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Разработанная треугольная диаграмма имеет 
следующие достоинства: позволяет сравнивать по 
глубине осадкообразования различные палеобассей-
ны, а также отдельные этапы их развития; изучать 
фациальные ряды образования метаосадочных по-
род; выделять трансгрессивно-регрессивные циклы 
разных рангов; подтверждает образование желези-
стых кварцитов на наиболее глубоководной части 
фациального профиля седиментации, что может 
служить дополнительным признаком для выяснения 
условий их образования.  
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В статье приведена литологическая характреристика, стратиграфическое и структурное положение татауровской 
свиты. Возраст татауровской свиты остро дискуссионен. Свита разными авторами рассматривалась в составе разновозра-
стных отложений начиная от верхнепротерозойских и до третичных. Новые палинологические материалы свидетельствуют 
о ее принадлежности к позднему палеозою. По литологии, характеру метаморфических преобразований и особенностям 
строения отложения свиты сопоставимы с позднепалеозойскими (С2-Р1) стратонами Западного Забайкалья.  
 

Введение 
 
Татауровская свита распространена в бассей-

не нижнего течения р. Селенги. Стратотипом свиты 
служит обнажение по правом берегу последней, 
выше устья р. Итанцы (рис. 1, разрез 1). В качестве 
гипостратотипа, наращивающего стратотипический 
разрез, предложен разрез в верхнем течении руч. 
Бурлаковка (см. рис. 1, разрез 2). За пределами стра-
тотипической местности (междуречье Поперечная – 

Халюта) метаморфизованные конгломераты татау-
ровской свиты были установлены Д.В. Ветровым 
(1958). В нижнем течении р. Курбы, восточнее рас-
сматриваемой площади, в составе свиты по данным 
Ф.Г. Рейфа (1967) присутствуют мощные (до 250 м) 
горизонты кислых лав и туфов. Однако при состав-
лении легенды Селенгинской серии листов масшта-
ба 1:200000 В.В. Балхановым (1999) вулканогенные 
породы в составе свиты не рассматривались. При 
проведении  ГДП-200  в пределах  листов M-48-V,VI 
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Рис. 1. Схема распространения пород татауровской свиты в нижнем течении р. Селенги: 1-2 – татау-
ровская свита: грубообломочная ассоциация (1), тонкообломочная ассоциация (2); 3 – гнейсы, гранитогнейсы позднего 
палеозоя; 4 – разрывные нарушения; 5 – геологические разрезы татауровской свиты и их номера; 6 – места отбора 
палинологических проб предшественниками (а), авторами (б) и их номера. На врезке стрелкой показано местоположе-
ние стратотипа татауровской свиты  
 
[1] нами установлено более широкое распростране-
ние татауровской свиты (бассейны рр. Вилюйки и 
Чернухи, правобережье нижнего течения р. Уды, 
руч. Сотниково и Уточкина Падь), в состав которой 
включены вулканогенные образования. 

В структурном отношении выходы татауров-
ской свиты или обрамляют Хамар-Дабанский грани-
тогнейсовый вал, сложенный гнейсами и гранитог-
нейсами позднепалеозойского уланбургасского ме-
таморфического комплекса, или слагают в его пре-
делах останцы метаморфизованного субстрата. 

 

Общая характеристика и описание разрезов 
 

Свита сложена метаморфизованными конг-
ломератами, гравелитами, песчаниками, алевроли-
тами, риолитами и их туфами, филлитовидными и 
графитовыми сланцами.  

Стратотипический разрез свиты (выше устья 
р. Итанцы) детально описан Л.И. Салопом [2]. В 

обнажении, в высоких, иногда нависающих над во-
дой, скалах на протяжении 1 км наблюдаются конг-
ломераты татауровской свиты (рис. 2). Конгломера-
ты слагают синклинальную структуру, которая сре-
зается пологим разломом в юго-восточной части 
обнажения. Среди валунно-галечных конгломератов 
наблюдается несколько прослоев гравелитов, песча-
ников и алевролитов, мощностью в первые метры. 
Породы свиты динамометаморфизованы, в связи с 
чем определенную трудность представляет реконст-
рукция первичного состава тонкообломочных пород 
и цемента конгломератов, который, по мнению 
Л.И. Салопа, имеет туфогенную природу.  

В качестве гипостратотипического разреза 
нами рассматриваются отложения руч. Бурлаковка, 
изученные М.П. Михайловым (1971). В разрезе сви-
ты здесь выделено три пачки.  

Нижняя пачка сложена валунно-галечными 
неотсортированными  конгломератами  с рассланцо- 
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ванным песчанистым заполнителем. Отмечены ред-
кие прослои песчаников мощностью до 2м. Нижняя 
граница пачки не определена. Верхняя - проводится 
в основании горизонта филлитовидных сланцев 
средней пачки, согласно перекрывающих конгломе-
раты. Мощность нижней пачки более 200 м. 

Средняя пачка представлена переслаиванием 
филлитовидных сланцев, гравелитов, песчаников с 
прослоями графитовых сланцев. Видимая мощность 
пачки около 165 м.  

Верхняя пачка сложена валунно-галечными 
конгломератами с редкими прослоями гравелитов, 
песчаников и филлитовидных сланцев. Наибольшая 
мощность отложений этой пачки установлена в 
стратотипе (правобережье р. Селенги) и составляет 
около 300 м. 

Таким образом, в составе свиты выделяются 
два типа породных ассоциаций: 1) грубообломочная 
(метаконгломератовая) – нижняя и верхняя пачки; 2) 
тонкообломочная (метаалевролитовая, метапесчани-
ковая) – средняя пачка. 

Кроме вышеуказанных мест, грубообломоч-
ная ассоциация распространена по водоразделу По-
перечная-Халюта и в верховьях Уточкиной Пади. 
Метапороды тонкообломочной ассоциации, в соста-
ве которой присутствуют вулканогенные образова-
ния, нами впервые установлены в среднем течении 
рек Вилюйки и Чернухи, а также по правобережью 
нижнего течения р. Уды (см. рис. 1). 

Ниже приведены описания разрезов тонкооб-
ломочной ассоциации.  

Разрез по хр. Тонкая грива (см. рис.1, разрез 
3). Здесь в скальных обнажениях (рис. 3) вскрыва-
ются (снизу): 

1. Метаалевролиты темно-серые тонкопо-
лосчатые сланцеватой текстуры…………………50 м 

2. Метапесчаники серые, темно-серые от 
мелко- до крупнозернистых, массивные или неясно-
полосчатые с прослоями метаалевролитов.……50 м 

3. Метариолиты светло-серые сланцеватой 
текстуры……………..……..…..……………10 - 15 м 

4. Метаалевролиты темно-серые тонкопо-
лосчатые………………………………………5 - 10 м 

Породы залегают довольно полого (25-30°) с 
падением на север и северо-запад. Общая мощность 
вскрытой части разреза составляет около 120 м.  

Аналогичный характер имеет разрез (см. рис. 
1) тонкообломочной ассоциации на правобережье р. 
Уды в бассейне руч. Нарын-Шибирь (снизу): 

1. Метапесчаники и метаалевролиты…более 
200 м 

2. Метариолиты и их туфы.……более 100 м 
Породы наклонены также довольно полого (25-

30°), но уже с падением на юг, юго-восток, согласно 
с обшей структурой гранитогнейсового вала. Общая 
мощность свиты по этому разрезу составляет более 
300 м.  

 
Породный состав и вторичные изменения 

 

Метаконгломераты – породы серого цвета 
валунно-галечные, местами галечные. Обломочный 
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материал характеризуется плохой сортировкой по 
размерности, резко преобладает над цементом. 
Галька и валуны имеют преимущественно овальную 
и уплощенную форму, ориентированы длинной 
осью согласно сланцеватости, нередко наблюдаются 
и округлые формы. В зонах рассланцевания галеч-
ный материал развальцован, буддинирован, отмеча-
ется ″хвостатая″ галька, а также вдавливание одних 
галек в другие. Состав обломочного материала 
весьма разноообразен, но заметно преобладают 
галька и валуны гранитоидов, в значительном коли-
честве отмечается мелкая галька эффузивов. Запол-
нитель конгломератов в процессе метаморфизма 
рассланцован и перекристаллизован в тонкозерни-
стый кварц-полевошпат-слюдистый агрегат.  

Метагравелиты – серые грубозернистые по-
роды сланцеватой текстуры, бластопсаммито-
псефитовой структуры. Состоят они из обломочного 
материала разнообразного состава (65 – 75%) и це-
мента (25 – 35%), преобразованного в кварц-хлорит-
серицитовый агрегат. 

Метапесчаники – серые массивные и сланце-
ватые породы мелко-, средне- и крупнозернистого 
сложения, бластопсаммитовой структуры. Обло-
мочный материал различного состава, плохой ока-
танности и сортировки, преобладает над цементом. 
Цементирующий материал перекристаллизован в 
кварц-хлорит-слюдистый агрегат. 

Метаалевролиты - темно-серые, черные по-
роды массивной или полосчатой текстуры, бластоа-
левритовой структуры. 

Филлитовидные сланцы – темно-серые, почти 
черные породы, бластоалевритовой или микрогра-
нолепидобластовой структуры, сланцеватой, полос-
чатой, линзовидно-полосчатой или плойчатой тек-
туры. Состоят из ориентированного тонкозернисто-
го кварц-хлорит-слюдистого агрегата, в котором 
различаются обломки алевритовой размерности 
кварца и полевых шпатов.  

Графитовые сланцы – темно-серые, черные 
сланцеватые, местами массивные породы, обла-
дающие бластоалевропелитовой, микрогранолепи-
добластовой структурой. Состоят из скрытокри-
сталлического темно-бурого, местами черного угли-
стого вещества и криптозернистого графита (60 – 
80%), а также мелкочешуйчатого слюдистого агре-
гата (20 – 40%). В породе содержится незначитель-
ная примесь алевритовых частиц (до 10%), пред-
ставленных кварцем. 

Метариолиты - светло-серые, серые массив-
ные и рассланцованные породы микропорфировой 
структуры с микрофельзитовой или микролепидо-
гранобластовой основной массой. Вкрапленники (1 - 
5%), размером до 0,5 мм, представленые кварцем, 
калиевым полевым шпатом и плагиоклазом, обычно 
деформированы, разбиты на отдельные осколки, 
смещенные относительно друг друга.  

В целом, для пород татауровской свиты ха-
рактерен метаморфизм зеленосланцевой фации, 
причем интенсивность метаморфических преобра-

зований уменьшается по мере удаления от грани-
тогнейсового вала. 

 
Возраст свиты 

 
Существуют весьма противоречивые мнения 

о возрастном положении татауровской свиты [3]. 
Так И.Д. Черский считал их третичными, В.А. Об-
ручев вначале также относил их к третичной систе-
ме, а впоследствии – к верхнему протерозою. М.М. 
Тетяев сравнивал татауровские конгломераты с 
морскими лейасовыми отложениями Восточного 
Забайкалья. Л.И. Салоп считал эти образования 
нижнекембрийскими. А.М. Бильтаев относил их к 
верхнему палеозою – нижнему мезозою. В серийной 
легенде возраст свиты определен вендом. М.П. Ми-
хайловым (1971) возраст свиты по комплексам мик-
рофоссилий был определен как кембрийский. В 4 
пробах (из 16) по руч. Бурлаковка были установле-
ны акритархи Lancunosglobulina multiformus, L. 
paula, L. latobrasa, по мнению Э.А. Поставской, про-
водившей анализ, характерные для кембрийских 
отложений Восточного Забайкалья. На наш взгляд, 
материалы предшественников, определяющие воз-
раст отложений татауровской свиты, являются не 
представительными. Во-первых в четырех пробах из 
двух разрезов было установлено всего два вида ак-
ритарх, во-вторых в решении V Всесоюзного колло-
квиума по микрофоссилиям докембрия (Ленинград, 
1986) род Lancunosglobulina признан инвалидным, 
что привело к ошибкам при интерпретации резуль-
татов палинологического исследования. 

Метаморфические преобразования делают 
сложным диагностику тонкообломочных пород сви-
ты и поиски макроскопических органических остат-
ков. В данной ситуации при изучении свиты и опре-
делении ее возраста нами составлялись детальные 
геологические разрезы с послойным отбором проб 
на палинологический анализ.  

Отобраны пробы по основным разрезам сви-
ты: стратотипу (правобережье р. Селенги, разрез 1), 
по хребту Тонкая грива (разрез 3), ручьям Нарын-
Шибирь и Грязнуха.  

По стратотипическому разрезу свиты на пра-
вобережье р. Селенги (см. рис. 2) из тонкообломоч-
ных пород было изучено 8 проб, в 7 из которых ус-
тановлен представительный комплекс миоспор 
(табл. 1). Из 46 таксонов палинокомплекса, 6 - име-
ют широкий интервал распространения, 2 - встре-
чаются в отложениях силура - девона, 1 - девона-
карбона. 8 таксонов распространены в карбоне – 
перми, из них споры Punctatisporites punctatus Ibr., 
Cyclogranisporites pressoides Pot et Kremp, Scabrosis-
porites scabrosiformis Shw., Gardenosporites farus 
Krus. и пыльца Florinites tuberae Sam. и Striatodip-
lopinites sp., появляясь в среднем карбоне проходят 
до нижней перми. 18 таксонов наиболее типичны 
для каменноугольных отложений, из них Trachy-
triletes flavus Isch., T. obnubilis Isch., Lophotriletes 
microgranifer (Ibr.) Isch., Archaeozonotriletes curvatus  
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Таблица 1 
Распространение миоспор в стратотипическом разрезе татауровской свиты 

 
 
(Lub.) Eg., Hymenozonotriletes trigonus (Waltz) Isch. 
характерны для среднего карбона [4]. 

По разрезу свиты ручьев Нарын-Шибирь и 
Грязнухи (табл. 2) из динамометаморфизованных 

пород изучено шесть проб, содержащих богатый 
комплекс миоспор. Из 57 таксонов 9 – транзитные, 2 
- встречаются в девоне, 3 - в девоне - нижнем кар-
боне,  и  43  таксона  (68%) распространены в камен- 
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Таблица 2 
Распространение миоспор в татауровской свите разрезов по ручьям Нарын-Шибирь, Грязнуха 
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Таблица 3 

Распространение миоспор в разрезе по хр. Тонкая Грива 
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Таблица 3 (продолжение) 
Распространение миоспор в разрезе по хр. Тонкая Грива 
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ноугольных отложениях. Среди последних преобла-
дают формы (22 таксона), распространенные в ниж-
нем – среднем карбоне, а спор Leiotriletes deltoides 
Isch., L. flaceus Isch., Lophotriletes granifer (Ibr.) Isch., 
Triquetrus novicus Bhat., Calisporites nux Butt. Et Wil., 
Cyaetosphaerites pallenikimilis (Hor.) Butt et Wil., 
Ahrensisporites querickei (Hor.) Pot. Et Kremp, Allis-
porites remosus Med., Euryzonotriletes modicus Isch., 
Vestigesporites pliciformis Pet. и пыльца Cordaitina 
covaluta Lub., C. punctata Lub., Entulissa glabra (Lub.) 
Isch. наиболее характерны для среднекаменноуголь-
ных отложений [4]. Довольно высокий коэффициент 
сходства (Кв=56 %) этого палинокомплекса с ком-
плексом миоспор стратотипического разреза татау-
ровской свиты позволяет рассматривать их как 
единовременные образования [5]. 

По разрезу хр. Тонкая Грива (см. рис. 3) из 
алевролитов и песчаников свиты было отобрано 10 
проб. В 7 из них (табл. 3) установлен представи-
тельный палинокомплекс (86 таксонов). Транзитные 
формы составляют 27% комплекса, а споры, типич-
ные для различных отделов девона и нижнего кар-
бона – 41%, и 32% (21 таксон) приходится на фор-
мы, распространенные в среднем и верхнем карбо-
не, из них споры Lophotriletes verrucosus (Jbr.) Jsch., 
L. deltoides Isch., L. parva Kos., Trachytriletes flavus 
Naum., Hymenozonotriletes trigonus (Waltz) Jsch., 
Stenozonotriletes scrupeus Jsch., S.exoletus Jsch., Tre-
matozonotriletes gibberosus Isch., T. variabilis (Waltz) 
Isch. и пыльца Protopicea fausta (Medv.) Eg., 
Protolelebachia aff. brevitissima Eg., Psevdolebachia 
deserta (Jsch.) Eg., Entellisa glabra (Lub.) Isch. типич-
ны для среднего карбона [3]. Этот палинокомплекс 
по составу сопоставим с комплексом стратотипиче-
ского разреза татауровской свиты (Кв = 56 %).  

Таким образом, в составе комплексов миос-
пор доминируют споры и пыльца среднего карбона 
и формы, появляющиеся в среднем и встречающие-
ся в верхнем карбоне – нижней перми (от 17 до 
65%). Переотложенные микрофоссилии составляют 
от 8 до 41% палинокомплексов, набор их гетерохро-
нен и представлен формами, встречающимися в де-
воне, среди которых доминируют характерные для 
среднего и верхнего его отделов и нижнего карбона.  

Возраст татауровской свиты, на данном этапе 
исследований, определяется нами в интервале сред-
него карбона – ранней перми [5].  

По литологическому составу, внешнему об-
лику, характеру метаморфических преобразований 
татауровская свита вполне сопоставима с образова-

ниями гунзанской, катаевской и ортинской свит За-
падного Забайкалья [1]. 

Породы татауровской свиты, наряду с палео-
зойскими отложениями темникской свиты и урмин-
ской толщи, послужили субстратом для формиро-
вавшегося в позднем палеозое Хамар-Дабанского 
гранитогнейсового вала. На современном эрозион-
ном срезе выходы татауровской свиты сохранились 
только в межкупольных прогибах вала и на его 
крыльях (см. рис. 1). Граница между породами улан-
бургасского ультраметаморфического комплекса и 
метапородами татауровской свиты имеет довольно 
постепенный характер. На крыльях вала в вулкано-
генно-терригенных образованиях татауровской сви-
ты проявились, наряду с пластическими, хрупкие 
деформации, приведшие местами к образованию 
бластотектонитов [1]. 

Материалы по изменению возраста татауров-
ской свиты апробированы на НТС ГУПР и ООС по 
РБ, РЭС ВостСибНИИГиМСа. Решением НРС ВСЕ-
ГЕИ возраст татауровской свиты принят как средне-
каменноугольный – раннепермский. 

 
Выводы 

 
1. В татауровской свите установлены две по-

родные ассоциации – грубообломочная и тонкооб-
ломочная. В составе последней присутствуют вул-
каногенные образования. 

2. Возраст татауровской свиты определяется 
в интервале средний карбон – ранняя пермь. 

3. Метаморфизм и деформации пород татау-
ровской свиты обусловлены формированием позд-
непалеозойского гранитогнейсового вала. 
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