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Проект Региональной стратиграфической схе-
мы нижнекембрийских отложений восточной части 
Алтай-Саянской складчатой области (АССО) перво-
начально был подготовлен к рабочему совещанию 
по разработке стратиграфических схем верхнего до-
кембрия и кембрия Средней Сибири, организован-
ному Сибирской региональной межведомственной 
стратиграфической комиссией (СибРМСК) в 2005 г. 
в Новосибирске. В это же время был рассмотрен 
проект стратиграфической схемы кембрия запад-
ной части АССО, составленный З. Е. Петруниной на 
основе легенд для карт м-ба 1:200 000 Кузбасской 
и Алтайской серий. Предполагалось в дальнейшем 

доработать представленные материалы и соеди-
нить их в единую схему по образцу принятой Меж-
ведомственным региональным стратиграфическим 
совещанием 1979 г. По объективным обстоятель-
ствам к совещанию 2012 г. схема по западной части 
АССО подготовлена не была.

По предложению председателя СибРМСК 
И. В. Будникова ответственный исполнитель схемы 
по восточной части АССО О. В. Сосновская (АО «Си-
бирское ПГО») продолжила работы, затем к разра-
ботке присоединились Д. А. Токарев и И. В. Коров-
ников (ИНГГ СО РАН). Консультировали и помогали 
в работе Т. В. Пегель (СНИИГГиМС), Ю. Е. Демиден-
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Схема составлена на основе стратиграфической схемы, принятой на Всесоюзном стратиграфиче-
ском совещании в Новосибирске в 1979 г., и дополнена новыми материалами. В ней сохранены названия 
и возраст всех ранее принятых горизонтов, расширена их палеонтологическая характеристика. Уточнены 
границы и объемы устькундатского, натальевского, камешковского и санаштыкгольского горизонтов в их 
стратотипических местностях. Нижняя граница кембрия проведена по комплексу палеонтологических 
данных, главным образом по смене комплексов водорослей с Korilophyton комплексом с Epiphyton. 
Верхняя граница нижнего кембрия определена с учетом корреляции обручевского горизонта Алтае-Са-
янской складчатой области с еланским горизонтом нижнего кембрия Сибирской платформы. В корреля-
ционную часть схемы дополнительно включены восемь разрезов Кузнецкого Алатау, Восточного Саяна 
и Тывы. В большинстве колонок дополнены литологическая и палеонтологическая характеристики свит 
и уточнена их мощность. Изменена корреляция отдельных свит. Приведены особые мнения, намечены 
задачи дальнейших исследований. Схема и объяснительная записка к ней рассмотрены и утверждены 
Межведомственным стратиграфическим комитетом России 10 апреля 2014 г.
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complexes with the Korilophyton to complex with the Epiphyton. The upper boundary of the lower Cambrian 
is determined taking into account the correlation of the Obruchev horizon of the Altai-Sayan folded region 
with the Elan horizon of the lower Cambrian of the Siberian platform. The correlation part of the scheme 
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and paleontological characteristics of the formations are supplemented and their thikness is specified. The 
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Нижний кембрий восточной части АССО

ко, П. Ю. Пархаев и Н. А. Скорлотова (ПИН РАН), 
Н. В. Новожилова и А. А. Терлеев (ИНГГ СО РАН), 
техническое оформление выполнено Т. Г. Прошиной 
(АО «Сибирское ПГО»).

Предлагаемая схема составлена на основе Ре-
гиональной стратиграфической схемы нижнекем-
брийских отложений АССО, принятой в 1979 г., веду-
щими составителями последней были Р. Т. Богнибо-
ва (СНИИГГиМС), И. И. Коптев (ТПИ), Е. В. Романенко 
и Е. С. Федянина (ПГО «Запсибгеология»), участвова-
ли также Л. Н. Репина, Д. В. Осадчая, Н. А. Аксарина, 
М. К. Винкман, Н. С. Бухаров, Т. В. Пегель, Л. М. Ми-
хайлова, К. Н. Конюшков, И. Т. Журавлева и мн. др.

В настоящей схеме отражены разрезы вос-
точной части Кузнецкого Алатау, Восточного и За-
падного Саян, Тывы. Кроме того, приведен разрез 
по р.  Кия, опорный для нижнего кембрия региона 
и неоднократно изучавшийся после принятия схемы 
1979 г. [70, 71, 75].

Составлению схемы предшествовали коллок-
виумы в Новосибирске (2000 г.) и Новокузнецке 
(2001 г.), посвященные рассмотрению материалов 
по палеонтологии и стратиграфии верхнепротеро-
зойских и венд-нижнекембрийских (томмотских) от-
ложений АССО. Кроме того, после совещания 1979 г. 
в восточной части региона проводились специали-
зированные стратиграфические работы с целью 
уточнения состава, возраста, палеонтологической 
характеристики и взаимоотношений отдельных 
нижнекембрийских стратонов на участках, разре-
зы которых вошли в схему 1979 г. В 1980-е гг. такие 
работы выполняли сотрудники ОАО «Красноярскге-
олсъемка» (сейчас АО «Сибирское ПГО») В. А. Ши-
пицын, О. В. Сосновская, И. Н. Дятлова и Л.В. Шу-
ринова в окрестностях д. Катюшкино, лога Подтем-
ного и ур. Курени, в бассейнах рр. Бол. Ерба (в том 
числе районе г. Долгий Мыс), Улень, Белый Июс 
(р. Мал. Сыя, д. Ефремкино), Тюрим (г. Кошкулак), 
Сарала (руч. Богоюл, Приисковый) и хр. Азыртал 
(пади Кутень-Булук и др.) и др. С 1990-х гг. работы 
в небольшом объеме продолжали О. В. Сосновская 
и Л. В. Шуринова в Кузнецком Алатау (хр. Бродовый, 
падь Кутень-Булук, бассейны р. База и др.) и Вос-
точном Саяне (д. Овсянка, р. Бирюса, р. Балахтисон 
и др.), в некоторых принимала участие И. Н. Дятлова 
(КНИИГиМС).

Параллельно, а иногда совместно с сотрудни-
ками ОАО «Красноярскгеолсъемка» на некоторых 
участках распространения нижнекембрийских отло-
жений (лог Подтемный, хр. Бродовый, хр. Азыртал) 
К. Л. Пак и А. А. Терлеев (ИНГГ СО РАН) проводили 
стратиграфические исследования.

В 1980-е гг. большую работу по совершенство-
ванию стратиграфической схемы нижнего кембрия 
и изучению археоциат Тывы выполнила Д.В. Осад-
чая (ВСЕГЕИ), посетившая и изучившая все основ-
ные разрезы схемы 1979 г. (г. Утук-Хая, г. Карадаг, 
р. Баян-Кол и др.), а также ряд новых (падь Вади-
Бала и др.).

Специализированные коллоквиумы по архео-
циатам и трилобитам в рамках подготовки данной 
схемы не проводились, однако подавляющая часть 
представленного в статье материала была просмо-
трена на серии коллоквиумов, организованных к со-
вещанию 1979 г. Эти списки не изменялись, лишь 
в ряде случаев дополнялись. Кроме того, в связи 
с изменениями за последние 30 лет систематики 
археоциат проведена их ревизия (без просмотра 
шлифов). Материалы по археоциатам, полученные 
И. Н. Дятловой (г. Долгий Мыс и др.), ранее обсуж-
дались с Л. Н. Кашиной и И. Т. Журавлевой.

Схема принята Всероссийским межведом-
ственным стратиграфическим совещанием (Новоси-
бирск, ноябрь 2012 г.) в качестве корреляционной. 
На расширенном заседании Бюро МСК 10 апреля 
2014 г. [47] по предложению заместителя предсе-
дателя МСК А. Ю. Розанова ее ранг определен как 
«рабочая».

Работа выполнена при финансовой поддержке 
АО «Сибирское ПГО» и СНИИГГиМС (Новосибирск).

Материалы, полученные после Межведомственного 
стратиграфического совещания 1979 г.

В корреляционную часть схемы дополнительно 
включено восемь разрезов: в Кузнецком Алатау – 
разрезы хр. Бродовый и пади Кутень-Булук, в Вос-
точном Саяне – окрестностей д. Овсянка и р. Ка-
раульная, руч. Чизан, в Тыве – пади Вади-Бала, 
рр. Бол. Ильчир, Кадвой, Баян-Кол. Необходимость 
включения первых четырех связана с получением 
новых данных по пограничным отложениям кем-
брия и венда [25, 53, 58, 60, 62].

Четыре новых разреза Тывы введены в основ-
ном по материалам Д. В. Осадчей.

В пади Вади-Бала в отложениях ильчирской 
свиты ею впервые установлены археоциаты ната-
льевского и камешковского горизонтов. На располо-
женном рядом участке на р. Ильчир выделены те же 
комплексы археоциат, дополняющие палеонтологи-
ческую характеристику вадибалинского разреза.

Разрез на р. Кадвой введен в связи с находка-
ми кембрийской фауны в вулканогенной серлигской 
свите, непосредственно подстилающей ирбитей-
скую свиту, охарактеризованную археоциатами. 
В районе хр. Танну-Ола, где протекает р. Кадвой, 
и Тыве в целом подобные вулканогенные толщи 
обычно палеонтологически не охарактеризованы 
(кроме единичных точек в полях распространения 
отугтайгинской и туматтайгинской свит) или содер-
жат ископаемые широкого стратиграфического рас-
пространения.

В разрезе Баян-Кол установлен наиболее древ-
ний для Тывы комплекс археоциат, соответствую-
щий нижней части натальевского горизонта.

В большинстве предлагаемых колонок допол-
нена либо уточнена литологическая и палеонтоло-
гическая характеристика отдельных свит и их мощ-
ность. Кроме того, уточнены границы и объемы 
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ряда горизонтов в их стратотипических местностях: 
устькундатского, натальевского, камешковского 
и санаштыкгольского (см. далее в соответствующем 
подразделе). Проведена ревизия списков мелкора-
ковинной фауны и археоциат. Изменено положе-
ние границы докембрия и кембрия: она установ-
лена по смене комплексов водорослей в разрезах 
с учетом других палеонтологических данных, что, 
в свою очередь, существенно изменило стратигра-
фическое положение свит, которые ранее были по-
мещены в основание разреза кембрия восточной 
части АССО.

Схема районирования ранее составлена не 
была. Как указано в объяснительной записке, 
«сложность геологического строения АСО, блоковый 
характер ее тектоники, быстрые изменения фаций 
на небольших площадях и фрагментарный характер 
площадей распространения нижнекембрийских 
отложений, местами испытавших значительный 
метаморфизм, весьма затрудняют районирование 
региона по любому принципу» [52, с. 125]. По этим 
причинам была построена лишь схема расположе-
ния разрезов нижнего кембрия АССО, а также вы-
полнено формальное районирование по географи-
ческому признаку. С незначительными изменения-
ми (в частности, исключены разрезы западной части 

АССО и добавлены несколько новых разрезов), она 
включена в предлагаемую региональную схему 
(рис. 1).

Общая стратиграфическая шкала
При составлении схемы использована Общая 

стратиграфическая шкала (ОСШ) [46, 63]; в соответ-
ствии с ней в левую часть схемы включены четыре 
яруса (томмотский, атдабанский, ботомский и той-
онский), стратотипы которых расположены на юго-
востоке Сибирской платформы (рр. Лена, Ботома, 
Алдан).

Нижняя граница кембрия проведена по ком-
плексу палеонтологических данных, но в основном 
по смене комплексов водорослей с Korilophyton на 
комплекс с Epiphyton [53]. Верхняя граница нижнего 
кембрия определена с учетом корреляции обручев-
ского горизонта с еланским (верхняя часть нижнего 
кембрия Сибирской платформы) и обоснована исчез-
новением в разрезах археоциат и появлением типич-
ного среднекембрийского комплекса трилобитов.

Региональные стратиграфические подразделения
В схеме сохранены возраст и названия всех ра-

нее принятых горизонтов, несколько расширена их 
палеонтологическая характеристика.

Рис. 1. Схема расположения разрезов ниж-
него кембрия АССО (р. Кия и восточная часть 
региона)
I – Кузнецкий Алатау (1–14): 1 – р. Кия, 
рр. Кундат, Бол. и Мал. Белокаменка; 2 – 
р. Агата; 3 – р. Сарала, правобережье, 
руч. Богоюл; 4 – д. Ефремкино, ручьи Из-
вестковый и Таржуль; 5 – р. Тюрим, г. Кош-
кулак; 6 – р. Улень, г. Визим и ее окрестно-
сти; 7 – логи Подтемный и Культурный; 8 – 
д. Бол. Ерба, г. Долгий Мыс; 9 – хр. Бродовый; 
д. Верхняя Ерба – с. Баград: 10 – северо-за-
падное крыло Баградской синклинали (к се-
веро-востоку от г. Сосновая), 11 – юго-вос-
точное крыло Баградской синклинали (к югу 
от г. Макариха); 12 – хр. Азыртал, падь Ку-
тень-Булук; 13 – Солонцовская синклиналь 
(высота 773,3 – 803,5 м); 14 – Крутой Лог); 
II – Восточный Саян (15–24): 15 – р. Базаи-
ха; 16 – окрестности д. Овсянка, р. Карауль-
ная; 17 – верховья рч. Базаиха (у Шахма-
товой Заимки); 18 – верховья рч. Муртук; 
19 – р. Мана, у пос. Выезжий лог; 20 – р. Уяр; 
21 – д. Камешки; 22 – р. Казыр, д. Сретен-
ка; 23 – правый борт р. Балахтисон; 24 – р. 
Джебь – руч. Чизан; III – Западный Саян 
(25–26): 25 – р. Казлы; 26 – кл. Санаштыкгол; 
IV – Тыва (27–38): 27 – г. Утук-Хая; 28 – юго-за-
падный склон г. Карадаг (выс. 1278,1 м); 29 – 
р. Баян-Кол, междуречье Баян-Кол – Терек; 

30 – кл. Вади-Бала; 31 – р. Бол. Ильчир; 32 – бассейн р. Сыынак; 33 – бассейн рр. Ак-Хем, Кызыл-Таштыг; 34 – между-
речье Кидрик – Чапша – Чаваш; 35 – р. Кадвой; 36 – бассейн р. Бол. Шанган; 37 – р. Шевелиг-Хем; 38 – водораздел 
рр. Тес-Хем и Терегтиг-Саир
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Устькундатский горизонт традиционно рассма-
тривается как соответствующий томмотскому ярусу. 
Стратотип – на р. Кия, вблизи устья р. Кундат. Ра-
нее [52] горизонт включал пачки 1 и 2 (общей мощ-
ностью 250 м) устькундатской свиты, позднее его 
объем был значительно увеличен – присоединены 
пачка 3 и нижняя часть пачки 4 [75].

В результате дальнейших исследований [26, 70, 
71] в верхней части пачки 2 устькундатской свиты 
в стратотипе горизонта обнаружены археоциаты 
атдабанского яруса (Rotundocyathus minimalis Zhur., 
Nochoroicyathus khemtschikensis (Vol.) и др.). На ос-
новании этих данных верхняя граница горизонта 
установлена в 18 м ниже подошвы пачки 3. Ниж-
няя граница горизонта и, соответственно, нижняя 
граница кембрия проведена в основании пачки из-
вестняковых брекчий, принятых за начало разреза 
устькундатской свиты.

Горизонт и свита подстилаются темно-серыми 
известняками с водорослями, ранее сопоставляв-
шимися с белкинской свитой венда [52]. Во время 
геолого-съемочных работ в бассейне р. Кия в 1988 г. 
В. С. Дубский [16] отнес эти отложения к верхнера-
стайской подсвите растайской свиты вендского воз-
раста. Однако, учитывая дискуссионность возраста 
этого стратона в его стратотипической местности, 
за известняками, подстилающими устькундатскую 
свиту в ее стратотипе, сохранено прежнее название 
с написанием его в кавычках, что означает неопре-
деленность корреляции отложений с белкинской 
свитой Горной Шории.

Комплекс органических остатков устькундат-
ского горизонта представлен водорослями и раз-
нообразной мелкораковинной фауной. Присутствие 
археоциат дискуссионно. Принадлежность горизон-
та к томмотскому ярусу обосновывается, во-первых, 
наличием характерных для яруса SSF и появлением 
эпифитонов, во-вторых, стратиграфическим положе-
нием пород горизонта (между слоями, не содержа-
щими эпифитоны, и слоями с первыми археоциата-
ми атдабанского яруса).

Отложения горизонта по палеонтологическим 
данным выявлены далеко не во всех разрезах, ча-
сто сопоставление с ними свит проведено условно. 
Мелкораковинная фауна томмотского яруса об-
наружена в восточной части АССО в караулинской 
свите в окрестностях Красноярска, отдельные ее 
элементы – в бродовской свите и верхней части чи-
бижекской. Положение нижней границы кембрия 
в различных разрезах определяется сменой слоев 
с Korilophyton слоями c Epiphyton – в той же по-
следовательности, что и на Сибирской платформе. 
В ряде разрезов (падь Кутень-Булук, хр. Бродовый 
и г. Сосновая) в основании кембрия наблюдаются 
базальные конгломераты с галькой подстилающих 
отложений или разнообразные терригенные по-
роды (гравелиты, алевролиты, брекчии), что ука-
зывает на местный перерыв в осадконакоплении, 
предшествующий накоплению осадков нижнего 

кембрия. В других разрезах наличие перерыва по 
геологическим и палеонтологическим данным не 
установлено.

Базаихский надгоризонт включает перекры-
вающие отложения до камешковского горизонта 
(натальевский и кийский горизонты). Стратотип 
находится по правому борту р. Базаиха близ устья 
руч. Калтат. В качестве парастратотипа надгоризонта 
предложен его более полный разрез в Крутом логу 
(Кузнецкий Алатау), содержащий разнообразный 
комплекс фауны (более 110 форм археоциат и три-
лобиты комплекса Resimopsis) [66]. Принято соот-
ветствие указанного надгоризонта нижней части 
атдабанского яруса ОСШ.

Стратотип натальевского горизонта находится 
в Кийском опорном разрезе, где по составу архео-
циат разделен на две части. Нижняя часть (названия 
не имеет) включает верхнюю часть пачки 2 (с уровня 
18 м ниже кровли) и пачки 3–5 устькундатской сви-
ты, верхняя (зона Nochoroicyathus mariinskii) – пачки 
6–9 усинской свиты [52, 70]. Общая мощность отло-
жений горизонта (более 1500 м), вероятно, завыше-
на, так как в других разрезах она составляет десятки 
и первые сотни метров.

В стратотипе по р. Кия часть горизонта (пачки 
3–5 устькундатской свиты) известна под названием 
«белокаменские слои».

Фауна натальевского комплекса археоциат 
определена в карбонатном массиве Крутой лог 
(хр. Азыртал), базаихской пачке торгашинской свиты 
(р. Базаиха), баянкольской (р. Баян-Кол), ильчирской 
(р. Бол. Ильчир) свитах Тывы и в других разрезах. 
Обычно по палеонтологическим данным выявляет-
ся только верхняя часть горизонта.

Относимые к этому уровню отложения в по-
давляющем большинстве представлены известня-
ками. В них наряду с археоциатами и водорослями 
встречаются гастроподы, хиолиты, стенотекоиды, 
брахиоподы.

Стратотип кийского горизонта установлен 
в разрезе р. Кия у устья руч. Кашкадак в объеме 
пачки 4 усинской свиты. В качестве гипостратотипа 
приняты пачки 10 и 11 (мощностью 325 м) усинской 
свиты близ устья руч. Кундат.

По трилобитам горизонту соответствует зона 
Resimopsis, а по археоциатам – Gordonicyathus how-
elli. Нижняя и верхняя границы горизонта в страто-
типе проводятся внутри толщи однородных серых 
и светло-серых массивных известняков по смене 
комплексов трилобитов и археоциат. Отложения 
с кийским комплексом окаменелостей развиты во 
всех районах АСCО. Кийский комплекс трилобитов 
преимущественно известен из фации известняков, 
а в разрезе по р. Баянкол в Тыве он встречен в кар-
бонатно-сланцевой фации.

За стратотип камешковского горизонта принят 
500-метровый разрез по кл. Камешковский в Вос-
точном Саяне, представленный светлыми массив-
ными известняками нижней части балахтисонской 
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свиты. Из-за спорности геологической трактовки 
этого разреза и отсутствия в стратотипе четких гра-
ниц горизонта в качестве гипостратотипа выбран 
разрез по р. Кия близ устья р. Кундат в объеме пач-
ки 12 усинской свиты мощностью 210 м [52]. Позд-
нее объем горизонта был сокращен, к нему отнесли 
только нижнюю часть этой пачки [75]. Горизонт со-
ответствует верхней части атдабанского яруса ОСШ.

По трилобитам карбонатная фация горизон-
та соответствует зоне Sajanaspis – Kameschkoviella, 
по археоциатам разделяется на две зоны: Porocy-
athellus cyrofl exus и Arturocyathus borisovi (раньше 
Torosocyathellus torosus). Палеонтологическое обо-
снование горизонта проводится по комплексам ар-
хеоциат и трилобитов.

Камешковский комплекс трилобитов известен 
в двух фациях – карбонатной и карбонатно-сланце-
вой, однако сопоставляют их разные исследователи 
по-разному.

Стратотипом санаштыкгольского горизонта 
по традиции принимается известняковый массив 
по кл. Санаштыкгол в Западном Саяне, где не об-
нажены перекрывающие и подстилающие отложе-
ния. Тем не менее своеобразная специфичность 
комплексов археоциат и трилобитов горизонта, их 
чрезвычайно широкое распространение по всей 
территории АССО и за ее пределами позволяют без 
сомнений определять его положение относительно 
других в общем разрезе нижнего кембрия.

В качестве гипостратотипа горизонта ранее 
принимался разрез по р. Кия в объеме пачек 13 и 14 
усинской свиты общей мощностью 680 м [52]. Позд-
нее  объем горизонта изменен за счет включения 
отложений верхней части пачки 12 [75].

В составе горизонта выделяются зоны по три-
лобитам (Poliellina – Lati cephalus) и археоциатам 
(Clathricoscinus, Tercyathellus altaicus и Syringocy-
athus).

Во всех районах АССО санаштыкгольская фауна 
приурочена преимущественно к известнякам. Нако-
плению осадков этого уровня, видимо, соответство-
вал максимум трансгрессии нижнекембрийского 
моря, в связи с чем отложения повсюду имеют пре-
имущественно карбонатный состав и охарактеризо-
ваны фауной практически во всех разрезах.

В схеме 1979 г. [52] стратотип обручевского 
горизонта установлен в разрезе на г. Долгий Мыс 
(Батеневский кряж) в объеме толщи светлых и се-
рых массивных известняков долгомысской свиты 
мощностью около 500 м. Гипостратотип предложен 
на р. Катунь у д. Чепош. В нижней части горизонта 
выделен солонцовский подгоризонт, которому со-
ответствуют зоны по трилобитам (Parapoliella – On-
chocephalina) и археоциатам (Archaeocyathus, ранее 
Claruscyathus), в верхней части горизонта – трилоби-
товая зона Kooteniella – Edelsteinaspis и археоциато-
вая Erbocyathus.

Выбор дополнительного стратотипа (на р. Ма-
лая Белокаменка) был обусловлен недостаточной 

изученностью разреза в стратотипе и, как считалось, 
отсутствием на площади его распространения пе-
рекрывающих и, возможно, подстилающих отло-
жений. Однако в предыдущей схеме [52] нижняя 
граница долгомысской свиты была помещена (без 
палеонтологического обоснования) в верхнюю часть 
санаштыкгольского горизонта, что отражало пред-
ставление авторов о присутствии в составе долго-
мысской свиты на г. Долгий Мыс пород древнее об-
ручевского горизонта.

Позднее при изучении геологической структу-
ры участка г. Долгий Мыс [19] благодаря литологи-
ческому маркеру (пачка темных серо-коричневых 
слоистых известняков с мелкими трилобитами со-
лонцовского подгоризонта в нижней части долго-
мысской свиты) была уточнена антиклинальная 
структура участка. Это позволило более точно опре-
делить стратиграфическую последовательность 
и привязку ранее известных на склонах горы место-
нахождений фауны, часть которых выявлена впер-
вые. Кроме того, в подошве пачки темных извест-
няков с фауной солонцовского подгоризонта была 
намечена нижняя граница обручевского горизонта. 
Подстилающие отложения по комплексу археоциат 
и положению в разрезе отнесены к верхней зоне 
санаштыкгольского горизонта. Эти материалы вклю-
чены в настоящую схему.

Известны два типа разреза обручевского го-
ризонта – карбонатный и сланцевый. Их сопостав-
ление не вызывает трудностей, поскольку некото-
рые формы трилобитов горизонта широко развиты 
в обеих фациях. Породы с обручевским комплексом 
трилобитов и археоциат часто встречаются во всех 
районах АССО, согласно или с небольшим переры-
вом залегают на образованиях санаштыкгольского 
горизонта и согласно перекрываются слоями со 
среднекембрийской фауной.

Корреляция 
местных стратиграфических разрезов

Предлагаемая региональная схема отличается 
от предыдущей [52] корреляционной частью. В нее 
дополнительно включены восемь разрезов, и в свя-
зи с получением новых данных уточнена корреля-
ция отдельных свит.

Для удобства использования в работе состав-
лен сокращенный вариант схемы корреляции ниж-
него кембрия Кузнецкого Алатау, Восточного и За-
падного Саян и Тывы (рис. 2).

Вновь установленные и упраздненные 
стратиграфические подразделения

В схеме сохранены прежние названия стра-
тонов. Новым (пока условно валидным) подраз-
делением является тазьманская толща бассейна 
р. Улень, выделенная Г. А. Еханиным и др. в ранге 
свиты [22]. Позднее объем стратона был уточнен. 
Благодаря преимущественно известняковому со-
ставу, толща имеет четкие литологические контакты 
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с подстилающей доломитовой таржульской свитой 
и перекрывающей «сланцевой пачкой», хорошо 
распознается в разрезе и охарактеризована повсе-
местно водорослями. Ее аналог, возможно, присут-
ствует в разрезе лога Подтемного. Возраст требует 
уточнения.

Кроме того, в схеме использованы несколько 
подразделений, известных к моменту выхода в свет 
схемы нижнекембрийских отложений АССО в 1983 г. 
[52], однако не включенных в нее при подготовке 
к изданию. Основная причина – последующее из-
менение (омоложение) возраста свит. Так, овсян-
ковская, серлигская и ряд других свит ранее были 
отражены в схеме верхнепротерозойских отложе-
ний АССО [52]. Чибижекская и караулинская свиты 
введены в настоящую схему в связи с включением 
в нее новых разрезов, на площади которых эти под-
разделения распространены.

В схему включены следующие новые свиты:
Кузнецкий Алатау: таржульская – полоса вы-

ходов от руч. Таржуль до г. Кошкулак (Г. А. Иванкин 
и др. [39]); сорнинская – лог Сорный, хр. Азыртал 
(А. Б. Гинцингер и др. [50]).

Восточный Саян: чибижекская – правый борт 
р. Чибижек, окрестности р. Каменная Безымянка 
(А. Л. Додин и др. [65]); караулинская – р. Карауль-
ная, левый борт р. Енисей, окрестности Красноярска 
(А. Г. Вологдин [12]); овсянковская – д. Овсянка, ле-
вый борт р. Енисей (А. А. Предтеченский [49]).

Тыва: туматтайгинская – бассейн р. Сыынак 
(левый приток р. Улуг-О), хр. Тумат-Тайга (В. Б. Аген-
тов [1]); оттугтайгинская – руч. Бурун-Мююнь, хр. От-
туг-Тайга (Н. С. Бухаров [10]); ондумская – р. Он-
дум, правый приток р. Верх.Енисей, выше Кызыла 
(Н. С. Бухаров [10]); чербинская – район руч. Вади-
Бала и рч. Чербь, бассейн р. Тапса (Д. Н. Шапова-
лов); ильчирская – бассейн р. Бол. Ильчир, левого 
притока р. Тапса (Н. С. Бухаров [10]); серлигская – 
среднее течение р. Кадвой, парастратотип – в сред-
нем течении р. Серлиг, хр. Танну-Ола (Г. Н. Лукашов, 
1958); кадвойская – нижнее течение р. Кадвой при 
выходе ее в Убсу-Нурскую котловину, хр. Танну-Ола 
(Г. Н. Лукашов, 1963).

Полезные ископаемые
К кембрийской части сорнинской свиты при-

урочены месторождения (Толчеинское и Кутень-Бу-
лукское на хр. Азыртал) и мелкие проявления ба -
ри т а . Запасы Главного рудного тела Толчеинского 
месторождения по категориям В+С1 4,7 млн т руды 
(при содержании BaSO4 72,9 %). Руды пригодны для 

утяжелителей буровых растворов. Запасы Кутень-Бу-
лукского месторождения по категории C2 10,9 млн т 
барита, прогнозные ресурсы флангов оцениваются 
в 8 млн т [15].

Крупные месторождения и проявления нижне-
кембрийских изве с тня ков  известны во многих 
пунктах восточной части АССО и используются для 
приготовления извести и цемента, а кроме того, ог-
неупоров, кальцинированной и каустической соды, 
металлического магния и пр.

Известняки, используемые в качестве флюсов 
и технологического сырья в цветной металлургии, 
разрабатываются на ряде месторождений, и в част-
ности на Торгашинском в окрестностях Красноярска. 
Известняки принадлежат к торгашинской свите. Их 
запасы по промышленным категориям составляют 
более 20,6 млн т. Здесь же добываются известняки 
для цементной промышленности, их запасы кате-
горий А+В+С1 составляют 165,9 млн т и категории С2 
10 млн т [15]. Известняки усинской свиты месторож-
дения 330-й км, расположенного западнее Красно-
ярска, используются для этих же целей.

В Манском районе производство извести ба-
зируется на месторождениях Выезжий лог и Кутур-
чинское. Здесь разрабатываются карбонаты синер-
ской свиты, пригодные для получения извести I и II 
сортов. Запасы пород (категории С2) на первом – 
56,9 млн т, на втором (категорий В+С1) – 5,6 млн т 
[15].

Достаточно много месторождений и проявле-
ний известняков на восточном склоне Кузнецкого 
Алатау (Ербинское, Аскизское, Тинское, Игерколь-
ское и др.) и других площадях региона.

Проявления и небольшие месторождения 
фосфори тов  приурочены к сорнинской свите 
венд-раннекембрийского возраста и ее стратигра-
фическим аналогам. Сосредоточены они в основ-
ном на территории Батеневского поднятия Кузнец-
кого Алатау и северо-западе Восточного Саяна. В ос-
новном фосфорсодержащие породы не удовлетво-
ряют требованиям промышленности из-за низкого 
содержания в них Р2О5 и плохой обогатимости.

Имеются в регионе запасы поделочных 
камней . В Западном Саяне открыты проявления 
яшм: Луговское, Среднешушенское, Манзалыкское 
и др. Яшмы разного цвета (сургучные, кирпичные, 
зеленые) встречаются в виде пластовых залежей 
среди окварцованных осадочных и вулканогенных 
пород нижнемонокской свиты. Прогнозные ресурсы 
первых двух проявлений составляют 13,1 тыс. т, тре-
тьего – 11,5 тыс. т, выход сортового камня 20 % [15].

Рис. 2. Схема корреляции отложений нижнего кембрия Кузнецкого Алатау, Восточного и Западного Саяна и Тывы
1 – археоциаты; 2 – трилобиты; 3 – мелкораковинная фауна и другие группы скелетных организмов (брахиоподы, ра-
кообразные и пр.); 4 – отпечатки мягкотелых организмов; 5 – водоросли; 6 – микрофитолиты; 7 – везикамассулятусы; 
местоположение в разрезе комплекса окаменелостей: 8 – типового для горизонта (подгоризонта), 9 – определяющих 
принадлежность отложений региональному горизонту, 10 – определяющих возраст вмещающих отложений (без 
определения принадлежности региональному горизонту), 11 – встреченных в отдельных свитах; 12 – стратотип свиты
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Мраморный оникс, связанный с древним кар-
стом в известняках торгашинской свиты, известен 
в карьере Торгашинского месторождения в Восточ-
ном Саяне.

Стратиграфическая схема смежного региона
В качестве смежных приняты схемы Анабаро-

Синского (мелководно-биогермные фации) и Туруха-
но-Иркутско-Олекминского (фации внутреннего шель-
фа) фациальных регионов Сибирской платформы.

Разрезы нижнего кембрия АССО выше томмот-
ского яруса, представленные нормально-морскими 
фациями, по комплексам археоциат и трилобитов 
сходны с таковыми Анабаро-Синского региона Си-
бирской платформы, а разрезы типа Манского про-
гиба или Кошкулакского разреза близки к таковым 
Турухано-Иркутско-Олекминского региона платфор-
мы с лагунно-прибрежными фациями. Корреляция 
разрезов Манского прогиба с платформой по ком-
плексам трилобитов всеми исследователями про-
водится однозначно на всех уровнях – с эльгянского 
до наманского.

Отложения томмотского яруса АССО, объеди-
няемые в устькундатский горизонт, сопоставляются 
с породами (суннагинский, кенядинский, усольский 
горизонты) низов нижнего кембрия на Сибирской 
платформе, но менее определенно и неоднозначно. 
В них не только отсутствуют характерные комплексы 
археоциат томмотского яруса, но и ставится под со-
мнение наличие археоциат [67], а находки мелкора-
ковинной фауны достаточно редки (р. Кия, р. Кара-
ульная и др.). Возраст свит этого уровня, как прави-
ло, определяется по положению в разрезе – ниже 
палеонтологически охарактеризованных археоциа-
тами и трилобитами отложений атдабанского яруса.

Выше томмотского яруса корреляция подраз-
делений АССО и Сибирской платформы в целом осо-
бых трудностей не вызывает (кроме натальевского 
и камешковского горизонтов).

Кийский горизонт АССО хорошо параллели-
зуется с верхними частями эльгянского горизонта 
и зоной Delgadella anabara/Nevadia атдабанского 
горизонта Сибирской платформы.

Достаточно надежны сопоставления на уров-
не ботомского яруса. Так, трилобитовые комплексы 
санаштыкгольского горизонта АССО по ряду форм 
близки таковым ботомского яруса тарынского гори-
зонта Анабаро-Синского фациального региона (зона 
Bergeroniellus micmacciformis/Erbiella/Lati cepha-
lus) Сибирской платформы. В целом корреляции 
санаштыкгольского горизонта АССО с ботомским 
ярусом Сибирской платформы базируются на сопо-
ставлении основания ботомского яруса (основания 
тарынского горизонта) с низами санаштыкгольского 
горизонта и основания тойонского яруса (основания 
кетеменского и чарского горизонтов) с нижней гра-
ницей обручевского горизонта.

Зона Parapoliella/Onchocephalina солонцов-
ского подгоризонта обручевского горизонта АССО 

сопоставляется с зоной Parapoliella/Pseudo eteraspis 
чарского горизонта тойонского яруса Турухано-
Иркутско-Олёкминского фациального региона, 
а также со слоями с Onchocephalina/Para poliella/
Pseudoeteraspis и слоями с Eospencia/Oncho-
cephalina/Pseudoeteraspis основания тойонского 
яруса (кетеменский горизонт) Анабаро-Синского 
фациального региона. Выше расположенная зона 
Kooteniella – Edelsteinaspis обручевского горизонта 
коррелируется с верхней частью зоны Lermontovia 
grandis и зоной Anabaraspis splendens еланского го-
ризонта Анабаро-Синского фациального региона.

Особые мнения
Имеются два особых мнения.
Г. А. Бабин (ВСЕГЕИ) считает, что в Кийском 

опорном разрезе отложения, подстилающие усть-
кундатскую свиту, следует сопоставлять с растай-
ской свитой.

По мнению А. А. Терлеева (ИНГГ СО РАН), раз-
рез 16 (окрестности д. Овсянка, р. Караульная) мож-
но совместить с разрезом Роева ручья, где имеются 
отложения, подстилающие овсянковскую свиту.

Основные задачи дальнейших исследований
1. Продолжение анализа и обобщения всех 

имеющихся к настоящему времени материалов для 
улучшения и детализации существующей схемы.

2. Ревизия палеонтологического материала по 
всем уровням.

3. Продолжение изучения переходных отложе-
ний венда – кембрия для дальнейшего уточнения 
границы докембрия и кембрия в регионе.

4. Подготовка региональной стратиграфиче-
ской схемы кембрийских отложений АССО, включа-
ющей совмещенные схемы восточной и западной 
частей региона и все отделы кембрия.

Перечисленные задачи могут быть решены 
совместными усилиями коллективов ИНГГ СО РАН, 
СНИИГГиМС, АО «Сибирское ПГО».
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