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ВВЕДЕНПЕ 

Ыанский щ:огпб, располо,�>етптый в северо-западной части Восточного 
Саяиа, постоянно прнвлекает внимание геологов. Этот геологический ре
гион характеризуется псюпочительной полнотой и мощностью разреза 
докеыбрийсRих и нюю1екю1брийских отло"�-;ений, их резкой фю�иальиой 
июrепчивостью, прекрасной с )Храппостью иснопаещ,1х остагноn ке�rбрий
СI\ой фауны и cfJJJopы, сJrо;ыrым тс1'тоничесним строет1ием. Вместе с тем 
исследоnа11ия Манс1щго проги 5а предстаыrяют не тоJ1ыю региональный ин
терес. Они имеют решающее з1 ачепие для попиыапия гсологичссного строе
ния и теRтоничесной позиции краевой зоны Саяпо-Алтайсной сRш1дчатой 
области, которая обычно рас··1·1атриnается как обл::�сть завершенной бай
кальсRой складчатости. 

Дискуссия о проблеме ба� iк::�льской складчатости, особенпо обострив
шаяся в последпие годы, свид€ тельствует о наJ1ичии существенных расхож
дений в се оценке. В зависим :>сти от того, какие реальные взаимоотноше
ния существуют :между протеJ юзойскими и кембрийскими или рифейс1шми 
и вендскими отJtОi-1\ения:ми, ·акова их формационная принадлежность, 
каков характер и врюш виедJ ения интрузивных образований, мо:1-Еет быть 
определен реальный подход I< решению вопроса о припципиалыюм суще
ствовании и харантере прояв. rения байкальской сюrадчатости. Для реше
ния :этих кон:нретных задач J\[анский прогиб является одним из наиболее 
крупных и благоприятных дл :i: изучения фрагментов в зоне южпого обрам
Jrения Сибирской ш1атформь . 

Полнота геологического I азреза, хорошая сохрапность фауны и мо
пофациальность отложений ra границе докеJ11брия и ке:мбрия создают 
здесь благоприятные услория для решения общих биостратиграфических 
задач и, в частности, изучения проблемы нижней границы кембрия. 

Не llleпee важно изученю этого региона и с методичес1 их позиций. 
Рабочая схема расчленения и норреляции докембрийсних отлоа;ений 
разработана в настоящее вре .ш для платформ и прилегающих к ним ок
раинных прогибов. Стромато:rиты и микрофоесюши в геосюшлипальных 
областях изучены крайне с.rабо. Широко распространенная практика 
определения в Алтае-Саянсн )Й области групп строматолитов по одной 
микроструктуре только вноснт дезинформацию в корреляцию геосинкли
нальных и платформеппых ра �резов, так нак в последних все опредеJiения 
групповой принадлеашости строматоJrитов еде.лапы по морфологии. От
рьшочныс данные по J11Икрофнтолитам уназывают персдь:о 

·
па сов111естные 

находки в одних местонахон;� ениях ми:крофито rитов lI и IV компленсов. 
В связи с :этим изучепие биостратиграфии докеыбрийсних отло11'е�1ий в 
геосинклинальных областях 1еобходиJ1:0 как ДJШ выработни J\Iетодов их 
корреляции с платфор]l[енпым 1 разрезами, так и для развития и совершен
ствования общей схемы расчJ енепия докембрия. 

Решение поставленных задач из-за необходимости проведелия тщатель
ных и разпостогппних исслед(ований пона что удаJJось осуществить толъко 
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Рис. 1. Обзорпал 1шрта paiioпa 
J>'абот (оноптурепа площадь, где 

Л"(!оводплпсь псследовапшr). 

в пределах югu-вuсточной части :манско
го прогиба па примере широно распро
страненных здесь наиболее �.rолодых до
кеибрийсних (начиная с ангалойсной 
свиты) и нижпенембрийских отложений. 
Поэтому описание подстилающих отложе
ний кувайской серии дается менее деталь
но. Не проведено таюЕе специальных био
стратиграфических исследований верхних 
горизонтов ню1..:пего кед'lбрия ,  охарактери
зованных трилобитами . В тексте приво
дятся данные о новых палеонтологических 
находках, сделанных в этом иптервале в 
процессе полевых работ, но в основнои 
этот разщт написан па базе критиче
сн:ого пересмотра :-,1атериаJrов предшеству
ющих исследований. 

Материалы, изложенные в данной мо-
нографии, являются итогом первого этапа 

работ, проведенных позднедокюrбрийской группой Института геологии и 
геофиюши СО АН СССР в содружестве с сотрудниками Нрасноярской 
1щмплексной геологосъемочпой ;:шспедиции в юго-восточной части Ман
ского прогиба (рис. 1). 

Работы были начаты В .  В. Хо1rептовскиы и А. С. Гибшером в 1967 г. 
Позднее, в 1968 г . , 1� пии присоединились В .  Ю. IIleпфИJrь , М. С. Яюпин 
и Е. П. Бутаков. а в 1971 г.- В.  Г . Пятилетов. Особо следует отд1етить 
вклад JI. Ф. Туровой:, принюrавшей участие в работе с 1971 по 1973 г .  
Она одной из  первых начала детальное исследование в J\Iапсноы прогибе 
цикличности отложений и поиски характерных седиыептолог:ических 
текстур и признаков, указывающих на условия осадкопакошrепия.  Преа;:
девре:.\rенная 1юнчина JI. Ф. Туровой явилась певосполпи�rой потерей при 
написании этой: работы. Глубина проработн:и многих разделов оказалась 
гораздо ::11епее полной ,  че�r могла бы быть при ее участии. 

Выяспение гео.J[огичесюrх nзаимоотношений в условиях резкой фациаль
лой изменчивости отJIО/пений: и интенсивных дизъюнктивных дислонаций 
потребовало проведения большого объема горных работ (01\оло 60 протя
женных от 1 до 5 I{Ы линий шурфов с дополнительным всr,рытием коптю\
тов напавами , буровая снважипа глубиной 190 м в верховьях .::rога Горю
нова). Практичесю! вся площадь иссJrедоваrrий была заново откартировю1а 
с плотностью маршрутов, отвечающей но р�rативам крупноыасштабной: 
геологичесной съюrкп,  а в узловых участнах с ещ.е большей детальностью. 
Дnа ваа..:нейших листа - Солбипский и Апастасьипский, допоJrнепные 
специальпьпr отчетои, после защиты припяты Нрасноярскиы геологиче
ским управлением I{aI{ кондиционные. 

Полученные материалы легли в основу геологической карты юго-во
сточной части Мапского прогиба и использовю�ы при аргументации 
строения и взаижютпошепий отлоа;ениu и струr<турпо-фациаJrыюго 
районирования. 

В проп;ессе составления разреsо11 большое внимание уде.;rялось на
блюдениям за особенностями формирования осадков (характером слоис
тости, рит1rичпостью,  косой слойчатостью, знакамп ряби , ыеханоглифаыи 
и др . ) ,  которыми заниыался А. С. Гибшер , а танже сбору и изучению раз
личных групп ископаеыых остатнов I{aI\ в донембрии , таr' и в 1'е11брии -
акритарх,  микрофитолитов, крибрициат, водорослей , хиолптов и люли
тельминтов, археоциат и трилобитов. Акритархи определя.:rись В .  Г. Пя-
тилетовым, мю\рофитолиты - М. С. Яr\шиным. 

· 

В процессе обработки полевых ыатериалов нам была оказана неоцени
мая помощь целым рядо�r высоноквалифицированных палеонтологов и 



петрографов . Археоциаты быJJи опредеJ1ены И. Т. /-Н'уравJ1евой и JI. Н. 1-\а· 
шиной, трилобиты - JI. Н. Репиной, водороели - В .  А. Лучипиной ,  
хиолиты и хиолительминты -- Н. П .  Мешковой.  

ПетрографичееRое изучеш re  образований нувайекой серии бассейнов 
per{ I\увай и Нолба проведеJ ю сотрудниками l{расноярсного геологиче
сного управления В .  JI_ Чубуrиной и 3. П .  ЛюбаJ1ю1ской. 

В процессе исследований полученные материалы неоднонратно об
суждались с геологами Hi: асноярской геологосъемочной ЭI{спедиции 
Д .  И. Мусатоnым, В .  В .  Без:.убцевьш, В .  И. Поповым. Всем названным 
исследователям мы искренне благодарны за ценные определения, советы 
и реномендации. 



'· Гл а в а  1 

К ИСТОРИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО И3)'ЧЕНИЛ 

Геологические исследованин в пределах северо-западной части Восточ
ного С1яна, в состав J\OTJPJЙ вх о дит Мапский прогиб, имеют более чем 
вековую историю. Их. резуJiьтаты расс:-ютрены в рнде монографий (Обру

чев, 1933, 1934; Хо:1tэптовсю1й и др., 1960; Предтеченский, 1967). Поэто:-1у 
в предл агае�10 :й работе будет изложена история становления принятой 
.авторюш страти гр афи ческой но:-rенклатуры, а така�е кратко обсуждена 
эволюция некоторых приliципи лыrых представ:1ений об основах страти
графии верхов позднего доню1брия - пижпего кембрия и истории разви
тия изуqенпой части М апского прогиба в это время:. 

По все.ч переqисленпьш вопросюr для восто'ШОЙ части Мансного про
гиба и:скшочительный интерес представляет работа И.  А. Молчанова 
(1934). В пей впервые паходкюш три::10битов обосновывается надичие пиж
некембрийски.- отло,нений и дается их правильная последоваты1ьность -

терригенные в nи;�::.:ней части и карбап атпые в верхней. Доказывается, что 
кембрийская толща залегает па докембрии с базальными конгломератами 
в основани и и после существенной те1\тонической перестройки. И.  А. Мол
чанов, таким образом, подтвераща.л точку зрения Л .  Н. Чуранова, отстаи
вавшего в многолетней дискуссии с А. Г. Вологдиным предстаrsление о 
широко:-1 развитии на юге Сибири докембрийс1шх отложений. Вместе с 
тем общие выводы этой работы легли в основу копцеп1�ии качественной пред
кембрийской перестройrш в пределах Восточного Саяна и многих других 
регионов. 

Некоторые положения, установленные И. А. Молчановым, нашли раз
витие в работах В. М. Чаиркина, проводившихся в 1947-1948 гг. В ре
зультате этих исследований, осуществлявшихся в тесно:-1 контакте с 
А. А. Предтеченским и Ф. Я .  Паном, было составлено представление об 
общей структуре региона и заложены основы современной стратиграфии 
докембрия. Докембрийские отложения были расчленены на (сн изу вверх) 
дербинскую, кувайскую и койскую свиты (табJI. 1). В состав последней 
вошла нижняя (терригенная) часть кембрийской толщи, по И. А. Молча
нову. I{ кеибрию относилась лишь карбонатная толща - колбинс.кая 
свита, согласно перекрывающая койскую. 

в�,1есте с теи В. l\1. Чаирнин пришел I\ заключен ию, что несогласие 
между кувайсиой и койской свитами развито лишь на юго-nостоне Мапско
го прогиба, а к северо-западу оно исчезает. Интересно танже и заключение 
этого исследоватедя о тои, что кувайские эффузивы, прантичесr'и не ые
таморфизованпые па западе, к востоку превращаются в а:ифиболиты и 
гнейсы, относившиеся предшественниня.ми к архею. 

С.ледующий этап изучения l\!Iанского прогиба связан с работами сот
руднинов ГИН АН СССР В. В. Хо:-rентовского, :М:. А. Сечихатова, Л. И. Ре
пиной. В резудьтате этих исследований, начаты х по реко�rендации 
И. В. Лучицкого в 1953 г. , в пределах Мапсного прогиба быJiи выдеJrепы 
четыре структурно-фациальпые зоны, соответствующие Солбинской, /I\ep-



жульсной и ·у сть-:Мансной < юшлиналшr и Беретьско�1у по�нятию (Хо
l\юнтовсюiй, 1957, 1960). Эти исследоватеJти отлоiЕ:ения, развитые в меж
дуречье рен: Бал. Арзыбей - I-\увай и относившиеся В. М. Чаиркиньш и 
койеной свите, стали имшrов"ть ангульской свитой, поснольну в страто
типе нойсной свиты у пае. Н•)Й развита более молодая тоJ1Ща (Радугин, 
1954; Хо�rептовсний и др" Н 60). Отлоrкения, распространенные н западу 
п северу от р. Н:увай, вю1ю<JВiшые В. М. Чаиркиnым в нойсную свиту, 
дополпеппые толщей тюшых глинистых известпянов и сланцев, входив
ших в состав нолбинской сви· ·ы, были выделены в начестве самостоятель
ной анастасьинсной свиты, воторая помещадась выше апгульсной. До
пус1{аJiась возможность их '.астичного фациального замещения. Выше 
по разрезу обосабJrивадась с 1мостоятельная жера-;удьсная свита с дей
бинсн:ой подсвитой в основа.и ш. I-\олбинс1щя свита в результате выделе
ния всех этих подразделений }тала соответствовать дишь верхюr относив
шейся н ней первоначально r6J1щи и бьша расчленена на три подсвиты 
(снизу ввер.·) - выезiкелогсrую, сиперсную и нововасидьевскую (Хо
ментовсн:ий: и др., 1960). 

Резное увеличение количества местонахождсний 01{ю1епелостей, пол
ноты сборов и качества опре1 :еJrепий позвоJrило сопоставить ке:мбрийсние 
свиты _МаrтсI{ОГО прогиба с П(tдраздслепиюrи эталонных: разрезов Сибир
ской платфор:ны и Саяпо-Ал"аi'Iской складчатой области (Хоментовсний 
и др" 196Q; Репина и др" 1964). На основании того, что слои с Bulaiaspis 
(а следовательно, и выею-1;ело гскан подсвита) в то врю1н, в соответствии 
с унифицированной схемой, с тносились к Jrенскому ярусу ни1-ы-1его кем
брин, к которому в стратотиrической :местности причленяли всю толбин
сную свиту, ННiЮIЯЯ граница I{ембрин, всJrед за И. А. Молчановым, была 
опущена до основанин анг)'льской свиты - наиболее четкого историко
геологическо1·0 рубежа. Лиш:. после уточнения упифицированuой схю1ы 
Сибирской платформы (Хо�101 товский, Репина, 1965) основание кембрия 
в Манском прогибе бьшо знач1.те:1ьно поднято до середины анастасьинской 
(Хомептовсний, 1963) или дан{е жера-;ульсной (Репина и др" 1964) свит. 

Разрез додсвонских отло нений, по данным геологов ГИН АН СССР, 
закапчпвался;баджейской и нар 13скоi11 с.витами верхнекембрийсно-ордовик
ского возраста. Они выпою яли Баджейский краевой прогиб, являясь 
м о.-1ассой: верхпекембрий:ско ордовикской завершающей складчатости 
(ХомеН'l'ОВСКИЙ, 1957' 1960). 

Ва;-ы-rый ;:>тап истории из:rчснин :Манского прогиба связан с проведе
нием в его пределах кондицио1 ной среднемасштабной геологической съемки 
(Предтечепсний, 1967). На ТЕ рритории рассматриваемой части Мапского 
прогиба в это времн (с 195·i по 1962 г. ) работали В. В. Беззубцев, 
И. П. Жуйко, Р. Ш .  Залялеен, В. И. Попов, В. М. Чаирнин, Ф. М. Чер
нов, Л. В. Яконюк и др. 

В резудьтате исследован� й данного этапа между кувайской: серией и 
койсной: (апгудьской) свитой была выделена самостоятеJiыrан овсянков
сная свита, но то рая относиJн сь к сипиЙСJ{ОМУ номплексу. В восточной 
части Манского прогиба к неi были отнесены не1юторые поJrя павловской 
свиты, от�<артировапные ране 3 (Хом:ентовс1�ий и др., 1960) в составе ку
вайс1\0Й серии. 

Н:ойснан (ангульсная) сви"а в предедах: Н:увайско-Арзыбейского :11еа.;
дуречья еще не отделялась от< ходных: по сос.таьу, по гораздо бОJ1ее :молодых 
от.т�:оа.;епий (лейбипснан и н1 ольсная свиты), ОI{Ыiепелости (Lingulella), 
в ноторых (Коптев, 1961) испсJrьзовались дJrн аргументации кембрийского 
возраста всего ;:>того подраздетепия нрасноцвстных отложений. Примерно 
па тех п.;е площадях, где рю ее картировал ась жерi�-;ульсJ{аЯ свита (Хо-
11ентовский и др., 1960), стали ныделнть близкую по составу и с1ратиграфи
чес�<о�rу п0Jюг1-;ению унгутску1 J свиту. У точпепие контуров унгутской (m:ер
;1;улr.сrюй) свиты и выезжслогс r·:ой: подсвиты позволило на неноторых местах 
пыде.'Тить :..1еr1-;ду шши сююс1онтельную кро.пьскую свиту (01. табл. 1). За 
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основание нип-;него кеыбрия прийималась подошва койской (ангульской) 
свиты и с ней повсюrестно связывалась крупная перестройка. 

Итоги средпеыасштабной геологической съеJ\ШИ Мансного прогиба 
были подведены в J\юнографии А. А. Предтечеисного (1967). А. А. Пред
теченсний принимает анастасьипскую свиту и гораздо более резко ющен
тирует внимание на том, что она перекрывает (даже с несогласием) кой� 
скую (ангульскую) свиту. Вслед за И. П. Жуйно, В. В. Беззуб1�евыи и 

8 



схем �[ансRого прогиба 
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И. П. Ноптевьш (Ноптев, 196(, оп обособшr .-ruйGинсr>ую подсвиту в ка
честве самостоятеJСыюй свиты 1 отде:ш:! ео от подстиJСающей упгутс.кой 
свиты nесог.;:rасиюr. 

Весыrа своеобразны стратиграфичесю1е обобщения, сделанные 
А. А. Предтечепскии. Овсянковскую свиту и ее аналоги он траr,това;;r нак 
байкальскую систему досинийс1:ого возраста, которая теснейшим образо:vr 
связывалась со среднепротероз• 1йской :кувайской системой и совершенно 
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условно включалась в состав верхнего протерозоя. I�з табл . 5 расс:1rатри
ваеыой :1юнограф:ии uидно , что о тноси:1rые к бай1<:альской с истеме толщи 
сопоставляются с 110пгошюrской (гарганской) и голоустенской св:итюr:и и, 
следовательно ,  не явJrяются аналогюш широко известного в :rитературе 
байкальского 1щ�шлеr<са Прибайналья. Отсюда очевидна нерентабель
ность выделения бай1<аJ1 ьскоii систюrы. 

I-tойс1<ал свита. с 1 ото рой сопоставлены карагассRая и осешювая се
рии Прис аяпья,отпссены 1; вышсле;r.;а щсй саннской с:истеие , что таюЕе , 
по-в:идюrо:1гу, н е  сдедует де.тrать . nосRолъну А .  А. Предтсчонский (Пред
теченский,  Щеглов ,  HJG2) под таюш а;:е названием выделил го ризопт в ниа.;
пюr Rюrбрии и испоJrьзовnJ! его в своей монографии. В пиiыrюr кембри и  
юrесто предлагавшихся ранее с аяно алтайсRих и платфор�l(�нных го
ризонтов (Хю1енто всний и др. , 1960; Репина и др . ,  1964) А. А .  П редте
ченский при:юш совершенно новые - мапскпй, бельский, санпсю1й и др. 
Неприемлемость <>той схемы п ее сопоставления с к.лассическиии стандар
тами как западного , так и восточно го типа разреза обоспощ.tваJrась не
о днократно (Хоысптовсю�:й,  HJ64, HJ76) и допоJшительпых I\O)iMШrтapиen 
нс требует. 

Значительно бOJIOe :и t 1 тероспа те�>тоническая I<онцспция А .  А Предте
ченсr<ого о направсrешю�r п пра нтически непрерывно:11 пропессе кратони
зации Сално-Алтайской сшrадчатой области .  Этот процесс начаJrсн в п иа;
пе�r протерозое фор�r ировютием вулкапичесной островной дуги в области 
.Канско-Бирюсинс ной г.тrыбы. В конце кувnйского в ремепи юашее ,  вдоль 
Дербипского (Восточпо-Саяпского ) антиrшинория, возникла вто рая остро в
ная дуга, а разде.1Jявшаrr их депрессия о форыюrась в Мапский прогиб . 
П ревращение :У!'их струн.тур, з .но ;�,ившихся на океапическо . 1  основании: , 
в ;r.;ест:кий блон: континентальной коры про исходило пастолы<а иедленно 
и постепешю, что в течение праr:тически всего протерозоя и :кюrбрия здесь 
не удается в ыделить I<аких-либо обособленных фаз те�по генеза. Тем не 
менее завершение граиитиза.1 1ип и l\Iигматизации Протерос анна в I<опце 
позднего докюrбри:н привеJrо к превращению его в горную страну, с раз
рушсниюr кото рой связано образование 1щйской молассы. 

I-tонцепци:я пепрер ывного и шэобратииого процесса нратопизации от
Jrичаетсн о т  ранее развивавшихся представлений о наличии в позднем до
нембрии Восточного Саяна крупн ых самостоятельных этапов развития. 
Сторонники зтой точни зрения допускали в некоторых его районах наличие 
раннедокюrбрийсного фундамента , а в других - доверхпепротерозойско й  
стабилизации и образован ия I\опсолидироваиного основания (МоJJчапов , 
1 934; Н'_узне1 \ов ,  1954; /оментовский, 1957 , 1960; Мусатов ,  1966).  Сле
дующий этап развития начина.лен с регенерации геосинюrипальпых проги
бов.  B'lrecтe с тем необходимо отметить, что некото рые сторонники пол и
циклического развития Саяно-Алтайс1юй с1<ладчатой области, как и 
А .  · А .  Предточенский, определяющюrи считали эндо генн ые процессы, 
сопровоа.;давшиеся гран итизацией и Rонсолидацией (Хомептовский, 1960 ,  
1 976) .  

В 60-х и 70-х годах приi\Iерно вся территория Мансного прогиба была 
-охвачена нруппо�rасштабной геологической съемкой,  в ното ро й  прин и
мали участие и авто р ы  зтой монографии . Первоначал ьно почти ка;�-;дый 
новый лист гео:rогичосной карты юrел специфическую стратиграфическую 
с хюrу, опrичавmуюсп о т  схю'l сыеа�ных: листов не только посJiедователь
ностыо свит, но и харат\теро\t их  взаииоотношепий. Затем была разработа
на рабочая упифпцированнан Jiегенда, приведенная в табл. 1 .  Вн ешне опа 
нешюги'lt отличалась о т  схе\1ы ,  предлоа.;еп ной А .  А .  Предтечен с:ким ,  но 
расчленение  поч.ти наа;дой свиты па 2-3 подсвиты позволяло существенно 
детализировать рисо в ну геоло гических карт. В .  И. Попо в  предприннл 
попытку унифика ции всего нруппомасштабного н:арто графичоского ма
териала. Сделанная и м  Rарта выго дно о тличалась от ncex И\Iевшихся ра
нее, но проведен ная в н r.й без сшщиальных полевых исс.т�. едо в а 1 1ий увя зна 
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разительно несогласующихся планшето в превращала ее в схему , п а  осно
вании ното рой пеJ1 ьзя бы:rо р Ршать проблем , nстающнх перед Rрупно
масштабu ьш нартиро ванию1. 

Материалы исследовани i: этапа крупномасштабной геологической 
съемки бьшп расс�ютрены Д .  И .  :Мусато вьш при ��ара�перистике истории 
геологического р азвития Саю о-Е11исейс�щй области . При зто:ч Д. И .  l\fу
сатов ве рнулся: к старым пр< дставления:м о широком развитии в северо
западной части Восто чно го С аяна кристаллического археЙСI{о-пю1;пепро
терозойско го фуидачепта. Он J юд<rеркиваJI исюпоч:ител ыrос значение п осле
рашrепротерозойс1п1х теr•тоm rчесних двиа,оний . после н:оторых п а  тер
ритории всей СаяJ10-Алтайс -щй скл адчатой о бласти сфор,1ировалась 
структура шrатформонпо.rо 1 ипа (протоплатформа) .  Анализ ыатериалов 
по Манскос-rу прогибу по:зво. ШJl Д .  И .  'Г1'1усато ву сдешtтL занлючоние о 
со г:rаспых взаимоотношения} ьrюt;ду о тло;.Еения,1и овсяп.коIJсной свиты 
и нувайской серии и однс воар э.стпости о тло;.1,:епий овсл нковской и ;ы,rстык
ской свит, которые оп считал фациальн 1,вrи ю.галогю1и и о тносил к венду. 

Крупный вклад в разро.бс тку со вре,rеппых представ.пеJшй о геологи
чесrщы развитии Ыапского r ро rиба внесли геологи Томского пол итех
нического института и прЕ аще всего прекрасный зн аток региона 
проф. К. В .  Р адугип .  Но пр J;-1,:,ii.o необходимо охараr{терп:зо вать дея тель
ность его учеников пото�rу , 1 то принятые ис-1и стратиграфичесние ех шrы 
бо.тrее согJrасуютсн с данн ы� и государственной геоJ1 огичоской съе�ши. 

С 1 954 г. в предеJr ах вост. 1чпой части l\II a пcкoro прогиба к работе при
с тупил И. И. Коптев , ноторъti к синийско:\IУ ко:\шлексу относил анастась
.:инскую и унгутскую свиты, � Rембрий начинал койской снитой ( l-\оптев , 
.1 96 1 ,  1 962). С последн ей в I� увайско-А рзыбе:ЙСJ{QИ мог1щуреqье, с точки 
:зрения И. И. Коптева,  тесно связан а шэрекр ывающан ее, внешне очень 
б.-r:изная но составу, Jtейбинсн tя свита . 1\ :западу и северо-западу о т  зто го 
района в качество анаJiогов 1' ойсной свиты расс�штриnались нрас н о 1 (вет
ные о тло;"ения , которые дру �ие исследоnатеJrи включаJr и в состав ле:й
бипской свиты. Эта ошибка бы ла повторен а  затем А. В. Абра�ювым ( 1967) , 
сопоставшrвшим лейбинскую l койскую (ан гульскую) свиты. И .  И .  Коп
тев мн о го сделал ДJIЯ уточr ения биостратиграфии кембрия Манского 
прогиба: описал новые местон �хо ждения кем брийской фаун ы ,  в частности 
из крольсной свиты, и доказа. l средпенембрийсю·JЙ возраст шахмато вских 
.известняков и др . 

Вместе с теы биостратигра фические обо бщения И. И .  Коптева в ызвали 
vживJrешrую дискуссию. Не: юторыо геологи (Предтечепский , JДегдо в ,  
1 962; Предтеченский , 1 967) п эш rостью приняли в ыводы И .  И .  Коптева 
{1961 , 1962, 1 964) о то м, что комплексы о каменелостей в схемах предшест
nенпиков счешаны и позтоиу, п апримор в l{олбипской свите , нет нонова

·СИльевской подсвиты и апалон в I<етелrенского и соло�щовско го горизо нто в .  
Н'аr{ следствие ,  делался вывод о соответствии то ргашин сI{QЙ и шах�што в
ской свит. На о сновапии этих заключений базироналос ь  uредставJr ение о 
.доалдансном возрасте толбача ,r ско го горизонта аападпо го типа разреза 
кембр:ия Сибирской Шl атфорщ,1. Другие :исследо ватели (Репин а и др . , 
1 9G4; Хо менто вский , 1 96!1) по1 :азаJ1и , что продставJ[ен:ио о сиешен иv. 1�0,1-
плеr•сов необосповано , а пробл )МУ уточненин норреJшции западного и вос
точного разрезов кюtб р:ин шrа гформы и сопоставления их со схемой стра
тиграфии Саяно-Алтайской ci ладчатой области (Хоментовский:,  Репина, 
1 965) надо р ешать другим п rтe�r .  

Интересные данные были J юлус1оны В .  А. ПJ ип:и 1 1ын ъш и С .  С. Гуды
мовиче;11 ( 1970) .  Они собрали , описали и о п реде.ни.пи средне- и вер. ·нери
фейские микрофитоJ1иты из с всянковсFюй свиты 11азреза Серебрянских 
скал по р .  МанР. Б ыли найдоя ы юдо,rсrше �1икрофитолиты в цементе «гре
бешковсюп» конгло.\юрато в  ; r,истыкской свиты (Гудыыович,  1 970) и в 
анастасьинской евите в райою � пос.  А настасьино .  С .  С.  Гудъшович ( '1 970) 
.нашел эпифитопы в анастасrи rской свито, а таюие описаJr богатые водо-

1 1  
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рослевые I\Oi\IШreкcы из унгутской,  которую он включал в состав анастась
.инской серии и относил I\ венду. Л\истыкскую свиту эти исследователи со
поставJш.пи с ню-Еней и средней частью анастасьинсной и отмечали отсут
ствие размыва и стратиграфического песогласия в ее основании. 

Другой вариант етратиграфической схемы ниа;него нембрия Ман-
сного прогиба предлагает Т. В. Яинаускас (1972).  Жистьшскую свиту" 
которая считается доанастасьипсной ,  он  отноеит н венду, а по подошве 
согJ1ас110 залегающей анастаеьинсr-юй свиты проводит нюю1юю границу 
Rембрия. Для ниашенембрийеких отложений предлагается схема зональ
ного расчлrнения по Rрибрициатидам. 

Вслед за К .  В. Радугипым , Т. В. Я1шаускас выделяет выше унгут
ской ахорсную свиту. HaR будет поRазано ниа;е (2.3. '1 ) ,  ахорсRая свита. 
соответствует низам упгутской, в связи с чем последовательность RомплеR-
сов нрибрициатид требует существенного уточнения . 

Т. В. Янкаускас сделал новые находни ОI>амеиелостей в апастасьин
сной свите. П ересмотр всего па.тrеоптоJ1огичес1юго материаJ1а и сопостав-
л ение муртукских известнш>ов с нолбипсRой и ни;ытей частью торгашин
ской свит позволили е:11у юrесте с Л. Н. I{ашиной (Нашина, ЯтшаусRас , 
1 973) сущестnенпо уточнить коррелю\ИЮ отлоа,спий этой части разреза 
no сравнению со схемой И. И. Ноптева (Ноптев , 1962, 1. 964). 

ИсRлючитедыю щ-юго сделал для расшифровки сло;-кнейшей истории 
геологического развития :Мапского прогиба в Rембрии и донембрии 
Н: . В. Радугин ( 1952,  1954 , 1 962 ,  1 966, HJ73) .  Он обогатил фаюичесную 
основу стратиграфии этого региона повы:1rи паходнаыи онаменелостей , 
ноторъте б ыли сдслютьI пе тольRо :пз различных толщ в первичпом залега
нии , по и в гальнах (среднекембрий:сние трИJ1обиты в парвсюг;: и археоциа
ты в гл ухариных Rонгл0Уrеран1 х ;  Радугин , 1 934). Находни, фауны качест
венно измени.тrи представления о посJrедователыюсти и возрастной дати
ровне главнейших этапов развития Мансного прогиба. Н_.  В. Радугин 
впервые понял иснлючительную сложность геологичесного строения этого
региоиа, которая отразилась в его геологичесной J1етописи в виде бесно
нечного разнообразия литостратиграфичесRих подразделений. Наборы и 
сочетания ассоциаций горных пород очень сильпо меняются даже в смеж
ных разрезах , что Н. В. Радугин объяснил наличию1 массы пульсацион
пых свит посл едовательно сменяющих одна другую в сводной стратигра
фичесRой Rолоrше (табл. 2 ) .  Свиты он объединил в серии, а Последние в 
ярусы, отделы и геологичесRие системы. 

Таблица в достаточной мере харантер:изует сложность стратиграфи-
чесних построений Н .  В .  Радугина. В то же вреыя не вызывает сомнений, 
что иаJшчие Rанщого подразделения можно поназать на Rоннретпых  раз
резах. Во веяном сJ1учае , наши исследования подтверл-;дают существова
ние м:погих из этих геологичесних тел. Несмотря па то,  что увязна рас
сматриваемых тел в стратиграфичесRие подразделения (горизонты) дела
ется нами существенно отличным образом, значение работ Н. В.  Радугина 
для понимания сложности геологичесного строения l\fапсного прогиба 
несомненно. 

Иалошенные данные свидетельствуют о наличии принципиальных 
расхождений в понимании истории геологичесного развития рассматри
ваемой территории. В связи с этим авторы настоящей монографии ,  начи
ная с 1 967 г. , проводили специальные теыатичесRие стратпграфичесюrе 
исследования, результаты RотЬрых изложены в серии предварительных 
статей ( Х оментовсний:, Гибшер ,  1 973 ;  Х оментовсRИЙ и др . ,  1 976 ;  Шенфиль . 
и др. , 1 976 ;  ЯRmин, 1 975; Гибшер ,  1 976,  1977 ;  П ятилетов , 1 977) .  В пред
лагаемой работе детально развиваются и обосновываются поло;непия, вы
двинутые в упомянутых статьях .  



CTI 'АТИГРАФИЯ 

�,-:- В строении Манек ого про� иба принюl::нот участие саыыо разновоз
растные (от архейских до дево fских) отло;т;епия (рис. 2). Однако в дан
ной работе, как уже отмечало ;ь выше, авторы ОFрапичились деталыюй 
харюперистикой лишь той час rи разреза ,  которая соответствует по воз
расту нюыrеыу кембрию, а так: Ее юдомскому и байнаJrьскоl\1у но.\шленсаы 
позднего донембрия. 

Архейсно-ниашепротерозой ские образования бпрюсипсной серии , сла
гающие большую часть :Кансно· Би рюеинской: и А рзыбейсной: глыб ,  а тан
же протерозойсl';ие отложения 1 :ербинской серии, приуроченные н осевой 
зоне Восточно-Саянского антин JIИпория , здесь по рассматриваются. Све
дения по пим llIOГIOfO получить в опублиноваипых работах В. В. Х омеп
товского и др. ( 1 960) , А. А. Саве. �ьева, Р. И. Писарепкова ( 1 963) , Д. И. Му
сатова ( 1 966) , А. А. П редтеченс кого ( 1967) и др. В самом общем виде да
ется и описание вышеле:шащей p:v. фейской кувайской серии, по которой по
лучены новые данные, представ Jiяющие определенный интерес для выяс
нения характера взаимоотноше: rий ее с перекрывающими отлоа.;епиями. 
Все сведения об этих древних то 1щах излагаются в монографии под общей 
рубрикой · «Добайкальсние отл ожения». 

Самая общая характеристи ка дается средпекембрийскии (шахматов
сная свита) и верхнекембрийск )-ордовиксним (баджейсная и парвсная 
свиты) отложениям. 

В различных структурно-фЕ циалышх зонах Мапского прогиба бай
нальсние, юдомские и ниа�ненемб рийские отложения представлены самыми 
различными по составу и строеJ ию толщами пород. l{ю{ было показано 
в главе 1 ,  это привело R выделе нию здесь большого ноличества свит (по 
смыслу близких американским l юрмациям) и создало проблему их кор
реляции между собой. Попытна р эшепия се была сделана в процессе созда
ния рабочей легенды к серии крj пноиасштабных Rарт МапсRого прогиба, 
1щгда на всю территорию предш галось распространить несколы'о поли
фациальных свит. Эти «свиты» в различных районах претерпевали столь 
существенные преобразования, ч· ·о выделение их противоречило требова
ниям последних проентов стратю рафических :коденсов СССР ( 1 970 , 1974). 

П оэтому в предлагаеыой монс графин понятие свита сохраняется лишь 
за достаточно однообразными в ; штологичесном отношении Rомпленсами 
пород ,  распространение ноторых обычно не выходит за пределы одной 
структурно-фациальной зоны. Но J rаряду с подразделения.ми местной шкалы 
мы вынуждены ввести норрешщ:1;, онные горизопты (Проект стратиграфи
чесного ноденса СССР, 1970). Прнменение их дает, с одной стороны, воз
можность определить пространс твенно-временное положение местных 
свит и тем самым более чет:ко отг �аничить стру:ктурно-фациальпые зоны: 
восточпую - Солбипсную (:к воет )!{у от линии долина р. :Кувай - устье 
р. Мокрой Базаихи) и западную - - Jf{ержульсную, а таюпе наметить еще 
одну-крайнюю северо-западную - Беретьсную, но с другой - выделе
ние норреляционных горизонтов может быть сделано только на основе 
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выяснения общих законшiерпостей этапности разnиrия 1\Jапского прогиба. 
Горизонты, принятые за  основу при написании стратиграфического раз
дела ,  позволят рельефно отобразить наиболее существенные особеrшости 
истории развития региона. Введение горизонтов требует гораздо более 
тщательного и объективного обоснования взаимоотношений м:е;нду реаль
ными геологическими телаии-свитами и, K aI{  будет показано ниже , суще
ственно помогает во многих сложных сJrучаях устанавливать границы 
свитных стратиграфических подразделений . 

2 . 1 .  ДОБАйJ\АЛЬСI-tИЕ ОТЛОЖЕНИН 

Добайкальские отло;ъ:ения не являлись объекто�I наших детальных 
стратиграфичесюп исследований. ПоJто:чу сведения о них будут приве
дены Jrишь с целью уточне ния харюпера взаимоотношений с пи:,ш бай
rшльского но�rпJiекса. 

2 . 1 . 1 .  Биµюспнсю:ш серш1 

Наиболее древrпши образованиями рассматриваю.юй части J\'1ансr,ого 
прогиба являются глубоно �1ета�1орфизованные гнейсы, нристаJшичесние 
сланцы и амфиболиты бирюсинской серии, ноторые слагают нрупные вы
ступы фундюrепта - l{анскую и Арзыбейсную глыбы. 

J\Iнепие об архейсноы - ниа;пепротерозойско�I возрасте JТИХ обра
зований офор.\IИJIОСЬ давно (Молчанов , 1934) и было поддержано J\Шогюrи 
последующ:юrи иссJrедователяыи (Обручев,  1935, 1 939; Чураков, 1941 ; 
Радугип, 1 952 ; Хюrентовсний и др . ,  1 960; Савельев , Писаренков , 1964; 
Мусатов , Савюьев, 1964),  которые дали достаточно по;rпую их харантер:и
стику п обоснование возраста. 

Одню'о существует и другая точна зрения. А. А. Предтеченсний, по 
)Iатериалаи В. М. ЧаирRина и собствеппьш данным ( 1967) , расйrатривал 
амфиболиты Арзыбейсн:ой глыбы в Rачсство глубоRо метюrорфизоваппых 
образований нувайСI\ОЙ серии. Действительно, в поле развития пород би
рюсrшсной серии передно встречаются слабо �rетаыорфизованные вулRаии
ты с релилтаыи первичных струнтур . Одпюю недостаточная обнаженность 
и отсутствие обоснованных р азрезов бирюсинсной серии пе позволяют 
безоговорочно утверждать, что эти вулнаниты входят в состав бирюсип
сной серии, а пе приурочены н те1\тонически:ч блоюш,  сложеш-rыы более 
молодыы:и образованияыи. 

2 . 1 .2.  Дербш1с1шя серил 

Отл01r..;ения дербипсной серии обнажаются в осевой части Восточно
Саянского антинлинория (Хюrептовсний и др . ,  1 960) . В пределах изучае
\IОЙ территории в ее состав входят две свиты - дербинская и жайыинсrшя. 
Первая представJiена графитовыми �rрюrорюш с прослою1и гнейсов и 
нристашrических: сланцев , вторая-кварцсво-r\арбонатныып графитовьв1и 
·сланцами с прослоюш мраморов .  Непосредственные взаиыоотношения 
отложений дербинсной серии с бoJree древними тоJ1щю1и в западной части 
Восточного Саяна наблюдать не удается. Н.онтаr\ты с вышележащими от
ложенияии нувайской серии тектоничесние . 

Более детально стратиграфия , особенности строения и условил на
нопления отложений дербинсной свиты расс. rотрены в работе В. В. Хо
ментовсr\ого, М. А. Семихатова и Л. Н. Репиной ( 1960) ,  А. А. Предтечен
·сного (1967) и других авторов. Возраст дербинсной серии большинством 
исследователей определяется I\ак нижне- или средненротерозойсний. 
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Рис · 2 .  Схемати')ес1(ая l'еолоrическая нарта юго-восточной частн Мансl\ого прогиба. 
1 - совр еменные р услов ые отложсииtf; 2 - нрасноцветные терри rеиные отJ1Он<сш1 f! среднего девона ; а - нижн е- и среднедевонсю1е отложэни я (б ыскарсна 11  сер н  : основн ые, среднас, ю1слыс эффуэив ы, их туфы, туфопес•1аюt · 
ни песчаю11<и, нонгломераты, алевролиты , известн яю1 ; 4 -ни жнсдевонс1шс ( '!) ш1агионлазовые и андезитоnые порфириты нварцеnые порфиры, нератофнр ы, туфы, павобреюши ; 5 - терригенные о:г11ошен1111 верхнего нембри f!
орДовина (баджейсной и нарвсной сви т); 6 - средний нембрий: шахматовснаf! спита - доJ1омиты и и звес1·н я1<и ; 7 -1 7 - ниЖни й исмбр ий: 7 , в - оинер ски й горизонт (;/  - доломиты и редкие и зоестн яии , 8 - 11звестня1<и темно-сер ые, 
р еже доломиты) , 9 - отлошения шержудьс1<ого и с11нерско1'0 гори3онтоu нерас<Jл.енсиuыс (массивн ые доломwгы и и звест��яни «Муртунс�юго р ифа»), 1 0 -15-н;ержул ьоlшй горизонт : 1 0 - ;нср ;нульск.ая спита - доломиты с р ед1шм11 
прослолми : а - oecqiuiиcтыx а11свр олитов ,  б - пестроцветных аргиллитов , алевролитов и дол омитов , в - пестр оцветных аргилли:тов и алевролитов и темн о-серых 11зв естнянов, 1 1  - в ыезжелогс1,ая свита - пестр оцветные аргил
литы, алевроли1·ы , сер ые глинистые доломиты , желтые мср гсшr, темно -сер ые извест11нш1, 12 - нрольснал свита, верхнля подсвита -доло ииты , н рс м ш1стые доломиты, в средней части мощная пач1;а 1·е�1Но-сер ых известн ю<ов , 13 -
нрольсная свита ню1шлл подсвита - пестроЦDетные аргишшты, алевролиты, серые и желтые доломиты 14 - отJюжения нижненрольсной по цсвиты >t лейб1U1с1<ой спиты нер асчлсненные , 15 - лейбинсиан свпта - ир асноцветн ые 
алевр олиты, нвар'цев ые песчанини , сер ые доломиты и песчанистые доломнты, 1 6 - унгутсни й  горизодт -'у:нгутсная свита: а - нонгломераты и извсстн 111<овы0 бреичии , б - массивн ые светло-сер ые и р озовые водорос.r�евые извест
ня1<и в - массивные доломиты, г - тс•mо-серые пшrтчатые известнлии и доломиты, д - пачии пестроЦDетн ых а.r�свролитов и доломитов, 17 - ун гутсш1й 11 а11аст11сьиRсний горuзонты нер ас'!Лененн ые - солбю1Нс1<ая свита : а -
темно-сер ые известялни, б - серые и светло-сер ые доломиты; 1 8-20 - вер хний рнфсй - юдо•шй (венд) - анастасьин сний горизонт: 1 8 - ашстыиснuя свита: а-нон�омераты и извести ю>овые бр е1>чю1, б - ц11иличнос nер еслаиваю1е 
полuми1<'rовых песчанuнов, алевролитов, аргизшитов 11 пзвсстнянов ,  19 - анастас1,инсиал свита : а - гравелиты и песчанини полиминтовые, б - чередование ыощ1 ых пачен иавестию<ов о алевролитами и ар гиллитам.и, 20 - ан
гуJ1ьсна 11 свита: а - нонгломераты нрасноцветные, б - кварцевые песчаники с редкими прослолми нр асноцветных алеороJJитов ;  21 -вер хний рифей, ангал ойски. й гор �зонт: а - 11онгломераты и Орен•1ии, б - массивные светло-сер ые 
цоз1омиты; в - массивные светзю-серые и р озовые 11авес1·нян11, г - песчашши: полимИ!JТОвые, д -11авест11я1<и 1·е111Но-сер ые; 22 - р ифей, нувайснал серия - днабазы. азальтовые и ан.аезитовыс порфиР.нты, их туфы, туфопесча1�1пш, 
1•уфобрею1ии , и звест11я1<и , пссчанини , аJLевр олиты; 23 - apxelt - ниаш>�й gротерозой (?),  бирюсип сиал серия : 1<р и с·1•алли чес1<не сланцы , гн ейсы, амфи боли1·ы ; 2 4 28 - интрузивные образовани я .  24 - ниашедевонскнс гране· 

ты и гранос1fею1ты , 211 '\- вер юrенембрийсннс граннты, 2 6 - н иашспалеозоис 1111е ссрпснтюшты , 27 - верхнепр отер озойсние граниты - плаги огра ни1·ы, 2в-вер х11 пр отер озойсю1е габбро; 2 0 - тею·о1111 чес�н1е нарушения: зо 31 -
· границы :30 - rор11зонтоn, 31 - свит н пачси; 32 - несогласное залсга1ше. 



2. '1 .3 .  Кувайс1•ая серпл 

Первоначально под название�[ кувайской свиты В. М .  Чаиркин в 
1948 г .  выделил мощную толщу пород преимущественно эффузивного со
става ,  развитую в бассейне верхнего течения р. l\!Iаны. В. В.  Хо�rентовский 
( 1957) выше кувайской выделил павловскую и урманскую свиты. Геологи 
Красноярской геологосъемочной экспедиции пришли к выводу об обратной 
последовательности оТJrожений и объединили их в кувайскую серию , вы
дели� в ее составе снизу вверх урмапскую, манскую и бахтинс1<ую свиты 
(Предтеченский, 1 967) . 

Новые данные при исследованиях кувайской серии в последние г оды 
услоашили проблему ее р асчленения. Несомненным!является наличие фа
циа.льиых замещений на разных стратиграфических уровнях . При общей 
приуроченности основной массы эффузивов к верхней части разреза ку
вайсн:ой серии пачки известню\ов среди них нередко достигают такой 
:мощности , что подходят под определение манской свиты. В восточной ча
-сти Ыанского прогиба такие наблюдения имеются по водоразделу ручьев 
Россыпного и. Плетняжного,  в приустьевой части р. Бол.  Кершул , в сред
нем течении р. Берети. Эффузивы основания верхнекувайской эффузив
ной толщи в бассейне рек Улдат, Мал. Кершул и верховьев Бол. Кершул 
;замещаются песчаниками и сланцами, в фациальном отношении имеющи
ми определенную общность с урманской свитой. Напротив , в верховьях 
рек Колбы и Кувай эффузивы и туфы оказываются развитыми гораздо 
ни11;е :мощной толщи темно-серых известняков , подстилающих здесь верх· 
некувайские эффузивы. 

В з ападной части Манского прогиба р асчленение кувайской серии и 
прослеживание отдельных ее подразделений становитсл еще более слож
ньш. Более того, возникают трудности с разграничением отложений ку
вайс1<ой серии и жайминской свиты, так как первые при наличии метамор
физыа становятся неотличимыми от последних . Так же нелегко их обосо
бить от фациально меняющихся к западу отложений вышележащего анга
лойского горизонта, что находит свое выражение в выделении разными 
исследователями одних и тех н\е толщ или под названием у рмаиской, или 
тюбильской свит. 

Все изложенное свидетельствует о тои, что без специальных детальных 
исследований невозможно дать исчерпывающую картину имеющихся фа
циальных замещений. в�rесте с тем ясно, что как и на более высоких стра
тиграфических уровнях в кувайс1юй серии невозможно проследить единые 
стратиграфические подразделения - свиты - на всей площади Манского 
прогиба .  В каждой специфической структурно-фациальной зоне необхо
ди�rо будет вырабатывать свое местное деление. 

В данной работе приводится лишь краткая характеристика фациаль
ных изменений верхней части кувайской серии от бассейна р .  Кувай до  
бассейна р .  Берети. 

В восточной части изученной территории эффузивная толща верхов 
кувайской серии слагает правобере жье р. Кувай в ыше устья р. Мал. I-\у
вай. На этом участке в ее состав вход ят диабазы, базальтовые порфириты, 
их туфо- и лавобрекчии, а также в подчипенпои количестве андезита-ба
зальты и андезито-дациты. Туфогенные породы, нак правило, отличаются 
плохой сортировкой и неправильной спутанно-волокпистой слоистостью ,  
что характерно для лахаровых образований. Первичные минералы в наз
ванных разностях эффузивных пород не сохраняются, по реликты структур 
видны достаточно отчетливо .  

С юго-востока охарактеризованные породы по  тектоническо�rу наруше
нию граничат с глубоко метаморфизовапньши образованиями Арзыбей
с1щй глыбы. На северо-западе , по долине р. Кувай и ее левобережью, 
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п о  разлому они соприкасаются. t; основ н ы :ч полем развития э ффузивов к у
вайской серии , в котором значительную роль начинают играть осадочные 
п вулканогенно-осадочные породы, отс утствующие на правоберсгr,ье 
р. Н'увай. На водоразде:rе рек Нувай и Н олбы среди диабазов и базал ьто
вых порфиритов появляются ыногочисленпые ыелк:ие прослои черпых 
г:пшистых известшшов , I\арбонатных туфов , иарбонатпых туфопесчани
ков . R з ападу от бассейна р. l{олбы их иоличество в р азрезе возрастает, 
увеличивается �ющпость, и па водор аздеJ[е руч . Россыпного и р. Тубиль 
они составляют б олее поJrовины разреза толщи. На всем участие от долипы 
р. l{увай до руч. П летня;ююго в верх ней ч асти :кув айсиой серии выделя
ется г. ачr<а ярких ирасно-зеленых туфобрекчий, являющаяся х оро шим 
Ш'спrым iшtpиepo!lf («воронячинс кая» п ачка).  Мощность п ачии на в одораз
де.1 1е  рек Н олбы и Нувай составл яет 100- 120 м ,  далее па запад к 
р у ч .  Плетпюыrо)IУ она постепенно сокращается до 4 :и , а затюr по;;птостыо 
выклинивается.  Севернее на водораздеJlе реи Бал.  Н ершул и Жер;-1-;ул в до
лине р. J\Jaл. l{ершул и на водор азделе рен Улдат и Мана роль эффузивов 
в разрезе вновь возрастает, однаио в нижней трети расс�\штриваем ой тол
щи терригенно-нарбонатные отложения остаются преобл адающими. Строе
п:-1е верхней части разреза на :люf отрезие значител ьно j\Jеняется.  Она 
или оназы вается сл о;т-;епной почти нацело базальтов ыми порфпритами 
и диабазами (правобере;-1 ;ье р .  Б ал .  Нершу л ,  р .  М ана у Серебрянсrшх 
с1�а.1 ) ,  или преоб.'rадающую роль в ее составе начинают игр ать осадо'LНЫС 
породы - пзвестпяюr, известковые песчаники и а.тrевролиты ( р .  bla J i a  у 
БеспаJrьского утеса , среднее течение р .  Б ерети ) .  Из-за отсутствия неп ре
рывных обпа;-J -;ений )Iощп ость отло;..ь:еrшй этой части ь:увайсной серии оп
рt>дсляется ориептиров очпо в 1 500-2000 ы .  

П одво;:щ ЩJаткие итоги по изусrению образовапий кув айской с ерии , 
с ледует ОТ\rетить, что :но бьша эпоха геосинtшинаJiыrого вулнаппюrа .  
Накопленные в этот период толщи в формациовноы отношении явл яются 
типично эвгеосJiпrтшинальпьпr:и и резно отJ1ичюотся как от б олее древних , 
так и б олее молодых . Намечается два существеnно р азличных типа про
явJ1ения вулнапизма - в б ассейне р. Rувай и к западу о т  него. П ервая 
зона х арактеризуется достаточно широкюr развитием эффузивов сре;:�,него 
и даже кислого состава и призпан ами наземного вулианизма (лах ар овые 
обр азования, красноцвотпые туфобреr<чии и др . ) .  Все это позволя ет р ас
с,rатривать ее ь:ак островную дугу , ориентированную перпендику .1я рно 
нап равлению, I<оторое предл агал здесь для нее А. А. Предтеченсютй ( 1 967 ) .  
Зап адная зона хар антерnзуется широким зюrещепиеы основных вулкани
тов осадочньн.rи породами - иарбонатными и ритмичпо слоистьП\IИ r; арбо
натно-терригенны ми, что свидетельствует о их ф ормировании в интенсивно 
п о гружавшихся морсних б ассейнах . 

.. 
Данные о возрасте отложений кувайсr<ой серии ограниче н ы .  Из про

слоев доло,1итов в эффузивах иувайской серии п о  р .  Н олбе в приустьевой 
части р. Дiкеил М. С. Я кшин определИJr ыиирофитолиты Nubecularites 
uniformis Z .  ZЪur. , Vesicu larites aff. ingens Y akscl1 . ,  Volvatel la sp . Из наз
ванных фор:м первые две широно р азвиты в верхлерифейских отло11-;епиях 
Сибири и на б олее низиих уровнях до сих пор не отмечались. Учитывая, 
что в 1-I-\ера-;ульской з оне кувайская серия согласно переирывается отло
жениями ангалойского горизонт а ,  содера-;ащего )JИкрофитошrты a rпa
Jr o йcr<oгo иомплекса верхнего рифея, можно считать, что значите.тrыrая 
верх няя часть кувайсиой серии иыеет в ерхнерифсйский возраст. Этот вы
вод подтверждается данньши определения абсолютного в озраста п ород 
нувайсн:ой серии по амфиболу ( 1 130 млн. лет) ; определения по серициту 
(750 млн. лет) дают явно заниженные результаты (Никитина,  :Митрофанов , 
1 973),  как и полученпые нами радиологические определения по в алу из 
диабазов верхней части нувайской серии (310-520 м.лн. лет, определения 
Л .  В. Фирсов а).  
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2.2.  БЛйJ\А ЛЬСIШЙ И ЮДО:МСКИ:й JЮМПЛЕИСЫ 

Байкальский ко. шл1:Jкс является: крупным стратиграфическюr под
разделением, охватывающим nерхнюю часть верхнего рифея и широко 
развитым в окраинных прогибах Сибирской шrатформы (Хомептовский 
и др. , 1 972;  Х о11ептовсю1й, 1 976).  Его основу составляет трехчленный бай
кальский :комплекс, выдыrенный М. �[. Тетяевым ( '1 916) в Прибайкальском 
прогибе. При выделении, трассировании и ограничении отлоJ-т-;ений бай
кальского комплекса используются историко-геологические данные- пред
байнальская и предюдомская: перострой1ш, свя занные с активизацией 
тектонического ре; т..:има, появление в отло:н..:ениях этого возраста каJiаII
чевских,  а затем и ченчипсних ми:крофитолитов , а такн..:е радиологические 
определения, на основании которых их возраст датируетсл от 850-800 до 
700-650 млн. лет (Хо;-.rептовсний и др . ,  1972;  Якшип, 1 975 ;  Х о�rептов
ский, 1 976) .  

ЮдомСJ{ИЙ комплекс - нрупноо впутрисибирсl{ое стратиграфичес11:ое 
подразделение, по принципам выделения и объе:1Iу соответствующее венду 
(Хоментовсний и др. , 1 972; Хоментовский, 1 976) .  В настоящей работе 
исп_ользуется: название «юдомский комплекс», так ю1к по имеющимся: фак
тическим данным толь:ко с ним и байкальским :комплексом юа..:ного об
рамления: СибирсI>ой платформы возможно непосредственное сравпенис 
рассматриваемых нами отлоа;:ений:. Дойствитолыто, намечается: возиожность 
выделения: аналогов баЙI{альского и юдомсI>ого номпленсов и во внешней 
зоне Саяпо-Алтайской складчатой области, по использование и:сторино
геОJr огичесного метода здесь часто затруднепо (Хомептовсний, 1976 ;  Х о
ментовский, Шенфиль,  1 976) , поэтому необх одюrы весьма детальные спе
циализированные исследования.  Первый опыт их проведения: и был поло
жен в основу настоящей монографии. Забегая: вперед, скашеы , что тание 
иссJiедования показали возможность на;-.ютить предбаЙI{альскую пере..: 

стройну лишь в одпой структурно-фациальной зопе . Предюдоi\-rская ак
тивизация: проявиJiась здесь повсеместно настолько растянуто и невыразите
льно, что граница байкальСI{ОГО и юдоысного нюш.rrексов (иJiи граница ри
фея и венда) оказаJrась внутри одного стратиграфического подразделения
апастасьипсного горизонта, - каними бы свитами оп ни был представлен 
(апастасьинсной, i-кистьшсной или апгульской).  В связи с этим и вознинла 
необходимость выделения подраздыrепия «байкаJrьский и юдомский иом
пленсы», ноторое объединяет апгалойсний горизонт, соответствующий 
большей части байнальсного компленса ,  и апастасьинский горизонт, соот
ветствующий верхам байкальского и юдомсно!IIу J{Оиплексу . 

2 .2 . 1 .  Анга.ilоi-iс1н1й горизонт 

Для большей части исследованной территории это в значительной 
ыеро новое стратиграфичесноо подразделение, которое предшественниками 
включалось или в состав нувайской серии, или относилось н более моло
дому ко:vшлексу отложений, начинавшемуся нойсной, ангульсной, ана
стасьинской и другиil!И свитами . Выесте с том но1<оторые геологи на огра
ниченных участках совершенно правильно финсировали его самостоятель
ность , выдеJrяя павловсную (Х оментовсюrй и др . ,  1 960) или овсяпновскую 
(Ыусатов , 1 966;  Предтеченсний, 1 967 ; п др . )  свиты. Мы выпу;-1.;дены вре
меш rо отказаться от этих названий, тан: Iшк пе illожем.сейчас доказать одно
возрастность отложений в их стратотипах апга:rойс:кой свите (Н.онников , 
1 963),  которая: положена ·нами в основу выдолопи:я одноиыопного регио
нального горизонта . 

Одна из причин, благодаря которой отлтr-;спия апгалойского гори
зонта включались в состав отлол,;оний различных сорий, закшочается в 
том , что состав слагающих его отлтт-;епий и харантер взаимоотношений их 
с подстилающими толщами прин1 �ипиалыю отJiичатотся в различных струк-
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турно-фациальных зонах Манского прогиба. В наиболее полном и харак
терном виде ангалойский горизонт развит в пределах J'.Кержульской струк
турно-фациальной зоны (Хоментовсrшй , 1957 ,  1 960) , располоа;енной к се
веро-западу от долины р. Кувай. В Солбинской структурио-фациальной 
зоне состав рассматриваемых отло;-r-;ений сохраняет определенную общ
ность, но :мощность их и, вероятно, стратиграфичеСI{ИЙ объем существенно 
сокращаются. Наконец ,  на крыле Беретьской антиклинали преобразова
ния становятся наиболее существенными, а обоснование границ аrпа
лойс:кого :горизонта связано со значительными трудностями. 

2 .2 . 1 . 1 .  Ж ержульская структурнс-фациальная зона 

В пределах зоны состав и строение ангаJ1ойского горизонта претерпе
вают значительные преобразования, особенно существенные на стыках 
со смежными структурами. Выделяются два основных типа разреза.  Отло
жения, типичные для первого из них, почти непрерывной полосой протяги
ваются в бассейне р .  Маны от р .  Таежная Береть на севере до устья р .  Кияй 
Лог на юге. По выходам карбонатных пород, характерных для этого типа 
разреза,  в Серебрянских скалах (правый берег р. Маны в 3 км выше 
пос.  Ангалой) , будем называть его серебрянским. Н юго-востоку в двух 
обособленных полях выходов (на водоразделе рек Тубиль - Жержул и Нол
ба - Нувай южнее пос. Анастасьино) среди отложений, слагающих анга
лойский горизонт, преобладают известняки, алевролиты и аргиллиты 
(см. рис.  2). Наиболее широко они развиты на левобережье р. Джеил, 
по :которой второй тип разрез а назван джеильским (Шенфиль  и др . ,  1 976) .  

2 .2 . 1 . 1 . 1 .  Серебрянс1шй тип разреза ангалойской свиты в наиболее 
типичном выражении развит в пределах двух смежных участков - Анга
лойском и Беспальском. Они разобщены системой тектонических наруше
ний, которые осложняют прямое прослеживание по площади маркирующи х 
пачек (см. рис. 2) .  

2 . 2 . 1 . 1 . 1 . 1 .  А нгалойский уч,асток расположен на правобережье р .  Ма
ны от среднего течения р .  Ангалой на юге до верховьев р .  Таеi"юiой Берети 
на севере.  В районе Ангалоя, по которому и названа свита, имеется много 
прекрасных коренных выходов, но обоснование ее опорного разреза свя
зано с определенными трудностями. 

П а ч к а 1 свиты обнажается по  обоим берегам р .  Маны в 1 ,5 км 
выше устья р .  Ангалой и по правому борту ее (рис. 3; 4, А - А1 ; Б - Б1; 
В - В1 и Г - Г1) ,  благодаря чему о строении пачни можно говорить доста
точно уверенно. Лучше всего она вснрыта в обрывах правого берега р .  Ма
ны. Здесь на грязно-зеленовато-серых массивных нливажированных эф
фуз:ивахlкувайской серии залегают (рис. 5, г) : 

-.' а) мэлкоо5лоJючнь�е породы, состоящие из угловатых фрагментов тех 
жэ э:JJ:рузивов (0,2-5 см) , сцементированных зеленовато-серым глинисто-кар-

. бонатпьоr цемеЕiтом, резко подчиненным в нижней части слоя и несколько 
прзо5л:щающим над облюючнmr материалом в верхней. I-\.акой-либо сорти
роюш и обработюr обломочного матерпала не наблюдается (рис. 6, а) . Не вы
ражены также слоистость и кливаж . . . . . . . . . . . . . . . . . 

б) пзвсстшши те�шо-серые )iаСсивные тонкозернистые, которые, посте
пепЕiо о5огащаясь зернами (0, 1-1  мм) обломочно1·0 материала (эффузивы, из
nсстш1ю1 и долюпrты) , превращаются в крупнозернистые извеспшвистые пес
чаш1кн. Рас,пределеиие обломочного материала r<райне неравномерно, из-за 
чего образуется весьма сложное сочотаиие песчаных и извест1ювых тел 
{см. рис. 6, 6) .  Песчанпстые известнпки везде содержат обломюr до 2 , 5  см пз
nестнпков п доломитов. Местю1и rюличество и размеры обломков резко воз
растают и весь слой превращается в крупноглыбовую породу (см. рис . 6, в) 
(детальное описание см. 2.2 . 1 . 1 . 1 .3) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

в) серые массивиые доломиты с брекчиевой текстурой . . . . • . • .  

г) валунные конгломератобреr<чии, подобные слою «6» (см. рис. 6, в) . 
Валуиы округлых и угловатых очертаний размером 50-70 см (реже до 1 , 5  м) 
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представлены темными известняками и серьшн r1олоы11та�JИ часто с обшшеы 
:микрофитолитов ангалоliского комплежа (01 . 2 .2 . 1 .4) :  Oшgia columnata Yar. 
ovsianica Yakscl1" О. tenuilamellata Reitl " О. a ff .  gmnclis Z. ZJшr" О. colum
nata Yar. baicalica Yakscl1 . ,  О. donatella КшоJ " т ·azvatella zonalis Nar. , V. va

dosa Z. Zhur. ,  Vesicu laгites breviculus Yaksch . . ]/.  ingens Ya];scl1 . (см. рнс. 3; 4 
разрез Б - Б 1; 5, г, .№ 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

д) серые массивные доломиты с бреюпювой текстуроii , которьш в ш1ж-
неil части подчинены шrасты черных тонкозерниСТhL"I: известняков . . . . . 1 7  

Этот разрез по водораз
делу рек Маны и Ангалой 
прослеживается до вершины 
424,5 ,  а еще севернее, отде
ляясь интервалом, лишенным 
обнал�ений, порядка 2J) м по 
l\IОЩНОСТИ, �<анавами ВСI{рЫ
вается п а ч к а 2, обнажен
ная также и в разрезе пра
вого берега р. Ангалой 
(сы . рис . 3 ; 4, А - А1-Г-Г1; 
рис. 5 ,  г) .  Она сложена свет
ло-серыми массивными до�о
митами. Видимая мощность 
их 33 м. 

Положение в разрезе 
п а ч к и 3 обосновывается 
в обширной излучине р. Ан
галой, дающей два независи
мых сходящихся разреза 
(с�1 . рис . 3 ; 4, В-В1, Г-Г1) .  
В составе пачки преобладают 
зеленовато-серые известко
вистые полимиктовые песча
ники. Им подчинены гравели
ты, алевролиты, сланцы и 
редкие прослои темных из
вестня�<ов.  Ширина выхода 
пачки в рассматриваемых 
разрезах и на водоразделе 
порядка 100 м, что с учетом 
углов падения отвечает мощ
ности 35 м (см. рис. 5, г) .  

П а  ч I{ а 4 (см. рис . 5 ,  г)  
сложена в основном черными 
известняками,  выходы кото
рых достаточно широкой по
лосой (500- 1000 м) просле
живаются через всю излучину 
р'. Ангалой и пересекают кру
тую меандру р. Маны, кото
рую по правому берегу бро
нируют Серебрянские скалы 
(c:vr . рис. 3) .  Геологическое 
строение в пределах рассмат
риваемой полосы достаточно 
сложно. Об этом свидетель
ствуют зоны интенсивного 
смятия и дробления, наблю
дающиеся по правому берегу 
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Рис. 3 .  Схематичеснал гсологнчес:кая нарта Анга-
лоiiсного п Б еспальского участков . 

1 - вулнютогенные образования; 2 - подводн ооползне
вые образования; 3 - доломитовые брекчии ; 4 - из
вестняноnые брекчии; 5-1\онгломераты; 6 - поли1ш1кто
вые песчанини; 7 - А.:�евролпты; 8 - доломиты; 9 -
известня1-т; н1пю-птс границы: 10 - аигалойсного и 
11 - анастасьннсного горизонтов; 12 - тентоничесние 

нарушени я; 13 - инденсы мес·rн ых стратиграфичесних 
подразделений: kv - нувайс1{ОЙ серии, ag - ангалой
сной и gs - жистыкс1�ой свит; 14 - номера паче:н; 1 5  -
местоположение и но�1ер списна палеонтологичесних 
остатнов (см. рис. 5); 16 - аллювиальные отложенин 
русел р сн; 17 - Jшнии гсологичесюrх профилей 

(сы. рис. 4) .  

21 



� "-'"'---=---

> 
> ,,. ) 

} "' 
> 

.., ) 

� �  :?5 С:> � � 
"" \() '} "-::> (3 

о 

� 
�L 

' ""'  

" � ( 
�1 \1 111 
t/ I v 

.·· 'и 

: "-

� � '° 
" 



Р и с .  4 .  ГеологттqР.сюrе проф1rл l [  но отложеншш aпraлoiic1.;oi'l свнты Анга.ч:оiiского уча-
СТJ{а (см . ртrс . 3 ) .  

1 - серпентиниты; 2 - основные эффузивы; 3 - брекчип ; 4 - подводно-оползнсвые образованнн; 

� - брСНЧИСВИ,J.НЫС ДОЛОi'!'ШТЫ; 6 - изосстняновые брснч11и; 7 - 1-\ОНГJJОМСраты:; 8 - ПОJIИМ1ПiТОПЫС 
песча1111юr; 9 - а:1евр о:п1ты; 10 - аргиллиты: 11 - дoJIO!\fllTЫ: 12 - н �осстн нни; 13 - и звсстко
вистыс пссчанию�: 14 - свалы разрушенных пород: 15 - мнкрофитолиты; ннmннс граннцы: J 'i -
анга.'lоliсного и 17 - l:IHЭCl'acьm-tcnoгo горизонтов; 18 - гран11цы пач�н п с.посв: 19 - ниденсы i\tест
ных: стратиграфичесr"'их подраздслснп1';'1 : Ji:V - нyвailc1-:oii ссрпн, а� - апгалойсной и gs - FE'HCThll\
cкof'I свнт; 20 - н омера паЧСJ\; 2.7 - 1ПIДС!\СЫ С�JОев; 22 - i\ICCJ'OПOJIOГHCHHC и пo:i.rcp сn11сна П3..'IСОН
тологичсс1{ИХ остатнов ; 23 - тен:тон11чес1-:ис нарушспип; 24 - дс1iiн11; 2J - азиi\1у1' .71Ини1r проф:•:нr. 

р. Маны, в 2 :км н и ;.1\е устья р .  АнгаJrой и в 300 ::.r вверх п о  
течению этой рен:и. П оназ<tте:rьны шлrейпо в ытянутые в ыходы ультрR
осповных и основных порrщ и глубоноо вшr ипивапие G олсо дrсв
иих и молодых от;rожени:й. И:нте1)nрета1�ня соти основных разло:1 1ов 
по:казапа па рис . 3 ,  п о  обпа;r;епность пе позвоJшет откартировать де
та::rьпое строение каi:!щого б::r о н а .  HaпGo.'Ice полный коrшр отный раз роз 
пачюr (c.\ r .  рис . 4, Д - Д5) вс:крыв ается в ест ствеппых в ых одах и лилией 
горпыs выработок в приустьевой части р . . л. п га.тт оii (снизу в в е р х ) :  

i.\IIOЩ!IOCT Ь ,  '! 
а) •1срныс средне- и тошюшштчатыс нзвсстню·ш. R11дп)tаН . . . . . . 35 
б) переслаивапие грязно-зслсповато-серых с 1 �лыю нзвсстковпстых по

лш1 1 1ктовых пссчани1юв (нногда до гравслптов) и черпых глинистых лзвсст-
пя ноn. Толщина прослоев тех и 11ругих колеблется от nосколLю1х санпшет-
ров до 1 м, реже 2,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

n) пзвестняки черные тонкоплптчатые до Jшсто1затых. J311диыан . . . 70 

Из эти� слоев собраны ::.rикр офитолиты: Osagia tenuilamellata · Rei t l . , 
О. columnata У Ю ' .  ovsianica YakscJ·t . , Vesicitlaгites /lexuosus Reit l . , V. p us
silus Zabr . , A mЬigolamellatus Jiorтidus Z .  Zlнн'. , Tunicatella mm·i tima H.orol . , 
Volvatella vadosa Z .  Zlшe. , Vemiiculi tes i1тegulaгis (Rei l l . )  (си. рис . 3 ; 4 , 
Д - Д5; 5 ,  г, No 2 ) .  Общая 'rощпость п ачки 4 ,  по-видимому , значительно 
болыпе наблюдаемых 125 м .  

Наличие прослоев , обогащенных терригоп н ым ыатериалоы, и от.\tе
чаюrая при картировании песчанистость пород в близи нигкного нонтакта 
свидетельствуют о тесной связи пачек 3 и 4 .  ]-\ северу от пос.  Апгалой в 
ипторв але разрез R ,  соответствующего по объшrу пачкюr 1 -4 ,  количество 
по.:rи�rИI-<товых песчаников , известковистых алевролитов и аргиллитов 
значительно у величивается (см . рис . 3; 4, 3-31) .  Из терригенпых пород 
этого интервала разреза выделены ::.rикрофоссилии : Leiosp haeгidia eff usa 
(Scl1ep. ) ,  L. тiпог (Scl1ep . ) ,  L .  densa (Tim . ) ,  Tгachysphaeгid{um paгtialшn 
(Scl1ep . ) , T . asaphum (Tim . ) ,  (cYI . рис. на с .  1 7 6 ,  No 1 1 в) .  

П а ч к а 5 имеет существенно доломитовый состав (серебрянские до
лоы иты ) .  Она пр отягив ается пар аллельно раноо описанной через излу чи
ну р .  Апгалой , меандру р .  Мапы в р айоне Серебрянских скал и далее к се
веро-западу через р .  Н айлята до в одораздоЛ:а с р .  Таежной Веретью 
(см . рис. 3) .  Два прекрасных параллельных разреза пюЕней ч асти пачни 
наблюдаются по правобере;нью р. Маны. В районе ::.rакс.!iшальпой отмотни 
Серебрянских скал они сходятся и надстраиваются известняковой толщей 
(сч . рис . 4, Е - Е1) .  Непосредственный нонтаr\т пачек 4 и 5 скрыт пеболь
mюI задернованным интервалом (не б олее 10  м по мощности) ,  но тесная 
их связь проявляется в том , что черн ые известняRи сменя ются черными 
;т.;е доломитами , Rоторые постепенно светлеют вверх по р азрез у .  Об щий 
разрез пачюr здесь (снизу вверх) танов (см. рис. 5, г) : 

Мощ ност ь , м 

а) доломпты массивнослоистые, серые, пятнистые, порнстые с резю1м 
запахо�ч сероводорода при ударе. Часто встречаются брсн:чиевидные тексту

. ры. Характерно обилие нруппых мпкрофитолптов : Osagia ten uilamellata Reil l . ,  
О .  co/111nnata var. ovsianica Yakscl1 . ,  О. donatella Кшоl . ,  О. columnala var. baica
lica Yakscl1 . ,  A mbigolamellatus 110Г1'iclus Z.  Zlшr. , \i'olvatella zonalis Na1·. , 
V. vaclosa Z .  Z l i ш·: .Yesicularites enigmatus Zabr. , Т!.  ingens Yakscl1. (см. рпс. 3; 4,  Д - Д 1, Д! -Д0; 5 , г ,  No 3) .  В нижней: части :этнх слоев (1 5-25 м) 

-.преобладают темные разности поро� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0  
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Рис. 5. Опорные разрезы анrалоilсrюг°' 
горизонта Жержульской п Беретьской 

структурно-фациальных зон. 
Условные обозначения см.  н а  рис. 4 .  1 - туфо
брекчии; 2 - конгломераты с карбона1·ноti галь
ной; з - гравеJ1иты; 4 - глинистые известняки; 

5 - границы пачек. 
Спнс1.;1r палсонтологичсс1-i11х остат11ов (цнфры 
в нружнах): М 1 - Osogia colu1nnнtn УС\!'. ov.;;ia
n ica Yakscl1 . ,  О. te1 1 u ilame/lata Rci t J . ,  О. nff. 
g7·a11di.� z .  Zhur. , О .  colurnлata УйГ. buiculica 
Yal<scl1 . ,  О. do11atella Ko1·uJ . ,  \1ulтпtel/f/ zonalis

Naг , 17 1·aclosa Z. Zl1t 1 1 . ,  Ve.зicular-ites b1·e1:icu l u ,-: Yakscl1 . ,  V. i11gens Ya kscJ1 . ;  �� 2 - O . ..:.agia 
ten n i l mnellata Rc1t l , О colu1nnaia Уаг. ovsia·n ica Yal<scl1 . ,  11cs·iculnгi'fe.;; flexuo."· u.� z. Z lн1r., 
lT. p us,-:ilus ZаЬг . ,  Ambl,gol amellatus J1.0rтidнs z. Z lн1r . 1 Tunicatella maтitimл J(oгu J . ,  ·\-ol ·va fclla 
N1с/ощ Z .  Zhнг . ,  Ye1·micн l i te-> irгegulari; ( R e i t J . ) ;  .№ :; - Q.,agia tcnui lamellatri }{ci tJ . ,  О. culu
mnala Уаг. ovвiariica Yal.;; scl·1 . ,  О. donatella K o r·oJ . ,  О. cofum11ata уаг. baica l i cci Y a J\SC i l . ,  A:m
Ьigola111el latus hoгтidus z .  Z l 1t1r . ,  Volvatella zo11al1s К ат. , V. vadosa z. ZllL1J' . ,  Ve.sic н la 1· Ue;:; cnig
malнs ZaJJг . ,  V. ir1ge11 . .: Yal\SCJ1 . ;  :\f2 !1 - Osagia te11uilamellata Rci tl . 1 О. colurnnata У<Н. ov.::.;ia-
11ica YaJ.;:sch . ,  Volvatella zonal_ is Nаг.; М 5 - Osagia tenuila1nellala Re i t l . ,  О. colu111naff/ Rei t J . ,  
О. colu1nnata vаг. oi:siш1ica Yakscl1 . , О. colu1nnata Yar. baica l ica YaJ\SCl1 " Ve.siculaгi te.-: cu тtu
nicus YakscJ1 . ,  У. i11gens Yaksch . ,  У. e11igmatus ZаЬг . ,  V. fle�·uo.ous Reitl . ,  V. puso il u" ZaJJг . ,  
11olva/el/a vadosa Z .  Zlн1r. , 1Teгmicнliles iпegularis (Rei tJ . ) ,  Ambigolamellalus /101тiclus z .  Zl1ur . ;  
М 6 - Osagia columnula yai·. ovsianica Ya kscl1 . , 0. c�lumnata Уi\Г .  baica l ica Y akscl1." О .  ten�-
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Р и с .  6. Струнтурп ы с особен пасти обло-
мочны х пород пачюr 1 .  

а - эффуенвнан брс1«н1 н сс1он 1 а ,  щебпево
дресвянаn струнтур а ;  6 - эффу3нвн о-1;арбо
иатныс песчаники слоя 1б с граnийJ1ы1ш-1 и 
гаJ1счн ыми обJ1 ом:ня.ми известн л1.;ов, галечно
JНебневnн стр·унтура;  в - 1-.;:арбонатные глы
бовые брснчии слоев 1б н 1 r, щебнево-глы-

бован стр у�;тура (описание см . в тснсте). 

Мощность, м 
б) известНШ{И тоююплитчатые и листоватыс, черные аитранонитовые 

с 5-метровым пластом черного пятнистого доломита в 20 м от основания . . 35 
в) доломиты массивные серые, местами бренчиевидnыс. В 60 м выше 

подошвы развит 10-метровыii слой черnых листоватых извсстнянов. К востону 
от вершины Серебрянсних скал в серых доломитах nстречаютсн обилызыс 
нрупные минрофитолиты : Osagia ten uilamellata Reitl . ,  О. colu mnata var. oi-::;ia-
n i ca YakscЬ . , Volиatella zonalis N ai·. (см. рис. 3; 5, г, No 4) . . . . . . . . 85 

Общая мощность пачки 5 в этом разрезе 210 м .  
П а ч к а 6 - темные «кайлятские» известняки. Они картируютсЯ' 

в виде полосы северо-западного простирания, параллельно выходам более 
древних пачек (см. рис. 3). Но если к востоку от Серебрянских скал шири
на пачки 6 достигает 3 км , то к северу от них она пе превосходит 400 м. 
Подобная картина в значительной мере определяется тем ,  что на севере 
(см. рис. 4, 3-31) слои моноклинально падают к северо-востоку , а на 
востоне (см. рис . 4, Е - Е2 ,  Лi:-Л\1) пачна слагает пологую слегка вол
нистую ступень флексуры. Если принять подобную трантовну , то , как 
видно на профилях , получаются три бJшзких по мощности и строению 
разреза кайлятской пачки.  В первом из них , начинающемся  в обрывах 
Серебршiских скал и продолжающемся в линии напав к север-северо-за
паду от вершины, отчетливо набшодаотся контакт между пачками 5 и 6 .  
Серебрянские доломиты вблизи него становятся четко слоистыми и п о  рез
кой границе сменяются совершенно согласно-лежащими слоистыми кайлят
скими известнякам.и . Но выше по разрезу струнтура существепно ослож
няется и за опорный разрез лучше принять северо-западное (нрутое) крыло 
фленсур ы, обню�-.:епное по правоиу борту р. Кайлята в 3-5 нм от се устья. 
Здесь на  свет.тrо-серых долсщитах ,  слоистых J�близи нотrтакта, согласно. 
залегает толща черных глинистых листоватых известпяков , чередующих
ся с панетами , в которых эти :известнян:и ( 1 -5 см)  переслаиваются с тон-

..о- · ilamel la ia Rei tJ . ,  1fesiculш·ile.• ingens Yakscl1 . ,  V. cuгtu n icti•  Ya kscl i . ,  V. compoёillL" z .  Zl1 ш. , Voli;aie/la 
vadosa Z . Zl1uг. , V. zonalis N <1 .!.' . ;  J\.Ъ 7 - Osagia tenu ilmnellnta Hei t l . ,  О. colum.n ala ·va1·.  ba icalica 
Yakscl1 . ,  О. columnata vаг. ovsiani.ca Yakscl1 . ,  О. columnafa Rcitl . ,  О. c/0Т1afella К ого ! . ,  Volvatella zo
nalis Nаг . ,  V. VG({osa z. Zl1ш· . ,  Vesiculaгiles ingens Yn.J<scJ 1 . ;  J\O 8 - 0.-;ngia tenuila 1nel l a t a  Reitl . ,. О. colшmiata vаг. baicalica Yakscl1 . ,  Vesicularifes i11депs Yakscl1 . ,  Volvalel l a v aclosa z. Z l 1 ш·. , V. zona
lis Na r. ;  1'Ъ 9 - Osagia tenuilamel lala Reitl . ,  О. columnata va1·. ovsianica Yakscl1 . ,  Volvalel l a  zonalis 

Nаг . •  Ves.iculal'iics ingens Yali:scl1 . 
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коплитчатыыи чистыми известняками ( 7-10 см) . J\Тощпость п ачки 6 в это�r 
разрезе 1 10 м (см. рис. 5, г) . В верхней части склона известняки посте:аеп
но сменяются доломитами следующей пачки. 

Охарактеризованный вариант строения разреза, сопrасп о которо�rу 
обширная шrощадь н северо-востоку от Серебряпсних снал слогь:ена пач
кой, имеющей мощность всего 110  м, является наиболее простым.  Но не
смотря на то, что эти построения согласуются с имеющимися набшодени
ями , нельзя исключить в оюrо;ююсть существования крупного те�пониче� 
ского нарушения ,  скрытого в задернованных участках по пересечеииюr Л-i:-Ж1 и З- З1 (сы . рис . 5).  PaзJrmr моm:ет срезать значительную часть 
расс.матриваюrой пачки (cic рис . 3) . Поэтому n сводной к олонке района , 
помиыо 1 10-ыетровой пачки известняков,  ыоааrо зарезервировать М::)СТО 
для ее пополнения. 

П а ч к а 7 ,  подобно пачн:е 5,  слогf\епа г;rавпьн образо:м доло�пrтаии , 
выходы которых в северо-западном направлении просле;+;иваются ме:rтщу 
пачн:ой 6 и базальной толщей апастасьипс1;ого горизонта (сы. рис . 3) .  Наи
более полный разрез пачюr вснрьшается по право�1у берегу р. :Кайляты 
в 3 юr от устья (см. рис . 3; рис. 4, /:R-1-I\1). Здесь па тешrо-серых слоистых 
н айлятских известнянах согласно за.тrегают (си . рис . 5, г) : 

:М:ощ ность,  м 

а) массuвпые светло-серые доJю�шты, в осuовашш 1шторых выдеJш-
ется 1 3-мuтровыii слой тюшых uзвестновпстых доло1штов. Общая 70 

б) известшши черные , Jшстоватые, глинистые . . . . . . . . . . . . 30 
в) светло-серые массивnые долоынты , которые переr,рьшаются 1шрбо-

натноi! брек чиеii жистыксноii свнты . . . . . . . . . . 20 

Суы.чарная м ощность пачки 7 в этом разрезе 1 20 l\I . 
н: северо-западу вплоть до юго-западного склона горы Грсбешкова 

(см. rшс. 4,  З - З1) пачна по  высышшы и редким канаваl\I нартируется нан 
единое долоыитовое тело .  Здесь собраны J{руппые микрофитолиты ю-rга
л ойскоrо коl\шлеJ{са: Osagia tenuilamellata Reitl . , О. columnata Reit l" 
О.  columnata vai» ovsianica Yakscl1" О. columnata vаг. baicalica Yakscl1" 
Vesicu laгites cuгtunicus Y akscl1 " V. ingens YakscJ1 " V. enigmatus ZаЬг" 
V. f lexuosus Reit l . , V. pussilus ZаЬг. , V olvatella vadosa Z. Zlнп. , ·veпniculi
tes iггegulaгis (Rei t l . ) ,  AmЬigolamellatus lioпiclus Z.  Zlшг. (сч .  рис .  3 ;  
5 ,  г ,  No 5) .  

Суммарная l\Iощность анrалойско:й свиты в пределах рассмотренной 
пl1ощади, по-видимому, существенно превосходит 700 ы ,  непосредственно 
замеренные в обнажениях. 

2 . 2 . 1 . 1 . 1 . 2 .  Беспал ьский участок серебрннского типа разреза юпа
лойской свиты располол:.;ен на прав обережье р. Маны выше устья 
р. Бол . :Кершул в сиалах Столбик и БесnаJrьсном утесе (сы. рис. 3). Лучшие 
обнаже ния по этому пересечению вскрыты па берегу р. Маны, но на
иболее полный разрез собирается по верхпе:й части этих обрывов. 

В нижнем по течению р. :Мапы нонце снал Столбик массивные эффу
зивы нувайской серии контактируют с первой толщей анrало:йской свиты 
(си . рис . 5, д; 7 ) .  Опа сложена существенно терригенпыми породами, ко
торые группир уются в крупные (10-50 м) циклы. В составе цюшов обычно 
в ыделяются три: члена. Для первого (ниriшего) харантерны зыrеновато-серые 
массивные, грубозернистые полимиктовые песчанини и гравелиты 
(до меJшогалечных конгломератов) с глинисто-хлорит-нарбонатным цемен
·том . Во  втором преобJrадают среднезернистые плитчатые полижиктовые 
песчанини и алевролиты. Третий, пс всегда четко вырюн:епный, предстаnJiен 
светло-серы�·IИ массивно-слоистыми известня нами с минрофитолитаillИ 
Osagia tenuilamellata Reit l .  В составе цинлов преобладает их пиа;: ний член 
(до 70 % ) ,  а второй (до 20 % )  и третий (до 1 0 % )  резко подчинен ы . Общая 
мощность рассмотренной толщи порядка 450 м ,  но нюыти:й контант ее с 
нувайскими эффузивами непосредственно пе наблюдается . 
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Р и с .  7. Геологнчес юrй проф1шь по отложенпшr апгалойсноii сnнты с1;ал Столб 1 1 1.; 
н Боспаш,с�>ого утес а .  

Поло,кснпс про_fн.щн см. на рис. 3 ;  условн ые uбозначr1111 п  сы. н а  р 11 с .  4 11 5. 

Вышелс;1;ащая вторая толща обна; �;ается n Бесна.льс:кои утесе .  
От ранее описанных от.::rоа;оний она отделена задсрповашrыи участком (по
рндиа 1 00 ы по мощности) .  В ни;юrсй части этой то.п щи (см. рис. 5, д ;  7 )  
выде:шются три трехчлелные ц1шла (снизу вверх) :  

1. а )  м1ссшшыз по:rшшктовые зсJюновато-серые песчашшн п rраnеш 1 -
·т ы  с гшrш�сто-н:арбонатпьш цююптоы. В 40 и от осповатшн �11шJ1д nыдсляст
сн 2-,штровый слой конглоиерато-брскчиii с обло�шами (5-iIO см) известш1-
:ков п .:1оло,11итон с мю:рофптолптюш апгалоiiс1юго 1ю.1шлекса: Osagia colu m 
nala v ar·. ovsianica Y a ksch . ,  О .  columnala Yar. baicalica Yaksclt . , О .  tenuilamel
lata R eitl . ,  Jiesiculaгites ingens Y akscl1 . ,  V. cш·t u nicus Y akscli . ,  1 ' . composil us 
Z. Zlшr. , Yol1·atella vaclosa Z. Zlшr. ,  Т'. zonalis Nar. (c,r. рпс . 3; 5, д ;  7 .  Ко 6) . 
Обломкп тесно сгружены и преобладают на)\ цеисптшr, нрс;\ставленным пес
чаш1с1ы.1r иавестншюы. Видиыан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

б) серые плитчатые пошши.ктовые пес'lашшп с преобладающrш карбо-
натным щшептом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

n) нерзслаивапие гшшпстых известrншов н 11звесткошrстых алсв-
ролrпо1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

2. а) песчанrши иассивпые зеленовато-серые, поли�1 1штовые. В 50 ы 
от основашш 4-.1rстровь11"r нласт известковых коl1г.тrомерато-бренч11й.  Об1цая . 

б) нзсчашrстые нзвестпякп н алевролиты, серого цвета. J:tарбопатнан 
составлпющан растет вверх по разрезу . . . . . . . . . . . . . . . . . 

в) ГJшшrстые нзвестпнюr тонкослоистые, зеленовато-серые . . . . . 
3. а) песчаниюr н гравошпы - пошшинтовью .1�асс1шш,ю (10-15 �1) ,  

переслапнающиеся с нарбонатньвш конглю1ерато-бро1,чишш (З-5 ы) . !:Jыше 
залегают извостннкп (75 м) , ыассиnные те�шо-серые с ред1пши угловаты�ш 
облюшюrи эффузпвов и карбонатных пород. В 40 м их основания наблюда
етсн \ 5-.1rетровы�"r cJюii: крушюгJrыбовых карбонатных конгломерато-брек 
чнн . Су.1шарнан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

б) песчаники пошr.1.rинтовые , серью пшrтчатыо с карбонатным цемен
то.11 базального типа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

n) те.1шо-сорые глинистые известюши, бOJree темные и плитчатые п nерх
всй части слон 

l\/ ощ11ость , м 

60 
., "о 

10 
90 

20 
5 

125 
15 
35 

П а ч к а 4 (см. рис . 5, д; 7) этой толщи представлена в верхней части 
Беспальского утеса серыми массивпы�rи брекчиевидными доломитами, ко
торые впиз по снлону зю1ещаются нруппоглыбоnой конгломерато-брек
чиой,  СJrоа;енной тесно сгружепными угловатыми глыбами микрофитолито
вых доJiомитов , промежутни между которыми заполнены доломитовым 
цементом. В доломитах собраны миирофитолиты : Osagia  tenu i lamellata 
Rei tl . ,  О. colшnnata vаг. baicalica Yakscl1 . ,  О. columnata vаг. ovsianica 
Ya kscl1 . ,  О. co lшnnata Reitl . ,  О. donatella Когоl . ,  Volvatella zonalis Nю· . , 
V. vadosa Z .  Z11ш. , Vesiculaгites ingens Yakscl1 . (см.  рис. 3 ;  5 ,  д ;  7 ,  No 7 ) .  

Видимая мощность рассмотренной пачки 30  ы .  Верх ние слои ее в об
рывах Беспальского утеса срезаются разJ1 оыом меридионального прости
рания (см . рис.  3) .  В 2 , 5  км к се1зеру :чеа;ду пачкой 4 и 3TИilI р азJ1оиом появ
.�rяются черные известпяки .  

Верхняя часть р азреза ангалойской свиты (пачки 5 ,  6) вскрывается 
восточнее разлома, где в наклоненной к востоку мопокJIИI-rали (снизу
вверх) обна:rнаются (см. рис. 5, д ;  7 ) :  
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П а ч R а 5 .  Известню-:и черные то1-шослоистые (до листоватых),  
антранопитовые с сильным запахом сероводорода при ударе. Видимая 
мощность 80 м .  

П а ч R а 6. Доломиты ыассивдьrе светло-серые, часто бренчиевидные 
с многочисленными минрофитолитами : Osagia tenuilшnellata Reitl . , О. co
lumnata vаг. baicalica У akscJ1 . ,  Vesicularites ingens У aksch. , Volvatella va
dosa Z .  Zlшr. , V. zonalis Nar. (с ы .  рис. 3 ;  5 ,  д; 7 ;  № 8).  ;д 

В 40 м от подошвы в пачке доломитов от�1ечается . 20-метровый слой 
черных известняков , песчанистых в верхней части. Суымарная мощность 
пачки 6 порядка 80 м .  

В развилне ручья, который раздыrяет утесы Беспальский и Столбин, 
набшодается контакт пачки G с базальными слоями ш:истьшской свиты. 

2 .2 . 1 . 1 . 1 . 3 .  Сравнение разрезов А нгалойского и Беспальского участков 
(см.  рис. 5, г, д) выявляет бою,шую их общность, на основании чего они 
бьши отнесены к одному типу - серебрянскому. Для него харю{терно 
широкое развитие карбонатных пород и в особенности светлых массивных , 
минрофитолитоnых доломитов . В нижней части сравниваемых разрезов 
обособляется толща с терригенными поро-дами. Наиболее четно она выра
щена в пределах Беспальского участка .  :Меньшая определенность ее в. 
опорном разрезе Ангалойсного участна обусловлена рядом перерывов 
в обнаженности , связанных , по всей видимости, с разлома�пr (см. 
рис . 3; 5,  г) . 

Следующей маркирующей пачной явJrяются серебрянсние доломиты 
(пачка 4 А1палойс1\ого разреза) .  В Беспальсном утесе для этого уровня 
характерно обилие специфических крупнообломочных карбонатных по
род. С самых низов в них широI{О развиты обломки и глыбы типичных для 
серебрянсной пачки светлых ыассивпых доломитов с минрофитолитами. 
Неноторое увеличение мощности сравниваемых CJroeв в последнеы место
нахошдении,  по-видимому, обусловлено тем, что обломочные породы связа
ны с нонседим:ентационньлш оползнями (см. ниже) , разгруа-;авшиыися в 
этом месте. 

Весьма специфична и следующая маркирующая пачка - черные ли
стоватые и антранонитовые кайлятские известняни (пачки 6 и 5 соответ
ственно Ангалойского и Беспальского участков) .  Но наиболее четко по
слойно сопоставляются верхние пачни 7 и 6 сравниваемых разрезов 
(см. рис. 5 ,  г ,  д) . 

Среди отложений ангалойской свиты серебрянсного типа разреза 
особое внимание привлекают слои обломочных пород существенно I\арбо
натпого состава .  Они неоднонратно использовались для самых разнооб
разных палеогеографических реrщнструкций, но сколько-нибудь нон-
1\ретное описание их в литературе отсутствует. Будучи приуроченными 
к неснольним стратиграфическим уровням (см. 2 .2 . 1 . 1 . 1 . 1 .  и 2 . 2 . 1 . '1 . 1 .2) ,  
рассматриваемые слои содерн�ат обломни, па 95 % состоящие из нарбонат
ных пород, с которыми они переслаиваются. Нередно,  кан,  например, 
в пачнах 1 -4 Беспальского утеса,  нормально слоистые или брекчиевид
ные породы по простиранию превращаются в ГJrыбовые нопглоыерато
брекчии.  Специфичной является и форма нрупных обломнов и глыб .  Одни 
из них угловатые , другие со сглашенпыми завальцовапными уг;rами и 
выступами (рис . 8, а) . Встречаются фрагменты пород достаточно округлой 
(рис. 8,  6) или плитчатой формы (рис. 8, в) . Нередни и закатанные тела, 
сами представляющие собой бренчию того же состава (рис . 8,  г). Дресвяпо
щебпевый обломочный материал ( 1 - 100 мм) так а,е ,  как и крупные об
лоыки, представлен тюrно-серыми и серыми изnестнянами и долоJ\штаыи, 
часто с большим ноличествои микрофитоJrитов . 

Вероятно, пласты образующихся карбонатных пород или дробились 
прантичесни без перемещения (пачка 4 Беспальского участка) ,  или вовJrе
нались в двюr-;ение и сползали по еще пелитифицированпому осадну (слои 
1б и 1г Ангалойского участка,  слои 1а ,  2а и За Беспальсного участка). 
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Рис .  8 .  П одnо11,но-оползневые копгломерато-бренчтш. 

При этом одни из Rруппых обJiомRов Rатились, приобретая оRруrлую 
форму, другие бороздили дно, сглаашваясь и завальцовывая выступы и 
неровности отдельных граней. При движении образовывались и «заRаты
mи» из слаболитифицированного осадка и мелRих обJrомRов, давая двой
ную бре1>чию (типа рис. 8,  д) . l{арбонатные обломRи всегда менее оRруглы, 
чем рассеянный гравий ( 1 -10 мм) Rремней, эффузивов и п олимиRтовых 
песчаниRов , Rоторые , видимо ,  разрушались на большем удалении от об
ласти осадкопаRоплепия и претерпевали более значительную обработRу. 
ТаRой хараRтер обломочных карбонатных пород не составляет сомнения 
в их подводноопоJ1зневой природе , сингенетиqной осадконакоплению. 
Это подтверащается и обилием обло:vшов с ан галойскими микрофитоли
т ю rи ,  которые в доангалойсRих слоях на рассиатриваюrой территории 
отсутствуют. Подобные явлепия описаны в современных осадках (Архан
гельсюrй, 1930) , в олигоценовых (Бассоевич, l{оротков, 1935) , палеозой
ских (Белостоцкий, 1955) и докембрийских отложениях (Гибшер, 1977) .  

Дробление и блоRовые подвижки временами прекращались и при 
.:это�r происходило формирование слоистых отло.жений терригенного и 
карбонатного состава,  разделяющих оползневые конгломерато-брекчии. 
Важно подqеркнуть, что обломочные породы, аналогичные описанным 
выше по способу образования, появляются с самого основания ангалойской 
свиты непосредственно выше контаRта с :кувайскими эффузивами. TaR, 
в верхней части слоя 1а АнгалойсRого участ:ка,  состоящего почти из одних 
остроугольных обломнов эффузивов, содержатся редкие плит:ки черного 
известняка, переместившиеся вместе с остаJrыrой массой раздробленных 
эффузивов с участка,  где Rарбонатоню<опленµ:е началось р анее . Наличие 
карбоната в цементе более базальных частей рассматриваемого слоя, 
так ;т;е как и обильпых прослоев черпых известняков в эффузивах , обна
женных в скалах Столбик, свидетельствует об унаследованном развитии 
{)Садочного процесса от кувайсRого к ангалойсному времени. Нак будет 
поRазано далее (см. 2 . 2 . 1 .3 ) ,  в смежной части Беретьсной структурпо-фа
циальной зоны (приустьевая часть р. Бол.  Нершул) этот вывод подтвер
ждается появлением многочисленных прослоев поли�1и1повых песчаников 
ангалойсRого типа в верхней части кувайсr<ой эффузивной толщи (c�r . 
рис. 5 ,  в) . Все это заставляет отказаться от широко распространенной ра
нее точни зрения о принципиальной струнтурной перестройке , происхо
дившей повсеместно после образования кувайс1\0Й серии. 

2 .2 . 1 . 1 . 2 .  Джеильский тип разреза .  Дшr отлоа;ений этого типа разре
за апгалойской свиты характорпо за�rетное у�rеньшение ко.:rичества кар
бонатных пород и увеличение алевролитов и аргиллитов .  Они развиты в 
пределах двух обособленных участков (Плетнююrом и Анастасьинском) . 



2 . 2 . 1 . 1 . 2 . 1 .  П летн.я:ilсни; й  учасmо1' р аспоJ[а гается н а  крайнем ю го-запа
де п сс .ледов а11 1 1 о :й  те р риторпн в вер ховьях. р . ТубИJ[Ь и ее пр авого п р ито
к а  - руч. П J[етп я ;1,:ног о .  А н гаJ[ойск ая свпта сла гает здес ь  шшлопенную 
1� северо-восто:ку �101 1 окJ[ ш 1 D .'1 Ь ,  осJ[ож ненпую рядюr тектоничесюr х. н аруше-
11 нй н небо.чьпшх СКJ[ адок . 

П а ч к а 1 .  I-Iиа;няя часть свиты вскрыта по J[евому борту руч. ПJrет
н я; �,: 1 1 ого в 3 ю1 в ы ше его устья . Здесь в ы ше пестры х туфобрекчий воро
ня чпнской у1а ркирующе:й п ачки , р а звитой в Rровле кув айсной серии , ши
роко р асп рострапеIJ ы тешrо-серые и черные глинистые п з вестнюш с п ро
сл ош.пr а р пrJшитов . П ло х а я  обна;1;ен н ость не п озволяет составнть опре
делеш1ого п редставления о :нощпостн этой ТОJ[ЩИ (сы. рис .  5, е) , имеющей 
зн ач птелыr ую ( 1 , 2 ю1) ш11рину вы ходов . В р асс�'ютре1пrо'r пересечении 
выше нзвестнянов вск р ы в ается м а ркирующая п а ч н а  светло-серых. мас
сп н н ы х.  ДОЛ О :\ШТОВ . 

Ра зрез свиты н адстраив ается в более п редст авнтелыrой лишш го рных 
в ы работоr-: , н дущей в широт 1 1 0 '·.r н а п р авлении по п р а во,rу борту руч. ПJiет
ня;ю1ого в 1 ю1 от его устья (ри с .  9 ) .  Зде с ь  в ыше те:.шых. гли1шстых. пзвест
няков (то.т1 щ а  1 )  вст-;ры ы1ютс r. ( ри с .  5, е) : 

П а ч к а 2. Доло,шты с иС'тло-еорыо, )tаСе 1шныо с а 1 1 галоiiсып1 кo�ш
JIOJ{CO)! ·,,1инроqштол11тов: Osaкia len u i/amellata Heill . ,  О. coluтnnata Yar. oi·sia

nica Yaksc]1 . . \ 'olcalella zoпalis N ar . ,  \fesicu lal"iles i ngens YakscJ1 . ,  (см. рпс . 5 ,  
е ;  9 ;  2 2 ,  ·No 9 ) .  Эта начна протн rнвастсл н а  доломиты, уп омянутые в nроды-
юrщс'r uоросечепин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

П а  ч 1.; а 3.  Ар пшлнт;.L н аленрош1ты ТСi\Шо-зеJ1еные 1\О черн ы х ,  тон-
косл,mстыо с гор1iзонташ,ноii , ре11:ко во.лнистоii слоистостью . . . . . . . 130 

П а ч к а 4. Л р r и.лшпы н аJ1спрол1пы зсJ 1епью н черные, пересла� 1 1 1а-
ющш•сн с серы.\ 1 1 1  до TC')IНLIX т0111;0 1 1 л 1пчатым и  изЕестнякюш , -..: ас то лн;-
ш1ст1.ш .. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·J 20 

1 1  а ч к а 5. u) н з uсстнн к н  'Jl'p111,Lc то1 1 1.;01 1 J11 ;тчапLс н лпстоватыс , ан-
тра1;оп11товые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 45 

б) а рг 1 1 лJ111ты сС'рью то1шос.101 1ст1д' с 1 1 J1астт1 серых алсиронесчанш;он 
в кроплu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

l f  а ч т; а 6. а) ;.i,0:10:.riпы с е р ые "rасс1шныо 11 сре;11-1сп штчатыо . . . 85 
6) •rср.·;1 у ющ11сся ЗС':1С'нопато-ссрыс 3ргш1тпы н 3J1овро:шты с п.пастт1 

ПОЛIJ.\ll!fПОВГ.ТХ JICC'l:lll!JКOll 11 l [ l l}IOICi'I частн . . . . 70 
и) Т\0.ТТО)!ПТЫ сорыu ДО С ВСТ.110-СС'рых ' )iC\(;C J ! НflЫO . . . . . . . . , . . 7 

13 ы шс р а звl iты: l\он гло:-юр аты н пошппштовые песчаппкп баз аJrьпой 
п ачка а;псты кской свнты . 

Су.ш; а р 1 1 а я  i\iОLЦпость а11галойс1-;ой свиты в бас сейне р уч .  П"1:стня а;
н огu,  по-видн �; о�1 у ,  не :11еное 1 к м .  

2. 2. 1. 1 . 2. 2. Анастасышский учас тон р ас п р о странения д�-1.;е1 шьсного 
ти п а р а зреза а1 1 гаJiоЙСI{ОЙ свиты в виде у зной поJiосы северо-за п адного 
п р о t:тп р ю111 я п сресенает в одора здел рю< Н'олбы и Н'увая 13 4-7 ю1 I< югу 
от н ос . A r1 Dстасышо. Эта пол о с а  с юго-зап ада огр аничен а вы х.одю1и ну
в айсн: н х  вулна ноген н ы  :� пород,  1<оторыо вблшш нонта�па па все'r его про
долil;ении п редстD вс:�ены :11аркирующей п а чкой в оронячп нсних. пестро-
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Рис.  9 .  Геолоrттчесннй профnль по отложенпш1 ангало!iсно!i п шистынсной спит 
на водоразµ,еле р У'Iьев Плетплжного н Россьшпого .  

Полотсние профиля см. на рис. 22;  уСJ1овные обозначсння см. на рис. 4 и 5 .  



цвст11ых туфобр 2кчпй . С с еве ро-востон а  в сопрш.;основэни э с а нгал ойсни
мп породюш п р и х одят р а зн ы е горизонты выш?.1[0;1-:ащей а настасьппс�ой 
свнты ,  что свидетельствует о паличнl l  :l!е;1,ду .1 1 Jош нрупного тектоническо
го нарушения . В средн ей частн полос ы вы ходов свпты удаетс я проследпть 
лп шь пачку черны х:  глп ппсты х: п лпс товаты х ,  чnсто антр аконитовы х: , из
вестняков , аналогпчп ы х:  сл агающюr п ачну 5 р а з резя. в басс ойпе руч. Плет
НЯirшо го . l{ :нп;ыrюrу контакту ее п р 1 01 ык ает обшпр1t ое поле , в продела х:  
которого преобладают зеленые топ кошт и тч11тые алевро:титы п аргил.тrпты , 
н:оторьпr явно подчилсн ы пол и л1 1 пповые песча шлпr и черr : ы е п.тштчатые 
пзвестняки . По составу эт11 толща нРсколько п апо;,ш н ает ус редненную 
харюпериспшу пачсн 3 и 4 р а зреза Г! .ч:етпяа-:ного участка . Но я рно-зеле
пыо онрасюr некоторы х: р азновидн осте й этн х пора;\ н пх: туфовrщный облик 
н о  иск;rючают возмткности связи ::�тп х образованпй с ворон н чнн сной пач
кой и ,  следовательно , можно попустнть значител ьно больший в о з р астной 
дпа п а зоп этой то:<1щи . Вт.ппе марки рующей п ::� tшп черны х пзвестнянов 
таю-т-;е прослоашваются серые а .не в рошп1.r и аргилшпы , котор.1.1 е ,  по-ви
ДП?>ЮУi У ,  rпвечатот CJIOIO GG ранее oшrc n 1 1  по го разреза .  

2 . 2 . 1 . '1 . 3 .  Заключение по  JICepжyльc1,oii стру1,турно-фациальноil: зоне. 
Х ар актерными п ор одам и  ангалойской сюпы н Жера:ульской стру1пурно
фациальной зоне явл яются черные 11з 11ос тпнюr н светлые обычно шшро
ф:итолитовые доломиты , нот рые 11�огут сл у; 1 ;пть ' 1 i1р f<С'ря.ми прп корреJШ
I(ии (c"-r . рпс .  5 ,  г-е) .  З алогающне вб:ттпзи nс повашш спиты сере бршrские 
доло.\шты просле;впвюотся с носущс ствеmп,1 щr п реоб разоватшшr через 
ricю п.�rощадь рас прос tранепи я Ссребрю1с кого тн п а разрез :� .  В предела х: 
П летняа;ного участка по стратпгр11фпчсс1{О.\ 1у полоiы?Пшо , с оставу п )fИК

рофитолитовой х: а р акте р истпко 1пr соответствуют дол:ошпы nач1<и 2 .  
Х <� рантерпые листоватые п антракошrтовыс• кайл ятскпо пзвсст11яю1 

я вляются основой при J{артпровапшr 11 1;орреля 1 ( rпт в с е .\: оппс аш : ы х: выше 
участнов - Анг алойск ого , П.тrет нн;ююго (с лой .Sa) п Апастасьшrсr;ого . 
Нанонец,  очень четкпм ыар керо�r ио;ы: 1 0  назвать п а ,шу доло11штов , п риу ро
ченную к контанту ю1гаJiойсного н апастасыш ского горизонтов . Для нее 
хар ак терно раснлипиналио доло�штов CJIOO:\I глпнисты х  п звестняков , 
ноторые,  по-впдимо�1у,  па юго-востоке заи�с щаются аргиллитю ш (слой 6б 
в бассейне руч. Плотнююrого ) .  Не )1опее существенное зпачоппе для за
ншочения о выдер;.Еаrшостп стратиграфнчесного объема ангалойской свиты 
и�:еют и та кие м а рн f' р ы ,  нан воро1  ш ч и t 1 с1нrе туфоброкчпи п б а з а л ьные 
слон ан а стасьинс 1<ого горизонта ( с ч .  2 .2 .2 ) .  

Изложенное сви дете.л ьствует о большой общности р а зреза апгалой
ст;ой свиты в пр едела х всей /-Кер1� ,:у.льсной стру:ктурно-фациальпой зоны . 
Но в месте с тe:vr достаточно опреде.леппы и фациальные преобразования ,  
наблюдающиеся в области перехода от одного тип а ра зреза J\ другому . 
Сущн ость этого пере хода определяется резким увеличением роли глини
с того :.rатерпала в составе осадн:ов Д;.1-:еильского типа . Преобладающими 
породами здесь становятся алеврол иты и аргиллиты , наторьте замещают 
нарбопатные породы , и в особеппостп грубооблоиочные .  Х арантерно 
полное исчезновение специфпчесюrх оползневых: конгло�шрато-брокчий . 
Все Dто говорит о тоl\1 , что реrJ-:им осаДiюобразования в Джеш1 ьской под
зоне был более стабп.тrыrы й . 

Н абJiюдаются изыепеппя и в составе обломочной фра кции . Если для 
песчанинов и гравелитов СеробряпсRого типа разреза х ар ак терно бол ьшое 
нолнчоство облюшоn оспов п.,1 х эффу;:1пвоn п пх: туфов (31 -58 % ) ,  извест
пянов и доломитов (до 44 % ) ,  пла гионл а q п  1 3- 1 :J % )  и незпз.чите ттьное со
дера-;ание нварца и н алиевого полового шпата (оноло 1 , 5 % ) ,  то для Дже
ильс:кого типа разреза в меJiнозерпистых: песчаниках: и аJiевролитах ос
новными номпонентами являются об110�шп нварца - 20-29 % , к алиевого 
полевого шпата - до 5 % ,  нварц-серицитовые алевр осланцы , х:лоритизи
рова:нные и серицитизировап пые сланцы , известпяни , агрегаты кварца с 
мусковитом, калиевым полевым штт"том и хлоритом и фрагменты кислых 

3 1. 



эффузивных пород - 1 5 -30 % .  З начител ьно рют..:е ВСТJJl:) Чсtются оGлошпr 
основны х :эффузивов (4- 1 6  9 о )  и плагиоклаза ( 7 - 1 G  % ) . Анализ :этю: дан
ных подтвер;ъ:дает сделанны й р а нее вы вод о то:\I , что накопленпе осадl{ОВ 
в Серебряпской подзоне шло в зпачител ыrой иере за с чет р аю1ы в а  к о нседп
i\Iептац:ионных поднятий , с вязанных с активны м и  блоковьпrи двиr1..: J1шя
ми . П реобл адание в составе , формиров авши хся так:и:н образ о�r 1ю рдильер , 
эффузивоn и карбонатны х пород нувайского и ап галойсн:ого в озраста 
и определяло состав отл агавшегося здес r, обJiо.\шчпого :\Iатер и ала .  Напро
тив , в спо1{ойиой Д;т..:еиJIЬСI{ОЙ части бассейна с�rешив ались п рете рпевшие 
более существенный перенос продукты р а з:vrыва Сереб рянсюrх кордильер 
и более п ологих поднятий , сложенны х в зна читоJr ы rой мере кисльвrи 
интрузивами и продуктю1и и х  метаморф изма . Породы этого типа широко 
р аспростр анены на востоке (Арзыбейская и Нансная глыбы) , откуда,  ви
димо , в расс:\Iатривае:\1ый бассейн и поступала п реобладающая часть обло
мочного материал а .  

2.2 .1 .2.  Солбин,ска.я структурн,о-фациальн,а.я зон,а 

А н алоги апгалойской с виты в Солбинской струкrурно-фа циальной 
-зоне обпю-1-..:аются вдол ь ю го-западного огр аничепин Солбипской синкли
нашr . Поскольну оно связ ано с зоной к р упного разло:.ш , выходы с виты 
фиксир уются здесь в ряде обособленны х блоков (см р ис .  2) . Н аиболее к р уп
ный из них на ходится на водоразделе рек Н рол и Солби и ,  второй приуро
чен к горе Лысой, третий на.wечаетсн по п р авобережью р. Мал. l{увай в 
приустьевой части его,  четве ртый и пятый - по левому берегу р .  Нувай 
против устья Мал . Нувай и дер .  Спирино соотв етст венно . 

Опорный р а зрез анга.Jтойской свиты в Солби нс1юй стр уктурно-фа
циальной зоне изучен в обпаже 1 1 tIО:\i гребне па ю жпом склоне горы Лысой , 
которая находится на водоразделе рек l{увай и l{ирзы в 4 юr н в остоку 
от дер .  Спирипо (рис . 1 0) .  На кувайских породах ангаJiойская с вита зале
гает с угловым несогласием до 20°, которое устана вливается благодаря 
выделению вблизи контанта потоков базал ьтоидны х лав (2-5 м) с афиро
.вой и порфиритовой струrпурой, р асслоенн ы х  п.1Iастю1и грубооблочочных 
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P i1c . 1 0 .  Геолоrнчесrшii профпль по·  отложениям ангалойской свиты на юж-
ном сrшоне горы Лысой. 

а - проф�шь, б - ниж.чий 1'ОН'rакт, в - верхний ноптакт ангалой:ской: свиты. 1 - "он
гJ1омераты; 2 - доломнты; з - доло,штовые дресDfшики; 4 - известковые полиминтовые 
песчаники; 5 - бре�;чнн; 6 - базальтовые порфприты; 7 - нрупнообло�ючные туфо
брснчни; 8 - шrжннн граница ангалоrrского горизонта; 9 - юr1ю1ян граница анастась
ннского горизон'rа; 10 - гранrщы паче�;; 11 - индексы местных стратиграф11ческих под
разделений: kY - кувай:ская серия; свиты: ag - ангалойскан, ang - ангульс1>ан; 12 -
номера пачек; 13 - номера и местоположен" е  палеонтологических остатков; 14 - эле-

менты залегания. 
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ис.  11 . Разрезы ангалойского горизонта Солбинсной стру1пурно-фациальной зоны . 
1 - полимиктово-известковые дресвяники; 2 - светлые извсстня�<и ;  3 - запесоченные известня
ковые брекчии; 4 - известня�<овые брекчии ; 5 - кварцевые и аркозовые песчаники; 6 - древ11ие 
метаморфические образования (остал ьнр1е условные обозчачения _см .. на рис. _4 , 5, 1 0). Ми�<рофито
литы .М 1 0  - Osagia tenuilamellata Re1tl . ,  О .  columnata var. ovsiaщca Yakscn. ,  О. со/итпаtа var. 

baicalica Yaksch" О. donatella Кого!. , Volvatella zonalis Nar. 

туфов (см. рис. 10,  а) . Сам контакт, вскрытый канавой на 2 м по простира
нию , неровный, с западинами и кавернами до 30 см (см. рис . 10, 6) . Далее 
(снизу ввер х) обнажены (см. рис . 10,  а ; 1 1 ,  в) : 

1 .  Брэкqии, состоящие из тесно сгруженных угловатых обломков (от 
З до 1 5  см) вулканогенных и резко подчиненных им карбонатных пород. На
кие-либо признани обработки или сортировки обломочного материала отсут
ствуют. Промежутки между обломками выполнены глинисто-хлоритовым 

Мощность, м 

цементом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5  
2 .  Песчанини полимиктовые с карбонатным цементом. Обломочный 

материал (0, 1-1 мм) не сортирован. Обломки представлены продуктами раз
рушения кислых интрузивных и ыетаморфических пород (60-70% ) ,  а танже 
кувайских эффузивов и амфиболитов (20-40% ) . . . . . . . . . . . . . 40 

Количество и размеры обломочного материала в верхней части пачки 
значительно сокращаются. 

З. Доломиты серые, с микрофитолитами апгалойскоrо номплекса: Osa
gia tenuilamellata Reitl" О.  columnata var. ovsianica Yaksch" О.  donatella 
Korol" О. columnata var. baicalica Yaksch" Volvatella zonalis Nar. (см. рис. 1 0 , а; 
1 1 ,  в, No 10) . Вблизи основания они слабо песчанистые, а у кровли посте
пенно, но на небольшом интервале, обогащаясь песчаной примесью и пла
вающей галькой существенно карбонатного состава, переходят в базальные 
"Конгломераты анастасьинского горизонта (см. рис. 10,  в) • • • • • • . • 100 

Общая мощность отложений 155 м. 
По правобережью р .  Мал. Rувай в его приустьевой части нижний кон

такт ангалойской свиты не вскрыт, но крупногалечные конглоиераты анас 
тасьинского горизонта (см. рис . 1 1 ,  6) подстилаются здесь толщей серых и 
розовых карбонатных пород , которые по стратиграфическому положению 
соответствуют пачке 3 вышеописанного р азреза. Заслуживает ВНИ)rание 
то,  что в средней части карбонатной толщи обособляется пакет, который 
начинается карбонатной брекчией. Цеиент ее постепенно становится пес
чанистым, кроме карбонатных обломков , появляются мелкие гальки 
нварца и продуктов разрушения кислых интрузивных и метаморфи
ческих пород. 

По левобережью р. Кувай против пос . Спирино аналогичное положе
ние в разрезе занимает пачка переслаивания полимиктовых известко
вистых песчаников и брекчий, которые подстилаются и перекрываются 
массивными светлыми карбонатными породами (см. рис . 1 1 ,  а) . Характер
но , что базальная пачка анастасьинской свиты здесь представлена лиш ь 
дресвяником, угловатые обломки которого состоят главным образом из 
карбонатных пород. 

R юго-востоку, в верховьях р. Солбии , ангалойская свита залегает 
непосредственно на гранитоидах Арзыбейского кристаллического высту-
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па (си. рис . 1 1 ,  г) . ·она начинается конгломератом, в хорошо окатапной 
гальке (3- 15  см) которого преобладают нристаллические и метаморфи
чесние породы . Выше развита толща серы·х и пестроонрашенных карбо
натны х пород мощностью порядка 250 м .  Внутри нее , как и в бассейне 
р .  Кувай, обособляется терригенная пачка, представленная мелко- и 
среднегалечными конгломератами и песчанинами, которые внешне не
сколько напоминают базальные слои анастасьинского горизонта , пере
крывающие рассмотренные терригенно-нарбонатные породы ангалой
ской свиты. 

В долине р .  Крал (8-9 км выше устья) разрез ангалойской свиты 
сокращается (см. рис . 1 1 .  д) . В его основании на кристаллических породах 
Арзыбейсной глыбы залегает мощная пачна крупногалечных конгломера
тов (80 м). Стратиграфически выше обособляется пачна розовато-серых 
Rарбонатных пород, мощность которых здесь не более 100 м.  Последние 
согласно и с постепенными переходами перекрываются красноцветными 
ангульскими песчаниками с плавающей галькой в основании. Наблюдае
мые соотношения давали основание для включения всего этого разреза в 
состав ангульской свиты ( Хоментовский и др . ,  1 960) . Но приведенные дан
ные позволяют предполагать,  что своеобразие Крольского р азреза, скорее 
всего , обусловлено выклиниванием нижней части ангалойской свиты, 
в результате чего средняя обломочная п ачка приобрела значение ба
зальной. 

Резкое угловое несогласие между кувайскими эффузивами и ангалой
ской свитой в пределах  Солбинской структурно-фациалыюй зоны и нич
тожная мощность ее свидетельствуют о том , что здесь развита лишь верх
няя часть этой свиты. Иснлючительное сходство ее по составу и строению 
с верхней существенно доломитовой пачной ангалойской свиты в Жер
жульской структурно-фациальной зоне делает наиболее вероятньt�-r допу
щение о их параллелизации имепно в этом объеме (см. рис . 1 1 ) .  

Таким образом, копседиментационные блоковые подвижки в запад
ной части Жержульской струнтурно-фациальной зоны сопровоп;дались в 
Солбинской интенсивнейшим дроблением, деформациями , весьма вероятно 
значительным метаморфизмом (см. 2 . 1 )  отложений кувайской серии , а за
тем и почти полным размывом ее. К концу ангалойского времени рельеф 
здесь б:Ьш в значительной мере деi1удирован, а западины его выполнены 
брекчиями типа описанных на горе Лысой. В подобных пенепленизирован
ных  участнах базальная пачка трансгрессирующей серии не особеппо чет
но вы ражена .  Подвижки продолжались и в процессе пакопшшия верх
ней части ангалойской · свиты, но это были уже дифференцированные дви
жения . отдельных блоков , сопровождавшиеся образованием брекчий 
в зламывания (приустьевая часть р .  Мал. Кувай) и линзовидных пластов 
конглоыератов (р .  Кувай против пос . Спирино, водораздел рек !{рол и 
Солбии) . 

2.2 .1 .3 .  Веретьсха.я, структурно-фациа...r�ыюя зона 

Беретьская структурно-фациальная зона охватывает территорию 
к западу от Жержульской зоны (от района пос . Жистык на р .  Базаихе, 
через верховья рек Берети и Таежной Берети до Jrевобережья р. Маиы в 
р айоне приустьевых частей рек -Улдат, :Мал . и Бол. Кершул) (см. рис . 2) .  
Г еологические исследования ангалойского горизонта здесь особенно тру
доемки в связи с исключительной сложностью внутренней структуры 
(рис.  :1 2) и монотонностью состава мощного флишевого номплекса отложе
н ий .  В опорном разрезе , расположенн:ом в верхнем субмеридиональном 
отрезке долины р .  Берети , выделяются следующие толщи (снизу вверх): 

Т о л щ а 1 обню�,ается в долине р. Берети на  протяжении 4,2 км 
вверх по течению ст выхода в нее дороги из пос . Жистык . Для этого под
р азделени я  характерно (см . рис . 5, а) сложное сочетание оеновных эффузи-
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вов , полимиктовых песчаников , алев
роJштов и черных известняков . Отме
чается исключительная невыдержан
ность по простиранию пачек вулка
ногепuых и осадочных пород. В сре
зе дороги по р .  Берети прослои эф
фузивов очень редки , по на  обоих 
склонах  долины количество и мощ
ность их резко возрастают, и в об
ласти водоразделов они начинают 
преобладать (см . рис . 2). Местами 
очень тонкие (до 40 см) прослои вул
каногенпых пород исключают воз
можность объяснения описанных 
взаимоотношений тектоническими 
причинами .  Из-за плохой обна:шен
ности МОЩНОСТЬ ТОЛЩИ (500-600 м) 
так же, как и границы , отделяющие 
ее от толщ, сложенных одними оса
дочными (сверху) и эффузивными 
(снизу) породами , могут быть опре
делены весьма условно . 

Т о л щ а 2 картируется к юго
восто1<у от первой и ,  судя по общнос
ти состава ,  связана с ней постепеп -
ными переходами. Она сложена тем
но-серыми полимиктовыми песчани
ками с линзами гравелитов и про
слоями (10-1 5  см) тонкdпереслаи
вающихся темно-зеленых алевроли
тов и аргиллитов .  Песчаники пред
ставляют собой недифференциро
ванную смесь глинистого и разно
зернистого обломочного материала .  
Но в верхних частях отдельных 
пластов (5-20 см по мощности) про
исходит последовательное исчезно
вение грубых ,  а затем и все более 
топких зерен (градационная слоис
тость) . Примерно 70-90 % обломоч
ного материала представлено про
дуктами разрушения метаморфизо
ванпых осадочных и кислых ин
трузивных пород .  Обломки основны х  
эффузивов составляют около 10 % .  

Мощность толщи не менее 250 м .  
Т о л щ а 3 , образуя полосу 

выходов шириной до 3 км, протяги
вается параллельно предыдущей по 
р .  Берети (см. рис . 2). Нижняя 
часть ее, тесно связанная с толщей 2 ,  
отделена от  остального · поля субме
ридиональным разJ1омом. К востоку 
от него обнажается верхняя часть 
рассматриваемой толщи. Близость 
состава отложений в смежных бло
ках позволяет формально объединить 
их в одно подразделение , но не ис-
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Рис.  13. Характер строения 
терриrенно-карбонатных па

чек толщи 3 (р . Береть) . 
1 - песчаниии; 2 - алевролиты; 
а - аргиллиты; 4 - известнJlRи; 
5 - подтипы элементарных циилов ; 
6 - подэлементы циилов (описа-

ние см. в теисте 2.2.1 .3). 

ключено , чтu _они разделены значительным 
неохарактеризованным интервалом (см. 
рис . 5, а) 

Толща 3 состоит из :многократного 
повторения пачек двух типов.  Одни из них 
представлены черными , тонкоплитчатыми 
до листоватых известняками мощностью от 
50 до 1 30 м. Другие пачки (40 - 1 10 м) сло
жены закономерно чередующимися пластами 
зеленовато-серых песчаников , алевролитов, 
аргиллитов и серых известняков, I{оторые 
группируются в элементарные трех, двух 
или одночленные циклы (рис . 13) . В трех
членном цикле нижним члено)I являются 
песчан

.
ики , разнозернистый , обломочный ма

териал которых заключен в глинисто-извест
ковом матриксе . К кровле пласта происхо
дит последовательное уменьшение средней 
величины угловатых обломочных зерен, фик
сирующее наличие градационной слоистости. 
Нижняя граница шrастов резкая и неровная. 

Второй член цикла представлен песча
нистыми или глинистыми алевролитами. 

Наиболее характерная текстурная оео
бенность средних элементов цикла - реог
лифы (Вассоевич, 1951) ,  или конволютная 
слойчатость (Kuenen , 1953) . Она образует
ся в результате деформации косоволнистой 
или горизонтальной слойчатости с образо
ванием сложных складок (рис . 14, а) и с 
разобщением пласта на округлые со сложны
ми очертаниями тела , надвинутые друг на дру
га (рис . 14, 6) или обособленные (рис . 14,  в, г) .  

Эти текстуры типичны для верхней части первых элементов цикла ( lв) 
:Кавказских флишей, по Н.  Б. Вассоевичу ( 1948) , или для Те -
интервала цикла с ·«косой слойчатостью знаков ряби (ripple cross - lami
nation) и запутанной слойчатостыо (convolute lamination)», по А.  Боума 
(Bouma, 1962) . Формирование ее связывается или с подвижностью алеври
тового осадка,  который при критической насыщенности водой или сейсми
ческом сотрясении сползал вниз по склону на небольшое расстояние (Вас
соевич, 1951 ) ,  или с завершающей стадией развития мутьевого потока или 
вызванного им донного течения (Walker, 1965) . 

Не менее характерна и косая слойчатость с мелкими сериями , сре
зающими или огибающими друг друга (см. рис. 14, д) . Подобные по тексту
ре образования формируются, по мнению Л. Н. Ботвинкиной ( 1962) , 
в обстановке неустойчивых донных течений. Замеры в косослоистых и 
конволютных текстурах по методике Н. Б .  Вассоевича ( 1948) , проведенные 
в обнажениях толщи 3 по р. Берети, показали устойчивое перемещение 
материала в северо-западном направлении (см. рис. 14) .  

Обломочный материал первого и второго членов ЦИ"\\ЛОВ в основном 
состоит из продуктов р азрушения метаморфизованных осадочных и кис
лых интрузивных пород. Обломки основных эффузивов сравнительно ред
ки (2-6 % ) . Третий член цикла представлен либо темно-зелеными одно
родными аргиллитами, либо аргиллитами с прослоями ( 1 -3 см) серых 
известняков. 

Общая мощность трехчленного элементарного цикла от 5 до 30 см. 
В составе ритмично построенных пачек толщи 3 наиболее широко 

р аспространены (60-80 % )  двучленные циклы , в которых отсутствует ниж-
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Р и с .  14. Конволютная и косоволнистая 
слойчатость. 

Стрелки указывают на направление дефор
маций (а - г) и течения (д). 

ний элемент. Эти соотношения вместе с другими деталями строения рит
мичных пачек сближают их с флишем Приморских Альп (Bouma , 1962) . 
В нижней части толщи, обнаженной к западу от разлома , отмечается одна 
известняковая и две ритмичные пачки общей видимой мощностью 1 70 м.  
В ВОСТОЧНОМ блоке пачк:И: ТОГО И другого Til:Пa ПОВТОРЯЮТСЯ трИЖДЫ 
(см . рис . 5 ,  а) ;  их суммарная видимая мощнос'J;ь составляет 480 м.  

Т о л щ а 4 в виде узкой полосы (от 500 до 800 м) , повторяющей кон
туры выходов более древних подразделений , прослеживается из вер
ховьев р. Таежной Берети на северо-восток в бассейн р. Жистык. Обособ
ленный выход ее обнаружен также в тектоническом блоке, который пере
секается долиной р .  Жистык в 8 - 1 1  км выше устья (см. рис. 2) .  Нижний 
контакт толщи наблюдается в придорожной выемке по правобережью 
р. Берети в 9,5 км выше выхода к ней дороги из пос . Жистык. Здесь вид
но ,  как черные известняки толщи 3, пос
тепенно обогащаясь все более крупным об
ломочным материалом, переходят в темные 
граувакки основания толщи 4. В составе 
последней обособляются две пачки - рит
мично слоистая терригенная внизу ( 150 м) 
и известняковая ( 120 м) вверху (см. рис . 5, а) . 
В отличие от крупного осадочного цикла 
толщи 3 нижняя пачка состоит в основном 
(рис. 1 5) из трехчленных элементарных цик
лов (тип С ,  по Вассоевичу, 1948) , мощность 
которых · (18-140 см) значительно больше, 
чем в толще 3. 

Нижний член, слагающий большую 
часть циклов (порядка 1 м) , представляет 
собой недифференцированную смесь неока
танного обломочного материала (от 0 ,02 до 
1 мм) , заключенного в глинисто-хлоритовый 
матрикс. Наличие градациониой слойчатости 
отмечается лишь в верхних 3-8 см этого 
элемента . Интерес представляют отпечатки 
следов размыва в виде язычков (f lute ·marks) , 
группирующихся в продольно или поперечно 
вытянутые скопления на нижней поверх
ности цикла .  Перечисленные признаки ха
рактерны для турбидитовых частей флише-
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Рис. 15.  Характер строения 
терригенной пачки толщи 4 

(р .  Береть) . 
1 - песчаники; 2 - алевротiты; 
3 - аргиллиты; 4 - подтипы эле
ментарных циклов; 5 - подэ.ле
менты циклов (описание см. в rен-

сте 2.2. 1 .З .). 
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вых циклов (Kнenen, 1959; Вонmа, 1962; Potter, Pettijolш, 1963; Dzulyi:t
ski , Walton, 1965) . Замеры по flute marks по Р · , Берети: указывают на 
юго-восточное направление течения мутьевых потоков. 

Для второго члена ци:клов характерен обломочный материал алеври
товой размерности , но градационное распределение его сохраняется по 
всему элементу ци:кла.  Это обстоятельство так же, как и отсутствие косо
волпистой: или конволютной: слой:чатости , типичной для второго члена в 
толще 3, не позволяет четко отделить его от нижнего элемента. 

'fретий элемент циклов представлен тонким однородным неслоистым 
темно-зеленым до черного аргиллитом. Нююшя граница его вследствие 
резкой смены состава и цвета достаточно четкая. 

Для' пачки в целом отмечается существенное изменение состава об
ломочного материала терригепны х пород. В отличие от толщ 1 - 3  зна
чительная часть его представлена обломками основных вулканогенных 
пород (12-20 % )  и измененным основным плагиоклазом (12-24 % ) .  На
оборот, количество обломков метаморфизованных осадочных и кислых 
интрузивны х пород уменьшается до 10 % . В цементирующем матриксе 
карбонатный материал практически отсутствует. 

На водоразделе истоков рек Берети и Таежной Берети и в разрезе 
по правоУlу борту р .  Жистык в 8 км от ее устья в низах толщи 4 выделены 
микрофоссилии : Leiosphaeridia effusa (Schep . ) ,  L. minor (Schep), L. densa 
(Tim . ) ,  Trachysphaeridium partialum (Scl1ep.), Т .  asaphym (Tim . )  (см. 
рис . на с.  1 76 ,  No 1 1 ,  а ,  б) .  Общая мощность толщи 4 в разрезе р.  Берети 
порядка 300 м .  

Сходное строение толща и меет и по р .  Жистык. По р .  Таеншой: Берети 
(см. рис . 5, 6) - при общей выдержанности разреза в верхах известняко
вой: пачки впервые отмечается появление доломитов . 

Соответствие основной: части рассматриваемого компJrе:кса отложений 
ангалой:скому горизонту пе вы зывает сомнений:, так как, с одной стороны , 
на всем протяжении от верховьев р .  Таежной Берети до верховьев р .  Жис
тык прослел..;:ивается согласно перекрывающая его базальная пачка 
анастасьипСI{ОГо горизонта (с м. рис . 2) , а с другой - он связан постепен
ными переходами  с подстилающей эффузивной толщей кувай:ской серии . 
Определенпая общность н аблюдается и при сравнении слагающих его 
отложений с разрезом ангалойской свиты в Жержульской зоне 
(см. рис . 5, а-г) . Общность проявляется в скоплении наиболее грубых 
терр:игенных пород в нижней части (толщи 1 и 2 р .  Берети и нижней тол
щи Беспальского утеса) . Черные листоватые известняки в средней и вер х
ней частях разреза р.  Берети (карбонатные пачки толщи 3) близки марки
рующим кайлятским известJ-щкам. 

Некоторая общность улаВJrивается и в строении толщи 4 р. Берети 
и доломитово-известняковой надкайлятСI{ОЙ пачки Ангалойского участ
ка , в средней части которых выделяются известняки . ПросJIОИ доломитов 
по р .  Таежной Берети свидетельствуют о том, что верхние доломиты 
Ангалойского участка к западу замещаются черными известняками , а ню�-;
ние доломиты , по всей вероятности , - песчаниками (см. рис . 5 ,  а - г) . 
Но это сходство не позволяет отождествить рассмотренные отложения 
Беретьской: структурно-фаЦиальиой: зоны с ангалой:ской свитой . В Береть
ской: зоне практически отсутствуют доломиты , широко распространенные 
на Ангалойском участке,  а роль терригенных пород резко возрастает.  

Принципиально отличны и условия формирования этих отложений. 
В Беретьс1{ОЙ зоне в своем большинстве они связаны с мутьевыми пото
ками , признаки которых в Жержульской зоне на этом уровне пока обнару
жить не удалось . Не :менее сложно обстоит дело и с точным обоснованием. 
соответствия объемов сравниваемых стратиграфических подразделе
ний . Нак будет показано ниже (см. 2 .2 .2 . 1 . 1 . 1 ) ,  на водоразделе рек Бе
реть - Жистык базальная пачка ан:астасьинского горизонта превра
щается в маловыразительный гравелит, внешне не отличимый от разви-
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тых выше и ниже по разрезу. Как только в зоне сложных тектонических 
нарушений в районе пос. Жистык непосредственное прослеживание его 
становится невозможным,  граница между рассматриваемым комплексом 
и ·жистыкской свитой теряется. Еще сложнее обосновать точное положе
ние нижней границы ангалойского горизонта в пределах изуqенного  
участка.  

Дискуссионным остается возраст всей вулканогенно-осадочной тол
щи в разрезе по р. Берети (см. рис . 5, а) . Резкое изменение в ее составе 
количества вулканогенных пород от ре.дких прослоев до пачек значитель
ной мощности при общности осадочных образований в ней и выше по раз
резу делает возможность отнесения вулканогенно-осадочной толщи к 
кувайской серии или к апгалойСI{ОМУ горизонту равновероятной . 
В охарактеризованном разрезе по р .  Берети (см. рис . 5 ,  а) она I{ак будто 
тяготеет к первому из этих подразделений, тогда как в нижнем течении. 
по р .  Бол . .Кершул эта толща становится ис1шючительно близкой нижней 
терригенной толще ангалойской свиты Беспальского утеса .  Все сказан
ное свидетельствует о необходимости выделения в Беретьской зоне самос
тоятельной беретьской свиты (Радугин ,  1957) , но для окончательного 
установления ее стратиграфического объема необходимы дополнительные 
исследования в более западных районах Манского прогиба .  

2.2.1 .4 .  Сиптез по  апга.л,ойскому горизопту 

Беретьская , Жержульская и Солбинскан структурно-фациальн ые 
зоны образуют естественный ряд, в котором большинство структурных и 
историко-геологических показателей испытывает шшравленную последо
вательность преобразования. Наиболее существенн ы  в этом отношении 
изменения в характере соотношений базальн ых слоев ангаJюйского гори
зонта с подстилающими образованиями . В Беретьской зоне нижняя тол
ща, слагающая около 1 /3 рассматриваемого подразделения (см. рис. 5, а) , 
с равной вероятностью может быть включена как в кувайскую серию, 
так и в состав ангалойского горизонта. Есть основания полагать, что 
вулканизм н а  западе Манского прогиба н е  прекращался и в более позднее 
время. В пределах исследованной территории интерес представляет опре
деленное увеличение в терригенных породах вверх по разрезу беретьской 
свиты продуктов разрушения вулканогенных образований и сокращение 
обломков докувайских метаморфических и интрузивных пород. Развитие 
эрозии казалось бы должно было сопровождаться обратными последствия
ми. Вероятнее допустить, что вулканогенный материал связан с образова
нием новых центров извержений. Таким образом , проблема определения 
точного местоположения нижней границы ангалойского горизонта в не
прерывной последовательности осадков Беретьской зон ы  требует для 
своего решения проведения дальнейших исследований. 

В Жержульской зоне эта граница очень четка, но приуроченность 
к н ей в районе Серебрянских скал одного из специфичных оползневых го
ризонтов ранее неправильно трактовалась как признак крупного переры
ва. Наличие подобных горизонтов в нижней и даже средней частях ангалой
ской свиты свидетельствует, скорее, о тесной связи здесь этого подразде
ления с отложениями кувайской серии . 

Наконец, в Солбинской зоне интервал ,  соответствующий завершению 
о бразования кувайской серии и началу формирования ангалойской сви
ты, стал временем проявления весьма существенных событий. Среди них 
не вызывает сомнений н аличие резких блоковых движений, общий подъем 
и интенсивная эрозия, пенепленизировавшая рельеф в Сол бинском блоке 
к середине ангалойского времени. ПозднекувайсRая активизация сопро
вождалась, вероятно , и некоторыми эндогенными проявлениями , с кото� 
рыми связаны не только предангалойские деформации, давшие значитель-
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ные угJювые несогласия (см. рис. 10) и размыв , но и опредеJншный мета
морфизм кувайских отложений. 

Существенные отличия наблюдаются и в обстановке осадконанопле
ния. В Беретьской зоне существовал активный тектонический рельеф 
большой амплитуды. Размывавшиеся нордильеры здесь чередовались с 
прогибами , ноторые в значительной мере заполнялись терригенными 
осадками мутьевых потоков .  Признаки мелноводья отсутствуют. Напро
тив ,  в промежутках между сериями турбидитов обычно начинается форми
рование глубоноводных аргиллитов,  а также глинистых и битуминозных 
известняков. 

В периферической части (Ангалойский участок) Жержульсной зоны 
турбидиты сменяются горизонтами своеобразных оползневых конгломера
то-брекчий. Последние здесь ассоциируют с толщами светлых массивных 
доломитов рифогенного облина, ноторые, по всей видимости, венчали от
носительные поднятия. В пределах б6Льшей части Джеильского участка,  
вероятно , находилась стабильная подводная депрессия, в которую посту
пал лишь тонкий осадок из обрамляющих ее более активных зон. 

В Сvлбинской зоне в раннюю часть ангалойсного времени осадко
накоштение отсутствовало . Местами лишь сохранились брекчии, выполняв
шие западины древнего рельефа. Море трансгрессировало только в конце 
ангалойского времени , и в пределах Солбинского блока сформировался 
:мелководный эпиконтинентального типа бассейн , в котором ·накашrива
лись преимущественно известняки и доломиты. С проявлениями блоковых 
движений здесь связано образование пачек конгломератов .  Преобладание 
в их составе хорошо окатанной гальки кристаллических пород свиде
тельствует о длительной обработне материала в области мелководья .  

Преобразования состава и строения отложений, слагающих охаракте� 
ризованные толщи, настолько велики , что выделение их под одни:м свит· 
вым н азванием невозможно . Гораздо более приемлемо принятое нами поня
тие корреляционного горизонта , полностью соответствующее формуJiиров
не Проекта стратиграфического нодекса СССР (1970) , так как основньш 
признаком отнесения к нему самых разнообразных толщ является одно
в ременность их формирования. Лишь в Жержульской структурnо-фа
циальной зоне отмечается совпадение границ горизонта с границами круп· 
ного подразделения местной шкалы - ангалойской свитой. Неноторые 
изменения в составе свиты на территории разных участков этой зоны не 
столь существенны ДJIЯ того , чтобы в пределах их обосабливать само
стоятельные подразделения свитного тансона. Несмотря на значитедьную 
мощность ангалойской свиты и то , что в каждом конкретном разрезе она 
может быть расчленена на несколько более дробных и достаточно четких 
подраздедений, выделить их в ранге свит или подсвит пона не удается, 
поскольку нельзя уверенно проследить боJ1ьшинство их границ даже в 
пределах всей ЖержуJ1 ьской зоны. Р:оэтому для них применяются. терми
н ы  вспомогательной категории - толщи, пачки, слои. 

В осадках Солбинской зоны заведомо представлена лишь верхняя 
часть ан галойсного горизонта. По составу и строению она н астольно близ
Rа верхам ангалойсной свиты Жержульсной зоны,  что нет необходимости 
д ев ать ей собственное наименование. Отнрыты:м остается вопрос о том, 
наной именно части ангалойской свиты в стратотипе отвечают ее базаль
ные слои в Солбинской зоне .  

В БеретьсRой структурно-фациал:Ьной зоне изменения состава отло
жений, слагающих ангалойс1шй горизонт, таR велики, что выделение здесь 
новой свиты, для которой предлагается название «беретьсRая», совершен
н о  необходимо . Для окончательного оформления этого подразделения в 
р анге свиты необходима еще большая работа. Пока же неясны принципы 
его ограничения.  Наибольший интерес в этом отношении представляет 
определение времени завершения вулRанизма в БеретьсRой зоне. В слу
чае, если здесь и в ЖержуJiьсRой зоне оно происходило одновременно и 
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все своеобразие сводилось лишь R замещению различных по мощности 
пачек вулканогенных пород терригенными и карбонатными, то общее 
пре:кращение вулканизма на западе, как и в стратотипе I<увайс:кой серии, 
может быть использовано для определения подошвы ангалойского гори
зонта и подразделений местной шналы. Совершенно другое решение тре
буется , если на западе вул:канизм более молодой. В этом случае береть
ская свита будет характериа.оваться тремя составляющими - вулкано
генной,  терригенной и :карбонатной, объем ее резко увеличится , а для 
определения границ потребуются дополнительные параметры. 

Для датировки возраста отложений ангалойского горизонта прямых 
данных очень мало. Верхнерифейский возраст, по крайней мере, части 
кувайсной серии (2. 1 )  дает основание считать предангалойскую активиза
цию в Солбинском блоке внутри верхнерифейс:кой и ,  следовательно , 
позволяет сравнивать ее с предбайкальскими событиями в периферической 
зоне Сибирс:кой платформы (Хоментовский , Шенфиль, 1976; Хоментов
ский, 1976). Это занлючение согласуется с данными по минрофитолитам из 
ангалойского горизонта. 

Из доломитов в приустьевой части р. Бол. Rершул , которые относят
ся или :к самым низам ангалойсвого горизонта, или к верхам кувайс:кой 
серии , собраны: Osagia donatella Ko1·ol. , A mЬigolamellatus horridus Z. Zhш. , 
Volvatella zonalis Nю·. В нижней части разреза Серебрянсвих с:кал 
(см. рис. 5, г, No 1 ,  2) список пополняется Osagia aff. grandis Z. Zhш. , 
О. columnata val'. ovsianica Yaksch . , О. tenuilamellata R eitl . ,  О. columnata 
val'. baicalica Yaksch. ,  Vesicularites breviculus Yakscl1. , V. ingens Yaksch. , 
V. flexuosus R eitl . ,  V. pussilus Zabl'. , Veгmiculites inegularis (Reitl . ) ,  Tuni
catella maritima Kol'ol . , Volvatella vadosa Z .  Zl1ш. Серебрянс:кие доломиты 
охарактеризованы ми:крофитолитами наиболее обильно (см. рис. 5, г, 
No 3 ,  4) , по к предыдущим спискам здесь добавляется всего лишь одна фор
ма Vesiculaгites enigmatus Z abl'. Наконец , в самой верхней пачке 
(см. рис. 5, г, No 5) дополнительно встречены Osagia columnata Reitl . и 
Vesicularites cuгtunicus У aksch. Одна:ко в разрезе Беспальс:кого утеса 
(см. рис. 5, д, No 6, 7) эти формы появляются уже на уровне серебрянских 
доломитов.  На территории Джеильс:кого участка и в Солбинской зоне 
формы, характеризующие верхнюю половину разреза Ангалойс:кого 
участ:ка ,  не встречены. Полный списо:к,  :который набирается с уровня се
ребрянских доломитов ,  рассматривается :как типовой для серебрянской 
ассоциации. 

Списо:к микрофИтолитов из овсянковской свиты, развитой по право
бережью Енисея в районе пос. Овсянка, имеет много общего с рассмотрен
ной ассоциацией ,  но там не встречены Osagia columnata Reitl . ,  Vesiculari
tes breviculus Yakscl1 . , V. pussilus Zabl'. , Veгmiculites irгegularis (R eitl. ) ,  
Tunicatella maгitima Kol'ol.  и ,  напротив, обнаружены Osagia composita 
Z .  Zhul'. , не найденные в пределах изученной территории. Эти отклонения 
укладываются в рамки тех, которые о тмечались выше, но о:кончательный 
вывод о тождестве сравниваемых комплексов,  по-видимому, делать 
еще рано . 

Немногим более существенно отличие серебрянской ассоциации мик
рофитолитов от  ·каланчевской,  развитой в типовом выражении в низах 
байкальского :комплекса Патомского нагорья и Прибайкалья (Хоментов
ский и др. , 1972; Якшин, 1975). Общими формами обеих ассоциаций яв
ляются: Osagia columnata Reitl . ,  О. columnata var. baicalica Y aksch . ,  
О. columnata var. ovsianica Yaksch , О.  tenuilamellata Reitl . ,  О.  donatella 
Korol . ,  Vesicularites flexuosus R eitl . , V. compositus Z. Zhur. , V. curtunicus 
Yaksch. ,  Vesicularia circumretio Kol'ol . ,  Volvatella zonalis N ar. , V. vadosa 
Z .  Zhur. , А mЬigolamellatus horridus Z . Zhur. , Tunicatella maritima Korol. 
Следующие формы, известные в каланчевской ассоциации, пока не  встре
чены в серебрянской:  Osagia undosa Reitl . ,  О. асегЬа У akscl1" О. decimana 
Yaksch. , О. composita Z. Zhur" О. tchaica Yakscl1 . , Vesicularites magnus 
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Milst" V. consuetus Yakscl1, Volvatella obsoleta Nar. , Radiosus aculeatus 
Z .  Zlшr. , Glebosites glebosites Reitl. Наоборот, ряд серебрянских форм не 
обнаружен в классической каланчевской ассоциации: Osagia aff. grandis 
Z .  Zhur. , Vesicularites Ьreviculus Yaksch. , V. enigmatus Zabr. , V. pussilus 
Zab1'. , V. ingens Yaksch. , Vermiculites irregularis (R eitl. ) . Aнaлизиpyя этот 
сравнительный материал , следует отметить, что в серебрянской ассоциа
ции паЬ;m пе встречены некоторые характерные каланчевские формы: 
Osagia undosa Reitl . ,  О. acerba Yaksch. ,  О. decimana Yaksch. , О. tchaica 
Yaksch. и другие, а своеобразие ее составляют формы, типичные для вер
хов верхнего рифея , неизвестные в каланчевской ассоциации. "Учитывая 
это о бстоятельство , нельзя исключить того , что хотя основу обеих сравни
ваемых ассоциаций составляют каланчевские формы, серебрянская ассо
циация все же окажется более молодой. Состав серебрянской ассоциации 
еще раз демонстрирует отмечавшийся ранее факт появления ниже основа
ния юдомин многих форм микрофитолитов,  считавшихся ранее типично 
юдомскими (Работнов и др. ,  1971 ;  Крылов и др. ,  1971 ;  Хомептовский и 
др. ,  1 972; Якшин , 1 975; Хоментовский,  1 974, 1976). 

Микрофоссилии из отложений ангалойского горизонта выделены 
только в пределах Беретьской и Жержульской структурно-фациальных 
зон: по правому берегу р. Жистык в 8 км выше устья (см. рис. па с. 176 ,  
No '1 1 ,  а) :  на водоразделе рек Берети и Таежной Берети в их верховьях 
(см. рис. па с. 176, No 1 1 ,  6); в приустьевой части р. Вол. Кершул 
(см. рис. на с. 1 76 ,  No 1 1 ,  г) по р .  Кайлята выше пос. Ангалой (см. рис. па  
с.  176,  No 11 ,  в). Из изученных проб (200) получен комплекс микрофосси
лий, представленный исключительно cфepoмopфидaми:'Leiosphaeridia densa 
(Tim. ) ,  L. minor (Schep . ) ,  L. effusa (Schep . ) ,  Trachysphaeridium partialum 
(Tim. ) ,  Т. asaphum (Tim) . 

Подобный комплекс микрофоссилий в смежных районах Сибирской 
платформы встречен в трехчленном байкальском комплексе Прибайка
лья - голоустенской, улуптуйской и качергатской свитах (Тимофеев ,  
1966, 1 969) , хужирской и тыретской свитах Иркутского амфитеатра (Ру
давская, 1 973; Решения . . .  , 1975), малгинской, ципандипской, лахандин
ской, кандыкской и усть-кирбинской свитах IОдомо-Майского района 
(Тимофеев , 1 966, 1 969; Рудавская,  Фролов,  1974) и в рифейских отложениях 
Туруханского поднятия (Тимофеев, 1 966, 1969). 

Все перечисленные стратиграфические подразделения ,  как это было 
поназано ранее (Хоментовский и др . ,  1 972) , относятся к верхнему рифею, 
но ecJrи по микрофитолитам удается показать, что ангалойсний горизонт 
соответствует верхней половине верхнего рифея, то по минрофоссилиям 
подобная детализация пока невозможна.  Но с учетом ранее обсуждав
шихся радиологических данных по кувайским эффузивам, а танже на ос
новании общности предбайкальской перестройки в тектонотипе (Хомен
товский, Шенфюrь,  1 976; Хомептовский, 1 976) и событий, предшествовав
ших накоплению отложений ангалойсной свиты в Солбинской структурно
фациалыrой зоне,  заключение о соответствии ангалойсного горизонта 
байкальскому комплексу (Хоментовский и др . ,  1 972) ющяется достаточно 
обоснованным. 

2.2.2.  Анастасышский горизонт 

Иден этого стратиграфического подразделения не нова. Так, в анас
тасьинской свите (Хоментовский и др . ,  1960) отражено замещение сущест
венно карбонатного разреза юго-востока на граувакновый в западной части 
Мансного прогиба. На среднемасштабных геологических картах отложе
ния ангульской и анастасьинской свит, различные по своей природе и 
составу, объединялись в предложенную В .  М .  Чаиркиным койскую свиту. 
Но от этого названия пришлось отказаться, так как отложения в страто
типе свиты на р .  Мане у пос. Кой относятся к более мо:'lодому баджейско-
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нарвсному 1-;омпленсу (см .  2 .5 ) , в гал ьке 1щнгJ1омератов поторо 1'0 обна
ружены нижне- и средненембрийсю1е т рилобиты (Радуrин, 1954 ;  Хомен
товсю1й и др., 1960; Коптев, 1 962 ) . 

Основу анастасьинсного горизонта составляет одноименнан свита, 
наиболее полно представленная в междуреч 1 ,е Колбы и Кувай в районе 
пос.  Анастасьино. 

/::Кержул ьсr\ая и СолбююRан струнтурно-фациал ъные зоны, п родол
жающие развиваться в анастасьи нсное время, обусловили формирование 
лате рал ьного формационного ряда на этом уровпе от красноцветных квар
цевых песчаников ангул ьсной свиты на юго-востоне в Солбинсной: зоне, 
через а наст ас ы,шсние тер ригепно- l{а рбопатп ы  е nтJ10жен и я дп г раува ю-; 
жистыкской свиты в /:I\ержул ъской зоне ( Ш епфиJТ 1 ,  и др. ,  1 976 ) . Наиболее 
су 1 1 tественп ые фациал ьные и:т енен 1ш происходят на сты не эти х структу р . 

2.2.2. 1 .  Жержу.льская струкrурн о-фпциа.�ыш.я з о на 

В п ределах Жержул ьс:кой струr;турно-фац и аJ1 ыюй :-юны обосабл и
ваются два типа разреза анастас ы rнс t\0 1·0 1·о р и зпнта. Для перuого хараl{
терн ы преи �1 ущественно 1' раувакновые отложени я жис тъшс �-юй свит ы. 
Онп устанавливаются на обширной те рри то рии от бассей на р.  Базаихн 
1 1  n равобереж 1 ,я р.  Маны в ра йоне пос. Ан галuй на северо-;щпаде до п ри
устьевой части р.  Колбы и пра вобережыr р. Тубил ъ па Ю L'О-nостоне 
(c)r .  рис . 2) . 

В южной частн 'Н-\ержулъс ной зоны. от nepxou1,eв р. /:Е\ержул на западе 
до Jrевобере�н ья р. Кувай на nостоне в отложеннях  горизонта преобладают 
нзвесгня ки, алевролиты, аргиллиты п их переходн ы е  разности, находя
щиеся часто в гонком ригмпчиоы переслаивашш. Это второй тип разреза, 
хара н:те рны й для анасгас ышс1{ОЙ с виты ( см. рис.  2) . 

2 .2 .2 . 1 .  J .  Жистыкс:кий тип рнзреза. Жи стыкс 1":ан спита  выдеJtена в 
1 964, г. В. И .  Поповым из состава апастас 1,и н с 1юй или тюбильской сви т ы 
( Конников, Маньковсrшй, 1 964 )  па р. 1-Н'истьш - левом притоr\е р .  База
ихи. В наиболее полном в ыражении она развита на четырех обособленных 
у rrастках - /Н'ист ыкс �:ом, Таловском, Плетн яжпом и Нижпенолбинском. 

2.2.2. 1 . 1 . 1 .  Жисrыкский участок охваты вает пр авобе реж ье р .  Кай
лята, горы  Гребешкоnой, верховья рек Берети и Таежной Берети и бас
сейн р. / Нистык rf\истыксная 'Свпга разnита  здес ь н четырех тентоничес1шх 
бло t<ах ( рис. 16 ) .  Лучшие обнажения наблюдаются по правому борту 
р .  /:Нистык, но  общая последовагел ыrость пачен н аиболее четно устанав
ливаетсн в крупной синнл:иr-�аJrьной сгрунтуре Верхнеберетьс 1юго блока. 

П а  ч н а  1 обнажается на правобережье р .  I-\айлята в 3,5 нм н севе
ро-востоку от пос. Апгалой . Здесь на снегло-серы х доломитах ангалойской 
свиты, на нонтакте трещиноватых и выщелоченных до рыхлой доломитовой 
дресвы залегают ( рис. 1 7, А - А 1 ;  1 8, ж) : 

а )  с с р 1,1с 11звест �;ов11стьн�  ттес ч а н 11 1 ; 1 1  поJ1 11 )1 1 1 1 ;тового состава, тем
но-(' с р ые тон 1;оnл1п•татыо гл11 1 1 1 tстые и ;;всспп1 ю1 н ч е рв 1,re и з в е с т 1;овые 
бµе " ч  t111 .  в "оторых nюrи�10 ;�ффуз11впых 1 1  1шт руаивпых п о род в большом 
liOЛ I J 'l ecтвe (более 50 % )  встреч аются угловые обло�1 ю 1  <1срн 1,1х пзвестн н
�;ов 11 с е р ы х  ДOJIO)IllTOБ с �ш �;роф11тол1па м и :  Osagia colu m nata Reit!. ,  О co
t шn n a t a  vae. baicalica Yak scli . ,  О. co l u т n a ta va 1·. o vs i a n i c a  Yn k sch.,  О. te
n u il a m e l t a t a  ReiLl . ,  О. donatelta Ко1·0 ! . ,  1/esic ulaгites c n гt u n ic u s  YaksclJ . ,  
V .  jte x u o s u s  Re i L 1 . ,  Volvatella z o n alis Nai·., Tun i c a t elta 11u1гit i m a  Kot·o l . ,  ( с м .  
р н с .  16 ;  1 7, А - А 1 ; 1 8. ж ,  No 1 2 ) . В основанш1 развнт пласт 1;онгло м е ра
тов с хорошо 0 1;атан ноiт галы;ой ( 2-30 01 ) 1 ; ра с н о в а т ы х  :1ффу:нrвн ы х  по
род андсзпт-риолит-дацитового р fща - 20% .  зеленr,1х основных эфе 
фy:� l l  ВОВ 11 1IX туфов - 30 % .  rauбpo Н габбрОДl !абаЗОВ - 1 3 % ,  Т)ЛаГиоrра
ННТ ОВ - 1 0 % .  nолевошпат- 1;ва рцев ых ПСС'1аr11 1 1юв 11 � ;ва рцитов до 1 5 % ,  
ч е рн ы х  �; рпеташшчесю1х 11звестня 1;ов 1 1  светлых доло)1и1·ов - 1 2 %  е 
ю1алоr1 1ч н ы мп в1,1шеоппсанньоr (No -J 2 )  м 1 1 1;рофнтол и там �1 . 

Мощн ость, м 
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1 - нонrломераты: 2 - л и н э ы  гравелитов н мелкоr·алечных нонгломератов ; з - гравелиты; 
-1 - rраувакковые песчани1-\и и алевролиты; 5 - полиминтовые извест1ювистые песчаники; 
б - алевролиты 11 аргиллиты; 7 - доломиты ;  8 - черные известняни; 9 - известновые бре1<
чии и обломочные известня1ш; 10 - эффузивы; 11 - ню1{няя граница анастасьинс1юго го
ризонта; 12 - местоположение палеонтоло1·ичес1шх остатнов и номера списнов (см. р и с .  1 8 ) ;  13 - номера цинлоnачек; 1 4  - дизъюнкти·вные нарушения; 1 5  - инденсы: k ''  - нувайсно1''t 
серии, свит; ag - ангалоiiс1<ой. Ьг - беретьсной, gs - ;�{истынс1юй. un - унгутсноii. g-1 -

глухариной; 16 - линии геологичесю1х профилей ( с м .  рве. 1 2 .  1 7 ) .  
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оfiозначения см. па рис. 16.  



Все перечисJ1енные породы, образуя линзовидпые тела,  до1юлы�u 
сложно сочетаются между собой. Так, па остром гребне в 1 км к юго-вос
току от горы Гребешков::� (см. рис. 16; 17 ,  А - А1) горными Rыработками 
на ангало:i:i:ских доломитах вскрыт 2-метровый пласт конгломерата, кото
рый постепенно вnерх по разрезу сменяется крупнозернистыми песчани
ками (2 ,3 м) , перекрытыми темно-серыми тонкоплитчатыми известняками. 
В 20 м к юго-востоr<у между этими известняками и ангалойскими доло
митами развит JIИшь 1-метровый пласт крупнозернистого полимиктового 
песчаника,  а в 1 50 м к северо-западу шrаст конгломерата достигает 37 м 
и перекрывается черной известковой брекчией. Еще севернее, на  горе 
Гребешкова, I<онгломераты бронируют восточный склон, полностью 
замещая все остальные типы пород · слоя :t a .  

б)  выше в районе правобережья р.  Rайлята повсеместно развиты пре
имущественно черные карбонатные брекчии и конгломерато-брекчии, содер
жащие в 40 м от основания пакет зеленых полосчатых алевролитов и аргил
литов (10 м) , в 60 м - выдержанный пласт (5-10  м) серых массивных, иног
да брекчиевидных доломитов, а в кровле прослои чистых темно-серых из-

Мощность, м 

вестняков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Основную массу обломков в брекчиях составляют черные кристалли

ческие известняки и светло-серые и серые доломиты с микрофитолитами, 
аналогичными приведенным в слое 1а (No 1 2). Обломки заключены в темно
сером известняковом цементе. 

в) завершают ш1чку 1 те�mо-зеленовато-серые аргиллиты и алевролиты 
� редкими пластами мелкозернистых полимиктовЬLх пес<�аников . . . . . • 55 

Общая мощность пачки составляет 260 м .  
Северо-восточнее на  правобережье р .  Таежной Берети в конгломера

тах и в ппжней части карбонатных брекчий появляютсн прослои (О ,5-1 м) 
известковистых полимиктовых песчаников и алеnроJiитов.  Одновvсменпо 
с исчезновением доломитоR в подстилающих отложениях ангалойской 
свиты происходит выклинивание ' доломитового пласта в карбонатных 
брекчиях слон 1б .  

В верховьях р .  Берети (см.  рис . 16 ;  1 7 ,  Б -Б1; 18 ,  е )  мелкогалечнико
вые 1<онгломераты основания ш.1.чки 1 залегают на черных известнннах 
беретьского типа разреза ангалойского горизонта (см. 2.2 . 1 . 1 . '! . 1 ) ,  но в 
гюrьке (2-3 см) по-прежнему присутствуют доломиты с микрофитолита
ми. Роль известковистых песчаников и алевролитов в разрезе резко во::�
растает северо�восточнее р .  Л-\истьш (у устьн р .  Белой в перинлинальном 
окончании крупной антиклинали, см. рис.  16) , меJшогалечные I<опг.rrо
мераты и гравелиты сохраннются лишь в виде единичных :маломощных 
( 1 -2 м) линз (см. рис. 1 7 ,  В - В1 ;  18 ,  г) . 

Нижняя часть обломочных известняков слоя 1б  в верховьях р .  Берети 
замещается чередованием известновистых песчанинов (0, 1 -0,5 м) , алев
ролитов и аргиллитов с темно-серыми известняками (О,3-0,7 ы) , 
а верхняя - черными известняками среднеплитчатыми до листоnатых 
(см. рис. 18 ,  е) . Аналогичное строение пачна 1 имеет и на р .  1-I-\истыУ. у устья 
р. Белой , в 2,5  км выше ее (см. рис . 1 7 ,  В - В1; 18 ,  г) , а также в текто
ническом блоке на отрезке 4,5-5,5 км вверх от устья (см. рис . 16 ;  1 7 ,  
r - Г1 ;  18 ,  д) .. 

Пачка 1 согласно перекрывается мощной толщей граува�шовых песча
ников , а.левролитов,  аргиллитов и известняков . Несмотря на однообра::�не 
ее состава, в ней достаточно четко выделяются определенные маркеры, 
которые дают возможность не тольно расчленить разрез толщи, но и про
следить выделенные подразделения на всей территории 1-Нистьшского 
учас.тка (см. рис . 16) .  

Тан, в пределах Верхнеберетьской синклинали картируютсн четыре 
пач1ш:, представленные преимущественно граувакковыми песчаникюпr, 
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которые разделены пачками алевролитов, аргиллитов и известняков . Та
Rая повторяющаяся последовательность в разрезе жистыкс1шй свиты 
двух типов пач1ш свидетельствует о цинлическом характере осадконакоп
ления этих отложений, а каждая пара пачек - «грубая» и «тонная» -
представляет собой Rрупный седиментациопный цинл . Собственно и пачку 1 
можно отнести к таким цюшам (см. рис . 18 ,  ж) . I\аждый из этих крунных 

циклов -- циклопачек на фоне общих черт строения и состава , как пра
вило,  выделяется своей индивидуальностью , вътраа"'енной в количествен
ном соотношении определенных типов пород. 

Для ц и к л о п  а ч к и 2 (см. рис . 1 7 ,  А - А1, Б - Б1;  18, е ,  ж) 
в пределах  Берхнеберетьского блока харя.ктерно обособление сJ1оя гра
велитов в основании нижней «грубой» · частн ( 130-140 м) . Граве
литы вместе со слоем 1в контролируют нижнюю границу циклопачки 2 
от правобережья р .  I\айлята до р .  Берети (см. рис . 16) . 

В верхней части циклопачrш: ( 190-200 м) среди тонких терригенных 
пород широко развиты известняки . Известняки участвуют в строении цик
лопачки 2 также па р .  Жистык в его приустьевой части и в 350 м ниже 
устья р .  Белой (см.  рис. 1 7 ,  В - В1, Д - Д1 ; 18, в, г) ,_ но гравелит в основа
нии пачки здесr, отсутствует. 

В хорошей дорожной срезке на р .  Жистьш устанаВJrивается, что в ос
нове строения циклопач1ш лежат ы1ементарные флишевые циклы (Вас
соевич , 194R) размерами от первых сантиметров до '1 - 1 ,5 м. Подробно 
этот вопрос будет рассмотреп ниже . 

Ц и 1� л о п  а ч к а 3 откартирована в Верхнеберетьско.м тектоии
чес1<ом блоке , где она повторЯет контуры предыдущих пачеr< (см.  рис . 16) .  
Пачка состоит из двух типов пакетов:  в одних основной объем .але:ментар
ных циклов занимают песчаники, в других - алевролиты и особенно ар
гиллиты. Пакеты второго типа имеют большую мощность (50-80 м) и 
доминируют в составе циклопачки . В основании ее развит наиболее мощ
ный из «грубых» пакетов (60-70 м) , который четко отделяет ци rш 3 от 
предыдущего ( см.  рис . 17 ,  А -- А1,  Б - Б1 ;  18 ,  е, ж) . Основываясь на  тнкой 
специфи1tе циклопачки, мы выделяем ее и па р. J:Нистык на отрезке 4-
t ,5 км выше ее устья �см. рис . 16 ; '17, Д - Д1 ; 18 ,  в) и в верхнем течении 
СJтой реки в 1 1  нм от устья (см. рис. 16 ;  1 7 ,  Е - Е1; 18 ,  6) . Н едостаточная 
збнаженность не позволяет установить истинную :мощность пачки, которая, 
видимо , превышает замеренные в обню1-;еииях 350-400 м.  

В Верхнеберетьском блон:е внутри песчаных пакетов нартируютсп 
два слоя гравелитов, из которых верхний устанавливается и на р .  Жис
тык. Эта пач1<а, как и предьщущая,  имеет флишевый характер 
строения. 

В ядре синклинали Верхнеберетьского блока развита ц I I  к л о -
п а ч к а 4. Она прослеживается вдоJ1ь юго-западного разлома, ограни
швающего этот блок, от верхних правых прптоков р .  !{ай.пята до р .  Жис
rык, где полностью всRрыта дорожной срезкой (см.  рис.  16 ;  1 7 ,  А - А1, 
Е - Е1) . В противоположность подстилающей ци:клопачке в ней домини
руют песчанини и только в верхней части в 190 и 280 м от подошвы разви
ты пакеты по 30 и 40 м алевролитов и арг:иллитов соответственно 
(см. рис. 18 ,  6, ж) . В слагающих пачку элементарных флишевых циклах час
то преобладает песчаная составляющая . Такой «грубый» характер цик
лопачки позволяет четко отделять ее от предыдущей . Мощность пачки па 
р .  Жистык 320 м .  

Здесь же  она перекрывается базальными слоями ц и :к л о п а ч к и 
5 (см. рис . 1 7 ,  Е - Е1 ;  18 ,  6) , оетальная часть :которой срезаетсн разломом 
(см. рис . 16) .  Верхние слои ( 140 м) циклопачюf вскрыты в карьерах по пра
вому борту р. Базаихи вдоль дороги в 1 ,5 км ниже пос . Верх. Базаиха ,  
где они перекрываются отложениями унгутской свиты. Они  представлены 
чередованием пакетов ( 10-30 м) тонкого терригенно-карбонатного флиша 
с размерами элементарных ци:ююв 0,5-- 10 см со слоями тон ко- и средне-
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Рис. 19 .  Элеыентарные циклы жистыкскоrо флиша и их сочетание 
в разрезе. 

1 - песчаные породы; 2 - алевролита-песчаные породы; а - алевролито
вые породы с косоволнистой слойчатостью; 4 - алевролитовые псроцы; 
5 - аргиллиты; · 6 - известняки; 7 - подтипы элеыентарных циклов; li -

подэлементы цинлов (а - з - объяснение см. в тексте). 

uлитчатых черных известняков (0,3-0,5 м) , в которых обнаружены хио
лительминты Hyvlithellus е.х gr. tenuis :М:iss . (см. рис. 17 ,  Ж - Ж1; 18, а , 
No 111) . 

:Мощность циклопачки 5, видимо , значительнu превышает 200 м ,  за
меренные непосредственно в обнажениях. Аналогично строение верхней 
части (200 м) этой циклопачки и на юге 1-Нистыкского участка в срезке 
дороги между пос. Жержул и Кершул (см. рис. 18 ,  з) . 

Суммарная мощность жиетьшской свиты на этом участке не ме
нее 1500 м .  

Флишеный облик отложений жистыкской свиты обусловлен строtши
ем элементарных циклов (рис .  19,  а) (Гибшер , 1976) . Наиболее полный 
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из элементарных циклов имеет сJrедующую харантеристину (рис. 1 9, 6 ) : 
I элемент цинла:  Ia подэлемент цикла (nэц) - песчаная порода, 

состоящая из несортированной смеси угловатых обломнов (0,02- 1 мм ) ,  
заrшюченных в глинисто-хлоритовом матриксе. Градационное их распре
деJ1ение визуально наблюдается толыш в верхних 3-5 с1н пэц. 

Ib пэц - песчано-алевролитовая порода с ярно выраженной градацион
ной дифференциацией обломочного материала, обусловленного постепен
ным исчезновением вверх песчаных зерен и увеJrичением объема глинистой 
составляющей. 

I I  элемент цикла-алевролита-глинистая порода с градационной сорти� 
ровкой. Если в его нижней части встречаются те1{стуры косоволнистой 
ИJ!И нонволютной слойчатости ('см. 2 .2. 1 .3 ) , то она определяется как I l a  
пэц, а верхняя с горизонтальной или слабово.лнистой слойчатостью -
1-.:ai-; l l b  пэц. При этом цижняя граница 1 1  элемента становитсн достаточно 
четI{ОЙ. В противном случае переход �ю II элеме r-пу постепенный и вьще
лнется только I l b  пэц. 

I I I  элемент цинла предстанлен тоюшми однородными аргишrитами. 
Нижняя граница у него резкая. В терриге.шrо-нарбонатных циюrах I{ это
му элементу приурочены прослои чистого ИJIИ глинистого известняна. 
Циклы с таним полным набором элементов относятсн н: типу А*,  но они 
встречаются редно. Обычными нвляются ЦИJ{JI Ы, в ноторых отсутствует 
Па пэц. Это тип С с подтипами С- 1 ( Iab , I I b,  l l I)  и С-3 ( I b, I I b, II I )  
(см. рис. 19, в, г ) . 

В «грубых» песчаных панетах широно развиты неполные цинлы под
типа F-1 ( Iab, l l b )  ( см. рис. 19, е ) , ·среди 1\оторых или иногда самостоятель
но встречаются н·еполные циклы с I l a  пэц, относящиесн 1, подтипу D-1-
( Iab, Ilab ) (см.  рис. 1 9, д) . «Тонние» алевролит-аргиллитовые пакеты обыч

но состоят из цинлов типа Н, сред11 которых разшr<rюотсн подтипы Н- 1 
( I l ab,  1 1 1 ) ,  Н-2 ( l la, I I I )  и Н-3 ( l lb,  III )  (см. рис. 19,  ж) . Они же харак
терны и для терригенно-нарбонатного флиша (см. рис. 19, а ) . 

Модель мутьевых потоков ( turЬidity currents ) ,  предложеннан Ф. Кю
неном и К. Мильорини ( Kuenen, Migliorini, 1950) , наиболее полно обrь
ясняет природу образования этих элементарных цинлов, отсутствие она
танности и градационную сортировr{у обломочного материала. Вознюшове
ние их, судя по приуроченности флиmевых формаций и геосинклинальным 
областям, связано с активным тентоничесним режимом на J{раях под
водных силанов или трогав, по ноторым взмученный материал в виде сус
пензионного пото1<а перемещалсн на более ниЗI<ИЙ гипсометричесний уро
вень. Здесь при постепенном уменьшении скорости потока происходило 
по·следовательное выпадение в осадОI{ сначала преимущественно более 
крупных и тяжелых частиц, а затем все более тонких. Это и обусловливало 
формирование I и I I  элементов цикла. При ми1{роскопическом анализе по
род жистьшской свиты ( Гибшер, 1-976) вынсняется, что градационная сор
тировка начинается прантичесни с первых сантиметров I эц в меш>их 
(рис. 20, а) и средних (рис. 20, 6) цин:лах и с первого деснпш сантиметров 
в крупных ( рис. 20, в ) ._ При этом иногда наблюдаетсн «маятниковое » от-
1шонен.ие, т. е. при общей тенденции уменьшения размеров зерен имеют 
место «всплескю> унрупнения зерен ('см. рис. 20, в, 5-20 и 20-26 см) . 
При наличии в цинле I la пэц таюне происходит « всплесю> в нрупности 
зерна (см. рис. 20, б, 9 - 1 0  см) . 

При движении пото1{ разрушает и размывает предьщущий турбидит 
или тоюшдисперсный осадаI{ I I I  эц. Следы этих механических воздейст
вий запечатлеваются в виде отпечатнов на нижней поверхности циюrа. 
Наиболее часто в жистыкс1шх отложениях встречаются язычновые формы 
размыва (flute mark s )  и системы длинных уз1шх борозд и царапин воло-

* :Классифинацня типов п подттшов эле�1ентарных цю>лов пана по Н. Б. Вассо
евичу ( 1948) . 
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Рис. 20. Г радацuонные распределенин облюючноrо �1атер11а- д 
ла в эле�1ентарн ы х  ци1;лах ((t - �1eJ11;11x, 6 - средних, в - 'J'0 100 90 80 7U 

1;рупных ) . СМ 

Раз:"\� еры 3ерсн :  J->0.5 1\1)1; 2-0,5-0.25; .)-0.25-0 . 1 ;  4 - < 0 . 1  м м .  45 
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ченшr (fшто\v анd g1·oove mar·ks ) ,  уназываю 1цие н а  северо-западное направ
ление движения мутьевых пото1юв. Об атом же свидетельствуют и такие 
тенстуры палеотранспорта, I\aI\ носоволпистая слойчатость в Па пац, об
разующаяся, по мнению Р. Уол кера (vValkeг, 1 965 ) , при дальнейшем 
уменьшении снорости потона. 

Интересно, что по харантеру строешrя элементарных цинлов флише
вые отложения жисты1;ской свиты бл шнш J\ флишу толщ 2 и 4 беретьс1{ОJr 
сви ты а н rалойского горизонта (см. 2.2 . 1 .3 ) . В них прантичесюr пе встре
чается Па шщ (см. рис. 15 ) , а наиболее широко представлены цюшы под
типов С-1 ,  С-3 , F- 1 и Н-3 . 

Флишевые образования толщи 3 беретьской свиты из-за постоянного 
прпсутствия Па па с конволютной слойчатостыо в цинлах резко отлича
ются от жистьшсюrх.  Для них харантерн.ы А-1 , А-3, L-1 и Н-1 подтипы 
элементарных циклон (c:vi:. рис. 1 3 ) . Это беретьский тип флиша. Паr>:еты 
с таким строением элементарн ых ци 1шон встречаются и в цшшопачr.:е I 
.JЮJСТЬШС НОЙ СВИТЫ. 
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Рис. 22 . Схематичесная геологичесная нарта бассейнов 
руч . Плетняжного и Россыпного . 

1 - вулканогенные образования; 2-туфобренчии l<ВОронячинской» пачки; З-1<се
ребрянские» доломиты; 4 - аргиллиты; 5 - черные известняки; 6 - темн<rсерые 
доломиты; 7 - конгломераты с �;арбонатной галькой и валунами; 8 - песчано
алевролитовая часть цинлопачю1; 9-алевролит-аргиллитовая часть циклопачки; 
10-серые известняки; 11 -подводно-оползневы<> известняковые брекчии; 12-из
вестняки масси.вные, темно-серые, песчанистые (нижняя пачка баранчикской под
свиты); 1.З-известняки белые, массивные, водорослевые (верхняя пачка баранчинской 
подсвиты); 14 - доломиты массивные, светлые (нижняя пачка иртыmнинсной под
свиты); 15 - мергели и глинистые доломиты пестроцветные плитчатые (верхняя 
пачка иртышнинской подсвиты); 16-18 - нижние границы горизонтов: 16 - ан
галойского, 17 - анастасьинского, 18 - унгутсного; 19 - тектонические нару
шения; 20 - изденсы серий, свит и подсвит: R,kv - рифея, нувайской серии, 
R,ag - верхнего рифея, ангалойской свиты, R, - V, gs -верхнего рифея-ве
нда, жистынской свиты, R, - Van - анастасьинсной свиты, e 1un - унгутской 
свиты нижнего нембрия, e,un, - баранчинсной и e,un, - иртышнинсной под
свиты, € 1 gг - жержульсной свиты; 21 - местоположение палеонтологических 
остатков и списки смотри : М 9 'la рис. 5 ;  .М 20, 21 на рис. 18, No 55-59 на рис. 32, No 54 - Epiphyton scapulum Korde, Razumovskia sp. 

Необходимо отметить два момента, отличающих оба типа флишей. 
Во-первых, цемент пород беретьского флиша преимущественно карбонат
ный, а жистыкского - глинисто-хлоритовый. Во-вторых, направлени& 
палеотранспорта: для первого - северо-западное, а для второго -
юго-восточное как в беретьской , так и в жистыкской свитах. Разлиqия 
в строении флишей, по-видимому, обусловлены разнообразием типов. 
мутьевых потоков и других механизмов переноса осадка (Дафф и 
др . ,  1971) .  

В обнажениях наб.�:�юдается группировка элементарных цюшов в .  
циклы I I  порядка (рис.  21 , а ,  6) . В них элементарные циклы с песчаной 
составляющей I эц (типы А, С, F) приурочt:Jны к нижней части, а с алев
ролит-аргиллитовой - к верхней (циклы типа Н) . Анализ соотношения 
размеров I эц (ось абсцисс) ко I I  и I I I  эц (рис. 2 1 ,  в, ось ординат) дает воз
можность выделить циклы lJ порядка. На рис. 2 1 ,  г видно, как циклы II  
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Рис. 23. Схематическая геологическая карта 
Нижнеколбинского участка. 

1 - эффузивы; 2 - известнлии массивные бреичиевид
ные; З - ионгломераты; 4 - песчано-алевролитовал 
часть циилопачек; 5 - алевро-аргиллитовал часть ции
попачеи; 6 - известнлии глинистые плитчатые· 7 -
ионгпомерато-бренчии известиовистые ирупноглыбовые и 
песчаниии; 8 - известнлии светлые, массивные водорос
певые; 9 - доломиты массивные; 10 - доломиты плит
чатые; 11 - разломы; 12-14 - нижние границы го
ризонтов: 12 - анастасьинсиого (жистыксиал свита), 
18 - унгутского, 14 - жержульского; 15 - линии гео

логичесиих профилей; 16 - инденсы стратиграфичесиих 
подразделений: R8kv - верхнего рифел, нувайсной 
серии; Rs - Vgs - верхнего рпфел - венда, жистыи
сиой свиты; e,un, - нижнего нембрил, баранчикской 
подсвиты унгутской свиты; 81UП2-• - mrжнего немб
рил, нерасчленевные верхи унгутской свиты; e1gr -
в.ижнего иембрил, жержульской свиты; 17 ·- местона-

хождение и списии окаменелостей (см. рис. 32). 

порядка группируются в раз
резе в циклы I I I ,  а на рис. 21 ,  
д последние - в циклы IV 
порядка . Установленные при 
площадно�r ка ртиронании 
циклопачки жистыкской сви
ты относятся именно к цик
лам IV порядка ,  отражающим 
крупные этапы седиментации, 
проявляющиеся в пределах 
всего бассейна осадконакоп
ления. Это 11:ает возможность 
использовать циклопачни как 
корреляционные подразделе
юrя внутри жистыкской сви
ты и на других участках.  

2 . 2 .2 . 1 . 1 .2 .  Пл,етн:-1ж-
ный ,  Ни:J1mен.ол,бински й и Та
л,овский участки. Отложения 
жистыкской свиты па Плет· 
няжном участке развиты в 
трех тектонических блоках, 
но наиболее полно обнажают
ся В ВОСТОЧНОМ - Шt ВОДО
разделе руч. Плетняжного п 
Россыпного (рис. 22) в круп
ной мон01шипальной струк
туре (см. рис . 9) субмери
дионального простпгания. 
На НижнекоJiбинском участ
ке отложения этой свиты 
выполняют ядро крупной 
антиклинали, срезанпой с се
веро-запада 
(рис. 23, 24) .  

разломом 

Тю{ же , как и в стра
тотипе , здесь устанавливают
ся uять крупных седимен
тациvнпых циклов (см. 

рис. 18, .м , н) . Причем развит только жистыкский тип флпша. 
В отличие от J.l{истьшского участка ц н 1{ л о п а ч к а 1 на Плет
няжном и: Нижнеколбинском участках представлена в основно:и 
терригенными породаыи; сгруппированными в элементарные циклы 
С-1 ,  С-3 ,  F:..1 tсм. рис. 1 9 ,  в, г ,  е) в нижней части ( 150- 170 м) и циклы Н 
(см. рис. 1 9 ,  ж) в верхней (60-70 м) . Отмечаются лишь едшшчные пласты 
(до 30 см) черного известняка . В основании циклопачки па первом участке 
слой конгломерата мощностью до 70 м, залегая на апгаJ[оЙских известко
вых доломитах пачки 6 (см. рис. 9; 22) , представлеп в осповном (до 97 % ) 
валунuми (30--70 см) и галькой светло-серых массивных доломитов и тем
но-серых мешюзерпистых массивных известковистых доломитов, типич
ных для ангалойской пачки 6 этого района .  I-\.арбонатные облоь-ши со 
сглаженными углами и выступами имеют неправильную форм:у. !-\роме них 
встречается хорошо окатанная галька ( 1 -6 см) свет;;тых кварцитов и 
очень редко габброидов. Крупные обломки и галька зюшючены в извест
ковисто-граувакковом песчапо-алевритистом це:менте , в составе которого 
24 % кварца , 1 2 %  плагиоклаза, до 4 %  калиевого шпата , 1 8 %  обломков 
магматических, метаморфических и кислых эффузивных пород, до 15 % 
карбонатпых пород и более 20 % обломков оеновных эффузивов и туфов. 
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Зерна неокатаны и лишены какой-либо сорти
ровки. 

На Нижнеколбинском участке конгломе
раты (30 м) n основании циклопачки 1 пред
ставлены хорошо окатанной галькой (3-30 см) 
метаморфических, магматических и кислых 
эффузивных пород (до 60 % ) ,  основных эффу
зивов и их туфов (30 % ) ,  кварцитов ,  кварца , 
кремней ( 1 0 % ) .  Обломки сцементированы гли
нисто-хлоритовым материалом. 

Суммарная мощность· циклопачки 1 на 
Плетняжном участке 290 м, на Нижпеколбин
с1<ом - 260 м. 

В ц и к л о п  а ч к е 2 на двух участка х 
(см. рис . 18 ,  .м, п) более резко , чем на р .  Жис
тык обосабливается нпжний «грубый» член с 
большим количеством граувакковых песчани
ков в циклах С-1 , С-3 , F'-1 , редко А-1 и D-1 
(см. рис. 19, 6-е) и верхний с тонкими терри
геннымИ и карбонатными породами в циклах 
Н (см. рис . 19 ,  ж ,  з) . Причем на Плетняж
ном в I l l  эц широко развиты чистые и гли
нистые тонкошштчатые известняки, а на вто
ром участке они встречаются реже. Мощность 
циклопачки 2 на Плетняжном участке 350 м, 
а па  Нижнеколбинском - 330. 

Ц и к л о п а ч к а 3 на Плетняжном 
участке в основном сохраняет свою индивиду
альность , т.  е .  характеризуется чередованием 
«грубых» и «тонких» пакетов,  где по мощнос
тям доминируют «тонкие» (рис. 18,  п) . В э.11е
ментарных циклах типа Н в большом количест
ве встречаются известняки (см. рис. 19 ,  ж) . 
Мощность пачки 250 м.  

На Нижнеко.лбинском участке мощность 
цинлопачки достигает 290 м. Нарбонатные по
роды сконцентрированы в последнем «тонком» 
пакете в верхних 80 м (см. рис. 18,  .�1. ) .  

Ц и I\ л о п а ч к а 4 в обоих разрезах 
резко отличается от подстилающей преобла
данием песчаншюв (см. рис. 18 ,  ,,i , п) . Они 
вместе с алевролитами сгруппированы в цик
лы А-1 , С-1 , С-3, F'- 1  �см. рис . 19 ,  6-г, е) . 
В 1 20 и 280 м от основания циклопач1ш на пер
вом участке и в 1 20 и 230 м на втором разви
ты пакеты, в которых доминируют алевролиты 
и аргиллиты, составляющие элементарные цин
лы типа Н (см. рис. '1 9 ,  ж ,  з) . В верхнем ш1.
кете в отличие от Жистынского участ1<а встре
чается достаточно много извес;rню<0в .  Мощ
ность циклопачки 4 на Плетняжном участке 
370 м, а на НижнсколG:ивс1{ОМ п ревышает 
34.0 м, которые были замерены до разлома , 
прерывюощего разрез . 

Описанное строение жисты1<с1.;ой евиты ха
рактерно и .uдя Таловского участка , охваты
вающего левобереап,е р .  Жержул и в бассейне 
р ,  ТаJlовки (см. рис . 2) . Здесь можно наметить 
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Т а б л и ц а  3 

Сост.ав песчашшов и алевролитов жистьщс1юй свиты 

IP · Жистынl руч . плет-Состав, % няншый 

Кварц . 10-32 13-32 
Плаrиоклаз 8-23 12-33 
н:алисвый nолевот1 шпат 
Обломки МТМ, МГ* и I{ислы� ;ффу-

2-12 3-9 

зивные породы 6-24 8-18 
Обломки основных эффузивов 11-42 4-19 
Матрикс 10-36 10-32 

* МТМ - метаморфичссиие, МГ - магматичсс1ще породы. 

Нижпенол-
бинсний 
уча стон 

8-33 
12-24 

3-6 

10--30 
4-26 

15-34 

только некоторые из четырех циклопаче1{, так как серией субмеридио
нальных разломов нарушена общая последовательность разреза (см. 
рис. 2; 1 8 , и) . 

· 

Таким образом, для всех участков (см. рис. 18, б - ж, и, �t , п) разрез 
основной части жистыкской свиты остаетея в цЕ:>лом одинаковым: раsли
чия наблюдаются только в составе базальной пачки и намечается общая 
тенденция увеличения карбонатных пород на юго-восток в остальных 
циклопачках. Очевидно, на всей этой обширной территории на протяже
нии длите,11ьиого времени существовал устойчивый режим осадкопакопле
ния, в основном связапный с дея.тельностью мутьевых потоков,  которые 
переносили с северо-запада со склонов активноживущих кордильер весь 
терригенны ·.f материал . Об этом свидетельствует флишевый харе:штер стро
ения разрезов, плохая степень обработки обломочного материала и боль
шая близость его состава в разных местах (табл. 3) . 

На Плетняжном и Нижне1{олбинском участ,ках, как и на У.с\истыкском, 
вверх по разрезу намечается увеличение количества калиевых полевых 
шпатов и уменьшение обломков пород как метаморфических и магматиче
ских, так и эффузивных,  в том: числе и основного состава .  Последнюю 
тенденцию можно объяснить с позиций постепенного затухания вулкани
ческой деятельности, возможно, существовавшей на западе Манского про
гиба (см. 2 .2 . '1 .4.) ,  максимум которой, а также наибольшая активность 
блоковых движений проявились на рубеже ангалойского и анастасьин
ского времени. Отражением этих событий яви,11ось образовqшrе «гребеш
ковских» конгломератов и его аналогов на других участках ,  а также сме
щение в анастасьинское время условий флишеобразования из Беретьской 
зоны па значительную LШсть }I-\ержульской . 

ц и 1{ л о п а ч к а 5 в протиВОПОJIОЖНОСТЬ основной части жистьш
ской свиты отличается своей изменчивостью по простиранию . На Плетняж
пом участI{е (см. рпс. "18 ,  н) она ,  как и на iН:истыкском, еще имеет флише
вый облик, но в ее основании обособляется слой l{Онгломератов (5-8 м) , 
являющийся хорошим маркером,  отделяющим циклопачку 5 от нижеле
жащей. В гальке ( 1 -7 см) преобладают серые и черные известняки, в l{О
торых часто сохраняются слоистые текстуры. Форма обломков угловатая, 
плитчатая, округлая. Обломочный материал зя.ключен в песчаной массе 
грауваккового состава , сцементированной извест1{ово-хлоритовым мате
риалом. Верхняя часть пач.ки срезана разломом. Неполня.я мощность ее 
260 .м. На площади среди алевролитов и аргиллитов встречаются и ·rемно
серые шrитчатые и серые массивные известняки. 

В бассейне ручьев Россыпного .  Масr.аJrьского и Дикого (см. рис. 2) 
.в составе циклопачки 5 выше с.11оя 

·
конгломератов наблюдается постепен

нuе увеличение количества известняков (см. рис . 18,  л) . В 40 м от кровли 
циююпачки на руч. МассаJrьском в темно-серых толстоплптчатых извест
няках обнаружены хиолительминты: Cambrotubulus sp . ,  Hyolithellus sp . ,  
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Рис.  25. Схематическая геологическая карта Анастасьинсиого участиа. 

1 - вулканогенные образования -,нувайской серии; 2 - отложения ангалойского горизонта; з -
граувакновые песчаники и алевролиты; 4 - алевролиты и арги�ииты; 5 - вонгломераты; в :_ 
кварцевые песчаники; 7 - известнюш пачки 2 анастасьинсной сви·1·ы; 8 - ритмичное чередование 
известняков, алевролитов и аргиллитов пачки 3 анастасьинсной сuиты; 9 - известняки пачки 4 
анастасьинской свиты; 10 - известняки солбиинской свиты; нижние границы горизонтов : 1 1 -
авгалойского, 12 - анастасьинсного, 13 - унгутс1шго, 14 - жер;нульского; 15 - тектонические 
нарушения (а - картируемые; б - скрытые); 16 - аллювиальные отложения речных долин ; 17-
линии геологических профилей (см. р и с .  25);  1 8  - местонахождение палеонтологических остатков 
и н омер списка (см. рис. 1 8); 19 - индексы свит и серий: kv - вуuайская серия, свиты: ag - ан
галойсной, an - анастасыrнс1<ой, un - унгутской, sl - солбиинской, !Ь - лейбинской; 20 - ин-

� дексы пачек анаGтасьинс1<ой ·свиты. 

известьвыделяющие водоросJrи Epiphyton sp . ,  Girvanella proЫematica Nich. 
et Eth. и крибрициаты Ramifeгa sp. (см. рис. 18, л ,  No 15) . 

Наиболее полно основная часть циклопачки обнажена по правому 
берегу р .  Маны протав устья р .  Жержул в Иртышкинских скалах 
(см. рис. 18, к) . Здесь под толстоплитчатыми серыми изг.естняками унгутской 
свиты, как и на py'I. Массальском, развит пакет зеленых аргиллитов (30 м) 
с тонкими (О ,5- 1 ,5 см) прослоями серых известннкоu. Этот пакет играет 
роль маркера, позволяющего четко фиксировать кровлю жистьшскuй сви
ты, несмотря на то,  что массивные и тоJrстоплитчатые разности известня
I\ОВ, характерные для вышележащей унгутской свиты, встречаются в 
верхней части циrшопачки 5 ,  а тонкоплитчатые темные известняки про-
ходят в унгутскую свиту (см. 2 .3 . 1 . 1 . 1 . 1 ) .  · 

Под аргиллитами выделяется паш�т (210 м) топкого ритмичного чере
дования серых и темно-серых, средне- до тонкоплитчатых известняков 
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и зеленых аргиллито:н (ем. рис . 18,  х:) . В кровле пакета в разрезе антикли
нали между поселками Бол. и Мал. "Унгут найдепы водоросди : Epiphyton 
scapulum K orde,  Е. frut icosum K orde ,  Е. s p .  nov . ,  Proaulopora rarissima 
Vol . ,  Р. s p .  Giruanella pгublematica Nich . et E th .  (см. рис. 18 ,  r: , No 1 6) .  
Эдесь же в обнажении видны пдасты известняков , которые по простира
нию переходят во взломанные подводно-оползневыми процессами брекчии. 
Ниже по разрезу выделяется пакет черных тон"Rо- и среднеплитчатых из
вестняков (140 м) . 

По характеру строения тонкое ритмичное чередование аргиллитов и 
известняков ЦИiшопачки 5 рассмотренного участка можно отнести R раз
ряду контуритов (Bouma, 1972) , сходных с Ilb  пэц и I I I  эц жистыкского 
фдиша (см. рис. 1 9) .  Замещение флиша контуритами (см. рис. 18,  а, а
д, п) проливает свет на природу последних. Донные течения ,  как продол
жение мутьевых потоков, переносили самый тонкий терригенный материал 
из области флишеобразорания в районы хемогенного карбонатонакоп
ления, где он осаждался в виде терригенных прослоев, нарушая 
непрерывность известкового осадка. С наиболее сильными мутьевыми по
токами, · в озможно ,  были связаны и подводно-оползневые дислокации раз
реза антиклинали ниже пос. Бол. "Унгут. 

Специфика циклопачки 5 Таловского участка подчеркивает общую 
тенденцию увеличения карбонатности вверх по разрезу жистьшской сви
ты, обусловленную постепенной сменой режима осадконакопления R кон
цу анастасьинсного времени. Но ,  если в пределах Жистьшсного участна 
эта смена приурочена прантичесни к границе :шистьшсной и унгутской 
свит, то на Таловсном участне она началась значительно раньше. Это обус
ловило тесные взаимоотношения между свитами и неноторую условность 
границы между ними (Гудымович, 1 970). 

На Нижнеколбинском и, возможно, Плетняжном участнах смена 
режима произошла значительно позже - внутри унгутского горизонта 
(см. 2.3. 1 . 1 .3) . 

2 .2 .2 . 1 .2 .  Ан:астасьинский тип разреза. В юго-восточном фасе Жер
;нульской структурно-фациальной зоны анастасьинский горизонт пред
ставлен, как уже отмечалось выше, одноименной свитой. Наиболее широ
но и полно она развита в междуречье Колбы и l-\увай (рис. 25) , где был 
установлен ее стратотип (Хоментовский и др. ,  1960) . Разрез нижней час
ти свиты лучше всего обнаружен на левобережье р. Кувай, а для верх
ней - по обоим бортам долины р .  Колбы в районе пос. Анастасьино.  Чет
кое деление анастасьипской свиты на четыре маркирующие пачки (Хомен
товсний, Гибшер,  1 973) · дало возможность откартировать свиту на этой 
территории и увязать отдельные разрезы. 

П а ч R а 1 (см. рис. 18, т; 26, А-А1, Б -Б1, В -В1) сложена грау
вакновыми слюдистыми песчанинами, алевролитами и аргиллитами зеле
новато-серого цвета с типично жисты�<сним харантером строения флише
в ых элементарных циклов (см. 2.2.2 . 1 . 1 . 1 ) .  

По левобережью р .  Кувай у пос. Спирино (см. рис. 1 8 ;  26) на массив
ных серых и плитчатых темно-серых известнянах ангалойского горизонта 
залегают (снизу вверх) : 

а) дресвяни:ки, предс1авлевные обломками серых извес1ня:ков и доло
митов, заключенных в песчано-алевритис1ый матри:кс. В левом борту 
руч. Татарского (рис. 26, В-В1) мощность соС'Iавляет 45 м, а в 3,5 :Км к юго-за
паду на правобережье руч. Скотского она возрастает до 80 м (рис. 26, А -
А1). В нижних 40-50 м разреза дресвяни:ки замещаются крупногалечвыми 
конгломератами того же состава; 

Мощность, м 

б) алевролиты и аргиллиты с тонкими прослоями глинис1ых известня-
ков с флишевым строением типа Н (см. рис. 19, ж, а) . . . • • . . • • • 75 

в) песчаншш и подчиненные им алевролиты, составляющие элементар-
ные цшшы подтипов С-1 , С-3, D-1 , F-1 (см. рис. 19,  в, г - е) . Иногда среди 
песчаников отмечаются линзы мелкоrалечиоrо конгломера1а. . . . . . . 80 
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г) алевролиты, аргиллиты и известняки, аналогичные пос1роению «б» . 120 
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Общая мощность пачки 1 составляет 32U-360 м. 
По составу обломочного материала в пачке 1 выделяются две группы 

песчаников и алевролитов. Для первой, большей, характерно 10-15 % 
кварца, 5-45 % полевого шпата (в основном плагиоклаза) , 60-90 % об
ломков пород, преимущественно основных эффузивов и их туфов. Они от
носятся, по классификации В.  Д .  Шутова (1967) , к кварц-граувакковому, 
полевошпат-кварц-граувакковому, собственно граувакковому и кварц
полевошпат-граувакковому типам. Для второй, меньшей, группы кварц 
составляет 55-80 % ,  полевые шпаты (преобладают калишпаты) 10-30 % 
и обломки пород 10-20%.  Это типы граувакковых аркоз, собственно ар
коз и полевошпат-кварцевых терригенных пород. 

Наличие двух групп песчаников и алевролитов в нижней пачке 
анастасьи.нской свиты связано с поступлением обломочного материала с 
двух различных областей сноса. Основная масса его переносилась мутье
выми потоками с области развития кувайских в улканогенных образова
ний, чем и обусловлен флишевый характер строения пачки. Кварцевый 
и аркозовый материал поступал в южный фас Жержульской зоны с древ
них кристаллических глыб, обрамляющих Солбинскую структурно-фа
циальную зону. 

П а ч к а  2 (см. рис. 18, ф; 25; 26, Б -Б1) представлена преимущест
венно черными плитчатыми известняками, содержащими тонкие прослои 
зеленых аргиллитов. Изредка встречаются известковистые песчаники и 
алевролиты. В известняках установлены микрофитолиты: Osagia tenuila
mellata Reitl. , AmЬigolamellatus horridus Z. Zhur. , Radiosus sp. ,  Vesiculari
tes sp. (см. рис. 18, ф; 25; 26; Б -Б1, No 17) .  Общая мощность пачки 210 м.  

По своему строению пачка близка нижнему пакету циклопачки 5 
Иртышкинского разреза (см. 2 .2 .2 . 1 . 1 .2) .  

П а ч к а  3 (см. рис. 25) наиболее полно вскрывается в долине р .  Кол
бы, где составлен следующий разрез (см. рис. 18; 26) : 

На пр:�вом: берегу р. Колбы в 1 , 5  км ниже устья руч. Воронячеrо (см. рис. 18, у; 25) 
на известняках п:�чt<и 2 зз.легает слой: <<а» (до 60 м) тонкого ритмичного переслаивания зе
леных: алевролитов (3-5 см) ,  аргиллитов (1-3 см) , чередующихся с глинистыми или чис
тыми известняка�ш (3-8 см). Пласты алевролитов имеют четкую нижнюю и верхнюю 
границы, достаточно хорошо сортированный обломочный материал, равномерное, а не гра
дациошще распределение зерен. Обычными для этих пластов являются косая и косовол
нистая слойqатость. По этим характеристикам: их можно отнести к разряду контуритов 
( Bouma, 1 972) 

Аргиллиты с тонкой горизонтальной слойчатостью вместе с известняками напоминают 
II I  элеиент флишевых циклов (см. рис. 19). Подобные сочетания с контуритами отмечают 
J .  Anketell и J .  Lowell (1976) в нижнелландоверийс1шх песчаниках Центрального Уэльса. 
Они та�<же находят связь последних с турбидитами. 

Основная часть разреза пачки 3 вскрыта шурфами на водоразделе р. Колбы и руч. 
Мал. Желанык (см. рис. 26 , Г- Г1) и сдублирована по береговым обнажениям левого бор
та р. Колбы ниже устья этого ручья. Здесь она представлена слоями двух типов: карбо
натными и терригенно-карбонатными. Карбонатные слои (3б (20 м) в основании разреза 
и слой Зг (70 ы) в 165 м выше по разрезу (см. рис. 18, m)) характеризуются чередованием 
тонко- и срэднеплитчатых темно-серых известняков, расслоенных тончайшими пропласт
ками зеленого аргиллита, по строению идентичных: пачке 2 анастасьинской свиты. 

Терригеюю-карбонатные сло11 представлены переслаиванием алевролитов, реже 
алевропесчаников с косоволнистой слойчатостью, аргиллитов с горизонтальной слойча
тостью и тонких серых известняков , среди которых часто встречаются взломанные подвоц
но-оползневыми дислокациями пласты с разорванными; подогнутыъш и надвинутьши одна 
на другую плитками иавестняка, ааключенными в зеленый аргиллитовый матрикс. Они 
так же, как и слой За, относятся к разряду контуритов. Таких слоев в разрезе левобережья 
р. Колбы два: ниж1ш:й - слой 3в (145 м) в 20 м от основания и верхний - слой 3и (НО м) 
в кровле пачки (см. рис. 18, т). 

Мощность замеренной здесь части разреза пачки 3 составляет 345 м.  
Общая мощность пачки превышает 400 м .  

В известняках верхнего пакета обнаружены водоросли: Renalcis 
gelatinosum K orde и Epiphyton sp. (см. рис. 18, т; 25, No 1 8) .  

П а ч к а  4 завершает разрез анастасьинской свиты (см. рис. 25) . 
Ее строение изучалось в двух пересечениях - по линиям горных вырабо-
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ток на водоразделе руч. Мал. Желаньш и р .  :Колбы (см. рис. 18,  т; 26, 
Г-Г1) и по правому борту р .  :Колбы ниже пос.  Анастасьино (см. рис.  26, Д-Дl) . 

В указанных разрезах (см. рис. 18 ,  с, т) на отложениях пачки 3 со
гласно залегают (снизу вверх) : 

а) известняки темно-серые до черных, редко серые, тонко-, средне- и толстоплитча
тые, расслоенные тончайшими пропластками зеленых аргиллитов. Иногда в известняках 
наблюдается песчаная и алевритовая примесь кварца, полевых шпатов и слюды. Мощность 
210 м. 

В 60 м от его кровли по левому борту р .  :Колбы повторены сбор ы  
(Хоментовский и др. , 1 960) и дополнены новыми формами хиолительминтов : 
Anabarites tristichus Miss " А. trisulcatus Miss" А. sp. ,  Hyolithellus ех. gr. 
tenuis Miss. : Hyolithelminthes sp . (см. рис. 18, т; 25, No 19).  

б)  алевролиты и аргиллиты зеленого цвета, слюдистые, с косоволнистой и горизон
тальной слойчатостью, переслаивающиеся с глинистыми и чистьиш известняками, в ко
торых встречаются 1·екстуры подводнооползневого взламывания пластов. По хара�{теру 
строения и состава подобны пакетам пачки 3. Мощность 120 м. Мощность всей пачки 330 м. 

П а ч к а 4 перекрывается слоем массивных те�шо-серых водоросле
вых известняков унгутского горизонта. 

Общая мощность анастасьинской свиты в стратотипической местности 
несколько превышает 1300 м, замеренные в обнажениях. 

2 .2 .2 . 1 . 3 .  Сравнение жистыксного и апастасьинсного типов разрезов. 
Несмотря на преобладание в жистьшском разрезе граувакк, а в анаста
сьинском известняков , их удается скоррелировать благодаря наличию 
маркеров , прослеживающихся из одного участка в другой. В основании 
разрезов практически повсеместно развиты конгломераты, залегаю
щие на карбонатных отложениях ангалойского горизонта (см. 2.2 . 1 ) .  
Циклопачка 1 жисты:кской свиты является несомненным аналогом слоев 
«а>> и «б» пачки 1 анастасьинской свиты, также образующих крупный цикл
(см. рис. 18).  Циклопачка 2 жистыкской свиты, в верхней половине кото
рой к юго-востоку (см. рис. 18,  п, р) резко увеличивается число прослоев 
известняков , может быть сопоставлена с в·ерхними слоями «В» и «г» пачки 
1 и всей известняковой пачкой 2 (см. рис. 18, ф) . Сложнее доказать соот
ветствие циклопачек 3, 4 и низов 5-й контуритам пачни 3 анастасьинской· 
свиты, так кан в последней цикличность не выражена столь отчетливо.  
Это удается сделать основываясь на постепенном увеличении в составе 
пачки 3 к северо-западу от бассейна р. :Колбы прослоев граувакковых пес
чаников и появлении в ней в бассейне руч.  Россыпного на уровне основа
ния слоев «д» известняковых конгломерато-брекчий, характерных для 
подошвы циклопачки 5 Плетняжного участна (см. рис. 18, о-т) . 

Разрез руч. Россыпного по всем признакам. является переходным. 
В нем известняки пачки 4 анастасьинсI{ОЙ свиты начинают чередоваться с 
аргиллитами, алевролитами, песчанистыми известняками и подводно
оползневыми нарбонатными бреI<чиюш, в обломках и цементе которых 
присутствуют водоросли (см. рис. 18 ,  п, No 21 ) .  В верхней части пачки, 
как и у пос. Бол. Унгут (см. рис. 18 ,  к) , обосабливаются марнирующие 
зеленые аргиллиты, перекрытые водорослевыми известняками баран
чикской подсвиты вышележащей унгутской свиты (см. 2.3 .1 ) .  

Несмотря на определенную общность анастасьинской и жистыкской 
свит, достаточно существенны и фациальные изменения в зоне перехода 
от одного типа разреза к другому. Так, повышенная карбонатность цикло
пачки 2 жистыкской свиты в анастасьинской свите выражается в обособ
лении самостоятельной известняковой пачки 2. Турбидиты вышележащих 
циклопачек сменяются контуритами, чередующимися с аргиллитами и 
известняками, а на уровне цюшопачки 5 в большом количестве Замещают
ся известняками пачни 4 анастасьинской свиты. Такое замещение граувакк 
на существенно карбонатные осадки, видимо, связано с относительно бо
лее стабильным тектоничесним режимом южного фаса 1-.Кер�иульской зоны, 
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где в спокойных условиях: развивалось хемогенное карбонатонакопление, 
которое прерывалось привносом донными потоками тонкого терригенного 
материала из более активной части зоны. 

Наличие в бассейitе руч. Россыпного и в верховье р. Жержул пере
ходной зоны не случайно. Параллельно ей располагалась активно живу
щая зона Плетняжного и Нижнеколбинского участков , которая являлась 
барьером для проникновения мутьевых потоков в область накопления 
анастасьинских карбонатов . С этой зоной, видимо, были связаны подвод
но-оползневые процессы, нарушавшие слоистую структуру известняков в 
районе руч. Россыпного. 

2.2.2.2. Солбш-tская структурно-фациальная зона 

В Солбинской структурно-фациальной зоне анастасьинский горизонт 
представ.т�:ен ангульской с.витой (Шенфиль и др . ,  1 976) и нижней Частью 
мощной карбонатной тоJiщи, еходной по еоставу и строению с анастасьин
ской свитой, но занимающей более высокое стратиграфичес1ше поJiожоние
на уровне пачки 4 этой свиты и унгутского горизонта . Поэтому эта то.т�:ща, 
наиболее представленная в бассейне рек Солбии и Кирзы, выделяется 
нами в новую свиту - солбиинскую-и подробно будет рассмотрена в 
разделе 2 .3 . 1 .  

2 .2 .2 .2 . 1 .  Авгулъский тип разреза. АнгуJrьская и солбиипская свита 
развиты в юго-западном крыле Со_лбипской синклпнали, где они просле
живаются узкой полосой (2-4 км)от верховьев лога Горюнова и р .  Кир
зы на юго-восток в долину р. Маны у дер . Ангул и дальше в бассейн 
руч. Rутурчина (см. рис. 2) , осJrожненной поперечными СJ(вигами. Наиболее 
полно апгуJiьская свита изучена на склонах горы Лысой в 3 км 11: во
стоку от дер .  Спирино,  в верхнем течении р .  Солбии и по правому борту 
р. Крол в желе_з:нодорожной срезке от устья руч. Большого .  На горе Лы
сой на доломитах апгалойского горизонта (рпс. 27) моноюrинально залега
ют (см. рис. 18, zu) : 

П а ч к а 1 - конгломераты, аналогичные слоям и линзам, описан
ным в ангалойской свите (см. 2.2.1 .2) ,  содержащие хорошо окатан
ную гальку (3 - 5, реже 10 - 30 см) магматических и метаморфичес1шх 
пород - 24% , основных эффузивов и туфов - 62% , кислых эффузивов -
1 2% , редко встречается галька кристаллических известняков. Среди 01юн

гломератов обосабливаются линзовидные пласты (до 2 м) крупнозернистых 
зеленых полимиктовых песчаников и гравелитов примерно того же состава, 

Мощность м, 

что и конгломерат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
П а ч к а 2- гравелиты, песчаники и аргиллиты. Выделяется несколько 

однотипно построенных паRетов (рис. 28, а), нижняя часть (8-15 м) которых 
состоит из пластов (0,4-1 м) серых крупнозернистых кварцевых песчаников 
с клиновидной разнонаправленной крупной косой слойчатостью (рис. 28, 6) 
и пластов (1 ,5-2 м) песчанюшв с мульдообразной косой слойчатостью и с 
гравелитовым материалом в основании каждой косой серии (рис. 28, в) . 
Верхняя часть пакетов (5-7 м) представлена пластами (0,3-0,8 м) средне
зернистых зеленовато-серых аркозовых песчаников со знаками асимметричной 
ряби течения и волнистыми прерывистыми прослоmш:Ми зеленых или лило
вых аргиллитов, выполняющих впадины между гребнями ряби (рис. 28, г) 
или образующих прослои до 1 см, приуроченвыми к верхам пакетов . . . . 130 

П а ч к а 3 сложена розовыми крупнозернистыми кварцевыми песча
нина:ми, 1юторые образуют пласты по 0 ,5-3 м с хорошо выраженной косой 
слойчатостью типа,указанного на рис. 28, 6 ,и рябыо течения на плоскостях 
напластования. Иногда они разделяются тонкими прослойками лиловых ар-
гиллитов (рис. 28, д} 

· 

На Южном склоне горы Лысой обнажены нижние 70 :м пачки, а верх
няя ее часть (60 м по :мощности) вскрыта в дорожной срезке по правому бор
ту р.  Солбии выше устья руч. Бол. Скакунец (см. рис. 18" щ) . Общая мощ
ность пачки, видимо, превышает 130 м, замереввые непосредственно в об
наженилх. 
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Рис. 27. Геологический профиль по отложениям ангульской свиты на горе Лысой. 
Условные обозначения см. на рпс. 1 8 .  

Мощность, м 

П а ч к а 4 картируется по правому берегу р. Кирзы и на северном 
СJшоне горы Лысой. Представлена чередованием пластов серых и зеленова
то-серых кварцевых и аркозовых косослоистых песчаников (1-2 м) и пакетов 
зеленых алевролитов и аргиллитов (3-8 м) с мелкой косоволнистой, клино

видной, мульдообразной и тонкой горизонтальной слойчатостью (рис. 28, е) 
В верхней части пачки среди зеленых алевролитов и аргиллитов появляются 
глинистые и чистые известняки, которые постепенно сменяют терригенвые 
, породы в основании солбиивской свиты • . • . . . . • . . • . . . . . 120 

Суммарная мощность ангульской свиты в Солбипской зоне не менее 
560-600 м. 

Основная масса песчаню\ОВ свиты отличается высокой степенью обра
ботки и сортировки: обломочного материала .  Опи представлены крупно
и среднезернистыми разностями, цемент которых относится 1< типу 
регснерационнu - парового и выполнен регенерационным кварцем. 
Обломочный материал песчаников 
пачек 3 и 4 состоит из кварца -

70-96 % , падевых шпатов (в ос
новном калиевых) - 3 -30 % , об
лом1юв пород, преимущественно 
метаморфических и магматических 
и кислых эффузивных - 5-25 % 
(рис. 29) . Более высокое содержа
ние обломков пород до !15 % и по
левых шпатов до 25 % · в пачке 2 .  
Линзы песчаников и цемент кон
гломератов пачки 1 относятся к 
группе полимиктовых .  в них ко
личество обломков пород, среди 
которых много основных эффузив
ных и их туфов, 5-70 % ,  а поле
вых шпатов достигает 55 % . 

В юго-восточном направлении 
в составе обломочного материала 
конгломератов и нижних пачек 
песчанш1:ов все больше преобла-

Р ис. 28. Текстуры песчаниl{ОВ ангуль
Сl{ОЙ СВИТЫ И детали строения пачек. 
а - детали строения панетов пачни 2; б -

г - слойчатость : б-носая нлиновидная, •
носая мульдообразная, г - прерьшистая вол
нистая; д, •-детали строения: д-пачки 3 ,  

е � пачни 4. (Объяснение см. в теисте). 
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Рис. 29 . Состав обломочного материала ангульской и анастасьин-
ской свит. 

Ангульская свита: 1 - песчаники; 2 - поле песчаников пачки 1 ; З -
поле песчаников пачки 2; 4 - поле песчаников пачек З и 4; переходный 
разрез лога Горюнова: 5 - песчаники пачки З; 6 - песчаники пачки 1 ;  
7 - поле песчаников ; анастасьинская свита: 8 - песчаники пачки 1 ;  

9 - поля песчаников пачни 1 .  

дают продукты размыва древних образований Канской и Арзыбейской 
глыб и исчезают осповные вушшниты. 

Судя по текстурам палеотранспорта , косой слойчатости и ряби тече
ния, замеры по которым проводились в разрезах рек Крол и Солбии, ос
новное перемещение обломочного материала происходило с юго-запада 
с. Арзыбейской глыбы, а прибрежными течениями он разносился в субши
ротном направлении вдоль береговой линии. В осадок поступал материал 
высокой степени зрелости и хорошей обработ1ш. Под действием волн и 
донных течений он отсортировывался по крупности, более мелкие фракции 
выносились. По этим характеристикам ангульские песчаники относятся к 
разряду типичных аренитов , характерных для активного мелководья . 

Выделенные в разрезах горы Лысой и р .  Со.11бии пачки ангульской 
свиты картируются на юго-восток в бассейн рек Нрол и Малы. В железно
дорожной срезке по правому борту р .  Нрол к ангульской свите относятся 
конгломераты устья руч. Большого и вышележащая толща зеленых, се
рых и розоватых кварцевых песчаников с гравелитами мощностью 250 м,  
соответствующая пачке 2 и низам пачки 3 (см. рис.  18 ,  э; 30) . Она просле
живается на протяжении 600 м вюр по р .  Крол от устья руч. Большого до 
задернованного участка, по которому трассируется субмеридиопальпый 
разлом (см. рис. 2) , срезающий верхнюю часть ангульской и нижнюю часть 
соJrбиинской свит. Разрез по характеру строения и текстурным особенностям 
идентичен описанным выше на горе Лысой и р .  Солбии (см. рис. 18 ,  ш - э) . 

2 .2 .2 .2 .2 .  Сравнение Анастасьинского и АнгуJiьского типов разрезов. 
Контрастность состава и строения разрезов ангульской и анастасьинской 
сnит, развитых в зоне стыка Солбинской и Жержульской структурно-фа
циальных зон в районе дер . Спирино, и серия дизъюнктивных нарушений, 
связанных с крупным Кувайским разломом (см .  рис. 25) , создают опреде
ленные трудности для установления взаимоотношения между свитами. 
Одни иссJiедователи считали, что анастасьинская свита согласно (Хомен
товский . и др. ,  1960) или с угловым несогласием ( Предтеченский, 1967) 
пере:крывает ангульскую ( койс:кую) . Другие, напротив, приходили к вы
воду о несqгласно:м: залегании ангульс:кой свиты на унгутской, перекры
вающей анастасьинс:кую (Коптев,  1961 ;  Абрамов, 1967) . 
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Рис. 30 . Геологический профиль по отложениш1 ангульской, солбиинской и лейбинской свит по р .  Rрол . 

Юз 

1 - конгломераты; 2 - кварцевые песчанини ; З - алевролиты; 4 - доло�1И7Ы; 5 - песчанис7ые .долоМJпы; б - глщ1ииые д<>ш мv.1 ы ;  7 - иа rснн.1 и ;  8 - ч<� вы е  
известняки; 9 - песчанистые известняни; 1 0  - глинистые известняни; 1 1  - �1ерrели; 12 - rрани7ы; нижние гргнипы с Е ит :  J J  - лrr.е� н сксй; 14 - � H I )'J1 H YC й; 

15 - границы междУ пачками; 16 - тектоничесние нарушения; 17 - номера:,пачек; 18 - номера сnиско�; палеонтолоrичссю1х сста7нов: No 69 - Epiphytиi Ер.  
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Рис. 31 . Геологический профиль по отложениям аиа стасьииского горизонта по логу Горюнову (см . рис . 25): 
Условные обозначения см. на рис. 18. 



Тщательное исследование зоны сочленения показало,  что в разрезе 
по правому борту лога Горюнова и в скважине, пробуренной в 2,5  км 
выше его устья (см. рис . 25; 31, Е - Е1) устанавливаются особенности 
состава и строения как юrастасьинской, так и ангульской свит. В мощной 
толще выделнются следующие· пачки (см. рис. 18 ,  ц) : 

П а ч к а  1 .  liереслэ ивапие пакетов ( 2 - 1 1  м) и ш1астов (О ,З-1 м) 
розоватых, сеvых и зеленовато-серых кварцевых и сшодисто-кварцевых 
крупно- и среднезернистых песчаников и пакетов (9 -20 м) серых до темно
серых чистых и песчанистых известняков ,  часто расслоенных черными или 
зелеными слюдистыми алевролитами и аргиллитами. В песчаниках на
блюдается косая: клиновид1шя и мульдообразная слойчатость и знаки 
ряби. Для алевролитов характерна косоволнистая и волнистая, а для ар
гиллитов тон1шя горизонтальная слойчатость, подобные описанным из 
ангульской свиты (см. рис . 28, 6-г) . В известняках определены микро
фитолиты: Nubecularites uniformis z. Zhur . , N. abustus Z. Zhur . ,  Glebosi
tes gentilis Z. Zhur. , Vesicularites enigmatus Zabr . (см. рис . 18 ,  ц, .№ 22; 
25; 3 1 ,  Е - Е1). Основание пачки 1 скважиной не вснрыто. Неполная мощ
ность 250 м. 

П а ч к а 2 .  Согласно па пачке 1 залегают известняки плитчатые 
темно-серые, часто с' неровными бугристыми поверхностями напластования. 
Текстуры пластов -- комковатые , растрескивания и взламывания . Встре
чаются и более массивные разности. известняков, обычно осветленные с 
коричневатым оттенком. 

В большом количестве встречаются микрофито.11иты: Osagia tenuilamel
lata Reitl . ,  О. monolamellosa Z .  Zhur . ,  О. aff. grandis Z. Zhur . ,  Vesicula
rites lobatus Reitl . ,  Volvatella zonalis Nar . ,  V. vadosa Z .  Zhur . ,  AmЬigolamel
latus horridus Z. Zlшr . ,  Nubecularites abustus z. · Zhur. , N. uniformis Z. Zhur . ,  
Glebosites gentilis Z .  Zhur. , Hieroglyphites s r . ,  Vermiculites irregularis (Reitl . ) ,  
V.  tortuosus Reitl . (см. рис. 18 ,  ц,  .№ 23; 25; 3 1 ,  Е - Е1) .  

Неполная мощность пачки 2-110 м. 
П а ч 1 i  а 3 ограничена снизу тектоническим: нарушением и представ

лена чередованием пакетов двух типов . Первый представлен зелеными 
(·.людисто-кварцевыми алевропесчаниками и алевролитами ( 1 -3 см) , 
характерньши для контуров (с четко выраженными границами, с косой И 
косоволнистой слойчатостью и равномерным распределением обломочных 
зерен по всему пласту) , пересJ1аи:вающимися с тонкополосчатыми аргилли
тами (О ,5-1 см) и серыми известняками ( 1 -3 см) , несущими признаки 
подводно-оползневых деформаций. Мощности пакетов 40-150 м. 

Второй тип пакетов сложен известняками и глинистыми известняками 
зеленовато-серыми и темно-серыми, как правило,  тонкоплптчатыми, рас
слоенными тончайшими пропластками аргиллитов . Мощность пакетов 
30-70 м. 

Мощность всей пачки 3 в разрезе 380-400 м. 
П а ч к а  4, постепенно сменяющая пачr<у 3 (см. рис. 18, ц; 3 1 ,  Е -

Е1) ,  сложена переслаиванием темно-серых плитчатых и серых толстоплит
чатых известняков .  В известняках наблюдаются J{омковатые текстуры и 
нарушения нормальной слоистости, вызванные процессами подводного 
оползания. В ш1итчатых разностях час.то отмечаются бугристые неровные 
поверхности напластования. Пространство между пластами заполнено 
глинистым материалом:. Во м:ногIIх пластах найдены м:икрофитолиты: 
Nubecularites abustus Z. Zhur. , N. uniformis Z. Zhur . ,  N. parvus Z. Zhur . ,  
N. punctatus Reitl" N. catagrafus Z .  Zhur . ,  Volvatella zonalis Nar. , V .  vadosa 
Z .  Zhur . ,  Osagia kuvaica f .  n . ,  Glebosites gentilis Z. Zhur . ,  G. sp. , Vermiculi
tes irregularis (Reitl . ) ,  V. aff. tortuosus Reitl . ,  Vesicularites sp . ,  Medullari
tes sp . и водоросли Obmtcheuella Reitl .  (см. рис.  18 ,  ц, .№ 24; 25; 31 , Е -Е1) .  

В 300-330 м: от  .подошвы пачки среди описанных пород появляются 
осветленные линзовидные пласты массивных известняков С· водорослями 
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Epiphyton sp. и Renalcis sp. (см. 2 .3 . 1 . 2) ,  серые песчанистые известняки и 
желтоватые обохренные мергели ,  характерные для низов унгутского го
ри:юнта анастасьинского типа разреза (см. 2 .3 . 1 . 1 .5) .  Это позволяет трас
сировать границу между анастасьинским и унгутским горизонтами в Сол
бинскую зону внутри единой карбонатной тоJIЩИ (см. рис. 18 ,  с, ц) . 

Таким образом, в переходном разрезе лога Горюнова три верхние 
пачки однотипны по своему строению пачкам: 2-4 анастасhинской свиты. 
Обломочный материал пачек 1 и 3 н этом разрезе предстаВJrен кварцем 
55-95 % , полевыми шпатами (преимущественно калиевыми) 3-25 % и 
обломюtми кластичеСI{ОЙ слюды и метаморфических сланцев 2-40 % , 
т .  е .  полностью .идентичен составу песчаников пялек 2-ll апгуJrьсной сви
ты (см.  рис. 29) . Но если в пач1{е 3 п.ттасты терригенпых пород относятся по 
характеру текстурных особенностей к контурнтам, свойственным пачке 
3 анастасьинской свиты, то н пачке 1 это уже типичные арениты апгуль
ской свиты . Поскольку последние перекрываются типи<шо анастасьински
ми пзвестняками пачки 2, то они и подстилающие на водоразделе ;rога 
Горюнова и р. Мал. Кувай (см.  рис. 18,  4;  25) ба::Jалытые 1,онгломераты 
ангульской свиты являются стратиграфическими аналогами пачки 1 
анастасьинской .  Этот вывод подтверждаетсп и появлением существенно 
кварцевых разностей среди граувакк анастасьинской свиты н а  ш1вобережье 
р. Кувай (см. рис.  29; 2 .2 .2 . 1 .2 . 1 ) ,  куда они проникали из пограничной 
Солбинской зоны. 

Все приведенные выше данные свидетельствуют о фациальпом харак
тере взаимоотношения ангульской и анастасьинской свит, особенно от
четливо проявившемся в разрезе лога Горюнова , где последовательно 
сменялись обстановки анастасышского и ангульского очадкопакопления. 

2.2.2 .3. Синтез по анастасьинскому горизонту 

Развитие 7-I-\ержульской и Солбинской стру1{турно-фацпальных зон 
в анастасьинское время отличается определенной спецификой. Х арактер
пое только ДJIЯ Беретьской зоны в ангалойское время флиuлюбразовапие 
распространилось на значительную часть Жер;1�уJiьской зоны. Обилие 
продуктов разрушения вулканогенных обра::Jований , поступающих в 
бассейн мутьевыми потоками, огрубление обломочного материала ,  осо
бенно в основании анастасыпrс1{01·0 горизонта , связаны с активизацией 
блоковых движений 'не только в зашщной части Манского прогиба , где , 
возможно,  продолжалась вулканическая деятеJiьность и откуда в основ
ном поступал обломоqный материал , но и н Жержульской зоне . Напри
мер , активизировалась центральная часть ;этой зоны, начал формировать
ся Муртукский блок, включающий в себя Плетняжный и Нижнеколбин
ский участ1ш, отграничивавший область жистыкского флишеобразова
нин от анастасьинского карбопатонакопJiения.  

Блоковые подвижки привеJIИ цаже к локальному размыву ангалой
ских отложений на /-Кистыксно:м и Плетпяжном участках .  Поэтому н 
пределах Жержульсной зоны нижняя граница горизонта, приуроченная

" 

к максима.11ьному прояВJ1ению активности тектонических движений , 
устанавливается достаточно четко . Но в зонах непрерывного прогибания, 
кан, например , в Беретьской, сдой конгломератов основания поетепенно 
выклинивался, а характер осадконакопления сохранялся,  поэтому и 
вознинают трудности трассирования нижней границы анастасьинского 
горизонта в глубь прогиба в западном направлении. 

Активизировались движения в зоне Кувайского разлома , разделяю
щего ЖержулLскую и Солбипсную зоны.  Дальнейшее развитие в -Сол
б.инской зоне получила трансгрессия, юtчавшаяся в конце ангалой
сRого времени. 
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Своеобразно складывалась обстановка осадконакопления в зоне сты-
1ш двух структурно-фациалыrых зон и южном фасе Жержульской зоны 
(Анастасьинсний участок) . С одной стороны, Солбинская зона и ограни
чивающие ее древние глыбы поставляли сюда донными течениями наибо
лее зре.тrый и хорошо обработанный обломочный материал , преобладаю
щий в пачках 1 и 3 лога Горюнова и присутствующий в составе этих пачек 
анастасьинl�кой свиты к западу от долины р. Нувай. С другой, мутьевыми 
потоками приноси.дел незрелый, подвергшийся только физическому разру
шению , обломочный материал с вулканических образований, нрп этом 
накапливались турбидиты (нижняя пачка анастасьинской свиты) и конту
риты (пачка 3) . Спорадическое поступление терригенного материала шло 
па фоне непрерывного накопления известковых осадков ,  дававшего в на
иболее спокойные фазы мuщные пачки известняков (пачки 2 и 4) . 

У слови я осадконакопленил толщ в анастасьинское время настолък:J 
различны в разных зонах,  что определение синхронности образования 
местных стратиграфичесFих подразделений - свит возможно .тrишь при 
выделении и просJrеживании таких вспомогательных корреляционных 
э,�:ементов , как маркирующие слои, пачки и циклы. Они не имеют повсе
местного распространения , но позво.пяют определить взаиморасположе
ние определенных частей разрезов разных типов, особенно в пере
ходных зонах. 

В Жержульской структурно-фациалыrой зоне границы жистыкской 
и анастасьинской свит совпадают с границей анастасьинского горизонта. 
В Солбинской зоне в его объем вкJiючена ангуJrьс1шя и нижняя часть сол
биинской свит. Стабилизация режима осадконакопления в этой зоне про
изошла значительно раньше, чем в 'll\ержульской , поэтому верхняя гра
ница горизонта трассируется внутри монотонной толщи известняков .  

Возраст анастасьинского горизонта опродеJrяется п о  микрофитолитам, 
хио.пительминтам и микрофоссилиям. В разрезе горизонта намечается 
определенная дифференциация в распределении форм, а по площади от
мечается приуроченность некоторых групп паJiеонтологичесн:их остатков к 
определенным фациальным зонам. :Микрофитолиты обнаружены тоJrько в 
известняках анастасьинской свиты и переходного разреза лога Горюнова. 
В нем из нижней пачки (см . рис. 18, ц, No 22) собраны: Nubeculaгites uni
fo1'mis Z. Zhur . ,  N. abustus Z .  Zhur . ,  Glebosites gentilis Z. Zhш . ,  Vesiculaгi
tes enigmatus ZаЬг . Если три первые формы впервые появляются с этоr·о 
уровня в Манском прогибе , то последняя встречается н ангалойс.ких от
ложениях в серебрянской ассоциации (см. рис . 5, г, No 3, 5) . 

В известняках пачки 2 лога Горюнова (см. рис .� 18, ц ,  No 23) список 
пополннется новыми формами : Osagia monolamellosa Z .  Zhur . ,  Vesiculaгites 
lobatus Reitl . ,  Veгmiculites toгtuosus Reitl . ,  Hieгoglypbltes sp . ,  а с площади 
из пачки 2 анастаеьинской свиты (см. рис. 18 ,  ф, No 17 ) :  Vesiculaгites sp .  и 
Radiosus sp .  Нроме них, встречены проходящие из ангалойского горизонта 
Osagia tenuilamellata Reitl . ,  О. aff. gгandis Z. Zhur . ,  Volvatella zonalis 
Nar . ,  V. vadosa z .  Zhur . ,  A mЬigolamel latus horгidus Z. Zhлr . , Vumiculites 
iггegularis (Reitl . ) (см. 2 .2 . 1 .4) . Из пачки 4 (см. рис. 18 ,  ц, No 24) к ним до
бавляются Nubecularites parvus Z .  Zhur . . , N. punctatus Reitl . ,  N. catagra
phus Reitl . ,  J11edullarites sp . ,  Vermiculites aff. tortuosus Reitl . ,  Glebosites sp. 
и Osagia kuvaica f .  n .  

Сравнение ассоциации микрофитолитов анастасьииского горизонта с 
типовой юдомской из Юдомо-Майского района (Семихатов и др . ,  1970) 
показывает, что общими формами для них являются A mbigolamellatus 
liorгidus Z .  Zhur . ,  Vesiculaгites lobatus Z. Zhur . ,  Volvatella zonalis Nar.  и 
Nubecularites abustus Z .  Zhur . Такие , формы, пак Vesicularites sp . ,  Glebosi
tes sp . ,  Osagia monolamellosa Z. Zhur . ,  Vermiculites tortuosus Reitl . ,  V. ir
regularis (Reitl . ) ,  Nubecularites catagгaphus Reitl . ,  Me.dullarites sp.  и Vol
vatella vadosa Z .  Zhur . (встречаются в юдомских отложениях других райо
нов (Решения " . ,  1972) . В то же время ряд форм - Vesicularites concretus 
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z. Zhur . ,  V. rectus Z .  Zhur . ,  V. porrectus Z .  Zhш . ,  V .  bothrydiofonnis (Rras
noг) . ,  V. enormis z .  Zhur . ,  Nubeculaгites antis Z .  Zhur . ,  хRрактерные для 
юдомской ассоциации, в :манском прогибе отсутствует. 

Ана.'Iиз веего фактического материала по :ми:крофитолитам Манского 
прогиба по1<азывает что присутствие микрофитолитов А mbigolamellatus 
honidus Z .  Zhш . ,  Osagia grandis Z .  Zh ur . ,  Vermiculites irregularis (Reitl .) 
и группы Volvatella в серебрянс1юй ассоциации и прохождение верхне
рифейской форм:ы YesiculSl·ites enigmatus Zabr . в анастасьинс1,ую затрудня
ют проведение границы байкальского и юдомского комплексов отложений 
в этом районе , хотя она и намечается на нюннем уровне анастасьинского 
горизонта в интервале пачни 1 анастасьинской свиты. 

Это заключение согласуется с данными по микрофоссилиям (см. При
ложение) . Так, в JН:ержульской зоне для основной части циклопачки 1 
жистыкской свиты и соответствующей ей нижней циклопачки анастасьин
екой свиты (см. рис . 18) характерны микрофоссилии Leiosphaeridia effusa 
( Sc}1ep . ) ,  L. densa (Tim) . L. minor (Sehep . ) ,  Trachysphaeгid.ium asaphum 
(Tim . ) ,  Т. partialum (Scl1ep.) (см. рис. на с .  176,  No 25, 27 , 29) . На этом же 
уровне в пачке 1 разреза лога Горюнова к этому списку добавляются 
1'mchysphaeridium magnum (Tim.) и Nucellosphaeridium minutum Tim. 
(см. рис . на с .  176, No 32) . Нак было показано выше (2 . 2 . 1 .4) , этот набор 
форм широко распространен в отлоа-;ениях ангалойского горизонта , от
носится к первому комплексу микрофоссиJJиЙ Манского прогиба ( Пяти
.:rетов , 1977) и характерен 11,ля отложений байка.чъского компле�<са обрам
J1ения Сибирской платформы (Тимофеев,  1966 , 1969; Рудавская, 1973; 
Рудавская,  Фролов , 1974; Решения . . .  , 1975) . 

С уровня верхней части слоя 1в  жистыкскоii свиты (см. рис . 18 ,  г ,  
е ,  ж) , а также со  слоя 1в  анастасьииской свиты (см. рис . 18 ,  х) в разрезе 
анастасьинского горизонта появляются 1\!Iicгhystridium commosum Pjat. ,  
М. palevum Pjat. ,  1\1. sp . ,  Leiomaгginata simplex Naum . ,  L. simple.J: Naum. ,  
vш. manica var . nov . ,  Granomaгginata p1·ima Naum . ,  Leiosprtaeгidia magda 
Pja t . ,  Oгygmatosphaeгidium гuЬiginosum (Andr . )  (ем. рис. на  с .  176,  No 26 , 
28, 30 , 3 1 ) .  Количество форм первого комштекса здесь сокращается. 

В Солбинекой зоне в переходном разрезе лога Горюнова (см. рис. 18, 
ц) формы родов 11!Jicгhystгidium, Leiomaгginata и Gгanomarginata отсутству
ют, но с верхней части пачки 1 появляются микрофосс:илии: Leiosphaeridia 
gigantea (Schep . ) ,  L. pelusida (Schep.)  и Oгygmatosphaeгidium гuЬiginosum 
(Aшlr . )  (см. рис . на с .  176,  No 33, 34) . 

Микрофоссилии этого комплекса основпой части анастасьинского го
рпзон:rа харю<терны для юдомсI{ОЙ свиты парастратотипического разреза 
tРудавская , Фролов , 1974) , мотской свиты Иркутского амфитеатра (Ру
давская, 1973,  1 974) , старореченской свиты Анабарского подпятия и: Игар
ского района , тинновекой и н;ербинской евит Патомского нагорья (Ру
даьсная , 1974) . Перечисленные стратиграфические подразделения, как 
это было показано раньше (Хоментовский и др . ,  1 972),  относятся к юдом
СКО:\IУ комплексу обрамления Сибирской платформы. Это дает возможность 
проводить сопоставление части апастасьинского горизонта , начиная 
с верхов циюrопачки 1 ,  именно с юдомскими отлож�ниями других 
регионов .  

Соответствие большей части анастасышского горизонта юдомию согла
суется и с данным.и по хиолитель:минтам ,  приуроченным к верхilм цикло
пачки 5 жистыкской свиты Hyolithellus ех.  gг. tenuis Miss. (см. рис. 18,  а, 
No 14) , Cambrotubulus sp . и Hyolithellus sp . (см. рис. 18,  л ,  No 15) и 1< сред
ней части пачки 4 анастасьинской с.виты A nabaгites t1·istichus Miss . ,  А .  tri
sulcat:us Miss . ,  А .  sp . , Hyolithcllus ех .  gr . tenuis Miss . ,  Hyolithelminllies sp . 
(C:\f. рис. 18,  т ,  No 19) . Эти формы шпроко развиты в маныкайской свите 
и нижней части устькотуйканской свиты восточного и западного склонов 
Апабарского массива, к.оторые, по заключению не1\оторых исследователей , 
относятся к юдомскому компле:кеу ( Хо:м:ептовски:й, 1976 и др . ) .  
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2.3.  НИЖНИЙ RЕМБРИ:Й 

К нижнему кембрию относятся отложения трех корреляционны х  
стратиграфических горизонтов - упгутского,  жержульСI{ОГо и синерско
го. Обоснование проведения нижней границы кембрия в подошве унгут
ского горизонта будет приведено ниже. Верхняя граница отбивается до
статочно четко по смене нижнекембрийского комплекса трилобитов -
.среднекембрийским, развитым и вышележащей шахматовской свите . 

Как и на более низких стратиграфических: уровнях, наблюдаются 
четкие различия в строении отложений Солбипской и i-Не ржульской струк
турно-фациальных зон, граница между которыми постепенно смещается 
к западу от долины р .  Кувай к долине р .  Колбы. Особенности строения 
разрезов и посвитное р асчленение в каждой из зон будут приведены в про
цессе дальнейшего изложения материала . 

2.3 . 1 .  Унгутский горизонт 

Основу унгутского горизонта составляет унгутская свита, выделен
ная И. П. i-Н:уйко и В .  В .  Беззубцевым в 1959 г. ( Коптев, 1962) . Представ
.ление об унгутской свите ассоциирует с толщей светлых массивных кар
бонатных пород, но мы вынуждены включить в нее сверху пач1<у темных 
плитчатых известняков (Шенфиль и др . ,  1976), так ка�< из-за сло;ш-rых фа
ц:Иальных преобразований унгутскую сниту в качестве изохронного под
разделения можно уверенно проследить только в таком объеме (рис. 32) . 

Наиболее существенные фациалыrые изменения , KaI{ и в более древ
них подразделениях , происходят н а  границе Жержульской и Солбииской 
структурно-фациальных зон. На всем протяжении первой из них унгут
ская свита сохраняет свои специфические особенности , а во второй она 
замещается толщей отличного состава ,  слагающей , как было показано 
ранее (см. 2 .2 .2) ,  и верхи анастасьинского гориаонта (солбиинская свита) . 

2.3 . 1 . 1 .  Жержу.л,ьская структурпо-фациа.л,ыия зопа 

Прео бразования унгутской свиты в пределах Жержульской струк
турно-фациальной зоны достаточно существенны и закономерны для того , 
чтобы здесь можно было обособить пять типов . ее разреза: унгутский, 
верхнебазаихский, нижнеколбинский , верхнежержульский и анастась
инский. 

2 . 3 . 1 . 1 . 1 .  Унгутсrшй тип разреза р азвит на большой площади от вер
ховьев р. Мал. Унгут на севере до среднего течения р. JI{ержул на юге. 
В нем в н аиболее характерном виде выделяются четыре подсвиты унгут
ской свиты (снизу вверх) - баранчикская,  иртышкинская,  грязновская 
и еловская. Более полные р азрезы свиты изучены в трех участках - Ун
rутском,  Жержульском и Иртышкинском. 

2 .3 . 1 . 1 . 1 . 1 .  Упгутский участок является стратотипическим для унгут
ской свиты. Опорный р азрез его собирается н а  крыльях двух сопряжен
ных структур - Малоунгутской антиклинали и Большеунгутсной син
клинали (см. рис. 2; 33) . Нижняя его часть обнажена в скаJrьных выхо
дах правого берега р. Маны менщу устьями рек.Вол . и MaJI .  Унгут (р11с.  34, 
А - Г). Верхняя часть унгутской свиты здесь срезана разломом (см. рис. 33) , 
но этот недостаток в значительной мере компенсируется по другую сторону 
нарушения разрезом по р. I{аптие,  впадающей справа в р. Бал. Унгут 
(рис. 34, Д - Е).  
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1 _ изnестннновые нонгломераты и песчаниюr ; 2 - песчанrrнп; з - алеnролпты; 4 - аргиллиты и глинпстые сланцы; 5 - известняю1 светлые, массивные; 11 - известншщ те1шые, массивные; 7 - пзвес:!'няrш черные, плитчать�е, глинистые; 8 - бренчии известновые; 9 - доломиты массив
ные· 10 _ доломиты и известн яни плитчатые и глинпстые; 1 1 - доломиты и известн яни nесчанистые; 12 - мергели доло1штовыс и известнm,овые; 13 - пестроцветные породы; 14 - пестроцветные породы леибшrс�;ои (шершульсr;он) свиты; граница унгутсного горизонта: 1 5 - нишняя и 16 -

вср �пяя; 1 7  _ пюrшяп граница солбшшс�;оii свпты; 18 - _сnпсюr окаменелостеf::. М Н-1 6 , 1 8, 1 9 , 2 1 , 24. - см. на рпс. 1 8 ;  М 4 5 см. на ри с  .. 3 6 ;  No 35 - n одорослп Е. scapulum Когdе, Е. frutico�шn Когdе, Е. fгondosum Korde, Giтvanella Nicl1, et Eth. ,  Pгoaulopora Vol. ? No 36 - крибрициаты 
DuЬills uncatus Jank . , Ramifei· angulosus Jaп k . ,  в одоросли G11тrmella pi·oblematica N icl1. et Eth . ,  Epiphyton satiatum К огdс, Е. celsum К огdе, Е. fгuticosum Когdс, Е. p l umosum Когdс, P1·oaulopora glab1·a I'-гаsпор . , Р. 1·ans.<1ma Vol . ,  Tubopl1yllum victoтt Krasп. Renalcis вр . No 37 - нрибрициаты Vo
loi;dinopliyllum cltac/tlovi R acl . ,  v. сгеЬег Jan k . ,  DuЬius imcaills Jaпk. ,  Raшifei- gii·atus Jaпk . ,  R . a?1gulosus Jaпk . ,  Leibael la _elovica Jaпk. , L. согЬiпiса JaпJc . ,  L. clilettata Jап!с,_ Cшc/iopl1uUum l<elle1·i Racl . ,  Lo11лaev1�s v i /atus JanJc, Cгispus subdimidiatus Jaпk.,Akade,;tioplщllum co1·;.uf01·me Racl. , E1·plщllum Ъep
lщllefonne Racl . ,  Lacei·atus cimeatus Jaпk . ,  Pteгocuat11u.� g/m1sus Jank . ,  архсоцпаты A1ac1cyathus sp. (Яннауснас , 1 9 60 ,  1 9  1 2) ;  n�дор осли EptJJ/1yt_on scapulшn Korde, Bat111evia ramosa I'-orclc, Gi1·vanell?- proЫem.atica №cJ1. et E t h . ,  Razшnovskia sp . ,  P1·oaulopo1·a rm·issima Vol . ,  SuЪtiflo1·ia {ielicata Masl ov; 
м 38 _ хrrолптелышпты Hyolitliellus sp . ,  водорослп Giiтanelln sp . ,  пр облемапша Ungut1n sp . поv . ,  мш:рофптолиты NuЬecu la1·1tes _ pш1ctatus ReitJ . ,  N.ab u.<tus z. ZJ1ш·. , N. catag1·a1Jl1us Re1 t J . ,  Glebosites gent1l1s Z. Zl1uг. , Sculponea elovica f. nov. ; М 39 - хполиты Novitatus sp. черви Sabellidites мол
J!ЮСЮI Stcn otliccoiйae , а�;р отрстпды, хполптелышнты A n abm·ites tristic/ms Miss . ;  М 1, 0 - хполптелыmнты Anabm·ites . t1·i<ti.c/111.s J\'I1ss . ;  М 4 1  - хполнтелыпш1ъr Hyol i /11 ell11;s sp . ; No 1,5 -:- n одор осш1 E/J ipl1yton; М '17 - 1rпкроф11толпты Nubecularites catag1·aplн1s Reitl . , N. v�гvus z. Zlшг. ,  Hie�oglip
lщtes miraЬilis Rcitl . ,  проG.;rсмnтпю1 _Ungutia . sp.  поУ. , водОJJ ОСШ! SuЫifloria delicata J\Iasl o_y; No 48 -хполпты A] latl1ec1dae, T01·ellello1Cles _sp . ПОУ. ; J'\' 49 - хполmъ1 Т:.01·ellelloides �р . ,  Huo/1fltellиs s1J . ;  J\!'. 50 - n��хеоциа;гы A1·c/юeolyntlшs sp . (Ян�;ауснас, 1 9 6 9 ,  1 9 72),  кр11Gр11цпаты Crispus sнbdimidia
tнs Janlc. (Янrщуснас, 1 9 7 2 ) ,  Vologclшopliylliclac Ra cl . , вод()р ослп Epipli yton scapulнm I'-01·de, Е. fr�nclosum I'-oгclc, P1·oa11l'!.po1·a i·aнssima Vol . ,  1 нbop/iyllнm v1ctoг11 К1·аsпор . ,  Gt1·i;anclln р1·0Ыстаt1са !\1cl1. ct. Ell1.;  J'.:o 51 - археоцпаты Robustocyatltus ех gг. poliseptatus (Vol.), A1·c!taeolyntl1us siЬiтi
cus Tol l .  (Яннаус�;ас, 1 9 7 2 ) ,  r;рнбр�щи�ты NiaпacyaUius шiс�·о��огоsня Jaпl, . ,  Vologdi11�p!1yllюn c/1ac!tlom Нас! . (Яш;аусна с, 1 9 1 2) ; М 52 - хиолиты T1·apezo l/1ec� sр . , 0

хн олнтеnы1ш1иъ1 .нuol itli eU щ sp. , водерс:слп Epipl1yton. fтoш/osum K ordc, !Е· cclsшn Кон!е ,
. 

Е. spapulum Когdе, Е. fmticosюn Кшdе, 
Pi·oaнlopora тш·i'sima yol . ,  Р. glabi·a ь"rasnop . , SuЫ1Jloпr1 c/el icata Il1asl . ,  Razuтoi;s/нa mnlica VoJ . ,  G1гvcme!la s1Ь1пса, ТиЬор/1уllнт sp . ,  Botomaella zelenovi Кон!е, J\:o 53 - 1. р11Gр 1щнаrы Cm d1opl1!jllum /<еUеп Rad " Voloлdinopl11fllH111 c/1ach lov1 Racl . ,  Pteгocyatlнd<ie Jaп k . ,  водор осли Epip/1yton indш·atum 
К огdе, Е. sp . ,  Razumovsl<ia ш·а/iса VoJ. , Pi·oaulopoi·a glal>1·п .кгаsпор . , Р. гarissima Yol . ,  Bolomaella zelenovi Когс!е;  �' 55 -; водоросJнr Epipl1yt01: mduratum Когсlе, Е.  scap11l�1m Ko1·de, JF .  dш·um l\.01·de, Gii·vai1ella y1·oblemat1ca N lcll . et Etl1 . ,  Ргоаиlоро1·а 1·01·i.osima Vol . ,  Botomaella zeleнovi Когdе; М 5 6  -
в одоросли Epipliiton ce/sum Когсlс, Е. scapulmn конlс, .ргоаиlорога i·ai·issima Vol . , Gп·1"011el/a 1J1·0Ыematica Nlcl1. et Etl1. ; J'.:o 57 - ВОJ!:Ор осли Ep1pl1ytoп .scapulшn К огd� , Е. i11dщ·at11111 1'"orcle, G1n·miella JJ>:oЫemalica №cl1. ct Et!1. ,  Renalci• geialinosum Коп!е, Proau/opora rm·issimn Vol . ,  S11Ыifloтia deli
cata Masl . , Botomaella zeleпovi Когdе , Raztmюvsliia sp . ,  J\, 58 - нрпGрнцпаты Dubtu� tmcatus Jaпl, . ,  nодорос.чп Eptpliyton scapulum Korde; _М 59 -:- �;рп Gрrщиаты Dubius sp ._, водоросли Ep1pl1yton sp . ,  Guтaпella р1·0Ыетоt1са N!cl1. et Etl1 . ;  No .GO - водор осш1 Epip/1ylon fш·саtнт K orcle, Е. fruticosum 
Когсlе , Е. 1Jlumosum Korcle, Е. umbellaturn К огсlе, мш;рофоссплшr Balt tspliaeг icliшn /1i"sutm11 PJa t . ,  l\Icc1·!1yst1·1dium pe1·lei;1m1 PJat . ,  l\f. sp " L.eioma>"giнata s 1mplex Nанш . .  L.  s-.mple.< уаг. mашса vаг. JlOV. , Letospliaerulta minor (Scl10p . ), L. deпse ITIJ11 . ) ;  М 61 - nодор осл11 Epi)Jl1yton simplex Korde , Е. scapulщn 
Когсlе , Е. dщ·t1m K m·clc, f?;·осш/орота i·arissima Voi . ,  G i1·vю1e J !aceae, мпнрофптолпты Nнbecu lari/es abustus Z. Z l1ш. , N. p01·v11s Z. Zlшr . ,  Volvatel(a zonalis Nю· . ,  Osagia_ lmva ica f. П . ; М 62 - водоросш� Ep ipl1yton frttlicosum Korclc, Е. f1·oшlosшn Korcle, Е. satiaftLm Korde, Giгуапеl !я.сеае; N2 63 - нрпбрициаты 
Vologcliнophyllidae Rad . , водоросюr Epipliyion zonatшn когсlе ; Е . scapulum Korde, R en a l ci s gelat1пosu111 Koн!e, Razunюt:s/ita sp . , P1·oau/opora sp . ; J\lo 64 -:- водоросл.п Ep11�/l!f/On satiatшn Конl_с, Е. zonatum Horcle , E . celsurn Korcle, Е. scapulum Horde, Proaulop01·a rш·issima Vol . ,  Razшnovskia sp . ,  Girvanellaceae; 
N• 65 _ нрибрицпаты Мапасуа//щs micтoporost1s JaпJ< . ;  М 66 - нрпбрицпаты Manacvat11us 1111crop01·osus Jaпk . ,  М. sp. поv . ,  водор ослп Ep-.phyton satiatнm I\.Ol'cle, Е. celsum I'-ordc, Е. sсари/11111 Ногсlе, Renalcis pectunculнm Когdе, Proaulop01·a гa!'issima Vol. R azumovskia sp . Girvanel-

l aceae; М 67 - проблеыатшш Ungutia sp . n . ;  М 68 .
- водор осли Epipl1yton sp " минрофитоли�ъr Osagia kuvaica f. 11 . ;  М 69 - водор осли Epipl1yton sp . 
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Рис. 33 . Схематичесная rеолоrиче-
сная нарта Унrутсноrо участна. 

1 - терригенпо-карбонатный но�ш.лекс 
пород жистынсной свиты; 2-7 - унгут
сная свита: 2 - известняни массивные 
баранчинсной подсвиты, 3 - доломиты 
массивные иртышнинсной подсвиты, 4 -
доломитизированные известняни нижней 
пачни грязновской подсвиты, 5 - и звест
няни свет.лые водорослевые нижней пачки 
грязновской подсвиты, 6 - пестроцветные 
мергели и долою1ты верхней пачни гряз
новсной подсвиты, 7 - теl\IНЫС и звест
няни с прослояю• а.левролитов и аргил.ли
тов еловсной подсвиты; границы унгут
ского горизонта: 8 - нижняя и 9 -
верхняя; 10 - разломы; 11 - линии гео
логических пр офи.лей (см. па рис. 3 4 ) ;  
12 - ��естонахождение и номера списков 
окаменелостей (см. рис. 3 2) ;  13 - эле
менты залегав ин; 14 - инде�<сы страти
графических подраздеJ1ений: R, - Vgs -
ЖИСТЫ!<СКОЙ СВИТЫ; 81UП1 - УJIГУТСКОЙ 
свиты, баранчикской подсвиты; €1 uв,
унгутсной свиты, иртышнинс�<ой подсви-

1 
ты; 6 1 un3 - Унrутсной свиты, грязнов-

' 
с:кой подсвиты, НИlliНЯП лачна; 81UЛз-УН-
гутсной свиты, грязновской подсвиты, 
верхняя пачка; е,uв. - унгутской 
свиты, слоnсноП подсnиты; '5 1 1Ь - Jiейбин-

ской свиты. 

Б а р а н, ч и к с к а я  п о д-
с в и т а ,  начинающая разрез , 
лучше всего обнажена в вос
точном крыле МаJrоупгутской 
антиклинали по правому борту 
долины р. Маны в 60- 100 м 
выше уреза воды. Название ее 
дано по скале Баранчик ('1 ,4 км 
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нюне устья р .  Бол . Унгут, рис . 34 , А - Г) , в районе которой 
отложения подсвиты спус1<аются к р . Мане. Нижний контакт унгут
ской свиты непосредственно вскрывается лишь в ядре антиклинали 
(рис . 34, А - Б) .  Здесь на маркирующей пачке алевроJIИтов ,  завершаю
щей разрез тистыкской свиты , совершенно согласно без каких-либо приз
наков размыва залегают: 

п а ч н а 1 ,  в которой светлые водорослевые известняки переслаи
ваются с пакетами темных тонкоплитчатых известняков .  Мощность тех 
и других варьирует от 5 до 10 м .  ВодоросJ1евые известняни представлены 
двумя разновидностями пород: тонноплитчатыми (5-15  см) серыми до 
темно-серых со сравнител ьно редними водорослями и массивными ( 1-2 м} 
более светлыми до белых , иногда розоватыми и коричневатыми. В мас
сивных разностях водоросли (Epiphyton Вогn . ,  Girvanella, N ich. et Eth . ,  
Proaulopora Vol .  см. рис. 32; 33; 34, No 35) являются породообразующими. 
Они концентрируются в караваеобразиые скопления до 20 см высотой,  
выделяющиеся на фоне породы белыми пятнами. С водорослевыми извест
няками в ряде случаев ассоциируют пласты известняковых брекчий, 
n которых обильные угловатые о бломки (2-10 см) известняков различной 
окраски заключены в серый и темно-серый известковый цемент. В паке
тах темно-серых и черных плитчатых известняков чередуются более чистые 
(зернистые) и глинистые разности. В нижних панетах отмечаются даже 
настоящие слюдистые алевролиты, что сближает их с отло:жепиям:и жи
стыкской свиты и свидетельствует о тесной связи последних с отложения
ми унгутсной свиты. В верхней части пачки 1 отмечаются единичные про
слои желтовато-серых доломитов.  Общая :мощность ее 120 м .  

П а ч R а 2 в ядре антиклинали представлена делювиальными глы
бами , которые позволяют проследить ее подошву на 1 ,7 км вверх по тече
нию р .  Маны, где характерны для нее массивные светло-серые известняки 
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Рис. 34 . Геологическпе профили разреза уигутской свиты Унгутсного уча-
ст1<а. 

1 - алевролиты и известннни жистьшсJ{ОЙ сnиты; 2 -1 1  - унгутснан сnита: 2 - массив
ные и слоистые известинни нижней пачки баранч1шсной подсвиты, 3 - изnестннки мас
сивные, биогерш1ые верхней пачни баранчю;скоii подсвиты, 4 - массиnные доломиты 
нртышкинсной подсвиты, 5 - светлые водор ослевые известняки и доломитизированные из

всс·гн яки ю1жней пaqк:i<r грпзновсной поцсви:ты, 6- ДОЛО.:\Пiты глинистые, плитqатые пестро
онрашенные верхней пачни грнзновской подсв11ты; 7 - пестроцвстные мергеJI11 верхней 
пачк11 грнзповской подсвиты, 8 - песчаники извес·гковистые еловс�;ой подсвиты, 9 -
аJiевролиты еловС!{ОЙ подсвиты, 10 - аргиллиты eJioвci;oй подсвиты, 11 - известняки 
тюrnые, плитчатые eJioвci;oй подсвнты: 12 - красноцветные породы Jiсйб�rnской свиты 
и ее граница с унгутсним горизонтом; 1 3 -ннжння граница унгутсного горизонта; 14-раз

ломы; 15-местонахождение и н омера списl\ОВ 011аменелостей (см. рис. 32); 1 6 -инде�;сы 
стратиграфичес�;их подразделени й  (см. рис. 3 3 ) .  

прекрасно обнажены (си. рис. 33; 34, В - Г). Водоросли родов Epiphyton 
Born . , Girvanella Nicl1. et Etl1 . , Proaulopora Vol .  и здесь являются породо
образующими , но биогер)шые скопления более крупные и не столь резко 
выделяются на общем фоне породы, нак в пачRе 1 .  Мощность пачки 100 м. 
Согласное залегание на ней доло:иитов следующей подсвиты в рассматри
вае11щм пересечении сомнений не вызывает. В сюrых верхах пачки , обна
женных в снале Баранчик (см. рис. 34 , А - Г), вместе с многочисленньши 
водорослями встречены нрибрициаты: D ublus uncatus J авk. , Ramifer angu
losus J ank. (см. рис. 33; 34, No 36) .  Суммарная мощность баранчинсной 
подсвиты на Унгутском участке 220 м.  

Непосредственный контакт унгутской и ншстыксной свит удается 
наблюдать также в верховьях (рис . 35) руч. Елового , впадающего в р .  Ману 
в 0,4 ки выше р .  Бол. Унгут. Здесь моноклинально заJrегающая алевроли
товая пачка верхов жистьшской свиты согласно перекрывается баранчик
сними известнянами. :Контакт под углом 20° наклонен к северо-западу в 
сторону унгутской свиты. Пачка 1 баранчикской подсвиты здесь узнает
ся достаточно отчетливо . В ее составе переслаиваются массивные серыt> 
водорослевые известняки, чередующиеся с плитчатыми достаточно темньвrи 
коричневато-серыми разностями . В массивных известняках сохраняется 
характерная пятнистость, обусловленная скоплениями небольших водо
рослевых биогермов .  Видимая мощность пачки 1 около 80- 100.м. Пачна 2 
здесь практически не обнажена ,  по за пропуском, соответствующим мощ
ности пачни 2 стратотипа, и здесь выходят характерные доломиты иртыш
кинской подсвиты. Все сказанное не оставляет сомнений в соответствии 
рассмотренного разреза ранее описанному и не позволяет согласиться с 
Т. В. Янкаускасо:м ( 1969) , выделившим здесь самостоятельную ( ахо рскую) 
свиту более молодую, чем унгутская. Таким образом ,  описанные этим 
исследователем из ахорской свиты в этом местонахождении окаменелости : 
водоросли - Epiphyton Бош" Girvanella N ich. et Eth. , Proaulopora Vol . , 
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Рис. 35. Геологический профпль по отложени
ям верхов шистьшсноii и низов унгутскоi'r свпт 

в верховr,ях руч. Елового . 
1 - песчаники и алевролиты жистьшской свиты; 

2 - известн яt<И черные плитчатые анастасьинсной 
сюиы; 3 - известняки массивные и пл!1тчатые ба

ранчинс1;оf1 подсвиты унгутской свиты, 4 - доло

�mты массивные иртышнинсной подсвиты унгутс1<ой 

свиты· 5 - нижнпя граннца унгутского горизонта; 

6 - CllИCl<И ОJ<аМеПСЛОСТеЙ (CMf На рис. 32); 7 - ИН
деl<СЫ стратиграфичссних подраздедений (см. н а  

р и с .  33) .  

� 1 t=::=:::=1 

.О 200 400м 

нрибрициаты - Vologdinophyllum chachlovi Rad . ,  V. creber J ank . , D ub�us 
uncatus J ank. , Ramifer giratus J авk. , R. angulosus J ank. , Leibaella elovica 
J авk. , L. corblnica J авk. , L. dilettata J авk. , Caгdiophyll11m kelleгi Rad . ,  
Longaevus иitatus J апk. , Crispus subdimidiatus J ank. , Akademiophyllum 
cornufoгme Rad . ,  Erphyllum bephylleforme R ad . ,  Laceratus cuneatus J ank . , 
Pterocyathus glausus J ank. и археоциаты Ajacicyathus sp.  (Яннауснас, 
1969) харантеризуют нижние 70 l\! пачни 1 баранчинсной подсвиты унгут
сной свиты (см. рис. 35, No 37). 

И р т ы щ к и п с к а я п о д с в и т а с.пожена почти иснлючи-
теJIЫIО светло-серыми . или розовато-серыми массивными доломитами , 
составляющими основу общепринятых представлений об унгутсной свите.  
Стратотипичесний разрез ее вснрывается в Иртышнипсних сналах Р · Ма� ы 
и будет рассмотрен при описании Иртышнинсного участна (см. 2 .3 . 1 . 1 . 1 . v) .  

В опорном разрезе унгутсной свиты по  р .  Мане в ыше устья р .  l\'laл . 
Унгут нонтант баранчинсной и иртышнинсной подсвит обнаа;ается в 
верхней части снальных обрывов (см. рис. 33; 3lt ,  пересечение В - Г). 
Хара1-tтер перехода настольно постепенный , что светлые :массивные из
вестняки пиашей подсвиты отJrичить от  внешне юrалогичных пород вышеле-
1-нащей можно тольно с поиощью соляной н:ислоты.От снаJIЫ Б аранчин ,в но
торой рассматриваю-rый ноптант спуснается н р. Мане ,  разрез иртышкин
с1юй подсвиты надстраивается на 300 ы в береговых обнажениях до огра
ничивающего его с востона разлома (си. рис. 34, Д - Е) .  В составе этой 
пачни здесь преобладают светлые  ГI;елтовато-серые массивные доломиты, 
часто ·пористые , а ыестами бренчиевидные. По р. Каптие н востону от раз
ло�rа вснрывается лишь самая верхняя пачна иртышкипских доломитов  
видииой мощностью 120 м .  Она здесь мопоклинально падает на  юго-восто1< 
и согласно перенрывается известнянами грязновской подсвиты (см. рис. 34 , 
/-Н: - 3). 

Иртыш�шнс.кие доломиты широко распространены н северу (руч. То
полин) и востону (водораздел ручьев Еловый и .hейба) от  пос .  Бол.  -Унгут.  
Доло:миты па  всей этой территории дают обильные снальн ые выходы , 
но их  массивный харантер и сложная тектоничесная струнтура не позво
JIЯют составить представление о пошюм разрезе подсвиты. Лишь карти
рование верхнего и нижнего ноптантов иртышнипсной подсвиты, ноторые 
оказываются параллел ьными нонтактам смежных подсвит (см:. рис. 2) , 
убеащает в том ,  что в этом районе иртышнинсние доломиты выходят в 
полном объеме. 

Г р я з п о в с к а я п о д с в и т а названа по руч. Грязному,  на 
склоне доJ1ины ноторого собирается ее стратотипический разрез 
(см. 2 . 3. 1 . 1 . 1 . 2) .  На территории -Унгутсного участна полный разрез под
свиты обнажается по р .  Каптие (см. рис .  34, Д - Е) в моноклинали , ни
зы ноторой сложены иртышнинсювrи доломитами . Переход между под
свитами совершенно постепенный. Вначале в доломитах обосабливаются 
мелние биогермные образования , сложенные доломитовыми известнянами 
с водорослями, затем биогормы становятся все более крупными и обиль
ными и сменяются сплошным водорослевым светло-серым известпяном .  
Эти известняни и слагают в основном пачку 1 грязповсной подсвиты,  мощ
ность ноторой в разрезе по р .  I-\.аптие достигает 100 м .  
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П а ч к а 2 ,  слагающая верхнюю часть подсвиты , представлена 
пестрыми глинистыми мергелями , чередующимися с серыми плитчатыми 
более или менее глинистыми доломитами . Эти породы в разрезе по р .  Rап
тие согласно перекрывают известняки ню:r;ней пачки . Их мощность дости
гает 120 м, а суммарная мощность грязновской подсвиты на унгутском 
участке оценивается в 220 м. Характерные пестроцветные породы гряз
новской подсвиты хорошо картируются по высыпкам н а  южном склоне 
горы Ахорье и по р. Мане выше скал Семенова Утеса. Из органических 
остатков в известняках ее нижней пачки определены только водоросли 
рода Epiphyton Born. 

Е л  о в с к а я п о д  с в и т  а названа по руч. Еловому, где она была 
выдеJiена  R .  В. Радугиным (1966) в качестве еловского яруса.  ПоJiожение 
ее в разрезе унг.утской свиты достаточно определенно устанавливается в 
нижнем течении р .  Rаптии , где слагающие ее отложения согласно залега
ют на грязновской подсвите и перекрываются лейбинской свитой. Верхняя 
пачка грязновской подсвиты вблизи контакта приобретает серую , темпе
ющую вверх по разрезу , окраску и постепенно сменяется еловской ,  в ниж
ней части которой преобладают черные тонкослоистые известняки . В сред
ней части подсвиты в значительных количествах появляются зеленовато
серые известковистые алевролиты, чередующиеся с известнянами . Общая 
мощность подсвиты в этом разрезе 230 м (c11-r. рис. 34, И - R).  

Гораздо лучше отложения еловской подсвиты обнап;аются в ее стра
тотипическом разрезе, который набирается по р .  Мане выше устья руч. Ело
вого и в приустьевой части последнего (см. рис . 33). R сожалению, здесь 
очень плохо обнажена самая нижняя ее часть и не  вскрыт контакт с гряз
новской подсвитой, хотя по данным геоJiогического картирования оба эти 
подразделения пересекают долину руч. Елового .  Ббльшан средняя часть 
подсвиты в стратотипическом разрезе по р. Мане представлена рит.мично 
переслаивающимися темными известню{ами и темными ,  зеленовато-серыми 
аJ[евро-аргюшитами. Мощность известняковых cJroeв от 1 до 50 см, а алев
ро-аргиллитовых от 1 -2 мм до 15-20 см. Несмотря па это , облик тоJ1щи 
существенно меняется по разрезу благодаря тому, что в одних пакетах 
(0 ,5- 1 0  м) или резко преобJrадают алевролиты, ИJIИ известняки. Иногда 
милJiиметровые просJiои аJiевро-аргиллитового состава лишь подчеркива
ют слоистую текстуру внешне чисто известняковой пачки , в других слу
чаях в аJiевролитах затруднительно обнаружить топкие прослои в ывет
релых , сильно глинистых известняков. Пласты известняков имеют или 
ровную поверхность напластования , или опа слегка волнистая в свя зи с 
донными течениями или отголосками волнения па значительных глуби
нах.  Нижняя поверхность пластов иногда имеет пеглубоний, по весьма 
с воеобразный мозаичный рельеф , песнолько напоминающий текстуру по
лигональных трещин усыхания. Детальное изучение, одн ако , не позво
ляет подобным образом классифицировать эту текстуру. Образование ее, 
скорее, связано с процессами литификации осадка.  

Таким образом, в рассматриваемой части еловсной подсвиты видимой 
мощностью около 340 м признаки отчетливого мелководья отсутствуют, 
о чем твидетельствуют также темные окраски пород, исключительная 
редкостсь остатков известьвыделяющих водоросJiей при значительном 
количестве мельчайших брахиоnод и хиоJrитов.  Эти признаки и тонкая 
ритмичность сбJrижают рассматриваемую тоJIЩУ с пакетами анал.огичпого 
состава и строения , заключенными мел;ду турбидитными слоями в ангалой
ском и жисты:кском флишах (см. 2 . 2 . 1 .3 и 2 . 2 . 2 . 1 . 1 . 1 ) и Jiиmенных :каких
либо признаков градационной слоистости . 

В некоторых пунктах на  р .  Мане в еловской подсвите (см. рис.  33; 
34,  Ж - 3, No 38-41) найдены хиолительминты рода A nabarites, мол
люски S tenothecoidae и брахиоподы из акротретид. В 1 350 м выше устья 
руч. Елово го фиксировано сечение , характерное ,  по мнению Н. П. Меш
ковой , определявшей эту фауну ,  для рода N ovitatus. В этой же пачке, 
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P tic .  36 . Схематичесная геологичесная нарта Жержульсного п И ртышюш-
сного участнов . 

1 - терригенпо-нарбонатные породы жистынсной свиты; 2-9 - унгутс1'ая свита: 2 -
известняни массивные и плитчатые баранчиисной подсвиты, 3 - д6лом:иты светлые, мас
сивные и пJ1итчатые иртышып-1ской подсвнты, 4 - доломиты и извсстня r;и плитчатые, 
глинистые верхов иртышюП1с1;ой подсвиты, 5 - светлые известнлни иртышюшс1;ой под
свиты, 6-и3вестпяю1 массивные светJiые низов грязновсной подсвиты, 7-доломиты и мер
гели псстроонрашенные верхов грязновсной подсвиты, 8 - известняни черные пт1тчатые 
еловсной подсвиты, 9-долом:иты плитчатые верхов еJiовсной подсвиты; 1 0 - разломы; гра
ницы унгутс1-юго горизонта: 1 1-нюнняп и 12-всрхняя; 1 3-линии гео.логичесних профи
J1ей: 14 -индсксы с·гратиграфичесних подразделений: R3-Vgs-жистынсной свиты, е1un1-
баранчинсной подсвиты унгутсной свиты,е1un2-иртышкинской подсвиты унгутсной свиты, 
е,un, -грязновсной подсвиты унгутсной свиты, е,un,-словсной nодсвиты унгутсной сви
ты, е , J Ь-лейбинсной свиты; 15-находни онамечеJ1остей: No 1 5 -см. на рис. 1 8 ;  No 42-нри
брициаты Vologdinophyllum sp . ,  водоросли Epiphyton scapulum Korde, Gi1·vanellaceae, 
Razumovskia uralica Vol . ;  М 43 - водоросли Epip/iyton sp. ,  Girvanella proЫematica Nich 
ct. Е the1- . ;  No 44  - хиолительминты Anab01'ites t1·ist-ic/ius Miss" А. tripartites Miss" ? . 

Chancellorin s p . ;  No 45 - нрибрициаты Manacyn. t/ius mic"opo1·osus Jank" в одоросли Epi
p/iyton scapнlum Korde, Epiphyton f1·ondosum Ko1·de, Girvanelln proЫematica Nicl1. et Eth" 
Subliflo1·in delicatn MasJ" P1·oaulopora glab1'ct Krasnop" Tubep/1yllum victorii K1·asnop " 

Razumo1'skin uralica Vo1; No 116 ,  47 - см. на рис. 32 .  

мощность которой около 20 м,  в прослоях зеленовато-серых алевролитов  
встречены Sabellidit idae .  Наконец в 100  и 160 м по  мощности от  основания 
описанного разреза обнаруrнепа своеобразная проблематика И ngutia 
sp.  n o v .  (см. рис. 34, No 38) . Здесь же определены микрофитолиты: Nubecu
larites p unctatus Reitl . ,  N. abustus Z. Zhuг . , N. catagraphus Reitl . ,  Glebosi
tes gentilis Z. Zhш" Sculponea elovica f. n o v .  

Верхняя часть еловской подсвиты обнажается лишь по ·правому бе
регу руч. ЕJ1овый в приустьевой его части (см. рис. 33; 34, Л - М).  Здесь 
пестроцветная базальнан пачка лейбинской свиты подстилается моно-
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Р и с .  37.  Гсо.пог1t'!ССю�е проф r 1 ш 1  л о  отложеппям упгутс1>оii сnпты :Шоршу.п ьсного участна. 
1 - алевро.питы, аргиллиты и и 3всстннни rнис·rынс1<ой сuи ·rы; 2 - И:1nсс·1·п пни темные, водор ос.nсnыс н1пнне i,[ пачки Uаранчинсной подспи
ты; 3 - изоСС'ГННКИ массивные, светлые; 4 - долом111·1·ы м:ассионыс; .'i - доломиты плитчатые; 6 - долоl\н1ты п.пи·гча'JЪТС, глинистые; 7 -доломиты Gрен•mсвидные; 8 - мср1·с.1ш ДОJJОМИТООЫС и ИЗО СС'l'Н НIНJВЫС (грнзноnс�;ан подсu�r·1·а) ;  .9 - И3ВСС'J'ННl\И ПJIИ 'l'Ч3'ГЬЮ , ·rсмпо-се
рые и чер1rые, глинистые (e.rroncнaf! подсвита) ; 10 - нсстроцвстныс породы .пейбинской свиты; 11 - элементы залегания; границы унгут
сно1•0 горнзонтя. : 12 - н и:жнян lf 13 - верхняя:; 14 - нндсисы стратиграфических подр;:�зде.пf'1111й: R3 - Vgs - }J<Истынсной сnиты, ун-

rутсной соиты: € 111n1 - баранчннсноi"'!; -6 1un:! - иртышнипсн:ой подсnи·rы, пачни: € 1пп�- н и ;:нн лн, -s 1 uл� - срсднпя1 € 1пn� - верхння; 

€ 1llП3 - l'Р ПЗНОВСНОЙ под.свиты уJ-(ГУ'ГСНОJ';'( свиты� 1Л1.1JНИ : 6 1lll1� - HllH{)HI H, €1ПП� - nсрхнлn; f.\llll4 - CJIOBCJ{OЙ подсвиты УJIГУТСКОЙ 

свиты; € 1 J b  - .пейб"нс1юй свиты. 



клинально падающими I{ западу темно-серыми известняками еловской 
подсвиты. Недостаточная обнаженность не  позволяет в :этом разрезе со
ставить представление о всех деталях се строения и уверенно сопоставить 
его с какой-либо определенной частью разреза по р. Мане. Поэтому об об
щей мощности еловской подсвиты можно сказать, что она превосходит 
440 мм. 

2.3 . 1 . 1 . 1 .2 .  Жержульский участок находится па южном продолжении 
унгутского , но отделен от него СJ10;-ю1ой системой тектонических наруше
ний, из-за которых прямое прослеживание маркеров одного из них в пре
делы другого становится невозможным. В структурном отношении Жер
жульский участок представляет собой широкую мульдообразную сю1ад
ку, ослоашенную большим количеством разломов и складчатостыо боJ1ее 
высоких порядков .  В осевой части :этой синклинали в связи с ::JТим обосаб
ливается ряд ядер , сложенных нрасноцветными отложениями лейбинской 
свиты, явJrяющейся хорошим :маркером .  Эти ядра обрамляются выходами 
пород еловской,  а :затем последовательно и все более древних подсвит 
унгутской свиты (рис. 36) , что позволяет в пределах участна составить 
представлепие о последовательности н апластования праr{тически по шо

бо111у направлению . Вместе с ты1 определение �ющностей и х арактера вза
имоотношений подсвит часто сnязюю со значительпьr::11и трудностями . 

Опорный разрез участка составляется по южному !{рылу охарактери
зованной мульды-там, где она пересекается притоками р. /-1-\ержул-руч. 
Грязным, Свищевым, l\'Iасальским и Березовы�I. Нижняя часть разре
за - б а р а н  ч и к  с к а я п о  д с в и т а  - J1 у<1ше всего обна;-IХается 
по лево)IУ борту долины руч. Березового и его правому водораздельному 
гребню. Здесь в 3 , 5  км выше устья ручья черные шштчатые известпяюr и 
алевролиты верхов жистыкской свиты достаточ rто постепенно сменяются 
черньши массивными известняками (60 )I) , с которых , как и в стратотипе,  
начинается баранчикская подсвита (рис. 37 , А - Б) .  Отсутствие четко 
выра:t-r{еJ-шой маркирующей пачки: алевролитов в кровле iI'истыкской свиты 
затрудняет здесь установление точного :11естонахоiI-;дения грапицы свит. 
Выше по разрезу , I<ак и в стратотипе, черные извостпяюI сыеняются: белы
ми массивными разностями (130-140 м).  Суммарная )1QЩность баранчик
ской подсвиты по руч. Березовому около 200 м .  

Доло,ш:ты и р т ы  ш к  и н  с к о й подсвиты перекрывают известня
ки сог:1асно . В основании их выделяется пачка ( 1 70 м) , в которой светлые 
доло�1иты переслаиваются с темпымп плитчаты�rи разностями ,  и отмеча
ются редкие прослои известняков .  Лучшие обнажения ее пахо;т�:ятся по 
.;J:ево)1у берегу руч. Березового (см. рис . 36). Основная часть иртышкип
ской подсвиты представлена светло-серыми доломитами , в которых: п а  
двух уровнях (c)I. рис. 37,  А - Б)  фпксируются прослои светлых , массив
ных: известняков .  Видюrая )IQЩность обпаrr;енпой по :это:му пересечению 
части подсвиты около 550 м .  

Охарактеризованный разрез частично дубJ1ируется и надстраивается 
двумя тесносближенными пересечениями по правому борту долины 
р. Жергнул ниже устья: руч. l\fасальсного и: по лево,rу борту долины 
руч. Грязного от впадения его в р. Жер;+;ул до верховьев (c , r .  рис . 36 ; 37 , 
В - Г, Д - Е ,  Ж - 3).  В долине руч. Грязного и: на водо разделе его с 
руч. Свищевым разрез 

_
строится по линиям горн ых  выработок (см.  рис . 36; 

37 ,  Д - Е ,  JI-\ - 3) .  Полученн ый таки:vr образом сводный разрез имеет 
следующее строение (снизу вверх) :  

Ъ'lощнос т1", м 

,.. В а Р а н, ч и к с к а я п о д с в и т а  вст,рывастся здесь не полностыо. 
Оонажена лишь ее верхняя пачиа (см. рве. 37, В - Г) ,  представленная бе-
лыми массивными известняками.  Видимая . . . . . . . . . . . . . . . 60 

И р  т ы ш r. и п с к а я п о д с в и т а: 
1 .  Па'Ша серых доломитов, в верхней части которо1"1 преобJrадают 

плитчатые те!'шо-серые разности (70 м). Эта пачка является хорошим �1арке
ром, которыи прослеживается картированием в ранее описанный разрез по 
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руч. Березовому. Мощность пачки, 1шк и руч. Березового . . . . . . . . 1 70 
2. Пачка светло-серых :массивных доломитов, местами кавериозных и 

брекчиевидных. Представление о полном разрезе этой пачки удается соста-
вить по пересечениям В - Г и Д - Е (см. рис. 36, 37) . . . . . . . . . 650 

3. Пачка ребристых доломитов. Плитчатые слабоглинистые доломиты 
с прослоями известняков, тонкослоистая текстура которых проявляется в 
виде своеобразной ребристости на торцах пластов. Серые и теJ\mо-серые пла
сты перемежаются с розовато- и зеленовато-серыми. В кровле пачки слои 
становятся более массивнь:ши 11 светлыми . . . . . . . . . . . . . . . . 220· 

Г р я з п о в с к а я п о д с в и т а названа по рассматриваемоыу пере-
сечению (см. рис. 37 , Д - Е) в долине руч. Грязного. 

1 .  Светлые массивные извесняки с редкими Epiphyton Born. . . . . . 120· 
2.  Пестроокраmенные доломптовые мергели ,  которые в верхней части 

пачки переслаиваются с серыми гшmистьши доломитами . . . . . . . . 120 
Е л о в с к а я п о  д с в и т а , как и в стратотипе, сложена темнымп 

карбонатными породами, но в ее составе зµ;есь выдеJJяются две пачки :  
1 .  Черные глинистые п зернистые плитчатые известняки с еднш1чнъ1ми 

тонюши прослоями теJ\mых доломитов вбJiизи осноnанпя 1 70 
2. Серые п те�mо-серые плитчатые доломиты . . . . . . . . . . . . 120 

Разрез еловской подсвиты набирается по двум линиям шурфов. В пер
вой из них (см. рис. 36; 37, Д - Е) хорошо видно ее соотношение с грязнов
ской подсвитой, тогда иак по другой (см. рис. 37 ,  JI{ - 3) ее можно наблю
дать в полном составе .. и финсировать согласное залегание под лейбинсной 
свитой. 

Таким образом, в среднем течении р .  Жер;.кул удается построить пол
ный разрез унгутской свиты,  мощность которой достигает 1900 м.  

К северо-западу, в нижнем течении р .  /!{ер;.кул и"'в бассейне впадаю
щего в него руч. Кохановского, наблюдаются почти все выше охарактери
зованные подразделения унгутской свиты. В баранчиксиих известняках 
(см. рис. 36, .№ 42) здесь , как и в других разрезах, встречены крибрициати
ды Vologdinopliyllum sp .  и обильные водоросли (Epiphyton scapulum 
Korde , G irvanellaceae , Razumovskia uralica Vol . ) .  Сомнение вызывает 
лишь крайне незначительное развитие очень характерных для упгутской 
свиты светлых и массивных иртышкинских доломитов. Весьма вероятно, 
что они здесь срезаются продольным разломом (см. рис. 36) ,  но это не· 
вполне согласуется с очень большой мощностью толщи плитчатых темных 
доломитов, вскрытых горной линией , пересенающей правый борт долины 
р. Жержул в 1 , 9 км выше устья руч .  Кохаиовского. Не исключено, что эти 
породы, типичные для «ребристой» пачки, иоторая завершает иртышкин
скую подсвиту, замещают и гораздо более древние слои.  

Н' северо-востоку, в долине р .  Д рагунихи, эта ано:vrалия уже не 
наблюдается:  пац баранчиксиими известняками, обнажающимися в при
устьевой части р. Драгунихи,  обширные поля слагают типичные иртыш
кинские доломиты, среди которых в линзовидных обособлениях извест
ковистых доломитов были встречены эпифитоны хорошей сохранности 
(см. рис . 36, .№ 43) ,  а в еловских известняках (см. рис.  36, .№ 44) найдены 
обильные хиолительминты (А nabarites tr·istichus .М iss" А .  tгipartites Miss" 
ряд новых видов анабаритов) и ? Chancelloria sp .  

:К востоку от бассейнов ручьев Грязного и Масальсиого достаточно 
полный разрез у пгутской свиты вскрывается в верховьях р. Муртук 
(см. рис. 32) .  :Контакт между ;>кистьшской свитой, которая, как и на  Унгут
ском участке , завершается существенно алевролитовой пачкой, и унгут
ской находится в 5 ,6  км выше устья р .  Муртук. В баранчииской подсвите 
также выделяются две пачки: черных массивных известняков внизу и 
светлых с эпифитоновыми биогермами - вверху. Из основания нижней 
пачки (см. рис . 36, .№ 45а) определены нрибрициаты : !Vlanacyatlius micro
poгosus J ank ,  а в верхней пачке изобилуют водоросли :  Epiphyton scapulum 
Korde , Е. induratum Korde ,  Girvanella proЫematica Nich . et Eth" S ubtif
loria delicata Masl . ,  Proau lopora glabra Krasnop. , Tuboph,yllum victorii 
Krasnop .  (см. рис. 36, .№ 45б) , в других местах этот список пополняется 
Epiphyton frondosum Korde и Razumovskia uralica Vol.  Иртышкинские до-· 
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Рис .  38. Геологический профиль по отложениям унгутско:И свиты по 
правому берегу р .  Маны выше устья р .  И ртышка . 

1 - алевролиты; 2 - известняки черные, плитчатые, глинистые; 3 - и2вестнлни 
массивные, серые; 4-известнлюr пли•1тчато- и массивно-слоистые, глинистые, се
рые; 5 - доломиты массивные; 6 - доломиты плитчатые; 7 - доломиты плит
чатые, глинистые; 8 - р азломы; 9 - юrжнnя граница унгутсного горизонта; 

10 - списни окаменелостей (см. на рис. 32);  11 - инденсы стратиграфических 
поцразделений (см. на рис. 36).  

ломиты здесь развиты в весьма типичном выражении. Выше них обна
жается толща сероцветпы х  доломитов и известнююв, среди которых много 
глинистых разностей. Изредка встречающиеся щюсJrои пестроокрашенпых 
доломитов пе исключают возможности того, что эта толща в значительной 
мере может быть и аналогом грязновской подсвиты. Севернее , отделяясь 
разломом; к ней примыкает поле распространения черных более или ме
нее глинистых известняков , а затем и доломитов , типичных для еловской 
подсвиты. 

Сходство разрезов упгутской свиты в пределах Упгутского и 1-Rер
жульского участков , полученных в различных разделенных разломами 
структурах , дает определенную уверенность в том, что состав и строепиt:J 
этого подразделения в упгутском типе разреза расшифровано правильно .  
Вопрос вызывает лишь отсутствие темных слоистых известняков в низах 
баранчикской подсвиты по ручьям Березовому и Масальскому. Это обстоя
тельство оставляет некоторое сомнение в том, что в последнем разрезе 
(см. рис. 32) пачка алевролитов с прослоями плитчатых известняl\ОВ , со
держащих Cambrotubulus s p . ,  Hyolithellus sp. и Ramifer sp . ,  является до
унгутской. В то же в ремя мощность баранчикской подсвиты здесь такая 
же , как и в других разрезах, а по составу и строению слои, содержащие 
эти окаменелости, являются типичными для верхов анастасьинского го
ризонта. 

2 .3 . 1 . 1 . 1 . 3 .  Иртъпикикский участок распространения унгутской сви
ты примыкает к Уигутскому и Жерн,ульскому, отделяясь от них принци
пиалыrой зоной тектонических нарушений, ограничивающих Малоунгут
скую антиклиналь с запада (см. рис. 36) . В структурном отношении он 
представляет собой очень крутую мопоклиналь (рис . 38) , разрез которой 
полностью обнаlhен в Иртышкинских скалах, воздымающихся над пра
вым берегом р .  Маны между устьями рек Жержул и Иртышка. Разрез этот 
начинается от долины р. ИртышI\И, где над темными известняками и алев
ролитами жистыкской свиты согласно залегают (снизу вверх) : 

Мощность, м 

В а р а н, ч и к с к а я п о д с в п т а: 
1 .  Известняки п:;�итчатые темно-серые . . . . . . . . . . . . . . . 20 
2. Доломиты темно-серые с красноватым оттенком, плитчатые . . . 2 
3. Известняки темно-серые, плитчатые с прослоями (до 2-3 м) серых, 

иногда с розоватым оттешшм, массивно плитчатых . . . . . . . . . . . 50 
4. Известняки массивные, светло-серые и коричневатые, биогерм:ные. 

Водоросли Epiphyton Born. . . . . . . . . . . 4 
5 Известняки плитчатые, коричневато-серые . . . . . . . . . . . . 40 
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6 Известняки массивные, корнчневато-серые, эпифитоновые (611огер�1-
ные) . Водоросли Epiphyton Born . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7. Известняки плитчатые, коричневато-серые, в кровле п редюнш во-
дорослями Epiphyton Born. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Суммарная мощность баранчШ{ской подсвиты 203 м. 
И р т ы ш к и п с к а я п о д с в и т а :  
1 .  Те�mо-серые плитчатые доломиты. Отдельные прослои обогащены 

глинистым материалом. Вблизи нровли отмечаются прослои боJ1ее светлых 
розоватых доломитов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Массивные светло-серые и розоватые доломиты. Преобладают явно 
зернистые и пористые разности; обычны бренчиевые текстуры . . . . . . 

3. Доломиты серые, среднеплитчатые с тонкими прослойками алевро
аргиллитов 1-10 мм толщиной. Вблизи нровли прослои известняков . . .  

Е л о в с к а я п о д с в и т а отделяется от иртышкинской крупным 
разломом. 

1 .  Известняки те�mо-серые, до черных, тонко- II среднеслоистые, иног
да глинистые. В резко nодчиненпьrх ноличествах встречаются тонкие про
слои те�mо-серых мертелей. В иавестняна:& встречены микрофитолиты: Nube
cularites catagraphus Reitl" N. parvus Z. Zhur" Hieroglipliytes mirabllis Reit .  
и проблематини Ungutia f.  nov. Видимая . . . . . . . . . . . . . . .  . 

2. Доломиты те�mо-серые средне- и тонноплитчатые с тонними прослоя-
ми те�mых алевро-аргиллитов. Видиыая . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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70 

700 

60 

120 

70 

Таким образом, баранчикская подсвита здесь, сохраняя мощность, 
нацело замещается темными известняками; а водорослевые известняки 
сохраннются лишь в виде трех маломощных слоев . Темные разновидности 
замещают белые доломиты в низах иртышкинской подсвиты. Грязновская 
и большая часть еловской подсвиты (см. рис. 38, низы и верхи) в Иртыш
кииском разрезе срезаны разломами и поэтому говорить об их сопостав
лении трудно. 

2 . 3 . 1 . 1 .2 .  Верхнебазаихский тип разреза. В н аиболее с еверо-западных 
выходах уигутской свиты (район пос.  Верх.  Б азаиха) фациальные изме
нения ее становятся настолько существенными, что это дает основание 
говорить об особом верхнебазаихском типе разреза. Отложения унгут
ской свиты здесь слагают сравнительно узкий тектонический блоI{ ,  протя
нувшийся в юашом направлении от горы :Кырзык в долину р. Б азаихи 
до руч. :Мишкин Лог. Далее он резко изменнет направление на юго-за
падное , а затем t'вновь на бдизмеридиональное и подходит к р. Мане в 
районе И:ртышкинских скал (см. рис. 2) .  На всем протяжении блок имеет 
моноклинальное строение , осJiожненное большим: количеством попереч
ных и диагональных разломов . 

Нижний контакт унгутской свиты и самые низы ее разреза удается 
наблюдать по правоиу берегу р. Б азаихи ( рис . 39; 40 , А - Б) ниже 
пос. Верх. Базаиха и отчасти выше него. Переход от J-Iшстыкской свиты к 
унгутской здесь отJiичается искJiючитеJrьной постепенностью. Ритмично 
сJrоистая песчано-сланцевая толща с прослоями известняка переходит в 
сланцево-известняковую пачку, а в последней известняки посJiедователь
по вытесняют сланцеватые аJiевро-аргиллиты. С учетом того , что в нижней 
пачке баранчикской подсвиты прослои алевро-аргиллитов отмечались и в 
стратотипическом разрезе Унгутского участка (см. 2 .3 . 1 . 1 . 1 . 1 ) ,  а запад
нее , в Иртышкинских скалах , происходит общее увеличение глинистости 
пород nсой подсвиты (см. 2 .3. 1 . 1 . 1 . 4) ,  к унгутской с.вите по р. Б азаихе 
цеJiесообразно отнести ббJiьшую часть отмеченной выше сJiанцево-извест
няковой пачки, начиная с уровня появJiения в ней мощных 10-15-мегро
вых пачек темно-серых массивных известннков . 

В одной из них , обнаженной в 1 км ниже устья р .  Б ожея, встречены 
обильные окаменеJiости, из которых опредедены хиоJ1иты из семейства 
Allathecidae и Torellello ides:sp .[nov. (см. рис. 39, No 48) . Выше по р .  Базаи
хе можно набJiюдать,как сланцево-известняковая пачка , мощность кото
рой порядка 80 м, вверх по разрезу сменяется пачкой. темных , коричнева
то-серых , битуминозных известняков , видимая мощность которых 25 м,  
а затем серыми массивными известняками с микрофитолитами. Эта часть 
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Рис. 39 . Схематичес1,ая геологнчесная нарта Верхбазаихсного участна .  
1-5 - унгутская свита: 1 - известняки темные, массивные баранчикской подсвиты, 2 -
до.nомиты массивные иртьшшинской подсвиты, 3 - долою1ты плитчатые, гmшистые иртыш
юшской подсвиты, 4 - известняки светлые, массивные грязновской и еловской подсвит, 
5- доло�шты толс·rоплитчатые верхов еловской подсвиты; 6-8 глухариная свита: в-конгло
мераты, гравелиты и песчаники, 7 - доломиты и известняки, 8 - нарбонатчые обломочные 
породы; 9 - тснтоничесние нарушения; 10-12 нижние границы горизонтов : 10 - апастась
инского, 11 - унгутского, .12 - жержульсного; 13 - линии геологических профилей; 14 -
местоположения 01<амспелостей (см. рис. 32); 15 - индексы стратпграфичсских подразделе
ний: R,kv - нувайской серии, свит:  R,Ьг - беретьской, R3-Vgs - жис<rыксной, € ,u11 -:;-
унгутской, €1gг - жержульской, gl - глухариной, подсвит - € 1uп1 - баранчикс1,ои, 

с 1u112 - иртышкинсной, € 1uп3+4 - грязновсной и еловсной (нерасчлсненные). 

разреза б а р а п ч и к с к о й п о д с в и т ы отделена от массивных 
и р т ы  ш к  и н  с к и х  доломитов , обнажающихся по р .  Б азаихе в самом 
пос. Верх. Базаиха; значительным задернованным интервалом. Послед
ний несколько сокращается при прослеживании охарактеризованных па
чек на 1000 ы по простиранию к северу (см. рис. 40, В - Г). Здесь под ир
тышкинскими доломитами залегает пач1{а чередования доломитов и из
вестняков , которая подстилается плитчатыми коричневато-серыми из
вестняками. Наконец, по правому берегу р. Базаихи в 400 м выше пос. 
Верх .  Б азаиха (см. рис. 40, Д - Е) обнажаются слои, которые полностью 
восполняют пропуск в обнажениях по первому пересечению (см. рис. 40, 
А - Б) .  Разрез здесь начинается темными песчанистыми известняками ко" 
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Рис. 40. Геологические профили по отложепияы унгутской свиты Верхбаза-
ихс1<ого участна . 

1 - известняни i\Iассивные, светлые; 2 - доломиты массивные светлые; 3 - изnестняни 
темные, массивные; 4 - переслаивание черных сланцев и известняков плитчатых и мас

с:�.шно-пл.итчатых; 5 - доломиты плитчатые, глинистые; в - доломитовые бре:кчии; 7 -
переслаивание известпю<ов черных, пл11тчатых и зеленоцветньrх песчаников и алевроли
тов (апастасьинская свита); 8 - I<расноцветные породы жержульской свиты; 9 - раЗJrо
мь!; границы унгутс1<ого горизонта: 10 - нижняя, 11 - верхняя; 12- списки о�;амене
лостей (см. на рис. 32); 13 - индексы стратиграфических подразделений (см. на рис. 39).  

ричневато-серого цвета , аналогичными завершающим базальную сланце
во-известняковую пачку баранчикской подсвиты. Выше также обнажают
ся массивные известняки с онколитами, светло-серые и розовым прокра
шиванием (30 м).  Известняки перекрываются серыми доломитами (20 м) , 
осыпь которых начинает разрез В - Г ,  а далее следует пачка коричневато
серых битуминозных известняков (50 м) , отмечающихся в предыдущих 
пересечениях также только в делювии. Несколько выше по р .  Б азаихе 
(см. рис. 39, No 49) в них встречены: Hyolithellus sp. и Torellelloides sp. 
Достаточно хорошо в этом пересечении обнажается и вышележащая пач
ка серых доломитов (до темно-серых слоистых с прослоями известняков) ,  
которая выше с�1еняется светло-серыми, зернистыми и брекчиевидными 
иртышкинскими. По составу, строению, мощности (около 100 м) и страти
графическо�1у положению (между темными баранчикскими известняками 
и белыми доломитами) эта пачка напоминает ту, с которой в (::тратотипи
ческом разрезе (см. 2 .3 . 1 . 1 .3) начинается иртышкинская подсвита. Выше
лежащая часть разреза в это:vr пересечении обнажена плохо. Мощность 
толщи светлых массивных доломитов , по-видимому, близка установленной 
в других участках. Массивные доломиты перекрываются плитчатыми, 
часто глинистыми разностями серой и желтовато-серой окрасI{И, которым 
подчинены отдельные прослои известняков . Эти отложения мощностью 
до 150 м, по всей видимости, являются аналогами «ребристой» пачки, за
вершающей в других районах (см. рис. 33) иртышкинскую подсвиту. Выше 
по разрезу здесь развита достаточно мощная толща светлых массивных 
известняков. 

Верхи иртышкипской подсвиты и вышележащая толща гораздо луч
ше вскрываются па склонах долины р .  Б азаихи в 2 км выше устья р .  Rор
бик (см. рис. 40, Ж - 3). На левобережье светлые массивные доломиты 
согласно и с постепенными переходами сменяются аналогами «ребристой» 
пачки - серыми плитчатыми доломитами, явно глинистыми и содержащи
:ми отдельные прослои известняков . Мощность пачки ( 150 м) по этому пере-
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сечению устанавливается гораздо более уверенно .  По правому борту до
лины к р .  Б азаихе подходят выходы светлых и розовых массивных из
вестняков ,моноклинальное падение которых на восток-юго-восток yroл G0-
750 остается таким же , как и в «ребристой» пачке . Благодаря значительно
му количеству коренных обпажений, мощность известняковой толщи 
(500-600 м) и исключительно однооб разный состав ее устанавливаются 
достаточно определенно. В верхней части склона известняковая толща 
согласно перекрывается серыми слоистыми доJ1омитю\1и, которые здесь 
картируются в основном по делювию. 

Гораздо лучше верхи унгутской свиты обнажаются по гребню, иду
щему от устья руч. Мишкин Лог к юго-восто1•у. Толща розовых массив
ных известняков согласно перекрывается слоистыми, реже . массивными 
желтовато-серыми доломитами, которые,  в свою очередь,  сменяются вверх 
по разрезу пестрыми терригенными породами базальной пачки жержуль
ской свиты. Мощность доломитов ( 130 м) соизмерима с мощностью доло
митовой пачки в кровле еловской подсвиты на территории Иртышкинско
го и Верхнежержульского участков . Эти пачки, по всей вероятности, од
новозрастпы. Фациальная обстановка , в которой фориироваJшсь рассмат
риваемая толща, была бJ1агоприятна ДJIЯ широкого развития извест1\овых 
водорослей, которые во многих местах встречены по р .  Б азаихе и по 
р .  Корбик. Здесь определены (см. рис . 39,  № 52) : Epiphyton f1·ondosum 
Kurde, Е. celsum Korde , Е. scapulum К orde,  Е. fruticosum Vol " Proaulopo.:. 
ra rarissima Vol" Р. glabгa Krasnop" S uЬtiflm·ia delicata Masl " Razumovs
k ia uгalica Vol" Giгvanella siЬiгica, Tubophyllum sp" Botomaella zelenovi 
Korde . 

В устье руч. Мишкип Лог (см .  рис. 39,  No 50) Т .  В .  Янкаускас ( 1969, 
1972) встретил археоциаты: A гcliaeolynthus sp .  и крибрициатиды Cгispus 
subdimidiatus J ank.  К роме того, нами в том местонахождении были найде
ны представители семейства Vologdinophyll idae Rad .  

Несколько бо.-rьший список известен с водораздела рек  Базаиха и 
Корбик (см. рис. 39, No 51 ) ,  где , по данным Т .  В .  Янкаускаса ( 1 969, 1 972) , 
известны: Robustocyathus ех gr poliseptatus (Vol . ) ,  Aгchaeolynthus siЬ i1·icus 
Tol l . , Manacyathus micгopoгosus J ank" Vologdinophyllum chachlovi Rad .  
Наконец, по левому берегу р .  Корбик, в 6 ,5  км  от устья (см.  рис . 39 , No  52) , 
нами найдены Tгapezotheca sp"  Hyolithellus sp .  

Сравнивая разрезы унгутской свиты в бассейне верхнего течения 
р. Базаихи с ранее описанными, необходимо отметить следующие отличия. 
Здесь, как и на Иртышкинско�I участке, отмечается резкое увеличение 
роли темных известняков в баранчикской подсвите. Но ,  несмотря на :это, 
можно говорить о наличии в составе свиты двух циклических nачек. Каж
дая из них начинается темными слоистыми известняками, которые сме
няются массивными и более светлыми, несколько доломитизированными 
известняками. В завершающих частях ритмов появляются доломиты, но
торые в верхнем из них постепенно переходят в иртышнинские доломиты. 
Х арактерно резкое увеличение роли алевро-аргиллитов в низах баран
чикской подсвиты. Отмечается нвная битуминозность (запах при ударе) 
почти всех карбонатных пород. Возмоrr-;но :этим обстоятельством обуслов
лено практически полное исt:(ез новение из состава подсвиты :эпифитонов , 
чрезвычайно обильных в стратотипе и сохраняющихся в неснольких про
слоях еще на территории Иртытuнинского участка . Строение иртышкин
с ной подсвиты отстается таним ;+;е, I\ак и в ее стратотипе . Зато грязнов
ская и еловсная подсвиты изменяются наиболее существенно. О том, что 
им соответствует толща массивных известнянов , удается судить лишь 
благодаря тому , что опи залегают между «ребристой» пачкой, завершаю
щей иртышкинскую подсвиту, и пачкой доломитов, мощность которых и 
согласное залегание под жержульской свитой пе оставляют сомнения в 
том, что они отвечают верхам еловской свиты. Замещение грнзновских 
глинистых доломитов и еловсних глинистых известняков белыми массив
ными известняками оказалось благоприятным для палеоитолпrической 
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Р и с .  41 . Гео:�огичесю1й nрофнль по отложениям унгутской свпты Нижнеколбинс ко-
го участка .  

1 - терригенные породы ;нистынсной(Свиты; 2 - нонгломераты известняновые с песчаным це
ментом; з - песчаники граувакновыс; 4 - известняни массивные, беJ1ые; 5 - доломиты массив
ные, светлые; 6 - доломиты плитчатые, гmтистые; 7 - мергели доломитовые; 8 - нрасноцnетнью породы жержульсной свиты; границы унгутского горизонта: 9 - верхняя, 10 - нижняя: 
11 - списки онамеиелостей (см. на рис. 32); 12 - инденсы стратиграфических подраздслен11й 

(см. на рис. 23).  

характеристики этого стратиграфического уровня. Помимо обильных 
водорослевых сообществ в его пределах впервые отмечены многочислен
н ые крибрициатиды и археоциаты. 

2 . 3 . 1 . 1 . 3 .  Нюкнеколбинский тип разреза. В н аиболее типи<rном выра
жении отложения упгутской свиты этого типа развиты в бассейне нижнего 
течения р. Нолбы и на водоразделе рек Нолбы и Б ада\ея меащу поселками 
Нововасильевка и Орешное . По р .  Мане в районе пос. Усть-Лейба пре
образование унгутского типа разреза в нижнеколбинский фиксируется 
лишь на уровне еловской подсвиты, которая вскрывается в ядре Усть
Лейбинской антиклинали (см. рис. 2; 32) . Древнейшие из обнаженных 
здесь слоев еловской подсвиты представлены темно-серыми, тонкослоис
тыми глинистыми доломитами с подчиненными более светлыми и массин
ными прослоями. Характерны многочисленные пласты серых песчани
стых доломитов, переходящих местами в песчаники с доломитовым цемен 
то:11 . Видимая мощность этой пачки 90  м .  

На крыльях Усть-Лейбинской антиклинали охарактеризованная 
сероцветная пачка перекрывается красноцветной. Переход между ними 
совершенно постепенный. Вначале появляются отдельные прослои крае� 
ных доломитов , затем пакеты серых и красных пластов становятся: при
мерно равновеликими (2-5 м) , а еще выше последние резко преобладают. 
В верхней части пачки отмечаются прослои красных мергелей с косовол
J:IИстой текстурой. Нонтакт с в ышележащей лейбинской свитой отбивает
ся по появлению нрасноцветных песчаников . Мощность Rрасноцветной 
пачки 100 м. 

Таким образом, по сравнению со стратотипом преобразование елов
ской свиты в охарактеризованном разрезе заключается: в замещении 
известняков ее ниашей части доломитами, окраска которых остается тем
ной , и резком изменении цвета верхней доломитовой пачки. Н расноцвет
ность и характерные текстурные признаки свидетельствуют о прогрес
сировавшей мелководности бассейна. 

Более существенное изменение унгутской свиты по сравнению со 
стратотипом происходит в междуречье Нолбы и Баджея, где она слагает 
серпони;цюизогнутый :моноклинальный блок (см. рис. 23) . В основании 
унгутской свиты по руч. Щучьему и на водоразделе его с руч. Скотогон
ны:м (см. рис. 23 ;  41)  залегает пачка 1 своеобразных крупноглыбовых 
Rонгломерато-брекчий. Подавляющая масса глыб (2-6 м) и обломков 
(до 0 ,5  м) представлена серыми и темно-серыми массивными известняка
ми. Они окру;ч.;ены мелкообломочной брекчией или грубым гравелитом с 
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обломочным материалом того же состава. В резно подчиненных нолич�:ст
вах встречается хорошо онатанная гальна (до 8 см) иварцитов ,  нислых 
эффузивов, нислых и основных интрузивных пород. а тают\е серицито
нварцевых алевролитов и основных эффузивов . Этот обломочный материал 
це"rентируется известиовистым песчанином, который состоит из зе реи 
нварца (20-30 %) ,  плагионлаза (6 - 1 2 % ) ,  калиевого полевого шпата 
( 1 2 % ) ,  обло�шов ранее описанных пород (20-40 �u) и известково-хлорито
вого матринса ( 18-24 %) .  Сортировна обломочного материала от
сутствует. 

Мощные пласты этих пород чередуются с панетами ритмично пере
слаивающихся грауванновых песчаников и алев ролитов , аналогичных 
л;истьшсним. Формирование их в значительной Yie pe связано с мутьевыми 
потонами. Все это свидетельствует о тесной связи рассматриваемой пачни, 
:мощность ноторой оноло 250 м с подстилающим �юмпленсом. Глыбы )1ас
сивных известнянов , резно преобладающие в с оставе обломков , образо
вывались, по всей вероятности , одновременно с формированием побли
зости нарбонатной толщи, нан оползневые бренчим и седиментационные 
олистостромы. По составу эта нарбонатная толща имеет много общего с 
баранчинсной подсвитой и весьма ве роятно одповозрастна ей. Последо
вательность вышележащей толщи в рассматриваемом пересечении (см.  
рис. 32 - X I I ;  23; 41) (снизу вверх) танова:  

Мощность , м 

2. Известняки массивные светJJо-серые с водорослсвыш1 биоrермюш, 
местюш брекqнрованпые и прокрашенные; ВОТ\ОIЮСJ1и:  Epipl1yton induгatшn 
Korde, Е. sp . ,  Razurnovskia uralica Vol . ,  Proau lopora glabra l\ rasn . ,  Р. rarissi
rna Vul . ,  Botornaella zelenovi K orde и 3.;рпбрициаты: Cardiop/1y/Lшn f( elleгi 
Rad . , Vologdinophyllum clюchlovi Rad . ,  Pteгocyalliidae J anJc (C)I. рис. 23, No 53) 180-200 

3.  Доломиты массивные светло-серые , белые и жеJ1товатые, местами 
брекчиевидные. В нижней части пачки прослои свстJtых известняков, а в 
верхней - розовых и J{расных доломитов . . . . . . . . . . . . . . . . 450-500 

4. Доломиты массивные, светлые, розо13атые , псреслаивающиеся с 
плитчатыми ,  иногда глинистыми разностя�ш. . . . . . . . . . . . . . . 200 

5. Доломиты плитчатые серые до темно-серых , жеJпыс, реже розовые. 
В верхней части разреза прослои вишнево-красных алеврошпов . 1 10-130 

Выше эт�1 отложения согш�.сно и с постепенными пе реходами сме
няются нрасноцветными Jiейбипснимн песчапиI<ами. 

П ачки, вснрытые в долине руч. lЦучьего, прослеживаются нартиро
вапием в п редеJiах всего рассматриваемого блона, но сопоставJiение их 
с подсвитал1и унгутсной свиты в стратотипе весьма затруднительно . Осо
бенно это насается нижней обломочной толщи, ноторая севернее претер
певает существенные фациальные изменения и замещается боJ1ее или ме
нее типичными нопгломератами; в них преобладает онатаниая гальна 
эффузивных , интрузивных и метаморфичесних пород. Таню1 образом, 
формирование обломочной толщи происходило за счет двух принципиально 
отличных источнинов . С одной стороны, это были :массивные нарбонатные 
породы, формировавшиеся в пределах относительно поднятого блока , 
которые прантически одновременно вовлекались в подводные оползни, 
с другой - н северу от рассматриваемого района,  по-видимому, энергич
но размывался блок, сложенный гораздо бо.nее древними толщами. 

Гораздо более очевидна близость вышележащей тоJiщи (пачки 2, 3) 
массивных , светлоокрашенных нарбонатных пород иртышнинсной под
свите ,  но отличие ее от пачни 4, ноторую моашо сравнивать с грязновсной 
подсвитой, гораздо менее существенно. 

Благодаря переходному Усть-Лейбинсному разрезу пачну 5 удает
ся сопоставить с еловеной подсвитой стратотипа .  Для нее таюне харак
терны темные доломиты внизу и светл ые массивные с пестроонрашенными 
прослоями разности вверху. Определенное сонращение мощности унгут
сной свиты нижнеколбинского типа ( 1 200 м) по с равнению с унгутсним 
( 1 700-1900 м) свидетельствует о формировании ее в пределах менее ин
тенсивно погру:шавшейся струнтуры." 
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2 .3 . 1 . 1 .4 .  ВерхнежержуJiьс1шй тип разреза унгутской свиты распро
.странен в бассейнах верхнего течения р .  Жер<ь:ул и ее левого притока -
руч. Россыпн�го (см.  рис . 22) . Исключительно сложна�:r структура и не
достаточная обнаженность не позволяют обосновать полный опорный раз
рез, но отдельные фрагменты его в обособленных блоках узнаются доста
·точно уверенно . 

Наиболее крупное поле унгутской свиты вскрывается па крыле 
синклинали по правобережью руч. Россыпного и далее до верховьев 
р .  Жержул (см. рис . 22, 32) .  Здесь анастасьинская свита завершается пач
кой алевро-аргиллитов , которые сменяются массивными темно-серыми 
-известняками ню1...:пей пачки баранч�шской подсвиты. Известняки чере
д уются с известковыми брю,чиями; местами они песчанистые,  а в отдель
ных прослоях даrЕе могут быть названы известковистьпrи песчапиками. 

В известняках и обло"шах встречаются кустики эпифитопов. Но наи
более полно водоросли в юпт;ней пачке изучены в несколько более высо
ких слоях, обнаженных по правому притоку руч. Россыпного, который 
впадает в 6 км выше его устья (c"r. рис. 22,  .№ 55) . В низах этого разреза 
l!стречены Epiphyton incluratum Korde, Е. scapulum Korde, Е. durum Kor
de ,  Girvan.ella p1·0Ыematica Nich . ot Ether. , Proaulopom r-a1·issima Vol . 
В 100- 150 м в ыше по разрезу этой пачки список пополняется Botomaella 
zelenovi Korde.  В п ишней части пачки светлых известняков по этому же 
лересечению (см. рис . 22, .№ 5G) встречены: Epiphyton celsшn Kordo , 
Е. scapu lum Korde, Proau lopora rarissima Vol . ,  Girvanella proЫematica 
Nich. et Eth.  Несколько более полный список водорослей получен из 
·Средней части пачки светлых известняков , которая обнажается северо
.западнее в смежном блоке, отделенном разломом (см. рис. 22, .№ 57а) : 
Epiphyton scapulum Korde,  Е. induratum Korde ,  Girvanella ргоЫетаtiса 
Nich. et Eth . ,  Renalcis gelatinosum Korde ,  Proaulopora mгissima Vol . ,  
Subtifloria 'delicata Masl . , Botomaella zelenovi Korde.  В той :rне пачке , да
.лее к северо-западу (см. рис . 22, .№ 57б) , список пополняется родом Ra
.zumovskia. 

На водоразделе р .  Жержул и руч. Россыпного выходы светлых из
вестняков и массивных типично иртышкипских доломитов находятся в 
.блоках, разобщенных разломами. Только по узкому гребню между 
руч. Россыпным и его правьпr притоком, впадающим в 8,4 км выше устья, 
наблюдается постепенный переход путем переслаивания от одной пачки к 
другой. В кровле пачки светлых известняков (см. рис . 22, .№ 58) встре
чены крибрициатиды DuЬius uncatus J ank.  и водоросли Epiphyton scapu
lum Koide. Более полно переходные слои и низы доломитов иртышкинско
го типа вскрываются в изолированном блоке, который пересекается доли
ной р. Жержул в 7 км ниже устья руч. Россыпного. 

Достаточно хорошо обнаженный разрез иртышкинской подсвиты 
наблюдается по правому и левому борту долины р. Жержул в 8 ,5  км выше 
устья руч. Россыпного. Х арактерно, что среди массивных светлых доло
митов и в этом разрезе на разных уровнях отмечаются прослои белых 
известняков с водорослями (см. рис . 22, .№ 59) Girvanella proЫematica 
Nich. et Eth . ,  Epiphyton sp. и другие и крибрициатами D uЬius sp.  В 3 км 
к северо-западу - на водоразделе р. Ш:ержул и руч. Россыпного - мас
-сивные доломиты контактируют с темными плитчатыми разностями, кото
рым подчинены желтые доломитовые 11Iергы1и и бурые глинистые доломи
ты. По всей вероятности, эти отложения соответствуют грязновской под
.свите, выделенной на Жержульском участке (см. 2 . 3 . 1 . 1 . 1 .2 ) .  Более моло
дые слои унгутской свиты в пределах Верхнежержульского участка не 
обнажены.  

Вскрытая нижняя часть унгутской свиты Верхнежержульского типа 
характеризуется определенной общностью с разрезами нижнеколбинско
го типа. 

2 .3 . 1 . 1 . 5 .  Анастасьинс1шй тип разреза. Этот тип отложений унгут
.ской свиты развит. на ограниченной площади в междуречье рек Кувай и 
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Р ис .  42 . Схематичесная геологuчесная J{арта paiioнa пос. Анастасьино и вер-
ховьев р .  Жержул . 

1 - песqанини нварцевые; 2 - алевролиты и аргиллиты псстроцвстные с прослоями до
ло1'пtтов; 3 - доломиты; 4 - доломиты песчанистые; 5 - доломнты глинистые; 6 - до
ломиты массивные унгутского горизонта; 7 -нзвсстняl\И массивные ун:гутсного горизон
та; 8 - известня:ки сnстJ10-ссрые; 9 - известняки черные; 10 - извсстняюr глинистые; 
1 1 - 1 6  - границы горизонтов: 11 - анастасьинского и унгутского, 1 2  - унгутс1;ого и 
жержульского, 13 - жержульского и синерского, 14 - J1ейбинс�;ой и крольской свит, 
15 - нщю1ей и верхней подсвит кр ольсt<ой свнты, 1 6  - крольс1;ой и в ыезн;елогской свит; 
17 - тектонические нарушения; 1 8  - элю1енты залеганип; 19 - J1инии профилей; :го -
инденсы свит: R3 - Vgs - ншсты�;ской, R, - Van - анастасьинской, € 1ltn - унгут
с�;ой, -<;1gг - жсржульской, -<;,l lJ - лейб1шс�;ой, €1l{r - �;рольс�;ой, -s,vl - в ыеэжелог
ской, €1sn - синерс�;ой; -s1gr-sn - отло;кснип ;ксржульского и синерс�;ого горизонтов 
(«муртуксного рифа») , Q1V- современные о·глон;ен и п  р усел рек; 2 1  - трилоб11ты: а -
Bulaiaspis taseevica Rep . ,  б - Bulaiaspis sp. ,  в - урицкого горизонта, г - чарского горJt
зонта, д - санаштьшгольсного горизонта; 22 - ар хеоциаты; 23 - списки фауны (объпс
•1ение см. на рис. 32 и 4 о ) :  М 93 - Bulaiaapis vologdi11i Lег ш . ;  М 9 1, - Tumulocyathus pu
s tulatus Vol . ,  Noc/юroicyathus hovelli (VoJ . ) ,  Batc/iatocyat/ius salaiгicu.; Vol . ,  Tumulocyat!iellщ 
sp . ,  М > n l  Jl 1 ' J < tlt'J.J s J . ,  Aldanocyatlius ех дт. liliemtscliil<ensis Vol . , Diclyocyatlius quaгtus Rod. , 
Dobldocyathus sp . ,  ; М 9 5 - Parapoliella sulcata N. 'l'chcr . ;  М 9 6 -Pseudoeteraspis angarensi.> 
?-< .  Tcher. ,  Parapoliella sp . ,  Ja11gudina sp . ;  .№ 9 7  - P01·apoliella obrutc/ievi (Lе1·ш.),  B igo
!ina egregica Rep . ;  М 98 - KolЬinella pl'ima Rep . ,  Bi1'odnspis sp . ,  Bulaiaspis cf. limbata 
Rep . ,  В. sa.janica Rep . ;  .№ 99 - Bulaiaspis sp . ;  № 1 0 0  - Tungщella minica Rcp . ,  Т. obesa; 

Rep . ,  Rulai'1.<}Jis cf. limbata Rep . ,  В. sajanica Rep. 
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Рис.  4 3 .  Геолоrичос1шй профиль по отложешrям унгутскоi'r свпты Анастасышсr;ого 

участна.  
1 -- арг11�1литы в глини стые сланцы; 2 - алевролиты; 3 - песчани1-·ш; 4 - до 10:-�.111ты; 5- нзвест" 
нп1..;:11 l\Нtсснвныс , све·rлыс; 6 - известнянп iнассивные и массивно-плитчатые темн ые; 7 - нзв�стняюr 
черные, плитчатые; 8 - известняnи п доломиты глинистые; 9 - нзnестняю1 11 дOJIO)lllTЫ лс(_ч�нп
стые: 1 0  - красн оцветные nороды j1ейбинсной свиты; границы унгутскоrо гор11зонта: 11 - 1-1нжняя-, 
12 - Н('рхняя; 13  - списни онаменс.JJостей (см. на рис. 32); 14 - индексы стратиграф11t.�есы1s под-

разде;;тений (см. н а  рнс. 42). 

Н олбы севернее пос.  Апастасьино (см. рис.  2 ) .  Наиболее полный разрез 
свиты вскрывается линией горных вы работок по водоразделу р .  Еолбы 
и ее п равого притока Звериного Лога ( рис.  42; 43 , Д-Е) .  Как и в бо.ль
шинствс ранее описанных разрезов граница между анастасьинской и 
унгутской свитю1.И здесь п роходит внутри темноцветной терригенно-кар
бонатной толщи по  появлению массивных известняков с в одорослевы,пr 
биогер�тами и существенно,1у сокращению количества и мощности п ро
слоев алевролитов и аргиллитов . В разрезе обнажены (снизу вверх) : 

Мощность ,  м 
1 .  i\Iассивные водорослевые известняни (0,5-1 , 2  м), чередующиеся 

с пакетами перосJ1аиван11я (1 , 5-2 ,5 �J) тонноплитчатых глинистых изЕестпя
нов и резко подчиненных нрослоев темно-серых алевролитов и аргш1л Ртов. 
В пзвестняках собран ы.  мr:огочиеж•1шыс водоросли (см.рис. 42; 43 , № 6U ,61 )
Epipl1uton jщ·ca t u m  К огdе. Е. f1·ut icosum Yol . ,  Е. р/щпоsит Korde, Е. щп Ье!
lаtщп K ordc ,  по разрезу В/(ОЛЬ р. 1-\олбы - Epipliyton simplex Когdс,  Е. scapu
l u тn Korde, Е .  сlппш� K ordc, Р1·оаиlорога rat·issima Yol . ,  Girvanellaccae и мин
рофитолиты - N u becularites abustus z .  Zhнr. , N. рап-иs Z. Zhш'. , 1iolvatella 
zona lis Nаг. , Osagia kui·aica f .  п. Из алевролитов и аргиллитов этой TOJJЩH 
выделены и оuредеJ1ены минрофоссилии: Baltispliaeridium liirsutum Pjat"  
Micгliystriclium pulenmi Pjat . ,  J\1. sp. ,  Leioma1·ginala  simp lex Naнm . ,  L .  sim-
plex Yar. man ica Pjal . ,  Leiospliaeridia тiп ог (Scbep) , L. densa (Tim.) . . . . 250 

2. Известнню1 массивные, сuетло-ссрые, водорослевые (1-:'1 м) ,  перс
�лаивающиесн со светJю-ссрыыи, 1шогда слабоnесчанистымп · доло�н1тамн 
(0,5- 1 , 5  м) . В известняках встречены водоросли (см. рис . 42; 43 , No 62) 
Epipliyto n  f ruticosum Vol. , Е .  f 1·onclosщn Korde, Е.  saliatum K orde, Girvanella
ceae, а танже (см . рпс.  42, No 63) Epipliylon zona l u m  Korde, Е. scapulum K or
de, Лenalcis gel a t inosu m. K ordc , R a.zum oi:skia sp. ,  Proaulopora sp. и l{рибр11-
циатиды семейства Yologdiпopl1yllidae Rad . 

3. Переслаивание те�шо-серых плитчатых известнянов и алевро-арпш
литов. Встречены водоросли (см. рис. 42, No 64.) Epipliylon satiatum Kor(\e, 
Е. zonalum K orde ,  Е .  celsum Кш·dс, Е. scapulum K ordo, Proanlopora rat·issima 
''ol. , R azщnoi;skia sp" Girvanollaceae . . . . . . . . . . . . . . . . . . '170-200 

4. Известннюr массивные, светло-серьiе и серые, водорослевые. под
чиненные прослои желтоватых доломитов . Встречены нрпбрнциаты Ma na
cyatlшs microporosus J ank . (см. рис. 42; 4:� ,  .No 65) , а по параллельному раз- . 
резу (c�r. рис. 42. No 66) водоросли: Epiphyton sal iatщn Korde, Е. celsum J(oe
dc, Е. sсарu /щп Когdе,  Benalcis pect u n c ulшn K orde, Proaulopora ra1·issim,a Yol . ,  
Razuтnoi·skia sp. ,  G irvanellaceae и r;рибрициаты: М a nacyatlшs microp01·osus 
J ank . ,  Manacuatlшs sp. поv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . НО 

5. а) в нижней части пачни преобладают известняни темно-серые плнт
чатыс, переслаивающиеся с те�шыми алевролитами и аргиллитаыи .  Вбш1зи 
нровлп этих CJroeв отмечаются прослои песчанлстых известнянов и извест
новистых nесчанююв. В известнянах встречены своеобразные nробJJе��атн-
ни - Ungv.tia Yakscl1. (см. Приложение) . . . . . . . . . . . . . . 280 

б) известнню1 те�шо-серые, плитчатые, пшвистые с прослон�111 COJJCC 
светJJых долошпов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '140 

· Выше по разрезу эти слои соглас 1 1 0  перекрываются базальной п ачкой 
лейбинсной свиты. 
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Общая мощность унгутской свиты в описанных разрезах 1400-
'1 ·'150 м ,  несколько меньше , чем в стратотипе ( 2 . 3 . 1 . 1 . 1 . ) ,  но сопоставление 
выделенных здесь пачек с ранее охараr-перизованныыи подсвитами связа
но со зиачитеJiы-rыми трудностя:ии. 

П ачка 1 описанного разреза по мощностям ,  составу и характеру 
взаимоотношений с подстиJiающими образованиями весьма напоминает 
баранчикскую подсвиту района Иртьшшипских скал . В то а;е врюrя 
она, по-видимому, является аналогом обJiомочrrой пачки (или ббJiьшей ее 
части) ,  с которой начинается упгутская свита в ниашеколбипском типе 
разреза .  Разрезы пиа;ней пачки свиты верхнежержу:тьского типа являют
ся во всех отношениях переходными между ними (см. рис. 32) . Совершен
но аналогичный ряд преобразований с юго-востока на северо-запад испы
тывает и тоJIЩа светлых массивных карбонатных пород,  на основании кото
рой в :этих районах обычно и выделялась унгутсная свита . В разрезах 
анастасьинского типа она в основном состоит из водорослевых известня
ков с резно подчиненными прослоями доломитов . В верхнежержульском 
типе количество массивных доломитов возрастает, причем более интенсив
но опи замещают верхнюю часть рассматриваемой толщи. Наконец, 
в пипmеколбинском типе разреза известняки сохраняются в нижней части 
толщи и образуют ряд линз в ее середине (см. рис . 32) .  Это дает основание 
всю толщу �rасс:ивпых светлооr{рашепных пород в перечисленных типах 
разрезов считать единым стратиграфическим подразделением и сравнивать 
ее в ЦеJlом с иртышкипсrшй подсвитой . Если :это таr{ ,  то пачка 3 анаста
сьипского разреза моп;ет рассматриваться в качестве аналога «ребристой» 
пачки иртышкинской подсвиты . ДетаJrи строения пачки 5 сближают ее 
с еловской подсвитой в стратотипе ( c�t . рис . 32; 34) . В :этом случае пачка 4 
будет, по всей вероятности, отве<rать грязиовской подсвите . 

Характерная особенность строения унгутской свиты в анастасьин
ско�f типе разреза - нал ичие песчаной примеси и даже прослоев сущест
венно кварцевых песчанитюв.  Это сближает ее с разрезами п:ююrе:колбин
ского и верхнебазаихсхого типа и свидетельствует о наличии области раз
мыва на северо-востоке . 

2.3. 1 .2 .  Солбинсr.дJt с:пруктур1-tо-фациалъ1-tая зо1-tа 

В СоJ1бинской структурно-фациальной зоне отлоа;ения унгутского 
горизонта сохранились в виде неширокой полосы вдоль юго-з.ападного 
:крыла солбинской синклинали (см. рис . 2 ) .  Здесь развита существенно кар
бонатная темноцветная толща, ограниченная снизу ангуJiьскими песчани
:ками анастасьинского горизонта , а сверху базальной пачкой лейбинской 
свиты , которой начинается 1-Rержульский горизонт. АпгуJiьская свита . 
как б ы ло показано выше (см.  2 . 2 . 2 .2 .2 ) ,  не исчерпывает весь объеи анас
тасьи нского горизонта . Поэтому упомянутая толща соответствует не толь
:ко унгутскому, но и верхам анастасьинского горизонта . Наметить грани-

'цу ме;т.;ду ними удается J1ишь в самой западной части СоJ1бинской струк
турно-фациальной зоны по логу Горюнову (см. рис . 2; 18 ,  ц; 2 .2 . 2 . 2 . 2) ,  
восточнее опа теряется в нутри совершенно однообразной толщи. 
Это обстоятельство и существенное отличие рассматриваемых отложений 
от унгутских заставляет обособить их в начестве самостоятельной сол
биинской свиты со стратотипом по р. Солбии в 10 км в ыше пос. ГогоJiевка.  

Нижняя часть свиты вскрыта J1ипией шурфов по водоразделу ручьев 
. Бол.  и Мал . Скакунец. Здесь пачка зы1еноцветпых аJiевроJrитов и аргил
литов , завершающая ангульскую свиту , согласно и с постепенными пере
ходами перекрывается тоJiщей темно-серых и черных :известняков , в ииа>
ней части которых преобладают глинистые и а.певритистые разности 
( '1 10 м ) .  Выше известняки становятся бoJiee чистьши,  по и среди них встре
чаютея глинистые и сиJiьно песчанистые разности. Мощность всr{рытой 
части разреза около 600 м .  
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Самые верхи СОJrбиинской свиты обнал;епы несколько выше по право
бережью р. Солбии на участке между ручьями Мал. Скакунец и Белый .  
:3десь в ряде моноклинальных блоI\ОВ удается наблюдать переходные слои 
между солбиинской и лейбинской свитами. Разрез начинается черньщи 
глинистыми тонкоплитчатыми известняками ( 100 м) ,  которые сменяются 
вначале серыми, чистыми и более массивными разностями, а затем светло
серыми, белыми и розоватыми толстослоистыми доломитами с подчиненны
ми прослоями песчанистых и алевритистых разностей и известняков 
(200 м). Выше согласно залегают лейбинские песчаники. Видимая мощ
ность верхней части солбиинсJ\ОЙ свиты в :этом разрезе 370 м, но она отде
лена от нижней 600-метровым задернованным интервалом и разломо�r . 

Непрерывный разрез верхней части солбиинской свиты вскрыт вре
зом по правому берегу р. :Крол на участке 6-8 км выше устья 
(см.  рис. 30; 32) .  Здесь (снизу вверх) обнажаются : 

Мощность, :11 
1. Светло-серые часто со значительной примесью кварцевых зерен нз-

вестняl\и и доломиты, в которьL\: встречены единичные Epipl1yton .  Видимая 100 
2.  Темно-серые ТОНI\ОСJЮистые глинистые пзвестняки . . . . . . . . 50 
3.  Серые и те�mо-серые четко СJюистые доломиты, с 1шторы�ш череду

ются слой, обогаmенные глинистой и песчанистой примесью. Вблизи кровли 
(24 м) доломиты становятся более светлыми и даже розоватыми . . . . . . 160 

Выше согласно залегают пестрые терригенные породы лейбинской 
свиты. 

Полный разрез солбиинской свиты вскрывается лишь по р. l\/Iaпe от 
горы :Конторка до устья р. Нрол, но недостаточная обнаженность и меJ1-
кая складчатость не позволяют здесь даже приближенно оценить мощнос
ти выделяющихся пачек,  последовательность которых в ра3резе следую
щая ( снизу вверх) : 

1 .  Зеленовато-серые алевролиты и аргиллиты, nереслаивающиесн с ссрьшп 1 1звест-
ннками. " 

2. Черные известннки с просJ10я1ш1 и примазками по плоскостпr нашrастонаю�н 
глинистых слаппl'в. 

3.  Светло-серые массивные известняки, соответствукщ�:е пачне, ноторая LЫJ1-СJrнстся 
по рекам l{рол и Солбия (см. рис. 30). 

4. Черные глинистые извсстняrш с прослоями сланцев. 
5.  Серые до белых и розовых доло�штов с прослоями песчанистых доJ1шш1он н але

вролитов. 

Представление о наиболее западном разрезе солбиинской свиты в 
Солбинской структурно-фациальной зоне удается составить по двуи пере
сечениям. Нижняя часть ее вскрывается по х орошо обнаа;енпому правому 
борту долины лога Горюнова, впадающего в р .  Нувай выше пос. Спириио 
(см.  рис . 25) .  Здесь па восточном крыле антиклинальной складки 
(см. рис. 31)  выше аналогов ангульской свиты (см. 2 . 2 . 2 .2 .2 )  залегают 
( снизу вверх ) :  

· 

Мощность, ы· 
1 .  Известшпш темно-серые до черных, слонстые . . . . . . . . . . 190 
2.  Тонное переслаивание иавестннl\ОВ с более тонl\оплитчатыми н ГJШ-

НИСТЫilШ разностпми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 
3. Серые,  с линзовидны�1и пластами светло-серых ,  известняни с пес-

чанистым проСJюем н основанни. Видиыая . . . 150 

Верхи солбиинс:кой свиты вскрыты шурфюш по правому борту 
р .  Кирзы (правый приток р .  Нувай, нюне пос . Спириио) . Разрез 
(см. рис. 32, X I X) начинается серыми толстослоистыми известняками, 
похожими на слагающие пачку 3 предыдущего разреза .  Видимая мощность 
их не менее 100 м. Выше они переходят в пачку чередования черных плит
чатых известняков , глинистых известняков и аргиллитов ( 200 м:) и далее 
в пачку лереслаивания темных толстоплитчатых известняков и мергелей 
( 120 м:) . Разрез завершается серыми доJiомитами. Суммарная мощность 
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солбиинской свиты в этих двух взаимодополняющих пересечениях (1200 м)  
превосходит мощности в ранее описапных разрезах . Это как будто позво
ляет идентифицировать верхние известняки в первом из них с нижними 
во втором . Однако приуроченность рассмотренного участка к зоне стыка 
с ЖержульСI{ОЙ структурно-фациаJ1ыюй зоной не искшочает возмож
ности существенного увеличения мощности и некоторой разповозраст
ности сравниваемых пачек (см. рис . 2) .  

Сравнение разрезов солбиипской свиты с ее аналогами в u Жержуль: 
екай зоне показывает, что по объему она соответствует всеи унгутСI{ОИ 
свите и пачке 4 апастасьинской свиты на Анастасьинском участке 
(см. рис. 25; 32; 2 . 2 . 2 . 1 .2 . 1 ) .  Эти отложения вблизи границы структурно
фациальных зон пе только сокращаются в мощности, но претерпевают 
существенные фациальные изменения. Во-первых, происх одит прогрес
сирующее к востоку увеличение терригенного материала .  Во-�торых , 
светлые массивные известняки и д0Jю11шты, обычные ДJIЯ упгутскои свиты 
на западе, здесь полностью замещаются черными слоистыми известняками. 
Линзы светлоонрашенных пород удается наблюдать лишь в разрезе лога 
Горюнова .  Практически неизменной остается лишь пачка доломитов , за
вершающая словскому подсвиту в 1-Н:ержульской зоне. 

Изменение обстановки осад1<онакоплеиия на стыке структурпо-фа
циальных зон было, по-видимому, еще более существенным, поскольку 
водоросли и остатки скелетной фауны, обильные па западе , практически 
полностью исчезают на восток. Исключение представляют лишь редкие 
находки Epiphyton по р .  Крол (см . рис. 32 , No 69) . 

2 .3 .1 .3 .  Сит;,тез по ут;,гутско:л�у горизот;,ту 

В пределах Жержульской структурно-фациальпой зоны смена ана
стасьинского времени унгутским ознаменовалась существенным изменением 
тектоничесного режима и обстановоI{ осадконакопления. Эпоха Ю{тивных 
дифференциальных движений, обусловившая широкое развитие оползне
вых конпюмерато-брекчий, седиментационных олистостром и турбидитов 
разного типа,  сменилась режимом ярко выраженной стабилизации, с ко
торьвr повсеиестпо связано накопление довольно однообразной карбонат
ной толщи. 

С самого начала формирования унгутской свиты биогенный фактор 
играл исключительную роль. Водорослевые известняки, часто образую
щие значительные биогермные скош1е�1ия, характерны для баранчикской 
подсвиты почти на всей площади ее распространения. Но у северо-запад
ного края 1-Н:ержульской структурно-фациальной зоны (от Иртышнинских 
снал и пос. Верх. Б азаиха) ,  по-видимому, в связи с увеличением глубоко

· водности водоросли исчезают, а породы в целом становятся пес1щлько бо
лее битуминозными. Аналогичные преобразования происходят и в преде

. лах Солбинской структурно-фациальной зоны к востоку от долины 
· р .  Кувай. 

При описании анастасьинского горизонта (см. 2 . 2 . 2 . 3) отll[ечалось, что 
тенденция к стабИJrизации наметилась у:же при формировании его верхней 
части. Поэтому смена одного подразделения другим происходит весьма 
постепенно, а там, где выклиниваются переполненные водорослями плас
ты массивных известняков, проведение границы между ними связано со 
значительными трудностями. Практически непреодоJ1имыми они стано
вятся в юго-восточной части Солбинской структурно-фациадьной зоны. 
Здесь контраст со смежной частью Жержульской структурно-фациальной 
зоны, где известняки рассматриваемого возраста насыщены остатками 
водорослей и крибрициатид, становится особенно резним . Вероятно , это 
связано с наличием уступа ,  разделявшего принципиально отличные части 
бассейна, в пределах ноторого обстаповка осадконакопJrения напоминала 
рифовую.  
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Влияние этого активного блока наиболее резко отразилось в отло;J;е
пиях у нгутс1юй свиты ниа.;неколбинского и верхнеа;ера;у.1r ьского типа ,  
где , как мы видели, широко развиты или даа;е резко преобJ1 адают сингеJ"!е
тичные ,брекчии и породы , связанные с подводпьпш оползпя;.ш и седи:чеп
тационныии олистостро�rюш. Специфика ·расс�1 атриваемого блока ,  прости
равшегося вдоль границы, разделявшей Жер;.r.;ульскую и Солбинскую 
струнтурпо-фациальные зоны ,  зат<лючается в тюr , что актив ные по;:�;ви;.r-;ки 
в нем пе прекратились к началу унгутского времени , а энергично продол
жались в течение формирования всей баранчикс:кой подсвиты. Интенсив
ность воздымапия его у:Вели<rивалась к северо-востоку ,  где он  уя.;е за пре
делами иссJrедованпой территории из подводной гряды превращался в под
нятие с расчлененным рельефо�r. 

Время ] -rакоплепия :иртышюшской подсвиты х арактеризовалось 
исключителыrьпr выравниванием условий осадконакопления в пределах  
всей Jf{ерл;ульской зоны .  Вся  оп а  была пер крыта однообразной толщей 
�rассивных долюrитов,  мощность которых несущественно изыеняется в 
пределах разных участков (см.  рис . 32) .  Внешне эти доломиты имеют мно
Го общего с массивньши водорослевыми светло-серы�ш раз ностями извест
няков баранчикской подсвиты . Изредка отчечаются оби.-:rьные остатни 
водорослей, образующие линзовидные скопления с реди иртышнинс:ких 
доломитов . Не искJrючено, что первонача:rьно эти образования, уничто
женные вторичной доло�штизацией, бьти распростране ны гораздо шире . 

Лишь в анастасьипскоч и верхпегЕерJI;ульско�r типах разрезов доJrо
миты в значительной мере замещаются белыми массивными известняками, 
обильно охарактеризованными остаткюrи водорос.тrей. Таким образо,r, 
обстаrIОВI{а, напоминавшая рифовую, сох ранялась, · по крайней мере , 
в области уступа ,  разделявшего структурно-фациал ьные зоны. 

Первые признаки антивизации тектоничесного реа;юrа в Солбинсной 
зоне ощущаются в конце иртышr{ипсн:ого времени, когда массивные породы 
на большей части ее  территории сменяются слоистыми и глинистыми раз
ностями («ребристая» пачна). Еще более дифференцированными условия 
осадконакопления становятся в грязновское время, в течение нотороrо 
формировались линзовидно замещающиеся одни другими водоросле
вые известняки, массивные доломиты ,  красные и серые доJrомитовые 
мергели. На флангах 1-Rера;ульской струнтурпо-фациальной зоны (верх
небазаихский и анастасьинский типы разреза) это преимущественно доло
митовое подразделение пол ностью замещается известнянами, часто пере
полненными водорослями. Правда, на северо-западе :мощность известпя 
нового аналога грязновской подсвиты больше , а на юго-востоке .\rеньше, 
чем в ее стратотипе. Это, возыоашо, связано с теы, что в одном месте био
ген ный барьер формировался па снлопе более интенсивного прогиба,  
а в другом - н а  блоне , погру;:.Еавше.мся сравните.тrыто медленнее . 
Не исключено, что именно эти барьеры обособляли водоем , в которюr фор
мировались доломиты, от ;-.юрского бассейна с нормальной соле ностью. 

ЕJювское время ознамеповалось дальнейшей активизацией тектони
ческого реа;има, которая по-разноиу отразилась в осадочной летописи 
различных  участков . Тан, для разрезов еловсной подсвиты, развитых на 
юго-западе 1-Rержульсной структурно-фациальной зоны (у нгутский тип) ,  
харантерно рит,1ич1юе переслаивание тюrных известшшов с тонкопш1т
чатыми глинистыми разностшш и арги.п литами . х арактерных  для третьих 
элюrентов цинлов , разделяющих турбидиты в флишах ;.�.;истыксной и 
беретьской свит. Весьма верояТ1ю,  что образова пие этих ,  напоминающих 
контуриты, пластов пород связано с возобновившимися блоновыми под
вижками к юго-западу от Солбинской струнтур но-фациальной зоны, где 
интенсивно нанапливались флишевые отлоа;е ния. В рассi\rатривае.\rую 
часть Манского прогиба периодически попадала только тонкая взвесь ,  
связанная с этими процессюrи.  Резко от.'lична обстановка осаднонанопле
пия в северо-восточной части рассматривае.\rой территории . Здесь призна -
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ки активизации, находившейся к северо-востоку области размыва,  про
явились в появлении больших или меньших количеств хорошо окатаииой 
песчаной и алевритовой прюrеси, преиыущественно нварцевого состава. 
Это связано с тем, что области размыва па северо-востоне б ыли окру1�-;ены 
мел�-;оводныы шельфом, в пределах ноторого обломочный м атериал дои
иьв1и течепИШ'1И распростра нялся на огромные расстояния. 

С этими подвижнами связано дальнейшее выравнивание обстановни 
по всей северо-восточной периферии иссJrедованпой части Мансного про
гиба, где формировалась достаточно однообразная толща сJ1оистых доло
митов . Таним образом, в зю;;rючителы rый этап еловского времени Солбин
ская струнтурно-фациал ьная зона по условиям осадкообразования стала 
близной н районам с анастасьипским, ню1mенолбинским и верхнебазаих
снюr типами отложений. 

На вполне ясной в улrутсное время остается природа Муртукского 
активного блока. Больши нство авторов настоящей работы па основании 
данных детального нартирования Ниашенолбинского участ1>а считают, 
что здесь в поле унгутсr<ой свиты ,  выходы которой в плане образуют полу
кольцо, трудно допустить наличие существенного разJJ.ома (см.  рис . 23) . 
По:Jтому своеобразный :1rаломощный разрез развитой здесь уигутской сви
ты они принимают за полн ый ,  а весь :Jтот участок нан в анастасьинсное, 
так и в унгутское вре'lш рассматривают как относительное поднятие . 
Данные по стратиграфии Верхнежер;1,ульского участна пе противоречат 
ТШI)' , что это поднятие, каr< и в анастасьинское время, продоJ1жалось и к 
юго-западу от верховьев р .  J:Кер;r;ул и руч. Россыпного.  Но нельзя 
исключить и иной вариант трантовки строения Нижнесолбинсного участ
ка, предполагающий выпадение части разреза по тектоническим нару
шениям. 

Излоа-;енный в ы ше фантичесний материал , дающий м аксимальное 
пре;:�,ставление о характере с трое ния у нгутского горизонта и его взаимо
отношениях с подстилающим анастасьинсним горизонтом,  однозначно 
свидетельствует о постепенности перехода между ними и отсутствии рез
кой и четкой литологической грапицы . Ню1,няя граница унгутской свиты 
проводится нами по появлению в большинстве изученных разрезов био
гер"'1 ных и массивных известняков и является в значительной l\Iepe услов
ной. В верхах анастасьин:сl(оrо горизо нта и в унгутском горизонте собрано 
болr,шое количество окюrенелостей, однано отсутствие среди них древ
нейших зональных форм нижнего кембрия - археоциат и хиолитов -
не позволяет и по палеонтологическилr данным считать принятую нами 
границу окончательно установленной . 

Ассо1 \иации микрофитолитов верхов анастасьинской и упrутской свит 
меняются пезначитеJrыто и практически ничего не дают для установления 
грапицы нюыrего кембрия, так как первые нембрийские формы появляют
ся в верхних пачнах анастасьинской свиты (Nubecularites catagraphus, 
N. punctatus) совместно с представительной юдомсной ассоциацией , а :шrо
гие юдомсние формы широко развиты в баранчинской подсвите унгутской 
свиты (N. abustus, Volvatella zonalis, V. vadosa) .  

Первые известновые водоросли встречены в анастасьинской свите 
существенно нют'е ос нования упгутской, а в ее верхах в ряде разрезов 
(см . рис. 32, No 16, 1 8 , 2 1 )  количество видов извесп,овых водорослей 
возрастает до семи (табл. 4) . 

.!{роме того, в верхах апастасьипсного горизонта найдены хиошпель
мипты :  Hyolithellus sp . ,  Hyolithelmintlies sp . . A nabarites tгist iclius, А .  s p .  
( c�I . рис .  32 ; 34 ; 40,  J\lo 14) .  а в самой кровле - Camb1·o tubulus sp. 
(C).I . рис. 32 , No 15 ;  табл.  5) .  1-\ак водоросли, так и хиолительминты 
(см .  табл.  5 ,  кроме двух форм) анастасьинского горизонта проходят вверх 
по рЕtзрезу в упгутский горизонт, причем с основания баранчинской под
свиты от.11ечается  резкое обогащение видового состава водорослей 
(c�r. табл .  3 до 20 видов) . На этом уровне устанавливаются новые роды 
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Т а б л п ц а 4 

Верт1ша:1ьное расщюстраненпе 11звест1ювых водорослей в отложенплх анастасьпнскога 
и унгутс1юго горизонтов 

водоросли 

.Ep ipliyton duruт :Кorde 
Е. juлatuт Horde 
Е. plumosuт H:orde 
Е. итЬеllаtщп :Кorde 
Е. siтple.r; Horde 
Е. scapuluт l\:orde 
Е. fт·uticosuт Vol. 
Е. incluratu т  Horde 
Е. celsuт H.orde 
Е. fТ"onrlosuт l{or·dc 
Е. sat iatum J\01·do 
Е. zопаtщп Horcle 
Е. sp . nov. 
Е. sp.  
Cin;anella proЫematica Nic]r.  et Е Llr. 
С.  siblrica Masl. 
с. sp . 
P!'oa ulopora glabт·a Krasпop. 
Р. Т"aгissima Vol. 
Р.  sp .  
Tubopliyllum victorii I\.rasnop. 
Bolornaella zelenovi Horde 
Batinevia !'a rnosa ]{orde 
'\ubtif loгia delicata Masl. 

Razimiovskia ш·alica Vol. 
R. sp. 
Renotlcis pecluncu lum Horde 
R gelatinosurn l{orde 
R. sp. 

Венд Rембрий 

Анастасьип
сний горизонт 

У нгутсюrй горизонт 

Пачни Под свиты 

баранчин- 1 иртыш- 1 грязнов- / елов-
снан нинсная сная сная 

� ....;.;.....----....... 1!--����1 ��··� 
t== _......_ __ г i _r---1-----; 

-1" "" <8 1 1 1 

1 

водорослей : Razumovskia, S ubtijloria, Batinevia, Botomaella. Здесь появ
ляются хиолиты Allathecida и Torellelloides (см. рис. 39, No 48, 49) ,  
а Т .  В .  Я нкаускас ( 1969, 1 972) в известняках баранчикской подсвиты ука
зывает Ajacicyathus sp . (см. рис. 32 ; 35, No 37) .  Новым в палеонтологи
ческой характеристике унгутского горизонта является развитие богатого 
комплекса крибрициатид, наиболее полно представленного в баранчик
ской подсвите (см. рис . 32, No 37;  53; табл . 5 ) .  Лишь единичная находка 
Ramifer sp . (с�1 .  табл. 5)  отмечается пока ниже этого уровня. С основания 
унгутс1щго горизонта в компJiексе микрофоссилий отмечаются типичные 
для ню1-аrего кембрия Balt isphaaidium (см. П риложение) .  

П рактически вес перечислеuные окаменелости (водоросли , хноли
тельмииты , 1\рибрициатиды) проходят вверх по разрезу до верхов унгут
ского горизонта и не могут быть использованы для его более дробн ого рас
членения .  Лишь в средней части нерасчлепенных грязповской и еловской 
подсвит разреза р .  База.их.и (см . 2 .3 . 1 . 1 .2) (верхняя часть упгутского гори
зонта) найдена фауна ,  появляющаяся в кенядинскои горизонте Сибирской 
платформы : археоциаты - Robustocyathus ех gr . pol iseptatus, A гchaeolyn
thus sib lricus (Янкаускас, 1969 , 1972) и хиолиты Tгapezotheca , а в еловской 
подсвите р. Маны (см . 1 .2 . 3 . 1 . 1 . 1 )  - хиолиты Novitatus sp . ,  а таю�-;е акро
третиды , Stenot11ecoidae ,  Sabellidites. Обогащение комплекса фауны в вер
хах унгутского горизонта позволяет наыетить его расчленение на два био-
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Т а б л п ц а 5 

Верт111ш.11 ьное распространение фауны п анастасышс1ю�1 11 унгутс1·юм гор11зонтах 

Фа уна 

Rami/Pr цiratus J aпk. 
R.  angulosus J ank. 
R. sp. 
Dиbius imcalus J cmk. 
] 'olo;.:cliпopl1.yllum creber Jank. 
V. c/iacbloi:i R ad .  
V .  sp. 
Crispus subdimidiatus J ank. 
Carclinpliyllum lce/leri Rad. 
J\ll anacyatlius microporosus J ank. 
Leibael/a elovica J апk. 
L. co"Ьinica J ank. 
L. cli letata J ank. 
Longaevus vitatus J ank. 
A kac/emiopliyllum cornufomie Rad. 
Erplц;llum bepliyl/eforme R ad .  
T.acel'alus cuneatus J ank. 
Ptuncyallшs glausus J ank. 
A /acicyallшs sp. 
A rchaeolyntlшs sibiricus Toll. 
Robustocyallius ех gr. poliseptalus (Vol.) 
Brachiopocla 
Stenot11ecoidae 
Trapezollieca sp. 
Novitalus sp. 
Allatl1ecidae 
Torel le//oirles sp. 
Cl1ancelloria sp. 
Cambrotubulus sp. 
llyolill1ellus sp. 
Н. ех . gl' .  tenuis Miss .  
ifyolillitlminles sp. 
А nabariles ll·isticlшs M iss. 
А .  tri11ш·tilus Miss.  
А .  trisulcatus 'tliiss. 
А .  sp. лоv. 
А .  sp. 
S abellirli tes 

Венд 

Апастась
ннсн:ий 

го р изонт 

Пачка 
1, 

-

баран
чинсная 

_ _  " 

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

-

Нембрий 

Упгутс�;иi1: горизонт 

Подсвнты 

1 щэтыш- \ грлзнов- \ 
нинсн:аn скал. еловсJ"'iаЯ 

... � - � -

- - - 1 --·-1� 1 
1 

- ·  - - - -- -

-

-

-

стратиграфичес:ких  подразделения ; верхнее, вероятно,  будет отвечать :ке
нядинс:кому горизонту. Одна:ко недостаточно ПОJIНая фаунистичес:кая ха
ра:ктеристи:ка в большинстве разрезов не позволяет говорить о выделении 
этих подразделений повсеместно.  

Из  приведенной палеонтологичес:кой харю{теристи:ки отложений ана
стасьинс:кого и унгутс:кого горизонтов видно ,  что на их границе намеча
ется довольно рез:кое :качественное и :количественное обогащение :ко?.ш
лексов о:каменелостей, при этом отмечается появJiение новых групп (хио
литы, :крибрициатиды и др . ) , среди :которых определенное место занимают 
окаменелости типично :кембрийс:кие (а:кротретиды, археоциаты , акритарх:и 
Baltispliaeridium и др . ) .  В подстилающих унгутс:к:ий горизонт известня:ках 
верхов анастасьинс:кого горизонта содержится :компле:кс о:каиепелостей 
(хиолительминты, водоросли) в настоящее время широ:ко :известных ниже 
основания суннагинс:кого горизонта в маны:кайс:кой и юдомс:кой свитах и 
их аналогах (Хоментовс:кий и др . ,  1972; Хоментовс:кий, 1974, 1976) . 
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l\ Iaccoвoe развитие и11 х r1'e ОI\аменелостей в основании уJ Jгутской сви
'IЫ и резкое обогащение сппсков фауны за счет появления ловых групп ,  
родов и видов , среди которы х  появляются и характерные для ниiю1 его 
кембрия формы ,  позволяет говорить о границе между анастасьипсюш и 
унгутским горизонтами , как о наиболее вероятной ниа;ней границе 
кембрия . 

2.3.2.  Жержудьский горпзон:т 

Отложения ;-�-;ершульсного горизонта в пределах изученной террито
рии представлены тремя основными типю1и разрезов . 

В восточной (Солбинской) структурно-фаци;шытой зоне (сы . рис. 2) 
разрез отложений жерн-;ульского горизо нта представлен разнообразными 
по литологическому составу породами - доломитами , песчанистыми доло
митами , известняками , пестроцветными песчаниками , алевролита�ш и 
аргиллитами , расчлененными на три свиты - лейбинскую , крольс1\ую и 
выезжелогскую . Объем двух верхних свит всеми исследователями пони
мается однозначно ; относительно объе�1а Rюыrей - лейбинской - свиты 
юiеются расхонщения , о чем будет подробно сказано нин-;е . 

В западной (Жержульской) структурно-фациальной зоне (см. рис . 2)  
разрез отложений i:I\ер1пульсного горизонта существенно меняется . В нем 
начинают резко преобладать доломиты, содержащие в основании и нровле 
толщи подчиненные пачки красноцветных терригенных пород. Попытки 
просдедить здесь свиты Солбинской зоны нельзя признать удачн ыми 
(Предтеченский, 1967 ;  Шенфиш и др " 1976;  и др . ) .  

По-видимому,  наиболее рациональным является выделение па  данном 
уровне в Жерг1>ульской фациальной зоне одной свиты под собственньш на
званием с последующей ее корреляцией с разрезами Солбинской зоны .  
Наиболее подходящим по смыслу и приоритету является п азвание i+;ер
жульская свита (Хоментовский , 1 957 ; Х оме�ловСI{ИЙ и др " 1960) . Од1 1 а1ю , 
учитывая прогресс в исследованиях с :момента первого появления тер�нrна , 
объеи жержульской свиты должен быть существенно уточнен . В нее дошъ:
ны быть включены пестроцветные отложения , развитые в основюrии доло
митов и в их кровле , которые в предыдущей публикации (Хоментовсний , 
Г:ибшер ,  1973) , несмотря на некоторые литологическ:ие различия и ыалую 
мощность , отоаществлялись соответственно с лейбинской и выез;I-;елогской: 
свитами. 

В состав жержульского горизонта в качестве третьего типа разреза 
вкшочаются также специфические массивные археоциатовые :известняки 
и доломиты так называемого Муртукского рифа ,  ббльшая н:иа-;няя часть 
которых,  согласно фаунистическим дапны:II, формировалась одновременно 
с отJ1ожениями крольской и выезжелогской свит. 

2.3 .2 .1 .  Жержульская структурпо-фациалышя зопа 

В пределах Жержульской структурно -фациаJ1ы1ой зоны выделяются 
три участка - Верхнебазаихский, Нововасильсвс1шй и Верхне;съ:ерн-;уль
ский . 'Так как первоначально стратотип жер;r.;ульской свиты не был четко 
определен (Хоментовский и др . ,  1 960) , а обнаженность в верховьях р .  Жер
а;ул не позволяет построить представительного разреза, в качестве гипо
стратотипа свиты принимается разрез по  р .  Базаихе . 

2 .3 .2 . 1 . 1 .  Верхнебавапхский участо1,. В гипостратотипическом разре
зе по р .  Базаике в 4 км выше устья р .  Норбик отJ1ол;ения жерп;ульской 
свиты сJ1агают довольно 1,руто '(от 30 до 80°) нак.тrоненную на восток моно
клипаль, осложненную рядом мелких антиклинаJ1ы-rых и синклинальных 
ск.чадок (рис . 44) . Нижняя часть разреза наблюдается только по дешови
альным свалам в правом борту долины р .  Базаихи в 0 ,4-0 ,7  км выше 
устыr руч. Мишкин Лог и вскрыта J1ин:ией шурфов па их водоразде.че . 
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В указаннuи отрезке выше серых н зелелов ато-сорых дuло:-.нпов унгутского 
горизонта залегают (см . рис.  44; 45, а) :  

Мощность, м 

'1 . Доломнты песчашютые, а:�евритнстые п глинистые розовато-желто

вато- и зеленовато-серые и подчиненные нм песчанию1 II доломитистые �1ес
чаннкп, мел:ко- и среднезернистые :красные, розовато- п зеленовато-серые, 
редко яр:ко-зеленые глау:конитовые . , , , . . . . . , . . . . . . 

. : 
. . . 80 

2.  Доломиты массивные темно-серые, сменяющиеся в верхнен поло-
вине пач�;и светло-серьши, иногда песчанистьвш . . . . . . . . . . . . 80 

3. Доломиты песчанистые и алевритистыс, nесчаниюr и алеврош;ты 
доломитисть�е, иногда п1ауконитовые зеJ1еновато-желтые, те�шо-зеJюновато-
серые и :красные, доломиты светло-серые массивные . . . . . . . . . . . 60 

4. За делювиальными развала�ш пород пачю1 3 rыше по 1 1равому борту 
долины р. Базаихи в небольшой синюшнаш,ноii складке nре:красно обиаже
ны (сы. рис. 44) переслаивающиеся арпшлиты и алевролиты доломитистые 
:красные н желтовато-3еленые (0,5- 1 ,0 �1 ) ,  доломиты гшшнстые зелевовато
серые плитчатые (1-4 )1) , доломиты сrрые ��ассивные, иногда навернозные 
(0,8-'1,6 м ) .  Видимая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

В 0 ,2  км выше по р .  Базаи хе  с упомянутой си1шлю1ы1ьной складкой 
сопрягается крутая асимметричная антиклиналь , в ядре которой обнаже
на верхняя часть пачки 3, подробное описание которой будет приведе
но ни:ше . 

Далее в 0 ,3-0,6 км выше по реке ::Jти породы вновь обнажаются в ядре 
следующей небольшой антиклинальной складки , а за ними в прерывистых 
коренных выходах вскрываGтся основная по мощности часть разреза жер
жульской свиты (см . рис. 44) . 0тJIОi-1'ешш пачки 4 протягиваются здесь по  
правому борту р .  Базаихи в интервале 500-250 м ниже устья руч .  Шах
матова .  МQщность их 1 70- 190 м. В нровле нижней трети пачки наблюда
ются единичные прослои черных среднеплитчатых известнянов . 

Мощность, м 

5 .  Выше по реке в прантичес:ки непрерывных обнажениях , 1щущих до 
устья руч. Шахматова , залегают псрсслаивающиеся доло�шты (20-30 см) 
толстослоистые меднозернистые,  темно-серые, издающие при ударе резкий 
запах, и подчиненные им доломиты (10-15 см) полосчатые тоннозерн!iстыс 
еерые и доJюмиты глинrrстьrе и алевритпстые (10-1 5  C)I) , шштчатые, желто-
вато-серые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 

6. Непосредственно выше устья руч .  Шахматова на доломитах пачнн 
5 залегают алевролиты и аргиюшты ДОJЮмитиетые :красные, содержащие 
проелои зеленовато-желтых глfmистых и алевритистых плитчатых ДОJЮ�ш-
тов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  

Выше по реке разрез пмеет следующее строение : 

7 .  Доломиты серые толстонлитчатые и доломиты гл�шистые и аJтеври
тистые зеленовато-желтые плитчатые с редкими прослоями светло-серых ;юр-
нистых и3вестнянов в основании . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

8. Известня:ки темно-коричневато-серые зернистые массивные . . . 7 
9. Переслаивающиеся долтшты серые, свет1ю-желтовато-серые, свет

ло-:коричневато-серые массивные и плитчатые (0,2-0,8  м ред:ко до 4 м) , до
ломить1 глинис1ъ�е и алевритистые зеленовато-серые, желтовато-серью (до 
10-15 м) и подчиненные ю1 ред:кие прослои доломитов темно-серых, доло
митовых мергеле(! и алевролитов зелепых, жеJrтовато-серых и нраспых тонно-
пшпчатых и листоватых (0,2-2,0 м) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 

В нижней части пачки найдены шrкрофитолиты Osagia delicata j. п .  
(см .  рис.  45 ,  No 70) . 

Мощность, м 
10. Доломиты темно-серые, :коричневато-серые )1ассивные (0,6-0,8 )!) 

и нлитчать1е (3-8 см) , чсрсдующиеея с доломитами глинистыми и алеврити
етыми зеленовато-серыми ,  содержащими редкие проелои доломитов серых 
Jl светло-серых , алевролитов и аргиллитов доло.1шп1стых, тоннош111тчатых 
и листоватых зеленовато-серых . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 

1 1 .  Известняю1 темно-норичневато-серые 3С'рнистые массивные, содер-
жащие остатки триJJобитов Bulaiaspis limbata Rep. (ем. рис . 45, No 71)  . . 3 
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Рис . 44 . Гсологичес:ю1й профилr, по отJ1ощеtл1нм унгутсrюй и жержульс11ой свит uo праuому борту р .  Базаихи в paiioнe руч.  М н ш ю ш  Лог н J Н ахмrt -
топа и схематичссная геологичесная нарта ] Jaiiuua . 

1 - nсс ч я нннн 1шарцевыс; 2 - песчанистые DJJСuр о.питы; 3 - алсщJ ОJ1иты; 4 - доломиты сnстло- и тсмно-с<'рые; 5 ·- дОJIОJ\.rиты песчан и стые; 6 - до.т1 0J\rи 1·ы глюн1ст1··,1е; 
7 - 111 11сс·1·ю1ю1; 8 - мар1шру ющие пач1ш псстр оцвстных алевр олитов; 9 - граница жер>нуJ1ьского и унгутсного горизонтов; 1 0 - границы пачен; 1 1  - триJ10G11ты; 
12 - нОi\н:·tЛ\ пачсн 1 3  - сп11 Сt{И фяун ы (nбъяснrн и е  см. н а  рис.  45); 14- индснсьf свит: € ,un- унгутсно1":'1, -5 1�т - rнсргкулuсн ой, gJ - гJ1ухариноii; 15 - ЭJI СJ\tсн ты аа-

J1сгсш и л ;  16 - Jнш и п  проф11J1я; 1 7 - ·гснтоничссю1с нарушенин; 1 8  - :JJ1J1юnнaJ1ы-1ыc отJ1о;кснил p yccJ1 рсн. 



12. Алевролиты доломитистые красные, долоыиты глинистые зеленые 
� редкими прослойками (4-5 см) красных и зеленых тоmюзернистых песча-
ников с доломитовым цементом (преимущественно в делювии) . . . . . . 40 

Выше по разрезу обнажаются х1:1.рактерные афанитовые светло-серые 
и мелкозернистые коричневато-серые доломиты синерской свиты. 

Общая мощность разреза жержульской свиты по р. Базаихе 1240-
1260 м .  

Аналогичное строение отложения жержульской свиты имеют в преде
лах всего тектонического блока, который протягивается от пос. Верх. 
Базаиха на юго-запад вдоль хр . Таболожного до р. Маны у устья р .  Жер
жул (см. рис. 2) .  По р .  Базаихе они связаны с подстилающими унгутскими 
доломитами согласными переходами. Далее к юго-западу на водоразделе 
рек Ба3аихи и :Корбик доломиты унгутской свиты, а затем три нижних 
терригенно-карбонатных пачки жержульской свиты срезаются разщ>мом .  

:Кроме Bulaiaspis l imbata Rep . ,  в кровле свиты на р .  Базаихе имеются 
находки трилобитов Bulaiaspis taseevica Rep. между верховьями рек :Кай
лята и Мал . Унгут, сделанные И .  И .  :Коптевым в средней части жержуль
ской свиты (Коптев, 1 962). 

Ограниченный объем работы не позволяет детально охарактеризовать 
каждую пачку гипостратотипического разреза. Остановимся лишь на опи
сании двух из них - третьей и четвертой . Верхи пачки 3 обнажены в се
верном крыле антиклинальной складки по правому берегу р .  Б азаихи 
в 1 км выше устья руч. Мишкин Лог (см. рис. 44, г, д) . Разрез (рис. 46, а) 
имеет следующее строение (снизу вверх) : 

Мощность, м 

а) доломиты светло-серые массивные мелкозернистые . . . . . . . 3 
б) долоА1иты песчанистые мелкозернистые желтовато- и зеленовато-

серьiе плитчатые, содержащие обломки доломита, зерна кварца и глауко-
нита . . • • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 0,6 

в) доломиты светло-серые массивные . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,6  
г)  доломиты песчанистые глау:конитовые желтовато-серые . . . . . . 0,4 
д) алевролиты доломитистые красные тон:коплитчатые с прослоями 

(10-25 см) доломитов песчанистых и песчаников доломитистых красных и 
желтовато-серых . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . • 6 

е) доломиты песчанистые глау:конитовые желтовато-серые . . . . . . 0,5 
ж) алевролиты доломитистые красные тон:коплитчатые . . . . . . . 0,3 
з) песчаники доломитистые мелкозернистые красные, содерЖащие в ос-

новании округлые уплощенные обломки (1-5 с:м) доломитов . . . . . . . 0,4 
и) доломиты песчанистые и алевритистые :красные и желтовато-серые 1 ,8 
к) доломиты серые массивные . • , . . . . . , , . . . . . 3 

Выше залегают алевролиты, аргиллиты, глинистые доломиты и доло
миты пачки 4. Детальный разрез последней вскрывается в 200 м ниже по 
р. Базаихе (см . рис. 44, г, д) , где снизу вверх обнажаются (рис. 46, 6) : 

Мощность, м 
а) алевролиты доломитовые тонкоплитчатые :красные . • • • . . . • 0,5 
б)  доломиты глинистые плитчатые тон:кополосчатые (1-2 мм) светло

зеленовато-желтые и полосчатые (1-10 мм), зеленые и лиловые афанитовые 
с единичными прослоями (10-15 см) доломитов серых . . . . . . . . . • 1 

в) доломиты афанитовые средне- и толстоплитчатые серые с прослоем 
(5 см) доломитовых брекчий в кровле . • . . . . . . . . . . . . . . . • 0,9 

г)  алевролиты доломитисще лиловые . . . . . . . . . 1 
д) доломиты алевритистые тон:коплитчатые зеленые . . . . . . • . . 0,3 
е) доломиты глинистые среднеплитчатые зеленовато-серые . . . . . . 4 

Далее вверх принципиальная схема строения разреза сохраняется. 
:Кроме приведенных двух, обнажаются еще пять подобных циклов, начи
нающихся с красноцветных карбонатно-терригенных пород и заканчива
ющихся или глинистыми доломитами, или , в более законченных циклах, 
массивными доло11штами со следами сингенетичного выветривания в кров
ле пластов. 

7 Заказ М 764 97 
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Общая :мощность пачки переслаивания , вскрытой в синклинали, как 
y1i-;e отмечалось выше , 26 м .  

2 . 3 .2 . 1 .2 .  Нововас1шьевс�-;ий участок. Следующюr к югу о т  верховьев 
р .  Базаихи крупным участком развптпя отложений ;.ъ:ержульской свиты 
я вляется райоц пос. Нововасильевкп , где они протягиваются широкой по
лосой вдоль юго-восточного крыла Нововасильевс:кой антиклинали от 
пос. Орешного па северо-востоке до руч .  Бултусук на юго-западе 
(см .  рис . 2) . Обнаженность на всем ::>том участке очень плохая . По пре
рывпстому разрезу по р .  :Колбе в районе пос . Нов.овасильевки устанавли
вается , что по ее левому берегу выше устья руч . Медвежьего на массивных 
розовато-серых и светло-серых унгутских доломитах после небольшой за
дерновки залегает пачка красноцветных терригенно-карбопатпых пород, 
1шеющих видимую мощность 80-90 Y I  (см . рис . 45 , 6) . В ее состав входят 
красные алевролиты, алеврит.истые доломиты , доло11Iиты, редкие прослои 
песчанистых доломитов и кварцевых песчапикоJ\ . 

Выше по р .  :Колбе , до верхней окраины пос. Нововасильевки , в род
юrх коренных выходах и деJ1ювип преобладают светло-серые , серые , темно
сорые доломиты и зеленовато-серые гJшнистые д ломиты. В люнней части 
додомитовой толщи на р .  :Колбе отмечаются прослои красных алевролитов 
(н 90 м выше кровли нижней па чю1 ) ,  а западнее па водоразделе ручьев 
Щучьего и Школьного - прослоИ' красноцветных песчаников , алевроJIИ
тов и песчанистых доломитов , являющихся вероятным аналогом пачки 3 
Базаихского разреза . Примерно в 500-700 м от основан ия доломитовой 
Tl JIЩП в ней на водоразделе ручьев Щучьего и :Медвежьего встречены про·· 
с.1ои и линзы темно-серых известняков , содержащих трилобиты Bulaiaspis 
taseevica Rep . и В .  vologdini Le1·m . Выше устья руч. Щучьего в верхней 
части разреза появляется большое количество кремней . 

У северной окраины пос. Нововасильевни моноклинальное залегание 
толщи (60-90°) осло;.r-;няетсл синклппаJ1ьной складкой , в ю;r-;ном I<рыле 

Рис. 45 . Сопоставленно р азрезов жэ ржульского н синерсного горизонтов . 
1 - 1;онгломераты; 2 - песчаники кварцевые: 3 - песчанистые алевролиты; 4 - алевролиты; 5 -
арг1t.1литы; в - доломиты светло- " темно-сер ые; 7 - доло�штовыс брснчии; 8 - доломиты пссча
нис·rыс; 9 - до:УОJ\fИТЫ глинистые; 10 - извсстнню[ массивные; 11 - извсстняни светло- и тсмно
сср ыс: 12 - известняки глинистые; 13 - до"1омпты и изве�'Енню1 кремнистые; 14 - мергели; 15 -
пестроцветные отлон<СIIИя; 16 - псстроцветныс породы леиоинсной свиты; 1 7  - пестроцветные по
роды нин;ней подсви•гы нрольской сви•rы; 18-23 - грающы: 18 - жсржульсного и унгутского го
рнзnнтов, 19 - жсржульс:кого и синерского гориз<:'нтов, 20 - нюкнего и среднего нембрия ,  21 -
J1еl!()инсной и :кр ольскоli свит; 22 - нижней и верхней подсnит 1<роJ1ьсной свиты , 23 - нрольс1<ой и 
nысз;:келогс:кой сви·r; 24 - предполагаемые :корреJнщнонныс J111н1111 ; 25 - трилоuиты; 26 - архео
l(Наты: 27 - ютрофитолиты; 28 - номера пачен ; 29 - сnисю1 фауны: ;N; 70 - Osagia delicata 
YaJ;scl1 . ;  No 7 1  - Bulaiaspis lirnbata Rcp . ;  Хо 72 - Hulaiaspis sajanica Rep" В. liщbata Rep" Tungu
sella rnanica Rcp " Binodaspis spinosa Lе1·ш; Х. 7 3 - Eodiscus s/1ac/1 rnatovi Kopt" Kooteniella rnutaЬilis. 
:'<. Tcl1crn. К. slat/iowki (Schm.) ,  Olenoicles laeиigaltis N. Tcl1crп" Corynexochus sp " Ehmaniella radia
la I\.op t . ,

' Lap/iuraspis kalicиi Ivsch" Kut01·gina cf. relicula ta PouJscn, Matule l la sp " Misusia s p . ,  .;-.r, 71, - Peronopsis hypagnostiformis Bogn" Eodiscus sp" Koptura s p "  Chondranomocai-e bldycusis P o l "  
С. cf.  i1'Ьinica Rcp " Kooteniella CfCUta N .  Tchи·n" L(l]Jhuraspis sp . ;  ( Ноптеn, 1 962) ;  No 7 5  -

Buloiaspis taseei:ica Rcp " В. иologdini LС!· ш. ; No 76- B u l a i aspis ·lиnbata Rcp" В. sajanica Rep . Tun
gusella manica Rep " Т . . спт:еха Rep " Бigotina egr�gica Rep . ; _ No 77 - Binodaspis sp " Solenop'leurel
/a /<0/Uinica Rer•" Pai·apo/iella sp . ;  No 78 - Bergeromellus aff. d1 1'agens Ler ш" Binodaspis sp" Paтapo
l i ella obrutc/1ni (Leпn.) ,  Р. sulcata N. Тсl1сп1 " Jnouyina sp . ;  :!'<1> 79 - археоциаты Arcliaeolynthus si
blricuq (Toll . ) ,  А. absolutum (\То! . ) ,  А. naliv/1ini (Vol . ) ,  Ajacicyallшs salebтosus (Vo J . )  А. kliemtsci<ike11sis 
(Vol . ) ,  Capsulocyat/1us subcallosus Zl1ш" С. irregul m·is Zhuг" Coscinocya thus simplex Vol" С. dianlhus 
Bom" Loculicyalhus membтanivestitcs Vol" Пobuslocyal/шs polyseptalus (Vol . ) ,  Tumulocyalhus pustula
tus VoJ. ' Tumu liolynlhus tu bext.enius (Vol . ) ,  Denaecyat/1us kuznetsovi (Vol . ) ,  Noc/1oтoicya t/шs ех i:;r. mariinsl<ii Zlшг" Dictyocyathus salairicus Vol " Retecoscinus sp " Bicya t/ius sp " Jacutocyatlшs sp " Cam/Jro
cyat/iellus sp. ;  М 80 - археоциаты A1·c/шeolynt/шs nalii:li ini (Vol . ) ,  А. absolutus (Vol . ) ,  А. siЬiricus 
(1.'o J I . ) ,  Tumuliolynllius tubexternus (Vol . ) ,  Leptosocyat/шs rnirus Roz" L. altaicus Roz" Loculicyatlius 
memЬranii:estites Vol" Bicyat/ius atashkensis Vol" Protop/iaretra ех gг. polimorp/ia VoJ" Capsulocyathus 
i1тegularis Zlшг" Dictyoc_yat/ius salai1·icus _(Vol . )  (Каnпп�а, Яннауснас, 1 973;  _Хомrнтовский, Гибшср , 1 973),  трилобиты Seiтodiscus sp " Aldonaia sp" ]{ootema sp " Dinesidae gen. шd. ; М 81 - Vesiculai·i
les lиl Ьicus Yaksch. ;  No 82 - Bulaiaspis taseeиica Rep . ;  No 83 - Baltisp/юeridium /1iтsutum Pjat" Leio
mai·ginata simplex Naum" L. simplex var manica Pjat" Leiosphaeтidia densa (Тi ш . ) ,  Lop/iosphaeтidiurn 
scabridium (Tim.),  Nficr/iystridium peтlevum Pjat.;  No 8!1- Bulaiaspis vologdini Lепп" В. t aseevica Rep . 
Ajacicyathus osensis Zhш·"_ A . ех gт. sp�ranski� (Vol . ) ,  Lep tosocyat/шs sp "

_ 
Nochm·oicyatltиs sp" Robusto � 

cyathus SI;'. ,  Arc/iaeofunliia sp " Bal tisp/iaeri. dium clarum PJat" _В. cerinum Рза.t " В. hirsutum Pjat" 
Leiosp/1aeridia densa (T1m.), Lophosphaeridшrn scabridium (T1m.), Micr/tyst1·idium perlevum Pjat. · No 85 - Bulaiaspis sajanica Rep" В. aff. limbata Rep . ;  No 86 - Inouyina suьquad1·atica Rep" Тип� 
gusell a  manica Rep " Bulaiaspias sajanica Rep. ;  No 87 -Bulaiaspis taseeиica Rep . ;  No 88- Bulaiaspis 
limbata Rep" В. sajanica Rep" No 89 - Tungusella manica Rep " Bиlaiaspis sajanica Rep . · No 90 -
Tungusella manica Rep . ;  Т. obesa Rep " Bigotina egregica Rep" Bulaiaspis sajanica Rep . ;

' М 9 1  -
KolЬinella aff. prima Rep . ;  No 92-Batliyuriscellus convexas Suv" Krolina pтessulata Rep . Protolenus 

p l anus Роkг" Manaspis oЫitleтa Rep " Judaiella inepta Rep. 
' 
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Р ис .  4,6. Деталп строения пачек жержульской свиты по р .  Базаихе,  лейбпнской 
·свиты по р .  Мане п крольской свиты по р .  Солбип . (Объяснение с м .  в тексте) . 

-Rоторой на протяжении 300 м по правому берегу р .  Колбы доломиты па
дают на север под углом 20-30°. С учетом этого осложнения струнтуры 
общая мощность доломитовой толщи может быть оценена в 1 100- 1300 м .  
П о  своему строению она очень близка к разрезу пачек 2 - 1 0  в гипострато
типе по р. Базаихе (см. рис. 45, а, б) . I-\_ числу отличий следует отнести не
четкое обособление аналогов пачки 4 и очень слабое проявление проелоев 
nестроцветных пород, характерных для пачек 4, 6 и частично 9. Послед
нее различие , возможно , видимое, так как красные и желтые алевролиты 
-и аргиллиты иногда встречаются в делювии на водоразделах, но в основном 
эти находки относятс'я к нижней доизвестняковой части разреза . 

Венчается разрез жержульской свит:t>I в 0,8-1 I{M выше пос . Ново
васильевки пачкой (80-100 м) пестроцветных пород: красных алевроли
тов , желтых и зеленых известковых алевролитов и песчаников , темно-се
рых плитчатых известняков и глинистых известняков . 

В нровле пачки в небольшом прослое темно-серых известняков по ле
вому берегу р. Колбы (в 1 км) выше пос. Нововаеильевки В .  В .  Хоментов
ским и А. С.  Гибшером собраны трилобиты Bulaiaspis l imbata Нер . ,  
В .  sajanica Нер. и Tungusella manica Нер . ,  Т. сопиеха Rep. Выше п о  разре
зу обнажаются светло-серые , серые и темно-серые доломиты синерской 
свиты. 
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�.3 .2 . 1 .3 .  Верхнежержульский участок расположен в бассейне верхне-
1·0 течения р .  Жержул (см. рис . 2) , от которого свита первоначально полу
чила свое название (Хоментовский , 1957) .  Здесь преимущественно распро
странены доломиты, содержащие прослои красноцветных терригенных 
пород в нижней и средней частях толщи .- Плохая обнаженность отложений, 
слагающих здесь мульдообразпую синклинальную структуру (см. рис. 2; 
42) , не позволяет достоверно оценить мощность отдельных пачек. По шур
фам и единичным коренным выходам устанавливается, что на водоразделе 
р. Жержул и ручьев Вол .. и Мал . Желанык (см. рис. 45 , г) на темно-серых 
известняках и переслаивающихся с ними зеленых известковых алевроли
тах , слагающих здесь кровлю унгутского горизонта, согласно залегают 
(снизу вверх) :  

Мощность м ,  
1 .  Алевролиты известковистыс и песчаншш известновистые темно-зе

леновато-серые с прослоями (О, 1-0,2 м) плитчатых розовато-серых :t.1елко-
вернистых кварцевых песчанинов в основании . . . . . . . . . . . . . 30 

2. Доломиты те�mо-серые и серые массивные . . . . . . . . . . . 150-160 
3. Доломиты (1-2 м) серые, светло-серые с прослоями (0,5-1 м) розо

вато-серых песчанистых доломитов и красных алевролитов, песчанистых 
алевролитов, плитчатых мелнообломочных карбонатных бренчий и зелевых 
глинистых доломитов (1-3 м) . В верхней половине пачки (50 м) преоблада-
ют прослои более тонкозернисп,1х красноцветных алевролитов и аргиллитов 150 

4. Доломиты тоннозернистые ,массивные серые, светло-серые в верхней 
части; темно-серые с редкими прослоями зеленовато-серых глиnисп,�х доло-
митов в нижней части и розовых массивных доломитов в ее середине . . . 400-440 

5. Алевролиты и аргилл:ип,1 красные с просJ10ями доломитов и глини-
стых доломитов серых и желтовато-серых . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

6.  Доломиты серые, светло-серые, реже · темно-серые массивные, со-
держащие изред1ш линзы серых и темно-серых нремней . . . . . . . . . . 350-400 

7. Доломиты розовато-серые массивные с ред:кими прослоями серых и 
светло-серых доломитов, слагающих ядро спн:клинали. Видимая . . . . , 200�300 

Общая видимая мощность жержульской свиты в верховьях р. Жер
жул 1230-1430 м .  

2.3.2.2. Со.л5ипская структурко-фациа.льпая зона 

В составе Жержульского горизонта в этой зоне выделяются три сви
ты - лейбинская, крольская и выезжелогская . 

2 . 3 .2 .2. 1 .  Лейбинскал свита была выделена первоначально в каче
стве подсвиты жержульской свиты В. В .  Хоментовским (Хоментовский, 
1957; Хоментовский и др" 1 960) , а затем переведена в ранг свиты, 
И .  П .  Жуйко и В .  В .  Беззубцевым. За стратотип свиты принимался разрез 
в скальном обнажении по правому берегу р .  Маны непосредственно выше 
устья р .  Лейбы, в котором, начиная от уреза воды в р. Мане, выделялись 
темно-серые доломить� и песчанистые доломиты (описанные ранее рядом ис
следователей ошибочно как известняки видимой мощностью 100 м) , розо
вые и светло-серые массивные доломиты (100-120 м) и венчающие разрез: 
красноцветные терригенные и терригенно-карбонатные отложения. 

А. А .  Предтеченский (1967) ограничил объем лейбинской свиты 
исключив из нее две нижние пачки, а оставшиеся красноцветные терриген
ные породы предложил выделять под названием усть-лейбинской свиты. 
Мы считаем рациональным принять лейбинскую свиту в объеме , предло
женном А. А. Предтеченским, сохранив за ней, учитывал правила приори
тета, первоначальное название . Это ликвидирует неопределенность про
ведения нижней границы свиты в стратотипе и исключает из ее состава 
наиболее резко фациально-изменчивую часть разреза ,  что позволяет 
с большей определенностью трассировать нижнюю границу лейбинской 
свиты в пределах Солбинской зоны и даже прослеживать ее в Жержуль
скую. Последнее обстоятельство превращает лейбинскую свиту, в сокра
щенном объеме , в один из лучших местных маркеров. 
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Отложения лейбинской свиты залегают на породах унгутского гори
зонта согласно,  часто с хорошо выраженными постепенными переходами. 

В стратотипе непосредственный контакт не вскрыт. Верхняя часть 
разреза унгутской свиты сложена здесь доломитами (пласты до 2 .,----2 , 5  ::vr) , 
содержащими тонкие (О , � -0,2 м) прослои лиловых тонкозернистых квар
цевых песчаников и алевролитов.  

Алевролиты выше после 5-iliетрового задернованного участка начина
ют преобладать в разрезе , чередуясь с красными аргиллитами и тонкими 
прослоями мелко- и среднезернистых кварцевых песчаников. С этой тер
ригенной пачки, отличающейся от подстилающих пород только отсутстви
ем доJrомитов и появлением более мощных прослоев песчаников, и начина
ется в стратотипе разрез лейбинской свиты. 

Признавая согласное залегание лейбинской свиты на подстилающих 
отложениях в центральной части бассейна, некоторые исследователи ука
зывают на крупное песогласие в ее основании на его периферии. В каче
стве примера несогласного залегания А. А. Предтеченский ( 1967) приводил 
разрез по р. Крол , где , по его мнению, лейбинские отложения залегают 
непосредственно па коЙСI{ОЙ свите. После того , как этот разрез был вскрыт 
железнодорожной выемкой , стало очевидным, что ниже лейбинских пород 
здесь развиты темно-серые доломиты и известняки унгутского горизонта , 
которые отделены от терригенных отложений ангульской свиты тектониче
ски�r нарушением (см. рис . 2) .  Доломиты содержат в верхней части про
слои лилово-красных песчанистых алевролитов (or. рис. 30;  45 , з) . Выше 
в непрерывном обнажении залегают аналогичные алевролиты, череду
ющиеся с пластами ( 1 - 1 , 5  м) желтовато-серых мелкозернистых I{Варцевых 
песчаников . Нижняя граница лейбипской свиты проводится в основании 
этой более грубой терригепной пачки. Согласный характер взаимоотноше
ний не вызывает сомнений. 

Другим участкю1 , где указывалось несогласное за.11егание лейбинской 
свиты на бахтинсrшй, анастасьинсI{ОЙ и унгутской , является район дер .  
Спирино (Предтеченский, 1967 , с о  ссылкой н а  К .  В .  Радугина и В .  А .  Та
рапенко) . Этот вывод основывался на трех неверных положениях. Во-пе р
вых ,  к лейбинской свите были необоснованно отнесены известняки и брЕ"к
чии, облаженные ниже конгломератов анастасьинского горизонта (ангуль
СI{ОЙ или ,по А. А. Предтечепскоыу, койс1шй свит) на водораздыrе рЕШ Кувай 
и Мал. Кувай (Предтеченский , 1967 , рис. 8) . В действительности , как ;�то 
показано выше (см . 2 . 2 . 1 .2 ) ,  эти породы относятся к ангалойсному гори
зонту, т. е .  являются аналогом овсяпковской свиты А. А .  Предтеченсного 
(1967) .  Отсюда следует, что отложения лейбинской свиты не тольно но за
легают здесь с несогласием на образованиях кува:йсной серии , по и вообще 
не приходят с ними в соприкосновение . Во-вторых , полиминтовые песча
ники, развитые на водоразделе рек l{олба и Н.увай на широте пqс. Ана
стасьино и отнесенные В. А. Тараненно и А. А. Предтеченским I{ лейбин
сним, согласно переслаиваются с известняками анастасьинской свиты и 
в ходят в состав ее нижней пачни (см. рис . 2 ,  25) . Таким образом, вюпоче
ние их в состав лейбинской свиты и изображение в виде несогласной <ша
шлепки» на анастасьинской и унгутской свитах противоречит фактическюr 
данным. В-третьих,  указанные авторы не учли фациальных изменений, 
которые претерпевают по простиранию отложения унгутского горизонта 
(см. 2 . 3 . 1 . 2) и не выделили их н востОI{У от долины р .  Кувай (Предте
ченский, 1967 ,  рис . 8) . Потеря целой свиты между анастасьинской и лей
бинской,  естественно, привела н ошибочному выводу о крупном несогла
сии в основании последней. 

Итак, можно констатировать , что в известных участках развития отло
жений лейбинсной свиты отсутствуют какие-либо данные в пользу ее 
несогласного залегания на подстилающих толщах и, напротив ,имеется ряд 
разрезов , где .в:аблюдаются постепенные переходы от унгутского горизон
та к жержульскому (нижним чJrепом которого является лейбинская свита) .  
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Р ис . 4 7 .  Геологпчесюri! профпль по отложешrнм лейбннскоii свнты в стратотипе у устья 
р .  Лейбы . (Условные обозиачеппя см . па рпс. 45) . 

Расс,1отрев хара:ктер взаимоотношений о.тло;ъ:ений лейбипс:кой свиты 
с подстилающими толщами, перейдеы к описанию ее разрезов . 

2 .  3 . 2 .  2 . 1 . 1 .  Л ейбипский участок. Один из паиболее хорошо обнаженных 
разрезов лейбинс:кой свиты находится на правом берегу р. Мапы выше 
устья р .  Лейбы (рис. 47) , где и выделен ее стратотип. Здесь в верхней части 
с:кального обнажения выше серых и розовых доJ1оыитов унгутс:кой свиты 
залегают: 

l\llощность, м 

1 .  Алевролиты слюдистые и песчапикп I<варцевые тонкозернистые 
(пласты 0,4-2 м) , череДующиеся с пакетаыи (0,3-- 1 , 2  м) топкоnерес1rаиваю
щихся (4-6 см) песчаников и лиловых аргиллитоn. Песчаншш кварцевые 
мелко-, средне- и крупнозернистые желтовато-серые косослоистые со :ша
ками рябн п трещинами усьешппя. В средней части разреза редкие пласты 
(0,3-0,4 :'11) светло-розовато-серых глинистых долоиитов . Верхняя частr, 
пачки сечется под небольшими углами к слоистости двумя сближенными дай
ками диабазов. Из-за отсутствия сплошной обнажеrшости, которая позвали� 
ла бы однозначно судить о наличии или отсутствии те1пон11ческих с�ющений 
по плосностям, выполненным дайкюпr, замеренную мощность алевролптов и 
песчанш;ов этой пачки ;..южно рассматриватr, КЮ{ видимую. Сравпение 
с разреза�ш по рекам Крол и Солбии показывает,что выпадешю по разлому. 
частп пачю1 1 в стратотипе по р. Леiiбе является впощю вероятным (см. 
рис. 45, ж, з, и) . . . . . . • . . . • . . . . • . . . . • . . . . . . '100- 1 1 5  

z. Песчаники I<варцевые мешщ-, средне- и крупнозернпстые розоватс
серые массивные косослоистые (1-1 , 5  м) , чередующиеся с подчиненпьши 
прослоюrи лпловых алевролитов (О, 1-0,2 м) . В средней части rшчr<и алевро
л иты преобладают. В песчаниках хорошо выражена 1-:осая слоiiчатость, а па 
нижней поверхности пластов-1,руппая рябь теqения. В кровле песqаюшовых 
пластов иерэдко наблюдаются неровные поверхности размыва с вытяпутыми 
ГЛИНПСТЬВ!И окатышами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

3. Алевролиты и аргиллиты ли:лово-краспые, содержащие лиизовид
ные прослои ( 1 - 5  см:) желтовато-красных кварцевых песчашшов. Они обра
зуют пакеты до 3-5 м, разделенные прослоями (0,2-0,5 м) жеJrтовато-серых 
плитчатых песчанистых, алевритистых или глинистых долошпов. Видимая 20 

Далее I\ северо-восто:ку на сильно задернованном водоразделе отме
чаются ред:кие облом:ки темно-серых доломитов , сменяющиеся через 80 м 
зелеными и желтыми доломитовыми: мергелями :крольс:кой свиты , интен
сивно перемятыми. Лейбинская и крольс:кая свиты :коптактируют здесь 
между собой по крупному те:wrоничес:кому нарушению (надвигу?) , протя
гивающемуся в субмеридиональном паправJrении от пос. Шахматова до ни
зовьев р. Баджей (см. рис . 2) .  

Та:кюr образом, в стратотипе отсутствуют ;данные о строении самой 
верхней части разреза лейбинс:кой свиты и ее соотношении с вышележащей 
:крольской. Общую мощность отложений лейбинс:кой свиты в связи с этим 
можно оценить лишь ориентировочно в 280-320 м, исходя из данных з а-
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меров ее мощности в других уч:астках. Характерная особенность данного 
разреза лейбинской свиты- преобладание в его нижней половине тонко
зернистых терригенных пород при резко подчиненном развитии доломитов. 

Близкое строение имеют отложения лейбинской свиты на горе Ахорье 
и в верховьях р. Корбик к северу от стратотипа. В этих районах отмеча
ется наличие, наряду с красными , большого количества зеленых алевро
литов и аргиллитов , переслаивающихся с подчющнными прослоями жел
товато-серых разнозернистых песчаников и доломитов. Это затрудняет 
в условиях плохой обнаженности расчленение отложений лейбинской и 
крольской свит и приводит к необходимости картировать их как нерас
члененные. 

2 .3 .2 .2 . 1 .2 .  СолбинсJ<i,Uй участо/'i,. В южной части Солбинской структур
но-фациальной зоны, где отложения лейбинской свиты развиты вдоль юго
западного крыла Солбинской, а затем и Жержульской синклинали от горы 
Конторка на р. Мане до руч. Мал. J-Келаньш (левого притока р. Колбы) 
на северо-западе , строение разреза лейбинской свиты несколько меняется. 
В нем увеличивается содержание доломитов и одновременно терригенный 
материал становится более грубым. 

На р. !{рол (см. рис. 30; 45 ,  а) ниже устья руч. Б ощ,шого на доломитах 
солбиипской свиты согласно залегают (снизу вверх) : 

1 .  Песчаники кварцевые и кварцево-полевошпатовые мелкозернистые , 
светло-серые, желтовато-серые и красные (1-1 , 5  ы) , переслаивающиеся с 

Мощность, ы 

алевролитами зелеными и лиловыми . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
2. Переслаивающиеся песчани:ки, алевролиты, песчанистые долоыиты 

и доломиты, :красные, лиловые и серые . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
З. Песчаники кварцевые :крупнозернистые :красные массивные, содер-

жащие прослои (0,3-0,4 м) :красных полосчатых алевролитов . . . . . . . 15  
4. Переслаивающиеся песчаники, алевролиты, песчанистые доJюмиты 

и доломиты. Видимая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

Как и в стратотипе , верхняя часть разреза лейбинской свиты здесь пе 
обнажена. Общая видимая мощность 275 м .  

Для более полного представления о характере строения пачек 2 и 4 
дадим детальное описание фрагмента обнажения лейбинской свиты по 
р .  Мане ниже пос. Выезжий Лог, имеющего сходный литологический со
став (см. рис. 46 , в): 

а) песчани:ки кварцевые :крупнозернистые серые с разнонаправленной 
грубой :косой слойчатостыо и волноприбойными знаками ряби . . • . . . . 

б) аргиллиты лиловые со знаками ряби, содержащие мелкие шшзы 
песчаников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

в) песчаники :кварцевые крупнозернистые малиново-:красные грубо-
косослоистые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

г) тонко чередующиеся (1-2 сы) лиловые алевролиты и доло�штистые 
песчаники . . . .  ·• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

д) доломиты песчанистые серые с сегментной косой слоiiчатостью п 
волноприбойными зна:ками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

е) чередование алевролитов и доломитистых песчани:ков ,  аналогичных 
«Г» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

·ж) песчаники, аналогичные «а» . . . . . . . . . . . . . . . . . 
з) алевролиты и доломитистые песчашпш, аналогичные «r» . . . . 
и) доломиты песчанистые розовато-серые, неслоистые со знаками вол-

новой: ряби, разделенные прослойкаыи лиловых арrИJrлитов 
к) чередование восьми па:кетов «Г» и «и» . . . . . . . 
л) доломиты песчанистые («д») . . . . . . . . . .  . 
м) алевролиты и доломитистые песчаники («г») . . .  . 
н) песчани:ки :кварцевые крупнозернистые серые («а>>) 
о) аргиллиты лиловые . . . . . . . . . . . . . . . 
п) доломиты песчанистые и алевролиты («и») . . . . . 
р) доломиты серые и розовато-серые массивные с примазками nесна 

по плоскостям слоистости . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 
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Мощность, м 

0,7 

0 , 3  

0 , 7  

0,5 

0,6 

0 , 1  
0 , 7  
0 ,1  

1 ,0  
3 , 0  
1 , 2  
0 , 2  
0 , 6  
0 , 7  
0 , 7  

1 ,4 



Приведенный характер пере
слаивания типичен для пачек 2 
и 4, только в пачке 2 ,  кроме ли
ловых, отмечаются также прослои 
зеленых алевролитов . 

По правому берегу р. Сол
бии в приустьевой части руч. 
Белого (см. рис. 45, ж; рис. 48) , 
как и на р .  !{рол , в разрезе выде
ляются два грубых ритма, начи
нающихся пачками кварцевых 
песчаников , сменяющихся вверх 
по разрезу переслаивающимися 
песчаниками , песчанистыми доло
J\1Итами, доломитами, алевролита
ми и аргиллитами (Хоментовский 
и др. ,  1976). И здесь контакт лей
бинской и крольской свит не об
нажен. 

Далее к северо-западу вдоль 
юго-западного крыла Солбинской 
синклинали (см. рис. 2) разрез 
лейбинской свиты остается прак
тически неизменным. Мало меня
ется он и дальше к западу на 
водоразделе рек Rувай и Rолба 
севернее пос. Анастасьино (см. 
рис. 2; 42) в южном крыле Жер
жульской синклинали (Хоментовс
кий и др. ," 1976) . Здесь также вы
деляются две маркирующие пачки 
песчаников-в основании и в сред
ней части разреза (см. рис. 45 , е) . 
Особенно хорошо выражена ниж
няя пачка , ИJ\-rеющая мощность до 
20 м .  В составе свиты по преж
нему преобладают кварцевые пес
чаники, песчанистые доломиты, до
ломиты, алевролиты и аргиллиты, 
но наряду с ними в верхней части 
разреза на водоразделе логов По
пова и Прав . Черемушного отме
чается наличие тонких (2-10 см) 
прослоев серых известняков и ред
ких пластов (0,4-4,0 м) розовых 
и серых карбонатных мелко- п 
среднегалечных конгломератов , 
содержащих гальку доломитов или 
известняков в песчано-карбонат
ном цементе . 

Общая мощность отложений 
лейбинской свиты на водоразделе 
рек I\олбы и I\увай 250 м .  

Нонтакт с вышележащей 
крольской свитой в рассматривае
мом участке, как и в охарак
теризованных выше разрезах , 
не обнажен , но в делювии на 
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переходе к крольской свите отмечаются редкие обломки красных доо
митистых алевролитов и аргиллитов . Это очень мягкие, пластичные и лег
ко разрушающиеся породы, чем, вероятно , и объясняется приуроченность 
к контакту лейбинской и крольской свит закрытых понижений в рельефе 
и те�<тоничесюrх нарушений. 

2 .3 .2 .2 . 1 .3 .  Упгутс11,ий yчacmofi,. Необходимо упомянуть также о не
больших по площади развития выходах отложений лейбинской свиты на  
водоразделе рек Мана и Жержул I< юго-западу от  пос .  Бол .  Унгут. Здесь 
в ядрах сипклИ:нальпых структур сохранились от размыва только самые 
нижние части разреза лейбинской свиты. На водоразделе ручьев Свищева 
и Драгунихи (см . рис . 2, 36) они представлены светло-розовато-серыми 
нварцевыми песчаниками , песчанистыми доломитами, желтыми и красны
ми доломитовь1ми мергелями и зелеными аJrевролитами (50-60 м) .  В при
устьевой части р. Бол. Упгут и руч. Еловый в ядре синклинальной склад
ки обнаружены сильно дислоцированные красные , жеJrтые и зеленовато
серые известковистые мергели и алевролиты, видимая мощность Rоторых 
п е  превышает 15-20 м (см. рис . 34) .  

2 . 3 .2 .2 .2 .  Нрольсrшн свита. Впервые название крош ,ская с вита было 
предложено Н . . В .  Радугипым (Коптев , 1962) .  В процессе работ Краснояр
ской геологосъе�rочпой ;:шспедицип (И . П .  Жуйко , Ф. М. Чернов, 
В. В. Беsзубцев , В .  И. Попов и др . )  объем крольской свиты был чотRо 
определен и опа была расчленена на две подсвиты - пи:ашюю и верхнюю .  

Наличие в основании крольс1<ой свиты мягRих легRо разрушающихся 
пород обусловливает практпчесюr повсеместную задернованность этой 
части разреза . Несмотря на  отсутствие непосредственно наблюдае�юго 
нонтакта между лейбинскими и крольскими отложениями , у большинства 
исследователей не возНИI{ало сомнений в наличии согласных взаимоотно
шений между шоп:r . Помимо параллельности в залегании слоев выше и ни
а;о контаRта таной вывод базируется на слабых различиях в сqставе верх
них горизонтов лейбинской - нижних горизонтов крольской свпт . llо
сдедние отличаются лишь большей тонкостью терригенпых отло;r.;еннй. 

Стратотип крольской свиты расположен в южной части Солбинской 
струнтурно-фациальной зоны по р .  Крол. Из-за слабой обнюнешrости и 
непош�:оты разреза свпты на  этоы участке в качестве гипостратотипа выде
ляется гораздо более полный разрез, расположенный нес1{олько северо
западнее па р. Солбии (см. рис . 48) . 

2 .3 .2 .2 .2 . 1 .  Нижщ�я подсвита 11,рол.ьс11,ой свиiпы с.�:оп�ена пестроцвет
н ыми алевролитами и аргиллитами, чередующимися с серыыи , темно
серыми и желтовато-серыми доломитами и ГJrинистыми доломитами. В ги
постратотипе по правому берегу р .  Солбии в 3-6 ю1 выше пос .  Гоголеrщн 
в юго-западном нрьше Солбинской синнлинали (см. рис . 45, ж; 48) вы;:�.е
Jiяется три крупных пачки (снизу вверх) : 

1 .  АлевроJшты и '  аргнллиты пестроцвстные , развитые в делювии на 
водоразделах; по самой р. Солбии эта часть разреза скрыта задернованным 
р услшr оврага . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ориентировоч.но 

2. Доло�1иты серые и те�mо-серые, черсдующиесн с доломитами ГJ11ши� 
сты.11и желтыми, алевролитами, аргиллита�ш пестроцветнымн. В верхнеп 
части доломиты темно-серые (30 м) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Алевролиты и аргиллиты пестроцветныэ с подчиненными прослоямп 
серых и те�шо-серых долшштов и редюшп маломощньши Лfmзаьш и прослоя-
ми песqани:ков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · 

Мощность, м 

50-60 

100 

290 -330 

Выше по разрезу залегают серые кремнистые доломиты верхненроль
сной подсвиты. Общая мощность отложений ниашекроJiьской подсвиты 
в рассматриваемом разрезе 440-490 :м. 

Приведем описание деталей строения двух верхних паче�< (с�1 . 
рис . 46 , г, д) . В нюкней части пачки 2 по правому берегу р .  Солбии в 6 км 
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:выше пос .  Гоголев:ки наблюдается следующее чередование пород (снизу 
-вверх) : 

Мощность, м 

а) долошrты серые массивные стром:атошrтовые . . . . . . О, 9 
б) долошпоnые мергели песчано-алевритовые розовато-серые 0,2  
в) долошпы серые массивные строматолитовые . . . . . . 1 ,0 
г) долошrтовые мергели желтые массивные . . . . . . . 0 ,3 
д) долшштовые мергели песчаnо-алеврнтовые розовато-сrрые 0,8 
е)  долшштовые мергели желтые массивные . ; . . . . . . 0 , 2  
ж) доло�юrты серые массивпые строматолитовые с линзами черных 

кремней . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . 0 ,6  
з )  долошповые мергели желтые с шшза�ш креьmей: . . . . . 0 ,5  
11) долошпистые алевролиты и аргиллиты лиловые с тонкими линзаыи 

песчашша , кварцевого мешюзернистого розовато-серого . . . . . . . . 1 , 2  
к )  долшштовые мергели желтые, в пюiшеii полошmе слоя песчано-алев-

ритовые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 , 4  
л) долошпы серые строыатолю:овые . . . . . . . . . . . . . 1 , 2  
ы )  долшrитовые ыергели желтыt ', в вep.:шrri частп слон песчано-алев-

рптовые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,5  
н )  долшштовые алевролиты и аргиллиты лпловьцэ с юшзамп песчаника 0,7 

В целоУI в составе пачки 2 долоииты и долоыптовые ыергели несколько 
преобладают над алевролитами и аргпллитами . 

Деталп строения пачки 3 наблюдаются в обнажеппи у дороги по пра
вому берегу р .  Солбии в 4 :км выше пос. Гоголевки (см. рис . 46 , д) . Здесь 
обпаа;ены (снизу вверх) : 

Мощность, м 
а) долшшты серые массивные с бурой выветрелоil карбонатной н:орь:ой 

(0, 2  )I) вверху . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
б) алевролиты и аргиллиты доломитистые ЛI1;10вые с тоню ш и  (0, 05-

0 , 1  м) л1шзю1и песчаников . . . . . . . . . . . . . . . 0 , 9  
в )  долошrты желтовато-розовые и серые . . . . . . . 0 ,3  
г)  алеврОJшты и аргпшшты ,т�;оломнтпстые с шшза�ш п�счашшон 1 , 8  
д )  долошrты желтовато-розовые 11 серые . . . . . . . . . . . . . . 0 ,4  
е) ДОЛО)ПIТЫ слабо песчанистые ВОЛИИСТО-СЛО!iСТЫ(', JЮСОСЛОИСТЫС со 

знакюш рлби . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 , 7  
ж) долшшты масспвные серые . . . . . . . . . . . . . . 1 ,  2 

Неско.;�ьн:о ниже по р .  Солбии (выше по разрезу) обнажены (снизу 
вверх) : 

а) долошrты серые массивные . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 5  
б) долошпы песчанистые желтовато-серые . . . . . . . . . 0 ,2  
в) ДОЛО)ШТЫ глинистые и ПJIИТЧа'JЪtе BOJIНИCTO-CJIOIJCTЫe ЖС'Лтовато-сс-

рые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 , 2  
г )  алевролиты и аргиллиты лиловые ':'ОШШПОJJОсчатые с шшзамп пес

чашп;ов .  В сроднеii и верхнеii части ры:хлан Щ'Jбенюt ли.новых я.Jrсврош1тов 
с бурьши кальцrп-долошповьши коьшоватым11 обособлениюш . . . . . . 3 ,6 

д) долошrты серые масс1шные . . . . . . . . . . . " . . . . . 1 ,  О 

Из оппсания видно ,  что состав паче:к 2 и 3 качественно различается 
слабо , по количественное соотношение терригенных и :карбонатных пород 
изменяется . 

П риведепный разрез нижне:крольской подсвиты с очень слабыми из
менениями наблюдается в пределах всей Солбинсн:ой стру:ктурно-фациаль
ной зоны :  на р .  Крал , по водоразделам рек !{рол и Солбии , Солбии и l{у
вай, Кувай и Колбы в районе пос .  Скотопрогонного , на р .  :Мане в районе 
пос. Нарва и к северу от нее до верховьев р. Базаихи (см. рис. 2) . Обра
щает на себя внимапие некоторое возрастание в разрезе роли доломитов 
с восто:ка на запад к границе с }!-\ера-;ульской структурно-фациальпой зо
ной (Хоментовский и др . ,  1976) .  Так, на  водоразделе рек I{увай и Нолбы 
в составе пачки 3 доломиты начинают несколько преобладать над пестро

цветными алевролитами . 
2 . 3 . 2 . 2 . 2 . 2 .  Верхплл подсвита крольской свиты сложена в основном 

серыми часто кремнистыми доломитами,  содержащими: редкие маломощные 

107 



прослои пестрых терригенно-карбонатных пород . аначительное :место 
в строении средней части подсвиты, особенно в восточных разрезах, зани
мают темно-серые известняки. Взаимоотношения с подстилающими отложе
ниями нижнекрольской подсвиты согласные. Граница проводитсн по 
резкому сокращению в разрезе пестроцветных алевролитов . 

В гипостратотипе крольской свиты по правому берегу р .  Солбии в 
в 1-3 км выше пос. Гоголевки (см. рис. 45, ж; 48) на пестроцветных отло
жениях нижней подсвиты крольской свиты согласно залегают (снизу 
вверх): 

Мощность, м 
1 .  Доломиты серые и темно-серые массивные реже плитчатые, 1шоrда 

:кавернозные, содержащие линзы те�mо-серых Rремней . . . . . . . . . . 50 
2. Известшши те�mо-серые толстослоистые и плитчатые . . . . . . . 5 
3 . Алевролиты и аргиллиты вишнево-Rрасные тонRоплитча'Iые . . . 1 5  
4 .  Доломиты серые и темно-серые массивные и плитчатые с редю1ми ма

ломощными прослоями пестроцветных алевролитов и темно-серых лзвестня-
Rов (преимущественно в делювии) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200-23() 

5. ИзвестняRи те�шо-серые массивные и толстоплитчатые, чередую
щиеся с известняRами плитчатыыи;,(1-3 с111) серы111и и зеленовато-серыми сла
бо глинистыми. В верхней половине пачRи тонRие прослои зеленовато-серых 
и реже вишневых алевролитов . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 270- 300 

6. Доломиты серые и те�mо-серые плитчатые с линзами и желваRами 
Rpe�meй; редRо отмечаются прослои песчанистых доло111итов, темно-серых 
известняков и алевролитов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 

Выше по разрезу залегают пестроцветные отложения свиты Выез
жего Лога . . 

Таким образом, по р .  Солбии в верхнекрольской подсвите грубо выде
.тrяется три пачки: нижняя (1 -4) и верхняя (6) преимущественно доло
митовые и средняя (5) известняковая . В последней широко развиты трило
биты (см. рис . 45, .№ 84) : Bulaiasp is vologdirii Lerm. ,  В .  taseevica Rep. 
и археоциаты: Ajacicyathus osensis Zhur . ,  А .  ех gr. speranskii  (Vol . ) ,  Lepto
socyathus sp . ,  Nochoroicyathus sp . ,  Robustocyathus sp . ,  Arcliaeofungia sp . 
(Хоментовский , Гибшер , 1973) . 

Перечисленные трилобиты характерны для толбачанского горизонта 
западного типа разреза нижнего кембрия Сибирской платформы, а архео-
циаты - для атдабапского яруса. . 

Юго-восточнее отложения верхнекрольской подсвиты обнажаются 
в пределах Выезжелогской синклинали (см. рис . 2; 45, з) . Однако в связи 
с тем, что оба ее крьr.тrа оборваны разломами , в обнажениях по р. Мане 
вскрыты лишь верхи разреза подсвиты. По левому берегу р .  Маны ниже 
пос . Выезжего Лога в редких коренных выходах развиты темно-серые п 
серые пористые , часто кавернозные и кремнистые доломиты , содержащие 
редкие прослои темно-серых известнянов (300 м) . В 100 м от кровли этой 
толщи , перекрытой пестроцветными отложениями выезжелогсной свиты , 
обнажается пачка (33 м) перес.лаивающихся красных алевролитов , песча
нистых алевролитов, мергелей, серых и желтовато-серых доломитов , со
держащих прослои темно-серых известняков с трилобитами Bulaiaspis 
taseevica Rep. (см. рис. 45 , .№ 87) . 

К северо-западу от гипостратотипа отложения верхнекрольской под
свиты , не меняя своего строения , прослеживаются по водоразделу рен Сол
бия и Кувай, выполняют значительную часть субмеридионального текто
ничесного блока в долине р .  Степной Баджей , слагают крылья синклинали 
к северу от пос. Нарва (см. рис . 2) . Во всех названных участнах известня
ни в составе подсвиты развиты широно и в них повсеместно отмечаются на
ходни трилобитов Bulaiaspis taseevica Rep. и В .  vologdini Lerm" но архео
циат, нроме района пос. Гоголевна ,  нигде найдено пе было. 

2 .2 .4 .2 .3 .  Выезжелогскал свита. Под н азванием: подсвиты Выезжего 
Лога (Хомептовсний и др" 1960) первоначально были обособлены пестро
цветпые отложения, приуроченные к нижней части колбинсной свиты 
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В .  М .  Чаиркина. В последующем при геологосъемочных работах они были 
переведены в ранг свиты (Предтеченский, 1967). Отложения выезжелог
ской свиты слагают крылья Выезжелогской, Солбинской и Нарвской син-
1\Линалей, а таl\же широко представлены в протяженном тектоническом 
блоке в бассейне р .  Степной Баджей (см. рис. 2) .  Стратотип свиты находит
ся на левом берегу р .  :Маны у пос. Выезжий Лог (см. рис. 2; 45, а; 49) . 
Здесь ниже устья руч. Выезжий Лог (рис. 49) на доломитах крольской 
свиты залегают тонкопереслаивающиеся пестроцветные мергели, алевроли
ты, аргиллиты, доломиты и известняки, мощность которых составляет 
160 м. После задернованной долины руч. Выезжий Лог пестроцветные по
роды вновь обнажаются выше по р .  Мане, а в 200 м от устья ручья они пе
ре1{рываются отложениями синерской свиты, выполняющими ядро Вы
езжелоГСRОЙ синклинали . 

Общая мощность отложений свиты 250 м. 
Верхняя часть разреза (55 м) хорошо обнажена в юго-западном крыле 

сюшлинали по левому берегу р .  Маны в 2 км выше устья руч. Выезжий. 
Лог (см. рис . 49) . 

Строение разреза выезжелогской свиты довольно однообразно по всей 
ее мощности. В нижней части отмечаются относительно более мощные 
(до 1 - 1 , 5  м) прослои доломитов и известняков , в верхней наблюдается 
некоторое увеличение роли известняков .  

Для представления о характере переслаивания пород, приведем 
детальное описание одного из обнажений, вскрытых по р. Мане непосред
ственно ниже устья руч. Выезжий Лог (снизу вверх) :  

Мощность, м 

а) мергели жел'IЫе тонкоплитчатые (1-3 см) на поверхности наплас-
тования с трещинами усыхания, заполненными глинис'IЫм вещестЕом . . 2 

б) чередование серых плитчаты.'\: (1-3 см) доломитов с желтыми извест-
к овистыми аргиллитами (1·-2 см) . · . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,65 

в) чередование белых, желтоватых ыергелей (1-5 см) с белыми извест-
к овистыми аргиллитами (0,3-0,5 см) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,45 

г) известковистые аргилли'IЫ белые тонкополосча'IЫе . . . . . . . . 0 ;1  
д) мергели жел'IЫе, салатные тоmюплитчатые (0,5- 1  см) . . . . . . 0 , 1  
е} чередование желтых топко- (0,5-1 см) и толстоплитчатых (6-

8 см) мергелей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 0 ,9  
ж) известняки те�mо-серые, с пластово-столбчатыми строматолитами 1 , 5  
з) четкое чередование темно-серых плитчатых (2-3 см) известняков 

с тонкими (0,3-0,7 см) прослойками зелевых арг:иллитов, rлafo известко-
вистых . • • . . . . . . . . . . . ' • . . . . . . . . . . . . . • . . 0 ,2 

Первые находки трилобитов в стратотипе были сделаны И. А. Мол:
чановым (1934) . Позднее , в 1947 г" сборы были повторены В .  М .  Чаирки
ным. В 1953-1954 гг. при детальных тематических исследованиях 
Л. Н. Репина собрала трилобиты на тринадцати стратиграфических уров
нях ,  причем для нижней части более характерны Bulaiaspis taseevica Rep. 
и В. vo logdini Lerm. ,  а для верхней - В. sajanica Rep. и В. limbata Rep. 

:К северо-западу от стратотипа в бассейнах рек Солбия и Баджей стро
ение разреза остается таким же , как и в стратотипе . Севернее в Нарвской 
синклинали от долины р. Маны у пос. Нарвы до верховьев р. Б азаихи. 
в составе свиты несколько возрастает роль плитчатых темно-серых извест
няков .  

По р .  Солбии в 2 км ниже пос. Гоголевки во многих пунктах на водо
разделе рек Солбии и Степной Баджей и в крыльях Нарвской синклинали 
найдены те же трилобиты рода Bulaiaspis. 

"Указанные находки и появление в самом основании вышележащей 
синерской свиты трилобитов урицкого горизонта Tungusella manica Rep. 
позволяют однозначно отнести отложения выезжелогской свиты к толба
чансl\ому горизонту (его верхней части) . 
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2.3.2.3. Корремщи.я отложемий Жержульо;ой 
и Солбин,ской зон, 

Отложения Жержульской и Солбинской структурно-фациальных зон, 
как правило , территориально р азобi:цены . Только на  водоразделе р. Кол
бы и верховьев р .  Жержул они связаны ·рядом переходных разрезов ,  что 
позволяет проследить характер изменений, происходящих в них на стыке 
двух зон . Особый интерес представляет промежуточный разрез по водо
разделу ручьев Мал . 1-I-\еланык и Черемушного (рис . 50) . Здесь по редким 
выходам ,  дополт-тенnым наблюдениями по протяженной (около 2 км) линии 
шурфов устанавливается,  что на отлоа�ениях унгутского горизонта соглас
но залегают (снизу вверх) : 

1 .  Песчаники кварцевые ро3овато-серые и те�шо-серые мешю3ерни
стые, обра3ующие пласты (1-5 м) среди темно-зеленовато-серых извеспюви-
стых алевролитов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·. 

2. Доломиты мелкозернистые серьте и темно-серые .массивпые и сред
неплитчатые;_ в кровле пачки алевритистые и глrшистые доломиты . . . . 

3. Алевролиты, песчанистые алевролиты и алевритистые доломиты 
плитчатые випшевые и зеленые, переслаивающиеся с серым1i и светло-серы
ми песчанистыми доломитами . · . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 

4. Доломиты массивные серые и темно-серыо . . . . . . . . . . . 
5. Аргиллиты красные и зеленые, доломитовые мергели ,  алевролиты 

д глинистые доломиты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. Доломиты серые и желтовато-серые массивные, иногда кавернозные 

с редними прослоями зеленых и нрасных алевролитов и тонкозернистых пес
чанююв в средней части пачки ;  в верхней части темно-серые доломиты . . 

7 . .Доломиты серые, переслаивающиеся с аргиллита�ш , алевролитами 
и мергелями красными и желтьши; редкие маломощные (2-3 см) прослои 
светло-розовато-серых и3вестковых алевролитов . . . . . . . . . . . . . 

8. Доломиты светло-серые, серые и те�шо-серые с маломощными про-
слоями красноцветных песчанистых доломитов в среднеii части . . . . . . 

9. Алевролиты красные и доломиты глинистые плитчатые серые и пест-
роцветные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.  Доломиты массивные серые кре�шистые. Видимая . . . . . . 

Мощность, м 

40-50 

160-180 

40-50 
50 

45-50 

100- 1 10 

130 

140 

40 
100 

Разрез дострапвается северо-восточнее на водоразделе руч. Чере
мушпого и р .  Колбы . Здесь в пю1-шей части долошповой пачки 10 отме
чаются маломощные прослои пестроцветных алевролитов и глинистых 
доломитов , а общая мощность пач:ки устанавливается в 250 м .  Выше по 
разрезу выделяются те.\шо-серые плитчатые п ыассивJ1ос.тrопстые известня
ю1 ( 100 .:.r) , содера;ащие трилобиты Bulaiaspis taseevica Rep . (см. рис .42) . 
Выше , преимущественно в делювии , выделяются серые д0Jrю1иты п кре�\I
н:Истые доJrомиты мощностью около 500 :.r ,  перекрытые пестроцвЕтны .1�и 
отлоа;ения�ш Еыез�-н:елогской свиты. 

В приведенпо. r  разрезе при общем сходстве его строения с разрезit: \JИ 
п;ер�-1<уJ1 ьс:кой свиты еще достаточно четно выделяются отдельные марки
рующие пач и ,  характерные для Солб.и 1 1ской структурно-фациальной 
: ояы . Более того, они прослеживаются сюда от долплы р. I{oJiбы пря:,1ы}1 
геологичесюв1 :нартированием (см. рис . 42) . 

Террнгепная пачка 1. ,  с которой начинается разрез, прослеживается 
H R  основание лейбинской свиты, а пачка 3 - па основание пачки 2 лей
бинской свиты , развитой на водоразделе рек !\о.лба и Кувай (см. рис . 2; 
42; 45, д ,  е) . Пач1 а 5 фиксирует подошву пижнекрольской подсвиты. а пач
ка 9 - ее кровлю. Извсстпяни с трилобитами сопоставляются с какой-то 
частью пачки 2 верхнекрольской подсвиты (см. рис . 45) . На этом сходство. 
разрезов ограничивается . Различия кас аются как самих :маркирующих 
пачек , так и ,  особенно ,  проме;-нутков между ними . Если пачка 1 является 
еще достаточно мощной и сходной по составу с песчанин:аыи основания лей
бинской свиты , то пач1й 3 харюперизуется резким утонением размера об
ломочных частиц, а пачни 2 и 4 практически лишены терригенных приме
сей, типичных для соседних разрезов лейбинской свиты , и представJiены 
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одни�ш доломитами. Резко увеличивается роль долоиитов в строении воз-· 
растных аналогов нижнекрольской подсвиты (пачки 5-9) . 

Н. разрезу водораздела руч. Вол .  Желапык с р .  Жержул роль доломи-· 
тов еще более возрастает и выделение здесь аналогов свит Солбинской 
зоны становится весьма условным (Хоментовский и др . ,  1976 ) .  Вместе с тем 
общая корре.11яция представленных здесь отложений жержульской свиты 
с про�-rежуточным разрезом р. Мал . Желанык не вызывает сомнений . Это 
прежде всего относится к прослеживанию терригенной пачки основания 
лейбинской свиты, которая, хотя и становится к бассейну руч. Вол .  Жела
нык тонкозернистой, достаточно четко опреде.11яет подошву жержульской 
свиты (см. рис . 42; 45 , г) . Сложнее обстоит дело с трассированием верхней 
границы лейбинской свиты. Пестроцветная пачка 3 разреза водораздела 
р. Жержу.11 и руч. Вол. ЖеJrанык (см. рис. 45, г) явно объединяет в себе 
апа.11оги верхов лейбинской и низов крольской свит и границу между ними 
можно определить .11ишь усJ1овно . Достаточно определенно положение 
пестроцветпой пачки 5 (см. рис . 45, г) в верхней части аналогов нижне
крольской подсвиты, но фиксирует ли ее кровля верхнюю границу подсви
ты, сказать трудно. В свете новых данных совершенно очевидно, что доло
миты , слагающие мульдообразную синклинальную складку на водоразделе 
руч. Вол .  и Мал . Желанык и р .  Жержул (см. рис . 42) , являются фациаль
ньши аналогами лейбинской и крольской свит , и их отнесение к унгут
ской свите (Предтеченский, 1967) было ошибочным. 

В верховьях р. /I{ержул отсутствуют отложения верхней части жер
жульсн.ого горизонта. Поэтому для корреляции верхов жержульской сви
ты необходимо обратиться к двум другим ее разрезам, описанным выше 
(см. 2.3.2. 1 . 1 ;  2 .3 .2. 1 .2 ) . М аломошная пачка пестроцветных пород, венча
ющая жержульсI{УЮ свиту у пос. Нововасильевска (см. рис. 45, 6) , вероят
нее всего, соответствует верхней части выезжелогс1шй свиты в стратотипе, 
тю� 1.;ак непосредственно в ее нровле на р. Колбе появляются трилобиты 
Tungusella manica Rep. и Bigotina egregica Rep. Последние в пределах 
Солбннской зоны, в том числе и у пос. Выезжего Лога, развиты в самом 
основании вышележащей синерсной свиты (рис. 45, а, No 89) и, при их ши
ро1<ом распространении во многих регионах Сибири, нигде не выходят за 
рам.1ш урицного горизонта. 

Таким образом, не пснлючено, что верхи пестроцве-тной пач.1ш у пос. 
Нововасильевки занимают несколы.;о более высокое стратиграфическое 
положение, чем кровля отложений выезжелогской свиты в стратотипе. 
Однано СI\ОJiьжение верхней границы пестроцветной паЧI{И вверх по раз
резу не настолько велико (ограничивается первыми метрами) ,  чтобы ста
вить вопрос о несоответствии верхних границ выезжелогской и жержуль
с1шй свпт. Вместе с тем совершенно очевидно, что рассматриваемая мало
мощная ( 80- 100 м) пестроцветная пачка верхов жержульсной свиты соот
ветствует тольно верхней части выезжелогс1,ой свиты, низы �шторой I< рай
ону по. Нововасильею<а, так же как и многие пестроцветные пачки 
крольской и лейбинсной свит, замещаются доломитами. Процесс замеще
ния доломитами проходит еще глубже в разрезе жержульсной свиты по 
р. Базаихе, где пестроцветная пачна (пачка 9)  становится еще более мало-:
мощной ( 40 м ) , а известняюr с фауной Bulaiaspis limbata Rep. (пачка 8)  
образуют единственный маломощный (3 м)  прослой в ее основании (см. 
рис. 45, а ) . Резкое сокращение мощности пестроцветных отложений в Жер
жульсн:ой зоне обусловливает включение их в состав жержульской свиты 
и люшидацию здесь самостоятельной выезжелогс1юй свиты, которая не
сравненно больше рассмотренной пестроцветной пачки по стратиграфиче
сному объему. 

2.3.2 .3. 1 .  «Муртукский риф» .  Отложения, слагающие таи называемый 
« Муртуксний риф»,  занимают ограниченную площадь па водоразделе рек 
Жержул и Колба на широте пос. Нововасильевка - устья руч. Россьшно
го (см. рис 2, индекс -€ 1 gi· + sn) . Они приурочены к двум нрупным сопря-
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женным тектоническим блокам,  возможно, надвигового происхождения, и 
контактируют различны.ми частями разреза на западе с отложениями 
анастасьинского , а на севере, востоке и юге - с отложениями унгутского , 
жержульского и синерского горизонтов (см. рис. 2) . 

В обоих блоках разрез начинается массивными доломитами и закан
чивается массивными преимуществепно археоциатовыми известняками. 
Поскольку нижняя и верхняя границы этой доломита-известняковой тол
щи неизвестны , а непосредственная корреляция с другими свитами Ман
ского прогиба невозможна, мы воспользовались распространенным назва
нием этой толщи - «Муртукский риф», взяв его в кавычки, так как при
надJrежность к рифовым образованиям всей рассм<:триваемой толщи строго 
не доказана. 

Наиболее полный разрез наблюдается в южном - Бултусукском -
блоке по руч. Третьему (см. рис. 45, в) . В наклоненной к северо-западу 
моноклинали (угол падения 30-40�) после крупного тектонического на
рушения залегают (снизу ю�ерх) : 

Мощность ,  м 
1 .  Долоыиты :массивные розовато-серые и светло-серые. Видимая . . 300 

· 2. Известнюш светло-серые и розоватые :массивные, ино.гда бреRчи
рованвые, содержащие в верхней части разреза прослои темно-серых из-
вестняRов. Видимая . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . 500 

Породы нижней пачки напоминают доломиты жержул_ьской свиты , 
слагающие ядро Жерш:ульской мульды , непосредственно примыкающей 
к блоку с юго-запада . Известняки не имеют себе аналогов в близлежащих 
разреза х. Они переполнены фауной археоциат. В нюкней части известня
ковой пачки из сборов В .  В. Хоментовского и А. С. Гибшера определены 
археоциаты : A ldanocyathus salebrosus (Volog. ) , А .  khemtschikensis (Volog . ) ,  
А .  arteintervallum (Volog . ) , А .  speranski i  (Volog . ) ,  А .  sp . ,  Archaeolynthus 
siЬiricus (Toll . ) ,  А .  unimurus (Volog. ) ,  А .  absolutum (Volog . ) ,  А .  nalivkini 
(Volog. ) ,  Batchatacyathus sp . ,  B icyathus sp . ,  Capsulocyathus subcallosus Zhur . ,  
С.  irregularis Zhur . ,  Coscinocyathus simplex Volog . ,  С. dianthus Born . ,  Cam
brocyathellus sp . ,  Denaecyathus kuznetsovi (Volog. ) ,  Dictyocyathus salairicus 
Volog . ,  Loculicyathus membmnivestites Volog . ,  L.  sp . ,  Nochoroicyathus ех gr. 
mari inskii Zhur. , N. sp . ,  Protopharetra Ьipartita Volog . , Robustocyathus po
lyseptatus (Volog . ) ,  Retecoscinus sp . ,  Tumulocyathus pustulatus Volog . ,  
Т. sp . ,  Tumuliolynthus tubexternus (Volog . ) , Т.  sp . nov . ,  Jacutocyathus sp . 

Из верхней части разреза по руч. Третьему сделаны единственные 
в пределах «Муртукского рифа» находки трилобитов . В 400 м от основания 
известняковой пачки в темно-серых плитчатых известняка х  (см. рис. 45 , 
в, No 80) в 200 м севернее вершины, венчающей левый борт долины руч. 
Третьего,  М. С. Якшин собрал А ldonaia sp . ,  Kootenia sp . ,  Dinesidae gen .  
ind . ,  а чуть выше по разрезу в серых известняках А.  С.  Гибшер - Seг
rodiscus sp . (определения Л .  Н .  Репиной). Эти находки свидетельствуют 
о принадлежности вмещающих пород к низам санаштыкгольского гори
зонта. 

Этот вывод ·подтверждает заключение И.  Т .  Журавлевой, что основная 
часть толщи , подстилающая трилобитовые слои, относится к камешков
скому горизонту. 

По водоразделам в юго-западном направлении от разреза руч. Тр.еть
его ниже трилобитовых слоев картируется пачка пестроцветных алеври
тистых и песчанистых мергелей. Между ней и кровлей доломитов , под
стилающих известняковую толщу, кроме перечисленных выше форм 
в районе руч. Ермакова,  собраны и определены археоциаты : A ldanocyathus 
f'p . nov. 1 ,  1 1 ,  A 1·chaeolynthus sp . ,  A rchaeo/ungia sp . ,  nov . ,  Batchatocyathus 
sp . nov . ,  Coscinocyathus sp. nov. 1 .  1 1 ,  Cambrocyathellus sp . nov. , Dictiocy
athus yavorskii Volog. , Dokidocyathus sp . ,  Gordonicyathus sp . ,  Kijacyathus 
sp.  nov . ,  Nocohroicyathus sp . nov . ,  Protopharetra sp . ,  Putapacyathidae sp . ,  
Retecoscinus sp.  nov . ,  Robustocyathus sp . ,  R .  sp . nov . ,  Russocyathus sp.  nov. , 
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Tasia sp . ,  Tersicyathus sp . nov . ,  Tumulocyatlius sp . nov.  I ,  I I ,  Tumu liolyn
th.us musatovi Zhur. , J akutocyathus sp.  nov.  

Кроме того , в самом ю;.ю-юм бло1{е на  правоберю1-:ье р .  Жера;ул в райо
не ручьев Угрюмого и Безымянного с этого же уровня, Rроме песRольюrх 
перечисленных выше археоциат , найдены : A ldanocyathus sp. nov . ,  Cyclo
cya thellidae ,  Dictyocyathus sp . ,  Loculicyathus sp. nov . ,  Tersicyathus tersiensis 
(V olog . ) ,  Tumuliolynthus sp.  

Многочисленные сборы археоциат были сделаны в северном блоRе 
«МуртуRСRого рифа» в бассейне верхнего течения р .  МуртуR и ее правых 
притоRОВ - ручьев Берестяного и ПартизансRого. Л. Н. Кашина и 
Т . . В .  Я1шаусRас (1973) пришли R выводу о н аличии в разрезе этого блока 
11азаихского ,  камешковского и санашгьшгольского биоёгратиграфических 
горизонтов Саяно-Алтайск·ой складчатой области. Выделение базаихского 
горизонта,  помещенного авторами в основание разреза известняков :>.Iур
тукской свиты , согласно ,  по их мнению, залегающих на а хорской свите, 
основывалось на паходках археоци.ат: A 1·chaeolynthus sib iricus (Toll . ) ,  
С apsulocyathus subcallosus Zhur . , С oscinocyathus r·oikovi V olog.  * ,  Dokidocy
athus ех  gr. regularis R oz . , D.  lenaicus R o z .  * ,  Kijacyathus cliomentovskii 
Zhur . , Loculicyathus tolli Volog. , N ochoroicyathus mariinskii Zhш. , Retecos
cinus гetetabulae (Volog . ) ,  Robustocyathus гobustus (Volog. ) * ,  R.  tomicus 
(V o l og . ) ,  Tomocyathus gini M iss . et R o z .  

· Rамешковский горизонт выделялся на · основании находок археоциат 
камешковского комплекса , в составе которого, нроме перечислепr rых ни
ше видов , определены : А lataucyathus sp . ,  Coscinocyatlius arguatus Vo log. * ,  
С .  mollis Volog. * ,  Dictyocyathus salairicus Volog . , Dokidccyathus ех gr. 
opeгosus Zhнr.  * ,  D. missaгzhevski i  R o z . ,  Ethmopliyl lum ех gr. pseudotichum 
( Volog . ) ,  Kaltatocyathus kashinae R oz . , Kidгijasocyathus uгa lensis R oz . ,  
Leptosocyathus ех gr. mims R oz . ,  L.  sp . ,  Loculicyathus membгanivest: ites 
VoJog . ,  Ladaecyathus sp . ,  OrЬicyathus mongoliens Volog. , О.  vinkmanae Vo
log. , Pectenocyathus toгgashin icus K ash . ,  Pretiosocyatlius s р . ,  S а laiгocyathus 
ех gr. zenkovae Volog . ,  Scleгocyathus clarus (Volog . ) ,  Thalamocyathus hoшelli 
(Vo log . ) ,  Tomocyathus compositus (Zhur. ) * ,  Taylorcyathus subtersiensim Vo
l og . , Tumuliolynthus tubextemus (Volog . ) ,  Т. vologdini ( J ak . ) ,  J akutocyatlius 
bogгadi Roz.  

С санаштьшгольсного уровня Л .  Н. Кашина и Т. В .  Я нкауснас у}{а
зывают на появление археоциат: A гchaeolynthus na livkini Volog . ,  Ethmo
phyllum ех gr. gгandiperfoгatum Volog. , Leptosocyathus a lta icus Vo J og. , 
Rcssocyathella ех gr. kolЬiensis (Zhu r . ) ,  Tumulocyathellus adm iгaЬil is .(V o l og.  ) .  

По заключению И .  Т. Журавлевой , ряд фор�r (формы ,  пощ::чев ные 
звездочкой) необходимо переопределить : Coscinocyathus гoikovi Vol og .  на 
на С. sp. dianthus Born .;  Robustocyathus robustus (Volog.) на R. sp . ;  
Loculicyathus tolli YoJ og.  н а  L.  membranivestites Volog. ; Dokidocyathus 
ех gr . r·egularis R o z .  на D. missarzh.evskii R oz . ;  Coscinocyathus mollis V o l og. 
на С.  dianthus Born . ;  Capsulocyathus subcallosus Zhш. на С.  irгegulш·es 
Z h ur . ;  Tomocyathus compositus (Zhur . )  на Membгanacyathus compositus 
(Zhur. ) ;  Retecoscinus гetetabulae (Vol og . )  на R. sp . • 

Проведенные па.ми исследования, в отличие от дан н ы х  Л .  Н .  Н'атшшой 
и Т. В .  Я н}{ауснаса ( 1973) , по}{азали,  что северный блок со всех сторон 
ограничен тектоническим.и нарушениями и известняки , из I{Orop ы x  у}{азы
вался gазаихский RО:\шлекс археоциат, заниыают то ri-:e стратиграфичес}{ое 
положение , что и известняки с камешковско-санаштыкгольсRим комплек
с ом в юашю1 блоRе . Действительно, в них из тех rь:е местопахоа;:цений 
( I-\.ашина ,  Ян}{аускас , 1973, рис . 1 ,  точни 1 ,  2) нами собраны археоциаты : 
? Rhabdocyathellidae (новый род) , Tumulocyathellus admiraЬ i lis (V olog . ) ,  
Syringocnemati dae ( ? )- типично санаштыRГОJ1ьские формы. Н'роме них, 
в большом Rоличестве встречены : A ldanocyathus sp . ,  А .  sp.  ех g1 » speгanski i  
(Volog . ) ,  А .  khemtschikensis (Volog . ) ,  A rcliaeolynthus nalivkini (Volog . ) ,  
Aгchaeosycon ? sp . ,  Batchatocyathus sp . ,  Capsulocyathus iггegulaгis Zhur . , 
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Cambrocyathus sp . ,  Coscinocyathus arguathus Volog. ,  С. elongathus Volog . ,  
Dictyocyathus salairicus Volog. , Dokidocyathus sp . nov . ,  D .  m issarzhevski i  
R oz . ,  Loculicyathus cf . тeтbranivestites Volog. ,  L. sp . ,  Meтbranacyathus 
coтpositus (Zhur . ) ,  М ongolocyathus sp . ,  Proto pharetra lagтata V olog . ,  
Р .  sp . ,  Robustocyathus ? sp . ,  Tenneгicyathus sp. nov . ,  Tuтuliolynthus sp . 
nov.  ех gr. tubexternus (Volog . ) ,  Т. tubexternus (Volog . ) ,  характерные , по 
заключению И .  Т.  Журавлевой , преимущественно ДJIЯ камешковского го
ризонта Саяно-Алтайской складчатой области . 

Собранные из других местонахоащений в северном блоке археоциаты 
Ajacicya thidae gen . nov. , А ldanocyathus Ьioheratus V olog . , А .  salebrosus 
(Vol og . ) ,  А .  sp . nov . ,  А .  ех gr. primit ivus (Volog . ) ,  А .  тicгoporus Zhur . ,  
А . е х  gr . kheтtschikensis (Volog . ) ,  A rchaeolynthus siЬiricus (Tol l . ) ,  А .  sp . ,  
А .  тicroporus Zhur. , А .  тonoporosus Zhur . , А .  absolutus (Volog . ) , Archaeofun
gia sp . nov" Bicyathus ertashkensis Volog. , В .  sp . ,  Capsulocyathus sp . ,  Coscino
cyathus bedfordi Volog. ,  С. siтplex Volog . ,  С. sp. nov . ,  Cyclocyathelli dae 
(Leptosocyathus sp. nov. ?) , Caтbrocyathellus ех gr. jenisseicus (Volog. ) ,  С.  sp . 
nov . ,  Dokidocyathus sp . ,  D ictyocyathus sa lairicus Volog . ,  D .  sp . ? ,  Dokidocy
athidae (новый род) , Irregu ]ares , Loculicyathus aгtus Volog . ,  L. sp .  nov . ,  
Nochoroicyathus ех  gr . тari inskii  Zhur . , N .  sp .  nov . ,  N .  е х  gr. sp inosus (Vo
log. ) ,  Meтbranacyatlius sp .  nov . ,  Pгotopharetra Ьipaгt ita Volog . ,  Pamnocy
athus subaгtus Zhur . ,  Р. sp . ,  Robustocyathus sp . ,  R .  sp . 1, I I ,  Retecoscinus 
s p .  nov . ,  Tuтцlocyathus sp . ,  Т. sp .  nov . ,  Tayloгcyathus sp . ,  Т. sp. ех gr·. 
tayloгi Zhпr" Tersia sp . дополняют список , приведенный выше , но не поз
воляют точно определить границу между камешковсним и санаштыкголь
ским горизонтами в пределах рассматриваемы х блоков . Только основы
ваясь на находках перечисленных трилобитов в южном бJrоке , можно. 
утверr1.;дать, что верхняя часть разреза муртукской толщи (ориентировоч
но 100- 1 50 м) принадлежит уже к санаштыкгольскому горизонту).. 

2.3.2.4.  Синтез по жержульскому горизонту 

Различия в строении разрезов Жержульской и Солбинской зон тако
вы , что они требуют выделения самостоятельных :м�стных региональных  
подразделений - свит в каждой из зон. Благодаря наличию маркеров 
в основании жержульского горизонта (лейбинские красноцветные терри
генные отлон;епия) и в его кровле (верхняя пестроцветная пачка выезже
логской и жершульской свит, маркирующее значение которой подкрепля
ется данными по смене трилобитов) моашо коррелировать отложения го
ризонта в целом, но точно проследить все выделенные в Солбинской зоне 
свиты и подсвиты в Жержульскую зону певозможно . Проводимое нами ра
нее прослеживание специально оговаривалось как условное и многовари
антное , причем возмтююе смещение условных границ достигало 100-
200 м (ШенфиJ[Ь и др . ,  1 976) . Вместе с тем в обеих зонах р азвиты литоло
гически однотипные отложения и разJшчия в строении зон проявляются 
преимущественно в резком изменении их количественного соотпопiения 
в разрезах. Для обеих зон характерно развитие однотипной фауны трюrо
битов , присущих западному типу разреза нижнего кембрия Сибирской. 
платформы . 

Весьма интересен анализ типов осадков жержульского горизонта . 
Терригенные отложения лейбинской свиты формировались в обстановке 
прибртнной мелководной зоны , в которую с востока импульсами поступал 
обломочный материал . Об это�I свидетельствуют красноцветпость осадков , 
наличие знаков волновой ряби , трещин усыхания, широкое развитие 
в песчаниках грубой косой слоистости . Такие же , но менее четкие приз!'rа
ю1 наблюдаю'rся в разрезе низов жержульской свиты, одновозрастных 
по времени накопления лейбипским. 

Импульсный характер _поступления обломочного материала выража
ется в переслаивюши терригеппых,  терригенно-карбонатных и карбо�-�ат-
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ных осадков . В более общем виде выделяется два крупных ритма , начина
ющихся наиболее мощными и грубыми терригепными пачками . Вероятная 
зависимость формирования этих пачек от активизации движений в области 
сноса позволяет рассматривать их как синхронные по времени проявления 
на всей площади Мапского прогиба, что повышает значение лейбипской 
свиты как маркера при корреляции. 

Резкое уменьшение размера обломочных частиц в терригеппых пачках 
и сокращение их мощности па границе Солбипской и Жержульской зон 
свидетельствует пе только об удаленности последней от береговой линии, 
но и о существовании определенной палеогеографической преграды , пре
пятствующей распространению терригенных отложений к западу. Роль 
этой преграды со временем возрастала.  Об этом свидетельствует более рез
кое изменение состава верхнего ритма, сложенного в Жержульской зоне 
более тонкими терригенными породами, по сравнению с нижним ритмом, 
в то время как в Солбинской зоне наблюдаются обратные соотношения. 

Признаки мелководности осадконакопления характерны и для верх
них частей жержульского горизонта. Наряду с красноцветностыо, нали
чием косой слоистости и знаков ряби , здесь часто отмечаются небольшие 
впутриформационные перерывы , фиксируемые по существованию бурых 
выветрелых зон в кровле многих доломитовых пластов , венчающих мелкие 
ритмы. 

В лейбинской свите в приведенном выше объеме до последнего вре
мени никаких остатков скелетной фауны не обнаружено. Микрофитолиты 
в свите очень редки (Nubecularites p unctatus Reitl . ) .  

Из небольшого количества проб на акритархИ ,  отобранных из отложе
ний лейбипской свиты в разрезе по р .  Солбии, определепLJ следующие фор
мы : Leiomar ginata simplex var. manica Pj а t . , В a ltisphaeridium hirsutum 
Pjat . , Leiosphaeridia densa Tim . ,  Lophosphaeridium scabгidium (Tim. )  
(см. рис . 45 , № 83) . Первая форма появляется в кровле нижней пачки ана
стасьипской свиты и проходит до кровли лейбипской, вторая известна 
с основания унгутского горизонта и встречается как в лейбинской , так и 
в крольской свитах. Обе формы за пределами Манского прогиба не описа
ны . Две последние формы появляются в рифее и имеют широкий диапазон 
вертикального распространения. Положение лейбинской свиты выше уп
гутской (являющейся вероятным аналогом усольского горизонта) и ниже 
крольской, содержащей фауну толбачанского горизонта , свидетельствует 
о ее возможном эльгянско-нижнетолбачанском возрасте . 

В верхней части крольской свиты, как уже отмечалось выше, развиты 
трилобиты толбачанского горизонта:  Bulaiaspis taseevica Rep . , В. vologdini 
Lerm. и археоциаты атдабапского горизонта : Ajacicyathus osensis Zhur. , 
А .  ех  gr . speranski i  (Vol . ) , Leptosocyathus sp . ,  Nochoroicyathus sp " Robusto
cyathus sp . ,  Archaeofungia sp.  Н_ро.ме того , здесь определены микрофитоли 
ты : Nubecularites catagraphus Reitl" N .  aff .  abustus Z.  Zhur" Osagia aff . 
nersinica Yaksch" О. gigantea Korol" О. tenuilamellata Reitl" Vermicu
lites irгegularis (Reitl . ) ,  Volvatella zonalis Na.r. , Glebosites genti lis Z. Zhur. 
Полученные данные показали, что кроме характерных кюrбрийских форм 
Nubecularites catagraphus Reitl. и Osagia gigantea Korol . ,  в кембрийские от
ложения проходят другие , перечисленные выше формы, которые обычно 
появляются и наиболее широко развиты в рифее или венде . 

Из акритарх в верхней части крольской свиты по р .  Солбии развиты 
Micrhystridium perlevum Pjat . , Lophosphaeridium scabridinm (Tim . ) ,  Leios
phaera densa (Tim . ) ,  Baltisphaeridium hirsutum Pj at . , В .  claruni Pj at. , 
В.  cerinum Volk . В приведенном списке большинство форм или проходя
щие , или местные и только последняя форма появляется на Русской плат
форме с люкатиских слоев (соответствующих уровню атдабанского гори
зонта). 

В выезжелогской свите найдены трилобиты Bulaiaspis limbata Rep . ,  
В.  sajanica Rep " В .  vologdini Lerm. Эти виды развиты обычно как в толба-
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чавеком, так и в урицком горизонтах нижнего кембрия. Однако возраст 
выезжелогекой свиты можно ограничить, так как е основания вышележа
щей евиты-еинерекой-появляютея трилобиты Tungusella manica Rep . -
зональный вид урицкого горизонта. Соответственно возраст отло
жений выезжелогекой свиты можно определить как верхнетолбачанекий . 

Таким образом, отложения жержульекого горизонта занимают срав
нительно небольшой возрастной диапазон , захватывающий эльгянекий и 
вееь толбачанекий горизонты нижнего кембриFI . 

Совершенно особое место в разрезе жержульекого горизонта занимают 
доломиты и известняки «Муртукекого рифа». За исключением возможности 
еопоетавления нижних доломитов е розовыми доломитами жержульекой 
свиты, развитыми в верховьях р .  r:Кержул, они не имеют никаких литоло
rичееких корреляционных связей е другими разрезами жержульского го
ризонта .  Характерен для них и совершенно иной еоетав ф ауны, типичной 
для внутренних районов Саяно-Алтайекой складчатой области. Это каеа
етея как археоциат, представленных в нижней части известняков «Мур
тукекого рифа» видами камешковского горизонта,  а в самой верхней -
санаштыкгольского, так и триJrобитов из кровли известняков , характер
ных для санаштыкгольскоrо горизонта (ем. 2.2 .2. 3. 1 ) .  Приведенная 
палеонтологическая характеристика позволяет включать отложения б6ль
шей нижней части «Муртукского рифа» в жержульский горизонт, основы
ваясь на сопоставлении толбачанского горизонта с ка.мешковским (Репи
на ,  Хоментовский, 196 1 ;  Хоментовский , Репина,  1965) . В сравнении с раз
резами Солбинской зоны нижняя и средняя часть «муртукских» известня
ков должна соответствовать верхнекрольским и выезжелоrсRим отложе
ниям, а верхняя - низам еиперСRИХ. 

2.3.3.  Синерский горизонт 

СинерсRий горизонт венчает нижнеRембрийсRие отложения в преде
лах МансRого прогиба. Отложения этого горизонта отличаются меньшей 
по сравнению с нижележащими фациальной изменчивостью , поэтому они 
в обеих зонах выделяются под единым названием - нерасчлененная си
nерсRая и пововасильевская свиты . ФактичесRий материал позволяет 
говорить о Солбинсl\ом· и ЖержульсRом типах разрезов,  а таRже ставить 
вопрос о наличии на этом уровне отложений типа «МуртуRСRого рифа». 

СинерсRая и нововасильевсRая свиты первоначально были выделены 
в ранге подсвит колбинсRОЙ свиты (ХоментовсRий и др" 1960) . В их хараR
теристике большое значение имели RомплеRсы оRамеиелостей олеRМИНСRОЙ 
в первой и Rете.меисRой во второй свите . В дальиейшюr, при геологосъемоч
ных работах, они фигурируют в Rачестве двух подсвит щшереRой свиты: 
нижней - темно�серые известняRи с прослоя.ми доломитов и верхней -
светлые массивные известняRи . Однаl\о проведенные работы убедили нас 
в Rрайией схематичности подобного подхода R выделению этих подразде
лений. 

Отложения синерСRОЙ и нововасильевеRой свит слагают, Rar< правило , 
ядра синRлинальиых струRтур . Одним из наиболее хорошо обнаженных , 
хотя и неполным, является разрез у пос. Выезжий Лог (см. рис. 49) . Здесь 
в 2 RM выше поселl\а по левому берегу р .  :Маны совершенно согласно на 
пестроцветных отложениях выезжелогсRой свиты залегают (см. рис. 45, в) : 

Мощность, м 
1 .  Долоюпы ташrо-серые, в пиншей части до черных, вверху с про

слоями светлых. Доломитам подчинены прослои черных пзвестняков 11ющ
ностью до 1 м. Для нижней части хара1перно наличие прослоев мерrелистых 
доломитов ,  известняков и мертелей, количество которых уменьшается вверх 
по разрезу . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 90 

Примерно в 1 0  м ог основания собраны трилобиты Tungusella rnanica 
Rep . ,  Bulaiaspis lirnbata Rep. 
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2. Известняки темно-серые, черные, иногда пятнистые, за счет более 
светлых разностей ,  массивные, пористые, с неровными бугристым11 поверх-
ностями напластования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

С разных уровней пачки собраны трилобиты: Bigotina egregica Rep. , 
Bulaiaspis sajanica Rep . ,  Tungusella manica Rep . ,  Т. obesa Rep. ,  Kolblnella 
aff. prima Rep. . 

3. Доломиты светлые массивные, чередующиеся с темно-серыми глини-
стыми разностями. Неполная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

Следует особо остановиться на стратиграфическом положении черных 
известняков с Protolenus planus Pokr. и Judaiella sp . ,  выходящих в текто
ническ°' блоке в полё развития крольской свиты в 2 ,5  км выше пос . Выез
жий Лог (см. рис . 49) .  В сводке В .  В .  Хоментовского и др. (1960) они отне-
1сены к жержульской свите или к верхам крольской у других исследовате
лей (:Коптев, 196 1 ;  и др . ) .  Благодаря повторным сборам В. В. Хоментов
·ского и А. С. Гибшера список трилобитов стал выглядеть следующим 
·образом: Bathyuriscellus convexus Suv . ,  Binodaspis sp . ,  Krolina pressulata 
Rep . ,  Manaspis oЬlittera Rep . , Protolenus p lanus Pokr. , Judaiella. По мнению 
Л .  Н. Репиной , подобный набор характерен для олекминского фаунисти
ческого горизонта,  т. е .  это должны быт.D верхи синерского горизонта (Ре
пина и др . ,  1964) . 

Северо-восточнее в стратотипической местности си.нерской свиты• 
в бассейне р .  Солбии и нюн:него течения р. Синер набирается более полный 
ее разрез . 1{ сожалению, естественные обнажения здесь крайне редки и 
представление о характере строения свиты получено за счет серии деталь
ных маршрутных пересечений с применением горных выработок . Разрез. 
выглядит следующим образо:-1 (снизу вверх) : 

""' i!\. Мощность, м. 

1 .  Серые, темно-серые, массивные доломиты с подчиненными прослоя-
ми черных известняков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 

2.  Известняки черные, массивные, иногда плитчатые глинистые, с еди-
личными прослоями светлых плитчатых доломитов . . . . . 180 

3. Серые глинистые доломиты . . . . . . . . 40 
4.  Черные глинистые известняки, вверху томно-серые 130 

Неполная мощность синерской свиты 450 м. 
Из нижней пачки по правому берегу р. Солбии собраны трилобиты : 

Inouyina subquadratica Rep . ,  Tungusella manica Rep . ,  Bulaiaspis saja· 
n.ica Rep. 

Далее к северу по  левому берегу р .  Rолбы в 0,5 км выше ЮiI-\НОГО 
окончания пос. Нововасильевка в северном крыле Нововасильевской син
нлинали в кровле пестроцветных пород, венчающих разрез жержульской 
свиты , обособляется маломощная (5 м) пачка чередования извес.тняков. 
аргиллитов и алевролитов . Из известняков собрапы трилобиты : Bulaiasp is 
sajanica Rep . ,  В .  limbata Rep . , B igotina eg1·egica Rep . ,  P tychopori idae gen. 
nov. ind . ,  Tungusella manica Rep . ,  Т. sp . ноv . Появление на этом уровне 
Tungusella manica Rep . ,  и B igotina egregica Rep . ,  форм, характерных для 
урицкого фаунистического горизонта ,  позволяет нам отнести эту пачку 
к синерской свите . Выше разрез надстраивается тоJ1щей , в составе которой 
ранее выделялась нововасильевская свита (см. рис . 45, 6) : 

L Мощность, м 
1 .  Доломиты серые, светло-серые, в южной части темно-серые, мас-

сивные, в верхней половине отмечается полосчатость, обусJювлепная чере-
дованием чистых и глинисТЪL'\: разностей . . . . . . . . . . . . . . . . 255 

2. Известняки светло-серые, коричневатые, зернистые, массивные, с 
редними обломками трилобитов. При ударе известпяки издают резкиii запах 
битума . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 

3. Известняки черные глинистые, с брекчиевидноii комковатой тексту-
рой. Неполная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 90 
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Из средней части пачки 3 А .  С. Гибшер и В .  В .  Хоментовс1шй собрали 
трилобиты : B inodaspis sp . ,  Parapoliella sp . ,  Solenopleurella kolЬinica Rep . 
В самом верху список дополняется следующими формами : Beгgeroniellus 
aff. divergens Lerm . ,  Binodaspis sp . ,  Paгapoliella obrutchevi (Lerm .) , Р .  sul
cata N. Tcher . ,  I nouyina sp . ,  типичными для нововасильевской свиты . 

Неполная мощность синерского горизонта здесь опредеJшется в 525 м.  
На водоразделе рек Колба и Бад:шей к югу от  пос . Нововасильеюш 

произведены многочисленные сборы трилобитов , но ввиду плохой обна
женности дать точную привязку форм к разрезу не представляется воз
мт1.;ным.  Приведенное ниже вертикальное распределение трилобитов дано 
с некоторой долей условности . Пример�но в 75 м от основания собраны : 
f{olЬinellq, prima Rep . ,  [{ .  sp . nov . ,  Binodaspis sp . Bulaiaspis sajanica Rep . ,  
В .  l imbata Rep . ,  Tungusella manica Rep . ,  Т .  obesa Rep . ,  Перечисленные 
находки сделаны по левому берегу р. Колбы в 2,2 км ниже пос . Черемуш
кино и в 0 ,7  км восточнее его . На этом же уровне в левом борту руч. Ско
топрогонного (район пос . Ни/h. Солбия) список дополняется Inouyina 
subquadгatica Rep . ,  f{olЬinella sp.  В 200 м от основания свиты появились 
Redl ichiodea gen .  nov . ,  найде:�р-rые в 1 , 7  км от места слияния рек Солбии 
и :Кувая по азимуту северо-восток 35°. На этом же уровне встречены 
J akнtidae gen. ind . (правый берег р. Солбии в 0,4 км выше устья р . 1-\увай) , 
последняя форма найдена примерно в 350 м от основания синерской свиты . 
В 50 м выше по разрезу встречены A stenaspis sp . , Bathyuгiscellus sp .  (3 км 
по аз .  юго-восто1{ 120° от пос . Нововасильевка) . Во  многих пунктах этой 
части Манского прогиба в более высоких слоях сиперского горизонта 
найцены представители рода Paгapoliella. 

При сравнении разреза синерской свиты НововасильевСI{ОЙ синклп
нали с более южными разрезами отмечается заметное возрастание роли 
светлых доломитов , особенно в низах. 

В районе пос. Бултусук в приустьевой части руч. Третьего в те:�пони
ческом блоке въ1ходит толща карбопатных пород мощностью около 350-
400 :11 (см .  рис . 2). Ню-1:.;ияя часть ее представлена светло-серы�пr , иассив
ными доломитами, верхняя - светло-, рен>:е темно-серыми,  :масси:впьош 
и слоистыми известняками: , в которых иногда отмечается брекчиевидная 
структура (см. рис . 45,  в) . В темных юшестню{ах в 1 , 5  км выше устья 
руч. Третьего найдены трилобиты Pseudoeterasp is sp . ,  а в 350 �1 от его ycтья
Pseudoeteraspis angarensis N. Tchern" Par·apoliella sp" J angudina sp . Эти 
на ходк-и позволяют говорить здесь о верхней части синерского горизонта . 

В северной части Манского прогиба отложения синерского горизонта 
обнажены на правобережье р. Базаихи у пос . Пiахматово . В 1 ,2 км выше 
руч. Шахматова , выше пестроцветной пачки жержульскоrо горизонта 
развиты серые ,  коричневые , массивные доломиты с топкими прослоями 
алевролитов и черными известняками в основании . Из черн ых известня
ков И. И. 1-\оптев ( 1962) собрал трилобиты : Bulaiaspis sajanica Rep" B. l im
bata Rep . ,  Tungusella manica Rep" Binodaspis spinosa Leпn . В этом разрезе 
наблюдаются нормальные взаимоотношения отлоа�сний синерского гори
зонта с подстилающими ·  и перекрывающими тошцами (см. рис . 2, 45) , но 
плохая обнаженность по долине р. Базаихи не позволяет и здесь уверенно
·оценить их  мощность. С учетои ширины выхода (более 1 , 5  км) и элементов 
залегания она состаВJrяет здесь около 600 м .  

Таким образом, в верхнем течении р .  Базаихи п_роисходит полное 
замещение темных глинистых известнянов,  типичн ых:  для синерского го
ризонта Солбинской зоны , преимущеотвенно светлыми и массивными до
ломитами . 

При описании отложений «Муртукского рифа» отмечалось ,  что часть 
их проходит в синерский горизонт (см .  2 .3 .2 .3 . 1 ) .  Это массивные светлые 
карбонатные породы с трилобитами и археоциатами , типичными для внут
ренних районов Саяно-Алтайской складчатой области . Данных о верхнем 
возрастном пределе и ареале распространения толщи «Муртукского рифа» 
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мало. Окаменелости в ней встречены лишь на уровне основания синерскоrо 
горизонта (см. 2 .3 .2 . 3 . 1 ;  рис . 45, в) , а сама она вскрывается на крайне 
ограниченной площади в осевых зонах синклиналей (см. рис .  2) . Но судя 
по тому, что в блоке по руч. Третьему к востоку от «Муртукского рифа» 
и шахматовской свите по р .  Базаихе (см. рис . 2) преобладают такие же 
светлые, массивные ·карбонатные породы , так называемый «Муртукский 
риф» существовал на протяжении всего сиперского времени и даже уве
личивался в раюrерах. 

Резюмируя данные по синерскому горизонту, можно сказать , что ему 
соответствует толща мощностью не менее 600 м. Судя по составу и после
доватеJ1ьности развитых в пей комплексов ОI{аменелостей ,  нижцие 200 м 
ее одповозрастпы урицкому, средняя часть олекмипскому, а верхи кете
менскому горизонтам западного типа разреза Сибирской платформы. Та
ким образом, сомнения И. И. :Коптева (196 1 ,  1962) по поводу биострати
графических выводов предшественников (Хоментовский и др" 1960; Репи
на и др" 1964) оказались несостоятельными. 

Фациальный профиль отложений синерского горизонта гораздо более 
сложен, чем это считалось ранее . На рис . 59 видно, что замещение типич
ных для Солбинской зоны пород толщей характерной для Жер:жульской 
зоны , а затем толщей «Муртукского рифа}> происходило очень постешшно 
с непрерывной миграцией границ .  Поэтому вопрос о возможности выделе
ния здесь подразделений местной стратиграфической шкалы в ранге свит 
и подсвит пока остается открытым. Для разделения на площади уровней, 
соответствующих урицкому, олекминскому и кетеменскому горизонтам, 
необходимы специальные биостратиграфические исследования . Поэтому 
для всей рассмотренной толщи условно сохраняется наименование нерас
члененная синерская и нововасильевская свиты. 

2 .4 .  СРЕДНИЙ RЕМБРИЙ 

Наличие отложений среднего кембрия на северо-востоке Манского 
прогиба первоначально было обосновано И. И. :Коптевым, :который срав
нивал их с торгашинской свитой приустьевой части р .  Базаихи в полном 
объеме . В процессе геологической съемки они были- откартированы геоло
гами :Красноярского геологического управления под названием шахматов
ской свиты (Предтеченский ,  1967) .  Рассматриваемая толща слагает ядро 
Нарвской синклинали и обрамляет поле вЬrхода пород синерской свиты 
в бассейне р. Базаихи .  Литологически шахматоnсr{ая свита представлена 
серыми , светло-серыми с коричневатым тоном массивными известняками, 
часто с водорослями Epiphyton sp. и прослоями доломитов . В основании 
свиты обособляется пачка брекчиевидных доломитов ,  подошва которых и 
принята за нижнюю границу шахматовской свиты . Сразу же над брекчие
видными доломитами из светлых эпифитоновых известняков (правый бе
рег р. Базаихи в 1 ,3 км выше пос . Шахматово) И. И. :Коптев (1962) собрал 
и определил : Eodiscus shachmatovi :Корt" Kooteniella mutaЬi lis N .  Tchern . ,  
Н .  slatkowski (Schm.) К .  sp . ,  Olenoides laevigatus N .  Tchern " О.  sp" Cory
nexochus sp" Rhmaniella radiata :Корt"  Laphuraspis kalicvi I vsch" Kutorgina 
cf. reticulata Poulsen, Matulella sp" Misusia sp .  Несколько выше по тече
нию и по разрезу определены : Peronopsis hypagnostiformis Bogn . , Eodiscus 
sp" Hoptura sp . ,  Choudranomocare Ьidycusis Pol" С. cf. irЬinica Rep " Ko
oteniella acuta N .  Tchern" Laphuraspis sp. 

Приведенный список трилобитов дает основание отнести ш ахматов
скую свиту к среднему кембрию и исключает возможность сопоставления 
ее с большей нижней частью торгашинской свиты , нюкнекембрийский 
возраст которой не вызывает сомнений (Хоментовсний, 1963;  Репина и др" 
1964) . 
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2.!5. ВЕРХНИЙ К ЕМБРИ Й - ОРДОВИК 

Верхнекембрийско-ордовикскими 
условно считаются отложения баджей
ской и нарвской свит, выполняющих 
Баджейский прогиб ( Хоментовский и 
др. ,  1960).  Этот прогиб является более 
молодым и в значительной степени 
независимым от Манского, поэтому де
тальное описание развитых в нем толщ 
не входит в задачу настоящей моногра
фии. Но кратко охарактеризовать их 
необходимо, поскольку в поле разви
тия баджейских отложений находится 
стратотипический разрез койской сви
ты, которая авторами многих сравни
тельно недавно опубликованных работ 
( Предтеченский, 1967 ; и др. )  рассмат
ривается как аналог толщ, описанных 
нами в составе анастасьинского гори
зонта. 

В железнодорожной выемке по ле
вому борту ·р .  Маны выше пос. Кой, 
где на протяжении 2700 м отложения 
койской свиты преимущественно в за
прокинутом залегании круто (30-50°) 
падают на юго-запад ( рис. 51 ) ,  с уче
том дислоцированности пород мощность 
ее составляет 1 -1 , 5  км. Вся толща 
состоит из бесконечно повторяющихся 
ритмов ,  представленных песчаниками, 
алевролитами и аргиллитами ( рис. 52) .  
Размеры слоев И пакетов, составляю
щих ритмы, от 3-5 см до 2 м .  Преоб
ладание ритмов с тем или другим соче
танием пород обусловливает расчлене
ние толщи на грубые и тонкие пачки. 
Специфика толщи заключается в том, 
что даже крупные песчаные пласты 
состоят в основном из рассеянных в 
слюдисто-карбонатном матриксе зерен 
кварца и полевого шпата , различной 
размерности и окатанности, но при 
этом границы между пластами песча
ника ,  алевролита и аргиллита, как 
правило, бывают резкими и подчерни
ваются знаками ряби, следов размыва 
подстилающих пластов, трещинаии 
усыхания и т. д. Для самих пластов 
весьма х арактерны Rосая Rрупная кли-
новидная,  мульдообразная слойчатость, 
а также мелRая синусоидальная и мульдообразная Rосая и косоволнис
тая. Окраска , обусловленная оRислами железа, от буро-Rрасной и лило
вой до зеленовато-серой. 

В противоположность койской свите для ангульской свиты Солбин
ской зоны (см .  2 .2 .2 .2 . 1 ) ,  мощность которой порядка 560-600 м ,  харак
терно наличие крупных пакетов, сложенных пластами крупнозернистых 
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Рис . 52 . Харантер строенnл бaдt1;eiicl{OЙ 
свпты . 

1 - ттесчанини мелнозернистые; 2 - алевро
песчанини� 3 - алевролиты; 4 - аргилJ1иты; 
5 - поuсрхностп со знана.�н рябн; 6 - повсрх-

ностп раз:мьша. 

хорошо отсортированных квар
цевых песчанинов с клиновиднсй 
косой с IОИСТОСТЫО. Эти ососен
ности строепия свиты прогресси
руют в восточном наnравлею:и 
( в сторону :Койского' разреза) . 

В Жершульсн ой синклинашr 
анастасьинский горизонт, х отя и 
представлен  в основном мощной 
ритмично построеютой толщей, по 
характеру флишевой цикличности, 
широкому развитию градацио fl
ной слоистости и другим тек
стурным особенностям, свидетель
ствующим об образовании ее тур
бидитными потоками ( см .  2 .2 .2 . 1 .  
1 ) ,  принципиально отличается от 
отложений койской свиты. 

Сравнение разреза бада;ейс
кой свиты у пос. :Кой с ее  В Ы Х О  -
дами по р .  Степной· и Таежный 
Баджей, а также по р. Мане в ы
ше пос . Нарва свидетельствует 
о том , что в нем представлена 
лишь средняя ы1евро-сланцевая 
толща свиты ( Хоментовский и др . ,  
1960) или так называемая верхне
койсная подсвита и саломатовская 
свита , по А. А. Предтеченскому 
( 1967) .  Рассмотренная толща в 
названных разрезах согласно под
стилается и перенрывается пачка
ми нрасно-бурых песчаников мощ
ностью 400-550 м .  Обломочный 
материал грубый , плохо отсорти
рованный и слабо окатанный. Це 
мент глинисто-нарбонатный, ба
зального типа. Нижняя из них 
начинается нонгломератами с галь
ной кристаллических пород и эф
фузивов , а верхняя харантери

зуется регрессивпьш строением и ,  постепенно обогащаясь галькой 
преимущественно карбопатных пород и песчаников , переходит в нарв
сние конгломераты . А. А. Предтечепский пачку 2 бад:1нейсной сви 
ты сравнивал с лойбипской ( усть-лейбинской). Но приведенные выше 
взаимоотношения , а также состав пачн:и противоречат этому заключению. 
Бад;1;ейсние песчанини, снорее, имеют неноторую общность с ангульскими,  
но отJшчаются от них базальным известновым цеме нтом и плохой обработ
кой и сортировной обломочного материала. 

Нарвсная свита , выделенная :К .  В .  Радугиным в 1948 г . в качестве 
самостоятельного стратиграфического подразделения , по сравнению с 
верхнебадн.:ейской пачкой лишь значительно более грубообломочпая. 
В составе гальки резко преобладают известняки и доломиты , ре;-1.;е встре 
чаются обломки красноцветных песчаников и алевролитов , кремней, 
кварца и очень редки обломки гранитов. Галька тесно сгружена ,размеры 
е.е от 1 -2 см до 1 , 5  м ,  достаточно резко изменяется степень окатанности. 
Мощпость нарвской свиты, по-видимому ,  не менее 1 ,5 км . Лишь местами 
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пласты массивных нонгломератов ·разобщаются линзами песчанинов , 
-обломочные зерна ноторых  представлены 1<арбонатами .  

Таное строение баджейсная и нарвсная свиты имеют в пределах со
хранившейся от размыва осевой зоны и восточного нрьша Баджейсного 
прогиба ( см . рис. 2) ,  вытянутого вдоль северо-восточного нрыла Солбин
·СRоЙ синклинали ( Хоментовский и др . ,  1 960). Отдельнь1е выходы конгло
мератов , напоминающие нарвские , были обнаружены в области северного 
ограничения Жержульской сишшинали, где она перекрывается девонсни
ми отложениями РыбИ:нсной впадины. Здесь нонгломераты с несогласием 
ложатся на разные свиты и пачки жержульского и унгутского горизонтов . 
·С нарвс1<0Й свитой их сближают особенности строения и существенно 
нарбонатный состав обломочного материала. Вероятно , отложения 
нарвской свиты в процессе расширения Баджейского прогиба распрост
ранялись на более глубокие зоны Манского прогиба и получали об
ломочный материал из развитых здесь образований. 

Обобщая данные о возрасте нарвской свиты, прежде всего следует 
принимать в о  внимание находки окаменелостей в изве�тняковой гальке. 
К. В. Радугин ( 1954) ,  Л. В. Янонюк, Л. Н. Репина ( Хоментовский и др . ,  
1960) и И .  И .  Коптев (,1962) в ней обнаружили нижне- и средне-кембрийс
кие трилобиты , что свидетельствует о послесреднекембрийсном возрасте 
свиты. Палеонтологичесние данные о возрасте баджейсной свиты отсут
·ствуют, но тесная связь ее с нарвсной , а танже резчайшее отличие от 
всех прочих отложений нембрийсного возраста в Мансном прогибе позво
ляют считать баджейсную свиту послесредненембрийсной. Можно согла
ситься с доводами, Rоторые приводились ранее для обоснования доси
лурийсного возраста рассматриваемых отлон{ений и занлючения о со
ответствии и х  верхнему нембрию-ордовину (Хоментовсний и др" 1960) .  

Итан, Баджейсний прогиб срезал по диагонали все нрупные струн
туры Мансного прогиба , что полностью согласуется с тем , что обломоч
ный материал верхненембрийсно-ордовинсних отлтнений Баджейсного 
прогиба почти нацело состоит из продунтов размыва толщ, выполняющих 
Мансний прогиб ,  и грубость его свидетельствует о значительном и расчле
ненном рельефе в области последнего. Это резно отличает верхненембрий
сно-ордовинсний этап развития рассматриваемой территории от более 
древнего , ногда основные области размыва,  поставлявшие обломочный 
материал , находились за пределами Мансного прогиба. Из изложенного 
ясно, что Мансний прогиб, нан и другие примьшавшие R нему геосиннли
нальные струнтуры, претерпел в процессе ранненаледонсной или салаир
сной снладчатости замьшание и превратился в горное соору}�.;ение. 

Баджейсний прогиб , заложившись первоначально кан узкая грабен
синклиналь в зоне разломов, служивших северо-восточным ограничением 
Манского прогиба,  в процессе последующего углубления начал нанаты
ваться на ограничивавшие его горные сооружения. Прямые данные о 
распространении его в сторону Кансно-Бирюсинской глыбы отсутствуют, 
но носвенпым подтверждением этого занлючения является полное отсут
·ствие кристалличесних пород в парвсних нопгломератах , свидетельствую
щее о нивелировне и о затоплении суши в этом направлении. Бадн...:ейсная 
струнтура таним образом является типичным нраевым прогиб ом, а выпол
нявшие его верхненембрийсно-ордовиксние толщи в формационном от
ношении представляли собой типичную молассу. 

Необходимо особо рассмотреть вопрос о возрасте и х арактере взаимо
·отношений нонгломератов г л  у х а р и н о  й: с в и т ы  ( Радугин, 1954) .  
Тесная связь этих нонгломератов с доломитами ,  в том числе розовыми, 
а танже приуроченность всего номпленса н границе , разделяющей отло
жения а�астасьинсной и жержульской (в данном случае жистыкской и 
унгутснои) свит, давало основание для сравнения его с лейбинсной сви
·той ( Хомептовсний и др. ,  1960) .  В настоящее время стало ясно, что «глу-

123 



хариные» отложения приходят в соприRосновение с толщами и иачRами 
самого разного возраста: RувайсRими эффузивами, низами и верхами жи
стьшсRой свиты и унгутс1шми доломитами. МногоRратное всRрытие Rон
таRтов горными работами Rаждый раз убеждало в их теRтоничесRой при
роде ( зоны рассланцевания, дробления и обохривания) . Все это произво
дит впечатление того, что «глухариный» RомплеRс приурочен в грабену. 
Прямых данных о его возрасте нет , но находRи К .  В .  Радугиным остатRов 
археоциат и обнаруженных нами известьвыделяющих водорослей в 
гальке, а таRже явное сходство с неRоторыми разностями нарвсRих Rон
гломератов не исRлючают возможности отнесения глухариной свиты к 
ве  рхнеRембрийсRо-ордовиRсRому RомплеRсу. 

Аналоги «глухариных» Rонгломератов , по всей видимости,  широRо 
распространены и R северо-западу от р. Верх. Б азаихи. Обширные поля 
сходных по составу и теRстурным особенностям п ород развиты в долине 
р .  Базаихи ( 3 км ниже пос . ЕрльшовRа) там, где она вблизи стьша с де
вонсRим полем пересеRает антиRлинальное поднятие,  разделяющее Жер
;r,у льсRую и Усть-МансRую сюшлинали. 



Г л а в а  3 

ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗ ВИТИЯ 

В задаЧу предлагаемой работы не входило изучение раннедокембрий
ских отложений , мы не располагаем какими-либо новыми материалами 
для характеристики истории геологического развития Манского прогиба 
в этот период. Опубликованные ранее данные по этому вопросу крайне 
противоречивы ( Хоментовский, 1 957; Хоментовсний и др" 1 960; Мусатов , 
1966; Предтеченсний, 1967 ; и др . ) .  Различные представления о возрасте и 
формационной принадлежности образований, слагающих бирюсинсную 
и дербинскую серии, и их взаимоотношениях ( см.  2 . 1 ) ,  естественно, при
водят н диаметрально противоположным выводам о геологичесном разви
тии рассматриваемого региона. Сторонники нрупного перерыва и несо
гласия в основании дербинской серии начинают с нее новый более 
высоний струнтурный этаж, считая отложения дербинсной серии или гео
синклинальньrми ( Хоментовсний и др" 1960; и др. ) ,  или протоплатформен
ными (Мусатов, 1966; и др. ) .  Другие исследователи приводят доводы в 
пользу согласного залегания дербинсной серии на бирюсинсной и счита
ют их образовавшимися в один протогеосинклинальный этап ( см.  Прило
жение «Магматизм Мансного прогиба») .  

Остро дискуссионным является вопрос об  истории развития Арзыбей
ской глыбы и прилегающей н ней территории. Одни исследователи (Пред
теченский, 1 967 со ссылной на В .  М. Чаирнина) рассматривали обра:;�ова
ния, слагающие Арзыбейскую глыбу, в начестве глубоно метаморфизо
вапных аналогов нувайсной серии. Другие отстаивали точ11:у зрения о 
их принадлежности н более древним образованиям бирюсинсной серии 
( Хоментовский и др" 1960; Мусатов , 1966; и др. ) ,  ноторые в результате 
интенсивного проявления процессов метаморфизма и мигматизации были 
превращены в жестний нристалличесний фундамент в донувайсное время. 
В пользу последнего варианта свидетельствует то, что з алегающие на 
нристалличесних породах Арзыбейсной глыбы с глубоним размывом, 
перерывом и угловым несогласием отложения ангалойского и анастась
инского горизонтов в 10-30 нм западнее ее окончания связаны с кувай:.. 
сними эффузивами достаточно тесными взаимопереходами. С преданга
лойской антивизацией Арзыбейской глыбы, по нрайней мере, в зоне, . 
примыкающей н Rолбинсной зоне разломов, связан достаточно интенсив
ный метаморфизм кувайских эффузивов. Но вряд ли следует отождеств
лять этот процесс с гораздо более древним и интенсивным метаморфиз
мом, обусловившим вознинновение Арзыбейской, :Канской, Бирюсин
ской и других глыб Восточного С.аяна. 

Соответственно противоречивыми являются и представления о том , 
существовал ли кристалличесний фундамент под западным блоком Ман
ского прогиба и проходил ли о н  к юго-западу в пределы Восточно-Саян
сного антиклинория. Возможность последнего варианта допусналась 
Д. И. Мусатовым ( 1966) и отвергалась В. В. Хоментовским ( Хоментовский 
и др. 1960) . . 
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Неопределенным остается вопрос о том, перенрывалась ли террито
рия Мансного прогиба отложениями дербинсной серии или была сушей. 

Гораздо более ноннретные данные получены о развитии рассматривае
мой территории начиная с R у в а й  с R о г о в р е м  е п и. Существен
ное значение в этот период имеет Колбинсная система разломов ( Хомеп
товсний, 1957; Беззубцев , 1973) , проходящая вдоль Долины р. Кувай до 
района пизовьев р. Колбы и разделяющая Мапсний прогиб на два бло
на - восточный и западный. О па хорошо финсируется по геофизичесним 
дапным, а танже по изменениям состава нувайсной серии,  нотор ые про
исходят вблизи нее .  Колбинсная система разломов играла роль подводя
щего канала для Кувайского вулнанизма ( см. 2 . 1 .3). Извержения здесь 
были столь интенсивны, что в этой зоне нание-либо другие породы, нроме 
вулнаногенных , не успевали нанапливаться. Здесь преобладают лавы 
базальтового, реже андезит-базальтового и андезит-дацитового состава. 
Харантерпо, что в туфогенных разностях пиронластичесний материал 
nрантичесни не несет следов механичесной обработни и образует насып
ные снопления. Частыми являются лахаровые образования. Это свиде
тельствует о большой роли наземного вулнанизма. 

К западу от Колбинсной системы разломов продунты извержений не 
успевают номпенсировать прогибание , поэтому по мере удаления от под
водящей зоны все большую poJrь начинают играть осадочные породы: 
на ранних этапах доломиты, а на более поздних - известняни ,  что сви
детельствует о расширении связи нувайсного бассейна с отнрыты11-r морем. 
Пиронластичесний материал танже несет определенные признани тран
спортировни и обработни в водной среде. 

К нонцу нувайсного времени происходит резное возрастание вулна
ничесной антивности , выражающееся в увеличении роли лавовых покро
вов в верхней части нувайсной серии. Интенсифинация вулнаничесной 
деятыrьности была не повсеместной , а приурочивалась R определенным 
зонам. Наиболее антивно опа проявилась, помимо Колбинсной системы 
разломов, на участнах современного бассейна р. Бол. Кершул, в районе 
Серебрянских снал на р .  Мане и в верховьях р .  Таежной Берети. Лональ
ность очагов вулнанизма устанавливается по сонращению мощпостей и 
вынлиниванию эффузивных образований в промежутнах между отмечен
ными выше центрами излияний. 

Формационный состав и условия нанопления отложений нувайсной 
серии свидетельствуют о геосинклинальном режиме их образований•. 
Но если Беретьская и Жержульсная струнтурно-фациаJrьные зоны в то 
время входили в состав геосиннлинального прогиба, то Солбинсная зона 
непосредственно примьшаJrа R Канско-Бирюсинсному геоантюшиналь
ному поднятию . Колбинсная зона разломов разграничивала эти структуры 
и играла роль подводящего нанала для вытянутой вдоль нее вулнаниче
ской гряды. Субмеридиональная ориентировна ее и залегnние лавовых 
потонов па метаморфичесних тоirщах геоантинлиналы-того поднятия не 
особен но согласуется с моделью островных дуг ,  ноторая предлагалась 
для этого района А. А. Предтечепским ( 1967).  Наличие в кувайской серии 
конгломератов , напоминающих олистостромы ( см.  2 . 1 . 3 ) ,  дает неноторое 
основание сравнивать происходивший в зоне нолбинских разломов про
цесс со спредингом. 

Кувайский этап развития ознаменовался Jrишь внедрением комагма
тичщ,rх эффузива:м габбро-пироксенитов и габбро-диабазов , заполняющих 
подводящие каналы (см.  Приложение).  

В а н г а л о й с к о е в р е м я в преде rax рассматриваемой части 
Манского прогиба намечается три зоны ( рис . 53, 54) . В наиболее запад
ной из них - Беретьсной ( см .  2 .2 . 1 . 3) - нувайсная серия и аигалойсний 
горизонт связаны настольно постепенными переходами, что возникают 
серьезные затрудпения с проведепиеы границы. между ними.  В переход
ной зоне наблюдается чередование эффузивов и терригеюю-нарбонатных 
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пород. Фиксирует ли верхний из лавовых покровов кровлю кувайской 
серии или эффузивы проходят в низы разреза ангалойского горизонта,. 
однозначно установить трудно. Учитывая представления ряда геологов (} 
том, что в стратотипе бахтинской свиты у пос. Вахты на Е нисее эффузивы 
могут быть нижнекембрийскими, можно допустить, что второй вариант 
вполне реален. Несомненным является отсутствие перерывов и несогласия 
в основании ангалойского горизонта этой зоны. Преобладающий тип осад-
1щв - турбидиты, чередующиеся с глубоководными алевро.Литами, ар
гиллитами и глинистыми известняками. Таким образом, бассейн осадко
накопления в этот период характеризуется сквозным геосинклинальным 
развитием. Источником обломочного материала служили, вероятно, внут
ренние поднятия, о чем свидетельствует преимущественно местный его 
состав. 

В Жержульской структурно-фациальной зоне характер переходов от 
кувайской серии к ангалойскому горизонту более резкий, но нормальный 
( см. 2 .2 . 1 . 1 . ) ,  так как брекчии, развитые здесь в основании ангалойской 
свиты, имеют подводно-оползневую природу и аналогичны развитым как 
внутри кувайской серии, так и на нескольких уровнях в нутри ангалой
ской свиты. Вместо турбидитов в составе горизонта преобладают подводно
оползневые брекчии и доломиты, свидетельствующие о большей мелковод
ности и I{ОНСедиментационных подвижках более поднятых участков бас
сейна ( см .  2 . 2 . 1 . 1 . 1 ) ,  между которыми существовали депрессии ( район 
бассейна р. Джеил) с более спокойными условиями осадконакопления 
( см .  2 .2 . 1 . 1 .2 ) .  · 

Совершенно отличный тип развития характеризует Солбинскую струк
турно-фациальную зону ( см .  2 . 2 . 1 .2) .  В ангалойское время прогибание 
захватывает лишь локальные участки сильно метаморфизованного А рзы
бейского бл·ока, в которых выше базальных брекчий и конгломератов фор
мируются мелководные доломиты и известняки , · часто песчанистые·. Ис
точником обломочного материала служат прилегающие участки кристал
лического выступа и оконтуривавшей его вулканической гряды. Некото
рая специфика характер на для прибортовых частей бассейна, прилегающих 
к ней с запада . Здесь формируются характерные пестроцветные из-
вестняки и известковые брекчии ( северо-восточнее устья р .  Мал. Кувай, 
у дер. Спирино, в верховьях руч. Медвежьего на Нижнеколбинском 
участке).  

С ангалойского времени берет начало байкальский этап развития рас
сматриваемой территории ( см. 2 . 2 . 1 .4) .  Его своеобразие проявляется в 
интенсификации дифференцированных блоковых движений в пределах 
разных зон Манского прогиба. Обособляется более интенсивно прогиба
ющаяся Беретьская зона .  Прогибанием захватывается Солбинская зона .  
Наличие в ней конгломератов в основании ангалойского горизонта в . 
крайних восточных разрезах ( верховья р .  Солбии) , при их отсутствии в 
более западных частях зоны, свидетельствует о том, что наиболее резкие 
поднятия происходили в пределах более в нутренних частей кристалли
ческого блока , пограничных с южной окраиной Сибирской платформы. 
В Присаянском прогибе , расположенном к северу от формирующегося 
геоантиклинального поднятия, аналогичное положение по соотношению с 
фундаментом и сходному комплексу микрофитолитов в основании разре
за занимают отлтнения карагасской серии ( см .  рис . 58) . Вероятно, одно
времен но с воздыманием в осевой зоне Канско-Бирюсииской геоаптикли
нали происходило компенсирующее ее опуснание краевых участков. 

Следует особо подчеркнуть, что резкие несогласия в основании ан
галойско_го горизонта в Солбинской зоне и возникают в результате вовле
чения в прогибание краевых зон геоантиюIИнали и расширения бассейна 
осадконакопления, в то время как во внутренних частях прогиба кющй 
бы то ни было складчатости или даже поднятия. предшествовавших на
коплению осадков апгалойского горизонта, не было, поскольку осадни 
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кувайской серии и ангалойского горизонта связаны совершенно посте
пенными переходами. 

Начало а н а с т а с ь и н с к о г о в р е м е н и  ознаменовалось но
вой резкой активизацией двю-н:ений особенно в :Канско-Бирюсинской гео
антиклинали. В Солбинской зоне они фиксируются усилением трансгрес
сии и образованием мощных грубых красноцветных конгломератов в ос
новании ангульсиой свиты ( см .  2 .2 .2 .2 . 1 ) .  

Здесь в прибрежных условиях активного мелководья ню<апливались 
хорошо сортированные и обработанные иварцевые и аркозовые арениты 
ангульской свиты. Даже в Жержульской структурно-фациальной зоне 
отмечается размыв локальных участиов и появление достаточно мощных 
и протяженных линз ионгломератов ( «гребешковских» ), содержащих валу
ны ангалойских доломитов ( см .  2 .2 .2 . 1 . 1 ) .  В то же время между подняти
ями и в пределах Беретьсиой зоны продолжается унаследованное проги
бание. Смещение режима флишеобразования из Беретьсиой зоны на зна
чительную часть 71-\ержульсиой зоны в этот период свидетельствует о рас
ширении и усилении действия мутьевых потоков при осад1щнаиоплении 
отложений жистьшсиой свиты в западной части Манского прогиба ( рис.55).  

Формирование турбидитов жистыкской свиты приурочено и склонам: 
активно развивающихся ионседиментационных поднятий ( см. 2 .2 . 2. 1 . 1 ) ,  
а в удалении от  них в более спокойных условиях отлагаются преимуществен
но хемогенные карбонатные осадни ( а настасьинс1<ая свита) ( см .  2 .2 .2 . 1 .2) .  
В более активные периоды «хвосты» турбидитных потонов заходили в пре
делы развития I<арбонатного типа разреза, формируя ритмичные тонко
терригенно-карбонатные многослои типа контуритов (пачка 3 анастасьин
ской свиты) . 

:К концу анастасьинского времени отмечается некоторая стабилиза
ция -тектонического режима в пределах Солбинской и Жержульской зон. 
Она фиксируется увеличением роли карбонатных пород, в образовании 
которых в Жержульской зоне существенную роль начинают играть из
вестковые водоросли ( см. 2 .2 .2 . 1 . 1 . 1 ;  2 .2 .2 . 1 . 2 . 1 ) .  Только в отдельных 
участках , прилегающих к поднятиям, живущим активно в этот период. 
формируются известковые брекчии и конгломераты ( Нижнеколбинскиft 
участок, район руч. Россыпного) (см. 2 .2 .2 . 1 . 1 .2) .  

Трансгрессивный характер осадков Солбинской зоны приводил не
которых исследователей к выводам о принадлежности их к м:олассам и об 
орогенном этапе развития всего Манского прогиба в этот период ( Абра
мов, 1 974; и др. ) .  Проведенный анализ показывает, насколько специфиt1-
ной является история геологического развития.каждой зоны Манского про
гиба в анастасьинское время. Наследуя особенности а нгалойского этапа 
развития, Жержульская зона сохраняет черты непрерывно развивающе-

• Рис . 53 . Схема I<орреллции верхнерифейских - нижнеr<ембрrruскпх отложений юго-
восточпоu части �1ан�кого прогиба . 

1 - 1 5  - маркирующие слои и пачки: 1 - черные известняки «Найлятс1;ого» типа 2 - доломиты 
«наднайлятской» пачки, 3 - известковые песчаники и карбонатные брекчии «нащtайлятской» пач
ки, 4 - «гребешковский» конгломерат и его аналоги, 5 - известняновая пачка 2 анастасьинской 
свиты, 6 - основание цинлопаче1; 2 и 3 шистынской свиты, 7 - «ритмичная» пачна з анастасьин
сной свиты, 8 - кварцевые песчанини ангульской свиты, 9 - известняковые нонгломератобренчии 
в основании циклопачни 5 шистьшсI<ой свиты, 10 - известняI<овая пачка 4 анастасьинской свиты, 
11 - известI<ово-доломитовые песчаниI<и основания иртыmкинсI<ой подсвиты унгутской свиты 
12 - доломиты в кровле еловской подсвиты уигутсной свиты, 13 - 1шарцевые песqаники лейбин� 
сной свиты,· 14 - трилобитовые известняк!'!. верхней подсвиты крольсной свиты, 15 _ пестроцвет
ные от1rо;кения крольсной и в ыезжелогскои свит; 16 - фациальныс взаимоотноmеJiия· 1 7  - песо
гласия; 18 - перерывы; 1 9  - грашщы горизонтов; 20 - нижняя гра>mца ве•ща; 21 ..:...24 - номп
лексы микрофоссилий: 21 - 1 комплекс (рчфейс1шй), 22 - П компленс (юдомский) 23 - III комп
лекс (нижнекембрийский), 24 - IV номплекс (ниншенембрийсний); 25, 26 - микрофитолиты: 25 -
«Овсянковская» и 26 - юдомская ассоциации; 2 7-30 - хиоли1·ы, анабариты и хиолительминты: 
27 - анабариты и ХИОЛ!fтельминты, 28 - хиолиты семейства AJ lathecidae, 29 - Trapвzotheca sp " 
30 - хиолиты р ода Novita�us; 3 1 ,  32 -::, известковые водоросли: 31 - едию1чные формы, 32 - мас
совое развитие. в_одорослеи; 33 - нриорициаты; 34 - брахиопоцы и моллюснч; 35-39 - архео
циаты : 3 5  :-. A1acic!/athus sp . ,  36 - Arc/iaeolynthus sp . ,  Robustocyat/ius ех gr. poliseptatus (VoJ . ) ,  Archa
eolynthus sibiricus Toll . ,  37 - археоциаты атдабансного яруса, 38 - археоциаты на�1ешновского и 
39 - санаштыкгольсного горизонтов; 40-44 - трилобиты горизонтов : 40 - толбачансного, 41 -

урицного, 42 - санаштыкгольского, 43 - оленминского, 44 - зочы Paгapoliella, 

9 Зю;аз М 764 129 
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1 - метаморфичесние образовапия архея - нижнего протерозоя; 2 - вулrншогенные образования нувайсной серии; J - черные плитчатые из
вестняни; 4 - грауванни; 5 - пол:иминтовые песчанини; 6 - полиминтоnые песчанини с глыбами подnодпооползневых образований; 7 - до
помиты; 8 - подводнооползневые образования; 9 - носоволвистые пссчавини, алевролиты и аргиллиты; 10 - аргиллиты; 11 - песчанистые 

изnестняни; 12 - нюнняя гращща ангалойского горизонта; 13 - дизъю1штивные нарушения. 
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Рис. 55. Палеофациалъный пр офиль отложений анастасъпнсного горизонта .  

тными обломиами; 3 - гравелиты и мелиогалечные ионгломераты; 4 - обломо•rные известняии; 1 - нонгломсраты; 2 - конгломераты с нар бона
е ные ш�итчатые известняки; 8 - тонное ритмичное пер еслаивание алевролитов , аргиллитов и 5 - граува1ши; б - кварцсnые песчаJJики , 7 -;- .ч 
1� _ темно-серые массивные и плитчатые и�в естняни; 1 1 - чер ные масси вно-плитчатые известизвсстняков ; 9 - извсс·гновистые ионгломераоы, .  1 3  _ тоюше черные изnестюши и аргиллиты; 14 _ нюRпяя граница ангалойсного горизон1rа. няни; 12 -сингенетичные известковые брс"чии, 
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Рис. 56. Палеофациальuый профиль унгутсного гори3онта. 
- известю1ю1 тющыз, м 1с�ив ные , водорослевые; 2 - нонгломсрато-бренчии известновые и песча

и�щц:; 3 - n з а есrн tки чзр н'>!з глинисrо-песqаш1сгыз с прослоями алевр олитов, аргиллитов и песча
икr<ов ; 4 - и: Jвэсгнrrки масси:вныэ , свэтлы3 (водорослевые); 5 - доломиты массивные светлые; 6 -
доломиты плиrlатыз, иногда глишrстыз: 7 - пестроцветные мергели и доломиты; 8-13 - границы 
етраrиграфичес1н1х по:�;разделений: нюкюtя граница 8 - солбпнсной и 9 - унгутской свит, грани
цы 10 - баранqикс"ой и и р т ы :пк1rнской., 11 - ирты:пкинской и грязновской, 12 - грязновсr,оit и еловской по;tсв1п, 13 - верхняя iграюща унгуrской свиты. 

гося геосинклинального глубоководного бассейна, Солбинская по-преж
нему остается зоной вовлеченного в прогибание края геоантиклинального 
поднятия, в которой наблюдаются отдельные черты орогенного процесса. 
Только к нонцу анастасьинского времени условия осадконанопления 
нескольно выравниваются. 

В у н г у т с R о е в р е м я происходит дальнейшая стабилизация 
тентоничесRого режима,  Rоторая обусловила формирование мелководных 
нарбонатных пород в значительной :мере биогенного происхождения. 

Вместе с тем намеченная для а настасьинсRого времени структурно
фациальная зональность продолжает сохраняться, хотя различия в строе
нии зон становятся менее резкими ( рис. 56). 

В Солбинской структурно-фациальной зоне ( см. 2 . 3 . 1 .2) ,  начиная с 
позднеанастасьинского времени, накапливаются однообразные темно-се
рые известняки, лишенные остатков сиелетной фауны и водорослей. Толь
Rо в I{онце унгутского времени на смену известняиам приходят доломиты, 
появление которых связано, вероятно, с наступлением большей изолиро
ванности бассейна и увеличением его солености. 

В Жержульской структурно-фациальной зоне ( см. 2 . 3 . 1 . 1 )  условия 
формирования осадков унгутского горизонта во времени и в разных ее 
частях неодноRратно изменяются. Для начала у нгутского времени х арак
терно широкое развитие массивных рифогенных эпифитоновых известня
нов ( баранчиксная подсвита), формирующихся, очевидно, в условиях 
мелководного :морского бассейна нормальной солености. Но эти условия 
не являются повсеместными. В частности, сохраняет активность блок, 
протягивающийся от Верхнежержульского к НижнеколбинсRому участку 
( см. 2 .3 . 1 . 1 .3 ;  2 .3 . 1 . 1 .4) ,  о чем свидетельствует широкое развитие в этот 
период на первом из них грубых известковых брекчий с эпифитонами в 
обломках и в цементе, а на втором - осадочных олистостромов. В глубо
ководных участках прослои темных эпифптоновых известняков чередуются 
с известковыми алевролитами и аргиллитами (Анастасьинский участок, 
Иртышнинсиие скалы, район Верх . Б азаихи) ( см. 2 .3. 1 . 1 . 5 ;  2 .3 . 1 . 1 . 3 ;  
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2.3. 1 . 1 . 2) ,  т. е. сохраняются условия осадконакопления, близкие тем, что 
существовали в конце анастасьинского времени. 

В период отложения пород иртышкинской подсвиты стабилизация в 
Жержульской зоне достигает максимума.  Практически повсеместно на
капливаются однообразные массивные светло-серые доломиты и лишь в 
районе пос. Анастасьино и в меньшей степени в верховьях р .  Жержул 
значительное место в разрезе занимают переслаивающиеся с ними водо
рослевые известняки. Вероятно, к этому времени прогиб , существовав
ший к западу от уступа ,  разделявшего Солбинскую и Л-\ержульскую зоны 
( совпадающего с долиной р .  Кувай) , был полностью компенсирован и на 
месте уступа в краевой части Жержульской зоны начал формироваться 
рифовый барьер ( см .  2 . 3 . 1 .3) .  

Вслед за  кратковременной стабилизацией вновь возникает дифферен
циация условий осадконакопления ( см. 2 .3 . 1 ) .  Особенно четко она прояв
ляется в еловское время. В зонах относительных поднятий ( Нижнекол
бинский и Верхнебазаихский участки) ( см .  2 .3. 1 . 1 .3 ;  2 .3 . 1 . 1 . 4) накапли
ваются массивные доломиты -и рифогенные известняки, а в ·прилегающих 
к ним участках доломиты сменяются ритмичным переслаиванием из
вестняков и аргиллитов, сходных с анастасьинскими контуритами 
( см. 2 .3 . 1 . 1 . 1 . 1 ) .  Последние свидетельствуют о том, что в более западных 
районах , непосредственная информация о которых в геологической лето
писи не сохранилась, существовала область накопления турбидитных 
осадков , формирование ноторых было обусловлено юпивизацией диффе
ренциальных тентоничесних движений в этот период. 

К Rонцу еловского времени вновь намечается неноторое выравнива
ние условий осаднонанопления, захватившее даже Солбинскую зону. 
Прантичесни повсеместно формируется достаточно однообразная толща 
слоистых доломитов. 

Таким образом, в унгутское время, несмотря на моменты полной ста
билизации, активность дифференциальных движений носила еще доста
точно резко выраженный характер. Их наличие и значительная мощность 
осаднов , формирующихся в относительно короткий отрезок времени не
прерывно за отложением геосинклинальных толщ анастасьинского го
ризонта , свидетельствуют о том, что условия осадконакопления в этот 
период больше всего напоминают миогеосинклинальные. По мере компен
сации прогибания и заполнения бассейна осадками он постепенно все бо
лее теряет признаки эвгеосинклинали. 

Ж е р ж у л ь с к о е в р е м я характеризуется полной ликвида
цией различий в условиях осадконакопления по обе стороны уступа по 
р .  Кувай, разделяющего в ангалойско-унгутское время Солбинскую и 
Жержульскую зоны ( рис. 57).  Однако в пределах самой Жержульской 
зоны выравнивания условий осадконакопления не происходит. "Участки, 
которые в унгутское время играли роль относительных поднятий, про
должают унаследованно развиваться, и в их пределах накапливаются пре
имущественно доломиты. Отдельные участки, приуроченные, вероятно, 
к краевым зонам этих поднятий, обособляются в совершенно особые по 
типу развития рифогенные барьеры ( «Муртукский риф») ( см .  2 .3.2.3 . 1 ) ,  
сложенные массивными доломитами и рифогенными археоциатовыми из
вестняками. На остальной территории, охватывающей Солбинскую и зна
чительную часть бывшей Жержульской структурно-фациальной зоны, в 
условиях мелководного бассейна, характеризующегося изменчивой соле
ностью, формируются разнообразные преимущественно карбонатные осад
ки, мало меняющиеся по латерали. 

Процесс уменьшения влияния Кувайского уступа шел медленно и 
сопровождался постепенно нарастающими импульсными поднятиями в 
осевой части геоантиклинали, отделяющей Манский прогиб от Сибирской 
платформы. Влияние этих подвижек начинает ощущаться в конце унгут
сного времени, когда в Солбинской зоне и в восточных районах Жержуль-
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Рис .  57 . Палеофациальный профиль отложений жержульского горизонта . 
1 - песчанини нварцевые; 2 - песчанистые алевролиты; 3 - алевролиты: 4 - доло
миты; 5 - доломиты песчанистые; б - доломиты алеnритистые; 7 - доломиты гли
нистые; 8 - известняю1 масс ивные сnетло- и розовато-серые; 9 - известняни чер
ные; 10 - пестроцветные алевр олиты и аргиллиты нижненрольсной nодс11иты, содер
жащие прослои доломитов и редно песчаников; 11 - пестроцnетные мергели, алевро
литы и аргиЛJ1иты, содсршащие прослои доломитов и черных плитчатых изnестнянов; 
12-15 - нижние грающы: 12 - жержус1ьсноrо горизонта (жерн;ульской и iJейбин
сной свит), 13 - нрольс1;ой свиты и и - ее верхней подсnиты, 15 - nыезшелогсной 
свиты; lб - индексы свит: llJ - лейбинской, kr - 1;рольс1;ой (k1·1 - нишнял и k1·2 -

nерхн1111 подсвиты), vl - ВЫСЗIКСJIОГСЕОЙ. 
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Рис. 58. Схематический палеогеологический профиль через юго-запа11,ную окраину Сибттрской платформы и Манский: прогиб. 
1 - "окrломзраты; 2 - песчаrнtК•I грауванковыз; з - песчаники иварцевые, и ар1'озовые; 4 - пестроцветные алеврол11ты и аргuллиты, серые до1юмиты, 
тамко-сер ыэ известн;ши нюкке�;роль�кой по;1свнты и в ыезжелогс1<ой свиты; 5 - алевролиты; 6 - алевролиты, аргиллиты, тонкоплитчатые известняки; 7 -
нремкистые алеврод;�ты; 8 - известняки темно-сер ые плитчатые (а) и светло- и р озовато-серые массивные (б); 9 - известп яни песчанистые; 10 - доломиты 
светло- и розовато-серые масс•1вные; 11 - доломиты серыз и светло-серые плитчатые и толстосло11стые; 12 - доломиты песча'!истые; 13 - соли; 14 - эффу
зивы. туфы, известняки: и песч1ю1 1ш нувайс�;ой сер1�и; 15 - протарозойсние вулканогенн о-терригснно-иарбонатные образования Урикско-Ийсного грабена; 
16 - нристаллические породы ф у1щам:ента Сибирс1<ой п 11атформы, Налсной и1Арзыбейс1<ой глыб ; 17 - тенто1"ичес1ше нарушения; 18 - нижние границы : а - урициого горизонта, б - нембрия, • - венда (ю;1омия), г - байнальсr<оrо но�ш.Ленса; 19 - инденсы свит: Ыs - бельской, us - усольсной, as- айсин
сной, ud - удинской, mг - марюmсной, ip - иuситсной, iz - иаансной, sh - шангулежсной, sn - синерской, vl - выезжелогсной, kr - мрольсной, 

!Ь - Jtеllбинской, sl - солбиинсиой, ang - ачгульсной, un - унгутсной, gs - шистыисной, ag - ангалойсной, Ьг - беретьсной, kv - нувайсной серии .  



сной зоны в верхней части разреза унгутсной свиты появляются прослои 
песчанистых доломитов и известнянов. Поступление терригенного мате
риала резно возрастает в начале жержульсного времени ( низы лейбинсной 
и жержульсной свит) . Благодаря этому событию и следующему импульсу, 
давшему еще более грубый пласт песчанинов в основании верхней пачки 
лейбинсной свиты, последняя приобретает роль маркера в Солбинсной и 
восточной части Жержульсной зонах. Проникновение шлейфа более тон
RИХ терригенных пород в западную часть Жержульсной зоны ( низы жер
жульсной свиты) придает этому марнеру значение общего для всей изучен
ной части :Мансного прогиба .  

В прилегающей R геоантинлинали юго-западной части Сибирсной 
платформы примерно в тот же отрезон времени формируется, очевидно, 
нижняя подсвита бельской свиты, ноторая таюне отличается повышенной 
терригенностью ( рис. 58). 

Характерно, что и вышележащие отложения нрольсной и выезжелог
сной свит при удалении от геоантинлинали в глубь прогиба дают фациаль
ный ряд, близний R наблюдаемому в прилегающей с севера нраевой части 
Сибирсной платформы. Прибортовые участни отличаются повышенной 
терригенностью, пестроцветностью и наличием значительного количества 
известняков ( верхнекрольская подсвита , выезжелогсная свита). Появле
ние последних обусловлено понижением солености бассейна за счет стока 
пресных вод с поднятия. В восточной части Жержульсной зоны роль из
вестняков в разрезе постепенно сонращается, а в западной они практиче
сни полностью замещаются доломитами ( см. рис. 57) .  Резно сокращается 
роль терригенвого материала и ноличество пестроцветных пород. Преиму
щественное. развитие получают доломиты. :Крайними в этом ряду оназы
ваются рифогенные известняни «Муртунсного рифа», отшнуровывающие 
этот прибортовой бассейн с повышенной соленостью от бассейна отнрыто
го моря с нормальной соленостью, развитого западнее. К сожалению, 
в пределах изученной территории осаднов этого уровня в более западной 
зове не сохранилось, они попали в область последующих прднятий и были 
уничтожены эрозией. Район пос. Верх. Б азаихи располагался, вероятно , 
R востону от рифового барьера. Положение «:Муртунсного рифа» внутри 
изучаемого региона в значительной степени видимое. Оно обусловлено 
извилистым вепрямоливейвым харантером расположения рассматривае
мого барьера,  а, возможно, в каной-то мере его вторичным смещением к 
BOCTORY по надвигу. . 

Таким образом, в той части изученной территории, где осадни жер
жульсного горизонта сохранились ( Солбивсная и часть Жержульсной зо
ны за исrшючевием западных районов последней), отмечается еще боль
шая степень стабилизации условий осаднованопления, чем в у нгутсное вре
мя. Отличия от осаднов прибортовых частей Сибирсной платформы сво
дятся лишь R увеличению мощности отложений и неснольно большей 
литологической дифференцированности разреза ( см .  рис. 58) . Даже номп
ленсы фауны сходны с развитыми в прилегающей части платформы и ха
рантерны для западного типа разреза нижнего нембрия Сибирсной плат
формы. Тольно западнее в пределах рифового барьера ( «Муртунсний риф») ,  
отделяющего описанный бассейн от отнрытого моря, происходит резная 
смена нак литологического типа пород, тан и номпленсов фауны ( трило
битов, археоциат) , ноторые становятся типичными для Алтае-Саянской 
снладчатой области. 

Из изложенного видно, что последовательная нонсолидация геосин
клинального прогиба и номпенсация бассейна осаднонанопления, заложен
ного в нувайсное время, приводят к тому, что значительная его часть, 
прилегающая R внутреннему геоантинлинальному поднятию,  постепенно 
превращается в мелноводный засолоненный басс,ейн, в нотором отлага
ются осадни, в формационном отношении чрезвычайно близкие R платфор
менным. 
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Рис. 59 . Палеофациальпый профиль спперского горпзопта . 
J - доломиты; 2 - известняни; з - известпянп массивные; 4 - известнянп 
черные; 5 - иавестняни и доло�mты глинистые; 6 - 9  - трилобиты горизонтов: 
в - уриц:ного, 7 - санаштьшгольсного, 8 - олеыш>I сного, 9 - зоны Para-

poJiella. 

В с и н е р с к о е в р е м я процесс выравнивания условий осадко
накопления проявляется еще более резко (см .  2.3 .3) .  Правда, и в этот 
период, характеризующийся общим широким развитием известняков , 
В районах , где В жержульское Время ШЛО ДОЛОМИТООбразовапие, преобла
дание доломитов в разрезе унаследоваппо сохраняется ( р11-йон пос. Шах-

. матова , Нововасильевский участон:) .  По-видимому, неизменньш, по крайней 
мере в начаJlе синерского времени, сохранялось положение рифового 
барьера ( рис. 59) . Характерно , что такое же общее распреснение бассейна 
проявилось в этот же отрезок времени в предеJlа:л\ всего западного типа 
разреза нижнего кембрия Сибирской платформы (урицкий и олекминский 
горизонты).  

Данные по истории развития бассейна в с р е д  н е к е м б р и й с к о е 
n р е м я крайне ограничены. Массивные нарбонатные породы шахматов-
1;кой свиты ( см.  2 .4) ,  развитые на небольшой площади в районе пос. Шах
матова и содержащие фауну трилобитов , свидетельствуют о непрерывности 
осадкообразования в морском бассейне нормальной солености. 

Формирование отложений шахматовской свиты было прервано завер
шающей салаирской складчатостью, сопровождавшейся внедрением 
трех комплексов интрузивных тел , начиная от ультрабазитов и кончая 
гранитами - граносиенитами ( R'утурчинский, Ангульский массивы и др. ) .  
Становление этих I{омплексов произошло,  очевидно, в верхнем кембрии, 
о чем свидетельствуют цифры абсолютного возраста 493 ± 8 млн. лет из 
Rутурчинского массива, харантерные для пограничных образований нем
брия - ордовина ( см.  Приложение «Магматизм МансRого прогиба») , а тан
же наличие гальки этих гранитоидов в отложениях верхнего кембрия -
ордовика. 

3амьшание СалаирсRой геосинRлинали сопровождалось формирова
нием Rраевого прогиба ,  релиRтами которого является БаджейсRий про
гиб и выходы нарвских конгломератов в Жержульской зоне. Здесь в верх
нем кембрии - ордовике отлагались мол ассы: красноцветные терриген- • 

вые отложения (баджейсRая свита) и грубые конгломераты ( нарвская 
свита) ( см.  2 .5) .  В позднеорогенный этап развития каледонид внутренних 
районов Алтае-Саянской складчатой области в девоне сформировались 
наложенные впадицы ( РыбинсRая, Минусинская) .  Рассмотрение отложе
ний этого возраста не входит в задачу работы, поэтому мы не будем оста
навливаться и на истории геологического развития района в этот период. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Специфическая особенность Манского Прогиба заключается в том 
что он расположен в области перехода от структур с миогеосинклиналь
ным типом развития к типичным эвгеосинклиналям. Здесь отчетливо 
наблюдается последовательное увеличение признаков ,  характерных для 
эвгеосинклинали в направлении от Солбинской структурно-фациальной 
зоны через Жержульскую к Беретьской . Благодаря этому Манский про
гиб представляет собой уникальную :модель ,  па которой путем непо
средственного прослеживания и детального геологического картирования 
:можно составить реальное представление о самых различных аспектах 
природы и характера взаимоотношений главнейших структурных эле
ментов Земли . 

1 .  Тесно сближенные структурно-фациальные зоны Манского проги
ба представляют в :миниатюре самобытные геологические регионы, обычно 
обособленные. Они характеризуются самостоятельными серийными стра
тиграфическими легендами . Поэтому здесь представляется возможность 
получить непосредственную информацию о взаимосвязи местных и кор
реляционной шкал . Связанная с этим серия вопросов , в особенности 
для уровня раннего кембрия и позднего докембрия , обычно решается 
на основе довольно противоречивых теоретических представлений. 

К .  В. Радугин (1957 , 1966, 1973) , совершенно правильно отметив 
в Манском прогибе :массу существенно отличных литостратиграфических 
комплексов ,  поместил их один над другим в качестве пульсационных 
свит (см. табJI . 2) . Детальные исследования, проведенные нами, пока
зали, что большинство этих комплексов следует объединять в сложные лате
ральные ряды. Но в процессе полевых работ мы столкнулись с трудностями 
при опрецелении объемов и границ подразделений как местных, так и кор
реляционной шкал . С одной стороны ,  упрощенный подход к этому вопро
су приводил· к тому, что в условиях сложной тектоники близкие по со
ставу тела ,  независимо от их реального возрастного положения, объеди
пялись в свиты, границы которых проводились по наиболее четким рубе
жам изменения литологического состава .  В результате при картировании 
получались типичные американские формации, а не свиты, в определении 
которых в последних советских Проектах стратиграфических кодексов 
(1970, 1974) введено требование одновозрастности . Прекрасной иллю
страцией этого является объединение унгутской и жержульской свит, 
проводившееся на всех картах предшественников. С другой стороны, 
практика геологического картирования, принятая в геологосъемочной 
экспедиции l{расноярского геологического управления , допускала объе
динение под одним свитным названием самых различных по составу 
геологических тел . Это приводило к тому, что , например , жистыкская 
свита могла на востоке состоять из :мелководных красноцветных песчани
ков существенно кварцевого или аркозового состава ,  а на западе быть 
представленной типичным флише:м, полимиктовый обломочный мат.

ериал 
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кqторого транспортировался турбидпыми потоками . I-\ак было показано 
выше, флишевая толща , кроме того , по стратиграфическому объему зна
чительно превосходит красноцветные песчаники (см. 2 .2 .2  .3) . 

Учитывая все сказанное, в процессе проводимых исследований авто
ры основное внимание сосредоточили на выяснении: реальных стратигра
фических взаимоотношений между комплексюш пород на основании про
слеживания маркирующих слоев и пачек и испоJiьзования данных по 
цикличности там, где они «работали». В результате были определены 
контуры структур , обусловливавших обстановки осадконакопления, и из
менение их очертаний во времени.  

В частности, оказалось , что наиболее резкие различия условий осад
конакопления Жержульской и Солбинской структурно-фаци:альных зон 
определялись крупным тектоническим уступом , совпадающим с совре
менным направлением долины р .  I-\увай и фиксирующимся геофизиче
сюrми методами (см. рис . 53, 60) . I-\ концу унгутского - началу жеР,
жульского времени влияние уступа сглаживалось и роль основной 
границы раздела зон стал играть оформившийся западпее палеогеографи
ческий барьер,  протягивающийся вдоль современной долины р .  I-\олбы 
от бассейна руч. Вол. Желанык до пос. Орешного и от долины р .  Мал. 
Унгут до верховьев р .  Базаихи в районе пос. Шахматова (см . главу 3) .  

Финсировав эти естественные границы распространения фаций и 
в значительной мере преодолев связанные с ними трудности корреляции, 
путем детальных исследований удалось наметить ряд рубежей смены 
тектонических режимов . Последние проявлялись в различных структу
рах неодинаково, но,  тем не менее, наиболее существенные рубежи их 
изменения запечатлелись в летописи осадконакопления практически 
в пределах всей изученной части Манс:кого прогиба .  Это позволило опре
делить границы основных корреляционных подразделений Манского про
гиба - ангалойского , анастасьинского , унгутского , жержульского и си
нерского горизонтов . 

Основание ангалойского горизонта в Солбинской и Жержульской 
структурно-фациальных зонах устанавливается благодаря завершению 
вулканичесной деятельности , характерной для кувайского времени, 
и в особенности его заключительного этапа (см. 2 .2 . 1 . 1 ;  2 . 2 . 1 .2) . Лишь 
в Беретьсн:ой зоне положение ни'жней границы недостаточно определенно 
в связи с тем, что здесь значительная по мощности переходная толща 
представлена тонким и многократным чередованием эффузивов и грау
вакк , типичных для беретьского и кувайского подразделений. Необходи
мы дополнительные исследования для того , чтобы и на этой территории 
точно определить основание ангалойского горизонта (см. 2 .2 . 1 .3 ;  
рис . 5 ,  53) . 

Резкая активизация как в пределах I-\анско-Бирюсинской глыбы, 
ограничивавшей Манский прогиб с востока, так и возобновление диф
ференциальных блоковых подвижек во внутренних его частях позволяют 
на всей рассматриваемой территории очень четко определить нижнюю 
границу вышележащего анастасьинского горизонта (см. 2 .2 .2 .3 ;  
рис.  18 ,  53) . 

Формирование карбонатных отложений унгутского горизонта связа
но со стабилизацией, охватившей все струн.турно-фациальные зоны Ман
ского прогиба. Процесс этот, начавшийся в конце анастасьинского вре
мени и значительно раньше в Солбинсной зоне , характеризовавшейся 
в верхах докембрия и нижнем кембрии большей устойчивостью , раз
вивался сравнительно медленно . В результате прослеживание нижней 
границы унгутского горизонта затруднено ,  а в Солбинской зоне может 
быть сделано только условно (см . 2 . 3 . 1 .3 ;  рис . 32, 53) . 

Возобновление дифференциальных блоковых движений в области 
Н:анско-Бир!осинской геоантиклинальной структуры обусловило сравни
·тельпо быстрое распространение почти по всей изученной части Манского 
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Рис.  60 . Структурно-фациальный профилr. через востоqnую часть Мапсного прог11ба .  
1 - нристалличеснис породы Арзыбейсной глыбы; 2 - эффузивы нувайсной серни (\(v); 3 - вулнаногенно-тсрригснно-нарбонатный номпленс пород бсрстьс1<011 свиты (br); 4 - нарбонатные породы ангалойсной свиты (ag); 5 - грауваиии жпстыкскоН свиты (gs); б - тсрр11гснно-карбонат1 1 ые тс�mоцnетныс породы ана
стасьинсной свиты (an); 7 - нонгломераты и нварц-арнозовые песчанини апгульской свиты (ang); 8 - нарбопатныс отложения соJ16иипсной свиты (sJ); 9 - доJ10-
мтrы и 11звестн 111<11 унгутсной свиты (un); 1 0  - 11расноцветные породы лейб1шсной св11ты (IJ)); 11 - доломпты жертульсной свиты (gт); 12 - псстронветныс породы 
(долом!!ты, извсст1-1 янн, мергсли, алевролиты) нрольс11ой свиты (kr); 13 - археоциатовые масси вн ые известняни «Муртунсного рифа»; 14 - пестроцnстные поро
ды высзтслоrс1юй свиты (vJ); 1 5  - известюнш и доломиты синерсной свиты (sn); 16-21 - иишние границы горизонтоn : 16 - ангаJ1ойского, 17 - анастасышсно-
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прогиба кварцевого и аркозового обломочного материала (лейбинские 
песчаники) .  Это позволяет достаточно уверенно наметить основание жер
жульского горизонта (см . 2 .3 .2 .3 ;  рис . 45, 53) . Проявление подвижек , 
-свойственных для всего жержульского времени, противопоставляет его 
(;ИНерскому, для которого характерна максимальная стабилизация 
(см. 2 . 3 . 3 ;  рис. 45, 53) . 

Rак уже говорилось, ограничение свит в обстановке узких струк
турно-фациальных зон и непропорционально широких переходных ареа
лов -«интерфингерс» ,  является крайне трудной задачей. В Манском 
прогибе дело осложняется еще и наличием своеобразных уступов и барье
ров,  которые на некоторых участках разделяли фациаЛ:ьные зоны и ха
рактеризовались самобытной обстановкой осадконакопления. 

Практика исследований показала, что во всех этих случаях исклю
чительно много дает знание общей направленности развития региона .  
Оно позволяет в обстановке самой сложной структуры и минимальной 
обнаженности целенаправленно вести поиски маркеров , отражающих 
возникновение активизаций, которые удобны не только для ограничения 
корреляционных горизонтов,  но и местных свит (гребешковские конгло
:иераты, базальные песчаники лейбинской свиты) (см. 2 .2 .3 .3 ;  2 .3 .2 .3) .  

В стадии окончательного определения объема местных стратигра
фичесюrх подразделений, в особенности для эпох стабилизации, необхо
димо располагать информацией о деталях строения близких по возрасту 
отложений и для смежных структурно-фациальных зон. Тогда из многих 
маркеров ,  пригодных для ограничения местного подразделения , можно 
выбрать такие , которые позволят разграничить горизонты на всей рас
сматриваемой площади и избежать превращения свит в формации. Для 
этого нам приходилось привлекать и биогенные факторы (баранчикские 
водорослевые постройки, см. 2 . 3 . 1 .3) , а также палеонтологические дан
ные (при разделении свит жержульс1юго и синерского горизонтов , 
см. 2 .3 .2 .4 ;  2 . 3 .3 ) .  

Таким образом, лишь систематизация материала на  урqвне корре
ляционных горизонтов часто позволяет правильно подойти к ограниче
нию подразделений местной шкалы (см. рис. 5, 1 1 ,  18 ,  32,  45, 53) . 

I I .  Большие сложности возникают при попытке выделения в Ман
·Ском прогибе подразделений общей шкалы докембрия или хотя бы под
разделений, выделяющихся в левой части унифицированной схемы Сибир
ской платформы. Для нижней части докембрийского разреза Манского 
прогиба в качестве прямых данных о возрастной принадлежности отло
жений можно назвать лишь микрофитолиты (см. 2 . 1 .3) , которые свиде
'Гельствуют о том, что , по крайней мере, часть кувайской серии имеет 
верхнерифейский возраст. 

Гораздо больше данных имеется о наличии в Манском прогибе сле
дующего общесибирского подразделения позднего докембрия - байкаль
ского номплекса (Хоментовский и др " 1969 , 1972; Хоментовсrшй ,  1975, 
1976) . Отложения этого возраста,  как и в большинстве других районов , 
·Охарактеризованы здесь двумя последовательно сменяющими друг друга 
комплексами микрофитолитов. Так, отложения ангалойского горизонта, 
с которого в прогибе начинается рассматриваемый уровень , содержат 
богатый комплекс весьма специфических микрофитолитов , который хотя 
и именуется серебрянской ассоциацией (овсянковский комплекс, Якшин , 
1975) , но по составу чрезвычайно близок каланчевско:му комплексу, появ
ляющемуся повсеместно в Сибири n низах байкальских отложений. Осно
ву серебрянской ассоциации составляют руководящие формы микрофи
толитов каланчевского комплекса : Osagia columnata Reitl . ,  О. columnata 
var. baicalica Yaksch. ,  О. columnata var . ovsianica Yaksch. ,  О. donatella 
Rorol . ,  Vesicularites curtйnicus Yaksch .  и др . 

Список микрофитолитов , развитых в пачке 1 анастасьинской свиты, 
·очень бедный, но в нем преобладают верхнерифейсюrе формы Nubecula-
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rites uniformis Z .  Zhur. , Vesicularites enigmatus Zabr . ,  наряду с которыми 
присутствуют Glebosites gentilis Z .  Zhur. и Nubecularites abustus Z. Zhпг. 
(см. 2 .2 .2 .2 .2) .  И, по-видимому, он может рассматриваться как сильно 
обедненный аналог ченчинского комплекса Сибирской платформы, .кото
рый типичен для верхнебайкальс.ких отложений. 

О соответствии пачки 1 анастасьинской свиты верхнему рифщо сви
детельствует и компле.кс встреченных в ней ми.крофоссилий: Leiosphaeri
dia effusa (Schep . ) ,  L. densa (Tim. ) ,  L. minor (Schep . ) ,  Trachysphaeridium 
asaphum (Tim . ) ,  Т. partialum (Schep . ) ,  Т. magnum (Tim . ) ,  Nucellosphaeri
dium minutum (Tim . )  (см. 2.2 .2 .3) .  Несмотря на бедность этого спис:ка, 
в нем преобладают формы, типичные для верхов верхнего рифея и пол
ностью отсутствуют ми.крофоссилии, определяющие лицо юдомс.кого :ком
плекса в остальных районах юга Сибирской платформы и ее обрамления . 

Не менее четко , чем палеонтологичес:кая характеристика, принадлеж
ность :к бай:кальс1{ому компле:ксу определяют и историко-геологичес:кие 
данные. С основанием бай.кальс.кого :компле:кса , ка:к и в большинстве 
других регионов, связана :крупн ая перестрой:ка, четкость проявления 
которой убывает от периферичес:кой зоны платформы в глубь эвгеосин
:клинали (Хоментовс:кий, 1976) . Если в Солбинской структурно-фациаль
ной зоне в основании ангалойского горизонта фиксируется явное угловое 
несогласие, значение I{Оторого подчеркивается проявлением метаморфиз
ма, то в Жержульс:кой зоне отложения кувайской серии и ангалойского 
горизонта разделены только резкой формационной границей, фиксирую
щей, правда, прекращение вулканической деятельности . В Беретьской 
зоне разграничение рассматриваемых комплексов производится уже со
вершенно условно и не сопровождается какими-либо существенными 
событиями. 

Граница байкальского и юдомского комплексов в Манском прогибе 
не совпадает с наиболее резкИм литологическим рубежом в ""-пс��зании 
анастасьинского горизонта, а проходит внутри него нес1<0лько ниже 
основания пачки 2 анастасьинской свиты (см. 2.2 .2 .3) .  На смену обеднен
ной верхнерифейской ассоциации микрофоссилий в кровле пачки 1 ана
стасьинс:кой свиты появляются: Micrhystridium comrnosum Pjat" 
М. palevum Pjat . ,  Leiomarginata simplex Naum . ,  L. simplex Naum. var . mani
ca Pj?-t . ,  Granomarginata prima Naum . ,  Leiosphaeridia magda Pjat . ,  Orig
matosphaaidium rublginosum (Andr . ) ,  большинство из которых характерны 
для юдомской свиты в гипостратотипе по р. Юдоме и в ее аналогах по 
периферии Сибирской платформы. 

Выше по разрезу в известняках пачки 2 анастасьинской свиты встре
чена представцтельная ассоциация микрофитолитов , широко развитых 
в юдомс:ких отложениях Сибирсной плaтфopмы:OsagiamonolamellosaZ .Zhur . ,  
Vesicularites lobatus Reitl . ,  Nubecularites abustus Z .  Zhur . ,  Vermiculi tes 
tortuosus Reitl . , V. irregulaгis (Reitl . ) ,  Osagia tenuilamellata Reitl . ,  Ambl
golamellatus horridus Z. Zhur, V olvatella zonalis Nar" V. vadosa Z .  Z11ш" 
Glebosites gentilis Z .  Z11ur. ,  Nubecularites uniformis Z .  Z1шr . и др . 
(см. 2 .2 .2 .2 .2) .  

Приведенная характери:сти:ка позволяет большую верхнюю часть 
анастасьинского горизонта сопоставить с юдомием или вендом и даже 
говорить о том , что эти слои исчерпывают полный объем данного страти
графического подразделения . Действительно, смена слоев с верхнерифей
скими онаменелостями слоями с юдомскимипалеонтологичесними остатками 
происходит совершенно постепенно , внутри единой па чии анастасьинской 
свиты. Вышележащая унгутская свита, связанная с анастасьинской 
постепенными переходами (см. 2 .3 . 1 ) ,  относится , вне всякого сомнения, 
уже к нижнему :кембрию . 

Палеонтологическая характеристи:ка упгутской и более молодых 
свит Манского прогиба позволяет говорить о примерном соответствии : 
унгутс:кого горизонта суннагинскому и ненядинскому (см . 2 .3 . 1 .3) в во-
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,..у-
сточном типе разреза Сибирской платформы или усольскому западного 
типа разреза; жержульского горизонта - атдабанскому - эльгянскому 
и толбачанскому (см. 2 .3 .2 .5) ;  синерского - урицкому, олекминскому 
и чарскому горизонтам (см. 2 .3 .3) .  

Обильные находки трилобитов с несомненностью подтверждают сред
некембрийский возраст шахматовской свиты (см. 2.4) .  

Возраст отложений бад:шейской и нарвской свит как верхнекем
брийский - ордовикский определяет1�я с известпой долей условности 
(см. 2 .5) .  

Манский прогиб является одним из наиболее перспективных регио
нов для решения проблемы нижней границы кембрия в геосинклинальных 
областях .  Это определяется хотя бы тем, что переход от кембрия к юдо
мию здесь происходит в непрерывном монофациальном разрезе морских 
(известняки с фауной) отJrожений. Палеонтологическая характеристика этой 
переходной пачки( пачка 4 анастасьинсн:ой свиты в стратотипическомразрезе 
и ее аналоги, см. рис . 18) весьма своеобразна. В нее проходит большип
ство юдомских микрофитолитов из подстилающих отложений: Nubecula
rites abustus Z .  Zhur . ,  Veгm iculates tortuosus Reitl . , V. iтregularis Reitl . . 

Volvatella zonalis Nar. и др . Но в верхней части ее вместе с ними известны 
уже обычные для нембрия ми:крофитолиты - Nubecularites catagraphus 
Z .  Zhur . ,  N. punctatus Reitl . ,  N. parvas Z. Zlшr . и др . Здесь появляются 
танже водоросли - Obrutchevella Reit1 . ,  Epipliyton Воrп . ,  Renalcis, Girva
neUa, остатки первых хиолительминтов - A nabarites, Hyolithellus и ко
нодонтоморфных организмов - Cambrotubulus (2 .3 . 1 .3) . В верхней части 
рассматриваемой пачни встречены первые находки остатков нрибрициа
тид Ramifer sp . (см. табл . 5) . Эта палеонтологическая характеристина 
свидетельствует о близости верхов анастасьинской ri жистынсной свит 
(см. 2 .2 .2 .3) пеманит-далдынскому горизонту Сибирсной платформы и 
в какой-то мере подтверждает концепцию об отнесении последнего к до
нембрию . 

Действительно ,  с низов унгутсного горизонта ,  как и с основания 
усольсной свиты (Хоментовский, 1975) , происходит резкое обогащение 
родового и видового состава известновых водорослей, еще более резно 
обогащается компленс крибрициатид (см . табл . 5) . Здесь же появляются 
первые археоциаты рода Ajacicyathus и хиолиты из Alla thecidae ,  а также 
Torellelloides, известные с подошвы нижнего кембрия. Наконец, номплекс 
микрофоссилий с основания унгутской свиты обогащается типичными 
для нижнего кембрия формами рода Baltisphaeridiшn. Все сказанное 
позволяет нам в Манском прогибе совмещать нижнюю границу кембрия 
с подошвой унгутсного горизонта. 

I-\ сожалению , это зюшючение по1•а еще нельзя считать безусловным, 
потому что бедность археоциатово-хиолитовой характеристини низов 
унгутской свиты не позволяет категорически утверждать ,  что низы 
унгутсного горизонта одновозрастны самым нижним: зонам алдан
ского яруса. 

Заслуживает внимания заклrочение о характере соотношений в изу
ченной части Манского прогиба двух принципиально отличных ассо
циаций снелетной фауны. Одна из них, развитая в пределах  Солбинской 
и смежной части Жержульсной струнтурно-фациальных зон, характе
ризуется номплексами, состав и последовательность которых типичны 
для западного типа разреза Сибирсной платформы (см. 2 .3 .2. 1 ;  2 . 3 .2 .2) .  
Другая ассоциация , связанная с крайними западными разрезами («Мур
тукский риф») , имеет гораздо большую общность с но11шленсами камеш
новского и санаштыкгольского горизонтов Саяно-Алтайсной складчатой 
области (см. 2 .3 .2 . 3 . 1 ) .  Обычно п рирода рубежа,  разделяющего подобные 
биогеографичесние Провинции , связывается с наличием барьера суши, 
глубоководной депрессии или даже с плейттектоникой .  В рассматривае
мом случае все эти объяснения неприемлемы, поскольку западная и во-
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с1•очная часть Жержульской структурно-фациальной зоны для рассма
триваемого времени в палеоте1поническом отношении были едины.  Изме
нения в составе фауны возникают в связи с резко отличными обстанов
ками осадконакопления , существовавшими в различных частях единого 
бассейна . В восточной части Манский прогиб был мелководным и отли
чался повышенной соленостью, а западнее на границе с открытым морем 
формировался рифовый барьер,  в пределах которого условия жизни фау
ны были совершенно иными. Интересно , что Саши-Алтайские комплексы 
окаменелостей вдоль «рифовой» фации переходного типа разреза также 
очень глубоко вклинились в пределы Сибирской платформы (Хоментов
ский, Репина , 1965) . 

I I I .  Данные о геологическом строении Манского прогиба и истории 
его развития в позднем докембрии имеют исключительное значение для 
понимания проблемы байкаJIИД в их тектонотипической местности . Дей
ствительно , в настоящее время стало ясно,  что ничего общего с события
ми, которые принято 1шассифицировать как завершающую фазу бай
К::)ЛИД в периферических прогибах юга Сибирской платформы (Приени
сейский, Присаянский, Прибайкальский, Патомский, Юдомо-Майский) , 
в нонце донембрия - нижнем кембрии не было (Хоментовский и др . ,  
1969 , 1972; Хоментовский, Шенфиль, 1976;  Хоментовсний, 1974, 1975, 
1976) . В частности, в осевых зонах Прибайнальского и Патомского про
гибов , ноторые первоначально представлюш собой тектонотип байкалид 
(Шатский, 1932, 1963) , непрерывное осад1{онакопление продолжалось 
с достаточно низких горизонтов верхнего рифея до среднего кембрил 
включительно. Существенные угловые несогласия отмечаются только на  
крыльях прогибов . В процессе их расширения отложения, выполняющие 
прогибы, распространялись на толщи , входившие ранее в состав области 
размыва .  

Rаждый импульс расширения прогибов хотя и не сопровоащалсл 
процессами складкообразования, но приводил к общему относительному 
выполаживанию всей струнтуры в целом. Наиболее существенно он про
явился в начале юдомил, ногда струнтуры авлакогенного типа ,  по суще
ству, трансформировались в платформенные синеклизы и началось фор
мирование фанерозойского осадочного чехла Сибирсной платформы. До
пускал связь вьшолаживанил периферичесних прогибов с глубинной 
антивизацией эндогенных процессов ,  в результате которых завершилась 
консолидация фундамента Сибирской платформы (Хоментовский, 1976) , 
их эволюцию в позднем докембрии нельзя сравнивать с завершающей 
складчатостью фанерозойсних геосинклиналей. В связи с этим возникла 
необходимость искать типичную байкальскую снладчатость в более внеш
нем по отношению к такому краю платформы поясе . Этот поле, известный 
также под названием внешнего пояса Сално-Алтайской снладчатой обла
сти (Хоментовский, 1976) , или собственно байкалид (Rлитин,  1974) , объ
единяет цепочну_значительно разобщенных в настоящее время прогибов
Манского , Миричунского , Восточно-Тувинского , П рихубсугульского , 
Боксон-Сархойского и Забайкальского . Внешний поле отделен от пери
ферических прогибов Сибирской платформы выступами («глыбами») древ
них сильно · метаморфизованных отложений , 1хоторые трактуются как 
выступы фундамента или специфические геоантиклинальные поднятия , 
развитие интенсивного метаморфизма и консолидация которых продол
жались в верхнем протерозое (Предтеченский, 1967 ;  Хоментовский, 
1960 , 1976). 

R тектонотипу байкалид теснее всего примыкает Забайнальский 
прогиб внешнего пояса. Проблема байкальской складчатости наиболее 
тесно связывается с дискуссией по поводу истории его геоJrогического 
развития в позднем докембрии. Некоторые исследователи рассматривают 
этот регион в качестве модели классического проявления байкальской 
складчатости (Салоп, 1964, 1967, 197 4; Rлитин и др . ,  1970) . Они утвер-
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ждаюt1 :что ·отложения нижнего кеибрия (или венда) · залега�т с· реэни.v 
угловым несог-Ласием на складчатом верхнепротерозойском основа1:1ии, 
прорванном гранитu.ми бар-гузинского комплекса. Грауванковые песча-

. ники холоднинской· и падроканской свит рассматриваются в качестве 
сильно увеличенных в мощности аналогов ушаковской свиты. В резуль:. 
тате делается заключение о наличии байкальского передового прогиба, 
выполненного молассой . Другие исследователи считщот, что в основании . 
кембрия несогласие отсутствует, нижнекембрийские отложения свя
заны с подстилающими вендекими и верхнепротерозойскими (рифейскими) 
отложениями постепенными- переходами и прорваны одновременно с ними 
различными интрузивными комплексами, в том числе и баргузинскими 
гранитоидами (Беличенко , 1969 ; Бутов и др . ,  1974) . Завершающей склад
чатостью с их точки зрения является каледонская . 

Анализ фактическ·ого материыrа (Хоментовский, 1976; Хоментовский, 
Шенфиль, 1976) показал , что периферические прогибы платформы от 
Забайкальского прогиба внешнего пояса геосинклинали отделены Бай
кало-Витимской геоантиклиналыо , находившейся в· орогенном режиме 
развития в течение всего байкальского , юдомского и кембрийскоrо вре
мени . В результате размыва этого геоантиклинального поднятия и форми
ровалась граувакковая толща (холоднинская и падроканская свиты) , кото
рая по возрасту соответствует всему байкальскому и юдомскому комплексам. 
Таким образом, область накопления толщи структурно совпадает с юго-вос
точным , бортом Прибайкальского и Па томского периферических прогибов 
платформы. В направлении осевой зоны и северо-западных бортов про
гибов грубые песчаники замещаются алевро-аргиллитами и карбонатными 
породами. В Прибайкалье они формируются лишь в юдомское и пере
ходное от юдомского к байкальскому время (ушаковская свита) ,  а в се
верных дугах Патомского нагорья слагают только базальную пачку 
юдомия (жербинская свита) .  Таким образом, ни холоднинская, ни падро
канская свиты не подходят под определение молассы, а область их на
копления не имеет ничего общего с краевым прогибом . 

Собственно Забайкальский прогиб внешнего пояса геосинклинали 
начинается к юго-востоку от Байкала-Витимской геоантиклинали. В на
правлении его осевой части происходит последовательное увеличение 
:мощности и объема позднедокембрийских отложений , а кембрий пред
ставлен мощными толщами, по интенсивности метаморфизма не отличи
мыми от верхнего докембрия (юктоконская и другие свиты) . Далее к югу 
(;�:жединская зона) они в значительной мере замещаются вулканогенными 
отложениями (Беличенко , 1969) .  

К сожалению , имеющийся в настоящее время фактический мате
риал позволяет говорить о всех закономерностях строения З абайкальско
го прогиба лишь в самом общем виде , а для тщательного обоснования 
их нужны детальные работы ,в крайне труднодоступной местности. С этой 
точки зрения и становится очевидным значение Манского прогиба для 
уяснения роли байкальского тектогенеза в прогибах внешнего пояса 
геосинклинали. Общность строения и позднедо1{ембрийско-кембрийской 
истории развития всех прогибов внешнего пояса от Манского до Забай
кальского включительно в настоящее время не вызывает сомнений 
(Хоментовский, 1976 ; Хоментовский, Шенфиль, 1976). Поэтому деталь
ная проработка материалов в Манском прогибе может ·с.Лужить крите
рием для оценки и проверки правильности предварительных пока заклю-
чений в Забайкальском. 

· 

Мансl{ИЙ прогиб обычно рассматривается как единая структура ,  вы
тянутая в северо-западном направлении и разделявшая в позднем до
кембрии - раннем I{ембрии относительные поднятия Канска-Бирюсин-
скую глыбу и Восточно-Саянский антиклинорий. 

· 

Данных о времени формирования кристаллиЧеских и метаморфиче- · 
ских толщ, слагающих Rанско-Бирюсинскую и Арзыбейскую глыбы ' 
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в пределах северо-западной части Восточного Саянн нет . В пределах 
Ийско-Урикского грабена этот комплекс с несогласием перекрывается 
гораздо менее метаморфизованными толщами, которые, судя по много
численным радиологическим определениям, соответствуют среднему про
терозою или низам рифея (Мац, Таскин, 1 973; Семейкин, 1972; Шамес, 
1973) . Аналоги этих отложений максимально близко подходят к Ман
скому прогибу в бассейне р. Бирюсы, где они представлены сублукскими 
эффузивами. В непосредственном обрамлении Манского прогиба им, 
по-видимому, соответствует кожелакский комплекс, вулканогенно-обло
мочные отложения которого метаморфизованы неоднородно. Местами 
в них достаточно отчетливо сохраняются первичные структуры, а в дру
гих они практически не отличимы от кристаллических пород бирюсинской 
серии (Хоментовский и др. , 1 960) . В пределах Арзыбейской глыбы оди
наково ведут себя и кувайские эффузивы верхнерифейского возраста. 

Имеющиеся данные характеризуют Rанскую и Арзыбейскую глыбы 
как древнее геоантиклинальное поднятие, которое с раннего протерозоя 
по верхний рифей включительно находилось в стадии активного ороген
ного режима. Многократно повторяющиеся метаморфизм и гранитизация 
приводили к увеличению консолидации Rанско-Бирюсинской глыбы, 
а затем дроблению ее и формированию вулканогенно-обломочных ком
плексов (Хоментовский, 1960, 1976) . Отсутствие объективных данных 
для конкретной корреляции дербинской серии, слагающей Восточно
Саянский антиклинорий с образованиями, входящими в состав Rанско
Бирюсинской глыбы, не позволяет пока более определенно судить о кон
турах рассматриваемой геоантиклинали и качественно оценивать этапы 
ее эволюции. 

Rрайне мало данных и о палеотектонической природе и этапах эволю
ции Восточно-Саянского антиклинория. Однако сейчас можно достаточно 
уверенно говорить о том, что, по крайней мере,  севе_ро-западная часть 
этой структуры ,  как и примыкающие к ней Беретьская и Усть-Манская 
зоны Манского прогиба,  в позднем докембрии и ,  возможно, нижнем 
кембрии имели гораздо больше общего с более внутренними эвгеосин
клинальными районами Восточного Саяна, чем с восточной частью Ман
ского прогиба, примыкающей к Rанско-Бирюсинской геоантиклинали. 
Основу последней составляет Солбинская структурно-фациальная зона, 
характеризовавшаяся в байкальское, юдомское и нижнекембрийское время 
миогеосинклинальным режимом развития. 

Отсюда очевидно ,  что первостепенный структурный рубеж проходил 
внутри Манского прогиба и представлял собой зону глубинного разлома, 
который, по вс.ей видимости, продолжался в пределы восточного склона 
Енисейского кряжа (Хоментовский, 1960) . Развитие его в позднем до
кембрии - нижнем кембрии на исследованной территории отразилось 
в специфике геологического строения Жержульской структурно-фациаль
ной зоны. Rак было показано выше, именно с этой зоной с кувайского 
до синерского времени были связаны наиболее резкие фациальные изме
нения. Здесь же сосредоточены своеобразные типы пород, характерные 
для всякого рода барьеров и уступов , - гряды лав и пироюrастических 
образований, связанные с наземными вулканами вдоль долины р. Rувай, 
р�фовидные скопления массивных , часто явно биогенных карбонатных 
пород (от унгутского до шахматовского времени) , обилие подводноополз
невых структур и конседиментационного перемыва местного материала. 
Все это свидетельствует о мобильности характеризуемой зоны на протя
жении всего рассмотренного времени. Характерна определенная тенден
ция смещения местоположения разграничительной линии между мио
и эвгеосинклинальньlм блоками от северо-восточного к юго-западному 
краю рассматриваемой зоны разлома. В результате происходит отмечав
шееся выше последовательное распространение мкогеосинклинальной 
обстановки в сторону эвгеосинклинали (см. рис. 58) . 
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Весьма самобытна также и современная структура зоны разл�ма, 
формирование которой в основном связано с каледонскими тектонически
ми движениями. Характерная особенность ее - пересечение тектониче
ских нарушений двух систем. Одна из них имеет ориентировку от мери
диональной до север-северо-восточной, а другая - от субширотной до 
запад-северо-западной. Преобладание нарушений одного из нтих направ
лений определяет как общее простирание зоны , так и ориентировку 
осей складок I I  порядка . Резкие до 90° изменения простирания различ
ных крыльев этих структур при сдвиговых перемещениях по определяю
щим их разломам часто дают взаимоотношения,  которые ранее ошибочно 
интерпретировались как резкие угловые несогласия. Существенная роль 
горизонтальных перемещений привела к тому, что сама по себе зона 
глубинного разлома оказалась нак бы сгофрировапной , в результате 
чего видимая ширина ее (см. рис . 2) представляется резко увеличенной. 

Принципиальное различие восточной и западной частей Манского 
прогиба делает правомочной постановку вопроса об ограничении этой 
структуры только Солбипской и Жержульской зонами. Аналогичные 
предложения возникаJIИ и ранее (Беззубцев , 1973),  но обоснование их 
было недостаточно четним , поскольку не приводилось каких-либо данных 
о различии анастасьинской (жистыкской) свиты и вышележащего карбо
натного кембрия от аналогичных образований , развитых в устьевых: 
частях рек Маны и Б азаихи. 

Изложенные данные позволяют дать следующую интерпретацию при
роды основных этапов развития М анского прогиба по составляющим 
его структурно-фациальным зонам. 

Добайнальский этап развития в пределах l\.апско-Бирюсинской гео
антиклинали характеризовался серией активизаций , в которых периоды 
интенсивного метаморфизма и гранитизации сменялись регенерациями, 
связанными с формированием вулканогенно-обломочных толщ. С процес
сами этого плана , по-видимому, сnязаны дробление , наклон и метамор
физм кувайских отложений в Солбинской зоне и несогласие в основании 
ангалойской свиты. 

Лишь самые общие сведенин имеются об Этапах развития северо
западного окончания Восточно-Саянского антиклинория. Более или ме
нее очевидно лишь, что «протоплатформенная» обстановка (Мусатов, 
1966) , в которой фJрмировались осадочные толщи дербинской серии, 
в кувайское время сменилась типично геосинклинальной. Прямые дан
ные о характере соотношений отложений дербинской и кувайской серий 
практически отсутствуют, поэтому сейчас можно только делать пред
положения о природе предкувай:ской перестройки. Наряду с другими 
возможными трактовнами весьма вероятно допущение процесса типа· 
спрединга. 

В Беретьской и У сть-Манской структурно-фациальных зонах завер
шение кувайского времени какими-либо существенными событиями не· 
сопровождалось. Если справедливы указания о широком развитии :на 
территории Усть-Мансной зоны вулканогенных толщ в кембрии (Бон
дарева, 1 978) , то эвгеосинклинальное развитие здесь продолжалось в те
чение всего байкальского , юдомского и нижнекембрийского времени. 

В пределах Манского прогиба , в узком смысле ,  с ангалойского вре
мени возникает обстановка типичной миогеосинклинали, которая и харак
теризует эту структуру. Поэтому начало данного этапа можно рассмат
ривать как заложение Манского прогиба. Определяющим элементом рас
сматриваемой структуры, по-видимому, была зона глубинного разлома,. 
разделявшего мио- и эвгеосинклинали (жержульская зона) .  В пределах 
ее Манский прогиб является унаследованным образованием. Форми
рование прогиба, судя по резкой границе смены вулканогенных пород. 
осадочными , началось внезапно. Солбинская структурно-фациальная зо
на при этом выступает как крыло прогиба , которое было вовлечено в по--
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гружен�.�е на  продоuлжении всег? ангалойского и анастасьинсщ>го &реме
·ни. Здесв · Манскии прогиб деиствительно является новообразованием. 
- 1· · Анастасьинский .этап в развитии Манского прогиба проявился как 
·время определенной активизации · дифференциальных блоковых движений. 
·Наиболее интенсивно они происходили и фиксируются в зоне глубинно
'го разлома и непосредственно примыкаЮщей к ней с юго-запада террито
рии, где активно размывались кувайские эффузивы. Но размывы нос:Или 
конседиментационный характер и сопровождались неi:rрерывным и весьма 
энергичным осадконакоплением в смежных блоках этой же зоны.  

Унгутский · этап представляется как время существенной консоли
·дации. В Манскои прогибе начиная с юга преобладает карбон·атное  осад
·кообразование. В отличие от  периферических прогибов ,  где смена тер
ригенных толщ карбонатными сопровождалась переходом к платформен
ному типу развития, интенсивность погружения и осадконакопления 
·В прогибе оставалась миогеосинклинальной.  

Жержульский и синерский этапы в эволюции Манского прогиба 
выступают соответственно как эпохи относительной активизации и ста
билизации. Последняя , по всей вероятности , охватывала и большую часть 
среднекембрийского времени. 

Интенсивнейшая тектоническая перестройка наступает в верхнем 
·кембрии-ордовике. Весь Манский прогиб,  как и примыкающая к нему 
с юго-запада территория , испытывают: интенсивную складчатость, дробле
ние, воздымание и размыв. В качестве компенсационной структуры при 
этом возникает Баджейский прогиб,  верхнекембрийско-ордовикские отло
жения которого имеют облик типичной молассы. В процессе развития он 
накапливается на  :Канско-Бирюсинскую глыбу. Все это дает основание 
считать данную структуру краевым прогибом, хотя мы ничего не знаем 
о том,  ка:К она проявилась в зоне периферических прогибов платформы . 
.Отражением рассматриваемых тектонических движений в пределах об
ширных территорий Сибирской платформы является смена чистых серо.:. 
цветных карбонатных пород нижне- и среднекембрийского возраста вер
холенскими красноцветами и их аналогами. 

История развития Манского прогиба в позднем докембрии - нижнем 
кембрии близка эволюции различных структурных элементов Забайкалья 
·и дополняет многие нерасшифрованные ее моменты. 

Байкало-Витимская геоантиклиналь, по всей :Видимости , является 
структурным элементом, аналогичным :Канско-Бирюсiшскому поднятию. 
Терригенно-карбонатная толща , формировавшаяся на юго-восточном 
склоне этой геоантиклинали (аматканс1{ая , юктоконская и другие свиты) , 
·по возрасту и обстановке осадконакопления аналогична осадкам Сол
бинской и Жержульской структурно-фациальных зон. Обстановка фор
мирования отложений в Беретьской и смежной части Жержульской зоны 
является недостающим звеном геологии Забайкальского прогиба, связы
вающим · толщи Южно-Муйского хребта и Джидинской эвгеосинклиналь
ной зоны. Замыкание Забайкальского прогиба,' как и Манского , произошло 
в верхнем кембрии - ордовике и сопровождалось образованием типичных 
мол асс. 

Изложенный материал свидетельствует, что н а  Забайкалье можно 
распространить полученные по Манскому прогибу данные об отсутствии 
здесь событий, которые можно было бы трактоl!ать · как завершающую 
байкальскую складчатость, и относить весь внешний пояс Саяно-Алтай
-ской геосинклинальной области , вслед за Е .  В. Павловским (1956) , к са.: 
лаиридам или· ранним юiледонидам. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Для характеристию�: магматических комплексов Манского прогиба, 
сведения по которым важны для рассмотрения истории геологического 
развития изученной территории , в работу включен самостоятельный 
раздел «Магматизм», написанный В. И .  Ящуком. Новые виды акритарх 
и формы микрофитолито:�з ,  использованные в работе, рассматриваются 
в разделах «Микрофоссилии Манского прогиба», написанном В. Г.  Пя
тилетовым ,  и «Микрофитолиты докембрия и кембрия восточной части Ман
ского прогиба» - М. С. Якшиным. 

МАГМАТИ3М МАНСRОГО ПРОГИБА 

Новые данные о :�;:еолоrическом строении северо-западной части Во
сточного Саяна,  полученные в последние годы главным образом при круп
номасштабном геологическом картировании этой территории , позволяют 
выделить в пределах Манского прогиба и обрамляющих его жестких 
структур докембрийского возраста одиннадцать магматических комплек
сов ,  формировавшихся от раннего протерозоя до мезозоя включительно 
(табл . 1 ) .  

Наиболее широко и полно магматизм проявился в пределах кристал
лического фундамента Манского прогиба , а также в зонах региональных 
разломов ,  ограничивающих эту структуру. В областях развития кембрий
ских отложений имеют место лишь весьма ограниченные по размерам 
преимущественно дайкообразные и штокоподобные интрузии гранитоидов 
и базальтоидов раннего палеозоя - мезозоя ,  а таЮI{е сохранившиеся 
местами вулканогенные образования раннего девона .  

КОМПЛЕКС МИГМАТИТОВ АМФИБОЛ:итовои ФАЦИИ 

В образованиях бирюсинской и дербинской серий широко развиты 
разнообразные мигматиты, формировавшиеся в процессе их региональ
ного метаморфизма в условиях амфиболитовой фации. Формы проявления 
мигматизации, объем и состав мобилизатов тесно связаны с составом 
исходных пород. 

в бирюсинской серии наиболее мигматизированными являются тол
щи, сложенные биотитовыми , биотит-амфиболовыми гнейсами и двуслю
дяными сланцами. Наиболее распространены мигматиты грубослоистой 
текстуры, обусловленной субпараллелыrым расположением лейкосом,  
имеющих фо"рму линз,  прерывистых слоев, тонких послойных прожилков 
или уплощенных гнездовых обособлепий. Наиболее обычны линзы и про
слои мощностью до 1 м при длине до 1 0 - 1 5  м. 
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Т а б .11 и ц а  1 
Магматические 1ю!IШлексы Мавского прогиба n сопредс.�ьных территорий 

магмати'lеСRий ROMП
neRc 

Rомпле:кс 111игмати-
тов амфиболитовой 
фации 

Rомпле:кс rабброидов 

Н.омпле:кс диорит
rранодиорит-пш1гио
�·ранитов 

Спилито-,в;иабазовая 
формация 

Номпле:кс габбро
пиро:ксеиитов и габ
бро-диабазов 

Номпле:кс гиперба
зитов 

Пиро:ксеиит-габбро
в ыii :компле:кс 

н:омпле:кс гранито
идов 

Трахиандезит-липа
ритовая формация 

150 

Состав ассоциации 
l\омппенс , в составе 
RОторого описывают-

-------- !----------- ся в настоящее время 

2 

Ранний проте
розой 

Поздний проте
розой 

То же 

» 

Ранний палео
зой 

Средний - верх -
ний :кембрий 

Верхний :кемб
рий - ордовик 

Ранний девон 

з 

Мобилизаты преиму
щественно плагиогра
н итноrо состава ,  в 
меньшей мере - диори
тового, гранодиоритово
го,  сиенито-диоритово
rо, гранитного, сиени
тового, а та:кже 11юно
минеральные полево
шпатовые, :кварцевые и 
кварц-мусковитовые 
мобилизаты 

Rварцсодержащие ро
говообманковые диори
ты, клинопироксеповые 
и двупироксеновые габ
бро-диориты и габбро 

Биотитовые плагио
граниты, гранодиориты, 
кварцевые биотит-рого
вообманковые диориты 

Спилиты, диабазы, 
диабазовые порфириты, 
туфы и туфобрекчии ос
новного состава, очень 
редко - потоки алr,би
тофиров , кератофиров 
и кварцевых кератофи
ров 

Интрузии габбро-пи
роксепитов и габбро
диабазов, да�iки пирок
сеновых и плагиокла -
зовых порфиритов, 
редко - кварцевых кера
тофиров 

Серпентинизированные 
rарцбургиты, реже ду
ниты и совсем редко

пироксениты 

Габбро, rаббро-пори
ты, rаббро-пироксони
ты, относительно редки 
амфиболовые перидоти
ты, плагиоклазовые 
вебстериты, анортози
ты, диориты 

Граниты, граносиони
ты, сиениты, диориты 

Порфириты, диабазы, 
фельзиты, кварцевые 
порфиры и их туфы, 
туфолавы, туфоконrло
мераты 

4 

Тукшипский, 
дербинский 

Агульский, 
саянский 

Агульский, 
саянский 

Включается в 
состав кувайской 
серии 

Лысапски й 

Идарс1шй 

Бильчирский, 
:кутурчипский, 
булкипс:кий 

J{утурчипскиii, 
ольховский, 
столбовский, 
булкипский 
(вторая фаза) 

Быскарская се 
рия; имирская 
свита 



Комплекс субвул
канических гранитов 
и сиенитов 

Комплекс щелоч
ных базальтоидов 

2 

Ранний девон 

:Мезозой (?) 

О к о н ч а н и е т а б л. 

з 4 

Сиениты, граносиени- Столбовский 
ты, граниты , гранит-
порфиры 

Анальцимовые и Черносопкин-
анальцим-амфиболовые скиi'I 
лимбургиты, анальци-
мовые нефелиниты, 
анальцимовые базани-
ты, эссекситы 

Нередко в полях развития биотитовых гнейсов можно наблюдать 
согласные с общим простиранием структур мигматит-плутоны, площадь 
которых достигает 100 км2• Центральные части таких тел сложены отно
сительно гомогенными плагиогранитами. В периферических участках по
роды приобретают пятнистую и теневую текстуру ,  состав их становится 
невыдержанным, появляются различные по размерам реликты в той или 
иной мере гранитизированных гнейсов и амфиболитов и шлировые или 
гнездовые скопления меланократовых минералов. По сущесту, это зоны 
мигматитов типа небулитов.  

Формой мигматизации является и полено.шпатовый бластез,  обуслов
ливающий развитие очковых мигматитов .  В отложениях дербинской се
рии ведущими формами проявления мигматизации являются жильные 
поля и зоны полевошпатового бластеза. В пачках кальцитовых и доломи
товых мраморов мигматиты встречаются гораздо реже. 

Состав лейкосом в мигматитах рассматриваемого комплекса чрезвы
чайно разнообразен .  Наиболее распространены обособления плагиогра
нитного состава, состоящие из кварца и относительно идиоморфного пла
гиоклаза .!"чо 22-28, отличительными особенностями которого являются 
плохо выраженные двойникование и зональность. Реже встречаются мо
·билизаты нормального гранитного состава , в которых наряду с кварцем 
и олигоклаз-андезином присутствует решетчатый микроклин , микроклин
пертит и микроклин-микропертит с содержанием альбитового компонента 
до 55-60 % .  В полях развития двуслюдяных сланцев , биотитовых гнейсов 
и кварцитов бирюсинской серии развиты обособления кварцевого или 
кварц-мусковитового состава. Близкие к ним (кварц-тремолитовые) мо
билизаты имеют место также в доломитовых мраморах дербинской серии. 
Сравнительно редкими образованиями в составе комплекса являются 
диориты и диоритоподобные породы, пространственно ассоциирующие 
главным образом с амфиболитами и амфиболовыми гнейсами . В целом 
устанавливается отчетливая преемственность минерального состава гра
витоидов и состава окружающих их осадочно-метаморфических пород. 

Структура относительно гомогенных гранитоидов гипидиоморфно
зернистая. Более широко распространена пойкилобластовая структура 
пород, характеризующаяся наличием обильных включений реликтовых 
минералов в порфиробластах плагиоклаза ,  которые , в свою очередь, 
нередко включены в еще более крупные криста;шы микроклина ,  причем 
в этом случае обычны явления замещения плагиоклаза калиевым полевым 
шпатом с образованием характерных мирмекитовых врост:ков .  

Химические анализы гранитоидов подтверждают разнообразие пет
рографических типов и показывают (табл . 2, рис. 1) широкие вариации 
в них петрогенных компонентов.  Зависимость состава гранитоидов о т  
состава окружающих и х  пород отчетливо проявляется и при сравнении 
в них содержаний элементов-примесей (рис. 2) .  
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Химичес1шй состав наиболее распространенных гранитоидов 

J\омпонент \ 1 597* 1 1290* 1 78/1а* \ 1 0253 1 895/А* 1 4 0 1 9  

Si02 74,46 69,46 70, 1 3  74 ,26 7 1 , 33 73, 10 

TiO� 0 ,28 0,30 0 ,27 0 ,07 0 ,10 0 , 17  

Al203 12,99 16,49 15 ,98 1 2 , 23 15 ,83 14,23 

Fe203 1 ,41 0,27 0 ,59 0 ,24 0,81 0 , 13 

FeO 1 ,80 1 , 98 1 , 76 о, 73 1 ,  70 1 ,47 

MnO 0,04 0,03 0,03 0,01 0 ,04 0,09 

Са О 0,88 3,70 3 ,04 1 ,  75 3,41 2,29 

:МgО 0,58 0 ,37 0 ,70 О ,  17  0 ,72 0 ,49 

Na20 5,47 5,41 5 , 10  4 , 50 3 ,80 4 ,58 

Н2О 1 , 07 0,87 1 , 00 5 ,00 0 ,54 1 , 96 

Р2О 5 0,01 0,07 - 0, 14 0,08 0 ,04 

п. п. п .  0,60 0,81 0,82 0 ,25 1 , 10 0,66 

· с у м м а  99,59 1 99,76 1 99,42 1 99,35 1 99,46 1 99, 21 

Т а б л и ц а  2 
раннего протерозоя («омпле1ш мигматитов амфиболитовой фации) 

2442 615 1 898/а 2480/1 3753/1 1 290/6 

67, 50 71 ,80 70,20 72,48 49, 24 60,44 

1 , 10 0, 13 0,40 0 ,53 1 , 49 2 ,38 

14,04 14,80 14,40 12,24 18,09 16,43 ; 

0 ,50 0,31 0 , 16  0,38 4 ,54 0 ,64 

1 , 94 1 ,01 2 ,18  1 , 28 5 ,73 . 2 ,06 

0 ,09 0 ,04 0 ,05 0 ,03 0,28 ' 0 ,06 

6 ,63 2,50 . 2 ,50 6,56 6,91 9 , 14 

1 , 17 0 , 15  0 ,56 0 ,86 3 , 55 1 , 28 

4 ,50 5,42 5,00 3 ,33 4 ,:i3 5 ,33 

1 , 20 2,00 3,00 0 ,50 2,61 1 , 37 

0 ,35 0 , 14 0 , 1 7  0 ,23 1 , 66 0 ,47 " 

1 , 12 1 , 06 0 , 91 1 , 43 1 , 77 0 , 32 

100, 14 99 , 36 99 , 53 99 , 85 100 ,40 99 , 92 

П р  и м  е ч а н  и е .  Пробы: 1 597,  1 290 ,  78/!а,  89 5 а  - биотитовые плагиограниты (J\анская и Арзыбейская г�ыбы); 1 0253 - биотитовый грани
'т '(нансная глыба); 

4 0 1 9 ,  6 1 5  - биотитовые плагиограниты; 2442 - биотит-роговообманноnый плагиогранит, 1 898/а -био·rитовый гранит, 2480/1 - пироксеновый · !'шагиогранит, 3735/1 -
биотит-рогоnообманкоnый диорит, 1 290/6 - пиронсеноnый нварцсодержащий сиенито-диори·r (Дербинский антиклинорий). *-анализы заимствdваны у !\· Г. ЗенЬI<о 
и И. П. ЖуйiiО. 



.r 
_. 

К�О, №20,"10 СлtJнцы и .?.нейсtt ГрtJниmоиды 
А 1 

. 

6 .J  о 

. 
о • . о . . . . 

ro" 00• .;-: . . . о . о 
. о . 

. 
· 

.
. 

- . о о о 

. . 
о 

2 • о 
. о• 

о о о . 
о . . . 

о 
о о о 

о 

о о 
о 00 

(i 1 0 0  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 ' 

45 50 55 60 65 70 Si02 ,"10 
. • 1 0 2 

Рис. 1 .  Содержание нремнезема , налия (1) и нат
рия (2) в гранитоидах раннепротерозойсного 
номпленса мигматитов амфиболитовой фации и 
вмещающи_х их сланцах и гнейсах (Дербинсний 
антинлинорий, верховья рен Маны, Нич1пт, 
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Р ис .  2. Среднее содержание пеноторых злеыептов
примесей в гранитоидах раннепротерозойсного 
номпленса мигм:атитов амфиболитовой фации 
(1 - 152 анализа) и вмещающих их сланцах _и 

гнейсах (2 - 375 анализов ) .  
Цифры по оси ординат обозначают различные толщи дер
бинсной серии, сменяющие друг друга в направлении 
снизу вверх по разрезу (Дербипсний антинлинорий , 

верховья рен Маны, Нични и Нана). 
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Ряд исследователей разделяют гранитоиды, развитые в пределах 
бирюсинской и дербинской серий, на два самостоятельных комплекса -
туюпинский и дербинский (Хильтова, Rрылов, 1964; и др . ) , рассматри
вая их как разновозрастные. В результате наших исследований установ
лено , что отложения бирюсинской серии , в верхах разреза которой уве
личивается роль карбонатных пород, согласно перекрьJваются мраморами 
дербинской серии (левый борт р. Бол. Пезо в ее верховьях ,  приустьевая 
часть р. Пезинской Хайдамжи) .  Отсутствие несогласия между сериями 
.свидетельствует в пользу одновозрастности метаморфизма этих серий и ,  
следовательно , одновременности формирования гранитоидов дербинского 
и тукшинского комплексов.  

Раннепротерозойский возраст граiштоидов устанавливается на  осно
вании радиологических данных и составляет 1800 ± 100 млн. лет (опре
деления ортитов из гранитов бассейна р. Rан свинцово-урано-ториевым 
методом,  сделанные М. И. Волобуевым в 1970 г . ) .  

ПО3ДНЕПРОТЕРОЗОЙ:СIШИ КОМПЛЕКС ГАББРОИДОВ 

Габброиды докембрийского возраста приурочены исключительно 
R площадям распространения пород бирюсинской серии и представлены, 
как правило , небольшими (до 60 км2) аллохтонными телами штокопо
добной и линзовидной формы, приуроченными к разломам северо-запад
ного направления. Одно из таких тел (массив хр.  Черного) обнажается 
по р. Мане ниже пос .  Выезжего Лога. 

Плутоны сложены массивными и трахитоидны:ми преимущественно 
крупнозернистыми диоритами , габбро-диоритами и габбро. Наиболее 
распространены амфиболовые диориты, состоящие из обыкновенной рого
вой обманки (15-60 % )  и незонального андезина No 34-40. Достаточно 
характерны также габбро-диориты, сложенные обычно амфиболизиро
ванными клинопироксеном (30-50 % )  и андезином No 39-43 , но иногда 
,содержащие и ортопироксен (до 30 % ,  Агульский массив).  Габбро состоят 
из обыкновенной роговой обманки и лабрадора,  содержащихся в при
мерно равных количествах. Переходы между отдельными разновидностями 
пород постепенные. Наиболее интенсивные постмагматические изменения 
·отмечаются на контактах габброидов с более поздними плутонами диорит
гранодиорит-плагиогранитов.  Из акцессорных минералов в габброидах 
·отмечены магнетит, ильменит, пирит, сфен , циркон , рутил и апатит. 

По химиЧескому составу (табл . 3, рис. 3) все без исключения разно
видности габброидов относятся к породам нормального ряда, насыщенным 
или слегка недосыщенным кремнеземом (Q от +8,5 до -11 ,9) и очень 
бедным щелочами (а :с ,  как правило , меньше 1 ,5) .  При этом отчетливо 
выражена их натровая специализация (п обычно больше 80) .  Величина 
-<<В» варьирует в пределах 16 ,5-35, 7, что отражает значительные колеба
ния в содержапиях темноцветных минералов. Соотношения кальция,  
магния и железа в составе мафических компонентов относительно постоян
ны. Значительные колебания величины «С» (2 ,6-17 ,5) являются следст
вием деанортизации плагиоклазов.  В целом по химическому составу габ
·броиды близки к габбро , кварцевым габбро и диоритам Р. Дали. Важная 
-особенность пород - содержание акцессорных эJiементов в них ниже 
кларковых для габбро , особенно хрома, никеля и ванадия. 

Габброиды резко несогласно рвут отложения бирюсинской серии и ,  
по данным И .  П .  Жуйко , перекрываются осадками нижнего кембрия.  
Галька пород повсеместно встречается в конгломератах кувайской серии 
(Межеловский,  1964; наблюдения В. И. Ящука в междуречьи Маны и 
Мимии) .  По данным В .  Я .  Хильтовой и И .  Н.  Крылова ( 1964) , абсолют-
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Номпонент 1 
Si02 

Ti02 

А1203 

Fe203 

FcO 

MnO 

Са О 

MgO 

Na20 

l\20 

Р2О , 

п. lf, u. 

С у м м а  

Х11миЧсс1шii состав Пород позднепротерозойского комплекса габбропдов 

4 066 1 
45,98 

0 , 90 

14.,97 

3 , 91 

6,96 

0 , 1 7  

9 , 16 

1 1 , 60 

1 , 92 

0 , 90 

0 , 06 

3,47 

. - - -· 

1 233 

45 , 92 

1 , 60 

13,84 

3 , 67 

7 ,4.0 

0 , 14 

8 ,61 

1 1 , 87 

2 , 58 

0,73 

0,08 

3,08 

5 1 02 

49,86 

0,88 

1 7 , 41 

5 , 51 

5 , 10 

0 , 14 

8 ,64 

6 , 35 

3,02 

0,85 

0 , 1 1  

2 , 21 

100,00 1 99,45 1 100,08 

\ 504 1 1 3 2 5 3  1 1,0 6 1  1 1 2 '· 6 / 1  1 1 24 7  1 5 1 07 

49, 96 50, 10 47,82 52,26 51 , 06 54, 96 

0 , 82 0,75 0,84 1 , 10 0,52 0 , 76 

1 7  , 59 1 6 , 53 16,58 14,25 1 5 , 95 16,81 

5 , 22 4 , 60 3,45 2 ,65 2 , 1 7  2 , 67 

5 , 54 6 ,89 6,03 5 , 89 5, 25 5 , 39 

0 , 1 9  0 , 1 9  0, 1 8  0 , 1 2  0,12  0 , 14 

9 , 1 3  9,46 10, 1 2  7 , 74 7 , 88 6, 97 

5 ,80 5 , 96 8,91  8,55 9 , 61 4 , 60 

3 , С4 3,00 2,05 2,76 2,91 4 , 00 

0,79 0 , 33 1 , 38 1 , 08 0 , 78 1 , 32 

· 0 , 1 6  0, 17 0 , 10 0 , 13 0 , 1 1  0 , 25 

2 , 1 5  1 ,89 2,61 3,08 3 , 50 2 , 33 

100,39 1 99,87 1 100,07 1 99,56 1 99,86 1 100 , 2  

Т а б л и ц а  3 

1 1 1 
' 

5U77 1 9 1 9  5 0 1 :.1  

55, 18 53,04 56,45 

0,78 0 , 54 0 , 60 

16, :и 1 7 , 43 1 5 , 32 

2 ,87 3 , 95 2 , 63 

5 ,49 4,89 4 , 74 

0,15 0,16 0 , 1 2  

7 , 1 8  8,87 5 , 39 

4,45 4 , 93 5 , 75 

3,67 2 ,00 3,81 

1 ,84 1 , 00 2,48 

0 , 26 0 , 1 6  0 , 22 

1 , 90 2 , 69 2,38 

100,08 1 99,66 1 99,89 . 

П р  и м  е ч а н  и е .  Пробы: 4066 -мелан онратовое габбро; 1 233 -мелан ократовое пироксен-р оговообман ковое габбро; 5 1 02, 5 0 4 1 ,  3253, 4 0 6 1 ,  1 9 1 9  - габбро-дио
риты; 1 246/1 , 1 2 4 7  - нварцсодер жащие роговообманковые габбр о-диориты; 5 1 07, 5 0 7 7 ,  5 0 1 3  - роговообманковые диориты. Анализы заимствованы у В. Г. Зенько. 
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Рис. 3 .  Химичесюrii состав позднепротерозойских интрузий. 
· 1 - номпленс габброидов; 2 - номпленс диорит-гранодиорит-плагиогранитов; з· -

спилито-диабазовал формация; 4 - номпленс габбр о-пиронсенитов и габбр о-диабазов. 

ный возраст габбр.о Агульского массива составляет 1 175 млн. лет (калий
аргоновый метод, по амфиболу) . Приведенные данные позволяют говорить 
о позднепротерозойском (донувайском) времени становления комплекса. 

ПОЗДНЕПРОТЕРОЗОйСКИй КОМПЛЕКС 
ДИОРИТ-ГРАНОДИОРИТ·ПЛАГИОГРАНИТОВ 

Массивы этого комплекса развиты в полях развития отложений би
рюсинской серии , причем нередко они пространственно совмещены с пред
шествовавшими им интрузиями габброидов. Они представлены штокопо-
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добными�конформными телами, несогласными со структурами вмещающих 
пород. Исключением является Канский массив (406 км2),  имеющий форму 
асимметричного лополита, корневая часть которого приурочена к зоне 
Главного разлома Восточного Саяна. 

В составе комплекса доминируют биотитовые плагиограниты; менее 
распространены биотитовые гранодиориты, встречающиеся в энцоконтак
товых зонах плутонов ,  и кварцевые диориты. Все отмеченные разновид
ности связаны между собой постепенными переходами. Плагиограниты 
и гранодиориты представляют собой породы светло-серого или серого 
с зеленоватым оттенком цвета , средне- или крупнозернистые, порфиро
видные. Минеральный состав плагиогранитов:  кварц - 25-40 % , пла
гиоклаз - 55-70 % , биотит - 2-8 % . Из акцессорных о тмечены апа
тит, сфен, циркон , рутил , монацит, магнетит. Часто в том или ином коли
честве присутствует более поздний микроклин , всегда замещающий пла
гиоклаз. Последний представлен зональным олигоклазом No 18-28. Ха
рактерная его особенность - слабо выраженное двойникование. Зональ
ность в плагиоклазах плавная. Она хорошо подчеркивается наличием соссю
ритизированных ядерных зон , составляющих от 30 до 60 % площади зе
рен. В плагиоклазах отмечаются включения всех других минералов , что 
указывает на его наиболее позднюю кристаллизацию. В гранодиоритах 
уменьшается содержание кварца (среднее 21 ,9 % ) , увеличивается коли
чество биотита (среднее 12 ,3 % )  и одновременно увеличивается основность 
плагиоклазов (до No 40-42 в ядерных зонах кристаллов) .  Кварцевые 
диориты характеризуются еще более низким содержанием кварц·а (10-
1 5 %  ), в то время как содержание темноцветных минералов увеличивается 
до 15-20 % , причем наряду с биотитом местами в количестве 3-5% по
является обыкновенная роговая обманка. 

По химическому составу (табл . 4; см. рис. 3) плагиограниты относят· 
ся к пересыщенным кремнеземом (Q от +23 , 1  до +38,9) породам плюма
зитового ряда , умеренно богатым щелочами (а : с колеблется в пределах 
4 , 1-7 , 1 ) ,  среди которых отчетливо преобладает натрий (п = 71 ,0-86,1 , 
среднее п - 78,3). Из элементов-примесей в количествах выше кларко
вых постоянно встречаются хром, никель, кобальт, медь, свинец, галлий 
и лантан , спорадически - цинк, цирконий и молибден. Содержание ни
келя , кобальта и лантана местами превышает кларковые в 4 - 7 раз. 
С плагиогранитами связывается часть золотого оруденения Восточного 
Саяна (Хазагаров ,  1966; Аладышкин , 1968?. 

Массивы диорит-гранодиорит-плагиогранитов являются отчетливо ал
Jrохтонными образованиями, что подчеркивается рвущими контактами 
плутонов -и наличием в них плоскостных и линейных структур течения 
магматических расплавов.  В эндоконтактах отмечается обилие ксенолитов 
вмещающих пород. 

Плагиограниты рвут габброиды Агульского и Слюдянского плутонов 
и встречаются в конгломератах кувайской серии. Абсолютный возраст 
Канских плагиогранитов составляет 1055 и 1082 млн .  лет (Парфенов ,  
1967; Бузиков и др. , 1964). Приведенные данные свидетельствуют о позд
непротерозойском возрасте комплекса. 

В заключение остановимся па возможной генетической связи распро
страненного комплекса и габброидов позднего протерозоя. Тот и другой 
нередко пространственно совмещены, а данные по определению абсолю
тного возраста свидетельствуют о незначительном разрыве во времени их 
становления. Выявляются общие особенности и веiцественного состава 
пород, в ч.астности близость такого важного по.казателя, как отношение 
щелочей (среднее значение п равно 80,8 в габброидах и 78,3 в плагиогра
нитах) .  Аналогичен и спектр элементов-примесей. Вероятно , габброиды 
и диорит-гранодиорит-плагиограниты представляют собой серию сбли
женных во времени изверженных_ пород, сформировавшихся в гренвиль-
ский цик.Л тектоно-магматической · актnвизации района. 

· 
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Х11мичес1шii состап пород 

I<ом попент \ 7/1 8  1 250 1 283 

Si02 68,92 72,80 75,25 

Ti02 0 , 18 0, 1 2  0 , 1 6  

Al203 1.6,57 13 ,86 1 1 , 82 

Fе:Оз 0,39 0,54 1 , 47 

FeO 1 ,49 3,66 2 ,68 

MnO 0 , 10 0,08 0,06 

Са О 2,88 1 , 50 1 , 83 

MgO 0,85 0,40 0 ,32 

Na20 4,94 4,41 4,40 

Н20 2,29 2,49 1 ,70 

Р2О5 0,07 0,05 0,06 

п. п . п .  0,36 0,46 0 ,34 

С у м  м а 1 99,04 100,37 100,0!J 

по:щнепротеро3ойского 

� 

Э-1 7  1 3900/2 °  

69,60 74,48 

0 , 1 4  0 ,20 

16 ,20 13 , 72 

0,44 0 , 57 

1 , 54 0, 75 

0 , 14 0 ,06 

2,99 0 ,67 

0 ,45 0,96 

5 ,0  4 .50 

2,42 2 ,62 

0 ,07 0,10 

0,51 1 , 02 

!J!J , 50 !)9,65 

1�омплекса д110р11т-гранодиорпт-плаг11огранитов 

1 1 508 " l 1 035 • 1 -э� 1 36 1  • 1 '•083* 1 
7 1 , 26 68 ,56 68,34 66, 78 65, 1 5  

0,27 0 ,45 0 ,20 0,40 0 ,27 

15 ,56 16 ,54 16 ,66 1 7 , 45 18,68 

0 ,53 1 , 20 0,60 0 ,92 0,45 

1 ,81 2, 15 1 ,  1 7  1 , 51 2 ,30 

0 ,03 0,02 0, 15  0 ,06 0,05 

2,09 3,60 2, 15  2 ,62 4 ,33 

0 ,56 0,28 о, 73 0 ,85 1 , 33 

4 ,50 4,60 5, 17  5 ,88 4 ,82 

2 ,29 1 , 12 2 ,87 2, 13  1 ,65 

0,07 0,08 0,05 0,09 0,08 

0 ,82 0,80 1 , 1 1  0,86 0 ,78 

Т а б л и п а  

Э- 1 9  1 301, О •  

68,50 61 ,  74 

0 ,20 0 ,62 

16 ,40 17 , 1 !1 

0 ,38 1 , 21 

1 , 68 4,40 

0 , 1 3  0, 011 

3 ,72 4 ,29 

0 ,86 2, 12  

5 , 33 5 ,35 

2,00 1 ,88 

0 ,08 0 ,20 

0 , 34 0,73 

1 99,79 1 9!J,40 1 99,20 1 99, 55 1 !)!1 , 90 1 99,62 1 100,07 

П р  и м  е ч а п и с .  Пробы: 7/1 8 ,  250, 283,  Э-1 7 , ЗDОО/2, J 508, 1 036  - б и отито в ыс 11лаri1 огра�iиты; Э-2 1 ,  1 3 6 1 ,  '• 083, Э-1 9  - rранодиорнты; 3 0 '1 0  - нnарцевыlt· 
диорит. "-3Jfi!llИ3Ы 3аИМС1'DОDЩiЫ у .В .  f. 3сн�,но. 



СПИЛИТО-ДИАБАЗОВАЯ ФОРМАЦИЯ 
ПОЗДНЕ ГО ПРОТЕРОЗОЯ 

Спилиты и диабазы позднего протерозоя входят в состав кувайской 
серии, где они переслаиваются с осадочными породами. 

В составе спилит-диабазовой формации преимущественно развиты 
спилиты, диабазы, диабазовые порфириты, туфы и туфобрекчии основ
ного состава; редко встречаются маломощные потоки альбитофиров, ке
ратофиров ,  кварцевых кератофиров и их туфы. Спилиты представляют 
собой темно-зеленые породы с массивной или миндалекаменной текстурой 
и обычно гиалоофитовой структурой.  Сложены они беспорядочно распо
ложенными или линейно ориентированными микролитами альбита , на
ходящимися в тонкозернистой массе , состоящей из зеленого амфибола ,  
хлорита, эпидота и титаномагнетита. Диабазы варьируют по зернистости 
и структуре. Сложены они альбитизированным и соссюритизированным 
плагиоклазом, беспорядочные лейсты которого включены в эпидот-хло
ритовую массу с реликтовыми зернами пироксена ,  замещающегося ам
фиболом ,  и мелкой вкрапленностью титаномагнетита. Диабазовые пор
фириты-обычно темно-серые породы, массивные, в верхней части потоков 
миндалекаменные. Основная масса представляет собой мелкозернистый 
альбит-амфибол-хлоритовый агрегат. Вкрапленники составляют до 10% 
породы и представлены альбитизированным пироксеном. Маломощные пото-
1ш кислых эффузивов отмечены В. Г. Зенько на водоразделе рек Маны 
и Таежный Баджей. 

Все породы описываемой ассоциации подвержены интенсивным зе
ленокаменным изменениям. 

По химическому составу (табл . 5; см.  рис . 3) спилиты и диабазы от
носятся к породам нормального ряда, слегка недосыщены кремнеземом 
и бедны щелочами (а : с, как правило ,  меньше 2). Среди щелочей отчетлив() 
выражено преобладание нюрия (п обычно больше 90) . Помимо этого , для 
эффузивов основного состава характерны высокие содержания железа 
и титана .  Для кислых разностей характерны пересыщенность алюминием 
и кремнеземом, а также значительные колебания в содержаниях щелочей 
при заметном преобладании натрия над калием. 

Отмеченные особенности позволяют отнести рассматриваемую ассо
циацию вулканогенных пород к спилито-диабазовой формации (Кузнецов , 
1964) . По своим особенностям эта ассоциация хорошо сопоставляется 
с образованиями кувайской серии Сисим-Казырского п рогиба (Шелков
ников , 1962) . Наиболее вероятный возраст серии - 1000 млн .  лет (опре
деления Кллровского , 1972 г . ) .  

КОМПЛЕКС ГАББРО-ПИРОl\СЕНИТОВ 
И ГАББРО-ДИАБАЗОВ ПОЗДНЕГО ПРОТЕРОЗОЯ 

Со спилитами и диабазами кувайской серии пространственно а1.;со
циируют многочисленные послойные и штокообразные интрузии габбро
пироксенитов, габбро ,  габбро-диабазов, а также дайки пироксеновых и 
плагиоклазовых порфиритов и редко кварцевы х кератофиров. Они 
приурочены исключительно к полям: распространения вулканогенно
терри·генных образований кувайской серии ,  что позволяет предполагать 
не только пространственную, но и генетическую их связь. 

Примером послойных интрузий этого комплекса является массив, 
закартированный В. Г .  Зенько в верховьях р. Биресук. Интрузивное лин
зообразное тело залегает в толще спилитов , диабазов и и х  туфов. Длина 
его 7 ,5 км, мощность достигает первых сотен метров. Отчетливо проявле
на первичномагматическая расслоенность. В лежачем боку наблюдаются 
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.... °' о Т а б л и ц а  5 
Химический состав пород спилито-диабазовой формации позднег4? протерозоя ( 1 -6) и комплекса габбро- пироксенитов и габбро-диабазов 

позднего протерозоя (7 - 1 2) 

6 1 2 1 *  1 6182* 1 554• 1 1 655 1 2536 1 520* 1 1 G 08* 1 1 558* 1 6 1 3 2/1 * 1 61 32* 1 3 9 1 3* 1 2534* 
J{омшшеuт 

1 1 2 i 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 1 1  1 1 2  

; 1 
Si02 48,82 48,37 49,78 55,84 53,63 63,40 42,6 38,95 41 , 40 45, 20 ' 49;30 ' 47 ,48 

Ti02 1 , 26 1 ,83 1 , 35 2 ,07 2 , 35 0 ,89 2 ,98 1 , 02 0 ,85 0 ,67 ' 0 , 1 8  2 ,41 

А120з 14,84 14,42 16 ,92 15 ,28 14,88 16 ,05 13,84 16,93 13 ,50 14,53 19,61 15, 19 

Fe203 5 , 1 1  5,45 5 ,62 3 ,22 3 ,06 4 , 16  9,90 5 ,59 5 ,79 5,91 1 , 21 1 ,  72 

FeO 6,18 7 ,33 4 ,03 7 , 36 10 ,22 1 , 47 2 ,47 9 ,34 10,06 7 , 95 5 , 03 12 ,93 

MnO 0 ,24 0,31 0 , 12  0 , 14 0 ,20 0,07 0 , 1 6  0 , 26 0 ,20 0 ,22 0 , 12 0 , 33 

Са О 9,95 10,78 5,92 6 ,06 5,81 2 ,26 8,50 12 ,48 12,  13 12 ,21 1 1 ,70 8 ,43 

:МgО 7 ,37 6 ,37 4 , 10 4 , 61 5 , 13  0 ,78 5,09 9 ,43 1 1 , 45 8,75 7 , 87 6 ,70 

Na20 3 ,64 3 ,40 2 , 00 4 , 10 2 , 62 2 ,50 2 ,50 1 ,44 1 ,50 2,00 3 ,00 3 ,01 

Н.20 0,20 0,46 2 ,00 0 ,20 0 , 15 3 ,40 0 ,07 0 ,29 0 , 30 0 ,29 0 , 10 0 ,46 

Р�О0 0 , 10 0 , 16 0 ,30 0 ,22 0 ,32 0 ,23 0,02 0 ,34 0 ,38 0 ,48 0 ,01 0 ,21.1 

п . п. п. 1 , 70 1 ,67 7 , 86 1 ,32 2 ,09 4 , 53 12, 14 3 ,34 2 ,84 2 ,23 2 ,20 1 ,21 

С у м  м а 1 99,41 \ 100,55 / 100 ,0  \ 100,42 \ 100 ,46 1 99, 74 1 100,27 99,41 100,40 100,44 100,33 100 , 11  

п р и м  е ч а н  и е .  Пробы: 6 1 2 1 ,  6 1 8 2  - диабазы, водораздел рек Маны и Таежный Баджей; 5 6 4  - диабазовый порфирит, там же; 5 2 0  - альбитофИр ,  та�� же; 
1655  2536 -диабазовые порфириты, верховья р. Маны; 1 608-мелкозернистое габбро, силловое тело в верховьях рек Биресун, Поперечный Биресун и руч. зи�шего; 1 558 , 
6 1 32/1 - горнблендиты, там же; 6 1 32 - нрупнозернис·rое �1елано1;ратоuое роговообманкоnое габбро,там же; 3 9 1 3  - среднезернистое р оговообманновое габбро, там же; 
253 4 - габбро-диабаэ, левобережье р. Маны, бассейн руч. Пословинсного. * --:-. анализы заимствованы у В. Г. Зеньно, И. П. Жуйно. 
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меш\озернистые габбро с обильной (5-10 % )  вкрапленностью титаномаг
нетпта (мощность 1 30 м) , сменяющиеся в направлении: к кровле серпен
тинизированными клинопироксенитами: (40-45 м) , крупнозернистыми горн
блендитами (8- 10 м) ,  а затем роговообманковыми габбро (200 м) , посте
пенно переходящими в габбро-диабазы (30 м) .  

Наряду с расслоенными плутонами часто встречаются относительно 
однородные тела базитов , имеющие форму небольших по размерам штоков . 

Дайковые тела имеют мощность 1 - 10 м и длину до 600 м .  Широко 
распространены дайки пироксеновых порфиритов. 

По химическому составу и геохимическим особенностям породы прак
тически анаJrогичны вулканитам рассмотренной выше сшшито-диаба
зовой формации (см. табл . 5; рис . 3) . 

По геологическому положению и особенностям состава выделенный 
нами комплекс хорошо сопоставляется с титаноносными интрузиями 
лысанского комплекса габбро-пироксен-серпенти:нитов Сисим-Казырского 
прогиба (Глазунов , 196 1 ;  Шелковников , 1962) . 

Тесная связь интрузий габбро-пироксенитов и габбро-диабазов с об
разованиями кувайской серии верхнего протерозоя позволяет достаточно 
.уверенно определить возраст комплекса как позднепротерозойский. 

В целом спилито-диибазовая формация и связанные с ней интрузив
ные породы представляют ссбсй · единую вулкано-плутоничес1<ую ассо
циацию, характерную для начальных ;:папов развития эвгеосиюшиналь
ных структур . 

РАННЕПАЛЕО30йСI\ИЕ ГИПЕРБА3ИТЫ 

Детальное описание гипербазитов северо-западной части Восточного 
Саяна содержится в многочисленных работах (Пи:нус , 1965; и др . ) .  По
этому мы ограничимся JIИШЬ перечислением важнейших особенностей 
комплекса и краткой характеристикой нескольких массивов ультраоснов
ных пород, выявленных на:ми в верховьях р .  Мимии, в области сочленения 
Манского прогиба и Канской глыбы. 

Гипербазитовые тела размещаются главным образом в полях развития 
отложений бирюсинской серии и сконцентрированы в областях пересе
чения крупных дизъюнктивов северо-западного и северо-восточного на
правлений. Подавляющее большинство тел имеет форму пластин , штоков 
и линз . Длина их обычно составляет первые сотни метров , реже до 1-2 км. 
Более крупные тела наблюдаются в северо-западной части Манского про
гиба в районе пос. Ангалой и бассейне р. Берети . В составе номплекса 
преобладают серпентинизированные гарцбургиты и дуниты . Для пород 
характерно (табл . 6) высокое отношение магния к железу (7- 12) , низкие 
содержания Ti02 (0,05-0,20 % ) ,  Na20 (0,05-0,18 % )  и Н20 (0,05-0 , 1 5 % ) .  
Из элементов-примесей типичными являются никель,  хром , медь , нобальт, 
ванадий и цирноний , но только медь встречается в количествах ,  превы
шающих кларковые (0,013-0,018% ). Рудные минералы гипербазитов пред
ставлены магнетитом, хромитом , хромшпи:пелидами и редно пиритом и 
пирротином. 

Гипербазиты верховьев р .  Мимии размещаются среди карбонатно
терригенных отложений нижнего кембрия . Нонтакты с вмещающими по
родами резкие, экзо- и эндононтактовые изменения отсутствуют. Размер 
тел в длину достигает 1 км . Сложены они в той или иной мере серпентини
зировапными гарцбургитами и дунитами . Гарцбургиты состоят из оливи
на (60-65 % ) ,  ортопироксена (25-35 % ) , магнетита (4- 5 % ) , шпинели 
( 1-2 % ). Из вторичных минералов присутствуют серпентин-антигорит 
и тремолит . Структура пород панидиоморфнозернистая, нередко порфиро
видная за счет наличия крупных выделений пироксена.  Дуниты таюне 
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Т а б л и ц а  6 

Химический состав пород раннепалеозойского 1;омплеl\Са гппербазитов (верховья 
р. Мпмни) 

Компонен т 6 1 5 5  

Si02 42, 1 2 
Ti02 0 , 01 
Аl2Оз 1 , 59 
Fe203 4 , 70 
FeO 3 , 31 
1\InO 0 , 09 
Са О 1 , 80 
ЫgО 41 , 80 
Na20 0 , 10 
R20 н/о 

Р20 0 0, 004 
п .  п .  п . 3 , 61 

С у м ы а '100, 13 

1 60291 1 7 0 4 3  5 5 6 1  1 I\-1 07/56 1 Ш-83 1 5553/2 

46,02 36,08 36, 60 37 , 00 40, 98 3 7 , 76 
0 , 10 0 , 1 8  0 , 14 О, 14 0 , 14 0, 1 4  
1 , 95 3 , 79 5 , 56 1 , 29 1 , 48 1 , 95 
2 , 08 9,57 6 , 25 1 1 , 25 5 ,31  9 , fi1 
6 ,75 2 ,  89 2 , 37 3 , 22 2 , 51 5 , 35 
0 , 1 5  О,'17 0 , 09 0 , 09 0 , 02 0 , 1 9  
1 ,47 0,40 0 , 27 0 , 1 1  0 , 90 0 , 60 

39 , .55 33, 74 36, 1 9  , 35 , 43 34 , ()4 32,80 
0 , 1 0  0 , 05 0 , 05 0 , 07 0 , 08 0 , 1 3  
н'о н!о 0,05 нlо 0 , 05 0 , 08 

0,004 0,007 0,004 0 , 02 0 , 02 0 , 03 
1 ,41 1 2, 00 1 2 , 52 1 1 , 46 13,52 1 1 , 7!) 

1 9 9 , .58 1 98,87 1 99,99 1 100, 06 1 99 , 05 1 100, 53 

П р  и м  с ч  й н и с .  Пробы: 6 1 5 5 - дунит, 6029/1 - гарцбургит, истоки руч. Малый 
Абате�; ; 7 043 -серпентинит, истоки р у ч .  Бол. Абате�; ; 5 5 6 1 -серпентинит из другого тела, там >кс; 
I\-1 0 7/56-апогарцбургитовый серпен тинит, бассейн руч. Прелинского; Ш-83-аподунитовый сер
пентинит, левобережье руч. Rамзьш ;  5 5 5 3/2 - серпентию1·r бассейн руч, Ср . Абатек. 

обладают панидиоморфнозернистой струнтурой и практически всегда со
держат ортопироксен в количестве 3-5 % . 

Особенности химического состава гипербазитов заключаются в вы
соком содержании магния (32 ,8-41 ,8 % ) , ничтожно малом содержании 
щелочей (до 0 , 1 3 % ) ,  причем калий в большинстве проб не обнаружен , 
низком содержании титана (О , 1-0,  18% ) , кальция (О , 1 1 - 1 ,80 % ) и алю
миния (до 2 % ) .  Отношение М : F в боJi:ьшинстве случаев составляет 8-10.  
Из элементов-примесей отмечены нинель , кобальт, хром и марганец, со
держания которых близки к кларковым. 

Приведенные материалы указывают на тождественность гипербазитов 
верховьев р .  Мимии как всем остальным ультраосновным породам района , 
так и гипербазитовой фор)шции Алтае-Саянской складчатой области в 
целом (Пинус и др . ,  1958) . 

Вопрос о возрасте гипербазитов до последнего времени остается дис
куссионным. Согласно нашим данным, в верховьях р .  Мимии тела гипер
базитов размещаются в терригенных отлоп;ениях нижнего кембрия и про
рваны гранитоидами верхнего кембрия , что подтверждает представления о 
раннепалеозойском возрасте номплекса . 

ПИРОRСЕНИТ-Г АББРОВЫЙ RO.l\ШЛERC 
СРЕДНЕГО - ВЕРХНЕГО RЕМБРИЯ 

В :исследованном районе развит своеобразный комплекс интрузивных 
пород преимущественно основного состава , нередко пространственно со
вмещенных с более молодыми гранитами и сиенитами . Среди геологов
съемщиков достаточно прочно утвердилось мнение о том, что эти породы 
генетически связаны с гранитами , являясь или производными первой фа
зы, или гибридными контактовыми образованиями , сопряженными с круп-
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пыми грапитоидными плутонами . Имеется и другая точка зрения , согласно 
:которой габброиды рассматриваются как самостоятельные докембрийские 
интрузии габбро-диоритового типа . Вместе с тем нами установлено ,  что 
они характеризуются вполне определенными специфичесRими особенно
стями , позволяющими выделить их в комплекс базитовых интрузий, 
предшествующих появлению гранитов и сходных по многим признаRам 
с раннепалеозойсRими стратифицированными габбровыми :массивами Во
сточного Саяпа (ЯщуR, 1970 , 1971) .  

Известно более двух десятRов габбровых  плутонов , в размещении RО
торых наблюдается достаточно четRо выраженная заRономерность. Они 
приурочены R предельным теRтоничесRим швам Манского прогиба в юго
восточном его оRончании , лоRализуясь главным образом в пересечениях 
разломов северо-западноrо и северо-восточного направлений. Подавляющее 
их большинство располагается в жестком обрамлении МансRого прогиба,  
в структурах преимущественного развития отложений бирюсинсRой се
рии. Площадь массивов составляет обычно 5-20 км2 и лишь в единичных 
случаях достигает 70-105 Rм2 • Наиболее Rрупиые тeJia  имеют лополито
подобиую и воро1шообразную форму . Большинство массивов в той ил и 
иной мере стратифицированы. 

Типичным примером интрузий рассматриваемого RомплеRса является 
РазмановсRий плутов , прорывающий отложения нижнего Rембрия в Rрай
нем юго-восточном оRончаиии МансRого прогиба . Площадь сохранившейся 
части плутона 8 ,0  Rм2 • Форма тела воронRообразная с углами падения 
RонтаRтов 25-35°. В его разрезе выделяются два Rрупных ритма. В ос
новании Первого (нижнего) ритма залегают массивные мелкозернистые 
пироRсен:Иты (150 м), выше Rоторых отмечается тонRое ритмичное пере
слаивание оливинсодержащих пироRсенитов , габбро-пироксенитов , габбро 
и лейкоRратовых габбро (150 м), а затеУl переслаивание средне- и мелRо
зернистых пироRсенитов (100 м). Еще выше залегают оливиновые габбро
нориты (70 м) ,  амфиболовые перидотиты (20 м) ,  Rрупнозернистые пиро
Rсениты (30 м), биотит-пироRсеновые габбро (50 м ) , габбро-пироRсениты 
(80 м) и пироRсеновые диориты (350 м) . В основании второго (верхнего) 
ритма отмечается ритмичное переслаивание мелRо- и среднезернистых 
пироRсенитов , габбро-пироRсенитов и габбро (200 м) ,  сменяющихся вверх 
по разрезу мелRозернистыми пи:роRсенитами (80 м). Наряду с ритмичесRОЙ 
и�rеет место СRрытая расслоенность плутона ,  выраrI\ающаяся в уменьшении 
основности плагиоRлазов и :магнезиальности Rлинопироксенов от при
донной к приапиRальной части плутона. 

РитмичесRая расслоенность хараRтерна и для многих других плутонов 
рассматриваемого RомплеRса. В бассейне руч. Rатарье (верхнее течение 
р. Маны ) И .  П. ЖуйRо описал :массив габброидов , в разрезе которого 
выделяются пироRсениты и габбро-пироRсениты с прослоями анортози
тов , и сменяющие их в направлении R приапиRальной части массива габбро
диориты, горнблендиты, роговообманRовые диориты и Rварцсодержащие 
биотитовые диориты. Относительно меJшие тела рассматриваемого ком
плеRса , приуроченные к юго-западному ограничению МансRого прогиба , 
сложены пироRсенитами, среди Rоторых нередRи разности , содержащие 
оливин или оливин и ортопироRсен (до 10- 15 % ) . Менее распространены 
здесь габбро ,  содержащие наряду с RлинопироRсеном обыRновенную ро
говую обманку. ХараRтерными аRцессорными минералами явJ1яются маг
нетит и титаномагнетит , наибольшие концентрации Rоторых отмечаются 
в пироRсенитах и габбро-пироксенитах, а таюне апатит, сфен и иногда 
пирротин.  

На контаRтах с более молодыми интрузиями палеозойсRих гранито
идов в габброидах обычно широRо развиты процессы RоптаRтового мета
морфизма ,  выражающиеся в амфиболизации пироRсепов, раснислепии 
и соссюритизации плагиоRлазов , появлении новообразований миRроRлина ,  
хлоритизации пироRсенов и амфиболов . Местами габброиды настолько 
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Т а б л и ц а  i 
Хшш1•�есю1ir состав типичных пород ш1роr{сен 11т-габбрового 1ю11шле1'са среднего - верхнего 1>е111брия 

!\ом 1 1 0 1 1 ент 1 5а/1, * 8 1 6 j 1 6/ 1  . Ш-85 Ш-7 :J 4 748* 5061 * 1 3882* 41, 5 7 •  1 '·66 4 *  1 3 1 0 1 * З Н 5 *  

Si02 LiЗ,81 М , 50 L, 8 , 36 li8 , 96 !16 , 96 4 5 , 66 4.8,36 4.0, 52 LL9 , 76 51 , 08 -±7 , 30 5 1 , 40 

Ti02 1 , 57 2 , 08 0 , 89 1. , 22 0 , 86 1 , 93 2 , 1 2  5 , 02 0 , 78 0 , 81 1 , 65 1 , 18 

Л1203 1 4 , 1 0  9 , 35 1 3 , 83 1 5 , 56 1 9 , 21 1 6,45 1 6, 1 0  14,46 1 7 , 57 1 6 , 55 1 7 , 66 1 8 , 1 9  

Fe�03 7 , 34 7 , 1 1  3 , 35 2, 87 2, 61. 4 , 1 5  4. , 65 5 , 7 2  2 , 7 5  1 , 75 4, 1 7 2, 16 

FeO 3, 1 2 5 , 03 !1,81 4.,81 4 , Я8 8 , 05 7 , 6'1 9 , 87 5, 17  8 , 04 6 , 68 6 , 60 

МпО 0 , 1 6  0 , 23 0 , 1 3  0 , 1 5  0 , 1 1  0 , 26 0 , 22 0 , 24 0 , 1 6  0 , 1 5  0 , 1 3  . 0 , 1 4  

Са О ill, 37 1 9 , 50 1 5 , 55 14,83 1!1 , 011 9 , 58 8 , 30 1 0 , 23 9 , 23 8 , 22 6 , 62 8,06 

MgO 9 , 1 1  8 , 30 10,  24. 7 , 52 7,9!1 7,22 5 , 54 . 5 , 43 7 , G1 5,39 7 , 43 5,84 

Na20 1 . 1 9  0 , 93 1 , 65 2,00 2 , 05 2 , 40 3 , 30 2 , 70 2 , 90 3 , 00 3 , 1 5  3,50 
-

К20 0 , 27 0 / 1 6  0 , 37 0,40 0 , 39 0 ,60 1 , 1 2  0 , 60 1 , 60 2 , 50 1 ,  72 1 , 85 

п. тт. п. 4 , 03 1 , 79 1 , 08 1 , 57 1 , 32 3 , 1 2  2 , 1 2  /L , 32 1 , 8'J 2 , 31 3 , 02 0 , 80 

' 
с у м  м :1 1 9(1,!,2 1 00,!,() 100 , 2( )  (19 , 28 \J9,87 99 , !, 2  9 9 , 4 7  1 99,  1 1  99,4.2 1 99,80 1 9 9 , 53 9'J , 72 

п р и м  е ч а 11 11 с . TTroGы : fia/1, - поронс�ннт (Размановсний массив); 8 1  G - п.пагионлазоnый ncGcтcpи·r, 1 1 6/ 1  - гаGбро-т1ронсен 11т; Ш-8 5  - ош1виновый 
габGр о-нори·r; Ш-73 - ОJшвиновое габбр о (IОашыи массив); 1, 71.3 - габбр о; 5 0 6 1  - Gиот11т-0J1иви11  onoc габбµ о; :3 882 - 0J111 вин овый 1 аббр с-1 1 4,ри1·; 11 11 5 7  _ п ( с  р о-м v.-
конра·говое (Ширсни '1 массив ) ;  1,661;, :3 1 0 1  - габбро-ци ориты; 3 1 4 5  - р оговообманновый диорит . *  - ана.пизы заимствованы у в. И. Тнрю 1 с 1 1 н о и И .  П. }Ryr,1 о. 
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Р ис.  4. Химический состав пород пироксенит-габбрового комплекса 
среднего - верхнего кеыбрия .  

изменены гранитами, что превратились в весьма пестрые по составу и 
структурно-текстурным особенностям диоритоподобные породы. 

Химические анализы габброидов (табл. 7) указывают на  то, что они 
представляют собой ряд дифференциатов м:агм:ыбазальтового состава в боль
шинстве случаев слегка недосыщенных крем:незем:ом: и бедных щелочами. 
Отношение Mg и Fe колеблется в них в пределах 0 ,5-2,3 .  На диаграм:м:е 
А.  Н. 3аварицкого (рис . 4) векторы образуют широкий и протяженный 
рой, указывающий на широкие вариации пород по меланократовости , 
значительные колебания состава плагиоклазов и резкое преобладание 
в сумме щелочей натрия . В апатитовых пироксенит ах небольших массивов 
(юго-восточная оконечность Манского прогиба) отмечены повышенные 
(до 4 ,25 % ) содержания Р 20 5 • В отдельных разновидностях габброидов 
Ширского массива ,  обогащенных титаномагнетитом, установлены отно
сительно высокие (до 5 ,02 % ) содер;�-;ания титана .  

Спектральным анализом в габброидах установлены бдизкие I{ :клар
:ковым содержания ни:келя , хрома , ванадия , :кобальта , галлия и отно
сительно низю1е (в 3-10 раз меньше :клар:ковых) содержания меди , цир
:кония и стронция. 

РассиатриваеJ1Iые массивы во многих отношениях сходны с ранн6-
палеозойс:кими плутонами габбро-пиро:ксенитового типа ,  выделенными 
и описанными в пределах Сисим-Назырс:кого син:клинория (Поля:ков и др . ,  
1 972) . Нижняя возрастная граница :ком:пле:кса определяется тем, что габ
броиды прорывают в верховьях р. Мимии фаунистичес:ки охара:ктеризо
вапные отло;.1,ения ниi:Кнего :кембрия , а верхняя устанавливается на ос110-
вании прорыва габброидов верхне:кембрийс:кими гранитоидами . Таким 
образом, возраст компле:кса средне-верхне:кемб�ийе:кий.  
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ГРАНИТОИДЫ ВЕРХНЕГО IШМ БРИЯ 

Грапитоиды раннепалеозойского возраста являются наиболее широко 
рё1.СПространенными магматическими образованиями района.  Наибо
лее крупные массивы (Кутурчипский, Кирельский, Минский) приуро
чены к крупному разлому, ограничивающему Манский прогиб на северо
востоке . Они имеют штокоподобную и батолитоподобную форму, отно
сительно крупные размеры (до 300 км2) и несогласны со структурами 
вмещающих пород , причем направление боковых контактов нередко кон
тролируется направлением тектонических нарушений . В области распро
странения кембрийских отложений Манского прогиба известен Ангуль
ский шток и ряд небольших по размерам массивов штокоподобной формы . 

- Массивы сложены преимущественно биотитовыми гранитами и в 
меньшей мере граносиенитами , сиенитами и диоритами. Типич1-1Ьiй пред
ставитель комплекса - Кутурчинский массив представляет собой бато
литоподобное тeJro сложных очертаний, боковые поверхности которого 
ограничены тектоническими нарушениями , падающими под углом 70-80° 
преимущественно в юго-западном направлениИ-. Поверхность массива не
ровная, относительные колебания ее OTllieтoк достигают 1000-1200 м .  
Границы апикальной части, местами скрытой под породами кровли , до
статочно уверенно оконтуриваются повышенным магнитным полем ( 1000-
1500 гамм) и подтверждаются широким развитием в пределах этого кон-

- тура контактово-измененных пород и многочисленных выходов гранито
идов . Площадь массива составляет 295 км2,  а с учетом невскрытой его 
части -450-500 км2 • Нижняя кромка западной части массива находится 
на глубине 12 км (Парфенов , 1967) .  В структурном отношении это конформ
ное , несогласное и гармоничное тело . Контакты с вмещающими породами, 
как правило , резrпrе 'и четкие . Экзокоптактовые изменения развиты пре
имущественно в кровле . 

Кутурчинский массив сложен гранитами (80 % ) , граносиенитами 
и сиенитами ( 10 % ) и диор:итами ( 10 % ) . Широко распространены жильные 
и дайковые образования - мелкозернистые порфировидные граниты, ап
литы, сиенит-порфиры ,  спессартиты, диоритовые порфириты и пегматиты. 
Граниты представляют собой равномерно-зернистые или порфировидные 
породы светло-серые с розоватым оттенком. В ыделяются три фациальньiе 
разности - мелко-, средне- и крупнозернистые граниты , постепенно сме
няющие друг друга в направлении от приконтактовых к центральным ча
стям массива и образующие три концентрические зоны. Мощность двух 
первых зон достигает 200-400 м .  Граниты сложены кварцем (30-37 % ) ,  
плагиоклазами (8- 10 % ) ,  калинатровыми полевыми шпатами (45-55 % )  
и биотитом ( 1 -4 % ) . И з  акцессорных минералов отмечены магнетит, иль
менит, пирит , сфен , циркон , гранат, монацит , ортит , эвксенит, колумбит , 
фергусонит, торит, рутил,  анатаз , апатит , турмаJrин , флюорит , молибде
нит, шеелит и галенит . Кварц наблюдается в виде двух генераций. Ран
няя представлена отчетливо идиоморфными биriирамидальными кристал
лами, встречающимися в виде редких пойкилитовых включений в полевых 
шпатах среднезернистых гранитов . Кварц второй, более поздней, гене
рации I<Сеноморфен. Нередко он образует гнездовые или линзоподобные 
агрегаты, подчеркивающие местами грубополосчатую текстуру пород. 
Калинатровые полевые шпаты наряду с кварцем относятся к наиболее 
ксеноморфным минералам гранитов. Исключение составляют порфиро
видные выделения, имеющие обычно хорошую огранку. Различаются_ 
однородные (криптопертитовые) калинатровые поJrевые шпаты, микро
пертиты и пертиты. Количество альбитовой фазы в последних составляет 
40-45 % .  

Плагиоклазы гранитов отличаются заметным идиоморфизмом по 
отношению к калинатровым полевым шпатам и нередко встречаются в 
виде таблитчатых или округлых включений в посдедних .  Иногда эти 
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Т а б л и ц а 8 

Хим11 •1сс1шй состав тишt<Нtых пород 1юмплскса гранитоидов верхнего I>смбрия 

1\омпонент 1 2 3 Э-75 1 · 

Э-78 /J_ lt 9 69 3 09 11 / 1  3 1 39 3895 
' 

Si02 72,78 75, 98 7 2 , 95 74,07 69, 811 68, 1.4 
1 

64 ,24 60,40 51 , 24 46,88 50 , 7 2  

Ti02 0 , 24 0 , 1 4  0 , 30 0 , 25 0 , 54 0 , 34 0,71  0 , 98 1 , 49 1 , 40 1 , 22 

Al203 13, 98 1 2 , 61 1 3 , 7 9  1 3 ,36 1 5 , 32 1 5 ,85 1 7 , 64 18, 10 1 6 , 89 18,43 1 6 , 64 

Fe203 0,81  0 ,48 0 , 98 0 , 64 0 , 48 1 . 33 1 , 79 2 , 66 4 , 87 4 , 40 2 , 83 

FeO 1 , 28 0 , 94 1 , 26 1 , 00 1 , 01 1 , 32 1 , 62 2 , 37 4 , 96 6 , 1 4  5 , 48 

j\1[110 0,04 0 , 03 0 , ()3 0 , 02 0, 1 1  0 , 1 6  0,05 0 , 1 0  0, 0!1 0 , 1 8  0 , 1 4  

MgO 1 , 34 0 , 62 0 , 97 0 , 85 0 , 29 0,31  0 , 26 1 , 36 3 , 94 6 , 32 6 , 1 6  

Са О 0,46 0 , 1 4  0 , 37 0 , 24 1 , 07 1 , 07 1 , 00 2 , 92 7 ,40 9 , 00 9 , 48 

Na20 3,47 3 , 50 3 , 72 3 , 58 5 , 9 1  11 , 07 6, 8!1 5 , 38 3 , 91 3 , 85 3 , 25 

Н20 4, 97 4 , 7 1  4 , 93 5 , 23 4 , 39 7 , 48 5,64 4 , 66 2,64 1 , 34 1 , 72 

P20s 0,05 0,02 0 , 04 0 , 04 0,03 0 , 04 0,05 0 , 28 0 , 95 0 , 51 0 , 26 

п. п. п .  0, 55 0 , 39 0 , 51 0,44 0 , 43 0 , 38 0 , 65 0 , 44 1 ,  1 5  1 . 70 1 , 61 

С у м  м а 1 99, 97 99, 56 99,85 99,81 90,42 100,49 1 . 100,49 99, 65 99, 53 100, 1 5  99, 5 1  

П р  и м  е ч а н  и е . Пробы: 1 - мелнозернис1·ыt1 гр аю1·r (среднее п о  1li анализам); 2 -среднезернистый гранит . среднее п о  2 8  анализам); 3 - нруnн оаерни
етый гранит (среднее по 30 анuлизам); 4 - дайковый гранит (среднее 110 5 uнаJ1изам); Э-7 5 ,  Э-78 -биотит-роговообманнооые граносисниты; 1,1,9 - биотнт-роговообман
новый нвар цсодершащий с11сн11·r; G9 - р оговообманковый сиени·r; 30911/I  - биотит-р ого в ообмш 1 1ювый диорит; 3 1 3 9  - uиотит-пиронссн-ро1·ово0Gм ан1<01.1ый габбро
диорит; 3895 - биотит-пир онсен о u ы i-i  диори·г. Вес пробы и з  пород l\У'rурч1-rнс1<0го п.путона. 



с 5 

�?! 1; 1 1 /  IJ f' 1 1 1 !'/ f 
/� 1 1 f / 1111' 

/1f ' 
f////P 1 

r 1�111/1 
1 �J/.1 f ! 

1 'f'f'll 11 1 
1 / '1 1 lt 1 

/ 11 1 1 1 
1 1 1 

/ 

s 

5 

10 

20 

25 

ь 

5 1() 

о'\ 
� \ \  
, , , 
\ \ \ "  \ \ \ 

, , , \ 
� \ \ \ 

'\ \ \ \ ' \ \ \ \ 
'\ ,,, \'' 

'\ '\ �\' \ \ 
'\ ч.'J.� � ,, \ 

\ ц ,,,, \ \ \\�, ,,, \ 
) \ \\�\\ \ \ "' \ \ \ , ,, , . \ \ \ 

го 

Рис .  5. Хюшческиii состав гранитопдов Нутурчннского массива. 

а -

1- средине составы гранптов; 2 - сиениты и гра�IО-сиениты; 3 - диориты 11 Габбро
диориты. 

включения имеют неправильные скелетные формы с изъеденными зазуб
ренными краями . Плагиоклаз зональный; обычно хорошо выражены 2-3 
зоны. Ядра,  одновременно погасающие во всех точках ,  занимают 50-
60 % площади зерен. Состав центральных зон соответствует ОЛИГОIШаз
андезипу No 26-37, по периферии основность плагиоклазов понюь:ается 
до No 10-12.  Биотит иногда образует скопления линзовидной либо гнез
довой формы размерюr до 1-2 см. В мелкозернистых фациях оп плеохро
ирует в зеленоватых тонах (Nm = 1 ,663) ; в среднезернистых и крупно
зернистых гранитах биотит менее rJ>елезистый (Nm = 1 ,655-1 ,658) , штэо
хроирует от светло-;.не.лтого до темно-бурого цвета . Местами биотит заме
щается агрегатами мусковита и магнетита . Пост:магматичес:кие из:менепия 
гранитов заключаются в их более или менее _сильной альбитизации и грей
зенизации. 

Сиениты слагают эндоноптактовые зоны в тех их частях ,  где вмещаю
щие породы представлены доломитизированными известняками п в мень
шей части ранпепалеозойскими габброидами. Появление фации сиенитов 
сопровождается образованием в экзокоптактах магнетитсодержащих дно
псид-геденбергитовых скарнов . Сиениты представляют собой неравнюrер
но-зернистые ыассивные породы розовато-светло-серого цвета,  сло;-т-;ею1ьrе 
микронлин-пертитом , зональным олигоклаз-андезином No 26-43 с анти
пертитовыми выделению"rи решетчатого микроклина , биотитом и обык
новенной роговой обманкой (до 10-15 % ) . Присутствуют кварц (до 5 go ) , 
ильменит, ыагнетит , циркон , гранат , сфен , апатит, фшоорит ,  пирит , тур-
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малин, молибденит, галенит. 
Граносиениты отличаются бо
лее высоким (до 15-20 % ) со
держанием нварца. 

Диориты и диоритоподоб-
ные породы Rутурчинсного 
массива являются гетерогенны
ми образованиями. В одних слу
чаях они обнаруживают тесную 
связь с полями развития тер
ригенно-вулнаногенных пород 

с 

11\\ 1 \\ 1 
" 

."GO . �ос -
J �-·С1�о0 / � 1\.0 �.;:;с_· . . '�,000 

,:_��;;". _ _  _ r -- -·-�·--: · _,_ нувайсной серии и, по-видимо- ·. · .· 
му, образоваJiись за счет гра- 1/ 

• 2  

нитизации посJiедних. В дру- ! 
гих случаях диориты и диори-
топ о доб ные породы наблюдают- · ,ъ - - "-----''----"'---"----"---"----'---"--"--�or 
сн в гранитах в виде четно 

Рис.  6 .  Составы спалпчес1;оii: части гранитов ограниченных ксенолитов. верхнего 1,ембрпя. 
Граниты Rутурчинсного 1 - данные по разлачным массивам; 2 - средние 

массива (табл. 8, рис. 5) в данные по фациальным разностям гранитов Кутур-
чинс�;ого массива. 

сравнении со стандартными ти-
пами отличаются более высоним содержанием 1\ремнезема и суммы 
щеJiочей и более низким всех прочих номпонентов ( в  особенности 
железа, магния и I\альция) . :М:еш\озернистые фации относительно обо
гащены нальцием, среднезернистые - нремнеземом, но в целом гра
ниты характеризуются выдержанным однородным составом. Сиениты бJiи
зки к стандартному типу щелочнного спенита. По данным спектраJiьных 
анализов, граниты отличаютсн повышенными (в 2-3 раза в сравнении 
с кJiарковыми) содержаниями свинца и олова. :М:еш\озернистые фации 
относительно обогащены молибденом, нрупнозернистые - кобальтом, 
хромом и барием, а среднезернистые - свинцом, оловом, вольфрамом, 
золотом, лантаном, иттрием, бериллом, ниобием, танталом и стронцием. 

Другие массивы рассматриваемого 1юмпJiе1\са - это однофазные ин
трузии биотитовых гранитов, обJiадающих выдержанным однородным со
ставом, близким к эвтентическому (рис. 6) , и имеющих реЗiше рвущие 
контан:ты с вмещающими породами. 

Гранитоиды прорывают фаунистически охарю\теризованные осадки 
нижнего нембрия и в верховьях р. Таежный Баджей встречаются в галь
I\е нонгломератов нарвской свиты верхне�\ембрийско-ордовияского воз
раста. Определения абсоJiютного возраста, выполненные по биотитаJ\r 
кутурчинских гранитов I>аJiий-аргоновым методом в Лаборатории гео
хроноJiогии ИГиГ СО АН СССР Л. В. Фирсовым, даJiи значения 474 + 
+ 8 млп. Jieт * .  Близним I\ этому 01�азался и возраст монацита из гранитов 
Апгульсного штока - 460 + 50 МJШ. Jieт ( свинцово-урано-ториевый ме
тод, :М:. И. Волобуев и др" 1970) . Танпм образом, имеющиесн данные 
свидетеJiьствуют о рапнепалеозойсь:ом ( верхненембри:Псном) возрасте 
рассматриваемого Iюмпленса. 

ТР АХИ:АНДЕЗИТ-JIИПАРИТОВАЛ ФОРМАЦИЯ 
РАННЕ ГО ДЕВОНА 

В северной части :М:анс1\ОГО прогпба, в обJiасти сочленения этой 
структуры с Рыбинсной впадиной, развит 1<омпле1<с вулнаногенных обра
зований раннего девона, обнажающихсн в виде изолированных пятен 

* Определенпе сделано по международньш J{ОНстантам (Лк = 0.585 . 10-10  год- 1 ,  
Лв = 4,68 · 10-10 год-1 ) . При перерасчете на �;онстанты Лк ·= 5,57 · 10- 1 1  год- 1,  Лв = 
= 4,72 · 110-10  год- 1 получаетсл цифра 493±8 млн. лет. 
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Т а б л и ц а  9 

Х11мическиii СОС'rав пород трахпанде;шт -липарнтовой формации раннего девона ( 1 -5) 11 раннедсвонс1юго иомпле11са субвушщнических гранитов 
11 сие1штов (6- 1 2) 

Ном nопснт f/i 0 7  2803 3 5 0 0  3 5 0 2  6 0 01, 1 82 2036 Ш- 1 3 1 8 5 0 " 7  5 0 6 9  6 1 23 6 1 24 

2 3 1, 6 R 9 1 U  11 1 2  

Si02 57 , 30 57 , 24 69 , 20 7 1 , 48 65, 92 69 , 72 7 1 , 84 65,48 65, 211 68,20 72,60 64 , 36 

ТЮ2 1 ,  1_7 1 ,  1 1  0,40 0 , 45 0 , 60 0, 16 0 , 30 0 , 53 0 , 57 0 , 68 0 , 51 0 , 66 
1 . • 

Al203 1 7 , 87 18,  1 6  1 4 , 65 1 4 ,  1 9  1 6 , 90 1 4 , 67 1 4 , 30 1 8 , 60 1 8 , 25 1 5 , 63 14,82 1 8 , 07 

Fc203 6 , 1 9  7 , 62 2 , 50 2 , 04 2 , 96 1 , 28 0,99 2,  17 1 , 97 2,73 1 , 59 2,49 
; 

FeO · 1 ,  18 0 , 43 0 , 24 0 , 50 0 , 40 1 , 08 1 , 36 0 , 21 0 , 21 0 , 96 0 , 32 0 , 28 

1\-1110 0 , 1 1  0,08 0,06 0 , 17 0 , 1 1  0 , 05 0 , 03 0 ,07 0 , 08 0 , 04 0 , 1 1  0 , 05 

Са О 3 , 1 2  1 , 23 0 , 73 1 , 1 6  1 ,  1 6  1 , 95 1 , 37 0 , 51 0 , 7 2  0 , 58 0,51  0 , 5 1  

MgO 2 , 03 2 , 25 0 , 78 0 , 26 0 , 94 0 , 96 0 , 82 0 , 26 0 , 26 0 , 88 0 , 28 0 , 52 

Na20 5 , 1 0  5 , 50 4 , 55 5 , 30 5 , 40 3 , 20 3 , 90 5,20 5 , 4.0 11 , 10 3,45 5,40 

Н :2О 3 , 20 3 , 80 5,45 2 ,70 4 , 40 3 , 60 3 , 50 6,40 6 , 50 4 , 20 4 , 22 6 , 50 

Р2О5 0,48 0 , 44 0 , 1 0  0, 1 8  0 , 20 0 , 06 0 , 06 0 , 04 0 , 04 0 , 11 0 , 05 0 , 07 

п. п. п .  2 , 60 1 , 51 0 , 70 0 , 92 0 , 82 2 , 68 1 , 81 0 , 44 0 ,48 1 , 37 1 , 21 0 , 57 
' 

С у м  м а l 1 00,35 1 99 , 37 99, 36 1 99,35 1 99 , 81 99 А2 1 100,61 99,48 99,72 99, 48 99, 67 99,48 

П р и м е ч а н 11 с .  Пр uuы : 1 1107 - трахиандсзитовыli тторфи ри'r, вср ховьн р .  Базаи хи ; 28U3 - тр ахи андсантоn ыi\ порфирит, 3 нм в осточнее дер . Шах ма:ово ;  
3 5 00 ,  3 5 0 2  - ю1арцсоые порф1r р ы ,  вер х овr,п р .  Базаихн ; 6 0 0 '' - �;ератофир, там ню: 1 82, 2 03 6 - гран и т-порф11р ы ,  нерховьп р .  Норбн r< ;  5 0 5 9  ·- l'(JаJI ОСИенит, район 
дер . Rубеинни; 6 1 23 - гра1 1И'J', там >не; Ш - 1 3 1 8 , 5 0�7,  6 1 2 '• - сr•rсн иты, 'J'ам >КС. Анализы заимс·r·воuаны у В. И. Попова . 



на площади до 10 км2 и несогласно залегающих на отложениях шахма
товской и синерской свит нижнего и среднего кембрия. По данным 
В. И. Попова,  Л. В.  Яконюк и Ю. Т. Москвитин а ,  изучавших эти отло
/Еения в верховьях р. Базаихи в 1963-1964 гг. , нижняя часть разреза 
вулканогенной толщи представлена чередованием пироксеновых , пирок
сен-плагиоклазовых и апдезитовых порфиритов ,  перемеа;ающихся: с их 
туфюrи и ланобрекчиями , а в верхней част:ri преобладают кварцевые 
порфиры и нера·rофиры. Общая мощность вулканогенных образований 
составляет 200-250 м .  

Пироксеновые и пироксен-плагиоклазовые порфириты характеризу
ются темно- или коричневато-серой с зеленоватым оттенком окраской 
и порфировым или миндалекамепным строением. В порфировых выделе
ниях присутствуют моноклинный пироксен и осповной плаrиоклаз . Мин
далины овальной формы выполнен ы цеолитами, хлоритом или агрегато,1 ; нварцевых зерен. 

Андезитовые порфириты обладают серой окраской и содержат пор · 
фировые выделения плагиоклаза (варьирующего по составу от олиго
клаза Д О  андезит-лабрадора) , Наряду С l{О ТОрЬШИ ИНОГДа ВСтречаЮТСЯ 
вкрапленники пироксена. Основная �-.асса гиалопилитовая состоит из 
микролитов плагиоклаза и продуктов раскристаллизации стекла. По 
химизму (табл . 9, анализы 1407 ,  2803) породы близки к трахианд€�зитам. 

Кварцевые порфиры и кератофиры представляют собой плотные 
микрозернистые породы, окрашенные в светло-розовые, вишневые и серо
вато-оранжевые тона и обладающие достаточно отчетJrиво вырагг.;енным 
порфировым сложением:. В кератофирах вкрапленники альбита нередко 
о бразуют rломеробла·стовые скопления в трахитовой основной массе. 
По химическому составу (см. табл . 1 4) эти породы, по Р.  Дэли, занимают 
промежуточное положение между кварцевыми кератофирами и трахитами . 

Рассмотренная ассоциация по составу и соотношению . слагающих 
ее пород практически аналогична трахиандезит-л:ипаритовой формации 
(по Г. В. Полякову, 1971 ) ,  формировавшейся в среднем палеозое в пре
делах наложенных грабенообразных ме;-1,горных впадин (Минусинской ,  
Рыбинской и др . )  и обрамляющих их складчатых сооруа,епий п а  обшир
ной территории Алтае-Саянской складчатой области .  На этом основании 
возраст ассоциации принимается нак раннедевон ский. 

КОМПЛЕКС СУБВУЛКАНИ ЧЕСIШХ ГРАНИТОВ 
И СИЕНИТОВ РАННЕГО ДЕВОНА 

Субвулканические интрузии гранитов и сиенитов тяготеют к области 
р азвития вулканогенных образований раннего девона и представлены 
небольшими по размерам дайкоподобными и штокообразпым:и телами , 
приуроченными к тектоническим нарушепияы суб.\[еридионального на
правJiения. Н. ним относятся Новоаленсеевский,  Rорбикский и Rубеин
ский массивы,  изученные В. И. Поповым в северной части Мапского 
прогиба в 1963-1964 гг. В состав рассматриваемого комплекса входят, 
по-видимому, также дайки гранит-порфиров ,  диабазов и диоритовых 
порфиритов.  

Новоалексеевский и другие массивы слон;ены средне- и крупно
кристаллическими розовато-серыми и розовато-красными биотит-роrово
об,Iанновыми сиенитами , гранитами и rраносиенитю1и , сменяющимися 
в эндокоптактовых зонах свет110-серыми мелкозернистыми гранит-пор
фираии. 

Сиениты характеризуются гипидиоиорфпозернистой стру1{турой и 
слогнены :микро:клин-пертитом (90-95 % ) , образующим зерна удлиненной 
фор,rы размером 1 ,5-4 мм, а также н езначительным количеством темно
цветных минераJюв и кварца. Граниты наряду с преобладающим ыикро-

171 



клин-пертитом содержат до 10% олигоклаза и до 25-30 % кварца . Гра
нит-порфиры отмечены в эндоконтактовых зонах НовоаJrексеевского и 
Rорбикского массивов.  Порфировые выделения кварца и олигоклаза 
нередко наблюдаются в виде гломеропорфировых скоплений. Акцессор
ные минералы во всех отмеченных выше разновидностях пород пред
ставлены магнетитом, сфеном, апатитом,  цирконом. 

По химическому составу (см. табл. 9) сиениты I\убеинского и других 
массивов,  по Р. Дэли , близки нордмаркитам. В граносиенитах и грани
тах, отвечающих в цеJюм составу нормального щелочноземельного гра
нита Р. Дэли,  увеличивается количество кремнезема и уменьшается сум
марное содержание щелочей, однако при этом соотношение натрия к ка
лию заметно не меняется (величина п колеблется в пределах 55-59) . 
Гранит-порфиры эндоконтактовых зон массивов отличаются в сравнении 
с гранит-граносиенита:ми центральных зон более низким содержанием 
щелочей и более высоким кальция. 

· 

Интрузии рассматриваемого комплекса,  по данным В .  И .  Попова ,  
прорывают отложения нарвской свиты верхн енембрийско-ордовиксного 
возраста и встречаются в гальне нонгломератов нарымовсной свиты ниж
него-среднего девона. Возраст биотита из гранитов Новоалексеевсr\Ого 
массива составляет 358 млн. лет (определение выполнено в Лаборатории 
геохронологии ИГиГ СО АН СССР).  На основании этих фантов доста
точно определенно устанавливается раннедевонсний возраст комплекса. 

ЩЕЛОЧНЫЕ БАЗАЛЬТОИДЫ 
ПОСЛЕl{АРБОНОВОГО (МЕ3030ИСIЮГО?) ВОЗРАСТА 

В этот комплекс выделены немногочисленные тела -щелочных базаль
тоидов ,  наблюдающиеся в виде даек до 10 м мощностьiо , некков диюrет
ром 1 0- 15 м и силлов протяженностью до 200 м и  мощностью до 30-40 м. 
Эти тела контролируются тектоническими нарушениями северо-западного 
направления и образуют две разобщенные группы, одн а  из которых 
находится в верховьях р .  Таежный Баджей, а другая - в верхнем те
чении р. М�:шы. Слагающие их породы весьма разнообразны. Среди них 
наиболее распространены анальцимовые и анальцим-амфиболовые .лим
бургиты, анальцимовые нефелиниты, базан.иты и эссекситы. 

В интересующем нас районе щелочные базальтоиды прорывают от
.ложения докембрия и ниашего кембрия . По данным А.  Ф. Струку:тенко , 
аналогичные образования Северо-Минусинсной впадины на водоразделе 
рек Черного и Белого Июсов прорывают песчаники ойдановской свиты 
верхнего девона, которые без существенных перерывов и несогласия 
перекрываются также верхнедевонсними , а затем карбоновыми отлоа;е
ниями (Струкуленко , Дедюхин: , 1961) .  На основании этих данных возраст 
щелочно-базальтовой ассоциации определяется как послекарбоновый. 
Ю. А.  Кузнецов (1932) , рассматривая послекарбоновые щелочные обра
зования Северной Минусы и других районов ,  пришел к выводу о верхне
палеозойском, возможно , раннемезозойсrщм их  возрасте. 

НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ЗAIIOHOl\fEPHOCTИ 
В РАЗВИТИИ МАГМАТИЗМА РАЙОНА 

Проявления магматизма в рассматриваемом районе имели место 
главным образом в нонце раннего ( 1800 млн. лет) и в позднем протеро
зое (1200-1000 млн . лет) и раннем палео;юе (550-490 млн. лет), т. е. 
повторялись с довольно постоянным интервалом времени , близким к 600-
700 млн. лет. Эпохи активизации тектопо-магматической деятельности и 
продолжительность разделяющих их амагматичесних эпох оназываются 
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близкими с теми , которые устаноnлены для Алтае-Саянской складчатой 
о бласти (Н:ляровский, 1972) и с планетарными тектоно-магматичес:кими 
циклами - беломорским , гренвильсним и салаирсно-наледонсним. В от
де.тlьные циклы (гренвильский и салаирсно-наледонсний) магматические 
ко�шлексы сближены по времени и группируются в магматические серии . 
Первая из них - габбро-гранодиорит-плагиогранитпая - включает в се
бя комплекс габброидов позднего протерозоя и номпле�\с диорит-гра
нодиорит-шшгиогранитов этого же возраста. Основания для выделения 
серии - близость возраста , пространственпая совмещенность и преем
ственность вещественного состава обоих ь:омплеr>сов .  

Вторая серия объединяет вулканиты спилито-диабазовой формации 
и интрузии комплекса габбро-пироксенитов и габбро-диабазов,  которые 
по химическому составу тождественны породам спиJшто-диабазового ряда 
и неразрывно связаны с ними пространственно . Возраст серии также 
позднепротерозойский, но между врю1енеы ее формирования и вре:мене:\1 
становления более ранней габбро-диорит-плагиогранитной серии суще
ствовал значительный перерыв , о чем свидетельствует обильная галька 
габброидов и плагиограпитов в конгломератах, образующих прослои 
в толще спилитов и диабазов. Базитовые члены этих двух серий суще
ственно отJIИчаются по содержанию в них титана,  более высокому ( 1 ,80 % )  
в спилитах и диабазах и более низ.кому (0,81 % ) в габброидах габбро
гранодиорит-плагиогранитной серии. В начале саJiаирсно-каледонского 
этапа активизации за относительно короткое время сформировались три 
интрузивных :комплекса - гипербазиты, габброиды и гранитоиды, :кото
рые в целом могут быть объединены в серию , тождественную во многих 
отношениях гипербазит-габбро-гранитному формационному ряду, выде
ляююму Э. П. Изохом (1965). В :конце СаJrаирс1щ-:каледопс:кого этапа 
последовательно сформировались вулканиты трахиандезит-липаритовой 
фориации и субвулканичесние интрузии гранитов и сиенитов ,  представ
ляющие собой, по-видимому, серию :коыагматичесних образований рап
недевопского возраста. 

Наиболее важной и интересной закономерностью в развитии маг
матизма исследованного района  является изменение химического сос
тава магматичес:ких образований во времени. Для сравпитеJiьпой ха
рактеристики полихропных базальтовых и гранитных составляющих 
:коипле:ксов использованы анализы наиболее типичных и широко рас
п ространеппых разновидностей пород. СопоставJiепие химического со
става базальтоидов,  формировавшихся от позднего протерозоя до мезозоя 
внлючителыю , показывает, что с течением времени в них постоянно 
уменьшается содержание :креilшезема (от 50,68 до 41 ,38 % )  и также на
правленно возрастает мелано:кратовость пород (величина «Ь» ,  равная 
24 ,2 в габброидах позднего протерозоя, увеличивается до 36,4 в базаль
тоидах мезозойского возраста) . 

Сумма щелочей в базальтоидах до1>ембрия и палеозоя примерно 
равная и :колеблется в пр1ще;rах 2,49-3,89% ; резное возрастание щеJrоч
ности набшодается лишь в базальтоидах мезозоя.  В то i-1.;e вреыя соотпо:
шение щеJiочей постоянно изменяется в сторону увеличения роли калия -
величина «В» в протерозойсних :компле:ксах составляет 92 , 3-80,8, в ран
н епалеозойс1шх габброидах - 81 ,4  и в мезозойских - 70,8 .  Содержание 
ПЯТИОRИСИ фосфора ПОСТОЯННО увеличивается И СОСТаВЛЯеТ В КраЙПИХ 
членах ряда соответственно 0 , 15  и 0,80 % .  Интересно ,  что позднепроте
розойсние базальтоиды по химическому составу соответствуют в це.тrом 
толеитовому типу магмы, мезозойские близки к магме оливин-базальто
вого состава , а базиты раннепалеозойсного возраста обладают составом, 
промежуточным между этими :крайними типами. Таким образом , па срав
нительно ограниченном пространстве мы видим совмещение существенно 
различных по химизму магм основного состава. Возможно , что одним из 
факторов, определяющих разнообразие базальтоидов,  является, при про-
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чих равных условиях, изменение их химизма во времени. На эть об
стоятельство обратил внимание В.  Л. Масайтис ( 1970) , проанализиро
вав измененпе во времени состава толеитовых базальтов платформ и 
обнаружив при этом возрастание меланократовости и уменьшение со
держания 1.;ремнезема в более молодых по возрасту образованиях. Еще 
раньше Ю. А.  :Кузнецов ( 1 964) подчеркивал преимущественно более 
молодой возраст щелочных .оливин-базальтовых ассоциаций в пределах 
lliатериковых стру1>тур по сравнению с возрастом трапповых формацпй. 

В магмах гранитного состава, формирование ноторых происходпло 
от раннего протерозоя до девона юшючительно, наиболее чеп'о выра
жено постоянное возрастание общей щелочности и изменение отно
шения натрия J{ I\алию. В наиболее древних породах гранитного ряда 
сумма щелочей составляет 5, 1 9 % ,  а величина п - 87,9. В позднепро
терозойс1,их плагиогранитах обЩее содержание щелочей возрастает до 
8, 77 % , а величина п уменьшается до 78,3. Палеозойс1,ие гранитоиды 
харю.;теризуются мю,спмальным суммарным содержанием щелочей 
(8,65- 1 0,27 % )  п вместе с тем наиболее низким отношением натрия 

J{ калию ( n = 53,4-56,6 ) . Отмеченная тенденция связана, очевидно, 
с постоянным возрастанием щелочности и увеличением роли налил в 
составе пнтрателлурпческих растворов стпмулирующих гранитное маг
мообразованпе. Тот фант, что увеличение щелочности грапитондов и 
блпзних l{ нпм по возрасту базальтопдов происходит параллельно, яв
ляется еще од1шм поптвержденпем глубинной (мантийной) природы 
11 нтра теллурпчес1шх растворов. 



МИКРОФОССИЛИИ :МАНСКОГО П РОГИБА 

В раr;членении и корреляции верхнедоr<ембрийских - нюы-rекемб
рийских отложений все ббльшую роль приобретают миr<рофоссилии 
(акритархи) - группа одноюrеточных морских водорослей. В пределах 
Сибирской платформы стратиграфическое распространение микрофосси
лий в интервале от верхнего рифея до нюI-шего кембрия включительно 
изучено в Иркутском амфитеатре ,  IОдомо-Майском районе, Прибайr<алье, 
Турухансном районе (Тимофеев , 1966, 1969, 1976; Рудавсная , 1967, 1973, 
1974а; Рудавсная , Фролов ,  1974; Пыхова,  1969 ; Файзулина и др. , 1973; 
и др. ) ,  где были установлены четыре последовательно сменяющихся 
возрастных номпленса. (Пятилетов,  1977) .  

Минропалеофитологические исследования в пределах восточной части 
Мансr<ого прогиба проводились впервые. Этому анализу было подвергну
то более двадцати разрезов верхнего доr<ембрия и нижнего нембрия,  
вснрытых линиями горных выработок и естественных обн ажений. Наи
более детально были изучены верхнедонембрийсние отложения - анга
Jюйсного и анастасьинсного горизонтов,  что с�tязано с присутствием в них 
благоприятных разностей пород. Наиболее интересные результаты этих 
исследовапий, где наблюдается смена номпленсов минрофоссилий или 
присутствие одного , 1io достаточно полно представлепного , были полу
чены в восьми основных разрезах (см. рисунон) .  

Ббльшая часть выделенных минрофоссилий относится I< сфероморфи
дам, rшассИфинация ноторых в настоящее время является одной из наи
более сложных и диснуссионных (Тимофеев , 1966, 1973, 1974; Рудавсная, 
1974б , 1976;  Нрылов ,  Сонолов ,  1976; и др . ) .  Приняв принцип неаденват
ности морфологичесних признано в сфероморфид и установив · и х  тансо
номичесную соподчиненность, автор провел ревизию ранее описанных 
сфероморфных минрофоссилий и дал их синонимичесную таблицу (Пяти
летов,  1977) .  

Все выделенные минрофоссилии могут быть сгруппированы в четыре 
возрастных номпленса .  Первый номпленс отвечает ангалойсному гори
зонту и нижней части апастасьинсного ; второй - оставшейся большей 
части анастасьипсного горизонта; третий - унгутсному и нижней части 
жержульсного (лейбинсная свита и нижненрольсная подсвита) и чет
вертый номпленс - верхней части жер:шульсного горизонта (верхнекроль· 
сной подсвиты) (см. рисупон). 

Изучение микрофоссилий Мансного прогиба поназало , что они, 
с одной стороны, могут быть применены ДJr Я корреляции древних отло
жений внутри этого региона, а с другой - видовой состав выделенных 
комплексов и их стратиграфичесная приуроченность имеют много общего 
с номпленсами Сибирсной платформы. И х  сопоставление позволшю опре
делить возрастную принадлежность номпленсов Мансного прогиба, где 
первый отвечает верхнерифейс:кому, второй - юдомскому, третий и чет
вертый номпле:ксы - нижненембрийсному возрасту (Пятилетов,  1977) . 
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· В описательной части работы дано описание всех выделенных микро-
фоссИлий, которые относятся к 9 родам и 20 видам, так как выдеJ1ение 
надродовых таксонов JIИшено всякого смысла (Кирьянов, 1974) . При 
описании микрофоссилии располон-;ены в алфавитном порядке. 

Р о д  Baltisphaer·idium E iseпack, 1 958 , ешешi.  
Do,vпie et Sarjeaпt,  1 963 

Baltisphaaidium сlагит Pjatiletov 

Табл. I ,  фиг. 4 

Balt ispliaeгicl ium clarum: Пятплетов, 1 97 6 ,  с. 184 ,  табл . X X I V ,  фпг . 1 0 .  

М а т е р и а л * .  Единичные экземпляры разJrичпой сохранности. 
О п и с а н и е. Оболочки очень толстые сфер:\:]:ческие, или пескольно 

спшощеные , округлого ю1и округло-овального очертания .  Поверхность 
гладкая , без складок и по1,рыта многочисленными нонусовидпыми выро
стюv1и , располон;:еш-rыми неравномерно . Длина выростов 3-5 мн , диа
�1стр оболочен 22-27 :мн ,  цвет желтый. 

И з м е н ч и в о с т ь. Н::1бшодается в ноличестве и харантере рас
положения выростов. 

С р а в н е  и и е.  Формы данного вида от В.  hiгsutum Pjat . отлича
ются нонусовидньш характером выростов .  

М е с т  о н а х о  ;к д е  н и  е.  Жержульсний горизонт, верхняя под · 
спита крольской свиты; нигЕний кеыбрий; разрез по правому и левому 
бортюl! р. Солбии . 

Baltisphaeгidium сегiпит Volkova 

Табл . I, фиг. 6 

B altispliaeridium ce1· inum: ВОЛl{ОВа, 1968, с .  1 7 ,  табл . I ,  фнг . 1 - 7 .  

М а т  е р  и а л. Единичные экземпляры различной сохранности. 
О п  и с а н  и е .  Оболочки сферические ,  часто сплющенные , округлого 

или округло-овального очертания. Поверхность гладкая , с узкими склад
ками , покрыта извилистыми волосовидными выростами , расположенными 
неравномерно.  Длина выростов 2-3 мк , диаметр оболочек 21 -26 мк, 
цвет темно-желтый. 

И з м е н ч и в о с т ь. Наблюдается в количестве и харю<тере рас
положения выростов .  

С р а в н е н и  е .  Описанные формы от Aгchaechystгichosphae гidium 
capillatum Tim. отличюотся несколько меньшими разlliерами . 

Р а с п  р о с т р а н  е и и е .  Нижний кембрий, J1юкатиская свита 
Эстонии , доминопольская свита Волыно-Подолии , усоJrьская и бельская 
свиты Иркутского амфитеатра .  

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Жержульский горизонт ,  верхняя под
снита кроJrьской свиты; нижний кембрий; разрез по правому и левому 
бор�ам р. Солбии. 

* При определении l{Оличества материала прrшята СJ1едующая градацпя: 1 -5 
<�кземпляров - единичные; 6 - 1 0  - редюrе; 1 1 -20 - немногочпсленные; болr,ше 
20 - многочисленные. 
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Baltisphaeridium liiгsutum Pjatiletov 
Табл . I, фиг. 1, 3, 5 

Ballisplzael'idiii m !ii1·sut u m: Пятилетов , 1 976,  е .  185, табл . X X IV ,  фнг. 2 .  

М а т е р и а л .  Единичные экземпляры хорошей сохраппости . 
О п и с а н и е .  Оболоч1<И сферические ,  толстые, иногда сплющенные. 

Поверх 11ость ГJrадкая и покрыта топRиыи сJrабоизвилистыми выростами , 
I{оторые песRольRо расширяются к основанию, в результате чего созда
ется волнистый ноптур . Оболочка имеет четкий двойной контур,  ширина 
ноторого измепяетс.н в зависимости от диаметра формы, но не превышает 
2-3 мR. Диаметр оболочек 21 -23 м н ,  цвет темно-н..;елтый. 

3 а � r  е ч а н  и е .  Подобные формы приведены Н. А. ВОJшовой (1968, 
табл . XI I ,  фиг. 3) из пиритаской свиты Эстонии. 

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдается в ноличес1 ве выростов и ширине 
двойного нонтура .  

С р а в п е п и  е .  От описанных ранее видов Baltisphaeгidium liir
suturn отличается наJrичием четного двойuого нолтура. 

М е с т  о п а х о ж д е п и  е .  Унгутсний горизонт, унгутснан свита; 
нижний кембрий; разрез в районе лога Звериного : жержульский гори
зонт, :rейбинская: и крольская свиты; нижний кю1брий; р азрез по пра
вому и Jrевому бортам р .  Солбии . 

Р о д  Granomarginata Nа шш)vа, 1 93[) 

Granomarginata prima Naumova,  1960 
Табл . I I ,  фиг. 10- 12 

r:ra11oma1·ginata pl' ima : Наумова, 1960, табл. 3 ,  фнг. 10 ;  Во:rкова, 1 968 табл. I V  
фиг. 10-13.  

' ' 

М а т е р и а л .  Единичные экземплнры различной сохранности .  
О п и с а н и е .  Оболочки округлого или округло-овального очерта

нин, толстые. Поверхность их зернистан или шагреневан. Толщина стен
RИ достигает 1 ,5-2 мк ; внешний Rрай сJrабоволпистый. Диаметр оболо
чек 15-27 мк , цвет светло-коричневый. 

И з :м е н ч и в о с т ь. Наблюдаетсн в размерах и характере ску.;:r ьп
туры. 

С р а в н е  н и  е.  От Granomarginata squamacea Volk. отличается бо
лее узкой оторочкой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Лонтоваскан и шокатиская свиты Эсто
нии; стоходская и до11rипопольс1{ан , рен..;е ровенская: свиты Волыно-Подо
лии ; юдомскан свита IОдомо-Майского р айона ;  11ютская свита Иркут
ского амфитеатра .  

М е с т о п а х о ; н  д е н и е . Верхняя часть жистыкской свиты 
р. Л-\истык, р .  Береть, район пос. Ангалой, юдомий; верхпян часть 
анастасьинсной свиты , водораздел рек l{олба- Н:увай , юдомий. 

Р о д  Leiomarginata Naшnova, 1 960 

Leiomar·ginata simplex Naumova 
Табл. I I ,  фиг. 7-9 

Leiomaгginata simplex: Наумова , 1960, табл. 3 ,  фнг. 9 ;  Вошщва , 1 968 , табл . IV,  
фиг . 20-25. 

М а т е р и а л .  Немногочисленные экземпляры различной сохран
ности . 

О п и с а н и е. Оболочки топкие, часто сплющенные , в очертании 
округлые или округло-овальные. Поверхность их гладкан или зернистая , 
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без складок. Толщина стенки 0,5- i , 5  мк , диаметр оболочек 10-25 мк,  
цвет от темно-серого до светло-коричневого . 

И з :м е н ч и в о с т ь. Наблюдается в размере оболочек и толщине 
стенки. 

С р а в н е н и е. От Granomaгginata ргiта N aum. описываемые фор
�fЫ отJ1ичаются более ровным внешним краем. 

Р а с п р о с т р а н е н и е. Лонтоваская и лю:катиская свиты Эсто
нии ; ровенская , стоходская и до:минопоJ1ьская свиты Волыно-Подолии; 
юдомская, мотская и усольсная свиты Сибири. 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верхняя часть жистыкской свиты , реки 
/Rистык и Береть, юдомий ; верхняя часть анастасьинской свиты, водо
раздел рек Нолба-:Кувай; унгутская свита , район лога Звериного , нижний 
кембрий; жержульский горизонт, лейбинская свита , р. Солбия, нижний 
кембрий. 

Leiomaгginata simplex Naнm . ,  vы. manica vн. ноv . 

Табл. I I ,  фиг. 3-6 

Г о л  о т  и п: препарат No 522/132; табл. I I ,  фиг. 3-6, ИГиГ СО 
АН СССР;  Манский прогиб, разрез на  водоразделе ручьев Татарский -
Нривой, анастасьинская свита юдомий. 

:М а т е р и а л .  Немногочисленные экземпляры хорошей и удовле
творительной сохранности. 

О п и с а н  и е. Оболочки сферические,  редко сплющенные, очень тол
стые с ровным внешним краем. Поверхность их гладкая , складки отсут
ствуют. Двойной контур оболочек ярко выражен. Диаметр их 10-24 мк, 
цвет от темно-серого до темно-коричневого . 

И з м е н ч и в о с т ь. Наблюдается в толщине оболочек и их цвете. 
С р а в н е н и е. От Leiomaгginata simplex N анm. отличаются более 

толстой и плотной оболочкой. 
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Верхняя часть жистыкской свиты, 

р. Береть, район пос. Ангалой, юдомий ; верхняя часть апастасьинской 
свиты, водораздел рек Нолба-Нувай , юдомий.; унгутская свита, район 
лога Звериного , нижний кембрий; жержульский горизонт, лейбинская 
свита , р. Солбия, нижний кембрий. 

Р о д Leiosphaeridia Eiseпack, 1 958 
Leiospliaeridia: Eisenack, 1958, с .  26; Leiopsop/iospliaera: Наумова, 1960 , с .  112 ;  

Protoleiospl1.aeгifl iиm:  Тимофеев, 1 959, с .  25  (part . ) ;  Kildinella: Тимофеев, 1966 , с .  28 
(part . ) .  Stictospliaeridium :  Тимофеев, 1966,  с. 31 (part . ) ;  ProtospliaP"idium: Тимофеев, 
1966 , с. 19 .  

Д и а г и о з .  Оболочки сферические,  часто сплющенные, толстые 
или тонкие, с различными по конфигурации и расположению складками 
или без них . Поверхность оболочек гладкая. Диаметр от 5 мк до несколь
ких ;нилл и:метров ,  цвет от светло-желтого до темно-коричневого . 

Leiospliaeгidia .densa (Timofeev) Pjatiletov 

Табл. V, фиг. 3, 4 
Protospliaeridium densum: Тимофеев , 1 966 ,  с .  2 1 ,  табл . IV,  фиг. 5 ;  Р .  laccatum: 

Тимофеев , 1966,  с .  21,  табл . IV, фиг . 6 ;  Р .  vermium: Тиыофеев, 1 969 ,  с .  10, табл .  I,  
фиг . 16;  S tictosphaeridi u m  iгnp lexum: Тимофеев, 1 966,  с .  3 1 ,  табл. V ,  фиг. 5 ;  Protolei

ospl1aeridium clarum:  Андреева, 1 966 ,  с .  1 18 ,  табл . 2, фиг. 2 ;  Р .  fu lvastrum: Андреева , 
1 966 ,  с .  1 1 9 ,  табл . 2, фиг . 5; Р .  dur icorium:  Андреева, 1 966 ,  с. 118, табл . 2, фиг. 3, 4 .  

М а т е р и а л .  Многочисленные экземпляры различной сохранности. 
О п и с а н и е. Оболочки толстые , плотные, округлого или угловато

округлпго очертания . Поверхность их гладкая и покрыта узкими изви-
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JIИСтыми Rороткими складками , располо;r;енными беспорядочно пu всей по
верхности или фрагментарно . Иногда могут присутствоIJать ветвящиеся 
складки. Цвет от темно-л.;елтого до коричневого . 

И з м е н ч и в о с т ь. Наблюдается в количестве с1шадок ,  характе
ре и х  расположения и цвете обоJючек. 

С р а в н е н и е. Описываемые формы от  L.  minor· (Scl1ep . )  Pjat.  
отличаются более толстой оболочRой. 

Р а с п  р о с т р а н  е н и  е .  Рифей , венд , кембрий Сибирской и Во
сточно-Европейской платформ. 

М е с т о  н а х о ж д е н и е.  Верхний рифей- юдомий: беретьская и 
жистыкская свиты, реки Береть и 1-Rистык ; ангалойская и жистыкская 
свиты, район пос. Ангалой; беретьсRая свита , устье р. Бол.  Кершул ; 
ангалойская и анастасьинская свиты, водораздеJr рек Колба -Кувай; ан
галойская , ангульсRая свиты и нижняя часть солбинской свиты, лог 
Горюнов .  Нижний кембрий: унгутская свита , район лога Звериного ; 
жержульский горизонт, лейбинская и крольская свиты, р .  Солбия. 

Leiosphaeridia effusa (Scl1epeleva) Pjatiletov 

Табл. I I I ,  фиг. 1-6 ,  12 ,  13 ;  табл . IV, фиг. 1 -4; 
табл . V, фиг. 1, 2,  5 

Leiopsopli ospliaeгa ejfusus: Шепелсва, 1 963;  с .  1 2 ,  табл . I ,  ф1 1 г .  6 ,  7; L .  араtи.�: 
Шепелева, 1 963,  с. 1 2 , фнг. 8; Kildinella !1yperbo1·eica : ТJ 1мофесв, 1 966,  с. 29, табл . V ,  
ф11т . 3 ;  К .  sin ica : Тшюфеев, 1 966,  с .  2 9 ,  табJ1 . V ,  фиг .  4 ;  /{ .  vesl/a n ica: Тимофеев, 
1 969, с. 1 1 ,  табл . I I ,  фиг. 5; Proto leiospli aeгid i u m  legшn in ijoпne: Андреева, 1966,  с . 120, 
табл . 5 ,  фиг . 1 ;  Р. infria tu m: Андрее1;1а, 1 96 6 ,  с. 1 1 4 , табл . I ,  фнг . 1 - 6 ;  Leiospliaeri
dia u ndulata: Тимофеев, 1 9 7 3 ,  с. 8, табл . I J ,  фпг . 7; L. volun ica: Тимофеев,  1 97 3 ,  
с .  7 ,  табл . I ,  фиг . 2 .  

:м а т е р  и а л . Многочисденные ;шзомпляры различной сохранности . 
О п и с а н и е. Ободоч:ки толстые, плотные о :круглого или угловато

округдого очертания. Поверхность их ГJlаДКаЯ , преимущественно с ши
ро:киии четко выра;1\епными, бодее темными складками . Цвет от темно
л.;едтого до тюшо-1<оричневого , диа�1етр 20-90 мк. 

И з }1 о н ч и в о с т ь .  Наблюдается в количестве и характере рас
поJrо�Бения складок.  

С р а в и е н и е .  Описываемые формы от  Leiosphaeridia gigantea 
(SсЬер. )  Pjat . отличаrотся меньшими размерами и более тонкой оболочкой. 

Р а с п р  о с т р  а н  е п и  е .  Преимущественно верхперифейсRие от
ложения Сибирской и Восточно-Европейской платформ. 

М е с т  о н  а х  о ж д е п  и е .  Верхний рифей: беретьская и нижняя 
часть жистыкской свиты в районе р. Жистык и р. Береть ; ангалойская 
и нижняя часть жистыксRой свиты в районе пос .  Ангалой; беретьская 
свита в районе устья р. Вол. Кершул ; ангалойская и нижняя часть ана
стасьинской свиты, водораздел ре:к Колба- Кувай; ангалойская и нижняя 
часть ангульской свиты, район .::юга Горюнова. 

Leiosphaeridia gigantea (ScJ1epeleva) Pjatiletov 

Табл. VI ,  фиг. 1 ,  2 

Leiopsopliospliaera gigantea: Шепелева, 1963,  с .  1 1 ,  табл . I ,  фиг . 5; Leiosphaeridia 
oclu·oleica : Тимофеев, 1966,  с. 35, табл . V I ,  фиг.  3; Protoleiosplraeridium flavum: Андре
ева , 1 96 6 ,  с. 1 2 2 ,  табл . I I ,  фиг .  1 ,  2 .  

М а т е р и а л .  Немногочисленные экземпляры хорошей и удовлетво
рительной сохранности . 

О п и с а н и е. Оболочки тонкие с ровным или волнистым внешним 
краем. Поверхность гладкая и покрыта преимущественно широкими , 
длинными , иногда и::�ви.�rисты:vш складками , расположенными произволь
но. Цвет светло-желтый , диаметр 80-200 мк . 
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И з м е н ч и в о с т ь. Наблюдается в размерах и характере vаспо
ложения складок .  

С р а в н е и и е.  Описывае�1ые формы о т  Leiosphaeridia ef /usa 
(Scl1ep . )  Pjat. отличаются более тонкой оболочкой. 

Р а с п р о с т р а н е н и е.  Верхний рифей-иижний Rембрий Во
·Сточно-ЕвропейСJ{ОЙ платфорю,r; юдомий-пю1ший Rембрий Сиб:ирс1>ой 
платформы . 

:м е с т о  п а х о ;.т;: д е н и е. Юдоыий : верхняя (большая) часть ап
гульсRой свиты и нишняя часть соJ1биинеRой свиты, район лога Горюнова . 

Leiosphaeridia magda * Pja tiletov sp.  nov.  

Табл . IV, фиг.  10 ;  та бл . V,  фиг .  9- 1 1  

Г о л  о т  и п :  табл . IV, V ,  фиг. 9 ,  10 .  И ГиГ СО А Н  СССР, препа
рат No 522/462; МансRий прогиб ,  ·правый борт р .  Жисты:к , жистыкская 
•СВИТl-1 ; ЮJ\ОМИЙ. 

М а т е р и а л. Многочислен н ые :шземпляры хорошей и удовлетво
рительной сох ранности . 

О п  и с а и и е. Оболочки толстые сферические,  редко сплющенные ,  
.онругдого очертания , с ровным внешним краем. Пqверхность глад
Rая, иногда может быть точечной. Диаметр 6-25 мк , цвет тюш:о-серый , 
.серый. 

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдается в толщине оболочек и характере 
поверхности (от гладкой до точечной) . 

С р а в н е и и е. От Leiosphaeridia densa (Тiш . )  Pjat . описываемые 
.формы отличаются

· 
меньшими размерами и отсутствием складок. 

3 а м е ч  а н  и е .  Подобные формы описаны RaR Protosphaeгidium 
sp. М.  Конзаловой ( 1 974) из анаJ1огов вендских отлошений Чехосло
вании. 

М е с т о  н а х о ж д е п и е.  Юдомий: верхняя (большая) часть п;и
стыксrщй свиты в районе рек Жистык, Береть и пос. Ангалой; верхняя 
(большая) часть анастась:инсRой свиты, водораздел per{ Колба-Кувай. 

Leiospliaer·idia minor (Scl1epeleva) Pjatiletov 

Табл. 1 1 1 ,  фиг .  10 ,  1 1 ;  табл .  IV, фиг .  5 ,  7 ;  
табл . V, фиг .  1 2  

Leiopsophospliaeгa тiпог: Шепелева , 1963, с .  1 0 ,  табл . I ,  фиг. 1 ,  2 ;  Pгotospliae1·i
<li u m  pal'vиlum: Тимофеев, 1966, с. 1 9, табл . IV,  фиг . 2; Р. pa leaceum:  Тнмофеев, 1966, 
с .  20,  табл . IV,  фиг. 4 ;  Р.  papyrace u m: Тимофеев, 1 966, с.  20, табл . IV, фиг. 3; Pl'oto
leiospliaeгidiu m  araneosшn: Андреева, 1 966,  с. 1 1 6 ,  табл . 5 ,  фиг . 4; Р. flavidum: Андре
ева, 1 966,  с. 1 19 ,  табл . 5, фиг . 5. 

М а т е р и а л .  Многочисленные экземпляры разJшчной сохранности. 
О п и с а н и е .  ОбоJIОЧRИ топкие ,  округлого очертания с ровным 

внешним краем. Поверхность гладкая и покрыта •узкими извилистыми 
снладками , расположенными произвольно . Цвет от светло-желтого до 
Rоричневато-желтого ; диаметр 1 5-60 мR . 

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдается в количестве сRладок и их рас
положении. 

С р а в н е н и е.  Описываемые формы от Leiospliaeridia densa (Tim. )  
Pjat. отличаются более тонкой оболочкой ,  а от  L.  effusa (Scl1ep . )  Pjat. 
<>тсутствием широких складок и более тонRой оболочRой. 

* Название вида по имени чехословацкой исследовательницы Магды J{онзаловоii:. 
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Р а с п р  о с т р а н  е н и  е. Верхний рифей-нижний кембрий Во
сточно-Европейской платформы; верхний рифей-юдомий Сибирской плат
формы. 

М е с т  о н  а х  о а.; д е  н и  е .  Верхний рифей-юдомий:  беретьская и 
жистыкская свиты в районе рек Жистык и Береть; ангалойская и жистык
ская свиты в районе пос. Ангалой; ангалойская свита в районе пос. Ан
галой; беретьская свита в районе устья р .  Бол . Нерmул ; ангалойская 
и апастасьинская свиты на водоразделе рек Нолба-Нувай; ангалойская1 
ангульская и нижняя часть солбиипской свит лога Горюнова. Нижний 
кембрий : унгутская свита рай на  лога Звериного. 

Leiosphaeridia pelusida (Scl1epeleva) Pjatiletov .  

Табл. VI I ,  фиг .  8 

Leiopsopliospliael'a pelusida: Шсnолева, 1 963,  с .  1 0 ,  табл . I ,  фиг. 3, 4 .  

М а т е р  и а л . Немногочисленные экзе:ипляры хорошей и .Удовлет
ворительной сохранности. 

О п и с а н и е. Оболочки тонкие,  округлого или угловато-округ
лого очертания , с ровным или слегка волнистым внешним краем. Поверх
ность гладкая, с широкими складками. Иногда в центральной части мож
но наблюдать и узкие короткие складки, распоJ1оже1л1ьте беспорядочно . 
Цвет светJ10-желтый, диаметр 20-60 мк. 

И з м е п ч и в о с т ь .  Наблюдается в количестве складок и их рас
nоJiожении . 

С р а в н е н и е .  Описываемые формы от  Leiosphaeridia effusa (Sche
pe]eva) Pjati letov отличаются более тонкими о болочками ; ОТ L. min01" 
(Scl1epeleva) Pjatiletov - присутствием широких складок.  

Р а с п р о с т р а н е п и е .  Верхпий рифей, венд, пижний кембрий 
Восточно-Европейской платформы; юдомий, пю1ший кембрий Сибирской 
платформы. 

М е с т о  п а х о ж д е н и е .  Юдомий: верхняя (большая) час·ть ан
гул ьской свиты и нижпяя часть соJiбиинской свиты лога Горюнова. 

Р о д  Lophosphaeridium Timofeev, 1 959 

Lopliospliaeridium: Тимофеев, 1 9 59,  с. 29;  Lopliominuscu la: Наумова ,  1 960, с. 1 1 З: 
( part . ) ;  Protospliael'idium: Тимофеев, 1 96 6 ,  с. 25 (pa1·t . ) ,  Stictosphac"idium: Тнмофеев, 
1 96 6 ,  с. 31 (part .) ;  Trachysphaeridiu m: Андреева, 1 966,  с. 1 2 5  (рю·t . ) ;  Tylospliaeridium: 
Тимофеев, 1 966,  с .  37 (part . ) ;  Kildinella: Тиыофеев, 1 966,  с.  28 . (part) 

Д и а г н о  з. Оболочки сферические или сплющенные , толстые или 
тонкие с волнистым внешним краем. Поверхность гладкая со складнами. 
или без них , покрыта бугорками различной формы и размеров .  

Lophosphaeridium scabridium (Timofeev) Pjatiletov 

Табл . VII ,  фиг. 6 

Protospliae1·id ium scabridium: Тпм:офесв, 1 966,  с .  25,  табл . IV,  фиг.  1 2 ;  Р .  tuber
cul i/aum: Тимофеев, 1 96 6 ,  с .  2 5 ,  табл . I V ,  фиг.  1 3 ;  Р .  to1·u losum; Тимофеев, 1 96 6 ,  с. 25.  
табл . IV, фиг.  1 4 ; Lopliospliaeridium spa ndum: Тимофеев, 1 974, с .  2 1 , табл . X I I ,  фиг . 2 ,  3.  

М а т е р и а л .  Редкие экземпляры хорошей и удовлетворительнок 
сохранности. 

О п и с а н и е. Оболочки толстые , плотн ые с волнистым внешним 
краем. Поверхность иногда с чуть заметными складками и покрыта бу
горками. Бугорки располагаются произвольно , но не соприкасаясь друг 
с другом .  Диаметр оболочек 1 0-26 мк , цвет от  темно-желтого до корич
невого. 
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И з м е н ч и в о с т ь. Обычно наблюдается в рцзмерах бугорков, 
их количестве и характере раеполотения. 

С р а в п е н и  е .  Описываемые формы от Lophosphaeгidium tortulo
sum (Tim. )Pjat . отличаются более толстой оболочной .  

М е с т о' н а х о ;r.; д е н и е.  Нижний кембрий: жерн;ульсний гори
зонт, лейбинсная и крольсная свиты; район р .  Солбии . 

Р о д  Micrhystridium Deflandre , 1 937 , ещенd . 
Do,vnie et Sarзeant ,  1 963 

Micrhyst1·idium commosum Pjatiletov 

Табл. I I ,  фиг. 2 

M icr.liystridium conunosum: Плтнлетов, 1976 ,  с .  185, табл . X X I I I ,  фпr . 1 .  

М а т е р и а л .  Единичные экземпляры хорошей и удовлетворитедь
ной сохранности. 

О п  и с а н  и е. Оболочки сферичесние или несколько сплющенные, 
очень толстые и плотные. Поверхность густо понрыта норотними выро
стами. Выросты .н основанию неснольно утолщаются,  но основаниями не  
сопринасаются друг с другом. Окончания их песнолько заострены и и ног
да загнуты. Длина 3-4 мн,  цвет от норичневого до темно-норичневого , 
диаметр оболочен 8 - 1 2  м:к . 

И з м е и ч и в о с т  ь. Наблюдается в размерах выростов и _цвете 
о болочен . 

С р а в н е н и е. Описываемые формы от  NI iahystridium parvum V olk. 
отличаются более толстой оболочкой и многочисленными выростами . 

М е с т о  н а х о rJ\ д е п и е .  IОдоi\1ий : верхняя (большая) часть iБИ

стынсной свиты , район р. Жистын ;  верхняя (большая) часть анастасьин
с:кой свиты, водораздел реи l{олба - Кувай. 

Micrhystridium peгlevum Pjat iletov 

Табл . I ,  фиг. 7-9 

Micrliystricl ium paleuu m: Пптшrетов, 1976 ,  с .  185 ,  табл . X X I I ,  ф 1 1г .  2 .  

М а т е р и а л .  Редние энземпляры хорошей и удовлетворительной 
сохранности. 

О п и с а н и е. Оболочни: сферические, тонкие, редко неснольно 
сплющенные . Поверхность гладкая ИJ!И точечная,  иногда с короткими 
извилистыми снладками , покрыта извилистыми остроконечными выроста
ми , расположенными неравномерно . Длина выростов 3-5 мк. Диаметр 
оболочек 1 1 -18  мк. Х арантерная особенность - наJLичие .n,войного кон
тура шириной 1 -2 мк. Цнет от темпо-а;елтого до коричневого . 

И з м е н ч и в о с т ь. Наблюдается в количестве выростов и их 
длине. 

С р а в н е н и е .  От всех описанн ых видов N f .  perlevum отличается 
н аличием двойного контура, а от Baltisphacridium h irsutum - меньшими 
размерами. 

М е с т о н а х о ш д е н и· е .  Юдомий : верхняя часть жистьшской 
свиты, район р. Жистык , р. Береть и пос. Ангалой;  верхняя часть анас
тасьинской свиты, водораздел рек KoJiбa - Кувай. Нижний кембрий: у пгут
ская свита , район лога Звериного ; л�ержульский горизонт,  лейбинская 
и :крольсная с.виты, район р. Солбии . 
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Р о д Nucellosphaeridium Tiшofeev ,  1 966 

NucellosphaeгidiU1n niinutum Timofeev, 1966 

Табл. VII ,  фиг. 2, 5 

N ucellospliaeгidium minutum: Тимофеев, 1 966 ,  с. 4 1 ,  табл . V I I I , фr1г . 8 .  

М а т е р и а л .  Редкие экземпляры различной сохранности. 
О п и  с а н  и е. Оболочки толстые , округлые в очертании. Поверх

ность гладкая или шагреневая с уз1<ими извилистыми складками или без 
них. Внутреннее тело диаметром 4-8 мк имеет гладкую поверхность и 
расположено обычно пе  в центре оболочек . Диаметр 16-30 мк, цвет 
от темно-серого до коричневого . 

И з м е п ч и в о с т ь .  Наблюдается в характере поверхности обо
лочек и располоа;ении внутреннего тела .  

С р а в н е н и е .  Описываемые формы от N. medianum Tim. отли
чаются меньшими размерами.  

Р а с п р  о с т р  а н  е п и  е .  Верхний рифей - венд Восточно-Евро
пейской платфориы; верхний рифсй - нижний кембрий Сибирской плат
формы. 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е. Верхний рифей : ангалойс1< ая свита и 
нижняя часть ангульской свиты, район лога Горюнова. 

Р о д Orygmatosphaeridium Tiшofeev ,  1 959 

Oгy,gmatosphauidium: Тимофеев, 1959,  с. 29; Tгematosplzaeгidium: Тимофеев, 
1 959, с. 29; Protosplzaeridium: Тимофеев, 1966, с. 19 (part . ) ,  Lacunopsoo!iosplzaeгa: Пы-
хова, 1969, с .  241 . 

Д и а г н о  з .  Оболочки округлого или угловато-округлого очерта
ния , толстые или тонкие ,  с ямчатой или ноздревато-ямчатой поверхностью. 

Orygmatosphaeгidium ruЬiginosum (Апсlгееvа) Pjatiletov 

Табл. VI I ,  фл. 3, 4, 7 

Oгygmatosplzaиidium rubiginosum: Андреева, 1966, с .  126, табл. 3, фиг . 3-6;  
О .  semiгeticulatum: Андреева, 1966,  с .  1 27 ,  табл . 3, фиг .  1 ;  Pгotospliaeт·iclium flexuosum: 
Тимофеев, 1966,  с.  22, табл . IV,  фиг . 7; Tгematospliaeт·idium lto ltedahlii: Тимофеев 
1966, с. 28 , табл . V, фиг . 1 ;  Lacunopsopliospltaera gyrusofonnis: Пыхова, 1 969, с. 242 , 
табл . I X ,  фиг . 2 5 ;  L. simp lex: Пыхова, 1 969, с .  242, табл . I X ,  фиг .  24 .  

М а т е р и а л .  Многочисленные экземпляры хорошей и удовлетво
рителыюй сохранности. 

О п  и с а н  и е .  Оболочки сферические или несколько сплющены ,  
с волнистым внешним краем, толстые и плотные. Поверхность без складок 
и 'покрыта округлыми мелкими ямками , которые располагаются произ
вольно .  Диаметр 10-100 мк, цвет от темно-серого до темно-коричныого . 

И з м е н ч и в о с т ь. Наблюдается в количестве ямок и их рас
положении. 

С р а в п е  п и  е. Описываемые формы от  01·. гuminatum (Tim. )  Pjat .  
отличаются отсутствием складок и меньшими размерами . 

Р а с п  р о с т р а н  е и и е .  Венд Восточно-Европейской платформы; 
юдомий-нижняя часть нижнего кембрия Сибирской платформы. 

М е с т о н а х о ж д е н и е.  Юдомий: верхняя часть жистыкской 
свиты, район рек Жистык и Береть, пос .  Ангалой; верхняя часть ана
стасьинской свиты, водораздел рек Колба-Кувай ; верхняя часть ангуль
ской свиты и нижняя часть солбиииской свиты, район лога Горюнова.  
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Р о д  Trachysphaericlium Timofee v ,  1 959 
Tracliyspliaeгiclium: Тимофеев, 1959, с .  28;  A speгa topsopl1,0spJ1aeгa: Шопелева, 

1 963 , с. 14; Protospliaeridium: Тимофеев, 1966, с. 19 (part . ) ;  Stictospliaericl ium :  Тшшфе
ев, 1 966, с. 31 (part . ) ;  K i ldinella : Тимофеев, 1 966,  с. 28 (part . ) .  

Д :и а г н о з .  Оболочки сферические или сплющенные, толстые или 
тонкие. Поверхность оболочек с шагrеневой скульптурой , со с1шадка \1и 
или без них. 

Tmcliyspltaeridium asaplium (Timofeev) Pjatiletov 

Табл. V, фиг. 6-8 

P1·otospliaeгidium asaplium: Тимофеев, 1 966 ,  с .  23, таб. IV,  фиг. 9 ;  Р. pusillu m: 
Тимофеев, 1966,  с.  23, табл . IV,  фпг . 8 ;  Stictospliaeгidium pectina le: Тиыофеев, 1966 , 
с .  32,  табл . V ,  фиг . 7; S .  sinap ticu lifeгu m: Тимофеев, 1 966 ,  с. 32, табл. V ,  фпг .  6 ;  
S .  sib i1·icum;  Тимофеев, 1969, с .  1 5 ,  табл . I I I ,  фиг . 5 ;  P1·otoleiospl1aeгidium c u ltum: Ан
дреева, 1966,  с. 1 18 ,  табл. 7 ,  фиг . 4 .  

М а т е р и а л.  Многочисленные экземпляры хорошей и удовлетво
рительной сохранности . 

О п и с а н и е. Оболочки тонкие ,  округлого или округло-овального 
очертания , с ровным внешним краем. Поверхность с шагреневой скульп
турой ,  покрыта узкими извилисты11ш складками, р асположенными 
произвольно . Диаметр 10-80 MI{ , цвет от светло-желтого до светло-ко
ричневого . 

И з м е н ч и в о с т ь .  Наблюдается в количестве складок и их рас
положении . 

С р а в н е н и е .  Описываемые формы от Tmchyspli aeridium parti
alum (Schep . )  Pjat .  отличаются тонкой оболочкой. 

Р а с  п р о с т р  а н  е н и  е .  Венд Восточно-Европейской платформы; 
верхний рифей, юдомий, нижний кембрий Сибирской платфор:йы. 

М е с т о  н а х о ж д е н и е .  Беретьская и rI\Истыкская свиты, р. Бе
реть, верхний рифей - юдо11шй; беретьская свита , р. Береть и устье р. Бол . 
f�epmyл , верхний рифей; ангалойская свита, район пос. Ангалой, верх
ний рифей ; ангалойская и нижняя часть анастасьинской свиты, водо
раздеJ1 рек HoJiбa - Нувай , верхний рифей; ангалойская, ангульская и 
нижняя часть солбиинской свит , район лога Горюнова,  верхний рифей
юдомий. 

Tгachysphaeridium magnum (Timofeev) Pjatiletov 

Табл. VI I ,  фиг. 1 
Kildinella magna: Тимофеев, 1 969, с. 14 ,  табл. V I ,  фиг. 4, 5 .  T1·acliyspl1дeгicl ium 

vellern i: Тимофеев , 1969, с .  21 ,  табл . V I ,  фиг.  3;  Т .  lachandinum: Т11мофеев, 1969, с .  20,  
табл . V I ,  фиг .  1 ;  Т .  miacum: Тимофеев, 1969, с .  20, табл. VI,  фиг . 2 .  

М а т е р и а л .  Единичные экземпляры хорошей и удовлетворитель
ной сохранности. 

О п и с а н и е .  Оболочки обычно сплющены ,  округлого очертания 
с ровчым или слабоволнистым внешним краем, толстые.  Поверхность 
шагреневая или зернисто-шагреневая с узкими линейными или слабо
изогнутыми скшщками. Диаметр 100-200 мк , цвет от те11шо-жеJrтого до 
темно-коричневого . 

И з м е н ч и в о с т ь .  Набшодается в размерах оболочек и харак
тере расположения складок.  

С р а в н е н и е . Описываемые формы от Т. partialum (Tim . )  Pjat. 
отличаются значительно большими размерами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е .  Верхний рифей - венд Восточно-Европей
ской платформы; средний - верхний рифей Сибирской платформы. 

М е с т о  н а х о ж д е н и е. Верхний рифей , ангалойская и нижняя 
часть ангульской свиты, район лога Горюнова. 
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Trachysphaeridium partialum (Scl1epeleva) Pjatiletov 

Табл . I I I ,  фиг. 7-9;  табл . IV, фиг. 6,  8 ,  9 

A spe"atopsopliospliaera partia lis: Шепелева, 1 963, с .  1 5; табл . I I ,  фпг. 9; Pl'oto
spliae1· idium rigidulum: Тимофеев, 1 966, с .  24, табл . IV, фнг. 10 ;  Р .  acis: Тимофеев, 
1 966, с. 24, табл . IV, фиг . 1 1 ;  Protoleiospliael' idium prolexum: Андреева, 1 966, с. 120, 
табл . 5 ,  фиг. 6 .  

М а т е р и а л .  Многочисленные экземпляры хорошей и удовлетво
рительной сохранности . 

О п и с а н и е. Оболочки толстые , плотные, округлого или угло
вато-округлого очертания с ровным внешним краем .  Поверхность шагре
невая с узними извилистыми или Jrинейными снладнами , расположенными 
произвольно . Диаметр 10-80 11ш, цвет от темно-желтого до темuо-норич
невого . 

И з м е н ч и в о с т ь. Наблюдается в характере располол.;ения скла
дон .  

С р а в н е н и е .  Описываемые формы от  Tracliyspliaeridium asaphum 
(Timofeev) Pjatiletov отличаются более тонной оболочной. 

Р а с п  р о с т р  а н  е н и  е .  Венд - нижний нембрий Восточt10-Евро
пейской платформы ; верхний рифr,й - юдомий - ни;� ;ний нембрий Сибир
ской шrатформы. 

М е с т о н а х о ж д е  н и  n .  Беретьсн:ая и жистынс1шя свиты, р .  f!:\и
стык , в�рхний рифей - юдомий; бepe'JЪCI{aJI свита , р .  Береть, верхний 
рифей; ангалойская и нижняя часть жистьшсной свиты, район пос. ·лнга
лой, верхний р:ифей; беретьсная с.вита , устье р .  Бал .  1-\ершул , 11ерхпий 
рифей ; ангаJrойская и нижняя часть анастасьинской свиты; водораздел 
рек Но.лба - Rувай,  верхний рифРй; ангалойская , ангульс1<ая и нижняя 
часть соJrбиинсной свит, район руч. Горюнов Лог , вер хний рифей -
юдоынй. 



МИI-\РОФИТОЛИТЫ ДОI-\ЕМБРИЯ И 1-\ЕМБРИЯ 
ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ МАНСI-\ОГО ПРОГИБА 

:Микрофитолиты верхнего докембрия и пинаrего кембрия Манского 
прогиба изучены .  пожалуй , наиболее полно, чем в других разреза х Саяно
Алтайской складчатой об.n:асти и па  поеледпих кол.локвиумах в Ново
сибирске (Решения" "  1975) и в Новокузнецке в 1977 г. Их ассоциации 
из донемfiрийских отложений принимались за е>талон для всего этого 
региона .  При этом отмечалось ,  что оIJсянковсFшя ассОI�иация отличается 
специфичностью состава,  с одной стороны, в результате появления в 
верхнем рифее многих форм, считавшихся ранее юдомсю111ш (Решения . . .  , 
1975; Якшин, 1975) , с другой - в результате широкого развитин здесь 
многих новых форм микрофпто.тrитов и пробле;натик , пока еще не опи
санных. 

В этом разделе даны описания нен:оторых новых форм микрофитоли

тов, наиба.лее широ.ко распространенны х  в rшрбонатных породах изучен
ных разрезов . Описания проводятся согласн() классификации, предло
женной И. К. Королюк ( 1 966) и пришrто:й ранее нами (Хоментовский и др . ,  
1972) . 

Т И П: КОНЦЕНТРИЧЕСКИ СЛОИСТЫЕ МИRРОФИТОЛИТЫ 

Г р у п п  а Osagia Twenhofel , 1919  

Osagia kuvaica Vakscl1 in ,  f .  n .  

Табл . VII ,  фиг . 1 , 2 

Т и п  о в о й  э к з  с м  п л  я р  : .№ 309 , шлиф 1326-10 ,  ИГиГ СО АН 
СССР , Манский прогиб ,  нижний кембрий, р. :Кувай, ба1Jанчикская под
свита унгуйской свиты. 

О п и с а н и е . Желваки размером 1 -2 мм, изометричные , но слоа,:
ной формы с хорошо выраженной волнистой слоистостью .  Слоистость 
пепараллельная, толщина слоев н:олеблется в широн:их npeJ(eJrax .  Темные 
слои 0,015-0,050 мм, наибо.тrее характерна их толщина - 0,015-0 ,02 мы; 
светлые слои более иRменчивы - 0,03-0, 12 им. Характерна резкая из
менчивость толщины отдельного cJroя по нсему периметру .  

И з м е н  ч и в о с т ь .  Выражается n колебании размеров желваков 
и многообразии внешних очертаний . 

С р а в н е н и е .  По характеру слоистости описанная форма иапо
мина<Jт Osagia tortп Milst. 

М е с т  о н а х о  ж д е  н и е .  Манский прогиб, юдомский комплекс , 
верхи анастасьинской свиты ( р .  :Кувай) - нижний Кl:'мбрий: баранчик-
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екая подсвита упгутской свиты (реки Кувай, 
М а т е  р и а л. Бо.ттее 20 шлифов с форма:ии 

сохранности ( в  шлифе 1 0-40 ;1\елв1шов) . 

Osagia korЬinica Yakschin , [ .  n .  

Табл . V l l l ,  фиг. 3,  4 

l{олба , Жерн-.:ул) .  
средней и хорош\jй 

Т и п  о в о й  э к з  е м  п л  я р : No 309 , шлиф 423-б , ИГиГ СО АН 
СССР, l\Iапскпй прогиб , н иrнний кемGрий , р. Корбик, грязн:овскал под
свита унгутской свиты . 

О п и с а н и е .  Озагии сферической или уплощенной формы, харак
терны простые и синтетичесюш п'елвак и  сложной конфигурации . Раз
меры ;1,е.тшаков 1 -4 мм. Слоистость четкая, выдерн;анпая .  Желваки 
пр()стые размером до 2 мм, сию етичесние до 4. Харю{тер сло1rстости оди
панов.  Темные слои 0 .0 1 -0,0'1 5  мм, отдельные - до 0,02-0,025 мм; 
светлые слои О ,0'1 5-О,0:1 мм, иног;�а до 0 ,07 мм . Слои выдерн,аны по тол
щине, с:rонстос�ъ С1 рого параллельная, количество cJroeв до 20 нар у про
стых ;+;елваков,  9 - 1 2  -- у синтетических.  

И з :\ I  е н ч и в о с т 1" Выраа,ается в нолебаниях размеров желваков 
и многообразии внешних очертаний . 

С р а в н е н и е .  Форма ·г1-.:е.нваков и ра3меры напоминают Osagia 
gгanclis Z .  Zh ш .  

М е с т  о н а х о  н' д � п и е .  J\Iанский прогиб , пюы1ий кембрий , 
унгутсш:ш свита ( во BCl:JX изученных разреза х ) .  

М а т е р и а л .  Более 30 шлифов с 11-.:елваками хорошей сохранности 
( в  шлифе до G0-80 жеJJ Rаков) . 

Osagia delicata Yaksch . ,  f .  n .  

Табл . I X ,  фиг . 1 -3 

Т и п  о в о й  э к з  с м  п л  л р : No 309, шлиф 3::13-А; ИГиГ СО АН СССР, 
Мапс�шй прогиб , нижний кембрий , верховья р.  Б азаихи, ниже пос . Шах
ьнtтово ,  нерхняя часть жержульской свиты. 

О п н с а н и е. Крупные ( !i - 1 2  м м) озагии сфсричесной и непра
вильной формы с широкими ровпы:vrи светлыми слоями и тонкими сгруп
пированными в «ш1чюt>> темными.  С.11оистость выдержанная,  волнистая. 
:Микроструктура слоншая .  Темные слои толщиной 0,01 -0,0 1 8  мм собраны 
в пачюr по 2-6 слоев (иногда сливаются в один широкий слой), в которых 
разделены тонкими (О ,01 -0 ,03 мм) светлыми слоями. Толщина темных 
пачек до 0,085 :мм, ширина светлых слоев между ними 0,07 - 0 , 1 5  мм. Слои 
имеют волнистую форму - выпуклые части более широкие , ровные , впа
дИны ыс;.rщу ними узкие , иногдn углом направлены к центру желваиа. 

И з �r е н ч и в о с т ь .  НаиболРе ярко выражена в колебании тол
щины с.-rоев и количества темных с.тrоев в составе «пачек» , а таюн:е много
образием форм и размеров желваков. 

С р а в н е н и  е. По волнистости слоев может быть сравнима с Osa
gia rclumnata Rei tl . ,  однако резко отличается характером строешш 
желвака. 

l\I е с т о н 1а х о  ж д е н и  е .  Мапский прогиб ,  нижний кембрий , верх
няя часть а;ержульской свиты. разре:::ы рек Базаихи,  Л-\ержул , Колбы . 

:М а т е  р и а л . 9 шJiифов, 5-- 1 5  желваков в каждоы. 
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Г р у п п  а Sculponea Radioпov a ,  1 976 

Sculponea elovica Yakschiп , f. n .  

Табл .  Х ,  фиг . 1 ,  2 

Т и п  о в о й  <:J 1< з е ы п л  я р : .№ 309 , ш.лиф 195,  ИГиГ СО АН 
СССР , l\ I анский прогиб , р .  Матr а ,  нижний кембрий, выше устья руч. Ело
вый , еловская подснита упгутской свиты. 

О п и с а н  и е .  Ш:елваки имеют форму сильно сжатого эллипсоида 
(лепешки) диаметром 5 - 10 мм:, толщиной до 4 мм; в ядре нередко облом
ки раковин .  Слоистость хорошо выражена только n периферической части 
а;елват,;ов . Слои широкие , рпсплывчатые;  темные - 0,05-0,08 мм, свет
.лые - 0,06-0 , 12  мм. В осевой части темные и евет.J1ые слои сливаются , 
поспшенно утопяясь . Светлые слои сложены поJrностью или в нижней 
части (блюr;е к ядру) остат1шмн нитевидных водорослей Girvanella, диа
метр нитей 8-1 1 мк, длина до 300 мк. Резко преобладает ориентировка 
нитей nараJшельно слоистости . 

С р а в н е н и е .  Описанная форма несколько напоминает Sc nl
ponea protvinica Ratl ionova,  отличается более ушrощенной формой и rюлныы 
отсутствием сJiоистости в осевой части J1..:елваков . 

М е с т  о н  а х  о ж д е  н и  е .  Манский прогиб, нижний кемuрий , 
р .  Ыапа выше устья р .  Бал.  Унгут. еловская подсвита унгутской свиты. 

Ы а т е  р и а л. 6 шлифов ,  до 20 желваков в кал�доы. 

Т И П : ПУЗЫРЧАТЫЕ МИI-tРОФИТОЛИТЫ 

Г р у п п  а Vesicularites Reitlinger, 1 959 

Vesicularites callosus Yakchin , f. n .  

Табл . Х ,  фпг .  3 

Т и п  о в u й э I\ з е м  п n я р : .№ 309 , шлиф 2566-1 ' ,  ИГи:Г СО АН 
СССР,  :Мапский прогиб , нюJший кембрий , р .  Базаиха (вер ховье) , баран
чикская подсвита упгутской свиты .  

О 11 и с а н и  е .  Разрозненные 11узырыш, образующие сплошные скоп
ления . Размеры в пределах 0,1-0,8 мм. Форма разнообразная - от 
округлой до вытянутой, иногда углонатой ИJIИ с пзnилистыми оче ртания
ми. Оболоч1<а пузырьков толста я - 0,04-0,07 l\Ш ; края ее нечет1: ше ,  тол
щина может сильно варьировать в пределах одного пузырька . 

И з м е н  ч и в о с т ь .  Выражается в колебапии размеrов пузырьнов 
и разнообразии внешних пчертаний . 

С р а в н е н и е .  Внешне форма сходна с Vesiculaгites breviculus 
Yaksch . ,  отличается большими: размерами пузырьков и их оболочек , а 
также более сло�ю� ым:и очертаниями. 

М е с т о н а х о  "' д е  н и  е. Манский прпгиб, нижний нюiбрий, 
вер ховья р .  Базаихи, 2 км к северо-востоку от пае . Верхбазаи�а , верхи 
баранчиксной подсвиты упгутской с.виты. 

М а т е  р и а л .  3 rш�ифа с болъши:м r'оличеством пузырьков .  

Vesicularites adunctus У akscl1i n ,  f .  n .  

Табл . Х ,  фиг . tl 

Т и п  о в о й  3 к з е м  п л  я р : .№ 309 , шлиф 1 978,  И ГиГ СО АН 
СССР, Манский прогиб , нюю1ий кембрий, р. Жержул , баранчиксюш 
подсвита унгутской свиты . 
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О п  и с а п и е .  Узорчатые об разпвг rшн сложны х очертан ий разме
ром 1 --2  мм , огратrиченпые четкой то1шой обол о ч кой тол щиной 0 ,0 1 2-
0 ,02 мм. Пузырч11тые обрпзонания иногда гроздьсвидной формы, в вы
пуклых частях имеют плавные очерта н и я ,  в вог 1 1 у1 ых - :И1югда острые 
углы . Внутри выпол не н ы с ветлым карбонатом , пеJtитоморфным или меJf
КОI{ри:сталлическим. 

П з м е н ч и н о с т ь. Вырап;ается в колебании размеров и много
образии форм , котор ыэ усдо;_юrяютсн с увели че нием размеров .  

С р а в н в н и е .  Фо1нrа п о  строш-r ию близка J: Тiesiculш·ites longi
lDbus l\[ i i s t  . . , отличаетс п несколько б6л r,шими размерами и более сдожной 
формой . 

М с с т  о и а х о  IE д е н и е .  Мански:й прогиб, нижний кембрий , 
баран lшкская подсвита унгутской свиты , реки Жержу11 , Мавы, Базаихи. 

М а т е  р и а л . Б олее 10 шлифов с материалом хорошей сохран
ности. 

Vesicu larites kolЫcus Yakschin ,  f. n .  

Табл . X I , фиг . 1 

Т и п  о в о й  ::> к  з е м: п л  я р : No 309 , шлиф 674-Б ,  ИГиГ СО АН 
ССС Р ,  М �шский прогиб , нюЕ1-rий кембрий , р .  Колба,  лог Ч еремушный, 
верхняя подсвита крольской свиты . 

О п и  с :i. п и е .  Пузырьки: крупных размеров (0 ,25-0,5 мм) непра
вильной , углом.той и слабо выраженной лопастной формы , иногда вытя
nутой и изогнутой: . Внутренняя часть пузырьков выполнена однородным 
серым пелитоморфньш карбонатом . В породе среди многочисленных оди
ночных пузырЫ{ОВ передки их скопленин в виде сгустков по 2 ---6 пузырь
ков , заключенных в общую оболочку. Толщина оболочек пузырьков и 
оболочек сгустков одинакова и колеблется в ши р оких пределах - 0,02-
0,07 мм . Сложные сгуспш имеют причудливые о чертания . 

И з м е н ч и в о с т ь .  Выражается г лавным обр азом в многообразии 
очертан ий пузыры{ОВ и сгустков.  

С р а в н е  п и  е .  Внешне очень схоюrа с Vesiculm·ites compositus Z.  Zhur . ,  
отличается более толстыми uболочками и причудливой формой пузырьков. 

l\l е с т  о н  а х о  ж д е  1-1 и е.  Мапский прогиб , нижний кембрий , 
левый борт р .  1{0J 1бы, устье лога У е ремушный , верхняя пuдсвита кроль
ской свиты . Реки Мана и Л{ерн,ул - баранчпкская подсвитя. упгутской 
свиты . 

М н т е р и а л .  З шш1фа с большим ноличестl!ом форм хорошей со-
хранности . 

Vesirularites arlus Ya1<scl1 in ,  f. п .  

Табл . X I ,  фиг . 2, 3 

Т н п о в о й  э к з е м  п л  я р : .1\.! 309 , шлиф 2 10 ,  ИГиГ СО АН 
СССР, Маиский прогиб , :Ню1,ний кембрий, левый приток р .  Жержул, 
руч. Dшивик ,  баранчикскан подсвита унгутской свиты . 

О п и  с а п е .  С.ложные сгустюr, представленные скоплением мелких 
пузырьков, объединенных общей оболочкой . Сгустки обычно сильно 
удлиненные , ширина их 0 ,5-0,75 м.м , длина 2 ,5- 1 2  :мм .  Пузырьки чаще 
изометричные , округлой формы, рен.;е угловатые со .с.тrабоволпистыми 
оболочками размером 0 , 15-0, :3 мм . Большое коли чество их встречается 
в породе вне стяжений. Толщина оболочек пузырькос и стяжlJш1й оди
накова - 0,015-0,03 мм . Внешние контуры стян:;епнй неровные, буг
ристые , с резкими выступами . 

И з м е н ч и в о с т ь .  Выраашетсн в колебан ии размеров сгустков. 
С р а в н е н и е . Близка по строен ию к Yesiculaгites flexunsus Reit1 . ,  

V. ovatus Z .  Zhur .  От первой отличается более крупными р азмерами пу-
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эырыюв и толщиной оболоче.к, от второй - более слоа;ной формой 
пузырь.ков и стяжРний . 

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Мане.кий прогиб, :ниЛ\ний кембрий. Ба
ранчи.кская подсвита унгутской свиты ре.к Маны, Жер;�.;ул , Колбы; грлз
новс.кая подсвита унгутс1юй свиты р. Корби.к . 

М а т  е р и а л . 5 шлифов с большим ноличеством стяа;ений хорошей 
сохранности . 

Т И П: СГУСТКОВЫЕ МИКРОФИТОЛИТЫ 

Г р у п п  а Nubecularites Maslov,  1 937 

Nubeculaгites caliginosus Yakschin , f. п .  
Табл. X I ,  фиг . 4 ,  5 

Т и п о в о й э к з е м п л я р : No 309 , шлиф 7 ,  ИГиГ СО А Н  СССР,  
Мане.кий прогиб , нижний .кембрий , rтравый берег р .  Колбы в 2 .км от устья, 
нижняя подсвита .крольс.кой свиты . 

О п и с а н и е. Плотные темные сгуст.ки размером от 0 ,02 до 2 мм 
(редко до 5 мм) , слтн:енные темно-серым пелитоморфным карбонатом , 
имеющим комн:оватую ( сгуст.ковую) ми.к роструктуру.  Темные изометрич
ные мелкие .ком.кн (сгустки) раэмером 0,05-0,2 мм расположены беспо
рядочно ,  с различной плотностью . Фоrма сгуст.ков причудливая - г роздь
евидная или в впде гирлшщ .  Наряду с большими сгусткаии: в породе 
обычны мелкие .комноватые сгуст.ки . 

И з м е н ч и в о с т ь .  Выражается в .коJrебании размеров сгустков .  
С р а в н е н и  е .  Внешне описанная форма сходна с Nubecu lш·it.es 

palmipedalis Yaksch . ,  отличается бoJree слоа;:ной формой и четкой ко�rко
ватой микроструктурой. 

М е с т  о н а х о  :ш: д е н и  е .  ::\Iанс.кий прогиб, нюыптй кембрий , 
нижняя подсnита крольской свиты рек Колбы и Маны. 

М а т  е р и а л .  2 ш.тrифа с больш1в1 количеством сгусткон хоуошей 
сохранности. 

ПРОБЛЕМАТИnИ 

Ungutia Yakschi п ,  sp . nov . 

Табл . X I I ,  фиг . 1 --4 

Г о  Jr о т  и п :  No ЗОU, шлиф Г-80, ИГиГ СО АН СССР, l\Iапский про
гиб , нижний кембрий , р. Мана, правый берег ,  в 2 км выше устья р .  Бол .  
"Унгут, нижняя часть еловской подсвиты упгутской свиты . 

О п и с а н и е. Жеш1юш субсферичес.кой или уплощенной формы 
размером до 10 мм. Центра;r�ьная часть (до 3 мм) сложена пелитоморфным 
карбонатом, внешняя зона шириной 0 ,5-3 мм имеет сложное строение . 
ПредстаВJrена 01щим или :несколькими с:1оями - пе более 4-5 шириной 
0,5-3 мм, представляющими собой узорчатую микрострунтуру в виде 
очень СJiожных узорчатых полостей , каналов и пор в сером .карбонате . 
Пустоты имеют весьма п ричудливые очертания и могут соединяться в 
непрерывную цепочку (гир.пянду) по всеиу слою . В отдельных сгустках 
достаточно чет.ко видна их вертикальная ориентирuвка. 

И з м е и ч и в о с т ь. Выражается в колебании толщины с.тrоя и 
:насыщенности и х  пустотами. 

С р а в н е н и е .  Аналогич11ые образования в кембрийских и более 
древних отло;нениах не отмечаJrись . 

М е с т  о н а х о  ж д е  н и  е .  l\Iанский прогиб, н:и;кний кембрий, 
еловс.кая подсвита унгутс.кой свиты р .  l\!аны выше пос. Бол .  "Унrут и у 
р .  И ртышки, в .разрезе по р .  Колбе ниже пос. Анастасьино .  

l\I а т е  р и а л .  Более 2 0  шлифов с а'е:шаками хорошей сохранности . 
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ТАБЛИЦА 1 
Х 1200 

Ф и  r. 1 ,  3, 5. Baltispliauidiurn blrsuturn Pjat iletov. 
1 - М 522/387-Е; р .  Солбия, жержульсний горизонт, 1<рольс1•ая свита, верх
няя подсuита, ю1жний нембрий; 3 - М 522/222; район руч. Звериный Лог, 
унгутсная свита, нижний иембрий; 5 - М 522/1 6 7 ;  р. Солбия, жержульсиий 
горизонт, ирольсная свита, верхняя подсвита, нижний иембрий, 

Ф и r. 2 .  Baltisphaeridium sp. 
М 522/387-Е; р .  Солбия, щерщульс1<ий горизонт, ирольсиая свита, верхняя 
подсвита, 1шщний нембрий, 

Ф и  r. 4. Balt isphaeridium clarum Pjatiletov. 
Nr 522/387-Е; р .  Солбия, щерщульс1шй горизонт, нрольс1<ая свита, верхняя 
подсвита , нижний нембрий. 

Ф и r. 6 .  Baltispliaeridiurn cerinum Volkova. 
М 522/ 1 6 11; р .  Солбия, жер;иульсний горизонт, нрольсиая свита, верхняя под
сuита, ю1щний иембрий. 

Ф и г. 7 - 9 .  Micrliystгidiurn perlevurn Pjatiletov. 
7 - М 522/ 1 6 7 ;  р .  Солбия, щержульс1шй горизонт, нрольская свита, верхняя 
подсвита, нижю1й нембрIIй; 8 - М 522/ 1 62; район руч. Звериный Лог, унгут
с1;ая свита, нющшй 1;ембрий; 9 - М 522/ 1 06; водораздел реи Колба - Нувай, 
верхняя часть анастасышсиой свиты, юдомий. 

Ф и г. 10-1 3 .  Micrhystridium sp . 
10 - М 522/ 1 3 1 ;  в одораздел рек Нолба - Нувай, верхняя часть анастасьин
ской свиты, юдомий; 1 1  - Nt 522/403; район пос. Ангалой, верхняя б6льшая 
часть жистыисиой свиты, юдо�шй; lZ - Nt 522/222; район руч. Звериный Лог, 
унгутсиая свита, нижний иембрий; 13 - М 522/472; район р. Береть, верхняя 
часть жистыксиой свиты, юдомий. 
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Ф n г. 1 .  M ic"J1.ys11·idium sp . 

ТАБЛИЦА 11 
Х 1200 

. № 522/1123; район р .  ЖистьтJ>, всрхпшr (б6льшая) часть ж1rстыr;с1<ой сn11ты, 
юдомий. 

Ф и г . 2 .  Micг11.ysll·idiшn commosum PjaL i le to11 •  
М 522/66; водораздел ре" НоJ1ба - Hyвaii, верхнян часть анастась11нс1<0Н 
СВИТЫ, ЮДОl\lИЙ. 

Ф п г .  3-6 .  Leio maгginata simp lex Nau m "  Yar. man ica Yar.  ПОУ . 
3, 4 - .N'o 522/1 1 О; в одораздел рсн НоJ1ба - Нувай, верхняя часть мrастасьин
сr;ой свиты, юдомий; 5 - М 522/ 1 06 ,  там же; 6 - голотнп: М 522/467 ; р. Бе
р еть, nерхннл часть тистынской свиты, юдоr.1111 .... 1. 

Ф п г. 7-9.  Leioпi a1·ginata sirnp lex Nau mo11a .  
7 - No 522/4 72; р .  Бсреть, верхнпя часть жистыксr;ой св11ты, юдомиll: 8 -
No 522/64; водораздел рен Колба - :hyuaй, верхпян часть анастась11нсr;оii сви
ты, юдомий; 9 - No 522/503;  р .  }!{исты�<, верхн я я  часть т11стыкс1<0й сваты, 
юдомий. 

Ф и г . 1 0- 1 2 .  G1·anoma"ginata p1·ima Naumo11a . 
10 - No 522/4611;  р. Бсреть, верхняя часть ;нисты�<сной свиты; юдош111; 1.1 -
No 522/353; р ,  /l{ИСТЬ!I{, верхн яя час1ъ ЖИ СТЫ!{Сf<ОЙ свиты, юдомий: 12 -
No 522/7 9 ;  водораздел рс1< НоJ1ба - l\ynaй, верхнян часть анастасы1нсно�"1 сви
ты, ЮДОМll Й. 
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ТАБЛИЦА Ш 
х 12000 

Ф=и r. 1 -6 ,  1 2 ,  1 3 .  Leiospliae"idia effusa (Scl1epeleva) Pjatiletov.  
1 ,  2 , 5 - J'& 522/4376, 4380 ,  4385 ;  устье р .  Бол. Кершул, берстьская свита, 
верхн11П рпфей; 3 ,  4,  6 - No 522/4376 ,  4372,  4382: устье р. Бол. Rершул, бс
ретьсная свита, верхний рифсй; 1 2 ,  13 - No 522/409, 4 1 0 ; район пос. Ангалой, 
ангалойскан свита, верхний р и фей. 

Ф и  r. 7 - 9 .  T1·acl1ysphaeгidium par·t ialum (Scl1epeleva) Pjatiletov. 
7 - No 522/t,OG :  район пос.  Ангалой, ангалойснагr свита, верхний рифсй; 8, 
9 - No 522/4376,  4378; район устья р. Бол. Кершул, бсретьсная свита, верхний 
рифей. 

Ф п r. 10 ,  1 1 .  Leiospliaeгidia minor (Scl1epeleva) Pjatiletov. 
М 522/1102, 11 08; район пос. Ангалой; ангалойская сви·rа , верхний рифей. 
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ТАБЛИЦА J V  
х 1200 

Ф п г. 1 -4 .  Leiщpltaп·i1lia efjusa (Scl1epele\la) Pja t i l l• t o 11 . 
. \� 522/1184 ; раJ':'юн пос. АигаJ1ой, нижнян часть ;нистыnсной сu11ты1 верхнпi1 
р11фс11 .  

Ф п г . 5 ,  7 .  l,eiospli a a iclia т iпог (Sc l 1 o peleYa) Pjat i 1 eto\I . 
5 - �� 522/428; рай�н-1 пос. Ангалой, н.11;.ннпп часть rкисты1,ской спи ты, верх
н11тт р11фсi! ;  7 - М 522/4 3 1 ;  р а 1\он г�ос. Ангалой, верхняя часть ;imcтыncno(1 
CBll TЫ, ЮДОМllЙ. 

Ф 11 г. 6, 8,  9. T1·aclч;splшe1·icliu m 7Je1· 1 ia l u m  (Scl1opcleva) Pja t i l e t o v .  
Хо 522/118 11 , 428;  район noc. АнгаJ10.й1 нин·а-1ля час·1ъ анастасы-IНСl-\ОЙ со11ты, 
BC)JXНllЙ ]JllфCЙ. 

Ф н г. 1 0 .  Eeiosp/1aui1iia m agcla Pjat i lo t OY sp . nov .  

;:'\� 522/42 7 ;  paiioн пос. ;-\н гал ой, nср х н л п  часть ii\И СтыкскоJ1 свиты, юдом111I. 

Ф п r. Н .  Micгliystгidi um sp.  
;\о 522/403 ; район 1 1 0G. AJ11»1ci o й ,  верхняя часть н;исты�-;сnой свиты, юдом11й . 
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ТАБЛИЦА V 

Х 1200 

Ф 11  r· . 1 ,  2 ,  5 .  Leiosp/i aericlia effusa (SchepeleYa) Pjatileto Y .  
·"' 522/1156 ;  р .  Бсрсть, бсретьсная свита, верхннй рифей. 

Ф п г. 3, 4. Leiospliaeridia densa (Ti mofeey) Pjat i letoY.  
М 522/47 3 ;  р .  Береть, верхняя часть жистьшсной свиты, юдомий. 

Ф и г . 6 - 8 .  Trachyspliaerid i u m  asaplшm (Ti mofeeY) Pjat i letoy .  
М 522/450;  р .  Береть, беретьсная свита, верхний рифей. 

Ф и г . 9 - 1 1 .  Leiospliaeridia magda PjatiletoY sp . noY . 
9 - гоJ1отил:  No 522/503;  Мансний прогиб, р .  Жистын, верхшш часть ;нистын
ской свиты, юдомий ;  1 0 ,  11 - М 522/472, 467 ;  р. Бсреть, верхняя часть жис
тынсной свиты, юдомий. 

Ф 11 г. 1 2 .  Leiospliaeridia тi пог (Scl1epeleYa) Pjatil o toY . 
.No 522/453;  р .  Береть, верхняя чаеть жистьшсной свнты, юдоми й. 
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ТАБЛИЦА VI 

Х 1500 

Ф и  r. 1 ,  2 .  Leiospliaericlia gigantea (Schepeleva) Pj atiletov . 
М 522/354,  328;  район лога Горюнова; верхння часть ангульсноii свиты , юдо-1\lИЙ. 
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ТАБЛИЦА VII 

Ф и  r .  1 .  Tracliyspliaet"idiшn magnum (Tim afce\r) Pjatiletov . 
No 522/3 1 6  ( х 1 500);  район лога Горюнова, нижняя часть ангульсной свиты, 
верхний рифей. 

Ф и г . 2,  5. Nucellospliaer-iclium minutum Ti mofeev . 
No 522/300 ( х 1 200) ;  р айон лога Горюнова, ниншяя часть ангульсной);виты, 
вер хний рифсй. 

Ф и г. 3, 4, 7. Orygmatospliaer-idium rubiginosurnJ (Andrceva) Pjat ileтov. 
3 - No 522/494 ( х 1 200); ра йон пос. Ангалой, верхн яя часть жисть"'сной..;сви
ты, юдомий; 4, 7 - No 522/356 ( Х 1 200);  р. Жистын, верхнпя часть ;нистынсной 
свиты, юдо�шй. 

Ф и г. 6 .  Lop!iuspliaeridium scaьridium (Ti mofeev) Pjat iletov. 
No 522/ 1 6 0  ( х 1 200);  р . Солбия; ;юрщуJ1ьсний гJризонт, нрольсная свита, вер х 
н яя подсвита, н и жний нембрий. 

Ф и г. 8 .  Leiosphaeridia pelusicla (Schepeleva)  Pjatiletoy . ' No 522/ 1 02 ( х 600); район лога Горюнова, ангульсная свит;,, юдомий. 
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ТАБЛИЦА VIIJ 

Ф н r .  1 .  Osagia h:u i·a ica , f .  11 . 
Т11 повоi1 : : н.;зс:.\lп:1 л р 1  х l J ,  ,:\1 309,  ш�- 1 1 1ф ·1 326- 1 0 .  H11i+iн11 i'1 l-iC:\JGp1111 ,  н н з ы  1 1µ
'1·ыш1-.;11нс1\ОП подсn1 1 ты ун гутскоr1 св1 1ты разреза .--юга Горюнова (правыii п р1по1\ 
р. I...:yвa ii) .  

Ф н г .  2. Osagia k u caica,  [. п. 
х 2 0 ,  1.11.1 1 1 ф  1 3 2j<J .  Il 11;+; 1 1 1 1 (r 1-\с:чбр н II ,  баран ч:111\Сt\ая: по;:J.свrrта унrутс1..;оl1 

св11ты ра3рсза :ror:i  Горюнова ( пр 1 1 то1< р .  Нуuай).  

Ф н г .  3. Osagia ko1· b i n ica,  f .  п. . 
Tr:пoв olr э 1;эс,ш.1 я р ,  х 1 1 ,  .\�, 3 0 9 ,  ш.1нф 423-6. Нптннii  ксчбр11ii, гр язновска я 
по;:J.сn1па y1 111r yтcnoii сп11ты, среднее тсчсн не р .  I-\op6111-\ (�1свыl'� при тш-i 

р. База11ха). 

Ф II r. 4. .  Osagia koгb ln ica , f .  11 . 
х 1 1 ,  пл 11ф 1 87 9 .  Н11н;н11i'r  i;e,101ш i1,  грязновсная подсвита унгутск оl1 свнты, 

среднее тсчсн11е р. Норбш; (левый 11р1пок р .  Гс а з т ха). 
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ТАБЛИЦА IX 

Ф и г .  1 .  O,пgia clelica ta , f. n .  
Типовоii экземпляр,  х 1 J ,  J\Ъ 3 0 9 ,  ш л н ф  353-А. Нижни й �;е"бр11й, верх�, ш1 
часть ;нержульской свиты разрез<1 верховьев р .  Базаихи. 

Ф и г . 2. Osa.gia clelicata , f. n .  

Х 5 ,  шлиф 1 0 20.  Нинший не>rбри й ,  верхняя '/аСть жержульсной свиты во
дораздела рек Жерн1ул и Бултусу н .  

Ф и г . 3 .  Osagia clelicata , f .  n .  

Х 2 0 ,  шлиф .\ 6 6 .  Нин;ний нсмбр 1 1 l1,  uер хн я я  часть жержу.1ьскоli евнты раз
реза верховьев р. Базаиха . 



: - � .  . '·- . 

Т а б л и ц  а I X  

. .. .  : 

- . ·. 

-o.J 

1 
j 
1 



Ф н r. J ,  2 .  Sси lрппеа elo1 ·ica , Г. л .  
TllГl()B()l�i Э l  ... :1С::\IП.Чяр . } - х 5 ;  х� :� он,  ШJIИф r-8 0.  J-T1 1mн 1 1 1'i l\C:.'11 Gp 1 1 ii , C" I OBCl\<lП 
n o;1cu1 1 тa "). J I Г) Jc1:oti сn11ты, J J  М ш 1 а ,  n р а u ы й  fiepcг, в 2 1..;;\1 в ышr устьн 
р. 1-io."l . Унrут: 2 - Х 5 5 ,  .J\i :�он, шJ1 1 1 ф  Г-8 0 .  Уuс.1 и чrнн ыi1 сн 1 1 1чо 1 ..- но1 1 1 1с
но1"1 ч а ст11 :+iс.�1 в а n я .  н а х одпщс iiсп н � tснтрР ф1�г. 1 .  Ннд1 1 а  .нсчст1тл п: 1ралле.11:>-
1 и1 н  с.-н ш стпсть ir с1..;опнение oo;topocп rlt G i 1тrm"liп на гран 1 1 це тсл1ного lf сuст
: 1 ого с:1ол ( ор11снтирош..;а с1 1и.:шн.1в 1 t ;JJ\1cн c н n ) .  

Ф 1 1  r .  :) . l 0f.,· ic 11 /c11· i1es ca llosu.s, f .  11 .  
Ти 1 1 о в о П  :1J\3Сi\1п.т r л р , х 2 0 ,  .")J"� : J 0 9 ,  1 1 1: 1 1 1 ф  25 60-Г . I-Iи гi..;н и i't I\C'J\1fip1 1 ii, C:iapaнч11r..;
c11t1 n подсн 1 1 та �·нг утсноii с н 1 1 т.)1 p n 1peaa в �р х опьсn р .  Ба::з<1 1 1 х а  ( 1-i сев ер у от 
1 1 ос .  :Вс µ , .  Ба:�а11 , а ) .  

Ф н г .  4 .  1 ·es icu /a1·i/es ar!im c l u s ,  [ .  11 . 
T1 1 п < m oii :H'i:-iC:\lп.ri н p ,  Х 1 5 ,  � : н щ ,  1_1_1J1 1 1 ф  1 9 7 8 .  Hlii-1-\HHil l-\ �i\1i) µ 1 1 i: ,  Gар:н1 ч·1 нсюJ.,J 
11 0.J.CllllTa y11 гyтci-:oii CBllTЫ pa:1]iP;)i.\ J l l l a\J·I C ГO T('ttf Hl lЛ µ. /:l-\f:'pi1-\y. 1 .  
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ТАБЛИЦА Х! 

Ф и  r .  1 .  Vesiculш·ites kolb icus, f. n .  
Типояой экземпляр, Х 20,  М 3 0 9 ,  ш.ш1ф 674-б. Н1нкний к.ембрий, nср х н я я  под
свита �;рольсной свиты среднего течения р. l\олбы (.r: ог Черемушный). 

Ф 1(r . 2. Vesicu [a"ites artus, f. n .  

Типовой эа;земпляр, х 2 0 ,  М 3 0 9 ,  шлиф 2 1 0 .  Ни;нн и й  кембрий, баr анчикск« я 
подсвита унгутскоii свиты разреза нижнего течения р .  Жерн;ул (руч. Вшивин ) .  

Ф н г .  3 .  T'esicu la1· ites мtus, f .  n .  

х J О ,  ш,1иф 0 1 9 6 6 .  Наrнший нембр и й ,  бараычинская п одсвита унгутскоii свиты 
р . Жсрн;у: а .  

Ф 11 г .  4 .  Nu becn lмites cri liginosus, f.  n .  
Х 20, шл11ф 1 4-G.  Нитний �;ембрий, нижюш подсв11та �;рольскоii свиты разре
за при устьев оi\ ча ст11 р. Нсшбьr. 

ф ][ I' . 5. Nu becu laгiles caliginosus, r. n .  
Типоноi\ экзе�1 пш1 р ,  х 1 5 , No 3 0 9 ,  ш�иф Б-7. Нитн 1 1 11 кем6µ11 П ,  нитння п о д
свита нрольскоit свиты, правобережье р .  Колбы в 2 ЕМ выше устья. 
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ТА БЛИЦА X I I  

Ф п г .  1 .  Ungtl l ia sp . nov . 
Го.r1(1т11 п , х 1 О, .\'� : J09,  ш�111ф 80- ! . Н1нЕ·н11 1'i 1.;r:-i1бp11 l1, е:1овс11яя ттодсв11та унгут
с1:оl1 сu11ты, р. l\icш n ,  1 1 p a 11 ы ii Оерсг, п 2 h:'.I в ы ше устьн р. Бо,1 .  Ун1·ут. 

Ф п г. 2, 4 .  Ungntia s p .  nov . 
х 1 0 , 1 1JJ l 1 1 ф  3:1- 1 0 . Н 1 1 rю1 1 1 Н  1 ic .,J(l p и 11 ,  с: 1 оuс1...:ая поцс в 1 1 т а  унгутс�;оii спи ты , 
р. 1\iан а ,  выше уст1 ... н р . .Go.: 1 . У11 1'ут. 

Ф 11 r. 3 .  U 11g11 1 ia �р .  П О \' .  
х 1 0 .  ш�111ф i l) 1� '1.- f1. _ J l 11н-.;1111 i i  1\Сi\1бр11 ТТ ,  с.�1 овсnал ло:�еrн1та унгутс1..;оl1 сннты, 

i1 . Мана выше устьл р. }--;n.1 . J'нгут. 
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ТАБЛИЦА XIII  

Sculponea elovica  I .  n . ,  шлиф Я-1 95, нижнпй 1;е�1 б рий, еловс liая подсвита 
унгутс1;оii св 1пы, р. Мана, п равый берег, 2 юr выше устья р. Вол. 
Унгут. 

Ф и г. ·J .  Х 50. Хара�;тер слонстости периферн•1ос1;ой часпr ;.�;елва�;а. 

Ф и г. 2. Х 1 50. Фраг.,1ент фиг. 1.  Темный слой ( с о редпна сишп;а) , сложен
ный но.11 1 1томорфным карбо н атом н свст.;1 ы с  слон почти полностью 
сложены водорослямн Gi"vanella. 
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