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В течение 60–80-х гг. прошлого столетия автором проводились тематические исследо-
вания континентальных верхнемезозойских отложений межгорных изолированных впадин 
Забайкалья. Был накоплен большой фактический материал, который оставался в отчётах и 
не публиковался. Данная статья даёт начало публикациям новых  материалов по пробле-
мам верхнемезозойских отложений региона. Верхний мезозой Усть-карской впадины от-
личается от остальных впадин особенностями цикличной стратиграфии, доминированием 
псефитов в основаниях циклитов, смесью позднеюрских видов-индексов ундино-даинско-
го комплекса и юрско-меловых видов тургинского комплекса при наличии  особых конхо-
страк дэфретиний (слои с дэфретиниями). Это единственное в регионе местонахождение 
остатков щитней триопсов, ископаемых птиц (перо) и уникальных гиероглифов. автором 
описаны опорный разрез усть-карской свиты в окрестностях с. Усть-карск, частные раз-
резы по р. кара, жерон, лужанки и разрез тургинской свиты утёса Полосатик. им впервые 
даётся реконструкция усть-карских вулканических озёр на конусах выноса и широкого тур-
гинского озера вне вулканической зоны; рассматривается дополнение стратиграфической 
и палеонтологической характеристик усть-карской свиты, выделяемой в качестве переход-
ного горизонта между ундино-даинской и тургинской свитами, а также тургинской свиты.
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During the 1960s and 80s the author was carrying out the case studies of continental upper 
Mesozoic deposits of intermontane isolated basins of Transbaikalia. Great amount of facts (in the 
form of unpublished reports) was collected. This article is the beginning of the publications on 
new data on the problems of upper Mesozoic deposits in the region. 

The upper Mesozoic of ust-Kara basin differs from the other ones by its characteristics of 
cyclical stratigraphy, the dominance of psephites in the base of cyclites, by the mix of Late Jurassic 
species-indexes of unda-Daya complex and Jurassic-Cretaceous species of Turga complex in the 
presence of special conchostraca-Defretinia (layers with Defretinia). 

This is single occurrence with the remains of Notostraca -triopsi, fossil birds (feather) 
and unique gieroglyphs in the region. Key section of ust-Kara suite in the vicinity of ust-Karsk 
village, particular sections along the Kara, the Zheron, the Luzhanky rivers, and the section of 
Turga suite of the Polosatik Rock are described by the author. For the first time the author gives 
the reconstruction of ust-Kara volcanic lakes on the alluvial fans and the wide Turga Lake outside 
the volcanic zone. The addition of stratigraphic and paleontological characteristics of ust-Kara 
suite which is allocated as a transitional horizon between unda-Daya and Tugra suites, as well as 
Turga suite itself is examined here.

Keywords: upper Mesozoic; ust-Kara, Turga, Shilka suites; transitional horizon; myarians, 
conchostraca, defretinia, ostracods, Notostraca, insects, traces of mud-eaters, plants, bird’s feather, 
gieroglyphs.
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Усть-карская впадина расположена в окрестностях с. Усть-карск и вытянута вдоль 
р. Шилка в длину до 16 км при ширине 6–9 км. тектоническая природа впадины – шовная 
асимметричная грабен-синклиналь [1; 11]. Юго-восточная часть впадины опущена, и мощ-
ность отложений превышает 1000 м. Северо-западная – приподнята, и мощности отложе-
ний колеблются от 200 до 400 м. Впадина разбита на блоки тектоническими нарушениями. 
Впервые в 1927 г. отложения впадины были выделены в усть-карскую свиту к. г. Войнов-
ским-кригером и а. л. лисовским [2]. В последующие годы стратиграфией и палеонтоло-
гией впадины занимались г. Ф. Мирчинк, Ю. П. Писцов, Ю. Ф. Мисник, а. н. олейников, 
С. С. красинец, С. М. Синица и др. 

По Ю. П. Писцову [7], усть-карская свита трансгрессивно залегает на глубоко эро-
дированных отложениях протерозоя и палеозоя и перекрывается псефитами шилкинской 
свиты. им отмечается фациальное замещение прибортовых псефитов тонкообломочными 
отложениями центральных частей впадины. В подчинённом положении находятся туфы и 
лавы среднего и кислого составов. По мнению Ю. П. Писцова, образования усть-карской 
свиты сформировались в мелководном озёрном бассейне с подачей материала временными 
водотоками и эоловым путём. По возрасту она соответствует тургинской, кутинской и ар-
гунской свитам. Позже было доказано, что аргунская свита является аналогом тургинской 
свиты [7; 8; 9].

обоснование возраста и корреляция усть-карской свиты являются до сих пор пред-
метом острых дискуссий среди палеонтологов [4; 6; 8; 9; 10; 13]. В 1982, 1987 и 2000 гг. во 
впадине С. М. Синицей проводились биостратиграфические работы, в результате которых 
были впервые описаны опорный и вспомогательные разрезы, проведены послойные по-
иски и сборы органических остатков, позволившие дополнить палеонтологическую харак-
теристику усть-карской свиты и выделить усть-карский переходный горизонт между ун-
дино-даинской серией и тургинской свитой. Разрез утёса Полосатик отнесён к тургинской 
свите, впервые приведено его описание и изучена палеонтологическая характеристика.  

опорный разрез усть-карской свиты установлен на левом берегу р. Шилка в окрест-
ностях с. Усть-карск от устья пади кулинда до устья пади кара (обн. 150, 152; рис. 1–3).
отложения свиты слагают небольшую синклиналь (2,5 км х 0,5 км). Север-северо-восточ-
ное крыло синклинали, начиная от приустьевой правой части пади кара и далее вверх по 
левому берегу р. Шилка, сложено асимметричными и реже симметричными циклитами 
(рис. 1; обн. 150; снизу вверх):

1. Пачка (85м) асимметричных циклитов (слои 1–10), в основаниях которых выделя-
ются туфобрекчии (от 1 до 18 м), состоящие из продуктов разрушения гранитов (1–4 см) в 
туфопесчаном цементе. Редки линзы или слойки мелкогалечного туфоконгломерата с хо-
рошо и средне окатанными гальками (1–3 см) гранитов, кварца, реже сланцев и роговиков. 
Середина или реже верхи циклитов представлены зеленовато-серыми или жёлто-серыми 
мелкозернистыми туфопесчаниками (0,50–1,2 м) с грубой горизонтальной, косой или штри-
ховатой текстурой, подчёркиваемой напластованиями хвощевого детрита с единичными 
домиками ручейников Terrindusia sp. и узлами стеблей хвощей Equisetum sp. (циклит 3). 
Верхи циклитов сложены песчанистыми алевролитами и алевролитами (0,10–2,15 м) с го-
ризонтальной, реже линзовидной текстурой. Завершается разрез пачки витроклисталло-
кластическими туфами (5 м), состоящими из обломков эффузивов, кварца, полевых шпа-
тов, биотита (до 2 см) в грязно-зелёном вулканическом материале.

2. Симметричный циклит (23,6 м), основание которого представлено туфобрекчией 
(10 м; слой 11), состоящей их продуктов разрушения гранитов в туфовом цементе с лин-
зами и слойками (до 0,50 м) жёлтых мелкозернистых туфопесчаников и туфоалевролитов. 
Верхи циклита (10 м; слой 12) слагают переслаивающиеся туфопесчаники и туфоалевроли-
ты (0,10–0,50 м) с горизонтальной слойчатостью. По напластованиям туфоалевролитов об-
наружен растительный детрит с фрагментами стеблей хвощей Equisetum sp. и с единичны-
ми створками двустворок Arguniella sp. с конхиолиновой раковиной. Завершается циклит 
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асимметричными маломощными циклитами (слои 13–15), представленными мелко-сред-
незернистыми туфопесчаниками (1 м) в основаниях и песчанистыми туфоалевролитами 
(0,20–0,30 м) с линзами растительного детрита в верхах циклитов.

3. Резко асимметричный циклит (18,15 м; слой 16) представлен в основании туфобрек-
чией (16 м), аналогичной описанным в предыдущих циклитах. Верхи слагают (2,15 м) тонко 
горизонтально слойчатые туфоалевролиты и алевритистые туфопесчаники (0,10–0,20 м), по 
напластованиям которых захороняются пёрышки папоротников Coniopteris sp., единичные 
иголки хвойных Pseudolarix sp., побеги Brachyphyllum sp., семена-крылатки Schizolepis sp., 
Pityolepis sp., редки крупные створки конхострак Defretinia krasinetzi Oleyn., мелкие линцеиды 
Palaeolynseus brevulus Oleyn., P. oblongatus Oleyn., остракоды  Daurina eggeri Sinitsа, обрывки 
щитков щитней Prolepidurus aff. daja Tchern., Triops schilkaensis Oleyn., силуэты тел подёнок 
Furvoneta undina Sin., веснянок Uroperla daja Sin., куколки комаров Diptera: Chironomidae, 
домики ручейников Terrindusia sp., Folindusia sp., Ostracindusia sp., Secrindusia sp. (слои с 
Defretinia). В алевролитах отмечаются полигональные микротрещины усыхания.

4. Симметричный циклит (24 м; слой 17).В основании – туфобрекчия (14 м), состоя-
щая из продуктов разрушения гранитов в туфовом цементе. Редки слойки и линзы мелко-
зернистого туфопесчаника. Верхи циклита (свыше 10 м) представлены снизу вверх:

– песчанистые алевролиты (7 см) с фрагментами стеблей хвощей Equisetum sp., ве-
точками листостебельных мхов Muscites sp., единичными створками конхострак Defretinia 
krasinetzi Oleyn. и домиками ручейников Terrindusia sp., Folindusia sp. Secrindusia sp., об-
разующих гнездовые скопления; обнаружено одно перо птицы, возможно, Archaeopteryx 
(аллохтонные захоронения);

– аргиллиты (до 5 м) чёрные тонко горизонтально слойчатые с единичными створками 
конхострак Defretinia krasinetzi Oleyn., домиками ручейников Terrindusia sp., Folindusia sp., 
щитками и единичными целыми телами щитней Prolepidurus daja Tchern.; встречены мо-
стовые створок линцеусов  Palaeolynceus brevulus Oleyn., P. oblongatus Oleyn.; редки упло-
щённые следы илоедов (мостовая – аллохтонное захоронение, остальные – автохтонное);

– прослой (1м) частого переслаивания песчаников и алевролитов (2–3 см) смят в мел-
кую складчатость (конволютная слойчатость);

– чёрные тонко горизонтально слойчатые аргиллиты (4 м) с прослоем (до 1 м) мас-
сивных туффитов по напластованиям аргиллитов, захороняются единичные щитки щитней 
Prolepidurus sp., Triops sp., раскрытые раковины линцеусов Palaeolynceus brevulus Oleyn. 
и уплощённые следы илоедов (автохтонное захоронение). отложения смяты в небольшие 
складки (слои с Defretinia) .

5. Пачка (20 м) частого переслаивания мелкозернистых песчаников (2–10 см) и песча-
нистых алевролитов (5–10 см). Слоистость чёткая горизонтальная. Слойки смяты в мелкие 
складки.

на размытых данных отложениях залегают красноцветы шилкинской свиты, представ-
ленные валунно-галечными конгломератами, состоящими из хорошо и средне окатанных 
валунов и галек гранитов, сланцев, кварца, роговиков, эффузивов, порфиритов, песчаников 
(5–40 см) в щебенчато-дресвянистом заполнителе и красно-буром глинистом цементе. В 
приконтактовой части разреза в конгломератах появляются прослои песчаников (до 50 см) 
с линзами растительного детрита. Местами гальки и валуны грубо ориентированы и под-
чёркивают косые серии. конгломераты шилкинской свиты слагают ядро синклинали. Про-
тяжённость их выходов около 2 км.

Разрез южного крыла синклинали начинается в приустьевой левой части пади кулинда, 
где на андезитах и их лавобрекчиях (рис. 2–3; обн. 152) залегают псефиты, туфопесчаники 
и туфоалевролиты, слагающие нечёткие дву- и трёхчленные резко асимметричные циклиты.  

основания циклитов (обн. 152, слои 1–9) представлены туфобрекчиями, туфограве-
литами, туфоконгломератами (слойки 1–2 м, пачки до 50 м), в составе кластического ма-
териала которых преобладают продукты разрушения гранитов. Для некоторых циклитов 
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выделяются средние части, представленные мелкозернистыми туфопесчаниками с напла-
стованиями растительного детрита (слои 5 и 9) с мелкими косыми, линзовидными и ополз-
невыми текстурами. Верхи циклитов, как правило, слагают песчанистые туфоалевролиты 
или мелкозернистые туфопесчаники (1–2 м). В слое 2 встречены линзы и слойки (5 см) 
известняков-ракушняков, состоящих из створок и раковин остракод Torinina divina Sinitsa, 
T. tersa Sinitsa (автохтонный тип). В туфоалевролитах слоёв 2 и 5 обнаружены рассеян-
ные захоронения хвощевого детрита Equisetum sp., побеги Brachyphyllum sp., семена-кры-
латки Schizolepis sp.и единичные створки конхострак Defretinia krasinetzi (Nov.) (слои 5 и 
8). Редки надкрылья жуков Mesosperchus tarsalis Ponom., домики ручейников Terrindusia 
splendida Vial. et Suk.и створки остракод Torinina tersa Sinitsа. (субавтохтонный тип) (слои 
с Defretinia) .

Слой 6 слагают витролитокристаллокластические массивные, «литые» туфы (5 м), со-
стоящие из обломков минералов (кварц, полевые шпаты, темноцветные), вулканического 
стекла и пород (граниты, эффузивы).

контакт данных отложений с шилкинскими конгломератами приходится на распадок. 
конгломераты валунно-галечные с прослоями красно-бурых щебенчатых песчаников, ана-
логичны описанным в обн. 150.

частные разрезы усть-карской свиты изучены по левому борту падей кара, жерон 
илужанки. так, на левом борту пади кара на миндалекаменных андезитах и диабазах за-
легает толща из шестнадцати асимметричных дву- и трёхчленных циклитов, образующих 
синклинальную структуру (1, 2 км × 0,5 км), восточное крыло которой нарушено разломом 
(рис. 1; 4; обн. 676). 

1. нижний циклит в разрезе северо-западного крыла (обн. 675) трёхчленный и пред-
ставлен пачкой (до 10 м) мелкогалечных туфоконгломератов с хорошо и средне окатанны-
ми гальками (2–3 см) гранитов, кварца, сланцев, роговиков в дресвянистом заполнителе 
и туфопесчаном цементе. Средние части циклита (25 м) сложены белыми грубозерни-
стыми аркозовыми песчаниками, состоящими из продуктов разрушения гранитов с при-
месью щебенчатого и гравийного материала. Верхи циклита (0,30 м) – коричнево-бурые 
песчанистые туфоалевролиты с ячеистой рябью на контакте с песчаниками (диаметр яче-
ек до 20 см). 

2. Выше залегает толща двучленных циклитов, основания (1,5–50 м) которых слагают 
дресвяники с прослоями гравелитов и мелкогалечных туфоконгломератов (до 1–2 м). кла-
стический материал состоит в основном из продуктов разрушения гранитов, более редки 
гальки сланцев и эффузивов (до 2–5 см), в цементе отмечается туфопесчаный материал. 
Верхи циклитов (от 0,05 до 1 м) представлены зеленоватыми, буроватыми песчанистыми 
туфоалевролитами с напластованиями хвощевого детрита с редкими крупными фрагмен-
тами стеблей хвощей Equisetum sp.(циклиты 5, 9, 11, 12). Редки нептунические дайки, вы-
полненные песчаным материалом (слой 3).

3. отложения последнего 16-го циклита (рис. 4) слагают ядро синклинали и пред-
ставлены в основании (35 м) дресвяниками, переходящими в туфогравелиты с прослоями 
мелкогалечных туфоконгломератов. Верхи циклита – зеленоватые песчаные туфоалевроли-
ты с единичными створками конхострак Defretinia krasinetzi (Nov.), с напластованиями или 
с линзами растительного детрита, среди котoрого обнаружены веточки листостебельных 
мхов Muscites sp., стебли хвощей Equisetum sp., семена Schizolepis sp., шишки Eladites sp., 
единичные крупные хвосты стрекоз Isophlebiidae (Dahurium?) и многочисленные домики 
ручейников Terrindusia splendida Vial. et Suk., Folindusia sр. (субавтохтонный и аллохтон-
ный типы захоронений) (слои с Defretinia) .

В туфоалевролитах (4 м) юго-восточного крыла синклинали пади кара (рис. 1; 4; обн. 676) 
обнаружены наслоения мелких слегка изогнутых иголочек ложнолиственниц Pseudolarix spp . 
с редкими стеблями хвощей Equisetum sp., веточками листостебельных мхов Muscites sp., по-
бегами Pityocladus sp., семенами Schizolepis sp. и шишками Elatides sp. (аллохтонные захоро-
нения). Редки створки конхострак Defretinia krasinetzi (Nov.), силуэты тел подёнок и веснянок, 
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надкрылье жука и массовые захоронения домиков ручейников Terrindusia splendida Vial. et Suk. 
(субавтохтонный тип). В разрезе пади кара встречено два горизонта (5 и 7 м) голубовато-белых 
витролитокристаллокластических туфов (слои 2 и 15) (слои с Defretinia) .

В тектоническом блоке на левом борту пади жерон (рис. 1; обн. 677) обнажены пес-
чанистые алевролиты с прослоями жёлтых, кирпично-бурых мелкозернистых туфопес-
чаников (2–10 см). По напластованиям песчанистых алевролитов установлены слойки с 
массовыми захоронениями мелких извилистых следов жизнедеятельности Karalichnus 
(Phycosiphon), замещённых лимонитом, близких к следам из отложений глушковской сви-
ты ундино-даинской серии по р. Дая (Dajalithos  sabulatus Vilmova). Это «окаменелое пове-
дение» вымерших животных без раковины или панциря, которое захороняется «на месте» – 
in situ (автохтонный тип) [5]. В соседних слойках, лишённых следов илоедов, установлены 
напластования мелких изогнутых иголок Pseudolarix spp., единичные створки конхострак 
Defretinia krasinetzi (Nov.), стебли хвощей Equisetum sp. и семена Schizolepis sp., Carpolithes 
sp. (аллохтонный тип) (слои с Defretinia) .

на левом борту пади лужанки в дорожной подрезке (рис. 1, обн. 1603) вскрыты чёр-
ные песчаные алевролиты (туфоалевролиты ?) с напластованиями веточек листостебель-
ных мхов Muscites sp. , иголок хвойных Pseudolarix sp. с единичными семенами Schizolepis 
sp., редкими створками  и раскрытыми раковинами конхострак Defretinia krasinetzi (Nov.), 
домиками ручейников Secrindusia sp., фрагментами тел крупных стрекоз Isophlebiidae 
(Sinitsia ?) (субавтохтонный тип). В чёрных песчанистых алевролитах, вскрытых шyрфами, 
обнаружены мостовые створок конхострак Defretinia sp., среди растительного детрита 
встрeчаются обрывки тел крупных стрекоз Isophlebiidae, надкрылья жуков, редкие домики 
ручейников Terrindusia sp. и биокласт панцирей щитней Proleidurus sp., Triops (?) sp. (ал-
лохтонный тип) (слои с Defretinia) .

Большая часть описанных циклитов в разрезах усть-карской свиты резко асимметрич-
ны с большими мощностями псефитов в основаниях. их кластический материал представ-
лен в основном продуктами разрушения гранитов обрамления в туфопесчаном цементе с 
дресвой гранитов и их щебёнкой в заполнителе. Редко в гальках и гравии встречаются слан-
цы, роговики и эффузивы. Средние и верхние части циклитов слагают маломощные туфо-
песчаники, туфоалевролиты, песчаники и алевролиты. Преобладающие текстуры алевро-
литов и песчаников горизонтальные, реже волнистые, линзовидные с единичными следами 
оползней и микрознаков ряби. В песчаниках встречены мелкие косые серии. на границе 
песчаников и алевролитов редка крупноячеистая рябь. Приведённые данные однозначно 
указывают на пролювиально-аллювиальный генезис псефитов, разрушение временными 
водотоками выветрелых гранитных массивов обрамления и формирование небольших ко-
нусов выноса в Усть-карской впадине. В веерной зоне таких конусов возникали мелкие 
временные озёра, где шла садка терригенных осадков с эпизодическим накоплением туфов 
и известняков-ракушняков. озёра могли быть изолированными (единственные прослои и 
линзы известняков в обн. 152) или соединялись реками (одинаковые составы ориктоцено-
зов водных обитателей конхострак, щитней, насекомых и двустворок).

часть исследователей ихнофоссилий считают, что можно выделять в морских и кон-
тинентальных отложениях одни и те же ихнороды, отражающие одно и то же поведение 
хозяина следа (ползание, питание, отдых и т. д.). однако биология морских и пресновод-
ных обитателей резко отличается, в связи с чем следовало бы для пресноводных ихнородов 
давать двойное название: первое – для пресноводного, второе в скобках название наиболее 
близкого морского ихнорода.

общими для изолированных разрезов являются горизонты витролитокристалло-
кластических туфов (разрезы обн. 150, 152, 675, 677), состоящие из пирокластического 
эолового материала. незначительная примесь вулканического материала в терригенных 
породах и появление двух горизонтов туфов указывают на удаленность палеовулканов и 
спорадичность извержений.
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Среди органических остатков доминируют временные обитатели озёр (конхостраки, 
щитни, насекомые) с хитиновой раковиной или панцирем, относящиеся к подвижному 
бентосу. Более редки двустворки с конхиолиновой раковиной, обычной для двустворок 
«лесных озёр» с кислой рн. Массовое развитие остракод торинин, слагающих извест-
няки-ракушняки, свидетельствует об эпизодическом засолонении озера веерной зоны и 
субаридном климате.

Большая часть захоронений относится к рассеянным или гнездовым типам и форми-
ровалась в озёрах за зоной действия волн (субавтохтонный тип). Редки автохтонные захо-
ронения (следы жизнедеятельности, целые тела щитней и насекомых). Мостовые створок 
Defretinia, Palaeolynceus и домиков ручейников Terrindusia, Folindusia обычно образуются 
в прибойной зоне озера (аллохтонный тип). Усть-карск – единственное местонахождение 
остатков перьев птиц в регионе и щитней триопсов. В фитоориктоценозах доминируют 
остатки хвощей, листостебельных мхов и ложнолиственниц, позволяющие реконструиро-
вать хвойный лес из ложнолиственниц с подлеском из хвощей, мхов и редких папоротни-
ков (субавхтотонный и аллохтонный типы) [15].  

Палеонтологическая характеристика усть-карской свиты весьма своеобразна и 
представлена видами позднеюрского ундино-даинского комплекса, такими как щитни 
Prolepidurus, насекомые Isophlebiidae, Furvoneta, Uroperla, и тургинского позднеюрско-
го-раннемелового или только раннемелового комплекса, такими как остракоды Daurina, 
Torinina, насекомые Terrindusia, Secrindusia, Folindusia, растения Pseudolarix, а также спец-
ифическими, характерными только для данной свиты остатков, такими как щитни триоп-
сы Triops и конхостраки Defretinia (слои с Defretinia). По мнению а. н. олейникова [6], 
усть-карская свита охарактеризована специфическим комплексом конхострак (Defretinia, 
Palaeolynceus), щитней Triops и датируется поздней юрой. 

Следовательно, усть-карская биота отражает переломный момент в вымирании позд-
неюрской ундино-даинской ассоциации временных обитателей и становлении тургинской, 
возраст которой дискутируется от поздней юры по ранний мел. Смешанные комплексы 
органических остатков, принадлежащие как древним, так и молодым комплексам, предла-
гается выделять в качестве переходных [14]. В данном случае это усть-карский переходный 
горизонт со смешанной биотой ундино-даинского и тургинского комплексов [12], отража-
ющей количественные и качественные соотношения  определённых таксонов.  

тургинская свита выделяется на правом берегу р. Шилка примерно в 4 км выше 
с. Усть-карск и представлена двучленными симметричными и асимметричными циклита-
ми (обн. 151; рис. 1; 3).

Снизу вверх в обнажении 151 на миндалекаменных андезитах залегают:
1. Слой (3–4 м) чёрных горизонтально слойчатых «бумажных сланцев»  с единичны-

ми  силуэтами куколок комаров Diptera: Chironomidae и домиков ручейников Terrindusia 
splendida Vial. et Suk.  

В 1926 г. Р. Ф. геккер [3] в осыпи у подножья разреза отложений данной пачки на сма-
чиваемой поверхности алевролитов обнаружил необычные гиероглифы в виде чёткой «го-
ловки» с тонким извилистым или изогнутым «хвостом» длиной до 6–6,5 мм. гиероглифы 
ориентированы, реже пересекаются. По мнению Р. Ф. геккера, эти «горные письмена» не 
что иное, как «запись» внутрипластовых перемещений мелких твёрдых (вероятно, кварце-
вых) зёрен в тектонических зонах. им проводится сравнение забайкальских гиероглифов 
с европейскими гиероглифами на силурийских сланцах Радотина возле Праги, на плитках 
пермских сланцев Мансфельда и др. [11]. Повторить данную находку пока не удалось.

2. Пачка (30 м) относительно симметричных двучленных циклитов (циклиты 3–12; 
рис. 3). В основании (0,35–10 м) выделены жёлтые мелкозернистые песчаники с приме-
сью щебёнки или гравия полевых шпатов, кварца, туфов, эффузивов. горизонтальная и 
волнистая текстура подчёркивается напластованиями обломочного материала. Редки мел-
кие косые серии. к верхам пачки в составе кластического материала появляются редкие 
среднеокатанные гальки кварца. В циклите 12 в песчаниках обнаружены объёмные домики 
ручейников Terrindusia splendida Vial. et Suk. (субавтохтонные захоронения).
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Верхние части циклитов (0,50–11 м) слагают чёрные и тёмно-серые тонко горизон-
тально-слойчатые «бумажные сланцы» – аргиллиты и алевролиты (2–5 см). По напластова-
ниям обнаружены силуэты тел личинок жуков Coptoclava longipoda  Ping, куколки комаров 
Diptera: Chironomidae (циклит 4), уплощённые и объёмные домики ручейников Terrindusia 
splendida Vial. et Suk., T. minuta Suk. (циклиты 6, 8, 12) (субавтохтонный тип). В алевро-
литах циклита 12 найдены крупные уплощённые следы жизнедеятельности Polosatichnus 

(Planolites ?) (захоронение «на месте»– «in situ») (слои с Coptoclava).
3. Резко асимметричный циклит (циклит 13), основание которого представлено грубо-

зернистым песчаником (5 м) с примесью гравия и с прослоями и линзами хорошо отсорти-
рованного песчаника. Верхи слагает пачка (свыше 30 м) чёрных «бумажных сланцев» и 
алевролитов (5–10 см) с тонкой горизонтальной текстурой. В подошве пачки по напласто-
ваниям обнаружены крупные следы жизнедеятельности Polosatichnus schilkaensis Vilmova 
и домики ручейников из слюды Terrindusia sp. (автохтонный тип). общая мощность разре-
за – свыше 100 м.

Рис. 1 Схематическая геологическая карта Усть-карской впадины
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Рис. 2. I – Схема положения изученных разрезов по обнажениям 150–152. 
II – геологический абрис обнажений 150 и 152

Рис. 3. геологические разрезы обнажений 150, 152 и 151
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Рис. 4. геологический разрез левого борта пади кара (обн. 675–677):

Разрез утёса Полосатик резко отличается от разрезов усть-карской свиты отсутствием 
в породах примеси пирокластического материала, незначительными мощностями песчани-
ков основания, широким развитием чёрных «бумажных сланцев» и алевролитов, скудно-
стью биоты, представленной остатками насекомых и следами илоедов. Реконструируется 
широкое мелководное озеро с выравненными безлесыми берегами в зоне, удалённой от 
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действия вулканов. основания циклитов являются фациями прибрежных зон, аргиллиты и 
алевролиты накапливались за зоной действия волн. Воды озера характеризовались застой-
ностью и кислой рн, что сказалось на биоте. Присутствие вида-индекса тургинских ком-
плексов Coptoclava longipoda Ping. и массовость домиков ручейников Terrindusia splendida 
Vial. et Suk. позволяет отнести разрез утёса Полосатик  к тургинской свите. Возраст свиты 
дискутируется в пределах от поздней юры до раннего мела.

В Забайкалье известны местонахождения усть-карской биоты, сопоставляющиеся по 
наличию слоёв с Defretinia (Утан, торей, лесково, Церен и др.), однако отличающиеся раз-
ным соотношением присутствующих ундино-даинских и тургинских видов. тургинская 
биота установлена практически повсеместно в отложениях тургинской свиты с характер-
ными таксонами Bairdestheria-Ephemeropsis-Coptoclava-Lycoptera.
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