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Исследование сфокусировано на седиментологии и стратиграфии огромного вендского (эдиакаранского) осадочно-
го бассейна на юго-западе Сибирского кратона для освещения происхождения его главных и детальных подразделе-
ний. Осадки коррелируются вдоль края кратона и в его внутреннюю область с использованием стратиграфических 
секвенций, включающих гляциальные и постгляциальные отложения. Особенное значение для корреляции имеют 
кластические комплексы венда чапской, тасеевской, оселковой и байкальской серий, сложенные аллювиальными 
отложениями. Детально проанализированы строение аллювиальной айсинской свиты оселковой серии венда При-
саянья и ее корреляция с верхними подразделениями чапской, тасеевской и байкальской серий юго-западной пе-
риферии Сибирской платформы и подразделениями чехла внутренних ее районов. Детальное описание  айсинской 
свиты сделано на базе единой классификации литофаций и алгоритмов их последовательностей. Выделены два под-
комплекса венда (эдиакарана) – нижний континентально-морской и верхний континентальный. Континентально-
морской подкомплекс в краевых погруженных зонах Сибирской платформы формировался преимущественно на 
шельфе окраинных морей, а также на постгляциальных зандрах прибрежной аллювиальной равнины под влиянием 
внутрикратонных источников кластического материала. Континентальный подкомплекс,  которому принадлежат 
речные отложения айсинской свиты, образован крупными красноцветными и пестроцветными толщами аллювия в 
передовых прогибах и формировался центростремительными речными системами, направленными от внешних ис-
точников материала на север и северо-восток в эпиконтинентальное море центральных районов Сибирской плат-
формы. На начальной и поздней стадиях активизации поздневендского орогенеза возникали большие глубокие пес-
чаные реки с внутрирусловыми барами, тогда как постоянные сетчатые и сплетенные песчано-иловые реки возни-
кали на пассивной стадии орогенеза. Наибольшая проградация аллювиальных отложений на Сибирскую платфор-
му маркируется нижними пачками русловых отложений айсинской свиты, а также немчанской, мошаковской, ху-
жирской и качергатской свит, а на плите – боханской песчаниковой пачкой чорской свиты.

Ключевые слова: Сибирская платформа, венд, эдиакаран, неопротерозой, литостратиграфия, литофации, ал-
лювиальные отложения, передовые прогибы, орогенез
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The study focuses on the sedimentation and stratigraphy of a large Vendian (Ediacaran) sedimentary basin in the southwestern 
Siberian craton, with implications for the origin of its units and subunits. Sediments are been correlated along the craton 
edge and inward into the craton interior using stratigraphic sequences, including glacial and post-glacial deposits. Clastic 
complexes in the Vendian: upper Chapa, Taseeva, Oselok, and Baikal Groups composed of fluvial deposits are of special 
importance for correlations. The structure of the continental Aysa Fm. of the Oselok Group in the Sayany area has been 
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тиграфии и происхождении отложений [Советов, 
1977]. Было установлено, что верхняя кластиче-
ская часть чапской (немчанской), тасеевской, осел-
ковой, мотской и байкальской серий включает три 
горизонта, которые могут использоваться для кор-
реляции. Результатом корреляции стало заключе-
ние о стратиграфическом соответствии большей 
верхней части указанных подразделений юдом-
скому комплексу (венду) [Советов, 1977]. Был сде-
лан главный палеотектонический вывод, следовав-
ший из петрографической корреляции: в перифе-
рийной юго-западной части Сибирской платформы 
в юдомское время (венд) образовались передовые 
прогибы (foredeeps), которые по генезису и осадоч-foredeeps), которые по генезису и осадоч-), которые по генезису и осадоч-
ному выполнению резко отличаются от прогибов 
“миогеосинклинальной” стадии погружения, со-
ответствующей накоплению подстилающих позд-
нерифейских отложений чингасанской, ворогов-
ской, ослянской и карагасской серий. После седи-
ментологического изучения отложений тасеевской 
серии Енисейскoго кряжа и оселковой серии При-oго кряжа и оселковой серии При-го кряжа и оселковой серии При-
саянья стал возможным синтез этой части в еди-
ный комплекс, который был классифицирован как 
“периферийный форландовый осадочный бассейн” 
[Sovetov, 2002; Советов, Благовидов, 2004]. Более 
сложная история вендского осадконакопления на 
Сибирской платформе была установлена после де-
тального седиментологического анализа марнин-
ской и удинской свит оселковой серии Присаянья 
и открытия в ее основании ледниковых и взаимос-
вязанных гляцио-флювиальных и гляцио-озерных 
отложений [Sovetov, 2002, 2011a; Советов, Комлев, 
2005]. Стало ясно, что в венде произошла последо-
вательная смена двух типов осадочных бассейнов. 
Особенности седиментации в этих бассейнах были 
использованы для обоснования стратиграфической 

characterized in detail, based on universal classification of lithofacies and their sequences, and correlated with sediments in 
the craton interior. There are two Ediacaran subunits: a continental-marine complex below and a continental complex above. 
The continental-marine subunit in the subsided craton margins was deposited mainly upon postglacial plains (sandurs) and 
marginal sea shelves, with contributions from intracratonic clastic sources. The deposits of the continental subunit belong 
to centripetal fluvial systems directed from distant craton-margin mountain upland toward the epicontinental sea in the 
central Siberian craton. The continental subunit is composed of large sections of red and variegated fluvial deposits from a 
foreland basin which was accumulated mainly in foredeeps in the over-compensation setting and partly reached the slopes 
of forebulges. Big deep sand rivers with large channel bars were formed at early and late during orogenic activity, while 
perennial anastomosing and braided mud-sand rivers with levees originate during passive stages of orogeny. The largest 
progradation of fluvial systems onto the Siberian craton is marked by channel deposits of the lower members from the 
Nemchanka, Moshakovka, Aysa, Khuzhir and Kachergat Fms., as well as by the Bokhan sandstone member of the Chora Fm. 

Keywords: Siberian craton, Vendian, Ediacaran, Neoproterozoic, lithostratigraphy, lithofacies, fluvial deposits, peripheral 
foreland sedimentary basin, foredeeps and forebulges
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ВВЕДЕНИЕ

Исследование нацелено на выяснение седимен-
тационной структуры и стратиграфии крупного 
осадочного комплекса венда на юго-западе Сибир-
ской платформы, происхождения его подразделе-
ний и палеогеодинамический анализ бассейна се-
диментации (рис. 1). Центральное место для этой 
цели занимает оселковая серия Присаянского про-
гиба. Проблема корреляции вендских отложений 
типовая: литофациальная изменчивость однотип-
ных генетических систем и взаимозамещение кон-
тинентальных и морских комплексов. Обоснование 
корреляции отложений опирается на устанавливае-
мую или прогнозируемую генетическую связь оса-
дочных систем. Практический выход исследова-
ния – создаваемая генетическая литостратиграфия 
вендского комплекса имеет прогностическое значе-
ние для происхождения залежей углеводородов во 
внутренних районах Сибирской платформы. Стра-
тиграфическая корреляция опирается на строе  ние 
осадочных толщ, что предполагает применение де-
тальной седиментографии на основе выделения и 
классификации седиментационных единиц (лито-
фаций) и картирования обнажений. На протяжении 
всей истории исследования красноцветных терри-
генных осадочных серий на юго-западной окраи-
не Сибирской платформы развивалось представле-
ние о позднедокембрийском (байкальском) ороге-
незе [Предтеченский, 1960; Семихатов, 1962; Гри-
горьев, 1963; Анатольева, 1968; Хоментовский и 
др., 1972; Советов, 1977; Sovetov, 2002]. Петро-Sovetov, 2002]. Петро-, 2002]. Петро-
логия песчаников позднедокембрийских осадоч-
ных серий от северной части Енисейского кряжа 
до южного Прибайкалья предоставила первые дан-
ные для нескольких радикальных выводов о стра-
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Рис. 1. Схематичная геологическая карта юго-запада и запада Сибирской платформы с неопротерозойскими 
тектоническими элементами.
1 – послекембрийский палеозойско-мезозойский чехол; 2 – отложения ранне-среднекембрийского эвапоритового осадоч-
ного бассейна; 3 – отложения вендского осадочного бассейна; 4 – отложения позднерифейских (поздненеопротерозой-
ских, криогенских) рифтогенных осадочных бассейнов; 5 – архейские и палеопротерозойские комплексы фундамента, 
рифейские (докриогенские) осадочные и вулканогенно-осадочные бассейны складчатого основания платформы; 6 – кон-
туры вендских передовых прогибов; 7 – контуры вендских внутренних поднятий (антеклиз); 8 – контуры наиболее при-
поднятых частей палеоподнятий (сводов); 9 – номенклатура вендских передовых прогибов [Советов, 1977] (цифры в 
кружках): Северо-Енисейские прогибы: I1 – Западный, I2 – Восточный; Енисейско-Присаянские: II1 – Южно-Енисейский, 
II2 – Присаянский; III – Прибайкальский; IV –Предпатомский; V –Игарский; 10 – палеоподнятия, разделяющие прогибы 
(цифры в треугольниках): 1 – Исаковское, 2 – Удоронгское, 3 – Китойское (Иркутское); 11 – разрезы в скважинах: Шама-
новская-10, Литвинцевская-14, Усть-Кутская-5, Марковская-23; 12 – направление корреляционных профилей через венд-
ский осадочный бассейн; 13 – ранепалеозойская Ольхонская зона сдвига. 
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корреляционной схемы, которая рассматривается в 
статье. Оселковая серия Бирюсинского Присаянья 
изучена наиболее детально и выступает связую-
щим звеном для двух профилей корреляции: вдоль 
юго-западной окраины седиментационного бассей-
на и от его периферии к центру.

ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Фактическим материалом для статьи были ав-
торские описания и полевые классификации венд-
ских отложений в обнаженных разрезах стратигра-
фических серий венда на Енисейском кряже, в Би-
рюсинском и Иркутском Присаянье, юго-западном 
Прибайкалье. Петрология отложений в статье спе-
циально не рассматривается, но состав кластики 
учитывался для корреляции пачек и свит.

Методы седиментологии были базой литостра-
тиграфии и палеогеографического анализа. Они 
включают: 1) литофациальный анализ и класси-
фикации литофаций; 2) синтез группировок лито-
фаций (архитектурных элементов) с применени-
ем фотопанорам субвертикальных стенок обнаже-
ний (“вертикальное картирование”); 3) классифи-
кации и анализ следов палеотечений (по подошвен-
ным знакам, форсетам косых серий и отпечаткам 
струй течений); 4) анализ эвстатического колеба-
ния уровня моря по маркирующим осадочным си-
стемам; 5) анализ поверхности ледниковой экзара-
ции в бассейне седиментации; 6) анализ маркирую-
щих палеонтологических остатков (слепков мягко-
телых животных и трейс-фоссилс), маркирующих 
границу венда и кембрия (эдиакарана и кембрия); 
7) анализ петрологии кластических отложений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Литостратиграфия айсинской свиты

Оселковая серия при геологическом картирова-
нии Бирюсинского Присаянья подразделена на три 
свиты: марнинскую, удинскую и айсинскую [Сове-
тов, Комлев, 2005 и ссылки в этой работе]. Ранее 
детальная литостратиграфия поздневендских от-
ложений (мошаковской свиты, s.s.) на юго-востоке 
Енисейского кряжа была разработана на основе се-

диментологических данных и анализа цикличности 
осадконакопления [Светов, Благовидов, 2004]. Мо-
шаковская свита (всего 980 слоевых единиц) была 
подразделена на две самостоятельные свиты – гре-
бенскую и веселовскую, каждая из которых состо-
ит из четырех пачек аллювиальных отложений с 
прямой гранулометрической градацией отложений.

Принципиальная литостратиграфическая струк-
тура, сходная со структурой мошаковской свиты 
(s.l.), была выявлена в Бирюсинском Присаянье при 
седиментологическом анализе айсинской свиты.

Стратиграфический объем айсинской свиты, за-
картированной при государственной съемке по яр-
кому макроскопическому признаку – пестроцвет-
ной окраске – автором увеличен присоединением 
к ней снизу зеленовато-серых кластических отло-
жений, относимых на картах к верхней части удин-
ской свиты. Проблема стратиграфического сколь-
жения границы зелено-серых и пестроцветных тер-
ригенных отложений одинакового петрографиче-
ского состава в верхней части оселковой серии бы-
ла разобрана С.С. Брагиным [1985], который для 
подразделения, объединяющего айсинскую и верх-
нюю часть удинской свиты, предлагал новое назва-
ние – икейская свита.

Автор полностью разделяет это принципиаль-
ное заключение, которое высказывалось и рань-
ше, но считает целесообразным сохранить за этим 
“синтетическим” подразделением название ай-
синская свита. Айсинская свита в увеличенном 
объеме объединяет все поздневендские отложе-
ния аллювиального происхождения и одинаково-
го петрографического состава в единый конти-
нентальный подкомплекс, не разделенный внутри 
себя какими-либо принципиальными границами. 
Подстилающие отложения удинской и марнин-
ской свит и их стратиграфических аналогов объе-
динены в континентально-морской подкомплекс. 
Нижняя граница айсинской свиты по кровле пе-
щернинской пачки известняков удинской свиты 
рассматривается как принципиальный корреляци-
онный репер эпохи высокого стояния уровня мо-
ря [Sovetov, 2011б]. Граница между айсинской и 
вышележащей усть-тагульской свитами резкая: на 
красных флювиальных алевролитах и мелкозер-
нистых песчаниках айсинской свиты с эрозион-
ным контактом залегает пачка валунных конгло-

Fig. 1. Schematic geological map of the south-west and west of the Siberian Platform with Neoproterozoic tecton-
ic elements.
1 – after Cambrian Paleozoic-Mesozoic cover; 2–4 – Vendian-Cambrian deposits: 2 – Early-Middle Cambrian evaporite basin, 
3 – Vendian sedimentary basin, 4 – Late Riphean (Late Neoproterozoic, (Cryogenian)) riftogenic basins; 5 – Archaean and 
Paleoproterozoic rocks of basement and Riphean (PreCryogenian) sedimentary and volcano-sedimentary basins in the basement 
complexes; 6 – Vendian foredeeps outlines; 7 – Vendian buldges (anteclises) outlines; 8 – contours of anteclises arches; 
9 – Vendian foredeeps nomenclature [Sovetov, 1977] (numbers in circles): North-Yenisey foredeeps: I1 – Western, I2 – Eastern; 
Yenisey-NearSayan: II1 – South-Yenisey, II2 – NearSayan; III – NearBaykal; IV – NearPatom; V – Igarka; 10 – paleorises 
divided foredeeps each other (numbers in triangles): 1 – Isakovka, 2 – Udoronga, 3 – Kitoy (Irkut); 11 – boreholls: Shaman-10, 
Litvintsevo-14, Ust’-Kut-5,  Markovo-23; 12 – direction of the correlation lines across Vendian sedimentary basin; 13 – Early 
Paleozoic Ol’chon wrench zone.
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Рис. 2. Стратиграфический контакт валунных конгломератов усть-тагульской свиты с алевролитами и песчаника-
ми катальчиковской пачки айсинской свиты на правом берегу р. Тагул в 1 км выше слияния рек Тагул и Бирюса. 

Fig. 2. Stratigraphic contact of Ust-Tagul Formation boulder conglomerate and siltstone-sandstone of the Aysa Fm. 
(Katal’chikov Mamber), on the right bank of Tagul River about 1 km up-stream from Tagul  and Biryusa rivers junction. 

мератов усть-тагульской свиты (рис. 2). Конгло-
мераты и связанные с ними аркозовые песчаники 
усть-тагульской свиты были прослежены от Ени-
сейского кряжа до Иркутского Присаянья [Семи-
хатов, 1962; Хоментовский, 1985] и объединяются 
в хорошо выдержанный “енисейско-присаянский” 
горизонт [Советов, 1977]. Верхняя часть этого го-
ризонта характеризуется сменой аллювиальных 
отложений – прибрежно-морскими и появлением 
уникальных ихнофоссилий, представленных в том 
числе видом-индексом Treptichnus pedum [Sovetov 
et al., 2007]. Следы этой уникальной биоты бы- al., 2007]. Следы этой уникальной биоты бы-al., 2007]. Следы этой уникальной биоты бы-., 2007]. Следы этой уникальной биоты бы-
ли обнаружены автором в основании островной 
свиты в Енисейском кряже, на границе двух под-
свит усть-тагульской свиты в Бирюсинском При-
саянье, в верхней части шаманской свиты в Иркут-
ском Присаянье (рис. 3). Эта биота имеет статус 
корреляционного репера между эдиакараном (эди-
акарием) и кембрием (фортунским ярусом нижне-
го кембрия Международной стратиграфической 
шкалы (МСШ)) [Gradshtein et al., 2004] или гра-Gradshtein et al., 2004] или гра- et al., 2004] или гра-et al., 2004] или гра- al., 2004] или гра-al., 2004] или гра-., 2004] или гра-
ницы между котлинским и ровенским (немакит-
далдынским) горизонтами позднего венда Общей 
стратиграфической шкалы России (ОСШ)) [Соко-
лов, 1997, 2013]. 

Литостратиграфия айсинской свиты была разра-
ботана на разрезах по рекам Тагул, Бирюса и Уда 
(рис. 4). Айсинская свита (1160–1300 м) подразде-

лена на шесть пачек, получивших собственное наи-
менование по местоположению литостратотипиче-
ского разреза (снизу вверх) [52]: 1) кагатская пач-
ка (р. Уда, урочище Муксут) 110–120 м; 2) мук-
сутская пачка (р. Уда, урочища Муксут и Плиты, 
р. Бирюса, пос. Кедровый, р. Тагул, урочище Плот-
бище, выше пос. Георгиевка) 130–150 м; 3) лугов-
ская пачка (р. Бирюса, правый борт, от р. Луговая 
до о. Серебров) 350–370 м; 4) серебровская пачка 
(р. Бирюса, правый борт, от о. Серебров до о. Крас-
ный) 240–260 м; 5) тымбырская пачка (р. Бирюса, 
правый борт, против о. Красный, и в левом бор-
ту р. Тымбыр) 180–200 м; 6) катальчиковская пач-
ка (р. Тагул, правый борт, против о. Катальчиков) 
150–200 м. Объединенные муксутская и луговская 
пачки образуют крупный цикл (секвенцию), в ко-
тором роль базального элемента играют массив-
ные пласты русловых отложений муксутской пач-
ки. Подразделение этой сиквенции на две пачки 
сделано для акцентирования внимания на особен-
ные маркирующие свойства муксутской пачки – 
русловые отложения большой глубокой реки, кон-
тролирующие корреляцию венда Енисейского кря-
жа, Бирюсинского и Иркутского Присаянья, При-
байкалья и внутренних районов Иркутского амфи-
театра. Песчаниковые пласты составляют в муксут-
ской пачке около 50% объема, что резко выделяет 
ее в сравнении с другими пачками.
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Рис. 3. Ихнофоссилии, маркирующие границу 
эдиакарана и кембрия в Международной страти-
графической шкале [Gradshtein, 2004] и границу 
котлинского и ровенского (немакит-далдынского) 
горизонтов венда в Общей стратиграфической 
шкале России [Соколов, 2013].
а – цепочка следов Treptichnus pedum на поверхно-
сти приливных алевролитов верхняя часть шаман-
ской свиты, левый борт р. Иркут, Шаманский утес 
(№ 10521-1); б – обильные следы Treptichnus pedum на 
поверхности глинистого доломита, в верхней подсви-
те усть-тагульской свиты, в 4–7 м от основания под-
свиты, правый борт р. Бирюса напротив пос. Соляная 
(№ 15039-9-6); в – обильные следы Treptichnus pedum 
на поверхности микритовых слабо глинистых доломи-
тов, в нижней пачке островной свиты, около 10 м от 
основания свиты), правый борт р. Ангара, в 12 км вы-
ше пoc. Мотыгино (№ 18029-3). Все образцы хранятся 
в ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск. 

Fig. 3. Ichnofossils in the boundary between Ediacaran 
and Cambrian after ISS [Gradshtein, 2004] or in the 
boundary between Kotlin and Roven (Nemakit-Dal-
dyn) horisons after CSS of the Russia [Sokolov, 2013].
а – Treptichnus pedum in a line on the tidal siltstone in the 
upper Shaman Fm., left riverside of the Irkut river, Shaman 
Cliff (no. 10521-1); б – plentiful Treptichnus pedum on the 
clayeу dolomite bed surface, in the Ust-Tagul Fm., 4–7 m 
upper Upper subformation base, right riverside of the Biry-
usa River opposite Solyanaya village (no. 15039-9-6); 
в – plentiful Treptichnus pedum on weakly clayeу micrite 
dolomite bed surface, in the lower part of  the Ostrovnaya 
Fm. (10 m from its base), right riverside of the Angara Riv-
er, 12 km up-stream from Motygino village (no. 18029-3). 
All specimens kept in IPGG SO RAN, Novosibirsk city.

а

б

в

Луговская пачка на 60–90% состоит из череду-
ющихся тонкообломочных отложений (тонкозерни-
стые песчаники, алевролиты, алевролито-аргилли-
ты мадстоуны), включает до 2–14% песчаников 
мелко-среднезернистых сортированных пластовых 
и 3–37% песчаников мелкозернистых несортиро-
ванных, алевритистых пластовых. Пластовые пес-
чаники имеют резкие нижнюю и верхнюю границы 
и образуют интервалы, в которых доля тонкообло-
мочных компонентов наименьшая. Серебровская 
пачка состоит из преобладающих тонкообломоч-
ных отложений (54–69%) и подчиненных пласто-
вых сортированных средне-мелкозернистых пес-
чаников (9–37%), пластовых мелкозернистых не-
сортированных песчаников (7–19%) (рис. 5). Пла-
стовые сортированные песчаники выполняют рус-
ла реки и характеризуются пологой косой слоисто-
стью дюн. На интервалах “сгущения” в разрезе пла-
стовых песчаников (47–50%) содержание тонкоо-
бломочных отложений минимальное. Тымбырская 
пачка состоит из тонкообломочных отложений (72–
86%), пластовых средне-мелкозернистых сортиро-
ванных песчаников (3–21%), пластовых мелкозер-
нистых несортированных песчаников (4–15%).

Границы в основании муксутской и катальчи-
ковской пачек имеют региональную протяжен-

ность и могут уверенно коррелироваться с граница-
ми в основании гребенской (gr1) и веселовской (vs1) 
свит на юго-востоке Енисейского кряжа [Советов, 
Благовидов, 2004; Sovetov et al. 2007]. Основания 
серебровской и тымбырской пачек могут, наиболее 
вероятно, сопоставляться с резкими литологиче-
скими реперами (gr2) и (gr4) гребенской свиты [Со-
ветов, Благовидов, 2004].

Литофациальный анализ айсинской свиты

Краткое содержательное определение цели фаци-
ального анализа приведено в работе [Walker, 1992, 
p. 7–8]. Литофации (фации) используются как ин-. 7–8]. Литофации (фации) используются как ин-
струмент для описания осадочных толщ, средство 
для построения моделей осадочных систем и для 
их корреляции. Литофации – это единицы разреза, 
cходные в каждой группе по ряду параметров и за-ходные в каждой группе по ряду параметров и за-
висимые от физических и биохимических условий 
седиментации. Для описания аллювиальных оса-
дочных систем всех типов и любого возраста бы-
ли предложены “стандартная” и частные классифи-
кации фаций [Советов, 1986; Miall, 1996; Советов, 
Благовидов, 2004]. Построение фациальной моде-
ли определяется генетической интерпретацией ли-
тофаций с опорой на результаты полевых наблю-
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Рис. 4. Стратиграфия айсинской свиты в разрезах рек Бирюса и Тагул в районе их слияния (Бирюсинское 
Присаянье).
1 – песчаник массивный наклоннослоистый и косослоистый (острова и отмели в руслах); 2 – тонкослоистые мелко-
тонкозернистые песчаники, алевролиты и аргиллиты (прирусловые валы и пойма); 3 – валунный конгломерат нижней ча-
сти русла, галечно-песчаная река сплетенного типа; 4 – песчаник массивный крупно-среднезернистый косослоистый (вну-
трирусловые бары); 5 – песчаник и алевролит средне-тонкослоистый, косоволнисто-слоистый и косослоистый (верхняя 
часть внутрирусловых баров и мелкие русла дельты); 6 – песчанисто-алевритовый пластово-строматолитовый доломит с 
ихнофоссилиями Treptichnus pedum (прибрежная часть морского бассейна); 7 – буквенные обозначения наиболее крупных 
русел; 8 – известняк микрофитолитовый и строматолитовый, маркирующий границу удинской и айсинской свит; 9 – по-
ложение разрезов айсинской свиты; 10 – интервал разреза, показанный на фотографии, рис. 6.

Fig. 4. Stratigraphy of the Aisa Fm., in the sections along the Biryusa and Tagul rivers in the district its junction (Biry-
usa NearSayan region).
1 – massive sandstone gentle cross-bedded and trough cross-bedded (islets and shoals in the channels); 2 – thinbedded finegrained 
sandstone, siltstone and mudstone (levees and floodplane); 3 – boulder conglomerate in the lower unit of the channel in the braid-
ed pebbly-sandy river; 4 – massive coarse-middlegrained cross-bedded sandstone (intrachannel bars); 5 – middle-thinbedded sand-
stone and siltstone cross-bedded and cross-laminated (upper part of intrachannel bars and small deltaic channels); 6 – platy-layered 
sandy-silty stromatolite dolomite with ichnofossils Treptichnus pedum (coastal zone of the sea); 7 – designation of more sizeable 
channels; 8 – microphytolite and stromatolite limestone marking Uda Fm. and Aysa Fm. boundary; 9 – Aysa Fm. sections location, 
10 – section interval showned in the photo, Fig. 6. 

дений, ассоциативность, сравнение с другими стра-
тиграфическими единицами сходного происхожде-
ния осадков и обстановок их седиментации. В рам-
ках современных седиментологических и страти-
графических концепций осадочная система опре-
деляется как “трехмерный ансамбль литофаций, ге-

нетически связанный действующими или выводи-
мыми процессами и обстановками” [Posamentier et 
al., 1988]. 

Набор из 21 литофаций речных отложений был 
выделен раньше в разрезах алешинской и моша-
ковской свит тасеевской серии Егнисейского кря-
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жа [Советов, Благовидов, 2004]. Литофации не от-
личаются от литофаций аллювиальных отложений 
различных классификационных схем [Nadon, 1994; 
Miall, 1996, 2014; Makaske, 2001].

В айсинской свите Присаянья выделены 14 ли-
тофаций (табл. 1), и они весьма близки литофациям 
мошаковской свиты (s.s.). В представляемой рабо-s.s.). В представляемой рабо-.s.). В представляемой рабо-s.). В представляемой рабо-.). В представляемой рабо-
те классификация литофаций генерализована для 
главной цели – приемлемого, по времени наблюде-
ний, наиболее точного описания осадочной толщи 
(см. табл. 1). Литофации, обозначенные прописны-
ми буквами алфавита с добавлением аббревиатуры 
текстур, были инструментом поэлементного описа-
ния (седиментографии) айсинской свиты Присаян-
ского прогиба.

Блоки осадочного разреза, названные архитек-
турными элементами [Allen, 1983; Miall, 1996], 
определяют тип и класс осадочных, в том числе реч-
ных, систем [Советов, 1986]. Выделение архитек-
турных элементов опирается не только на параге-
незис литофаций, но и на морфоструктуру тел (на-
пример, каналов, баров и дюн), на трехмерный про-
странственный анализ и картирование обнажений.

Наблюдения и детальная седиментография ай-
синской свиты показали, что она сложена толь-
ко речными отложениями, которые можно объе-
динить в осадочные системы двух типов: 1) глубо-
кой песчаной реки с внутрирусловыми или череду-
ющимися барами и крупными прирусловыми вала-
ми (см. рис. 5); 2) мелкой и умеренно глубокой сет-

Рис. 5. Стратиграфическая последовательность отложений в муксутской пачке айсинской свиты в левом 
бортy р. Уда, урочище Старые Плиты. Аллювиальная система песчаной большой глубокой реки. 
1 – песчаник крупно-среднезернистый внутрирусловых баров, 2 – интракласты песчаника и алевролита, 3 – тонко-
косослойчатый песчаник и алевролит кревасс суспензионных потоков на прирусловом вале, 4 – тонко-параллельно-
слойчатый песчаник и алевролит с ламинитовой текстурой на пойме.

Fig. 5. Stratigraphy of the Muksut Mb of Aysa Fm at the left riverside Uda, Starye Plity locality. Big deep river sandy 
fluvial system. 
1 – coarse-middle-grained sandstone of intra-channel bars, 2 – sandstone and siltstone intraclasts, 3 – fine-cross-bedding sandstone 
and siltstone of crevasses and suspension currents at the levees, 4 – fine-parallel-bedded sandstone and siltstone with laminate 
structure at the floodplane. 
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Таблица 1. Классификация литофаций айсинской свиты
Table 1. Classification of lithofacies Aisinskaya Formation 
№ пп Аббревиатура Текстура Литологическая характеристика

1 Пэ
Песчаник разнозернистый с нижней эрозионной границей, с интракластами 

алевролитов и тонкозернистых песчаников; реактивация течений в осно-
вании каналов-русел, либо лопастей баров внутри каналов, нижний режим 
течения

2 Пнc
Песчаник средне-мелкозернистый с крупной пологонаклонной слоистостью; 

внутрирусловые передовые склоны баров (форсетовые макроформы), ниж-
ний режим течения

3 Пкc Песчаник средне-мелкозернистый с крупной и средней косой слоистостью; 
внутрирусловые дюны, слагающие бары, нижний режим течения

4 Пксв Песчаник средне-мелкозернистый с косоволнистой слоистостью; верхняя 
часть или подножье внутрирусловых баров, нижний режим течения

5 Пвс
Песчаник средне-мелкозернистый с деформированной косой и волновой 

слоистостью; стоячие волны (сейшы) при конвергенции потоков, нижний 
режим течения

6 Пл
Песчаник разнозернистый с нижней эрозионной поверхностью; линзы сре-

ди тонкообломочных отложений прирусловых валов, заплеск при реакти-
вации потока, нижний режим течения

7 Падс
Песчаник мелкозернистый с линзовидной пологой косой слоистотью анти-

дюн с направлением обратным перемещению баров; среди тонкообломоч-
ных отложений прирусловых валов, верхний режим течения

8 Пмг
Песчаник средне-мелкозернистый массивный неслоистый с прямой грануло-

метрической градацией материала; русла прорыва (кревассы) на прирусло-
вом валу, верхний режим течения

9 Пксвг
Песчаник мелкозернистый с косо-волнистой слоистостью и прямой градаци-

ей материала; конусы выноса русел прорыва (сплеи кревасс) на прирусло-
вых валах и пойме, нижний режим течения

10 ПАла Песчаник мелко-тонкозернистый и алевролит с ламинитовой текстурой; 
прирусловые валы, верхний режим течения

11 Алс Алевролит тонко-параллельнослойчатый; прирусловые валы и пойма, верх-
ний режим течения

12 Аксв Алевролит косо-волнистослойчатый; прирусловые валы и пойма, нижний 
режим течения

13 Ам Алевролит массивный неслойчатый; осаждение суспензии во временных во-
доемах на пойме

14 ААп Алевролит и аргиллит тонко-параллельнослойчатый; временные водоемы на 
пойме; осаждение глинистой фракции суспензии

чатой (анастомозирующей) песчано-иловой реки с 
поймой (рис. 6). Установлены следующие признаки 
речных отложений в айсинской свите: 1) каналы-
русла, с ”однонаправленным” перемещением фор-

сетовых макроформ, песчаных дюн, ряби (табл. 1, 
рис. 7, фото 1); 2) подошвенные знаки течения в 
основании каналов, интракластовые брекчии, кон-
гломераты и гравелиты (рис. 7, фото 2 и 4); 3) при-
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русловые валы с песчано-алевролитовыми отложе-
ниями низкоскоростных потоков (см. рис. 7, фо-
то 5) и высокоскоростных потоков наводнений (см. 
рис. 7, фото 6); 4) характерные слепки стоячих волн 
(сейш) на стрелке течений из двух проток реки (см. 
рис. 7, фото 3); 5) русла прорыва (кревассы) при-
русловых валов и их конусы выноса (рис. 7, фото 7); 
6) пес чаноалевролитовые отложения слабых тече-
ний на пойме с многочисленными следами капель 
дождя (см. рис. 7, фото 8); 7) отложения застойных 
эфемерных водоемов на пойме, возникавших во 
время сильных паводков; 8) “однонаправленное” 
перемещение кластического материала от внеш-
них поднятий на Сибирский кратон; 9) однотип-
ный состав обломочного материала, соответствую-
щий провинции “рециклированных орогенов”, т. е. 
разрушению и переотложению метаморфизован-
ного материала зрелой пассивной континенталь-
ной окраины; 10) отсутствие в айсинской свите се-
диментологических признаков зон морского пля-
жа и шельфа.Речные отложения большой глубокой 
песчаной реки с чередующимися и внутрирусловы-
ми песчаными барами аккреции вниз по течению 

(DA – down-stream accretion [Miall, 1996]) форми-DA – down-stream accretion [Miall, 1996]) форми-– down-stream accretion [Miall, 1996]) форми-down-stream accretion [Miall, 1996]) форми--stream accretion [Miall, 1996]) форми-stream accretion [Miall, 1996]) форми- accretion [Miall, 1996]) форми-accretion [Miall, 1996]) форми- [Miall, 1996]) форми-Miall, 1996]) форми-, 1996]) форми-
ровались в трех обстановках: каналах, прирусло-
вых валах и на пойме. Каналы-русла (мощность от 
7–20 м до 40–50 м) состоят из четырех литофаций 
Пб, Пнс, Пкс и Пкс . Литофация Пб – базальная и реак-
тивации течения – находится в основании каналов и 
содержит многочисленные интракласты алевроли-
тов и песчаников разной зернистости, а также ино-
гда фрагменты крупнозернистых гравийных пес-
чаников разрушенных базальных слоев каналов. 
Сходная литофация реактивации течения находит-
ся также на разных уровнях внутрирусловых баров 
и сложена песчаником крупно-среднезернистым с 
интракластами алевролитов и алевритистых пес-
чаников. Появлению базальной литофации пред-
шествовал интенсивный размыв внутриканаловых 
дюн и форсетовых макроформ, образование глубо-
ких промоин от метров до десятков метров. Сход-
ная литофация внутри русел связана с выравнива-
нием рельефа русловых отмелей и островов (баров) 
во время наводнений. Литофация Пнс – песчаников 
средне- и мелкозернистых с крупной наклонной 
слоистостью песчаных баров (островов) – соответ-

Рис. 6. Фотопанорама речных отложений серебровской пачки айсинской свиты (правый борт р. Бирюса, 
1 км ниже о. Серебров). Строение (архитектура) речных отложений айсинской свиты, серебровская пачка. 
Mассивные пласты русловых песчаников чередуются с пакетами мелкослоистых отложений прирусловых ва-
лов и поймы. Названиями обозначены крупные русла.

Fig. 6. Alluvial deposits photo-panorama of the Serebrov member (right riverside of the Biryusa River, 1 km 
downstream from Serebrov islet). Architecture of alluvial deposits in the Aysa Fm., Serebrov Mb. Channel massive 
beds of sandstone alternating the cosets of levee and floodplane deposits. The names on the photo indicate the more 
great channels.
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Рис. 7. Типы речных отложений в айсинской свите. 
1 – массивные наклонно-слоистые (крупно-косослоистые) песчаники внутрирусловых и чередующихся баров – лопасти 
форсетовых макроформ (муксутская пачка, р. Уда, урочище Старые Плиты, молоток для масштаба); 2 – руслеца проры-
ва среди тонкослоистых отложений поймы (серебровская пачка, р. Бирюса, 1 км ниже о. Серебров); 3 – текстура стоячих 
волн (сейшей) на стрелке двух проток глубокой реки (муксутская пачка, р. Уда, урочище Старые Плиты);  4 – мелкая рябь 
течения с отпечатками капель дождя на прирусловом вале (муксутская пачка, р. Бирюса, урочище Кедровый); 5 – слеп-
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ствует архитектурному элементу FM (форсетовым 
макроформам) [Miall, 1996]. Она заполняла русла 
миграцией вниз по течению, а также при латераль-
ном наращивании баров (cм. рис. 7, фото 1; рис. 5). 
Внутрирусловые бары имеют отчетливую выпу-
клую вверх форму, хорошо видимую в обнажениях 
и на фотопанорамах. Литофация Пкс песчаников ко-
сослойчатых от мелко- до среднезернистых слагает 
лингоидные внутрирусловые дюны – ядра форсето-
вых макроформ – и сменяет Пнс вверх по разрезу ка-
налов либо слагает отдельные руслеца. Статисти-
ка измерений толщины литофаций каналов боль-
шой глубокой реки в муксутской пачке показала, 
что литофация Пнс меняется по мощности от 100 до 
400 см, а ассоциации макроформ (баров) достигают 
мощности 20–40 м. Литофация Пквс косоволнисто-
слойчатых мелкозернистых песчаников завершает 
выполнение русел, но встречается также у подно-
жья дюн и баров. Литофация Пвс песчаников с де-
формированной текстурой “сейшей” (см. рис. 7, 
фото 3) встречена только в большой глубокой ре-
ке, к которой отнесены отложения муксутской и ка-
тальчиковской пачек.

Ассоциация прирусловых валов, замещающих 
русла глубокой реки латерально, включает отло-
жения боковых частей потоков и русел проры-
ва прирусловых валов. К первой группе относят-
ся три литофации: Пл, Пад, ПАп, Пквг. Литофация 
Пл песчаников неслойчатых линзовидных круп-
нозернистых, залегающих с размывом в виде пре-
рывистых тел на других отложениях прируслово-
го вала, – следы крупных наводнений и “заплеска” 
песка на прирусловой вал. Литофации Пад и ПАп 
параллельно-слоистые песчаноалевролитовые па-
кеты с текстурой антидюн высокоскоростных и 
Пквг – низкоскоростных течений на прирусловых 
валах (см. рис. 7, фото 6). Вторая группа включа-
ет литофации: Пмг массивных песчаников с града-
ционным уменьшением зернистости вверх по пла-
сту и Пксг – мелкокосослойчатых песчаников с гра-
дацией в этом же направлении, объединяет отло-
жения русел прорыва (кревасс) и конусов выноса 
на пойму (см. рис. 7, фото 2). Эти литофации “рус-

лец” образуют структуру коротких циклов эпизо-
дических сильных наводнений. Ассоциация пой-
мы реки включает наиболее тонкообломочные от-
ложения: литофации Ам, Апс, Аквс и ААп, представ-
ленные соответственно массивными, параллель-
но- и косоволнистослойчатыми, тонкослойны-
ми алевролитами и аргиллитами и тонкослойча-
тыми аргиллитами (cм. рис.7, фото 4 и 7). Тексту-cм. рис.7, фото 4 и 7). Тексту-м. рис.7, фото 4 и 7). Тексту-
ры литофации Апс варьируют от очень тонких ко-
сослойчатых – миграции очень мелкой ряби – до 
параллельно-слойчатых. Литофация ААп черных, 
часто неслойчатых аргиллитов (мадстоунов) вы-
полняет эфемерные водоемы на пойме, образовав-
шиеся во время крупных наводнений. Такие наво-
днения определяются по циклическому строению 
пластов – от литофации суспензионного потока 
Пмг и Ам до стоячего водоема с ААп.

Типичный вид обнажения серебровской пач-
ки демонстрирует чередование лентообразных 
тел русел и пакетов чередования руслец проры-
ва (кревасс) и тонкообломочных отложений пой-
мы (см. рис. 5). Выделяются группы литофаций: 
1) каналов-русел относительно мелких постоян-
ных рек; 2) руслец-кревасс на прирусловых ва-
лах и пойме; 3) “заплеска” литофаций каналов на 
прирусловой вал в эпизоды высокой воды; 4) су-
спензионных потоков наводнений на прирусло-
вых валах; 5) донных течений разной интенсивно-
сти на прирусловых валах и пойме; 6) временных 
водоемов-озер на пойме после наводнений. Рус-
ла более мелкой постоянной реки сложены лито-
фациями Ппс и Пкс, представляющими срезы лин-
годных выпуклых вверх дюн. Относительно более 
крупные каналы в основании серебровской и тым-
бырской пачек включают обе литофации, пред-
ставленные среднезернистым, до крупнозерни-
стого, песчаником, и имеют многоэтажное стро-
ение, как в муксутской пачке, более мелкие кана-
лы заполнены только косослоистым песчаником. 
Прекрасно выражены нижние эрозионные грани-
цы каналов со знаками течения (см. рис. 7, фото 5) 
и постепенный переход вверх и вбок к отложени-
ям прируслового вала (см. рис. 7, фото 2, 4 и 7) 

ки водоворотных ямок и промоин (flute casts) на нижней поверхности русловых отложений, направление течения сверху 
вниз (серебровская пачка р. Бирюса, 1 км ниже о. Серебров); 6 – параллельная ламинитовая текстура в песчаниках и алев-
ролитах с редкими антидюнами на прирусловом вале (муксутская пачка, р. Бирюса, урочище Кедровый); 7 – изящные 
знаки слабых струй течений на пойме (Arumberia) (муксутская пачка, р.Тагул, 3 км выше пос. Георгиевка); 8 – интракла-Arumberia) (муксутская пачка, р.Тагул, 3 км выше пос. Георгиевка); 8 – интракла-) (муксутская пачка, р.Тагул, 3 км выше пос. Георгиевка); 8 – интракла-
сты тонкозернистого песчаника и алевролита на границе реактивации течения (муксутская пачка, р. Уда, Старые Плиты). 

Fig. 7. Alluvial deposits in the Aysa Fm.
1 – massive gentle bedded (great cross-bedding) sandstone of the intrachannel and alternating bars – foreset macroforms bar lobes 
(Muksut Mb., Uda River, Starye Plity location, hammer for scale); 2 – small channels (crevasse) between fine layered floodplane 
deposits (Serebrov Mb., Biryusa River, 1 km downstream Serebrov islet); 3 – seiches structure at the junction of two canal in the 
deep river (Muksut Mb., Uda River, Starye Plity location); 4 – current small ripples with rain drops at the levee (Muksut Mb., Biry-
usa River, Kedrovyy locality); 5 – flute casts on the channel bed sole, current direction from up to down (Serebrov Mb., Biryusa 
River, 1 km downstream from Serebrov islet); 6 – parallel-laminated structure in the sandstone and siltstone with antidunes at the 
levees (Muksut Mb., Biryusa River, Kedrovyy locality); 7 – delicate marks of weak currents at the floodplane (Arumberia), (Muk-
sut Mb., Tagul River, 3 km upstream from Georgievka village); 8 – finegrained sandstone and siltstone intraclasts – traces of cur-
rent reactivation (Muksut Mb., Uda River, Starye Plity locality). 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОРРЕЛЯЦИИ 
ОСАДОЧНЫХ СИСТЕМ

Корреляция вендских отложений вдоль юго-
западной краевой части Сибирской платформы

Для создания модели осадочного бассейна важ-
нейшее значение имеет литостратиграфический 
каркаc, т.е. последовательность и латеральные свя-c, т.е. последовательность и латеральные свя-, т.е. последовательность и латеральные свя-
зи осадочных систем. Для позднедокембрийских 
осадочных комплексов физическая внутрибассей-
новая корреляция играет первостепенную роль. 
Литостратиграфическая корреляция неопротеро-
зойских осадочных серий на юго-западе Сибирской 
платформы – от Енисейского кряжа к Бирюсинско-
му и Иркутскому Присаянью и Прибайкалью, про-
водившаяся разными исследователями во второй 
половине ХХ в., характеризуется сходной методо-
логией [Советов, 1977; Хоментовский, 1985; Шен-
филь, 1991]. Корреляция опиралась на крупные ли-
тологические комплексы, этапность осадконако-
пления и неизбежно была зависимой от истолко-
вания происхождения отложений и геологической 
истории отдельных районов. Звенья цепи поздне-
неопротерозойских прогибов вдоль юго-западной 
окраины Сибирской платформы разделены консе-
диментационными поднятиями, где происходили 
главные изменения комплексов литофаций и мощ-
ности отложений.

Стратиграфическое положение позднедокем-
брийского осадочного комплекса, представлен-
ного отложениями чапской, тасеевской, оселко-
вой, олхинской, мотской, байкальской сериями и 
локализованного в краевых (передовых) проги-
бах юго-запада Сибирской платформы, вызывает 
острую дискуссию [Хоментовский и др., 1972; Со-
ветов, Комлев, 2005; Sovetov et al., 2007]. Наибо-Sovetov et al., 2007]. Наибо- et al., 2007]. Наибо-et al., 2007]. Наибо- al., 2007]. Наибо-al., 2007]. Наибо-., 2007]. Наибо-
лее широко распространенная, ранняя, точка зре-
ния о хроностратиграфическом положении оселко-
вой серии и ее аналогов в составе позднего рифея 
появилась после проведения региональных страти-
графических исследований [Хоментовский, 1985; 
Шенфиль, 1991]. Эта точка зрения казалась логи-
чески безупречной, так как региональный пере-
крывающий конгломерат-песчаниковый комплекс 
усть-тагульской свиты и ее аналогов по историко-
геологическим построениям относился к нижне-
му подразделению юдомского комплекса (ранне-
му венду) [Хоментовский и др., 1972; Хоментов-
ский, 1985; Шенфиль, 1991]. Соответственно, гра-
ница между рифеем и вендом (юдомским комплек-
сом) в чехле Сибирской платформы по корреляции 
проводилась между тонкообломочными отложени-
ями олхинской (тыретской) свиты и песчаными от-
ложениями мотской (хужирской) свиты [Хомен-
товский и др., 1972; Шенфиль, 1991]. Первые со-
мнения в достоверности стратиграфической клас-
сификации появились после петрографического из-

учения песчаников кластических отложений позд-
недокембрийских серий в открытых разрезах и кер-
не скважин опорного и нефтепоискового бурения 
[Советов, 1977]. 

Ключевое значение для региональной и гло-
бальной корреляции имеют, биостратиграфиче-
ские [Cемихатов и др., 2013], климатостратигра-Cемихатов и др., 2013], климатостратигра-емихатов и др., 2013], климатостратигра-
фические и хемостратиграфические данные. Об-
наружение в подошве оселковой серии Присая-
нья ледниковых отложений, их отождествление 
с оледенением позднекриогенской эпохи Мари-
но по МСШ, а также независимые палеонтологи-
ческие данные и датирование детритовых цирко-
нов стали внешним основанием для идентифика-
ции венда и его корреляции на юго-западе Сибир-
ской платформы [Советов, Комлев, 2005; Чумаков 
и др., 2011, 2013; Советов, Казак, 2013]. Эти дан-
ные были использованы для создания региональ-
ной схемы корреляции поздненеопротерозойских 
отложений юго-западной и южной периферии Си-
бирской платформы [Sovetov et al., 2007; Sovetov, 
2011a, 2011б]. Усовершенствованная схема та-a, 2011б]. Усовершенствованная схема та-, 2011б]. Усовершенствованная схема та-
кой корреляции в продольном сечение осадочно-
го бассейна показана на рис. 8. 

Региональное корреляционное значение име-
ют тиллиты, диамиктиты и гляциогенные брек-
чии, которые образовались на поверхности лед-
никовой экзарации и занимают базальное положе-
ние в марнинской свите оселковой серии. Эти гру-
бообломочные несортированные отложения найде-
ны в бассейнах рек Уда, Бирюса и Тагул. С тилли-
тами марнинской свиты Присаянья стратиграфи-
чески сопоставлены генетически близкие отложе-
ния: гляциофлювиальные конгломераты, брекчии 
и микститы, а также ледниковая штриховка ложа в 
основании подъемской свиты чапской серии севера 
Енисейского кряжа, в основании алешинской сви-
ты тасеевской серии (юг Енисейского кряжа) [Со-
ветов, 2015], в основании ванаварской свиты неп-
ской серии (Байкитское поднятие) [Мельников, 
2009], микститы и брекчии в основании олхинской 
свиты (Иркутское Присаянье) [Мордвин, 1972], бу-
гульдейская пачка диамиктитов в основании голо-
устенской свиты байкальской серии Прибайкалья 
[Мац, Егорова, 1957; Божко, 1976; Коробейников, 
Семейкина, 1978; Советов, Комлев, 2005], конгло-
мераты, “пуддинговые” микститы, а также аркозо-
вые брекчии в основании непской свиты (внутрен-
ние районы Сибирской платформы) [Sovetov et al., 
2007] и наблюдения автора на юго-восточном скло-
не Непско-Ботуобинской антеклизы (скв. Чаяндин-
ская № 321-11, скв. Верхне-Вилючанская № 626 – 
неопубликованные наблюдения автора). Некото-
рые пачки несортированных отложений и брекчий 
в основании венда считались остатками коры вы-
ветривания [Мордвин, 1972; Коробейников, Се-
мейкина, 1978; Шемин, 2007], но убедительных 
данных такого их происхождения нет, а залегание 
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на глубоко эродированной неровной поверхности 
фундамента с характерными глубокими эрозион-
ными впадинами, неотсортированными обломка-
ми подстилающих пород и стратиграфическое пе-
рекрытие трансгрессивными отложениями убежда-
ют в родственности этих диамиктитов гляциальной 
бугульдейской пачке в основании голоустенской 
свиты байкальской серии [Советов, Комлев, 2005; 
Sovetov, 2011а]. Стратиграфически выше тиллитов 
прослежено несколько границ, связанных с мас-
штабными падениями уровня моря и эрозией суб-
страта. Важнейшее значение для корреляции име-
ют эрозионная граница между огнитской и озер-
кинской пачками марнинской свиты Присаянья 
[Советов, Комлев, 2005; Sovetov, 2011а], сопостав-Sovetov, 2011а], сопостав-, 2011а], сопостав-
ляемая с ней эрозионная граница между улунтуй-
ской и голоустенской свитами Прибайкалья [Мас-
лов, 1983; Sovetov, 2011а], граница нижней и сред-Sovetov, 2011а], граница нижней и сред-, 2011а], граница нижней и сред-
ней подсвит (пачек) чистяковской свиты, нижней и 
верхней подсвит подъемской свиты [Советов, Бла-
говидов, 2004]. Не менее важное корреляционное 
значение имеют седиментологический маркер мас-
штабного падения уровня моря, врезание аллюви-
альных долин и проградация речных отложений на 
границе удинской и марнинской свит Присаянья 
[Советов, Комлев, 2005; Sovetov, 2011а, 2011б]. Эта 
граница также резко разделяет верхнюю и сред-
нюю подсвиты (пачки) чистяковской свиты [Сове-
тов, Благовидов, 2004], среднюю и верхнюю под-
свиты улунтуйской свиты [Мац, Егорова, 1957]. 
Меньшее значение для корреляции имеют марке-
ры высокого стояния уровня моря, представленные 
биомикритовыми или фитолитовыми известняка-
ми и доломитами. Важнейшее корреляционное зна-
чение глобального масштаба имеют позднедокем-
брийские (раннеэдиакаранские) постгляциальные 
покровные доломиты (кэп-доломиты), характери-
зующиеся специфическими признаками: ламини-
товой текстурой слабых течений и микробиолито-
вых матов, микритовой структурой, первичной би-
туминозностью, включениями марказита, дефор-
мациями, связанными предположительно с истече-
нием газогидратов в эпоху дегляциации. Подошва 
кэп-доломитов считается архистратиграфической 
границей и разделяет в Международной стратигра-
фической шкале эдиакаран (эдиакарий) и криоге-
ний [Gradstein et al., 2004, Knoll, 2006]. Покровные 
доломиты прекрасно обнажены в Присаянье и При-
байкалье и представлены нижней частью озеркин-
ской пачки марнинской свиты и нижнеголоустен-
ской подсвитой соответственно [Sovetov, 2011а, 
2011б]. Покровные доломиты накапливались в ло-
кальных узких полупресноводных морях-озерах, 
появившихся после глобального таяния ледников 
и выполняют эрозионные впадины ледникового ре-
льефа,  поэтому в каждой местности они локализо-
ваны в изолированных линзах. Покровные доломи-
ты осаждались во внутриконтинентальных бассей-

нах и имеют сложные фациальные взаимоотноше-
ния с карбонатными и терригенными отложения-
ми шельфов открытого моря. В частности, доломи-
ты озеркинской пачки в бассейне р. Уда замещают-
ся на юго-запад в сторону открытого моря смешан-
ным терригенно-карбонатным комплексом с архи-
тектурой биогермных бугров (онкоидов) морских 
дюн и песчаных волн [Sovetov, 2011б]. Линзы фи-Sovetov, 2011б]. Линзы фи-, 2011б]. Линзы фи-
толитовых известняков и доломитов стратиграфи-
чески значительно выше постгляциальных покров-
ных доломитов приурочены к верхней части мар-
нинской и удинской свит [Советов, Комлев, 2005] 
и маркируют также уровни высокого стояния уров-
ня моря в подъемской, чистяковской, олхинской и 
улунтуйской свитах. 

В целом детальное подразделение нижней ча-
сти оселковой серии и структура сиквенций при-
менены как доказательная основа для корреляции 
с нижними частями чапской, тасеевской и байкаль-
ской серий [Sovetov et al., 2007]. Эти серии отне-Sovetov et al., 2007]. Эти серии отне- et al., 2007]. Эти серии отне-et al., 2007]. Эти серии отне- al., 2007]. Эти серии отне-al., 2007]. Эти серии отне-., 2007]. Эти серии отне-
сены к венду по климатостратиграфическим, хемо-
стратиграфическим (по изотопам углерода и строн-
ция) и биостратиграфическим данным (отпечатки 
и слепки Metazoa) [Советов, Комлев, 2005; Сове-Metazoa) [Советов, Комлев, 2005; Сове-) [Советов, Комлев, 2005; Сове-
тов, 2007; Sovetov, 2011б; Покровский и др., 2012]. 
Вывод был подтвержден постмаринонскими (по-
стварангерскими, постлапландскими) значениями 
87Sr/86Sr в карбонатных породах пещернинской пач- в карбонатных породах пещернинской пач-
ки удинской свиты, исследованных A.Дж. Кауф-A.Дж. Кауф-.Дж. Кауф-
маном с соавторами (Мэрилендский университет 
США, устное сообщение), и в улунтуйской свите 
байкальской серии [Kuznetsov et al., 2013]. 

Начало поздневендского континентального 
осадконакопления связано с литологической гра-
ницей между известняковыми отложениями удин-
ской свиты, венчающими одноименный цикл (сик-
венцию) и его аналоги, и песчаноалевролитовыми 
отложениями аллювиальной и прибрежно-морской 
равнин. Эта граница, обусловленная сменой ти-
па осадочного бассейна, в палеогеографическом и 
палеотектоническом отношении – одна из наибо-
лее кардинальных в вендской истории Сибирской 
платформы [Хоментовский и др., 1972; Хомен-
товский, 1985; Sovetov, 2002, 2011б; Sovetov et al., 
2007] и, вероятно, соответствует рубежу редкин-
ского и котлинского горизонтов венда Восточно-
Европейской платформы [Гражданкин, 2006; Соко-
лов, 1997, 2013]. 

Главную роль в идентификации отложений, ко-
торые автор считает синорогенной поздневендской 
молассой, сыграли седиментологические и петро-
логические данные. Результаты седиментологи-
ческой работы формулируются в следующих пун-
ктах: 1) кластический материал моласс по составу 
соответствует провинции “рециклированных оро-
генов” [Советов, Казак, 2013] по классификациям 
[Dickinson, Suczek, 1979]; 2) область сноса находи-Dickinson, Suczek, 1979]; 2) область сноса находи-, Suczek, 1979]; 2) область сноса находи-Suczek, 1979]; 2) область сноса находи-, 1979]; 2) область сноса находи-
лась к юго-западу от Сибирского кратона; 3) реч-
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ные потоки имели центростремительное направле-
ние и перенос терригенного материала происходил 
от внешних горных сооружений на кратон; 4) пе-
ренос и отложение кластического материала осу-
ществлялись постоянными реками и плащеобраз-
ными потоками наводнений; 5) приемным бассей-
ном кластического материала было мелкое море во 
внутренних районах кратона [Sovetov, 2002]. Осо-Sovetov, 2002]. Осо-, 2002]. Осо-
бенные корреляционные качества имеют мощные 
песчаниковые пачки и границы аллювиальных ци-
клов в основании гребенской и айсинской свит и ре-
зонансные отложения во внутрикратонном бассейне 
седиментации, отражающие региональные програ-
дации аллювия. Нижняя пачка песчаников в айсин-
ской свите ранее была выделена как пачка Х [Бра-
гин, 1985], а в общей последовательности подразде-
лений марнинской и удинской свит получила назва-
ние муксутская пачка [Советов, Комлев, 2005]. Мук-
сутская пачка айсинской свиты Присаянья (мощ-
ность 120–300 м) имеет определяющие свойства для 
корреляции поздневендских синорогенных отложе-
ний как в передовых прогибах, так и на разделяю-
щих поднятиях и на плите Сибирской платформы.

Верхние части стратиграфических подразделе-
ний, принадлежащих континентальному подком-
плексу, перекрываются регионально выдержанны-
ми конгломерат-песчаниковыми толщами, слагаю-
щими “енисейско-присаянский” горизонт с видом-
индексом Treptichnus pedum в его кровле [Советов, 
1977; Sovetov et al., 2007]. С большой вероятно-
стью континентальный подкомплекс принадлежат 
позднему эдиакарану (средней части венда). В рос-
сийской стратиграфической шкале (ОСШ) верхняя 
граница подкомплекса, вероятно, разделяет кот-
линский и ровенский (≈ немакит-далдынский) го-
ризонты позднего венда [Соколов, 1997, 2013]. 

Корреляция вендских отложений  
от юго-западных периферийных районов  

во внутреннюю закрытую область 
 Сибирской платформы 

Резкое изменение мощности и литологии нео-
протерозойских отложений происходит в направ-
лении от периферийных прогибов к внутрикратон-
ным Байкитскому и Непско-Ботуобинскому подня-
тиям (рис. 9). Эти изменения породили разные ва-
рианты корреляции отложений в радиальном на-
правлении и, в конечном счете, к созданию реги-
ональных стратиграфических схем и номинации 
надрегиональных стратонов – венда (юдомия) и 
верхнего рифея (“байкалия”) [Хоментовский и др., 
1972; Шенфиль, 1991]. Петрографический метод 
корреляции создал основу для заключения об од-
новозрастности “верхнего байкалия”, который был 
символом позднейшей эпохи рифея в краевых де-
прессиях, и юдомского комплекса во внутренних 
районах Сибирской платформы [Советов, 1977].

Седиментологическое исследование сложных 
осадочных комплексов раннего венда показало 
ряд региональных тенденций [Sovetov et al., 2007]: 
1) толщи континентально-морского подкомплек-
са (подъемская, чистяковская, марнинская, удин-
ская, голоустенская и улунтуйаяой свиты) нака-
пливались в краевых эпиконтинентальных морях 
и прилегающей со стороны кратона аллювиальной 
равнине; 2) карбонатные отложения этого подком-
плекса выклиниваются во внутренней области Си-
бирской платформы и замещаются тонкообломоч-
ными терригенными отложениями; 3) перенос кла-
стического материала был радиальным и осущест-
влялся реками и эфемерными потоками со стороны 
внутренних поднятий к окраинным морям; 4) мощ-
ность отложений увеличивается к окраинным мо-
рям. До седиментологических работ к такому же 
выводу пришли другие исследователи с помощью 
точной корреляции по каротажу и по ассоциациям 
микрофоссилий [Тыщенко, 1986]. 

Корреляция разрезов тасеевской серии Енисей-
ского кряжа и отложений во внутренних районах 
Сибирской платформы рассматривалась как ком-
плексная проблема корреляции отложений в пере-
довых прогибах и на конседиментационных вну-
тренних поднятиях [Советов, Благовидов, 2004]. 
Сокращение мощности осадочных толщ от Енисей-
ского кряжа (Южно-Енисейского прогиба) к Бай-
китскому поднятию и плите Сибирской платформы 
связано с выклиниванием и фациальным замещени-
ем отложений. При корреляции учитывались сле-
дующие реперные границы, связывающие разрезы 
в двух зонах бассейна: 1) резкое несогласие в подо-
шве тасеевской серии и ванаварской свиты; 2) рез-
кая трансгрессия в подошве чистяковской свиты 
и верхневанаварской подсвиты; 3) резкая програ-
дация аллювиальных систем в основании моша-
ковской (гребенской) свиты и перерыв в подошве 
оскобинской свиты; 4) проградация аллювиальной 
системы с чередующимися барами в подошве весе-
ловской свиты и, вероятный отклик в шельфовом 
бассейне – появление пачки песчаников в средней 
части оскобинской свиты; 5) резкое изменение ис-
точников материала в подошве редколесной свиты 
и появление парфеновской пачки (s.s.) полевошпат-
кварцевых песчаников; 6) резкая трансгрессия мо-
ря в основание островной и катангской свит.

Первая из названных границ образована ледни-
ковой эрозией кратона и проградацией грубокла-
стических постледниковых континентальных отло-
жений из внутренних районов Сибирского крато-
на во внешнюю его зону [Sovetov, 2011а]. Русловые 
отложения сплетенных гравийных рек в алешин-
ской свите стуктурно и генетически очень сход-
ны с типом постледниковых отложений современ-
ной р. Скотт, классифицированных А. Майеллом 
[Miall, 1996], и функционально им идентичны [Со-Miall, 1996], и функционально им идентичны [Со-, 1996], и функционально им идентичны [Со-
ветов, 2015]. С этой границей в передовых проги-
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бах ассоциируют пачки тиллитов и гляциофлюви-
альных отложений основания чапской, тасеевской, 
оселковой и байкальской серий [Советов, Комлев, 
2005; Sovetov, 2011а; Советов, 2015]. Вторая грани-Sovetov, 2011а; Советов, 2015]. Вторая грани-, 2011а; Советов, 2015]. Вторая грани-
ца отражает раннюю постгляциальную трансгрес-
сию из окраинных морей на кратон и маркирует об-
разование на кратоне аргиллитовых битуминозных 
толщ в непской свите. Третья граница соответству-
ет наиболее сильной и далекой по обилию класти-
ческого материала проградации на кратон аллюви-
альных комплексов из внешней обширной внезап-
но появившейся области сноса. Эта граница обо-
значает переломный рубеж в развитии вендских 
осадочных бассейнов, с ней ассоциируются в При-
саянье и Енисейском кряже комплексы крупных 
речных долин в нижней части немчанской, моша-
ковской, айсинской свит и их коррелятивов в осно-
вании чорской свиты (боханская пачка), а также 
перерыв в основании оскобинской свиты [Мель-
ников, 2009]. Четвертая граница связана с импуль-
сом поднятия (обновления) внешней области сно-
са и второй сильной проградацией аллювиальных 
комплексов на кратон. Пятая граница связана с из-
менением тектонического режима и плана погру-
жения Сибирского кратона и образованием на пе-
риферии аллювиальных конусов выноса, а во вну-
тренних районах шлейфа кварцевых и полевошпат-
кварцевых песчаников парфеновской пачки (s.s.) 
[Sovetov et al., 2007]. С четвертой и пятой грани-Sovetov et al., 2007]. С четвертой и пятой грани- et al., 2007]. С четвертой и пятой грани-et al., 2007]. С четвертой и пятой грани- al., 2007]. С четвертой и пятой грани-al., 2007]. С четвертой и пятой грани-., 2007]. С четвертой и пятой грани-
цами ассоциируют, соответственно, начало образо-
вания большелугской и шаманской свит Иркутско-
го Присаянья [Советов, 1977] и их стратиграфиче-
ских аналогов: катальчиковской пачки айсинской 
свиты и нижней подсвиты усть-тагульской свиты в 
Бирюсинском Присаянье, веселовской и редколес-
ной свит на юго-востоке и юге Енисейского кря-
жа, средненемчанской подсвиты и нижней подсви-
ты угловской свиты на северо-востоке Енисейско-
го кряжа, кварцевых и полевошпат-кварцевых пес-
чаники парфеновской пачки в самой верхней ча-
сти чорской свиты и их аналогов в верхней части 
тирской свиты на Ангаро-Ленской ступени (Ир-
кутский амфитеатр). Корреляция указанных гра-
ниц и пачек приводит к заключению о стратигра-
фическом соответствии в направлении от прогиба 
к плите: алешинской и чистяковской свит тасеев-
ской серии – ванаварской свите; мошаковской (в 
объеме гребенской и веселовской свит) и редколес-
ной свит – оскобинской свите; островной свиты и 
ее аналогов в Присаянье – катангской, собинской 
и тэтэрской свитам на плите [Советов, Благовидов, 
2004]. Корреляция, достаточно простая в пределах 
отдельных палеотектонических структур, стано-
вится многовариантной в зонах перехода от внеш-
них прогибов к внутренним поднятиям. При выбо-
ре предпочтительного варианта корреляции реша-
ющее значение имели следующие факты: 1) венд-
ские отложения представлены генетически различ-

ными осадочными системами; 2) осадочные систе-
мы сменяют друг друга в разрезах чапской, тасе-
евской, оселковой и байкальской серий однотипно, 
т.е. занимают в этих стратонах определенное стра-
тиграфическое положение; 3) фациальные измене-
ния и замещение континентальных систем морски-
ми происходит закономерно: для раннего венда – 
от центральных районов кратона к его краевым ча-
стям, для позднего венда – от периферийной зоны 
к центру кратона.

Осадочные системы континентально-морского 
подкомплекса на Иркутском поднятии представле-
ны отложениями олхинской серии, сопоставляемой 
с улунтуйской и качергатской свитами байкаль-
ской серии Прибайкалья [Бабкова, 1951; Исакова, 
1963; Сулимов, 1964; Конева, 1985; Шенфиль, 1991; 
Sovetov et al., 2007]. Вышележащая мотская серия, 
подразделенная на хужирскую, большелугскую и 
шаманскую (нуртейскую) свиты [Советов, 1977], 
представляет кластический комплекс чередующих-
ся континентальных и морских систем. Хужирская 
свита была детально изучена как пролювиально-
аллювиальная система в связи с поисками россы-
пей золота [Мордвин, 1972; Слащева, Винниченко, 
1972] и рассматривалась автором в керне скважин 
разведочного бурения. Большелугская свита, боль-
ше известная как пачка маркирующих “кварцито-
видных песчаников”, представлена хорошо сор-
тированными кварцевыми песчаниками с неболь-
шой пачкой доломитов мелководно-морского гене-
зиса [Советов, 1977], что обосновывает ее одновоз-
растность с космической свитой в скв. Ангарская 1 
[Конева, 1985; Шенфиль, 1991]. Было проведено 
специальное седиментологическое изучение ша-
манской (нуртейской) свиты и ее аналогов – усть-
тагульской и ушаковской свит в связи с проблемой 
поздневендского-раннекембрийского рифтинга и 
формирования солеродного бассейна Сибирской 
платформы [Sovetov et al., 2007]. Отложения ша-Sovetov et al., 2007]. Отложения ша- et al., 2007]. Отложения ша-et al., 2007]. Отложения ша- al., 2007]. Отложения ша-al., 2007]. Отложения ша-., 2007]. Отложения ша-
манской свиты (Шаманский Утес, р. Иркут) подраз-
деляются на речные отложения в нижней части сви-
ты и морского прибрежья в верхней ее части. Под-
разделение внешне однородной красноцветной тол-
щи на две разные по генезису части отражает регио-
нальное изменение палеогеографии и имеет ключе-
вое значение для корреляции границы между уша-
ковской и куртунской свитами в Прибайкалье с гра-
ницей между нижней и верхней подсвитами усть-
тагульской свиты в Присаянья [Sovetov et al., 2007].

Сопоставление хужирской и космической свит с 
чорской свитой Ангаро-Ленской ступени или пар-
феновской свитой (s.l.) в интерпретации [Советов, 
1977], по-видимому, сближало взгляды большин-
ства исследователей на корреляцию поздневенд-
ских отложений Иркутского поднятия и плиты Си-
бирской платформы [Хоментовский и др., 1972; 
Шенфиль, 1991; Мельников, 2009]. Такая корреля-
ция выводила подошву хужирской свиты (ранее – 
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нижнемотской подсвиты) на подошву боханско-
го продуктивного пласта и пачки, а космическую 
свиту на тирскую и оскобинскую свиты. Независи-
мая корреляция границ секвенций и осадочных си-
стем континентально-морского подкомплекса вен-
да в Присаянском и Прибайкальском прогибах под-
твердила их полное сходство и одинаковое страти-
графическое положение [Sovetov et al., 2007].

Из согласованной корреляции следует главный 
вывод: стратиграфический уровень чорской сви-
ты находится заведомо выше континентально-
морского подкомплекса, представленного отложе-
ниями нижней и средней подсвит олхинской сви-
ты и коррелируемых с ними морских отложений 
удинской и марнинской свит Присаянья, чистяков-
ской и подъемской свит Енисейского кряжа, го-
лоустенской и улунтуйской свит байкальской се-
рии Прибайкалья. Все “подчорские” алевролито-
аргиллитовые отложения, с редкими пластами пес-
чаников, нижней части вендского чехла юга Си-
бирской платформы (тыретская, тулунская, олхин-
ская свиты), идентифицированные и прослежен-
ные до Непско-Ботуобинского поднятия [Тыщен-
ко, 1986], стратиграфически соответствуют до-
поздневендским отложениям передовых проги-
бов. Следовательно, в краевых (передовых) проги-
бах мощные терригенные отложения, от подошвы 
поздневендского континентального подкомплек-
са до первой региональной (катангской) трансгрес-
сии моря вверху, одновозрастны комплексу отло-
жений чорской свиты небольшой мощности. Кор-
реляционный уровень катангской трансгрессии со-
ответствует смене речных отложений прибрежно-
морскими отложениями куртунской свиты Прибай-
калья, верхней части шаманской и усть-тагульской 
свит Присаянья, средней части угловской свиты 
Енисейского кряжа [Sovetov et al., 2007].

Ранее, двумя независимыми методами: петрогра-
фическим [Советов, 1977] и геофизическими [Ты-
щенко, 1986], было доказано, что пачка песчаников 
под названием “парфеновская” имеет разное страти-
графическое положение в стратотипе (среднее тече-
ние р. Ангара) и на Непско-Ботуобинской антекли-
зе. До введения в стратиграфическую практику на-
звания “чорская свита” со стратотипом в скв. Чор-
ская 115 и Шамановская 10 [Арутюнов и др., 1982], 
все отложений между геофизическими реперами m1 
и m2 объединялись автором, чтобы сгладить номен-
клатурные разночтения, в парфеновскую свиту (s.l.) 
с двумя петрографическими пачками – боханской 
внизу и парфеновской (s.s.) вверху [Советов, 1977]. 
Эта часть разреза называлась также нижней подсви-
той мотской свиты с пластами песчаников П3 внизу 
и П1 вверху разреза [Тыщенко, 1986].

Фациальная изменчивость чорской свиты под-
водит к нескольким заключениям: 1) от Ангаро-
Ленской ступени к Непско-Ботуобинскому под-
нятию средняя ее часть замещается глинисто-
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доломит-ангидритовыми отложениями, что было 
установлено по каротажу и керну [Тыщенко, 1986] 
и подтверждено корреляцией петрографических 
горизонтов [Советов, 1977]; 2) осадочная толща от 
каротажного репера m1 до фундамента стратигра-
фически соответствует непской свите, т.е. “марков-
ский” и “безымянный” маркирующие пласты песча-
ников непской свиты находятся стратиграфически 
ниже “боханского” пачки; 3) от Ангаро-Ленской 
ступени к Прибайкальскому и Присаянскому про-
гибам нижняя и средняя части чорской свиты (бо-
ханская пачка) увеличивается по мощности за счет 
появления дополнительных пластов песчаников 
[Арутюнов и др., 1982; Мельников, 2009]; 4) чор-
ская свита замещается тирской свитой и ее страти-
графическим аналогом – оскобинской свитой, зале-
гающими на Непско-Ботуобинском и Байкитском 
поднятиях и их склонах [Тыщенко, 1986]. Неиз-
бежным следствием такой стратиграфической мо-
дели автор считает заключение о глубоком погру-
жение аналогов чорской свиты в прогибах и корре-
ляцию ее с нижними маркирующими пачками пес-
чаников поздневендского континентального под-
комплекса (см. рис. 9). Обоснование замещения 
мощных осадочных серий в прогибах маломощ-
ным чехлом на передовых поднятиях приведено в 
[Светов, Благовидов, 2004] и подтверждено также 
для районов, сопредельных с Енисейским кряжем 
и Патомским нагорьем [Мельников, 2009]. Страти-
графическим аналогом боханской пачки чорской 
свиты в Присаянье автор считает муксутскую пач-
ку айсинской свиты, которая по внезапной сильной 
проградации аллювия на платформу представляет 
собой проксимальную часть песчаного клина уни-
кального для корреляции. В Прибайкалье ей соот-
ветствует нижняя пачка песчаников качергатской 
свиты (черемшанская пачка по стратотипу в уро-
чище Черемшанка) в бассейне рек Голоустная и 
Куртун. Последняя была прослежена над улунтуй-
скими известняками в ряде скважин по профилям 
от Прибайкальского прогиба на Иркутское подня-
тие и Ангаро-Ленскую ступень. В схеме корреля-
ции В.Ю. Шенфиля [1991] была придумана иная 
геологическая модель погружения краевой части 
Сибирской платформы [Sovetov et al., 2007]: пол-Sovetov et al., 2007]: пол- et al., 2007]: пол-et al., 2007]: пол- al., 2007]: пол-al., 2007]: пол-., 2007]: пол-
ная инверсия Байкальского, как считалось, поздне-
рифейского прогиба, перед накоплением ушаков-
ской свиты, глубокий размыв качергатской свиты 
и ее аналогов в прогибе и на кратоне, а затем новое 
интенсивное погружение. По этому варианту кор-
реляции к “терригенному” венду относился толь-
ко самый верхний терригенный грубозернистый 
осадочный комплекс – ушаковская свита, отделен-
ная конгломератами от подстилающих отложений. 
По аргументам, приведенным выше, венд на юго-
западе Сибирской платформы имеет значительно 
больший литостратиграфический объем и объеди-
няет отложения крупных осадочных серий в пол-

ном объеме – чапской, тасеевской, оселковой, бай-
кальской. Ранее автором приведена аргументация 
происхождения конгломератов и перекрывающе-
го эвапоритового осадочного бассейна в результа-
те поздневендского-раннекембрийского рифтинга 
[Sovetov et al., 2007]. Поэтому, если относить к вен-Sovetov et al., 2007]. Поэтому, если относить к вен- et al., 2007]. Поэтому, если относить к вен-et al., 2007]. Поэтому, если относить к вен- al., 2007]. Поэтому, если относить к вен-al., 2007]. Поэтому, если относить к вен-., 2007]. Поэтому, если относить к вен-
ду только усть-тагульскую свиту, ее аналог на севе-
ре Енисейского кряжа – угловскую свиту [Советов, 
1977] и ушаковскую свиту Прибайкалья, значит су-
зить систему до объема немакит-далдынского го-
ризонта, который начинается с основания иркут-
ской и островной свит [Хоментовский и др., 1972, 
с. 281; Советов, 2015], т.е. с верхней подсвиты усть-
тагульской свиты.

В самое последнее время были обнаружены 
остатки мягкотелых многоклеточных животных, 
имеющие диагностическое значение для венда 
(эдиакарана), в частности рангеоморфные фосси-
лии в стратиграфическом аналоге айсинской сви-
ты – качергатской свите байкальской серии [Сове-
тов, Соловецкая, 2014]. Другие слепки и отпечат-
ки мягкотелых многоклеточных животных в мар-
нинской свите демонстрировались автором в до-
кладах на международных конференциях в Москве 
и Новосибирске [Советов, Комлев, 2005; Советов, 
2007], на 33-м, 34-м и 35-м МГК в Осло, Брисбене и 
Кейптауне. [Sovetov, 2011б]. Новые биостратигра-Sovetov, 2011б]. Новые биостратигра-, 2011б]. Новые биостратигра-
фические, изотопно-геохимические и геологиче-
ские данные, полученные в последнее десятилетие 
в Байкало-Патомском регионе, также подтвержда-
ют вендский возраст оселковой серии и коррели-
руемых стратиграфических подразделений на юго-
западе Сибирской платформы. Проба цирконов из 
основания жуинской серии в Приленской зоне да-
ла три кластера значений возраста, один из кото-
рых имеет среднюю величину 646.9 ± 3.4 млн лет, 
что стало основанием для отнесения к венду даль-
нетайгинской серии патомского комплекса [Чу-
маков и др., 2011, 2013]. Вместе с хемостратигра-
фическими данными [Покровский и др., 2006], это 
значение возраста детритовых цирконов допускает 
интерпретацию возраста стратиграфического ана-
лога жуинской серии – континентального подком-
плекса – как поздневендского. Другие данные и де-
тальный анализ микрофоссилий, приведенные в ра-
боте [Чумаков и др., 2013], подтверждают ранне-
вендский возраст нижележащей дальнетайгинской 
серии и соответственно коррелируемых с нею бай-
кальской и оселковой серий, что было предсказано 
в работе [Советов, Комлев, 2005]. 

Континентально-морской подкомплекс подраз-
деляется на две секвенции – марнинскую и удин-
скую, каждая из которых начинается с глубокого па-
дения уровня моря и заканчивается высоким уров-
нем его стояния. Марнинская секвенция включа-
ет базальный горизонт ледниковых, гляциофлюви-
альных и гляциоозерных отложений, принадлежа-
щих двум стадиям оледенения Марино, и больше-
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айсинскую трансгрессию моря [Sovetov, 2011а, б]. 
Удинская секвенция прямых признаков оледене-
ния в основании не несет, но предшествующее оле-
денение, возможно эпохи Гаскье, предполагается 
по нижней глубокой эрозионной границе и тенден-
ции поворота изотопной кривой δС13 на этой гра-
нице в область отрицательных значений [Sovetov, 
2011а]. Удинская секвенция заканчивается транс-
грессией моря и высоким уровнем его стояния 
(унылская, пещернинская пачки марнинской сви-
ты и самая верхняя пачка известняков верхнеулун-
туйской подсвиты). В позднем венде на Сибирской 
платформе произошло радикальное изменение па-
леогеографии и появился периферический форлан-
довый бассейн, который связан с аккрецией к юго-
западной границе платформы огромного палеокон-
тинента. Вероятно, это же геодинамическое собы-
тие отразилось на Восточно-Европейской плат-
форме формированием редкинского, беломорско-
го и полузакрытого котлинского бассейнов, кото-
рые несут признаки форландового бассейна [Граж-
данкин, 2003]. Новый этап в истории двух плат-
форм начинается с падения уровня моря и после-
дующей глобальной “кембрийской” трансгрессии и 
появлением уникальной биоты в начале ровенско-
го (немакит-далдынского) века. Этот рубеж прини-
мается как граница между эдиакараном и кембри-
ем [Gradstein et al., 2004] либо рассматривается как 
поздневендская предкембрийская экспансия пред-
ставителей мелкораковинной фауны, трубкожилов 
и мягкотелых животных, оставивших только харак-
терные следы [Cоколов, 2013].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Анализ седиментационной структуры осадоч-
ных толщ стал ключевым моментом интерпрета-
ции стратиграфии и корреляции стратонов венда 
на юго-западе Сибирской платформы. 

2. Впервые приведена детальная литофациаль-
ная классификация речных отложений айсинской 
свиты оселковой серии венда Присаянья и на этой 
основе сделан вывод об огромном влиянии на стро-
ение поздневендского осадочного бассейна реч-
ной системы гигантской реки (big river). Эти дан-
ные стали основой корреляции отложений венда 
в юго-западной периферической зоне Сибирской 
платформы, которые сгруппированы в два регио-
нальных подкомплекса: нижний континентально-
морской и верхний континентальный.

3. Каждый из двух подкомплексов образован 
уникальным латеральным рядом осадочных систем 
и отличается от другого по положению области сно-
са, направлениям переноса кластического матери-
ала, градиенту мощности, темпу погружения бас-
сейна и палеогеографической зональности. Под-
комплексы образуют два латеральных ряда осадоч-
ных систем: нижний – от преобладания мелководно-

морских систем на периферии к континентальным 
во внутренней области Сибирской платформы, верх-
ний – от доминирования аллювиальных систем на 
периферии к исключительно мелководно-морским 
системам во внутренней области.

4. Континентально-морской подкомплекс пред-
ставлен во внутренних районах Сибирской плат-
формы терригенной непской свитой, которая на 
юго-запад замещается нижними стратиграфиче-
скими подразделениями байкальской серии (го-
лоустенская и улунтуйская свиты), олхинской се-
рии, оселковой серии (марнинская и удинская сви-
ты) и тасеевской серии (алешинская и чистяков-
ская свиты). Континентальный подкомплекс нако-
пился в передовых (краевых) прогибах и замеща-
ется во внутренних районах Сибирской платфор-
мы (Байкитская антеклиза, Непско-Ботуобинская 
антеклиза) мелководно-морскими терригенно-
карбонатными и карбонатными отложениями (с 
ангидритом, доломитом и магнезитом) тирской и 
оскобинской свит. 
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