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В настоящ ей  статье,  имею щей предварительный характер ,  р а с с м а т 
ривается  с т р а ти гр а ф и я  кембрийских  отложений,  б о л ьш а я  часть кото
рых считалась  ранее  девонскими.

О б л а с ть  сочленения  Кузнецкого  А л а т а у  с Чулымо-ЕнисейскиМ 
мезо -кайнозойским прогибом [6] на участке  выхода  р. Кии из К узне цко 
го А л а т а у  в районе  села  Ч у м а й  изучена в геологическом отношении 
сравнительно  слабо ,  причиной чему явл яется  широкое  развитие  мезо-  
кайнозойских  отложений,  ни зка я  степень обнаженности  при слабо р а с 
члененном рельефе  и создавш ееся  ранее  мнение о бесперспективности 
этого района  на полезные ископаемые.  Низкогорный рельеф Кузнецкого  
Ал атау ,  примерно  в 7 км ю ж нее  села  Чумай ,  сменяется  холмистым р е л ь 
ефом,  который,  в свою очередь,  севернее  реки Ч у м а й  переходит в р а в н и 
ну. П а л еозойские  тол щ и  о б н а ж а ю т с я  в зонах  низкогорного и холмисто
го рельефа ,  тогда  к а к  равнина  слагается  меловыми отложениями.

В составе палеозойских  тол щ  района  наиб ольш им  ра с прост ра нени
ем пользуются  э ф ф узивн ы е  породы основного и кислого состава,  часто 
в д и а ге н етичеакой ф азе  состояния,  терригенные пестроцветные п о 
роды и известняки с фауной археоциат .  П ри  геологических с ъе м ках  
среднего м а с ш т а б а  А. Р.  Ананьев  (1940),  Т. М. Д е м б о  (1947) 
и Л .  В. Алабин  (1959) отнесли известняки с фауной археоциат  к к е м б 
рию, a вулканогенніо-терриігенные о б р а з о в а н и я — к девону  и, исходя из 
этого,  об ъяс н ял и  структуру  района  (рис. т ) .  Д.  В. Никитины м  (1940) 
эти толщ и  д а т и р о в а л и с ь  соответственно Сгпі+ 2  и Спщ+з.

В 1963 и 1964 годах  в этом районе  в процессе учебных геологиче
ских практик  студентами Томского  политехнического института под р у 
ководством Б. Д.  В ас и л ье ва  были проведены геологосъемочные работы.  
У читывая  в к а ж д о м  конкретном случае  условия  обнаженности,  геоло
гическое ка ртиров а ние  осуществлялось  в м а с ш т а б а х  1 : 10000 и 1 : 1000 
с п р осл еж иванием  отдельных м ар к и р у ю щ и х  горизонтов по простиранию 
и с полным оконтуриванием  об на ж е нны х  участков.  С ъ е м ка  с о п р о в о ж 
д а л а с ь  поисками и отбором  органических остатков.  М а те ри а л ,  получен
ный при этих съемках ,  коренным об разом  изм еняет существующее  
п редставление  о возрасте  пород и тектонической структуре  
района  (рис. 2).

П р е ж д е  всего, было установлено,  что известняки с фауной а рхеоци
ат не имеют п лощ адного  распространения ,  а с л ага ю т  лиш ь  пачки 
и линзы в терригенной  толще,  сложенной пестроцветными гр а у в а к к а м и  
и песчаниками ,  часто конгл омеративными.  Среди пестроцветных имею т
ся горизонты и красноцветны х  песчаников.
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Рис. 1. Схемы геологического строения Чумайского района по 
Д. В. Никитину (I), А. Р. Ананьеву (И), Т. М. Дембо (III) и Л. В. Ала- 

/  бину (IV): 1— четвертичные отложения; 2 — рыхлые породы мезозойского
платформенного чехла: 3—4-вулканогенно-осадочиые породы: — 3 — преиму
щественно вулканогенные; 4 — преимущественно терригенные; 5 — карбо
натные породы; 6 — гранитоиды; 7 — дизъюнктивы; 8 — точки с фауной.
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Рис. 2. Схема геологического строения Чумайского района по Б. Д. Ва
сильеву: 1 — известняки с фауной; 2 — преимущественно песчаники, гра
велиты; 3 — порфириты кварцевые, пироксеновые и миндалекаменные; 
4 — альбитофиры кварцевые; 5 — конгломераты, «лавоконгломераты»;
-6 — аркозовые песчаники, кислые эффузивы вариолитовые; 7 — гранитоиды 

Кожуховского массива; 8 — дайки альбитофиров; 9 — точки с фауной.
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Терригенная  то л щ а  распространена  к з а п а д у  от устья Кривого 
Ч у м а я  полосой субмеридионального  простирания  шириной до 2 км 
и п рослеж ена  по простиранию на расстоянии 8 км. Отдельные  м а р к и 
рующие горизонты известняков  в ней прослеж ены по простиранию не
прерывно  на расстоянии до 2,5 км при незначительной  мощности,  что 
практически  исключает  возм ож ность  их пе реотложенного  п р о и с х о ж д е 
ния. Вся то л щ а  з а л ега е т  относительно полого с общим падением на 
за п а д -с ев е р о -за п а д  под угл ам и  40— 55°, при наиболее  вы д е р ж а н н ы х  
угл а х  падения  48— 50°. Н е п о л н а я  мощность  терригенной толщ и  в б а с 
сейне Ч у м а я  определяется  по р а зр е зу  1500 м. Н а и б о л е е  крупны е пачки 
известняков  в ней не превы ш аю т 150 м по мощности.  Б о л ь ш а я  устойчи
вость известняков  к процессам физического  вы ветривания ,  в сравнении 
с терригенными породами,  об условила  четкую зависимость  ре л ье ф а  от 
геологического строения:  положительны е  ф ормы ре л ье ф а  сложены изве 
стняками,  депрессии — терригенными породами.  К а р т и р у я  по коренным 
выходам ,  при с реднем асш табной  съемке  А. Р. Ананьев,  Т. М. Д е м б о  
и JI. В. Алабин  естественно допустили ошибку,  пока за в  в бассейне  Ч у 
м а я  пл ощ а дное  распространение  известняков кембрия .  Д.  В. Никитин 
полагал ,  что более древние  известняки Cmi + 2 о б н а ж а ю т с я  в з а м к а х  
узких антикл инал ьны х  с кл а д ок  из-под терригенной толщи C m 2 + з и тем 
самы м  значительно  усл ож нил  структуру  участка.

Терригенная  то л щ а  с пачк ам и  известняков о х а р а к т е р и зо в а н а  фау-  
нистически на двух  горизонтах.  Н и ж н и й  фаунистический горизонт  р а с 
положен в 300 м выше ее подошвы, имеет  мощность 50— 60 м и пред 
ставлен органогенными изв естнякам и  (участки К-ІІ ,  К-ІѴ),  из которых 
по сборам  Б. Д .  В асил ьева  определены В. Д.  Алим овой  а рхеоциаты  
Ters ia  sp., P r o t c p h a r e t r a  sp., CyclocyatheHidae.  Отсюда  ж е  В. А. Шипи-  
циным определены водоросли Ep iphy ton  f a sc icu la tum  Chapm .,  E. aff.  
f ru t icosum  Vologd. ,  G i rv an e l l a  sp. Кром е  того, здесь ж е  имеются  мелкие  
брахиоподы, гастроподы,  членики трилобитов ,  гиолиты и строматопоры.

Верхний стратиграф ический  горизонт располож ен  в 1200 м выше 
подошвы толщ и и представлен  собственно к а р а ч а р о в с к и м и  и зв е с тн як а 
ми мощностью  120— 150 м (участки K-I у села  К а р а ч а р о в о  и K-III  
в вершине  П р ям о го  Ч у м а я ) .  Ho  сборам  Б. Д.  В асил ьева  из и звестня
ков у ч ас т ка  K-I Н. А. Аксариной определена  K u t o r g in a  sp. В. Д .  А л и 
мовой определены археоциаты  B a t c h a t o c y a t h u s  kazakev i t s i  Vologd. ,  
A s t e ro c y a th u s  sa la i r i cu s  Vologd. ,  D ic t iocya thus  s a la i r i cu s  Vologd. ,  Sa-  
l a i r o c y a th u s  sp., P r o t o p h a r e t r a  cf. g r a n d i c a v e a t a  Vologd. ,  Doc idocya thus  
sp., строматопоры.  В. A. Ш ипициным определены водоросли:  E p i p h y 
ton  f a s c i cu l a tu m  Chapm . ,  E p ip hy ton  aff. f ru t ico sum  Vologd. ,  Razum ov-  
skia  sp., а из детритовых известняков  участка  (K -II I)  соответственно 
определены Dok idocya th idae ,  C r ib ro c y a th u s  sp., C osc inocya thus  sp., Sa- 
l a i r o c y a th u s  sp., U r a lo c y a th u s  sp., E p iphy ton  sp. и р я д  новых форм.

К северу от К а р а ч а р о в о  ( K- I a ) по сборам  Д .  В. Н икитина  [7] 
А. Г. Вологдиным были определены Ters ia  sp., P r o t o p h a r e t r a  sp., б л и з 
к а я  к P r o t o p h a r e t r a  l a t a  Born. ,  а т а к ж е  водоросли E p ip h y to n  f a s c i cu l a 
t u m  Chapm. ,  E. f ru t icosum  Vologd.,  M a rp o l i a  sp.

Э ф ф у з и в н а я  тол щ а ,  относивш аяся  А. Р. Ананьевым, Т. М. Д е м б о  
и Л .  В. А л а б и н ы м  к девону,  о б н а ж е н а  к з а п а д у  от с. Ч у м а й  на горе 
Бухтай ,  затем  при устье Кривого Ч у м ая ,  на вод ора зд ел е  Ч у м а я  и Усе- 
ка, по левой верш ине Усека,  т. е. полосой субмеридионального  прости
рания  шириной  1,7 км непосредственно восточнее выходов терригенной 
толщи.  Э ф ф у з и в н а я  т о л щ а  па д ае т  на З С З  под углами  43— 52°, что от 
четливо видно на горе Бухтай  по горизонтам пирокластов.  Б олее  низ 
кое стр атиграф ическое  положение  эфф узивной  то лщи по отношению 
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к терригенной п о д тв ер ж д а е тс я  не только элем ентам и  з а л ега н и я  (струк
турно) ,  но и по н а хож д е нию  в составе терригенной то лщи продуктов 
р а з м ы в а  э фф узивной  толщи:  породы терригенной толщи и пачки архео-  
циатовых известняков в ее составе содержат ,  н а р я д у  с .прочими про
дукта м и  р а зм ы ва ,  многочисленные водяно-прозрачные  зерна  кв арца ,  
ха р а кте р н ы е  д л я  к в а р ц с о д е р ж а щ и х  пород 'вулканогенной толщи.

Э ф ф у з и в н а я  т о л щ а  имеет  мощность около 1200 м и сл агается  сни
зу вверх пироксеновы ми и п л а ги окл азов ы м и  порфиритами,  часто к в а р 
цевыми,  с горизонтами пирокластов  и с вулканическими бомбами  на
г. Бухтай  (мощностью около  300 м) ,  а л ьб и тоф и рам и  к в арцев ы м и  и без- 
к в арцев ы м и  (мощностью около 200 м) ,  зеленокам енным и порф иритами  
и, в верхней части,  х а р а к те р н ы м и  м индал еф ирам и .  М и нд ал ины  в по
следних достигают р а з м е р а  куриного яйца  и выполнены халцедоном .  
Горизонт м инда л е ф иров  отчетливо прос л еж ива е тс я  по простиранию, 
венчает  ра зре з  эфф узивной  толщи и непосредственно перекрывается  
гр а у в а к к а м и  терригенной толщи.  У читывая  устойчивость ( в ы д е р ж а н 
ность)  пограничн ых горизонтов э фф узивной  и терригенной толщ, а т а к 
ж е  сходные элементы их з ал егания ,  м ожно говорить  об отсутствии 
структурного несогласия  м е ж д у  ними.

Д л я  пород э фф узивной  толщи района  Ч у м а й  ха р а кте р н о  высокое 
со д ер ж а н и е  свободного крем незем а  в виде к в а р ц а  и халцедона ,  что 
резко отличает  ее от других вулканогенных свит М ариинской  тайги.  
Относительная  свежесть  пород, д иагенетическая  ф а з а  состояния  многих 
из них с вишневыми тонами окраски ,  а т а к ж е  повы ш енная  кислотность 
пород послужили  п реды дущ им  и сследователям  района  основой д л я  
отнесения этих вулканогенных  образований  к Тельбесской серии девона .  
Вы ше нами ібыло показано ,  что э ф ф у з и в н а я  т о л щ а  района  Ч у м а я  з а 
легает  стратиграфически  н и ж е  терригенной толщи с горизонтами архео-  
циатовых известняков и, таким  образом,  м ож е т  иметь только  к е м б р и й 
ский возраст.

Стратиграф ич ески  ниж е  эфф узивной  толщи в среднем течении 
р. Усек з а л е га ю т  крупно- и м елкогалечниковые  конгломераты,  в м е щ а ю 
щие горизонты л а в  пироксеновых порфиритов  с захваченной ими г а л ь 
кой известняков,  порфиритов  и интрузивных пород. Последние  п р е д 
ставлены мясо-красныіми крупнозернисты ми гранитам и  и сиенитами.  
Аналогичные конглом ераты  и «л авоконглом ераты»  об на ж е ны  в борту 
долины р. Кии у пос. Смирновского  и н иж е  устья Ч у м а я  (г. Бухтай-  
чик) .  Они относились ранее  к девону.

Р а з р е з  по р. Кии от пос. Смирновского  до устья Ч у м а я  более сл о 
жен  в структурном отношении,  чем з а п а д н а я  часть района ,  где мы 
имели одно крыло крупной структуры,  п а д аю щ е е  на З С З  (260— 290°) 
под углами  от 40 до 55°. В р азрезе  по реке Кии п р е о б л а д а ю т  падения  
восточных румбов ,  ч ащ е  В Ю В  110— 125°, ре ж е  CB 30— 60° с углами  
падения  8— 15°. Таким  об разом,  здесь  мы имеем восточное крыло  ан ти 
клинали ,  осложненное  пологими дополнительными скл адкам и .

Смирновские  конгл ом ераты  вс кры ваю тся  р. Кией д иагонально  их 
простиранию выше устья рч. Смирновского.  Следует уточнить: собст
венно конглом ераты  вс кры ваю тся  лиш ь  в средней части этого р а зр е за  
на расстоянии около 120 м (от 900 до 1020 м выше устья рч. С м и р н о в 
ского) .  Они п а д а ю т  на CB 25° под угл а м и  37° и с о д ер ж а т  валуны розо 
вых порф ировидных  гранитов,  сиенитов и разно о б р азн ы х  э ф ф у з и в 
ных пород.

Стратиграф ически  выше норм ал ьны х  ко нгломератов  з а л ега ю т  
«лавоконглом ераты» ,  пре д ст а вл яю щ ие  собою л а в ы  крупнопорфировых 
пироксеновых порфиритов  с многочисленными га л ь к а м и  различного
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состава  и р а зм е р а .  Они пе р е сл а и ва ю тс я  па чк ам и  д и а генетизированны х  
л ито -крис та л л окл ас тиче с ких  ту ф ов  пироксенового  порфирита .  К а к  п р а 
вило, гал ьки  хорошо окатаны ,  но иногда встречаются  крупные глыбы 
(более  1 м в поперечнике)  и звестняков  и д а ж е  с т ра тиф ицирова нны й  го 
ризонт  мощностью  3— 4 м, состоящ ий из глыб  известняк ов различного  
р а зм е р а .  И зв е ст н яки  органогенные ,  причем белые и серые их ра зности  
с л ага ю тс я  в основном водорослями ,  а неравном ерно  о к р а ш е н н ы е  в з е 
л еноваты е  и виш невые  тона  — археоциатам и ,  брахиоподам и ,  т р и л о б и 
та м и  и водорослями.

Из  одной глыбы органогенного известняка  р а з м е р о м  1,0X0.6 м, 
з аключенной  в пироксеновом «л авоконгл ом ерате»  в левом  борту  д о л и 
ны р. Кии в 820 м выше устья рч. Смирновского  (участок K-V) по сб о 
ра м  Б. Д .  В а с и л ье в а  пред варител ьно  определены И. И. Коптевым 
трилобиты E rb ia  sp., E d e l s t e in a s p i s  sp., K ooten ia  sp., В. Д .  Алимовой 
определены археоциаты  E rb o c y a t h u s  h e t e r o v a l lu m  Vologd. ,  V o logd ino-  
c y a th u s  sp., A r c h a e o c y a th u s  cf. e rb iens i s  Zhur . ,  E t h m o p h y l lu m  cf. r a t u m  
Vologd .  B. A. Ш ипициным  определены водоросли  Rena lc i s  g r a n o s u s  
Vologd. ,  E p ip h y to n  re t i fo rm e  Korde,  E p ip h y to n  cf. f a s c i c u l a tu m  Chapm . ,  
G i r v a n e l l a  sp., здесь  ж е  имеются  брахиоподы. П еречисленный вы ше 
фаунистический ком плекс  б лизок  обрѵчевскому ком плексу  С а я н о - А л 
тайской  области  [8].

С т ра ти гра ф и ч е с ки  н и ж е  нор м ал ьн ы х  кон глом ератов  з а л е г а ю т  т е м 
но-зеленые пироксеновы е порфириты,  относившиеся в свое врем я  
А. Р.  А наньевы м  к кембрию . Они и контактирую т  с К о ж у х о в с к и м  гра- 
нито-диоритовым массивом  в этом разрезе.  Х а р а к т ер  кон т ак та  остается  
неясным: с одной стороны, и эфф узивы ,  и тонал иты  несут следы ка та к -  
л а з а ,  ра зб и ты  в зоне кон т ак та  многочисленными з е р к а л а м и  с к о л ь ж е 
ния и интенсивно разруш ены ,  в связи с чем вдоль непосредственного  
кон т ак та  о б р а з о в а л с я  узкий лог; с другой стороны, тоналиты К о ж у х о в 
ского м ассива  в зоне  ко н т ак та  х а р а к т е р и зу ю т с я  изменчивостью 
текстурных особенностей,  наличием  ш лиропод обны х  обособлений более 
основного состава ,  и это м ож ет  у к а з ы в а т ь  на  к р а е ву ю  ф ацию  и нтрузи в 
ного массива .  В л ю б ом  случае  имею щийся  м а т е р и а л  противоречит м не
нию JI. В. А л а б и н а  [1] о нал егании  смирновских  конгл ом ератов  на ин
трузивные  породы Кож уховского  массива :  простирание  конгл ом ератов
почти п е рпендикулярно  простиранию линии кон т ак та  м ассива  на этом 
участке  и поэтому взаим оотнош ения  могут р а с с м а т р и в а т ь с я  либо  к а к  
дизъю нктивны е ,  либо м агм атич еские  (прорыв) .  Посл ед нее  наиболее  
вероятно,  уч иты в ая  общ ую  а нтикл ина л ьную  структуру  района  и попе
речное полож ение  по отношению к ней К ож уховского  массива .  Э ф ф у 
зивные породы приконтактовой  зоны,  з а л е г а ю щ и е  стратиграф ически  
н и ж е  н о р м ал ьн ы х  конгломератов ,  являю тся ,  к а к  отмечалось  выше,  
пироксеновыми порф иритами ,  но к а т а к л а з  и гид роте рм ал ьны е  и зм ене 
ния п р и д а ю т  иім зе лено-каменный облик.

Н аконец ,  с тр а ти гр а ф и ч е с к и  н и ж е  то лщи кон глом ератов  и «лаво-  
конгломератов» ,  в п равом  борту  долины р. Кии против устья  рч. Усек,  
у п а р о м а  з а л е г а е т  т о л щ а  ж е л т о в а т ы х  тонко-  и мелкозернисты х  аркозо-  
вых песчаников ,  туф опесчаников  и кислых э ф ф у зи во в  вариолитовой  
текстуры.  Они п а д а ю т  под углом 15° на ЮВ, под т о л щ у  конгломератов .  
Н е п о л н а я  мощность их около 150 м.

И зл о ж е н н ы й  выше м а т е р и а л  позволяет  нам  сд ел ать  с ледую щ ие  
выводы. В северной части  Кузнецкого  Ал атау ,  в районе  р. Ч ум ай ,  о т 
лож ения ,  относившиеся  ранее  к Тельбесской серии девона,  имеют фау-  
нистически д о к а за н н ы й  кембрийский  возраст.  Они собраны в крупную 
ан ти кл и н а л ьн ую  с к л а д к у  субмеридионального  простирания ,  кот орая  
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срезается  ю ж нее  К ож уховс ким  интрузивным массивом  мартайгинского  
комплекса .  Кем брийские  отлож ения  по составу  снизу вверх п р е д в а р и 
тельно п о д раздел ены  нами на четыре крупных толщи (свиты):  П а р о м 
ную, Смирновскую, Ч ум ай с кую  и Ка ра ч аров ск ую .

П а р о м н а я  с в и т а  аркозовы х  песчаников,  туфогенных песчани
ков и кислых э ф ф узи вов  мощностью более 150 м палеонтологически  не 
ох а р а к те р и зо в а н а .

С м и р н о в с к а я  с в и т а  — существенно конглом ератовая ,  с л а 
гается пироксеновы ми порфиритами,  конгл ом ера т ам и  с галькой к р а с 
ных гранитов,  сиенитов,  известняков и порфиритов ,  лито -кристалло-  
кластическими диаігенетизироіванными туфаіми пироксеновых п о р ф и р и 
тов и « л а в о к о н гл о м ер а т ам и »  на основе пироксеновых порф иритов  
с г а л ь к а м и  интрузивных пород  и переотложенным и гл ы б ам и  известня
ков с фауной «обручевского» горизонта.  М ощность  свиты 1000 м.

Ч у м а й с к а я  с в и т а  общей мощностью около 1200 м слагается  
пироксеновы ми порфиритами ,  к в арцев ы м и  альбитоф ирам и ,  миндалефи-  
ра м и  и пачк ам и  пирокластических  об разований.  Палеонтологически  
не оха ра кте ризова на .

К а р а ч а р о в с к а я  с в и т а  общей мощностью более 1500 м с л а 
гается гр а у в а к к а м и ,  полимиктовыми пе счаниками с д вум я  п а чк ам и  и з 
вестняков,  из которых н и ж н я я  мощностью 50— 60 м р а сполагается  
в 300 м выше подошвы свиты, а верхняя  мощностью до 150 м соответ
ственно в 1200 м выше подошвы свиты.  И звестняки  К а р а ч ар о в ск о й  
свиты о х а р а к те р и зо в а н ы  археоцитами,  брахиоподами,  водорослями  
и с о д е р ж а т  гастроподы,  членики трилобитов ,  стром атопоры, гиолиты.  
Ком плекс  археоциат  определяется  к а к  камеш ковско-санаш ты кгольский .  
П ре д ва рит ел ьны й  а н а ли з  ф ауны археоциат  К а р а ч ар о в ск о й  свиты п о к а 
зывает ,  что среди а рхеоциат  присутствуют такие  формы, к а к  Ba tcha to -  
cy a th u s  kazakev i t s i  Vologd. ,  S a l a i r o c y a t h u s  sp., A s t e ro c y a th u s  s a la i r i cu s  
Vologd. ,  D ic t ioc ya thus  sa la i r i cu s  Vologd. ,  которые  имеют широкое  р а с 
пространение  в отл ож е ниях  района  Б е л а я  горка  д. Горскино С а л а и р а .  
Н а р я д у  с перечисленными ф о р м а м и  распространены A rc h a eo ly n th u s  
sp., A s t e ro c y a th u s  sp.. P r o t o p h a r e t r a  sp., E th m o p h y l lu m  sp., Rhizacya t -  
hus  sp., N oc ho ro ic ya thus  sp., р а зн о о б р азн ы е  Cyclocyathe l l idae ,  т а к ж е  
ш ироко  распространенны е  в отл ож ениях  С а л а и р а .

По  ком плексу  а рхе оциат  известняки Белой  горки могут быть сопо
ставлены с комплексом  п а р а ст р а то ти п а  карбонатного  р а з р е з а  кл. Ca- 
нашты кгол ,  но могут быть и значительно древнее.

П ояв л ение  ком плекса  а рхеоциат  более древнего облика  в К а р а ч а 
ровской свите, т. е. з а ве д ом о  выше «обручевских» археоциат  и тр и л о 
битов,  переотложенных в Смирновской  свите, м ож ет  свидетельств овать  
о рекурентности этого «санаштыкгольского»  комплекса  в терригенной 
фации  К а р а ч а р о в а .  П ос кол ьк у  См ирновс ка я  свита содержит  переотло- 
женный комплекс  фауны , близкий  к обручевскому,  все за л е га ю щ и е  
стратиграф ически  выше ее вулканогенно-терригенные свиты Чумайско-  
го района  будут более  молодыми,  чем белокаменские  известняки  Кий- 
ского опорного ра зр е за ,  комплекс  а рхеоциат  и трилобитов которого не 
с о д е р ж и т  обручевских  форм [2]. Они не им еют возрастных аналогов  
в Кийском опорном р а зр е зе  нижнего  кем брия  и дополняют последний,  
соответствуя крупному перерыву  м е ж д у  Б е локам енской  и Б ерикульской  
свитами опорного р а з р е з а  [2].

Н ал ич ие  гал ек  гранитов и сиенитов в конгл ом ера т ах  Смирновской 
свиты позволяет  ставить вопрос о существовании в М ариинской  тайге  
гранитоидной интрузии дос реднекембрийского  возраста .
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С учетом новейших  м ат е р и ал о в  по с тра тигра ф ии  древних  то л щ  се
веро-восточной части М ариинской  тайги  [2] и сопредельных районов 
Саяно-А лтайской  области ,  вы деленные  выше свиты Чум айского  района  
по их фаунистической характеристике ,  составу  и стратиграф ическом у  
положению могут предварительно  сопоставляться  следую щ им  об разом.

1. К а р а ч а р о в с к а я  свита — с Анчешевской свитой С а л а и р а  [3], 
с верхней, терригенной частью «Сыйской» свиты С а ра л инс кого  р а й о 
на [4], с Б езы м янной  свитой бассейна  Белого  И ю с а  [5], с кембрийской  
«А зыртальской»  свитой хребта  А зы рта л  [10], с Улутагской  свитой Г ор
ной ІІІории [9].

2. Ч у м а й с к а я ,  С м ирновс ка я  и П а р о м н а я  свиты предварительно  со
п оставл яю тся  е  Печеркинской  свитой С а л а и р а  [3], с нижней ,  вул ка н оге н 
ной частью «Сыйской»  свиты Сарал инского  района  [4] и с к урл анским и  
э ф ф у з и в а м и  Горной Ш ории  [9].
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