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«WHITE MOUNTAIN» AND «RED HILL» GEOLOGICAL 
MONUMENTS IN TRANSBAIKALIE: COMMON FEATURES 

AND DIFFERENCES OF STRATIGRAPHY, PALEONTOLOGY AND 
PALEORECONSTRUCTIONS

Геологический памятник «Белая Гора» выделен в 

Елизаветинской впадине, «Красная Горка» – в Чи-

тино-Ингодинской. Общими геологическими при-

знаками памятников являются позднеюрский-ран-

немеловой возраст; терригенный состав отложений 

семеновской толщи и черновской свиты; разнооб-

разие растений (мхи, хвощи, папоротники, беннет-

титовые, чекановскиевые, гинкговые, хвойные), 

разнообразие насекомых (представители 13…15 

отрядов), остатки представителей четырех родов 

рыб (ирэнихтисы, ликоптеры, осетры, тургониску-

сы); реконструкции различных этапов проточных и 

непроточных озер. Отличие проявлено: в наличии в 

разрезе «Белой Горы» прослоев тонко горизонталь-

но слойчатых аргиллитов – «бумажных сланцев» и в 

отсутствии прослоев песчаников; в широком разви-

тии в отложениях «Белой Горы» конхострак и остра-

код и их отсутствие в отложениях «Красной Горки»; 

в появлении остатков плоских червей планарий и 

следов илоедов в отложениях «Красной Горки» и ос-

татков паука-птицеяда и рака в отложениях «Белой 

Горы». Оба местонахождения издавна используются 

«White Mountain» geological monument is allocat-

ed in Elizavetinskaya depression, and «Red Hill» – in 

Chita-Ingodinskaya one. Common geological features of 

the monuments are: Late Jurassic – Early Cretaceous 

age; terrigenous composition of sediments of Semen 

rock mass and Chernovskaya formation; a variety of 

plants (mosses, horsetails, ferns, Bennettitales, Cze-

kanowskiales, Ginkgoales, conifers); a variety of in-

sects (representatives of 13…15 orders); the remains 

of representatives of four genera of fish (irenihtys, 

lycoptera, sturgeon, turgoniskus); reconstructions of 

different phases of flowing and closed lakes. The dif-

ference shows itself in the presence of interbeds of thin 

horizontally layered mudstones – «paper slates» in 

«White Mountain» section and in the absence of inter-

beds of sandstones; in a broad development of conchos-

traca and ostracoda in the sediments of «White Moun-

tain» and their absence in the sediments of «Red Hill»; 

in the occurrence of planaria flatworms’ remains and 

traces of mud-eaters in the sediments of «Red Hill» and 

bird spider’s and crayfish’s remains in the sediments of 

«White Mountain». Both localities have long been used 
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как объекты студенческих геологических практик и 

научного туризма

Ключевые слова: поздняя юра-ранний мел, тур-
гинская свита, семеновская толща, черновская 
свита, «Белая гора», «Красная горка», терри-
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тельные остатки, комплексы насекомых, рыб, 
конхострак, остракод, паук-птицеяд, речные 
раки, научный туризм

as the objects for geological student practices and sci-

entific tourism
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В бассейне рек Оленгуй-Ингода развита 
Оленгуй-Ингодинская вулкано-текто-

ническая структура, приуроченная к Бы-
лыре - Оленгуйской и Саржа-Шумиловской 
тектоническим зонам. Структура выполне-
на юрскими вулканогенными и вулканоген-
но-осадочными образованиями, на которые 
наложена Елизаветинская впадина, про-
тягивающаяся в север-северо-восточном 
направлении на расстояние до 10 км при 
ширине 2…5 км. 

Верхнемезозойские отложения впади-
ны вскрывались скважинами. Изучались в 
разное время И.Н. Фоминым В.И. Бурбой, 
Л.Л. Феоктистовым и другими учеными, 
которые выделили нижнюю конгломерато-
вую и верхнюю алевролитовую толщи. Кон-
гломератовая толща (около 250 м) развита 
в прибортовых частях впадины и представ-
лена валунно-галечными, крупно-мелкога-
лечными конгломератами, состоящими из 
средне-хорошо окатанных валунов (до 15 
см) и галек (до 10 см) подстилающих эффу-
зивов, гнейсов, гранитов в гравийном запол-
нителе и песчано-глинистом цементе. Редки 
прослои песчаников (0,40…4 м). Верхняя 
алевролитовая толща (свыше 250 м) вскрыта 
скважинами в центральных частях впадины, 
залегает согласно на конгломератовой, иног-
да с постепенными переходами или с фаци-
альным замещением в прибортовых частях. 
В составе толщи преобладают темно-серые 
алевролиты с маломощными желтоватыми 
мелкозернистыми песчаниками (2…5 см). 
Редки прослои тонко горизонтально слойча-

тых аргиллитов (миллиметровые слойки) с 
горизонтальной текстурой типа «бумажных 
сланцев». Отложения относились к тургинс-
кой свите (семеновская толща).

В 1937 г. Е.П. Бессолицын впервые 
описал отложения верхней толщи по единс-
твенному естественному выходу на левом 
борту пади Семен и собрал органические 
остатки (ныне это палеонтологический па-
мятник «Белая Гора»). В тридцатых годах 
растительные остатки изучал В.Д. Прина-
да, а в семидесятых – И.Н. Сребродоль-
ская. Начиная с шестидесятых годов, раз-
резом «Белой Горы» занимались геологи и 
палеонтологи ПГО «Читагеология», а затем 
– Читинского политехнического института 
под руководством С.М.Синицы (рис. 1).

В 1980-1983 гг. краевед Ю.Т. Руденко 
предложил выделить геологический памят-
ник «Белая Гора», подтвержденный реше-
ниями Читинского облисполкома за № 18 
и № 353, а в 1989 г. на основании решения 
Всесоюзного Палеонтологического обще-
ства АН СССР за № 73 разрез «Белая Гора» 
объявлен палеонтологическим памятником 
природы местного значения [1].

Единственный естественный выход по-
род верхней толщи установлен по левому 
борту пади Семен, в 700 м выше слияния 
рек Нарымка и Семен (см. рис. 1). Изу-
чение разреза проводилось С.М. Синицей 
в 1982 г. вкрест простирания пород по 
профилям (As 2100 угол падения 10…200) 
[10]. Снизу вверх от нулевой отметки по 
профилю IV выделяются (рис. 2):
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Рис. 1. Схематическая геологическая карта памятника природы Семен
 («Белая Гора»): 

 1 – четвертичные отложения; 2 – верхняя юра-нижний мел, тургинская свита; 
3 – юрские эффузивы

1) пачка 1 (0…3,50 м):
– 0...0,30 м – переслаивание тем-

но-серых, рыжеватых алевритистых 

аргиллитов (до 1…2 см), песчаных 
алевролитов (до 0,10 м) и темно-серых 
алевролитов (до 1…3 см) с горизон-

Рис. 2. Зарисовка разреза памятника «Белая Гора»:
1 – песчаники с галькой; 2 – песчаники;3 – алевролиты; 4 – аргиллиты

Органические остатки: 5 – рыбы; 6 – конхостраки; 7 – насекомые; 8 – домики ручейников; 
9 – остракоды; 10 – растения
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тальной текстурой, по напластования-
ми которых в рассеянных захоронениях 
обнаружены веточки листостебельных 
мхов Muscites ingodensis Srebr., перыш-
ки папоротников Coniopteris sp., пучки 
листьев чекановскиевых Czekanowskia 
rigida Heer, фэникопсисов Phoenicop-
sis sp., иголки хвойных Pityophyllum 
ex gr. staratchinii (Heer), P.ex gr. lind-
stroemi Nath., Pseudolarix sp., семена 
Pityospermum sp., Pityolepis sp., Baisia 
hirsuta Krass. и шишки Leptostrobus sp.; 
в рассеянном виде встречена чешуя цик-
лоидного типа, единичные крупные кос-
ти рыб Irenichthys certus Jak., плавники 
и жучки осетров Stichopterus reissi Jak., 
редки домики ручейников Terrindusia 
sp., копролиты рыб, древесина;

– 0,30…0,32 м – песчаник желтый 
мелкозернистый с обрывками игольчатых 
листьев хвойных;

– 0,32…3,25 м – алевролиты темно-
серые массивные или с неясной горизон-
тальной текстурой с единичной чешуей, 
редкими фрагментами стеблей хвощей 
Equisetum sp., веточками листостебель-
ных мхов Мuscites ingodensis Srebr., пе-
рышками папоротников Coniopteris sp., 
Asplenium sp., пучками игольчатых лис-
тьев чекановскиевых Czekanowskia rigida 
Heer, иголками хвойных Pityophyllum ex 
gr. staratchinii Nath., P. ex gr. lindstroemii 
Nath., редки листья гинкговых Ginkgoites 
ex gr. huttonii (Heer), Baiera cf. polymor-
pha Samyl., Sphenobaiera flabellata Vassil., 
отдельные листочки беннеттитовых Neoza-
mites sp., Nilssonia sp., фрагменты побе-
гов Pagiophyllum sp., Brachyphyllum sp., 
семена Pityospermum sp., Schizolepis sp., 
Baisia hirsuta Krass.,шишки Elatides sp., 
Conites sp.;

– 3,25…3,50 м – маркирующий слой-
1 – пачка темно-серых, желто-серых ар-
гиллитов тонко горизонтально слойчатых, 
типа «бумажных сланцев» с рассеянными 
хаотично обугленными обрывками древе-
сины, единичными фрагментами стеблей 
хвощей Equisetum sp., веточками листосте-
бельных мхов Muscites ingodensis Srebr., 
пучками игольчатых листьев чекановские-

вых Czekanowskia rigida Heer, листочками 
беннеттитов Neozamites lebedevi Vachr., 
Nilssonia sp., иголками хвойных Pityo-
phyllum ex gr. nordenskioldii (Heer), P. ex 
gr.solmsii (Sew.), семенами Schizolepis sp. 
и шишками Elatides sp.; единичны скелеты 
рыб Irenichthys certus Jak., отдельные плав-
ники и парасфеноиды осетров Stichopterus 
reissi Jak., единичны створки двустворок с 
конхиолиновой раковиной Arguniella sp., 
редки створки конхострак Bairdestheria 
middendorfii (Jones), плохой сохранности 
тела жуков Notocupes sp., Cupedidae, Cole-
optera sp., редки домики ручейников Terrin-
dusia sp., Ostracindusia sp., Conchindusia 
sp., много чешуи рыб и рыбьих копролитов 
из растительных остатков;

2) пачка 2 (3,50…11 м):
– 3,50…3,55 м – песчанистые алев-

ролиты желтые массивные с бугристыми 
границами с примесью гравия эффузивов, 
гранитов и грубозернистого песка;

– 3,55…6,50 м – алевролиты темно-
серые неяснослойчатые с рассеянными за-
хоронениями талломов печеночных мхов 
Hepaticites sp., стеблей хвощей Equisetum 
sp., листочков беннеттитовых Neozamites 
lebedevi Vachr.? Nilssonia sp., Taeniopteris 
sp., редки пучки игольчатых листьев Cze-
kanowskia rigida Heer, листьев гинкговых 
Ginkgoites ex gr. hutonii (Sterb.), Baiera 
sp., Sphenobaiera sp., иголок хвойных 
Pityophyllum ex gr. staratschinii (Heer), P. 
ex lindstroemii Nath., sp. и семян Baisia 
hirsuta Krass., Schizolepis sp., Pityocladus 
sp., Sterorachis striolatus (Heer), Taxocla-
dus sp., семена Carpolithos sp. K этому слою 
приурочена находка паука-птицеяда Ara-
nea: Mygalomorphae, Myroidea (Atypidae), 
повсеместно рассеяна циклоидная чешуя 
рыб, редки фрагменты скелетов Irenichthys 
certus Jak., жучки и парасфеноиды осетров 
Stichopterus sp., чешуя и отдельные кости 
Turgoniscus sp, единичны надкрылья, тела 
и крылья насекомых Chironomidae, Ha-
glidae, ?Cixidae, Heteroptera, Coleoptera, 
Vitimotailiidae, Odonata : Anisoptera, Para-
pamphilidae, домики ручейников Terrindu-
sia reisi (Cock), Conchindusia sp. и створ-
ки конхострак Bairdestheria sp., Estherites 
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dahuricus (Tchern.); напластования ство-
рок остракод Cypridea foveolata (Egger), 
Daurina spp.,Ussuriocypris sp., Timiriase-
via polymorpha Mandelst., Lycopterocypris 
sp.; много обломков древесины;

– 6,50…7,50 м – маркирующий 
слой-2 – аргиллиты коричневатые, беле-
сые, желтоватые с тонкой горизонтальной 
текстурой типа «бумажных сланцев», по 
напластованиям которых обнаружены в 
гнездовых захоронениях и напластованиях 
остракоды Cypridea foveolata (Egger), Us-
suriocypris sp., Lycopterocypris sp., Timiri-
asevia polymorpha Mandelst., единичная 
чешуя рыб, копролиты, фрагменты скеле-
тов Irenichtys certus Jak., крупные кости и 
ромбовидная чешуя Pholidophoridae, Tur-
goniscus sp., иголки хвойных Pityophyllum 
sp., обугленная древесина;

– 7,50…11,0 м – алевролиты серые, 
белесо-желтые песчанистые, массивные 
или с неясной горизонтальной текстурой с 
иголками хвойных Pityophyllum s., редки 
листочки беннеттитовыхOtozamites sp.,с 
рассеянными захоронениями створок и ра-
ковин остракод Cypridea sp., Lycopterocy-
pris sp., редкими телами насекомых Proter-
oscarabaeus sp., Coleoptera и единичными 
конхостраками Bairdestheria middendor-
phii (Jones). Редки крупные кости и чешуя 
Irenichtys certus Jak., Stichopterus sp., 
крупные створки конхострак Bairdestheria 
middendorfii (Jones) и мелкие – Estherites 
dahuricus (Tchern.); единичные крылья ор-
топтер Orthoptera indet., часты копролиты 
из растений, остракод, мелких костей рыб;

3. Пачка 3 (11…23 м): 
– 11…12 м – песчанистые алевролиты 

белесо-желтые с горизонтальной текстурой, 
по плоскостям напластований обнаружены 
единичные крупные створки конхострак 
Bairdestheria middendorfii (Jones); 2 створ-
ки двустворок c конхиолиновой раковиной 
Arguniella sp., приуроченных к напластова-
ниям веточек листостебельных мхов Mus-
cites ingodensis Srebr.; единичны домики 
ручейников Secrindusia sp., Сonchindusia 
sp., Terrindusia sp., Folindusia undae Suk., 
массовые скопления стеблей хвощей Equi-
setum sp., часты талломы печеночных мхов 

Hepaticites sp., перышки папоротников 
Coniopteris sp., иголки хвойных Pityophyl-
lum sp., семена Baisia hirsuta Krass., Car-
polithes sp. и шишки Eladites sp.;

– 12…13 м – маркирующий слой – 
3 – частое переслаивание светло-желтых 
аргиллитов, алевролитов и мелкозернис-
тых до алевритистых песчаников (1-2мм) 
с тонкой горизонтальной текстурой типа 
«бумажных сланцев»; по напластованиям 
рассеяны обугленные обрывки древеси-
ны, чешуя, редки целые скелеты рыб Ire-
nichthys certus Jak., жучки и кости головы 
осетров Stichopterus reissi Jak.,единичные 
пучки чекановскиевых Czekanowskia rigida 
Heer, листья гинкговых Ginkgoites huttonii 
(Sterb.); в кровле интервала две ракушеч-
ных мостовых створок конхострак Bairdes-
theria middendorfii (Jones), которые завер-
шаются миллиметровым напластованием 
(мостовая?) тел поденок Ephemeropsis tri-
setalis Eichw.; редки домики ручейников 
Terrindusia reisi (Cock), Conchindusia sp., 
крылья насекомых Proteroscarabaeus bais-
sensis Nikrit., P. yeni Grab., Orthoptera: 
Haglidae, Blattodea indet., Cercopidae in-
det., Coptoclava longipoda Ping и единич-
ные целые скелеты с чешуей Lycoptera mid-
dendorfii Mull.; встречены копролиты из 
мелких костей рыб, возможно, ликоптер;

– 13…15 м – переслаивание темно-
серых массивных и горизонтально слойча-
тых песчанистых алевролитов (1…2 см) и 
желтых мелкозернистых песчаников (1…2 
мм), по плоскостям напластований кото-
рых захороняются древесные остатки, ред-
ки иголки хвойных Pityophyllum sp. и се-
мена Carpolithes sp.;

– 15…16 м – тонкое горизонтальное 
переслаивание серых алевролитов, аргил-
литов и желтых мелкозернистых песчани-
ков (1…2 мм) с рассеянными обрывками 
древесины, редкими иголками хвойных 
Pityophyllum sp., Pseudolarix sp., тал-
ломами печеночных мхов Hepaticites sp., 
перышками папоротников Coniopteris sp., 
скоплениями стеблей хвощей Equisetum sp. 
и листостебельных мхов Muscites ingoden-
sis Srebr., единичны листья беннеттитов 
Neozamites sp. и семена Pityospermum sp., 
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Carpolithes sp., Baisia hirsuta Krass.; на 
мхах найдены единичные створки двуство-
рок с конхиолиновой раковиной Arguniella 
sp., свыше десятка крупных створок кон-
хострак Bairdestheria middendorfii (Jones), 
домики ручейников Terrindusia sp., Con-
chindusia sp., Folindusia sp., крылья насе-
комых Diptera: Chironomidae, Orthoptera.;

– 16…17 м – маркирующий слой 
– 4 – переслаивание аргиллитов и алев-
ролитов с тонкой горизонтальной тексту-
рой типа «бумажных сланцев» с редкой 
чешуей рыб, миллиметровой ракушечной 
мостовой створок конхострак Bairdesthe-
ria middendorfii (Jones) и миллиметровым 
напластованием тел поденок Ephemeropsis 
trisetalis Eichw., с редкими куколками ко-
маров Diptera: Chironomidae, обрывками 
крыльев Orthopterа; встречны ракушеч-
ные мостовые раковин остракод Cypridea 
foveolata (Egger), Timiriasevia polymorpha 
Mandelst., Lycopterocypris infantilis Lub., 
редки иголки хвойных Pityophyllum sp., 
фрагменты стеблей хвощей Equisetum sp.; 
единичны копролиты из растительных ос-
татков;

– 17…20 м – алевролиты горизон-
тально слойчатые с единичными иголками 
хвойных Pityophyllum sp., стеблями и кор-
невой системой хвощей Equisetum sp., тал-
ломами печеночных мхов Hepaticites sp., 
перышками папоротников Coniopteris sp.и 
семенами Baisia hirsuta Krass., Pityosper-
mum sp., Carpolithes sp., Schizolepis sp., 
редки домики ручейников Terrindusia sp., 
куколки комаров Diptera: Chironomidae, 
разнообразные крылья Orthoptera, Odona-
ta, Diptera, створки двустворок Arguniella 
sp. и мелкиe конхостраки Estherites dahuri-
cus (Tschern.);

– 20…21, 5 м – маркирующий слой 
– 5 – пестрые тонко горизонтально слой-
чатые типа «бумажных сланцев» аргиллиты 
и алевролиты (1-2 мм) с целыми скелета-
ми рыб Irenichtys certus Jak. и с многочис-
ленной чешуей, единичными остракодами 
Lycopterocypris infantilis Lub., силуэтами 
тел клопов Heteroptera, комаров Diptera: 
Chironomidae, тараканов Blattoidae, жуков 
Coptoclava sp., редки веточки листосте-

бельных мхов Muscites sp., листья беннет-
титовых Neozamites sp., семена Pityosper-
mum sp.;

– 21,5…22,30 м – алевролиты серые 
массивные с редкими миллиметровыми 
слойками аргиллитов и с неясными мелки-
ми знаками ряби; по напластованиям обна-
ружены частые талломы печеночных мхов 
Hepaticites sp., редкие стебли и корневая 
система хвощей Equisetum sp., перыш-
ки папоротников Coniopteris sp., листья 
беннеттитовых Neozamites sp., Nilssonia 
sp., семена Basia hirsuta Krass., Carpo-
lithes sp., иголки хвойных Pseudolarix 
sp.,единичные двустворки Arguniella sp., 
створки конхострак Bairdestheria midden-
dorfii (Jones),домики ручейников Terrin-
dusia sp., Сonchindusia sp., силуэты тел и 
крыльев насекомых Diptera, Blattoidea, Co-
leoptera, Heteroptera, фрагменты скелетов 
рыб Irenichtys certus Jak., Turgonisus sp. и 
отдельная чешуя;

–22,3…23 м – алевритистые песча-
ники массивные или неясно горизонтально 
слойчатые с фрагментами стеблей хвощей 
Equisetum sp., редкими иголками хвойных 
Pityophyllum sp., чешуей и гнездовыми за-
хоронениями костей рыб Irenichthys sp., 
Stichopterus sp.

4. Пачка 4 (23…38 м):
–23…30 м – песчанистые алевроли-

ты с прослоями алевролитов и с линзами 
желтого мелкозернистого песчаника; редки 
иголки хвойных, стебли хвощей Equisetum 
sp., значительно увеличивается количество 
талломов печеночных мхов Hepaticites sp. 
и семян Baisia hirsuta Krass., редки конхос-
траки Bairdestheria middendorfii (Jones), 
Estherites dahuricus (Tchern.), остракоды 
Lycopterocypris sp., Timiriasevia sp., чешуя 
и гнездовые захоронения костей рыб Ireni-
chthys certus Jak., Stichopterus sp., Turgo-
niscus sp.; копролиты единичны и состоят 
из растений и остракод;

–30…38 м – серые, кофейные алев-
ролиты с прослоями песчанистых алевро-
литов (5…10 см) с единичными иголками 
хвойных Pityophyllum sp., Podozamites 
sp., стеблей хвощей Equisetum sp., часто 
встречаются талломы печеночных мхов He-
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paticites sp.и семена Baisia hirsuta Krass., 
редки силуэты тел насекомых Coptoclava 
longipoda Ping., домики ручейников Ter-
rindusia reisi (Cock), Cоnchindusia sp., Os-
tracindusia sp., Folindusia sp., редки гнез-
довые захоронения остатков рыб Irenichtys 
certus Jak., Stichopterus sp., Turgoniscus 
sp. В этой части разреза школьник из с. 
Елизаветино нашел силуэт десятиногого 
рака Decapoda: Astacus.

Примерная мощность разреза «Белая 
Гора» около 35…40 м, протяженность об-
нажения около 100 м.

В разрезе памятника «Белая Гора» 
отчетливо выделяются две группы пачек: 
нижняя (пачки 1…3) и верхняя (пачка 4), 
выделяемые в качестве семеновской толщи. 
Для нижней группы пачек характерны 5 
маркирующих слоев – тонко горизонтально 
слойчатых аргиллитов и алевролитов с тек-
стурой типа «бумажных сланцев» (0,25…1 
м), остатки двустворок аргуниелл, присутс-
твие мелких конхострак эстеритесов сов-
местно с крупными баирдэстериями, значи-
тельное разнообразие остракод, насекомых 
(жуки, клопы, тараканы, стрекозы, ручей-
ники, комары и др.). Кроме того, присутс-
твуют два напластования тел поденок эфе-
меропсисов, ракушечные мостовые створок 
конхострак и остракод. Уникальным явля-
ется захоронение остатков пяти родов рыб 
(ирэнихтисы, ликоптеры, тургонискусы, 
стихоптурсы, александрихтисы) и паука-
птицеяда. Снизу вверх по разрезу нижней 
группы пачек отмечается уменьшение ко-
личества остатков чекановскиевых, бен-
неттитовых, гинкговых и хвойных, наобо-
рот широко распространены хвощи, часто с 
клубеньками корневой системы (хвощевая 
почва).

Отложения верхней пачки 4 отличают-
ся от отложений нижних пачек отсутствием 
маркирующих слоев «бумажных сланцев», 
господством талломов печеночных мхов и 
семян Baisia hirsuta Krass., находкой деся-
тиногого рака, а также резким сокращени-
ем остатков других групп растений, конхос-
трак, остракод, насекомых и рыб.

В рассматриваемых ориктоценозах па-
мятника «Белая Гора» преобладают аллох-

тонные типы захоронений фрагментов дре-
весины, чешуи и разрозненных костей рыб, 
фрагментов стеблей хвощей, перышек па-
поротников, иголок хвойных, разнообраз-
ных семян, шишек и редких ракушечных 
мостовых створок конхострак и остракод. 
К субавтохтонным относятся рассеянные 
захоронения двустворок, конхострак, ос-
тракод, водных и наземных насекомых, 
отдельные листья беннеттитовых и расчле-
ненные части скелетов рыб. Автохтонные 
захоронения редки и представлены кор-
невой системой хвощей с клубеньками, 
пучками игольчатых листьев чекановски-
евых, листьями гинкгоитесов с черешками 
(Ginkgoites huttonii), крупными талломами 
печеночных мхов, скоплениями веточек 
листостебельных мхов, целыми с чешуей 
скелетами рыб ирэнихтисов, силуэтами па-
ука-птицеяда, десятиногого рака и разно-
образных копролитов рыб [10].

Местонахождение «Белая Гора» яв-
ляется уникальным по составу рыб, где 
захороняются остатки палеонисков, осет-
ровых, карповидных и сельдеобразных. 
Самой древней вымершей рыбой здесь яв-
ляется Turgoniscus, относящийся к отряду 
Palaeoniscida (девон-мел). В алевролитах 
местонахождения встречается его черная 
ромбовидная чешуя, отдельные кости и 
плавники. Тургонискус обитатель придон-
ных спокойных вод. Осетры относятся к 
надотряду хрящевых и в местонахожде-
нии представлены плавниками, костными 
жучками и некоторыми костями черепа. 
Е.К. Сычевская определила в отложениях 
памятника «Белая Гора» два рода осетров. 
Остатки рода Stichopterus широко распро-
странены в отложениях тургинской свиты 
Забайкалья. Он является отличным плов-
цом, нектонным обитателем озер, соединя-
ющихся реками. Второй новый род Alexan-
dryhthyes пока установлен только в данном 
разрезе. Cпутником тургонискусов и осет-
ровых в местонахождении «Белая Гора»и в 
отложениях тургинской свиты региона яв-
ляется Irenichthys – крупные карповидные 
рыбы, представленные целыми скелетами, 
их фрагментами и широко распространен-
ной чешуей. Ирэнихтисы – обитатели раз-
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ных глубин крупных озер. Крайне редки в 
отложениях разреза скелеты и чешуя не-
больших сельдеобразных рыбок Lycoptera.

Состав ориктоценозов и литологичес-
кие особенности разреза местонахождения 
«Белая Гора» позволяют реконструировать 
широкое озеро с равнинными берегами, 
покрытыми болотным чекановскиевым ле-
сом, который сменяется на бортах впадины 
хвойным и затем на водоразделе гинкговым 
[6]. В подлеске доминировали хвощи, час-
то захороняющиеся с корневой системой с 
клубеньками (хвощевая почва), листосте-
бельные и печеночные мхи, папоротники, 
беннеттитовые. Возможно, беннеттитовые 
являются продуцентами семян байсий. 
Наземные фаунистические представители 
редки и представлены стрекозами, прямо-
крылыми, таракановыми, двукрылыми, 
жуками, перепончатокрылыми, а также 
единственной находкой паука-птицеяда. 
Уникальной особенностью водной биоты 
озера является присутствие редких двус-
творок аргуниелл с конхиолиновой рако-
виной, обычной для двустворок «лесных» 
озер, и полное отсутствие гастропод, что 
характерно для водоемов гумидных зон 
[14]. Остальные водные обитатели (кон-
хостраки, остракоды, водные насекомые, 
десятиногий рак) отнесены к подвижному 
бентосу и характеризуются в основном хи-
тиновой или известковисто-органогенной 
(остракоды) раковиной или панцирем. В 
захоронениях отмечается совместная на-
ходка остатков пяти родов рыб, из которых 
тургонискусы и ирэнихтисы были придон-
ными обитателями, тогда как осетровые и 
ликоптеры занимали водные толщи озера. 
Беспозвоночные и мелкие рыбы ликоптеры 
являлись пищей осетровых, для тургонис-
кусов и ирэнихтисов предполагалась в виде 
пищи растительная масса с водными бес-
позвоночными, о чем свидетельствует со-
став копролитов рыб. Состав рыб, а именно 
присутствие осетровых, указывает на связь 
озера «Белая Горка» с другими озерами ре-
гиона через речные системы. Озеро, по-ви-
димому, относится к мезо-эвтрофным, если 
судить по обилию растительных остатков и 
своеобразию фаунистических представите-

лей. Присутствие остатков беннеттитовых 
(неозамитесы, нильссонии, тэниоптерисы) 
и гинкговых (гинкгоитесы, байеры, сфено-
байеры и др.) дает возможным реконстру-
ировать теплый влажный климат, вполне 
возможно, субтропический. 

Наличие видов-индексов тургинского 
комлекса как Bairdеstheria middendorfii-
Ephemeropsis trisetalis- Coptoclava longip-
oda-Lycoptera middendorfii позволяет со-
поставить разрез местонахождения «Белая 
Гора» с тургинской свитой региона, возраст 
которой дискутируется в пределах от позд-
ней юры, через конец юры-начало мела и 
по нижний мел [12].

Обоснование выделения палеонтологи-
ческого заповедника «Белая Гора»: 

1)значительное биоразнообразие рас-
тительных остатков; 

2) биоразнообразие беспозвоночной 
бентосной подвижной фауны: двустворки, 
конхостраки, остракоды, насекомые (пред-
ставители 13 отрядов); 

3) уникальное захоронение остатков 
5 родов рыб: ирэнихтисы, ликоптеры, сти-
хоптерусы, александрихтисы, тургониску-
сы; 

4) единичные находки паука-птицеяда 
и десятиногого рака; 

5) присутствие в разрезе рыбных «бу-
мажных сланцев», характерных для тур-
гинских разрезов региона.

Памятник «Красная Горка» выделен в 
Читино-Ингодинской впадине и приурочен 
к отложениям черновской свиты [7; 11] 
которая расчленялась на конгломератовую, 
песчано-алевролитовую и угленосную тол-
щи. В 1976 г. Н.Н.Чабан отнес безуголь-
ные отложения впадины к доронинской, а 
угленосные - к тигнинской свитам, отмечая 
наличие в разрезах свит потоков эффу-
зивов. Отложения датировались ранним 
мелом, однако, для доронинской свиты до-
пускались элементы поздней юры [8]. В 
девяностых годах прошлого столетиия С.М. 
Синица, Е.С. Вильмова и Н.Л. Бердников 
начали планомерные послойные поиски и 
сборы всех органических остатков в разре-
зе песчано-алевролитовой толщи в районе 
Черновских Копей («Красная Горка» или 
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Сопка гореликов-глиежей). Уже в 1993 г. 
установлено уникальное значение местона-
хождения, не имеющее аналогов в Забай-
калье по биоразнообразию фитоориктоце-
нозов и палеоэнтомофауны (представители 
15 отрядов насекомых). Более редки остат-
ки моллюсков, конхострак, остракод, рыб, 
следов илоедов, плоских червей (плана-
рий), галлов и разнообразной проблемати-
ки [2; 3; 4; 5 ;11].

Разрез местонахождения «Красная 
Горка» располагается на южных склонах 
высоты 722,9 на левом берегу рч. Жерей-
ка в 200 м к северу от моста и представлен 
снизу вверх (рис. 3; 4; обн. 9):

1) пачка песчаников (10 м) жел-
тых, кирпично-красных мелкозернистых с 
прослоями оранжевых, красноватых пес-
чанистых алевролитов (2…10 см), под-
черкивающих горизонтальную текстуру. 
Различаются линзы растительного детрита. 
По напластованиям алевролитов обнаруже-
ны скудные фитоориктоценозы, представ-
ленные единичными узкими ланцетовид-
ными листьями кустарниковых хвойных 
Desmiophyllum sp. и Podozamites eichwal-
dii Schimp., P. gracilis Vass. (слой 22). 
Более редки игольчатые листья хвойных 
Pityophyllum (рассеянные захоронения) и 
единственное напластования листьев гин-
кговых Ginkgoites huttoni (Sternb.) (слой 
23). Редки листья беннеттитовых Nilsso-
nia cf. variabilis Pryn., Ptilophyllum cf. 
acutifolium Morr., P. latum Delle. В алев-
ролитах верхов пачки найдены единичные 
целые скелеты рыб Lycoptera middendorfii 
Mull. , плавники осетровых Stichopterus sp. 
(слой 20), редкие крылья поденок и вес-
нянок (слой 20). В кровле слоя 20 на двух 
уровнях установлены клиновидные гиерог-
лифы Kopilithos (мощность слойков 0,5-1 
см) и неправильной формы норки, выпол-
ненные песчаным материалом, Zykovella 
(Matakania) (автохтонное захоронение; 
первым приведено название пресноводного 
ихнорода, в скобках – наиболее близкого 
по морфологии морского);

2) пачка песчаников (до 50 м) крас-
но-бурых, оранжевых, желтых мелко-гру-
бозернистых массивных или с грубой го-

ризонтальной и линзовидной текстурой, 
подчеркиваемой напластованиями расти-
тельного детрита. Редки прослои алевроли-
тов (до 10 см) с растительным детритом, 
иногда ориентированным, с фрагментами 
игольчатых листьев чекановскиевых Cze-
kanowskia sp. и фэникопсисов Phoenicop-
sis sp. (слои 17…19) (аллохтонный тип за-
хоронений);

3) пачка (до 20 м) алевролитов и ар-
гиллитов (миллиметровые слойки) крас-
но-бурых, розоватых, желтых, голубова-
тых с тонкой горизонтальной текстурой. 
По напластованиям редки иголки хвойных 
Pityophyllum sp., семена Carpolithes sp., 
Schizolepis sp. и силуэты тел личинок по-
денок Furvoneta undina Sin.в рассеянных 
захоронениях (слой 16);

4) пачка (свыше 10 м) алевролитов 
с прослоями песчанистых алевролитов 
(5…10 см) и аргиллитов (до 1…2 см). В 
песчанистых алевролитах и алевролитах 
обнаружены пластовые захоронения иго-
лок хвойных 

Pityophyllum nordenskioldii (Heer) с 
редкими листьями с черешками гинкговых 
Ginkgoites sibirica (Heer) и листьями кус-
тарниковых хвойных Podozamites eichwal-
dii Schimp., P. gracilis Vass. Разнообразны 
перья и перышки папоротников Asplenium 
cf. dicksonianum Heer, Coniopteris cf. bicre-
nata Samyl., C. cf. murrajana (Brong), C. 
cf. setaсea (Pryn), C. aff.maakiana (Heer), 
C. cf. hympharum (Heer), C. obrutschewi 
(Krass.), Osmunda cf. cretacea Samyl., 
Birisia sp., Cladophlеbis cf. vassilevskae Va-
chr., Sphenopteris transbaikalica Pryn. Ред-
ки талломы печеночных мхов Marchantites 
cf. baicalensis Pryn.. Единичны листья 
беннеттитовых Nilssonia sp. Кроме лис-
тьев гинкгоитесов, встречаются единичные 
листья Bаiera setaсea Heer, B. canaliculata 
Harris ,Pseudotorellia aff. pulchella (Heer). 
Среди длинных иголок хвойных питиофил-
люмов редки короткие иголки ложнолис-
твенниц Pseudolarix sp., Taxocladus sp. 
Среди листьев часты побеги Brachyphyllum 
sp., Elatocladus manchurica (Yok.), Pityo-
cladus kobukensis Seward., Pagiophyllum 
ex gr. scanica Nath. В рассеянных захоро-
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нениях встречены отдельные семена Pityo-
spermum pachipteron Pryn., Schizolepis 
kryshtofovichii Pryn., Leptostrobus laxiflora 
Heer, Sorossacus aff. sibirica Heer, Elatides 
ovalis Heer. Крайне редки стробилярные 
органы гинкговых Antholithes schmidtianus 
Heer, Ixostrobus heeri Pryn. и семена-воло-
сатики Baisia hirsuta Kras., систематичес-

кая принадлежность которых дискутирует-
ся: или первые цветковые или околоводные 
беннеттитовые (рис. 3; 4; слои 2,3,5,6,9). 
Различаются автохтонные фитоориктоце-
нозы (целые листья гинкговых с черешка-
ми) и аллохтонные рассеянные захороне-
ния (растительный детрит).

Рис. 3. Расположение палеонтологического заповедника «Красная Горка»
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Рис. 4. Схематическая геологическая карта участка палеонтологического 
заповедника «Красная Горка»: 
1 – двустворки; 2– гастроподы

Среди остатков насекомых преоблада-
ют наземные виды: крылья равнокрылых 
Homoptera: Procercopidae, Fulgoroidea fam.
nov., стрекоз Odonata: Aeschnidiidae, Gauri-
macia sophiae Vas., Mersituria ludmilae 
Vas., силуэты тел клопов Heteroptera: Belos-
tomatidae, Pachymeridiidae, жуков Сoleoptera: 
Palaeodites sp., Сoptoclavidae gen. cf. Bolbo-
nectes sp., крылья тараканов Blattodea, пря-
мокрылых Orthoptera: Prophalangopsidae, 
Hagloidae, Phasmomimidae Кolymopterinae, 
Phasmomimidae Susumaniinae, крылья ру-
чейников Trichoptera: Calamoceratidae, скор-
пионницы Mecoptera, термиты Isoptera, сет-
чатокрылые (муравьиный лев) Neuroptera ; 
перепончатокрылые Hymenoptera: Xyelotomi-
dae, Apocrita; двукрылые (комары) Diptera: 
Limobiidae, Chaboriidae ; вислокрылые Mega-
loptera: Cretochaulus sp.nov. (субавтохтон-
ные захоронения). 

Водные насекомые представлены вес-
нянками Plecoptera: Dahuroperla setosa 
Sin., Cardioperlisca tshitensis Sin., Triangu-
liperla limosa Sin., T. volucris Sin., поденка-

ми Siphlonuridae: Stackelberdisca, Clavineta 
transbaikalica Sin., C. citima Sin., домика-
ми ручейников Folindusia spp., Secrindusia 
spp.,Terrindusia sp.(субавтохтонные захо-
ронения).

Среди листьевого опада в розовато-
оранжевых алевролитах обнаружены уд-
линенные силуэты плоских темно-фиоле-
товых червей планарий Chernovia lentum 
Vilmova, Diopsia triangulus Vilmova. (слои 
с планариями). На листьях хвойных и 
гинкгоитесов обнаружены галлы Paleogal-
lus zherichini Vas., P. porusoformis Vas., 
P.cyninidaeformis Vas., P. neuroteriformis 
Vas., яйцеклады Paleoovoides rectus Vas., 
погрызы Pinovulnus regularis Vass., P. 
serpentiformis Vas., P. erectus Vas., P. pro-
cerus Vass., P.rotundus Vas. В алевроли-
тах слоев 4, 7 и 8 обнаружены только уд-
линенные листья кустарниковых хвойных 
Desmiophyllum sp. с обильными галлами 
(автохтонные захоронения);

5) пачка алевролитов (свыше 10 м) 
оранжевой, кирпично-красной, розоватой 
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окраски с маломощными слойками песча-
нистых алевролитов и тонко горизонтально 
слойчатых аргиллитов (до 1-2 см) (слои 1; 
10; 11; 12; 13; 14; 15) с пластовым захо-
ронением растительного детрита с редкими 
мелкими листочками гинкговых Ginkgoites 
cf. sibiricus (Heer), фрагментов иголок 
хвойных, перышками папоротников Coni-
opteris sp., разнообразными семенами Car-
polithes sp., Pityospermum sp., Schizolepis 
sp., Samaropsis sp., Kutiella sp., Baisia 
hirsuta Kras. (аллохтонные захоронения). 
Редки отдельные и раскрытые раковины 
двустворок Musculiopsis sp.и сплюснутые 
раковины гастропод Gyraulus sp., Planor-
bis sp., раковинки остракод Daurina sp., 
Torinina sp. Редка чешуя и отдельные кости 
рыб Irenichthys sp., Turgoniscus sp., Sti-
chopterus sp. В рассеянных захоронениях 
обнаружены силуэты тел личинок поденок 
Epemeroptera: Stackelberdisca clara Sin., 
Mesoneta deucta Sin., Sibireogenites rec-
ticostalis Sin., Mesobaetis amplectus Sin., 
Siphangarus rotundus Sin., веснянок Ple-
coptera: Dahuroperla setosa Sin., Cardiop-
erlisca tshitensis Sin., Mesoleuctrisca pro-
notalis Sin., Кaranemoura curvata Sin., 
Uroperla sp., Dicrenemoura ?, домики ру-
чейников Folindusia spp., Secrindusia sp., 
проблематические остатки, напоминаю-
щие коловраток и дафний (автохтонные 
и субавтохтонные захоронения). Найдена 
кость, возможно, рептилии.

В 500 м к востоку от разреза обн. 9 в 
небольшой канаве вскрыт частный разрез 
(обн.10) алевролитов (около 2 м) красно-
оранжевых с миллиметровыми слойками 
темно-серых аргиллитов, подчеркивающих 
горизонтальную текстуру с одним слойком 
(до 10 см) с уплощенных следов илоедов 
Pelophilena sp. (Planolites) (первое на-
звание пресноводного ихорода, второе в 
скобках-морского, близкого по морфоло-
гии). Редки по напластованиям фрагменты 
игольчатых листьев хвойных Pityophyllum 
sp. с галлами Paleogallus zherichini Vas., 
перышки папоротников Cladophlebis sp., 
побеги брахифиллюмов Brachyphyllum 
sp, фрагменты стеблей хвощей Equisetum 
sp.и семена Schizolepis sp., Pityospermum 

sp., Carpolithes sp. (автохтонный и субав-
тохтонный тип захоронений). Единичны 
створки и раскрытые раковины конхострак 
Pseudograpta sp. (субавтохтонное захо-
ронение), в рассеянным виде или в гнез-
довых захоронениях обнаружены силуэты 
тел личинок и нимф веснянок Plecoptera: 
Dauroperla , Uroperla и поденок Ephem-
eroptera: Mesoneta, Mesobaetis (около 100 
экземпляров), редки крылья комаров Dip-
tera: Chaoboriidae и домики ручейников Fo-
lindusia sp., Seсrindusia sp (субавтохтон-
ныехзахоронения). Среди напластований 
растительного детрита единичны тонкос-
тенные двустворки Arguniella sp. и крышки 
раковин гастропод (аллохтонный тип).

В 300…450 м к западу от тригопункта 
высоты 722,9 в карьере обнажены крас-
ные, желтые, голубоватые, фиолетовые 
алевролиты с миллиметровыми слойками 
аргиллитов, песчанистых алевролитов ( 2-5 
см). По напластованиям алевролитов захо-
роняются разнообразные домики Folindusia 
spp., Secrindusia sp., Terrindusia sp., игол-
ки древесных хвойных Pityophyllum sp.и 
кустарниковых хвойных Podozamites sp., 
единичные перышки папоротников Clado-
phlebis sp., семена-крылатки Pityospermum 
sp., Schizolepis sp., Carpolithes sp., иногда с 
галлами. В аргиллитах обнаружены раскры-
тые раковины двустворок Musculiopsis sp., 
редкие домики ручейников Folindusia sp. 
(субавтохтонный тип захоронений). Встре-
чены слойки (до 10 см) с многочисленными 
темно окрашенными уплощенными следами 
илоедов с овальным или эллипсовидным по-
перечным сечением Pelophilena (Planolites 
?) (автохтонный тип захоронений).

Из-за подземного пожара углей вме-
щающие породы и органические остатки 
“Красной Горки» претерпели значительный 
обжиг и превратились в пестро окрашенные 
глиежи с силуэтами растений и животных 
[11].Преобладающие типы захоронений 
органических остатков автохтонный и су-
бавтохтонный. Появление растительного, 
иногда ориентированного детрита, указы-
вает на его транспортировку, возможно, 
прибрежными озерными течениями (алло-
хонный тип).
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Составы фитоориктоценозов позволя-
ют реконструировать удаленный чеканов-
скиевый болотный лес с подлеском из пе-
ченочных мхов, хвощей и папоротников. 
Широко развиты пляжные зоны, покры-
тые кустарниковыми хвойными (подоза-
митесы и дэсмиофиллюмы) и склоновый 
хвойный древесный лес (питиофиллюмы, 
псевдоляриксы, таксокладусы) с подлес-
ком из беннеттитовых и папоротников. На 
водоразделе произрастали гинкговые леса 
(гинкгоитес, байера, псевдотореллия). 
Преобладает среди гинкговых Ginkgoites 
sibirica (Heer), в низах разреза доминан-
том становится Ginkgoites huttonii (Heer) 
(обн. 20…23) [6]. Среди животного мира 
господствуют наземные насекомые (имаго 
поденок, веснянок, стрекоз, цикад, клопов, 
жуков, ручейников, двукрылых, перепон-
чатокрылых, прямокрылых, сетчатокры-
лых, тараканов, скорпионниц, термитов). 
Водные обитатели представлены личинка-
ми, куколками и нимфами поденок, вес-
нянок, вислокрылых, домиками личинок 
ручейников, моллюсками, остракодами, 
конхостраками, червями планариями, ры-
бами. Жуки, двукрылые, перепончаток-
рылые являются галлообразователями. Их 
галлы и яйцеклады обнаружены на листьях 
кустарниковых хвойных (дэсмиофиллюмы 
и подозамитесы), реже на листьях гинкго-
итеса [2, 3, 4]. Среди хвойного и гинкго-
вого опада различаются силуэты тел плос-
ких червей планарий (черновия и диопсия) 
[5]. Редки двустворки в виде отдельных 
створок или раскрытых раковин и сдав-
ленные раковины гастропод. Сохранность 
рыб плохая: редки целые скелеты с чешуей 
только ликоптер, остальные (ирэнихтисы, 
стихоптерусы и тургонискусы) представле-
ны в виде чешуй, плавников и отдельных 
костей. Остракоды и конхостраки редки и 
встречены в рассеянных захоронениях. Ос-
татки планарий установлены только в обн. 
5 среди листового опада.

Реконструируется «лесное» озеро с вы-
равненными берегами. Присутствие остат-
ков осетровых (стихоптерусы) и наличие 
ориентированного растительного детрита 
указывает на расположение озера в речной 

долине и его периодически проточный ха-
рактер. 

Относительный возраст вмещающих 
отложений определен в основном по дан-
ным изучения остатков растений и насе-
комых. По определению Л. В.Григорьевой 
(ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург) среди рас-
тений присутствуют как юрские так и ме-
ловые виды. К юрским видам относятся 
папоротники Asplenium cf. dicksonianum 
Heer, Coniopteris cf. murrajana (Brongn.). 
C cf.hympharum (Heer), C. cf. maakiana 
(Heer), Cladophlebis cf. vassilevskae Vachr., 
беннетитовые Ptilophyllum cf.acutifolium 
Morr., P. latum Delle, гинкговые Baiera 
setacea Heer, B. canaliculata Harris, Pseu-
dotorellia aff. pulchella (Heer) и др. Боль-
шая часть листьев гинкговых, хвойных, 
шишек и семян указывают на ранний мел 
и встречаются в тургинских и кутинских 
фитоориктоценозах Забайкалья. Cемена-
волосатики Baisia hirsuta Krass. являются 
характерными для тургинских отложений 
и встречены в единичных экземплярах сре-
ди растительного биокласта описываемого 
разреза. Следовательно, в разрезе Чернов-
ских Копей («Красная Горка») отмечается 
« пестрая смесь юрских и раннемеловых 
видов, фиксирующих переходный возраст 
между юрой и мелом»[12].

Состав остатков насекомых, по мне-
нию палеоэнтомологов Палеонтологическо-
го института РАН (Москва), « совершенно 
необычен и можно определенно утверж-
дать, что какие-либо аналоги неизвестны». 
Отмечается некоторое сходство с юрскими 
энтомофаунами болбойской свиты (Bolbo-
nectes) и ундино-даинской серии (Furvo-
neta; Liadytes) Забайкалья. Среди весня-
нок, по Н.Д. Синиченковой (ПИН РАН, 
Москва), полностью отсутствуют меловые 
виды, а их значительное количество обычно 
свойственно для юрских комплексов [13]. 
Она также отмечает, что по числу обнару-
женных видов (8)и родов (8) поденок мес-
тонахождение Черновские Копи «превос-
ходит любое другое азиатское мезозойское 
местонахождение…». Виды родов Meso-
baetis и Mesoneta характерны для нижне-
среднеюрских отложений Забайкалья, род 
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Furvoneta был известен только из отложе-
ний верхнеюрской глушковской свиты ун-
дино-даинской серии одноименной впади-
ны. Клопы, по Ю.А. Попову, отличны от 
всех ранее известных в родовом и видовом 
отношении. В то же время среди палеоэн-
томофауны «Красной Горки» отмечается 
значительное количество меловых форм: 
это стрекозы эсхнииды, ручейники, прямо-
крылые, двукрылые и др. [10]. Среди насе-
комых определены вислокрылые, впервые 
встречающиеся в мезозойских отложениях, 
как-то Megaloptera: Cretochaulus sp.nov.

Остатки четырех родов рыб Lycoptera- 
Irenichtys- Stichopterus- Turgoniscus харак-
терны для тургинской свиты Забайкалья, 
установлены в местонахождениях «Белая 
Гора» (семеновская толща, тургинская сви-
та) и «Красная Горка» (черновская свита). 
Среди двустворок обнаружены тонкостен-
ные с конхиолиновой раковиной аргуниел-
лы, обычно встречающиеся в тургинских 
отложениях и мелкие мускулиопсисы, из-
вестные из ундино-даинской серии. Остат-
ки гастропод представлены родами, широко 
развитыми в тургинских и кутинских отло-
жениях региона. Конхостраки и остракоды 
единичны и определены до рода. 

Между верхнеюрской ундино-даинс-
кой серией и юрско-меловой тургинской 
свитой региона выделяется переходный 
усть-карской горизонт, содержащий виды-
индексы обеих стратиграфических подраз-
делений, а также установленные только в 
отложениях усть-карского горизонта кон-
хостраки дэфретинии и щитни триопсы 
[12]. Черновская биота характеризуется 
пестрой смесью юрских и меловых видов, 
что сближает ее с усть-карской. Однако, 
отличия проявлены в отсутствии в Чернов-
ском разрезе щитней, палеолинцеусов, дэ-
фретиний, в массовом количестве веснянок 
и поденок, не характерных для усть-карс-
кого горизонта [11]. 

Сравнивая геологические памятни-
ки «Белая Гора» [10] и «Красная Горка» 
[11], можно отметить черты сходства, про-
явленные в позднеюрско-раннемеловом 
возрасте, терригенном составе разрезов; в 
разнообразии растений, смене их комплек-

сов по вертикали от долины к водоразделу, 
в значительном разнообразии насекомых, 
в остатках четырех родов рыб, в палеоре-
конструкциях проточного и бессточного 
«лесного» озера. Однако имеются и отли-
чия: в разрезе «Белой Горы» редки и мало-
мощные слойки песчаников, появляются 
маркирующие слои «бумажных сланцев»; 
среди фитооритоценозов доминируют чека-
новскиевые, гинкговые, в частности Gink-
goites huttonii, разнообразен иной состав 
беннеттитовых, широко развиты острако-
ды и конхостраки эстеритесы и баирдэсте-
рии. И, наоборот, в разрезе «Красной Гор-
ки» часты прослои песчаников, отсутствуют 
прослои «бумажных сланцев»; среди гинк-
говых доминирует вид Ginkgoites sibirica, 
широко развиты кустарниковые хвойные 
(подозамитесы и дэсмиофиллюмы); в опа-
де хвойных различаются силуэты червей 
планарий, на листьях хвойных и гинкговых 
и реже на семенах-крылатках встречаются 
галлы, яйцеклады и погрызы насекомых; 
отсутствуют конхостраки эстеритесы и ба-
ирдэстерии и определены единичные псев-
дограпты; среди насекомых доминируют 
веснянки, отсутствующие в палеоэнтомо-
фауне «Белой Горы»; появляются следы 
жизнедеятельности илоедов.

Специфика состава зоо- и фитоорик-
тоценозов разреза «Красная Горка», от-
сутствие аналогов среди юрских и меловых 
разрезов региона, а также среди разрезов 
переходного усть-карского горизонта, зна-
чительное количество тургинских видов и 
родов насекомых наряду с юрскими веснян-
ками, тургинские конхостраки , остракоды 
и рыбы и т.д. позволяют выделить особый 
черновской переходный горизонт, который 
моложе усть-карского, если судить по коли-
честву тургинских видов [12]. 

Стратиграфическое положение гори-
зонтов следующее: верхнеюрская ундино-
даинская серия- верхнеюрский усть-карс-
кий переходный горизонт- юрско-меловой 
черновской переходный горизонт- юрско-
меловая тургинская свита (семеновская 
толща) - меловая кутинская свита. 

Обоснование для выделения палеонто-
логического заповедника «Красная Горка»:
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1) единственное в регионе значительное 
биоразнообразие растительных остатков; 

2) черновская палеоэнтомофауна со-
стоит из представителей 15 отрядов и не 
имеет аналогов в мире; 

3) впервые обнаружены и изучены 
галлы, яйцеклады, погрызы на листьях 
хвойных и гинкговых; 

4) впервые в ископаемом состоянии 
обнаружены остатки плоских червей пла-
нарий; 

5) впервые установлены проблемати-
ческие остатки, близкие к дафниям и ко-
ловраткам.

Местонахождения «Белая Гора» и 
«Красная Горка» характеризуются уни-
кальным, редким для Забайкалья, так-
сономическим составом биоты, хорошей 
сохранностью остатков, позволяющих по-
лучить информацию об естественных эта-
пах развития органического мира в мезозое 
региона и вполне соответствуют рангу па-
леонтологических заповедников федераль-
ного статуса. Оба местонахождения пос-
тоянно используются в качестве объектов 
геологических практик студентов и научно-
го туризма.
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