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ВВ ЕДЕНИ Е 

За  последнее десятилетие на Сибирской платформе были проведены 
большие по объему и значению исследования,  посвященные изучению 
ордовикских и силурийских отложений. В этих исследованиях прини
м али  участие многие геологические организации и учреждения. Резуль
таты их опубликованы в моногр афиях и в отдельных статьях, в которых 
освещались главным образом вопросы стратигр афии ордовика и силура. 
приводились обоснова.ния отдельных стратиграфических единиц или же  
описывались некоторые группы фауны. Но  первичный фактический ма 
териал, на KOTOPO�1 строились основные стр атигр афические выводы, поч
ти не публиковался. Описания конкретных р азрезов и обнажений, с бо
лее или менее подробными указаниями на вещественный состав пород и 
р аспределение в них остатков фауны, приведены в напечатанных рабо
тах только в само,м общем виде. 

В связи с завершением этого первого этапа обзорных работ пО стра
тигр афии ордовика и силура Сибирской платформы и началом р азно
образных тематических работ возникает необходимость 8 постановке 
более тщательных п алеонтологостратиграфических исследований,  в раз
р а б отке более детальных стратиграфических схем и в изучении страто
типических и опорных разрезов.  В настоящее время представляется це
л есообразным опубликование материалов изучения одного из разрезов 
ордовика и силура Сибирской платформы, распол оженного в верхнем 
и среднем течении р .  Мойеро ( правый приток р .  Котуй, бассейн р .  Ха
т анги ) . ЭТОТ разрез по полноте, непрерывности и характеру содерж а
щейся в нем фауны является одним из лучших на всей Сибирской плат
форме и может служить в· качестве опорного. Данные, полученные п р и  
е г о  изучении, положены в основу унифицированной стратиграфической 
схемы ордовика и силура,  принятой для этой огромной территории.  

Первыми исследователями, давшими общую характеристику гео.
логического строения верховьев рек Мойеро и Оленек, были А. Л .  Че
кановский ( 1 896) и И .  П .  Толма'Чев ( 1 9 1 2) . Река Мойеро исследована 
А .  Л .  Чекановски м лишь в самых верховьях. Более полные сведения Q> 
геологии этого района получены И. П. Толмачевым в 1 905 г. В объяс
нительной записке к геологической карте И. П. Толмачев ( 1 9 1 2 ) ука
зал,  что в южной и юго-западной части района РClзвиты «нижнесилу
р ийские, слабо охар актеризованные палеонтологически (ортиды и ост
р акоды) ](расноцветные породы . . .  далеко уступающие по площади рас
п р остранения верхнесилурийским отложениям, а верхнесилурийские . 
представлены мощными толща ми сероватых мергелистых известняков, 
м естами  буквально переполненных органическими остатками.  Богатая 
фауна  кораллов с такими фор мами, как Favosites gotlandica, Halysites 
саtеnulагiа, Bгacl1iopod (различными представителями ортид, пента
мерид,  строфоменид и др. ) ,  ракообразными с многочисленными лепер
дициями,  изредка с трилобитами и высшим и  ракообразными,- в полне· 
о п р еделенно позволяет установить точный возраст этих отложений  . ... 
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Весьма интересным членом СИЛУРИЙСКОЙ ТОЛЩИ являются кр аСНОЦВf>Т
ные гипсоносные отложения,  заключ ающие в себе залежи гипса ,  дости
гающие иногда мощности многих сажен» ( 1 9 1 2, стр. 1 1 2). 

Таким образом, уже И.  П. Толмачев выделял в СИЛУРИЙСКИХ отло 
жениях север а Сибирской платформы два отдела - нижний и верхний .  
Однако для нижнего отдела (ордовика), кроме указания н а  ПРИСУТС1'вие 
.брахиопод и остракод, оставшихся неопределенными, других данных не 
приводится. 

Позднее все м атериалы,  полученные А. Л. Чекановским и И. П .  Тол
мачевым, .были ·использо.ваны при - составлении сводных геологических 
карт СССР.  На  этих картах силурийские отложения показывал ись не
р а-счлененны ми и только в 1 937 г .  их разделили н а  два отдела, 

Палеонтологические 'коллек-ции, собранные И .  П. Толм ачевым, оста
'.ТШСЬ в общем неабра-ботанными,  и только н ебольшая ч асть :их, состоящая 
из ракообразных, была передан а из,вестному японскому палеонтологу 
·Кобаяси,  который совместно с Ховеллом о писал их под названием 
lolmachovia concentrica КоЬ . (HO\ve!! et  Kobayshi , 1 936). Затем в тече-
ние 30 лет почти никаких исследований в данном р-айоне не проводил ось 

,И'т_ ольконачиная примерно с 1 937 г . ,  в связи с открь�тием Норильского 
-месторождения и освоением Северного мор ского пути, северная ч асть 
Сибирской платформы стано.вится объектом значительных геологопо
исковых и разведочных работ. Очень интересны исследования Г.  Г .  Моо
ра,  А А. Кордикова и П. Н .  Кабанова ( 1 94 1 ) в бассейне верхнего тече
ния р .  Хеты и ее прав ых п ритоков - Медвежьей и Маймечи. В опубли
кова-нной этими автор ами  р а-боте -uписываются фаунистически охара'кте
ризованные лландовер-ийские и венлокские отложения. Однако ясное 
представление о границах этих ярусов по  их  данным составить трудно .  
Ордо.вик,ские отложения в этом районе, образованные пестродветной 
толщей доломито, в ,  из-вестняков, мергелей и глинистых сланцев, фауной 
не подтверждены и выделены условно. 

Наиб олее полные п алеонтологические сведения об ордовикских и си
ЛУРИЙСКИХ отложениях в райо-не р .  Мойеро получены сотрудниками На
учно-исследовательского института геологии Арктики ( Н И И ГА) 
Е. Н .  Фрейбергом и С. А. Стрелковым,  проводившими в 1 95 1  г. геоло
-гическую и геоморфологическую съемку в ба-ссейне р .  МоЙеро .  Из р аз
личных ч астей разреза -они СО ' брали небольшое количество фауны, 
которая уже при предварительном изучении ПОЗВОШIJIа О.  И .  Никифоро
;вой установить в ордовике р .  Мойеро ,все три отдела,  известные в отло
жениях этого возр аста в других районах Сибирской плаl1фОРМ Ы, и при
-сутствие фаунистически охарактеризованных нижнесилурийских отложе
ний .  На основании эт -их данных С .  А. Стрелков и Е .  Н .  Фрейберг 
-выделили на  приложенных ими к отчетам геологических картах все 
три отдела ордовика и привели кр аткую их характеристику. Однако 
о бъем и границы этих отделов ими  были поняты не с овсем правильно,  
а приведен-ные списки фауны содержали 'крайне ограниченное количе
ство форм. В силурийских отложениях эти исследователи выделили две 
толщи - нижнюю, каР.бонатную и _верхнюю - г- ипсонооную, з авершаю
щую р азрез силура .  ' 

С пециальные стратигр афические исследования ордовика и силура 
в долине р. Мойеро ,были проведены ВСЕГЕИ в 1 952 г. (О .  И .  Ники
форова и А. А.  Высоцкий). Они дали возможность сравнитель-но деталь
но р аечленить и фаунистически обоснов ать -стр атиграфические подр аз
деления ордовикского и 'большую часть СИЛУРИЙСКОГО разрезов.  

Богатый палеонтологический материал,  собр анный в бассейне 
-р .  Мойеро, ч астично был о писан в р аботе «Полевой атлас ордовикской 
11 СИЛУРИЙСКОЙ фауны С ибирской пла11формы» ( 1 955). Четырехлучевые 
ю::iраллы описаны Т.  В.  Николаевой, табуляты - Б .  С. Соколовым,  стро-



матопороидеи - В .  И .  Яворским ,  ;-'lOрские лилии - Р.  С .  Елтышевой, 
м ш а нки - Е.  А .  Модзалевской и В .  П .  Нехорошевым, брахиоподы � 

О .  Н .  Андреевой и О .  И .  Ник·ифоровоЙ, гастроподы - В .  А .  востоковой,. 
головоногие - З. Г. Б ал ашовым ,  остр акоды - В .  А .  Ивановой,  трило
биты - З. А.  Максимовой,  граптолиты - А. М. Обутом. 

Позднее бассейн р. Мойеро посетили многие исследователи .  В связи 
с ,составлением различных геологичес]{их карт в Э'l'О1\'] бассейне р а60-
т·али в 1953 г .  А .  Л .  Гроздилов (НИИГА)  и,в 1957 г .  И.  Ф .  Белостоц
кая ( В А ГТ) . В 1957 г. Н .  А .  Флерова занимал ась сбором м атериала  
по  группе строматопороидей, который затем ,она  обрабатывала ,  но ре
зультаты его иэучения пока не опубликованы .  В том же году 
И. С. Гольдберг ( В НИ Г Р И )  изучал геологическое строение ·б ассеЙна 
р .  Мойеро в целях выяснения перспектив нефтеносности этого р айона. 
Изучению с тр атигр афии ордовика и с илур а он уделял большое 'вни
м а ние. Особенньiй интерес представляют наблюдения над границей 
этих двух систем.  В 1960 г. опубликована С'гатья И .  С. Гольд:берга п о  
этому вопросу. 

В 1960 г. Е. И. Мягкова и А. Б. Ивановский снова изучали этот 
р азрез, 'Чтобы уточнить границы и мощности некоторых горизонтов, а 
также дополнительно СО'брали фауну. В том же году Ю. Г .  Стар-ицкий 
з анимался изучением трапп ового м а гматиз м а  ·в этом районе, а : 
Е .  П .  Марко.в проводил литологические исследования.  

* * * 

Н астоящий очерк написан О .  И .  Никифоровой и А. А. Высоцким 
( В СЕ ГЕИ ) ,  Е .  И. Мягковой ( ИГиГ СОАН) и А. Б .  Ивановским 
( С Н И ИГГИМС) на  основании м атериалов О .  И. Никифоровой и 
А .  А. Высоцкого с доба'влен'ием новых данных, полученных Е .  И .  Мяг
ко,вой И А. Б .  Ивановским .в 1960 г. Литологический очерl К напи·сал 
А .  А .  В ысоцкий по м атериалам 1952 г. Геологическая карта составлена 
Ю. Г.  Старицким ( В С Е ГЕ И )  в 1960 г. на  основе карты А.  А .  Высоц
кого и О. И. Никифоровой 19 12 г. 

В ра60те приведены определе,ния следующих палеонтолоТ'о.в� 
В .  И .  Яворского и В .  К Халфиной ( строматопоро.идеи ) ,  Б .  С. Соколова 
(та буляты) , А .  Б .  Ивановск'ОГО ( ругозы) ,  Е .  А .  Модзалевской и 
В .  П .  Нехорошева ( мшанки ) , О. Н .  Андреевой и О .  И. Никифоровой 
( бр ахиоподы) , З. А. Максимовой ( трилобиты ) , В .  А. Ивановой и 
А .  Ф .  Абушик (остракоды) , Р .  С .  Елтышевой ( кр иноидеи ) , З. Г. Бала
шо.ва ,  В .  А.  Востоковой И Е .  И .  Мягк,овой ( моллюски ) , А. М. Обута 
( гр аптолиты) . Эти м атериалы частично опубликованы А. Ф. А,бушик 
(1960), Р. С .  Елтышевой (1960), В. А .  Ивановой (1959), В. В.  Любцо
вым (1958), В .  П. Нехорошевым (1961). 



СТРАТ И ГРА Ф И Я 

Ордовикские и силурийские отложения в районе среднего течения 
р. Мойеро залегают почти гор,изонтально. Они имеют .лишь сла-бое па
дение на запад и юго-запад, измеряе�1Ое обычно ДОЛЯNIИ градуса, редко 
ДО 2-30. 

Этот район расположен на юго-западном крыле Анабарского подня
тия и к югу и юго-западу постепенно переходит в северное J(РЫЛО Тун
гусской синеклизы. В соответствии с таким положением породы палео
зоя полого потружаются в южном и юго-западном направлении. По 
мере движения 'С ' Севера на юг наблюдается последовательная смена 
пород от верхнего кембрия и нижнего ордовика на севере до лудлова 
на юге (рис. 1). 

Местами в палеозойских отложениях отмечаются обросы, О' бычно с 
незнач. итеЛЫIЫМИ амплитудами вертикальных смещений. Эти наруше
flИЯ, вероятно, ' связаны с крупными региональными зонами ГЛ)1lбинных 
разломов докембрийского кристаллического ,фундамента, которые встре
чаются в районах сопряжения больших платформенных структур. Пред
полагается, 'что усло'вная грани' ца между Тунгусской впадиной и Ана
барским поднятием проходит через среднее течение р. Мойеро, верховье 
р. Оленек и тянется далее на юго-восток к НИЗОl3ьям р. МОрКОЮI. По
этому В исследованном районе преобладают разломы северо-западного 
и юго-восточного простирания. К ним обычно приурочены внедрения 
пластовых интрузий и даек траппов различных размеров - от несколь
ких десятков сантиметров до 200-300 м, занимающих площадь 13 не
·СКОЛЬКО квадратных километро' в. 

Осадочная толща ниж,него и среднего 'палеозоя севера Сибирской 
платформы раЗ1бита системой разломов на ряд крупных глыб, образую
щих типичные пла1'форменные структуры. Часто вдоль линий разломов, 
в местах сопряжения глыб, можно на1 блюдать различно дислоцирован
ные толщи палеОЗОЙСJ<ИХ пород. Они имеют местный характер и просле
живаются обычно лишь на протяжении 1 00-200 м в сторону 'от разло
ма, а затем -быстро выполаживаются и сно,ва залегают горизонтально. 

Наличие характерных глыбовых структур плаТlформенного типа с 
вертикаJ1ЬНЫМИ перемещениями и пологое падение палеозойских пород 
в бассейне р. Мойеро обусловили неоднократное повторение некоторых 
частей разреза ниж,него ордовика и силура по линии маршрута (см. 
теологическую карту). Это о-бстоятельство дало возможность более де
тально определить комплексы фауны в ряде обнажений, а также уточ
нить стратигра' фичеСI<ие границы между отдельными ярусами орДови-
1{а и силура. 

Обнажения палеозоя в изученном районе приурочены главным обра
зом к глубоко вреза'ННЫ�'1 долинам ](рупных рек. Однако там, где реки 
имеют древние, широко разра,ботанные долины с пологими и размыты
ми бортами, коренные отложения ордовикских и силурийских пород 
обычно плохо о,бнажены и могут быть изучены лишь на водораздельных 
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пространстu зах; здесь они часто встречаются в .виде делювия, реже
в виде скальных ·обнажениЙ под бронирующими пластами  тра п пов. 

Средняя часть р .  Мойеро (соответствующая ее меридиональному 
'Отрезку) относится к ,О'бласти значительного поднятия. Долина ее мо
,лодая, еще не разработанная,  каньонообразная ,  с крутыми, ПОЧТИ от
весными берегами, О'J1 носительная высота которых превышает иногда 
1 00 М. ЭТО «омоложенная» часть долины р. Мойеро, местами имеющая 
xapaJ\Тep ущелья, прорезает почти вкрест простирания всю тол щу ордо
в и кских и силурийских отложений, что дает возможность изучить после
довательно, по горизонтам (вниз по реке с юга на север ) , все силурий
ские и ордовикские отложения (сверху IВНИЗ )  в хорошо сохранившихся 
с кальных ,обнаже'Ниях.  Этого не удалось сделать ни  в одном из районов 
р аспространения подобных отложений на СИ 1 бирск'ой пла11форме. 

Разрез ордовикских и силурийских отложений р .  Мойеро по полно
'Те, непрерывности и обилию фауны прекрасной сохранности (осоlбенно 
в лландоверийском ярусе) - кл ассический для всей С ибирской плат 
формы и без сомнения в дальнейшем, когда он будет более доступным 
для изучения, станет основой для более детальных биостратигра1 фиче
,ских, а также палеонтол,огических и палеоэкологических исследований.  

Ниже приводится описание сводного разреза  ордовикских и силурий
ских отложений долины р .  Мойеро с подразделением его н а  отделы 
и ярусы, для которых дается фаунистическая и литологическая харак
'Теристика .  

КЕМБР И й СКАЯ С И СТЕМА 

Верхний кембрий ( Сmз) 
На изученной территории наиболее древними абразов&ниями явля 

ютrq немые карбона'Тные и, реже, гипсоносные породы, подстилающие 
достоверные нижнеордовикские ,отложения. По  характеру залегания они 
условно ОИIOСЯТСЯ К верхнему кембрию. Эти отложения представлены 
п ачкой перекристаллизованных, ча,стично доломитизированных извест
НЯIЮВ и толщей пестроцветных доломитов с прослоями гипсоносных до
л о митов И мергелей. Он,и выходят на  поверхность в самой северной 
ч а сти района,  по обоим берегам р, Мойеро, в 6 КМ выше устья р .  Де
ЛИНf'не. 

Нижняя, карбонатная пачка сложена серыми известняками,  тонко
'кр исталлическими,  м ассивными, толстоплитчатым,и ,  часто крупнокри 
сталлическими и тонкоплитчатыми, 'в различной степени доломитизи
рованными, мощностью более 200 М. 

Верхняя, терр игенно-кар бонатная толща представлена тонкозер
нистыми, 'буроватыми и зеленовато-,серыми, голубыми и желтыми, б о 
лее или менее ро'вноплитчатыми доломитами и ,  реже, мергелями .  
В верхней части р азреза н аблюдается прослой красно�бурых артилли
'ТОВ с линзами и проплзстками сахаровидного желтоватою и розового 
гипса мощностью 1 -1 ,5 Ai. Видимая мощность пестроцветов достигает 
30.:.--.40 М. 

. 

В описываемой  'части разреза до сих пор никаких органических 
остатков не обнаружено. Однако залегание р ассматриваемого комплек
са осадков непосредственно ниже фаунистически охараJ\Теризованных 
нижнеордо:в икских отложений ,  обнажающихся в 2 /UvL выше по течению, 
п ри с охраняющемся одинаковом юго-за,падном падении 'слоев,  дает 
основание предполагать, что эти осадки, скорее всего, относятся к верх
н е м у  кеIl'l брию, тем более, что рассматриваемая пестроцветная толща 
обнаруживает ЮlТологическое сходство 'с верхоленской и эвенкийской 
свитами верхнего кембрия. Однако ,изучена 'она недостаточно и >нужда 
ется в дальнейших специальных исследованиях.  
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ОРДО В И КСКАЯ С И СТЕМА 

Ордовиксюrе отложения в долине р .  Мойеро представлены всеми 
тремя 'отдел ами и более полно, чем в некоторых других р а йонах Си
бирской платфор"rы . Состав пород и комплексы органических остатков 

Рис. 2.  Схема р аспределения групп фауны в ОРДОВИКCI(их и силури йских о тложениях 
р.  Мойеро 

1 - губки; 2 - стромаТОПОРОJlдеи; 3 - табуляты; 4 - ругозы; 5 - мшанки; 6 - брахиоподы; 7 - пеле. 
циподы; 8 - гастроподы; 9 - цефалоподы; 10 - трилобиты; I! - остракоды; 12 - MepOCTOMaTЫ� 

13 - кринондеи; !4 - граптолиты; 15 - соаниты 

во мног,их из них являются общими для соответствующих стратигр афи
ческих подразделений всей Сибирской платформы (рис.  2 ) . 

Хорошо сохранившиеся скальные обнажения дают возможность со
ставить представление о последовательности осадконакопления и смР.не 
остатков фаунистических комплексов. 
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Нижний ордовик (01) 

Наиболее древние отложения, относящиеся к НИЖiнему орд:о вику, 

вскрыты долиной р .  м,ойеро н а  протяжении примерно 70-75 км, между 
правыми притоками р .  Бугарикты н а  юге и р .  Ирэктэчи н а  севере. На 
этом участке направление русла реки БОЛl:Jшей ч астью совпадает с 
простиранием пород, вследствие чего по беретам на 1б людаеl'СЯ н еодно

кр атное пО'вторение одних и тех же горизонтов . Это также связано с 
рядом небольших сбросов , послуживших путями для внедрения трап
повых даек. 

Нижнеордовикские отложения в изученном р айоне по в ещественно
му Сооставу пород 'и ф аунистическим комплекс'а м  подразделяю тся н а  
две ч асти: нижнюю, карбонатную, оТ\носящуюся к устькутскому ярусу, 
И верхнюю, терригенно-карбонатную, принадлежащую чуньскому ярусу. 
Общая мощность нижнего о рдовика достигает 200 м. 

Ф ауна в нижнеордовикских породах р аспределена нер авномерно, 
(рис. 3). В нижней части р азреза обычно встречают, ся плохо сохранив
шиеся гастроподы, брахиоподы, трилобиты и головоногие. В верхней, 
ч асти р азреза остатки фауны ,более многочисленны и р азнообразны. 
Кроме перечисленных групп ,  здесь встреч аются губки, та'буляты, остр а
коды и ракообразные. Интересно отметить появление ,среди них ориги
нальных, до 'сих пор неизвестных по систематическому положению 
форм - Moyeronia sp. ( in  coll. ) Soanites sp. (in coll . )  и проч., .обна
р уженных также в одновозрастных отложениях и некоторых других 
р айонов Сибирской платформ ы  . 

. у стькутский ярус ( О �S ) 
УСТЬКУl'ские отложения в долине р .  Мойеро р азвиты на  участке" 

протяженностью около 1 5  км, расположенном ниже р. ИР'букли. Изу
чены они в обнажениях 77, 78, 79 (см .  карту ) , а также в нижних частях 
обнажений 75 и 76. Представлены эти отложения оолитовыми, водо
рослевыми, пелитоморфными тонкО'кристаллическими известняками, не
р едко доломитизированными, а также известнЯIЮВЫМИ конгломерата
ми, 'образующими неправильные п рослои и линзы. Все эти породы в 
нижней части р аз'реза обычно толстаплитчатые и окрашены преимуще
ственно в ,серые тона .  Выше наблюдается переслаивание серых извест
няков и доломитов с маломощными прослоями ГИПСQiНОСНЫХ глин н 
белых гипсов (селенитов ) .  

Общая мощность отложений достигает примерно 70 м. 
Граница нижнеордовикских отложений с кембрийскими в непосред

ственном контакте не ,на6людала,сь. З а  основание нижнего ордовика 
принята толща сероцветных, фаунистическ,и охарактеризованных кар
б онатных пород. 

Ниже приводится послойное описание устькутского яруса снизу 
в верх - в пор ядке послед: овательности напластования 1. 

Н а  левом берегу р .  Мойеро, в 6 км выше р .  Делингне, в обн.  79 
н ачиная от уреза воды наблюдаются : 

мощность, "'. 
1. Известняки с редкими оолитами, плотные, толстоплитчатые, темно-се

р ые, содержащие единичные включения известковистых галек, чер едующиеся с 
известняками тонкозернистыми, плотными, тонкоплитчатыми, буровато-серого, 
серого и темно-серого цвета, с р едкими Finkelnburgia bellatula lJir. et Соор. 
и неопределимыми трилобитами . . . . . . . . . . . . 4,5 

2. Известняки оолитовые, темно-серые, с включениями р едких известняко-
в ы х  галек, в основании - с прослоем известнякового конгломераТiJ 0,7 

3. Известняки водорослевые, плитчатые, серые . . . 0,3 

I В таком же порядке будет даваться описание последующих р азреЗО8. 
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Рис. 3. СВОДНЫЙ стратиграфический разрез ордовикских отложений р. Мойеро 
1 - известняки; 2 - доломиты; 3 - доломиты известковнстые: 4 - мергели; 5 - мергели доломитовые; б - алевритовые мер
гели; 7 - ГJIIlнистые мергели; 8 - глинистые известняки; 9 - ДОЛОМИТЫ алевритовые; 10 - ДОЛОМИТЫ песчаНlIстые; 11 - ГНПСО� 
доломиты: 12 � гипсы ; 13 - алевролит, цемент каЛЬЦIIТОВЫЙ (вверху) и ДОЛОМИТОВЫЙ; 14 - песчаник. цемент регенерацион
ный (вверху) и глинистый; 15 - известковые плоскогалечные конгломераты. 



Выше по реке, также на левом берегу, в 11 КМ ниже устья р .  Ирбук
ЛИ, В о\ бн . 78 прослеживаются : 

МОЩНОСТЬ, J1t 

1 .  Известняки пелитоморфные. доломитизированиые. слоистые. светло-се
рые и серовато-зеленые. содержащие остатки мелких колпачковых гастропод. 
·брахиопод Finkelnburgia и трилобитов. В известняках - прослои доломитизи
роваиных конгломератов (плоскогалечных) . залегающих неравномерно. мощно

·стыо от 5 до 30 СМ. Гальки конгломератов хорошо окатаны. имеют плоскую . 
. лепеШI<ообразную форму. иементом в конгломерате я вляется оолитовый из-
вестняк 1 ,4 

2. Мергели и доломиты глинистые. тонкослоистые. серые. с отпечатками 
гастропод и очень редких хвостовых щитков трилобитов 3,4 

3. ИзвеСТНЯI<И водорослевые. толстоплитчатые. светло-серые. чередуюшие-
ся с доломитами тонкослоистыми. серыми. и с доломитовыми конгломерата�ш 8 

В обнажении 7 7, расположенном в 0 ,5 КМ от устья р .  Ирбукли, на 
правом берегу р .  Мойеро, ' в  ядре небольшой а'НТИlшинали, образованной 
.лежащей ниже пластовой интрузией,  в водорослевых известняках встре
чены:  головоногие Ellesmeroceras elongatum К,оЬ. , трилобиты Pseudo
acrocephalites (?) sp. Выше этих известняков ( м ощностью 7,5 М) и 
известняков тонкокристаллических, переслаивающихся с гипсоносными 
тлинам-и (мощностью около 2,5 М) , на6людаются известняки доломити
зирова,нные, тонкослоистые, плитчатые, с р аковистым изломом,  местами 
.листоватые, темно-серые, почти черные, с р овной по'верхностью напла 
стования, мощностью 8 М.' 

Выше р. Ир букли, на правом берегу р. Мойеро, в очень длинном и 
13ысоком О'бнажении 76 на' блюдаются: 

МОЩНОСТЬ, .М 

1. Известняки очень плотные. тонкокристаллические. с равным или РаКО
вистым изломом. неровнослоистые. водорослевые. светло-серые. Водоросли 
имеют караваеобразную форму. диаметр некоторых из них 1 М. Доломиты 
мелкокристаллические. тонкослоистые и тонкоплитчатые (от 1 до 2 с.II) . иног
.да полосчатые. с ровными поверхностями наслоения. 

Известняки сферолитовые с неровным изломом. ТО:1I<О- и неправильно-
,слоистые. очень плотные. со стилолитовыми швами 7.5 

2. Известняки тонкокристалличеСI<ие. с раковистым изломом. толстоплнт-
'1атые (от 0.5 до 1 и. реже. 2 М). с ровной поверхностью напластования 6 

3. Доломиты полосчатые. пестроцветные. переслаивающиеся с алевроли-
тами и тонкими пластами гипсов 6 

Известняки доломитизированные. тонкозеРНlIстые. тонкоплитчатые. серо-
вато-зеленые снизу и ]<расно-бурые вверху . 12 

Известняки водорослевые. местами замещенные гипсом. Мергели кра,:но-
'Цветные. тонкослоистые. содержащие прослои зеленоцветных мергелей 4 

Общая мощность пачки . 22 

В обнажении 75 (рис. 4 ) , расположенном вниз по  течению р .  Мойе
ро, на ее правом берегу, возле устья второго п осле р .  БугаРИJ<ТЫ ручья, 
вскрыта мощная толща пород, в нижних слоях которых встречены : 

Мощность. м 
1. Известняки кристаллические. плотные. толстоплитчатые. зернистые. се-

рые. с Finkelnburgia sp .. вверху - водоросли " 1.6 
2. Известняки тоикоплитчатые (от 0.5 до 1 см). с глинистыми налетами 

на  поверхности напластования. зеленовато-серые. с мелкими р аковинами Fin-
.kelnburgia sp. . . . . . .  . . . . . . . . . . 0,7 

3-5. Известняки очень плотные. тонкозернистые. с cepo-зеленоваты'l1И 
разводами и пятнами, с мелкими гастроподами - Н ormatoma аН. artemisia 
(Бill.) . Ophileta sp. и Pararpblstoma sp.; выше переходят в известняки .'3:0-

.JIомитизированные. алевритовые. неравноплитчатые. Плитки мощностью от 
1 0  до 20 СМ. серые и темно-серые. с колониями водорослей. Выше - известня
](овые мелкогалечные конгломераты. содержащие р аковины мелких. редких 
брахиопод из сем. Liпgulidае и FiлkеlоЬurgi idае. а также гастропод Ногmа-
toma аН. artemisia (B ill.) и Ophileta sp . . 3.5 

Выше з алегают светло-серые известняки и серые глинистые извест
нЯlШ, относящиеся уже к чуньскому ярусу. 
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l-'ис. 4. Скальный ВЫХОД ПОРОД нижнего ОI)ДОВИI<а.  Правый берег р. Мойеро 
ни)ке р. Бугарикты.  Обн. 75. ФОТО А. А. В ысоцкого 

Нижняя гра ница аписываемай талщи апределяется услО'вна - 110 
паявлению ф аунистически ахарактеризаванных парад. Устькутские и 
чуньские' атлажения нижнегО' ардавика в далине р .  Майера связаны 
пастепенным перехадо м .  В качестве патра-ничных слаев между ними 
уславна принят пласт кангл,амер атовиднага известняка с мелкими 
тастрападами и брахиападами FiпkеlпЬuгgiа sp. , выше катарага зале
тает пестрацветная гипсанасна'Я талща, принадлежащая чуньскаму 
я русу. 

Весь камплеI<С аписанных атлажений па р. Майера атнасится к 
устькутскаму ярусу 'На  аснавании егО' стр атиграфическага палажения 
и садержащейся в нем ,фауны: галаванагих - ЕllеSlnегосегаs elongatum 
:КоЬ. и трилобитав - Pseudoacгocephalites (?) sp., Аппаmиеиа Mansuy 
и Теllегiпа Ulг. et Rass. , известных из нижнегО' арда'ВИI<а Севернай 
Аыерики. 

ПО сваей литалагическай и палеанталагическай характеристике этн 
атлажения каррелируются с устькутским я русам ,  развитым в верхнем 
и ср еднем течении р .  Лены и на ее притаках Нюе и Джербе.  

Указанные границы устькутскага яруса далины р .  Майера астаются 
в пекатарай мере уславными да пал учения окончательных р езультатав 
монагра фическай абра ' батки фауны. 

Чуньский ярус (O�I1) 
Верхняя часть нижнеардавикских атлажений, принадлежащая чунь

скаму ярусу, вскрыта па р. Майера на пратяжении 70 КА1. В атличие 
ат устькутских, в этих атлаж:ениях преабладают терригенные парады, 
представленные пестрацветными (преимущественнО' бура-красными) 
а ргиллитами, алевралита ми и даламитизирава нными извеСТНЯJ< ами с 
м нагачисленными линзами и праслаями гипса .  Чистые р аз насти из'вест
някав встречаются в падчин еннам каличестве. На пласкастях напласто
FJа ния парад ачень часта н аблюдаются трещины усыхания, зна ки ряби 

11 



и' другие признаки мелководных условий формирования данной толщи_ 
Обнаруженная в этих отложениях фауна по составу и разнообразию 
неср авненно 60гаче устькутской и существенно от нее отличается. Об
щая мощность толщи не превышает 1 35 М. 

Нижняя гр аница чуньского яр-уса , как уже указывалось, проводится 
условно по прослою конгломератовидных известняков с фауной, верх
няя - по Iкровле 'Слоев с Angarella lopatini Ass. и Moyeronia sp .  Выше 
залегают криволуцкие породыс остракодами  и табулятами.  Лучше все
го отложения чуньского яруса обнажаются между р .  Бугариктой и ниже 
следующего правого притока (О'бнажения 7 1 , 72, 72А, 73, 74 и 75 ) . Да
лее породы этого возра'ста слагают верхнюю часть обнажений по  обоим 
берегам реки до Ирбуклинских порогов. 

Чуньские отложения прослеживаются в том же OIбн .  7' 5, где наблю
дались и устькутские (см .  CTp . I O) .  Они начинаются со слоев 6- 7 (СМ.  
рис .  3 ) . 

МОЩНОСТЬ, ,11t1' 

6-7. Известняки доломитизированные, а левритистые, плотные, с прос.поя-
ми более тонкослоистых р азностей 0,7 

8-9. Известняки а левритовые, местами с. редкими зернами глауконита , 
иногда глинистые, тонкослоистые, серые, пересла ива ются с известняками о р 
ганогенными, слабопесчан истым и  и с мергелями доло м итовыми, светло-серы
ми с зеленоватым оттенком. Известняки имеют неровную поверхность и з а 
легают то в виде выклинивающихся прослоев, т о  в виде небольших ли'iз . 
Среди этой толщи н а блюдаются довольно редкие и тонкие прослои гипсов,  
сосредоточенные преимущественно в верхней части пачки 1,8 

10. Доломиты песчанистые, плотные, мелкокристаллические, толстоплит-
чатые (до 40 см) , зеленовато-серые. Поверхность н а пластования неровная 2 

В обнажении 74, расположенном н а  левом берегу МоЙе1JО. 
встречены:  

МОЩНОСТЬ, ... 

1. Доломиты тонкослоистые, желтовато-серые, пересла иваются с доло
митам и  среднеплитчатыми, серо-фиолетовыми и с доломитами а левритистым и, 
тонкослоистыми зеленовато-бурыми, с тонкими. прослоями гипсов И гипсо:юс-
ных глин 3,5 

2. Известняки и доломиты переслаиваются с редкими пластами гипсов и 
гипсоносных глин. Известняки долом итизированные, кавернозные, красно-бу
рые с серыми пятнами, встречаются в виде прослоев мощностыо 0,5 Л! и бо
лее, приурочены к верхней части пачки. Доломиты очень плотные, слоистые, 
красно-бурые и серые. Прослои белых гипсов - 1-2 С.М. В верхней части пачки 
наблюдались водорослевые долом иты с ядра м и  Tolmachovia concentrica КоЬ. , 
Finkelnburgia sp. . . . . . . ., 6 

3. Известнякн доломитизироваиные, местами оолитовые, плотные, толсто
и среднеплитчатые, красно-бурые с серыми пятна м и, чередуются с известня
ками сильно доломитизированным и, имеющими включения мелкой (до 1 А'!М) 
гальки известняков и глауконитовых зерен, пятнистых (серые и лиловатые 
пятна), с прослоем известнякового плоскогалечного конгломерата, и с :lЗве
стняками глин истыми, пелитоморфными, плотны м и, с раковистым изломом, 
местами полосчатыми, с двумя пачка м и  тонкослоистых гипсов и гипсоносных 
глин. В известняках встречена Toll1lachovia concentrica КоЬ. 10,5 

В обнажении 73, р асположенном на  правом берегу р. Мойеро, 
в 2-2,5 КМ ниже р .  Бугарикты, выходят:  

Мощность. J1t 

1. Доломиты С глауконитом, розовые и серые, с гастропода м и  - Palaeac
mаеа humilis Ulr.  et Scop. , Tolm-achovia concentrica КоЬ. и с ЧЛЕника�1И КРН-
ноидей, принадлежа щих к новому виду 0,8 

Алевролиты красно-бурые, слоистые, тонкоплитч а тые (�-з см) , С тонкими 
{2-3 СМ) прослоями белого волокнистого гипса 

2. Известняки долом итизированные, мелкокавер нозиые, трещинов а тые, 
красио-бурые, в верхней части более плотные, со стилолитовыми шва м и  (до 
5 СМ) и прослоем крупногалечного конгломерата мощностью 10 СМ. Гальки из
вестняка плоские, окатанные, диаметром 6- 1 0 СЛi, покрыты налетом ярко-зе·· 
леного цвета (возможно, г лауконита). в !'!звестняках встречены гастрало· 
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ды - Eccyliomphalus lrIangu[us Whitf. , Palaeacl1laea cf. humilis U1I. et Scop. , 
Hormotoma gracilis Hal l , головоногие - Proterocameroceras Ьгаinегdi (Whitf .) , 
Р. sibiricum Баl . , Ргоtосусlосегаs lamarcki (Бi l l . ) ,  Cotteroceras соmргеssum 
Ulr. et Foerste, Еllеsmегосегаs elongatum КоЬ.  и редкие мелкие брахиоподы из 
<сем. Lingulidae, FiпkеlпЬuгgiа, а также проблематика - Soanites sp . 0,7 

3. Переслаивание тонких пластов гипсов ( от 1 до 5 с.М) С гипсоносными до-
.ломитами, красно-бурыми и серыми, и с доломитами песчанистыми, серыми . 3,4 

4 .  Известняки дdломитизированные, неравномернозернистые, opraHore=rHo
·обломочные, плотные, плитчатые (от 5 до 1 0  см) , красно-бурые, сменяются 
доломитами слоистыми, плитчаТЫМI! (ДО 10 СМ), розовыми и мергеЛЯ"IИ до
ломитизированными, слоистыми, тонкими (до 2 .ММ) , серо-зелеными. и БО:lее 
р едкими прослоями красно-бурых разностей, а также полосчатыыи аРГИЛJlИ
т а  ми. Б известняках встречены Hormotoma gracilis Н аl l . и мелкие Angarella 
.lopatini Ass.· . . . . 1 7  

5 .  Чередование доломитов и гипсов. Доломиты очень плотные, ТОНКО
зеРНИС'тые, с неровной поверхностью напластования, внизу толстоплитчатые, 
в верху тонкоплитчатые, красно-бурые, перемежающиеся прослоями гипса 
(ДО 10 CJ\! ) . Б верхней пачке тонкоплитчатых доломитов имеется прослой 
известняка толстоплитчатого, водорослевого 8 

6. Чередование доломит о в  алевритистых, крупно- и меЛl<озеРНII СТЫХ, ме
·стами тонко- или неправильнослоистых, светло-серых, буровато-фиолетовых, 
переходящих вверху в красно-бурые и з еленые алевролиты с зернами глау-
конита 4 

7. Доломиты розовые, среднекрнсталлические, очень плотные, образуют 
плиты от 10 до 20, реже 40 CJH. В них довольно миого стилолитовых швов, а 
т акже скопления глауконита. Встречены гастроподы Eccljliomphalus trian
gulus Wllitf. и Palaeacmaea сУ . humilis Ulr. et Scof. , плохой сохраиности трало-
'бит Cybele sp. и Tolmachovia соnсеntгiса КоЬ. 3 

8. Переслаивание алевролитов, иногда песчанистых, с алевролитами се
рыми,  серовато-зелеными и темно-серыми, внизу толстоплитчатыми (до 20-
ЗА СМ), .местами с глауконитовыми зернами. На  поверхности наслоения име
ются знаки ряби.  В средней пачке среди тонкоплитчатых алевролитов встре-
чаются тонкие листовидные прослои гипса 8 

в обнажении 72, расположенном на правом берегу р .  Мойеро 
в 200 .м выше устья р.  Бугарикты, наблюдалось: 

.мощн?сть, А' 

1 .  Переслаивание арпlЛЛИТОВ бурых, красных и зеленовато-серых с из
вестняками, заключающими биогермы, образованные водорослями и ракови
нами A ngarella lopatini Ass. 

Заканчивается слой пестрыми доломитами, красными и зеленоватыми. 
В !<расных р азностях доломитов по плоскости напластования имеются ходы 
червей и других илоедов. В слое преобладают известняки и доломиты. Б до
ломитах появляются маломощные линзы гипса р азмером 10-15 см (рис. 5 )  . 
.здесь же встречены раковины Angarella sp . н наблюдались волноприбойные 
з наки и трещины усыхания . 3,5 

2. Переслаивание доломитов алевритовых, местами глинистых, красно
'б урых, с известняками доломитизированными И извrстняками органогеННЫМ!1, 
плитчатыми (от 6 до 10 СМ), зеленовато-серыми 3,75 

3. Доломиты плотные, зеленовато-серые, с A ngarella sp. (0,40 д) . Вы-
ше - переслаивание бурых аргиллитов с серыми и розоватыми доломитами. 
Б них заключены линзы гипса мощностью 50-60 см 4 

4. Переслаивание доломитовых мергелей, пестроокрашеиных - красно
бурых и зеленовато-серых - и алевритовых органогенных известняков, среди 
к оторых встречаются биогермы размером 4 Х 6,5 JИ (рис.  6 ) . Аргиллиты В под
чиненном количестве. В известняках и биогермах содержатся раковины кол
п аЧI<ОВЫХ гастропод Palaeacmaea sp. ,  брахиопод - A ngarella lopatini Ass. , 
Aecl1l17ina fallax У. !\; ап.  И ВОДОРОСЛИ 4,5 

5. Переслаивание аргиллитов тонкоплитчатых (4-6 СМ), буровато-вишне
вых  и зеленых, с доломитами алевритистыми, зеленовато-серыми, и с изве
стняками доломитизированными, светло-зелеными. На поверхности напласто-
в ания наблюдались волноприбойные знаки 4 

6. Чередование аргиллитов, доломитов и известняков. Аргиллиты распо
Jiожены более или менее равномерно по всей пачке и всегда тонкослоисты. 
Доломиты преобладают в нижней части пачки, известняки - в верхней.  Ар
гиллиты известковистые, полосчатые, красно-бурые с лиловатым оттенком, зе
л еноватые, пятнистые. Доломиты слоистые, серые, буровато-зеленые, пятни
стые, с включением линзочек аРГИЛJ!ИТОВ ;  поверхность наслоения неровная .  
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Р ис. 5. Л инза гипса в пестроцветных аРГИЛJlитах чуньского яруса.  Правый 
берег р .  Моейро в р айоне устья р .  Бугарикты. Обн. 72 .  Фото А. А. Высоцкого' 

Рис.  6. Б иогермы в верхней части р азреза чуньского яруса. Правый берег 
р . Мойеро в районе устья р. Б угарикты. Обн. 72. Фото А. А. Высоцкого 



Известняки серые, зеленовато-серые, обычно неравномерно окрашенные, пят
н истые, с участками зеленого, буровато-розового и бурого цвета. Выше из-
вестняки органогенные, пепельно-серые 8 

В обнажении 71, р асположенном на  пр авом берегу р .  МоЙеро, . 
в 0,5 к.м. выше о·бн .  72, наблюдались:  

МОЩНОСТЬ, ,Н, 
l .  Мергели алевритистые, трещиноватые, темные вишнево-красные с bleJl-

КIlМ И  зелеными пятнами . . 0,75. 
2. Известняки органогенные, глинистые, слабо сцементированные, зеле

новато-серые, с неровной поверхностью напластовании,  образуют i\IOНОЛИТНЫЙ 
пласт, мощность которого уменьшаетси по простиранию. Здесь встречены та
буляты - C,.yptolic/�enaria miranda Sok. , С. baikilica Sok. et Tes., пеЛеЦИПО
ды ,  гастроподы Archinacella cf. wisconsinense Ulr. et Scof., пробл�матика -
Moyeronia sp. , брахиоподы Angarella lopalini Ass. и водоросли . 0,5 

3. Чередование аргиллитов листоватых, хрупких, вишнево-красных, с про
слоями (от 2 до l O  с.м) зеленовато-серых известняков и бурых ДОЛОМIIТов 

С !юлециподаi\IИ и Moyeronia sp . 

Последние слои с Angarella и Moyeronia являются одновременно 
Rерхней границей чуньского яруса и нижнего ордовика .  Наличие таких 
форм ,  как Angarella lopatini Ass.  и Proterocameroceras Ьгаinегdi 
l Whit f . ) , встреченных и в ЧУНЬ'СКlих отложениях Подкаменной Тунгуски, 
а также Ргоtосусlосегаs lаmагсki ( В i l l . ) ,  Cotteгoceгas соmргеssUfn U1r .  
e t  Foerste, Eccyliomphalus triangulus Whitf . ,  Palaeacmaea cf .  Iщmilis 
01г .  et Scof . ,  Opfiileta sp . ,  известных из верхов нижнего ордовика (Са 
na d i an )  СевеРf:!ОЙ Америки, позволяет относить эти отложения к верх-· 
ней  части нижнего ОРДО'ВИI<а,  тем более, что они залегают непосредст
ненно под отложениями,  содержащими фауну среднего ордовика .  

Из  'списков фауны всего нижнего отдела ордовика верховьев 
р .  Мойеро можно видеть, что на  этой терр итории  имеется ряд форм,  
о бщих с фауной других р айонов р аспростр анения нижнего ордовика 
на Сибирской платформе. Так,  Tollaspis quarius Z.  Мах. встречен в 
устькутских отложениях р .  Вилюй, Ргоtегосаmегосега"s Ьгаinегdi W11 i t f .  
н а йден в отложениях 'Чуньского яруса на р .  Чуне,  р аковины брахиопод 
р ода Finkelnburg'ia весьма широко р аспространены 'в нижнеОРДОВИJ<СКИХ 
отложениях всей Сибирской платфор мы, р аковины представителей рода 
SуniгорllОрsis -обычно приурочены к низам чуньского яруса в верхнем 
и с реднем течении р .  Лены, род Аngагеllа характерен для чуньского 
я р у с а  всей платформы.  

Приведенная фауна, несомненно, указывает н а  принадлежность от
ложений этой части разреза ордовика б ассейна р .  Мойера к осадкам 
единого р а ннеордовикского Сибирского бассейна ';' 

Средний ордовик (02 )  

Среднеордовикские отложения изучены н а  неБОЛЬШОN! отрезке до
л и н ы  р .  Мойеро выше р .  Бугарикты и п рослеживаются н а  протяжении 
всего 3-3,5 I\.Ai ( рис.  7 ) . Они пересекаются долиной реки почти вкрест 
простир ания и имеют угол падения  3-40. Среднеордовикские отложе
н и я  этого района представлены в нижней части преимущественно тер 
р.и генно-кар бонатноЙ, сравнительно слабо фосфоритоносной кр асноцвет
ной  толщей криволуцкого яруса .  В верхней ч асти, относящейся к 
ман газейскому я русу, они более карбонатны и окрашен ы  в серо-зеле
новатые тона .  Мощность среднеордовикских отложений достигает здесь 
при мерно 1 00 м.. 

Фаунистические остатки из отложения среднего отдела ордовика 
р .  Мойеро значительно р азнообр азнее по сравнению с фауной нижнего 

' "  Подразделение чуньских отложений на горизонты, установленные О .  Н.  Андрее
вой в соответствующих qбразованиих Иркутского амфитеатра ,  в настоящей работе 
не  сделано, таl< каl< и'меющийся материал для этого недостаточен. 

'15 
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отдела .  Здесь известны (см.  табл.  1 ) :  
табуляты - Billingsaria, Сгурtоli
chenaria, Tetradium, SiЫгiо!itеs ; го
ловоногие - LambeQce/'as ; мш а н
ки - Phaenopora, Рhаепорогеllа, Si
b lredictya, Rf�inidictya, Н allopoгa, 
S tiсtорогеlliпа, Eu/'ydictya, Сегаmо
рога (?) , Nicolsonella ; брахиоп?
ды - Planido/'sa, Apomatella, Ral L
nesquina, Stгор/иmепа, Evenkina, 
Mimella, Rоstгiсеllulа; остракоды -
Leperditella, Tet/'alella, Quadrilobel
[а, Euprimitia ; трилобиты - !solaux, 
Ceгau/'us ; членики криноидей - Реп
tagono-pentagonalis и пелециподы. 

КРИВОЛУЦКИЙ ярус (o�{Y ) 
Н а  р . МоЙеро криволуцкий ярус 

представлен доломйтово-известня
ковыми серыми породами и красно
бурыми или лиловатыми мергелями 
и аргиллитами с редкими п рослоя
ми фосфатизированных пород; об
щая мощность около 50 м.  

Нижняя граница криволуцкого 
яруса п р оводится по кровле зеле
новатых ИЗ'вестняков с АпgагеllU 
sp . и Moyeronia sp . ,  верхняя - по 
подошве глинистых и органогенных 
извесгняков с Mimella раппа Andr. ,  
относящихся уже к мангазейскому 
ярусу. В р айоне исследований мож
но подразделить криволуцкий ярус 
н а  горизонты ( снизу вверх )  волгин
ский, киренский и кудринский, 
установленные О. Н. Андреевой 
для Ангаро-Окинского р а йона в 
1 959 г. 

В том же обнажении 7 1 ,  в кото
ром описаны самые верхние слои 
чуньского яруса, непосредственно 
на них з алегают красноцветы, сла
гающие основание криволуцкого 
яруса. Здесь наблюдается :  

МОЩНОСТЬ, _" 
4. Переслаивание аргиллитов пестро

цветных и известняков органогенных и 
глинистых, местами с фосфоритовыми 
стяжения ми.  Аргиллиты в нижней части 
пачки зеленоватые, в верхней - красно
бурые. Известняки глинистые, плотные, 
тонкокристаллические, темно-красного 
цвета, иногда с зелеными пятнаМII. Из
вестняки органогенные, ПЛОТ!iые, тонко
кристаллические, с массой разрозненных 
створок брахиопод плохой сохранно' 

сти - A telelasma регеg-riпшn Andr . .  
Evenkina аnаЬагеnsis Andr. ,  Rаfinеsqui/и 
аmага Andr. • • • , , , 2,6 



5. Чередование аргиллитов тонкослоистых, очень хрупких, зеленовато-бу
рых ,  с зеленовато-серыми органогенными известняками, очень плотными, плит
ч атыми (от 5 до 10 см) .  Внизу известняки образуют прослои через 0,5-1 м, 
а выше встречаются еще реже. В известняках, местами состоящих сплошь из 
обломков раковин брахиопод, встречены створки Even!Gina аnаЬагеnsis Andr., 
и трилобиты Homotelus simplex Raym. . . . . . . . . . . . 5,5 

6. Известняки доломитизированные, глинистые, органогенные, доломиты 
глинистые и мергели доломитовые, буро-зеленые, реже буро-красные; содержат 
м елких остракод Tetradella sp ., трилобитов Homotelus sp. и брахиопод Hespe
rorthis sp. 

7. Конгломераты известняковые, затем мергели доломитовые и известняки 
доломитизированные и органогенные, темно-серые, иногда с фиолетовым оттен
ком,  на поверхности напластования - с многочисленными остатками брахиопод 
Even!Gina anabarensis Andr., A telelasma peregrinum Апdг., Rafinesquina аmага 
Andr. , мелкими раковинами остракод Tetradella maslovi У. Ivan. и Т. cos
tata У. Ivan. , трилобитов Homotelus simplex Raym, редких головоногих Gei-
sonoceras sp. , табулят Billingsaria lepida Sok. . . .  . . 1 ,4 

8. Переслаивание известняков серых и темно-серых, иногда несколько 
глинистых, тонкослоистых, с неровной поверхностью напластования, при вы
в етривании комковатых. В верхней части известняки глинистые, тонкоплит-
чатые 10 

В ыше разрез криволущшх отложений п рослеж·ивается на левом бе
регу р .  Мойеро, в обн. 70, расположенном в устье маленькота ручья 
( см .  карту ) . Здесь вскрываются : 

Мощиость, At 

] -4. Мергели известковые и аргиллиты тонкослоистые, сильнотрещино
в атые, вишнево-красные с зелеными разводами, полосами и круглыми п ятнами, 
с пропласткаl'v!И известняка органогенного, глинистого и доломитизированного, 
зеленовато-серого, очень плотного, толстослоистого, образующего моноли гный 
пропласток в 0,5 м, и зеленовато-серого тонкокристаллического доломита, не-
сколько перекристаллизованного (0,20 м) . 9,5 

5. Доломиты алевритистые, внизу зеленые, выше вишнево-красные, см е
няющиеся известняками перекристаллизованными, трещиноватыми, светло-се-
рыми ,  и доломитовыми мергелями . . . . 0 ,35 

6. Аргиллиты и мергели, внизу буро-красные, м естами кирпично-красные, 
вверху приобретающие фиолетовый оттенок 2,5 

7-8. Прослой в 0,20 М ,  зеленовато-серых доломитов, сменяющихся доло
митами тонкокристаллическими, слегка глинистыми,  окрашенными в temho-lpИ
олетовые, фиолетово-бурые и вишневые тона с темно-зелеными и темно-серыми 
прослоями. В верхней части содержат фОСфоритоносные гальки ( 1-3 см в диа-
м етре)  мергелей неправильной формы 1 ,7 

9. Известняки алевритистые, пятнистые, светло-фиолетовые, зеленые и 
в ишневые. Известняки доломитизированные, органоп�нные, разделены тонкими 
прослоями (в 0,5 М) глинистых доломитовых мергелей.  В известняках встре
чаются оолитоподобные зерна фосфоритов. По поверхности нижнего прослоя 
особенно много фосфоритизированных глинистых галек, подобно слою 4 0,65 

10-14.  Доломиты, мергели доломитовые, аргиллиты, окрашенные в зеле
новато-серые и буро-красные тона, с частыми и мелкими фОСфОРИТОВЫ!VIи 
гальками, с прослоями глинистых зеленовато-серых известняков (0,30 .\1) , 
содержащих остракоды. З атем снова чередование аргиллитов, доломитов 
алевритистых, известняков и аргиллитов 5,75 

15. Прослои фосфоритовых конгломератов, мелкогалечных, от серых до 
почти черных 0,25 

16-17. Пачка переслаивающихся красно-бурых аргиллитов и прослоев 
тонкозернистых песчаников, слегка известковистых, бурого, зеленоватого и се
р ого тона. Выше песчаники преобладают и становятся более крупнозернисты
ми и косослоистыми. Мощность прослоев аргиллитов уменьшается, и они нахо-
дятся в подчиненном количестве 6,3 

18. Чередование красно-бурых и зеленов ато-желтых аргиллитов и изве
стняков органогенных, алевритистых, желто-серых, содержащих остатки три-
лобитов Ceraurinus аН. icarus (Bi11.) и Monora!Gos magnus Кгаm. 2 

Попытка подразделить криволуцкие отложения, р азвитые на  р .  Мойе
ро, на  три горизонта - волгинский, киренекий и кудринский - была 
сделана  позднее О. И.  Никифоровой и О.  Н.  Андреевой ( 1 96 1 ) .  

к: волгинскому горизонту они отнесли толщу, мощностью 22 м, 
пестроцветных аргиллитов и ракушеч нико'вых известняков с раковина-

2 Е .  И .  Мягкова 17 



ми Evenkina anabarensis Andr. ( слои 4-8 обн. 7 1 ) .  Эта п ачка ,  содер 
жащая в общем комплекс остатков ф ауны, близкий к волгинскому го
р изо,нту на р. Л ене,  отличается несколько большей карбонатностью. 

С киренским горизонтом сопоставлял ась 25-28-метровая толща 
чередующихся известняковых конгломер атов, известняков и тонких 
прослоев глинистых мергелей с остатками Geisonoceras и Hallopora 
lamellaris Modz. ( слои 1 - 1 6  оtбн .  70) . Э ти породы, представленные пре
имущественно мер гелями  и известня ками, отличаются по составу от 
киренских ,отложений р .  Лены и 'более сходны с осадками,  р азвитыми 
на р. Кулюмбе.  

К кудринскому горизонту отнесена толща песчаников мощностью 
7 м, с прослоем фосфорита в основании .  По вещественному составу 
КУДРИНСIШЙ гор,изонт р .  Мойеро весьма сходен с таковым на Лене и 
Кулюмбе, 'Что указывает, вероятно,  на  общность условий осадконакоп
пения в этих участках Сибирского бассейна .  

Выделение указанных горизонтов н а  р .  Мойеро сделано не  во время 
полевых исследований, а в результате со-поста'вления .материалов по 
всей Сибирской платформе. Поэтому оно не  может считаться достаточ
но обоснованным и должно быть уточн ено при последующем изучении 
этого р азреза .  

Мангазейский ярус (O�n) 
К верхней ч асти р азреза среднего ОDДовика на р .  Мойеро . отнесена 

карбонатно-терригенная  толща мощностью 37 м, которую н а  основании 
изучения ,органических остатков можно подразделить на чер�овС'кой и 
б аксанский горизонты, впервые установленные О. Н .  Андреевой ( 1 959)  
для южных р а йонов Сибирской платформы.  

Нижняя граница мангазеЙСIЮГО яруса  прослеживается по  подошве 
глинистых и органогенных известняков,  содержащих 'в верхней части 
Mimella раппа Andr. и залегающих на квар;цевых песчаниках криволуц
кого возраста .  Верхняя граница п роводится среди литологи'Чески одно
образных ,отложений, по смене родового и видового состав а  остатков 
фауны. 

На р.  Мойеро -по,роды мангазейского яруса обнажены только в од
ном пункте - н а  левом берегу р ек'и, в 22 КМ ниже устья р .  Мойерокан ,  
в том  же обн .  70, тде наблюдалась верхн я я  ч асть крИ'волуцкого яруса .  
Здесь выше слоя 18 последовательно з алегают: 

МОЩНОСТЬ, ,\1 
1 9. Аргиллиты яркие, вишнево-красные, переслаивающиеся с известняка

ми органогеннымн, алевритистыми, зеленовато-серыми. В них найдены трило-
биты Ceraurinus аП. icarus (Bi l l . )  и Monoracos magnus Кгаm. . .  . . 2 

20-2 1 .  Мергели грязно-зеленые, хрупкие, дающие при выветривании мел
кую щебенку, чередуются с редкими прослоями светло-серых органогенных 
известняков, очень плотных, с неровной поверхностью напластования. В сред
ней части пачки в пропластке органогенного известняка встречено большое ко
личество брахиопод Mimella раппа Апdг.; а в мергелях - редкне трилобиты 
Ceraurinus aff .  icams (B i l l . )  и Monoracos magnus Кгаm.  а также пелеципо
ды. В верхней части эта пачка заканчивается прсп.nастками плотных серо
ватых известняков с Tetradium fibratum Saff . , образующих в обнажении хо-
рошо заметный карниз в 0,5 лt . . .  1 l' 

22-23. Известняки комковатые, плотные, серые, чередующиеся с зелено-
ватыми и темно-серыми аргиллитами . . 3 

24. Известняки органогенные, прн выветривании комковатые, серые, со
держат табуляты Tetradium fiЬгаtum (Saff . )  и гастропод Rapblstoma sp. 
Известняки доломитизированные, плотные, с р аковистым изломом, переходя-
щие снова в известняки органогенные . . 7 

25-28. Пачка известняков серых и светло-серых, органогенных, местюш 
доломитизированных, с неровной поверхностью напластования, переслаиваю
щихся с пропласткаl'<1И мергелей и аргиллнтов. В нижней пачке встречены мел
Еие брахиоподы рода Rostгicellula sp. ,  гастроподы и остракоды и снова 
Теtгаdium sp. 14 

18 



Непосредственно выше слоя 28 з алегает толща долборск,их отложеJ 
иий верхнего ордовика . 

Слои 1 9-2 1 описанного разрез а ,  общей мощностыо 1 3  hL , отнесены 
к чертовскому горизонту, а лежащие выше слои 22-28, мощностью 
24 м, к баксанскому горизонту .  

Мангазейский ярус, так  же как и криволуцкий ,  подразделен на  
горизонты в достаточной мере условно и нуждается в более строгом 
о босновании .  Это особенно необходимо, так ]<ак  единственное обнажеJ 
н и е  этой ч а сти р азреза в последние годы оказалось закрытым оползнеМ 
и при исследованиях Е .  И .  Мягковой и А. Б .  Ивановского lЗ 1 960 г. 
н е  было изучено более детально, чем в 1 952 г. 

Верхний ОРДО В И К  ( Оз)  

в пределах изученног,о р айона отложения, относящиеся к верхнему 
ордовику, представлены карбонатными и карбонатно-терригенными 
породами доЛ'борского яруса ,  общей мощностыо 23 М . ОНИ содержат 
остатки кораллов,  мшанок, брахиопод, l<риноидей, ,среди которых име
ются в'иды, общие 'с позднеордовикскими фор м а м и  Прибалтики и Се
верной Америки.  

Долборский ярус ( О  � l )  
В долине р .  Мойеро, как уже указывал ось выше, ч еТl<ОЙ литологи

ческой границы между верхним ,и средним ордовиком не н а блюдается, 
и . последняя проводится по изменению состава заключенных в этих по
родах остатков фауны.  Смена доЛ'бо,рСКИХ отложений лландоверийски
м и  'выражена очень четко, поскольку к ней приурочена пачка темноцвет
н ых,  почти черных известняков 'и граптолитовых сл анцев, л ежащих В· 
основании разреза Qилура .  

долборские отложения были изучены на  р .  Мойеро в 20-22 КМ 
mJже устья р. Мойерокан, в обнажен иях 69 и 70. В нижнем по течению 
реки конце оба.  69 (см .  карту) , где оно погружается в воду, на контак
те  с дайкой траппов наблюдаются несколы<о измененные кар'бонатные 
зеленоватые по.роды с брахиоподами Вогеаdогtis asiatica Nik i f .  и кри
I-lоидеями Pentagonopentagonalis comptus Уеlt .  

Эти сло,и прослеживаются в ообн .  70 еще ниже по реке ' ( 1 -2 КМ) ,  на  
том же левом берегу, где они з алегают гипсометрически значительно 
в ыше, в 40-50 м над урезом воды. Разные уровни залегания этих слоев 
и н аличие дайки тралпов свидетельствуют о типичном для этого райо
н а  теI<Тоническом нарушен,ии. 

В этом обнажении непосредственно выше последней пачки м ан газей
ского яруса (слои 25-'28) наблюдается :  

МОЩНОСТЬ, .<11. 

29.  Переслаивание аргиллитов и известияков. Аргиллиты тонкослоис гые, 
серовато-зелеиоватые, образуют более значительные прсслои, чем в предыдущей 
пачке.  Известняки плотные, органогенные, средне- и тонкоплитчатые, от i O  
дО З О  еЛL 1 2. 

Известняки органогенные, светло-желтоватые, переполненные члениками 
криноидей Pentagonopentagonalis eomptus Yelt. Pentagonoeyelieus егаssus 
Yelt. . . . . . 

. 
З,5 , 

ЗО. Выше залегает пачка аргиллитов ТОНКОСЛОИСТЫХ, хрупких, зеленовато
серых, чередующихся с редкими прослоями плитчатых органогенных известня
ков, ч асто выклинивающихся по простиранию и образующих линзы. Известня
ки  переполнены р аковинами брахиопод Вогеаdогtis asiatiea N iki f . . Glурtог
this pиlehra Wапg. ,  Rostrieellula sp. , большим количеством мшанок PI1eanopoгa 
angarensis Nekll., Ph. plebeia Nekll. , Ph. ereeta Nekll., Nеmаtорога аН .  linel1ta 
Nekh., Phaenoporella mаегоfеnеstгаliа (Scllum. ) , Ph. transenna mesofenestralia 
(Schnm.)  Stiсtорогеllinа elausa Nekll . ,  члениками криноидей Pentagonopenta
gonalis antil1larginalis Yelt. , Рр .  multiрагtitus Yelt. В этих же известняках 

2* 19' 



встречены редкие головоногие Lambeoceras сГ. riclllnondense Foerste, мелкие 
колонии кораллов Cyrthophyllum ortis Sok., С. lambeiforme Sok. , С. simplica
tum Sok., С. lохum Sok. , Columnaria ех gr. alveolata Goldf., SiЬегiоШеs сот· 
pactus Sok., и ругозы Kenophyllum сУ. holopluagmoides lvпsk. Favistella ех gr. 
dybowskii Soschk. . . . . . . . . . . 8 

Общая мощность долборского яруса 23,5 

В бассейне р. Мойеро, как и в большинстве других р айонов С ибир
(:]{ой платформы,  к долrборскому ярусу относятся лишь нижние го.ри
зонты верхнего ордовика,  что подтверждает а н ализ фауны. Гр аница 
м ежду ордовиком и силуром, впервые прослеженная в обн.  69, была 
позднее 'В ряде обнажений изучена И .  С .  Гольдбертом ( 1 960) более 
детально при помощи небольших расчисток. Им установлено, что дол
борские отложения на  р .  Мойеро повсеместно заканчиваются корой вы
веТ,ривания с ожелезнением и каолинизацией. 

В одной из расчисток И .  С. Гольдберг установил две коры выветри
вания . .  Одна из них связана  с долборскими отложениями,  другая  - с 
аргиллитами,  "Которые он, н а  основании  н аходок остракод, относит 
к нижнему лландовери.  В других пунктах  лландоверийские отложения 
обычно начинаются со среднего лландовери и представлены в основном 
небольшой пач кой ( мощностью 4-3,5 М) граптолито'ВЫХ сланцев с 
Diplograptus moyeroensis Obut. ,  Pseudoclimacograptus !щghеsi ( Ni ch . ) , 
Ргistiоgгарtus gregarius Lap\\T. Выше залегает толща органогенных 
известняков со Stricklandia lens B i l l . , Clorinda undata (So"v. ) ,  Zуg'оsрiга 
(Zygospiraella) duboisi (Уегп. ) ,  известными только в среднем и в ерхнем 
лландове.ри З ап адной Европы и П р иrбалтики. На это же, по мнению 
Б .  С .  Соколова,  указывает и м алое количество представителей рода 
Paleofavosites, обычно м ногочисленных в н ижней части лландоверийско
го яруса, р анее изученных этим исследователем .из Прибалтики и дру
гих р айонОв СССР,  в том 'Числе и с Подкам енной Тунгуски. 

С ИЛ УРИйСКАЯ С И СТЕМА 

ПО сравнению с другими  р айонами Сибирской пла 'J1фОРМЫ силурий
ские отложения на р .  Мойеро обнажаются н а,иболее полно. Они пред
ставлены довольно мощной (460 .М) толщей карбонатных пород нижне
го отдела ,и п.реимущественно ГИПСОНОСНО-ДОЛОМИl'овой толщей верхнего 
f)тдела .  Нижний отдел охарактеризован фаунистичеClКИ достаточно 
полно; верхний,  за исключением самых нижних слоев, фауны не co�ep
жит ( р·ис. 8 ) . 

Нижняя граница силурийских отложений на  р. Мойеро, как упом,и 
налось выше, литологически и фаунистически выражена отчетливо.  
Здесь черные известковистые сланцы с гр аптолита ми среднего лландо
вери обычно ложатся со стра'J1игра фическим несогл асием на верхне
ордовикские породы. 

По данным И.  С .  Гольдберга ,  в некоторых участках верхнеордо
викские отложения завершаются корой выветривания ,  которая иногда 
содержит обломки нижнелландовер'ийских пород. Однако остатки фау
ны в этих обломках плохо сохр анились и н а йдены в огр аниченном  ко
личестве, поэтому на  основании их определения трудно судить о том, 
наскольк'о полно были представлены нижнелландоверийские отложения.  

Верхняя граница лландоверийских отложений в описываемом р айо
не не прослежена .  

1\ 'Области р аспространения силурийских отложений приур'О'Чен н а и
более резко выраженный каньонообразный участок долины р .  МоЙеро. 
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Нижний силур (S 1 ) 
К нижнему отделу силура н а  р .  Майеро относится толща кар'оонат

ных пород - известняков, мергелей, реже доломитов, мощность которой 
достигает 370 м. Послойные сборы остатков обильной и разнообразной 
ф ауны дали возмож ность выделить лландоверийские и венлокские ОТ-
JlожеНИ5j. 

Лландоверийский ярус (S l �) 
Лландоверийские отложения на р .  Мойеро р аспространены довольно 

шир,око и пр'ослежив аются на протяжени и  35-40 км выше и н иже 
устья р .  МоЙерокан.  На этом отрезке долины они вскрываются и час�  
тично повторяются в перекрестных оrбнажениях 70, 69 ,  65 ,  64 и 67А 

Рис. 9.  Формы выветривания известняков лландовери. Р ека Мойеро в районе 
Мойероканских порогов. ФОТО А. А. Высоцкого 

( рис.  9 ) . Эти отложения представлены в основном органогенными из
вестняками,  часто глинистыми, с прослоями тонкослоистых известкови
стых мергелей и ,  реже, доломит,изированных известняков и известковых 
кон гломер атов. Они соде.ржат м ногочисленные остатки р азнообразн,ой 
фауны,  на основании I<ОТОРОЙ хорошо подр азделяются на средний и 
верхний лландо'вери.  

А ргиллиты, отнесенные И .  С .  Гольдбергом ( 1 960) к нижней части 
л л андоверийского яруса, в обнажениях не  н аблюдались. 

Нижняя гр ан.ица лландоверийского яруса очень ч етко проводится 
по п одошве горизонта с граптолитами, верхняя - по подошве х.ра с но
бурых и зеленых мергелей, з алегающих в основании венлока, и по сме
н е  состава  фауны. Так,  н апример,  брахиоподы, встреч ающиеся в изо
били и  (часто в в иде банок)  в лландовери ,  в венлоке представлены 
всего четырьмя вновь п оявившимися видами .  Однозонные фор м ы  ругоз , 
преобладающие в лландоверийском ярусе, сменяются в венлоке массо
в ы м и  двузонными - роды Micula, Pilophyllum, Yassia, новые виды 
рода Entelophyllum и др. Среди табулят н амеч ается некоторое обнов-
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.'Iение видового ·состава , однако они еще НtдостатО'чно изучены и KOh
j(p eTHbI e  данные о них отсутствуют. Значительно изменяются также и 
видовые комплексы остракод. 

Основание лландовер,ийского яруса было изучено в обн .  69 на левом 
9ерегу р .  Мойеро, в 20 КМ · ниже устья р .  МоЙерокан .  Здесь в нижней 
части обнажения, у выходов тр апнов, н а блюдаются верхнеордовикские, 
измененные интрузией породы - зеленоватые ,м ергели, аргиллиты и из
вестняки, содержащие Boreadorthis asiatica Niki f . , Strophomena lethea 
N ikif . ,  Rostricellula subrostгata Niki f .  и Pentagonopentagonalis comptus 
Ye1t. Выше, 'в 17 м над урезом воды, в КО,ренном залегании выходят 
зеленовато-серые хрупкие аргиллиты с линзами 'и желваками серого 
кристаллического органогенного известняка,  переполненного обломками 
р а ковин Strophomena sp. ,  криноидеями и другими плохо сохранивши
мися органическими остатками.  Эта пачка ,  видимой мощностью до 
1 м, также принадлежит к верхнему ордовику. 

Над ней залегают: 
МОЩНОСТЬ, А! 

2. Известняки буровато-серые, пелитоморфные, очень плотные, с ровной 
поверхностью напластования, неровным изломом, со слабым запахом битума, 
с остатками головоногих плохой сохранности . . . . . 0,35 

3 .  Сланцы r линистые, известковистые, тонко плитчатые, черные 2,0 
4.  Пластовая интрузия диабаза . . . . . . . . . . . . 0,5 
5. Сланцы глинистые, известковистые, тонкоплитчатые, в изломе _. чер

ного цвета, с Diplograptus mO!Jeronensis Obut, Pseudoclimacograptus hughesi 
(Nich . ) , PrisUograptus gregarius angusta Obut. , с трилобитами Decoroproetus 
аН. decorus В агг. и головоногими плохой сохранности . . . . . . 2,0 

6. Известняки r ли нистые, тонкослоистые, плотные, пелитоморфные, слегка 
доломитизированиые, темно-серые, почти черные, переслаивающиеся внизу с 
более частыми, а вверху с более редкими известково-глинистыми сланцами чер-
ного цвета . . . . . . . . . . . . 2 

7. Известняки пелитоморфные, глинистые, доломитизированные, органоген-
ные; образуют пачки слоистых, тонкоплитчатых, темно- и буровато-серых раз-
1I0стеЙ.' В них редкие Septatrypa antiquata Nik. , гастроподы и кораллы (рис. 10) 20 

Подробно изучены лландоверийск,ие отложения также в обн .  65, рас
положенном в 2,5 КМ ниже пе,рвого Мойероканског,о порога.  Здесь н а  
левом берегу р .  Мойеро в нескольких громадных обнажениях, харак
терны.х - ПРИЧУДJIИВЫМИ формаМI1 выветривания (см. р ис.  9 ) , вскрывается 
основная часть горизонтально залегающих лландоверийских отложе
ний, l<oTop bIe вниз по реке простира ются не менее чем н а  20 КМ. 
В обн. 65 на,блюдаются (сн,изу вверх) : 

МОЩНОСТЬ, А! 

1 .  Известняки плотные, местами глинистые, узлов атые, серые, с брахиопо-
дами Lissаtгура (ecta Niki У .  и кораллами . . . . . . ,  . 3 

Те же известняки со строматопороидеями Clathrodictyon variolare Rоsеп, 
Cl .  vesiculosum Nicll .  et J"luг. и с ,большим количеством табулят . 4 

Известняки толстоплитчатые, серые, с брахиоподами Stricklandia lens 
Sо\v.,Сlогiпdа undata ( Sow. ) , Lissatrypa recta Nikif . , Septatrypa anliquata Niki f . ,  
трилобитами Calymene blumenbachi Вгопg. , B u mastus sp.  и с остракодами Sibi-
(itia wiluiense ( Schm.) 6 

Общая мощность слоя . . .  . . . . . . . . . .  1 3  
2 .  Известняки п.�отные, тонкослоистые, местами узловатые, серые, с лин-

зами и прослоями глинистых И органогенных разностей н большим количе
ством фауны. В них встречены одиночные ругозы и табуляты, гастроподы 
Веllегор/ип siЫгiсus Vost. , головоногие из сем. Асtiпосегаtidае, брахиоподы 
Dalmanella пеосгаssа (Nikif .) , Zygospira (Zуgоsрiгаеllа) р .  Planoconvexa 
(Hal l ) , Z (Zugоsрiгаеllа) dubo/S[ (Vегп. ) , остракоды SrЫгitiа jucunda Abusll 
S. arcuata Abusll. . . . . . . . . . . . . . . ' 

3. Известняки такие же с небольшим количеством той же фауны 3 
4. Известняки -плотные, с раковистым изломом, серые чередующиесп с 

органогенными известняками, с немногочисленной фауной, аналогичной по 
составу фауне слоя 2 3 
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Рис. 10. Плитчатые известняки среднего лландовери. 
Левый берег р .  Мойеро в 20 /СА! ниже устья р .  МоЙерокан. 

Обн. 69. Фото А. А. Высоцкого 

5. Известняки плотные, с раковистым изломом, серые, чередуются с орга
ногенными известняками, содержащими Bellerophon sibiricus Vost., Pachidictya 
dichotoma Nekh. , Chasmatopora moyeroensis Nekh. , Phylloporina Iricellala 
Nekh., Meristina lacrima N ikif. , Pentamerus oblongus f. папа Nikii 4,5 

Известняки тонкозернистые, неравнослоистые, серые и темно-серые, с про
слоями органогенных известняков с Zygospira (Zygospiraella) duboisi (Vегп. ) ,  
Lissatrypa sp.,  . . . . . . . . . . . . ,  . .  1 ,5 

Те же известняки, но с большим количеством Zуgоsрiга (Zygospiraella) 
.duboisi (Vегп.) 3 

Известняки такие же, содержат гастропод, головоногих и Zygospira 
(Zygospiraella) duboisi (Vегп.)  . 1,5 

6. Известняки плотные, неравнозернистые, серые, переслаиваются с изве-
стняками более р авнозернистыми, серовато-буро.го цвета 6 

7. Известняки плотные, плитчатые, с раковистым изломом,  без глинистых 
п рослоев. Фауна реДJ(МI 2,5 

8.  Известняки нераВi!оплитчатые, плотные, без глинистых прослоев, серые, 
в в ерхней части более плотные, содержат табулят, мшанок Phaenopora limba
taeformis Nekh., Н elopora spiralis (Nekh . ) , Moyerella stellata Nekh. , брахиопод 
Zygospira (Alispira) gracilis Nikif., Zygospira (Zygospiraella) duboisi (Vегп . ) , 
тр илобитов - Eophacops nafiUS Z. Мах., Phacops cf. kl1atangensis Weber, остра-
код Sibiritia cf. wiluiensis ( Scllm.) , криноидеи Cyclocyclicus tenuis Yelt. 6 

9. Известняки глинистые, комковатые, без глинистых прослоев, темно-
серые 2 

10. Известняки кристаллические, органогенные, серого цвета, с остатками 
фауны ругоз, табулят и мшанок - Phaenopora symmetrica Nekh., P11. microfe
пеstгаliа Sсhпm., Ph. plebeia Nekll., Ph. erecta Nekh., Nematopora spiralis Nekh. , 
т рилобитов Calymene cf. blumenbachi В гопg. , остракод и брахиопод плохой 
сохранности. В основании п ачки известняков наблюдается прослой известня-



кового конгломерата МОЩНОСТi>!О 5 С,Н. Выше залегает прослой мергеЛfI листова
гого, хрупкого, зеленовато-серого, мощностью 3-5 с,и. 

Обща н мощность слон ' 4 
1 1 .  Известняки неравнозернистые, трещиноватые, серые, с ругозаыи, та

булнтами , мшанкаМII Pachydictya 'dichotoma NekI1 . , Chasl1lotopora moyeroensis 
Nekh . ,  брахиоподами Meristina lacrima Nikif 2 ,5 

Выше лландоверийские -отложения прослеживаются в обн.  64, рас
положенном на левом берегу р .  Мойеро,  н иже траппов пер,во�о Мойе
роканского иорога,  в следующей последовательности : 

МОЩНОСТЬ, ,11 

1 .  Известняки глинистые, комковатые, неравноплитчатые, слабо сцементи
рованные, свет ло-серые, с остатками строматопороидей Clathrodiciyon vesicu
losum Nich.,  et Mur., ругоз - Crassilasma crassiseptatum ( S mith) , Tungusso
phyllum ех gr. conulus (Lindtsг. ) ,  табулят - Palaeofavosites tUГU/l/иniсus Sok., 
головоногих, брахиопод - Eocoelia. hemisphaerica ( Sow.) , Septatrypa magna 
Nikif. (банки ) ,  Mendacella tungussensis Nikif. ( банки) , трилобитов - Eopha-
cops quadrilineatus (Ang.) , Dalmanites sp. 4 

2. Известняки плитчатые, с тонкими глинистыми пj:юслоями, серые, с ру
гозами Р/иulасtis (Р/иulасtis) ех gг. tabulatllm (W dkd. ) ,  табулнтами 
Catenipora anilleevi (Tschern. ) , мшанками - Moyerella stellata Nekh., Pha::no
pora erecta Nekh., Ph. cf. plebeia Nekh. , P/l. cf. limbataeformis Nekh. ,  брахио
подами - Eocoelia hemisphaerica ( Sow.) (банки ) ,  Mendacella tllngussensis 
Nikif. , остракодами - Costaegera cribrosa Abushi l ,  Sibiritia eurina Abus11. Z 

3. Переслаивание серо-зеленых аргиллитов с известняками -плотными, се
рыми, с Crassilasma crassiseptatllm Smith, ? Holophragma mitrata ( S chloth) , 
Asthenophyllllm sp. ,  Entelophyllllm sp. ,  Stricklandia cf. brevis (B i l l . ) , Еосоеиа 
/iemisphaerica ( Sow. ) . . . . . . . . 2,5 

4. Переслаивание известняко'в плотных, органогенных, иногда кристаЛJJИ
ческих, серых, с зелеными аргиллитами (мощность последних от 2 до 10 с,и) : 
Слои переполнены Еосоеиа hemisphaerica ( So�'. ) ;  кроме этой формы, встре
чены рvгозы - Crassilasma crasiseptatllm ( S mith . ) , Asthenophyllllm sp. , 
?Holophragma mitrata (Schoth.) , Cyathactis sp. , Entelophyllllm sp. 1, Rlиbdо
cyclus sp. ,  криноидеи - Myclodactilus sp. ,  Pentagonopentagonalis ех gг. соУ/7.
positus Yelt., Pentagonocyclicus elenae Yelt. , P. borealis Yelt., Р. ех gг. biloba-
tlls Yelt. . . . ' . . . . . . ' . . , . . . . 3 

5. Известняки комковатые и сильно узловатые, слабо сцементированные, 
серые ( 1 ,5 М) , внизу более плотные (0,5 At) ,с Crassilasma viluensis (Nikol . ) , 
Dinophyllum invollltum Lindstг. , Synaptophyllul1l ех gг. simcoense (B i l l . ) , Рага
striatopora arctica (TcI1eгn . ) , A lveolites sp. ,  Favosites praemaximlls SOIV., 
F. fistllloSllS Tcheгn. , F. ех gг. terra-novae Тсhегп. , F. ех gг. hisingere Е. et Н. , 
F. favosus Goldf . ,  F. аН. hirslltus Tcheгn. , Favosit sp . ,  F. gothlandicus Lam., 
Catenipora gothlandicus (УаЬе) , С. arcticllS (Tchern. ) ,  Pentamerus borealis 
schmidti Leb. (банки) , Eocoelia ftemisphaerica ( S ow.) , Mendacella tungussensis 
Nikif., Meristina lacrima Nikif . ,  Septatrypa magna f .  pentagonalis Nikif. Z 

б. Переслаивание зеленовато-серых аргиллитов с м аломощными прослонми 
органогенных серых известняков с Crassilasma viluense (Niko l . ) ,  Dinophyllum 
involutllm Lindstг., Ptychopftylllll1l sp. 1. Entelophyllllm sp. ,  Synaptophyllum 
ех gr. simcoense ( B i l l . ) ; Pentamerus oblongus Sow., Meristina lacrima Nikif .  4,5 

7. ИзвестнЯI<И плитчатые, местами глинистые, органогенные и органогенно
обломочные, серые и зеленовато-серые, с прослонми глинистых известннков. 
В нижней части прослои с крупными Pentamerlls borealis schmidti Leb. Над 
ними прослой конгломерата с Н esperorthis sp. Здесь также встречены Еиоm
phalopterus cf. alatum Wahl., Phaenopora simmetrica Nekh., Nemato{Jora spiralis 
Nekh., Н erpetocrinus sp. 1 1  

8 .  Известняки серые, плитчатые (от 0,5 д о  1 0  см) , органогенные и оргзно
генно-обломочные, с характерным раздуванием слоев, чередуютсн с известня
ками глинистыми, листоватыми, зелено-серыми, с PentamerllS borealis scltmidti 
Leb., Еосоеиа /lemisphaerica Sow. ; много кораллов и криноидей, реже встре-
чаютсн гастроподы, головоногие и строматопороидеи б 

Верхние слои лландоверийского яруса н а  р .  Мойеро н аблюдались 
в обн.  67А: 

МОЩНОСТЬ, .� 

1 .  Известняки слоистые, серые, переслайваютсн с детритусовыми известня-
ками с остракодами и кораллами 7,5 

2. Известннки серые, плотные, массивные, с кораллами 2 
3. Мергели тонкоплитчатые, серо-зеленые, с пропластка�1И известняков 

серых, массивных, переполненных фауной, среди которой преобладают кораллы 3,5 
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Для всех тр,ех слаев характерн а  фаун а :  Саtеniрога aretiea (Tchern . ) , 
Parastriatopora aretiea (Tchern . ) , Р .  r/1izoides Sa1< . ,  Favosites ех gr. 
hisingeri Ed\v. et Н., F.  diseoideus Raem. :  Pentag'onoeyelieus tаimугеnsis 
Yelt . ,  Ре. Ьогеаlis Yelt . ,  Ре. angustilobatus _Yelt . , Myeledactilis s p . ,  Penta
g-onopentag-onalis quiquelobatus Yelt . ,  Рр. dentifeгus Yel t ;  Cгassilasma 
aassiseptatum (Smith . ) , С. eompletum (Nikal . ) , Streptelasma whittагdi 
Smith, Dinophillym involutum Lindstr . ,  Dalmanophyllum sp . ,  Holophrag
-та ех gr. mitrata (Schlath. ) ,  Рtуеhор/щllum sp . ,  Cyathactis sp . ,  Entelop
hyllum aгtieulatum (Wah l . ) , StгоmЬоidеs soeialis (Sash1< . )  и др.  

Среди указанных видав табулят известны фармы (Favosites blsin
g-eri, F. diseoideus ) ,  распростр аненные и в венлаке. В та же время здесь 
абнаружены и представители рада Catenipora, виды катарага редко 
в стречаются в атлажениях балее маладага вазраста,  а вое изученные 
ругазы имеют явна пазднелландаверийский аблик. Паэтаму слаи, садер
жащие эти астатки фауны, сч'итаются самыми верхними в р азрезе ллан
даверийскага яруса даннага райана .  Граница с венлакским ярусам 
правад:ится па падашве залегающих выше пестрых карбанатна-терри
генных праслаев, в скрытых в абн. 67. 

На оснавании распределения астаткав фауны, главным абразам бра
хиапад, мшанак и астракад, в разрезе ллаiJ-Iдаверийских атлажен'Ий  
р .  Майера мажна выделить средний и верхний лландавери. К сред
днему лландавери далжны быть атнесены грапталитавые сланцы 
(абн .  69) , садержащие в аснавании Ргistiоgгарfus gгеgагius angusta 
Obut, и лежащие выше известняки (абн. 65)  с астаТlками Clorinda иn
data Saw. и Stricklandia lens Saw.,  известными из среднего. лландаве
ри З ап аднай Еврапы. Краме тага, для этай ч а'сти лландаверийскаго 
р азрез а  характерны Septatrypa antiquata Nikif . ,  Zygospira (Zygospirael
[а) planocovexa (Ha l l )  и др . ,  а также мшанки Hellopora spiralis (Nekh. ) , 
Moyerella stellata Nekh. и др . ,  Sibiritia jucunda Abus11. и S. aгcuata 
Abush. К верхнему лландавери атнасится таЛlЩа мер!Гелей и известня
ков ( обн. 64  'и 67  А ) , дЛЯ  катар ай характерны р акавины Pentamerus 
ob longus Sa\\T. и Eoeoelia hemisphaerica (Saw. )  ширака распрастра
н енные в аднавазрастных атлажениях З а паднай Еврапы и Севернай 
А мерики. 

Из других фарм, часта встречающихся в в ерхнем лландавери р.  Май
ера, неабхадима атметить Mendacella tungussensis Nikif . ,  Pentamerus 
b orealis sehтidti Leb. ,  Meristina lacrima Niki f . ,  Costaegera costata 
Abush. 

Обилие арганических остаткав в лландавер'Ийских атлажениях 
р.  Майера и в ряде при.легающих р аианав дает вазмажнасть н адеяться, 
что  тшательные и паслайные их сбары и изучение пазвалят в будущем 
п адразделить эти атлажения на ряд балее мелких стратиграфич еских 
единиц. 

Венлокский ярус (S \� ) 
К венлак'скаму ярусу н а  р .  Майер а  атнасятся известнякава-даЛОМh 

товые атлажения, -праслеживающиеся на пратяжении 82 КМ. На этам 
отрезке далины р .  Майеро венлакские атлажения вскрываются пална
стью и местами, как 'И лландаверийские, в следствие небальших н ару
ш ений  павтаряются. Они представлены известнякава-даламитавай тал
щей ,  дастигающей мащнасти 240 м, садерж а щей аднаабр азный па са
ста,ву,  на м нагачисленный камплекс ф ауны .  В састав этага камплекса 
!3х адят страматапары, табуляты и астракады, в меньшем каличестве 
р угазы, кринаидеи, галаваногие и гастралады, а краме тага,- скапле
ния вадараслей, абра:зующих целые праслаи. 



Предварительно изученные табуляты и строматопороидеи пока не 
дают возможности с уверенностью подразделить толщу этого яруса 
на  более мелкие горизонты. Однако в дальнейшем, при монографиче
,ской обработке этих групп, такое подразделение будет, по-видимому, 
вполне возможным. 

Нижняя граница венлокского я руса на р .  Мойеро, как указывалось 
выше, устанавлив ается по  появлению первых пестроцв;етных мергелей, 
а верхняя - по известняков о-доломитовой пачке с Favosites mоуегеn
sis Sok. 

НlIжние слои венлокских отложений на р. Мойеро наблюдаются н а  
JJ eBOM берегу в 1 км выше устья р .  Мойерокан, в обн. 67. Здесь встре
чены :  

МОЩНОСТЬ. лt 

1 .  Мергели МЯСО'красные, тонкоплитчатые (от 5 до 1 с.М) , местами равно-
плитчатые, большей частью с неровной поверхностью напластования 1 ,2 

2. Известняки водорослевые, серовато-розовые, очень плотные, с р акови-
стым изломом, среднеплитчатые (от 5 до 10 см) ,  с неровной бугристой поверх-
ностыо напластования, образуют очень плотный монолитный пласт 0,4-

З. Мергели красно-бурые и зеленоватые, тонко-и неравнослоистые, слабо 
,сцементированные, с фауной мелких многочисленных остракод 2 

Более высокие слои венлокских отложений прослеживаются в 
,обн. 66, расположенном н а  пра,вом  берегу р .  Мойеро, в 3 км выше устья 
р. МоЙ!ерокан (см .  карту) , где над урезом воды вскрыв аются :  

МОЩНОСТЬ. м 
1 .  Известняки водорослевые 
2.  Известняки глинистые, слабо лоломитизированные. равноплитчатые, 

трещиноватые, бурого цвета (0,5 М) , перекрываются известняками глинистыми, 
'слоистыми, трещиноватыми, плитчатыми, голубовато-зелеными, с брахиоподам и  
и остракодами Sibiritia с У .  kotelnyensis (To l l . ) , Cavellina cf, oviformis Abush., 
Н errmannina moyerensis Abush. 

3. Известняки неравнослоистые, среднеплитчатые (3-8 с,и) , более плот
ные и менее глинистые, чем предыдущие, серые и темно-серые (3 .М) . Выше 
J1звестняки тонкозернистые, кристаллические, равноплитчатые (до 3 см) ,  с 
AphyllUI1L sociale Soshk. и Н errmannina moyerensis Abush. и ,5 "' ) .  Еще выше 
J1звестняки неравнослоистые, комковатые, серые, с табулятами ( 1 ,7 At) ,  пере
крываются известняками плотными, массивными, темно-серыми с лиловатым 
'оттенком ( 1 ,2 М) . 

4 . Переслаивание мергелей тонкослоистых, зелено-голубых и красных, со
·ставляющих около 80 % всей !Jачки с известняками кристаллическими, темно
серыми, красными, фиолетовыми, образующими пропластки в 0,5-5 см или 
линзы, содержащими брахиоподы Meristella погШса Nikif. , Catazyga ( ? )  гага 
Nikif . ,Camarotoecbla nucula ( Sow.) , остракоды. В этой п ачке также и меются 
прослои известковых конгломератов 

5. Известняки плитчатые, серые, с прослоем мергелей и известкового кон
гломерата с брахиоподами и остракодами 

Известняки плотные, неравноплитчатые, темно-серые, с кораллами голо-
воногими . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6. Известняки серые, комковатые, с Yassia enormis (Ether. ) , Entelophyllum 
.articulatum (WalJI . ) , Е. dalecarlicum ( Liпdstг.) , Tabularia turiensis Soshk., 
A phyllum sociale Soshk 

7. Известняки ТОНl(оплитчатые, темно-серые, почти черные, с ругозами и 
другой фауной 

8. Известняки неравноплитчатые, слабо сцементированные, темно-серые, 
z колониями ругоз и с криноидеями . .  . . . 

9. Известняки слоистые, листоватые, серые, мощностью 1 м, с Trigonocyc
licus sp. ,  Pentagonocyclicus су. violacens Yelt. , Ре. angustilobatus Yelt. , 
Favosites sp. , Sibiritia kotelnyensis (Tol l . )  Выше появляются глинистые прослои 
в 1-3 см. На поверхности напластования червеобразные отпечатки. ПРОСJ10И 
мелкогалечных конгломератов . 

1 0. Известняки плотные, слоистые; светло-серые, розоватые. На повеРХiiО
сти напластования - трещины усыхания и волноприбойные знаки 

1 1- 1 2. Известняки неравнослоистые, неравноплитчатые, строматопорово
водорослевые, чередующиеся с известняками темными, содержащими стромато
пороидей и брахиопод плохой сохранности 
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1 З. Известняки толстоплитчатые, серые и темно-серые, с криноиденми. 
В нижней части слоя - известняки со стилолитовыми швами и кавернами 
( 5  М ) , выше - известняки тонкоплитчатые, листоватые, серые с Cavellina cf . 

. oviformis Abush. ( 1  ,I!) о 

Выше по течению, на  правом берегу р. Мойеро, примерно в 1 ,5 К,м. 
от Хакомского (Мраморного) порога, в обн.  56 lпрослеживаются:  

МОЩНОСТЬ, .I! 

1 -3. Известняки слабо сцементированные, серые, переполненные БОЛЫIlИМ 
J<Оличеством колониальных кораллов ,  различной формы и разных размеров :  
Favosites gothlandicus "аг. taymirica Тсhегп . , Р .  gotblandicus Lагп . . Syringopora 
·cf. bifurcata d'Orb., Moyerolites sibiricus Sok. , строматопороидей Claihrodiction 
.cylindriforme Riab и Cl. fastigiatum Nich., а также Pentagonocyclicus angusti
lobatus Yelt. В верхней части известняки темно-серые, содержат сплошные ко-
.JlOни и  водорослей . . . . . . . . . . . . . . . . 

Известняки конгломератовидные, ТОНl(оплитчатые светло-серые, состоящие 
из неокатанных галек известняка, местами переполнениые члениками Pentago
.nocyclicus angustilobatus Yelt., Рс. ех gr. bullosus Yelt. Здесь же встречен Clath-
rodyctyon sp. · . 

Из'вестняки доломитизированные, глинистые, очень тонкозернистые, тонко
слоистые и ТОНКОПJll1Тчатые, серовато-желтоватые, с Pentagonocyclicus апguзti
lobatus Yelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Известняки очень плотные, кристаллические, участками окремнелые, 
узловатые, с неровной поверхностью напластования, на  выветрелой поверх
н ости комковатые, тонко плитчатые (плитки от 0,5 до 3 С,l!) .  в них редкие ко
лонии  водорослей и небольшие линзы известкового конгломерата, приурочен
JibI e  к верхней пачке и достигающие иногда мощности 40 с,l! 

5. Чередование известняков тонкозернистых, темно-серых, с очень ТОНКИМИ 
тлинистыми прослоями, которые придают всей пачке своеобразный полосчатый 
вид. В нижней половине пачки наблюдаются линзы конгломератовидных изве
,стняков, галька которых лежит параллельно плоскости напластования и ,  реже, 
перпендикулярно. Здесь в развале в крупных плитах встречены отпечатки 
·с вернутых наутолоидей диаметром 1 2- 1 5  с,l! . '  

6. Доломиты известковистые, крепкие, толстоплитчатые темно-серые и бу
р о в атые, с кремнистыми стяженипми,  с редкой фауной кораллов, издаюшие 
·слабыЙ битуминозный запах.  В доломитах наблюдаютсп стилолитовые швы, 
р асположенные один от другого в 1 0-40 см. Изредка встречаются кораллы 

7. Переслаивание известнпков доломитизированных, слоистых, плотных, 
тонкозернистых, серых, с доломитами известковистыми, КРУПНОКРi'lст алличес;ш-
ми ,  серыми . 

8. Известнпки доломитизированные, плитчатые (от 0,5 до 1 0  с.,и) , трещино
в атые, серые, пятнистые (пптна буроватые и темно-серые) , с кремиистыми стя
)кенипми 

9 .  Известняки плотные, тонкоплитчатые, с неровным изломом, темно-се
рые ,  почти черные, слабобитуминозные 

1 0. Известняки доломитизированные, серые, и доломиты известковистые, 
тонко- и толстослоистые, местами переслаивающиеся с листоватыми разно
стями 
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В обнажении 55, расположенном у Хакомского (Мраморно['о) поро
г а  примерно в 6,5 к, м.  ниже устья рч .  Хакомы и в 300 м. НИlже порога,  от 
уреза воды обнажаются : 

МОЩНОСТЬ, At 

1 .  Известняки мраморизованные, крупно-и тонко-зернистые, очень плотные, 
слоистые, серого и зеленовато-серого цвета 2,5 

Осыпь 3 
У порога в урезе видны:  
2. Известняки мраморизованные, толстоплитчатые, светло-серые, с водоро-

сля м и  ( ? )  2,3 
. 3. Известняки мраморизованные, с белыми l(альцитовыми пятнами - заме-

щением водорослей 1 ,5 
4 .  Известняки мраморизованные, слоистые, плотные, с раковистым изло-

м о м .  На  поверхности напластования различаются мелкие водоросли различной 
Формы 2,5 

5. Известняки тонко- 1-1 неравноплитчатые, плотные, с р аковистым изломом, 
узловатые, светло- и темно·серые. На  поверхности выветрелых слоев видны от-

27 



печатки астаткав фауны. В среднем праС,lае ( мащнастью 1 лt) наблюдаются 
балее платные известняки, сера-голубые, с редкими водорослями 

6. Конгломерат известковистый, мелкогалечный 
7. Известняки плотные, узлова.тые, неравнаПJ)Итчатые (от 1 до 2 CAt) , чере

дуются с такими же неравноплитчатыми, сначала ,балее редкими, а затем ба
лее частыми прослоями органогенно-обломочных известняков. В нижней части 
на поверхности напластования много знаков ряби и мелких трещин усыхания, 
а также следов ползания червей. В верхней части встречены Multisolenia '1iki
- [огоиае Sok. , М. formax Sok. , Favosites sp . , Агmеnосегаs cf. ехсеntгаlе Foerste, 
Pentagonocyclicus bifidus YeIt. . . . . . . . . . . . . . 

8. Из-вестняки ,слоистые, ТОНКО- и равио.плитчатые (от 0,5 до 2-3 Слt ) , се
ро-синеватые, вверху переходят в известняки плотные, толстоплитчатые, места
ми глинистые, темносерые, с колониями водорослей и кор аллами Favosites ех 
gr. miгаndus Sok. , Syringopora sp. В верхней ч асти известняки более свет
лые - серые и желтоватые, более доломитизированные и более ]<ристалли
чески е 

9. Известняки плотные, слоистые, более толстоплитчатые, чем лежащие 
ниже, темно-серые, с атдельными колониями водорослей и кораллов, в верхней 
части они слабее сцементированы и комковаты, содержат остатки Pentagono
pentagonalis bilobatus YeIt. Pentagonocyclicus angustilobatus Yelt. 

10. Переслаивание известняков тонкоплитчатых (от 0,5 до 1 СМ) , глиии
стых, слоистых, свет ло-голубавато-серых, с известняками псевдоалитовыми, с 
волиоприбойными знаками и мелкими гладкими остракодами и криноидеями 
Pentagonopentagonalis ех gr. angustilobatus Yelt. . . . . . . . . 

1 1 .  Известняки слабо доломитизированные, водорослево-строматапоро
вые, темно-серые, буроватые, ачень плотные, с неровной поверхностью наплз
стования. В асновании - известнякавый коигломерат (мощность 15 см) и 
пласты известняков (от 1 0  до 80 см) . Известняки слабабитумииозные, с много
численными стилоли'товыми швами. В иих много водорослей, строматопарои
дей - Clathrodictyon cylindricum Yavor. , Stromatopora obmtschevi Yavor. , ко
раллов - Favosites сУ. gotblandicus Lam., Р. discoides Roem., Р. аН. goihlandi
cus var vaigacensis - Тсhегп, Р. ех gr. mirandus Sok. , Syringopora sp . ;  краме 
того, реже встречаются головоногие Armenoceras cf. excentrale Foerste и кри
иоидеи 

1 12 .  Известняки глинистые, тонкокристаллические, ачеиь платиые и Kpe>I
кие, тоикоплитчатые (2-3 Сл!) , серые и слегка буроватые. Поверхиость напла
стования волнистая, неровная. В них встречены Pentagonopentagonaiis biloba
tus YeIt. , Рс. ех- gг. comptus Yelt. 

1 3. Известняки кристаллические, плотные, слоистые, тонкоплитчатые (от 
0,5 до 1 СМ) ,  темно-серые, с лиловатым аттенком. В ыше - известняки листо
ватые, более глинистые, поверхность напластования мелкобугорчатая. В них 
встречены остатки Н ermannina папа Abush. , Н ealdianella inornata Abl1sh. 

14. Известняки доломитизированные, тонкоплитчатые, бугристые и комко
ватые, переполнены мелкими округлыми водорослями, гастроподами и корал
лами Kyphophyllum sp . ,  Neocystiphyllum sp ., Nipponophyllum giganteum S ug., 
Yassia enormis (Etl1er.) , Pilophyllum sp. . . . . . . . . . . 

15 .  Известняки слабобитуминозные, комковатаго слажения (неслаистые) , 
с неровной поверхностью, темно-серые. Поверхность ВЬJВетривания ячеистая, 
плиты от 1 до 5 см чередуются с тонкаслоистыми известняками 

1 6. Известняки комковатые, слабо сцементированные, легко разрушаются 
на плитки ат 4 до 10 СМ, серые, с неровной поверхностью напласт ования, с 
Clathrodictyon nikiforovae Yav., Labechia cf. fusta Уа\'. и ругозами . . . 

17. Доломиты алевролитистые, среднеплитчатые, серые, переслаивающиеся 
с тонкослоистыми листоватыми глинистыми разностями доломитов 

1 8. Известняки с неровной поверхностью напластования, темно-серые, 
почти черные 

2,5-
0,2 

6,5· 

6,25 

9 

2,6 

8,5 

1 , [  

6 

4 

4,5 

2 

З алегающие выше горизонты венлокского яруса хорошо прослежи
вак)Тся в КРУПНЫХ скальных обнажениях, В'скрытых долиной р .  Мойеро 
выше ее левого притока рч.  Далькит. Одно из  таких обнажений' (обн. 46) 
н аходится на пр авом берегу р .  Мойеро, в 5 к.м. выше р .  Далькит; в нем 
наблюдаются :  

.i\'\ОЩНOCТl"l, �1! 

1 .  Мергели известковистые, тонкослаистые и ТОНl<оплитчатые (от 2 до 
3 М) , образующие крупные плиты до 1 М в диаметре, со следами трещин усы
хания, светло-серые с поверхности и темно-серые в изломе, с Pent'ap:onopenfa-
gonalis ех gr. bullosus Yelt. . . . . . . . . . . . .  . . 1 ,5 

2. Известняки доламитизированные, очень плотные, узловатые, с бугри-
стой поверхностью напластования, неравноплитчатые (от 2 до 10 С,И) . В них 
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встречены небольшие колонии водорослей, редкие гастроподы плохой сохран 
н ости, Favosites sp . ,  Pentagonopentagonalis ех  gr_ bullosus Yelt. Н а  поверх-
ности напластования н аблюдались следы ползания червей . . . . . 0,6 

3 .  Известняки доломитнзированные, водорослевые, темно-серые с лилова
тым оттенком. Водоросли местами образуют караваеобразные колонии до ! д 
в диаметре. Между этими колониями залегают линзы известняковых конгло
мератов, как бы заполняя промежутки между ними. Известняковые гальки J(O;;
тломерата плоские, удлиненные, хорошо окатанные, размером от 2 до 4 С:\[ ; 
"<Смент глинистый. Эти линзы конгломератов достигают мощности 1 0  сд 
В верхней части пачки, в пропластке, известняки мощностыо 1 5  см, издаюшие 
,сильный битуминозный запах. Здесь встречено большое количество F avosites 
ех gr. borea/is Тсhегп., Р. favositoides Ozaki ,  Syringopora cf. bifureata d 'ОгЬ. 
Кроме того, обнаружены строматопороидеи - Labeellia огtоgоnаlis Khalf . ,  
'Clathrodietyon vesieul-osum Nich. et Muг. , A etinodietyon sp. , ругозы - Kypho
phyllum sp. ,  Neoeystiphyllum sp. , Tryplasma sp. ,  Cystieonop/1yllum sp. , Nippono
phyllum giganteum Sug. , Yassia еnогmе (Ether.) , Pilophyllu/l! sp . ,  гастропо-
ды, Armenoeeras raptor (Вi l l . )  . . . . . . . . . . 2.:\ 

5. Известняки доломитизированные, тонкозернистые, плотные, тонкоплнт
ч атые (от 0,5 до 3 см) , с неровной поверхностью напластования, желт овато
грязного цвета,  похожие на известняки слоя 2, но отлнчающиеся отсутствием 
водорослей и фауны . . . .  0,5 

6. Известняки, доломитизированные, темно-серые, очень тонкоплитчатые, 
. почти листоватые, с волнистой поверхностью наслоения . 

3,5 

Заканчивается разрез нижнего силура в долине р. Мойеро толщей 
карбонатных пород, ' практически лишенных морской фауны, встречен
ной в обнажениях 43 и 4 1 .  

В обна!Жен·ии 43, р асположенном н а  правом берегу р .  Мойеро, в 
1 2  КМ, �ыше рч .  Далькит, против переката,  от уреза воды прослежи
в а ются: 

Л10ЩНОСТЬ, ы 

1 .  Мергели доломитовые, тонкослоистые, серо-зеленые, зеленые и желтова
тые (доломиты) ,  и известняки неравноплитчатые, комковатые, в отдельных 
слоях кавернозные, содержащие большое количество гастропод плохой сохран-
н о сти 3,6 

В обнажении 4 1 ,  н аходящемся на левом берегу р.  Мойеро, пример
но 'в 4 км выше оз. Л абаз,  вскрыта последняя толща известняков, ко
торая  наиболее хорошо фаун'истически охарактеризована :  

МОЩНОСТЬ. ,1< 

1 .  Известняки доломитизи,рованные, плотные, с раковистым изломом, тон
J<Оплитчатые (от 1 до 2 е.м) , с очень неровной и бугристой поверхностью на 
пластования, светло-серые с голубоватым оттенком. Выше - известняки орга
ногенно-обломочные, тонкоплитчатые, темно-серые. В них много Н errmannina 
папа Abush. , Н. plana Abush. , Leperditia lиmаеа Abush. ,  Healdianella inorпata 
Abush. ,  Sibiritia аН. Jиtеlnуеnsis (ТоН. ) ,  обычно отсутствующих в более древ
них отложениях и членики Pentagonoeyelieus bullosus Yelt., Ре. angustilobatus 
Yelt. , Pentagonopentag'onalis quinguelobatus Yelt. , Рр. eomptus Yelt. 7 

Венлокские отложения р .  Мойеро, ,охар актер изованные главным об
р азом остатками строматопороидей, ругоз ( среди которых встречается 
р яд известных европейских венлокских видов - Entelophyllum articula
'иm (Wahl . ) , Е. dalecarlicum (Lindstr. ) , табулят, остракод и очень не
большим количеством брахиопод, не могут в н астоящее время б ыть 
п одразделены н а  более мелкие стратиграфические единицы.  Среди 
в стреченной фауны очень много новых форм ,  требующих еще изучения.  

Верхний силур 

К верхнему 'силуру на р. Мойеро отнесена большая  п ачка карбо
н атных пород, содержащих остатки единичных та,булят и остракод, а 
т а кже эвриптерид, указывающих н а  ее принадлежность к лудловекому 
яр усу. Выше залегает довольно мощная толща немых пестроцветных 
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гипсоносных пород. Возраст этой толщи определяется условно как 
верхнесилурийский. 'Общая мощность верхнесилурийских ПОРОД дости
гает 90-95 м. 

Лудловский ярус ( S l� ) 

Лудловские отложения долины р .  Мойеро представлены глинисты
ми известняками,  известняками и доломитами,  мощностыо 25 .lH. В ос
новании их встречены остатки представителей Euгypter idae  и единич
ные н аходки ]<олоний Favosites moyerensis Sok. лудловского облика.  

Залегание этой толщи н а  фаУНИ'стичеCI<И охараКl1еризованных вен
локских ОТЛОiЖениях и комплекс фауны, содержащий новые формы, 
имеющие сходство с известными лудловскими видами,  послужили по
водом для отнесения ее к ЛУДЛОВСКОМУ ярусу. Однако это обоснование 
должно быть в дальнейшем подтверждено более детальными исследо
ваниями.  

Наиболее н изкие горизонты лудловских отложений в'скрываются в 
обн. 40 на  левом берегу р .  МоЙеро. От уреза воды здесь наблюдаются : 

МОЩНОСТЬ, АС 

1 .  Мергели известковые, тонкослоистые, неустойчивые, распадающиеся 
в мелкую щебенку, зеленовато-серые . . . 3,5 

2.  Известняки, несколько глинистые, плитчатые (от 2 до 10 СМ) , местами  
слабо сцементированные, по-видимому вследствие присутствующих тончай
ших глинистых прослоев; они легко разрушаются на грубые остроугольные 
глыбки. Окраска их голубовато- и буровато-серая 4 

В обнажении З l , расположенном на  левом берегу р .  Мойерс- ,  
в ЗОО м ниже устья р .  Холюхан, выходят :  

МОЩНОС"'" '" 

.\ .  доломиты очень плотные, мелкокристаллические, плитчатые (от 10-
1 5  CAI) , серые . .  . . . . . . . . . .  4 

2. П ачка переслаивающихся доломитов, ТОНl<окристаллических, средне-
и толстоплитчатых (от 4 до 40 с.М) , темно- и голубовато-серых. Тонкоплит-
чатые разности более глинистые . 9 

3. доломиты сильноглинистые, светло-голубоватые, серые 4 

Верхнесилурийские отло}Кения 
нерасчлененные (S2) 

Разрез силурийских отложений на р. Мойеро заканчивается толщей 
немых пестроцветных, в основном гипсоносных пород мощностью около 
70 ; Н .  ОНИ связаны постепенным переходом с лежащими ниже лудлов
скими  отложениями  и представляют собой единый цикл осадкон акопле
ния в медленно усыхающем и замыка ющемся бассейне. Они прослежи
ваются в обнажениях ЗА, 17, 18 и 19, на  протяжении ЗА к.м, и залега
ют выше лудловских отложений.  

В обн.  ЗА на  правом берегу р .  Мойеро, на повороте вниз от устья 
р .  Холюхан,  в 4,5 м над урезом воды наблюдается :  

МОЩНОСТЬ, ." 

1 .  Чередование глинистых и слабоизвестковистых доломитов, местами 
листоватых, с толстоплитчатыми линзами гипсов (до 40 СЛl) , быстро выклини
вающихся по простиранию от нескольких сантиметров и переходящих в тол-
щу гипсоносных глин И сильноглинистых И известковистых доломитов 2,5 

2 .  lЧергели слабоизвестковистые, долощпизированные, неразнослоистые, 
серо-зеленого цвета, пронизанные Maccoii меЛJ<I-lХ кальцитовых прожилок 
(до 1 ММ) , и вследствие этого при выветривании легк'о разрущаюшиеся. 
В верхней части пачка чередуется красно-бурыми прослоями.  Всн пачка разби-
та  вертикальными трещинами, заполненными ВОЛОI<НИСТЫМ гипсом 1 2  

3. Ленточное переслаивание гипсоносных глин с тончайшими пропластка�1И 
гипсов - до 1 м,н, неравнослоистых, Л5ГКО р азрушающихся, желтовато-се;JЫХ 3,5 
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4. Доломиты слабоизвестковистые, мелкокристаллические, тонко- и C!!�).\H�
плитчатые (от 4 до 1 0- 1 5  С,!-! ) , с з анозистым изломом ;  при выветриваНIIИ 
о б р азуют мелкогалечную поверхность . . . . . . . . . . . I . 

5. Ленточное переслаивание серых гипсоносныx глин (слой до 1 СМ ) , с гип
сами и глинистыми доломитами. Гипс белый, ВОЛОКНИСТЫЙ. Кверху мощность 
п рослоев гипса и их количество возрастают и местами они полностыо за'vlе
щают глины. В самом верху пач[(и и меется прослой чистых глин мощнос гыо 
40 см, сменяющихся снова чередованием гипсов с ГИПСОНОСными гли нами 1 8  

В обнажении 1 7, р асположенном н а  левом  берегу р .  Мойеро, в 6--
6,5 км. ,выше рч.  Тонтакты, в нижней части наблюдались: 

МОЩНОСТЬ, .It-

1 .  Гипсы [(ристаллические, местами воло[(нистые, пестроо[(рашеиные (кр ас
н ы е  и ,белые) и пятнистые. Гипсы толсто- и с:реднеплитчатые (от 20 до 40 см ) .  
Плиты отделяются ТОНКИМИ (от 4 до 1 0  СМ) прослой[(ами [(р асно-бурых ГJlИН, 
к р о ме того, имеются JlИНЗЫ-ПРОСЛОЙКИ беJlОГО и [(расного гипса, выклиниваю
щиеся по простиранию н а  1 0- 1 5  А-!. Поверхность н апластования очень неров-
н а я ,  местами наблюдаются карманы . 

-
4,3 

2. Глины тонкоплитчатые, местами листоватые, !<р асно-бурые, с белым 
гипсом 1 ,8 

В НИЖНlей части обнажения 1 8, расположенного в 1 ,4 км ниже 
оби .  1 7  и в 5-5,5 км ВЫiше рч. Тонтакты, IПри слиянии двух ручьев, в 
устье небольшого левого притока р .  Мойеро снизу вверх наблюдаются 
сахаРОВИДl-lые толстоплитчатые гипсы, слагающие верхнюю часть
обн .  1 7, видимой мощностыо ДО 1 ,5 м .  

Выше по правому ручью, в 300 )11 ОТ СЛИЯНИЯ,  выходят в этом обна 
жении более высокие слои :  

МОЩНОСТЬ, .. " 

1 .  Гипсы светлые, белые, зеJlеновато-серые, в з начительной мере глию!
стые, ТОJlстоплитчатые (до 30 СМ) , чередующиеся с более редкими и менее 
мощными прослоями cepobato-зеJlеных гипсоносных ГJlИН . . 8 

2. Пачка переслаивающихся гипсов и доломитов. Гипсы белые, кристаЛJlИ
ческие, неправильнослоистые ( мощностью до 10 см) . Доломиты голубов,!то-
серые ( пепельные) , мелко[(ристаллические, толстослоистые ( до 1 М) , плитчатые 4,5 

3. Доломиты пепеJlьно-серые, кристаJlJlические, толстоплитчатые (50-
70 см) , при р аскалывании р асп адаются н а  тонкие плит[(и с р овными, гладки
ми поверхностями. В верхней части п ачки ДОJlОМИТЫ становятся глинистыми 
и приобретают буроватый оттенок 9 

В обнажении 1 9 , на  левом берегу р .  Мойеро, в 400-500 м ниже ле
вого притока и обн.  18, прослеживаются :  доломиты мелкокристалличе
ские и перекристаллизованные, от светло-серых до темно-серых, слои
стые, с многочисленными тончайшими прослойками глинистого веще
ств а .  В верхней части обнажения доломиты более известковистые. 

Во всей описываемой п ачке имеются прослои плотных доломитов, 
обр азующих монолитные пласты (ДО 30 см) . Они обычно тонкозернис
тые; есть разности более крупнозернистых среднеплитчатых доломитов 
(до 1 О е.н ) , которые при выветривании распадаются на остроугольные 
тонкие плитки (от 1 до 4 см) . В осыпи встречены плитки с трещинами 
усыхания н а  поверхности наслоения. 

Мощность 1 7  .м. . 
Как видно из описания, верхнесилурийские отложения долины 

р. Мойеро, подразделенные на две неравные пачки, весьма слабо фауни
стически оха'рактеризованы и в ыделены в значительной мере условно. 
Для дальнейшего их изучения должны при меняться методы палиноло
гических и детальных минер алогических исследований.  
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Т а б л и ц а  1 

Схема распределения фауны в ордовикских и силурийских отложениях р . Мойеро 
--

--- -------------,-----------------,-: ----- --Ордовикская сист ема 1 Силу рнйская с.истема 

Фауна 

Г у б к и  
A ulocopium аН. аuгаnlium Os\vald  

С т р о м а т о п о р о и д е и  
Clathrodictyon vesiculosum Niel'l. 

et Миг. 
С. cylindricum Уауог. 
С. cylindriforme Riab. 
С. fastigiatul1l Nieh. 
С. kotuense Уауог. 
С. nikiforovae Уауог. 
С. variolare Ros. 
Labecbla fastigiatum Nieh. 
L. ef. fusta Ya\lor. 
L. orthogonalis Nieh. 
Stromatopora obrutschevi Уауог. 
S. lenensis Уауог. 
Actinodictyo/1. sp.  

Т а б у л я т ы  
Billingsaria lepida Sok. 
Cryptolichenaria miranda Sok. 
С. baicitica Sok. et Tes. 
Tetradium subfifJratum Sok. et Tes. 
Sibiriolites compactus Sok. et Tes. 
Catenipora a'ni!leevi Теllегп. 
Pataeofavosites balticus (Rukh in )  
Р .  paulus Sok. 
Multisolenia misera Sok. et fes. 
М. niki[orovae Sok. et Tes. 
Mesofavosites ех gr. fleximurinus 

Sok. 
М. so!enoides Sok. et Tes. 
Favosites blrsutus Tehern. Гогmа 

magna Sok. et Tes. 
Р. moyeroensis Sok. et Tes. 
Р. (Sapporipora) favositoides 

(Ozaki)  
Moyerolites sibiricus Sok. 
Parastriatopora tebenjkovi Tcllern. 
Subalveolites volutus Sok. et Tes. 
Subalveolitella repentina Sok. 
Syrin[[Gvora sсаЬга Sok. 

Р у г о з ы  
Streptelasma wllittardi Smith 
Kenophyllum еГ. holophragmoides 

Ivnsk. 
. 

Crassilasma simplex Ivnsk. 
С. crassiseptatum (Smith) 
Dalmanophyllum dalmani Ed\v. 

et Н. 
Porfiriella sp. 
Brachyelasma sp. 
Dinophyllul7l involutum Lindstr. 
Tungussophyllum ех gг. conulus 

(Lindstr. ) 
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т а б л и ц а '1 (продолжение) 
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Фауна 

A sthenophyllum. sp .  
j-J % phrag/1/a eaieeoloides (Li ndstr . )  
Н. m itгata (SClllotll_) 
Phaulaetis ех gr. tabulatu/1/ (Wdkd_ )  
Рilор/щllum sp .  
MieuLa ех gr. anliqua Syt .  
ProtoeyatlIaetis eybaeus 1 vпsk.  
Cyathaelis typus Soshk. 
Piyehophyllum sibirieum 1 \IПSk. 
NeoeystiphylLum те'еоу! Wdkd. 
Ente/ophylLu/l/. artieula/u/1/ (\1v'ah l . )  
Е.  eacspitosum ( H a l l )  
Е .  medius Ivпsk. 
TrypLasma sp .  
mюЬdоеуеlus sp. 
Суstiеоnор/щlLUI7! sp .  
j(etopfzyllum sp .  
Yassia enormis ( Etlleг.) 
NiРРОnОР/lуllшп giganteum Sug. 
Favistella ех gl·. dybowskii SOSllk. 

М ш а н к и  

Р/шеnорога sp .  
Р/l. ereeta Nekll. 
Р/l.  plebeia Nekh. 
Р/l. Limbataeformis Nekh. 
Р/l. Limbata Nekll. 
Ph. elegans Nekll. 
Р/l. symmetriea ( Nekll.) 
Р/l. angarensis Nekll .  
Р/l. aff .  montieuLata Nekll .  
Р/l. montieuLata Nekll. 
Р/l. аН. Lopatirzi Nekh. 
Ph. viluensis Nekh. 
PhaenoporeLLa maerofenestralia 

( S cllllm. )  
P h .  arzastol1losa Nekh. 
Р/l. septoporoides Nekh. 
Ph. sibiriea ( ScI1llm.) 
Ph. ptiloporoides Nekh. 
Ph. transformis Nekll. 
Р/l. tгаnsепnа-mеsоfепеstгаLiа 

( SсI1llШ.)  
Ph. miегоfепеstгаlа ( Sсhпш.) 
S tietoporeLLina elausa Nekll. 
Rhinidietya bifureata Nekh. 
Rh .  (?) earinata Astrova 
Moyerella stellata Nekh. 
Рае/щdiеtуа die/lOtoma Nekh. 
C/lasmatopora l1loyeroensis N ekll. 
Ch. moyeroensis "аг. diehotoma 

Nekll. 
Н alLopora (?) lamellaris Modz. 
Phylloporina trieelLata Nekh. 
j-J elopora spiralis Nek!l. 
Sibiridietya Llsitata Nekh. 
Pseudohoгnera sp. 
FenestelLa sp. 
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lopora аГГ .  iineala Nekh. 
iclya mоуегеnsis Nekll. 

Nema 
Euryd 
Сегаm 
Nicol 

. орога ? puncta/a Modz. 
sonella роlагis Modz. 

Б р а х и о п о д ы  
rella lopalini Ass. 
lnburgia Ьеllа/и!а Ulr ich е! 
рег. 

Anga 
Finke 

Соо 
Hespe (or/his Ь/ ас!-tiорfюгus (Соо· 

) . 
widsoni (Vегп . ) . 
dorlhis asiatica Niki f . 
orlhis 

pel' 
Н. ·da 
Вогеа 
О/ур' 
Evenl 
Е. lе 
Mime 
A tele 
А. са 
Dalm 
Mend 
Stricl 
S. сГ 
Penta 
Р. оЬ 
Р. Ьо 
Virgi 
Rafin 
Strop 
'>. sp 
Lepto 
Rostr 
R. SL 
А /гур 
Ussa 
Septa 
S. т 
S. т 

рulсi'Lга Wапg. 
,ina anabarensis Al1dr. 
naica (G i rarrJ ) .  
llа раппа Апdl'. 
lasma peregrinum (Аl1dг. ) 
rina/um (Апdг.) 
аnеllа nеосгаssа ( N iki f . )  
acella tungussensis Nik i f. 
,landia lens (SO\v.) 

lens (SO\\f.) 
merus oblongus Sow. 
IOnRus Гогта папа Niki f. 
realis schmidli Lebedeff 
аnа тоуегоеnsis Nikif .  
esquina аmага Andr. 
homena lethea Nikif .  

strophia sp.  
icellula Iгаnsvегsа Соорег 
lbroslrala Nikif .  
а sерlеn/гiоnаlis Nikif .  
Iгура recta N iki f .  
tгура ant iquata Nikii  

agna Niki f .  
agna [огта pentagonalis N i -

k i f  
Zygo 

(\! 
spira (Zygospiraella) duboisi 
егп.) 

Z. (Z у gospiraella) planoconvexa 
a l l )  

lisрiга) gracilis Nik i f. 
(Н 

Z. (А 
Z. (А lispira) graciLis [огта tenui-

cos 
Cata 
Еосо 
Мег! 
Мег! 
Sintr 

tata Nik i f .  
zyga (? )  гага Nik i f. 
еиа hemisphaerica 
stina lacrima N i ki f .  
stella nогШса N i kl f .  
ophopsis uta/1ensis 

Со орег 

( SO\v.) 

Uricll 

Г а с т р о п о д ы  
rophon siЫгicus Vost. 

et 

ophalop/erus 
Веllе 
Еum 
Ессu 
Агсh 
А .  сГ 

сГ. alatus Wall l .  
liomphalus triangulus Whitf .  
inacella сГ. media Kok. 

wisconsinense Ulrich et Sco -
f ie Id .  
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Фауна 

Latitaenia rotteloides. (Kok.) 
Palaeaemea humilis Ulrich et Sco-

field 
Рагагарhistоmа 

( Schloth.)  уаг. 
Kok. 

qualteniatum 
alguilaterum 

Seenel/a sp. 
Pollieina, cf .  eonoidea Kok. 
Роиnа cf. unguis ( Lindstr.) 

Г о л о в о н о г и е  
Ргоtосусlоеегаs lamareki (Bi l l . )  
Р. mendax (Sa l ter) 
Proterocameroeeras sibiricum Баl .  
Р. cf .  brainerdi (Wl1itf.) 
Paraendoceras tunguskense Bal .  
Ellesmeroeeras elongatum КоЬ. 
A rmenoceras cf. exeentrale Foerste 

А. гарtог (Bbll )  
К р и н о и д е и 

Myelodaetylis cf. convulutus НаН 
Crotalocrinus sp .  
Pentagonopentagonalis eomptus 

Yelt. 
Рр. quinquelobatus Yelt. 
Рр. dentiferus Yelt .  
Рр. bilobatus Yelt. 
Рр. cf. compositus Yelt. 
Рр. multipartitus Yelt. 
Рр. papillaris Yelt. 
Pentagonoeyclicus altimarginalis 

Yelt .  
Ре. angustilobatus Yelt. 
Ре. borealis Yelt. 
Ре. bullosus Yelt. 
Ре. cf. taimyrensis Yelt. 
Ре. egiasarovi Yelt. 
Ре. elenae Yelt. 
Ре. violaeens Yelt. 
Cyeloeyelicus scalariformis Yelt. 
С. tenuis Yelt. 
Н erpetoerinus sp. 

Т р и л о б и т ы  
Еор/шеорs nanus Z. Мах. 
Е. quadrilineatus (Ang.) 
Pltaeops cf. khatangensis Weber. 
Ph. elegans F. Schmidt 
Isalaux (/salaux) cf. bifolius Z.  

Мах. 
Deeorop,-oetus а!!. deeorus В агг. 
Illaenus tlиmsоni Sal ter 
Ceraurinus iearus (B i l l . )  
Tollaspis quartus Z.  Мах. 

Т а б л и ц а 1 (продолжение) 
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Э В Р И l1 т е р н д ы 
Euripteridae 

Р а к о о б р а з н ы е  

Tolmachovia concentrica КоЬ. 
О с т р а к о д ы  

Sibiritia viluiensis ( F. Schmidt)  
S. eurina AbL1Sll. 
S. jucunda Abush. 
S: arcuata Abush. 
S. kotelnyensis (Tol l ) . I 
Leperditia lиmаеа Abush. 
Н errmannina папа Abush. 
Н. moierensis AbLlSh. 
Н. plana Abush. 
Costaegera /иstаtа Abush. 
С. costata Abusll. 
С. cribrosa AbLlSI1. 
С multialveolata AbLlSh. 
Beyrichia (Eobeyrichia) mirabilis 

Abush. 
В.  (Beyrichia) quadricomuta AbLlSh. 
Cavellina ov iformis Abush. 
Daleiella ariadnae Abush. 
Tetradella maslovi V. Ival10va 
т ovalis V. Ivanova. 
т aurita V. Ivanova. 
Quadrilobella costata (V. 1 vanova) 
Q. гага (V. Ivanova) . 
Thrallella alveolata Abuch. 

Г р а l1 Т О Л И Т Ы  

Pseudoclimacograptus 
( Nich . )  

hughesi 

Diplograptus moyeroensis 
Pristiograptus gregarius 

Obut 

Obut 
angus{a 

I n c e r t a e  s e d i s  
Soanites sp. 
Moyeronia sp .. 
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Л ИТОЛ О Г И Я  

Молодая долина р.  Мойеро с почти непрерывными скальными обна
жениями дает возможность изучить полный разрез ордозикских и си
лурийских отложений и охарактеризовать вещественный состав пород. 
Этот разрез является самым полным и непрерывным на всей Сибир
ской платформе и дает хороший м атериал для сопоставления р азреза 
этой части Сибирской платформы с другими  ее районами.  

Литологическое описание разреза сделано в соответствии со стра
тиграфичеСI<ИМ его расчленением и иллюстрируется детальными лито
л о гическими колонками, на которых графически изобра.жен состав по
род ,  слагающих разрез, и литологические их особенности (см. рис. 3 и 8 ) . 

Н аиболее Xap aJ<TepHbIe типы пород (известняки, доломиты, мергели , 
терригенные породы) 'изображены н а  рис. 1 1 -23. 

ОРДОВ И КСКАЯ С И СТЕМА 

Нижний ордовик 

УСТЬКУТСКИЙ ярус (О �S) 
П ороды устькутского яруса отличаются большим разнообразием ге

нетических типов при общем шреобладании ]<арбонатных, в основном из
в естняков. Представление о характере обнаженного яруса дает рис. 4 .  
В составе яруса по  литологическим особенностям пород выделяются 
т р и  пачки :  нижняя - известняковая ;  ·средняя  - известняки, доломиты и 
гипсы;  верхняя - частое чередование известняков, мергелей и алевро
л итов .  

Н и ж н я я п а ч к а описана в обнажениях 79  и 78 .  Нижняя треть 
п а ч ки ,  вскрытая в обн. 79 ('слои 1 -3) , сложена чередующимися темно
серы м и, серым'И и буро-серыми известняками р азличных типов - водо
рослевыми, неравномернокристаллическими и оолитовыми (здесь, как 
и в езде далее, породы перечисляются в порядке убывания их значения 
в р азрезе) . 

Водорослевые известняки - серые, довольно толстослоистые (до 
0 ,5 М ) ,  очень плотные, волнисто-слоистые. Породообр азующие колонии 
водорослей обычно имеют непр авильную форму, иногда приближающую
ся к столбообр азной, типичной для водорослей Collenia. Микроскопи
ческое строение колоний параллельно-концентр ическое и тонкополосча 
тое ,  обусловленное чередованием прослойков кальцита различной 
структуры - пелитоморфного и Nlелкокристаллического. В отдеЛLНЫХ 
случаях полосчатость подчеркивается тончайlШИМИ  (0,02--;-0,0 1 .мои ) про
сло йк а ми глинистого вещества. Мелкие зерна  полуразрушенного пири
та в водорослевых известняках этой пачки встречаются довольно часто. 

Н ер авномернокристаллические известняки - теМЕО- и буровато- се
рые ,  тонкослоистые, правильнослоистые, плотные. Структура их нерав
номерная ,  среднезернистая. Довольно часто попадаются беспорядочн о  
р а с с еянные остроугольные (неправильной формы) зерна кварца разме-
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ром 0,04-0,06 ММ. Встречаются мелкие полур азрушенные зер н а  пири
та,  как одиночные, так и образующие н еболь'Шие скопления .  Отмечают
ся участки с реликтовой органогенно-обломочной структурой и единич
ные мелкие (до 0,4-0,6 ММ) песчинки известняка.  Перекристаллизация 
известняков ПР'ивела к образованию участков, сложенных крупнозерни
стым кальцитом,  между которыми,  среди более мелкозернистого каль
цита, довольно часто встреч аются зерна доломита. 

Оолитовые известняки - темно-'серые, тонко- и среднеслоистые, 
иногда залегают ОБ виде вытянутых линз.  Оолиты - мелкие, в среднем 
около 0,5 ЛiЛi , как исключение 0,2-0,3 ММ. В одном и том же прослое, 
во  всех его участках, размеры оолитов одинаковы. Центральные части 
оолитов сложены ' перекристаллизованным ]<альцитом ,  иногда в центре 
()олитов видны обломочки известняка.  Оолиты, сл агающие до 50 % по
роды, сцементированы крупнозернистым кальцитом ( р азмер зерен 
'0,5- 1 мм) . Отмечен прослой, в котором мелкие оолиты (около 0,3 ММ) 
погружены в мелкозернистый (размер зерен 0,05-0, 1 ММ) перекристал
.J.IизованныЙ известняк и слагают не  более 1 0- 1 5  % породы. 

В ерхняя часть п ачки сложена светлым,  зеленовато-серым,  глини
стым известняком, тонковолнистослоистым,  с редкими прослоями ( мощ
ностью 1 0- 1 5  СМ) и линзами (длиной до 1 -2 Л1) известнякового кон
гломерата.  

Глинистый известняк имеет полО'счатую текстуру, обусловленную на 
.JIичием тонких, частых (0,5- 1 ,0 ММ) прослойков мергеля .  Глинистое ве
щество в породе, как и довольно многочисленные мелкие (около 0,02 ММ) 
остроугольные зерна кварца, рассеяно неравномерно и бесшорядочно.  

Известняковый конгломерат представляет собой своеобр азную по
роду, состоящую из МНOIгочисленных округлых лепешкообразных «га
.JIею> различного размера - от 1 -2 до 6- 1 0  СМ в диаметре, толщиной 
()т 2 до 5 мм обычно более или J\'I eHee ориентированных длинной осью 
вдоль слоистости. Конгломер аты залегают обычно линзами очень из
менчивой мощности - от 2-3 до 1 0- 1 5  СМ, длиной - от 0,5- 1 до 4-
.5 М.  Прослои конгломерата также, вероятно, являются линзами,  н о  
более удлиненными, п о  условиям обнаженности прослеживающимися 
не более чем на  1 0- 1 2  11-t. Мощность таких прослоев также р€зко из
меняется и не превышает МОЩНQСТИ линз. Гальки сложены пелитоморф
БЫМ известняком; цемент - перекристаллизованный,  неравномерно
кристаллический, нескольк() доломитизированный известняк, в котором 
встречаются редкие обломки раковин и алевритовые зерна кварца.  

Завершается пачка двухметровым прослоем светло-серого водоросле
вого известняка, аналогичного описанному в основании п ачки, но зна
чительно более толстослоистого, среди которого залегают линзы изве
стняков'ОГО плоскогалечного конгломерата, не отличающегося от опи
санного. 

С р е Д н я я п а  ч к а (77 /3, 76/ 1 -3)  1 - чередование известняков, до
ломитов, ги.псо-доломитов и доломитизированных известняков. 

Известняки, резко преобладающие в пачке,- темно-серые, очен ь 
плотные, tohko-непраВИЛЬНОСu'lоистые, с доволь-но часто встреч ающими
ся 'СТИЛОЛИТОВЫМИ швами. Структура их неравномернозернистая,  ОБ от
дельных прослоях - сферолитовая,  неясно выраженная .  Сферолиты 
редки, р азмеры их неодинаковы, форма  неправильная,  распределены в 
породе неравномерно, вероятно, образовались при перекристаллизации 
породы, сопровождавшейся незначительной доломитизацией. По микро
трещинкам отмечается небольшое окремнение. Постоянно присутствуют 
редкие остроугольные мелкие (0 ,05-0, 1 ММ) зерна  кварца.  

1 Здесь и далее цифры в скобках ОЗНачают: в числителе - номер обнажения, в зна 
менателе - номера слоев. 
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Доломиты (рис. 1 1 )  светлые, пепельно-серые, плотные, тонкослои
стые, плитчатые. Структура их мелко-нер авномернозернистая, в отдель
ных участках - реликтовая пелитоморфная .  

Гипса-доломиты, залегающие двумя прослоями в основании и в верх
ней ч асти пачки, представляют собой своеобразные породы, с остоящие 
из примерно равных количеств доломита и гипса с незначительной при
м есью 'глинистого материала .  Это тонко- и правильнослоистые породы, 
довольно рыхлые, с ровными поверхностями  наслоения и резкими кон
тактами.  Размер зерен доломита 0, 1 -0,2 МJИ.  Иногда их агрегаты погру-

Рис. · 1 1 . Доломит. Структура tohko-равномернозеРI· IИСТJ5I .  
УСТЫ(УТСI<ИЙ ярус, верхняя часть. Увел. 25, НН КОJ;и 

жены в волокнистую массу гипса, в которой также беспорядочно и не
р а вн омерно рассеяны небольшие количества тонкодисперсного глини
стого вещества. Нижний прослой гипсо-доломита, мощностью 2 м, 
н е р авномерно окрашен в красно- и зелено -бурые тона;  цвет верхнего 
п р о слоя мощностью 6 м светло-серый. 

Известняк (рис. 1 2 )  доломитизированный, буровато-серый, ТОНКО
сл оистый, плитчатый, с ровными поверхностями наслоения. Структура 
таких известняков сферолитовая.  Размеры отдельных сферолитов - око
ло 0,6 оl1М ;  они правильной формы, все одинакового размера и ,  вероят
но ,  представляют собой перекристаллизованные оолиты. Цемент - не
р а в номернокристаллический кальцит, в зна'Чительной мере доломитизи
ро ванный;  доломит составляет до 50 % породы. 

В е ,р х н я я  п а ч к а  (76/3, 75/ 1 0, 1 -4)  - чередующиеся тонкие ( 5-
1 5  СМ) прослои известняков и мергелей. 

Известняки серые и зеленовато-серые, иногда пятнистые, тонкослои
стые, часто с глинистыми примазками на  волнистых поверхностях на
слоения,  преобладают органогенно-обломочные известняки.  Органиче
ские остатки представлены обычно мелкими обломками брахиопод, 
трилобитов, криноидей, всегда перекристаллизованными и образован
н ы м и  крупнозернистым кальцитом. Довольно часто встреч аются м елкие, 
до 0 ,5- 1 ,0 мм, округлые обломки перекристаллизованного, реже пели-
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томорфного известняка,  а также редкие обломки глинистых пород, иног
да имеющие тонкую железистую оторочку. Обломки сцементированы 
перекристаллизованным кальцитом ,  в незначительной степени доломи
тизированные. Мелкие (около 0, 1 ММ) зерна кварца присутствуют в це
менте в очень небольшом количестве . 

. В верхней ча,сти п ачки отмечен двухметровый прослой м елкосферо
литового известняка,  сложенного сферолитами р азмером около 0,5 ММ. 

РИС. 1 2 . Известняк. CTPYI<Тypa сфеРОJlитовая. Усты<утскии ярус, 
средняя часть. YBeJl . 25, НИКОМ! 1 1 

Преобладают сферолиты правильной ш арообразной формы,  но имеют
ся и вытянутые - эллипсоидальные и грушевидные: С феролиты состав
ляют до 30-40 % породы и сцементированы неравномернозернистым 
перекристаллизованным кальцитом.  Алевритовые зерна кварца встре
чаются здесь очень редко. Для известняков этой п ачки хар актерно не
значительное окремнение по микро�рещинам и пор ам .  

Мергели доломитовые, IПОЧТИ целиком 'слагают нижнюю треть п ачки. 
Это породы темного, красно-бурого, иногда буро-фиолетового и буро
вато-серого цвета ; в отдельных прослоях они имеют темный Iгрязно-зе
леный цвет. 

Мергели тонкослоистые, образуют слои от 1 -2 до 4--5 см и з але
гают п ачками мощностью 1 - 1 ,5 .м; на поверхностях наслоения доволь
но часто встречаются глиптоморфозы кристаллов каменной соли. Мер
гели обычно сильнотрещиноватые (по крайней мере 'в обнаrжениях) , 
легко р азрушаются, при этом образуют мелкую остроугольную щебен
ку. Структура мергелей пелитовая,  иногда алевропелитовая ; обломоч
ный кварц присутствует довольно часто, иногда в значительных количе
ствах (до 1 0-1 5 %  породы) , в виде зерен размером около 0,02 :МЛL, 
редко крупнее - до 0,06 мм. В таких случаях образуются п ереходы к 
алевритовым мергелям,  не отличающимся по  внешнему виду от описан
ных. Такие алевритовые мергели В'стречены в верхней части п ачки. Кар
бонатная часть их представлена пелитоморфным кальцитом .  Зерна  квар
ца,  резмером 0,03-0 , 1  ММ, распределены в п ороде более или менее ран
номерно и сл агают до 20 % породы. Иногда они сконцентр ированы в 
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'Qтдельных МИI<ропрослойках или линзах; в этих участках порода пред
·ставляет уже алевролит. Текстура мергелей о бычно полосчатая, обу
·словленная слоистым р асположением обломочного материала.  Иногда 
п олосчатость подчеркивается гидроокислами железа ,  р асположенными 
в породе в виде тончайших пленок. 

v 

Чуньский ярус ( ОСП1 )  

В чуньском ярусе терригенно-карбонатные красноцветы играют за
метную роль и в верхней части яруса преобладают над чисто карбонат
ными породами . . 

В чуньском ярусе выделяются ч етыре п ачки. 
П е р  в а я п а  ч к а (75/5-9, 74/ 1 -3,  73/ 1 -5) - известняки и доломи

ты,  среди которых залегают ч астые прослои гипсов, гипсо-доломитов, 
мергелей и алевролитов и более редкие линзы плоскогалечных извест
няковых конгломератов. 

Известняки серые и темно-серые, не  отличаются от имеющихся в 
у стькутском ярусе, но здесь среди них преобладают неравномернозер
н и стые разности, реже встречаются ор['аногенно-обломочные и пелито
м орфные. Оолито,вые и водорослевые известняки отсутствуют совершен
но. В верхней части пачки встречены органогенно-обломочные извест
няки,  в значительной мере ДОЛОМИТИЗИРО.ванные и обогащенные алеври
товым ква'рцевым материалом (до 20 % породы) . Неясные перекристал
л изованные органические остатки лрубо ориентированы по слоистости. 

Доломиты светлые, серые и голубовато-серые, реже желтовато-се
р ые, серо-фиолетовые, ИНО1гда пепельно-серые, обычно тонкослоистые, 
нер авномернокристаЛЛИ1ч еские, содер!жащие заметные количества квар
цевого м атериала,  равномерно р ассеянного в породе. В верхней 
ч а сти п ачки отмечен слой доломита переменной мощности ,- от 1 ,5 
до 2 М. 

Гипсо-доломит, залегающий в нижней ч асти пачки,  голубовато-се
р ы й ,  представляет собой породу, на  60 % состоящую из гипса. Порода 
а налогична описанной в устькутском ярусе, но и меет и отличия .. - здесь 
довольно много, до 1 0- 1 5  % породы, мелких (0,02-0,05 .М.М) зерен об
л ом очного кварца. 

В средней части пачки также имеется двухметровый пр·ослой гипсо
доломита.  Гипс здесь составляет около 50 % породы ; обломочного ма 
Tepиaлa больше - до 1 5-20 % и он крупнее, от 0 ,02 до  0 , 3  А1М. Здесь 
же отмечены округлые обломки глинистых п ород р азмером около 

'0 , 3  ММ. 
Мергели доломитовые, темно-,  серо- и красновато-бурые, тонковолок

н и стые, плотные. От неоднократно встречавшихся м ергелей они отли
чаются наличием довольно многочисленных органических OCT<lTKOB - об
р ывков водорослей, обломков раковин остракод, остатков трилобитов и 
п р исутствием беспорядочно рассеянных, довольно крупных, округлых, 
гли нистых и кремнистых обломков. В цементирующей ГЛИЮiсто-карбо
н атной массе довольно много мелких ( 0,02 -0,05 ММ) зерен кв а.рца.  
Иногда их количество возрастает до такой степени, что образуются 
алевритистые мергели (рис. 1 3 ) ,  как это наблюдается в основании пач 
ки .  В доломитовых мергелях нижней ч а'сти п ачки отмечены редкие зер
на травянисто-зеленого глауконита. 

Известняки и доломиты алевритовые (в  верхней части пачки)  и пес
ч а нистые (в нижней ч асти ) , светлые, серые или зеленовато-серые, ров
н аслоистые, значительно менее плотные, чем чистые доломиты и извест
н я ки .  

Зерна кварца, размером 0,02-0,2 ММ, составляют ] 0-40% породы, 
имеют неправильную форму; мелкие зерна более остроугольны. 
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В отдельных праслаях зерна кварца крупнее - да 0,3-0,4 мм, и здесь 
распределение обламачнаго м атериала па  микрапраслайка:vr выражено 
наибалее отчетлива . 

В песчанистых доламитах пастаянно встречается светло-зеленый гла
уканит, от единичных да довольно частых зерен, округлой фармы, раз
мерам 0, 1 -0,2 м. Кальцит в этих доламитах присутствует постоянно, 
иногда в бальшом количестве. Доломиты, ачевидна,  абразавались из 
первичнаго кальцитовага осадка,  вероятно,  в стадии диагенеза .  Это п од
тверждается наличием глауканита ,  а6разующего'ся, как известно, в мор
ских бассейнах с нармальнай соленастью, тогда как доломит в таких 
условиях не  отлагается. 

Рис. 1 3. Мергель ДОЛОМИТОВЫЙ, алевритистый. Чуньский 
ярус, нижняя часть. Увел. 25, николи 1 1  

К описанным алевритовым даламитам примыкают и алевралиты. 
двухметровым прослоем залегающие в нижней части п ачки и четырех
метровым - в середине. Они атличаются ат алевритовых даломитав 
лишь количествам обламочнага кварцевого. материала  - до 90 % ,  не· 
равнамерно распределенного в пароде скрепленнага доламитовым це
ментом выполнения пар, в отдельных участках - базальным. Очень ред
ко наблюдается цемент саприкасновения. 

В стречающийся в нижней и средней части п ачки в виде удлиненных 
линз известняковый конгломерат отличается от р а'спространенного в 
нижней части устькутского яруса тем, что гальки его имеют балее округ
лую форму и сложены как пелитоморфным из,вестняком, так и извест
някам сгустковой структуры, 'с довально ч астыми зернами кварца раз
мером да 0,05 мм. Гальки с поверхности инагда покрыты тонкой желе
зистой пленкой. Для - пачки в целом хар актерно наличие довольно 
частых тонких ( от 0,5 до 1 ,  редко до 5-8 СМ) прослоев и линз волокни
стого гипса (селенита ) ,  преимущественно белого цвета,  очень редко -
розового. 

В т а р а я п а  ч к а (73/6-8, 72-A/ i )  - преимущественно терриген
ные красноцветные породы : алевролиты, даламитовые мергели, песча 
ники. 
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Встречающиеся ПРОслои ДCJЛU М l1тutl обычно обогащены терриген-' 
н ы м  алевритовы м  материалом ;  цвет их бурый или зеленый. 

П ачка представляет собой три прослоя алевролитов,  отделенных 
один от другого в нижней части доломитами,  в верхней --:-' мергелями

u
• 

В ерхний прослой алевролита 'содержит в средней своей части слои 
песчаника. 

Алевролиты - серые, серовато-зеленые, ровнослоистые, плитч атые,. 
внизу  со знаками ряби на п оверхностях наслоения .  

В Rерхней части пачки алевролит сложен зернами кварца р азме
р о м  0,02-0, 1  мм,  преимущественно около 0 ,05 ММ. Кварц составляет 
до 50 % породы ; цемент доломитовый,  базальныЙ.  Отмечены мелкие-

Рис. 14.  Алевролит. UeMeHT доломитовый выполнения 
пор. Чуньский ярус, средняя часть. Увел. 25, николи + 

р едкие зерна лейкоксена и разложенного лимонитизированного пири
т а .  В нижней ч асти пачки алевролит уже на 90 % состоит из зерен
к в а р ца размером около 0, 1 м,и. Цемент - соприкосновения, реже до
л о митовый (рис. 1 4 ) , поровый, и еще реже -,также поровый, глинисто-, 
ж елезистый.  Здесь встречаются довольно часто мелкие (до 0, 1 мм)' 
з е р н а  светлого, ярко-зеленого, глауконита.  

В середине верхнего прослоя алевролита расположен тонкий (око
ло 1 ,и ) прослой кварцевого песчаника (рис.  1 5 ) . Песчаник неравно
м е рнозернистый.  Неправильно-округлые зерна кварца имеют размер' 
от 0 , 1 до 0,4 мм; среди них встречаются р едкие зерна кремнистых по
р од. Цемент регенерационный и соприкосновения, очень редки - до-· 
л о м итоР.ыЙ, поровый. 

Чl!стые доломиты имеются только в нижней половине пачки и пред
ставлены неравномернозернистыми р азностями.  В них иногда (в  нич
тожных количествах) встречается гипс, цементирующий зерна доло
мита .  IЗерна кварца . здесь крайне редки, р азмеры их около 
0 ,05 мм. 

Доломиты (рис .  1 6 )  в верхней части п ачки обогащены обломочным 
м а териалом, представленным округло-угловатыми и остроугольными' 
з е р н ами  кварца р азмером 0,02-0, 1 мм. Распределение их неравномер-
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1юе ( нмеются микролинзы, где обломочный м атериал преобл адает) , и 
{)ни  слагают до 20 % породы. Отмечены микролинзы а р гиллита - до 
1 ,5 мм толщиной и до 1 ,0 СА1 В длину. CTpYl<Тypa алев ритовых доло
митов р авномернозернистая  и в отдельных тонких прослоях (лин
зах )  - пелитоморфная .  

Доломитовые мергели, р аспространенные в верхней половине пач
ки, представляют собой породу, охарактеризованную при описании 
устькутского яруса .  Отличительная их черта - небольшое количество 

Рис. 1 5. Песчаник р азнозернистый .  Цемент соприкосно
вения и доломитовый выполнеНI1Я пор. Чуньский ярус, 

средняя часть. Увел. 25, НИI{ОЛl1 + 

глинистого м атериала ,  не  более 30 % породы. Среди глинисто-карбо
наТIIОЙ пелитоморфной массы довольно часто встречаются мелкие 
п равильные ромбоэдры доломита. Иногда заметна слабо выраженная 
полосчатая текстура .  

т р е т ь я п а  ч к а ( 72А/2 ) , очень характерная ,  сложена доломита
ми и гипсами .  Доломиты кр асно-бурого цвета переслаиваются с серы
м и  доломитами и с белыми и розовыми гипсами .  Переслаивание тон
кое,  породы неправильно-волнистослоистые.  для всей пачки хар ак
терно линзовидное строение, подчеркиваемое ч астым и  линзами 
гипсоносных глин, длиной от 0,5 до 1 ,0 М, окрашенных обычно в крас
но-бурый,  р еже в зелено-бурый  цвет. Под микроскопом видно, что в 
доломитах этой пачки, имеющих мелко-неравномернозернистую струк
туру, ПрИСУl ствует в виде мелких включений гипс. 

ГIIПС, чередующийся в разрезе с доломитами,  всегда содержит 
в неБОJIЬШОМ количестве зерна доломита.  

Ч е т в е р т а я  п а ч к а  ( 72/ 1 -6,  7 l / l -З) - мергели, известняки, 
алевролиты, алевритовые мергели, доломиты с р едкими  линзами 
гипса .  

Для п ачки хар актерны рифоподобные образования,  сложенные 
ГЛИНЕСТЫМИ известняками с остатками А пgагеllа, залегающие среди 
мергелей. Контуры этих обр азований четкие; мощность их 2-2,5 м, 
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длина 5--7 м. При выветривании они ч асто выделяются в обнажении 
(см .  р ис. б ) . 

Мергели (в  нижней части пачки - доломитовые мергели )  пестро
цветные --\ красно-бурые, зелено-серые, тонкослоистые, хрупкие, трещи
н о ватые. В верхней ч асти пачки они обогащены кварцевым м атериа
..лом ,  составляющим до 1 0- 1 5  % породы.  Мергели представляют собой 
породу, b-на.'IОГИЧНУЮ мергеЛЯl\f, широко р аспростр аненным в нижнем 
·.ордовике и уже описанным р анее. 

Рис.  1 6. Доломит. Структура пелитоморфная. Чуньский 
ярус, нижняя часть. Увел. 25, николи [[ 

Известняки светлые, зеленовато-серые, красно-бурые и темно-виш
невые, тонкослоистые, с волнистой повеРХIIОСТЬЮ наслоения. Структу
р а  известняков мелко (0,02-0,08 ММ) -неравномернозернистая .  В ниж
н е й  ч асти пачки отмечены глинистые известнЯI<И, переслаивающиеся 
с доломитовыми мергелями ;  для них характерна постоянная перекри
сталлизация и довольно значительная доломитизация. Кроме неравно
м ернокристаллических структур здесь Естречаются структуры ,  пере
ходные от криптокристаллической к мозаИЧrЮЙ, и органогенно-детриту
,совая .  В глинистых известняках всегда п рисутствуют довольно 
р едкие мелкие (0,03-0, 1 ММ) , hepaBHOmepI-!О р ассеянные зерна 
к в а р ца. 

Алевролиты, слагающие нижнюю часть п ачки ( около половины 
ее)  ,- красно-бурые с фиолетовым оттенком, зеленовато-серые, плот
н ы е ,  тонкослоистые. Поверхности наслоения неровные, волнистые, с 
ч а сто встречающимися знаками ряби и трещинами  усыхания. Р аспре
деление кварцевого обломочного материала неравномерное, линзооб
р азное .  

В отдельных линзах доломитовый мелкокристаллический цемент 
п р еобладает, и обломочный м атериал Е этих участках мельче, чем 
в о сновной массе породы,- около 0,02 М л'/. . В отдельных линзах,  кроме 
ТОГО, з аметно обогащение ГЛИНИСТЫМ материалом. Р азмер зерен квар
ца,  слагающих алевролиты, около 0, 1 М)Н , хотя встречаются и более 
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крупные - до 0,2 мм, и более мелкие - до 0 ,02 ММ. Форма зерен обыч
н ая ,  округло-угловатая. 

Доломиты, встречающиеся в нижней и средней частях пачки, свет
лого, буровато-серого, цвета,  тонкослоистые. Структура их сгустковая. 
В нижней части п ачки доломиты тонко-неровнослоистые, содержащие 
линзы белого гипса (см .  рис.  5 ) , обогащенного глинистым материалом 

Рис. 1 7. Доломит глинистый, алевритистый. Структура 
сгустковая. Чуньский ярус, верхняя часть. Увел. 25, 

НИКОЛИ 1 1 

(рис .  1 7 ) . Здесь же отмечены и алевритовые зерна кварца,  составляю
щие  до 1 0 %  породы и распределенные неравномерно и беспорядочно. 

Средний ордовик 

Красноцветная терригенно-карбонатная толща среднего ордовика,. 
в соответствии  с общей для всей Сибирской платформы схемой, делит
ся по  ф ауне на два яруса - КРИВОЛУЦКИЙ и мангазеЙскиЙ. Это р асчле
нение соответствует и литологическим особенностям ярусов : криволуц
кий содержит большое количество терригенных пород - алевритовых 
м:ергелей и песч а н иков ; l:S l: t:: п о р оды, сла гающие криволуцкии ярус, 
ПОСТОЯННО фосфоритоносны, ХОТЯ И В небольшой сте l Н:НИ .  Мангазейские' 
отложения  более карбонатны, не  содержат обломочных пород и зна
чительно менее фосфоритоносны по сравнению с КРИВОЛУЦКИМИ .  

Криволуцкий ярус ( О  K� ) 
в криволуцком ярусе на всей Сибирской платформе выделяются' 

три горизонта, каждый из которых отличается характерными комплек
сами органических остатков. В описываемом р айоне все три горизонта 
хорошо р азличаются и по  литологическим особенностям :  волгинский' 
горизонт представлен известняками,  мергелями  и алевритовы м и  мер
гелями,  кщ:енский целиком сложен глинистыми мер гелями,  кудрин-, 
ски й  � песчаниками. 
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в о л г и н с к и й г о р и з  о н т ( 02' - ' ;  7 1 /4-8) . Нижняя половина го
ризонта представлена чередованием алевритовых мергелей, глинистых 
известняков, редких прослоев известняков и линз известняковых кон
гломератов. Завершается разрез волгинского горизонта п ачкой изве
стняков, в верхней части глинистых. 

Среди известняков преобладают светлые, зеленовато-серые, с не-

Рис.  1 8. Известняк органогенно·обломочныЙ. Криво
.ТJуцкиЙ ярус, волгинский горизонт. Увел. 25, николи 11 

ровной поверхностью наслоения, иногда комковатого сложения.  Часто 
встречаются красно-бурые и темно-вишневые р азности, реже - темно
серые, комковатые. 

Известняки (рис. 1 8 )  органогенные, несколько доломитизированные, 
з начительно перекристаллизованные, с постоянно присутствующими 
м елкими (0,05 , редко до 0, 1 ММ ) остроугольными зернами кварца не
правильной формы. О богащены фосфатом, обычно в виде фосфатизи
р ованных обломков раковин, реже - в в иде мелких (0 , 1 -0,4 ММ) ок
руглых зерен неправильной формы. 

Известняковый мелкогалечный конгломер ат, в виде линз встреча
ющийся в средней части горизонта, состоит из галек пелитоморфного 
'Известняка, сцементированных  органогенно-детритусовым известня
ком ,  содержащим многочисленные зерна кварца р азмером от 0,0 1 
до 0,4 .мМ. 

К и р е н с к и й  г о р и з о н т  (02 '-2 ; 70/ 1 -' 1 5 )  сложен целиком гли
Нистыми породами, в основном р азличными мергелями - известковы
ми Е доломитовыми, глинистыми И алеврытовыми.  Лишь в двух тон
ких прослоях отмечены алевритовые и глинистые известняки. 

Цвет пород вишнево-красный, буро-красный, фиолетовы й, зеленова
то-серый.  Мергели представлены обоими типами - известковыми и 
доломитовыми.  Как те, так и другие -- обычные, часто встречающиеся. 
т л инисто-карбонатные породы с различным содержанием компонентов :  
КО.1Iичество глинистого вещества колеблется от  30  до  70  % .  П очти по
стоянно присутствуют мелкие (около 0,05 .,им) зерна  кварца,  в отдель-
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ных прослоях алевритовых мергелей  их количество возрастает ДО, 
1 0- 1 5 % . 

ИзвесТl-:ЯКИ, обычно органогенные, ч асто глинистые, почти всегда 
перекрнстаЛЛИЗ0ванные и несколько ДОЛОМИТИЗИРОВанные, в очень . не
большом количестве отмечены в верхней половине горизонта.  Они по-
стоянно содержат в переменных количествах обломочные зерна кварца: 
р азмером около 0,05 мм, в отдельных прослоях составляющего до 40 %. 
породы (в  алевритовых известняках) . 

Рис. 1 9. Известняк органогенный. Фосфат (темное) за·  
мещает отдельные обломки раковин .  Криволуцкий ярус, 

киренекий горизонт. Увел. 25, николи i I 

r 

Фосфат (рис. 1 9, 20 ) в виде мелких фосфатизированных обломков: 
раковин встречается довольно часто, однако в очень незначительных 
количествах. Так, по данным химического анализа, в верхней части' 
горизонта, в зеленовато-сером желваковидном известняке, содержится' 
всего 1 ,3 % P20s. 

К у д р и н с к и й  г о р и з о н т  (021 -3 ;  70/ 1 6-i1 8 )  целиком сложен 
песчаниками - бурыми, зеленовзтыми и серыми,  в верхней части го
ризонта КОСОСЛОИСтыми и более ]<рупнозернистыми .  В нижней части 
имеются тонкие (2-3 СМ)  прослои красно-бурых мергелей. В основа
нии горизонта расположен слой фосфорита мощностыо 0,25 м, темно
серого ДО черного, М aJ�роскопически напоминающего гравелит. Под 
микроскопом видно, что эта порода в основном состоит из фосфата,  
меньшего количества довольно крупных (около 0,4 111М ) зерен кварца 
и ничтожного количества доломита.  Фосфат, слагающий до 80 % поро
ды, встречается в трех разновидностях, представляющих три разные 
генерации. 

1 .  Округло-эллиптические образования размером от 0,5 Х 0,5 до· 
0 ,8 Х 1 , 6  111М. 

Ф осфат светло-коричневый, иногда коричневый, содержит много
численные мельчайшие ( менее 0,0 1 ММ) ч астицы остроугольной формы. 
Следов оолитового строения не  отмечено. 
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2 .  В ытянутые таблитчатые зерна толщиной около 0, 1 ММ, в длину
достигающие 0,5 ММ, очень светлые, соломенно-желтые. Фосфат чи
стый ,  без включений. В отдельных зернах заметна полосчатость вдоль 
удлинения. 

з .  Фосфат, цементирующий мелкие (0 ,05-0, 1 ММ) округло-углова
тые зерна кварца и обр азующий участки кварцевого алевролита с: 
фосфатным базальным цементом.  Участки эти имеют форму непр аВИЛr
ных линз, размер их около 0 ,8  Х 1 ,5 ММ.  В этих участках фосфат 

Рис. 20. Известняк оолитовый, фосфатизированныЙ. 
ФоСфат ( темное ) сла гает внутре ннне части оолитов. 

КРИВОЛУЦI<ИЙ ярус. Увел. 25, н иколи 1 1 

н а иболее темный и непрозрачен даже при выключенном анализа
торе.  Анализ образца из этого прослоя показал содержание Р20& 
дО 22 % - наибольшее во всем разрезе. 

Лежащий выше песчаник - кварцевый, с регенерационным и глини
с т ы м  цементом, содержит довольно заметное количество фосфата в виде 
таблитчатых бесструктурных зерен. 

Мангазейский ярус (О ":;11 ) 

Мангазейский ярус на р .  Мойеро по литологичеCJ<ИЫ особенностям 
р азделяется на две ч асти : нижнюю - мергельную, и верхнюю, состоя
щую из известняков с прослоями мергелей.  Это разделение соответ
ствует принятому р асчленению мангазейского яруса на два горизон
та - чертовской и баксанскиЙ.  

Ч е р т о в с к о й  г о р и з о н т  (02ml1- l ;  70/ 1 9-2 1 )  начинается ярки
ми в ишнево-красными глинистыми мергеJi Я !\Н! , выше переходящими в 
м е р гели грязно· зеленые. Обе разности ничем не отличаются от опи
с а н н ых в более низких ч астях разреза ордовика.  Среди мергелей рас
п оложены тонкие ( 2-4 G.\-t)  прослои светло<ерых и зеленовато-серых 
известняков, органогенных,  алевритистых с редкими зернами фос
ф а т а .  



Б а к с а н с к и й г о р и з о н т ( О2тп-2 ;  70/22-28) сложен известня
<l<ами с частыми  прослоями мергелей.  Известняки темно-серые и серые, 
.реже голубовато-серые, плотные, тонкослоистые, в отдельных прослоях 
комковатые, обычно органогенно-обломочные, с полностью перекри
-сталлизованными органическими  остатками,  несколько доломитизиро
в анные. В нижней части п ачки в известняках отмечена значительная 
рримесь мелких (0 ,02-0,04 ММ) остроугольных зерен ква р ца,  р аспре
деленных крайне неравномерно.  Иногда встречается примесь тонко
дисперсного глинистого вещества, постоянно присутствуют мелкие 
зерна  свежего пирита.  

Мергели серые, тонкослоистые - обычные представители этого типа 
пород. 

Верхний ордовик  

Долборский ярус ( о dзl) 

Небольшой по мощности долборский я рус состоит из двух пачек: 
'Нижней, более мощной, известняковой, и верх!-!ей, мергельной. 

Н и ж н я я  п а  ч к а (70/29)  - известняки серые и светло-серые, 
иногда светлые желтовато·  серые, органогенные, обычно несколько до
ломитизированные и глинистые, комковатые, тонко-неправильнослои
,стые .  

Аналогичн ы  широко р аспространенным в нижнем и " среднем ор
довике разностям ,  но имеют одно очень существенное отличие - в них 
совершенно отсутствует обломочный кварц.  

Среди известняков залегают прослои, мощностью до 1 0-:1 5  СМ, 
серовато-зеленых мергелей, довольно плотных, со сгустковой структу
рой.  К:альцит слагает основную массу карбоната ,  в небольшом количе
стве присутствует доломит в виде рассеянных, хорошо образованных 
мелких ромбоэдров. 

В е р  х н я я п а  ч к а ( 70/30 ) зеленовато-серые  глинистые мергели,  
1'онкослоистые, хрупкие. Тонкодисперсное глинистое вещество рассея
но в породе р авномерно. И ногда заметно неясно выраженное полосча
тое строение, обусловленное неравномерным р аспределением глини
стого вещества и тонкокристаллического карбоната.  С реди мергелей 
залегают редкие линзы серого органогенного известняка,  иногда 
сильно вытянутые и напоминающие прослои с меняющейся мощ
ностью. 

СИЛ УР И йСКАЯ С И СТЕМА 

Нижний силур (S 1) 

Нижний отдел силур а объединяет ллаНДQверийский и венлокский 
ярусы.  К:ак и на всей Сибирской платформе, в описываемом р айоне 
нижняя часть лландоверийского яруса в р азрезе  отсутствует, и гори
"зонты, относящиеся уже к среднему лландовери,  залегают на  р азмы-
1'ой поверхности верхнего ордовика. К:ак верхняя часть ордовика, так 
и нижняя часть силур а представлены глинистыми отложениями, ](ото
рые м аскируют перерыв, и непосредственное его наблюдение в обна 
жениях не  всегда возможно. 

Лландоверийский ярус ( S l l�) 

Нижняя часть лландоверийского яруса описана в обн .  69, где си
лурийские отложения залегают на ордовикских без видимых следов 
перер ыва.  Здесь выделяются две характерные п ачки:  
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П е р в а я п а  ч к а ( слои 2-5) - в основании разреза силура непо
среДСТВЕ ННО на тонкослоистых глинистых мергелях долборского яруса 
з алегает прослой темного, буровато-серого, известняка мощностыо 
0 ,35 М, очень крепкого и плотного, с ровными поверхностями наслое
ния .  Структура его нер авномернозернистая ,  в отдельных редких уча
стках пеЛИТО!lюрфная.  Подобные породы довольно широко распростра 
нены  в ордовике, но в описываемом известняке присутствуют много
ч исленные зерна полуразрушенного пирита ( р азмер зерен около 
0,05-0, 1 ММ) , и он наиболее обогащен битумом.  ПО данным анализа,  
в нем содержится 0,2 % м аслянистого битума А ,  прннадлежащего, не
с о мненно, к Еефтяному ряду. 

В ыше расположены Чl:рные известковистые аргиллиты - породы, 
очень характерные для основания силура,  широко известные под на
званием граптолитовых сланцев . Это очень плотная порода, на изломе 
м атовая, с ярко выраженной полосчатой ТеКСТУРОЙ,  обусловленной 
ч ередоваНИЕМ прослоев ( 6- 1 0  СМ) черного цвета с тонкими (0 ,5-2 СМ) 
б ол ее светлыми,  темно-серыми и серыми.  

Аргиллиты легко раскалываются на плитки, хотя и не такие РОВНЫЕ 
и тонкие, как это характерно для настояших сланцев. Вероятно, на 
з в а ние «грг.птолитовые сланцы» можно сохранить за  этими породами,  
л иш ь  следуя традиции, ПОСКОЛЬКУ они являются своеобр азной, пред
стаВJJенной настоящими сл анцами формацией,  широко распространен
н о й  на Сибирской платформе и в некоторых других р айонах ( г. Но
р ил ьск, р .  Курейка ) . 

С труктура аргиллитов пелитовая .  Очень слабо выр ажена микропо
л осчатая теЕстура,  которую придают породе мельчайшие кристаллы 
кальцита, концентрирующнеся в отдельных микрослойках толщиной 
до 0 , 1 -0,2 мм. Кальцита в породе оче% м ало - не более 1 0 % .  

В стречаются довольно многочисленные меЛlше зерна свежего пи
рита и очень резкие и неясные образования, напоминающие остатки 
орган измов. 

В т о р а я п а  ч к а ( слои 6-7) - известняки глинистые, темно-се
р ы е, плотные, тонкослоистые, содержащие ( особенно в нижней части )  
м ал о мощные прослои черных аргиллитов, описанных в первой пачке .  

В нижней части известняки имеют пелитоморфную структуру, выше 
появляются известняки орга ногенные, в верхней ч асти пачки уже пре
о б ладающие над пел итоморфными. 

Пелитоморфные известняки по своим структурным и текстурным 
п р изнакам вполне аналогичны ранее описанным ордовикским изве
стн я кам .  Глинистое вещество, равномерно в них р ассеянное, составляет 
до 1 5-20 % породы. Довольно часто встречаются мелкие зерна разру
ш ен ного пирита. 

Органогенные известняки также содержат 1 5-20 % глинистого ве
щества ,  но рассеяно оно менее равномерно и образует скопления око
ло крупных обломков раковин. Как обломки раковин, так и сама поро
да  в местах их скопления сложены крупнокристаллическим кальцитом .  
В отдельных участках сохр анилась пелитоморфная структура .  

Среди детрита отмечены остатки остракод, брахиопод, криноидей ,  
ф о р аминифер. В одном случае отмечено заl\<!ещение обломка чашечки 
м о рской лилии пиритом. Обломочный кварцевый м атериал отсут
ствует. 

Л ежащая выше часть разреза лландоверийского яруса - мощная 
ТОJIща известняков, описанная в обн. 65 .  

Т Р е т ь я п а  ч к а ( 65/ 1 - 1 0) - известняки серые,  светло- и бурова
то-серые, очень плотные, с неровной, волнистой, часто бугристой 
поверхностью наслоения, в отдельных прослоях ( мощностью 1 0-
20 СМ) комковатые и линзовидные. Довольно часто встречаются мелкие 
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ЛИНЗЫ И тон кие  п р ослои ,  � IОЩНОСТЬЮ по 2-3 Ckl , сложе н н ые гл ин исты м 
известн яком 11 ,  знач итеJl ЬНО  реже - M e p reJl e M .  

Из!3естн я ки ( р ис .  2 1) имеют органогенно-оБJJОМОЧНУЮ стр уктуру.  
'О статки брCiХИОПОД, ТР ИJJобитов,  криноидей ,  гастропод н кор аЛJJОВ  встре
ч а ются в изоБИJl И И ,  а в отдел ьных П РОСJ]()ЯХ цел и ком СJJ а гают породу. 
f.'l ll lHICTbIe из вестн яки  почти не  содержат орган нческих остатков .  

Рис. 2 1 .  Известн як органогенно·обломочныИ с замещен
ными пиритом остатками организмов. Л.nандовериИскиЙ 

ярус, верхняя часть. Увел. 25, николи ll 

Структура ИХ м ел ко-неравномернозерннстая ( р аз м еры зерен 0, 1 -
0,4 .ММ) , В отдеJJЬНЫХ уч астках - пелито"М'Орфн а я. 

Вследствне тонкой СJJО ИСТОСТИ, ч астой СI \1 ены извеСТНЯ I(ОВ р аЗJJ И Ч 
ных  Т И П О В  И р азл ичной устойчивости ТОJl ща в цеJl О М  легко п оддается 
действ ию а гентов выветр и в а н и я  и р азруш ается. Это п р идает обнаже
н и я м описываемой части р аз р ез а . к р а йне п ричудл ивые формы ( с м .  
р и с .  9 ) . 

В ерхн я я  ч а сть JJл а ндоверийского я руса описана  в обн ажен и я х  64 
( слои 1 -8) , 67А ( СJlО И  1--3). 

Ч е т в е р т а я п а  ч к а - известняки  темно-серые,  серые и буров ато
серые,  мел козернистые, очень плотные,  в н ижней  ч а сти п ачки  тонко
р аВНОС.J10истые, ПJJ итчатые,  выше  - н еровнослоистые, комковатые и 
л инзовидные, JJerKO в ы ветр и в а ющиеся. В н ижней ч асти п ачки  стр укту
р а  и звестнякоЕ. ПЕЛ ИТОiVюр фная ,  верхние  две трети п ачки  сложены из
вестняками  с органогенно-обломочной структурой .  В с р едней ч а сти  
пачки р аСПОJJожены довольно ч астые п рослои бур ов ато-серых мео ге
.ТIеЙ мощностью 6-10 СМ ; структур а И Х  п еШIТовая .  И ногда з а м етную 
роль в С.ГJOжении мергелей игр ают и неясные тонкие органические остат
ки, обр азующие в отдельных участках  органогенно-шл а м мовую струк
туру. В верхней ч асти п ачки имеются тонкие ( 6-10 с.М) п рослои алев
р итовых l\н'р гелей буров ато-серого цвета. Зер н а  кварца остроугол ьные,  
непра ВИJJЬНОЙ формы. 
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И меющиеся в виде дово'льно значительной примеси более крупные 
песчаные зерна, р азмером до 0,3 ММ,- окру глоугловатые, р аспределены 
в породе более или менее равномерно. 

8енJiоксюtй ярус 

Среди венлокских отложений преобладают известняки с большим 
количеством колоний водорослей и строматопор, ч асто являющихся 
породообразующими и вместе с многочисленными обломками 'табулят, 
п ридающими всей толще венлока своеобразный  облик. 

В енлокские ' отложения однообр азны п о  составу, и литологически 
характерные, достаточно мощные горизонты в них отсутствуют. Осно
в а н ие венлокского яруса описано в верхней ч асти' -,обн. 67 ( слои 1 -3) , 
о ст альная, лежащая выше часть п ачки - в оби. 66 ' , ( слои 1 -4) . 

П е р в а я п а 'ч к а ( 67/ 1 -3;  66/ 1 -4)  - известняки и глинистые из
в естняки, в ве�хней половине п ачки -' мергели с частыми прослоями 
известняков и ,линзами известнякового плоскогалечного конгломерата,  

Известняки серые и темно-серые, голубовато- и желтовато-серые, 
обычно неправильнослоистые, с толщиной слоев от 20 до 40 СМ, не вы
держивающеЙся по  простиранию. 

Известняки в нижней части пачки несколько доломитизированы, с 
небольшой примесью нер авномерно р ассеянного глинистого вещества 
и р едкими неясными органическими остатками.  Структура их нерав
номернозернистая. Выше известняки обогащены глинистым м атериа 
лом и органическими остатками, приобретают органогенную структуру, 
в образовании котором ведущая роль принадлежит мелким обрывкам 
водорослей . Реже встречаются обломки р аковин брахиопод и остра
код.  

В этой части п ачки -отмечены неравномерно р аспределенные редкие 
м елкие ( около 0, 1 J1iJ1'! ) остроугольные зерна кварца и кремнистых 
п о р од, в верхней части п ачки отсутствующие. Мелкие (около 0,05 ММ) 
зерна пирита встречаются довольно часто. В отдельных случаях пирит 
целиком замещает обломки , организмов. 

Мергели,  слагающие верхнюю половину п ачки,- темные, вишнево
красные и буро-серые, реже зеленовато-серые, тонкослоистые, трещи
новатые. Структура , мергелей сгустковая.  Среди глинистой массы часто 
вст р ечаются хорошо образованные ромбоэдры доломита р азмером 
около 0, 1 ММ. 

И звестняки, тонкими (0,5-50,0 СМ ) прослоями и линзами з алегаю
щие среди мергелей,- темно-серые, фиолетовые и вишнево-красные, 
структура их органогенно-обломочная. И ногда в стречаются мелкие 
(до 0,5- 1 .-ИМ)  ОКРУГЛЫf; песчинки, сложенные известняком сгустковой 
структуры, И меJlкие зерна  кварца .  Пирит в виде мелких (0,05-0, 1 ММ) , 
хорошо образованных свежих кристаллов концентрируется в перифе
р и ч еских частях перекристаллизованных участков. Этим известнякам 
аналогичны, по существу, и известняковые конгломераты, в виде линз 
з а л егающие среди мергеJlеЙ. От описанных известняков они отлича
ются лишь более крупными р азмерами галек {до 2-3 СМ в длину)  
и их большим количеством. Некоторые гальки покрыты железистой 
оболочкой. 

В т о р а я п а  ч к а ( 66/5- 1 3 ) - известняки с пятиметровым . про
сло е l\'1 алевритовых мергелей в верхней части. 

И звестняки серые и темно-серые, в нижней части п ачки - тонко
ровнослоистые, в верхней - более толсто- и неправильнослоистые, 
С р еди них встречаются довольно редкие прослои кораллово-стромато
ПОРОвых и водорослевых известняков, Эта пачка имеет переходный 
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характер - ОТ слоистых известняков к строматопорово-водорослевым
рифовым, характерным для лежащих выше частей венлокскогOJ 
яруса. 

. 

Структура известняков описываемой пачки meJIko-неравномернозер
нистая, реже - органогенно-шламмовая и органогенно-обломочная_  
В небольших количествах присутствует полуразрушенный пирит. Обло
мочный кварц не  н аблюдается .  

Алевритовые мергели - светло-серые, иногда розоватые, плотные, 
тонко- и ровнослоистые, с многочисленными трещинами усыхания и 
знаками ряби.  Кварцевый обломочный м атериал, с:о�т.'авляющиЙ до) 

РИС. 22. Известняк, Структура комковатая. ВеНЛОКСI<ИЙ 
ярус, средняя часть. Увел. 25, НИКОЛИ 1 1 

20-25 % породы, представлен неправильной формы зернами р азмером 
около 0, 1 ММ, иногда корродированными,  распределенными беспоря
дочно и неравномерно .  Встречаются редкие мелкие зерна полур азло
жившегося пирита и редкие неясные органические остатки. 

т р е т ь я п а  ч к а (56/ 1 -,1 0 )  - доломитизированные известняки, в. 
нижней половине п ачки содержащие стяжения кремней. В пачке, осо
бенно в нижней ее части, содержатся частые прослои неровнослоистых 
комковатых кор алловых и водорослевых известняков. 

Известняки серые и темно-серые, желтовато-серые, редко - светлые, 
пепельно-серые, плотные, толсто-неправильнослоистые, линзовидные, 
комковатые (рис. 22) с частыми р аздувами .  Все известняки, кроме со
держащих кремни, несколько доломитизированы.  Структура известня
ков обычно мелко-неравномернозернистая (размер зерен 0, 1 -0,2 .iltJ11 ) , 
реже - сгустковая, иногда органогенно-шламмовая .  В отдельных уча
CTKi!.X изредка заметно незначительное окремнение.  Обломочный кварц 
в очень небольших количествах отмечен в отдельных слоях нижней 
ч асти пачки, в верхней ее части появляются тонкие ( 1 0- 1 5  СМ) про
слои известняка с незначительной п римесью глинистого материала .  
Известняки средней части пачки содержат ничтожные . количества би
тума ,  не  более О,Q I -О,О2 % .  
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Стяжения черного и серого кремня, переполняющие отдельные про
слои неравномернозернистых известняков нижней части пачки, р аспре< 
делены неравномерно как по  мощности, так и по  простиранию. ОНИi 
и меют неправильную форму, их длинная ось расположена пар.аллельнО' 
слоистости, они сильнотрещиноваты и легко р азрушаются в\ мелкую' 
остроугольную щебенку. Структура кремня однородная,  скрытокри:'" 
сталлическая . 

Для известняков с кремнями хар актерно полное отсутствие приме-· 
си  доломита. В них не встречается остатков организмов, кроме табу-' 
лят .  Любопытно, что в разрезе известнякам с кремнями всегда пред,-' 
ш е ствуют слои водорослевых известня ков . 

Ч е т в е р т а я п а  ч к а ( 55 ,  46, 4:3, 4 1 )  - известняки с прослоями 
м ергелей и п ачкой глинистых известняков в нижней части. 

Известняки серые, голубовато-серые, иногда буровато-серые, ТОЛ
стослоистые (0,8- 1 М ) , иногда тонкослоистые ( 1 -3 и до 1 0- 1 5  СМ) ,  
о бычно ровнослоистые, с пологоволнистыми поверхностями н аслоения, 
в нижней части п ачки --J с ч асто встречающимися знаками ряби.  Среди 
тонкослоистых известняков отдельные прослои имеют комковатое сло
жение и мелкобугристые поверхности наслоения .  В верхней части пач'
к и  изпестняки в ничтожной степени БИТУМI1НОЗНЫ,  содержание битума 
не превышает 0,0 1 % .  

Значительную часть известняков составляют водорослевые р азно
сти - толстослоистые (до 1 - 1 ,5 М ) , с бугристой поверхностью наслое
н и я  и быстро меняющейся мощностью. Известняки этой п ачки содер
ж ат многочисленные остатки орган измов, среди которых значительную) 
р ол ь  играют колониальные и одиночные кораллы, головоногие, брахио
поды. Поэтому в известняках преобладают органогенные и орга
ногенно-обломочные структуры. Иногда встречаются структуры обло
м очные. В этих случаях продолговато-округлые обломки, размером 
0,5- 1 ,0 мм, сложены пелитоморфным известняком, содержащим ред
кие мелкие зерна кварца.  Периферийные части этих обломков иногда 
о б наруживают слабо з аметное концентрическое строение, что, вероЯ1'-' 
но ,  является следствием отложения извесТI<ОВОГО вещества на  поверх
ности обломков. 

В извеСТНЯI<ах почти всегда присутствует небольшая (до 5- 1 0 % )) 
п р имесь доломита в виде р ассеянных мелких (0 , 1 -0,2 .1-L.II1 ) зерен_ 
Во всех р азностях известняков в небольшом количестве (не свыше 5.%1 
п р исутствует обломочный кварц. 

Глинистые известняки, слой которых, мощностью около 20 м, з але
г а ет в нижней ПОЛОВJIне этой пачки,- серые и темно-серые с фиолето
вы м  оттенком ,  тонкослоистые (0 ,5-3,0 СМ ) ,  с мелкобугристыми поверх
I-iOСТЯМИ наслоения, иногда линзовидного и комковатого сложения .. 
С тр уктура их неравномернозернистая, размер зерен 0, 1 -0,3 мм. В от
дельных участках структура приближается к органогенной вследствие  
н ал ичия довольно редких, неравномерно р аспределенных в породе не
я с н ых органических остатков. Отмечены редкие алевритовые зерна. 
кв а р ца .  

Мергели в нижней и верхней частях п ачки залегают среди известнЯ':
ков в виде прослоев мощностью от 1 до 3 м. Цвет их серый и фиолето
в о-серый.  Мергели  здесь тонкослоистые (4�6 СМ) ,  плотные, в отдель
н ы х  прослоях комковатые. Структура мергелей сгустковая,  реже пели'
т о в ая ,  Б отде.'1ЬНЫХ участках - неясно выраженная органогенная .. 
П остоянно присутствуют мелкие (0 ,04-0, 1 ММ) зерна кварца и редкие 
р а ссеянные зерна полуразрушенного пирита.  . Алевритовые доломиты, четырехметровым прослоем залегающие в 

' в е р хней части п ачки,- серые и светло-серые, среднеслоистые (20� 
:30 СМ) , ровнослоистые, со слабоволнистыМ'и поверхностями наслоенйя, 
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плотные. Структура алевритовых доломитов мелконеравномернозерни
стая (р азмер зерен 0,05--.:0,2 ММ) , текстура  микрополосчатая ,  обуслов
,nенная чередованием тонких ( от 0,5 до 2-4 ММ) полос, о богащенных 
.алевритовым кварцевы м  м атериалом (в  отдельных полосах-прослойках 
он составляет до 50 % породы) .  И ногда  в этих полосах зер н а  доломита 
.имеют р азличный р азмер .  

Верхний СИЛУР. 

ЛУДЛОВСКИЙ ЯРУС (S ;d ) 
Лудловские отложения представлены ДО.IIOМИТОВО-ГЛИНИСТО-ГИПСОВОЙ 

толщей, в составе которой обособляются ч етыре п ачки. · 

П е р в а я  п а ч к а (40, 3 1 / 1 -3, 30/ 1 , 2 )  - мергели,  известняки, до-
'л омиты, глинистые доломиты, гипсы. 

Мергели яркие, красно-бурые и коричнево-красные, среднеслоистые 
(толщина слоев 20-30 СМ) ,  довольно р ыхлые, с относительно ровными 
поверхностями наслоения, на  которых часто видны отчетливые знаки 
ряби и слепки кристаллов каменной соли .  Структура мергелей обычно 
'сгустковая,  часто переходная  к неравномернозернистой, В мергелях из 
основания п ачки отмечены единичные зерна обломочного кварца.  
В мергелях, завершающих пачку, количество глинистого м атериала 
увеличивается до 50-75 % . Цвет их серо-зеленый;  в верхней части 
появляются красно-бурые  прослои, отмечаются многочисленные каль-
· цитовые жилки толщиной до 1 ММ. 

· Известняки серые и темно-серые, довольно толстослоистые (до 
40 СМ) , очень плотные, с ровными поверхностями наслоения. Структура 
их крупно-неравномернозернистая .  Глинистое вещество, присутствую
щее в небольшом количестве, рассеяно неравномерно и беспорядочно .  
Так же беспорядочно р ассеяны и редкие мелкие (около 0 ,05 ММ) зер
на  кварца .  · 

доломитьt светлые,  голубовато-серые, реже серые. Тонко-ровнослои
СТЫе ( 1 0- 1 5  СМ) ,  плотные, иногда полосч атые. Структур а их мелко
fiеравномернозернистая ,  реже пелитоморфная.  В стреч аются -единич
ные, беспорядочно р а ссеянные мелкие (0,05-0, 1 ММ) зерна 
·j{варца.  

. 

, . .  Глинистые доломиты аналогичны описанным выше доломитам,  но 
цвет их несколько более светлый .  Глинистое вещество р ассеяно в по
роде беспорядочно,  но довольно р авномерно. 

Гипс, вернее - гипсо-доломитовая  порода (рис .  23 ) , трехметровым 
прослоем залегает в верхней ч асти п ачки. Этот прослой представляет 
собой линзы белого сахаровидного гипса ( в  данном случае - ангид
рита ) , до 40 СМ мощностью и не  более 1 ,5 М в длину, по простиранию 
переходящие в красно-бурые гипсоносные глины и чередующиеся с 
тонкими волокнистыми и линзовидными слоями буровато-серых огип
сованных доломитов. 

Под микроскопом видно, что текстур а  гипсоносных глин полосчатая,  
тонкие (0,5- 1 ,0 ММ) прослойки ангидрита чередуются с прослойками 
глинистого вещества такой же толщюiы ,  имеющего сгустковую 
структуру. 

· 
Описываемый прослой характерен тем, что является единственным 

во  всем р азрезе ордовика и силура прослоем,  состоящим из ангидрита. 
В т о р а я  п а ч к а  ( 30/3-5)  - тонкое ( 1-2 ММ) переслаивание  бе

лых гипсов и желтовато�серых огипсованных глинистых доломитов 
с редкими тонкими ( 1 -,2 СМ) прослоями серого доломитизированного 
известняка .  
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ГЛИНИСТloi.е огипсованньrе  доломиты на  20 % состоят из гипса, рас
п р еделенного довольно р авномерно и слагающего мелкие (не  бол�� 
1 ММ) неправильной формы участки. 

По сравнению с глинистыми доломитами нижней п ачки глинисто� 
вещество распределено менее р авномерно и его здесь несколько 
больше. ' , 

. ИЗЕестняки ГJlинистые, перекристаллизованные,  с довольно значи
тельным количеством (ДО 20 % )  доломита ,  беспорядочно рассеянного
в виде правильных зерен р азмером 0,2-0,3 hlM. 

Рис.  23.  Гипсодоломит. Тонкие пр6жилки (светлое) про
низывают всю породу вдоль слоистости . .  ВерхниЙ силур.  

Увел. 25,  николи 1 1 

Т р е т ь я  п а ч к а  ( 1 7/ 1 ,  1 8/ 1 )  - белые гипсы, чередующиеся с ред
кими более тонкими линзами кр асно-бурых гипсов и с непр авильными 
тонкими (0,5-2 СМ) прослойками красно-бурых глин.  

Гипсы резко преобладают и п рактически вся пачка сложена ими.  
Слоистость гипсов очень непр авильная,  с ч астыми р аздувами и пере
жимами,  поверхности наС.ТIоения неровные, грубобугристые. Химиче
ский аl-!ализ белого гипса из этой п ачки показал содержание: SО З -
46 % ;  СаО - 32,5 % ;  кристзллизациошюй воды (при . нагревании до 
3500) - 20,8 % .  

Такой состав м ало отличается от состава химически чистого гипса , 
отвечающего формуле CaS04 · 2Н2О.  В ничтожном количестве присут
СТВУ1ОТ механические примеси и окись магния.  

Ч е т в е р т а я  п а ч к а  ( 1 8/2-3, 1 9 ) . Доломиты и глинистые доло
м иты, в основании п ачки с редкими тонкими (до 1 0  СМ) п рослоями бе
лых гипсов. 

Доломиты светлые, голубовато-серые ( <<пепельные» ) , ровнотолсто
слоистые (ДО 1 il1) , тонкокристаллические, плитчатые (при  р аскалыва
нии образуют плитки толщиной до 0,5- 1 см) . Структура доломитов 
l'онко-равномернозернистая, лишь в отдельных участках,. вследствие 
перекристаллизации,- неравномернозернистая .  



Верхняя половина п ачки сложена гл инистыми доломитами - от 
,<:ветло-серых до темно-серых. Более толстослоистые (около 30 см ) че
редуются с тонкослоистыми (ДО 10 см ) . На  поверхностях наслоения 
последних отмечены редкие трещины усыхания.  Глинистые доломиты 
�одержат до 30 % кальцита ,  КQличество которого в доломитах нижней 
части пачки не превышает 20 % .  

Мошность пачки 29 м. 
Мощность верхнесилурийских отложений 96 м . Верхняя часть луд

.повских отложений здесь, вероятно, отсутствует. 



К РАТК И Е  ПАЛ ЕОГЕОГРАФ И Ч ЕС КИ Е  В Ы ВОДЫ 

О РДОВ ИКСКИй П ЕР ИОД 

:Приведенные материалы, характеризующие разрез ордовикских и 
!Силурийских отложений бассейна р. Мойеро, дают возможность пред
.полагать, что этот р айон Сибирской платформы был в течение ордови
ка и силура частью морского бассейна и представлял собой область 
.почти непрерывного осадконакопления. 

Б ольшое сходство ордовикской и силурийской фауны . и общность 
.литологических особенностей этих отложений бассейна Мойеро с одно
.возр астноЙ фауной и отложениями других р а йонов их развития на Си
б ир ской платформе позволяют считать, что участок моря ,  расположен
.ныЙ на  ::;той площади, принадлежал единому Сибирскому б ассейну (Ни
.кифорова,  1 955-) . 

В месте с тем р азличные части этого огромного бассейна ,  в зависи
м ости от их географического положения и хар актера развития приле
.г ающих участков суши, имели свои особенности, которые не  остава
.J1ИСЬ постоянными и В р азные отрезки времени по-разному влияли на 
процесс осадконакопления. 

Ниже приводятся некоторые выводы о палеогеогр афических усло
в иях,  существовавших в течение ордовика и силура в описываемом 
,р айоне. 

Р аннеордовикская эпоха 
Устькутекий век 

Для устькутских отложений р. Мойеро характерно преобладание 
:ка рбонатных пород. В р азрезе н а блюдается ч а стая смена пород раз
л и ч Ных генетических типов, среди которых, кроме карбонатных, до
вольно широко представлены и терригенные - мергели, алевролиты и 
. .песчаники. Даже карбонатные породы - известняки, встречающиеся 
р еже доломиты - в р азличной степени обогащены терригенным м ате
р и алом и часто образуют переходы к алевролита м  и мергелям.  Н аря
ду с этими породами отмечены многочисленные прослои водорослевых 
.известняков и линзы плоскогалечных конгломератов. 

Остатки фауны довольно однообразных по родовому и видовому со
.ста ву брахиопод, трилобитов, гастропод и головоногих, спорадически 
.в стречающиеся в прослоях У.звестняков и известняковых конгломератов . 
. 'между водорослевыми биогермами и строматолитами представлены 
,о б ь!' lНО мелкими р аковинами,  

Все это свидетельствует о том,  что раннеордовикский б ассейн был 
м ел ководным платформенным открытым морем с норм альной соле
яостью, с большим количеством водорослевых зарослей, редкой ф ау
н о й  и довольно неустойчивым режимом осадконакопления. Источником 
сноса,  по-видимому, являлся Анабарский м ассив ,  расположенный в не
посредственной близости на севера-востоке и представлявший собой,  
,ве рс;ятно, относительно н евысокую плоскую сушу. Последняя испыты
.вал а довольно частые, н ебольшие по амплитуде поднятия и опускания ,  
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и ПРОЦеССЫ р азрушения, протекавшие сравнительно медленно, п р и  Гlид
нятиях Р.есколько ОЛшвлялись. Связанное с этими движениями частое 
изменение ПОJIожения береговой линии и глубины отдельных участков 
бассейна, а также количества поступавшего в осадок терригенного ма 
териала создавали неблагоприятные условия для существования фау
ны, чем,  по-видимому, и объясняется ее угнетенный характер. 

Р азрез устькутских отложений неоднороден: состав пород нижней 
и верхней частей яруса более пестрый чем в средней ч а сти. Это, оче
видно, обусловлено ОТНОСИТеЛЬНО более. неустойчивым режимом осад
конакопления в начале и в к6нце устькутского века. Появление пло
скогаJJечных известняковых конгломератов в этих частях р азреза ' ука
зывает, что отдельные участки морского дна могли на  короткое время 
осушаться. Однообразный вещественный состав пород средней ч асти 
яруса, вероятно, объясняется накоплением осадков в более стабильных 
физико-географических условиях. 

Как показывает присутствие доломитов ' и гипсов, связь этой части 
бассейна с открытым морем иногда была ограниченной, что приводило 
к засолению. 

Чуньский век 

Н ачиная со второй половины раннего ордопика, в чуньском веке ре
жим осадконакопления на участке б ассейна р. Мойеро,  судя по еще 
более ч астой смене в разрезе пород р азличного вещественного состава ,  
был гораздо менее устойчивым, чем в устькутское время. Однако ха 
рактер морского бассейна в целом сохра нился, и суша (Анабарский 
м ассив ) , служившая источником терригенного материала ,  поступавще
го в осадок, вероятно, не испытывала больших изменений, особенно в 
первую половину чуньского века. 

ДJJЯ верхней половины р азреза чуньских отложений всей Сибирской 
платформы характерны повышенное количество терригенного м атериа
л а  и значительно более р азнообразный состав пород. Особенностью 
этой ч асти чуньского яруса ( в  бассейне р . Мойеро )  является обилие 
среди террr:генной пестроцветной толщи п рослоев гипсоносных пород .  

Ф ауна чуньского бассейна более разнообр азна по сравнению с 
устькутскоЙ.  Она представлена очень небольшим числом известных 
форм :  бр ахиоподами - Syntrophopsis, Finkе!nЬ uгgiа, трилобитами 
Bathyurellus, Pliomerops, Saukiella , головоногими - Proteгocameroce
ras, Paгactinoceras, Еllеsmегосегаs, А lЬегtосегаs, гастроподами - А гсЫ
nасеЦа, Eccyliomphalus, Triblidium, наряду с которыми встречены но
вые роды, типичные для этого яруса ,-, Аngагеllа, Plet11Opeltides, Pseu
doacгocephalites, Biolgina, Baycaloceгas, 1 ntеjосегаs, Evencoceгas и др.  
Однако особенное своеобразие чуньской фауне придают обнаруженная 
впервые на р. Мойеро проблематика - Tolmachovia соnсеntгiса КоЬ. ,  
Moyeronia sp., soanites s p .  и ряд других оставшихся без определения 
и названия форм,  не нашедших пока места в систематике беспозвоноч
ных. (В настоящее время часть проблематики стала известн[\ из отло
жений чуньского яруса других районов Сибирской платформы) . Такое 
своеобразие фауны и вещественного состава пород чуньского яруса,. 
по-видимому, в ПОЛной мере зависело от особенностей палеогеографии 
Сибирской платформы в это время. Эти особенности были, безусловно, 
связаны с оживлением тектонической деятельности в окружающих Си
бирскую платформу складчатых областей. Отдельные участки Сибир
ской платформы испытывали дифференцированные движения, которые 
привели местами к значительному сокращению площади чуньского! 
моря и к его обмелению. 

Площадь современного бассейна р .  Мойеро, очевидно, представля
ла собой в чуньское время наиболее изолированный участок моря П� 
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сравнению с осталь�ой, более открытой его ч а стью. Н а  это указывает 
террнгенная красноцветная гипсоносная толща, венчающая р азрез 
чуньского яруса в данном р айоне. 

Особенностью чуньских отложений в целом является присутствие 
в них довольно большого количеств а  глауконита, встреч ающегося в 
одновозрастных породах и других р а йонов С ибирской платформы. Это 
может С.ТJужить указанием н а  общность некоторых условий осадкона -
копления, а также на  исключительность этих условий в данный отре
зок времени, так как глауконит в других ч астях разреза ордовика по
ка  нигде не обнаружен. 

Среднеордовикская эпоха 

КРИВОЛУЦКИЙ век 

В разрезах ордовика б ассейна р .  Мойеро пока не отмечены какие
либо признаки, указывающие на перерыв в осадконакоплении между 
нижним и средним ордовиком. Вместе с тем резкая смена фаций по  
ЭТОй границе дает основание полагать, что между указанными эпоха
м и  существовал длительный перерыв в осадконакопnении на всей Си
бирской платформе. З а  это время успели исчезнуть почти все группы 
ф ауны, господствовавшие в р аннем ордовике, и при новой тр ансгрессии 
появились новые элементы, характерные только для среднего ордови
ка. Среди них имеется ряд известных среднеордовикских форм из З а
п адной Европы, Северной АМерИКИ и Кореи :  A telelasma, Rafinesquina, 
НоmоtеlUS, Вiliпgsагiа, Теtгаdеllа, - Geisonoceгas и др . Последнее об
стоятельство указывает, что среднеордовикский Сибирский бассейн 
свободно сообщался с ближайшими морями на  западе и востоке. 

Криволуцкие отложения бассейна  р. Мойеро образованы толщей 
чередующихся пестроцветных терригенно-карбонатных и карбонатных 
п ород, завершающихся небольшой п ачкой кварцевых песчаников. 
В этой толще имеются прослои фосфатизированных пород. В еществен
ный состав отложений свидетельствует, что они накапливались в усло
виях неустойчивого прибрежно-морского режима,  при значительном 
п оступлении в осадок терригенного м атериала,  в основном тонко из
м ельченного .  Это объясняется тем, что снос был незначительным, а 
прилегающая с северо-востока суша (Анабарский м ассив ) ,  по-прежне
му БыIаa низкой. ВО  время отложения наибол ее мощной пачки извест
няков, отсутствующих в разрезах более южных районов, этот участок 
криволуцкого бассейна приобретал характер открытого, довольно глу
б окого моря. Физико-географические условия бассейна были  благопри
ятны для обр азования фосфоритов, однако 'в районе р .  Мойеро они не 
ЯВЛЯЛИСь оптимальными.  З авершающая р азрез пачка кудринского го-
р изонта показывает, что в конце криволуцкого века, как  в описывае
мом районе, так и на всей Сибирской платформе, происходил и кратко
временные, но довольно значительные поднятия суши, р аспространив
шиеся и на  морской бассейн. В это время в осадок поступало большое 
количество хорошо отсортированного кварцевого песка, давшего м а 
териал для образования относительно l\1 аломощной пачки кв а,рцевых, _  
м естами фосфоритоносных песчаников, залегающих в верхней ч асти 
криволуцкого яруса во всех р айонах Сибирской платформы. 

�ангазейский век 

Мангазейские отложения бассейна р .  Мойеро залегают непосред-
ственно на  песчаниках ку:цринского горизонта криволуцк:ого яруса . 
ОНИ представлены п ачкой вишнево-красных- аргиллитов и лежащей вы
ше толщей мерге.леЙ и К!зsестняков, содержащих в основании один про-
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-слой с остатками р аковин Mimella раппа Andr. Весьма возможно, что 
между криволуцким и м ангазейским векам и  здесь, так же как и в не
которых других р айонах Сибирской платформы, существовал перерыв 
в осадконакоплении ,  на  что указывает наличие песчаников в верхней 
части криволуцкого яруса и отсутствие ряда прослоев с Mimella раппа 
.An clr. , развитых в основании м ангазейского яруса ( чертовской гори
зонт) на р .  Лене. 

По-видимому, после обмеления криволуцкого бассейна трансгрес
·сия мангазейского моря началась в этом р айоне несколько позже, чем 
Б р айоне р.  Лены. Имеющиеся данные о вещественном составе пород 
м ангазейского яруса и встреченные в них остатки фауны свидетель
ствуют о том, что осадконакопление в м ангазейском море,  в отличие 
'01' криволуцкого, происходило В более спокойных условиях, притом оно 
-было несколько более удалено от источников сноса.  Возможно, оно 
занимало более глубокую ч асть б ассейна .  Однако условия для суще
, ствования в нем ф ауны были менее благоприятными чем,  например,  
в р айоне р азвития этого б ассейна ,  где в настоящее время протекает 
Подкаменная Тунгуска.  Это доказывается значительно менее р азно
образным составом остатков фауны, встреченных в м ангазейских отло
жениях бассейна р .  МоЙеро. 

Позднеордовикская эпоха 

Долборский век 

Граница между м ангазейскими и долборскими отложениями на  
р .  1\1.0Йеро постепенна я  и п роводится лишь  н а  основании изменения 
-фауны. ПО вещественному составу пород долборский ярус весьма бли
зок к мангазеЙскому. Поэтому приходится предполагать, ч то дол бор
ский бассейн в данном р айоне унаследовал все основные черты от ман
газеЙского. Для него характерна  дальнейшая стабилизация режима 
осадконакопления. Отсутствие в р азрезе песчаников и алевролитов 
'указывает на уменьшение поступления в осадок обломочного м атериа
ла,  что, вер оятно, обусловлено некоторым углублением долборского 
б ассейна в северной и севера-западной ч а стях, что подтверждает об
новление состава фауны и ее широкое расп р остранение в этих районах 
Сибирской платформы.  

С ИЛУР И йСКИ й П Е Р И ОД 

Раннесилурийская эпоха 

Лландоверийский век 

Перерыв между ордовиком и силуром В б ассейне р .  Майера соот
'ветствует верхам верхнего ордовика и низам силура .  По некоторым 
данным (И.  С .  Гольдберг, 1 960) , к нему здесь ПР'иурочена кора вывет
ривания, что указывает на довольно длительное .существование кон
тинентального режима .  Этот перерыв отмечается и в других р айонах 
Сибирской платформы, где он  иногда достигает значительно большей  
а мплитуды. Например,  на  севера-западе, в Норильском р айоне, силу
р ийские отложения залегают на среднем о рдовике. 

Ulирокая силурийская трансгрессия происходила в достаточной ме
ре медленно, и описываемый р айон довольно длительное время являл
,ся прибрежной ч астью морского лландоверийского бассейна,  о чем 
-свидетельствует накопление пачки граптолитовых сланцев, залегаю
щих в основании силурийского разреза,- типичных морских прибреж
ных отложений. Огромные толщи органогенных известняков и раку
шечников, слагающих р азрез среднего и верхнего лландовери бассей-
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!на р .  Мойеро, свидетельствует о том, что силурийская трансгрессия 
вскоре захватила огромные пространств а  на севере и западе Сибир
-ской плаТфОРj\'!Ы.  Поu!е Э'Fого в указанных р а йонах надолго устано
iВИЛСЯ режим относительно неглубокого открытого моря, в котором по
.лучили очень широкое р азвитие многие формы.  

Характер отложений в течение лландоверийского века изменялся 
очень мало, что указывает на  относительную стабильность условий 
�садконакопления и на  сравнительно спокойную тектоническую обста
новку, господствовавшую в прилегающих участках суши. На это же 
)'казьiвает небольшое количество и тонкость терригенных частиц, по 
ступавших в осадок. Лишь в конце этого века  суша,  вероятно, испыта
,Jl a незначительные кратковременные поднятия, сопровождавшиеся уси
лением процессов р азрушения и сноса.  Указанием на  это могут слу
жить завершающие р азрез лландовери тонкие прослои алевритовых 
м ер гелей, содержащих значительную примесь окатанного песчаного 
,кв.арцевого материала .  

8енлокский век 

Р азрез венлокских отложений указывает на  накопление их в усло
ВИЯХ, в общем сходных с лландоверийскими, ----' в прибрежных окраи
н а х  мелководного морского бассейна ,  о чем свидетельствуют в изоби
лии встречающиеся водоросли, многочисленные знаки ряби и трещины 
усыхания, прослои плоскогалечных известняковых конгломератов. 

В этом бассейне сложилась благоприятная обстановка для жизни 
:р а зличных групп организмов, среди которых особенно широкое разви
тие получили табулеты и ругозы. Терригенные частицы, в основном 
,глинистые, в небольших количествах периодически попадали в осадок. 
В середине века, вероятно в связи с какими-то процессами на суше, в 
б ассейн поступало довольно много растворенной кремнекислоты, кото
р а я  послужила м атериалом для образования кремневых стяжений, пе
реполняющих отдельные прослои известняка.  

Позднесилурийская эпоха 

Данные, полученные при изучении верхнесилурийских отложений 
tбассейна р. Мойеро, позволяют выделить карбонатную нижнюю ч а сть 
:их р азреза, охарактеризованную остатками скудной лудловской фауны, 
и вер хнюю - немую терригенно-карбонатную гипсоносную толщу. 

Р езкое обеднение фауны по сравнению с венлоком и последующее 
ее полное исчезновение указывают, что в начале  позднесилурийской 
э п о хи произошло довольно быстрое изменение физико-географических 
условий, выразившееся, по-видимому, в некотором обмелении и засоле
н и и  бассейна, которое в дальнейщем продолжало усиливаться. На дне 
этого бассейна накапливались терригенно-карбонатные отложения. 
Мощные прослои гипсов, гипсодоломитов и доломитов, слагающие зна
чительную ч асть верхнесилурийских отложений, свидетельствуют о по
степенном отмир ании в этом районе морского бассейна и превраще
н и и  его в ряд замкнутых и полузамкнутых лагун. 

�; 

Описание наиболее полного р азреза ордовикских и силурийских от
ложений р. Майеро было сделано по данным исследований 1 952 и 
1 960 П., т. е. без учета тех требований,  которые в настоящее время 
предъявляются к описаниям опорных р азрезов согласно вновь вырабо
танным инструкциям , Однако а!3тоРы считают, что опубликование по-
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лученных ими материалов в значительной степени может облегчить 
состя.влеНие опорного . р азреза ордовика и силур а  района р .  МоЙеро. 

В настоящей статье приведено описание. только тех обнажений, н а  
основании которых б ы л  составлен общий сводный разрез отложений, 
относящихся к ордовику И силуру. Другие обнажения ,  в которых 
вскрыты повторяющиеся части разреза ,  Е их сопоставление между со-· 
бой здесь не даются. З адачей дальнейших исследований является бо
лее детальное и подробное изучение этого р азреза,  тщательная при
вязка ископаемых остатков ф ауны, монографическая обр аботка Бсех 
ее групп,  подразделение ярусов и горизонтов на более мелкие стр ати
графические единицы, а также более основательная их палеонтологи
ческая и литологическая характеристика .  

_ 
Необходимо учесть, что такое подробное  изучение ордовикских и 

силурийских отложений р . Мойеро поможет не только выяснить ряд 
ОСНОВНЫХ вопросов по стратиграфии их на Сибирской платформе,  но 
и даст ответ на многие нерешенные вопросы па.Т]еонтологии. 
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