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Аннотация. В Восточном Забайкалье детально изучены тоар-ааленские отложения на правом 
борту пади Большая Кулинда близ с. Павловск. Корренные выходы здесь фрагментарны и че-
редуются с задернованными участками. Определены интервалы разреза, соответствующие 
аналогам шараповского – вымского горизонтов Сибири. Впервые обнаруженный в аалене Во-
сточного Забайкалья Retroceramus ex gr. popovi (в комплексе с обильными Aguilerella) позво-
ляет нам сделать вывод о принадлежности верхней части разреза, ранее датируемой нижним 
ааленом, к верхнему аалену. 
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Abstract. In Eastern Transbaikalia, the Toarcian-Aalenian deposits on the right side of the Bolshaya 
Kulinda valley near the Pavlovsk village have been studied in detail. The outcrops here are fragmen-
tary and alternate with the grass-covered areas. Section intervals corresponding to analogues of the 
Sharapovo – Vymskoe horizons of Siberia have been determined. Retroceramus ex gr. popovi, dis-
covered for the first time in the Aalenian of Eastern Transbaikalia (in association with abun-
dant Aguilerella), allows us to conclude that the upper part of the section, previously dated to the 
Lower Aalenian, belongs to the Upper Aalenian. 
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Введение 

Начало изучению юрских морских отложений в Восточном Забайкалье 
было положено в 1930 г. в ходе геологопоисковых и геологосъемочных работ [4]. 
Большинством исследователей изучались основные разрезы по рекам Онон, 
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Турга, Талангуй, Кулинда. Результаты многолетних исследований обобщены в 
2002 г. в Атласе фауны и флоры палеозоя-мезозоя Забайкалья [1], а также в  ста-
тье Т.М. Окуневой «Биостратиграфия морских юрских отложений Восточного 
Забайкалья и некоторые вопросы корреляции нижнего мезозоя юго-востока Рос-
сии» 2003 г.в. [2], в которой дано детальное описание пяти наиболее представи-
тельных разрезов (в бассейне р. Талангуй, по левому борту пади Большой Эмны-
кен; в верховье р. Борзя, в районе пос. Онон-Борзя; в бассейне р. Газимур, по 
пади Большая Кулинда; у пос. Золотоноша и у с. Банщиково). С тех пор инфор-
мации об исследовании разрезов и новых палеонтологических данных с терри-
тории Восточного Забайкалья не поступало. 

Методы и материалы 

На территории рапространения морской юры Восточного Забайкалья были 
обособлены три структурно-фациальных зоны, разрезы которых отличаются по 
мощности толщ, особенностям литологии и комплексов макрофоссилий [2]. В 
2021-2022 гг. специалисты ИНГГ СО РАН детально изучили типовые разрезы 
морской юры Восточного Забайкалья (рис. 1). Из разрезов Онон-Борзя (правый 
берег р. Борзя (близ пос. Онон-Борзя)) и Большая Кулинда (р. Газимур, падь 
Большая Кулинда) Борзинско-Газимурской структурно-фациальной зоны были 
отобраны представительные коллекции макрофуны, которые и послужили мате-
риалом для настоящей работы. Описание особенностей непрерывного разреза 
плинсбах-тоарских толщ разреза Онон-Борзя было опубликовано ранее [3]. Раз-
рез синхронных отложений в пади Большая Кулинда вскрыт лишь фрагментарно 
с большими пропусками в наблюдении, но общая конструкция его хорошо опре-
деляется путем сопоставления с непрерывным разрезом Онон-Борзя. 

Результаты и их обсуждение 

Разрез Большая Кулинда расположен на правом борту пади Большая Ку-
линда, близ села Павловск, общей протяженностью порядка 2 км с запада на во-
сток, юго–восток (рис.1). Коренные выходы морских юрских толщ фрагмен-
тарны и чередуются с задернованными участками. В обнажениях представлены 
песчаники с прослоями конгломератов в нижней и верхней частях разреза и гли-
нисто-известковичстые алевролиты в средней части. Из макрофауны встречены 
двустворки, аммониты, белемниты и членики стеблей криноидей. 

При описании разреза нами было зафиксировано 10 точек наблюдения (т.н.) 
по основным коренным выходам. В основании разрез представлен разногалеч-
ными конгломератами и песчаниками (т.н. БК11, БК6) (рис. 2). Эта часть разреза 
фауной не охарактеризована. Однако удалось зафиксировать границу с подсти-
лающими палеозойскими толщами в непрерывном разрезе. 

Выше, вверх по разрезу, в коренных выходах (т.н. БК8, БК9) алевролиты 
глинистые оскольчатые, местами известковистые. Здесь обнаружен комплекс 
двустворок с Dacryomya jacutica, Galinia sp. (?= Pseudomytiloides) и др. В т.н. БК9 
в комплексе также присутствуют аммониты, белемниты и членики криноидей. 
Таким образом, по аналогии с исследованным раннее разрезом Онон-Борзя [3], 
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можно заключить, что мы наблюдаем сходную последовательность пригранич-
ных толщ плинсбаха и нижнего тоара Сибири (аналоги верхов шараповского – 
китербютского горизонтов) [5]. 

 

 
Рис. 1. Структурно-фациальные зоны морских нижне- среднеюрских 

отложений Восточного Забайкалья: ПШ – Пришилкинская, ОУ – Ононо-
Ундинская, БГ – Борзинско-Газимурская. СП – Сибирская платформа, МО – 

Монголо-Охотская складчатая система [2]. Цифрами обозначено 
местоположение изученых разрезов: 1 - Большая Кулинда, 2 -  Онон-Борзя. 

 
 
Вышележащая толща представлена алевролитами плитчатыми глинистыми 

переслаивающимися с известковистыми песчаниками и алевролитами (т.н. БК5, 
БК4, БК12) (рис. 2). Литологическое строение этой части разреза весьма сходно 
со строением тоарской толщи надояхского горизонта Сибири. В нижней и верх-
ней точках наблюдения этой части разреза обнаружены представители двуствор-
чатых моллюсков Eodonax и Vaugonia. 

Выше (т. н. от БК3 до БК2) наблюдался непрерывный разрез общей мощно-
стью порядка 60 м, представленный чередованием четырех пачек песчаников и 
конгломератов с прослоями глинистого алевролита. В глинистых прослоях обна-
ружены ракушняковые линзы с многочисленными двустворками и редкими об-
ломками раковин аммонитов. В комплексе двустворок установлены Retrocer-
amus ex gr. popovi, Dacryomya gigantea, Mclernia, Liostrea и многочисленные 
Aguilerella.  
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Рис. 2. Распространение двустворчатых моллюсков в разрезе Большая Кулинда 

 

Заключение 

В работах предшественников пачка чередования песчаников, алевролитов и 
конгломератов с многочисленными Aguilerella в разрезе Большая Кулинда была 
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условно отнесена к нижнему аалену, тогда как верхний аален установлен в рай-
оне пос. Банщиково по находке Mytiloceramus obliguus (группа M. polyplocus) [2]. 
Найденные нами в разрезе Большая Кулинда представители Retroceramus ex gr. 
popovi – это типичный представитель верхнеааленских ретроцерамид в комплек-
сах двустворок средней юры Сибири и Северо-Востока России, в которых верх-
няя часть аалена соответствует существенно песчаной толще вымского регио-
нального горизонта [5]. Если учитывать вышеизложенное, то есть основания 
считать эту часть разреза Большая Кулинда верхнеааленской. 

 

Таким образом, изученный разрез морской юры в пади Большая Кулинда, 
несмотря на фрагментарность естественных выходов, охватывает больший стра-
тиграфических интервал нижней и средней юры (аналоги шараповского – вым-
ского региональных горизонтов Сибири), нежели разрез Онон-Борзя (аналоги 
шараповского – надояхского горизонтов). Соответственно, на изученной терри-
тории сохранялся морской режим по крайней мере до позднего аалена. При этом 
находки не встречающихся в тоаре и аалене Сибири тригониид в верхах тоарской 
толщи и агилерелл в ааленской можно рассматривать как свидетельства проник-
новения на эти территории типичных представителей нижнебореальных па-
леопацифических сообществ двустворок. 
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