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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ РЯДА ИНДИКАТОРНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В ТОНКОЗЕРНИСТЫХ ТЕРРИГЕННЫХ ПОРОДАХ 

СЫЛВИЦКОЙ СЕРИИ ВЕРХНЕГО ВЕНДА СРЕДНЕГО УРАЛА
А. В. Маслов, Д. В. Гражданкин

Сылвицкая серия верхнего венда Кваркушско-
Каменногорского мегантиклинория (западный 
склон Среднего Урала) с размывом залегает на ниж-
невендских карбонатно-терригенных породах сере-
брянской серии и несогласно перекрывается пес-
чаниками такатинской свиты раннедевонского воз-
раста. Входящие в состав серии осадочные обра-
зования изучены нами в долинах правых притоков 
р. Чусовая (реки Межевая Утка, Сылвица, Виль-
ва, Усьва и др.). На основании характерного соста-
ва пород и циклического строения сылвицкая серия 
расчленяется традиционно на четыре свиты (снизу 
вверх): старопечнинскую, перевалокскую, чернока-
менскую и усть-сылвицкую.

В основании старопечнинской свиты залега-
ет толща диамиктитов, в которую вклиниваются 
пласты крупнозернистых песчаников. В южной ча-
сти Кваркушско-Каменногорского мегантиклинория 
(бассейны рек Серебрянка и Сылвица) мощность ди-
амиктитов изменяется в пределах 3–20 м, а в север-
ных разрезах (р. Кусья) возрастает до 95 м [1]. В се-
верном направлении также возрастает и общая мощ-
ность свиты (до 525 м). Диамиктиты постепенно пе-
реходят в мощную (100 м) толщу зеленовато-серых 
тонкослоистых алевролитов, на которой залегает 
толща тонкослоистых аргиллитов (80 м), окраска ко-
торых меняется от фисташково-зеленой в нижней 
части до вишнево-красной. Толща вишнево-красных 
аргиллитов содержит несколько прослоев туфов.

Осадочная последовательность перевалокской 
свиты представляет тонкое пологоволнистое пе-
реслаивание темно-серых аргиллитов, слюдистых 
алевролитов и желтовато-серых мелкозернистых 
песчаников, и имеет выраженное регрессивное 
строение. В нижней ее части преобладают алевро-
литы и аргиллиты, тогда как в верхней части ши-
роко распространены прослои (2–7 см) тонкосло-
истых алевролитов и мелкозернистых песчаников 
(n × 1–20 мм) с тонкой волнистой слоистостью [3]. 
На подстилающих отложениях свита залегает с по-
степенным переходом. Для отложений перевалок-
ской свиты в целом характерны тонкие линзовид-
ные прослои и конкреции фосфоритов и тончайшие 
черные пленки углефицированного органического 
вещества, подчеркивающие слоистость [1]. Мощ-
ность свиты ~300 м.

Чернокаменская свита представлена сложным 
чередованием преимущественно зеленовато-серых 

аргиллитов, алевролитов и песчаников полевошпат-
кварцевого и полимиктового состава; в верхней 
части отложения свиты имеют пеструю окраску. 
Предыдущими исследователями свита по преобла-
дающей окраске пород расчленялась на две нерав-
нозначные по мощности подсвиты. Проведенные 
нами исследования выявили более сложное строе-
ние и выраженную фациальную изменчивость оса-
дочной последовательности свиты как в разрезе, 
так и по латерали. Во всех разрезах она распадает-
ся на ряд толщ (вилухинская, шурышская, черему-
ховская, синекаменская, коноваловская, крутихин-
ская и кобылоостровская), различающихся меж-
ду собой набором литотипов и характером циклич-
ности; эти толщи рассматриваются нами в ранге 
подсвит [2]. Мощность чернокаменской свиты по 
данным Б.Д. Аблизина с соавторами [1] достига-
ет 1700 м. По нашим наблюдениям, она составля-
ет около 1300 м.

Вилухинская подсвита сложена чередовани-
ем пачек (10–70 м) зеленовато-серых песчани-
ков и интервалов (10–50 м) фисташково-зеленых и 
вишнево-красных тонкослоистых алевроаргилли-
тов. Пачки песчаников, в свою очередь, состоят из 
пакетов песчаников, разделенных пластами алевро-
аргиллитов. Мощность вилухинской подсвиты до-
стигает 250 м.

Породы вышележащей шурышской подсви-
ты установлены только на юге Кваркушско-
Каменногорского мегантиклинория в бассейне рек 
Сылвица, Серебряная и Межевая Утка. Подсви-
та сложена тонким переслаиванием алевролитов, 
алевроаргиллитов и песчаников. Мощность шу-
рышской подсвиты достигает 200 м.

Черемуховская подсвита установлена только в 
северной части Кваркушско-Каменногорского ме-
гантиклинория и сложена среднезернистыми пес-
чаниками. В нижней части подсвиты преобладают 
песчаники с тонкой горизонтальной слоистостью и 
пласты без видимой слоистости, выполняющие по-
логие эрозионные врезы, иногда с локально про-
явленной крупной однонаправленной пологой ко-
сой слоистостью. В средней части распростране-
ны песчаники с грубой горизонтальной слоисто-
стью. Верхняя часть подсвиты сложена преимуще-
ственно песчаниками с крупной мульдообразной 
косой слоистостью. Видимая мощность подсвиты 
составляет 35 м.
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Типовое обнажение синекаменской подсвиты 
расположено на р. Чусовой у скалы Синий Камень 
ниже по течению от дер. Нижняя Ослянка. Здесь на 
базальных песчаниках залегает маркирующий го-
ризонт тонкослоистых аргиллитов с прослоями ко-
соволнистослоистых песчаников, а выше обнаже-
на регрессивно построенная осадочная последо-
вательность мощностью 120 м, в которой законо-
мерное чередование пакетов песчаников и алевро-
аргиллитов позволяет выделять 10 прогрессивных 
циклитов мощностью 8.8–17.1 м.

В основании коноваловской подсвиты залегает 
мощная (60 м) толща тонкослоистых алевролитов, 
вмещающая многочисленные пласты песчаников с 
косоволнистой слоистостью. Выше следует толща 
(50–60 м) переслаивания алевролитов и аргилли-
тов с пластами косоволнистослоистых песчаников. 
Завершает последовательность пачка (30 м) тонко-
го переслаивания алевролитов и аргиллитов. Мощ-
ность подсвиты достигает 140–150 м.

Крутихинская подсвита представляет регрес-
сивно построенную осадочную последователь-
ность мощностью 400 м. Благодаря характерным 
литологическим особенностям подсвита уверен-
но прослеживается в пределах всего Кваркушско-
Каменногорского мегантиклинория. Она представ-
лена ритмичным чередованием интервалов, сло-
женных зеленовато-серым, местами с бурым от-
тенком, тонким волнистым и линзовидным пере-
слаиванием песчаников и аргиллитов, и пластов 
голубовато-серых и красно-коричневых тонкосло-
истых аргиллитов. Нижняя часть подсвиты вмеща-
ет несколько мощных (до 16 м) пачек тонкого вол-
нистого переслаивания песчаников и аргиллитов. 
Верхняя часть представляет ритмичное чередова-
ние пластов, сложенных пятнистым, зеленовато- и 
вишнево-серым переслаиванием алевролитов и ар-
гиллитов, темно-серыми и зеленовато-серыми тон-
кослоистыми алевролитами и пластов коричнево-
серых песчаников без видимой слоистости, либо с 
косоволнистой слоистостью.

Кобылоостровская подсвита сложена пересла-
ивающимися зеленовато-серыми алевролитами и 
аргиллитами, вмещающими пачки (8–10 м) серых 
и темно-серых мелко-, средне- и крупнозернистых 
песчаников с тонкой волнистой, косоволнистой и 
линзовидной слоистостью и скоплениями плоской 
аргиллитовой гальки. Мощность подсвиты в разре-
зе по р. Усьва выше о-ва Кобылий достигает 100 м.

На правом берегу р. Чусовая ниже по течению от 
устья р. Сылвица в ряде небольших изолированных 
обнажений вскрыты мелко- и среднезернистые пес-
чаники без видимой слоистости, с грубой горизон-
тальной слоистостью, а также с мелкой и крупной 
мульдообразной косой слоистостью, относящиеся, 
по данным Б.Д. Аблизина с соавторами [1], к усть-
сылвицкой свите. Окраска пород красновато-
бурая, сиренево-коричневая и зеленовато-серая. 

Мощность усть-сылвицкой свиты в стратотипиче-
ской местности достигает 350 м. Мощность же всей 
сылвицкой серии достигает, по нашим представле-
ниям, 1800 м.

В настоящем сообщении рассматриваются ре-
зультаты анализа особенностей изменения сни-
зу вверх по разрезу сылвицкой серии ряда индика-
торных отношений основных петрогенных окси-
дов и элементов-примесей. Анализ проведен с це-
лью получения количественной информации об 
основных параметрах накопления поздневендских 
отложений на территории современного западно-
го склона Среднего Урала. Для этого нами исполь-
зовано более 140 образцов тонкозернистых терри-
генных пород (глинистых сланцев и аргиллитов), 
отобранных случайным образом из всех охаракте-
ризованных выше литостратиграфических подраз-
делений. Определение содержаний в них петроген-
ных оксидов выполнено в ИГГ УрО РАН (аналити-
ки Н.П. Горбунова, В.П. Власов, Л.А. Татаринова, 
Г.С. Неупокоева, Е.С. Шагалов и И.И. Неустрое-
ва) на рентгеновском спектрометре СРМ-18. Опре-
деление содержаний элементов-примесей в тонко-
зернистых терригенных породах (ТТП) выполне-
но там же методом ICP-MS (руководитель работ – 
Ю.Л. Ронкин, аналитики О.П. Лепихина, Г.А. Лепи-
хина).

Степень зрелости тонкой алюмосиликокла-
стики и вклад в процессы седиментации эксга-
лятивных компонентов. Значения величины ги-
дролизатного модуля (ГМ) снизу вверх по разрезу 
сылвицкой серии находятся в основном в коридоре 
0.37–0.50; для ряда же проанализированных образ-
цов можно видеть как несколько более высоки, так 
и несколько более низкие значения (рис. 1а). Какая-
либо определенная тенденция в изменении ГМ сни-
зу вверх в разрезе сылвицкой серии не наблюдает-
ся. Только в верхней части вилухинской подсви-
ты в ряде частных образцов значения ГМ достига-
ют 0.50–0.55, а для крутихинско-кобылоостровско-
усть-сылвицкого интервала можно предполагать 
наличие весьма слабо выраженной тенденции к 
снижению величины ГМ вверх по разрезу. Меди-
анное значение ГМ для ТТП старопечнинской сви-
ты – уровня, в составе нижних горизонтов которо-
го описаны марино-гляциальные образования [6] – 
составляет 0.47. Практически такая же медианная 
величина ГМ характерна и для ТТП вышележащей 
первалокской свиты (0.45). Тонкозернистые терри-
генные породы вилухинской, шурышской, синека-
менской, коноваловской, крутихинской и кобыло-
островской подсвит чернокаменской свиты имеют 
несколько меньшие медианные значения ГМ (соот-
ветственно 0.43, 0.42, 0.42, 0.41, 0.44 и 0.41), но и 
они отвечают нормосиаллитам, по классификации 
Я.Э. Юдовича и М.П. Кетрис [7], т.е. представлены 
продуктами достаточно выраженных процессов хи-
мического выветривания на палеоводосборах. Ар-
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гиллиты усть-сылвицкой свиты имеют величину 
ГМ, равную 0.37 – это также нормосиаллиты.

В распределении снизу вверх по разрезу сылвиц-
кой серии значений химического индекса изменения 
(CIA) в ТТП, так же как и для ГМ, не просматрива-CIA) в ТТП, так же как и для ГМ, не просматрива-) в ТТП, так же как и для ГМ, не просматрива-
ется какая-либо определенная тенденция (рис. 1б). 
Единственное исключение здесь – перевалокско-
вилухинский уровень, для которого можно ви-
деть несколько мелких флуктуаций CIA. Менее от-
четливо это выражено и выше – для крутихинско-
кобылоостровского уровня. Медианная величина 
CIA для алевроаргиллитов старопечнинской сви-для алевроаргиллитов старопечнинской сви-
ты, непосредственно перекрывающих тиллитопо-
добные образования, составляет ~70, что характер-
но, по данным приведенным в работах [10, 11], для 
пород, не содержащих существенной доли малоу-
стойчивых к процессам выветривания алюмосили-
катов, таких, как, например, полевые шпаты. Таким 
образом, рассматривать эти ТТП как постгляциаль-
ные образования, по всей видимости, нельзя. Тонко-
зернистые терригенные породы перевалокской сви-
ты характеризуются сходными значениями CIA (64–
73.5, медианное значение 70). ТТП различных под-
свит чернокаменской свиты имеют медианные зна-
чения CIA от 67 до 71, что, в целом, указывает на 
формирование их в обстановках семиаридного/се-
мигумидного климата. Примерно такая же величи-
на CIA наблюдается в ТТП усть-сылвицкого уровня.

Медианные значения отношения K2O/Al2O3 ни 
для одного из рассматриваемых нами литострати-
графических подразделений сылвицкой серии не 
превышают 0.30 – порогового значения, разделяю-
щего, по представлениям [9], породы первого и по-
следующих циклов седиментации. Вместе с тем, в 
особенностях распределения значений K2O/ Al2O3 
в частных образцах алевроаргиллитов и аргилли-
тов есть ряд интересных моментов (рис. 1в). Так, 
для ТТП старопечнинского уровня значения дан-
ного параметра варьируют в основном от 0.25 до 
0.27 (медиана 0.25). ТТП перевалокской свиты 
имеют несколько меньшее медианное значение 
K2O/ Al2O3 (0.21) и соответственно коридор величин 
рассматриваемого параметра здесь несколько иной 
– 0.18–0.22. Вилухинская подсвита демонстриру-
ет рост значений K2O/Al2O3 снизу вверх по разрезу 
– от преобладающих 0.17–0.22 в нижней части до 
0.23–0.27 в верхней. В последних рамках находят-
ся и значения отношения K2O/Al2O3 в ТТП шурыш-
ской, синекаменской и коноваловской подсвит, хо-
тя, как указывалось выше, синекаменская подсвита 
представлена рядом циклически построенных па-
кетов, маркирующих достаточно хорошо распозна-
ваемые и достаточно быстрые фациальные измене-
ния обстановок седиментации. Для крутихинской 
подсвиты, напротив, вырисовывается вначале неко-
торый рост значений K2O/Al2O3, затем спад, после 
которого вновь следует рост значений анализируе-
мого нами параметра. ТТП кобылоостровской под-

свиты, значения K2O/Al2O3 в которых вновь снижа-
ется, могут представлять собой завершение второго 
достаточно хорошо выраженного геохимического 
цикла в крутихинско-кобылоостровской последова-
тельности. В целом же кривую изменения значений 
K2O/Al2O3 в разрезе всей сылвицкой серии можно 
более-менее условно разбить на три интервала. Для 
первого (перевалокско-вилухинского) и третьего 
(крутихинско-кобылоостровско-?усть-сылвицкого) 
характерны относительно хорошо выраженные 
мелкие флуктуации значений исследуемого пара-
метра, тогда как для второго интервала, примерно 
отвечающего шурышско-коноваловскому уровню, 
такие флуктуации не характерны.

Наконец, основываясь на присущих ТТП сыл-
вицкой серии значениях отношения (Fe+Mn)/Ti 
(преимущественно в коридоре от 7–8 до 12–13, 
рис. 1г), можно сделать вполне определенный вы-
вод об отсутствии на всем протяжении позднего 
венда влияния на состав осадков эксгалятивных 
компонентов, что было сделано ранее на несколько 
менее полной базе данных [4].

Окислительно-восстановительные обстанов-
ки в придонном слое воды. Индикатором при-
сутствия/отсутствия свободного кислорода в при-
донных слоях воды в бассейне седиментации яв-
ляется т.н. “коэффициент стагнации” – отношение 
Mo/Mn [5]. В бассейнах с сероводородным зара-
жением величина отношения Mo/Mn варьирует от 
0.0n до 0.n, тогда как в хорошо аэрируемых водо-
емах она составляет менее 0.00n. В рассматривае-
мой нами ситуации минимальное медианное значе-
ние отношения Mo/Mn составляет 0.004 (ТТП пе-
ревалокской свиты), а максимальное – 0.0035 (ко-
былоостровская подсвита чернокаменской сви-
ты). При анализе же значений Mo/Mn в частных 
образцах снизу вверх по разрезу серии вырисовы-
вается увеличение частоты присутствия в выбор-
ках ТТП с Mo/Mn > 0.001 (рис. 2а) (причем, про-
исходит это, по всей видимости, в течение двух ци-
клов – старопечнинско-вилухинского и шурышско-
кобылоостровского), что позволяет предполагать 
появление в бассейне к концу позднего венда субо-
кисных/дисокисных обстановок.

Состав пород в источниках сноса. Индика-
торами состава пород в источниках сноса в на-
шем случае выступают отношения Th/Cr и Th/Sc 
(рис. 2б, в). Так, по данным К. Конди [8], величина 
отношения Th/Cr в позднеархейских и среднепро-
терозойских базальтах составляет, соответственно, 
0.002 и 0.016, а в гранитах архей и протерозоя – 0.93 
и 1.0. Значения отношения Th/Sc в названных выше 
породах-возможных источниках сноса составляют 
0.03, 0.07, 3.75 и 3.6, соответственно. Из сказанного 
очевидно, что источниками основной массы тонкой 
алюмосиликокластики для располагавшегося на 
территории современного западного склона Сред-
него Урала в позднем венде сегмента форландово-
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го бассейна были преимущественно породы кисло-
го состава, и только в отдельные моменты в область 
седиментации попадала более основная тонкая тер-
ригенная взвесь. Наконец, по величине отношения 
Ce/Cr можно в какой-то степени судить об инте-
гральном возрасте пород на палеоводосборах (для 
среднего архейского и протерозойского аргиллита 
эта величина, по данным работы [8], составляет, со-
ответственно, 0.12 и 0.71). В частных образцах ТТП 
старопечнинской свиты отношение Ce/Cr варьиру-
ет от 0.24 до 0.65 (медиана 0.46) (рис. 2г). В поро-
дах перевалокской свиты данный параметр отчет-
ливо снижается снизу вверх по разрезу от 0.56–0.88 
до 0.18–0.31 (медиана 0.37). Примерно в том же ко-
ридоре, т.е. между значениями, характерными для 
архейского и протерозойского средних аргиллитов, 
меняются значения Ce/Cr в ТТП вилухинской и шу-
рышской подсвит чернокаменской свиты (медиа-
ны 0.55 и 0.62). Разрез вышележащей синекамен-
ской подсвиты чернокаменской свиты начинается с 
ТТП, имеющих существенно более высокое значе-
ние Ce/Cr (0.59). Вверх по разрезу названной под-
свиты рассматриваемый параметр вначале снижа-
ется до 0.22, затем растет до 1.18–1.25. Медианное 
значение отношения Ce/Cr в ТТП синекаменской 
подсвиты составляет 0.97, что указывает на размыв 
весьма зрелых блоков континентальной коры, в со-
ставе которых в данный период времени практиче-
ски не было примитивных архейских субстратов. 
ТТП коноваловской подсвиты по величине отно-
шения Ce/Cr (медиана 0.61) сопоставимы с анало-
гичными по гранулометрии породами вилухинско-
го уровня (медиана 0.55), тогда как ТТП крутихин-
ской подсвиты (медиана 0.93) тяготеют к ТТП верх-
ней части синекаменской подсвиты.

Если же рассматривать особенности изменения 
значений отношений Th/Cr и Th/Sc в целом в разре-
зе всей сылвицкой серии, то мы увидим, что для ря-
да ее интервалов симбатное изменение названных 
параметров в ТТП не наблюдается. Особенно хоро-
шо это выражено для перевалокско-вилухинского и 
синекаменского уровней. Изменения же значений 
Th/Cr и Ce/Cr в сводном разрезе серии почти в точ-
ности повторяются.

РЗЭ-систематика ТТП сылвицкой серии. Ве-
личина отношения LaN/YbN в ТТП породах ста-
ропечнинской серии варьирует от ~6.7 до 16.4 
(рис. 3а) при медианном значении 12.88. ТТП пе-
ревалокской свиты характеризуются заметно мень-
шим медианным значением указанного отноше-
ния (9.30), тогда как в частных образцах величина 
LaN/ YbN здесь составляет 5.07–9.52. Показательно, 
что в верхней трети разреза данного литострати-
графического подразделения значения LaN/YbN су-
щественно ниже, чем в подстилающих и перекры-
вающих образованиях. ТТП вилухинской подсви-
ты чернокаменской свиты имеют медианное зна-
чение LaN/YbN ~ 10.2, в частных образцах кори-

дор значений рассматриваемого параметра состав-
ляет 7.19– 13.8. Какая-либо определенная тенден-
ция в изменении значений данного параметра сни-
зу вверх по разрезу подсвиты отсутствует, одна-
ко, в целом для перевалокско-вилухинского интер-
вала можно видеть ряд мелких флуктуаций. ТТП 
шурышской подсвиты по величине LaN/YbN (9.20) 
близки к ТТП перевалокской свиты. Примерно та-
кое же медианное значение LaN/YbN (9.40) характер-
но для глинистых сланцев и аргиллитов синекамен-
ской подсвиты. При этом здесь на фоне преобла-
дания значений в коридоре 8–11, наблюдается до-
статочно много образцов ТТП с заметно меньшими 
величинами указанного отношения, что позволяет 
предполагать присутствие в тонкозернистой матри-
це пород продуктов разрушения магматических об-
разований основного состава. ТТП вышележащей 
коноваловской подсвиты имеют заметно более вы-
сокую медианную величину LaN/YbN (~11.7) при 
весьма небольшом разбросе значений указанного 
параметра. ТТП завершающих разрез чернокамен-
ской свиты крутихинской и кобылоостровской под-
свит имеют достаточно близкие медианные величи-
ны LaN/YbN (соответственно, 10.08 и 10.60); экскур-
сы в область относительно низких значений здесь 
наблюдаются заметно реже, чем в разрезе синека-
менской подсвиты.

Медианные значения отношения GdN/YbN в ТТП 
всей сылвицкой серии не выходят за пределы стан-
дартных для подавляющего большинства постар-
хейских тонкозернистых алюмосиликокластиче-
ских образований (1.0–2.0) (рис. 3б). При этом, наи-
более высокие медианные значения данного пара-
метра характерны для ТТП старопечнинской свиты 
(1.91), а минимальные (1.15) – для аргиллитов усть-
сылвицкой свиты. В шурышско-усть-сылвицком 
интервале можно видеть вначале некоторое посте-
пенное увеличение значений GdN/YbN в частных об-
разцах, а потом спад.

Величина отрицательной европиевой аномалии 
снизу вверх по разрезу сылвицкой серии также не 
испытывает существенных изменений (рис. 3в). 
Это же присуще и цериевой аномалии, медиан-
ные значения которой в ТТП различных литостра-
тиграфических подразделений серии составляют 
0.95– 1.02 (рис. 3г).

Суммируя все сказанное выше, можно сделать 
вывод о том, что на всем протяжении позднего вен-
да в область седиментации поступала относительно 
зрелая тонкая алюмосиликокластика, а климат на 
палеоводоразделах характеризовался значительной 
стабильностью и имел параметры, позволяющие 
позиционировать его как семиаридный/семигумид-
ный. Основываясь на достаточно низких значениях 
величины отношения K2O/Al2O3 в ТТП всего раз-
реза сылвицкой серии можно считать, что в их со-
ставе присутствует существенная или значительная 
доля алюмосиликокластики, прошедшей несколь-
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ко циклов седиментации. Низкие величины модуля 
Страхова в ТТП всего разреза не позволяют пред-
полагать какого-либо участия в процессах осадко-
накопления эксгалятивных компонентов. Установ-
лено также, что подавляющая часть частых образ-
цов алевроаргиллитов и аргиллитов в составе сыл-
вицкой серии характеризуется весьма небольши-
ми значениями коэффициента стагнации, что ука-
зывает на доминирование в придонных слоях во-
ды в бассейне окислительных обстановок. Вместе 
с тем, вверх по разрезу серии несколько возрастает 
частота встречаемости ТТП с Mo/Mn > 0.001, что, 
возможно, указывает проявление к концу позднего 
венда в рассматриваемом нами сегменте бассейна 
стагнационных явлений. Анализ медианных значе-
ний отношений Th/Cr и Th/Sc, и значений этих же 
индикаторов в частных образцах ТТП показывает, 
что формирование осадочного выполнения сред-
неуральского сегмента поздневендского бассей-
на происходило за счет смешения как кислой, так 
и основной алюмосиликокластики, однако доля по-
следней была в целом, по всей видимости, относи-
тельно небольшой. Этот же вывод следует и из ана-
лиза РЗЭ-систематики ТТП. В то же время, для вре-
мени накопления отложений верхней части перева-
локской свиты и нижней части вилухинской свиты, 
исходя из заметно меньших, чем в выше- и нижеле-
жащих ТТП, значений обоих указанных индикатор-
ных отношений, можно предполагать усиление по-
ступления продуктов разрушения пород основного 
состава. Для конца перевалокского, начала и конца 
вилухинского, а также конца первой половины си-
некаменского времени на основании сравнительно 
низких значений величины отношения Ce/Cr мож-
но предполагать значительную роль блоков пород 
архейского возраста в источниках сноса. Обраща-
ет на себя внимание стабильность величины це-
риевой аномалии в ТТП снизу вверх по всему изу-
ченному нами разрезу. Наряду с данными фациаль-
ных реконструкций [2], это свидетельствует в поль-
зу существования на рассматриваемой территории 
в позднем венде стабильного мелководного бассей-
на со слабо проницаемой жесткой корой.

Исследования выполнены при финансовой под-
держке РФФИ (грант 06-05-64223) и Программы 
Президиума РАН № 18.
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