсив-но карбонатизи
pOBatНI1ыe, гематизиорованные и эпидоти-зированные миндалекаменны~ 

базальтовые 'порфириты, спилиты с мощными горизонтами (до 300 М) 
красно-бурых яшмоидов. Меньшее ра-звитие и,меют 'Зеленовато-серые 
андезитовые порфириты, туфы и лавобрекчии порфиритов, линзы интен
сивно катаклазированных мраморизованных известняков. 

Ориентировочный состав (в про-центах) можно выразить формулой 
(ОЭ81Пl0/:СЭ2П2)ОsЕlЗ' Эффузивы выдержаны по простираlНИЮ, а гори
зонты яшмоидов выклинаваются на коротких расстояниях. 
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Для базальто.вых порфиритов характерна миндалскам'енность и по
лосчатая гемат,итизация, образующая «бурундучную» Te~c1'YPY пород. 
Миндалины выполнены кальцитом, кварцем, эпидотом, хлоритом, поле

вым шпатом, цеолит,ом. Под ми,кроокопом структура ооновной массы 
интерсептальная, реже поЙкилоофитовая. Фенокристаллы представлены 
андезин-лабрадором (3-10%), авгитом или моноклинным пироксеном 
(10-40%). Акцессорные минералы: магнетит, титано-магнетит, сфен, 
лейкок;сен, апатит, рутил, флюорит, шпинел.ь, циркон и 'ба'рит. Мощно,сть 
раэреза (север,о - во.сточ'нее пос. УЭУ'нбулак) - 2357 м. 

Кремнисто-терригенный тип разреза развит в Акчатауском и в севе
ро-западной ча,сти Аркалыкского антиклинориях. Разрез представлен зе
леновато-серыми кремнистыми алевролитами и алевропелитами, песча

никами, микрокварцитами, яшмами и яшмоидами разнообразной гаммы 
окраски, подчиненными горизонтами базальтовых порфиритов, спилитов, 
андезито - базальтовых порфиритов, ТУфJВ основного И смешанного 
состава, известняков, углисто-кремнистых и известковистых алевро

лиwв, конгломератов, осадочных брекчий . Вул:каниты занимают значи
тельно меньший объем (15-25%) по сравнению с яшмо -спилит-диаба
зовым типом разреза. Яшмы встречаются в основном в низах разреза. 

Песчаники разноэе'Р'нистые, отличаются малой гра'нулометрической 
сортировкой и слабой окатаю-юстью обломоrчного материала, маосивной 
текстурой. Состав обломочных зерен: плагиоклаз, кварц, ' кварциты, ба
зальтовые порфириты, э'Пидот, хлорит, кал.ьцит. Терригенная составляю
щая увеличивается к верхам разреза. Местами отмечается постепенное 
и закономерное изменениетерр,иге,нно~о и хемогенного ;кремнистого 

м'атериала, находящик,ся в зависимости от развития вулканитов . 

ИзвеСТНЯ'IШ образуют маломощные, быстр/о выклинивающиеся гори
зонты и линзы и встречают,ся, tВ отличие от яшмо - опилит-диа,базового 
типа, лишь в верхах разреза . Хара,ктерен одноо'бра:зный со,став тон,ко
кристаллических извест,няков, .выдержа,н'Ная сер,ая и с,ветло - серая ОК

ра'ска и массИ'вная TeKCTYP~. Мощность разрезов более 17-30-1920 м. 
В северо -з ападной части АркалыкскOIЮ антИ'клИ'нория кремнисто

территенный тип раз'реза про.слеж,ивается полосой северо-з'ападного про
стирания на 36 км и 0,Б-4,0 км в поперечнике, слагая осевую ча'сть 
антиклинали в горах Аркалык. Породы образуют изоклинальные склад
ки с крутыми углами падения (70-900). Верхняя Г'Р'аница определяется 
несогласными 'взаимоотношениями с осадками перекрывающей майдан 
ской свиты верхней половины амгинского яруса. Разрез (более 1000 м) 
монофациальный, сложенный сургучно -,к'ра сными, красно - бурыми, реже 
темно-серыми, темно-'коричневыми, светло -зелеrювато-серыми и зелены

ми яшм'ами и Я'illмоидами масс,ивной текстуры. Структура их крtШТО 
зернистая, неравномерно-зернистая: на фоне пелитоморфной ОСНОВНIJЙ 
массы отмечаются участки тонкозернистого халцедона и кварца и oc~ 

татки радиолярий диаметром 0,1-0,4 мм, сложенные халдедоном . Яш
моиды занимают лишь около 45-50% объема породы. В разрезе поя 
вляются кремнистые алевролиты (8-,10%), полимиктовые 'песчаНИ:К;1 
(15-17%), базальТ'Овые порфириты (4-6%) и их туфы (20%) . 

Ориентировочно состав !Выражается формулой (ОЭSП20/СЭОПО) 075E2~ ' 
ДЛЯ иллюстрации ПРИВОд'ИМ разрез , изученный 'На левобережье 

р. Молалы в ядре антиклиналь'ной СТРУ'К1'уры (сни.зу вверх): 
МОIlЩIOСТЬ, М 

1. Красные яшмо-кварциты железистые, участками бре'Кчированные _ , 250 
~,_ Мелко- и среднеобломочные, кристаллокластнческие туфы базальтовых 

порфиритов, по латерали переходящие в туфы смешанного состава 165 
3, Красные яшмы с прослоями железистых яшмо-кварцитов 400 
4_ Мелкозернистые, 'светло-серые и серые со слабо -зеленоватыы оттенкоы 

песчаники с кремнистым цементом 220 
5. Светло-серые яшмы, яшмокварциты и кремнцстые алевролиты , участка -

ми брекчированные . 40 
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М,QЩН1ОСТЬ, i\t 

6. Кристаллокластические мелкообломочные туфы основного состава 110 
7. Миндалекаменные плагиоклазовые порфириты 70 
8. Зеленовато-серые среднезернистые туффиты 23 
9. Кремнистые алевролиты, брекчнрованные БО' 
Ю. Яшмокварцнты серые. . 50 
11. Песчаннки полимиктовые. . .. . 45 
12. Серые и темно -серые кремнистые алевролиты с небольшой примесью 

туфогенного материала . 10Б 
13. Тонкослоистые серые яшмо-кварциты 10 

Выше с угловым несогла,сием залегают вул,каногенно-осаДOlчные 

отложения амгинскоrго яруса среднего кембрия. Мощность приведен
нОТО разреза 1538 м . 

При прослеживании ра'З'резов в юго-восточном направлении уста
J-ювлено, что в горах Шакпактас разв'иты преимущественно зеленавата
серые кремнистые алев'РОЛИТЫ, але,вропели,ты, П'Олимиктовые и кварц

полевошпатовые разновернистые песчаники, ред:JЮ встречаются яшмо

к,ва'рциты пятнистой О'кра,оки, гравели'ТЫ и темно -,серые извес'Гня·ки. 
Далее на юго-вос'юк, на юга-западных с,клонах х·р. Акча'тау, в ниж'нем 
течении р. Арсалан, в разрезе (мощность 1100 м) преобладают яшмы 
и яшмок'Варциты зеленой, серой, тем,но-серой и серо-черной окраски, 
с праслаями спилитов, базальтовых парфиритов и их туфов, ПОЛИМlIкта
вых песчаников и редкими л,ин.зами известняк~:>В . 

Вул.каниты составляют 1'5-120% объема породы. Неоюол.ь'Ко во,сточ
нее состав становится более разнообразным: появляются гаризанты 
углисто-к'рем'Нистых и углисто-известковистых ал евроли'Гов , реже туфов 
смешанного сост'ава, конгломератов, осадочных брекчий, известковистых 
алевролитов. 

На правобережье р. Акчатау, в тек,тон,ическом блоке о·бнажается 
следующий разре,з (в порядке наращивания ): 

l\'\ОЩ,НrOС'Т Ь, i\1 

1. Миндале!(аменные андезито-базальтовые порфириты с маломощными 
просдоямн кремнистых алеВРОJ1ИТОВ, яшмоидов и линзами мра.морИ'зованных 

известняков . . ' . . . . . . . . . . . . . : : . 2'СО' 
2. Кремнистые алевролиты с прослоями осадочных брекчий, мелко - и 

крупнозернистых пе-счаников. . . . _ _ . . ' . _ . . . . 120· 
3_ Разнозернистые граувакковые песчаники с прослоями туфопесчаников, 

туфов основного н смешанного состава и кремни,стых алевролитов 2'()О 
4. Андезито-базальтовые афировые порфириты" иногда миндалекаменные 15') 
5. Углисто-кремнис"ые и · углисто - известкови'стые расслаидованные алев 

ролиты с линзами известняков, прослоями известковистых .алевролитов и пес -

чаников, горизонтам,! базальтовых пор.фиритов . . . . . . . . . 15'0 
6. Миндалекаменные базальтовые порфириты с маломощным горизонтом 

конгломератов, с обломками углисто-кремнистых алевролитов в основании, 
сменяющихся по простиранию переслаиванием конгломератов, разнозернистых 

песчаников, известияков и известковистых алевролитов с остатками археоциат 120 
7. Иитеисивнокарбонатизированные миндалекаменные лавы андезито-

базальтового состава . 70 

Мощность приведен,нО>го раз'реза 1010 м . 
Остатки археоциат, собранные в .1971 г. А. В. Разовай в горизанте 

6 (об!'!. 2507/3 С. С. Родионова.), содержат Aldanocyathus meisieri 
(Vologdin) , Coscinocyathus simplex, Bicyathus ertashkensis, Protopha
retra sp. , Archaeolynthus sp. и тождественны, по заключению И . Т. Жу

.равлевоЙ, археоциатам ба,канасского горизонта. 
ПО мнению Т. М . Жаутикова, терригенно-извеСТНЯJювые породы с 

археоциатами находя'ТСЯ в те·ктоническ,ом БЛО'ке и относятся к более 
высоким частям iН'ижнекеМ'брийско'го разреза. ПО мнению И. Т. Журав
левой устанавливать асобое биостратиграфическае падразделение (бо
рукаевский горизонт, ·см . выше) по нахоД,ке окаменелостей в тектони
ческом блоке невазможна: отсутствует стратотип. 
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Переходному типу разрезов COOTBeTCTBYIOT отложения, развитые в 
Чингизском антиклинории, в районе гор Окпекты !'! бассейне р. Мукур. 
Вулканогенные породы (35-40%) зан·имают промежуточное положе.н'ие 
между вулканитами в яшмо-опилит-диабазовом и Кре:vIниот:о-терриген 

ном типах разреза. В горах Окпекты нижнекембрийские образования 
смяты .в ряд ОПрО'кинутых в северном напра-влении складок с преобла
дающими углами падения 45-850. Верхняя граница определяется транс
гресив:ным и несотла1СНЫМ конта:ктом ·с лерекрывающими образованиями 
талдыбойс,кой свиты ·среднего - верхнего карадока. 

Ориентировочно соста,в выражается формулой ' (ОЭ2SПО/СЭ()Пjj) 064Е8. 
Существенная роль в р·аз'резе принадлежит эффузив'но-к'ремни,стым 

отложениям, представлен'Ным красными, серыми, ,коричневым·и, зелены

ми яшмоидами, 'большей чаlСТЬЮ превращенными в яшмо,к'вар'Циты, и зе
леными, темно - серыми базал.ыо:выми ПОр'фиритами, част{) ми,ндалеКd
менными. Миндалины выполнены эпидотом, кварцем, кальцитом. Пиро
'кл астическая сост·авляющая лредставле:на туфами среднего состава . 
Специфическим элементом ра'зреза . являются известняки в ,виде линз н 

выдержанных по латерали горизонтов. 

В отличие от двух ра,ссмотренных выше типов разреза здесь извесг

няки дост·игают маКIсимаЛЬН0Й мощности (80-300 м) в низах разреза. 
В известняках отмечаются биостромы и биогермы, сложенные микро
фитолитами. ТерритеНl\ые отложения ('ПОЛl!МI1Iктовые 'пеоча,ни,ки, гра.ве
литы, алевролиты) 'Приурочены 'в OCHOBIНOM 'К верхней ча'сти, чт,о ,сбли
жает их с разрезами кремнисто-тер'ригенного типа. Обломочный мате
риал песчаникOIВИ алевролитов слаnо О'катан, как и в соответствующих 
породах кремнисто -теРРИГ,енного типа разреза, и сходен по 'СOlС1'а'ву 

(:кварц, плагиоклзз, кварциты, базальтовые порфириты), отличаясь -вы
соким содержанием облом,ко'В г лини,с'тых але.в ропелитов. Цемент песча

'ников ,кремнистый или хлоритовый. Петрографичеокая ха'рактеристика 
гравелито-в отличается от более тоН'кообломочных пород прео'бладаниеи 
обломочных зерен эффузивов (от средне-кислых до основных). 

В центральной ча,сти ' гор ОКlПекты В. З. Ячковым составлен сле
дующий ра:зрез (сниз'у ,в'Верх ): 

Мощность, ~! 

1. Зеленые." рассланцованные, хлоритиз'ированные базальтовые порфириты, 
обычно афировые, иногда миндалекаменные . . . . . " . более 100 

2. Серые и белые мраморизованные известняки с прослоями и линзами 
зеленых базальтовых порфиритов. В известняках наблюдаются биогермы, сло
женные микрофитолитами , среди которых встречаются Osagia tenuilamelata 
Il.eitl ., j/ a/1'atella zonalia Nar. . ...... 130 

3. Темно-серые хлоритизированные базальтовые порфириты :JO 
4. Светло·серые полимиктовые песчаники . . 80 
5. Светло-серые и желтоватые яшмокварциты. . . . 3,30 
6. Светло-коричневые яшмокварциты с уча:стками красных и сургучно-

красных, реже серых и зеленых яшм. . 70: 
7. Светло-с:ерые, серые яшмокварциты . . . . . . . 50 
8. Зеленовато-серые, полимиктовые, тонкозернистые песчаники 40 
9. Коричневые яшмоиды. . . 40 
10. ПереслаИ)зание полимиктовых песчаников, яшмоидов, базальтовых 

порфиритов 40 
11 . Грубозернистые · полимиктовые песчаники, по простиранию пере-

ходяшие Б яшмоиды. .. . ..... 21{) 
12. Мелко- и среднезернистые полимиктовые песчаник и 80 
13. Темно-серые до ц.рых яшмокваРЦИТbl 00 
14. Полимиктовые алевропесчаники с линзами яшмокварцитов З5 

Мощность Пр'И'веденнюго разреза 1015 м. 
В юго-заlПадном наП'рав~ении, в ' бассейне р. МУКУР, яшмоиды заме

щаются кремнистыми алев-роли:тами и мощность известня·ко.в сок'ра

щается ДО нескольких метров. 

В горах Окпекты Л. Н. Клениной 'и J? З. Ячковым собраны много
численные остатки микрофитолитов. Па заключению М. С. ЯюшинCI, 
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Наиболее широко представлена. Osagia tenuilamellata Reit1. (обр. 4022-
72, 3300, 4007-72, 4000-7, 3641), извест,ная из .отложений от нижнего 
рифея до нижнего кембрия (массовые). Реже наблюдается (обр. 4000-
5) VoLvatell zonaLis Nar., характерная для венда , но в<;:тречающаяся 
часто как в вер,хнем рифее, так и в кемr6ри.и . 

В ба,ссейне р. Мукур Л. Н. Клениной обнаружены (обр. 3638) ос-
1а'llКИ миК'рофитолит()в NubecuLarites abus,tus Z. Zhur., широко раС'прост
ранен'ные в венде, нижнем кембрии и известные из верхнего рифея 
(еди,ничные). Примечательно, что указа,нная форма встречена также !3 

нижнекембрийских отложениях р . Балкабек (яшмо-спилит-диабазовый 
тип раЗ'реза), Документированных,К'роме того, археоциа'тами и водо'рос

лями. М. С. Я·кшин считает, что наиболее вер.оятен ниж'некембрий.ский 
возра'ст (хотя не иоключена и другая трак'говка) включающих миК'ро
фитолиты отложений . 

. Общность Фа'У,нистических комплексов и наличие ' промежуточных 

по соста'ВУ разрезов между яшмо-спилит-диабазовым и кремнисто -'тер
риген,ным типами ПОЗIВОЛЯЮТ рассматрива'ТЬ три вышеописанных типа 

разреза как синхр.онные. 

Анализ состава археоциат бака'наеского горизонта хр. Чингиз по
казывает наибольшее сходство его с камешковским горизон.том нижнего 

кембрия Саяно-Алтайской складчатой области, как это и было впервые 
уста,новлен.о А. Ю . Роза,}ЮБЫМ (1970). В то же время все перечислен
ные формы, обнаруженные в составе баканасского гориз онта, могли су
ществоват.ь и позднее, на уровне низ.ов са'наштЫ'кгольс-кого горизонта. 

Такие формы, как Metaldetes (?) zhauUkovi и Flindersicyathus (?) (или 
Syringochema (?), прямо указывают на реа'ЛЬ'НУЮ сопостаlВИМоiсть этого 
КОМlплекса с комплексом археоциат низов санаштыкголыокого гори'ЗОН 

та. Видимо, в настоящее время возрастной диапазон баканасского го
ризонта может быть указан в пределах камешк.овскоro - низов сана

штыкгольекого горизонто'В, а не только ,камеш]{'QВСКОГ.о горизонта. ПJ 
четырехчленной шкале ярусного деления ниж'нет.о кембрия СЖуравле-
13а и др., 1969) баканасский горизонт отвечает верхам атдабаНСКОIГО
низам ботомского ЯРIУСОВ (верхам алда,нск.ого - низам ленского ярусов 
по УНИфИЦИРOlванной шкале; Решение ... , 1959). 

ВпослеД,ствии, возможно, уда'стся по к.омплексам археоциатов рас
члеНiИТ.ь ба,канасс'кий горизонт на две' части: нижнюю, отвечающую ка
мешковском'У горизонту, и верхнюю, а'налог низ,ов ·санаштык,голыского 

горизонта, и это можно будет лучше всего сделать в районе Сl1ратотипи
ческого разреза (р. Балкабек, местонахождение 1; см. рис. 1). Разрез 
яшмо-спилит-диабазовой толщи наращивается снизу вверх и линзы из
вестняков в обн. 60 имеют несколько более бедный cocTalB археоциат, 
чем выше по разрез~ в линзе 64 (см. рис . 1). Однако это будет в,се же 
две части в пределах ба'канасского горизонта и единой яшмо-спилито
диабазовой толщи, а не выделяе -
мый искусство::нно борукаевский 
горизонт (Ившин, 1971; Ившин 
и др., 1974). 

Как уже отмечалось, археоциа
ты в большинстве случаев встрече
ны в линзах сильноглинистых крас

ноцветных известняков с большой 
примесью туфогенного материала. 
Размеры линз от 6-12 до 120-
150 м по простиранию и не более 
1,2-1,5 м мощностью. По своему 
происхождению эти линзы - типич

~ ., 
.- . 65 

60 

Рис. 2. Деталь местонахождения . 

ные прерывистые биостромы, пере- Цифры - номера образцов с окаменелостями 
ходящие иногда в уплощенныIe био- в КОЛЛ. И . Т. Журэ"леВОii. 19711г.; черные ова-

. JlbI - Л,ИН'3Ы извест,f.{ЯКОВ . 
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Рис. 3. ОБЩIIЙ ВIIД (1-\) одного 113 биострома (обр . 60 И. Т . )I(уравлевой) и дeTa.iJЬ . 
строения его центр альной част!! (Б) в местонаХОЖД\:I I ИИ 1. 

1 - ЯШЫО-СЛНЛJlт-диаба зО'Ва я толща ; 2 - БИОСТРО~l (общи й вид); 3 - BoдopOC.l€BbTe каЛНПТj)Ы; 4-
ra "l bKH нзвеСТIIЯКОВ 1I эффуз.нвов ; 5 - СJ{QПЛ€IIИЯ археоцнат; б - детрит. 

гермы (монолафоиды ) , очень близки ]( укороченным, прерывистым био 
стромам, встреченным в нижнем кембрии Средней Азии (ЛУI(ЬЯНОВ 
и др., 1974). РаЗ\1ер органогенных построек соответствует . размерам 
линз (рис. 2) . 

В составе биогер мов и биостромов преобладают водоросли родов 
Epiphyton, Renalcis, Giгvапеllа, Proaalopora, а археоциаты, как обычно, 
имели резко подчиненное з начение. Кубки большинства археоциат (осо 
бенно рода Aldanocyathus) были очень небольшими, не ,более 1 см в 
диаметре, что говорит об угнетенном облике археоци а тового сообщест 
ва. Именно благодаря 'небольшим размерам кубков Aldanocyathus 
meisteri последние были приняты А. Г. Поспеловым за А . cf. sunnag·i· 
nicus, зональную форму самого ДР5внего подразделения НИЖ'I-Iего кемб
рия по шкале СибирС'кой платформы (Ару стамов и др. , 1971) . 

Угнетенность археоци а т, видимо, была связана с а'](тивным и ПОLJ 
ти непрерывным прив'носом туфогенного материала, часl'И Ц которого 
много и в сами'х биогермах. ВОЗ\10ЖНО предположить близкое располо 
жение цвнтра JIОДВОДНОГО излияния. В то же в ремя в момент расселе 

,ния водорослей и поселения С'реди них археоциат актнвная вулканиче 
ская деятельность на отдельных участках дн а б ассейна или совершенно 
'Прекращалась, или была сведена к минимальной. 

По край'ней мере, трижды в процеосе ро ста биострома (О'бр . 6.0 
И. Т. .Ж.ураlвлевоЙ) были остаНОВЮ1 в осад'lюнакоплении; хорошо офор
мленные каЛИ1ПТРЫ из слоевищных и кустистых водорослей, р асселение 
водорослей на базальтах по неровной поверхности, пр исутствие хор о
шо оката'нны х галек в основании биострома , а также неровн а я в ерхняя 
поверхность (из калипр) также говорят в пользу зна чительного ЧИСJl а 
перерывов . Видимо, рост биоС'тром а был быстрым, интен сивным, но 
спор ади ч еским ( рис . 3). 

Ниже ПРИ1ВОДИ ТСЯ описа ние пяти форм археоци а т, ха'рактер'ных дл я 
б ака насекого гор изонта х р. Чинги з. 

С Е М Е й С т в О ALDANOCYATHIDAE VORONIN, 1968 

Р о Д Aldanocyathus Vоrопiп, 1968 

А ldanocyathus meisteri (Vologdin, 1931) 

Та бл. У , фи г. 1-5 
Arc/raeocyat/Uls mеistегi : Вологдин, 193 1, с:. 133, табл . Х, фиг. 3,4. 

Г О л о т и п : не У'ста новлен . 
М а 'т е р и а л. 248 э кз емпляров хорошей, оредней и плохой сохр а н

ности . 
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.о lп и -с а н и е. УЗ,КОКOIнические, почти ЦИЛИНДр'ичвс'Кие кубки. Дк-
не балее 4,0 мм, Вк-I0 мм . Наружная стенка талщинай 0,06 мм, 
малатачкавая. Диаметр пар наружнай стенки 0,02 мм, числа рядав пар 
4-8. Толщина перемычек между порами 0,02 мм. Ширина инте.рваллю 
ма 0,5 мм, расстояние между перегородками 0,3 мм. Рк - 10,0; НСК-
2 :3. Толщина перегородок 0,06 'мм, диаметр пор перегорадок 0,1 ММ . 
ЧИСЛО рядаlВ пор ~ 2, а -с расширением диаметра ,wубка - до 4. Поры 
угловатые, толщина перемычек между порами 0,04 мм. Диаметр юар 
'Внутренней стенки 0,06 мм, число рядов ,пор внутренней стенки 2-3. 
Пары без защитных обрatзо,ваний 'со стороны цеН11р альнай поласти. 
Центральная полость от ,окелетных О'бразований ОВ{Jбадна . 

С р а в он е н и е. Отличается от Aldanocyathus sunnaginicus (Zhurav 
leva), 1~60 меньшими размерами пар наружной ,стенки и меньшим ЧИС
лом рядов пор в ;переГОр'адках, а также отсутствием пласпшчатых -пере 

мычек между перегародками. 

3 а м е -ч а'Н и я. Из-за 'неtб()лыших размеров куБJ.{ОВ и внешнетq сход
ства А ldanocyathus m eisteri (Volagdin), 1931 часта апределялся как 
А . sunnaginicus. Вследствие , нев ернО' устанавли-вался и геолагичеОКJ{Й 
возраст вмещающих порад: по ()пределению А. Г. Поспелава, ба'канас
ский гор изант - а нал()г -суннагинского горизонта нижнегО' ,кембрия Си
бирскай платформы. 

Р а с п 'р о с т р а н е н -и е. Нижний кеМl6рий, баканасский гар изонт, 
хр. Чннги:з . 

М· е. стан ах ождение. Баосейн р. Ба-канас, р. Балкабек, пр а1J3 ыii 
берег, 4,5 хм выше устья, у ~реза ,вады .и далее 'вверх по ,склану (халл 
И. Т. Журавлевой, 1971 \Г.; Л . Н. Кленин()й , 1971 Г.; Т. М. Жаутикова, 
1972 г.), '89 экзеМПЛЯIРОВ; р. Балка'бек, , левый 'борт далины, в 7,5 км 
.выше 'устья (колл. Л. Н. Клениной, 197'1), 51 экземпляр; р. Акиста 
(колл. А . В . РаЗОlвай, 1971 Г.; Т . М . Жаlутикова, 1971 и 1972 п.), 
98 Э-К1зем'плярав. 

С Е М Е й С т в О ROBUSTOCYATHIDAE DEBRENNE, 1964 

р о Д Archaeofungiella Zhuravleva, gел. лоv. 

Т и п а в а й в и Д - Archaeofungiella chingisiensis Zhuravleva gел. et 
sp. лаv. нижний кембрий, баканасский гаризант, хр. Чингиз, р. Баканас. 

Д Iи а г -н о з . Кубки с одним рядам крупных пор 'Наружной стенки? 
двумя рядами мел!Ких пор 'Внутренней . Б интерваллюме - паристые 
перегорадки и синаптикулы. 

С р а в н еоН ие. Отличается от Archaeofungia Taylar ад,ним РЯДО\1 
wрупных пар наружнай стенки и балее частой пористостью BHYTpeHHeii. 

С о с т а в р о Д а . .один типовой вид. 
Р ас л р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, бака-насокий го-ризонт, 

хр. Чингиз . . 

Archaeofungiella chingisiensts Zruravleva, gen, et sp. лаv. 

Табл . У, фиг. 6 

Наз-ва-ние вида Д~lНa па 'н азванию х'р. Чингиз. 
Г О Л О Т И п: ИГиГ СО АН СССР, колл. N2 516, экз . 1, шло 1, 

06р. 3058, ,калл . Л. Н. Клениной, 1971 г. Табл. V, фиг. 6, хр. Чингиз, 
р. Балкабек, баканасский гаризант, ниЖНИй ке~брйй, яшма-спилит-диа-
базовая толща. . 

М а т е р и а л. Один экземпляр хорошей ,сахраннасти. 
О !п и -с а ·н и е. Ширакоконические, возмажно, грибавидные 'КуБКf1 . 

Дк - 30 ММ, Вк - свыше 30 мм . Наружная стенка талщиной 0,08 М;\1 
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пронизана одним рядом крупных, продолговатых пор, размером 

0,2ХО,4 мм. Толщина 'Перемычек между 'по'рами 0,10 мм. Интерваллюм 
3,5 мм шириной Iзаполнен ча,стыми переI10родками и синаптикулами 

между ними. Рк - 8,0; ИСК - 1 :2. Толщина перег,ород;ок 0,1 мм, диа
метр пор в перег,ородках 0,08 мм. Число .рядов пор можно сосчитать 
только приблизительно (8-12?). Толщина синаптикул 0,08 мм. Число 
синаптикул lНa ширину 'интер'Валлюма 2-3. Толщина и Д'иаметр пор 
внутренней стенки 0,08 мм. Число рядов ~IOр - 2. Поры не имеют ника
ких защитных обраэований со стороны центральной полости. Централь
ная 'полость от скелетных элементов свО'бодна. 

С р а в н е н и е. Один вид в составе рода. 
3 а м еч а н и я. Начальные стади'и развития ,кубка у Archaeofun

giella chingisiensis не 'ИЗВ5С'ТНЫ и потому остается сом'нение в !Правиль
ности определения данной формы в саставе семейства Robustocyatl1idae 
и вообще подкласса. 

Распространение. То же, что и для 'рода. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е . Бассейн р. Баканас, р. Балкабек, левый 

берег, 7,5 км выше устья; один экземпляр. 

С Е М Е И С Т В О BICYATHIDAE VOLOGDIN, 1932 

р о Д Bioyathus Vologdin, 1939 

Вiсуаt./щs ertaschkensfs Vo!ogdin, 1932 

Табл. VI, фиг. 1-3 

Bicyatl!us ertashensis: в!ологдин, 194'О а , с. 51, табл. VII, фиг. 11, 1:2; 19'4()б, с. 76, 
табл. LII, фиг. 1в, рис. 31с в тексте; )I(уравлева, I\онюшков, Розанов, Н}б4, с. 121, 
табл. ХУ, фиг. 2-16; табл. XVI, фиг. 1, рис. 70, п в тексте. 

Bicyathus angttstus: Вологдин, 194'Об, 'с . 75, табл. XLIX, фиг. 6а, рнс. З1а, Ь, с, d. 
Bicyathus crassinuvaus: Вологдин, 19410'а, с. 52, рис. 25а, Ь, с, d. , 

• 
г о ло т и п : Bicyathus ertaschkensis Vologdin, 194О, ниж'ний кеМ'б-

рий, ,район дер. Ерташки, Южный Урал, табл. VII, фиг. 11. 
М а 1'.е р и а л. 39 э,]{'земпляров хорошей и среднеЙсохраннQoСТН . 

. О п и с а н и е . Узкоконичеокие до ЦИЛИНдJрическихку6ков, нередко 
ротовидно-изогнутые . Дк - 2,5--'---3,0 М'М, ВК - до 20 м'м И более . Наруж
ная С'тенка с 06язателЬ'ными вторичными утолщениями, до 0,4 мм, с не
различимыми порами. ,Ширина интерваллюма 0,5 мм . Толщина верта
кальных 'стержней в интер·валлюм.е 0,06-0,08 'мм, число рядов стержней 
не ,более одного. Толщина пленок пузырчатой т:кани 0,04-0,06 мм, плен
ки, как правило, горизон'тальны и сла'бо выпуклы вверх, лересекают 
и интерваллюм, и центральную полость. Расстояние между пленками 
1,.0-,1,5 ММ. Толщина ,внутренней :стенки 0,0.6 м,м. диаметр 'Угловатых 
пор 0,1-0,1,5 мм. Расстояпи е 'между порами 0,06 мм . Поры располож~-
ны в шахматном порядке. . 

.в о з р а с т н ы е и з м е 'н е н и я. Прослежены с самых начальных 
стадий. До диаметра 1,2 мм центральная полость отсутствует. 

,с р a~ не 'н и е . Отличается О,Т Bicyathus angustus Уо!., 1939 более 
массивными стенками (до 0,2 мм) и почти непористой наружной стенкой. 

Р а ·с п ,р о с т р а н е н и е . Нижпий кеlVI'брий, камешковский - ,санаш
тыкюльский гориз,онты, Южный Урал, Саяно-Алтайская складчата\! 
о·бласть; Iба,]{анасокий горизонт, хр. Чингиз; середина .нижнего ,кеМ'б рия, 
Монголия. 

Местонахождение. Бассейн р. Баканас, р. Б алкабек, правый 
берег, 4,5км выше устья, у уреза воды и далее вверх по склону (колл. 
И. Т. Журавлевои, 1971 'г.; Л. Н. Клен'Иной, 1971 г . ; Т. М. Жаутикова, 
197Q г.); 39 экземпляров. .~ 
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С Е М Е И С Т В О МЕТАСУАТНШАЕ TAYLOR, 1910 

Род Metaldetes Taylor, 1910 

Metaldetes (?) zhautikovi Zhuravleva, sp. nov. 

Табл. VI" фиг. 4- '6; табл . уц" фиг . 1 

Вид назван в честь геолога Т. М. Жаутикова . 
Г о л о т и п: ' ИГиГ СО АН СССР, колл . N2 515, экз. 1, шло 28, обр. 

64, .к,олл. И. Т. Жура:влевой, 1971 г. Табл. VI, фиг. 6, хр. Чингиз,р. Бал
ка,бек, 'баканжский горизонт, ,нижний кембрий, яшмо-спилит-диа'базо
вая толща. 

М а т е р и а л. 15 экземплягов хорошей и средней сохранности. 
О п и с а '1-1 и ,е. Узкок.он'ические кубки, иногда с 'неболь'Шими в'мяти

нами. Дк -7-8 мм, Вк - ,более 20,0 мм. Наружная стенка 0,1 мм тол
щиной пронизана .одним рядом крупных пор, диаметром д:о 0,5 М'м. Как 
mрав'ило, наружн;ая стенка вт,орИ'чно утолщена до 0,5 мм (отчетливо вид
на слоистость вт.оричных скелетных образований наружной отен,ки). 
Расс'Гояние между порами !наружной стенки 0,03 мм. Интерваллюм 
2,0 м'м шириной, заполнен сильно ИСКJривленными тениями и реДКИМII 
синаптикулами межд'У ними. Расстояние между перегородками 0,5 мм. 
Р.к - 4,0, ИСК - 1: 4. Толщина ше:регородо.к 0,08 м'м, диаметр пар в пе
рег,ородках 0,2 мм, числ,о рядов пор 4-5 (?). Толщина перемычек между 
порами 0,08 мм. Поры IB перегородках угловатые. Толщина внутрен
ней стенки 0,08 мм и один ряд пор, диаметр пор в'нутреннейстеНI{И 
0,2 мм. Поры не имеют ни,ка.ких защи,тных образований со стороны 
центральной полости. Центральная полость от скеле'l'НЫХ образованнй 
свободна. 

С р а в н е н и е. От Metaldetes chairullinae Zhur., 1970 отличается 
более крупными пора'ми наружной стенки, рааположенными в один ряд, 
а также отсутствием об.олочки наружноЙстен.ки . Менее о'бильная пу
зырчатая ткань. 

3 а м е ч а н и я. У одного экземпляра наблюдался верхний край 
кубка в вид:е непOiРИС-ТОГО дуговидно-изО'г.нутого скелетного О'бразования, 
типа верхнего ,края, хара,ктерного для Capsulocyathus. 

Р а,с про с T ip ан ен и е. Нижний кембрий, баканасский горизонт, 
хр. Чингиз. 

М ,е с то н а х.о ж Д е н и е. Бассейн р. Ба.канас; р. Балка6ек, правый 
берег, 4,;5 ,км выше устья, у , уреза воды и далее BIBepx по скл.ону (кошт. 
И. Т. )К'Уравле'вой, 1971 г.); 15 экземпляров. Долина р. Балкабек, левый 
берег, 7,5 ,км выше устья (к~лл. л. Н. Клениной, 1971 г .) ; один экземп
ля р. 

С Е М Е И С Т В О DICTYOCYATHIDAE TAYLOR, 1910 

Р о Д Dictyocyathus Bornemann, 1891 

Dictyocyathus kleninae Zhuravleva, sp. nov. 

Табл. УII, фиг , ~, 3 

Вид назван в честь геол,ога Л. Н. Клениной. 
Гол.отип. ИГиГ СО АН СССР, колл. N2 515, экз. 1, ШЛо 15, О'б:р. 

64, колл. И. Т. Журавлевой , 1971 г. Табл. VII, фиг. 2; хр. Чингиз, 
р. Балка,бек, баканас-ский горизонт, нижний кеМ'брий, яшмо-спилит-дю\
базовая толща. 

М а т е р и а л . 26 экземпляров хорошей и отличной сохранности. 
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Оп и с а н и е. Конические неправильной формы кубки . Дк - 4,5-
5,0 мм, ВК - до 13- 15 мм . Наружная стенка - обычная для этого 

р.ода. 

Толщина от.еРжнеЙ 0,02-0,03 мм. Раост.ояние между рядами стерж
ней и в рядах между стержнями 0,10-0,16 мм. Число 'прО'межутк.ов меж
ду Iвертикальными стержнями на ширину интерваллюма 5-6. Пузырча 
тая ткань т.олщин.ой 0,01-0,02 мм разв·ита б.ольшей частью в нижней 
l1рети кубка. Внутренняя стенка несамостоятельная, образована конца
ми стержней. 

В.озр а ,с тн ы .е изменения. Пр.ослежены у голо·типа ·с са'мых 
начальных стадий. Д.о диаметра 2,0 мм. Центральная пол.ость .отсутству
ет, а скелетные элементы 'В.о внутренней iПол.ости б.олее т.онкие, чем j 
взр.ослых ос.о·беЙ. ' 

С р а 'В н ен и е. Отличается .от Dictyocyathus quar,tiusRodionova , 
1967б.олее т.онкими скелетными элементами (толщина стержней 0,02 мм 
пр.отив 0,04-0,06 'ММ У D. kleninae) 11 м·еныш'мM числ.ом пр.омежутк.ов 
между стержнями на ширину интерваллюма. 

Р а сл р о с T lp а 'Н е н и е. Ба,канаоский г.ориз.онт, хр. Чингиз. 
м'ест ,онахожден и е. Ба'ссейн р . Бака'нас, р. Балкабек, пра'Вый 

берег, 4,5 км выше устья, у уреза в.оды и далее вверх по rкл.ону (к.олл. 
И. Т. Журавлевой, 1.971 'г.; Л. Н. I\.ленин.оi{, 197-1 г.) - 22 экземпля.ра. 
Д.олина р. Балка/бек, левый берег, 7,5 км выше устья . (к.олл. Л. Н . Кле
нин.ой, 1971 г.) - 4 эк'земпляр а. 
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и. Л. Теслеюш, И. Т. )!(уравлева 

ПЕРВАЯ НАХОДКА НИЖНЕГО КЕМБРИЯ 

В ГОРАХ КЕКЛИК-ТАУ 

(Южный Тянь-Шань) 

До посл.еднеговремени нах,одки нижнекемlбрийскихотложений были 
чрезвычайно редкими на территории Южной Киргизии, а из ИЗ'вестных 
ранее почти все оказывались приуроченными к довольно ,ограниченному 

возрастному диапазону - середине н 'ижнего кеМlбрия (Те'сленко, ЖУlрав
лева, 1974). Только местонахождени.е· археоциат в бассейне р. Чиле 
(Алайский хребет), установленное геологом В. С. Сафиным в 1.964 г., 
даlвало основание предположить, что на крайнем востоке Южно'го Тя'нь
Шаня, территории, промежуточной между Саяно-Алтайской г,орной об
ластью и Кызыл-,Кумами, с одной стороны, и Северной Азией и Ки
таем - 'с другой, могли также находиться палеонтологически охара,кте

ризованные нижнекембрийские отложения с археациа'тами. В связи с 
этим большой интерес представляет 'находка типично о,бручевского 
Iюмпл,екса археоциат в горах Кеклик-Тау Южного Тянь-Шаня. 

Горы Кеклик-Тау представляют собой скали'стую известня.ковую 
гряду высотой 1300-1500 м над ур. М . , прослеживающуюся до 8 км g 

широ'тном направлении, между с. Араван и г. Ош Кир,гизской ССР. 
Первые геологические на6людения в этих горах' были 'ПРOlведены 

в 1916 г. Д. И. Мушкетовым и позднее Д. В. Налив,киным (1926), уста
новившими девонский возраст кар'бонатных толщ, слагающих осевую 
часть лряды. Во'з'раст известняков и доломитов, оlбнажающихся на Се
верном и южном склонах гор, несмотря на лроводив'Шиеся здесь крупно

масштабные ра'боты, остаlвался неясным. 
Ра'бо'тами 1973 'г. в изолированном обнажении известня,ков на Се 

верном склоне гряды И. Л. Тесленко удалось найти бога'тый к,омплекс 
археоциат, пр.едС'з:авленныЙ следующими видами: Tegerocyathus edel
steini (Уо!.), Т. abakenensis (Уо!.), Erbocyathus heterovallum (Уо!.), 
Archaeocyathus erbiensis (Zhur.), Clarucyathus sp. Совместно с ними 
найдены трилоби.ты Binodaspis sp., Kootenia sp., остатки брахиопод, 
известковые водоросли и стро'Матолиты очень 'плохой сохранности . 

В 1,5 ,км восточнее холма, сложенно,го известняками с археоциата'ми, 
в другом ИЗОЛИlрованном обнажении найдены онколиты Ambigolammel-: 
latus horridus Z. Zhur., xaipaKTepHbIe, по заключению 3. А. Журавлевой:, 
дЛЯ IV комплек,са верхнего докем6рия. Аналогичные онколиты н а йдены 
также на южном склоне гор Кеклик-Тау. 

Находки кембрийских и, возмож,но, докембрийских ('N органиче
ских остатков в непосредственной близости от осевой части гряды, сло
женной известня.ками силура, свидетельствуют о вероятном существо
вании здесь непрерывных или почти непрерывных карбонатных раЗlр~
зов от кембрия (докембрия?) до ,силура, что, ПО-1ВИДИМОМУ, покажут 
ближайшие ра,боты. В связи с находками древних толщ возрастает 
перспек:тива района на фосфориты. 

Таким образом, роль найденных отложений для расшифровки СТРУК
T~PЫ и геологической истории района становится 'значительно более 
важной. "'" 
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Известняки, в которых найдены остатки археоциат, могут 'быть по 
возрасту сопоставл.еныс оlбручевс,ким горизонтом Алтае-Саянской 
складчатой области, а именно, с верхней его ,частью (исключая солон
цовские ' слои), или с еланским горизонто'М Сибирск,ой :платформы (Ре
пина и др., 1964; Журавлева, 1960). Для обоих упомянутыIx горизонтов 
самых верхов ниж'неI10 ,кембрия Сибири характерен тот же ко'мплекс 
археоциат, что в.стречен и в горах Кеклик-Тая. Подобное постоянство 
самого позднего в истории ,группы комплекса археациат Оlбнаруживает 
ся и неоколько западнее, в центральных Кызыл-Кумах (Журавлеза 
и др " 1970). Однако далее ,к западу (Северная Африка, Западная Евро
па) подо'бный комплекс архео\циат совершенно уже не известен, хотя 
палеонтологически оха1ракте'ризованные (Верхи нижнето .кембрия на этой 
территории распространены довольно широко. Точно такая же картина 
наблюдает,СЯ и к востоку от оз. Байкал (Восточное Забайкалье, Даль
ний Восток), где в верхних горизонтах нижн,его кемlбрия археоциаты 
011СУТСТВУЮТ (Беляева, 1969; Окуне'ва, Репина, 1973; Школьни.к и др., 
1966; Язмир, 1968). Нет указаний на находки обручев,ского КОМlПлеJ~са 
в Китае и Мо'нголии, т. е. непосредственно к югу и юго-востоку от Кир
ГИЗЮ1 (Chi, 1940) . 

Находка обручевского ко'м!плекса археоциат в горах Ке,клик-Тау 
(Южный Тянь-Шань), так'им о-б:ра!зом, является не только пеРВi>l'М от
крытием нижнего кембрия 'в этом районе, 'но и позволяет оконтурить 
территорию распространения искомой фауны, что ,wрайне важно как l! 

биостратиграфическом (уточнение границы между ниж'ним и средним 
кемlбрием), так и в палео!6ио!географическо'м (обособление палеогео
гра'фической подо'бл3lCТИ или провинции) аспектах. 
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О . г. Окунева-

БИОСТРАТИГРАФИЯ КЕМБРИйСКИХ ОТЛОЖЕНИй 
ВОЗНЕСЕНСКОГО РУДНОГО РАйОНА 

(Приморье) 

Первые OIбо,снованные данные о наличии кембрия в Вознесенском 
рудном районе ,были получены автором в 1969 г. (Евланова, Окунева, 
1971). Дальнейшие поиски и изучение органических остаткав (a1pxeo -

I 
циат и микрофитолитов), проведенные автором, ПОЗIВОЛЯЮТ предложить 
.основу для детальной биостратиграфической схемы. Автор искренне 
благодарен З. А . Журавлевой, И. К. Королюк за ценные консультации 
при определении микро:фитолиТов. 

Рифей-нижний кембриЙ. Насыровская свита (1300 м)
кра,сноцветные слан'Цы, алевролиты с прослоями и линзами гравелито:>, 

к'ва РЦ11ТОВИДНЫХ песчанИIЮВ и кремни,стых []ород. 

Лузановская свита (до 1100 м) -серицитовые сланцы се
рые, темно-серые, с горизонта'ми шунгит,овых сланцев и известняков с 

микрофитолитами из группы Volvatella Naz. 
Д а л ь з а в о Д сок а я с 'в и т а (650 м) - сланцы, ' песчаники, туф

фи'ты, линзы кремнистых пород, известняки с остатками синезеленых 
водорослей . 

Нижний кембрий, ленский ярус. Первомайская свита (600 м) - из
вестняки, доломиты с археоциатами Dokidocyathus ех gr. tuvaensis Roz., 
Robustocyathus tomicus (Vologd.), Cyclocyathella aff. repinae Okun., 
Gordonicyathus campestris Okun. и Дlр., l1рилабитами, :Х:иолитами, гастро 
подами, губками, микрофитолитами Osagia sp., Nubecularites catagra
phus R. и водорослями Renalcis polymorphus (Masl.), Epiphyton sp. 

Б е рез я н с к а яс в И'т а , (l 000 м) - 'слан'Цы, ' ква р'Цит,овидные пес-
'Чаники. \ 

Н о В о я р о с л а в с к а я с в и т а (800 м) - доломиты, сла'нцы, пес
чани,ки, И'звестняки с археоциатами Ajacicyathida1e и микрофитолитами 
Nubecularites. 

В о л к уш и н с к а й с в ит а (750 м) - известняки темные, «паху
чие» с археоциатами Tumuliolyn thus sp ., Coscinocyathidae, Dentatocya
thus (?), микрофитолитами Osagia poleta,evae Krasn., N ubecularites 
catagraphus Reitl, .отпечатками медузоид'ной ПРOlБJiематики, форамини
ферами Palaeosphaeroidina (?) и водорослями Epiphyton. 

Ко в а л е н ко в с:к а я с 'в и т а (до 500 м) - сла'Нцы с прослоями 
алеврол.итов, песчаников, кремнистых пород и ИЗlвестняков с археоциа 

тами Archaeolynthus ех gr. nalivkini Vologd., Cyclocyathellidae и др: И 
микрофитолитами Osagia sp., Nubecularites. 

Палеонтологическая характеристика большинства свит основана 
на кюмплексах ('И'ногда и на единичных находках) микрофитолитов и 
археоциат, но небольшое коли,чество шлифов, плохая сохранность и уг
нетенный характер архео-циа'т но'воярославской, волкушинской, ковален
ковской овит не позволяют решить вопрос {) возра,стном положении свит 
однозначно и окончательно. 

Л у з а н о в с к а я с в , и Т а. В верхних горизонтах свиты, в линзах 
извест:няков на г. Третячке о:бнаруж'ен едmIственный экземпляр микро
фит{)литов из nрушпы Volv1atella, 1967 (табл. VIII, фиг. 1). Известные 
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в настоящее время два вида этого рода (Журавлева , 1968) описаны из 
юдомского (,вендского) ко'мплекса Южного и Приполярного Урала, 
Оленек,скоIГО, поднятия и Учуро -Майското раЙон,а. Единичноесечени~ 
микро'Фитолита 'fIe позволяет отнести к .какому-либо известному виду, 
а большая близость вольвателл к оферИ'чеоким археосферам и палео
сфеРОИДЩIaМ, условно относимых в настоящее время к ра'Н:некембрий
СК'И'М ф{)'раминиферам, заста'вляет быть осторожными при оденке 13'03-

растного положения вмещающих толщ. Залегая согласно на насыровской 
свите, лишенной органических остатков, и перекрываясь дальзаводской 
свитой, охарактеризованной лишь остатками синезеленых водорослей, 
лузановская свита имеет палеонтологическую характеристику только 

в самых ее верхах. В связи с этим возрастное положение лузановtкой 
свиты определяется в ,со-вокупно'сти 'с ниже- и с вышележащими отложе

ниями как нераочлененный рифей - ранний кеМ'бриЙ. 
, Дальзаводская свита. В 1961 г. в известняках этой свиты 

А. г. Вологдиным были обнаружены остатки синезеленых водорослей, 
СО'Iюста'ВИ'мые с «некоторыми формами из синия Бнwсейского кряжа». 
Согласно залегая на лузановс.коЙ свите с Volvatella, известной из венда, 
и перекры'J3аясь согласно перво'майской овитой л,еНСКQГО яруса, дальза
вод:ская свита, скорее в'сего, соответствует алданскому ярусу (или его 
ка'Кой-'то части) нижнего кембрия . 

Пер -в о м а й 'С :К а я с в и т ,а. Органичеокие оиат,ки IпервомаЙ'ской 
свиты предста,влены ,ботатым к,омплексо'м археоциат, хиолнто'в, га'стро
под, трилобитов, губок, микрофитолитов, водорослей, представленных 
срезами в шлифах (табл. VIII-XII). Нанбольший ком,Плекс архооциат 
этой свиты известен в настоящее время из ее верхних горизонтов (г. Ост
рая), вблизи KQHTaRT,a с бер,езяи'ской свитой. Прежде всего обращает 
внима'ние большая преД'ставнтельность археоциат с кольцевой внутрен
ней стенкой, а та,кже наличие.какцелого ряда (18 родов и ви~ов) архео
циат уже известных в При'морье в Спа,сско'м районе (Окунева, Репина, 
1973), так и ряда родов, впервые встреченных в Приморье - Sayanolyn
thus, Fansycyathus, Salairocyathus, Rhizacyathus. 

Анализ ра'спространения а'рхеоциат позвол'яет 01'не!сти вмещающие 
отложения к ленскому ярусу, к выделяемым в Приморье слQям с Оог
donicyathus campest,ri'S дмнтриевс'Кого горизонта (Окунева, Репина, 
1973). Предполагается н,аличие и более древних отложений ленского 
яруса (район Перв.амаЙского месторождения). 

Н о в о я ,р о с л а в 'С :К а яс -в и 'т а. В !3ерхних ' горизонтах нижней 
подсвиты нами 0'6наружены археОiЦиаты и МИ:КРОфИ'Jiолиты из группы 
Nubecularites (табл. Х, фиг. 5). Археоциаты единичны, плохой сохран

'ности и представлены лишь Aj acicyathidae, сильно перекрист,аллиз'овап
ными, фрагментарными ' остатками '(та,бл. Х, фиг. 4). Однако геологи
ческое положение НО1юярославской свиты ' (выше первомайской) и ряд 
палеонтологиче'С-КИХ да'нных, полученных по ,ВОЛКУШИНСIЮЙ с'вите, ко

торая СОГЛ3'Сно залегает выше, по'з'воляют сделать предварительный вы

вод 'о возможности отнесения свиты к ленскому ярусу, вероятно, к более 
высоким слоям дмитриев,окого горизонта Приморья. 

В о Л к у ш ин с к а я с в и т а. Органиче,ские остатки представлены 
мно'Гочисленньщи микрофитолитами групп Osagia, Nubecularites, архео
циатами у,гнетенного о'блика очень мелких раз'меров и ПЛQХОЙ сохра'н
ности. кишечнополостными категор'ии Меdusiпа (?), пред:полагаеМЫМI1 
фораминиферами Palaeosphaeroidina, водорослями Epip/zyton (табл. 
VIII, фиг. 5). Для волкушинской свиты характерно наличие микрофито
Литов Osagia tenuilameUata Reitl. и архооциат в одних и тех же о'браз
цах и шлифах. Нt:ходки ,таких родов археоциат, как Tumuliolynthus, 
lJentatocyathus (?), известных из средней и верхней частей дмитриев
окого горизо'Н'та, ук,азывают, что эти отложения отно'сятся к более вы-' 
соким частям Д'митрнев,ского го'ризонта. Геологичеокое положение тол-
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щи, связанной постепенными переходами с нижнележащей новоярослав
екой и вышележащей Iювален.ков·скоЙ свитами, подтверждает эти вы
воды. 

К о в а л е н к о в с к а я с в и т а. В ней микрофитолиты Osagia 
tenuilamellata Reitl., N ubecularites sp . и впервые наиденные еДIIничные 
археоциаты Cyclocyathellidae, представленные фрагментарны м и, пере
кристаллизованными обломками (табл. Х I I, фиг. 9, 1 О), а также сине
зеленые водоросли. Согласное залегание свиты на ВОJ]j(УШИНСКОЙ, 
а также наличие фауны нижнего кембрия, позволяют предполагать 
отнесение ее также к ленскому ярусу нижнего кембрия. Для оконча
тельных выводов о возрасте нужны дополнительные поиски окаменело

стей и изучение археоциат . 
Таким образом, в результате изучения палеонтолотичес'кого матери

ала В'первые установлены археоциаты в новоярославской, волкушин,ской, 
.коваленковекоЙ свитах; сделаны предварительные выводы о в·озмож
ности выяснения в данном районе объема вендск,ого комплекса и ниж
ней границы кем6рия; уточнены объем и распростра,нение выделенных 
ранее горизонтов кембрия Приморья . Однако в настоящее время это! 
район требует самого лристалъного вним.ания и изучения в отношеНИI1 
уточнения разреза древних толщ и их палеонтологической характеРИСТJI
ЮI, а также разработки биостратиграфической схемы кемtбрийских ОТ-
ЛОЖВI-IИЙ всего Дальнего Во:стока. ' 

Ниже приводится описание двух новых видов архео"циат из первс
майской свиты. 

ТИП ARCHAEOCUATHI 

КЛАСС EUARCHAEOCUATHI 

ПОДКJ1АСС REGULARES 

о т р Я Д MONOCYATНlDA OKULIТCH 

СЕМЕйСТВО SAJANOLYNTHIDAE KASHINA 

р о Д Sajanolynthus Каshiпа, 1970 

Sаjапоlуnt/шs rjazancevi О/щnеvа, sp. по\!. 

Табл. УIII, фиг. 11 

Вид назван в честь геолога А. А. Рязанцева. 
Г о л о т и л . ДВПИ, колл. N9 1, оборы о. г. Окуневой, ШЛJlф 273-

23/2, обр. 273-23, табл. VIII, фиг . 11; Приморье, Вознесенский район, 
гора Острая; ниЖНИй кембрий, .1енскиЙ ярус, первомайская свита. 

О!П И С а н и е. Кубки маленькие одиночные, вероятно, кониче,скои 
формы. Наружная поверх,но'сть куtбка бугристая за счет высоких ТУМIУЛ . 
Диаметр кубков 3 мм, ,высота .кубка, вероятно, лревышала 6-7 мм. 
Стенка очень тонкая, около 0,05 мм, слегка деформирована . Бугорча
тые тумулы распределены hepaBI-Iомерно, а местами «обтерты», вероят
нее всег·о, при захоронении материала. На 1 мм поверхности стеНКJI 
приходится от 1 до 3 тумул. Высота. тумул до 0,25 мм, толщин а стенок 
0,04-0,05 мм. Стенка тумуловото бугорка пронизана 6-7 РЯДа:\1И мел
ких окр,углых пор диаметро'м 0,02-0,03 мм . Ширина промежутков пор 
тумул 0,015 мм. Следов пельты не наблюдается, внутренняя полость 
без скелетных образован ий. 
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С Р а в н ен и е. От типичного вида Sajanolynthus originalis Kashina, 
1970 отличае'f/СЯ более высокими тумулами (0,25 ПРОТИlв 0,18), но с 
меньшим количеством рядов лор (7 против 16). 

3 а м е'Ч а н и я. Имеющееся сечение прекр·асно в,скрывает бугорча
тый характер Тiумул, что позволя,ет предполагать, что в·ся поверхность 

тумулового бугорка прониза'на пора ми. Однако в видовом признаке не
обходимо указывать наблюдаемое количество пор в ::>пределенном срезе. 
Из-з,а отсутствия этих данных при описании Sajanolynthus originalis 
Kash. отличия ОПИ,СЫlваемого вида и ти'пового вида рода (по количест
ву ря,Дов пор) несколько У'сло'вны. 

р ,а 'С про 'с Т р а н е н и е . Нижний кеМ1брий, леН1СКИЙ яр(ус, первомай
ская свита; Приморье. 

М а т е р и а л . Один ЭI{земпляр хорошей сохранности, первомаЙ'ская 
свита, ropa Острая. 

О Т Р Я Д AJACICYATHIDA CKULIТCH 

ПОДОТРЯД NOCHOROICYATНlNA ZHURAVLEVA 

НАДСЕМЕйСТВО NОСIЮRОIСVАТНАСЕА 

С Е М Е й С т в (i) SТlLLIDOCVATHIDE ТING, 1937 

Р О Д Thalamocyathus Cordon, 1920 

Thalamocyathus voznesenkensis Okuneva, sp. nov. 

Табл . IX, фиг. 6-8, табл . Х, фиг. 1 

Название вида дано по названию пос. ВознесеНКIа. 
Г о л о т и п: ДВПИ, колл. ,N'Q 1, сборы О. Г. Окуневой, шлиф. 273-

28/1, 2, О'бр. 273-28; табл. IX, фиг. 6-8; Приморье, Вознесенск'ий рай
он, гора Острая; нижний кеМ'брий, ленский ярус, первомайсжая свита. 

Оп И 1с ·а н и е. Одиночные кониче,ские кубки диаметром 6,0-8,5 мм. 
Наружная поверхность ку6кО'в гладкая, с легкими из!гибам.и и 'Вмя

тинами. Выоота кубков более 20 мм . Наружная стен,католщиной 0,08 M~f 
пронизана 4-5 рядами о.круг лЫ'х пор, диа'метром 0,07 мм. Ширина про
межутков между порами менее 0,05 мм. ПК:Н - 1,4. Интерваллюм по
стоянной ширины ~o 1,3 мм. Перегородки, заiПолняющие интерваллюм, 
раС'положены через 0,3-0,4 мм. ИСК - 1 : 3. Толщина перегородок 
0,05 мм, пронизаны 4-6 рядами пор, диаметром 0,1 мм. Ширина про
межутко'в между порами около 0,07 м'м . ПКП - 1,4. Гре'бенчатые дни
ща ,редкие, ра,сположены крайне неравномерно (от 0,5 до 5,0 мм) и в. 
отдельных сечениях лишь единичны. Кольцевой валик довольно м.ас
сивный, его толщина может достигать 0,1 мм. 

Внутрензяя стенка построена системой коленчато-изогнутых колеп , 
открытых кверху. Толщина стенки (или ширина кольца) 0,3 мм, рас
стояние межДrУ кольцами 0,15 мм. Высота кольца 0,25 мм, толщина СТе
нок кольца 0,05 мм. Свободный край кольца, О'бращенный в централь
ную полость, более ТОНК1ИЙ (до 0,03 мм). Очень xa'paКITepHo наличие то!!
Iюй микропористой оболочки, которая как бы поД<вешена на свободных 
краях колец и оконтуривает внутреннюю стенку со стороны це'нтраль

ной полости. Толщина этой пленки 0,01,5 м'м, диамет,р пор около 0,01 мм. 
РК - 5,0. Центральная полость сво'бодна от скелетных элементов. 

С р а в н е н и е. От всех известных видов рода Talamocyathus Gor
don, 1920 отлиt.Itaется наличием микропористой оболочки, а также низ
ким радиальным коэффициентом. 
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р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний Ке'М'брий, ленский Я'р ус , первомай
ская свита; Вознесенский район, Приморье. 

М ·а т е р и а л. 14 экзеМПЛЯРI()В хорошей сохранности, пеРlВомайская 
свита, гора Острая, 
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Палеонтология 

В . И. !(оршунов 

НОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОДОТРЯДА COSCINOCYATHINA 
ИЗ НИЖНЕГО КЕМБРИЯ ЮГА СИБИРСКОй ПЛАТФОРМЫ 

При ПРОСМО'lре коллек-ции археоциат из д:оломитов переходного ти
па раЗ'реза рек Лены иБотомы В'стречены новые формы археоциат, ко
торые вначале были ошибо:чно 01'несены J~ известному роду Sigmocosci
nus Bedf. et. Bedf., 1936. Детальное изучение наружной стенки и сравне
ние с рисункаN!И,' приведенными R. апd W. R. Bedford (1936), а также 
анализ статьи Ф. Дебренн и А. Ю. Розанова (1972) позволили выделить 
в составе надсемейства Rоzапоviсуаthасае HOBO~ семейство Таtijапаесуа
thidae с типовым родом Tatijanaecyathus gеп. поу. Приводится описание 
этого рода и нового вида рода Tumulocoscinus Zhшаvlеvа. 

I 

НАДСЕМЕйСТВО ROZANOVICYATHACEA 

СЕМЕйСТВО TAТlJANAECYATHIDAE KORSHUNOV, FAM. NO V. 

д и а г н о з. Наружная стенка с коленчато-изогнутыми поровыми ка
налами, В'нутрення~ - кольцевая. В интерваллюме ,пористые днища. 

С р а ffJ н е н и е. От известных семейств Porocoscidae DеЬгепп и Roza-. 
novicyathidae Когshuпоv отличается 'С1'роением внутренней стенки. У опи
сываемого семеЙ.ства · внутренняя стенка кольцевая. 

С о с т а в с е м е й с т в а. Известен один род. 
Распро ·странен 'ие. Атд:а6анский и ботомский ярусы, Сибир

ская пла"гформа. 

Р о Д Tatijanaecyathus Когshппоv, gen. поу. 

т и n о 'в о Й В и од - Tatijanaecyathus laetus Когshuпоv, р . Лена, ниж
ний кем6риЙ. 

Д и а г 'н о з. Кониче'ские юу6ки. Наружная ствнка построена систе
мой кол~нчато -изогнутых каналов. Интерваллюм за'полн'ен пор'истыми 
днища'ми и переroродками. Внутренняя стенка построена системой S-об
раз'ных каналов . ЦеН1'ральная полость 'от скеле1'НЫХ элемен1'ОВ свободна. 

, с р а в н е н и е . От рода Sigmocoscinus Bedford, 1936 род Tatijanae: 
суаtlшs отличается строением наружной стенки (R. апd W. R. Bedford, 
1936, с. 24 и табл. XXV, фиг. 98, а-с). 

С о 'с т а в р о Д а. Из'Вестен один вид. 
Р а с про с т р а н е н и е. Нижний кембрий, ботомский ярус. 

Tatijanaecyathus laetus Korshunov, gen. et sp. поу. 

Табл. ХШ, фиг. 1-3 

Laetus (лат.) - роскошный. 
Голотип: ЯФ СО АН СССР, колл. N'2 154, экз. 1, шл.l, обр. 

878/6; НЮIШИЙ кембрий, верхи ДОЛОМ'ИТО'В переходного ТИlпа, р. Лена. 
М а т е ,р и а л. 4 экземпля ра хо'рошей сохранности. 
ОIП и с а н и е. КРУП11ые конические кубки диа'метром до 12 М'М и бр

лее. При диаметре К!Ylбка 10 мм высота ето более 30 мм. Наружная 
стенка 0,2 мм толщиной л.ронизана системой кол'енчато-изогнутых ка
"Налов, ОТКРЫТЫХ вверх. На ширину интерсептума 3, реже 4 вертикаль
ных ряда каналов. Каналы слегка округленные, и'меют размеры 0,1 Х 
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ХО,1 мм. РаССТоОя-ние между смежным~ каналами 0,03 мм. Интер-валлюм 
непрерывноОЮ РоОста. ТоОлщина перегоОРоОДОК 0,03 мм, диаметр пор в пере
ГОРоОдках 0,10 мм, раОСТоОяние между ПоОра'ми 0,10 мм. Днища мелкО'поО
ристые, слегка выпуклые, ТоОлщина их 0,03 мм. Диаметр поОР 0,1 мм, 
раССТоОяние между ними 0,05 мм. На ширин<у интерсептума ПРИХоОдится 
4-6 по,р. ОТНоОшение сторон в интерсептальных камерах равноО 1: 4. Ра
диальный коэффициент 2,05-3,0. Внутренняя стенка 0,25-0,30 мм толщи
ной, ПОСТРоОенасистемоОЙ S -оОбразных КоОлец, толщина КоОТоОрых 0,03 мм. 
Размеры щелей между 'кольцами и переГоОРоОдками оот 0,20ХО,20 дО 
0,25ХО,25 мм . Центральная ПОЛоОсть оот скелетных элементоО'В СВоО'бодна . 

С р а IJЗ н е н и е. Единственный вид рода. 
Р а ;с пр 00 'с т р а н е н 'и е. Нижний кем6рий, боОТО'МСКИЙ ярус; юг Gи

бирскоОЙ платформы, р. Лена, .правыЙ берег, устье руч. Анна-Эрэтэ, вто -
ричные ДоОЛоОМИТЫ чет,вертоОЙ пачки перехоОДНОЙ подсвиты. . 

р о Д Tumulocoscinus ZI1Uravleva, 1960 

Tumulocoscinus botomaensis Koгshu110V, sp. 110V. 

Табл. ХIII, фиг. 4-6 

BotoOmaensis (лат.) - поо названию р. Б(отома. 
Го лот ип: ЯФ СО АН СОСР , КоОлл.,N'2 154, э,кз. 1, обр. 966/1; ниж

ний кембрий, атда'банский ярус; р. Ботома. 
М а т е р и ал. 4 экземпляра хорошей СоОхраI;lНОСТИ. 
О п и с а н и е. Крупные (до 13-15 мм) конические кубки. Наруж

ная стенка 0,05 мм толщиной про-низана 3-4 вертикальнымиряда'мипор 
на ширину интерсептума. Поры прикрыты ТУМ'Улами, открытыми ВlJЗерх. 
Тумулы расположены равномерно и в шахматно,м поряд:ке . Толщина ту
мул того же порядка, что и наружной стенки, высота тумул 0,25 мм, 
диаметр тумул у основания 0,025 .мм. Итерваллюм заполнен равномерно 
расположенными пористымlИ перегородками и пористЬftмlИ днищами. 

Толщина перегородок 0,05 мм, диаметр пор в перегородках 0,15 мм, рас
стояние между смежными порами 0,10 мм. Днища слегка выпуклые, 
расположены нера,ВНоОмеРНО,толщина их 0,05 мм, диа'метр пор в НIIХ 
0,15 мм, раССТоОяние между порами 0,05 мм. На ширину интерсештума 
приходится 4-'6 РЯДОВ ПоОр . Ширина интерваллюма 2,4-2,6 мм . Ра,с
стояние между омежными ' переюроД'ка,ми 0,7-0,8 мм. ОТНоОшен'Ие сто
РоОН в интерсептальных камерах 1: 3. Радиальный lюэффициент довольно 
по'стоянный и- колеблется от 3,0 до 3,6. Внутренняя стенка масоивней 
оО'сталь'ных скелетных элементоОВ и ТоОлщина ее составляет 0,10 мм. На 
ширину интерсептума приходится 2-3 вертикальных ряда пор. Диаметр 
пор 0,25 мм, расстояние между ними 0,1 мм. Со стороны центральной 
полости поры внутренней стенки прикрыты небольшими заостренными 
шипаМ1И , имеющими длину 0,15 мм. Центральная ПоОлость от скелетных 
элементов свободна. 

С р а :в Н е н и е . От известного вида Tumulocoscinus atdabanensis 
Zhur., 1960 описанная форма резко отличается толщиной стенок, диа
метром пор и радиальным коэффициентом. 

Распро ,ст ,ра-не:ние. Нижний кембрий, атдабанск,ий ярус, юг 
Сибирской платфоры, р. Ботома, левый берег, в 5 км ниже устья 
руч, Кыыры-Таа'с, верхи пеСТРоО'дветной свиты. 
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л. н. Реnшщ Г. В. Беляева, Л. П. Соболев 

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО НИЖНЕМУ I(ЕМБРИЮ 

БАССЕйНА Р. ШЕВЛИ 

Нижнекембрийские отложения по левобережью р. Ше.вли известны 
с 1962 г., когда Э . Л. Школьником и В. Ф. Сиговым при рекогносциро
вочном маршруте в нижнем течении реки были впервые обнаружены 
археоциаты. В 1963 г. Г. В . Беляевой и И. Т. Журавлевой, а затем 
В. Ф. Сиговым , Э. Л. 'ШIЮЛЬНИКОМ И Е. Б. Бельтеневым изучался 
здесь разрез кембрийских отложений. При этом впервые найденные 
двумя первыми исследователями Iверхнекембрийские трилобиты позво
лили отделить образования нижнего и верхнего кембриЯ. Более деталь
но разрез по левобережью р. Шевли изучался в 1964 г. Г. В . Беляевой 
и В. И. Визгаловым. В то же время по правым притокам р. Шевли по 
ключам Тохиканчик, Большой и Малый Тохикан (рис.1) Ю. А. Мамон
товым был составлен схематический разрез наиболее древних отложе
ний этого района. 

В результате этих исследований была предложена (Школьник 
и др., 1966; Беляева 1970; Беляева и др ., 1975) стратиграфическая схе
ма нижнего кембрия Шевлинского бассейна в следующем . виде (снизу 
вверх): . 

Тохиканская толща красноцветов, представленная конгломератами, 

песчаниками, алевролитами, вулканогенными породами основного сос

тава, известняками, с подчиненными прослоями алевролитов и туфоген
ных песчаников. Видимая мощность 2200 м. 

1/ 
I 

1 ~11 ~г~J 

1-=84 ~5 ~6 -- ~ ~ 

~7 [ZJa t:ZJ9 I 
Рис. 1. Схема распространения кембрийских отложений по 

р. ШСВЛI1: 
1- ЛИIIИЯ изучения разреза; 2 - из·вестняки; 3 - доломитнз·ироuаlНlые из
вестняки; 4 - мергелн; 5 - песчаник.н; 6 - конгломераты; 7 - местонахож

денне фауны; 8 - залегание слоев; 9 - тектоническое нарушение. 
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Малотохинская толща вулканогенных пород: базальтовых, 'андези
тавых и диабазовых порфиритов, их лавобрекчий, туфолав и туфов с 
подчиненным,и прослоями туфопесчаников, конгломератов, известняков. 

Мощность 1700 м . , . 
Усть-типтонская свита песчанИIЩВ, алевролитов, конгломератов, 

органогенных пелитоморфных известняков. Мощность 1150 м. 
Шевлинская свита карбонатных пород: известняков, доломитизи

рованных известняков, мергелистых пород с пачкой песчаников и алев
ролитов в Берхней части разреза. Мощность 1625 м. 

Последовательность напластования и палеонтологическая обосно
ванность отложений по разрезу отражена на рис. 2. Две нижние толщи 
исключительно бедны ископаемыми 'органическими остатками. Возраст 
их обосновывается лишь находками раннекембрийских водорослей и 
единичным;и археоциатами в гальках конгломератов. В усть-типтонской 
И шевлинской свитах Г. В. Беляевой (Беляева, 1970; Беляева и др., 
1975) было выделено несколько комплексов археоциат, характеризую
щих ра;зличные уровни разреза - усть-типтонскии, нижне- и верхнешев
ЛИН'скии (см. рис. 2). При этом указывалось на резкое отличие состава 
а:рхеоциат lба,С'сейна р. ·Шевл!И !И ,соседнего ДжагдИlНОКОГО 'района. ,в ' 1'0 же 
время отмечалось их сходство с археоциатами Сибирской платформы. 

' Указывалось, что усть-типтонский комплекс археоциат соответствует 
середине атдабанского горизонта , судя по обилию ,в нем представите
лей родов Ajacicyathus Bedford, Robustocyathus Zhuravleva, Coscinocy
athus Вогпеmапп, Retecoscinus Zhuravleva и появлению единичных 
экземпляров Fransuasaecyathus elegans Okuneva и Coscinocyathus vse;
volodi Korshunov: Нижнешевлинский комплекс сопоставляется с верхне
атда:банским Сибирской платформы (зона Lenocyathus lenaicus . Архео
циаты верхнешевлинского КОМП,lекса отличаются некоторым своеобра
зием. Наиболее многочисленны в нем прt?дставители рода Baikalocyathus, 
встречающиеся в олдындинском горизонте (сухореченские слои) Забай
калья и в атдабанском горизонте Якутии. Однако для него же харак
терны и формы, известные из более молодых отложений Якутии, такие 
представители родов, как Ladaeoyathus Zhuravleva, Tomocyathus R.oza
nov, .и вида Archaefungia dissepimentalis (Vologd.) . Этот КОМlПлек,с с 
некоторой долей условности (присутствие Ваikаlосуайus) сопоставля-
ется с тарынским. . 

Кроме археоциат, отложения усть-тимптонской и шевлинской свит 
были охарактеризованы довольно ,многочисленными находка'МИ водо
рослей, микропроблематики и единичными экземплярами хиолитов, 
брахиопод и трилобитов, которые не противоречили данным о возрасте 
по археоциатам, но и не уточняли его. 

В 1973 г. Л. П. Соболевым в отложениях шевлинской свиты были 
наидены трилобиты и беззамковые брахиоподы, которые ПОЗВОЛIИЛИ 
однозначно решить вопрос "0 возрасте вмещающих их отложений. Ре
зультатам изучения указанных находок и посвящена настоящая статья. 

Остатки трилобитов и брахиопод были собраны в розовато-серых 
известняках верхней поло,вины шевлинской свиты . Брахиоподы пред
ставлены в основном, беззамковыми формами, СXiOдными с Obolella то
bergy Walcott * из нижнего кембрия Швеции. Трилобиты так же, как и 
брахиоподы участками образуют " довольно плотные скопления. Как 
правило, они хорошей сохранности, достигают в основном средних раз
меров, не 'отсортированы, расположены в породе беспорядочно. Состав 
трилобитов довольно однообразный. Предста,влены они пятью родами 
и пятью видами: Pagetiellus porrectus Laz., Acutaspis facilis Rep., gen. 
et sp . nov., Judomiella polarica(Kor.), Erbiella musta Rep., Е. blanda 
Rep., sp. nov., Granularia sp. 1, Granularia sp. II. 

" Описывались ранее (Беляева и др.; 1975) K ltK Kutorgina (?) lenaica Lermontova:. 
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Преобладают в комплексе представители родов Pap;etiellus и ЕгЫеиа, 
род Acutaspis встречается реже, а роды J udomiella -и Granularia пред
ставлены единичными экземплярами. 

Трилобиты позволяют довольно уверенно говорить о возрасте вме
щающих пород. Род Pagetiellus Lerm. им,еет довольно широкое \Верти
кальное и горизонтальное распространение. Появляется он с уровня 
атдабанского горизонта и последние его представители известны в 
кетеменском горизонте нижнего кембрия. Вид Pagetiellus porrectus 
Laz. встречается в основном в северных и северо-западных районах 
Сибири, имеет довольно ограниченный вертикальный диапазон и при
урочен к слоям, подстилающим слои с' Ргоtоlепus, .. Он сопровождается 
родами Triangulaspis, Calodiscus, Judomia, Bergeroniaspis и др. (Лаза
ренко, 1962), а также fakutus, fudomiella (Савицкий и др., 1972). Этот 
уровень по наличию родов Calodiscus, Judomiella, представителей рода 
Bergeroniaspis, а также по положению ниже слоев с Protolenus, по-ви
димому, является одновозрастным тарынскому горизонту нижнего кем

брия. В более древних отложениях представители этого вида встреча
ются редко. На северо-западе Сибири, в разрезах по р. Сухарихе Page
tiellus porr8ctus Laz. обилен в комплексе трилобитов, характерных для 
тарынского горизонта (Репина, 1972). ' 

Род f udomiella Laz. обычен в тарынском горизонте бассейна сред· 
него течения р. Лены ' и ее притокам Ботом е и Синей (Хоментовский, 
Репина , 1965) , северо -запада Сибири - р. Сухарихи (Репина, 1972), 
в нижнем течении р. Лены - хр. , Туора-Сис (Репина и др., 1974), 
а также широко развит на севере Сибири, где приурочен, по-видимому, 
к тому же уровню (Лазаренко, 1962). К этому же роду должен при
надлежать и вид J. polarica (Kor.) , распространенный в слоях Charaulas
pis prima - Chorbusulina Ьеllа хр. Туора-Сис (Хараулах). 

Род ЕгЫеиа встречается в Саяно-Алтайской складчатой области, 
в При морье, на Сибирской платформе, Колымском массиве. В первых 
двух регионах он приурочен соответственно к камешковско-санаштык

гольскому и дмитриевскому уровням (Федянина, 1962; Окунева, Репина, 
1973). На Сибирской платформ:е этот род является руководящим для 
тарынского горизонта и известен в изобилии в этом интервале в бас
сейне среднего течения р. Лены (реки Лена, Ботом а, Синяя; Хоментов
ский, Репин а, 1965), на северо-западе Сибирской платформы по р. Су
харихе (Репина, 1972). В ниже- и вышележащих отложениях представи
тели рода ЕгЫеиа не известны. В коллекции род представлен двумя 
видами. Один из них новый, а ,вид Е. musta Rep. встречается в тарын
ском горизонте р . Сухарихи . 

Род Gгшnulагiа (в описываемом районе не определен до вида) , 
имеет широкое вертикальное и горизонтальное раСПРОС'I'ранение. Он 
появляется с уровня тарынского горизонта и исчезает в низах среднего. 
кембрия. Ниже представители этого рода не найдены. Род Acutaspis 
новый, близок к роду Triangulaspis, имеющем,у очень широкий верти
кальный диапазон распространения . 

Краткий анализ распространения встреченных в отложениях 

р. Шевли трилобитов свидетеЛЬС'tвует о том, что 'большинство видов и 
некоторые роды характерны только для тарынского горизонта нижнего 

кембрия. На основании этого и возраст вмещающих пород должен 

соответствовать тарынскому горизонту нижнего кембрия. 
Следует отметить существенное отличие шевлинского комплекса 

трилобитов от комплекса, развитого в Джагдинской структурно-фаци
альной зоне (Беляева и др., 1975) и удивительную его близость к ком
плексам, раз,витым на этом же уровне в определенных районах Сибир

ской платформы. Так, по составу шевлинский комплекс трилобитов 
наиболее близок к комплексам, развитыIM в восточном типе разрезов 
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нижнего кембрия Сибирской платформы, причем в районах, располо
женных близко к. полосе развития переходного типа разрезов. Это 
бассейн среднего течения рек Лены, Ботомы, Синей, а также хр. Туора
Сис (Хараулах), северо -з апад Сибирской платформы (р. Сухариха) и 
др. Именно в этих районах в тарынском горизонте и его · аналогах раз
виты такие роды, как Erbiella, f udomiella, а также виды Erbiella ·musta 
Rep. Pagetiellus porrectus Laz., fudomiella polaris О(ог.), присутствую
щие в рассмотренном комплексе. Это свидетельствует как о тесной 
связи бассейнов Сибирской платформы и Шевлинского прогиба, так и· 
о сходстве их палеогеографической обстановки в раннем кембрии. 

Ниже приводится описание новых видов триJtoбитов И беззамковых 
брахиопод, обнаруженных в последнее время по левореб~жью р. Шевли. 
Для опу бликованных видов дается только диагноз. 

ТИП ARTHROPODA. ЧЛЕНИСТОНОГИЕ 

1( Л А С С TRILOBIT А W ALCH, 1771 

о т р Я Д MIOMERA JAEKEL, 1909 

НАДСЕМЕйСТВО EOD ISCOIDEA RAYMOND, 1913 

С Е М Е й С т в О PAGEТlIDAE I(OBAYASHI, 1935 

Р о Д Pagetiellus Lermontova, 1940 

Pagetiellus porrectus Lazarenko, 1962 

Табл. XIV, фиг. 1-9 

Pagetiellus porrectus: Лазаренко, 196.2, с . 43, табл. 11, фиг. 1-8; 1964, с. 185, 
табл. У, фиг. 10~201 ; Репйна, 1972, с. 198, табл. XXXII, фиг . 12-1'5; Савицкий и др., 
11972, с. 58, т<).бл . II , фиг . 5,,6. 

Голотип: кранидиЙ.NQ 17-к, НИИГА (Лазаренко, 1962, табл. II, 
фиг. 1); нижний кембрий, алданский ярус; север Сибири, р. Мал. 
Куонамка. . 

М а те р и а л. Многочисленные головные и хвостовые щиты разной 
степени сохранности. 

Д и а г н о з. Цефалон и пигидий выпуклые, удлиненные. Глабель и 
рахис в рельефе не выражены, но заметные при боковом освещении. 
Передняя краевая кайма плоская, оттянута вперед в виде козырька. 

Описание и сравнение даны в работе Н. П . Лазаренко, 1962, с. 43. 
Р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, атдабанский и тарын

Ский горизонты; Сибирская платформа (реки Мал. К:уонамка, Оленек, 
Немакит, Боролуолах, Торкукуй, Сухариха) , Дальний Восток. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Нижнее течение р. Шевли, левый 90РТ, 
06н. 22. 

р о Д Acutaspis Repina, g·en. поу. 

Acutus (лат.) - острый, aspis (лат.) - щит . 
Т и п о в о й в и Д - Acutaspis facilis Repina, gen. et sp. поу. 
Д и а г н о з. К:ранидий субтреугольной формы с короткой, сужаю

щеися вперед глабелью . Затылочная борозда слабо выражена и заты
.rrочное кольцо почти сливается с глабелью . Фронтальная часть в Iвиде 
сильно оттянутого вперед треугольного козырька, вздутого посередине 

и перегнутого книзу по бокам. Передняя краевая борозда не выражена . 
Неподвижные щеки средней ширины, приподнятые . Глазные крышки 
узкие, слабо отчленены от щек. Глазные валики отсутствуют. Передние 
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ветви лицевых швов длиннее, слабо выгнуты в стороны; задние корот
кие, умеренно расходящиеся. 

) С Р а в н е н и е . Субтреугольная форма КРaIlИДИЯ сближает выделяе
мый род с Triangulaspis Lermontova (Лермонтова, 1940, с. 120, 121). 
Основные отличия заключаются в строении переднего края кранидия. 
у нового рода ОТСУТСТоБует передняя краевая борозда и фронтальный 
лимб им;еет форму оттянутого козырька с !Вздутием в передней части, 
боковые его участки пjюгнуты; у Triangulaspis имеется четкая перед

, няя краевая борозда и краевая I<айма имеет вид треугольного вздутия., 
Кроме того, у выделяемого рода отсутствуют глазные валики, непод
вижные щеки уже, а передние веТВИ ,лицевых швов значительно длиннее, 

3 а м е ч а н и е . Поскольку не известны полные 'спинные щиты вы
деляемого рода, отнести его к семейству Р ageticlae Kobayashi, 1935, 
можно только условно. 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний кембрий, тарынский горизонт; 
Хабаровский 'край, р . Шевли. 

Acutaspis facilis Repina, gеп. et. sp. nov. 

Табл, XIV, фиг, Ю. 11; табл, ХУ, фиг. 1-5 

Facilis (лат.) - легкий. 
Г о л о т и п : кранидий, .NQ 509/51, ИГиГ СО АН СССР, табл . XIV,. 

фиг. 10, 11; нижний кем,брий, таРЫНСЮ1Й горизонт; Хабаровский край, 
нижнее течение р. Шевли. 

М а т е р и а л. 18 кранидиев удовлетворительной сохранности . 
Д и а г н о з. Единственньiй оБИД рода. 
О п и с а н и е . Кранидий небольших и средних размеров, субтреу

гольный, умеренно расчлененный. Глабель короткая, выпуклая, сужа
ется вперед, ,с округленным, передним концом. Бока глабели не рас
членены. За;тылочная борозда практически не выражена и затылочное 
кольцо сливается с глабелью. Граница его .все же намечается слабым 
перегибом, заметным лишь при боковом освещении. На затылочном 
I<ольце, в его средней части имеется низкий маленький бугорок. сrин
ные борозды довольно глубокие и широкие. Передний край кранидия 
состоит из ШИР'.Jкого, оттянутого вперед козырька. Передняя краевая 
борозда отсутствует. Очертания переднего края округло-приостренные. 
В средней части у края имеется ,Бздутие, -боковые участки прогнуты. 
Неподвижные щеки неширокие до узких, приподняты к глазным крыш
кам. Глазные крышки небольшие, УЗI<ие, расположены ближе к задне
му краю. Задняя краевая борозда очень широкая, распльiвчатая . 
Задняя кайма узкая, уплощенная с коленчатым перегибом. Передние 
ветви лицевых швов довольно длинные, слабо выгнуты в ' стороны, ' зад
ние короткие, расходящиеся. 

Размеры кранидия, мм 

,\; обра зца д!( Ш !( , Ш 1\., ШКз дГ ШГ, ШГЗ ШФЛ ШЕШ ДГ!( 

509/51 2,0 1,6 ~,O 2,3 1,1 0,,5 0,7 1,0 0,5 0 ,2 
509/52 1,9 1,4 1,9 2,,1 0,$ 0',3 0,4 0,8 0,2 0,1 

И з м е н ч и в о с т ь. Молодые эюемпляры рода имеют более ко
роткий и широкий кранидий и неподвижные щеки, а так же более ко
роткий фронтальный лимб и глубокие спинные борозды. У взрослых 
экземпляров кранидий удлинен, все элементы более сглажены, фрон
тальный лимб сильно вытянут вперед и ПРИОСТРNI. 

С Р а в н е н и е. Единственный вид рода . 
Р а с про с :т р а н е н и е. То же, что и для рода . 
М е 'с т о н а х о ж Д е н и е . Нижнее течеl:fие р. , Шевли, левый борт, 

обн. 22. ~ 
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ОТР яд POLYMERA JAEKEL, 1909 

НАДСЕМЕйСТВО OLENELLOIDEA VOGDES, 1893 

ПОДСЕМЕйСТВО HOLMIINAE HUPE, 1952 

р о Д J,adomiella Lazarenko, 1962 

ludomiella polarica (КогоЬоу, 1963) 

Табл. XV, фиг. 6, 7 . 

1 udomia polarica : Коробов, 1963, с . 68, 69, табл. IX, фиг. 3-5. 
Г о л о т и п: головной щит, Ng 3567/3, гин АН СССР, нижний 

кембрий, атдабанский горизонт; север Сибири, нижнее течение р. Лены. 
М а т е р и а л. Два поврежденных головных щита и несколько 

обломков . 
Д и а г н о з. Крупные трилобиты, с длинной, сравнительно широ

кой и ПЛОСКО-ВЫПУJ{ЛОЙ субконической глабелью. Внутренние щеки и 
пред~лабельное поле отсутст.вуют. Глазные крышки длинные, более 3/4 
длины кранидия, широкие . Передние концы их ПОДХОДЯIТ К середине 
фронтальной лопасти, а задние заканчиваются на уровне тыльного 
края затылочного кольца или немного заходят за него. Передняя пара 
глабелярных борозд соединяется в осевой части глабели . 

Описание и сравнени е даны в работе М. Н . Коробова, 1962, с. 68,69. 
Р а с про с т р а н е н и е. Нижний кем,брий, атдабанский и тарын-/ 

ский горизонты; Якутская АССР, хр. Туора - Сис, нижнее течение р. Ле
ны; Хабаровский край. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Нижнее течение р . Шевли, левый борт, 
оби. 22. 

НАДСЕМЕйСТВО DIKELOCEPHALOIDEA MILLER, 1889 

С Е М Е И С Т В О GRANULARIIDAE POljEТAEVA 
(IN LERMONTOVA, 1951) 

Род Granularia Poletaeva (in Lermontova, 1951) 

Granularia sp. 

Табл. XV, фиг. 8 

М а т е р и а л. Три обломка кранидия. 
О п и с а н и е . Обломок кранидия свидетельствует о том, что 

фронтальный лимб описываемой формы довольно короткий, перегнут 
книзу, краевая кайма приподнята. Глазной валик четкий, косой. Гла
бель выпуклая, борозды глабели резкие. 

, 3 а м е ч а н и е. По строению фронтального лимба описываемая 
форм,а близка к О. muchattaensis Repina (Хоментовский, Репина, ' 1965, 
с. 176, табл. XIII, фиг. 8-11), но сохранность образца не позволяет 
отнести его к этому виду. 

М е С1' о н а х о ж Д е н и е. Нижний кембрий, тарынский горизонт; 
Хабаровский край, нижнее течение р. Шевли, левый борт, обн. 22. 

Ctranularia sp. II 

Табл. XV, фиг. 9 

М а т е р и а л. Один обломок хвостового щита. 
О пи с а н и е. На обломке хвостового щита сохранился округлый 

конечный сегмент, плавно снижающийся назад, и часть узких, изо
гнутых плевральных ребер. Край щита ровный. 
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1\1 е с т о н а х о ж Д е н и е. Нижний кембрий, тарынский горизонт; 
Хабаровский край, нижнее течение р. Шевли, левый борт, обн. 22. 

НАДСЕМЕйСТВО SOLENOPLEUROIDEA ANGELIN, 1854 

С Е М Е й С т в О DINESIDAE LERMONTOVA, 1940 

ПОДСЕМЕйСТВО ERBININAE REPINA, 1964 

Р О Д ЕгЫеиа Fedyanina, 1960 

Erbiella blanda Repina, sp. по\! . 

Табл. Х\Т, фиг. Ю-Н; табл . Xv'I" фиг. 1-3 

Blan da (лат.) - прелестная, привлекательная . 
Г о л о \т И п: кранидий, NQ 509/1 00, ИГиГ СО АН СССР, табл. ХУ, 

фиг 10, 11; нижний кембрий, тарынский горизонт; Хабаровский край, 
нижнее течение р. Шевли, левый борт . 

1\1 а т е р и а л. 25 поврежденных кранидие,13 и три подвижных щеки. 
Д и а г н о з. Предглабельное поле средней ширины, умеренно 

выпуклое. Глазные крышки небольшие. Глазные валики и передняя 
кайма слабо выражены. 

О п и с а н и е. Кранидий средних размеров, резкорасчлененный. 
Глабель сильновыпуклая, яйцевидная, расчленена тремя парами бо 
розд. Две передние пары м,елкие, короткие, едва намечаются. Задняя 
пара глубокая, отсекает от основания глабели небольшие треугольные 
дольки. Спинные борозды и затылочная борозда глубокие, ДОВОЛЬНО 
широкие. Затылочное кольцо неширокое, оттянуто в короткий УЗКИЙ 
шип. Предглабельное поле средней ширины, занято трапецеидальной, 
умеренно выпуклой площадкой, боковые участки которой иногда наи
более выпуклы. Площадка по бокам отделена ра<;плывчатыми широ
кими БОР'оздками, идущими от внутренних концов глазных валиков 
косо к передне60КОВЫМ углам кранидия. Передняя краевая борозда 
нитевидная, мелкая. Передняя кайма узкая, слабовыпуклая. · 
Неподвижные щеки довольно широкие, с длинными заднебоковыми 
лопастям,и . Глазные крышки неб(jЛьшие, узкие, отделены от щек мел
I<ОЙ расплывчатой бороздкой. Глазные валики слабо I;Iаклоненные, уз
кие. Задняя краевая борозда глубокая и широкая. Задняя кайма вы
пуклая, приподнята вверх, с коленчатым перегибом посередине. 
Передние ве1lВИ лицевых швов идут субпараллелыю вперед, слегка 
отклоняясь книзу ; задние расходятся в стороны примерно под L45°. 
ПОд'зижная щека с широким выпуклым телом. Краевая борозда неглу
бокая, широкая. Краевая кайма очень широкая, выпуклая, особенно у 
щечного угла, где оттянута в узкий короткий шип. 

Поверхность кранидия и подвижной щеI<И покрыта тонкими бу
горками. 

Разме ры краниди я, м м 

N, об разца ДК ШК\ ШКз Ш К5 дг шг \ шг, ШПП ШНЩ дгк 

509/100 5,2 4, 1 5,7 6,6 4,0 2,2 2,3 0,7 0~,8 1,0 
509/101 5,0 3,9 5,4 6,3 3,8 2,0 2,1 0,5 0,7 0,9 

С Р а в н е н и е . От ЕгЫеllа pjankovskia Fedyanina (1962, с. 34, 
табл. 1 фиг. 14) -отличается менее выпуклой предглабельной ПЛ'Jщад
кой, более мелким,и бороздами на кранидии и узкой, слабовыпуклой 
передней каймой. Кроме того, глазные крышки и глазные валики менее 
выпуклы. От Erbiella musta Repina (1972, с . 214, 215, табл. Х, фиг 6-9) 
выделяемый вид отличается меньшей выпуклостью, а также строением 
предглабельного поля, которое у Е. blanda, sp. nov. имеет вид сплош-
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ной, приподнятой площадки, а у Е. musta Rep. в виде выпуклых треу
гильных долек по бокам глабели . 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний кемБРI1Й, тарынский горизонт; 
Хабаровский край. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. .нижнее течение р. ~Шевли, левый борт, 
обн . 22. 

Erbiella musta Rерiпа, 1972 

Табл. XVI, фиг. 4, 5 

Erbiella musta: Репина, 1972, с . 214, 215, табл. XL, фиг. 6-9. 

г о л о т и п: кранидий, N9 382/494, ИГиГ СО АН СССР (Репина, 
1972, табл. XL, фиг. 8); нижний кембрий, таРЬJНСJ<ИЙ горизонт; северо
запад Сибирской платформы, р. Сухариха. 

М а т е р и а л . Восемь кранидиев удовлетворительной сохранности. 
Д и а г н о з. Предглабельное поле сохранилось толы<о в виде не

больших треуГ\QЛЬНЫХ долек по бокам глабели. Неподвижные щеки 
узкие . Глазные крышки средней длины. 

Описание и сравнение даны в работе Репиной, 1972, с. 214, 215. 
Р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, тарынский горизонт; 

Сибирская платформа, Хабароil3СКИЙ край. 
М е с т о н а х о ж Д е н и е. Нижнее течение р. Шевли, левый борт, 

обн. 22. . 

Genus et spesies indet. 

Табл. XVI, фиг. 6 

М а т е р и а л. Один обломок хвостового щита. 
О п и с а н и е . Хвостовой щит крупных размеров с узким много

сегментным рахисом. Кольца рахиса узкие, выпуклые. Плевры рас
сечены глубокими и широкими плевральными бороздами. Ребра четкие, 
изогнутые назад и продолжаются в длинные острые шипы. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Нижний кембрий, тарынский горизонт; 
Хабаровский край, нижнее течение р. Шевли, леВЬJЙ борт, обн. 22. 

ТИП BRACHIQPODA 

К Л А С С INARTICULAT Л NUXLEY, 1869 

О Т Р Я Д OBOLELLA ROWELL, 1965 

НАД СЕМЕйСТВО OBOLELLACEA WАLСОТТ ЕТ SCHUCHERT, 1908 

С Е М Е й С Т В О OBOLELL!DAE \VАLСОТТ ЕТ SCHUCHERT, 1908 

Р о Д Obolella Billings, 1861 

Obolella аП. mobergi Walcott, 1901 

Табл. XVI, фиг. 7,-12 

Obelella mоЬегgi: Walcott 1901, \Iol, 23, р. 673-674; \Valcott, 19l2, р, 597-598, 
табл, L У, фиг. 3, 3a- f. 

М а т е р и а л . 30 разрозненных брюшных и спинных 'створок 
'недостаточно хорошей сохранности из одного местонахождения. 

О п и с а н и е. Раковина м~лкая , поперечно-овального очертания. 
Брюшная створка уплощенная , с маленькой приострен'ной макушкой, 
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выступающей над остальной поверхностью створки и находящеися 
на уровне задне го края. Ложная арея слаб;) заметная. Спинная створ 
ка пологовыпукл ая . Макушка маленькая, краевая. Скульптура поверх
ности раковины - резкие ровные знаки нарастания , особенно ближе 

к периферии створки и очень тонкая радиальная струйчатость. Внут· 
реннее строение раковины не наблюдалось . 

Раз м е j) Ы ~IM 

Брюшные створ/си 

Л'r.! оGразца Ш Д Шiд 

2'2/63 5,0 4,0 1,25 
22 4,0 3,5 1,1 4 
22/10 5,5 4,.5 1,22 
22/ 16 4,2 3,5 1,20 

СnШ-IНые створ;,и 

22/67 4,5 3,3 1,36 
22 4,4 3,7 1,19 
22/ 1 5,0 4,0 1,25 

И з м е н ч и в о с т ь. Раковины несколько ра зличаются между со
бой величиной (основная их масса имеет ширину около 5 мм и длину 
около 4 мм) . Имеются также различия в форме очертания раковин от 
поперечно овальных до округлых. 

С р а в н е н и е. От характерных представителей Obolella moberp;i 
описываемые формы отличаются меньшеи величиной (примерно в 1,5-
2 раза) и формой очертания створок . У О. mobergi они более округлые. 
По форме очертания створок описываемые формы ближе к О. wirrial
pensisEther idge из нижнего? кембрия Южной Австралии, но отлича
ются профилем брюшной створки и положением макушки . У О. wir
rialpensis брюшная створка равномерно выпуклая и макушка задне 
краевая. Кроме того, у нее не :н аблюдает.ся радиальная струйчатость. 
От О . atlantica Walcott и О. c/,romatica Billings, О. аП . mоЬегgi от ли 
чае,тся профилем брюшной створки и очертаниями, У ДIВУХ первых 
БРЮШlIая створка более lJЫПУI<лая, ';) ч ертания створок , ближе к суб
треугольнь1м. От описанной Ю. Л. Пельманом (1975) О , ех gr, chi
nensis Resser et Endo из нижнего кембрия Сибирской платформы 
О. аП. moberg'i отличается ч етко выраженной скульптурой поверхности 
раковины. 

3 а м е ч а н и е. Сохранность материала ,н е позволяет достаточно 
точно установить наличие отверстия для прохода полос в брюшной 
створке. 

Р а с про с т р а н е н и е, Нижний кембрий , тарынский горизонт, 
шевлинская свита; хр . Джагды, Дальний Восток. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е, Левобережье р. Шевли, ] 8 км от устья, 
обн. 22. 
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н. п. Лазаренко, Л. Н. Репина 

ТРИЛОБИТЫ НИЖНЕГО КЕМБРИЯ ПРИКОЛЫМЬЯ 

Кембрийские отло)!{ения Приколымья были впервые установлены 
В. А. Комаром и Р . С. Фурдуйем в 1967 г . (Комар, Фурдуй, 1969) в 

результате находок хиолитов в пестроцветных породах, ;вскрытых в 

долин е р. Колымы. Первые трилобиты обнаружены [В. А. Шишкиным 
и В. Я . Кабаньковым в 1971 г. в ,в ерховьях р. Шаманихи (правый 

приток р. Колыма) (см . рисунок). 

Они приурочены к развалам зеленовато-серых и серых комкова

Местонахождение ТРИJlО
битов (отмечено точкой). 

тых известняков и желтовато -серых кремнисто-

известковистых пород "', которые достигают 

мощности 60 м и располагаются в разрезе выше 
пестроцветных пород (Кабаньков и др., 1973) . 

Совместно с трилобитами были найден .ы 

остатки археоцит и брахиопод. Коллекция TPW

лобитов была передана на определение Н . П. Ла

заренко и Л. Н. Репиной. 

Авторы сочли необходимым опублико-

вать данные о впервые найденных в Приколымье 
трилобитах, поскольку они имеют важное зна 

чение для уточнения воз раста вмещающих по

род, решения вопросов корреляции, а также 

связи бассейна Приколымья с другими бассей
нами в кембрийское время. Авторы выражают 

свою признательность В. А. Шишкину'и В. Я. Ка
ба;IЬКОВУ за представленный материал и кон-

~лыа~ю. r 

Ниже приводится описание комплекса найденных трилобитов. Кол-
лекция хранится в музее Института геологии и геофизики СО АН 
СССР за N2 514. 

ПОСКОЛЬКУ вся коллекция собрана в одном местонахождении-
верховье р. Шаманихи, правый борт, раздел «местонахождение» при 

описании видов опускается . 

. , Эти породы ОТНОСИJlИСЬ В. А. Комаром и ")Р. С. Фурдуйем (1969) к верхам 
кирпичниковской свиты, а В. А . Шишкиным и Б. В . ПепеJlяевым (ПепеJlяев, 1974) 

выделены в Jlенякскую ТОJlШУ. 
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КЛАСС TRILOBITA WALCH, 1771 

О Т Р Я Д MIOMERA JAEKEL, 1909 

НАДСЕМЕИСТВО EODISCOIDEA RAYMOND, 1913 

- СЕМЕйСТВО PAGEТIIDAE KOBAYASHI, 1935 

Р О Д Triangulaspis Lermontova, 1940 

Triang'u laspis lermontovae Lazaгenko, 1957 

Табл. XVH, фиг. 8, Э 

Triangulaspis maglitzkii: Лермонтова, 1940, с . 1'20, табл. XXXV, фиг. 5; 1951 , С. 16, 
табл . III, фиг. 1, 1а. 

Triangulaspis li?rmon/ovae :- Лазаренко, 1957, с. 7, табл . I, фиг. 6-11; 1964, с . 181, 
табл . 1V, фиг. 8-13; Репина, 1972, с. 197, табл. XXXI, фиг. 7, 8. 

Triang'ulaspis annio: Егорова, Савицкий, 1 969,с. 88, табл. ·1, фиг. 11-14 (но не 
фиг. 15- 17). 

Л е к т о т и п: Кранидий, N9 21/5156, ЦГМ, г. Ленинград (Лермон
това , 1940, табл. ХХХУ, фиг. 5); Сибирская платформа, бассейн сред
него течения р. Лены (р. Синяя, вблизи устья); .нижний кембрий, пест
роцветная свита . 

М а т е р и а л. Четыре кранидия различной степени сохранности. 
Д и а г н о з. Кранидий с дугообразно выгнутым вперед и приострен

ным по оси передним краем, резко выраженными спинными бороздами 
и глубокой переЩlей краевой бороздой; Г;JIабель коническая, оттянутая 
сзади в мощный затылочный шип; фронтальный лимб и затылочная 
борозда отсутствуют; глазные валики и бугорки на неподвижных ще
ках выражены очень слабо, либо отсутствуют. 

О п и с а н и е дано в работе Н. П . Лазаренко, 1957, с. 7. 
С Р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Имеющиеся . в коллекции кранидии 

по основным, параметрам аналогичны лектотипу, а также экземплярам, 

описанным позднее Н. П. Лазаренко (1957) как Т. lermontovae Laz. От 
весьма близкого вида Т. annio (СоЬЬ.) описываемые формы отличаются 
отсутствием фронтального лимба, затылочной борозды, а также неясно 
выраженными глазными валиками и б угорками на неподвижных щеках. 
На близкое сходство Т. lегmоntоvае и Т. fusca Sdzuy указывал при уста
новлении вида К Цуй (Sdzuy, 1962, с. 216), полагая при этом, что 
единственным различием названных ,видов является строение затылоч 

ного кольца. Нам представляется, что сибирский вид отличается от 
испанского более изящной глабелью, относител'ьно более широкими 
неподвижными щеками, значительно более !<руто изогнутой фронталь

ной бороздой и несравненно более длинным затылочным шипом . 
. р а с про с т р а н е н и е. Нижний кембрий, верхи алданского яру

са - низы ленского; Приколымье (iJepxoBbe р . Шаманиха), Хараулах 
(хр. Туора-Сис), Сибирская платформа (бассейны рек Лена, Оленек, 
Анабар, Котуй, Сухариха) . 

р о Д Hebediscus Whitehouse, 1936 

Hebediscus attleborensis (Shaleг et Foeгste, 1888) 

Табл . XVII, фиг. 1-7 

Рtус/юрагiа attlebotensis : Shaler et Foerste с . 39, табл. 2, фиг. 14. 
Slrenuella (?) attleborensis : Matthew, 1899, с. 77, табл. IV, фиг. 4с . .. . 
Hebidiscus attleborensis: WhitellOuse, 1936, с . 80, сноска 25; Kobayashl, 1944, с. 61, 

69 HLlpe', 1952, с. 112, табл. XI, фиг. 19, 20, 24; Лазаренко, 19'()4, с 179, табл. П, 
фиг. 17-23; Репина , 1972, с, 199, табл. ХХХШ, фиг. 1, 2. 
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М а т е р и а л. Шесть кранидиев и два пигидия разной степени сох
ранности. 

Г о л о т и п: .кранидиЙ, изображенный в работе Шалера и Форста 
(Shaler et 'Foerste, 1888), табл II, фиг. 4, нижний кембрий, Сев. Америка. 

Д и а г н о з. Глабель сниженная и слабо суженная у округленного 
переднего конца; три пары слабых боковых борозд в виде ямок замет
ны при хорошей сохранности кранидия. Затылочное кольцо слабо обо
соблено, с точечным срединным бугорком. Глазные валики косые, c~ТIa
бые. Фронтальный лимб вогнутый, широкий. Глазные крышки и каима 
узкие, 'в виде слабо приподнятого края. 

а п и с а н и е. Кранидий квадратный, с изогнутым ПО окружности 
передним краем, глабель возвышается над остальной поверхностью Ера
видия, слабо суживается и ЕРУТО снижается вблизи переднего KOHIla. 

Боковые борозды почти неразличимы. Затылочное кольцо обособлено 
очень слабым перегибом поверхности (это различимо лишь на профиле) , 
с точечным срединным бугорком. Спинные борозды широкие против 
задней половины глабели и очень слабые вокруг ее переднего конца. 
Неподвижные щеки слегка припухлые. Задняя краевая борозда широ
кая, направленная диагонально вперед; задняя кайма в виде утолщен
ного валика. Глазные валики совпадают с перегибом поверхности, косо 
направлены; глазные крышки в Биде приподнятого края кранидия. 

Фронтальный лим-б плоско-вогнутый, с приподнятым внешним краем, 
имитирующим кайму. Панцирь не сохранился, ядро гладкое. 

Раз м еры кранидия, мм 

N" образца дк ШКз ШК, дг ШГЗ 
514/7 2,0 2,0 2,5 1,3 1,1 

Имеющиеся в коллекции два очень маленькие (по 0,9 мм) пигидия, 
по всей вероятности, принадлежат молодым особям этого вида. Форма 
пигидия - поперечно вытянутый эллипс; рахис возвышается над плев
рами, постепенно снижается и суживается к заднему притупленном,у 
I<OHILy, недоходящему до каймы. На рахисе слегка намечаются четыре 
прямые поперечные бороздки. На втором (считая спереди) кольце рахи
са отчетлив толстый срединный бугорок (табл. XVII, фиг. 3). Плевры 
сглаженные, выпуклые, круто снижаются к кайме. Кайма в виде слегка 
припухлого валика, по внешнему краю которого различимы маленькие 
зазубрины-шипики в количестве семи пар. 

у обоих им,еющихся пигидиев наблюдается причлененный туловищ
ный сегмент, на котором различимо маленькое сочленовное полукольцо, 
широкая плевральная борозда, субпараллельная краям плевры, при
остренной в маленькие шипики. 

С р а в н е н и е и з а м е ч а н и я. Кранидии варьируют по размерам 
(2, О; 1, 6; 1, 2) и различаются между собой характером общей выпук
лости, степенью выраженности борозд и четкостью проявления глазных 
валиков и краевой каймы. При сравнении описываемых экземпляров с 
голотипом различия проявляются лишь в большей притупленности внеш
них углов заднебоковых лопастей, нечеткости боковых борозд глабели 
и большей обособленности краевой каймы у ПрИl<ОЛЫМСКИХ представи
телей вида. Интересны особенности, проявляющиеся в процессе ВОЗ9 аст-
ной изменчивости. У молодых особой наблюдаются толстые и относи
тельно длинные обособленные глазные КРЫШIО1, толстые отчетливые 
глазные валики, задний конец глабели оттянут в мощный затылочный 
шип, а на заДЕИХ участках неподвижных щек 11 боковых участках пе

редней краевой каймы присутствуют шишкообразные бугорки (табл. 
iXVII, фиг. 1, 2). На некоторые из перечисленных особенностей указы
вали авторы вида при его установлении. В остальном сравниваемы~ 



формы аналогичны. От наиболее близкого вида Н. cobboldi Resser опи
сываемые форм,ы отличаются более изящной глабелыо, менее наклонны
ми и слабыми гл азными валиками и четкостью проявления краевой 
каймы . 

. р а с про с т р а н е н и ·е. Нижний кембрий, верхи алданского яру
са; Приколымье (верховье р. Шаманиха), Хараулах (хр. Туора - Сис), 
Север Сибирской платформы (реки Оленек, Мал. Куонамка, Сухари
ха) ; Сев. Америка, Англия, Марокко. 

р о Д Pagetiellus Lermontova, 1940 

Pagetiellus porrectus Lazarenko, 1962 

Табл . XVII, фиг. 10-1 6 

. Pe~'etiellus porrectus; Лазаренко, 1962, с . 43, табл . II , фиг. 1-8; 1964, с. 185, табл. У. 
фиг . 10--=-'20; Репина, 197'2, с. 198, табл. XXXII, фиг. 12-15; Савицкий и Др., 1972, с. 58, 
табл. ~', фиг . .5, 6. ' 

г 0 л о т и п: кранидий, .NQ 87/8270, ЦГМ, г. Ленинград (Лазаренко, 
1962, табл. II, фиг. 1); северо-восток Сибирской платформы, р. Малая 
Куонамка; нижний кембрий, алданский ярус, зона Hebediscus -Jlldo
mia (верхняя подзона). 

М а т ер и а л. Многочисленные разрозненные кранидии и пигидии 
различной степени сохранности . 

Д и а г н о з. Кранидий и пигидий вытянуты в длину; спинные бороз
ды не ·выражены, но заметны в скользящем свете . Кайма кранидия 
плоская или слабовыпуклая, в виде широкого приостренного козырька. 
Рахис слабо выражен в рельефе, из десяти сегментов . Кайма пигидия 
нитевидная, иногда против заднего конца рахиса утолщена. 

О п и с а н и е. Дано в работе Н. П. Лазаренко, 1962, с. 43. 
С Р а в н е н и е и з а м е ч а н и я . Имеющиеся Б коллекции кранидии 

и пигидии несколько отличаются от типовых экземпляров меньшей об
щей выпуклостью, наличием точечно - ямчатой скульптуры на ядрах, а 
также зачаточных шипиков по краю пигидия (табл. XVII, фиг. 14). 
Вдоль внешнего края передней краевой каймы на некоторых кранидиях 
присутствуют отчетливые точечные бугорочки , (табл. XVII, фиг. 13), 
неизвестные 'до настоящего времени ни у одного из видов рода. Пере
численные особенности приколымских форм привлекают внимание и в 
первом варианте могут быть объяснены спецификой экологических о()о
бенностей существования вида. Однако эти особенности не доминируют 
над основными признаками, что и позволяет рассматривать описыва

емые формы, как Р . porrectus. 
Необходимо отметить, что очень близкие, практически тождествен

ные формы описаны как Delgadella souzai (Delgado) из отложений 
нижнего кембрия Испании (Sdzuy, 1962, с. 189, табл. 18, фиг. 7-18, 
аЬЬ. 1) . .Выполняя частичную ревизию рода Delgadella, К. Цуй приводит 
уточненный диагноз рода, но при этом, не упоминает о такой важной 
детали строения, как краевые осевые шипы .. В сводке по трилобитам 
(Treatise ... , 1959, с. 0190) указывается, что для некоторых видов рода 
Delgadella характерен осевой шип и на этом основании Delgadella и 
Pagetiellus рассматриваются как самостоятельные роды. Исходя из это
го, D. souzai (Delgado), не обладающий основным признаком рода, т. е. 
лишенный краевых осевых шипов, естественно, должен рассматриваться 
как Pagetiellus souzai (Delgado), на что указывала Е. В. Лермонтова 
(1951, с. 42) еще в довоенные годы. Однако такое решение не будет 
правильным до того момента, пока не будет праведена ревизия вида 
Delgadella lusitanica (Delgado), являющегося типовым видом,. Если при 
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этом наличии осевых шипов утратит значения родового признака , тогда 

можно будет безоговорочно присоединиться к мнению К. Цуй и рассмат
ривать вид Pagetiellus porrectus Laz. как синоним вида Delgadella 
souzai (Delgado). 

р а с про с т р а н е н и е. Нижний кембрий, верхи алданского яру
са; Приколымье (верховье р. Шаманихи), север Сибирской платформы 
(бассейны рек Оленек, Мал. Куонамка, Сухариха) . 

ОТРЯД POLYMERA JAEKEL, 1909 

НАД СЕМЕйСТВО OLENELL,oIDEA VOGDES, 1893 

С Е М Е й С т в О OLENELLIDAE VOGDES, 1893 

ПОДСЕМЕйСТВО HOLMINAE HUPt, 1952 

Р о Д Judomiella Lazar'enko, 1962 

J udomiella s р . 

Табл. ХУIII, фиг. 13 

М а т е р и а л. Один обломок цефалона . 
О п и с а н и е . Кранидий крупных размеров, уплощенный. Глабель 

широкая, почти не выражена в рельефе, слабо расчлененная. Две пары 
борозд глабели им~ют вид пологих, ШИРOIшх вмятин, слабо отклоняю 
щихся назад. Спинные борозды практически не выражены. Затылочная 
борозда очень широкаЯ, -отчетливо заметная только по бокам, где колен
чато изогнута и углублена . Затылочное кольцо широкое, плоское, ленто
видное, без срединного бугорка. Внутренние участки щек отсутствуют. 
Глазные крышки чрезвычайно широкие, плоские, примыкают ,к глабели, 
задние концы их заходят за задний край затылочного кольца. 

З а м е ч а н и е. Описываемый обломок цефалона по всем призна
кам близок к Judomiella heba Laz. (Лазаренко, 1962, с. 49-50, табл. III, 
фиг. 6-8), ,однако неполная сохранность не позволяет отнести его J( 

этому виду. 

.".; 

НАДСЕМЕйСТВО REDLICHIOIDEA POULSEN, 1927 

С Е М Е й С т в о PRO TOLENIDAE R/CHТER Е. ЕТ R., 1948 . 

Р о Д N ele geria КогоЬоу, 1966 

Nelegeria kolymica Lazarenko et Repina, 'sp. поv. 

Табл . ХУIII, фиг. 1-12 

Название вида дано по наз,ваниlO р. Колымы. 
Голотип: кранидий, N2 514/17, ИГиГ СО АН СССР, табл.l1, 

фиг. 1, 2; Приколымье, верховье р. Шаманихи (приток р. Колым;ы, сред
нее течение); нижний кембриЙ. 

М а т е р и а л. Более 50 кранидиев, многочисленные туловищные 
сегменты, две подвижные щеки, один пигидиЙ. 

Д и а г н о з. Глабель очень выпуклая, редко расчлененная с округ
ло-приостренным передним концом . Фронтальный лимб уже каймы . 
Передняя кайма слабовыпуклая, немного отогнута вниз. Неподвижные 
щеки узкие, меньше 1/3 ширины глабели у основания. Пигидий оваль
но-квадратный, с субпараллельными боками и широким, слабо изогну
тым задним краем. Поверхность панциря мелкобугорчатая. 
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Оп и с а н и е. Кранидий крупных размеров, резко расчлененный. 
ГЛ абель вздутая, длинная (5/7 длины кранидия), умеренной ширины , 
плавно суживается вперед к округло-приостренному переднему концу . 

Три пары борозд глабели довольно широкие, четкие выгнуты вперед, 
ДЛИННеIе (узкая полоска в средней части глабели остается нерасчленен 
ной). На фронтальной лопасти глабели впереди глазных валиков имеет
ся одна, иногда две пары насечек, направленных косо вперед. Лопасти 
глабели четко выражены по бокам, где они выпуклые, к средней части 
вьшолаЖИ,ваются и сливаются. Фрон:тальная лопасть I;Ю длине равна 
примерно Д!вум задним, довольно резко обрывается вперед. 

Спинные борозды глубокие и широкие по бокам глабели и более 
расплывчатые вокруг ее переднего конца. Затылочная борозда углубле· 
на по бокам и сравнительно более узкая и мелкая посередине. Заты
лочное кольцо плоское, расширенное и оттянутое назад в средней части, 
с маленьким срединным бугорком вблизи заднего края. Фронтальный 
лимб узкий, выпуклый перед глабелью и широкий, перегнутый книзу на 
боковых участках. Передняя краевая борозда мелкая и узкая, часто 
нитевидная. Передняя краевая кайма слабовыпуклая, равномерно широ
кая на всем протяжении, немного шире лимба, наклонена вниз. 

Неподвижные щеки узкие (меньше . 1/3 глабели у ОСНОlВания) с 
небольшим субтреугольным выпуклым срединным участком, ограничен
ным со всех сторон широкими бороздами. Глазные крышки толстые, 
широкие, слабо наклоненные к продольной оси кранидия и расположены 
позади его срединной линии. Глазные валики выпуклые, косые, резко 
обрываются к спинным бороздам. Задняя краевая борозда узкая и глу
бокая вблизи затылочного кольца, постепенно расширяется и отгибается 
вперед к внешнему краю. Задняя краевая кайма узкая, валикообразная, 
с резко выраженным коленчатым перегибом против конца глазной 
крышки. 

Передние ветви лицевых швов довольно длинные, расходящиеся 
примерно под L40°, прямые и лишь на краевой кайме плавно изгиба
ются вовнутрь; задние ветви очень короткие, умеренно расходящиеся. 

Поверхность панциря покрыта мелкими бугорками, которые отсутствуют 
в бороздах глабели. На фронтальном лимбе отчетливо заметны радиаль
но расходящиеся ветвящиеся струйки. На передней кайме имеются про
дольные морщинки. 

Разм еры кранидия, мм 

."., образца ДК ШК, ШКз ШКs дг ШГЗ ШПП ШНЩ дгк 
+ + 

ипк шгк 

Ы4/17 16,6 19,0 18,0 19,0 112,0 8,.0 2,5 4,4 4,4 
514/21 13,6 17,0 16;0 18,'0 9,,5 7,0 2,0 5,0 4,0 
514/24 15,4 ~O,O 16,0 20,0 11,'0 7,2 3,0 4,0 4,0 

Подвижная щека со слабовыпуклым щечным полем. Краевая бороз
да мелкая, узкая . Кайма возвышается и расширяется к щечному углу и 
переходит в мощный шип. Поверхность щеки покрыта мелкими бугор
ками, на кайме и шипе отчетливы продольные морщинки . 

Торакс представлен разрозненными фрагментами сегментов, гла в
ным образом плеврами. I)левральная борозда глубокая и широкая, сла
бодиагональная, с крутыми бортами. Плевра с резким перегибом вниз 
на 1/3 длины от спинных борозд. Плевральное окончание в lВиде шипа , 
длина которого не превышает ширины . плевры. Поверхность мелкобугор
чатая. 

Пигидий небольшой,. квадратный, с субпараллельными боками и 
выпуклыми передним и задним краями. Рахис занимает почти всю пло
щадь пигидия, субтреугольной формы, с одной поперечной бороздой, 
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расположенной у его переднего края и отсекающей узкое, слабо,13ЫПУК
лое осевое кольцо. По бокам конечного сегмента едва намечаются три 
пары вдавленностей; на конце его имеется мелкая овальная ямка. Спин 
ные борозды не выражены. Рахис плавным перегибом переходит ,в очень 
узкие отогнутые вниз плевральные части, которые немного расширяются 

назад. Кайма обособлена только по бокам пигидия. Она валикообраз
ная, оттянута в тонкие короткие шипики. Сочленовное полукольцо уз
кое, слабовыпуклое, отделено четкой, неглубокой бороздой. Выпуклые 
участки пигидия покрыты мелкими точечными бугорками. 

Р а 3 м еры пигидия, ММ 

N, образца ДП ШП ДР ШР, 

514/20 4,5 5,5 3,5 4,0 

С Р а в н е н и е. От Nelegeria lata Ког. (Коробов, 1966, с. 58-62, 
табл . 18, фиг. 1-8) описываемый вид отличается более выпуклой, силь
нее расчлененной глабелью и отсутствием бугорков на ее срединной 
части. Фронтальный л~мб ~ нового вида уже, передняя краевая борозда 
мельче , а передняя каима уже, менее выпуклая и отогнута вниз. Непод

вижные щеки у описываемого вида уже. Пигидий имет более широкие 
плевральные части, отчего приобретает лопатовидную форму, в то вре
мя как у N. lata Ког . задний край довольно круто закруглен . 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний кембрий, переходные слои между 
алданским и ленским ярусами; Приколымье (верховье р. Шаманихи). 

с Е М Е Я С Т В О АLDОNIШАЕ HuPt, 1952 

р о Д Aldonaia Lermontova, 1940 

Aldonaia pokrovskayae Koгobov, 1963 

Табл. XIX, фиг. 1-4 

Aldonaia pokrovskayae: Коробов, 1963, с . 71-73, табл . IX, фиг. 8" 9; ' Репина, lGQ2, 
с. 203, табл. XXXVI, фиг. 1, 2. 

г о л о т и п: кранидий,,N'2 3567/9, ГИН АН СССР (Коробов, 1963, 
табл. IX, фиг. 8); Хараулах (хр. Туора-Сис), р. Лена ниже устья 
руч. Бискээбит; верхи алданского яруса . 

М а т е р и ал. 25 кранидиев различной сохранности. 
Д и а г н о з. Aldonaia с широким кранидием, широко закругленным, 

передним краем, коротким, вздутым фронтальным лимбом, резко ско
шенными глазными ,валикам,и, с удлиненньiми ямками в спинных бороз
дах ,впереди глазных валиков , с расходящимися п.ередними ветвями 

лицевых швов и без крупных бугорков в средней части глабели. 
О п и с а н и е и с р а в н е н и е дано в работе .i\'l. Н. Коробова, 1963, 

С.71-73. . 
Р а сп р о с т р 'а н е н и е. Нижний кембрий, пограничные слои меж

ду алданским и ленским ярусами; Приколымье (верховье р. Шаманн
хн), Хараулах (хр. Туора-Сис, верхи зоны Judomia), Сибирская плат
форма (среднее течени е р. Лены, р . Суха13 иха, тарынский горизонт) . 
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НАДСЕМЕйСТВО DIKELOCEPHALOIDEA MILLER, 1889 

С Е М Е n С т в О GRANULARIIDAE POLEТAEVA, 1951 

Р о Д Granularia Poletaeva, 1951 

Granularia sp. 

Табл. XIX, фиг. 5-7 

М а т е р и а л. Многочисленные обломки цефалона. 
О п и с а н и е. Фрагмент задней половины глабели, на котором раз

личимы две боковые борозды в виде ямковидных углублений. Обломки 
подвижных щек полого изогнуты, плавным, перегибом переходят в при
поднятый край, не окруженный каймой. Поверхность покрыта очень 
крупными, часто расположенными бугорками. . 
. З а м е ч а н и я . Характерный изгиб панциря по краю цефалона и 

вблизи глазной поверхности, а также наличие боковых борозд на облом
ке глабели, в сочетании с грубой грануляцией позволяют определить 
родовую принадлежность имеющихся в коллекции обломков панциря 
как Granularia Poletaeva. 

НАДСЕМЕйСТВО SOLENOPLEUROIDEA ANGELIN, 1854 

С Е М Е й С т в О DIN ESIDAE LERMONTOVA, 1940 

ПОДСЕМЕйСТВО ERBININAE REPINA, 1964 

Р о Д ЕгЫеllа Fedyanina, 1962 

Erblella musta Repina, 1972 

Табл . XIX, фиг. 8-10 

Erbiella musta: Репина, 1972, с. 214. 215, табл. Х, фиг. 6-9. 

г о л о т и п: кранидиЙ,.N2 382/494, ИГиГ СО АН СССР (Репина, 
] 972, табл. XL, фиг. 8); северо-запад Сибирской платформы, р. Суха
риха; нижний кембрий, тарынский горизонт. 

М а т е р и а л. Шесть кранидиев неполной сохранности и одна под
вижная· щека. 

Д и а г н о з. Пре:п.глабельное поле сохранилось только в виде 
небольших треугольных долек по бокам глабели. Неподвижные щеки 
узкие. Глазные крышки средней длины. 

О n и с а н и е и с р а в н е н и е кр анидия даны в работе Л. Н . Репи
ной, 1972, с. 214, 215. Подвижная щека с сильно выпуклым, щечным по
лем равномерной ширины. Краевая борозда глубокая, широкая . Боковая 
кайма валикообразная, резко расширяющаяся у щечного угла, где оття
нута в толстый, но короткий шип. Задняя кайма не сохранил ась . По
верхность покрыта мелкими бугорками. 

З а м е ч а н и я. Описываемые экзем пляры ничем не отличаются от 
голотипа. 

, Р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, пограничные слои между 
алданским и ленским ярусами; Приколымье (верховье р. Шаманиха ), 
северо -запад Сибирс~ой платформы (р. Сухариха, тарынский горизонт). 

Genus et species indet. 

Табл. XIX, фиг. 11, 1.2 

М а т е р и а л. Два очень маленькие пигидия удовлетворительной 
сохранности. 
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Оп и с а н и е. Очень маленький пигидий в 2,5 мм длиной, сфери
чески-выпуклый, округлых очертаний, с резко подогнутыми боками . 
Максим;альная ширина ег:::> равна длине. Рахис массивный, слабо сужи
ВSlется в задней половине к огругленному заднему концу, доходящему 
до края пигидия, приподнятому здесь в виде седла. На рахисе, кроме 
сочленовного полукольца, отчетливо разграничены прямыми бороздами 
три кольца и боковыми вмятина'v1И намечается ДОПОЛНИ,тельно еще два 
кольца. Конечная площадка рахиса не расчленена, с ямковидным углуб· 
лением вблизи заднего края. Плевры от рахиса круто наклонены вниз, 
Fладкие; ' лишь вблизи переднебоковых углов намечаются две слабые 
межплевральные борозды. Кайма неразличима, вероятно, она не обособ
лена. Панцирь не сохранился. Поверхность выпуклых участков ядра 
покрыта очень мелкими точечными бугорками. 

З а м е ч а н и я. Анализируя весь комплекс встреченных совместно 
с описываемым,И пигидиями видов трилобитов, можно предположить, 
что эти пигидии принадлежат представителям семейства Dinesidae. 
Это семейство в коллекции представляет род Erbiella Fedyanina, строе
ние пигидия которого неизвестно. Однако сходные пигидии с массивным, 

, многосег,ментным р·ах.исом, кру'ю ·спадающими от него вниз плеврами, 

без краевой каймы описаны к ак принадлежащие представителя.м наз
ванного .семеЙства - роду Rondocephalus (Репина, 1972, с . 211, 
таБJ!. XXXIX, фиг. \9) и роду Erbiopsidella (Покровская, 1959, с. 116, 
табл. VI, фиг. 8) В обоих случаях отнесение к роду сделано не' на осно
вании находки целого спинного щита, а по ассоциации, поэтому не ис

ключено в будущем уточнение родовой принадлежности. 

* * * 
Описываемый компле](с трилобитов многочислен и разнообразен. 

ОН представлен шестью видами, двумя родами (без определения до 
вида) и одним семейством без уточнения до рода, что в целом представ
ляет шесть сем:Сйст,'8, распределяющихся среди пяти надсемейств. Коли
чественно в комплексе преобладают представители родов Pagetiellus 
Lermontova и Nelegeria КогоЬоу. Менее многочисленны Aldonaia Ler
montova и Hebediscus Whitehouse. Остальные виды и poды представле
лены единичными экземплярами. Все виды (исключая новый) и роды 
комплекса известны во многих районах Сиб!1РИ, что значительно упро
щает задачу определения воз раста вмещающих слоев. 

Роды Helediscus Whit., T/'iangl,llaspis Leгm. широко распространены 
в разрез ах Сибирской платфор мы, Анабарского и Олеj-Iекского поднятий, 
хр. Туора-Сис (Хараулах), в меньшей мере в Саяно-Алтайской складча
той области, Средней Азии и других регионах Советского Союза. Из 
вестны они и из разрезов Западной Европы и Северной Африки. В Си
бири они определяют уровень атдабанского и тарынского горизонтов 
бассейна среднего течения р. Лены (Хоментовский, Репина, 1965), зоны 
JL!domia хр. Туора-Сис (Репина и др., 1974), камешковского горизонта 
Саяно-Алтайской складчатой области (Репина, 1960; Федянина,1962 ; 
>Куравлева и др . , 1967). Те же '8иды этих Р':ЩОВ встречаются в зоне 
Hebediscus - JL!domia Анабарского поднятия (Лазаренко, 1962), ' зоне 
HebediscL!S attleboгensis западного Прианабарья (Егорова, Савицкий, 
1969) ; тарынском горизонте Игарского района (Репина, 1972) и в дру
гих р егионах. 

. За пределами Советского Союза вид Н ebediscus attleborensis 
(SI1aler et Foeгste) широко распространен в известняках камлей и слоях 
с Callavia (горизонты Ас[, АС2 И Асз,) нижнего кембрия Англии (СоЬ-
bold, 1931; Cobbolt, Pocock, 1934). _ 

Род Pagetiellus Leгm . имеет широкое географическое и стратигра
фическое распростра~ение в Сибири и встр-ечае.тся почти во всех райо-
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нах, где имеются нижнекем,брийские отложения. Его представители по
являются с низов атдабанского горизонта (и его аналогов) и прослежи
.ваются почти до ' низов кетеменского горизонта. Вид Pagetiellus роггес
tus Laz. характерен в основном для северных и северо-западных райо
нов Сибири, где встречаются в верхах зоны Hebediscus - Judomia Ана
барс]<ого поднятия (Лазаренко, 1962), а также в тарынском горизонте 
ИгарскоI'О района (Репина, 1972). 

Род !udomiella Laz. (не определен до вида) обычен в разрезах се
вер 'а Сибири. Он изв.естен в зоне Hebediscus - J udomia нижнего кем
брия Анабарского и Оленекского поднятий (реки Котуй, Малая Куонам
ка, Оленек, Хорбусуонка и др.; Лазаренко, 1962; 1964), в верхах зоны 
Judomia хр . Туора-Сис (Хараулах; Репина и др., 1974), в тарынском 
горизонте бассейна среднего течения р. Лены (реки Лена, Ботома, Си
няя; ХоментО>вский, Репина, 1965) и Игарского района (р . Сухариха; 
Репина, 1972) . 

Род Neleg'eria Ког. наиболее многочислен в разрезах хр. Туора-Сис 
(Хараулах), где он приурочен к самым низам зоны Bergeroniellus mic
macciform is - Nelegeria (Коробов, 1966; Репина и др., 1974). Предста
вители рода известны также в зоне Ргоlоlепus borealis Западного При
анабарья (р. Буом-Пастах), где определены как Bergeroniaspis dualis 
Jegor. (Егорова, Савицкий, 1969), в низах зоны Paramicmacca siberica
Вегgегопiеllus ехрапsus Оленекского поднятия (р . Хорбусуонка; Лаза 
ренко, 1964). В описываемом комплексе род представлен новым видом. 

Род Aldonaia Lегm. встречается во многих разрезах Сибирской 
платформы, Северного Верхоянья (хр. Туора-Сис), а также Саяно-Ал
тайской складчатой области. Представители этого рода характерны, 
как правило, для тарынского и синско-куторгинов'ого горизонтов ниж

него кембрия и их аналогов. Вид A ldonaia pokrovskayae Кос известен 
из верхов зоны !udomia хр. Туора-Сис (Коробов, 1963; Репина и др., 
1974), тарынского горизонта ИгаРСКОГJ района (р . Сухариха; Репина, 
1972); бассейна среднего течения р. Л~ны (Хоментовский, Репина, 1965) 
и в .Дру!'их районах. 

Род Gгаnulагiа Polet. известен в большинстве разрезов Сибири , 
Саяно-Алтайс]{()й складчатой области, Забайкалья, Средней Азии, Даль
него Востока. Представители этого рода встречаются от атдабанского 
горизонта нижнего кембрия до низов средного кем,брия. 

Характерно присутствие в комплексе рода Erbiella Fed. Представи
тели этого рода впервые были описаны в Саяно-Алтайской складчатой 
области, где они приу'рочены к камешковско-санаштыкгольскому гори
зонту (Федянина, 1962). На Сибирской платформе род известен доволь
но широко и встречается в отложениях тарынского Г9ризоtIТа бассейна 

среднего течения р. Лены (реки Лена, Ботома, Синяя; Хоментовский, 
Репина, 1965), Игарского района (р. Сухариха; ' Доценко и др., 1968; 
Репина, 1972). Представители рода известны также в дмитриевском го
ризонте нижнего кембрия Приморья (Окунева, Репина, 1973). Вид 
Erbiella musta Rep. характерен для комплекса тарынского горизонта 
р. Сухарихи (Репина, 1972). 

Проведенный краткий анализ распространения трилобитов позво
ляет сделать вывод, что рассм,атриваемый комплекс трилобитов может 
быть сопоставлен (и считаться одновозрастным) с комплексом тарын
ского горизонта нижнего кембрия среднего течения р. Лены и Игарско
го района (р. Сухариха) , а также зоны Вегgегопiеllus mucmacciformis
Nelegeria lata Хараулаха (хр. Туора - Сис) и их аналогов . Вопрос о пол
ном совпадений объемов перечисленных подразделений до конца не вы
яснен. Интересно отметить удивительое постоянство состава комплекса 
трилобитов этого уровня (несмотря на удаленность районов), а также 
СТР9ГУЮ фациальную приуроченность. Повсюду рассма;гриваемый ком
плекс трилобитов встречаетс,Я в карбонатных и глинисто-карбонатных 
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породах, форм,ировавшихся в районах, расположенных в зоне перехода 
'JТ .'30СТОЧНОГО к переходному типам разрезов (Лермонтова, 1951 ; Зеле
нов; 1957; Хоментовский, Репина, 1965; Репина, 1974). 

Выявление данного комплекса в Приколымье позволяет предпола
гать, что бассейн, покрывавший в' раннем кембрии территорию Прико
лымья, имел открытые связи с акваторией Сибирской платформы. На 
указанных территориях, по-видимому, сушествовали весьма близкие 
палеотектонические -обстановки. Это выразилось в сходст,ве типа осад
ков и мощностей ни)!шекембрийских пород, а также в составе комплек
са трилобитов. 

; 
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г. П. АбаUАюва 

САМЫЕ ДРЕВНИЕ ГАСТРОПОДЫ СИБИРИ 

Впер.вые многочисленные остатки гастропод в нем,акит-далдынской 
свите (горизонте) Западного Прианабарья были собраны Б. Б. Шишки
ным (1974) в низах верхней; карбонатной части этой свиты, ниже 
корилской пачки, где они присутствуют COIjMeCTHO (в одном образце) с 
Sachites sp., Conotheca sp., Cambrotubulus decurvatus Miss., Anabarites 
(?) sp., ТiksiЙеса cf. kогоЬоvi (Miss.)., Т. licis Miss . и с различными 
проблематичными остаткам.и. Данные гастроподы были собраны на 23 м 
ниже кровли немакит-далдынской с.виты. По имеющимся данным, это 
нkиболее дреВНl!е известные сейчас гастроподы в Сибири, а возможно, 
и в мире, поскольку они вс;тречены ниже отложений с комплексом орга
нических остатков зоны Oelandit: lla korobkovi - Anabarella plana, опи
санных В. Е. Савицким (1959, с. 43, 44) и В. В. Миссаржевским (1969, 
с. 38). Ниже при водится описание гастропод. Описанные ' экземпляры 
хранятся в СНИИГГиМСе, колл. М!? 1353. ' Измерения произведены 
согласно схеме, приведенной в работе А. Ю. Розанова и В. В.Миссар
жевского (1966, с. 97). 

О Т Р Я Д ARCHAEOGASTROPODA 

ПОДОТРЯД BELLEROPHONТINA 

НАДСЕМЕйСТВО HELCIONELLACEA 

С Е М Е И С Т В О HELCIONELLIDAE 

Р о Д Н elcionella Grabau et Shiшег, 1909, ешепd. }\I\issarzhevsky 1969 

Helcionella (?) antig'ua Abaimova, sp. nov. 

Табл. ХХ. фиг . 1-115 

Antiqua ( лат.)- древняя. 
1М а т е р и а л. 118 экземпляров хорошей и посредственной сохран

ности, обычно J3 виде ядер. 
Голот_ип: СНИИГГиМС, экз. Ng 1353/1, обр. М 182/II-18 а (1); 

табл. ХХ, фиг~ 1, а, б; правый берег р. Котуйкан, 2-4 км выше устья, 
обн. ШБ 182; нижний кембрий, немакит-далдынский горизонт . 

О п и с а н и е. Раковины карбонатные, очень маленькие (до 1,5 мм 
вдоль длинной оси), двусторонне-симметричные или слабо нес.имм етрич
ные, колпачкообразные, с низкой притупленной, сдвинутой вперед вер
шинкой. Положение последней варьирует от квазицентрального до на
висающего над передней частью . Устье широкое , овальное или капле
Бидое, приостренное к переднему краю, Раковины однослойны е тонкие; 
наим,еньшей толщины они достигают в примакушечной части, поэтому 
эта ',ч а сть раковин разрушается прежде всего. и у многих экземпляров 
кажется прободенной. У некоторых экземпляров вдоль передней, реже 
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вдоль задней стороны, от вершинки к устью проходят один или два не
глубоких желобка, образуя пологий гребень; большинство раковин этого 
элемента не имеют. Наружная поверхность гладкая в примакушечной 
части; ниже - скульптирована серией субконцентрических морщин, 
более редких, местами преРbJiВИСТЫХ в задней части, на боковых сторо
нах сливающихся по две, в результате чего в направлении к передней 
стороне быстро уменьщается их число. Мускульные отпечатки не об
наружены . 

Ра з ~I е ры, М)I 

N9 экзеМПJ1яра n m h 

1353/1 
(голотип) 0,7 1 1,10 0',47 0,08 
1353/2 0,46 0,66 0,37 0',05 
1353/3 0,70 0;95 0,45 0,06 
1353/4 0,90 1,20 0,60 
1353/5 0,45 0,65 0,,26 

и з м е н ч и в о с т ь . Варьирует степен'ь приостренности вершинки, 
крутизна закругления переднего края, форма устья, частота линий на
растания, а также положение вершинки, которая у некоторых экземп

ляров близка к центральному положению, сближая представителей 
описываемого вида с представителями рода Tannuella Missarzhevsky, 
у других - почти нависает над передним краем, а у БОЛЬШИНСТВ,а за
нимает промежуточное между этими крайними точками положение. 

С р а в н е н и е. От других предста,вителей рода отличается малыми 
размерами, отсутствием глубоких концентрических борозд, недостаточно 
строго фик<:;ированным положением вершинки раковины. 

3 а м е ч а н и е. Отнесение данного вида к гастроподам и его родо
вая принадлежность вызывают сомнения, поскольку мускульные отпе

чатки не обнаружены. 
Р а сп р о с т р а н е н и е и в о з р а с т. Сибирская платформа; ниж

ний кембрий, немакит-далдынский горизонт. . 
М е с т о н а х о ж Д е 'н и е. Р. Котуйкан, правый берег, 2-4 км выше 

устья, обн. ШБ 182; 5 м ниже подошвы корилской пачки. 
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Ю. Л. Пельман 

PAHHE-СРЕДНЕКЕМБРИйСКИЕ СТЕНОТЕКОИДЫ 

и НОВЫЕ СКЕЛЕТНЫЕ ОСТАТКИ 

НЕЯСНОГО СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

СТРАТОТИПИЧЕСКОГО РАйОНА РЕК АЛДАНА И ЛЕНЫ 

Впервые раннекембрийские стенотекоиды Сибирской платформы 
были описаны Ноrnу R. (1957) из мест·онахождения .вблизи лос. Елан
CI~oe .на JleBOIM бе.р,егу р. Лены. В iIЮlслrelдУЮЩИrегqды продолжалс'Я обю:р 
IЮВОГО матеРlиа.Лiа ; prаlOШИРЯЛlаlСЬ географ:ия нахlOдJО,К, ию (JlH оrсТ.а:ваЛ1СЯ 
не изученным. В данной статье ' излагаются материалы изучения стено
текоид из коллекции Л . И. Егоровой и Б. Б. Шишкина (1968 г.; 
СНИИГГиМС), 'Ciбор,о,в аIВ'ЮРlа (1968-1971 .гг.) и 'океле'ЩШХ OIстаТIЮВ 
(Н,еяоно;го система'tиrчеСIЮ.ГО .полюж'ения. 

Пprинптые OIбlO.з:на'чеНlИЯ: Д - дл'и.н.а, Ш - ШИ1р,ина, В -lJ3ьюота. 

ТИП MOLLUSCA 

КЛ А С С STENOTHECOIDA YOCHELSON, 1968 
С Е М Е И С Т В О CAMBRIDIIDAE HORNU, 1957 

Р О Д Cambridium Ногпу, 1957 

Cambridium nikifогоvае Ноrnу, 1957 

Табл . XXI, фиг. 1, 2 

Cambrian ni/liforovae: Ногп) R. , 19051, с. 3; Сычев И, А., 1960, с. 2Ы. 

Голотип: Ноrnу R., 1957, 'с. 3; табл. 1, фиг. 1-4. Музей ВСЕГЕИ, 
ЛеШНlгр ад . 

М '3 Т е 'р Iи ,а л. Окол,о 100 ЭlК'зе:М'ПJIЯ,роlВ Ipa3ip0'3IHelН'HbIx 'О11Б'ОРOlК х,оро-
шей ООХРЮИIOlС'ТИ. , 

О п н с а н и е. Раковина удлиненно-'ок'руглая. Ма,кушка у переднег·о 
Кrрая -раковины . 0'1' маку,шК'и ·к ЗЩllcн,ему краю ,идет мелкая Дelпр·еcrсия, 
сл~бо расширяющая'ся к lК'р,аю раlJ<jOlВIИ'НЫ. ПаВeJрх;ность Рlа,кювНlНЫ IПС)IКJРЫ
та тонкими КО·ШJ,'еНТРIИlч,еСI~И'МIИ Л'НIНIИ'ЯIМИ н,араЮ11аIН!ИЯ. BHYT\pelHIHee IС11рюе
нне р·а:КОВИIНЫ на ИiмеющеМIСЯ 'м,атеРIИ,але 'Не И'З)'lч·ено. 

р а 3 м еры, ММ 

Образец Д Ш в Ш/Д . в /д 

24/8-1 12,4 9.5 3,5 0.76 0,28 
24/8-2 \.2,0 9,3 4".6 0,77 01,.38 
220i!I-2/2 3,5 2,3 1,2 0,;66 0,34 
220'/11-2/4 3,5 3,0 1.,7 0,86 0,48 
220/11-2/6 3,8 ~!,4 1,0 0~:б4 0,26 

220/ 1] --3Ь/3 5,4 3.,5 01,65 
220/11-38/5 4.,6 2,5 1,2 O~.54 Q,2б 
220/ll - 3B/5 5,8 6,8 2,3 1".17 0,39 
2'2(}/I1- 3B/6 6,0 4,0 1,5 0,67 0,25 

и зм е н ч И .В 'о 'с Т ь наrблюдае'Т,с,я в Iпо.ЛОЖeJНИlИ ,ма'КУШК'И 'у ле,р,е'дlне
Г0 к-рая р,а :}ЮВIИ'НЫ, степе;ни ее за'ОIС11р·е:НlНi0,Сl1И и рельефнас'fJИ ЛIИНJИЙ Нla
.р а ст,а,н,и'я. 
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с р а 'в н е н.и е. От вида с.. cernyshevae Horny, описываемый вид от
лич(}етс;:r ОТ,СУГСl1ви е.м 'чеl1КО ВbIlражеlН.н.ого ]{'иля на З1al,щнем СКJюн.е раlJЮ-

виНЫ ,вдоль IПЛОaJЮСТ,И ,СИIМlме11РIИlИ. . , 
р ,а с 'п р '0 'с Т 'ра н ,е.н Iи ·е. Ве.РХ1НЯЯ 'ча,сть Н1ИЖН5Г10 'ыеМlБРIИЯ, il:IИЖНЯЯ 

часть среднего кембрия, зоны Lermontovia - PRramicmacca, Anabaras
pis и Schistocephalus - Olenoides, еланская свита, нижняя часть усть
ботомской свиты; Сибирская платформа. Верхняя часть ниж
него ке.мбрия , верХ'няя чаlСТЬ 06Р~Ч<eiВIО]ЮГ,0 ,ГОР'ИЗ'Q,нта; Ба"геНelВ'Ск.иЙ к:ряж, 
Алтае-С аЯ'Нlская ,СКЛlа.ц'ча11ая OIБЛlаrС1Ъ. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Р. Лена, среднее течение, левый берег, об
.нRжения ела,нокой 'овиты около 'пас. Ел.аIIЮIюе; обнажения еланlCiКОЙ и 
усть - ботомCiКОЙ ,овит :в 10-15 км выше 'ме11601ро,л.Оf1fгче<с']юЙ ,сmа.НlЦИIИ Б.ры
ло'к. 

р о Д Stenothecoides Resser, 1938 

Stenothecoides eleganta Pelma~, sp. nov. 

Табл. XXI, фиг. 3 

Еlеgапtа (лат.) - изящная. 
Голотип: Музей ИГиГ СО АН ОССР, /колл. ,NЪ523, обр. 21/5а-l; 

.нЮЮ!lИЙ ]{емб,рий, Ш~С'Тр'ОIJ:в,етная ОВ'И'I1а, ,ат.даtб.а'!-!IО]{ИЙ ТЮlРlИзонrг, оон:ов,а
ние зоны N. kokoulini-Judomia; ,р. Лена, пра!Вый берег, 2 км Нlиже 
устья руч . АччагыЙ.-ТуоЙдах; табл. XXI, фиг . 3. 

М а т е р и а л: Один <экземпляр хорошей ,сохранности . 
Оп 11 ·С а .н и е .. РаIК'ОВIИ,Нlа УДЛIИ1неIННIQ - ОКlРУ1ГJ.Iая, !билаТ'ejР'а.ль.н:о IOИiмм,ет

ричная, сра,в,н'ительно ВЫЮOlк,ая. Р,а,]ЮIВ.И!Н'Нlое lнеще.С11ВО ,К3Iр160н аmНlО6 . Ма
кушка Iнемног.о Iпоза,ДlИ пер,еДlнвго %р,ая, заОIС11реНlна.я. От ,нее к зад'нему 
краю рсШ:ОIБИНЫ ,идет пологий ки,ль, слег.ка orгог:нутый IB лев:ую С'горону. 
Передний склон . ~аIК'ОIВ1ИНЫ ПОЛО!I10 :ВОI1НУТЫЙ, задншй - ВbIlПУ1КЛЫЙ. Мак
симальная выпуклость приурочена к средней ее части (позади макушки). 
Внутреннее С11РОeJние рarЮВIИНЫ на им-еюще'мся :мате,р'Иа.л'е .Ее ИЗУЧБНО. 

Образец 

2'1/5a-l 

р а 3 м еры, мм 

Д Ш 

2,8 1,9 

в 

. 1,1 

Ш/Д 

0,68 

В/Д 

0,39 

С;р ав.н е ,н IИ ,е . От iJЩДlОВ S. e!ongata (Walcott), 1884, S. !abradorica 
Resser, 1938 ,и S. andrejevae Horny, 1.957 .описываемый вид .отличается 
очень высоким положением макушки - она расположена на уровне мак

,с.шv!аль,но.Й вьюоты ра,JЮВ'И'НЫ, а не л,е:ЖlИТ 'в .аперrгfY1рIНlОЙ ПЛOlОКОIСl1И. 
3 а м е ч а н и я. Признак «положение макушки», по нашему мнению, 

имеет более .вЫСОIКlИЙ т,аrШСОIНОIМIИ'Ч'60С:fJ{ИЙ .p,alHr, ч·ем IВIИД:о.вюЙ, так KalK 'ПО
Д,ожею:е 'макуlШК!И ОТН,Оlси"т.елынlO аlперrгуры ~аIКiOlВIИIНЫ, ПIO-IВIИ:ЩИМQIМУ, оп

рсде.1я-ется :не 'И1НДlИiВИДУа.льноЙ (IB;o. з,мlQoЖ НО , г.РУ1ППIОВlОЙ) , а 'О11РУJ{'ТУ1Р.ноЙ 
изменчивостью и организацией мягкого тела животного - подобные 
пр,]внаIКИ ДОЮКlны .им,еть РIOIд'О,ВIOЙ :ил;и 'Оelм<еЙ!Сl1В-ЕШ'НЫЙ IpalHr. Не и,Qклю
чело, Ч1'о. 'Б дальнейшем оп,wсыв,а~емый ,В'ИД будет 011Н5сен iK OOo601MlY :ро:цу. 

Р а с п ,р IQ ' С T lp а ,н 'е IH и 'е . НИЖIНIИЙ 'I{'ембр'ий, а1'да,ба<НIСК:ИЙ ГОРIИЗ,ОНТ, 
основание зоны N. kokoulini-Juclom.ia, пеСТРОЦвет.ная ,свита; ба,ссей,н 
среднего. течения р. Лены, юг Якутии, СССР. 

Ме стонахождение. Р. Лена, правый берег, обн. 21; 2 кмни
же устья руч . Аччагтый-Туойдах, пестроцветная свита, 14 м выше уреза 
ре:I{!И. 
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КЛАСС, ОТРЯД, СЕМЕйСТВО НЕ УСТАНОВЛЕНЫ 

р о Д Aldanolina Pelman, gen, 110У. 

Название рода дано по названию р. Алдан. 
Т,иповой :вид-Аldаnоlinа magna Pelmal1, gen. et sp. поу. 
Д,и а г 'н о 'З . Р,аIIЮВИНlа удли,неIНIНО-IО.крYlГЛ<ОIЛО IOч'ер~ан'ия, кщр601натн-ая, 

равнамерно ,ВЬDпу,клая. МаlКУlШIка Iр,аlCП'оложена 'ВI6Л'И'зш 'пеР:eJJIjН'е!I10 iКlрая 
ра,КО:БIИНЫ. У,сть'е широкюе, 1Н:32(Ю:ДIИ11С-Я [Ю,Д 'ма,КlУ,ШIЮЙ. ПOlв-е,РХНOIсть р,а
.ков'ины 'по'крьгг.а УЗ:КИ'МIи ,н Iр'едк;И'м'и IIЮНlцеН:'I1р:ич,еICJКlИiМ,И М'ОРЩИlНlками. 

С юс т 8. В ljJ О jЦ а. ТИIПOlВ,ОЙ IВiИIд. 
Р а с про с т р а н е н и е . Нижний кембрий, кенядинский ГОРИЗОНТ; 

юг я КУ1IИИ, СОСР. 

Aldanolina. magna Pelman, sp. поу. 

Табл. XXI, фиг. 4" 5 

Magna (лат.) - Кlрупн,ая. ' 
Г.о л о т 'ИlП: Му;з'ей ИЛиГ СО АН СССР, IКlОЛЛ. N2 523, iQ\бр . 4/9= I,a; 

ЮIЖНИЙ Iкемб'Р.иЙ, :WВНЯlДIИIНClКlИЙ ['.QIрИ'ЗОIНТ, ЛЕ'1С'11РЮilIjнеТiная ICJЮI'та, 6,OIM D. 
геgulагis; р. Алдан, правый берег, 4 км ниже устья руч. БаJiаганнаах; 
табл. XXI, фиг. 4. ' 

М. а T '~ Р /и lа л. ОК;ОЛIO деIСЯТ,и ЭiКз,еМ[!ЛЯlРI()В \раIIЮ&ИН Х'OIрюшей ЮОХ,р 'а.н 
НOiСТ'И . 

О п И с а н и е. Раковина удлиненно-округлого или округлого очерта
ния, ,paBHoMeplН'o Iвыпуклая, ,н,аибольша'Я ;ВЫПУКЛО1СТЬ Iп\РIИУlрючеiНа 'к ее 
среД:J.еЙ ча'сТiИ. МаlК!сималына,я ШИIjJ'ина IраlК!ОВ'ИНЫ ПlрИУ,рОЧЕ'1на IК Iпередней 
ее трети. Задний край раковины округлый, передний - рассечен ши
роким, низким, треугольным устьем. Макушка расположена вблизи пе
pMlНeгc :кра'Я ipa:J<:OIВИlНЫ. в,НУ11р,е.н.нее lC'l1р ,о,еltИ1е 'р ,аIЮВИНЫ IHa 'имеюще:м~ся 
матер:иале 'не У'С1'.аIНОIВЛБНЮ. НаlРУЖlНая [!:о/В'ершюсть ,раК;ОВIИНЫ [!OIKpbITa 
т,о\н ,ки м,и I<ЮНiЦ,е:Н'I1Р'ИIЧ'е!CII~И'МIИ л ИНИЯlМIИ ,на'Р alc1' 3JН!ИЯ. 

Раз.ме ры, мм 

Образец Д Ш В Ш/Д В /Д 

4/9-Та 12,0 12,0 2,,6 1,00 0,22 
4/9-2 13,0 12,,1 2,7 0,93 0,,2:1 
4/9-3 14",2 10,4 0,93 
4/9'-4' 9,5 9,0 0,95 

И з м е н ч и в о с т ь. В целом очертания раковины постоянны , но 
у 'Отдельных экземпляров ,нем,ного ва1рьирует дли.на ,рако'i3ИНЫ. 

, С Р а в н е н и е. Род монотипный. 
Р а сп р о 'с т ljJа IН е IН 'и е. То же, 'Чl'IО :и 'р'ма. 
М е с т IQ IН la 'х IQ ·ж Iд е 'Н Iи Я. Р. Ал,дан, тцр.аIВЫЙ 6е.ре.г, ·обон. 4, 4 .ЕМ 

Jlиж'е устья 'Руч. Бал,аlГа!Нiна ,аос, [!,(:~С'ГРlQцв'е'Гн,а.я юв ит-а , 3'1 1М выше ее Jl\ИЖ
ней границы (,Iюнтаlкт,а ic Ю~О,М,С'кОЙ IС'В'И'!10Й). Обн. 15, р. ЛеlНа, 'ПIр'аIВЫЙ 
берег, ,Ж.уринскиЙ мыс, против руч. Негюрчюне, пестроцветная 'свита, 
ОIЮЛО 20-30 М выше Ylрез,а ipelКИ. 

В ажность ИЗУЧ1Е'1ННЫХ /ВIИIдIOlВ J:['Е"С:ОМ:НБНlНlа для 'р'ешеН/ия ОЛр'е,щел.ен'Ных 
зада\'! Iстр,аТ,ИlГр ,аiф'и'И. Инте'ре,с IК IН/ИМ ,OIБУ1сло.влен /ВЮЗlМIQЖlIЮСТЬЮ /ВЫЯiВле
НИЯ предковых форм классов Stenothecoic;la и, возможно, Monoplacopho
га. 

Пре~ста'вители ,рода Cambridium Ногпу, .1957 имеютIYЗ,К;ИЙ ,стратиг
рафический ИНfГejРIВ1ал .раiCJП.Р'ОС'11ранE'iНИЯ -!ВlelРХ!НЯЯ ч.а,сть IНiИж.,н€.Го lКеМlб
рия -- 'нижняя ~чаIС1ГЬС'р'etДlН;elГIO 'к:емБРIИЯ 'И ШИр'о\К;ИЙ lГ1еоГ\р афич,е'с'КJИЙ ареал 
обитания. В ССОР данный род известе:н на террито.рии Сибири - сред
нее течение ,рек Лены, Амг,и '(Ноrnу, 1957 ;з",сборы автора); Алтае-Саян
ской складчатой области - Батеаевский кряж (Аксарина, 1968; Сычев, 
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1960); l\аз:ах,ста,на (Ko,H€lBa, 1971). 'з,а пр'вдел,аМ'и ОССР :наХ1?д']{JИ !р,О'д.а 
Cambridium известны' в Гренландии (Poulsen, 1932), Север нои Америке 
(Rasetti F., 1954; Yochelson Е., 1969), Монгольской Народной Республи 
ке (с:6о.ры Ю. И. В,OIр'OIн.ина, ПИН АН СССР). Эт,о :yJ6еди-reль'НоО ДЮlказы
Iвает,возмоmИОIСТЬ ЛРiи.МoeJНБН,И'Я да,НIНОЙ ,I1РYlППЫ IОРII1а'НlИЗIМOIВ /для !реше
ния задач IРБЛИоOlн,аль'Н'ой и ме.жр-еГlюналынюЙ ]{JОРlр,ел,ЯlЦИIИ ютложеlН!ИЙ 
верх'не.Й ча,сти ,ИЮI<JН,е;ло :и IНlиmней 1Ч,аlС(ГIИ 'Сlр'ЕЩНelГО п<!емlб.ри.я. . 

Большой ИlН:'I\е;реIС к ФОIРlм ,е раiJЮВИlН ,р,ода Stenothecotdes о'Пр,еделя,ет
ся те.м, что 1П,0д,о,бные :по rфО,р 'ме 'ра,]{JО.ВIИ!НЫ ,И3iВ'е!С'I1НЫ 'в IНJИЖJНelк,еМlБРIИЙСEiИХ 
оrложен,иях M 'alHc:Il<!Q['o Inрю,гиба ВЮIС110Ч,НОI10 Саяна(lоборы В. В. ~OIM,e.H-
110В СКОГО и др., ИЛиГ ,СО АН СОСР) 'и IнекmlOlРЬШС щ'ру"их IраЙiOlнах 
СССР, il таюке iHa т,е,р,р IИТО,рIИ:И М()IН['олыс.]{JОЙ Нарюд:нюй РоеСIПУlБДИ1КИ. Не 
исключено, что этот род может являться потенциальным предком всего 

кла,с·с.а Stenothecoida. 
На опредеЛ1elНIНУЮ БЛIИЗОIСТЬ .4ldanolina magna ;к кл,аlClСУ Monoplaco

р]lOга указывают: 1) удлиненный габитус раковины, 2) наличие про
дольной плоскости симметрии и 3) положение макушки вблизи передне
го края раковины. Но отличает ее от представителей класса Monoplaco
рЬога присутствие на переднем конце раков'ИНЫ широкого, округло-тре 
угольного устья, рассекающего передний край раковины и доходяще
го , до 'м.акушlCИ. А-р,е.а ,л оlб:Иl'а'н'ия Aldanolina magna IB Iр ,а:Нlн,ысе;мобрий{жое 
время б.ыл достаточно широк - приблизительно 300 км С юго -востока 
на ,северо - за.пащ ,в юж,нюй чаlСТИ i(.и6и'piСК'ОЙ Iплаf!1фОР'МЫ. 

J1риведенные данные, а также распространение данного вида в пре
делах зоны D. геgulагis Iимеет большое ;з'на'ЧВ!НJие IД<7I1Я \реmИЮlналынюй !IЩР
реляции нижнеICемrбljJIИЙСroих :отлюж,еlН'ИЙ Сиl6и.Р,ОJЮЙ :пл,а'I1фОРIМЫ. 
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В. Г. П ятuлетов 

МИКРОФОССИЛИИ (АКРИТАРХИ) 

ИЗ ДОКЕМБРИйСКИХ И НИЖНЕКЕМБРИйСКИХ 

ОТЛОЖЕНИй МАнекого ПРОГИБА 

. Из IвеРХ1н,еДЮlкем6РIИЙСКlИХ ~ни,жяеlк'емrбр.иИClКИХ ЮТЛОЖ!eJНlИЙ !ряда р'ай
ОНОВ (СиБИtр'СК1ОЙ iПЛlат!фОIРМЫ iИ ее IClкл,адча'110J10 06раlмл,е,НiИtЯ)~ выделены 
микрофоссилии, которые сопоставляются с комплексами Восточно- Ев
'Р0пейской пла11фОРМЫ. Наиболее полно 'Изученными являются ,ра:з,резы 
ИРКУТО;:ОЛО ,аIМФИ1\(~аllр,а (Т'иМоофееlВ, 1966; Руд,аIВlс'кая, 1964, 1971, 1973; 
Рудавская, Фролов, 1974; Пыхова, 1966, 1973; Титоренко Файзулина, 
1968; ФаЙ,ЗУЛIИlна IИ др., 1973) IИ :в ,каiКОЙ -110 м,ер'е Iсев'ер'НiОЙ ча,с,llИ iПЛiТ
формы - Норильский, Игарский, Туруханский районы (Тимофеев, 1966,; 
Ильче.нко, 1972). 011РЫВIОЧIные ,Clв'е,де.ния lJ1iм,ею'Гся пю HetKIOT,OIPbIM д.рYlгим 
областям, IHO, к ,сожалению, еще остается б'ольшое количествораЙОНD,В, 
в которых микрофоссилии практически не изучались. Поэтому пред
стаtВляется актуальным проведе.ние работ по детальному изучению этой 
группы микроорганизмов Б новых районах Сибирской платформы, и 
.особенно Б тех из iНl.ИХ, лде :ИlМоею1'СЯ лаlи60Лlее IПОЛlные Iр'3ЗIр'еi3Ы IB,epXlHelГ,o 
'докеи6;р'ия й К'elмбр:ия . ЭТIQ П031В.оляет ДЮ'ПОЛНIИТЬ 'И Y1lOlч,н,ить д:и.а1паэоны 
стратиграфического распространения комрлексов микрофоссилий в пре
делах Сибири, что является необходимым условием для межрегиональ
ной ко.р'jJ 'еляции. 

В [I,реде,лах MaIHOKOJ'O ПР,ОiI1ибаИ'3:УlЧ'еlние МI}DК!рюфОlоаил'ий л,РОlв,е.Д'eJНО 
впер,вые. Сл,едует .отметить, ч'Го в .наОlОящеЙ ICT,aTbe OIбю\бщае'Гся толыю 
материал, который был [J'ОЛ)llч,ен 'Из ЮГЮ-В.DiСl1О'Ч1НiОЙ чаiС1Ш прю,Г;Иtба (ICM. 
рисуно,к 1), где дюстаrгOlЧНО убедите,льно уда'еl1СЯ Ylвя,з,ать ра,з'р 'е'зы двух 
различных ICllpy,K'Typ>ho-фаillмаль'нЬi'Х ,з ·он (ЖiержулЬ'CiКЮЙ и СолБИIЫ'СКОЙ 
(Хоментовский, Гибше.р , 1973; Шенфиль 'и др., 'см. ,наст. ,сб.). 

Из 250 .об,р,аЗЦОIВ из ОТ,ЛОЖ'elниЙа.нгулыс!коЙ, аIН3IстаIСЫИlНСКlОЙ, ун,гут-

. Схема расположения разрезов, 
опробованных на М'икрофосси

лии. 

, 1 - СI<важина; 2 - Горюнов лог; 3 -
водораздел ручьев Татарского и 
Кривого; 4 - водораздел рек Кувая 
и Колбы; 5 - руч. Бол. )Келаиык и 
пос. Анастасьино; б - район руч. 

Черемушного; 7 - р. Солбия. 
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ской, лейбинской и крольской свит только 
70 содержали микрофоссилии в количест
ве, достаточном для изучения. Обработка 
проводилась по методике, предложенной 

Б. В. Тимофеевым (1966) с отмучиванием 
в пирофосфорнокислом натрии. При описа
нии автор использовал классификацию ДОВ 
ни, Саржента и Эвита (Dоwпiе, Sarjeant, 
Evitt, 1963). 

Разрез анастасьинской свиты в Жер
жульскоfr структурно -фациалыюй зоне , в 
районе пос. Анастасьино подразделяется. на 
четыре литологические пачки (Шенфиль и 
др., см . наст. сб.). Наиболее полно первая 
пачка анасtасьинской свиты вскрыта гор
ными выработками на водоразделе ручьев 
Татарский и Кривой, на левом берегу р. Ку'
вая. В tIИжней части первой пачки были 
встречены довольно простые формы, от
носимые к родам Protosphaeridium и Syn-



sрhаегidium: В верхней половине первой пачки из мелк?зеРНИС:~IХ грау
вакковых песчаников и алевролитов были выделены: Мtсгhуstrtdшm pal
lidum Volk., Leioniarginata simplex N аиm., Oranomarginata prima N аиtn., 
Or. squamacea Volk., Synsphaeridium conglutinatum Tim., Protosphaeri'
dium гigidulшn Tim., Pr. sp. 

Из отложений второй пачки анастасьинской свиты отбор образцов 
для МЯ1кропа,леОФИ'l',ол,ог;ичеICJIЮГ,О а,нализ.а ;про,ИJзводился IB ДjBYX Iр ,аrЗiре

з.ах: по ле.вому <б.е1р 'еIГУ ,р. Ку~.ая, Iвыше ПtОос. ОПИIР!ИiН/Q iИ на iВiOlдоразделе 
ре,к Кувай и Колба, ,выше пос . Ана,ста,сыИiНО. ~:олуч,~ны ICл'~дующИ'е 'МIИIК
рофо,С1СИЛIИJИ: Micrhystridium lanatum Volk.; ~еLOmагgLnа!а stmple~ Naum., 
Огаnотnагg'inаtа ргiтnа Naum., Sуnsрhаеrtdш'!l- conglut.Ln.atum Тп:r., Leo
sрhаегidiа sp., Protosphaeridiuтn flexuosum Тlm., Pr. rtgldulum Тlm., Pr. 
densum Тim. 

. В третьей пачке анастасьинской свиты, наиболее полный разрез ко
тор,ой обнажается :на правом и левом берегах р . Колбы, ,выше по·с. Анас
т а,сь.и,н о, был,и IВ1Сl1Р'еч,е<ны: Micrhystridium commosus sp. nov., М. lanatuтn 
Volk, Leiomarginata siтnplex N аиm., Leiosphaeridiuтn sp .. Synsphaeridi-. 
ит conglutinatuтn Tim., Protosphaeridium flexuosum Tim., Pr. densum 
Tim., Рг. rigidulum Tim. . 

Микрофоосили:и ,четве,рТОЙ паI'Ш(Jиа;на'ста,сыинской 'Clвиты былIи изу
чены также из двух разрезов : по левому берегу р. Колбы против пос. 
Ана'ст.а'СЬ.ИiнtQ и " в 'р 'айо'Не З!В'~Р ,ИНО[10 л'о,ла. Наиб:олншее rч,ИlслtO фОIРМ в пер 
вых двух разрезах приурочено к самой верхней части этой пачки; Bal
tisphaeridium (?) blrsutus sp. nov., Micrhystridium lanatuтn Volk., О,.а
noтnarginat"a ргiтnа Nаuш, Leiomarginata siтnplex Naum., Synsphaeridium 
conglutinatum Tim., Ргоtоsр!шегidium densuтn Тim., Р. sp. 

Отложения унгутской свиты, которая представлена массивными, 
в большей части светлыми доломитами и известняками, изучались в 
тех же разрезах, что и подстилающие их породы четвертой пачки ана
стасьинской свиты. В данной свите встречены простые лейосферы Leio
sphaeridia sp, Protosphaeridium гig'idulum Tim., Pr. densum Tim., очень 
мелкие и в меньшем количестве по сравнению с анастасьинской свитой. 
В лейбинской свите, в нижней части разреза на водоразделе рек Кувая 
и Колбы, обнаружены Lеiоmщ({inаtа siтnplex Naum., Огаnоmагginаtа 
prima Naum., Protosphaeridium flexu'osum Tim., Pr. densum Tim. На пра
вом берегу ,р. Солбии и .в райо,не :руч. Че.ремушного, где лейбинская сви
та представлена пестроцветными алевролитами, песчаниками и доломи~ 

тами, было отобрано 32 'образца, из 'которых только tВ восьми ,содер
жалис~ !,,!икрофоссилии; Micrhystridium perlevis sp. nov., i\lI . sp., Leio
sphaertdta cerebrifoтnis Volk., [. /7ituminosa Тiш, Synsphaeridium conglu
ttnatum Tim., p,.otosphaeridium flexuosuтn Tim., Pr. rigidulum Tim., Pr. 
densum Tim. 

Начиная с лейбинского времени граница между )Кержульской и 
Солбинской структурно -фациальными зонами смещается значительно 
западнее (Шенфиль и др., см. наст. сб.) и все основные разрезы, кото 
рые I]одвергались опробованию на микрофоссилии,находятся уже в од
ной Солбинской структурно- фациальной зоне. 

Нижележащая ыролыжая свита по литологическому ,составу под
разделяется на две подсвиты, наиболее полный разрез которых обна-' 
жается на правом берегу р. Солбия. Нижнекрольская подсвита' пред
'ставлена 'пестрыми алевр.олитами с доломитами и доломитистыми из

вестняками. Иногда среди них встречаются тонкие прослои зеленоватых 
песч а,нико'i3 и алевролитов, кото'рые отбирались для микр'опалеофитоло
гического анализа. Из двадцати отобранных образцов только пять со
держали микрофоссилии: Ваltisрiюегidium (?) hirsutus sp. nov., 
В. brevispinosum Eis. (Eis), В. claгus sp. nov., Protosphaeridium rigidu
[ит Tim., Pr. densum Tim., р,. . flexuosuгi~ Tim., Synsphaeridium conglu
tinatim Tim., Symplassosphaeridium sp. 



Верхнекрольская подсвита сложена темно -серыми известняками 
и доломитами с очень редкими прослоями карбонатных алевролитов. 
Для анализа было отобрано 15 образцов из различных литологических 
разностей. Доломиты совершенно не содержали микрофоссилиЙ. Не
большое количество их было встречено в глинистых известняках, а на
ибольшее --:в алевролитах (6 образцов): Baltisphaeridiam (?) hirsatus 
sp. nov., В. cerinum Vqlk., В. clarus sp. nov., В. janischewsky Tim., Dicty
oUdium sp., Leiosphaeridia sp. 1, Symplassosphaeridium sp., Protos haeri
dium rigidulum Tim., Рг. densum Tim .. Рт. flexuosum Tim., Рг. tuberculi
ferum Tim., Рг. toralosum Tim., Synsphaeridium conglutinatum Tim. 

В ангульской ·свите по .р. Кролу, которая я,вляется фациальным 
аналогом анастасьинской свиты в Солбинской структурно-фациальной 
зоне, микрофоссилии не обнаружены. 

Несколько особое структурное положение занимает разрез Горюно
ва лога , который является переходным от Жержульской структурно
фациальной зоны к Солбинской (Шенфиль и др., см. наст. сб.). В вер
ховьях Горюнова лога скв. 1 вскрыты сильнопесчанистые известняки, 
алевролиты uи кварцевые. песчаник~, которые соответствуют BepXHe~~ 
части первои пачки анастасьинскои свиты, содержащие следующие 

формы: Nuсеllоsрhаегidiшn minututn Т i ш., Leiosphaeridia pelusidas 
(Scllep. ), L. sp., Stiсtоsр/шегidium tortalosum Tim., Protosphaeridium 

pasillam Tim., Рт. гif!;idаlum Tim., Рт. densum Tim., Margominascula 
antiqaa N aum. 

В Горюновом логу, где обнажаются верхние три пачки анастась
инской свиты, но В несколько ином литологическом выражении, чем в 

Ж.ержульскоЙ зоне (см. Шенфиль и др ., см . наст. сб.) и унгутская 
свита, встречено большое количество форм, относимых к родам Proto
sрlшегidium и Lеiоsр/шегidiа. ФОР~1Ы последнего рода характеризуются 
большими размерами и очень тонкой экзиной . Кроме того, в четвертой 
пачке появляется очень большое количество разнообразных раститель
ных тканей. Такой набор микрофоссилий обычно характерен для верхне
го рифея и в какой-то мере для нижней части венда. Но с такой трак
товкой возраста этой части разреза вряд ли можно согласиться, по
скольку этому противоречат находки в четвертой пачке у пос. Анастась
ино скелетной фауны (Хоментовский, Гибшер, 1973; Шенфиль и др., 
см. н аст. сб.), а в Жержульской зоне на этом уровне встречены микро
фоссилии Baltisphaeridium (?), Micгhystridium, Leiomarginata. Отсут
ствие подобных микрофоссилий в пределах Солбинской зоны (след
ствие влияния фациальной обстановки) значительно затрудняет 
сопоставление одновозрастных отложений Солбинской и >Кержульской' 
структурно-фациальных зон по микрофоссилиям. 

Микрофоссилии, выде:JIенные из анастасьинской, унгутской, лейбин
ской и крольской свит, можно подразделить на три последовательно 
сменяющихся комплекса (см. таблицу). Первый комплекс микрофосси
лий, характерный для анастасьинской свиты (исключая нижнюю поло
вину первой пачки), состоит ИЗ простых форм, относимых к родам 
Leiosphaeгidia, Ргоtоsрhаегidiшn и Synsp/~aeridium, а также из Leiomar
ginata, Granomarginata и Micrhystridium . .подобный комплекс 'в преде
лах Восточно-Европейской платформы свойствен для балтийского яруса 
(Волкова , 1968, 1973). В Сибири он встречен в нижней части мотской 

,свиты Иркутско~о амфитеатра (Рудавская , 1974; Файзулина и др., 
1973) и нижней части юдомской свиты Юдом о-Майского района (Ру
давская, 1974), т. е. в том и в другом с.[lучае этот комплекс находится 
значительно ниже горизонтов с нижнекембрийской скелетной фауной. 
Однако в первом регионе он ,н ачинается с лонтова.скоЙ 'свиты 'бал1'ИЙс.ко
го яруса, а в сибирских разрезах - с основания 'венда. Таким образом, 
нижняя граница распространения данного ",1,,<омплекса в Сибири значи
TeJlbHO опускается. 
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Распространение микрофоссилий в вернхедокембрйских и нижнекембрийских отложе
ниях манского прогиба 

Свита 

АнзстаСЫiнская , Крол ьекая 
Названиие ви да 

I I 
, " 

I 
'"' ~~ »" ниж- I вер-- "" '" 

..,. !;: " ,, " ХНЯЯ r: r: r: r: ;;;~ r:;~ няя 

" '" " " , 
К,омплексы . 

I I 2 3 

Protosphaeridium pusillum Tim. - - -- Micrhyst,ridium pallidum Volk. 

-- Granomarginata squamacea Volk. 
, 

- - ------ - - - - --- Granomarginata prima Naum. 

-- - - -- - - ---,- Leiomarg'inata simp le-x Naum. 

г-- -- -- :-

Micrhystridium lanatum Volk. 

-- -- -- - -
Leiosphatridium sp. 

-- ---- - -- --- --- ------ Protosphaeridium rigidulum Tim. 

-- ,..-- -- -- -- --- - - - --- -- Protosphaeridium dепsщn Tim. 

--1-- - - -- --- - - - ----- SупsрJ!Gегidium сопglutinаtшn Tim. 

-- ---- ------ r--- -- Protosphaeridium fle-xuosum Tim. 

-- j'v1icrJrystridium commosus sp. nov. 

:- Micrhystridium perlevis sp. nov. 

--- Micrfrystridium sp. 

, .- -- --0--- --- -- в altis phar idium hirsutus sp . nov. 
1- Leiosp/!aeridia cerebriformis Volk. 

--- Leiosplraeridia bituminosa Tim. 

----- . Symplassosphaeridium sp. 

--- -- Ваltisрlюегidium clarus sp. поv. 

--- В. brevispinosum Eis. (Eis.) 

-- В. cerinum Volk. 

-- В . janiscfrewsfzy Т1т . 

1- Dictyotidium sp. 

-- Ргоtоsрfюегidium tuЬегсuЩегum Til11. 

-- Protospfraeridium torulosum Tim. 

-- Lеiоsр!юегidiа sp . 1 ..... 



Второй комплекс из унгутской и лейбинской свит отличается бед
ным составом микрофоссилий как в родовом, так и в количественном 
отношении, что, вероятнее всего, связано с фациальными условиями . 

Примерно аналогичное распространение микрофоссилий можно 
наблюдать в пределах Иркутского амфитеатра: богатый комплекс мот
ской свиты, вендский возраст которого у большинства исследователей 
не вызывает сомнений, сменяется весьма угнетенным комплексом усоль 

ской свиты нижнекембрийского возраста (Файзулина и др., 1973). 
Третий комплекс характерен для нижней и верхней подсвит кроль

ской свиты. Присутствие большого количества видов, относимых , к роду 
Baltisphaeridium и рода Dictyotidiu.<n, указывает на 10, что данный ком 
плекс микрофоссилий характеризует уже более высокие горизонты 
нижнего кембрия . 

Необходимо особо отметить появление в кровле анастасьинской 
свиты единичных Baltisp/1aeridiUТ12 (?) hirsutus sp. nov. Знак вопроса 
вызван тем, что в настоящее время большинство исследователей счи
тает основным критерием для разделения родов Micгhystridium и ВаШ
sphaeridium диаметр оболочки (до 20 мкм относится К первому роду, 
больше 20 мкм - ко второму; Downie, Evitt, Sагjеапt, 1963). Другие 
исследователи (Staplin, Jansonius, Pocock, 1965) рассматривают в ка
честве основных признаков, по которым должны подразделяться шипо 

ватые формы, тип орнаМeJ:Iтации, хара'ктер ,связи выростов с IПОЛОСТЬЮ 
оболочки и др., а размер - ВТО,ростепенным признаком. Новый вид 
Baltisphaeridium (?) clarus отличается от Micrhystridium parlevis sp. nov. 
несколько большим размером и меньшей плотностью, но такие важные 
морфологические признаки, как наличие двойного контура и характер 
выростов у этих форм, одинаковы (см. описание М. parlevis и В. (?) 
hirsutus). Учитывая, что большинство палеофитологов придерживается 
первого принципа подразделения шиповатых форм, автор был вынужден 
выделить новый вид. 

Ма.ссовое появление форм рода Baltisphaeridium '3 пределах В'осточ
I-IO-Европе}~ской платформы характерно для фаунистически охарактери
зова:нного ниж,него :кембрия - люкатиской .свиты (Волкова, 1973), а.в Си
бири - для бельской свиты (Рудавская, 1964; Файзулина и др., 1973). 
В последнее 'время единичные .формы данного рода IВсибир,ских разре
зах были описаны из вендских отложений - верхней подсвиты суха
рихинской свиты (Ильченко, 1972). 

Таким образом, вполне вероятно, что нижняя граница распростра
нения микрофоссилий рода Ba!tisp!1aeridium в Сибири также несколько 
опускается. 

г Р у П ПА ACRIТARCHA DOWNIE, ЕVIТТ, 
SARJEANT, 1963 

ПОДГРУППА ACANTHOMORPHIТAE DOWNIE, 
EVIТT, SARJEANT, 1963 

Р о Д Baltisphaeridium Eisenack, 1958, 'emend. Downie et Sarjeant, 1963 

Baltisp/1aeridium ::larus Pj atiletov, sp . nov. 

Табл. XXIV, фиг. 10 

Clarus (лат.) - светлый . . 
Г о л о т и п: ИГиГ СО АН СССР, препарат 522/Г-387-Е; Кра

сноярский край, Манский прогиб; нижний кембрий, крольская свита, 
верхняя подсвита. 

М а т е р и а л. Немногочисленные эк~*мпляры различной сохран
ности. 
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Оп Jl С а н и е. Оболочка сферическая, плотная, в очертании округ· 
лая. Поверхность оболочки гладкая или покрыта конусовидными, доста
точно толстыми, различной ДЛИНЫ, выростами. Диаметр оболочки 
24-28 .мк·м (,голотип 26 мкм), длина ВЫРОС110В !колеблется от 1-2 до 
4-5 мкм. Цвет оболочек жеЛ110вато -.серыЙ. 

С р а в н е н и е. От В. огЬiси,lаге Volk. данный вид отличается ха
рактером выростов. 

М е с т о н а х о Ж Д е н и е. Северо-западная часть Восточного Саяна, 
Манский прогиб, р. Собия, нижний кембрий (крольская свита, верхняя 
подсвита) . 

Baltisphaeridium hirsutus Pjatiletov, sp. nov. 
'Табл. XXIV, фиг. 1, 2 

Baltispharidium sp.: Волкова, 1968, с . 36, табл . XII, рис. 3, 
Табл . XXIV, фиг. /2. 

Нiгsutus (лат.) - мохнатый. 
Г'Ол ·отип: ИГиГ СО АН СОСР, препа'рат 522/222-1; Красно,яр

ский край, Манский прогиб; венд - нижний кембрий (?), анастасьин
ская свита, верхняя часть четвертой пачки. 

М. а т е р и а л. Многочисленные экземпляры различной сохранности. 
О п и ·с а н и е. Оболочка сферическая, в очертании правиль,но ок

руглая, тонкая, имеет двойной контур, 'толщина которого не превышает 
2 мк. Поверхность без складок смятия и покрыта тонкими извилистыми 
выростами, несколько расширяющимися у основания, которые располо

жены неравномерно. Длина . выростов 3-6 мк. Диаметр оболочки 
26-32 ,мкм (у юлотипа ,28 IMKM). 

Сравнение и замечания. От В. clarus sp. nov. отличается 
наличием двойного контура. Аналогичная форма изображена Н . А. Вол
I<ОВОЙ (1968) из пиритаской свиты. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо-западная часть Восточного Саяна. 
Манский прогиб, район лога Зверинный, линия горных выработок 
XXXVII, шурфы 838-840; венд - нижний кембриЙ. 

Род Micrhystridium Deflandre, 1937, emend. Downie et Sarjeant, 1963 

Micrhystridium commosus Pjatiletov, sp. nov. 

Табл. ХХIII, фиг. 1 

CommosllS (лат). - волосатый . 
Го л о т и Iп: ИГиГ СО АН .сССР, препарат .522/66-1; Манский 

прогиб; венд, анастасьинская СI\ита, третья пачка. 
М а т е р и а л. Многочисленные экземпляры разЛичной сохранности: 
О п и с а н и е. Оболочка сферическая, толстая, в очертании округ

лая, со складками смятия. Поверхность густо покрыта тонкими волосо
подобными выростами, которые к основанию несколько утолщаются, а 
концы иногда могут 'быть ·слегка загнутыми. Длина выростов 2-3 м,км. 
По поверхности отчетливо ·виден ;пилом, диаметр кото.рою 3 мк. Раз
мер оболочки Ш мкм. Цвет temho-:к.оричневыЙ. 

С р а в IH е н и е. От М. parvum Volk. данный !вид от личае11СЯ 'более 
толстой оболочкой и присутствием многочисленных выростов. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Cebepo-западна'Я часть Восточного Саяна, 
Манский прогиб, р. Колба, правый берег, около пос. Анастасьино; венд, 
анастасьинская свита, третья пачка . 

, Мiсг!щstгidium perlevis Pjatiletov, sp. nov. 
Табл. ХКIII, фиг. 2 

Регlеvis (лат.) - малый . 
Голотип: ИГиГ СО АН СССР, препарат 522/162; Красноярский 

край, Манский прогиб; нижний кембрий, лейбинская свита. 

185 



М а т е р и а л. Немногочисленные экземпляры различной сохран

ности. 

О п и с а н и е. Оболочка сфе.рическая, в 'Очертании правильно округ
лая, очень плотная. Оболочка имеет двойной контур. Поверхность по 
крыта узкими скадками и короткими, тонкими, слабоизвилистыми вы
роста м и, J<oTopbJe расположены неравномерно. Длина выростов 3·-5 мк. 
Диаметр нсей оболочки 11-16 мк.м . ( у roЛО']1ипа 12 м.км ) . Цвет темно
коричневый. 

С р а в н е н и е . От М. pallidum Yolk. данный вид отличается наличи
ем двойного контура. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Северо -западная часть Восточного Саяна, 
Манский ПРОГJIб (район р у ч. Черемушный; нижний кембрий, лейбпн
ская свита. 
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Т. В. Янкаускас 

НОВЫЕ ВИДЫ АКРИТАРХ 
ИЗ НИЖНЕГО КЕМБРИЯ ПРИБАЛТИКИ 

Изучение акрита р х (МИI<pофитофоссилий) из нижнекембрийских 
отложений Прибалтики и Восточно-Европейской платформы откры
вает большие возможности перед исследователями стратиграфии.. древ 
них толш: в последни е годы доказаН'а высокая стратиграфичность этой 
групп ы, обусловленная этапностью ее исторического развития на про

тяжении раннеI<ембрийской эпохи . Это дало возможность приступить 
к ра зр аботке унифицированной схемы стратиграфии нижнего кембрия 
Прибалтики на богатой палеонтологической основе (Волкова, 1968, 
1969, 1973; Биркис и др . , 1970, 1972; Келлер , Розанов, 1973; Янкаускас , 
1972; 1974; Умно.ва, Фандерфлит, 1971, и др.). Как ИЗ.вестно, теР'РИlгенные 
кембрийские толщи этого региона далеко не всегда содержат фаунисти
ческие остатки, опр еделяющие возраст вмещающих их отложений, по
этому открытие в них микрофитофоссилий, всегда обильных и разнооб 
разны х, ознаменовало качественно новый этап в исследовании стр ати 
графии кембрия Прибалтики и всей платформы в целом. 

К исследованию кембрийских акритарх привлекается все большее 
количество специалИ'стов, тем не менее степень ее изученности пока 

далеко не достаточна, и еще м,ного 'предстоит сделать, прежде чем эта 

групп а будет твердо поставлена на службу геологии. 
Н астоящая работа пос~яще!-jа описанию некоторых новых видов 

а кр итарх , пополняющих спис

ки вергальского и, в меньшей 

степени, р аусвенского компл еI< 
сов н ижнего кем бр'ия (см. 
табл ицу ) . 

Вергальский горизонт вы
делен в Прибалтике А . П. Бир
кисом, А . П. Брангулисом, 
Н. А. Волковой и А. Ю. Роза 
новы м (1970). Он соответству
eT верхней половине зоны Но1-
mia н ижнего кембрия Запад
ной Европы . Р аусвенский гори 
зонт выделен автором (Янка
ускас , 1972, 1974) и является 
аналогом зоны Proto1enus вер
хов нижнего кембрия Запад
ной Европы . 

ОСНОВНОЙ материал проис
ХОДИТ из керна скважин, про

буренных н а территории Литов
ской сер , в меньшей степе
Ни--в пр еделах других респуб
лик Прибалтики (см . рисунок). 
IB,cero о.писано 8 но'Вых видо в, 
отнесенных к 4 родам. 

7 

Схема расположения скважин. 
1 - Ладуш кино-2; 2 - СТОНlIшкяй- l ( С;Бетская ) ; 
3 - КиБЭIpтай- 22 ; 4 - СаюнаlВ а-6 ; 5 - Ячен ис- 299; 
б - J1удза-15; 7 - обн ажен.не у ПОС " Ф.едоровскиЙ 
совхоз на р. Ижоре 'Б Лен.ииградскоi! обл асти. 
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Распространение акритарх нижнего I(ембрия по основным местонахождениям (КОЛИ'lе
ство изученных экземпляров) 

Зона Holmia Iзона Protolenus 

Rергальский горизонт 
Раусвенский 

горизонт 

Акритархи Скважина и глубина. м 

I<ибар- Сасна -
1 I'ИЖО-Стони- Яченис ра. Яченис 

таЙ-22. ва-6. 
1388- 1024-

шkяЙ-1. -299. ижор- - 299. 

1021 
2109 321-320 екая 305-308 

1381 свита 

Baltisphaeridium vilnense 3 - 4 180 1 
Baltisphaeridium dendroideum 12 - 5 - -
Micrhystridium brevicornum 28 - - 3 1 
Cymatiosphaera favosa - - ] 9 -
Cymatiosphaera cristata - - - 20 -
Cymatiosphaera lazdynica - - - 20 -
Cymatiosphaera nerisica - 2 - 22 -

Lophominuscula kybartica ]2 4 8 8 18 

I I 

г ру П ПА ACRIТARCHA ЕVIТТ, 1963 

ПОДГРУППА ACANTHOMORPHIТAE О. Е., S., 1963 

Р О Д Baltisp/zaeridium Eisenack, 1958 

Baltisphaeridium vilnense J ankauskas, sp. nov. 

Табл. XXV. фиг. 1,,2 .. 3,6 

Название вида дано по названию г. Вильнюс. 

30 
-
-

-
-

-
-

Лудза-15 
696 

3 
4 

-
-
-

-
-
-

Г о л о т и п: ЛитНИГРИ (Вильнюс), колл. М2 15, ' препарат 15-30-
321/10, экз 367; Литва, скв. Яченис -299, гл. 321 м, лакайская свита, вер
гальский горизонт. 

М а т е р и а л. Более 200 экземпляров великолепной сохранности. 
О п и с а н и е. Оболочки средних размеров, сферические, несущие 

многочисленные выросты, веiвящиеся на концах. Выросты проксr;rмаль
но открытые, их основания постепенно расширяются и плавно перехо 

дят к поверхности основного тела. Контур оболочки в связи с этим 
округло-волнистый. Форма выростов узкоконическая - их толщина 
постепенно уменьшается от основания к кончикам. Чаще всего они пря
мые, реже слабо изогнутые . Кончики выростов ветвятся . У одного и того 
же экземпляра тип ветвления выростов бывает различным. Обычно 
образуются три более или менее круто изогнутых ветви, поочередно 
отличающиеся друг от друга. Наряду с ними могут присутствовать вы
росты с кончиками, расчленяющимися на две, три или четыре ветви, 

исходящие из одной точки. Бывают и сложноветвящиеся выросты. Кон
чики ветвей приостреНJ:>! (дистально закрыты). Поверхность оболочки 
и выростов гладкая . Их толщина одинакова. При сплющивании оболоч
ки (при захоронении) расширенные основания выростов сминаются 
и образуют видимость полигональной сети складок смятия на поверхно
сти оболочки. 

Основные измерения: диаметр (без выростов) 20-25 мк, толщина 
стенки менее 0,1 мк, число выростов ПО контуру 15-25; длина выростов 
7-10 мк; их ширина близ основания 0,2-1,0 мк; расстояния между 
основаниями выростов 5-10 мк; длина ответвлений (ветвей) до 3-5мк. 

С р а в н е н и е . От В. dendroideum sp. nov. отличается волнистыIM 
контуром основного тела, более узкими и бе,лее многочисленными вы
ростами, а также иным типом их ветвленнs:r, 
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Ра ,спространение. Вергальс;кий (vr) ираусвенский (rs) гори
зонты; Прибалтика. 

Местонахождение. Скв. Яченис -299 (г. Вильнюс), гл. 320 и 
321 м (vr) (180 экз); там же, :гл. 30'5-307 м (rs) (30 экз); окв. Кибар
тай-22 (Литва), гл. 1388 м (vr) (3 экз.); скв. Стонишкяй-l, гл . 2109 м 
(vr) (4 экз.); р. Ижора (Ленинградская обл.), обнажение у Федоров
ского совхоза, ижорская свита (vr) (1 экз.); скв. Лудза-15, гл. 696 м 
(rs) (3 экз.). 

Ваltisрhаегidium dеndгоidеum J ankauskas, sp. nov. 

Табл . ХХУ, фиг. 1'9 

Dепdгоidеus (лат,) - древовидный . 
Голотип: ЛитНИГРИ, колл. Ng15, препарат 15-4-1388/8, экз. 

Ng 322; Литва, скв. Кибартай-22, 'гл. 1388 м, гегеС'каясвита, вергаль
ский горизонт. 

М а т е р и а л. 21 экземпляр хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Оболочки средних размеров в целом сферические, 

гладкие, оснащенные очень широкими ветвящимися выростами. Прок
симально выросты открыты, дистально - закрыты. Толщина выростов 
постепенно уменьшается по направлению к их КОlщам. В большинстве 
случаев выросты разветвляются на две, реже на три ветви. Но наря
ду с ними встречаются сложноветвящиеся выросты, наподобие корне
вищ деревьев. Размеры оболочек без выростов 20 мк. Длина выростов 
8-12 мк, их ширина близ оснований 2-3, до 4 мк. Число выростов (по 
контуру) 10-12. 

С Р а в н е н и е. От других видов данного рода отличается крупны
ми, сложноветвящимися выростами. 

Р а сп р о с т р а н е н и е. Нижний кембрий, вергальский (vг), реже 
раусвенский (rs) горизонты; Прибалтика. 

Местонахождение. Скв. Кибартайt22, гл. 1388-1381 м, ге
геская свита (vr) (12 экз.); скв. Стонишкяй (Советская) -1, гл. 2109 м, 
гегеСI<ая свита (vr) (5 экз.); скв. Лудза - 15, гл. 696 м, лакайская сви
та (rs) (4 экз.). 

р о Д Micrhystridium Deflandre, 1937 

Micrhystridium brevicornum J ankauskas, sp. nov. 

Табл. ХХУ, фиг .9. Jtl, 12 

Brevicornus (лат.) - коротконогий. 
Г о л о т и п. ЛитНИГРИ, колл. Ng 15, препарат 15-4-1383/6, экз. 

Ng 368; Литва, скв. Кибартай-22, гл. 1383 м, гегеская свита, вергальский 
горизонт. 

М а т е р и а л. Более 30 экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а'н и е. Мелкие тонкостенные сферические оболочки, несущие 

редкие короткие и толстые шипики, обычно . тупые, редко приостренные. 
Размеры основного тела 10-18 мк. Длина шипиков 0,5-1 до 1,5 мк, 
толщина 0,25-0,3 мк. Их расположение неравномерное - скоплениями 
или цепочками. Расстояния между ними от 1 до 5 мк. Цвет бледно
желтый. 

С р а 'iЗ н еlНИ е. От других видов акритарх да,нного ,рода 'Отличает
ся короткими и редкими шипи ка ми. 

3 а м е ч а н и я. Некоторые оболочки обнаруживают не сферическую, 
а уплощенно-яйцевидную форму. Возможно данный вид следует отно
сить к группе ооидных акритарх. 
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Р а с про с т р а н е н и е . Нижний кембрий, вергальский горизонт; 
Лрибалтика. 

Местонахождение. Скв. Кибартай-22, гл . 1388-1381 м, ге
геская свита (28 экз.); обнажение у Федоровского совхоза на р. Ижора, 
шкорская свита (1 экз.); скв. Яченис - 299, гл. 321 м, л акайская свив 
(3 экз.) и др. 

ПОДГРУППА HERKOMORPHIТAE О. Е, S., 1963 

Ро Д Cymatiospaera О. Wetzel, 1933 

Cymatiosphaera favosa J ankauskas, sp. nov. 

Табл. XXV, фиг. 7, 13 

Favosus (лат . ) - ячеистый. 
Г о л о т и п . ЛитНИГРИ, колл. N215, препарат 15-30-321/10, экз. 

N2308; Литва, скв. Яченис -299, гл. 310 м, лакайская свита, вергальский 
горизонт. 

М а т е р и а л: 10 экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Оболочки средних размеров, дискоидальной формы, 

с обеих сторон покрытые гребнями. На каждой из сторон. гребни обра 
зуют одну центральную ячею, от которой в разные стороны отходят 

пять радиально ориентированных гребней. По мере приближения к краю 
дискоидальной оболочки высота радиальных гребней постепенно умень
шается . По краю тела оболочки (по экватору) располагается широкая 
краевая кайма, на которую распространяются радиальные гребни, по
степенно выклинивающиеся к ее внешнему краю. Форма центральной 
ячеи полигональная, контур оболочки в целом округлый, иногда углова 
тый. Размеры оболочек 25-30 мк, размеры центральной ячеи до 12 мк. 
Длина радиальных гребней до 1 О мк. Высота гребней 2-3 мк. B~e 
элементы оболочки очень .тонкие, прозрачные (бледно-желтые), густо 
покрытые мелкими темными бугорками. Размеры бугорков 0,2-0,3 мк, 
расстояния между ними до 1 мк. По внешнему краю оболочки и греб
ней бугорки крупнее, четче и располагаются чаще, почти прилегая друг 
к другу. 

С ,р а ,в н е н и е. ОТ С. cristata sp. поv., отлича,ется ди(жоидальной фор
мой оболочки и своеобразным расположением гребней, образующих цен
тральную ячею и радиальные лучи. 

Р а сп р о с т i? а н е н и е. Нижний кембрий, вергальский горизонт; 
Прибалтика. 

М е с т о н а хо ж Д е н и е. Скв. Яченис-299, гл. 320-321 м, лакайская 
свита (9 экз.); скв. СТОI-Iишкяй-l, гл. 2109 м, гегеская свита (1 экз.). 

Cymatiosphaera lazdynica J ankauskas, sp. nov. 

Табл , XXV, фиг. 4, ~" 8, 10 

Название вида от Лаздинай ('район г. Вильнюса). . 
г о л о т и п: ЛитНИГРИ, колл; .N215, препарат 15-30-321/10, экз . 

.N2305; Литва, скв. Яченис -299, гл . 321 м, лакайская свита, вергальский 
горизонт. 

М а т е р и ал. 20 экземпляров великолепной сохранности. 
О п и с а н и е. Оболочки средних размеров, полигональные ' или ок

ругло-полигональные, в целом изометрично.Й или слегка вытянутой фор

мы, приплюснутые, несущие на поверхности систему гребней, образую

щих крупные пятигранные ячеи. Размеры оболочек от 21 Х22 дО 
30Х37 мк . Длина гребней обычно 3 мк, количество ячей на каждой из 
поверхностей - по четыре. Стенка' оболочки и гребни очень тонкие, 
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равномерно покрытые частыми и мелкими темными бугорками. Раз
меры бугорков порядка 0)3-0,4 мк, расстояния между ними порядка 
1 мк. На вершинах гребней и по внешнему краю оболочки располагают
ся несколько более крупные и чаще расположенные бугорки. Поэтому 
контур оболочки кажется точечным. 

С р а в н е н и е. От других видов отличается полигональной формой 
оболочки, меньшими размерами и своеобразным расположением греб
ней. 

Р а ·с п·р о ·с т р а не н и е. Нижний кембрий, .вергальокиЙ горизонт; 
Прибалтика. 

Место ,нахожден·ие. Ск,в. Яченис-299, :гл. 321 и 32'0 м, лакай
ская свита, вергальский горизонт. 

Cymatiosphaera cristata J ankauskas sp. nov. 

Табл. XXV, фиг. 17, 20 

Сгistаtш. (лат) - гребешковый. 
Г о л о т и п. ЛитНИГРИ, колл. М215, препарат 15-30-320/24; эк3. 

М2 315; Литва, скв. Яченис-299, гл. 320 м; лакайская свита, вергальский 
горизонт. 

М а т е р и а л. 20 экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Оболочки средних размеров, полиэдрические, близ

ки е к сферическим, состоящие из слабовыпуклых 5-гранных пластин, по 
краям увенчанных вертикальными гребнями. Размеры оболочек 35-
45 мк, размеры пластин 12- 15 мк, высота гребней 2-3 мк. Стенка 
оболочки и гребни тонкие, покрыты мелкими · частыми бугорками, как 
у предыдущего вида. . 

С Р а в н е н и е. От других видов отличается субсферической формой 
оболочки. ' 

Р а с п ,р о ос Т .р а он е ,н и е. Нижний кембрий, вергальский горизонт; 
Прибалтика . 

М е с т о н а х о ж Д е н и е . Скв. Яченис-299 , гл. 320 и 321 м, лакайская 
свита, вергальский гориз онт. 

Cymatiosphaera nerisica J ankauskas, sp. nov. 

Табл. XXV, фиг. 14, 1&" 21 

Название вида дано по названию р. Нерис. 
Голотип: ЛитНИГРИ, колл. М215, препарат 15-30-321/10, экз . 

М2315; Литва, ,скв. Яченис-299, гл. 321 м, лакайская свита, вергальский 
горизонт. . 

М а т е р и а л. 24 ЭI~земпляра· отличной сохранности. 
О п и с а н и е. Оболочки средних размеров, полиэдрические, до сфе

рических, состоящие из отдельных пятигранных пластин. Вдоль соеди не
ний пластин (швов) на одной из сторон оболочки располагаются вер
тикально ориентированные гребни. На другой стороне они отсутствуют. 
Как гребни, так и слагающие основное тело оболочки пластинки очень 
тонкие, прозрачные, светло-желтого цвета, но осложнены густо распо
ложенными бугорками (как у С. lazdynica). По краям пластинок бугор
I":И крупные, более четкие и расположены гуще. Вдоль соединяющих 
отдельные пластинки швов краевые бугорки одной из них несколько 
входят в промежутки между бугорками другой (соседней). Получается 
зигз агообразный шоs (табл. XXV, фиг. 19, сверху с'Права стрелка). Часть 
оболочки, лишенная гребней, менее прочна и легко разрушается вдоль 
швов (табл. XXV, фиг. 11), поэтому неразрушенные экземпляры редки 
(голотип) . Довольно часто в препаратах встречаiотся отдельные пяти
гранные пластинки, выпавшие из разрушенных оболочек 

191 



С Р а в н е н и е. От других видов отличается аномальным располо
жением гребней лишь на одной из сторон оболочки . 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний кембрий, вергальский горизонт; 
Прибалтика . 

М е с т о н а х о ж Д е J-I и е. Скв. Яченис-299, гл . -32 1 м, лакайская св и
та (22 экз.) ; скв. Саснава - 6 , гл . 1021 м , гегеСI<ая свита (2 экз.) . 

ПОДГРУППА $PHAEROMORPHIТAE О., Е., $., 1963 

р о Д Lopllominuscula Naumova, 1960 

Lophominuscula kybartica J ank auskas, sp . n ov. 

Табл . ХХ"\! , фиг_ 15 и 16 

Название вида дано по названию пос . КибартаЙ. 
Голотип: ЛитI-IИГРИ , колл . .N'215, препарат 15-30-321/10, экз . 

366; Литва, скв . Яченис -299, гл. 32 1 1\1; лакайс](ая свита, вергальский 
горизонт . 

М а т е р и а л. 50 экземпляров хорошей сохранности. 
О п и с а н и е. Мелкие, тонкостенные сферические оболочки , покр ы 

тые 'Г\'(ТО ра,сположенными мелкими бугорками. Цвет бледно -желтый . 
диам~тр оболочек от нескольких до 18 1\1]( (обычно 10-12 м]() . Диа 
метр бугор н:ов до 0,5 мк. Их высота до 0,25 rvш . Расстояния между вер 
шинами бугорков до 1,5 мк. 

С ра в н е н и е. От других видов данного рода отличается более круп
ными размерами и более густыми бугорками. 

Р а с про с т р а н е н и е. Нижний ](ембрий, вергальский горизонт; 
При6алтика. 

М е с т о н а х о ж Д е н и е. Скв. Яченис -299 , гл. 32 1 м, лакайская сви 
та (8 экз.) ; скв. Кибартай - 22, гл _ 1388-1381 м , гегеская свита (12 экз.); 
скв. Стонишкяй - 1 , гл . 2109 1\1, гегеская свита (8 экз.); скв. Саснава -6, 
гл. 1024-1021 1\1, гегеская свита (4 э'l<3 . ); обнажение у Федоровского 
совхоз а на р. Ижоре, ижорская свита (18 экз .) и др. 
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М. с. ЯКШUfl 

МИКРОФИТОЛИТЫ МАнекого ПРОГИБА 

Вопросам стратиграфии верх недокембрийских и нижнекембрийских 
отложений Манского '!рогиба посвящено большое количество работ, 
однако лишь редкие из них содержат сведения о микрофитолитах (Бо 
рисов и др., 1965; Гудымович, 1970). Между тем отсутствие радиоло 
гических определений и редкие находки строматолитов при очень ши
роком распространении микрофитолитов делают эту группу органоген
ных остатков чрезвычайно важной для датировки докембрийских от
ложений региона. В связи с этим нами в 1967- 1974 п. были прове
дены детальные сборы микрофитолитов . Результаты проведенной рабо 
ты кратко излагаются ниже. 

Самые древ.ние микрофитолиты 'iЗ Iпределах Манского пр·огиба най
дены в нижней части известняков Манской свиты, слагающих среднюю 
часть кувайской серии (Шенфиль и др., см . наст. сб.). В брекчирован
ных известняках и известковистых доломитах по левому берегу р. Ма
ны, выше устья р . Тустат (см. рисунок), собраны многочисленные круп
ные Osagia tenuilamellata Reit! . Выше весь разрез (400- 600 м) ман
ской свиты сложен кристаллическими известняками, иногда с просло
ями кремней без следов органических остатков. 

Перекрывающая бахтинская свита сложена почти повсеместно эф
фузивами среднего и основного составов, лишь в верхнем течении 
р. Колбы среди эффузивов широко развиты 
крупные линзы и прослои черных, массив

ных известняков, содержащих редкие мик

рофитолиты: Osagia tenuilamellata Reitl., 
Glebosites glebosites Z. Zhur., Volvatella sp ., 
Nubecularites uniformis Z. Zhur., Vesicularia 
circumretio Кого ! ., Vesicularites aff. ingens 
Yaksch. Большинство из названных форм 
IIM eeT широкий диапазон вертикального 
распространения, но три последних харак

терны для отложений верхнего рифея и не
IIзвестны в настоящее время в более древ 
них толщах . 

Из з алегающих выше по раз резу овсян 
ковской свиты , сложенной темными извест
няками и светлыми массивными доломита

ми с подчиненными прослоями терригенных 

пород, микрофитолиты собраны в четырех 
местонахождениях (см . рисунок). На пра
вобережье р. Кувай, на г. Лысой, к востоку 
от пос. Спирино, В доломитах определены 
микрофитолиты: Osagia tenuilamellata Reitl., 
О. columnata var. ovsianica Yaksch., О . colu
mnata var. baicalica Yaksch., Volvatella 20-

nalis N аг. По левому борту руч. Пасечный, 
в водораздельной части верховьев рек Жер -

13 Зака:з IN, 17 

I 
~~------~----------~ 

Схематическая карта располо 
жения местонахождений микро

фИТОЛИТОБ. 

1-6 - ТОЧКИ сборов микрофитолитов 
из отложений СВ И Т : 1 - ба хтинекой; 
2 - овсян.ковс ко й ; 3-5 - а настась
инской (3 - п ервая толща; 4 - вто

рая толща; 5 - четвертая толща); 
б - унгутскоЙ . 
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жул и Бол. Тубиль, та,кже в доломитах найдены: Osagia tenuUamellata 
Reitl., О. columnata var. ovsianica Yaksch., Volvatella zonalis Nar. 

Наиболее представительный разрез овсянковской свиты развит на 
правобережье р. Маны, в бассейне ее притоков Ангалоя и Кайляты (Се
ребрянские скалы, гора Гребешкова). Из этого разреза С. С. Гудымович 
(1970) указывает Osagia tenuilameiflata Reitl., О. undosa Reitl., Tunica
tella maгitima Korol. Здесь же собран и наиболее полный комплекс мик
рофитолитов: Osagia columnata Reitl., О . columnata va r. baicalica Yaksch. , 
О. columnata va r. ovsianica Yaksch ., О. tenuilamellata Reitl., О. donatella 
l(oro!., О . aff. grandis Z. ZhLlГ., Vesicularites compositus Z. ZhLlГ . , V. flexu 
osus Reitl., V. curtunicus Yaksch., V. enigmatus Zabr., V. pussilus Zabr., V. 
ingens Yaksch., Vesicularia circumretio Кого!., Vermiculites irregula
ris (Reitl.) , Volvatella zonalis Nаг . , V. vadosa Z. Zhur., Ambigolamellatus 
hоггidus Z. Zhur., Tunicateilla mагШmа Korol. 

Несколько менее полный, но также достаточно представительный 
комплекс микрофитолитов изучен из разреза стратотипа овсянковской 
свиты - по р. Слизневой в районе пос. Овсянка по правому берегу 
р. Енисея. Здесь Н . В. Харитоновой (Борисов и др., 1965) были описа
ны: Osagia tenuilamellata Reit1., О . columnata Reit1., О. undosa Reitl. , 
И. composita Z. ZhLlГ., Vеsiсulагitеs flexuosus Reitl.. V. compositus 
Z. ZhLlГ .. Glebosites sp . Дополнительно нами из этого разреза собоаны: 
Osag'ia columnata va r. baicalica Vaksch., О. columnata var. ovsianica 
Yaksch., О. donatella Koro l., Vesicularites ing'ens Yaksch., Vesicularia 
circumretio Korol., Volvatella zonalis N аг., AmbigolameUatus 110rridus 
Z. Zhur. 

Комплекс микрофитолитов овсянковской свиты является наиболее 
богатым в раз резе Манского прогиба. Списочный состав форм этого 
комплекса полностью соответствует каланчевскому комплексу верхнери

фейских отложений Сибирской платформы, для которого характерны 
сравнительно узкий возрастной интервал развития и широкое геогра
фическое распространение в верхнерифейских отложениях обрамления 
Сибирской платформы (Якшин, 1975). Своеобразной особенностью 
каланчевского комплекса Манского прогиба является появление здесь 
форм Vesiculaгites pussilus Zabr. и V. eni,gmatus Zabr., широко распро
страненных в верхнерифейских отложениях обрамления Русской плат 
формы и практически неизвестных в разрезах юга и востока Сибирской 
платформы. 

Присутствие в составе овсянковских микрофитолитов групп Volvatella 
и Ambigolamellatus, считавшихся ранее ха,рактерными для юдомского 
комплекса (Журавлева, 1968), следует рассматривать как еще одно 
подтверждение их более раннего появления (с верхнего рифея) и более 
широкого диапазона вертикального распространения (Якшин, 1975) . 

На овсянковской свите согласно залегают отложения анастасьин
ской (жистыкской) свиты. Данная свита в районе пос. Анастасьино 
расчленяется по характеру строения на четыре толщи: первая (ниж
няя ) - терригенная; вторая - черные плитчатые известняки; третья
переслаивание зеленоцветных песчаников и алевролитов с черными 

известняками; четвертая (верхняя) - черные известняки от плитчатых 
до массивных с подчиненными прослоями алевролитов и песчаников. 

Микрофитолиты развиты главным образом во второй толще и менее 
широко в четвертой. 

По правому берегу р. Кувай, выше дер. Спирино, в логу Горюновый 
обнажен один из лучших 'раЗ,резо'.а анастасьинск'ой свиты. В вер
хо,вьях лога из терригенно-карбонатных пород, являющихся аналога
ми dижней толщи анастась'инской свиты, собраны мИ'крофитолиты Vesicu
larites enigmatus Zabr. , Glebosites gentilis Z. Zht.lf., N ubecularites uniInr
mis Z. Zhur., Nubecularites abustus Z. Zhur. Первые три формы обычно 
рассматриваются как верхнерифейские, но вторая и третья иногда опи -
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сываются и ИЗ юдамских (вендских) атлажений, а четвертая Яl!~яется 
ха рактернай фар май юдамскага камплекса. Паэтаму приведенныи бед
ный набар фар м не мажет служить надежным абаснаванием вазраста . 
В р а.зрезах ПатамскО'га нагарья выше каланчевск,ага камплекса МИКРО

фиталитав, развит представительный ченчинский камплекс, характери
зующий верхи верхнегО' рифея. Учитывая эта абстаятельства, о мажно 
все же гаварить а вераятнам саатветствии низав анастасьинскаи свиты 

и верхав верхнегО' рифея. Ниже па Гарюнаву лагу абнажаются средне 
и талстаплитчатые черные известняки втарай талщи анастасьинскай 
свиты. ИЗ ЭТОГО' разреза аписан наибалее палный камплекс микрафита
литов: Osagia monolamellosa Z. Zlшг., О. tenuilamellata Reitl., О. аН . 
Cfrandis Z. Zhuг ., О. sp., Vesicularites lobatus Reitl., V. sp. Nubecularites 
~bustus Z. Zhuг., N. uniformis Z. Zhuг., Vermiculites iггеgu!агis (Reitl.). 
V. tогtuоsu:s Reitl ., Volvatella 20nalis Nar ., V. vadosa Z. Zhuг., Ambigola
mellatus horridus Z. Zlшг., Glebosites gentilis Z. Zhuг., H ieroglyphites sp. 
Краме тага С. С. Гудымавич (1970) указывает для этай части разреза 
анастасьинскай свиты Osagia globulosa Кага!. и Vеsiсu!агitеs stratosus 
Z. Zhur. 

Камплекс микрафиталитав втарай талщи анастасьинскай свиты в 
аснавнам представлен фармами, имеющими наибальшее распрастране
ние в атлажениях юдамскага вазраста, а также некатарыми фармами, 
прахадящими из верхнегО' рифея. 

Камплекс микрафиталитав четвертай талщи анастасьинскай свиты , 
слаженнай темными известняками, сравнительна беден. Наибалее пал
ные сбары микрафиталитав сделаны в разрезах Гарюнава лага и ниже 
пас . Анастасьина: Nubecularites abustus Z. Zhuг., N. parvus Z. Zhuг. , 
N. punctatus Reitl. , N. uniformis Z. Zhuг . , N. catagraplUls Z. Zhuг ., 
Vermiculites irre,gularis (Reitl.), V. ап. tortuosus Reitl ., Volvatellas 20-
nalis Nar., V. vadose Z. Zhuг., Medullarites sp., Vesicularites s p. , Glebo
sites sp . С. С. Гудымович (1970) для этаю толщи указывает также 
N ubecularites antis Z. Zlшг . и Ve'-miculites angularis Reitl. 

Приведенный камплекс представлен примернО' вравнам саатнаше
нии юдамскими и кембрийскими микрафиталитами. Эта давальна ти
пичная картина при вертикальнай смене камплексав микрафиталитав 
внутри манафациальнай талщи, ЧТО' наблюдается и в ряде других раз 
резав абрамления Сибирскай платфармы (юдейская свита р. Чары, 
З . А. Журавлева , 1964; нахтуйская свита р. Лены , Хаментавский и Др. , 
1972) и делает весьма затруднительным праведение границы между 
юдамием и нижним кембрием . Краме тага, в четвертай талще анастась
инскай свиты паявляются первые астатки известьвыделяющих вадара
слей, палучающих ширакае развитие в нижнем кембрии, а также хиали
тельминты. СХ'адный Iкамплекс акаменеластей характеризует немакит
д аЛД]ЛIСКИЙ гариз ант севера Сибирскай IПлаТlфа,рмы (Са,вицкий, 1962; 
Хаментавский, 1974; Мешкав а и др., см. наст. сб.), катарый является 
вераятным аналагам четвертай талщи анастасьинскай свиты. 

В кембрийских атлажениях микрафиталиты наибалее ширака рас
прастранены в известняках унгутскай свиты, светлых, рифагенных , ва
дараслевых в нижней части разреза и темных, плитчатых - в верхней. 
В перекрывающих ее лейбинскай, кральскай, выезжелагскай и синер 
скай свитах нахадки микрафиталитав давальна редки. Сбары микрафи 
талитав из различных разрезав унгутскай свиты правадились на всей 
территарии вастачнай части Манскага прагиба. Здесь так же, как и в 
верхах анастасьинскай свиты наряду с кембрийскими фармами инагда 
встречаются юдамские: NuЬесulагitеs рагvus Z. Zhur., N. punctatas 
Reitl., N . catagraphus Reitl ., N . abustus Z. Zhuг . , Volvatella vadosa 
Z. ZI1Uf ., Ambig'olamellatus horridus Z. Zhuг., Hyerogliphites sp., Aste
rosphaeroides sp., Vesicularites sp . В верхней tШсти 'свиты найдены фар мы 
группы Osagia, с заключенными внутри них вадараслями Girvanella. 
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По данным С. С. Гудымовича (1970), с этого же уоовня собраны: 
Vesicularites stratosus Z. Zhur., V. aff. obscurus Z. Zhur., N ubecularites 
morulus Z. Zhur. , Vermiculites angularis R,eitl. 

В свитах, перекрывающих унгутскую, определены следующие мик
рофитолиты: в лейбинской свите - Nubeculariies punctatus Reitl., Ve
siсulагitеs Sp.;B IКрольекой - Nubecularites catagraphus Reitl. , N. aff. 
abustus Z. Zhur., N. sp., Osagia aff. nersinica Yaksch., О . gigantea Korol. , 
О. tenuilamellata Reitl ., Vегmiсu!itеs irre,gwlaris (Reitl .), Volvate!la zo
nalis Nar., Vesicularites sp., Asterosphatroides sp ., Radiosus sp., Glebo
sites gentilis Z. Zhur.; в свите Выезжего лога - Volvatella aff. zonalis 
Nar., Nubecularites sp., в ,синероюй ,свите - Nubecularites punctatus 
Reitl., N. aff. abustus Z. Zhur., N. sp., Hyerogliphites mirabilis Z. Zhur. , 
Glebosites sp., Vesicularites sp. 

Комплекс микрофитолитов отложений нижнего кембрия во всех его 
толщах довольно однообразен и однороден , так что говорить о выделе
нии каких-либо подразделений внутри нижнего кембрия не приходится 
(Журавлева, 1964) . Как и любой комплекс нижнекембрийский представ
лен формами, проходящими и наиболее характерными для нижного 
кембрия. Проходящие формы составляют существенную часть этой 
ассоциации. Среди них есть рифейские: Osagia tenuilamellata Reitl. , 
О. аП. nersinica Yaksch., Glebosites gentilis Z. Zhur. и юдомские: Nube
cularite,s abustus Z. Zhur., Volvatella vadosa Z. Zhur., V. zonalis Nar., 
Ambigolamelllatu.s hоггidU's Z. Zhur. , VегmiсuШеs iггеgulагis (Reitl.), 
1/. angularia Reitl., а также нижнекембрийские: Nubecularites parvus 
Z. Zhur., N. punctatus Reitl ., N. catagraphus Reit1. , Osagia gigantea 
Когоl., Hyeroglip/1.ites mirabilis, а также микрофитолиты групп Radiosus 
sp., Asterosphaeroides sp., Vesicularites sp. 

Анализируя изложенный выше материал, можно сделать вывод, 
что в целом в разрезе отложений верхнего докембрия - нижнего кемб
рия Манекого прогиба достаточно четко наблюдается вертикальная 
с мена комплексов микрофитолитов, сходная с установленной для основ
ных разрезов обрамления Сибирской платформы (Журавлева, 1964; 
Хоментовский и др., 1972) Это позволяет уверенно выделить в рас
сматриваемом регионе отложения верхнерифейского и юдомского 
возраста. 
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ТАБЛИЦА 1* 

Фиг. 1, 2. Archaeolynthus роlагis (Vologdin). 
1 - чапь продольного сечення кубка, !шл. 1'521-6, Х 6; 2 - продольное сече
иие кубка, шло 154-19, Х 6. 

Фи г. 3. Archaeolynt/ms sp. Продольное сечение кубк3., шло 154/2, Х6. 

Фиг. 4-6. Сгурtорогосуаthus junicanensis Zhuravleva. 
4 - попере<Юного сечения ",у.бка, шло 154/9, Х 20; 5 - 'Косо.rnродольное сечение 
кубка, 6 - часть поперечного сечения, Х 6. 

Фиг. 7-9. Aldanocyathus simplex (Vologdin). 
7 - тангенциальное сечение кубка, ШЛ о 154/2, Х 6; 8 - часть тангенциального 
сечения кубка , ШЛо 154/2, Х 8; 9 - часть поперечиого сечения кубка, ШЛо 154/18, 
х 10 . 

* Местонахождение видов, приведенных в таблицах I-IV - р. Кен
геде. 
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ТАБЛИЦА II 

Фи г. 1-2. Aldanocyathиs tenиimи,.иs (Vologdin). 
1- косопопереч"ое се ч ение кубка. шло 152:/1. х5; 2 - косопоперечное сечение 
кубка . шло '154/1, Х6. 

Фи г. 3-4. Aldanocyathиs anabarensis (Vologdin). 
1 - косопоперечное се чение кубка, шло 154/8; Х6; 2 - поперечное сечение куб
ка с выростам" Tersia sp . на наружной сте"ке, шло 1 52Н/40б , 'х 6. 

Фи г. 5-6. R.оЬиstосуаt!шs robиstиs (Vоlоgdiп). 
5 - поперечное сече "и е кубка. шло 1521/1, Х 6; 6 - тангенциальное сечеиие, 
шло 11f>4i2'1. х 20 . 

Ф и г. 7. R.ob иstocyathиs sp. 
Та ,нгенциальное сечение кубка, шло 154/2. Х 20. 

Фи г. 8. Aldanocyathиs t/Iatschenkoi (Voiogdin). 
Часть поперечного сечения кубка, ШЛо 154(01, Х 6. 
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ТАБЛИЦА II! 

Фиг. 1, 2. Теппегiсуаlhus kotuykensis Rozanoy. 
J - по п еречное се ч ен и е J<убка, ШЛ о 154/7, Х 8; 2 - попере ч ное сечен и е 
со следам'и п рижи~ненного п,оареждения кубка, шл о 154/ 2, Х 10, 

Ф иг. З . Kotuyicyat/Uls Sp. 
ТангеOlциал ьное се чен,ие кубка , шл о 154/ 19, Х 10. 

Фиг. 4. Nосhогоiсуаthus cf. oCCllltathus ZlшгаУ1еvа. 
Ча сть тангенц'иального сечения кубка, ШЛ о 154/17, Х 6. 

Ф иг. 5, 6. Nосhогоiсуаthus grandis ZhuraY1eva. 
5 - ча сть косопродольного сечени я кубка, шло 152 1/ 1, Х 6; 6 - часть танге нци· 
алЬ'ного сече.н ·ия, ШЛо 152 1/ 1, Х 6; 

Фиг. 7-9. Coscinocyatltu s roj/lovi Vologdin. 
7 - косопродолыное <:е ч ение кубка, шл о 1521 / 1, Х 5; 8 - то же, ШЛо 154/i5, Х 8; 
9 - поп~ре ч,ное сечение кубка, ШЛ о 1,54/1, Х 10. 
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ТА БЛ ИЦА IV 

Фи г. 1-3. Diсtуосуаtfшs translucidus Zhuгavleva. 
J - поперечнное сеченне кубка, р. Кеияда, обр. 1521/1, Х 6; 2 - часть продоль
ного сечения кубка, шло 1521i1, Х 10; 3 - косопродольное сечение кубка, ШЛ о 
154МО, Х 6. 

ФИГ. 4-7. СаmЬгосуаthеllus tschuranicus ZhuгaV11eva. 
4 - попереч'ное сечение с выростами на наружной поверхности кубка, шло 
154/14, Х 6; 5 - 1<осопродольное сечение, в'идны CeТ'laTыe те.н'Ии, Х 6; 6 - по
пе.речное сечеlние кубка t ШЛ о 154/20; х 10; 7 - ча'Сть тангенциаЛЬiНОГО -сечения, 
шло 154/13, Х 10. 

ФИГ. 8, 9. Tersia sp. 
Ча'сть поперечного сечен,ия, 8 - обр. 154/1, Х6 ; 9 - обр. 154А22, Х 10. 
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ТАБЛИЦАV 

Фи г. 1-5. A/danocyathus meisteri (Vologdin), 1931. 
Хр . Чи нгиз, бассейн р. Баканас (р. Балкабек) , нижний кембрий, баканасский 
горизонт . 1 - обр . 3058, шл о 1а, зю . 1, 2, I<ОЛЛ. Л. Н. Клениной, 197 1 Х 10. 
Поп еречное сечение кубков; 2 - обр. 64, шло 35, зкз . 2, 3, колл. И. Т. )Курав
левой , 1971, Х 10. Попере ч-ное и п,родольное сечения кубков ; з - обр . 64, шл о 35, 
3КЗ . 1, колл . И. Т. )l(Уipавлевой , 197 1, Х 10. Попере ч ное сечение кубка; 4 - обр . 
60, шло 7, зкз . 1, колл . И . Т. )I(уравлевой, 1971 , Х 5. Косопродольное сечение 
к уб l< а; 5 - 061'. А, кол л. И. Т. >КУ 1'авлево li, 1971 , Х 10. По п еречное н п родоль 
ное сечения Ky6KOIB. 

Фи г. 6. Агсlюеоfuпgiеllа ching'isiensis ZhL1Гavleva, gen. et sp. nov, 
Голот и п . Хр. Чиигиз , бассейн р. Ба'к анас (р. Бал кабек), нижний кембрий, 
баканасски ii горизонт , обр . 3058, шло 1, ЗКЗ . 1, колл . Л. Н. Клениной, 1971. 
Х 5. Част ь попере чног.о сечения .кубка. 
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ТАБЛИЦА УI 

Фиг. 1, 3. Bicyathus ertascMensis Vo1ogdin, 1939. 
Хр. Чангиз, баосейн р. Бакаlнас (р. Бал,кабек), ииж;ний кембрнй, бакана,с,акий 
горизонrr. 1- обор. 1786, шл о 6, экз. 1, колл. Л . Н . КЛЕ>НИНОЙ, 1971, Х 10. Попе
речное сечение кубка; 2 - обр. 64, шло 24, экз. 1, колл. И . Т . >КуравлевоЙ. 
]971 , Х 5. Поперечное (снизу ) и про,дольное ("blше) сечение к)"бка; 3 - 06р . 64, 
шло 5, экз. ] , колл . И . Т. Журавлевой, ]971, Х5. Продольное сечение кубка. 

Фиг. 4- 6. Metaldetes (?) zhautikovi Z/шгаvlеvа, sp. nov. 
Хр. Чингиз, бассейн р. Баканас (р. Балкабе'к), нижн'ий кембрий, баканасский 
ГOl>изонт. 4 - обр. 64, шло 6, экз. ], колл. И. Т. >КураlВЛ€>ВОЙ , 1971, х 5. Танге.н
циальное сечение наружной стенки интерваллюма; 5 - обр. 64, шло ]4 , экз . 1, 
колл. И . Т. Ж)"ра'влевой, ]971, Х 5. К:ОООПРОДОЛblное сечение ВetPхней ча'сти куб
ка (виден веРХНIИЙ край кубка); 6 - голотип, обр. 64, шло 28, экз. ], колл. 
И. Т. >КУ'Ра'ВЛ~ВОЙ, ]971 , Х 5. Попереч,ное сечение кубка. 
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Т А Б ЛИЦА УII 

Ф н г. 1. Metaldetes (?) zhautikovi Zhuravleva, Sp. поу. 
Хр. Чи,нгиз, баJссейн р . БаlканзlC (р. БаДlкабе!{), НИЖН'ИЙ кембриЙ. баl<анаССКlIЙ' 
гаризант, абр. 64, шло ЗЗ, ЭК3. 1, калл. И. Т. >Куравлевай , 1971 , х 5. Касапра
дальнае сечение кубка. 

Ф н г. 2, З . Dictyocyathus kleninae Zhura" le"a, sp. по,,_ 
Хр. Чингиз, бассей.н р. Ба'каН81С (р. Бал .кабек), нижний 1..::ембрнЙ, баканасский 
гаризант . 2- галатип . Обр. 64, шл о 15, эк з . 1, калл. И. Т. >Кура'в.nеваЙ. 1971, 
Х 5. Прадальнае сечение Kytl<a. 3 - абр. Б, шло 1, экз. 1, калл. И. Т. )Курав
левай, 19711, Х 10. Поперечнае сечеНOJе кубl<а. 

Фиг. 4. Bicyathus sp. 
Хр. ЧИ1НГИЗ, баюсеiiн 'р. БакаН81C (IP . БаlJIкабек), НИЖНИЙ ,]<еi\'1бриЙ. баканасс к;:й 
гаРИЗ0 НТ . Обр . 64, шл о ЗЗ , ЭК3. 2. Калл . И. Т. )Куравлепаii, 1971, Х 5. Попереч
н ое се ч ен и е Кlубка. 

Ф и г. 5. Alttanocyathus Sp_ 
Там же, часть IIоп еречного сечения кубка . 



з 

- - ---

14* 

у' [ [ Т аблица 

, , 

211 



2 12 

Т А Б JI И Ц А VIII 

ф 11 Г. 1. Volvatella Narozhnych, 1967. 
Шлиф 419, Х 4.0; шурф 3.26, г. Третячка, луза новская свита. 

Фиг. 2. Срез кр аНИДI1Я трилобl1та. 
Шлиф 273-37, Х 20; гора Острая , первома ikкая свита. 

Ф 11 Г. 3'. Epiphyton ех gr. fasciculatum Chapman. 
Шлиф 273-37, Х 20; гора Острая , п ервома йская свит а. 

Фи г . 4. ArchaeolyntllUS ех gr. sibiricus (То 11 ). 
Шлиф 51, I<осо п о п ереч ное сечение, Х 10; СIШ. 394, район со пки Куз нецова, пер
вамаi:'j , Ciкая свита. 

Фи г. 5. Rblzacyathus compositus Vo10gdin . 
Шл иф 51-1 , Х 10, КОСОПjродолыюе сечение; та·м же. 

Фи г. 6. Nubecularites catagraphus Reit1i nger, 1959. 
Шлиф С-394, р ас п ре]],еление мнкрофитолитов в породе , Х 20, там же. 

Ф 11 Г. 7. Аstегоsрlшего:dеs (?) Rе i t l iпgе г , 1959. 
Шлиф С-394 , Х 20, та м же. 

ф и г. 8. Osagia sp. 
Шл иф 51- 1, Х 10; сыв . 394, та м же. 

Фи г. 9. Renalcis sp. 
Шлиф 273-36, Х 20; гора О :тра я , первом а йская свита. 

Фи г. 10. Ajacicya t11idae. 
Шл иф 52-4, фра nмент косапопереч.НОГО се ч е ния, Х 10; район сопки Кузнецова, 
пеР В Оi\'lзfl1O l\ая СВ1ИТЗ , 

Фи г. 11. Sajanolynthus rjazancevi Okuneva, sp. nov. 
Голотип, шл и ф 72-23/2, поперечное се ч е и и е, Х 10; г ора Острая. Первомайская 
свита . 

Ф и г. 12. Dollidocyathus ех gr. tuvaensis Rоzа поv, 1964. 
Ш,,'иф 272-23/ 1, попере ч.ное сечение, Х 20; та·" же. 

ф и г 13, 14. Robustocyathus tomicus (VoJogd in), 1931 . 
13 - шл иф 273-42, попере'гное сеч ение, Х 8; 14 - шлиф 273-16, ,косопоперечное 
сеЧNllие с рззра'ста ни е.:-. \ ,С1\РУКТУ,р инг~рваЛЛlОма. Х 10; та :" же. 

Фи г. 15. Robustocyathus а Н. robustus (Vologdin) , 1937. 
Шл иф 276-16, поперечное сечение, Х 12; paiiOH Первомайского месторожзения, 
пеj)lВОi\'lз !"l ская овита. 

Фи г. 16. LoculicyatllUs membranives tites Vоlоgdiп , 1932. 
Шл'иф 276-4, попереЧlНое сечение, Х 8,5; гора ОСl1рая. первомаii ская свита. 
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Т А Б ЛИЦА IX 

Фиг. 1, 2. Cyclocyathella aff. repinae Okuneva, 1973. 
l- ·ШЛИф 273-4, поперечное сечение, Х 7; 2 - :ст,роен.ие ,внутренней стеНIКИ. Х 10; 

гора Острая, первомайская свита. 

ф и г. 3-5. Gordonicyathus campestris Okuneva, 1973. 
3 - шлиф 273-40, lюсое сечение, вверху частые плоские кольца внутренней стен
'КИ, Х 4; 4 - шлиф 273д-7/2, детали строения внутренней стеН.IШ, Х 7; 5 - шлнф 
273д-7-.1 , фрагмент поперечного сечен'ИЯ, Х б; гора Острая, лервомаiiская свита. 

Фиг. 6-8. Thalamocyathus voznesen/lensis Okuneva, sp . поу_ 
Гол Ql'ИfП , шл~ифы 273-28/1, 2, два сечения; 6 - rкосопоперечное сечеН1ие, Х 9; 
7 - дета 'ЛИ С1\РОЕ>НИЯ гребенчатых д·нищ, то же сечение, Х 20; 8 - .цеталь КО,·:О
ПРОДОЛЬНО'г.Q сечен'ия, Х 10; ,го;ра ОсТ'рая, Пetj)l.Во)'[аi'l ская СВИ1"а. 
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ТА Б Л ИЦ А Х 

Фиг. 1. Тhа[аmосуаtlщs voznesen/Iensis Oku neva, sp. nov. 
ГОЛОl'И'П, шл'Иф 273-28, коооп1родольное се ч ение, хорошо видна ).l икrРОПО,ристая 
оболоtDка на ВН)'1'1ренней с.тенке, Х8; гора Острая, лервомайская сви'Га . 

Фиг. 2. Clathricosc inus infirmus (Voiogd in ), 1937. 
Шлиф 276-11, поперечное сечение, Х 12; район Перво"айского месторождения, 
т . 276, lI1ер.вомаЙская свита. 

Фиг. 3. Ргоtорhагеfга роlуmогр/ш Вогnеmаl1П, J 884. 
Шлиф 273г-l0/3, поперечное ·сечение, Х 8; гора Острая, первомаii ская свита. 

Фиг. 4. Ajacicyathidae gen . е! sp . indet. 
Шлиф 7З- , 1, фра гмент поперечного 'сечения кубка, Х 6; скв . 273, район сопки 
ШIКОЛЬНОЙ, !НОВОЯIРОСЛalвская с ви'Та. 

Фиг. 5. Nubecularites catagrap/Uis Reitl inger , 1959. 
Шлиф 40 1а-6, Х 20; восточный борт Kapt.epa Северного, т. 401, новонрославская 
С'вита . 
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Т АВ ЛИЦ А XI 

Фиг. 1. Медузоидная проблем атика , категория (?)Medusina Sprigg. 1949, 
отпечаток, Х 1; ка нав а ЗАЗ, левый борт р. Волкуши, волкуш ;.IН 
ская св ита. 

Фиг. 2. Проблематические радиально-лучистые образования, Х 2; там же . 

Фиг. 3-. Archaeolynthus ех gr. sibiricus (Toll). 1899. 
Шлиф 405-2 , 'КОООПОlперечное се ч еш ие, Х 10; :гам же. 

Ф и г . 4. Тumuliоlуntlшs sp. 
ШЛlИф 402-13, поперечное сечение, Х 20; г.идрогеологическая скважина, район 
СОПЮИ Ш,КО~Ы'I ОЙ, ВОЛ I{IУ ШИ-Нlская свита. 

Ф н г . 5. Coscinocyatllidae? 
Шл.иф 306-3, фрагмент строения интерваЛЛlOма, Х 10; ка'на .ва 30. левы ; i борт 
р. ВОЛКlу ши, ВОЛ1 J<УШ Иlнска,я Qви:га. 

Ф IИ г. 6. Osagia poletaevae Krasnopeeva, 19З7. 
ШЛ Иф 402-16, Х ,20; ра йон "ОПКИ Школьной, .волкуши н,ска я СВ·И1'а. 

Фи г . 7, 9. Osagia tenuilamellata Reit li nger, 1959. 
7 - шлиф 402- 12, Х 20, там же ; 9 - шлиф 303-12, Х 20, р . Волкуша, волкушин-
ская ОВJита. 

Фи г. 8. Nubecularites саtаgrар!шs Rеitliпgег, 1959. 
Шл иф 405-8f3, Х 20; р. Волп<уша, ВОЛlку.ш И1нская с в ита. 

Фиг. 10. Osagia ех gr. senta Z. Zhuravleva , 1968. 
Шлиф 402-22, Х 20; район со п ки Школьной, ВQЛКУШl-II-I С J< ая СБита . 
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Т А Б Л И Ц А XII 

Фиг. 1, 3. Osagia temuilamellata RеiШпgег, 1959. 
1 - шл:ифы 402-29/3 - 402/ 1'2, Х 20; гидрогеологическая "юважина у 'сопки Ш l<ОЛЬ 
HOJ'i, ВО . .lкуши.нс:кая ОВ1ита . 

Фиг. 2, 4. Раlаеоsрlюегоiginа sp. 
2 - шлиф 128, Х 40, канава 2ф ; 4 - шлиф 917, шурф 917; левый борт р. В ол
КУ,ШИ, .вОЛКУШИlнакая овита. 

Фиг. 5. Агсhаеоlуnthus ех gr. nalivlIini (Vologdin), 1939. 
Ш'лиф 402- 15; Х 10; район сопк'и Школьной, волкушwнская овита. 

Фиг. 6-8. Osagia tenuilamellata Reit1inger, 1959. 
6-7 шл!Ифы 411-9/7-411-8/8, район сопки Кузнецова; 8 - шлиф 282-4, paiioH 
СОПК'И Л10НКИНQ, ОКВ. 282, .коrвалеШiКQвская овн'Та. 

Фиг. g" 10. Cyclocyatl~ellidae gen. et. SjJ . indet. 
9 - шлиф 90-8, фрагмент косопоперечного сечення; 10 - шлиф 90-9, фрагмент 
продольного сечения кольцевой внутренней .стенки, Х 20; раНон сопки M.OH!<II~ 
НО, .к QвалеН1<Оlвская аВ1ита. 
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Т А Б Л И Ц А Х III 

Фиг. 1-3. Tatijanaecyathus laetus КогsсhLiПОV, sp. ПОУ. 
1 - го ,lОТ'ИП, КО'сопродольное сечение кубка, х 6, обр. 878/6, шло 1; ЭJ<3. l' 
2 - часть поперечного сечен'ия кубка, Х б, обр . 878/20, шло 1, э' кз . 1; 3 - косо : 
п,роДоль.ное сече'ние ,кубка, х 6, 06р. 878/5, шло \ , экз. 1. 

Ф и г. 4-6. Tumulocoscinus botomaensis Korschunov, sp. nov. 
4 - поперечное сечение куБJ<а, Х 6, обр. 96б/5, ШЛо 1, экз . 1; 5 - тоже, Х б, 
обр. 9ббl1, ЩJI. 1, экз. 1; 6- чаоь поперечноI'O сече,ния куБJ<а, Х 6, обр. 96б/7, 
шло 1, экз. \ , 
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Т А Б Л И Ц А XIV '" 

Фиг. 1-9. Pagetiellus рогrесtus Lazarenko, 1962. 

Хабаровский край, хр . Джагды, левобережье р. Шевли, оби. 22; нижний кем
брий, тарынск,иii горизонт *. 1 - кранидий, NQ 509/ 1, Х 6; 2 - тот же кранидий, 
снят с другим освещением, Х 6; 3 - П'игидий, J'J', 509/2, Х 7; 4 - кранидий, 
J'J', 509/3, Х 6; 5 - тот же J<ра' НИдlИЙ, снят с другим освещением; б - пигидий, 
J'J', 509/4, Х 7; 7 - пигидий, J'J', 509/5, Х 7; 8 - кранидий, J'J', 509/6, Х 7; 9 - тот 
же краШfДИ Й, Х б . 

Фиг. 10, 11. Acutaspis facilis Repina , gen . et sp. nov. 
10- краиидий (голотип), J'J', 509/51, Х 7; 11 - то же, профиль. 

* Все формы, помещенные в таблицах XIV-XVI, собраны !ИЗ одного 
слоя в оби. 22. 
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ТАБЛИ Ц А XV 

ф 11 г. 1-5. Acutaspis fac ilis Repina, gen. et sp. ПОУ. 
J - крэнидиii , 11',509/52 (А, Б), Х 10; 2- кранидий, 11',509/53, Х 7; 3 - крани
дий, 11', 509,'54, Х 7; 4 - кранидий, 11', 509/55, Х 10; 5 - "ран,идиii, J\', 50~J/56, Х 111. 

ф 11 Г. 6, 7. fudomiella polarica (КОГОЬОУ, 1963). 
б - средняя часть цефалона, N,509{72, Х 1,5; 7 - - часть внешней ще •. II. и, 50~)/,"\. 
х 1.5. 

ф 11 Г. 8. Gгanularia sp. 1. 
Часть l<ранидия. 11'2 509/81, Х 4. 

ф и г. 9. Gгапulагiа "р. II. 
Часть пигидия, 11', 509/82, Х 7. 

ф и г. 1 О, 11. Erbiella blanda Rерiпа , sp . nOV. 
/0 - КРЗllидиii (ГОЛ ОТИl1), N\! 5'JЩ1fJO, Х 7; 1/ - то )ке, Т1РОфНЛl •. 
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ТАБЛ И Ц А ХУI 

Фи г. 1-3. ЕгЫеLlа blanda Repi na, sp. nov. 
/ - краИllдиi"l. J'J', 5J9/52 (В), Х 7; 2 - "'ра'нидий, Х, 509/102, Х 7; 3 - кранн;\Иi" 
J'J', 509/101, Х 5, 

Фи г. 4, 5. ЕгЫеLlа musta Repina, 1972. 
4 - кранидиi"l, Х, 509/117, Х 5; 5 - краиидий, "", 509/ 1 :6, х 5. 

Фи г. 6. Genus е! species illdet., ч асть пиги..'lия, .Ng 509/111, Х 3. 

Фи г. 7-12. Obolella аП. mobergi Walcott, 1901 
7-9 - спинные створки: 7 - J'J', 22/ 1, внешний вид, Х 8; 8 - J'J', 22/11, внешннii 
вид, Х 5; 9 - J'J', 22/17, вид сбоку, х 5; /0-/2 - брюшные створки: /о - N, 22/63. 
Х 8; ,,- N, 22{64. Х 8; /2 - J'J', 22/10, Х 5. 
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Т л Б Л И Ц А X\i II 

Фиг. 1-7. HebecL!scus аtflеЬогеnsis (Slla le r et Foersle) , Х 20. 
1-- краllИДИl':i , N!:! 514/1 , ранняя стадия развития; 2 - КjНIIIНДНЙ, NQ 514/2. ранняя 
ста дия развития; 3 и 4 - ПИГИ,J:ИИ, N'(} 5'4';3 Н 5:4 /4, раННЯ51 стади я развития; 
5 н б - краннди:< . N, 514/5 и 514 /6 (" олодые особи); 7 - краllИдИЙ, .\', 514/7 , 
JIОЧТН вз рослая о·:о бь. 

Фи г. 8, 9. Triangulaspis lermontovae Lаzагеп kо, Х 1 О. 
Кранидии , N2 514/8 И 5~4/9, неП Qлная СОХРЭНЕО::ТЬ. 

Ф 11 Г. 1 ~- 16. Pag'etiellus роггесfus Lazarenko. 
10 - К ;J ан нднй , N, 514/10, х 5; JI - ПНГИдllii, N, 514/: 1, Х 5; 12 - КIJанидиii. 
ХQ 3:4/ 12 (~IОJ10дая особь), Х :0; 13 - I\рэнидиii , NQ 514( 3 , С БУГОD!{Э(о.·lИ I3AOJlI, 
!(раево(! I<аймы, х :(); 14 - пигидиii, N!1 5'4 '14. С зэзуБР И\-IЭМИ ПО внешнему краю, 
Х 10; 15 - краllИДНi'i, N, 514/15 с просвеч и вающей г" абе" ью, х 10; 16 - крани
.J.иii . Х!! 51-1- { ,0, н ес.колько дефОР :\Iированны i i , Х 10. 
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т 1\ Б JI И Ц А ХУIII 

Фиг. 1-12. Neleg-eria kolymica Lаzагепkо et Rерiпа , sp. ПОV. 
J - кранидий (голотип), N,514/17, Х 2; 2 - то же, профиль; 3 -- КР311l1диii, 
X~ 514/18 , ~Iолодая особь, Х 4; 4 - подви,кная щека , N~ 514/ 19; 5 - ПJlгидиii, 
N,514/20, Х 4; 6 - то же, профиль; 7 - кранидий, .N; 514/21, lIеIlОЛIIОi'i coxpall 
насти, Х 2; 8 - кранrидиii , Ng 514/22, сжаты й в боково.м напраВJ1СIНIИ . Х 2: 9-
кранидиii, .'1, 514/24, дефОР'lIIрованный спереди, Х 2; 11 - ' ]{раlllIДИII, .\" G:4/25, 
у .l лощеННЫii. Х 2; 12 - плевра туловищного сеГ:\1 ента, NQ 514/26, Х 4. 

Фи г. 13. Judomiella sp . 
06.10"0>< цеф3.10на, .'1, 514(27, Х 2. 
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т АБЛ И Ц А XIX 

ф н г. I -·-~. I1Ldona;a ро!ггоvs!гауае КОГОЬОУ. 
J _.- /<ранидиЙ. N2 Б14/28, Х 4; 2 - !<раНИДИl"I , Ng 514/29, Х 4; 3 --- часТ!) \.;rНIНИ
ДНЯ, Ng 51 4/30, Х 4; 4 - кранидий, NQ 514/3i. МОЛ'JДан особь неПОЛllоii со:-..раll
I/0\.:1'И, Х 10. 

Фиг. Б-7. Gгап:.:Lагiа Sp. Х 4. 
5 - фраГ>1ент панциря I'лабели, N, 514/32; 6 -- обломок паIЩИРЯ щеl<II, N, :'1 1/31; 
7 - OU J~U:-' 1 0K lI анциря щ е.Кlii, Х!! 5: 4/3-1-. 

Ф:I Г. 8- :0. Erbiella m!-!sta Rер:па, Х4. 
8 - ч а:::ть кранидия, Ng 514/35, с сохранивше i'l ся н еподвижноii и Г .. 1З.1ноti 1(j)I,rш 
1, o1:'; :J - :-.раi\ИД.11., NQ 5.4/v3; iO - .. .:>дви,кная щеJ<З, NQ 514/37. 

Фиг. 11 , 12. GСПLlS et s,)zcies iп :lе t ., Х 10. 
IJ - пигидиП, NQ 5.4/38: 12 - пигидиi'l Х!) 5:-1 /:9; Hen(l~l HOil сохранности, ДСljJ()Р-
МИРОЗЗЕЕЫi'!. 
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Т А Б Л И Ц А ХХ 

Фи г. 1-'- 15. Helcicnella al1liq~a Abai mova, sp . nO\I., Х 45; обр . ШБ 
1 82/П-Р3а . 
1- голотип jIJ, 1353/ 1; /а - вид сверху, /6 - вид сбоку; 2 - ЭКЗ. Н, 1352/2, вид 
сверх.у; 3 - экз . Н, 1353/6, вид сбоку; 4 - ЭКЗ. Н, 1350/7, вид сбоку . Виден сле
по:, со скульптуры раКОВIНI!,И, наХОД lIвш еiiся внутрn . 5-15 - я дра: 5 - экз . 
Н, 135\/8. вид сверху; 6 - ЭКЗ. Н, 1353/9, вид сбоку; 7 - ЭI<З. н, 1353/10. вид 
сбоку; 8 - ЭКЗ . НО 1353/11, "ид сверху ; 9 - ЭКЗ . НО 1353/12, вид сбоку; 10 - ЭКЗ. 
НО 1353/13, вид сн и зу; 11 - ЭКЗ . Н, 1353/1-1, в"д сверху (видны желобк,и от вер 
шинки к у,стою) : /2-- экз. Но 1353/ 15, вид сбоку; 13-э1<3. Но 1353/ 16, вид сбоку; 
/4 - ЭКЗ . НО ;353/17, "ид сиизу; 15 - Э К З . Н, 1053/18. вид сверху . 5, 8. 11, 15 -
ПО::: ~lедовательное НЗ~lенение ПОJl 0жения вершинки РЗ!<ОВИIlЬ[. вид сверху : 5, 9, 
12. /3 - то }ке , ВИ.1 сбоку; 10 . 14 - раз.пччн~я сl:ОР:Ч (i у-стья (14 - устье округ
Л':'!lН()-ЛО ~lигона ~lЬ j{ое, с.пегка по>в.реiКдено). 
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Т А Б Л И ЦА ХХI 

Фиг. 1. СаmЬгidium nikiforovae Ногл у, 1957. 
Обр. 2418-1, музей ИГиГ СО АН СССР, колл. N,523, внешниii ВИД, Х G; сред
ний кембри й , верхняя часть ела некой СRИТЫ, р. Лена, левый берег, 2,5 км BЫ~ 
ше пос. Ела некое. 

Фиг. 2. Stenolllecoides eleganta Реlmал, sp. лоv, 
Голотип, обр. 2115а-l: 2а - внешний в'ид, 26 - ВИД спереди, 2в - вид сзади, 
Х 20; нижн ий кембрий, атдабанокий горизонт, пестроц.ветная сви та, р. Лен~. 
ПрЗ1ВЫЙ берег, 2 км ниже устья руч. АччаГЫЙ-ТУОI':iдах. 

Фиг. 3-5. Aldanolina magma Реim ал, gел. et sp. ЛОV, 
.1- голотип, об.р, 4/9-1а, внеШ'ний ВИД, Х 5; 4 - обр. 4/9-2, внешний в,ид, Х 5, 
р . Алдан, правыii бе.рег, 4 км н иже у.стья ;:>У4. Балаган,наах; 5 - обр. 5/1, внеш
ниii вид, Х 3, р. Лена, правый берег, >I(урин,ский мыс, против руч . Негюрчюне; 
НИЖIНИЙ ,кембрий , кенядинокиП горизонт, пестроЦtветная сВ'ита . 
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Т А Б Л И Ц А XXII 

Ф н г. 1. 2. Stictosphaeridium tortulosum Tirn , Х 1200. 
[[ реп"рат "", 33/1; Мански;; п рогиб, CJ(B. 1, гл. 124--126 ", "~r'Hili'I jJllфей, 
(lJ[гульская СНlIта . 

ф 11 Г. 3, 5. Lеiоsр/шегidiа sp ., Х 1200. 
Препарат "", 522/106, J\1a,HcKII II прогиб , водоразде.l ручьев ТаТ"РС ,{II II 11 I(ри
воН; венд, анастаСЫНIСI{ЭЯ CBIIT3, вторая паЧI(а. 

Фиг. 4. Nuсеllоsр/шегidium min.ut~lIn Tirn, Х 120,J. 
Препарат 370/ 4; М.анскиir прогиб, СКВ .. 1, Г~1 . 48-52,;) ~'I, верхниii р и (1)(;1'1 , allrY~Jb~ 
ская свита. 

ф J[ г. 6. Leiosphaeridia sp. Х 600. 
Препарат N2 522/327. i\'\ан с. киii ПРОf'иб, Горюнов ЛОГ, венд, анаста:ьннская С!~И· 
та, четвертая пачка. 

Ф н г. 7, 8. Lеiоsр/шегidiа sp., Х 1200. 
Препарат 522/833; Манскиi'l прогиб, горная ЛIIНИЯ ХХХ\!] I1 в -районе Зве
риного лога, шурфы� 851-857; унгутская СВIIта, НИЖI!lIii l\е~lБРllii. 
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Т А Б Л И Ц А ХХIII 
Х 1200 

Фи г. 1. Jvlicrhystridium commosus P jatiletov, sp . nov. 
Голотип, препарат N, 522/66-1; Манс>Кий Пl'огиб, разрез по левому берегу р. Кол
бы , выше пас. Анастасьино; .венд, анастасьннская свита, третья пачка . 

Фи г. 2. Jvlicrhystridium perlevis Pjatiletov, sp. nov. 
Голотип, препарат N, 522/162; Манский прогиб , разрез В районе руч. Черемуш
ного; Н'ИЖU-ШЙ кем6р.ий, леЙби.н.акая свита. 

Фиг. 3. Jvliсгhуstгidium pallidum Volk. 
Препарат N, 306/1; Манс:кий прогиб, горные вырабо'I'КИ на водоразделе ручьев 
Татар<:кий н Кри.воЙ, шурфы 121-126; венд, анаста<CilИн'с-кая свита. вторая пачка. 

Ф и г. 4, 5. Jvlicrhystridium sp. 
1- пре>па'рат N, 522/144; Ман'"",ий П'ра.гиб, линия горных выvасботок XXXVIII, 
шу.рфы 866-868: 'нижннй Ке>мбр'ий, лей-БИНlская свита; 5 - тuрепшрат 522/11i3; ле
вый берег !р . Колбы; Ве.Н'Д. ана'C"i{'Э IСЬИ,НICкая овита. 

Фиг. 6, 7. Protosphaeridium torulosum Tim. 
Препарат N, 66/1; Манский проnиб, среднее течение р. Солбии, нижний кем
бр'ИЙ, КiрольС'к:ая св'ита, .верх!няя ПOДlсвита. 

Ф и г. 8, 9. Synsp/laeridium couglutinatum Tim. 
Препа·рат N, 522/:40; Ма,н,жий Пl'огиб, qpe<ДjHee тече'и 'ие р. СОЛ'би·и, ниж,ний кемб
рий, леi"'iБИНDкая овита. 

Фи г. 10, 11. D ictiomidium sp. 
Препа.рат N, 522/386; Ма+юкий про,гиб, cpeдJHee тече'Нlие р. Солбwи, ИИ)j,НИЙ кемб
рий, кр.о.пьская овита, J3~хнеюрольская по~ови.та. 

Ф и г . 12, 13. Granomarginata prima Naum. 
12 - "'репарат N, 522/110; Ма,нский п'рогиб, гарные ВЫijJаоБО1)КИ на водо,разделе 
ручьев Тата.р·ок нЙ и К!РИlвой; 13 - п,репа'рат N, 522/56, rnра 'вый берег .р. Колбы; 

'венд , анастасьинская свита. 

Фиг. ]4. Protosphaeridium sp. 
Препарат N, 522/837, Ма,нск'Ий п,рогиб, л,и.н'ия ГО'рных выработок XXXVIII , шур
фы 837-841; венд, анастасьинская, четвертая пачка. 

ф и г. 15. Ргоtоsр/шегidium tuberculiferum Tim. 
Препарат N, 436/1; Ман"кий прогиб, левый берег р. Солбни, НIIЖllиii кемБРIIЙ, 
КрОЛl.>ска я свита, ве.рхняя поД'св'ита. 
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Т А Б Л И Ц А XXIV 
Х 1 200 

Фи г. 1, 2. Baltisphaeridium (?) hirsutus P jatiletov sp. nov. 
2 - голоl'НП , препарат N, 522/222-1; Манскнй п.рог.иб (л,н,ния горных вы-рабого.к 
XXXV I II , шурф 839; венд, анастасьинская свита, четвертая п ачка; 1 - п-репа 
рат N, 522-389; левы й берег р. Солбин, нижний ксмбрий, крольекая свита. 

Фи г. 3. Baltisphaeridium cerinum Vo1k. 
Препара1' N, 306/1; Манс,кий прогиб, левый берег р. Солбии; нижний кемб-риЙ. 
,кр.ольс.кая свита, .верх,няя под/с.вита. 

Фиг. 4, 5. Leiomarginata simplex Naum. 
Препа'рат N, 522/13.1. Ма!нскиii п,ро.nиб, rOipHbIe вы,ра.ботки на вощоразделе 
руч . ТаТЭlр'СКИЙ и Кривой; вен\Ц, анаСТЭIСЬИ1l0кая с.вита, ,вторая и 1)ретья пачки. 

Ф и г. 6. Protosphaeridium densum Tim. 
Препарат N, 791 /5; Манский прогиб , пра'вый берег р. Солбии, нижний кемб
рий, лейБИ:Н1ска я овита. 

Фи г. 7. Sупsрlшегidiиm conglutinatum Tim. 
Препарат N, 522/77, Манский прогиб , правый берег р. Колбы, выше пос. Ана
стак:ыИ!но; венд, аНЭlстэreыинс.кая ·овита, т.ретья пачка. 

Ф Iи Г. 8. Baltisphaeridium brevispinosum Eis (Eis). 
Препа'рат N, 522/386, МаIIОКИЙ прогиб, левый берег р. Солбии; нижний кемб· 
рии, -кроль'окая св"ита, ниж,няя ПОДС'8'иrrа. 

Фиг. 9. Baltisphaeridium janischewsky (Tim.). 
Препарат N, 522/387-А, Манокий прогиб, л"вый берег р. Солбии; ннжн,ий кемб
рий, кролЬ'vкая овита , .в~XlНЯЯ ПОдJQвита. 

Фиг. 10. Baltisphaeridium clarus Pjatiletov sp. nov. 
Голотип , пре.парат N, 522/Г-387Е; МанlCКИЙ mР'огиб, левый берег р. Солбии: ниж
ИИl''! .кеМlбриЙ, Кiр'оль'С'кая свита, верхняя подювита. 

Фи г. 11. Leiosphaeridia sp. 
Препарат N, 522/386, Манский прогиб, левый берег р. Солбии; иижний кемб
рий, rкrрол ь,ская овита, .ве.рхняя ПО!д.'С1Вlита. 

ф и г. 12. Symplassophaeridium sp. 
Препарат N, 522/386, Манский прогиб, левый берег р . Солбии; нижний кемб
рнй, к.РOU1ьская свиrrа, верхJНЯЯ ПОдJов·ита. 
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Фиг. 1-3,6. Ваltisрhаегidium vilnense J ankauskas, sp . поу. 
1 -- ГОЛО1'и.п, препарат "'., 15-30-321 / 10, Э,К3. N,372; Литва, скв. Ячеllис·299 , г ,о) " 
321 м; ла,кай,ская св'ита, дер,гальrский rор'изонт; 2, 3, 6 - экземпляры N2 373 -3'15, 

там >ке. 

Фиг. 4, 5, 8, 10. Суmаtiоsрhаега lazdynica J ankauskas, s p. поу. 
5 - голотип , препарат N, 15·30-32 1/10; ЭI<3. N, 307; Литва, скв. Яченнс-299, r л. 
32! м; ла'кай'окая опита, вергаль'ский горизонт ; 4, 8 и /0 экземпляры N2 ЗОб, 
3J5, 309, там же. 

Ф и г. 7, 13. Cymatiosphaera favosa J ankaL1skas , sp . п оу. 
7 - ГОЛОТIIП, препарат N, 15-30-32 1/10, экз. N,308; Литва, скв. ЯченИС-299, гл . 
32:; лакайекая 'овита, .ве:ргалЬ'с;киЙ горизонт, 13 - экз. N!! 309, там же. 

Фиг. 9, 11, i2. Micrhystridium brevicomum Jankauska s, sp. поу. 
12 - ГО,lО11ИП, препарат N, 15·4-1383/6; ЭК3. N,370; Литва, скв. 1<ибартай-22, гл . 
13831\1; гегек с кзя свита, вергаЛЬDКИI':'1 горизонт; 9, 11 и 12 -экзем пляры и з того 
же препа'рата. 

Фиг. 14, 18,2 1. Суmаtiоsр/щега nerisica Jank auskas, sp. поу. 
18 - 'Голыи,п, пр епарат N, 15·30-3'2 1/ 10, ЭК3 . N, 316; Лит,ва, СК'В. ЯченИС-299" 1',1. 
32 1 м; ла,кай~кая свита , вергалы:,кнй горизонт; /4 - Э, К З . N!! 3 17, там :же; 2/-
3,1(3., та·м же. 

Фиг. 15, 16. Lophominuscula kybartica Jankau s l~a s, sp. поу. 
15 - голоти~ N, 15-30-321/10, экз. N, 377; Литва, скв. Ячен ис-299 , гл. 321 м; ла
каИокая свита, вергаль'СКИИ горизонт; 16 - экз. N, 37~ ( препаqJат 15-27-А- 2/2); 
ИЖ'Qр,акая овита, р. Ижо,ра, Л erнинnpад!с'кая обlЛЭtсr ь. 

Фиг. 17, 20. Cymatiosphaera cristata J anka us ka s, s p. поу. 
17 - голот,ип, пре'парат N, 15-30-320/24, Эl<3. N,3 15; Литва, окв. Ячеиис·299, гл. 
320 м; лаlка,':'к:кая свита, ве.р г а'JIЬ·С'К1ИЙ горизонт ; 20 - ЭКЗ . N!! 3'14, там же. 

Фиг. 19. BaLtisphaeridium dendroideum Jankau ~kas, sp. nov. 
ГОЛОТ,IIП , преПJрат N, 15-14 -1 338/8, ЭКЗ . N, 322; Литва, СКВ. 1<и6аР1'ай-22, Г,l . .1 388; 
гегейс,кая Q8'ита. верголы:::кнii ГОР·И 30нr. 
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УДК 551.71 : 551.732.2 

Стратиграфия пограничных отложен и!!: докембрия 11 кембрия севера Анабарского 
поднятия. М е ш к о в а Н. П ., Н и к о л а е в а Н. В., К у л и к о в Ю. П. , Ж у
р а в л е в а Н. Т., М У с а т о в Д. Н., Л У ч и н и н а В . А., С 11 Д О Р а с С. д. 
Страт.играфия и палеонтол<>гия нижнего и среднего кембрия СССР. НОJЗосибирск, 
«Наука», 1976, с. 3- 22. 

Даиы детальные описания разрезов поnраиичных отложений докембрия и кембрия в ба·с
ce itHe рек К<>туя (стратотип немакит-далдынског<> горизонта) и Рассохи (маныкайская сви
та). Н а основанн,м комплексного полевого и каме-рального ис.следования доказы.вается при
надлежность верхней ПОЛОВИНЫ немакит-далдынс.кого горизонта к TOM,MOTCKO~'[ Y ярусу нижне
го кембрия. Возраст нижней половины этого горизо.нта остался недокззанным из-за слабой 
палеонтологической хараlК1'",РJj ,стИlКИ (поздн.ий докембрий - JJ ·ан.ниЙ кембр.иЙ). В составе Y,CT~
iКОТУЙСКОЙ СВИТЫ ПО Iр. Котуй устаНOJЗл,ены еще два комллек'са ракови.нчаТblХ окаменелостеи, 
относящихея к ТО1\'Il\10ТСКОМ У я'русу, И один комплекс с а.рхеоциатами и хн·олитами (НИЗЫ ат
дабанс·](ого яру·са ) . 

Илл . 7, библ. 36. 

УДК 552.543: 551.732+563.668(571.51) 

Новые да НI-Iые о положении археоциатовых биогерм:ов в разрезе нижнего кем:брия 
Прианабарья. М 11 Н а е в а М_ А. Стратиграфия и палеонтология нижнего и сред
него J<ембрия ССС Р. Новосибирск, «Наука», 1976, с . 23-31. 

В статье рассмотрены НИЖНЕжембрий'окие отложения, ,развитые в пределах северной око
нечности зоны перехода между морс·коЙ и лаг,унной областями. Дано детальное опасание 
смены по ПРОСТИlPанию известняков доломитами. У'стаlнавлено наличие двух стратиграфиче
ских ypoBHei:'1 с археоциатами в разрезе нижнего кембрия в дол ин е р. Медвежьей и отсутст
вие нижнего уровня в районе г . Одихинч,и. Доломиты, слагающие и вмещающие археоци ато
вые би.огеР~IЫ, отнесены к первичным образованиям . 

Илл. 4, библ. 6. 

УДК 551.732.2 

Кенядински" гори зонт . Ж у р а в л е в а Н . Т., К о Р ш у н о в В И. Стратигра-
фия и палеонтология нижнего и среднего I{ембрия СССР . Новосибирск, «Наука » , 
1976, с. 32-49. 

в статье рассматривается кеНЯДИНСI<ИЙ комллекс археоциат СиБИРСI<оii п лаТфОРi\lЫ; уста
новлено, ЧТО в ст,ратотипич еском местонахождении археоц,иаты отвечают тол ько верхнекеня 

ДИНСКОi\·rу комплексу. Дается описание .нескольких видов из стратотипа го.ризонта. ОТi\lечается 
ПР,ИУlроченность данного КОi\·шлекса к определеННОl\·[У типу разреза. 

Ил". 1, фотота·бл. I-IV, библ. 33. 

УДК 551.732 

Опорный разрез карбонаТ tlЫ Х отложений кембрия Нижнего Прнангарья . М а ш о-
п и ч 51. Г. , Р е п и н а Л , Н. , Ч е ч е ль э . И . Стра ти граф и я и палеонтология 
нижнего J I среднего кембрня СССР. НовосиБИРСl<, 1976, С. 50- 76. 

Карбонатные отложения кембрня Нижнего ПрнангаipЬЯ представлены иркинееВС I<оi:'" J< ЛИ 
МИНСI<О I1 и зеле.д.еевскоЙ свитами . В кемБРИЙСJ(,ИХ отложениях на основании находок фауны 
выделены биостра'Гнграфическн е горизонты: У·СОЛЬСКИI''"! , эльгянский толбачаНСКИI'i, УРИЦJ<. Иi'! , 

,олекминскиlt, чарокиlt, наман с.КИl1 и з еледееВСН:,Ш':'I. 
Впервые для pal1oHon Нижнего п.риан гарья в отложениях островной спиты, подстилаюu~их 

карбонатную толщу кемб.рия, обнаружена ЦИКЛОJl.lедуза, дающая основан.ие относить Вi\lеШ,а 
IOщие ее породы к венду. 

Р асс:\·tатри ваются фацнальные изм енения карбонатных разрезов на территории Нижнего 
При аигар ья. 

Ил". 7, би.бл. 15. 

УДК 551.72/73 - 571.51 

Структурно-фациальные. зОны перхнедокембриft:скнх - Нlfж некемБРНЙСКII Х отложен ий 
юга-восточной ч асти Манского ПРОГltба (BOCTO~lНbIft: Саян) . Ш е н Ф н л ь В. Ю . , Г и б
ш ерА. С., Я кш" н М. С., Б у т а к о в Е. п ., n я т 11 Л е т о в В. Г . Страти графия 
и п алео нтолог и я нижнего и среднего кембрия СССР. Новосибирск, «Наука », 1976, 
с. 77-94. 

На основании новых данных подтв~рждено наличие .в юго-восточной части j\1.aHcKoro про 
гиба Сол бинской и >I(ержульокоП CTP Y I\Typho-Фациальных зон, РClзл,ичающихся по типу раз
-вития и хара ,ктеру слагающих и х осадков верхнего докембрия - нижнего кембрия. В Сол 
б.и,нс,коЙ зон€: от~·~ожения основания овсянковскоL1 свиты залегают с несогласием на разно
воз:ра 'ст ны.х обраЗОlван и ях, в >I(ержульско й зоне они ОБязаны t.: подсти.лаlOще ,"1 бахтннскоi1 
свитой по степ е нными п ереходам и . Корреляция разрезов этих зО н и подзо н, выделенных в 
Жержульской зо н е , проводится на основании прослеживания отдельных ~Iаркирующих гори

зонтов, основным ИЗ которых являются террнгенные красноцвеТНЫt: отложения лейбинской 
св.иты. Более четко определено положение отдел ьных толщ, MecTU которых в общем разрезе 
было неодн.озна чны м. 

И ,1Л. 2, би·бл . 18. 
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УДК 551.72/732-571.51 

о фациальных измеll ениях отложений лейбинекой и крольской СВИТ нижнего кем
брия в бассейне рек Солбии, I(олбы и Жержула (Манский прогиб, Восточный Саян). 
Х о м е н т о в с к и й В. В ., Ш е н Ф ·11 Л Ь В . Ю., Г 11 б ш ерА. С., Я к ш 11 Н М. С., 
Б у т а к о в Е. П ., П я т и л е т о в В. Г. Стратиграфия и палеонтология НИЖJнего 
11 средне го кемб.рня СССР. Новосибире;к, «Наука», 1976, -с. 95-102. 

Детально ра,ссмот;рено замещение преllмущественно TE\jJpllreHHbIx 11 кра·сноцветных пород 
лейбинской и кролЬ'с,юй свит бассейна р. Солбии сущвственно доломи1'ОВОЙ толщеi! в вер
ховьях р. Жвржула. Последняя ОТНОСllлась ранее IIсследоват.еЛЯ~1II к унгут-ской cBIITe, заНII
мающей более низкое стратнграфичес.кое положение . 

Илл 1, библ. 5. 

УДК 562. (113.1) (571.6) 

Биостратиграфия ИИЖНIIХ ГОР"З0НТОВ кембрия Саяно -Алтаii:скоii: складчатоii: области; 
О с а Д ч а я Д. В. Стратиграфия 11 палеОНТОЛОГIIЯ нижнего и среднего кембрия 
ССС.Р. Новоеибоирск, <:Н ау.ка», 1976,с. 103-.126. 

База.ихинскиi:', горизонт нижнего ке:\'IбcrJия в Саяно~Алтай'СоКОЙ складчато.Й области является 
стар шИl\'l СИНОН,Иi\'I ОМ усть-ку.ндэтского, кундатского, натальеВCJ<QГQ и таятског.о горизонтов, 

предложенных в разное время различными авторами. БазаИХСКIIЙ горизонт разделяется на 
две зоны: Nochoгoicyathus mагiiпskii - Dictyocyathus tenuis "' Tha l·amocyatl1Us ho\velli, ко
торые, в свою ОЧE\jJедь, подраздe:nяются на елои. Комплекс с Resimopsis соответствует зоне 
Thalamocyathus howe\li. 

СущеiCтвенно уточнена геология Кий'сжого н Базаихсжого районов. Так по р. Кие (выше 
уетья р. Ку·ндат) у,становлено, что в результате небольшой аитиклинальной структуры са
мыми древними породами являются верхи усть-кунда'I'СЖОЙ свиты, а не ее низы . По р. База
и.хе (lY устья р . К,алта,т) ~ разрезе lY г. ПИОНE\jJ " базаих;скому roривонту 011несены, ПО"lИМО 
пеС1UJоцветной бэзэихс,кой пачюи, первые десятки меТ'РОВ светлых торгашинских известня,ко,в. 

й Саяно-Ал,-айской скла,дчатой области нет КО~lПлексов а.рхеоциат, которые отвечали бы 
ТО;-'Ш .. Ю'Г'СКО;-'1У яру,су. 

Sи,бл . 39. 

УДК 56.(113.5) 

новые данные об археоциатах НlIжнего кемБРIIЯ хребта ЧIIНГИ3. Ж а у т 11 К О В Т. М., 
1( л е н 11 н а Л. Н . , Ж у р а в л е в а И. Т., Р о Д 11 О Н О В С. С. Стратиграфия и 
палеонтология ннжн его и среднего кембрия СССР . Новосибирск, «Н аука», 1976, 
с . 127-141. 

На основании н-ссле:цов'аний последних лет обос.НQвывае1'СЯ .существенно иная БИОС1'рати
графическая схема для нижнеке"'бiрий,е;к,их отложений хр. Чингиз (Казахстан). Детально опи
СыlJаю11Ся 3 типа разреза, раЗlJнтые .на Gllсследуе,!Ой теРРНТQРИИ, ДQкаЗЫlJаетiCЯ ОДНQВОЗ.ра,ет, 
ность отложений их составляющих. В результате делэе1'СЯ ВЫВОД о едИНО'i\-[ БИQ,ст.раТИf'lрафи
чеаком гор,из.оJНт,е (IПО 'ЭlPхеоци,эт>а ,:\'I) - баlК 'а 'на'с.СКИJ:\1, хаlPактерном для IИЗУЧeJ-I1НЫХ отл,оже.RИЙ, 
Ранее выделенный второй горизонт - бору,саев'СКНЙ, на основании сос'Гава археОЦGlат признан 
СИ,НОНИIМ,Q,i\1 баlкаiНа,QОКОГО горизонта. 

ПРlЬводятся описания новых видов и родов арх€оциат из ·нижнего кембрия хр. Чингиз. 
Илл. 3, фототабл. V-V!!. 

УДК 551 .732 

Первая находка нижнего кембрия в горах Кекликтау (Южный Тянь-.Ш ань) . Т е c~ 
л е н к о И. Л., Ж у р а в л е в а И . Т. Страти.графия 11 палеонтология нижнего 11 сред
него кем,бор,ия СССР. Новоснб.и.рСК, «Наука», 1976,С . H2~1 43. 

ПРИ1JОДИТСЯ опи'сание впервые найд,енных ,в горах Кекликта ,у отложений нижнего кембрия, 
охара'КтеРJtзоваНJ-IЫХ археоциатаll\'I И И, ВОЗ;\'IОЖНО. ДQкембр.ия (с ОНКQлитамlИ). Делает'ся 
предположение о возможном QущеС.ТВОlВа,нин 'в ГС\,рах КекЛ1lqстау неПIPE\jJЫIВНЫХ разрезов от кем
БJ>ИЯ (докемба:>Ня?) до силу:ра. 

БИ'бл. 10. 

УДК 562(1 13.1) 

БИQстрат.играфия кембрийских отложений Вознесенского рудного района (При
морье). О к у н е в а О. Г. Страти,графия и палеонТQЛОГИЯ нижнего и среднего ке;-,брня 
СССР. Новоснбill1JСК , «Наука», 1976, ,с. 144-148. 

В статье при,во:цят,ся новые данные по стратиграфии и палеонтологическому обоснованию 
возрастного положеН'ия д.рввних толщ Вознесен.скоro района. В результате ' находок и изуче
ния археоциат 11{ рифею - ,НИЖIНе.:\'1 IУ lКеiмб,рию О'Гоне.сены насырои()К,ая. луз·аlно'В'Ская, даJlьзавод
екая свиты, а к лен-сICОМУ ярусу нижнего кембрия - ПE\jJвомаfiская, но~оярослаВСl(ая, бере
зянекая, ВОЛlсушинекая, коваленков"кая СIJИТЫ . Впервые приведены ф01'Отаблицы оргаииче
ежих остатков из р·азных свит опи.саны ДlВa HQBbIX вида аРJGооциат: Sajano/ynthus rjazancevi 
Okun eva , sp. nov., Tha/amocyatlLUs voznesenkensis Okuneva, sp. noV: 

Фототабл. VIII-X!! , библ. 5. 
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УДК 562(113.1) 

Новые представители подотряда Coscinocyathina нз Нlfжнего кемБРIIЯ юга Сибир
ской платформы. Коршунов В . и . Отрат.и,графия и палеонтология нижнего и среднего 
'ке."бj>ИЯ. Новосибирск, «Нау;ка», 1976, с. 149-150. 

Описаны 'новое семейство Tatijanaecyathidae и новый &ид Tumulocoscinus bolomaensis из 
аерхо'в пеС11роц",етной евиты рек Лены iИ Ботома. 

Фототабл. XII 1, бнбл. 4. 

УДК 551.807+551.732+565.393 

Новые данные по НlIжнему кембрию бассейна р. ШеВЛII. Реп и н а Л. Н., Б е
л я е в Г. В ., с о б о л е в Л. П. Стратиграфия и палеонтология нижнего и средне
го кем.брия СССР. Новосибирск, «Наука., '1976, с. lЫ-161. 

п.РИВОДИ1\СЯ описаиие иаиболее полного разреза нижнего кембрия по р. Шевли (Хаба,ров
с.кий КJ>аЙ). Описаны встреченные здесь трилобиты, брахиоподы, даны спиек'!! а.рхеоциат . От
мечается теСllая связь ба<:сеЙно.в р . Шевли и Сибирской платформы в раннем кембрии. 

Илл. 2, фооотабл. XIV-XVI, библ. 17. 

УДК 565.393+551.732.3 

Трилобиты нижнего кембрия Прикольшья. Л а зар е н к о Н. П. , Реп 11 н а Л. И. 
Стратиграфия и палеонтология нижнего и среднего кембрия СССР. Новоеибирок, 
",Наука . , 1976, с. 162-173. 

в статье при.водятся результаты изучения комплекса трилобитов, вп~вые найденного в 
l!fижнеке~~бj>ИЙ:СК"Х отложениях Пu>иколымья. Дается описание шести видов и J!ОСЬМИ родов. 
011мечается приуроченность данного комплекса к оп,ределенному типу разрезов и страТ1П1j}а
фическому уровню и высказывается мысль о свободных связях !раннекембрийских ба,ссейнов 
Приколымья и Сибири. 

Илл. 1, фотооабл. XVII-XIX, библ. 32. 

УДК 564.3.585.732.2t5701/5) 

Самые дреВНllе гастроподы Сllбири. А б а 11 м о в а Г. П. Стратиграфия и палеон
ТОЛОГИЯ нижнего и среднего ке'мб,рия СССР. Новосибирск, 1976, с. 174~175. 

ОШ!'сан новый ви'д га1е11РОПОД, обнаруже.н.ных IВ верхней ча.сти не""а"'ИIГ-далдьшск.ог,о гори
зонта, в нижнеы течении р. Котуl'iкан . 

Фототабл. ХХ, библ. 4. 

УДК 551.732.1: 564.1 

Pahhe-среднекемБРIIЙСКlIе стенотекоиды JI новые скелетные остатки неясного систе
матического положеНIIЯ страТОТllпического района рек Алдана и Лены. П е л ь
м а н Ю. Л. Стратиграфия и паJLeOНroлогия нижнего R среднего кембрия СССР. 
НОВQШОи!рСК, «Наука», 1976, с . 176-179. 

в статье JlРИВОДЯТСЯ описания Cambridium nikiForovae Ногпу, 1957;. Slenolhecoides .eleganla 
sp. поу: ; Aldanolina magna gen. е! sp. поУ. 'из нижне - среднекем'6риИ'ских отложении Сибир
ской платфо!рМЫ. 

Фототабл. XX I, библ. 7. 

УДК t56: 581.526.325+1551.72/732 

Микрофоссилии (акритархи) IIЗ докембрийских 11 НlIжнекембрийсКJ'Х отложений 
Манского прогиба. П я т 11 Л е т О в В . Г. С11J}атиграфия iII палеонтология нижнего 
и среднего кембрия СССР . Новосиби,rск, «Наука . , 1976, С . 180-'186. 

в статье приводятся комплексы микорофоссилий из ана'стасьинской (ангульской), унгутск,ой, 
лейбиНIСКОЙ и к'рольской свит, которые сопоставляются с ко~шл~!"сами из докембрийских 11 
ю[жнеке.м'бриЙ,(ЖJ\{ 'Х о:гложеИ'Ий СИl6ир,ской и Насточ,но-6цро.пе"акои п.mат.фор'м. Отемечена за 
ВИ'СILМО~ТЬ состава микрофос,силий от фациальных у,словиЙ. 

Илл. 1, фототабл. XXII-XXIV, библ. 15. 
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УДК 561 .255 : 5Ы.732.1(474) 

Новые виды акритарх из иижнего кембрия Прибалтики. я: н к а у с к а с Т. В. 
Сl1ратиrwафия и палеонтология нижнего и среднего кембрия СССР. Новосибирск, «На
ука > , 11976, ·с. 187-192. 

в статье прщзедено опи·сание нескольких новых видов акрита'рх из вергальского н ра усве-н
ского г.о'риз.оН"J'а нижиего "ем6рия Прибалтики. 

Илл. 1 фототабл . XXV, библ. 9. 

УДК 66.0,16: 551.72/732-57·1.51 

МIIКРОФIIТОЛIIТЫ МаllСКОГО прогиба. я: к ш и 11 М. С. Стратиграфия и палеонтоло
гия иижнеro 11 {:.ре'д.иего .кемб.рия СССР. Новосибирск , «На ука», 1976, с. 193- J96. 

в с.татье даe"J'СЯ по воз"Можи<Х:ти полная хара"теристи"а отложений верхнего докембрия 
и НИJlшего "eJ>lбрия Манскоro щюгиба по М'!N{рофитоли.та~l, при·во:цятся точные при вязки иа
ХОДОК окаменелостей, а также обосновывается возраст рифейских и ЮДОМСКИХ отложений по 
КОМПЛffi{'Са ,м: микфофитолитов. 

Илл . 1, библ. 7. 
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ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕ'ЧАТI(И 

I Напечатано Следует чнтать 

(обн.lа) : ... 4,5 
Curitheca 
(интервал (1-20,0-

140,0 м) 

Л. , Гостоптехиздат, 1936, 
с. 101 - 108 (Тр . Аркти
ЧЕ!СКО.го ин-та, т. 66) . 

Aldanocyatrus 
р . Титирек-Тээх 

Иркутск, с . 3-·102. 

на водоразделе р. Жер-
жула ручьев .. . 
tomucus 
sibirieus 

остатки триболитов 

триболиты 

Наиболее широко лред -
ставлена. 

Z·ru.r.avleva 
Тип Archaeocuathi 
Класс Eua-rchaeocuathi 
Cfranularia sp. II 
3 МК. 

Vaksch. 

(обн.1а) : 

Curtitheca 
(.интервал 120,0-
140,0 м ) . 

- В J<Н.: Геологический 
обо рник. Л., Гостоптех
издат, 1961, .N'Q 6, 

Aldanocyathus 
р. Титирик-Тээх 

Ир'Кутск , 1968, С. 3-
Ю2. 

... а.рГИЛЛИТОВ , граувак-

ков ого состава, черных 

И зеленых. , . 
на водо-разделе р . Жер-
жула и ручьев . . • 

tomicus 
sibiricus 
Мощность - 34· м 
остатки трилобитов 

трилобиты 

наиболее широко пред-

ставлена 

Zhuravleva 
Тип Archaeocyathi 
Кла-сс Euarchaeocyathi 
Granularia sp. Il 
3 мкм. 

Yaksch. 
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