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венно детализировать региональную  схем у ордовика Сибирской платф орм ы , которую  по полно
те  палеонтологической х а р а кте р и с ти ки  м ож но  считать  одним из в а ж н е й ш и х  мировы х эталонов  
ордовикской  системы. Особенно важ н ое зн ачен и е  для региональны х и глобальны х ко р р ел яци й  
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Предисловие

Н астоящ ая книга является  составной 
частью серии “Стратиграфия нефтегазонос
ных бассейнов Сибири” и в соответствии с 
общим планом этого издания главное внима
ние здесь уделено характеристике местных 
и региональных био- и литостратиграфичес
ких подразделений, их корреляции, вопро
сам структурно-фациального районирования 
и типизации литофаций. В  то ж е время, как 
и в других книгах, здесь имеются разделы, 
отображающие специфику изученных объек
тов: состояние изученности, исторически сло
живш иеся особенности стратиграфической 
номенклатуры, некоторые общие проблемы 
геологической истории рассматриваемого гео
логического периода.

Ордовикские отложения широко распро
странены в пределах четырех регионов Сибири 
и Дальнего Востока, отвечающих наиболее 
крупным структурным элементам: в А лтае- 
Саянской складчатой области, на Сибирской 
платформе, в складчатых областях Таймыра 
и Северо-Востока СССР, включая острова 
прилегающих морей Северного Ледовитого 
океана (Новосибирские, Северная Земля). 
В  этих регионах ордовикские отложения и 
заключенные в них органические остатки 
имеют свои фациальные и биономические осо
бенности, поэтому для каждого из них раз
работана самостоятельная стратиграфическая 
схема. Для Алтае-Саянской складчатой обла
сти, Сибирской платформы и Таймыра новые 
региональные стратиграфические схемы были 
приняты на Межведомственном региональном 
стратиграфическом совещании по докембрию 
и палеозою Средней Сибири в Новосибирске 
в 1979 г. (Решения..., 1983), а для Северо-Во
стока СССР -  на таком ж е совещании в Ма
гадане в 1975 г. (Решения..., 1978).

Следует отметить, что помимо указан
ных четырех регионов небольшие выходы 
ордовикских отложений известны такж е в 
районах Дальневосточного Приморья, но они 
пока изучены слабо. В последние годы по ре
зультатам глубокого бурения появились дан

ные о наличии ордовикских отложений в со
ставе складчатого (промежуточного) этажа 
Западно-Сибирской плиты.

Кроме того, за последние 15 лет вы 
полнен большой цикл исследований в рамках 
международных и национальных программ по 
глобальным изменениям, международному 
проекту МПГК № 4 1 0  “Великая ордовик
ская биодиверсификация”, а также по про
ектам РФ Ф И  № 9 3 -0 5 -8 8 1 2 , 9 6 -0 5 -6 4 8 4 8 , 
9 9 -05 -64662 , 02-05 -64923 . В  связи  с этим 
материалы по Сибирской платформе анали
зировались с позиций глобальных геологичес
ких и биотических событий ордовикского пе
риода, который в настоящее время рассмат
ривается как один из важнейших переломных 
этапов в геологической истории биосферы.

После официального утверждения по
следнего варианта региональной стратиграфи
ческой схемы по ордовику Сибирской плат
формы в 1979 г. (Решения..., 1983) накопился 
большой материал, особенно по результатам 
глубокого бурения. Это позволило существен
но уточнить и детализировать структурно-фа
циальное районирование и корреляцию мест
ных литостратиграфических подразделений.

В отличие от других рассматриваемых 
регионов, где ордовикские бассейны распо
лагались на месте складчатых областей и от
личались резкой структурной и батиметри
ческой дифференциацией, Сибирская плат
форма в ордовикском периоде была областью 
типичного эпиконтинентального осадконакоп- 
ления. Это определило некоторые особенно
сти ордовикских отложений платформы: со
кращенные мощности (в нижнем ордовике 
первые сотни, в среднем и верхнем -  первые 
десятки метров), фациальную пестроту (раз
нообразные терригенные, терригенно-карбо- 
натные и карбонатные породы, нередко крас- 
ноцветы и эвапориты), преобладание мелко
водных фаций с большим количеством фау- 
нистических остатков.

Следует отметить, что начиная с пер
вых маршрутных пересечений Сибирской



платформы, в X IX  в. ордовик и силур этой 
территории изучались как единое целое, по
скольку до 1960 г. ордовик в Общей страти
графической шкале рассматривался как ниж
нее подразделение силурийской системы. 
Наиболее интенсивный период в палеонтоло
го-стратиграфическом изучении ордовика и 
силура связан с крупномасштабными геоло
го-съемочными работами 1950-1960-х годов. 
В  это ж е время было издано большое количе
ство монографий и статей по стратиграфии 
и фауне ордовика и силура Сибирской плат
формы, включая ее северо-западную часть 
(Иванова и др., 1955; Никифорова, 1955; Нец- 
кая, 1956; Даценко, Лазаренко, 1960; Елты- 
шева, 1960; Геология..., 1961, 1970; Нехоро
шее, 1961; Никифорова, Андреева, 1961; Б а
лашов, 1962; Востокова, 1962; М аксимова, 
1962; Геологическое строение..., 1963; И ва
новский, 1963; Мягкова и др., 1963; Соколов, 
Тесаков, 1963; Драгунов, Смирнова, 1964; 
Петраков, 1964; Нецкая, 1966; Марков, 1967, 
1970; Микуцкий, 1967; Обут, Соболевская, 
1967; Тесаков, 1967; Тесаков, Шпунт, 1967; 
Л азаренко, Никифоров, 1968; Обут и др., 
1968; Розова, 1968; Москаленко, 1970; Раби- 
ханукаева, 1971). Наиболее крупным обобще
нием этого периода была монография О.И. Ни
кифоровой и О.Н. Андреевой (1961), в которой 
впервые было дано комплексное палеонто
логическое обоснование региональных гори
зонтов ордовика Сибирской платформы и за 
ложены основы структурно-фациального рай
онирования. Накопившиеся после выхода этой 
публикации новые материалы обобщены в под
готовленной под руководством Ю.И. Тесакова 
сводке “Стратиграфия ордовика Сибирской 
платформы” (1975).

В  настоящей книге обобщены все мате
риалы, полученные в последующие годы при 
изучении основных опорных разрезов и кер
на скважин, которое выполнялось большим 
коллективом специалистов по разным группам 
фауны и по литологии в рамках межведом
ственной программы экостратиграфического 
изучения ордовика. На всех этапах этого ис
следования участвовали А.В. Каныгин (Ин
ститут геологии и геофизики СО РАН, ныне 
Институт нефтегазовой геологии и геофизики 
СО РАН), А.Г. Ядренкина (СНИИГГиМС), 
Т.А. Москаленко (ИГиГ СО РАН). Кроме того, 
в разные годы в полевых исследованиях и 
камеральной обработке материалов принима
ли участие: Ю.И. Тесаков (кораллы), А.В. Ро
зова (трилобиты верхнего кембрия-нижнего 
ордовика), С.Н. Розов (моноплакофоры, рако
образные), К.Н. Волкова (мшанки), В.Г. Хро
мых (строматопороидеи), А.В. Тимохин (трило
биты), Г.П. Абаимова (конодонты нижнего ор
довика), О.В. Сычев, Т.Н. Дивина и сотрудник 
ВСЕГЕИ  А.А. Высоцкий (литология). Грапто- 
литы определялись А.М. Обутом и Н.В. Сен
никовым (ИГиГ СО РАН). Выборочное изуче
ние акритарх из разреза на р. Кулюмбе вы
полнено Л.И. Шешеговой.

Монография подготовлена к печати в 
Институте нефтегазовой геологии и геофи
зики СО РАН при участии сотрудников 
СНИИГГиМСа.

Авторы выражают благодарность за по
мощь в работе, советы и критические заме
чания главному редактору серии академику
А.Э. Конторовичу, рецензентам академику 
Б.С. Соколову, Б.И. Чувашову, И.Ф. Никити
ну, а такж е Ю.И. Тесакову, Н.В. Сеннико
ву, Б.Н. Шурыгину, Т.В. Гонта.



Введение

Ордовик Сибирской платформы вместе 
со смежными системами (кембрием и силу
ром), составляющими единый осадочный ком
плекс, в первые послевоенные десятилетия 
(конец 1940-х-начало 1960-х годов) в период 
реализации крупномасштабной программы 
геолого-съемочных работ масштаба 1:200 000 
оказался одним из важнейших геологических 
полигонов, на котором отрабатывались и ап
робировались методические основы регио
нальной стратиграфии новых, ранее слабо 
изученных территорий.

Важнейшим научным итогом является 
создание качественно новой биостратиграфи- 
ческой основы для всех видов регионально
геологических работ, проведенных в этот пе
риод и в последующие годы, на территории 
Сибири, в первую очередь прогнозных, съ е
мочных, поисковых и разведочных, для всех 
систем фанерозоя и позднего докембрия, в 
том числе для ордовика Сибирской платфор
мы. До начала этих исследований Сибирь по 
уровню палеонтолого-стратиграфической изу
ченности существенно уступала большинству 
других регионов страны, что послужило са
мым крупным препятствием для постановки 
современных крупномасштабных геологичес
ких задач.

В  результате работ, выполненных боль
шим коллективом исследователей разных 
научных учреждений страны (ГИНа и ПИНа 
АН СССР, ВС ЕГЕИ , Севморгео, ВН И ГРИ , 
Миннефтепрома и др.) при ведущем участии 
специалистов вновь созданных отделов пале
онтологии и стратиграфии в Институте гео
логии и геофизики СО РАН СССР (ныне Ин
ститут нефтегазовой геологии и геофизики) и 
СНИИГГиМ Са Мингео СССР (ныне Мин
природы РФ), в кротчайшие сроки удалось 
не только ликвидировать это отставание, но 
и разработать принципиально новую основу 
биостратиграфии фанерозоя Сибири, которая 
с учетом региональной геологической специ
фики Сибири и критического пересмотра не
которых канонических концепций стала проч

ной базой легенд новых геологических карт, 
корреляции разрезов, вскрываемых глубоким 
бурением, локального прогноза и всех теоре
тических историко-геологических обобщений. 
В  ней нашли наиболее полное воплощение и 
всестороннюю апробацию на огромном фак
тическом материале новые принципы стра
тиграфии, развиваемые советской геологичес
кой школой с конца 1950-х-начала 1960-х го
дов основополагающими трудами академиков 
Д.В. Наливкина, Б.С. Соколова, В.В. Меннера, 
профессора Л.Л. Халфина и других иссле
дователей. Огромная и геологически очень 
разнородная территория Сибири, по пло
щади превышающая всю Западную Европу, 
где сформировались классические принципы 
стратиграфии, оказалась уникальным геоло
гическим полигоном, позволившим провести 
коренную ревизию многих устоявшихся тео
ретических и региональных представлений.

В частности, для ордовика Сибирской 
платформы в 1956 г. впервые в СССР была 
официально принята разработанная под ру
ководством О.И. Никифоровой и при актив
ном участии О.Н. Андреевой региональная 
стратиграф ическая схем а, основными но
менклатурными единицами в которой были 
региоярусы и горизонты. Палеонтологически 
она обоснована О.И. Никифоровой, О.Н. Анд
реевой (1961), эта схема стала классическим 
образцом палеонтолого-стратиграфических ис
следований для последующих работ не толь
ко на этой территории, но и в других регио
нах. В  это время по всей стране и особенно 
интенсивно в Сибири осуществлялась беспре
цедентная по своим масштабам программа 
геологического картирования, которая сопро
вождалась такими ж е масштабными палеон
толого-стратиграфическими исследованиями. 
В  результате сразу ж е выявилось несовер
шенство типовых стандартов Общей (М ежду
народной) стратиграфической шкалы (ОСШ), 
разработанных на ограниченной территории 
Западной Европы, и соответственно ограни
ченность в то время хроностратиграфичес



кой (европейской) концепции стратиграфии, 
предписывающей всем подразделениям ОСШ 
статус универсальных, единых для всех ре
гионов стратиграфических единиц, включая 
ярусы и зоны.

Региональная стратиграфическая схема 
ордовика Сибирской платформы оказалась од
ним из первых успешных опытов преодоле
ния устоявшихся стратиграфических канонов. 
В  ней вместо предписывавшихся тогда ярус
ных подразделений ОСШ были выделены при
мерно эквивалентные им по стратиграфичес
кому диапазону региоярусы с собственными 
названиями, с подразделением их на горизон
ты, которым так ж е были даны собственные 
наименования. Фактически это означало при
знание за региоярусами и горизонтами ста
туса самостоятельных, а не вспомогательных, 
как прежде, единиц региональной стратигра
фической шкалы.

Однако в то время Межведомственный 
стратиграфический комитет СССР стоял на 
позициях единой стратиграфической шкалы, 
т. е. хроностратиграфической концепции ев
ропейских геологических школ, поэтому пер
воначально разработанная для Сибирской 
платформы региональная стратиграфическая 
шкала квалифицировалась как предвари
тельная, временная, нуждающаяся в унифи
кации номенклатурных единиц британского 
стратиграфического стандарта. Такое реше
ние встретило со стороны многих авторитет
ных стратиграфов того времени резкую кри
тику. Введение в легенды геологических карт 
самостоятельных подразделений региональ
ной стратиграфической шкалы считалось при
знаком недостаточной геологической и зу
ченности региона и препятствием для более 
широких межрегиональных геологических 
обобщений. Однако в России уже был опыт 
разработки региональной стратиграфической 
шкалы ордовика Прибалтики, которая про
шла апробацию временем и нашла призна
ние среди зарубежных специалистов, особен
но скандинавских. Дальнейшая разработка 
и детализация региональных стратиграфи
ческих схем пошла именно по этому пути -  
выделению на комплексной биостратигра- 
фической и историко-геологической основе 
самостоятельных подразделений, сопоставля
емых с ярусными и зональными подразделе
ниями ОСШ.

В настоящее время можно констатиро
вать, что принцип функциональной и номен

клатурной самостоятельности региональных 
стратиграфических шкал окончательно утвер
дился как в отечественной, так и в мировой 
стратиграфии, что нашло отражение во вто
ром издании „Стратиграфического кодекса” 
(1992), а также в деятельности Международ
ного стратиграфического комитета и его под
комиссий по системам. В  частности, за пос
ледние 20 лет под эгидой Международной 
подкомиссии по ордовикской системе этого 
Комитета изданы региональные стратиграфи
ческие схемы большинства регионов мира, в 
том числе и по Сибирской платформе (Капу- 
gin et al., 1988).

Разработка первой региональной схемы 
ордовика Сибирской платформы совпала с ре
шением еще одной общей проблемы страти
графии -  окончательным утверждением ста
туса ордовика как самостоятельной системы 
в ОСШ. Как известно, ордовикская система 
первоначально была выделена английским 
геологом Ч. Лэпворсом в 1879 г. как компро
миссный вариант решения затянувшегося на 
несколько десятилетий спора между осново
положниками кембрийской и силурийской 
систем А. Сэджвиком и Р. Мурчисоном и их 
последователями по поводу трактовки погра
ничного интервала. Долгое время целесооб
разность выделения ордовикской системы 
вызывала сомнения, поскольку чисто субъек
тивные соображения Ч. Лэпворса, пытавше
гося решить научный спор с помощью но
менклатурной процедуры, не были подкреп
лены историко-геологическим анализом. Эта 
проблема была решена в СССР в 1956 г., ког
да на правах самостоятельной системы ордо
вик был введен в легенды геологических карт, 
а в Общей стратиграфической шкале утверж
ден только в 1960 г. на сессии Международ
ного геологического конгресса в Копенгагене. 
Такому решению способствовали, в частности, 
результаты изучения ордовикских отложений 
(наряду с другими регионами мира) на терри
тории Прибалтики, на Сибирской платформе 
и в Южном Казахстане, когда были установ
лены существенные историко-геологические 
и палеонтологические отличия ордовика от 
кембрия и силура.

Таким образом, ордовик Сибирской плат
формы уже с начального этапа его планомер
ного изучения стал важным объектом не 
только для разработок конкретных задач ре
гиональной геологии, но и для решения не
которых общих проблем стратиграфии. Этому



способствовала методическая новизна в ис
следовании, которая заключалась в комплекс
ном изучении всех важнейших групп фауны 
и типизации палеонтологических данных в 
соответствии с фациальным районированием 
территории. Фактически уж е в этот период 
были заложены основы того направления, ко
торые в начале 1970-х годов академик Б.С. Со
колов назвал „бассейновой стратиграфией”, 
а ш ведский палеонтолог А. М артинсон в 
журнале „Lethaia” примерно в это ж е вре
мя назвал „экостратиграфией”. В  1950-е годы 
прошлого столетия палеонтолого-стратигра
фические исследования ордовика проводились 
в основном большим коллективом специалис
тов из центральных учреждений Ленинграда 
и Москвы (ВСЕГЕИ, ЛГУ, ПИНа, ГИНа) под 
руководством О.А. Никифоровой. Результаты 
исследований этого периода, кроме упоми
навшейся первой стратиграфической схемы 
1956 г., нашли отражение в большой серии 
палеонтологических и стратиграфических 
статей, а также в обобщающей монографии
О.И. Никифоровой и О.Н. Андреевой „Страти
графия ордовика и силура Сибирской плат
формы и ее палеонтологическое обоснова
ние” (1961). Важнейшим итогом этого этапа 
изучения ордовика Сибирской платформы 
можно считать:

1) монографическое изучение важней
ших групп фауны по опорным разрезам;

2) фациальное районирование террито
рии Сибирской платформы по результатам 
изучения обнаженных районов;

3) обоснование первой региональной стра
тиграфической схемы ордовикских отложе
ний этой территории;

4) выделение Сибирской зоогеографичес- 
кой провинции (в границах Сибирской плат
формы).

В 1964-1965 гг. на М ежведомственном 
стратиграфическом совещании по палеозою 
Средней Сибири в Новосибирске был принят 
уточненный и дополненный вариант этой схе
мы. В  ней в качестве основной стратиграфи
ческой единицы был сохранен региональный 
ярус. Как и в прежней схеме, нижний отдел 
ордовика составили устькутский и чунский, 
средний -  криволуцкий и мангазейский ярусы; 
в верхнем отделе, кроме до л борского яруса, 
выделен бурский горизонт. Для верхней части 
нижнего и двух следующих отделов были 
введены также более дробные подразделе
ния -  горизонты: вихоревский в верхней час

ти чунского яруса, волгинский, киренский и 
Кудринский в криволуцком ярусе, чертовской 
и баксанский в мангазейском ярусе.

С 1950-1960-х годов изучение ордовик
ских отложений Сибирской платформы про
водится с активным участием сибирских стра- 
тиграфов, в первую очередь сотрудников 
СНИИГГиМСа и Института геологии и гео
физики СО РАН (ныне ИНГГ СО РАН). По 
отдельным районам проводятся палеонтоло
го-стратиграфические работы специалистами 
ВостСНИИГГиМ Са (г. Иркутск), Якутского 
геологического управления, Амакинской 
экспедиции и некоторых других организаций. 
Накопившиеся в 1960-е годы данные обобще
ны в коллективной монографии под редакци
ей Ю.И. Тесакова „Стратиграфия ордовика 
Сибирской платформы” (1975).

С 1972 г. ордовик Сибирской платформы 
изучается по комплексной программе „Бас
сейновой стратиграфии” межинститутским 
коллективом специалистов ИГиГ СО РАН 
(ИНГГ) и СНИИГГиМСа. Были заново более 
детально исследованы все основные опорные 
разрезы, учтены новые материалы геолого
съемочных и буровых работ. Большое значе
ние на этом этапе исследований приобрели 
результаты изучения микрофауны -  конодон- 
тов и остракод.

Все эти материалы нашли отражение в 
новой схеме стратиграфии, проект которой 
был опубликован для обсуждения в 1978 г. (Яд- 
ренкина и др., 1978), а в 1979 г. эта схема 
была принята как официальная на М ежве
домственном стратиграфическом совещании в 
Новосибирске в 1979 г. (Решения..., 1983). От 
предыдущей эта схема отличается:

1) более дробным районированием, ох
ватывающим и часть закрытых территорий;

2) более полной палеонтологической ха
рактеристикой стратонов;

3) более детальным обоснованием регио
нальной шкалы (кроме горизонтов, выделе
ны зоны).

В последнее 20-летие после принятия 
этой схемы особый акцент был сделан на обоб
щение материалов по закрытым территориям, 
которые начали разбуриваться с 1970-х годов. 
В  существующей схеме (1979 г.) были отраже
ны в основном результаты изучения естест
венных выходов пород, расположенных в бор
товых частях Тунгусской и Вилюйской сине
клиз. В центральных частях этих структур 
ордовикские отложения перекрыты чехлом



более молодых палеозойских и мезозойско- 
кайнозойских образований, поэтому представ
ления о распространении, литофациальных 
особенностях и степени стратиграфической 
полноты ордовика в пределах этих обширных 
площадей базировались главным образом 
на экстраполяциях данных, полученных по 
смежным более доступным для наблюдения 
территориям. Фациальный состав ордовик
ских отложений оказался очень пестрым, рез
ко меняющимся как по латерали, так и по 
вертикали. Фаунистическая характеристика 
весьма неравномерная и з-за наличия в раз
резе эвапоритовых фаций.

К настоящему времени накопилось мно
го сведений по результатам бурения, что по
зволило уточнить стратиграфию и структур
но-фациальное районирование. Собраны и опи
саны ведущие группы фауны (брахиоподы, 
трилобиты, остракоды и конодонты), прове
дено литологическое изучение, использова
ны каротажные диаграммы. Это позволило с 
максимальной полнотой обобщить материалы 
бурения и существенно уточнить критерии 
корректной геологической интерпретации гео
физических данных.

На территории Тунгусской синеклизы и 
ее обрамления установлено семь структур
но-фациальных зон (Игаро-Норильская, Т у- 
руханская, Центрально-Тунгусская, Илим- 
пейская, Ю жно-Тунгусская, Мойеронская и 
Маймечинская), существенно отличающих
ся друг от друга условиями среды осадкона- 
копления, особенно в ранней части ордови
ка, сложной фациальной дифференциацией 
по латерали и изменчивыми мощностями ли
тостратонов, с многочисленными фациальными 
замещениями и выклиниваниями отдельных 
пачек и целых свит.

По материалам бурения впервые для 
всех литостратиграфических подразделений 
ордовика дана полная палеонтологическая ха
рактеристика по основным группам микро- и 
макрофауны (конодонтам, остракодам, грапто- 
литам, трилобитам, брахиоподам), что позво
лило обосновать корреляцию конкретных раз
резов на уровне свит, подсвит, а для средне
го ордовика -  на уровне пачек с наиболее 
дробными стратиграфическими подразделени
ями (горизонтами и отчасти биостратиграфи- 
ческими зонами) региональной стратиграфи
ческой шкалы ордовика Сибирской платформы.

Все эти материалы нашли отражение в 
новом, существенно уточненном варианте ре
гиональной стратиграфической схемы. Основ
ными единицами региональной шкалы явля
ются горизонты (выделено 14), а также зоны 
по брахиоподам, трилобитам, остракодам и 
конодонтам. По детальности расчленения, 
структурно-фациального районирования и 
полноте палеонтологического обоснования эта 
схема в полной мере отвечает потребностям 
крупномасштабного геологического картиро
вания. В  то ж е время современная степень 
изученности ордовика Сибирской платформы 
позволяет отнести этот регион к числу важ 
нейших эталонных полигонов для выявления 
закономерностей экосистемных перестроек в 
ордовикском периоде. На примере Сибирской 
платформы и обобщения сравнительных дан
ных по другим регионам показано, что этот 
период можно рассматривать как один из важ 
нейших этапов в фанерозойской истории био
сферы. Именно в ордовике в связи с возник
новением новых экологических гильдий, со
провождавшихся самой крупномасштабной в 
фанерозое (после кембрия) таксономической 
диверсификацией, впервые произошло пре
образование некогерентных морских экосис
тем в когерентные и сформировался глобаль
ный биогеохимический круговорот в морских 
акваториях с участием пелагиали (Каныгин, 
1996). Таким образом получено окончатель
ное подтверждение обоснованности выделе
ния в геохронологической шкале Земли ор
довикского периода, который теперь можно 
характеризовать как один из важнейших пе
реломных этапов в истории биосферы.

В практическом плане геологами-нефтя- 
никами (Назимков и др., 2003) выделяется ор- 
довикско-лландоверийский перспективный 
нефтегазоносный комплекс, который пред
ставляет собой резервуар, состоящий из тер- 
ригенного коллектора, представленного пес
чаниками байкитской свиты, и флюидоупора, 
сложенного глинистыми и карбонатно-глинис
тыми породами среднего-верхнего ордовика 
и нижнего силура (лландовери). Площадь рас
пространения байкитского коллектора связана 
с зоной развития алевритово-песчаникового 
комплекса отложений байкитской свиты в Ту- 
руханской и Центрально-Тунгусской струк
турно-фациальных зонах (СФЗ) и, вероятно, 
его аналогов в Маймечинской (кунтыкахин-



скал свита скв. Л-2, 3) и Мархинско-Морко- 
кинской СФЗ (сыгытайская пачка в скважи
нах Тт-301, Мл-405, Ю с-292).

При нефтегеологическом районировании 
на современном этапе изученности террито
рия к югу от р. Нижняя Тунгуска и к западу 
от р. Тутончана для ордовика и силура оце
нена невысокими перспективами нефтегазо
носное™ , а наиболее предпочтительной в 
этом отношении является северная часть об
рамления Тунгусской синеклизы и особенно 
ее северо-восточным углом -  район от вер

ховьев р. Вилюй до оз. Чирицда. По данным 
тех ж е геологов высокие перспективы неф
тегазоносное™ этого региона бесспорны, но, 
к сожалению, он находится на большом от
далении. Несмотря на это обстоятельство, с 
геологической точки зрения этот регион за 
служивает пристального внимания и его не
обходимо изучать более легкими геолого-гео
физическими методами с целью накопления 
информации о его строении и последующего 
более детального изучения, где без страти
графии не обойтись.



Глава 1

СХЕМА РЕГИОНАЛЬНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ 
ОРДОВИКСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а
И СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ

На территории Сибирской платформы 
установлено 13 структурно-фациальных зон, 
существенно отличающихся друг от друга 
условиями среды осадконакопления, особен
но в ранней части ордовика, сложной фаци
альной дифференциацией по латерали и из
менчивыми мощностями литостратонов, с мно
гочисленными фациальными замещениями и 
выклиниваниями отдельных пачек и целых 
свит (Ядренкина и др., 1996).

По материалам бурения впервые для 
всех литостратиграфических подразделений 
ордовика дана полная палеонтологическая 
характеристика по основным группам микро- 
и макрофауны (конодонтам, остракодам, 
граптолитам, трилобитам, брахиоподам), что 
позволило обосновать корреляцию конкрет
ных разрезов на уровне свит, подсвит.

Лучшие обнажения, позволяющие про
следить непрерывную последовательность 
ордовикских пород в значительных страти
графических интервалах, находятся по до
линам рек Мойеро, Подкаменной Тунгуски и 
ее притоков, Лены и ее притоков, Ангары. 
Именно здесь установлены опорные разрезы 
для структурно-фациальных зон и стратоти
пы региональных стратиграфических подраз
делений и их границ.

Сибирская платформа в ордовике была 
областью  типичного эпиконтинентального 
осадконакопления с преобладанием мелковод
ных фаций, представленных чередованием 
терригенных, терригенно-карбонатных пород, 
нередко красноцветов и эвапоритов.

Среди карбонатных пород в нижнем ор
довике преобладают доломиты, в среднем и 
верхнем отделах -  известняки. В целом для 
ордовика этого региона типичны фациальная 
пестрота, хорошо выраженная цикличность

осадконакопления, которая подчеркивается 
контрастными составом и цветом переслаива
ющихся пород, сокращенные мощности.

В ордовикском палеобассейне платфор
мы преобладала бентосная фауна. В раннем 
ордовике палеобассейн населяли преимуще
ственно брахиоподы, трилобиты, реже моно- 
плакофоры; встречались конодонты (в поздних 
этапах они стали обычными), на отдельных 
уровнях граптолиты, брюхоногие и голово
ногие моллюски, некоторые экзотические 
группы фауны, такие как соаниты, рибей- 
риины, ангареллы. Широко были распрост
ранены водорослевые биогермы. В средне
ордовикском палеобассейне ж изнь стала 
богаче и разнообразней; наряду с сохраняю
щими свое значение брахиоподами и трило
битами появилось много остракод и конодон- 
тов, на отдельных уровнях стали обильными 
мшанки, головоногие и другие моллюски, 
лингулиды. При этом замковые брахиоподы и 
особенно остракоды, а в лагунных обстанов
ках лингулиды имели нередко очень плот
ные популяции. Биогермы становятся редки
ми. В позднем ордовике вместе с вагильным 
бентосом, в составе которого по-прежнему 
преобладают брахиоподы, трилобиты, остра
коды, широко развился, а иногда доминиро
вал прикрепленный бентос: мшанки, корал
лы, криноидеи и др. Сохранили численность 
и разнообразие конодонты. В целом поздне
ордовикская биота имела ярко выраженный 
политаксонный характер.

Первые сведения о нижнепалеозойских 
образованиях на Сибирской платформе отно
сятся к первой половине прошлого столетия, 
и на протяжении X IX  -  начала X X  века экс
педиционные работы предпринимались на этой 
территории неоднократно. История изучения



стратиграфии ордовикских отложений начи
нается с маршрутных исследований (М.Г. Зло
бин, А. Эрман, Р. М аак, А.Л. Чекановский, 
И.А. Лопатин, В.А. О бручев, Ф .Б. Ш мидт, 
И.П. Толмачев и др.) главным образом по до
линам крупных сибирских рек.

Самое первое стратиграфическое расчле
нение ордовикских отложений платформы 
было предложено В.А. Обручевым в 1892 г. 
В  результате проведенных исследований на 
Лене он выделил четыре региояруса -  вер- 
холенский, устькутский, криволуцкий и М а 

каровский. И з-за ограниченности палеонтоло
гических данных В.А. Обручев опирался 
прежде всего на сравнительный анализ ве
щественного состава отложений, строения и 
соотношения толщ. Исходя из этого, он при
шел к выводу о девонском возрасте отложе
ний, развитых в районе населенных пунктов 
У сть-К ут, Криволуцкое (пос. Кривая Лука) 
и в ряде других мест верхнего течения Лены. 
В 1895 г. Э.В. Толль, основываясь на опреде
лениях фауны, собранной здесь А.Л. Ч е- 
кановским и В.Н. Златковским , установил 
геологический возраст “ярусов”, выделен
ный В.А. Обручевым, близкий к современ
ному пониманию. Несколько раньше (1886 г.) 
Ф.Б. Шмидт по результатам изучения неболь
шой коллекции палеонтологических остатков, 
собранных Р. Мааком и А.Л. Чекановским в 
1884 г. в бассейнах рек Вилюй и Оленек, сде
лал вывод о силурийском (в широком смыс
ле) возрасте вмещающих отложений.

В 1925 г. марш рут по Лене повторил
В.Ю. Черкесов (1931). Принимая в основном 
схему В.А. Обручева, он внес в нее опреде
ленные изменения и дополнения. Подразде
ления, считавшиеся В.А. Обручевым яруса
ми, он, примерно в том ж е объеме, перевел 
в свиты, уточнил их стратиграфическое по
ложение, установил дополнительную чертов
скую свиту. Изучив палеозойские отложения 
в Братском районе, В.Ю. Черкесов сопоста
вил их с породами, развитыми на р. Лене.

В  1930-е годы в Ангаро-Илимском и 
смежных районах проводилась геологическая 
съ ем к а  под руководством  В.П. М аслова, 
Г.Ф. Крашенинникова, М.М. Одинцова и дру
гих геологов. Более подробные сведения о 
ранних этапах изучения ордовика на Сибир
ской платформе приведены в работах О.И. Ни
кифоровой и О.Н. Андреевой (Никифорова, 
1955; Андреева, 1956; Никифорова, Андрее

ва, 1961) и изложены в XV, X V II, X V III то
мах “Геологии СССР” (1961, 1962, 1970).

Систематическое изучение ордовикских 
отложений на Сибирской платформе началось 
только в послевоенные, главным образом в 
1950-е годы в связи с развертыванием геоло
гической съемки. Накопленные за предшест
вующие десятилетия геологические и палеон
тологические сведения об ордовике Сибирской 
платформы позволили оптимально сориенти
ровать тематические работы для обеспечения 
стратиграфической основой Государственной 
программы среднемасштабного картирования 
этой территории. Всего за несколько лет, на
чиная с 1950 г., силами большого коллектива 
палеонтологов и стратиграфов под руковод
ством О.И. Никифоровой были изучены основ
ные разрезы ордовикских отложений в бас
сейнах рек Лена, Вилюй, Мойеро, Подка
менная Тунгуска, Ангара и осущ ествлена 
обработка больших коллекций важнейших 
групп ордовикской фауны (Андреева, 1955; 
Иванова и др., 1955; Никифорова, 1955; По
левой атлас..., 1955). К 1956 г. была разработа
на первая региональная стратиграфическая 
шкала ордовика всей Сибирской платформы. 
Главный итог исследований этого времени -  
вывод о самостоятельности Сибирской палео- 
зоогеографической провинции в ордовике и 
биостратиграфическое обоснование регио
нальных ярусов и горизонтов. Результаты изу
чения геологического строения и стратигра
фии нижнепалеозойских отложений в 1950-е 
годы освещены в монографии “Геологическое 
строение и перспективы нефтегазоносности 
северо-запада Сибирской платформы” (1963). 
Это была первая сводка по указанной терри
тории, где были приведены достаточно пол
ные сведения по стратиграфии ордовикских 
отложений в конкретных разрезах Нориль
ского, Игарского и Туруханского районов. 
В  стратиграфии среднего и верхнего ордовика 
использовались региоярусы РСШ, а в нижнем 
ордовике из-за слабой изученности фауны они 
не выделялись. В  этой работе впервые приво
дятся литолого-палеогеографические карты 
для отдельных временных интервалов от кемб
рия до карбона. Работа была сделана на вы
соком профессиональном уровне и долгое вре
мя служила настольной книгой для многих 
исследователей, занимающихся разными воп
росами геологии северо-запада Тунгусской 
синеклизы, в том числе и стратиграфией.



В 1964-1965 гг. на М ежведомственном 
стратиграфическом совещании по палеозою 
Средней Сибири в Новосибирске был принят 
уточненный и дополненный вариант этой шка
лы. В  ней в качестве основной стратиграфи
ческой единицы сохранен региональный ярус. 
Нижний отдел ордовика составили устькут- 
ский и чунский, средний -  криволуцкий и 
мангазейский ярусы; в верхнем отделе, кро
ме дол борского яруса, выявлен бурский го
ризонт. Для верхней части нижнего отдела и 
двух следующих отделов также введены бо
лее дробные подразделения -  горизонты: ви- 
хоревский в верхней части чунского яруса, 
волгинский, киренский и кудринский в кри- 
волуцком ярусе, чертовской и баксанский в 
мангазейском ярусе. Палеонтологическое обо
снование эта схема получила в фундаменталь
ной монографии О.И. Никифоровой и О.Н. Ан
дреевой (1961), а такж е в серии других пуб
ликаций, посвященных описанию различных 
групп фауны и выяснению закономерностей 
ее распределения в ордовикском разрезе (Анд
реева, 1959; Елты ш ева, 1960; Нехорош ев, 
1961; Балашов, 1962; Востокова, 1962; М ак
симова, 1962; Ивановский, 1963; Мягкова и 
др., 1963; Соколов, Тесаков, 1963; Астрова, 
1965; и др.). После этих исследований ряд 
разрезов на р. Лене (у поселков У сть-Кут, 
Кривая Лука, деревень Волгино, Кудрино), 
в бассейне Подкаменной Тунгуски (на реках 
Чуня, Нижняя Чунку, Столбовая) и в бассей
не Ангары (р. Вихорева) приобрели значение 
стратотипических для региональных подраз
делений ордовика на Сибирской платформе.

Основные итоги изучения ордовика в 
последующее десятилетие были подведены в 
монографии “Стратиграфия ордовика Сибир
ской платформы” (1975), выполненной под 
руководством Ю.И. Тесакова. В  настоящ ее 
время она остается единственной сводкой, в 
которой приведена характеристика типовых 
и опорных разрезов по большинству районов 
Сибирской платформы. Этот период и следу
ющее пятилетие были насыщены крупными 
комплексными исследованиями, выполненны
ми сотрудниками сибирских и центральных 
научно-исследовательских и производствен
ных учреждений в самых различных частях 
этого региона. В  связи с геологическим кар
тированием в масштабе 1:200 000, а в отдель
ных местах в масштабе 1:50 000 особое вни
мание было уделено детальному изучению

опорных разрезов, которые стали в ряде слу
чаев стратотипическими для региональных 
подразделений. Исключительно важны е и 
интересные материалы по ордовикским отло
жениям получены в результате бурения глу
боких скважин на территориях, где они пере
крыты мощным чехлом более молодых пород. 
Материалы всех этих исследований обобщены 
в многочисленных работах по биостратигра
фии (Андреева, 1967; Высоцкий, Андреева, 
1967; Микуцкий, 1967; Тесаков, 1967; Розова, 
1968; Занин, 1970; Марков, 1970; Огиенко и 
др., 1974; Вялый, 1977; Каныгин и др., 1977; 
Мягкова и др., 1977; Огиенко, 1977; Розман, 
1977; Ордовик..., 1978; и др.).

Полученные данные нашли отражение 
в стратиграфической схем е, принятой на 
Межведомственном стратиграфическом сове
щании в Новосибирске в 1979 г. (Решения..., 
1983) и призванной обеспечить необходимой 
основой крупномасштабное геологическое кар
тирование. В  качестве ее главной стратигра
фической единицы принят горизонт. Выделены 
следующие горизонты: мансийский, лопар
ский, няйский, угорский, кимайский в ниж
нем отделе ордовика, вихоревский, волгин
ский, киренско-кудринский, чертовской, 
баксанский в среднем, долборский, нирун- 
динский, бурский в верхнем. Уже после при
нятия схем ы  появились д о к азател ьства , 
убеждающ ие в необходимости выделения 
между вихоревским и волгинским горизонта
ми еще одного горизонта, который предло
жено назвать муктэйским (Каныгин и др., 
1980; Москаленко, Ядренкина, 1990).

В то ж е время разработка глубинной 
стратиграфии ордовикских отложений Сибир
ской платформы находилась еще в началь
ной стадии. В  схеме были отражены в основ
ном результаты изучения естественных выхо
дов пород, расположенных в бортовых частях 
Тунгусской и Вилюйской синеклиз. В  цент
ральных частях этих структур ордовикские 
отложения перекрыты чехлом более молодых 
палеозойских и мезозойско-кайнозойских об
разований, и поэтому представления о рас
пространении, литофациальных особенностях 
и степени стратиграфической полноты ордо
вика в пределах этих обширных площадей 
базировались главным образом на экстрапо
ляциях данных, полученных по смежным, 
более доступным для наблюдения террито
риям. Но уж е первые результаты бурения



показали в ряде случаев существенные от
личия глубинных разрезов от таковых обрам
ления. Так, А.Г. Ядренкиной и В.У. Петрако
вым после изучения керна восьми скважин, 
расположенных в бассейне руч. Д ьяволь
ский -  притоке р. Сухая Тунгуска (Лопушин- 
ская и др., 1986), был установлен крупный 
перерыв в объеме нижнего ордовика, а сред
неордовикские отложения залегают непосред
ственно на позднекембрийской устьпелядкин- 
ской свите. В 1970-1972 гг. в бассейне средне
го течения Нижней Тунгуски пробурены 
скважины Туринская опорная-2 и Тутончан- 
ская параметрическая, вскрывшие ордовик
ские отложения. Несмотря на малый выход 
керна, по этим скважинам впервые удалось 
выявить и расчленить ордовик в центральной 
части Тунгусской синеклизы (Абаимова и др., 
1973; Маркова, Марков, 1977). В 1976 г. изуче
ны ордовикские отложения в низовьях р. Ниж
няя Тунгуска по керну скв. Ногинская-1 (Ло- 
пушинская и др., 1983).

В  конце 1970-х и в течение 1980-х годов 
резко увеличились геолого-разведочные ра
боты на нефть и газ в пределах Тунгусской и 
Вилюйской синеклиз. Изучены разрезы ор
довика, вскрытые более 100 скважинами в 
разных районах Тунгусской и Вилюйской си
неклиз и их обрамлении.

П алеонтологическая характеристи ка 
вскрытых бурением отложений весьма нерав
номерна из-за резкой литолого-фациальной 
неоднородности пород, среди которых на
блюдаются переходы от нормально-морских, 
преимущественно карбонатных и терриген- 
но-карбонатных, до лагунных с преоблада
нием пестроцветных терригенных разностей, 
иногда со следами эвапоритов. Установлены 
сложные, часто очень контрастные, фаци
альные замещения, существенные изменения 
возрастного объема и мощностей ряда свит 
по латерали. Достаточно детально проведе
но биостратиграфическое расчленение и кор
реляция разрезов среднего и верхнего ордо
вика (в объеме горизонтов региональной стра
тиграфической шкалы) в рассматриваемых 
фациальных зонах.

И з-за более слабой палеонтологической 
характеристики отложения нижнего ордови
ка не во всех зонах расчленяются детально. 
Тем не менее, благодаря комплексному изу
чению всей совокупности найденных здесь 
органических остатков, среди которых осо

бенно важны конодонты, существенно уточ
нены возрастные объемы ряда свит и уста
новлены корреляционные уровни.

Особого внимания заслуживают разрезы 
ордовикских отложений, вскрытых на Гаин- 
динской и Чириндинской площадях. Гаиндин- 
ской скв. 3 вскрыт разрез ордовика от ман
сийского до нирундинского горизонта вклю
чительно. После монографического изучения 
фауны этот разрез служит опорным для ор
довика Южно-Тунгусской зоны.

Аналогичным является и Чириндинский 
разрез ордовика для Мойеронской зоны. Бла
годаря находкам конодонтов в нем удалось 
выделить все региональные подразделения 
ордовика от мансийского до долборского го
ризонта включительно. В  естественных раз
резах этой зоны наличие отложений мансий
ского, лопарского, няйского и угорского гори
зонтов не установлено.

В Вилюйской структурно-фациальной зо
не в отложениях балыктахской свиты нижнего 
ордовика впервые выявлены три комплекса 
конодонтов, позволивших уточнить ее возраст. 
В  отложениях оюсутской свиты установлен 
комплекс конодонтов бурского горизонта. 
Уточнены возрастные объемы неручандской 
свиты в Туруханской зоне, чуньской и усть- 
столбовой в Ю жно-Тунгусской, кочаканской 
в Мойеронской. В  Чириндинском разрезе вы
делены две новые свиты -  чириндинская в 
нижнем ордовике и чингадинская в верхнем.

Кроме субрегионального перерыва на 
границе ордовика и силура установлены более 
локальные по площади, но довольно круп
ные по возрастному диапазону стратиграфи
ческие перерывы в Туруханской, Центрально- 
Тунгусской, Илимпейской, Мархинско-Морко- 
кинской, Вилюйской и Маймечинской зонах, 
максимальные и резко диахронные переры
вы -  в Туруханской и Илимпейской зонах.

Результаты изучения стратиграфии ор
довикских отложений геологических закры
тых районов частично рассматриваются в ра
ботах (Каныгин и др., 1985, 1999, 2000; Ниж
ний палеозой..., 1987; Ядренкин и др., 19916, 
1996; Дивина и др., 1992; Переладов и др., 
1996). В предлагаемой схеме сведены все дан
ные по изучению стратиграфии опорных раз
резов и огромного кернового материала по 
ордовикским отложениям, собранного в раз
ных частях Сибирской платформы. Для наи
более полного использования достижений



I-----^ 1  Границы структурно-
I фациальных зон

г 771 Граница Сибирской 
У **  I платформы

Отложения 
ордовика отсутствуют

I Эталонные разрезы 
I в естественных обнажениях

~ т — I Эталонные разрезы, 
_ __I вскрытые скважинами

Линии палеопрофилей

Серия листов:
31 — Туруханская
32 -  Маймеча-Котуйская
33 -  Путоранская
34 -  Енисейская
35 -  Тунгусская 
38 -  Чунская 
41 — Ангарская
46 — Мархинская
47 — Верхневилюйскал
48 -  Бодайбинская
55 -  Нижневилюйская
56 — Амги некая

Структурно-фациальные зоны:
I  -  Игаро-Норильская V I I I  -  Нюйско-Джербинская 

I I  -  Туруханская IX  -  Березовская
I I I  -  Центрально-Тунгусская X  -  Вилюйская
IV  -  Илимпейская X I  -  Мархинско-Моркокинская
V  -  Южно-Тунгусская X I I  -  Мойеронская

V I -  Ангарская X I I I  -  Маймечинская
V I I  -  Верхнеленская

Рис. 1. Схема расположения серий листов, структурно-фациальных зон и типовых разрезов 
в ордовике Сибирской платформы.



стратиграфии ордовика при геолого-съемоч
ных работах по отдельным сериям листов 
масштаба 1:200 000 и 1:100 000 в корреляци
онной части стратиграфической схемы ука
зы вается серия листов и в тексте дается ха-

В ордовике Сибирской платформы струк
турно-фациальным районированием стали 
заниматься в 1980-е годы при выявлении и 
изучении особенностей пространственного 
размещения зон органогенного породообразо- 
вания (Ядренкина, Абаимова, 1980, 1982; Яд- 
ренкина и др., 1986, 1990). В  основу райони
рования была положена типизация разрезов 
или выделение структурно-фациальных зон 
по однотипности слагающих пород. Каждая 
из приводимых ниже зон имеет собственное 
название, территориальную приуроченность 
и характеризуется своим литологическим 
комплексом отложений, отвечающим опреде
ленным условиям образования. За время, про
шедшее с момента проведенной ранее типи
зации разрезов, структурно-фациальное рай
онирование было более детализировано, ряд 
подзон переведены в ранг зон, уточнены их 
названия, выделены новые зоны.

В настоящее время на территории Си
бирской платформы для ордовикских отло
жений выделяются 13 структурно-фациаль
ных зон (см. рис. 1).

1. Игаро-Норильская зона располагается 
в пределах Хантайско-Рыбнинского мегава- 
ла, охватывая ордовикские отложения, раз
витые в бассейне рек Хантайка и Рыбная, 
по долинам их притоков Кулюмбе, Горбиа- 
чин, Тукаланда, Турумакит, Моген, Сиго
вая, Левый Омнутах, Тагенар, Чопко, Омнэ, 
в долине оз. Мелкое, а также вскрытые мно
гочисленными скважинами в Игарском и Но
рильском районах, расположение которых 
дается ниже. Для зоны характерны карбонат
ные и карбонатно-терригенные разности, об
разование которых происходило в нормаль
но-морских условиях. Здесь в отличие от 
южных районов накапливались более мощ
ные карбонатные толщи, преимущественно 
известкового состава с богатым комплексом 
органических остатков. Глубины этой части 
моря приближались к средним значениям для 
раннеордовикского бассейна -  первым десят-

рактеристика опорных разрезов с учетом фа
циальных особенностей отложений, часто 
расположенных на территории разных серий. 
Соотношение границ фациальных зон и се
рий приведены на рис. 1.

Р а й о н и р о в а н и е

кам метров. Гидродинамический режим в 
целом был достаточно спокойным с некото
рыми колебаниями своей активности во вре
мени. На протяжении среднеордовикского вре
мени на территории этой зоны существовала 
преимущественно область нормально-мор
ского осадконакопления, в которой также на
капливалась максимальная для всего бассей
на масса карбонатно-терригенных отложений. 
В  их составе выделены тукаландинская и 
кулюмбинская (верхние части ордовикские), 
уйгурская, ильтыкская, гурагирская, ангир- 
ская, амарканская и загорнинская свиты.

В монографии “Ордовик северо-запада 
Сибирской платформы” (2003) эту структур
но-фациальную зону Ю.И. Тесаков разделяет 
на Игарский и Норильский районы на основа
нии выделения им в Норильском районе но
вых свит в нижнем ордовике (кулская и гах- 
ская свиты вместо IV пачки тукаландинской, 
уйгурской и ильтыкской; и тахской свиты вме
сто гурагирской).

2. Туруханская зона объединяет отложе
ния ордовика, развитые на севере Курейско- 
Бакланихинского мегавала и Сурингдаконском 
своде. Они прослеживаются в нижнем тече
нии Курейки и вскрыты многочисленными 
скважинами в бассейне р. Сухая Тунгуска и 
нижнего течения р. Нижняя Тунгуска (рис. 2).

В  составе ордовикских отложений преоб
ладают карбонатно-терригенные и терриген- 
ные разности, образование которых происхо
дило в лагунных условиях. Это серо- и пест
роцветные доломиты, часто сульфатоносные 
(ангидритистые) с линзами и прожилками гип
сов с прослоями известковистых доломитов, 
известковистых песчаников, красноцветных 
алевролитов и мергелей, вплоть до значитель
ных по мощности прослоев последних и плас
тов песчаника в верхней части нижнеордо
викского разреза. Довольно часто встреча
ются многочисленные знаки ряби и трещины 
усыхания. Исключение составляют терриген- 
но-карбонатные породы неручандской свиты



Рис. 2. Схема расположения скважин и структурно-фациальных зон в ордовике Тунгусской 
синеклизы.

I-V, XII, X III -  структурно-фациальные зоны, см. рис. 1.

(верхи среднего-низы верхнего ордовика), от
ложившиеся в условиях мелкого моря с нор
мальной соленостью. Ордовикские отложения 
представлены устьмундуйской, гурагирской, 
байкитской и неручандской свитами.

3. Центрально-Тунгусская зона находит
ся в центральной части Тунгусской синеклизы. 
Ордовикские отложения здесь вскрыты глу
бокими скважинами на Вакунайской, Тэтэн- 
чиминской, Вивинской, Туринской, Кочечум- 
ской и Кирамкинской площадях (см. рис. 2).

В  отличие от Туруханской зоны разрез ордо
вика представлен гораздо полнее, характери
зуется значительным развитием карбонатных 
пород и меньшим содержанием алевритистых 
и песчанистых разностей в нижнеордовик
ской части разреза. Здесь выделяются усть- 
мундуйская, бабкинская, байкитская, турин
ская, устьстолбовая, мангазейская, долбор- 
ская и нирундинская свиты.

4. Илимпейская зона объединяет ордовик
ские отложения, вскрытые скважинами Кис



локанской, Усть-Илимпейской, Илимпейской, 
Хонской и Холокитской на Илимпейском 
своде (см. рис. 2). Отличается от предыдущей 
зоны выпадением из разреза верхней части 
нижнего и нижней части среднего отделов 
ордовика, отсутствую т аналоги туринской, 
байкитской и устьстолбовой свит. Устьмун- 
дуйская свита имеет сокращенную мощность. 
Нижнеордовикская ее часть замещается мел
козернистыми светло-серыми кварцевыми пес
чаниками холокитской свиты. Верхняя часть 
разреза образована теми ж е свитами, что и 
в предыдущей зоне.

5. Ю жно-Тунгусская зона располагается 
на севере Байкитской антеклизы. Основные 
разрезы ордовика прослеживаются в бассей
не среднего и нижнего течения Подкамен
ной Тунгуски. В  пределах зоны в нижнеордо
викской части разреза наблюдаются различия 
в характере отложений, расположенных на 
участке от приустьевой части р. Подкамен
ная Тунгуска до устья р. Вельмо (западная 
подзона) и от р. Вельмо до р. Тычаны (вос
точная подзона) (Сычев и др., 1982). Для за 
падной подзоны характерно развитие терри- 
генных и меньше карбонатно-терригенных 
отложений (малочернореченская и устьрыб- 
нинская свиты), для восточной -  широкое 
распространение органогенных строматолито- 
вых образований, наличие рифогенно-акку- 
мулятивного массива на участке рек Енги- 
да-Тычаны (пролетарская и чуньская свиты). 
Образование отложений этой зоны проис
ходило в обстановке крайнего мелководья 
с глубинами от нуля до первых десятков мет
ров, изменчивой соленостью вод и неустой
чивым гидродинамическим режимом. В  палео
географическом плане эта зона в раннеордо
викскую эпоху представляла собой бассейн с 
развитием строматолитовых банок и многочис
ленных отмелей, с запада и востока окру
женный источниками сноса, Енисейский кряж 
и Катангская суша. На всей территории Ю ж 
но-Тунгусской зоны преобладало карбонатное 
осадконакопление, и при приближении к ис
точникам сноса отмечается увеличение терри- 
генного материала, особенно это проявляет
ся на западе -  западная подзона. В  средне- и 
позднеордовикское время на территории этой 
зоны существовал нормально-морской бассейн. 
Гидродинамический режим был достаточно 
спокойным, с некоторыми колебаниями во 
времени. Выделяю тся малочернореченская,

пролетарская, устьрыбнинская, чуньская, 
байкитская, устьстолбовая, мангазейская, 
долборская, нирундинская и бурская свиты.

6. Ангарская зона охватывает западную 
часть Иркутского амфитеатра, примыкаю
щую на юго-западе к Алтае-Саянской склад
чатой области, на западе -  к Енисейскому 
кряжу, на востоке и севере -  условно ограни
ченную меридиональным и широтным участ
ком р. Ангары. Ордовикские отложения на 
этой территории распространены широко (бас
сейны рек Ока, Уда, Чуна, Бирюса, участок 
меридионального и широтного течения р. Ан
гары, р. Вихоревка), помимо естественных 
обнажений, они вскрыты многочисленными 
скважинами, карьерами, выемками и кана
вами. В  целом разрез ордовика в этой зоне 
характеризуется преобладанием терригенных 
отложений, наличием многочисленных пере
рывов, сложностью фациальных замещений 
по латерали. Осадконакопление западной ча
сти этого бассейна в значительной степени 
определялось формированием терригенного 
материала, поступающего со стороны участ
ков суши. Глубины моря не достигали макси
мальных величин, изменяясь от самых ма
лых до нескольких десятков метров. Соле
ность вод была изменчива с общим смещением 
в сторону пониженных значений -  результат 
опресняющего действия вод, поступающих с 
суши. В северо-восточном направлении область 
терригенного осадконакопления сменяется зо
ной карбонатно-терригенного. Для нижнеор
довикской части разреза в этой подзоне на
блюдается развитие строматолитовых биогер- 
мных образований (у ст ь к у т ск а я  сви та). 
Ордовикские отложения представлены лугов- 
ской, устькутской, почетской, ийской, бада- 
рановской, таревской, анчериковской, андо- 
чинской и братской свитами.

7. Верхнеленская зона располагается на 
юго-востоке Непско-Ботуобинской антеклизы 
и в центральной части Предпатомского реги
онального прогиба. Ордовикские отложения 
наблюдаются в бассейне верхнего и средне
го течения Лены, в верховьях Нижней Тун
гуски и по р. Калар (Каларский грабен). Для 
зоны характерно развитие терригенно-кар- 
бонатных отложений, которые в нижнеордо
викской части разреза состоят из доломитов 
с прослоями песчаников, алевролитов. Доло
миты часто водорослевые, песчанистые, ооли
товые, глинистые и брекчированные, обра



зование которых происходило в бассейне с 
повышенной соленостью, небольшими глуби
нами моря и активным гидродинамическим 
режимом. Органические остатки крайне ред
ки. Более молодые среднеордовикские отло
жения такж е отличаются большим содер
жанием карбонатных отложений. В  пределах 
зоны выделяются устькутская, ийская, бада- 
рановская, суринская, криволуцкая, чертов
ская и Макаровская свиты.

8. Нюйско-Джербинская зона объединя
ет отложения ордовика, развитые в Нюйско- 
Джербинской впадине. От предыдущей зоны 
отличается развитием рифогенных образова
ний (точильнинская свита) и преобладающим 
накоплением в бассейне известковых осадков, 
образование которых происходило в относи
тельно более активном гидродинамическом 
режиме, несколько глубоководном, с более 
благоприятными условиями для развития нор
мально-морской фауны -  брахиопод, трило
битов, конодонтов. В  пределах зоны выделя
ются точильнинская и криволуцкая свиты, 
более молодые средне- и позднеордовикские 
отложения сложены красноцветной карбонат- 
но-терригенной толщ ей, еще очень слабо 
изученной (чертовская и Макаровская свиты).

9. Березовская зона включает в себя ор
довикские отложения, прослеж иваемы е в 
Березовской впадине. От Нюйско-Джербин- 
ской зоны на этом этапе исследований отлича
ется верхней частью разреза, выделенной в 
илюнскую серию, состоящую из дельгейской 
и сафроновской свит, характеризующихся по
вышенной терригенностью и сульфатоносно- 
стью отложений, преобладанием красных то
нов окраски. Нижняя часть разреза сохраня
ет большое сходство с Нюйско-Джербинской 
зоной и относится к точильнинской свите.

10. Вилюйской зоне принадлежат отло
жения ордовика, выявленные на территории 
Ыгыаттинской впадины и Ботуобинской сед
ловины. Преимущественно развиты карбонат- 
но-терригенные и карбонатные отложения 
лагунного типа, образование которых проис
ходило в более мелководных участках бас
сейна в раннем ордовике (балыктахская сви
та), чем в районах, расположенных севернее. 
Из разреза выпадают отложения, отвечаю
щие верхней половине нижнего и нижней 
части среднего ордовика. Слагающие ж е его 
породы представлены балыктахской, стан- 
ской, харьялахской и оюсутской свитами.

11. Мархинско-Моркокинская зона охва
тывает отложения ордовика, расположенные 
на северо-западе Сюгджерской седловины, 
юге Анабарской антеклизы и северо-запад
ном борту Вилюйской синеклизы. Характер
на литологическая стабильность нижнеордо
викской части разреза, сложенной терриген- 
но-карбонатными породами балыктахской, 
олдондинской и сохсолохской свит.

Отложения, входящ ие в состав этих 
свит, формировались в лагунной обстанов
ке повышенной солености. Неоднородность 
внутреннего строения зоны, обусловленная 
палеорельефом морского дна, наличием ост
ровов, отмелей и сравнительно неглубоких 
впадин, влияла на характер водообмена с от
крытым морем, на степень изоляции того или 
иного участка бассейна. При этом отложения 
олдондинской свиты характеризую т отно
сительно более глубоководные, а сохсолох
ск о й - более мелководные участки бассейна.

В среднеордовикское время на значи
тельной части Мархинско-Моркокинской и 
Вилюйской зон условия осадконакопления 
выравниваются, для них характерно накоп
ление терригенных, в меньшей степени кар
бонатных осадков. Как и в раннем ордовике, 
это был мелководный полузамкнутый эпикон- 
тинентальный бассейн, который временами 
превращался в отшнурованную от Мирового 
океана и других частей Среднесибирского 
бассейна лагуну (верхнестанская подсвита). 
Отложения верхнего ордовика в Мархинско- 
Моркокинской зоне отсутствую т. Ордовик 
представлен балыктахской, олдондинской, 
сохсолохской, сытыканской, кы лахской и 
станской свитами.

12. Мойеронская зона объединяет отло
жения ордовика, развитые на западе Ана
барской антеклизы и хорошо прослеживае
мые в бассейне р. Мойеро и вскрытые сква
жинами в бассейне среднего течения р. Котуй 
(Чириндинское куполовидное поднятие).

Отличительной особенностью этой зоны 
является накопление достаточно большой 
мощности карбонатных отложений, которые 
по всему разрезу охарактеризованы фауной. 
Это свидетельствует о том, что на протяже
нии почти всего ордовика здесь сущ ествова
ла область нормально-морского осадкона
копления, где накапливалась мощная толща 
карбонатных отложений, в составе которых 
вы деляю тся чириндинская, ирбуклинская,



кочаканская, мойеронская, джеромская и чин- 
гадинская свиты.

13. Маймечинская зона включает в себя 
отложения ордовика, расположенные на за 
паде Анабарской антеклизы (бассейн рек Май- 
меча и среднего течения Амбардах) и вскры
тые скважинами на Ледянском своде (бассейн 
р. Аян). Они еще довольно слабо изучены. 
Основная их часть, объединяемая в бысы- 
юряхскую и устькуранахскую свиты, отно
сится к нижнему ордовику, выш ележащ ая 
кунтыкахинская свита, возможно, принадле
жит низам среднего ордовика. Более моло
дые отложения ордовика на Ледянской пло
щади представлены мойеронской свитой. От 
предыдущей зоны она отличается карбонатно- 
терригенными отложениями лагунного типа 
в нижнем и терригенными осадками в сред
нем ордовике.

В монографии “Ордовик северо-запада 
Сибирской платформы” (2003) эту структур
но-фациальную зону Ю.И. Тесаков разделяет 
на собственно Маймечинский и Ледянский 
районы на основании выделения им в серии 
ледянских скважин новых свит (мегунская

О б щ а я  с

Ордовикская система как самостоятель
ное подразделение Планетарной (Общей) 
стратиграфической шкалы официально была 
признана в I960 г. на X X I сессии Международ
ного геологического конгресса (Копенгаген), 
т. е. почти столетие спустя после основания 
этой системы английским исследователем 
Ч. Лэпворсом в 1879 г. и утверждения плане
тарного стратиграфического стандарта, со
стоящего из иерархической последователь
ности групп, систем, отделов и ярусов на 
II сессии М еждународного геологического 
конгресса (Париж) в 1881 г. Официальное при
знание ордовикской системы стало заверш а
ющим шагом в формировании номенклатуры 
и иерархии стратиграфических подразделений 
Общей стратиграфической шкалы фанерозоя 
(ОСШ). К этому времени выявились и труд
ности определения границ систем за преде
лами стратотипических районов и сопоставле
ния более дробных подразделений, особенно 
ярусов, которым первоначально придавалось

свита вместо кунтыкахинской и кайялакская 
свита вместо мойеронской).

Границы выделяемых структурно-фаци
альных зон изменялись во времени и более 
точная рисовка контуров этих зон возможна 
только по узким стратиграфическим срезам 
при соответствующем обеспечении надежных 
возрастных коррелятивов и достаточного коли
чества опорных точек на закрытых территори
ях. Ярким примером могут служить результа
ты изучения серии скважин в Мархинско-Мор- 
кокинской и Вилюйской структурно-фациаль
ных зонах. Об этом подробно изложено далее.

Граница между указанными зонами в 
раннем ордовике -  это граница между райо
нами образования отложений олдондинской и 
сохсолохской свит Мархинско-Моркокинской 
зоны и балыктахской свиты Вилюйской зоны -  
представляет собой широкую полосу сложной 
конфигурации, в пределах которой отложе
ния обеих свит имеют смешанный облик лин
зовидного переслаивания. Только наличие 
большого количества скважин и детальные 
литологические исследования позволили от
корректировать эту границу более четко.

ТАТИГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛА 
ОРДОВИКСКОЙ СИСТЕМЫ

значение универсальных планетарных стра
тонов, опоясывающих весь земной шар.

Особенно отчетливо это проявилось на 
примере ордовикской системы. Все попытки 
выделить эквиваленты отделов (series) и яру
сов (stage) ордовикской системы за предела
ми стратотипических районов Англии и Уэль
са, где эти подразделения были установле
ны, оказались безуспешными.

Поэтому уж е в прошлом веке были раз
работаны независимые от британского стан
дарта региональные шкалы для Северо-Аме
риканской и Восточно-Европейской (Прибал
тика, Скандинавия) платформ, а затем и для 
платформенных областей других континентов, 
в том числе для Сибирской платформы (1956 г.).

Разработка региональных шкал для каж 
дой платформенной области (фактически для 
отдельных биогеографических провинций) 
не согласовы валась с концепцией Единой 
(планетарной), т. е. общей для всего мира уни
версальной стратиграфической шкалы.



Таким образом, региональные схемы  
(шкалы) рассматривались как временные или 
вспомогательные, которые в перспективе 
должны быть заменены общепланетарной 
шкалой. Эта идея долгие годы опиралась на 
многообещающий корреляционный потенциал 
граптолитовых зон, стандартная последова
тельность которых установлена в разрезах 
Англии и Уэльса, и затем корректировалась 
и дополнялась данными по другим регионам, 
в том числе и на Сибирской платформе (Обут, 
Соболевская, 1967; Обут, Сенников, 1980; 
Сенников, 1996).

Зональное расчленение ордовикской 
системы, начиная с работ Ч. Лэпворса (Lap- 
worth, 1979-1980), формировалось достаточ
но независимо от ярусного деления (исклю
чая лланвирнский и частично ашгиллский 
интервалы). Это объясняется тем, что боль
шинство ярусных подразделений выделено 
в карбонатных платформенных фациях, а 
последовательность граптолитовых зон ус
тановлена в склоновы х и глубоководных 
фациях открытого моря. Несмотря на незна
чительную пространственную разобщенность 
этих разрезов, ярусная и граптолитовая шка
лы в самих стратотипических районах Вели
кобритании сопоставляются условно. Поэто
му вопреки принятой для других систем 
фанерозоя иерархической соподчиненности 
ярусов и зон, ярусная и зональная шкалы 
ордовика британского стандарта не находят
ся в ранговой зависимости и по сути являю т
ся автономными или параллельными страти
графическими шкалами.

Следует отметить, что ранговая трак
товка подразделений ордовикской системы 
стратиграфических единиц в нашей стране 
не совпадает с британской. Традиционно ис
пользуемые в нашей практике тремадокский, 
аренигский, лланвирнский, лландейловский, 
карадокский и ашгиллский ярусы в Вели
кобритании н азы ваю тся сериями (series), 
что примерно эквивалентно отделу. И толь
ко некоторые серии (карадок, ашгилл) рас
членены там на более дробные единицы 
(stage), что более точно соответствует наше
му понятию яруса.

Терминологические разночтения но
менклатурных единиц в британском стандар
те ордовикской системы  с общепринятой 
иерархией этих подразделений для других 
систем ОСШ -  причина отсутствия даж е

приблизительной унификации в расчленении 
ордовика на отделы. Национальными геоло
гическими службами разных стран исполь
зую тся варианты двух-, трех- и четы рех
членного д елен и я ордовика на отделы . 
В соответствии с решениями комиссии МСК 
(Постановления МСК..., 1976, с. 19—44; 1977, 
с. 30-33; 2005, с. 26-29) по ордовикским и си
лурийским системам в России было принято 
трехчленное деление ордовика на отделы и в 
качестве ярусов использовались британские 
серии (Williams et al., 1972). Такое деление 
ордовикской системы на территории России 
было закреплено “Стратиграфическим кодек
сом” (1992), “Дополнениями к Стратиграфи
ческому кодексу России” (2000), а также бо
лее поздними постановлениями подкомиссии 
по ордовикской системе МСК, в которых так
ж е были учтены рекомендации такой ж е под
комиссии Международного стратиграфичес
кого комитета по уточнению нижней и верх
ней границ ордовикской системы.

Трудности использования для страти
графических корреляций исторически сложив
шегося деления ордовика на отделы, ярусы 
и зоны британских стратоэталонов были од
ной из главных причин почти вековой дис
куссии по поводу целесообразности выделе
ния пограничного интервала между кемб
рием и силуром в качестве самостоятельной 
системы. После 1960 г., когда ордовикская си
стема получила наконец официальный м еж 
дународный статус, особенно остро обозна
чилась изначальная проблема критериев ус
тановления границ систем. Эта проблема с 
разной степенью остроты коснулась факти
чески всех систем фанерозоя. Но наиболь
шие трудности выявились при глобальных 
корреляциях палеозойских систем и их гра
ниц, в частности по идентификации границы 
силура и девона за пределами ее стратигра
фической местности в Уэльсе. Исследования 
и затем рекомендации по уточнению этой гра
ницы в глобальном масштабе в рамках специ
ального международного проекта по програм
ме Международной программы геологической 
корреляции (МПГК) под эгидой ЮНЕСКО по 
существу определили методологию и пути со
вершенствования ОСШ на современном эта
пе развития стратиграфии как одной из ба
зовых геологических дисциплин.

Одним из основополагающих принципов 
ревизии ОСШ сохраняется выработанный еще



во время восьми сессий Международного 
геологического конгресса (1879-1990 гг.) пос
тулат о стабильности стратиграфической но
менклатуры как необходимого условия сохра
нения преемственности геологической карто
графии и обеспечения интернационального 
терминологического единообразия в перио
дизации геологической истории. Поэтому по 
опыту деятельности международных рабочих 
групп по границам систем Международным 
стратиграфическим комитетом был предложен 
зональный принцип определения границ сис
тем в монофациальных разрезах и фикса
ции “точки глобального стратотипа границы”, 
которая может быть установлена в любом ре
гионе мира независимо от местонахождения 
исторического названия прототипа глобаль
ного стратоэталона. Такой подход позволил 
существенно уточнить не только границы 
большинства палеозойских систем, но и гра
ницы многих ярусов при минимальных изме
нениях исторически сложившейся стратигра
фической номенклатуры.

Однако ревизия глобального стандарта 
ордовикской системы была проведена более 
радикально и сопровождалась преждевремен
ным упразднением ярусного деления, кото
рое хотя и было недостаточно удовлетвори
тельным, все-таки в течение многих десяти
летий служило основой межрегиональных 
корреляций и историко-геологических обоб
щений практически во всех странах. В офи
циально утвержденных вариантах ОСШ на 
сессиях Международного геологического кон
гресса в Рио-де-Жанейро (2000 г.) и во Фло
ренции (2004 г.) от прежнего британского 
стандарта был сохранен только базальный 
тремадокский ярус и введен новый “висячий” 
ярус даррвилиан. Такие решения стали ре
зультатом деятельности не только М еждуна
родной подкомиссии по ордовикской системе, 
но и руководства Международной комиссии 
по стратиграфии, которое в так называемом 
“Пересмотренном руководстве по стратигра
фии” рекомендовало установить стратотипы 
границ вместо стратотипов хроностратигра- 
фических подразделений. Межведомственный 
стратиграфический комитет России категори
чески возражал против трактовки лимитоти- 
па как альтернативы стратотипа, считая их 
взаимодополняющими понятиями. Эти ново
введения были обсуждены на расширенном 
заседании Бюро МСК 29 января 1999 г., и их

оценка вместе с некоторыми другими офици
альными материалами МСК были посланы тог
дашнему председателю Международной ко
миссии по стратиграфии профессору И. Р е
мане как официальное мнение большинства 
российских стратиграфов. Письмо за подписью 
председателя МСК России А.И. Жамойды бы
ло опубликовано в циркуляре Международ
ной подкомиссии по стратиграфической клас
сификации (Дополнения к Стратиграфичес
кому кодексу России, 2000, с. 7-8).

Таким образом, еще до упразднения 
прежних стратоэталонов ордовикской систе
мы Государственной стратиграфической служ
бой России было выражено несогласие с но
вым принципом реформирования Общей стра
тиграфической шкалы, при использовании 
которого периодизация геологической исто
рии определяется не на основе выделения 
естественно-исторических этапов геологичес
кой истории, а по так называемым биотичес
ким “сигналам”, которым придается репер
ное значение для глобальных стратиграфи
ческих корреляций. Именно по такому пути 
пошла ревизия стратиграфических подразде
лений ордовика. Первоначально путем обсуж
дения и голосования в рамках Международ
ной подкомиссии по ордовикской системе 
разных вариантов биозональных уровней были 
выбраны лимитотипы (ключевые биогоризон
ты) для фиксирования границ ярусов, боль
шинство из которых и з-за отсутствия стра
тотипов и полноценной палеонтологической 
характеристики не имело даж е названий 
(кроме ранее выделенных тремадока и даррви- 
лиана, они были обозначены номерами).

На состоявшемся в июле 2007 г. в Пеки
не 10-м Международном симпозиуме по ор
довикской системе был принят новый вари
ант деления ордовика на ярусы и отделы (Pro
ceedings..., 2007). С. Бергстрем и Чен Ксю 
(Berstrom, Chen Xu, 2007) составили компи
лятивную схему условного сопоставления ре
гиональных стратиграфических схем важней
ших регионов мира с новым вариантом ОСШ 
ордовика (рис. 3). Следует иметь в виду, что 
в соответствии с новыми правилами установ
ления подразделений Общей стратиграфичес
кой шкалы, установленными в 1996 г. М ежду
народной комиссией по стратиграфии (Допол
нения к Стратиграфическому кодексу России, 
2000, с. 7), ярусы признаются официальными 
(formal unit) только после выбора и утверж -
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дения точки глобального стратотипа границы 
(ТГСГ). Если рекомендуемый разрез для оп
ределения ТГСГ находится в стадии обсуж
дения, то такие ярусы получают статус полу
официальных (semiformal unit). Все остальные 
рассматриваются как неофициальные подраз
деления (informal unit). К этому следует до
бавить, что завершающим этапом процедуры 
апробации и утверждения впервые устанавли
ваемых стратиграфических подразделений 
является принятие нового варианта на сессии 
Международного геологического конгресса.

Таким образом, не только и з-за недо
статочного обоснования и отсутствия удов
летворительной апробации новой стратигра
фической шкалы ордовикской системы, но и 
по формальным причинам безальтернативное 
использование этой шкалы в качестве гло
бального стандарта представляется прежде
временным. Поэтому для территории России 
Межведомственным стратиграфическим ко
митетом было рекомендовано использовать 
пока прежний британский стандарт с уточ

нениями, принятыми Британской геологи
ческой службой (Постановления М ежведом
ственного стратиграфического комитета и 
его постоянных комиссий, 2005). В настоя
щей монографии в соответствии с рекомен
дациями МСК России в качестве глобально
го стратоэталона используется британский 
стандарт. Для сравнения и сопоставления 
приводится также предлагаемый новый ва
риант по последним официальным публика
циям Международной подкомиссии по ордо
викской системе.

На современном этапе кардинальной 
ревизии Общей стратиграфической шкалы, 
которая, вероятно, еще многие годы будет 
находиться в состоянии становления и неиз
бежных уточнений, главной стратиграфичес
кой основой регионально-геологических работ 
следует считать региональные стратиграфи
ческие схемы, которые по мере накопления 
новых данных можно уточнить путем корре
ляции с другими регионами, в том числе стра
тотипическими.



Глава 2

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛА 
И ЕЕ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Региональная стратиграфическая шкала 
ордовикских отложений Сибирской платфор
мы разрабатывается на протяжении 40 лет, 
начиная с 1950-х годов. Основные варианты 
РСШ , которые были сделаны для всей Си
бирской платформы, и большая часть из них 
рассматривались на межведомственных стра
тиграфических совещаниях, приведены на 
рис. 4. В каждой из них учтены результаты 
работ многих исследователей, занимающих
ся уточнением стратиграфического расчле
нения отдельных подразделений. Подробно 
эти работы приведены в разделе “Общая ха
рактеристика и состояние изученности”. От
метим лишь, что для расчленения нижнеор
довикских отложений много сделала А.В. Ро
зова (1964, 1968). Для докимайских отложений 
в унифицированную схему ордовикских от
ложений Сибирской платформы вошел вари
ант ее расчленения, предложенный этим ав
тором (1968; Стратиграфия..., 1975). Несмот
ря на существенную ревизию прежних схем, 
составители предлагаемой схемы стремились 
максимально сохранить преемственность 
прежних. При этом преследовалась цель -  
обеспечить по возможности дальнейшее ис
пользование исторически сложивш ейся и 
прочно вошедшей в практику стратиграфи
ческой номенклатуры, а также обеспечить со
поставимость старых и новых геологических 
карт. Поэтому в предлагаемой схеме сохра
нены названия всех ранее выделенных гори
зонтов, хотя в некоторых случаях изменены 
их объемы в стратотипах, а иногда дополни
тельно введены гипостратотипы. В  качестве 
основной региональной стратиграфической 
единицы принят горизонт. В РСШ вводится 
один новый горизонт муктэйский.

Несмотря на то что зональный принцип 
положения нижней границы ордовика в осно
вании тремадокского яруса сейчас официаль
но принят по первому появлению конодонта 
IapetognathiLS fluctisvagus, в 4,8 м ниже уровня 
первого появления граптолита Rhabdinopora

praeparabola  в разрезе Грин Пойнт, Ньюфа
ундленд, вопрос о проведении границы м еж 
ду кембрием и ордовиком на Сибирской плат
форме по-прежнему остается сложным и не
однозначно решаемым.

В настоящее время определились две 
точки зрения по поводу нижней границы ор
довика на Сибирской платформе. Согласно 
первой, в соответствии с Решениями Всесо
юзного стратиграфического совещания 1979 г. 
в Новосибирске (Решения..., 1983) нижняя 
граница ордовикской системы на Сибирской 
платформе установлена в подошве мансий
ского горизонта. При этом считается, что она 
соответствует подошве тремадока. В  таком 
варианте граница хорошо картируется, так 
как совпадает с основанием ряда свит -  уйгур
ской, олдондинской, балыктахской, устькут- 
ской, точильнинской.

Второй вариант положения границы из
вестен с момента выделения мансийского, 
лопарского, няйского и других горизонтов 
(Розова, 1968; Стратиграфия..., 1975). Соглас
но ему эта граница помещена в основании 
няйского горизонта, коррелирующего с ос
нованием верхнего тремадока. Эта граница 
палеонтологически отчетлива и имеет несом
ненное преимущество при межрегиональной 
корреляции.

Иной подход к проблеме границы сло
жился в последнее десятилетие. В  свете Р е
шения МСК (1983) о проведении границы 
кембрия и ордовика в основании конодонто- 
вой зоны Cordylodus proavus мансийский и, 
возможно, лопарский горизонты, охаракте
ризованные конодонтами зоны Proconodontus 
(Ордовик..., 1989) в юго-восточных разрезах 
Сибирской платформы (в стратотипах этих 
горизонтов конодонты не найдены), должны 
будут относиться к верхнему кембрию.

Конодонты зоны С. proavus найдены на 
юге платформы во многих разрезах, но свя
заны они с узким интервалом (2-5 м), вы яв
ленным среди отложений, лишенных коно-
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донтов: совместно с бентосной фауной (три
лобитами, брахиоподами) они единичны. Вме
сте с тем в стратотипе няйского горизонта 
на р. Кулюмбе Т.А. Москаленко (Ордовик..., 
1982, с. 18, сл. 4в) были обнаружены единич
ные конодонты С. aff. proavus. В последние 
годы интерес к этому разрезу возрос и при 
тщательном неоднократном отборе образцов 
Т.Ю. Толмачевой и И.Я. Гогиным конодонты 
были собраны в значительном количестве и 
без всяких сомнений отнесены к виду С. proa
vus (Kanygin et al., 2006). К сожалению, в 
разрезе р. Кулюмбе нижележащие отложе
ния конодонтами почти не охарактеризованы. 
В 100 м ниже (Там же, с. 15) от первой на
ходки зонального вида С. proavus известна 
только одна находка вида Oneotodus? пака-  
m ura i в лопарском горизонте (обн. ВК7327, 
пачка 5, сл. б), возрастной диапазон распро
странения которого верхний кембрий-нижний 
ордовик (Там же, с. 125).

В  Постановлении о батырбайском ярусе 
в качестве верхнего яруса кембрийской сис
темы, принятом на заседании Бюро МСК 
29 января 1997 г., предлагалось Комиссии по 
кембрийской системе совместно с Комиссией 
по ордовикской и силурийской системам рас
смотреть распространение этого яруса в раз
личных регионах России и странах СНГ, а 
такж е выяснить его соотношение с ранее

выделенными региональными и местными 
стратонами или их частями. Такие обсужде
ния до сих пор не проводились. В составе 
комплексов трилобитов и брахиопод мансий
ского и лопарского горизонтов общих видов 
с батырбайским горизонтом нет.

Таким образом, проведение границы 
между кембрием и ордовиком на Сибирской 
платформе по-прежнему остается сложным 
и неоднозначно решаемым. Пока ее целесо
образно условно проводить в основании ман
сийского горизонта в соответствии с Реш е
ниями МСК (1983).

Верхняя граница ордовикской системы 
на Сибирской платформе маркируется реги
ональным перерывом разной амплитуды в пре
делах позднего ордовика-раннего силура.

В соответствии с Решениями V пленума 
Комиссии МСК по ордовикской и силурий
ской системам (Постановление..., 1977) на 
Сибирской платформе для ордовика принято 
трехчленное деление, хотя предлагается так
ж е вариант двухчленного деления с грани
цей отделов по подошве волгинского гори
зонта (Стратиграфия..., 1975). Граница между 
нижним и средним отделами проводится в 
основании вихоревского горизонта, который 
коррелирует с лланвирном. Граница между 
средним и верхним отделами принята услов
но в основании долборского горизонта.

Р е г и о н а л ь н ы е  с т р а т и г р а ф и ч е с к и е
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Ордовикские отложения на Сибирской 
платформе подразделены на 14 горизонтов 
(рис. 5, листы 1-6).

Мансийский горизонт выделен А.В. Ро
зовой (1968). Стратотип находится в Игаро- 
Норильской структурно-фациальной зоне (см. 
рис. 5, лист 7) на левом берегу р. Кулюмбе в 
ее среднем течении, ниже устья р. Ильты- 
ко, представлен преимущественно серыми 
оолитовыми, водорослевыми известняками и 
желтовато-серыми доломитами нижней под
свиты уйгурской свиты. Характерны трило
биты: Dolgeuloma abunda  Ros., D. dolganensis 
Ros.; брахиоподы: Tetralobula m ediacostata  
Yadr., T. texana  Ulr. et Cooper, Apheorthis khan- 
taiskiensis Yadr.; моноплакофоры: Kirengella  
ayaktchica  S. Ros.

По комплексу органических остатков 
горизонт прослеживается в Игаро-Нориль- 
ской, Нюйско-Джербинской и Мойеронской 
структурно-фациальных зонах, в других ме
стах он выделяется условно. Такж е условно 
он сопоставляется с нижним тремадоком.

Лопарский горизонт установлен А.В. Ро
зовой (1968). Стратотип расположен в сред
нем течении р. Кулюмбе (см. рис. 5, лист 7), 
представлен серыми комковатыми, иногда 
водорослевыми известняками, желтовато-се
рыми доломитами и красноцветными мерге
лями верхней подсвиты уйгурской свиты. В е 
дущую роль в фаунистическом комплексе 
играют трилобиты: P lethopeltides m a g n u s  
Z. Max., Diceratocephalina miranda  Z. Max., Lo- 
parella loparica Ros., на юге платформы раз-
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Рис. 5, листы 1-33. Схема стратиграфии ордовикских отложений Сибирской платформы (лист 1).
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Ьг

пг

dl

Региональные стратиграфические подразделения

Биозоны
Слои c 

граптолитами 
(Сенников, 1996)

Характерные комплексы 
ископаемых органических 

остатков

по остракодам по конодонтам
Табуляты

Aphelognathus
pyramidalis

Dicellograptus,
Glyptograptus,
Orthograptus

Paleofavosites alveolaris Goldf., 
Parasarcinula trabeculata 

Sok et Tes.

Acanthodina
nobilis

?pacificus

Dolborella
plana

Ozarkodina dolbo- 
rica-Acanthocor- 

dylodus festus

Rhabdotetradium nobile Sok., 
Sibiriolites sibiricum Sok.

bk

Parajonesites
notabilis

Belodina compressa- 
Culumbodina 
mangazeica

Glyptograptus siccatus, 
G. eugliphus, 

Oepikograptus bekkeri, 
Amplexograptus fallax

ch

Bodenia
aspera

Cahabagnathus 
sweeti-Phragmo- 

dus inflexus

кк

Quadrilobella
recta

Ptiloconus
anomalis

Mastigograptus
datzenkoi

VI

Soanella
maslovi

Phragmodus
flexuosus

Orthograptus propinquus Billingsaria lepida Sok., 
Lyopora flexibilis

т к

Cherskiella
notabilis-

Ventrigyrus
intricatus

Cardiodella lyrata- 
Polyplacognathus 

angarense
Cryptolichenana miranda Sok.

vh

к

Coleodus mirabilis

Aparchites clivosus Histiodella angulata

ug

Scandodus 
warendensis- 

S. pseudoquadratus
Dictyonema omnutachense

ns

Loxodus bransoni- 
Acodus oneotensis

Callograptus kravtsovi, 
Syringotaenia bystrovi

Cordylodus proavus
!  Dictyonema intermedium, \  

Airograptus furciferus, 
Callograptus stauffen, 

Dendrograptus hallianusIp
Proconodontus-
Eoconodontus

ms flabelliforme anglica



Характерные комплексы ископаемых органических остатков

Моллюски Гастроподы Моноплакофоры Рибейрииды Проблематика Мшанки

Ьг

Rhynidictya morkokensis 
Nekh., R. altaica Yarosh., 

Ensipora mirabilis Astr.

пг

Homotrypella aper- 
ta (Astr), Ensipora 

praerecta Astr.

dl

Batostoma varians 
(James), Homotrypella 

aperta Astr.

bk

Fimbriapora multifera 
(Nekh.), F. plebeia 
(Nekh.), Insignia 
insignis (Nekh.), 

Stellipora vesiculo
sa Modz.

ch

Nicholsonella 
petaloides Astr., 

Virgatella bifoliata Astr., 
Pachidictya foliata Ulr.

kk

Salpingostoma 
aff. magalos- 
toma (Eicgw.), 

Lophospira 
cf. abnomnis 

Ulr. et Cooper

Archinacella rotundata 
Ulr. et Scof.

Sigmatella tungusen- 
sis Astr.

vl

Ceramopora 
spongiosa Bassl., 
Dianulitespetro- 
politana (Pand.)

mk

Miagkovia 
moyeroni- 
ca S. Ros.

Liospira
subconcava Ulr.

Scenella costata Bjaly
Moyeronia 

belostotzkayae 
Nikif. et S. Ros.

vh

Pararaphistoma
qualteriatum

(Schl.),
Hormotoma ex 
gr. gracilis Hall.

k

Multifantes lenaen- 
se Bjaly

Tolmachovia 
concentrica Kob.

ug

Eotomaria 
supracingula- 

ta Bill.
Nyuella incerta S. Ros.

ns

Tropidodiscus 
curvilinea- 
tus (Conr.)

Ki
ren

ge
lla

 
ay

ak
tch

ica
 S

. 
R

os
. Pseudoscenella 

sibirica Bjaly

Ip

Caramella la
ta Bjaly Lenaella sp.

ms

Lenaella 
octobinaria Bjaly



Региональные стратиграфические подразделения

Характерные комплексы ископаемых органических остатков

Брахиоподы Трилобиты Остракоды

Ьг

Glyptorthis nimndaensis Yadr, 
G. morkokiana Nikif., Bellimurina 

sibirica Rozm., Rostricellula 
burensis Rozm.

Monorakos con si mil is Schm., 
Evenkaspis galeata Kram.

Novoglandites bisulcatus Mein., 
N. sirotinus Mein., Petalina 

admiranda Mein.

nr

Evenkorhynchia dichotomians 
evenkiensis (Rozm.)

dl

Boreadorthis asiatica Nikif., 
Hesperorthis evenkiensis Nikif., 

Tripiesia dolborica Nikif., 
Lepidocycloides bajkiticus Nikif.

Bumastus sibiricus Z. Max., 
Stenopareia avus (Holm.), 

Carinopyge abscisa Z. Max.

Dolborella piana V. Ivan., 
Glandites indistictus V. Ivan., 

G.nirundaensis V. Ivan.

bk

Hesperorthis tricenaria (Conr), 
Maakina parvuliformis Rozm., 

Leptellina carinata Yadr.

Monorakos planiusculus Kram., 
Carinopyge spinifera Bal.

Parajonesites notabilis V. Ivan., 
Costoprimites textilis V. Ivan., 
Glandites bulbosus V. Ivan.

ch

Mimella panna Andr, Atelelas- 
ma carinatum (Andr), Oepikina 
tojoni Andr., Rostricellula ray- 

mondi папа Rozm.

Isalaux stricta (Kram.), 
Monoracos lopatini Schm., 

Ceratvenkaspis armata Kram.

Bodenia aspera V. Ivan., 
Egorovella captiosa V. Ivan., 
Coelochilina laccochilinoi- 

des V. Ivan.

kk

Ectenoglossa derupta Yadr., 
Lenatoechia lenaensis alia Yadr.

Quadrilobella recta V. Ivan., 
Fidelitella unica V. Ivan.. Primitia 
abundans V. Ivan., Prybilina te

ws V. Ivan.

vl

Evenkina lenaica (Girard.), 
Atelelasma peregrinum Andr., 
Hesperorthis ignicula (Raym.)

Homotelus lenaensis Z. Max., 
Calliops armatus Ulr. et Delo, 
Ceraurinella biformis Z. Max.

Soanella maslovi\/. Ivan., 
Sibiritella costata V. Ivan., 
Egorovella defecta V. Ivan.

mk

Leontiella gloriosa Yadr., 
Angarella mirabilis Yadr.

Cherskiella notabilis Kan., 
Ventrigyms intricatus Kan.

vh

Angarella bugarictica Yadr., 
A. mojeronica Yadr.

к

Nanorthis hamburgensis (Wale.), 
Rhyselasma mojeroense Yadr., 

R. akitiense Yadr.
Biolgina sibirica Z. Max. Aparchites clivosus Kan.

ug

Finkelnburgia convexa Yadr., 
Angarella? ustini S. Ros. Nyaya sp.

ns
Apheorthis melita 

(Hall et Whit.)
Nyaya nyaensis Ros., Eoapatokephalus 

nyaicus Ros.

Ip
Tetralobula syntrophopsiana Yadr.

Plethopeltides magnus Z. Max., Pseudoacrocephalites ilgaensis Z. Max., Loparella lopanca Ros.

ms

Apheorthis khantaiskiensis Yadr., 
Tetralobula mediacostata Yadr., 

T cf. texana Ulr. et Cooper

Dolgeuloma abunda Ros.,
D. dolganensis Ros., Kaninia quad rata 

Laz., Saukiella restricta Og.



Региональные стратиграфические подразделения

Характерные комплексы ископаемых органических остатков

Конодонты Граптолиты

Ьг

Aphelognathus pyramidalis (Br., М. et Вг) Dicellograptus sp., Orthograptus sp., Glyptograptus sp.

пг

Acanthodina nobilis Mosk.t A. variabilis Mosk., 
Scolopodus compositus Mosk.

Paraorthograptus pacificus sibiricus Sen., Glyptograp
tus sp., Climacograptus sp., Diplograptus sp.

dl

Acanthocordylodus festus Mosk., Ozarkodina 
dolborica (Mosk.)

Glyptograptus siccatus Elies et Wood, Oepikograptus 
bekkeri (Opik.), Amplexograptus fallax Bui., 

Glyptograptus euglyphus (Lapw.)

bk

Belodina compressa (Br. et M.), B. diminutiva 
(Br. et M.), Culumbodina mangazeica Mosk.

Oepikograptus bekkeri (Opik.), Glyptograptus 
siccatus Elies et Wood., Gl. euglyphus (Lapw.), 

Amplexograptus fallax (Bui.)

ch

Cahabagnathus sweeti (Berg.), 
Phragmodus inflexus Stauffer

кк

Ptiloconus anomalis (Mosk.), Bryantodina lenaica 
Mosk., Microcoelodus tunguskaensis Mosk.

VI

Phragmodus flexuosus Mosk. Orthograptus propinquus (Hadd.)

т к

Cardiodella lyrata Mosk., C. tumida (Br. et M.), 
Polyplacognathus angarense Mosk.

vh

Coleodus mirabilis Mosk., Neocoleodus dutchto- 
wnensis Joung et Cull., Erismodus asymmetri- 

cus (Br. et M.)

к

Glyptoconus quadraplicatus (Br. et M.), 
Histiodella angulata Mosk., Hirsutodontus mit- 

ra (Ab.), Loxodus? asiaticus Ab.

ug

Scandodus warendensis (Dr. et Jon.), S. pseudo- 
quadratus (Br. et M.), Scolopodus comu- 

tiformis Br. et M., S.? abberans Mosk.
Dictyonema omnutachense Ob. et Sob.

ns
Loxodus bransoni Fum., Cordylodus intermedius 

Furn., C. rotundatus Pand., Acodus oneotensis Fum.
Callograptus kravtsovi (Ob. et Sob.), Syringotaenia 

bystrovi Ob.

!р_

ms

Cordylodus proavus Mull., Hirsutodontus rarus Mil., 
Oneotodus variabilis Lind., 0 . nakamurai (Nog.)

Dictyonema intermedium Prantl et Pribyl, Airograptus 
furciferus (Rued.)

Proconodontusposterocostatus Mil., P muelleri Mil., 
P tenuiserratus Mil., P longiformis Yao., Camb- 
rooistodus cf. minutus (Mil.), C. cambricus (Mil.), 
Furnishina primitive Mil., Eoconodontus notch- 

peakensis (Mil.)

Rhabdinopora aff. anglica (Bui.), Callograptus 
staufferi Rued.



Скважины К-1010, Сп-3, Пе-82, Юп-1, Юп-2, Юп-3, Юп-8, ССВ-22, р. Кулюмбе

Ьг

пг

bk

ch

- -0
ь- £ m *  
s т  о ? с; Е х  5

| § фЗ
S i p

Hesperorthis tricenaria (Conr.), Maakina 
parvuliformis Rozm., Leptellina carinata Yadr.,
Ceraurinus icarus (Bill.), Parajonesites notabilis 
V. Ivan., Belodina compressa (Br. et M .)t B. diminuti- 
va(Br. e tM .) 12-35 м

Mimella panna Andr., Atelelasma carinatum (Andr), Isalaux stricta 
(Kram.), Bodenia aspera V. Ivan., Egorovella admirabilis Kan., Phragmodus 
inflexus Stauffer

6 -10  м

kk

Амарканская свита
Мергели, алевролиты, аргиллиты, органогенно-детритовые известняки. Lenatoechia lenaensis 
alia Yadr., Rostricellula raymondi veta Yadr, Quadrilobella recta V. Ivan., Fidelitella unica V. Ivan.

30—60 м
Ангирская свита

Известняки, аргиллиты, мергели. Hesperorthis ignicula (Raym.), Homotelus lenaensis Z. Max., 
Soanella maslovi (V. Ivan.), Sibiritella гага (V. Ivan.), Phragmodus flexuosus Mosk.

25—40 м
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vh
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Ш

Leontiella gloriosa Yadr., Moyeronia belostotzkayae Nikif. et S. Ros., Coleodus sp\ 
Neocoleodus sp., Ptiloconus longidentatus Mosk. 1,5-10 м

Пестроцветная 50-100 м

Красноцветная. Drepanodus parallelus Br. et M., D. homocurvatus Lind., 
Mosk., Scandodus rectus Lind.

D. tenuis 
25-50  м

I Пестроцветная. Drepanodus parallelus Br. et M., D. cf. flexuosus Pand. 25-50  м

ug

ns

s2
О
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? 5

*s
X

IP
Уйгурская свита
Известняки, доло
миты. 210-350 м

Nanorthis hamburgensis Wale., Rhyselasma akitiense Yadr., Biolgina sibirica Z. Max., 
Aparchites clivosus Kan., Histiodella angulata Mosk. 115-150 м
/Angarella? ustini S. Ros., Finkelnburgia convexa Yadr., Nyaya sp., Bathyurellus sp., N 
Scolopodus comutiformis Br. et M., Drepanodus parallelus Br. et M., D. suberec- 
tus (Br. et M .) 2 0 0 -3 Ю м

/Apheorthis melita Yadr., Eoapatokephalus nyaicus (Ros.), Nyaya nyaensis Ros., \
' Cordylodus aff. proavus Mull.__________________________________________ 145-205 м

Верхняя подсвита. Известняки, доломиты. Tetralobula subquadrata Yadr., Pletho- \  
peltides magnus Z. Max., Loparella loparica Ros., Dictyonema intermedium Prantl > 
et Pribyl 115-160 м

/  Нижняя подсвита. Доломиты, известняки. Tetralobula subquadrata Yadr., T. cf. 4 
texana Ulr. et Cooper 50-240 м

Тукаландинская (IV  пачка) свита. Известняки. 
Tetralobula mediacostata Yadr.. Dolaeuloma

Кулюмбинская свита. Переслаивание известняков и 
retralobufa mediacostata Yadr., Dolgeuloma ^доломитов пестроцветных. Tetralobula mediacostata 

abunda Ros., D. dolgaensis Ros._______ 50-70  м <  Yadr., Dolgeuloma abunda Ros., D. dolganensis Ros. 40 м



Корреляция местных стратиграфических подразделений
Туруханская СФЗ

р. Курейка, скважины Нг-1, Яс-3-5, Уд-5, Бт-8, Нт-1,2 Скважины Дк-1, Схт-3

Туруханская серия листов'(31)
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Boreadorthis asiatica Nikif.
Oepikina gibbosa Andr. До 12 м \

Hesperorthis tricenaria (Conr.), Leptellina 
carinata Yadr., Belodina compressa (Br. et M.), 

Amplexograptus sp., Oepikograptus 
bekkeri (Opik.) 15-50 м

Maakina parvuliformis Rozm., 
Leptellina carinata Yadr.

20-25 м

Mimella panna Andr., Oepikina tojoni Andr, 
Rostricellula transversa Cooper, 
Evenkaspis marina Kram.,
Isalaux stricta (Kram.)

0-15 m .

mk

vh

ug
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Байкитская свита
Кварцевые серовато-белые песчаники 0 -95  м

Гу ра гире кая свита
Пестроцветные 
доломиты

Устьмундуйская свита
Доломиты серые и зеленовато-серые 

оолитовые, строматолитовые, 
брекчированные с примесью 

органогенного детрита
20-300  м



Скважины Тт-1, Уч-1, Ттн-1, Вв-1,То-2, Кр-1 Скважины Кс-1, Уил-1, Хл-1

Ьг

Ни рунди некая свита
Пестроцветные аргиллиты

20-40  м

Нирундинская свита
Мергели с тонкими прослоями известняков

15-22 м

dl

Долборская свита
Известняки, мергели. Acanthodus cf. comptus 
Mosk., Scandodus serratus Mosk., Spathogna- 
thodus? dolboricus Mosk.

40-110 м

Долборская свита
Известняки

40 м

bk

vl

ug

Мангазейская свита
Аргиллиты с прослоями мергелей и извест
няков. Acanthocordylodus festus Mosk.,
A. fidelis Mosk., Belodina diminutiva (Br. et M.), 
Scandodus notabilis Mosk., Phragmodus? 
tunguskaensis Mosk.

25-160 м

Мангазейская свита
Переслаивание аргиллитов и алевролитов, прослои 
мергелей и известняков

105-140 м

Устьстолбовая свита
Аргиллиты, алевролиты с прослоями пес
чаников и известняков, в основании с Со/ео- 
dus mirabilis Mosk., Neocoleodus dutchtownensis 
Joung. et Cul., Microcoelodus unicornis Br. et M.

15-265 м

'Доломиты, извест
няки, песчаники. Dre- 

panodus suberectus (Br. 
/е\ M.), D. homocurvatus Lind., 

Giyptoconus quadraplica- 
tus (Br. et M.) 170-175 м

Бабки некая свита
Мергели, доломиты, известняки. Apheorthis 
melita (Hall et Whit.), Acodina euryptera Ab., 
Acodus oneotensis Fum., Paltodus variabi- 
lis Fum. 120-170 м

Бабкинская свита
Доломиты, мергели, алевролиты, песчаники. Acodina 
navicula Ab., Acodus aliformis Ab., Acontiodus linea- 
tus Fum., Cordylodus rotundatus Pand., Drepanodus 
parallels Br. et M.

220-310 м

Ip Устьмундуйская свита
Доломиты и мергели в верхней части, с про

слоями оолитовых известняков
125-430 м

Устьмундуйская свита
Доломиты, аргиллиты с включениями ангидритов

60-105 м



Корреляция местных стратиграфических подразделений

_______Южно-Тунгусская СФЗ (западная подзона)_______
Разрезы на реках Столбовая, Малая Черная, Рыбная 

Туруханская серия листов (31)

Долборская свита
Алевролиты, аргиллиты, известняки. Boreadorthis asiatica Nikif., Hesperorthis evenkiensis Nikif., 
Glyptorthis pulchra Wang., Lepidocycloides bajkiticus Nikif., Bumastus sibiricus Z. Max.

30—40 м
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Maakina parvuliformis Rozm., Leptellina carinata Yadr., Triplesia baxanica Nikif., T. sibirica 
(Nikif.), Isotelus maximus sibiricus Z. Max., Carinopyge abscisa Z. Max., Parajonesites no- 
tabilis V. Ivan., Phragmodus inflexus Stauf., Ph. tunguskaensis Mosk.

40 м

Bodenia aspera V. Ivan., Mimella panna Andr., Strophomena mangazeica An dr, Oepikina 
tojoni Andr., Rostricellula transversa Cooper, Phragmodus inflexus Stauffer

2,5 m

Fidelitella unica V. Ivan., Quadrilobella recta V. Ivan., Primitia annae V. Ivan., Bryantodina 
lenaica Mosk., Ptiloconus anomalis Mosk.

8 м

Multicostella maaki Andr., Homotelus lenaensis Z. Max., Sibiritella costata (V. Ivan.), S. га
га (V. Ivan.), Phragmodus flexuosus Mosk. 3,5 м

Байкитская свита
Песчаники кварцевые 

20-60  м

vh
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Устьрыбнинская свита
Красноцветные гравелиты и мелкогалечные конгломераты с прослоями красноцветных песчаников 
и алевролитов

40-120 м

ns

•Р
Малочернореченская свита

Пестроцветные доломитовые и кварцевые песчаники, оолитовые и песчанистые 
доломиты с Tetralobula syntrophopsiana Yadr., Nyaya? sp., Dolgeuloma tungusica Sem.

15-100 м



Разрезы по р. Нижняя Чунку и скв. Г-3

Ьг

Бурская свита
Известняки с Paleofavosites alveolaris Goldf., Rhinidictya altaica Yarosh., Glyptorthis nirundaensis Yadr., 
Bellimurina sibirica Rozm.t Aphelognathus pyramidalis (Вг, M. et Br.) 5 -12  м

nr

Ни рунди некая свита
Аргиллиты пестроцветные с прослоями известняков с Ensipora praerecta Astr, Evenkorhynchia dul- 
kumensis Rozm., E. dichotomians evenkiensis Rozm., Acanthodina nobilis Mosk.

8 -2 5  м Evenkorhynchia dulkumensis Rozm., Acantho
dina nobilis Mosk.

dl

Долборская свита
Известняки, мергели, алевролиты с Boreadorthis asiatica Nikif., Hesperorthis evenkiensis Nikif., Triple- 
sia dolborica Nikif., Bumastus sibiricus Z. Max., Dolborella plana V. Ivan., Ozarkodina dolborica (Mosk.)

30-75  м
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Hesperorthis tricenaria Conr., Triplesia baxanica Nikif., Leptellina carinata Yadr, Parajone- 
sites notabilis V. Ivan., Isotelus maximus sibiricus Z. Max., Belodina compressa (Br. et M.), 

B. diminutiva (Br. et M.), Culumbodina mangazeica Mosk.
95 м

Mimella panna Andr., Strophomena mangazeica Andr, Rostricellula raymondi 
nana Rozm., Euprimitia helenae V. Ivan., Phragmodus inflexus Stauffer

0 -10  м Mimella
panna Andr., Oepikina tojoni 

Andr., Rostricellula raymondi nana Rozm. 14 m

Bryantodina lenaica Mosk., 
Microcoelodus tunguskaensis Mosk., 
Ptiloconus anomalis (Mosk.) 1 2 m

Evenkina lenaica (Girardi), Multicostella maaki Andr., Platymena amara (Andr.), Phragmodus 
flexuosus Mosk. 3 ,5 -10  м

Cardiodeila sp., Neocoleodus sp., Polyplacognathus cf. angarense Mosk. 
Cryptolichenaria miranda Sok., Proterocameroceras 0 -2  м 
baikitense Bal.

Байкитская свита
Кварцевые песчаники 

5-80  м

9
8 § sm к ю со I  см

Finkelhburgia bajkitica Yadr., Nanorthis hamburgensis Wale., Biolgina sibirica Z. Max., 
Acodus sibiricus Mosk., A. delicatus Br. et M., Histiodella angulata Mosk., Loxodus 
asiaticus Ab.

ug
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Lingulobolus moskalenkoae Yadr.
2 2  m

Finkelnburgia bajkitica Yadr., Acontiodus khalfiniAb., Cordylodus intermedius Furn., 
Loxodus bransoni Fum., Semiacontiodus nogamii Mil., Scandodus fumishi Lind. 73 м

Ip
g-1 2 21 i | s
| i | 4
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Finkelnburgia bajkitica Yadr., Pseudoacrocephalites markovi Sem., Plethopeltides magnus Z. Max.
Loparella loparica Ros.

134 м

ms Холокитская свита. Песчаники грубозернистые 

Эвенкийская свита

0 -0 ,6  м



Корреляция местных стратиграфических подразделений

Ангарская СФЗ (западная подзона)
Нижнее течение р. Бирюсы Чуно-Бирюсинский район

Чунская с:ерия листов (38)
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Верхняя пачка
Песчаники кварцевые, разнозернистые, 
прослоями известковистые с Angarella 
lopatini Asatk., A. jaworowskii Asatk.

50—60 м

Нижняя пачка
Песчаники кварцевые, желтые, слабо- 
известковистые 150-180 м

Братская свита
Красноцветные аргиллиты, алевролиты, прослои 
зеленовато-серых, розовых и кварцевых песчани
ков с Lingulella sp.

60-250 м

Верхняя пачка
Песчаники, алевролиты, аргиллиты 
с Intejoceras angarense Bal., Padunoceras 
rugosaeforme Bal. 50-60  м

Средняя пачка. Песчаники до грубозернистых с 
Angarella lopatini Asatk.

100 м

Нижняя пачка
Песчаники с прослоями алевролитов 
с Hystricurus mirabilis Og., Tolmachovia 
concentrica Kob. 160-200 м

Ийская свита
Песчаники грубозернистые с прослоями алевроли
тов и конгломератов

530-560 м

ns

Пачка 2
Пестроцветные песчаники, алевролиты, ар
гиллиты с прослоями оолитовых известня
ков с Ijacephalus figuratus Og., Apatokephalus 
\gracins Og., Glaphurus sulcatus Og.,

Cordylodus angulatus Panel. 275-300 м/
Пачка 1
Полимиктовые песчаники с прослоями 
аргиллитов с Obolus apollinus Eichw. 60 м

Верхняя подсвита
Известняки, песчаники, прослои алевролитов. 
Ijacephalus convexus Og., /. solus Og., Nyaya

\orientalis Og.________________________40-170 м/
Нижняя подсвита
Переслаивание алевролитов и песчаников. 
Finkelnburgia sp., Lenaella octobinaria Bjaly, 
Pseudoscenella sp., Tropidodiscus sp. 40-100 м



Широтное течение р. Ангары, обн. 791, 792, 793
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Primitia sp., Leperditella sp., Acanthodina regalis Mosk., Acanthodus comptus Mosk.,
A. elegans Mosk., Drepanodistacodus victrix (Mosk.), Scandodus? sibiricus Mosk., Scolopo- 
dus consimilis Mosk. 100-120 м

Lingulella sp. 2, Glossella sp., Drepanodistacodus victrix (Mosk.), Scandodus? sibiricus 
Mosk., Evencodus sp., Stereoconus bicostatus Mosk. 3 м
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Ectenoglossa derupta Yadr., E. angusta Yadr., Stereoconus sp. 47 m
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Phragmodus fiexuosus Mosk., Ptiioconus longidentatus Mosk., Cardiodella 
lyrata Mosk., C. tumida (Br. et M.) 27 м

Miagkovia moyeronica S. Ros., Angarella mirabilis Asatk., Cardiodella lyrata 
Mosk., C. tumida (Br. et M.), Neocoleodus dutchtowensis Joung. et Cul. 24 м
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Beiерхняя подсвита
Песчаники с про
слоями известня
ков, аргиллитов, 

алевролитов 50 м

Angarella jaworowskii Asatk., A. mirabilis Asatk., Angarocaris tschekanowskii 
(Schm.), Coleodus mirabilis Mosk., Ptiioconus? proprius Mosk. 48 м

Нижняя подсвита
Известняки с про

слоями аргиллитов 
и алевролитов 50 м

Bathyurellus sp., Pseudomera weberi Z. Max., Acodus deltatus sibiricus Mosk., 
Drepanodus parallelus Br. et M., Histiodella angulata Mosk. 53 м

ug

Ийская свита
Красноцветные, серые и зеленовато-серые песчаники, алевролиты и аргиллиты

80 м

ns

Ip

Устькутская свита
Известняки строматолитовые, 
песчанистые, оолитовые 
\  30 м /

Obolus vetus Yadr, Acodus oneotensis Fum., Drepanodus paralle
lus Br. et M., D. simplex Br. et M., Drepanoistodus suberectus Br. et M.



Нижнеудинский и Братский районы
Ангарская серия листов (41)

Ьг

Братская свита
Пестроцветные аргиллиты, алевролиты, песчаники с гнездами гипса, ангидрита, глиптоморфозы по 

каменной соли. В нижней части встречаются Lingulella sp., Glossella sp., Leperditella sp., Acantho- 
dina regalis Mosk., Drepanodistacodus victrix (Mosk.), Scandodus serratus Mosk., S. sibiricus Mosk.

50-250 м
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Верхняя подсвита
Известковые песчаники вверху с Angarella jaworowskii Asatk., Coleodus mirabilis Mosk., 
Ptiloconus? proprius Mosk. 45 м

Нижняя подсвита
Известняки, аргиллиты, песчаники с Pseudomera weberi (Z. Max.), Biolgina sibirica Z. Max., 
Histiodella angulata Mosk. 50 м

Ийская свита
Пестроцветные песчаники, аргиллиты, алевролиты

ug 70-300 м

ns

IP

Тангуйская свита
Доломиты глинистые, строматолитовые, 

оолитовые, мергели, алевролиты и глинистые 
известняки с Oneotodus errectus Dr. et Jon. 

Teridontus nakamurai (Nog.) в нижней части и 
Cordylodus rotundatus Pand., C. angulatus Pand. 

Ijacephalus sp. в верхней части
185-220 м

Устькутская свита
Известняки, доломиты с Ijacephalus convexus Og., 
/. solus Og., Nyaya orientalis Og., Eoapatokephalus 
nyaicus Ros., Cordylodus angulatus Pand., C. rotun
datus Pand., Loxodus aff. bransoni Fum.

80-270 м



Корреляция местных стратиграфических подразделений

Верхнеленская СФЗ

р. Ханда р. Непа, верховья р. Нижняя Тунгуска

Ангарская серия листов (41)
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/ Верхняя подсвита
^Кварцевы е песчаники 18 м

Нижняя подсвита
Алевролиты, аргиллиты 

/  с Evenkina lenaica (Girardi), 
Hesperorthis brachiophorus (Cooper) 

50-70  м

Песчаники грубозернистые, 
алевролиты c Angarella sp., Sinuites sp.

25-100 м

ug

Ийская свита
Песчаники с тонкими прослоями алевролитов, ар
гиллитов и линзами конгломератов

140-320 м

ns

ms

Верхняя подсвита. Известковистые песчаники, 
известняки, алевролиты с Pseudoscenella sibiri- 
са Bjaly 200-280 м

Pseudoacrocephalites incomptus Og., 
P.ilgaensis Z. Max., Kirengina sera Og.

Diceratocephalina miranda Z. Max.
.  6 m  ^

Dolgeuloma incerta (Kutch.), Saukiella 
restricta Og., S. venosa Og., Kirengel- 

_____ la avaktchica S. Ros. 35 m _______

Макаровская свита
Аргиллиты, алевролиты, песчаники в нижней 
части с Nicholsonella vaupeliformis Modz., Stig- 
matella foordi (Nich.), Evenkaspis sibirica (Schm.)

70-220 м

Чертовская свита
Аргиллиты с прослоями песчаников. Mimella 
раппа Andr., Isalaux bifolius Z. Max. 63 м

Песчаники c Tunguskoceras viluense Bal.
15-20 м

Аргиллиты, известняки c Sactoceras cf. jokaya- 
mi Kob., Quadrilobella recta V. Ivan.______18 м
Алевролиты с прослоями песчаников, извест
няков, аргиллитов. Evenkina lenaica (Girardi), 

Calliops armatus Ulr. et Delo, Sibiritella ra- 
ra V. Ivan. до 45 м

Аргиллиты зеленоцветные с редкими 
прослоями песчаников с Cardiodella lyrata Mosk., 

Polyplacognathus angarense Mosk. 14 m

Устькутская свита
Доломиты песчанистые и строма-4 
толитовые, песчаники карбонатные.

0—33 м



Бассейн верхнего течения р. Лены от г. Усть-Кута до горы Змеиная
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Ormoceras tuberrulum Bal., Vaginoceras ventrolobatum Bal., 
Stigmatella concentrica Modz.
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Macronotella formosa V. Ivan.

ch

Чертовская свита
Аргиллиты, алевролиты, песчаники с прослоями известняков с Mimella раппа Andr, Atelelasma cari- 
natum Andr., Isalaux stricta (Kram.), Cahabagnathus sweeti (Berg.), Phragmodus inflexus Stauffer, 
Bodenia aspera V. Ivan 25-45  м
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Алевролиты с прослоями и конкрециями мергелей и известняков, переходящие вверху в пес
чаники. Lenatoechia lenaensis (Nikif.), Quadrilobella recta V. Ivan., Bryantodina lenaica Mosk., 
Ptiloconus anomalis (Mosk.)

43 m

a

Алевролиты с прослоями мергелей и известняков с Evenkina lenaica (Girardi), Hesperorthis 
brachiophorus (Cooper), Homotelus lenaensis Z. Max., Soanella maslovi (V. Ivan.), Sibiritella га
га (V. Ivan.), Phragmodus flexuosus Mosk.

25 m
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Аргиллиты c Coleodus mirabilis Mosk., Ptiloconus? costulatus Mosk.
4,3 m

ug

IP

Верхняя подсвита. Песчаники карбонатные и доломиты строматолитовые с Clavohamulus trian
gularis Ab., Oneotodus variabilis Lind., Hirsutodontus cf. simplex (Dr. et Jon.) 40 -50  м

Нижняя подсвита. Доломиты песчанистые, оолитовые, строматолитовые с прослоями песчани
ков, реже алевролитов с Dolgeuloma ordinara Og., Tetralobula sp., Lenaella octobinaria Bjaly, 
Proconodontus sp., Teridontus nakamurai (Nog.)

50-60  м

Верхоленская или илгинская свиты



Корреляция местных стратиграфических подразделений

Верхнеленская СФЗ

р. Лимпея р. Чуя

Ангарская серия листов (41)

Ьг
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Красноцветные алевролиты параллельно- 
и косослоистые песчаники

100-200 м

Верхняя пачка.Частое переслаивание пес
чаников, алевролитов, аргиллитов. В ниж- 

\не\л части Fidelitella sp.____________ 110 м у
Средняя пачка. Песчаники кварцевые 
_̂_______________________________до 100 Му

Нижняя пачка. Серые, зеленовато-серые 
алевролиты

70-80  м
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Верхняя подсвита. Кварцевые песчаники с 
прослоями алевролитов с Angarella sp.

140-160 м

Нижняя подсвита. Песчаники кварцевые, 
известковистые с Angarella lopatini Asatk.

130-150 м

Верхняя подсвита. Известняки песчанистые 
Glaphums sulcatus Og., Pseudoscenella 
angusta Bjaly 170-190 м
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20

0-
25

0 
м Plethopeltides magnus Z. Max., 

Chandella pawa Bjaly До 16 м
Saukiella nestricta Og., S. lenaica Og., 

Dolgeuloma turumakitica S. Ros., 
Apatokephalus limpeicus Og. До 50м

Криволуцкая свита
Алевролиты, алевролитовые песчаники, кремне
полевошпатовые

80—90 м

Верхняя подсвита. Песчаники кварцевые с про
слоями известняков и алевролитов

100 м

Средняя подсвита. Известковые песчаники, алев 
ролиты, известняки с Angarella sp., Multifarites 
lenaense Bjaly, Ophileta complanata Bill.

103 m

Нижняя подсвита. Песчаники кварцевые, извест
няки песчанистые и алевролиты

45 м

ns

Ip

Верхняя подсвита. Известняки песчанистые и 
песчаники известковистые, пестроцветные

50-100 м

| © 5 |
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Plethopeltides sp., Tetralobula subquad- 
rata Yadr. 120 m

Dolgeuloma turumakitica S. Ros., 
Saukiella lenaica Og. 40 м



Нюйско-Джербинекая СФЗ

р. Лена, д. Половинка, реки Нюя, Джерба, руч. Дьюкте

Ангарская (41), Бодайбинская (48) и Нижневилюйская (55) серии листов

Ьг

пг

dl

bk

Макаровская свита
Доломиты красно-бурые алевритистые и глинистые с прослоями красных аргиллитов. 
Macronotella formosa V. I van. 130-210 м

Чертовская свита
Красноцветные аргиллиты с Mimella раппа Andr, Strophomena mangazeica An dr, 
Bodenia aspera V. Ivan. До 30 м

ch

Верхняя подсвита. Песчаники с Ptiloconus anomalis (Mosk.), Stereoconus bicostatus Mosk. >25 м
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Средняя подсвита. Известняки с Lenatoechia lenaensis (Nikif.), Primitia annae V. Ivan., Bryantodina 
lenaica Mosk., Ptiloconus anomalis (Mosk.) 13,5 м

mk

vh

ug

ns

IP

S I S

Me
m
m

> (0Ц.
5 §

?S§
“ 1~io

CD

Hesperorthis brachiophorus (Cooper), Evenkina lenaica (Girardi), Homotelus lenaensis 
Z. Max., Soanella maslovi (V. Ivan.), Sibiritella гага (V. Ivan.), Phragmodus flexuo- 
susMosk. 1 3 ,5 m

Padunoceras rugosaeforme Bal., Aparchites clivosus V. Ivan., Cardiodella tumi- 
da (Br. et M.), Coleodus mirabilis Mosk., Polyplacognathus angarense Mosk.

1 3 m
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Biolgina sibirica Og., Bathyurellus sp., Prodalmanitina sp., Glyptoconus quadrap- 
licatus (Br. et M.), Scolopodus gracilis Eth. et Cul., Drepanodus homocurvatus Lind.

1 0 -1 3 м

Nanorthis hamburgensis elgenchatica Orad., Scandodus pseudoquadratus
(Br. et M.), S. warendensis (Dr. et Jon.), Scolopodus gracilis Eth. et Cul., Teridontus
gracilis (Fum.)

25—40 м
Glaphurus coronatus Z. Max., Finkelnburgia diuktensis Yadr., Loxodus bransoni 
Fum., Cordylodus rotundatus Pand., Oneotoaus variabilis Lind., Paltodus bass- 
leri Fum. 60-75  м
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Cordylodus proavus Mull., С. primaris Ab. 
Hirsutodontus rarus Mil.

Clavohamulus bulbousus (Mil.), 
85 м

Paldiskia? oldondika Yadr., Dolgeuloma ordinara Og., Saukiella lenaica Og., Pro- conodontus longiformis Yao, Eoconodontus notchpeakensis (Mil.), Teridontus na- kamurai (Nog.) около 80 м



р. Лена, поселки Точильное, Кочегарово, реки Черендей, Бирюк

Бодайбинская (48) и Амгинская (56) серии листов

Ьг
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Сафроновская свита
Кирпично-красные доломитистые алевролиты и аргиллиты

60-120 м
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Верхняя подсвита
Пестроцветные алевролиты, аргиллиты, реже песчаники

120 м
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Ptiloconus anomalis (Mosk.)
20 -25  м

Evenkina lenaica (Girardi), Paltymena amara (Andr.), Soanella maslovi (V. Ivan.)
20-25  м

Lingulobolus moskalenkoae Yadr., Biolgina sibirica Z. Max., Б. brevis Z. Max., 
Drepanodus suberectus (Br. et M.), Giyptoconus quadraplicatus (Br. et M.), 

Histiodella angulata Mosk. 1 5 m

Paenebeltella sibirica Og., Obliteraspis aff. solidus Og., Scandodus warenden- 
sis (Dr. et Jon.), S. pseudoquadratus (Br. et M.), Scolopodus gracilis Eth. et Cul, 
S. comutiformis Br. et M. 36 м

Finkelnburgia djuktensis Yadr., Glaphurus coronatus Z. Max., Cordylodus intermedius 
Furn., C. rotundatus Pand., Loxodus bransoni Fum., Paltodus bassleri Furn. 30 м
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Loparella loparica Ros., Callograptus staufferi Rued., Dictyonema ex gr. flabelliforme 
(Eichw.), Cordylodus proavus Mull., Clavohamulus bulbousus (Mil.) 46-100 м

Finkelnburgia chotogensis Yadr., Eosyntrophopsis njuicus Yadr., Dolgeuloma ordinara 
Og., Plethopeltides magnus Z. Max., Pseudoacrocephalites incomptus Og., Eocono- 
dontus notchpeakensis (Mil.), Proconodontus posterocostatus Mil. 70 м________



Ьг

?Оюсутская свита
Доломиты и известняки с прослоями аргиллитов и мергелей. Брахиоподы: Lingulella sp., 
трилобиты: Monorakos magnus Kram. около 15 м

nr

Харьялахская свита
Пестроцветные доломитовые мергели и алевролиты, сильнозагипсованные

около 20 м
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Мергели доломитовые 
зеленовато-серые с 

прослоями алевролитов 
20—40 м

Конодонты: Drepanodistacodus victrix (Mosk.), Stereoconus 
bicostatus Mosk., S. aculeiformis Mosk.
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Брахиоподы: Rostricellula raymondi папа Rozm., конодонты: 
Drepanodus? scolopoides Mosk., Erraticodon gratus (Mosk.), 
Polycaulodus tridentatus Br. et M. 5 -25  м

Конодонты: Bryantodina lenaica Mosk., Ptiloconus anomalis 
(Mosk.), Oulodus restrictus (Mosk.), Stereoconus aculeiformis 
Mosk., S. bicostatus Mosk. 10-15 м

Брахиоподы: Evenkina anabarensis And г., конодонты^ 
Dichognathus decipiens (Br. et M.),
Phragmodus flexuosus Mosk.

0 -1 0  м

IP

Балыктахская свита
Доломиты серые оолитовые, строматолитовые, микрокомковатые алевритистые и песчанистые с 
прослоями алевролитов и песчаников.
Брахиоподы: Thysanobolus sp., Obolus sp., Finkelnburgia sp., граптолиты: Dictyonema intermedium 
Prantl et Pribyl, Dictyonema sp.

1 0 0  m



Ьг

Оюсутская свита
Доломиты глинистые, алевритистые и песчанистые с конодонтами Acanthodina nobilis Mosk., 
“Acanthodus” comptus Mosk., Aphelognathus pyramidalis (Вг, M. et Br.)

до 40 м

Харьялахская свита
Мергели, аргиллиты и алевролиты зеленовато-серые в переслаивании с гипсами

25 м

dl

bk

Пестроцветные пятнистые алевролиты и аргиллиты с тонкими прослоями гипса
45 м

ch

kk

Пестроцветные аргиллиты 
с тонкими и редкими 
прослоями песчаников

36 м

Известняки розовые 
органогенно-обломочные 

1,8 м
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vh

Phragmodus inflexus Stauf., Pseudooneotodus nostras (Mosk.) 
Stereoconus bicostatus Mosk., Erraticodon gratus Mosk.

1 7 ,5 m

Ptiloconus anomalis (Mosk.), Bryantodina lenaica Mosk., 
Microcoelodus expansus Br. et M., M. tunguskaensis Mosk., 
Oulodus restrictus Mosk.

18,5 m

Evenkina anabarensis Andr., Atelelasma peregrinum (Andr), 
Platymena amara (Andr), Phragmodus flexuosus Mosk.

Скв. Гр-4/2
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Переслаивание песчаников, алевритистых 
доломитов песчанистых и глинистых 
с известковыми конгломератами и слойками 
известняков 32 м
Г,

ms
песчанистых, глинистых, строматолитовых 

с песчаниками, домеритами 118м

Finkelnburgia sp., Cordylodus oklahomensis Mil., C. prion 
Lind., C. cf. proavus Mil., Loxodus bransoni Fum., Clavoha- 
mulus triangularis Ab., Oneotodus variabilis Lind., Semia- 
contiodus nogamii Mil., Teridontus nakamurai (Nog.)

Переслаивание доломитов комковатых, ^^aldiskia? aff. oldondika Yadr., Airograptus sp., Callograptus\
staufferi Rued., Dictyonema ex gr. flabelliforme Eichw., Pro- 
conodontus posterocostatus Mil., Eoconodontus notchpea- 
kensis (Mil.)_________________________________________



Бассейн среднего течения р. Вилючан, Нэлбинская площадь, скв. 1/400
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Аргиллиты 
пестроцветные 

с прослоями 
песчанистых 

разностей 
26 м

Sibiritella гага (V. Ivan.), Fidelitella unica V. Ivan., Primitia annae V. Ivan., 
Bryantodina lenaica Mosk., Ptiloconus anomalis (Mosk.)

1 5 m

Evenkina anabarensis Andr., Atelelasma peregrinum (Andr.), Phragmodus cf. 
flexuosus Mosk., Ptiloconus cf. anomalis (Mosk.)

2 m

Cardiodella tumida Mosk., Coleodus sp., Polyplacognathus angarense Mosk., 
Leptochirognathus longus Mosk., Ptiloconus longidentatus Mosk.,
P ? proprius Mosk.

9 м

ns

IP

Балыктахская свита
Вскрыта только верхняя часть (10 м). 

Доломиты серые комковатые и глинистые

ms







Скважины 63с-65с

Верхневилюйская серия листов (47)

Ьг

Оюсутская свита
Мергели, алевролиты, прослои известняков с Bellimurina sp., 

Acanthodina sp., Boreadorthis sp., Rostricellula ex gr. burensis Rozm.
28 m

Харьялахская свита
Пестроцветные доломиты, мергели, глинистые алевролиты с прослоями гипсов

nr
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35 м

Rostricellula cf. transversa Cooper, R. ex gr. subrostrata Nikif., Monorakos 
os-sacrum Kram., Acontiodus staufferi Furn., Belodina diminutiva (Br. et M.), 
Stereoconus serratus Mosk.
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Mimella panna Andr., Rostricellula raymondl nana Rozm., Isalaux stricta (Kram.), 
Bodenia aspera V. Ivan., Egorovella captiosa Kan., Tsitrites obesus Kan., Coe- 
lochilina formosa Kan. 12,5 м

Evencodus sibiricus Mosk., Bryantodina lenaica Mosk., Stereoconus aculeifor- 
mis Mosk., S. blcostatus Mosk., S. circulus Mosk., S. corrugatus Mosk., 
Microcoelodus ? tunguskaensis Mosk. 1 2 m

Evenkina anabarensls Andr, Mimella macra Andr., Multicostella maaki Andr., 
Soanella maslovi (V. Ivan.), Sibiritella гага (V. Ivan.), Egorovella defecta (V. Ivan.), 
Phragmodus flexuosus Mosk. 8 -12  м
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Сохсолохская свита
Доломиты, алевролиты, песчаники 

__________________ 35—80 м
Олдондинская свита

Домериты, доломиты глинистые, 
оолитовые в основании

75-150 м

Scandodus warendensis (Dr. et Jon.), S. pseudoqudratus (Br. et M.), 
Teridontus gracilis (Furn.), Drepanodus parallelus Br. et M.

Angarella sp., Finkelnburgia sp.

■ Д<
•p б.

Балыктахская свита
!оломиты строматолитовые, 
рекчированные, оолитовые 

с прослоями глинистых 
алевролитов

135-200 м

Thysanobolus sp., Loparella aff. loparica Ros., Callograptus sp., 
Dictyonema sp., Syringotaenia sp.



Верхневилюйская серия листов (47)
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Glossella sp., Glyptorthis sp.t Euprimitia helenae V. Ivan., Drepanodistacodus 
victrix (Mosk.), Scandodus serratus Mosk.

27 -40  м
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Mimella panna Andr, Strophomena mangazeica An dr, Rostricellula transverse 
Cooper, Ceraurinus icarus (Bill.), Bodenia aspera V. Ivan., Oistodus petaloi- 

deus Mosk., Phragmodus inflexus Stauffer
1 2 -1 8 м

Platymena amara (Andr.), Bryantodina lenaica Mosk., Ptiloconus anoma-
lis (Mosk.)

5 -8  м

Evenkina anabarensis (Andr.), Sibiritella гага (V. Ivan.), Soanella maslo- 
vi (V. Ivan.), S. costata (V. Ivan.), Phragmodus flexuosus Mosk.

0 ,9 -6  м

ug

Сохсолохская свита
Песчаники полимиктовые, доломиты и известняки с Finkelnburgia cf. bellatula Ulr. et Cooper, Drepa- 
nodus simplex Br. et M., D. nomocurvatus Lind., Scandodus warenaensis (Dr. et Jon.), Loxodus branso-

ni Fum. и др.
50-60  м

IP

Олдондинская свита
Мергели доломитовые и глинистые доломиты с прослоями строматолитовых доломитов, полимикто- 
вых песчаников и брекчированных разностей указанных выше пород с Finkelnburgia cf. bellatu

la Ulr. et Cooper
160 m



Бассейн р. Мегелях и Айхальские скважины 415н, 100к, 23с, 27, 71

Верхневилюйская серия листов (47)

Ьг

dl

bk

ch

kk

Кылахская свита
Пестроцветные мергели и глинистые доломиты с прослоями органогенно-детритовых известняков. 
Glossella sp., Glyptorthis sp., Rostricellula sp., Acanthodina regalis Mosk., Acanthocordylodus sp., 
“Acanthodus” elegans Mosk., “A” comptus Mosk., Parajonesites notabilis V. Ivan

25-57  м

Сытыканская свита

Песчанистые извест
няки, кварцевые 
песчаники, мергели 

8-15 ,5  м

mk

vh

Bryantodina lenaica Mosk., Microcoelodus tunguskaensis Mosk., Ptiloconus 
anomalis (Mosk.)

0,6—4 м

Hesperorthis ignicula Raym., Soanella maslovi V. Ivan., Sibiritella гага V. Ivan., 
Phragmodus flexuosus Mosk.

4 -9  м

Cardiodella tumida (Br. et M.), Coleodus mirabilis Mosk., Erismodus sp., 
Ptiloconus longidentatus Mosk. 1-2,5m

ug

Сохсолохская свита
Доломиты, мергели, конгломераты, брекчии. Finkelnburgia sp., Pararaphistoma qualteriatum (Schl.),
Tolmachovia concentrica Kob., Drepanodus suberectus (Br. et M.), Paltodus sexplicatus (Jones), P?variabilis Fum., 
Scandodus warendensis (Dr. et Jon.), S. fumishi Lind., Oneotodus vulgaris Ab. 50-70 м

ns
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Олдондинская свита
Мергели, доломиты. Obolus sp., Thysanobolus sp., Lingulella sp., Tetralobula cf. subquadrata Yadr, 
Saukiella sp., Loparella sp., Dictyonema flabelliforme parabola Bui., D. norvegicum Kjarulf.,
D. intermedium Prantl et Pribyl, Airograptus furciferus Rued., Siryngotaenia bystrowi Ob.,
Bryograptus patens Matthew., Callograptus staufferi Rued., Dendrograptus aff. communis Kozl.

270-290 м





Бассейн рек Алакит-Сохсолох, Олдондо, бассейн верхнего течения Мархи, Моркоки

Мархинская серия листов (46)

Ьг

Делингдинская свита (р. Моркока, в 2 км ниже р. Делингде)
Зеленоцветные аргиллиты с прослоями пестроцветных аргиллитов и серых известняков с Paleofa- 
vosites alveolaris Goldf., Columnoporella sp., Glyptorthis morkokiana Nikif., Rhinidictya morkokiana Nekh.

55-60  м

Харьялахская свита (гипсоносная толща)
Чередование мергелей, доломитов, аргиллитов с гипсами

Около 40 м
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Станская свита (пестроцветная) 
Чередование алевролитов, 

мергелей, глин и доломитов, 
реже известняков

Около 100 м
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R Моркока, в 2 км ниже устья р. Керехтях 
Evenkina lenaica (Girardi), Hesperorthis brachiophorus (Cooper), 

Soanella maslovi (V. Ivan.), Sibiritella гага (V. Ivan.)

ug

Сохсолохская свита
Светло-серые доломитизированные известняки и доломиты, в 

нижней части оолитовые, кавернозные и строматолитовые, в верхней 
песчанистые и глауконитовые, известковистые конгломераты. 

Органогенные остатки: Proterocameroceras brainerdi (Whitf.), Evenkoceras 
angarense Bal., Ophileta aff. complanata Van., Archinacella cf. subrotunda Ulr. et Scot.

60 -80  м

ns

Ip

Олдондинская свита (p. Олдондо)
Доломиты и известняки светло-серые с редкими прослоями песчаников с Plethopeltides тад- 

nusZ. Max., Р viluensisZ. Max., Ophileta cf. complanata Van., Syntrophopsis 
arkansensis Ulr. et Cooper, Angarella sp. 200-240 м



Глубокие скважины междуречья Марха-Тюнг (Тт-301, Чч-1, Юс-292, Мл-405)
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Aphelognathus cf. pyramidalis (Br., M. et Br.)t Pseudooneotodus cf. mitratus Mosk.
Tt-301, 2660-2650 м
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ДО  30 M

Mimella panna Andr., Rostricellula raymondi папа Rozm.,
Phragmodus inflexus Stauffer, Oistodus petaloidus Mosk.

Юс-292, 2373-2363 м; Т т-301 ,2975-2968 м

Ptiloconus anomalis (Mosk.), Bryantodina lenaica Mosk.,
Microcolleodus tunguskaensis Mosk.

Юс-292, 2381-2373 м

Evenkina anabarensis Andr., Mimella macra Andr., Platymena amara (Andr.), 
Phragmodus flexuosus Mosk. и др.

Тт-301, 3004-2999 м; Юс-292, 2396-2390 м
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Сыгытайская пачка
Полимиктовые пес
чаники с прослоями 

мергелей
До 60 м

Leontiella gloriosa Yadr., Moyeronia sp., Cherskiella ex gr. notabilis Kan., Fiscinulina
aflf. pectinata Kan., Cardiodella lyrata Mosk., C. tumida (Br. et M.), Coleodus
cf. mirabilis Mosk., Ptiloconus longidentatus Mosk., Polyplacognathus angarense Mosk.

Тт-301,3012-3005 м; Юс-292, 2410-2396 м

Сохсолохская свита
Доломиты известковистые и песчанистые, известняки песчанистые и алевритовые, мергели и 

полимиктовые песчаники, сильно пористые и кавернозные
110-230 м
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Олдондинская свита
Доломиты, известковистые доломиты, доломитовые известняки, глинистые мергели, доломитовые 

мергели, часто алевритовые, преимущественно песчанистые.
Obolus sp., Orthidae, Plethopeltides magnus Z. Max., Clavohamulus triangularis Ab., Callograptus sp.

115-280 м



Мойеронская СФЗ

р. Котуй, скв. Чириндинская-1
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Чингадинская свита
Аргиллиты, домериты, 

мергели, известняки 
доломитовые 45 м

Paraorthograptus pad ficus sibiricus Sen., Glossograptus sp., Glyptograptus sp.
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Верхняя подсвитг
Аргиллиты с прос
лоями известняка 

40 м

Boreadorthis asiatica Nikif., Glyptorthis katangaensis Nikif., Hesperorthis even- 
kiensis Nikif., Dolborella composita V. Ivan., D. plana V. Ivan., Acanthocordylo- 
dus fidelis Mosk., A. cf. prodigialis Mosk., Scandodus? sibiricus Mosk.

Средняя подсвита
Известняки с прос
лоями мергелей, 
реже аргиллитов 

40 м

Rostricellula transversa Cooper, Strophomena lethea Nikif., Maakina sinuata Yadr, 
Drepanodistacodus victrix Mosk., Scandodus serratus Mosk., Phragmodus infle- 

xus Stauffer, Eobelodina fomicala (Stauffer)

Нижняя подсвита
Домериты с прос
лоями мергелей, 

аргиллитов
20 м

Mimella раппа Andr, Rostricellula transversa Cooper, R. raymondi папа Rozm., 
Oepikina tojoni Andr., Egorovella admirabilis Kan., Coelochilina laccochilinoi- 
des V. Ivan., Acanthocordylodus sp.
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Пачка II
Мергели, апевроар- 
гиллиты, песчани

ки, известковые 
песчаники 50 м

Rostricellula sp., Fidelitella unica V. Ivan., Prybilina levis V. Ivan., Quadrilobella 
recta V. Ivan., Ptiloconus anomalis (Mosk.), Stereoconus aculeiformis Mosk.,
S. bicostatus Mosk.

Пачка I
Мергели, ал евро

аргиллиты, извест
няки 30 м

Atelelasma peregrinum (Andr.), Even kina anabarensis Andr., Soanella maslo- 
vi V. Ivan., Bryantodina lenaica (Mosk.), Ptiloconus anomalis (Mosk.)
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Верхняя подсвита
Пестроцветные 

мергели, домери
ты, алевролиты, 

песчаники, извест-

Angarella bugarictica Yadr, Cardiodella lyrata Mosk., C. tumida Mosk., 
Polyplacognathus angarense Mosk. 15 м

няки
155 м

Angarella bugarictica Yadr., Coleodus mirabilis Mosk., Microcoelodus asymmet- 
ricus Br. et M., Polyplacognathus angarense Mosk., Stereoconus aculeifor
mis Mosk. 140 м

Средняя подсвита
Известняки, доло

миты
195 м

Nanorthis ex gr. hamburgensis (Wale.), Rhyselasma mojeroense Yadr., Domina 
sibirica Gor., Tolmachovia concentrica Kob., Drepanodus homocurvatus Lind., 
Scandodus pseudoquadratus (Br. et M.)
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Нижняя подсвита
Пестроцветные 

песчаники, алевро- 
песчаники, алевро
литы, известняки 

235 м

Finkelnburgia sp., Angarella sp., Acanthodus cf. lineatus (Fum.), Drepanodus 
parallelus Br. et M., D. simplex Br. et M., Oneotodus variabilis Lind., Scandodus 
warendensis (Dr. et Jon.) 200 м

Acanthodus cf. lineatus (Fum.), Teridontus gracilis (Furn.) 35 м
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Алевропелиты,
доломитовые

известняки
287 м/

Известняки, до
ломиты, доме
риты, алевро

аргиллиты 
90 м

Finkelnburgia sp., Tersella lenaica Tim., Kirengina? sp., Kirengella sp., Loxodus 
bransoni Fum.__________________________________________________________

Finkelnburgia sp., Kirengella sp., Dolgeuloma aff. ordinara Og., Clavohamulus 
triangularis Ab., Cordylodus cf. proavus Mull., Semiacontiodus nogamii Mil.

Санатская толща



Мойеронская СФЗ

р. Мойеро, среднее течение, обн. 70-79
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Верхняя подсвита
Аргиллиты с прос
лоями известняков 

17 м

Boreadorthis asiatica Nikif., Triplesia dolborica Nikif., Carinopyge absci
se Z. Max., Bumastus sibiricus Z. Max., Monorakos morkokensis Z. Max., 
Dolborella plana V. Ivan., Dolborodina striata Mosk., Ozarkodina dolbo

rica (Mosk.)

Средняя подсвита
Мергели и аргиллиты 

серые и зеленые с 
прослоями известня

ков
40 м

Triplesia baxanica Nikif., Rostricellula transversa Cooper, R. sibirica Rozm., 
Parajonesites notabilis V. Ivan., Planusella bicomis V. Ivan., Monorakos lo- 
patini (Schm.), Acanthodina regalis Mosk., Belodina compressa (Br. et M.)

Нижняя подсвита
Мергели и аргиллиты 

пестроцветные с прос
лоями известняков 

6м

Mimella раппа Andr, Oepikina tojoni Andr., Rostricellula raymondi па
па Rozm., Isalaux stricta (Kram.), Phragmodus inflexus Stauf., Erraticodon 

gratus (Mosk.)
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Верхняя подсвита
Пестроцветные мер

гели, аргиллиты, 
известняки 30 м

Ectenoglossa sp., Fidelitella simplex У. Ivan., Primitia abundans V. Ivan.,
P annae (V. Ivan.), Quadrilobella recta V. Ivan., Bryantodina lenaica (Mosk.), 

Ptiloconus anomalis (Mosk.)

Нижняя подсвита
Известняки, мергели, 

аргиллиты
18 м

Atelelasma peregrinum (Andr.), Evenkina anabarensis Andr., Soanella maslo- 
vi (V. Ivan.), Sibiritella costata (V. Ivan.), Egorovella defecta Kan., Phrag

modus flexuosus Mosk.
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Верхняя подсвита
Мергели пестроцвет

ные, известняки 
11 м

Angarella mirabilis Yadr, Cryptolichenaria miranda Sok., Cardiodella lyra- 
ta Mosk., Polyplacognathus angarense Mosk., Ptiloconus? costatus Mosk.

Средняя псщсвита
Алевролиты, аргилли
ты, доломиты, извест

няки 55 м

Angarella bugarictica Yadr., A. mojeronica Yadr., Coleodus mirabilis Mosk., 
Erismodus asymmetricus (Br. et M.)

Нижняя подсвита
Доломитовые извест

няки, алевролиты, 
аргиллиты, песчани

ки и гипсы
90 м

Nanorthis hamburgensis (Wale.), Finkelnburgia tchunica Yadr., Pseudomera 
weberi (Z. Max.), Biolgina sibirica Z. Max., Histiodella angulata Mosk., 

Glyptoconus quadraplicatus (Br. et M.) 73 м

Finkelnburgia tchunica Yadr, Rhyselasma mojeroense Yadr., Bathyurellus sp., 
Tolmachovia sp., Loxodus asiaticus Ab. 1 6 m
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Ирбуклинская свита
Известняки, доломиты, 
мергели, алевролиты 

62 м

Finkelnburgia tchunica Yadr., Rhyselasma mojeroense Yadr., Oneotodus va- 
riabilis Lind., Glyptoconus quadraplicatus (Вт. et M.)_________ 1,5 м

Finkelnburgia bellatula Ulr. et Cooper, Pseudoacrocephalites? sp., Hormotoma 
aff. artemisia (Bill.) 60 м

IP





личные виды Pseudoacrocephalites и другие и 
брахиоподы Tetralobula syntrophopsiana  Yadr. 
На отдельных уровнях найдены дендроидные 
граптолиты D ictyonem a interm edium  Prantl et 
Pribyl (= D. fldbelliform e kulum beense Obut et 
Sob.), по которым горизонт сопоставляется с 
нижним тремадоком.

Брахиоподы представлены одним видом- 
индексом, близкий к которому вид A pheorthis  
melita (Hall et Whit.) распространен в гаско- 
нейдских отложениях Северной Америки.

Няйский горизонт выделен А.В. Розовой 
(1968). Стратотип находится в нижнем тече
нии р. Кулюмбе (см. рис. 5, лист 7) по обоим 
ее берегам. Представлен сероцветными ооли
товыми, строматолитовыми, водорослевыми 
известняками, реже пестроцветными доломи
тами и терригенными породами нижней под
свиты ильтыкской свиты. Основными группа
ми фауны являются брахиоподы и трилоби
ты, заметную роль играют также гастроподы, 
моноплакофоры, конодонты. Наиболее типич
ны брахиоподы A p h eo rth is m elita  (Hall et 
Whit.), A. engidiensis Yadr., трилобиты: Nyaya  
nyaensis Ros., Eoapatokephalus nyaicus  (Ros.); 
на юге платформы различные виды Ijacephalus 
и др. Конодонты в стратотипическом разрезе 
очень редки. Виды Acanthodus lineatus (Fur
nish), Cordylodus angulatus Pand., C. rotundatus 
Pand., Loxodus bransoni Furnish найдены в 
бассейнах рек М арха, М оркока, Ангара, 
Лена. Это важные элементы позднетремадок- 
ской фауны, характеризующие уровень ши
роко распространенной в Европе, Северной 
Америке, Австралии зоны Cordylodus angula- 
tus-Cordylodus rotundatus. Отложения этого 
уровня выделяются в большинстве структур
но-фациальных зон на территории Сибирской 
платформы, что было одним из главных аргу
ментов для проведения границы между кемб
рием и ордовиком в его основании. Горизонт 
сопоставляется с верхним тремадоком.

Угорский горизонт установлен А.В. Ро
зовой (1968). Стратотип расположен в сред
нем течении р. Кулюмбе (см. рис. 5, лист 7) 
на правом берегу, в 1,5 км ниже устья руч. За
торный, представлен желтовато-серыми гли
нистыми и известковистыми доломитами с 
редкими прослоями известняков и мергелей 
средней подсвиты ильтыкской свиты. Фауна 
бедна, органические остатки сосредоточены 
главным образом в верхней половине горизон
та, где увеличивается роль известняков. Ниж

няя граница определяется по появлению бра- 
хиопод Angarella? ustini S. Ros. Отмечены ред
кие Finkelnburgia  convexa  Yadr., трилобиты 
Nyaya sp. Определимые конодонты известны 
только вверху, среди них важны “Scolopodus”? 
aberrans Mosk., “*S\” co m u tifo rm is  Br. et M. 
Близкий комплекс выявлен в Далдыно-Ала- 
китском районе, в среднем течении Лены, но 
во многих местах горизонт устанавливается 
условно по положению в разрезе. Корреляция 
с нижним аренигом достаточно условная.

Кимайский горизонт выделен О.Н. Анд
реевой (1967). Стратотип находится в среднем 
течении р. Кулюмбе (см. рис. 5, лист 7) на 
правом берегу, в 1 км ниже устья руч. За
торный, представлен толщей серых извест
няков с подчиненными прослоями доломитов 
и тонкотерригенных разностей верхней части 
ильтыкской свиты. Нижняя граница опреде
ляется по появлению трилобитов: Biolgina  
sibirica  Z. Max., P seudom era  w eberi Z. Max., 
рибейриид Tolmachovia concentrica  Kob., k o h o -  

донтов: Glyptoconus quadraplicatus (Br. et M.), 
Histiodella angulata Mosk. В  верхней половине 
впервые появляю тся массовые остракоды, 
принадлежащие виду Aparchites clivosus Kan. 
Верхняя граница в стратотипе неясна из-за 
перерыва в обнаженности, наличия траппа и 
отсутствия палеонтологических остатков в 
перекрывающих породах. Поэтому предложе
но принять в качестве гипостратотипа гори
зонта выходы пород нижней части кочакан- 
ской свиты в среднем течении р. Мойеро. Они 
содержат типичный для кимайского горизонта 
комплекс фауны: в составе ее также своеоб
разные представители прикрепленного бенто
са Soanites bimuralis Miagkova. Конодонты об
наруживают сходство с “Фауной D” Северной 
Америки. Вид Nanorthis hamburgensis встреча
ется в слоях с A pheorthis melita Охотско-Омо- 
лонской зоны (Биостратиграфия..., 1988) и в 
Северной Америке, в свите Гудвин штата Не
вада, относящейся к верхам канадской серии.

Хорошо видна граница с вышележащим 
вихоревским горизонтом. Кимайский горизонт 
прослеживается в большинстве структурно
фациальных зон и сопоставляется с верхним 
аренигом.

В и хо р евск и й  гори зон т у стан овлен  
О.Н. Андреевой (1959; Стратиграфический 
словарь, 1975). Стратотип находится в Ангар
ской структурно-фациальной зоне в бассей
не среднего течения Ангары на правом бере-



гу р. Вихорева (см. рис. 5, листы 12-14), пред
ставлен пестроцветными терригенными поро
дами верхней подсвиты бадарановской свиты 
со своеобразным комплексом органических 
остатков, среди которых особенно характер
ны крупные ангареллы Angarella jaworowskii 
Asatk., многочисленные лингулиды, крупные 
гастроподы Eotomaria, Pararaphistom a  и др., 
различные виды конодонтов, принадлежащие 
Coleodus, Neocoleodus, Erism odus  и др. Грани
цы горизонта в стратотипической местности 
обнажены недостаточно отчетливо. В  качест
ве гипостратотипа предложен разрез в сред
нем течении р. Мойеро (см. рис. 5, лист 32), 
в котором эти границы ясно видны. Наряду с 
указанными выше группами организмов здесь 
встречаются остракоды V entrigyrus intricatus 
Kan., Soanella prisca  V. Ivan., A echm ina  fa llax  
V. Ivan. Горизонт уверенно прослеживается в 
непрерывном разрезе на Ангаре у д. Рожко- 
во по ракушнякам с Angarella jaworowskii и 
по находкам Coleodus mirabilis Mosk. Основа
ние горизонта представляет собой отчетли
вый рубеж в последовательности конодонтов, 
определяющийся появлением конодонтовой ас
социации, известной в Северной Америке под 
названием “Фауны 5”; возраст последней оп
ределяется как вайтрокский (Klapper, B erg
strom, 1984). Остракоды V entrigyrus intricatus 
широко распространены на Северо-Востоке 
СССР, в эльгенчакском горизонте, который 
считается лланвирнским.

М ук тэй ск и й  го р и зо н т  п р ед л о ж ен  
А.В. Каныгиным, Т.А. Москаленко, А.Г. Я д- 
ренкиной (Каныгин и др., 1980). Стратотип ус
тановлен в среднем течении р. Мойеро (см. 
рис. 5, лист 32) на правом берегу, представ
лен преимущественно пестроцветными тонко- 
терригенными породами, ритмично переслаи
вающимися с серыми, часто детритовыми из
вестняками, составляя верхнюю подсвиту 
кочаканской свиты; характерны небольшие 
водорослевые биогермы. Границы отчетливые. 
Несмотря на определенную преемственность 
фауны с таковой предшествующего горизон
та, многие ее представители присущи толь
ко данному уровню. Это табуляты Cryptoli- 
chenaria m iranda  Sok., двустворки Miagkovia 
moyeronica  S. Ros., моноплакофоры Scenella  
costata Bjaly, новые виды остракод, пробле
матичные M oyeronia belostotzkayae Nikif. et 
S. Ros., конодонты Cardiodella lyrata Mosk.,

C. tum ida  (Br. et M.), Polyplacognathus anga- 
rense Mosk. По характерному фаунистическо- 
му комплексу горизонт хорошо распознается 
в разных частях Сибирской платформы (Мос
каленко, Ядренкина, 1990). За пределами ее 
сходный по составу комплекс конодонтов с 
Cardiodella и Erism odus выявлен в отложени
ях нижней части среднего ордовика Амери
канского мидконтинента, которые приравнива
ются к уровню вайтрока и чези. Муктэйский 
горизонт относится к верхнему лланвирну.

Волгинский горизонт выделен О.Н. Анд
реевой (1959; Стратиграфический словарь, 
1975) в Верхнеленской структурно-фациаль
ной зоне (см. рис. 5, лист 16) и хорошо про
слеживается во всех фациальных зонах. Стра
тотип на р. Лене в районе пос. Кривая Лука 
представлен серыми и пестроцветными алев
ролитами, аргиллитами, мергелями и извест
няками нижней подсвиты криволуцкой сви
ты; верхняя граница отчетливая.

Основание горизонта подчеркивается от
четливым рубежом в развитии фауны на Си
бирской платформе. Фаунистический комплекс 
горизонта включает разные, главным обра
зом бентосные, группы. Кораллы Billingsaria  
lepida  Sok., мшанки C eram opora  spongiosa  
Bassl., Dianulites petropolitana  (Pand.), Hallo- 
pora  dubia  Loebl., криноидеи K a lga crin u s  
kalginensis (Yelt.) встречаются сравнительно 
редко. Брахиоподы Hesperorthis brachiophorus 
(Cooper), H. ignicula  (Raym.), Evenkina anaba- 
rensis Andr., Atelelasma p eregrin u m  (Andr.), 
Multicostella m aaki Andr., Platym ena amara  
(Andr.) многочисленны и широко распростра
нены. Трилобиты Homotelus lenaensis Z. Max., 
Calliops arm atus  Ulr. et Delo, C eraurinella  
biform is Z. Max. встречаются реже. Острако
ды Soanella maslovi V. Ivan., Sibiritella costata 
V. Ivan., S . гага V. Ivan., Egorovella d efecta  
V. Ivan, часто образуют массовые скопления. 
Конодонты известны во многих местонахож
дениях; впервые появившийся на этом уров
не Phragm odus flexuosus  Mosk. становится до
минантным видом в волгинском конодонтовом 
комплексе. Представители его известны в 
среднем ордовике Северной Америки в со
ставе “Ф ауны 6”, считающ ейся чезийской 
(Sweet, Bergstrom , 1971, 1976). Перечислен
ные выше виды остракод и ряд видов брахио- 
под известны в лачугском горизонте Северо- 
Востока СССР, где они встречены совмест



но с граптолитами зоны Glyptograptus tereti- 
usculus. Это дает основание относить волгин- 
ский горизонт к верхнему лланвирну.

Киренско-кудринский горизонт объеди
няет киренский и кудринский, выделявшие
ся О.Н. Андреевой (1959; Стратиграфический 
словарь, 1975) в верхнем течении р. Лены (см. 
рис. 5, лист 16). Стратотип нижней (киренской) 
части горизонта находится у пос. Кривая 
Лука; отвечает средней части криволуцкой 
свиты, сложенной преимущественно серыми, 
зеленовато- и буровато-серыми алевролитами 
и регулярно встречающимися уровнями круп
ных караваеобразных конкреций известняков 
и мергелей, с которыми нередко связаны на
ходки наутилоидей и других остатков орга
низмов. Основными группами фауны являю т
ся остракоды Quadrilobella recta V. Ivan., Fide- 
litella unica  V. Ivan., Primitia annae V. Ivan., 
Schm idtella dorsilobata V. Ivan, и конодонты 
Bryantodina lenaica Mosk., M icrocoelodus tu n - 
guskaensis Mosk., Ptiloconus anomalis (Mosk.). 
Стратотип верхней (кудринской) части гори
зонта расположен несколько ниже по тече
нию Лены против д. Кудрино, представлен 
преимущественно пестроцветными и красно
цветными песчаниками верхней подсвиты кри
волуцкой свиты, скудно охарактеризованными 
лингулидами, ракообразными, остракодами 
того ж е состава, конодонтами E vencodus  и 
Stereoconus.

Киренско-кудринский горизонт широко 
представлен на Сибирской платформе. Ниж
няя его часть хорошо коррелирует благода
ря четкой палеонтологической характеристи
ке. Верхняя ж е (кудринская) часть и з-за бед
ности органическими остатками определяется 
нередко условно по стратиграфическому по
ложению в разрезе. Горизонт условно отно
сится к верхнему лланвирну.

Ч ер то в ск о й  го р и зон т у ста н о в л е н  
О.Н. Андреевой (1959; Стратиграфический 
словарь, 1975) в верхнем течении р. Лены (см. 
рис. 5, лист 16). Стратотип одноименной сви
ты расположен против д. Кудрино, представ
лен в основании фосфоритовыми гравелита
ми, выше очень слабо обнаженной толщей 
темно-серых аргиллитов и алевролитов, за 
тем переслаивающимися зеленовато-серыми 
и буровато-красными песчаниками, алевро
литами и серыми с зеленоватым или бурова
тым оттенками органогенно-обломочными из
вестняками, содержащими в обилии ракови

ны брахиопод Mimella раппа  (Andr.), Atele- 
lasma carinatum  (Andr.), а также трилобиты 
Isalaux stricta  (Kram .), M onorakos lopatini 
Schm., конодонты P hragm odus in flexu s  Stau f
fer, Oistodus petaloideus Mosk., Cahabagnathus 
sweeti (Berg.) и др. Остракоды редки, пред
ставлены в основном гладкими формами. Их 
характерный для этого уровня комплекс с 
Bodenia aspera  V. Ivan., Egorovella captiosa  
V. Ivan., Coelochilina laccochilinoides V. Ivan, 
встречен вм есте с перечисленными выше 
брахиоподами и конодонтами в гипостратоти
пе на р. Подкаменная Тунгуска (см. рис. 5, 
лист 10). Отложения с чертовским комплек
сом фауны установлены почти во всех фаци
альных зонах Сибирской платформы.

Чертовской горизонт является одним из 
важнейших опорных уровней. Многие элемен
ты его фауны, особенно брахиоподы и ост
ракоды, известны на Северо-Востоке СССР, 
где вместе с ними встречаются граптолиты 
зоны Nemagraptus gracilis. Горизонт сопостав
ляется с основанием карадока, зоной Nema
graptus gracilis.

Баксанский горизонт выделен О.Н. Анд
реевой (1959; Стратиграфический словарь, 
1975) на р. Столбовая -  притоке Подкаменной 
Тунгуски (см. рис. 5, лист 10). Стратотип обра
зован верхней пачкой мангазейской свиты -  
однообразной толщей ритмично переслаива
ющихся зеленоцветных аргиллитов и серых, 
иногда сиреневато-серых органогенных извест
няков с обильными и разнообразными органи
ческими остатками, среди которых преоблада
ют представители прикрепленного (мшанки, 
криноидеи) и подвижного бентоса. Особенно 
важны брахиоподы H esperorthis tricena ria  
(Conr.), виды родов Triplesia, Маакгпа, Leptelli- 
п а , трилобиты Monorakos planiusculus Kram., 
Carinopyge spinifera  Bal., остракоды Parajone- 
sites notabilis V. Ivan., Costoprim ites textilis 
V. Ivan., Glandites bulbosus V. Ivan. Среди ко- 
нодонтов впервые на этом уровне появляются 
представители родов Belodina  и Culumbodina. 
Вид P hragm odus in flexu s  Stauffer, проходя
щий из подстилающих слоев, выше сменяется 
Ph. undatus Br. et M. (редкие находки).

Благодаря резкому обновлению состава 
всех групп фауны нижняя граница горизонта 
отчетливая, верхняя ж е выражена слабее. 
Отложения с богатой фауной развиты глав
ным образом в западной и северной частях 
платформы, восточнее они замещаются крас



ноцветными терригенными породами с край
не редкими органическими остатками. Бак- 
санский горизонт сопоставляется с карадо- 
ком (с зонами foliaceus и clingani).

Виды Hesperorthis tricenaria, Н. australis 
и Glyptorthis pulchra  известны в Северной 
Америке: первые два -  в отложениях ярусов 
уайлдернесс и трентон, третий -  в ричмонде 
штата Айова. Вид Rostricellula transversa  наи
более развит в нижних слоях баксанского 
горизонта, а в Северной Америке описан из 
отложений низов яруса уайлдернесс, форма
ции Пулвилл штата Оклахома. На основании 
находок O epikograptus bekkeri (Opik.), Glypto- 
graptus siccatus Elies et Wood, Gl. euglyphus  
(Lapw.), A m plexograptus fa llax  Bulm., Ortho- 
graptus ex gr. truncatus (Lapw.), баксанский 
горизонт следует сопоставлять с карадокским 
ярусом (Обут, Сенников, 1984).

Долборский горизонт выделен О.И. Ни
кифоровой (1955; Никифорова, Андреева, 
1961; Стратиграфический словарь, 1975) в 
пределах Ю жно-Тунгусской структурно
фациальной зоны (см. рис. 5, лист 11). За 
стратотип приняты изолированные обнаже
ния в бассейне среднего течения Подкамен
ной Тунгуски, взаимоотношения между ко
торыми не ясны. После того как верхнеордо
викские отложения были установлены на 
р. Большая Нирунда (та ж е зона) за страто
тип долборского горизонта принимаются от
ложения, обнажающиеся на правом берегу 
этой реки. Здесь в едином обнажении этот го
ризонт вскрыт в полном объеме, имеет хоро
шую палеонтологическую характеристику, 
четко определяющиеся границы, представлен 
сероцветными известняками, мергелями и 
алевролитами долборской свиты. В  составе 
фаунистического комплекса особенно харак
терны многочисленные кораллы Sibiriolites 
sibiricum  Sok., Favistella alveolata Goldf., Pali- 
phyllum  prim a riu m  Soshk. и мшанки Bato- 
stoma varians (Jam es), H om otrypella aperta  
Astr., часты брахиоподы Boreadorthis asiatica 
Nikif., H esperorthis evenkiensis  Nikif., Stro-  
p hom ena  lethea  N ikif., T rip les ia  dolborica  
N ik if., G ly p to rth is  k a t a n g a e n s is  N ik if.,
G. pulchra  Wang., реже встречаются трило
биты Bum astus sibiricus Z. Max., Stenopareia  
avus (Holm.), Carinopyge abscisa Z. Max., ряд 
видов Evenkaspis, остракоды Dolborella plana  
V. Ivan, Glandites indistinctus V. Ivan., k o h o -  

Донты, среди которых выделяются различ

ные A canthocordylodus, а вверху появляются 
Ozarkodina dolborica  (Mosk.). В полном или 
почти полном объеме долборские отложения 
с обильной фауной представлены в разрезе, 
вскрытом в верхнем течении р. Котуй (Чирин- 
динская площадь) (Переладов и др., 1996). 
В  восточных районах в это время продолжа
лось накопление красноцветных осадков брат
ской и Макаровской свит. Вид G. pulchra  из
вестен в Северной Америке в штате Айова 
ярус ричмонд. Долборский горизонт условно 
через серию разрезов Северо-Востока СССР 
сопоставляется с зоной Pleurograptus linearis 
верхнего карадока.

Нирундинский горизонт предложен 
Е.П. Марковым (1967, 1970; Стратиграфичес
кий словарь, 1975). Кроме стратотипическо
го разреза по правому берегу р. Больш ая 
Нирунда (см. рис. 5, лист 11) -  притоку Под
каменной Тунгуски, он прослежен на р. Ниж
няя Чунку, в скважинах Гаиндинской пло
щади. В  этих местонахождениях горизонт 
выражен маломощными красноцветными ар
гиллитами нирундинской свиты и слабо па
леонтологически обоснован. В  других зонах 
отложения этого уровня или отсутствуют, или 
не поддаются определению и устанавливаются 
лишь по положению в разрезе. Горизонт ус
ловно сопоставляется с зоной Dicellograptus 
complanatus ашгилла.

Бурский горизонт установлен Б.С. Со
коловым и Ю.И. Тесаковым (1963; Стратигра
фический словарь, 1975) в бассейне Подка
менной Тунгуски на р. Нижняя Чунку (см. 
рис. 5, лист 11). В стратотипе он выражен пе
реслаивающимися серыми известняками и зе 
леновато-серыми аргиллитами и алевролита
ми бурской свиты, содержит разнообразную 
фауну. Выделяется по р. Большая Нирунда, 
а также в бассейне р. Вилюй (см. рис. 5, лис
ты 11, 23). На платформе ограниченно распро
странен, очевидно -  следствие размыва. Ф ау- 
нистический комплекс горизонта резко отли
чен от предшествующего. Характерны кораллы 
Paleofavosites alveolaris Goldf., Columnoporella  
com pacta  Sok. et Tes., Palaeophyllum  fa sci-  
culum  (Kut.), Triplasma antigua Reim., мшанки 
R h y n id icty a  m o rk o k en sis  Nekh., E n sip o ra  
m irabilis Astr., наутилоидеи разных видов 
C yclendocerus  и других родов, брахиоподы 
Glyptorthis nirundaensis  Yadr., G. m orkokiana  
Nikif., B ellim urina sibirica Rozm., Rostricellula 
burensis Rozm., Evenkorhynchia  tenuicostata



(Rozm.), трилобиты M onorakos co n sim ilis  
Schm., Evenkaspis galeata Kram., остракоды 
N ovoglandites bisulcatus Mein., N. sirotinus  
Mein., Petalina adm iranda  Mein., многочислен

ные конодонты, в основном принадлежащие 
A phelognathus pyram idalis (Br., M. et Br.).

Бурский горизонт сопоставляется с аш- 
гиллом, условно с зоной Dicellograptus anceps.

З о н а л ь н о е  р а с ч л е н е н и е

Первая попытка зонального расчленения 
ордовикских отложений на Сибирской плат
форме по нескольким группам одновремен
но была сделана в 1978 г., когда А.Г. Ядрен- 
киной, А.В. Каныгиным, Т.А. Москаленко и
В.С. Семеновой были выделены местные зоны 
(лоны) по табулятам, цефалоподам, брахио- 
подам, трилобитам, ракообразным, острако- 
дам, конодонтам и проблематичным группам. 
Большая часть лон установлена в стратоти
пах и гипостратотипах горизонтов, поэтому в 
тексте характеристика их не приводилась. 
Они указывались лишь в таблице (Ядренки- 
на и др., 1978). В  дальнейшем после комп
лексного совместного изучения опорных раз
резов и нового кернового материала были 
уточнены сами зоны, их возрастной диапазон 
и границы латерального распространения.

В настоящей работе для корреляции раз
нофациальных разрезов ордовика платформы 
разработана зональная шкала по четырем 
наиболее полно изученным группам организ
мов: брахиоподам, трилобитам, остракодам, 
конодонтам, а по граптолитам Н.В. Сеннико
вым (1996) выделены слои. Схема зонального 
расчленения основывается на синтезе обшир
ного стратиграфического материала, собран
ного исследователями на протяжении 20 лет 
совместного комплексного изучения опорных 
разрезов разных фациальных зон, и огром
ного количества образцов керна.

Предлагаемые биозоны по обоснованию 
главным образом совпадают с комплексными 
зонами. Они представляют собой совокупность 
слоев, охарактеризованных определенным 
комплексом указанных групп ископаемых 
организмов, не повторяющихся в смежных 
слоях. Нижняя граница биозоны (в стратотипе) 
совпадает с появлением вида-индекса, реже 
другого вида, входящего в состав зонального 
комплекса. Биозоны выделены по всему разре
зу ордовика и охарактеризованы они по каж 
дой группе отдельно. Название биозоны дается 
на основании вида-индекса, часто оно состоит

из двух видов, что важно для выделения ее 
в фациально изменяющихся разрезах, когда 
первый из видов преобладает в одном разре
зе, а второй -  в другом. Выделенные биозо
ны в основном отвечают по объему горизон
там, реже их частям. Для краткости далее 
биозоны будем называть просто зоны.

ЗОНЫ ПО БРАХИОПОДАМ
Зональное расчленение ордовикских от

ложений Сибирской платформы проходило 
постепенно. В  начале А.Г. Ядренкиной (1974) 
в верхнем кембрии и нижнем ордовике на 
северо-западе Сибирской платформы были 
выделены слои с Billingsella , Eoorthis, Tet- 
ralobula , A p h eo rth is , R h y sela sm a , F in k e ln -  
burgia  и Nanorthis. Затем X.C. Розман (1977) 
на основании изучения ринхонеллид из от
ложений среднего и верхнего ордовика в 
бассейне рек Подкаменная Тунгуска и Мойе- 
ро установила восемь зон. В  процессе даль
нейшего изучения брахиопод в естественных 
разрезах и многочисленных скважинах на 
северо-западе, юге, юго-востоке и востоке 
Сибирской платформы установлено, что рин- 
хонеллиды здесь в таком массовом количе
стве не развиты, а выделенные Х.С. Розман 
в качестве видов-индексов разные формы 
вида Rostricellula subrostrata являются мор- 
фотипами, отличающимися от типового вида 
по незначительным морфологическим призна
кам, которые на небольшом фактическом ма
териале очень трудно фиксировать, посколь
ку они не выходят за пределы внутри видо
вой изменчивости.

Граница между долборским и баксанским 
горизонтами на основании анализа всех групп 
фауны проходит в этих разрезах в основании 
третьей зоны, а не в ее кровле. Вид-индекс 
R ostricellula transversa  в других разр езах 
появляется в верхних слоях чертовского го
ризонта, а наиболее развит он в отложениях 
баксанского горизонта. Виды Rostricellula sub-



rostrata и Lepidocycloides bajkiticus встреча
ются по всему разрезу отложений долбор- 
ского горизонта (Ордовик..., 1978). Поэтому 
по указанным причинам эти местные зоны 
не нашли практического применения. Из этих 
зон при дальнейших исследованиях осталась 
одна -  Evenkorhynchia dichotomians evenkien- 
sis в нирундинском горизонте. Второй вид, 
предложенный Х.С. Розман в качестве вида- 
индекса для этой зоны, Е. dulkum ensis  был 
обнаружен в верхних слоях долборского го
ризонта (Там же).

В предлагаемой ниже шкале зонально
го расчленения в качестве видов-индексов 
использованы виды, хорошо диагностируемые 
и в большинстве случаев широко известные 
в разных фациальных зонах и опубликован
ные (Ядренкина, 2000).

Зона Tetralobula выделяется в Игаро- 
Норильской структурно-фациальной зоне в 
объеме верхних слоев кулюмбинской и уйгур
ской свит в их стратотипах на р. Кулюмбе, 
обн. ВК 7324, В К 7325, ВК 7327 (пачки 1-5); 
обн. ВК7323 (пачки 1-3) (Ордовик..., 1982). 
Нижняя граница проводится по появлению 
видов T etra lo b u la  m e d ia c o s ta ta  Y a d r. и 
Apheorthis khantaiskiensis Yadr., образующих 
ракушняковые прослои в верхних слоях ку
люмбинской и в низах уйгурской свиты и в 
верхних слоях тукаландинской свиты в раз
резах бассейна р. Хантайка и скваж инах 
Норильского района. Выше по разрезу уйгур
ской свиты в этих разрезах прослеживаются 
виды Tetralobula subquadrata  Yadr., Т. cf. 
texana  Ulr. et Cooper (встречается и вместе с 
Т. mediacostata), Т. syntrophopsiana  Yadr., A r- 
chaeorthis rosovae (Yadr.). Вид Tetralobula  
syntrophopsiana  в значительных количествах 
содержится в средней части малочерноречен- 
ской свиты нижнего ордовика Ю жно-Тунгус
ской фациальной зоны (Ядренкина, 1974). 
Представители рода Tetralobula в указанных 
выше отложениях являю тся доминантами. 
Вместе с брахиоподами на этом ж е уровне 
появляются трилобиты рода Dolgeuloma Ros. 
и впервые новая группа -  моноплакофоры. 
В обн. ВК7323 в пачке 1 (слой О) вместе с бра
хиоподами A rchaeorthis rosovae (Yadr.) най
дены трилобиты Plethopeltides m agnus  Z. Max. 
и граптолиты D ictyonem a interm edium  Prantl 
et Pribyl. Все установленные в слоях роды 
брахиопод характеризую т низы канадской 
серии Северной Америки (“ярус” Гасконейд).

По брахиоподам и трилобитам это зона кор
релирует с мансийским и лопарским горизон
тами РСШ.

Зона Apheorthis m elita прослеживает
ся в той ж е структурно-фациальной зоне, что 
и предыдущая, в объеме нижней подсвиты 
ильтыкской свиты в разрезе ордовикских от
ложений на р. Кулюмбе. Стратотип ее нахо
дится в обн. ВК7323 (пачки 4-6), ВК7322 (пач
ки 1-3) (Ордовик..., 1982). Нижняя граница 
зоны проводится по появлению вида-индекса 
и трилобитов Nyaya nyaensis Ros.

Брахиоподы представлены одним видом- 
индексом A pheorthis melita (Hall et Whitfield), 
который известен из гасконейдских отложе
ний Северной Америки и описан Н.П. Куль
ковым (А тлас..., 2002, с. 71) из отложений 
верхней половины воротнинской свиты Верх- 
некаларской впадины Северного Забайкалья. 
На Сибирской платформе виды, имеющие 
большое сходство с A pheorthis m elita , опи
саны А.Г. Ядренкиной как Apheorthis submelita 
(Розова, Ядренкина, 1967; Ядренкина, 1974; 
Ордовик..., 1982). В  настоящее время считаем 
более правильным отнести эти формы к виду 
A pheorthis m elita , как это сделал Н.П. Куль
ков (Атлас..., 2002, с. 71).

В  Игаро-Норильской СФ З эта зона чет
ко прослеживается в бассейне р. Хантайка, 
р. Рыбная и многочисленных скважинах Но
рильского района, которыми вскрыта ниж
няя подсвита ильтыкской свиты (Ядренкина, 
1974), в Центрально-Тунгусской СФЗ она на
блюдается в нижней части бабкинской свиты.

Слои с A pheorthis melita  М.М. Орадов- 
ской (1988) выделены в отложениях инаньин- 
ского горизонта Охотско-Омолонской облас
ти. Отложения этой зоны отвечают няйскому 
горизонту РСШ  Сибирской платформы.

Зона N anorthis-R hyselasm a в полном 
объеме наблюдается в разрезе на р. Кулюм
бе, где к ней относится верхняя часть сред
ней и верхняя подсвита ильтыкской свиты. 
Нижняя граница зоны проводится по появ
лению представителей родов N anorthis  и 
Rhyselasma. Это виды Nanorthis ham burgensis  
(Wale.), Rhyselasm a akitiense Yadr. и R. m ul-  
ticostatum  Yadr. Стратотип зоны находится в 
обн. ВК 7216, пачки 3-13  (Ордовик..., 1982). 
Кроме указанных видов в составе брахиопод 
описаны виды F in keln burgia  convexa  Yadr. 
и F. ex gr. crassicostellata Cooper, принадле
жащие местным формам. Исключение состав



ляет вид N anorthis h am burgensis , который 
встречается в Северной Америке в свите Гуд
вин штата Невада, относящейся к верхам ка
надской серии. Близкие к этому виду формы
М.М. Орадовской (1988) входят в состав зоны 
Clarkella calcifera-N anorth is ham burgensis, 
установленной в объеме инаньинской свиты в 
Эльгенчакских горах. На Сибирской платфор
ме этот вид еще обнаружен в отложениях 
верхней подсвиты чуньской свиты Ю жно- 
Тунгусской С Ф З и вм есте с R h y sela sm a  
m ojeroense Yadr. в Мойеронской зоне в отло
жениях нижней подсвиты кочаканской свиты 
вместе с трилобитами Biolgina sibirica Z. Max., 
P seu d o m era  w eberi Z. Max., брахиоподами 
Finkelnburgia tchunica  Yadr., конодонтами His- 
tiodella angulata  Mosk., Scolopodus quadra - 
plicatus Br. et M. (обн. 75, слои 6-31; обн. 74, 
слои 1-98). По сопровождающему комплексу 
трилобитов и конодонтов эта зона отвечает 
кимайскому горизонту, а в стратотипе зоны 
представители Nanorthis и Rhyselasm a  появ
ляются ниже конодонтов вида-индекса H is- 
tiodella angulata , т. е. в верхних слоях угор
ского горизонта. Таким образом, рассматри
ваемая зона отвечает верхней части угорского 
и кимайскому горизонту РСШ. В Мойерон
ской зоне в отложениях древнее кимайского 
горизонта брахиоподы этой зоны не найдены.

В Нюйско-Джербинской структурно-фа
циальной зоне рассмотренным выше зонам 
(Tetralobula, A pheorthis, Nanorthis, R hyse
lasma) отвечают отложения точильнинской 
свиты, охарактеризованные несколькими ви
дами рода Finkelnburgia.

Зона Angarella в полном объеме охва
тывает нижний ордовик Ангарской структур
но-фациальной зоны. Стратотипический раз
рез ее находится на Ангаре у д. Рожково, 
обн. 791, пачки 15-18, 20 (Ордовик..., 1984). 
К ней относятся отложения бадарановской 
свиты, в которой представители рода Angarella 
Asatk. образуют многочисленные ракушняко- 
вые прослои. По конодонтам эта зона сопостав
ляется с вихоревским и муктэйским горизонта
ми. В вихоревском горизонте ангареллы более 
многочисленны и представлены тремя вида
ми A ngarella  jaw orow skii, A. obrutsch ev i и 
A. mirabilis (Там же). Единичные экземпляры 
первого вида известны в кимайском горизон
те, а в массовом количестве встречаются в 
вихоревском, второй характерен для вихорев- 
ского и третий для муктэйского горизонтов.

В разрезе на р. Мойеро рассматриваемая зона 
прослеживается в отложениях средней и верх
ней подсвит кочаканской свиты. В пределах 
Ангарской СФ З на кимайском уровне анга
реллы также представлены единичными эк
земплярами, а в вихоревское и муктэйское 
время наиболее разнообразны, раковины их 
достигают крупных размеров, часто образу
ют скопления в виде ракушняковых банок. 
Они представлены видами Angarella bugarictica 
Yadr., A. m ojeronica  Yadr., A. mirabilis Asatk., 
Angarella  sp. 1 и sp. 2 (Москаленко, Ядренки- 
на, 1990).

Зона Leontiella. Род-индекс Leontiella  
Y an d ren k in a  пока явл яется  эндемиком в 
указанных ниже разрезах. Первоначально 
был описан из верхних слоев гурагирской сви
ты р. Кулюмбе (Ордовик..., 1982), а позднее 
найден в отложениях этой свиты, вскрытых 
многочисленными скважинами в Игаро-Но- 
рильской, в сыгытайской пачке Мархинско- 
Моркокинской и в основании станской свиты 
в Вилюйской структурно-фациальной зоне. 
В  Игаро-Норильской и Мархинско-Моркокин- 
ской зонах этот род представлен одним и тем 
ж е видом Leontiella gloriosa Yadr., а в Вилюй
ской зоне из-за посредственной сохранности 
материала видовая принадлежность обнару
женных форм не установлена.

В качестве зоны Leontiella предлагается 
разрез ордовикских отложений в среднем те
чении р. Кулюмбе (обн. Т721, пачки 6, 7) (Ор
довик..., 1982). Этой зоне принадлежат верх
ние слои гурагирской свиты мощностью 3 м, 
содержащ ие брахиопод Leontiella  gloriosa  
Yadr., обильных остракод и нового рода ак- 
ритарх, которые не встречаются в ниже- и 
вышележащих отложениях. По конодонтам и 
табулятам, обнаруженным вместе, эти отло
жения с видом-индексом в скважинах Игаро- 
Норильской СФ З сопоставляются с муктэй
ским горизонтом в стратотипическом разрезе 
р. Мойеро (Каныгин и др., 1980; Москален
ко, Ядренкина, 1990) и в бассейне Ангары 
(Ордовик..., 1984).

Зона Evenkina выделяется в объеме вол- 
гинского горизонта. Род-индекс E v en k in a  
Andreeva встречается на территории Сибир
ской платформы в отложениях только этого 
горизонта разных структурно-фацициальных 
зон. Охарактеризован двумя видами Evenkina  
lenaica (Girardi) и Evenkina anabarensis Andr. 
Первый вид развит в Игаро-Норильской, Ю ж-



но-Тунгусской, Верхнеленской и Березовской 
структурно-фациальных зонах, второй -  в 
Вилюйской, Мархинско-Моркокинской, Мой- 
еронской и Маймечинской. В  составе брахио- 
подового комплекса этой зоны содержатся ви
ды Atelelasma p eregrin u m  (Andr.), Hesperorthis 
ignicula  (Raym.), P latym ena am ara  (Andr.), 
Strophom ena sim plex  Andr., широко распро
странены они на территории Сибирской плат
формы и известны в отложениях лачугского 
горизонта Северо-Востока России. Виды H es
perorthis ignicula  и Н. brachiophorus (Cooper), 
встречаю щ иеся вм есте в Верхнеленской 
структурно-фациальной зоне, описаны Р. Ку
пером (Cooper, 1956) из отложений среднего 
ордовика Северной Америки ярус Мармор, 
свита Валькур ш тата Нью-Йорк и яруса 
Блэк-Ривер, свита Эффна штата Вирджиния. 
В качестве стратотипа могут быть предложе
ны на равных правах два разреза отложений 
среднего ордовика: в верхнем течении р. Л е
ны у пос. Кривая Лука (обн. ВК741, пачки 4-10) 
(Ордовик..., 1989) и на р. Мойеро (обн. 70, 
слои 26^10). Кроме брахиопод эта зона охарак
теризована комплексом трилобитов, остракод 
и конодонтов, позволяющих коррелировать их 
с лачугским горизонтом Северо-Востока и эн- 
гельгардтовским горизонтом Таймыра.

Зона Lenatoechia характеризует нижние 
слои киренско-кудринского горизонта. Род- 
индекс Lenatoechia  Nikiforova представлен 
видом Lenatoechia lenaensis (Nikif.) и L. lena- 
ensis alia Yadr., которые не установлены в 
подстилающих и перекрывающих отложениях 
в Игаро-Норильской, Верхнеленской и Нюй- 
ско-Джербинской структурно-ф ациальных 
зонах, где представители этого рода встреча
ются чаще всего в виде прослоев ракушни
ков, образованных раковинами Lenatoechia  
lenaensis alia в амарканской свите в Игаро- 
Норильской (разрез р. Кулюмбе, скважины 
Норильского района) и Lenatoechia lenaensis 
в Верхнеленской (разрез криволуцкой свиты 
на р. Лене у пос. Кривая Лука) и Нюйско- 
Джербинской (там ж е, у пос. Точильное) 
структурно-фациальных зонах. Мощность 
этих прослоев в Игаро-Норильской зоне ко
леблется от 0,9 м (разрез р. Кулюмбе), 1,5 м 
(скв. Тт-1) до нескольких прослоев от 3 до 
15 см (скв. К-1010, Сп-3). На р. Кулюмбе вме- 
С1е с Lenatoechia lenaensis alia Yadr. встреча
ются брахиоподы Rostricellula raym ondi veta

Yadr. (Ордовик..., 1982) и многочисленные ост- 
ракоды Sibiritella  гага  (V. Ivan), Fidelitella  
u n ica  (V. Ivan ) и единичные конодонты. 
В скважинах Норильского района брахиопо
ды представлены только Lenatoechia lenaensis 
alia Yadr., а остракоды довольно многочис
ленны и разнообразны. В Ленской и Нюйско- 
Джербинской зонах представители вида Lena
toechia lenaensis (Nikif.) встречаются в ниж
ней части средней подсвиты криволуцкой 
свиты в караваеобразных конкрециях мерге
лей и известняков, образующих довольно вы
держанные прослои по простиранию. Другие 
брахиоподы не обнаружены, но довольно мно
гочисленны остракоды и конодонты (Ордо
вик..., 1989).

Таким образом, зона Lenatoechia харак
теризуется эндемиками, которые обнаруже
ны в нижней части киренско-кудринского 
горизонта в очень удаленных друг от друга 
разрезах. Киренский возраст этой зоны под
тверждается остракодами и конодонтами (Ор
довик..., 1978). В качестве стратотипа этой 
зоны предлагается разрез криволуцкой сви
ты на р. Лене у пос. Кривая Лука (обн. ВК741, 
пачка 11) (Ордовик..., 1989).

В  составе брахиопод зоны Lenatoechia 
содержатся эндемичные виды L enatoechia  
lenaensis (Nikif.), L. lenaensis alia Yadr., Ros
tricellula raym ondi veta Yadr., которые выше 
нижней части киренско-кудринского горизон
та не встречаются и не известны в отложе
ниях волгинского горизонта. За пределами 
Сибирской платформы пока эти формы бра
хиопод не обнаружены.

Зона Mimella panna очень четкий и на
дежный коррелятивный уровень. Нижняя 
граница зоны проводится по появлению вида- 
индекса Mimella pan n a  Andr., который встре
чается повсеместно на всей территории Си
бирской платформы, в основном в отложени
ях чертовского горизонта. За пределами 
Сибирской платформы он известен в энгель- 
гардтовском горизонте Таймыра и харкинд- 
жинском горизонте Северо-Востока России. 
В отложениях этой зоны вместе с видом-ин
дексом встречаются брахиоподы Atelelasma  
ca rinatum  Andr., S tro p h o m en a  m angazeica  
Andr., Oepikin a tojoni Andr., Rostricellula ray
m ondi папа  Rozm., R. transversa  Cooper. Bee 
виды, за исключением последнего, такж е 
широко распространены только в отложени
ях чертовского горизонта.



Вид Rostricellula raym ondi папа  Rozm. 
за пределами Сибирской платформы описан 
Х.С. Розман и др. (1970) из отложений сред
него ордовика Северо-Востока России: калы- 
чанская свита Селенняхского кряжа, водо- 
падненская свита хр. Сетте-Дабан. Другой вид 
Rostricellula transversa  Cooper на Сибирской 
платформе, кроме чертовского горизонта, 
встречается в нижних слоях баксанского (Яд- 
ренкина, 1974; Каныгин и др., 1977; Розман, 
1979а) и в Северной Америке известен из ни
зов яруса уайлдернесс серии Могавк и фор
мация Пулвилл штата Оклахома. В  качестве 
стратотипа зоны Mimellapanna может быть 
рекомендован разрез чертовской свиты на 
р. Лене у д. Кудрино (Каныгин и др., 1977; Ор
довик..., 1982, обн. ВК748, пачка 1, слои е-м; 
пачка 2, слои a-в ), где наблюдается полный 
брахиоподовый комплекс этой зоны с массо
вым скоплением вида-индекса в средней час
ти стратотипа свиты. В составе зоны наблюда
ется богатый комплекс остракод и конодонтов, 
немногочисленный, но своеобразный комп
лекс трилобитов. Характеристика их дается 
в соответствующих разделах, посвященных 
этим группам.

Зона Maakina parvuliformis—Leptellina 
carinata. Виды-индексы M aakina parv u lifo r
m is Rozm. и Leptellina carinata  Yadr. являю т
ся доминантами в отложениях баксанского 
горизонта в Игаро-Норильской, Туруханской 
и Южно-Тунгусской структурно-фациальных 
зонах. Эта зона выделяется в объеме баксан
ского горизонта в многочисленных разрезах 
указанных структурно-фациальных зон. Ниж
няя граница проводится по появлению видов- 
индексов. В  качестве стратотипа предлагает
ся разрез отложений загорнинской свиты на 
р. Кулюмбе (обн. В К 725-В К 727) (Ордовик..., 
1982). Этот уровень в СФЗ богато охаракте
ризован брахиоподами, трилобитами, остра- 
кодами и конодонтами.

Наиболее типичны для зоны представи
тели брахиопод Hesperorthis tricenaria  (Conr.),
Н. australis Cooper, Glyptorthis pulchra  Wang., 
Triplesia baxanica  Nikif., T. sibirica  (Nikif.), 
M aakina  sinuata  (Yadr.), M. p a rv u lifo rm is  
Rozm., Strop h om ena  m angazeica  Andr., S . le- 
thea  Nikif., R ostricellula transversa  Cooper, 
R. sibirica Rozm., Lepidocycloides папа  Rozm., 
которые встречаются с видами-индексами в 
многочисленных естественных и вскрытых 
скважинами разрезах в Игаро-Норильской,

Туруханской и Ю жно-Тунгусской структур
но-фациальных зонах (Ядренкина, 1974; Ка
ныгин и др., 1977; Ордовик..., 1982). В  составе 
брахиоподового комплекса этой зоны преобла
дают эндемики: Triplesia baxanica, Т. sibiri
ca , M aakina sinuata, Strophom ena m angazei
ca , S. lethea, Rostricellula sibirica, Lepidocycloides 
папа. Вместе с ними североамериканские ви
ды Н. tricenaria, Н. australis, Glyptorthis p u l
chra, Rostricellula transversa. Первые два вида 
известны в отложениях ярусов уайлдернесс 
и трентон, второй -  в ричмонде штата Айова, 
третий наиболее представительный -  в ниж
них слоях баксанского горизонта, в Север
ной Америке описан из отложений низов яру
са уайлдернесс штата Оклахома. Вид Leptellina 
carinata  определен Т.Л. Модзалевской из от
ложений энгельгардтовской и толмачевской 
свит Восточного Таймыра (А тлас..., 2002). 
Приведенный выше комплекс брахиопод пред
ставлен видами, которые, за исключением 
Glyptorthis pulchra  и Strophom ena  lethea, вы
ше баксанского горизонта не обнаружены.

Зона Boreadorthis выделяется в объеме 
долборского горизонта по появлению пред
ставителей рода Boreadorthis. На Сибирской 
платформе он представлен двумя видами 
Boreadorthis asiatica Nikif. и В. tum idus  Yadr. 
Первый вид в бассейне среднего течения 
р. Подкаменная Тунгуска наблюдается в ос
новании долборского горизонта (Ордовик..., 
1978), второй -  в нижней части этого гори
зонта в разрезе на р. Большая Нирунда. За 
стратотип выделяемой зоны предлагается раз
рез отложений долборской свиты на р. Боль
шая Нирунда обн. I, слои 3-20 (Там же). Эта 
зона прослеживается в Южно-Тунгусской и 
Мойеронской структурно-фациальных зонах, 
в разрезах которых верхнеордовикские отло
жения содержат богатый и разнообразный ком
плекс разных групп органических остатков.

Наиболее полным в первой зоне являет
ся разрез верхнего ордовика, вскрытый на 
Гаиндинской площади, во второй -  на Чи- 
риндинской площади. В  Туруханской СФЗ 
эта зона наблюдается в скв. Усть-Дельтулин- 
ская-5, Бахтинская-8, Биробчанская-3.

В Вилюйской и Мархинско-Моркокин- 
ской зонах отложения этого уровня органи
ческих остатков не содержат. Полный брахи
оподовый комплекс зоны Boreadorthis наблю
дается в стратотипе на р. Большая Нирунда, 
в разрезах долборской свиты на р. Нижняя



Чунку и джеромской свиты в бассейне сред
него течения р. Мойеро. Кроме представите
лей рода-индекса наиболее типичны для зоны 
брахиоподы H esperorthis evenkiensis  Nikif., 
Q lyptorthis kata n gaensis  Nikif., G. p u lch ra  
Wang., Triplesia dolborica Nikif., Strophom ena  
lethea Nikif., O epikina gibbosa Andr., Lepido- 
cycloides bajkiticus Nikif., Rostricellula sub- 
rostrata Nikif. Так ж е как и в предыдущей 
зоне, в составе приведенного комплекса пре
обладают эндемики. Только один вид G. p u l
chra  известен в Северной Америке (штат Ок
лахома) из отложений яруса ричмонд. Вм ес
те с брахиоподами в отложениях этой зоны 
встречаются табуляты, мшанки, трилобиты, 
остракоды, конодонты, в составе которых 
также преобладают эндемики. Представите
ли этого рода установлены в Прибалтике в 
верхнем ордовике в везенбергских и ранне- 
ликгольмских слоях (Алихова, 1977) и в сред
нем ордовике, ханхаринском горизонте Се
веро-Восточного и Северо-Западного Алтая 
(Кульков, Севергина, 1989) и в верхнем ор
довике таймырского горизонта на Таймыре.

Более молодые отложения ордовика на 
территории Сибирской платформы распро
странены ограниченно (Южно- и Центрально- 
Т ун гусская, И ли м пейская и В и лю й ская 
структурно-фациальные зоны). В естествен
ных разрезах они изучены в Ю жно-Тунгус
ской СФЗ на р. Нижняя Чунку и р. Большая 
Нирунда, где выделяются две брахиоподовые 
зоны -  Evenkorhynchia dichotomians even
kiensis и Bellim urina sibirica. В  Центрально- 
Тунгусской и Илимпейской СФЗ отложения, 
отвечающие этим зонам, выделяются по гео
физическим данным. В  Вилюйской зоне от
ложения этого уровня в последние годы были 
вскрыты скважинами и охарактеризованы в 
основном конодонтами.

Зона E v e n k o rh y n ch ia  d ich otom ian s  
evenkiensis охватывает нирундинский гори
зонт в Ю жно-Тунгусской структурно-фаци
альной зоне. Вид-индекс E v en k o rh y n ch ia  
dichotomians evenkiensis Rozm. встречается в 
отложениях нирундинского горизонта в раз
резе ордовикских отложений на р. Большая 
Нирунда, обн. I, слои 24-33 (Ордовик..., 1978), 
который может быть рекомендован в качестве 
стратотипа для этой зоны.

Вместе с видом-индексом встречаются 
E v en k o rh y n ch ia  d u lk u m en sis  Rozm., Е. te- 
nuicostata Rozm., Rostricellula burensis Rozm.,

Lepidocycloides indivisus Rozm., первый и по
следний виды в составе этого комплекса на 
р. Нижняя Чунку найдены и в отложениях 
долборского горизонта, третий наиболее раз
вит в отложениях бурского горизонта в раз
резах на р. Большая Нирунда и р. Нижняя 
Чунку. Вид Е. dichotom ians evenkiensis Rozm. 
наблюдается только в нирундинском горизон
те. Таким образом, брахиоподовый комплекс 
этой зоны представлен эндемичными видами. 
Близкие к виду-индексу виды Evenkorhynchia  
dichotomians (Rozm.) и R. dichotom ians fo rm a  
settedabanica (Rozm.) описаны X.C. Розман и 
др. (1970) из отложений верхнего ордовика 
Селенняхского кряжа и хр. Сетте-Дабан. Вме
сте с брахиоподами в указанных выше раз
резах обнаружены мшанки, трилобиты, ко
нодонты (Ордовик..., 1978).

За пределами стратотипической местно
сти (бассейн среднего течения р. Подкамен
ная Тунгуска) отложения зоны Е. dichotomians 
evenkiensis пока не обнаружены. В Централь
но-Тунгусской и Илимпейской СФЗ аналоги 
этой зоны установлены по геофизическим 
данным, а в Вилюйской зоне не охарактери
зованы фауной (харьялахская свита).

Зона Bellim urina sibirica. Вид-индекс 
B ellim urina  sibirica  Rozm. распространен в 
Ю жно-Тунгусской структурно-фациальной 
зоне в отложениях бурской свиты в бассейне 
среднего течения р. Подкаменная Тунгуска 
и оюсутской свите в скважинах Вилюйской 
СФЗ. Эта брахиоподовая зона выделяется в 
объеме бурского горизонта. Вместе с видом- 
индексом в составе брахиоподового комплекса 
содержатся довольно многочисленные Glyp- 
torthis nirundaensis  Yadr., Rostricellula bu ren 
sis Rozm., Z ygospira  sp. и многочисленные 
мшанки, конодонты. За стратотип этой зоны 
предлагается разрез отложений бурской сви
ты в бассейне р. Большая Нирунда, обн. IV, 
слои 1-5 (Ордовик..., 1978).

ЗОНЫ ПО ТРИЛОБИТАМ
Монографическое изучение трилобитов 

ордовика Сибири было начато в 50-е годы 
прош лого ст о л е т и я  З .А . М акси м овой  и 
Н.Н. Крамаренко и в дальнейшем продолже
но А.В. Розовой, В.С. Семеновой, Л.В. Огиен- 
ко. Результаты этих работ вошли в региональ
ную схему расчленения ордовикских отложе
ний Сибирской платформы (Решения..., 1983).



Трилобиты редко встречаются в боль
шом количестве и тем более редки в керне 
скважин, но каж дая находка позволяет на 
месте, без дополнительной обработки, опреде
лить возраст вмещающих отложений. Особен
но это характерно по отношению к раннеор
довикским трилобитам, имеющим обычно 
узкий стратиграфический диапазон распро
странения.

Для нижнего ордовика юга Сибирской 
платформы Л.В. Огиенко (1977) были выде
лены три местные биостратиграфические 
зоны. В результате последующих работ тем 
ж е автором (Огиенко, 1992) были установле
ны еще две биостратиграфические зоны для 
верхней части нижнего ордовика. Следует 
отметить, что автор как и в 1977 г., так и в 
последней работе определяет объем зон, “со
ответствующих биостратиграфическим гори
зонтам унифицированной схемы тремадок- 
ского и аренигского ярусов” нижнего ордо
вика, но в то ж е время выделенные зоны 
прослеживаются Л.В. Огиенко только в пре
делах Ангарской, Верхнеленской и Нюйско- 
Джербинской структурно-фациальных зон 
(Там же, с. 134), т. е. только в южной части 
Сибирской платформы.

В представляемой сейчас схеме назва
ния некоторых из них изменены с учетом но
вых данных, но в основном стратиграфичес
кий объем зон остается прежним. Для четы
рех зон предлагаются новые стратотипы, так 
как выделение стратотипов зон в пределах 
стратотипов горизонтов снимает многие воп
росы корреляции разнофациальных толщ в 
пределах Сибирской платформы.

В ордовике этой платформы выделено 
восемь зон (см. рис. 5, лист 2). Они прослеже
ны в разных структурно-фациальных зонах 
Сибирской платформы, а также в некоторых 
районах Таймыра. Элементы зональных комп
лексов встречены на Северном Урале, в Ал- 
тае-Саянской складчатой области и на Северо- 
Востоке России. Следует отметить, что объем 
региональных зон в пределах ордовика не 
дробнее, чем объем горизонтов. В  первую оче
редь это связано с недостаточно детальной 
изученностью комплексов трилобитов, разно- 
фациальностью и ограниченностью распрост
ранения вмещающих отложений на Сибир
ской платформе.

Отсутствие трилобитов в фаунистичес- 
ких комплексах вихоревского, муктэйского,

киренско-кудринского горизонтов в масшта
бах всей платформы не позволяет вообще го
ворить о выделении зон. Наличие только тран
зитных родов и видов в баксанском горизон
те не дает возможности на данном этапе 
изучения ставить вопрос о выделении зоны в 
этом стратиграфическом интервале.

Зона Dolgeulom a-Saukiella относится к 
верхней части кетыйского и мансийскому го
ризонту. Стратотип зоны находится в страто
типическом разрезе кетыйского и мансий
ского горизонтов на р. Кулюмбе (Розова, 
1968, слои 46-51). Зональный род Dolgeuloma  
встречен во всех структурно-фациальных зо
нах Сибирской платформы, в пределах Ка- 
ларского грабена (Тимохин, 2002), а также в 
Алтае-Саянской складчатой области, но ви
довой состав в конкретных зонах диффе
ренцирован. Представители рода Saukiella  
известны только в Верхнеленской и Бере
зовской СФЗ, но широко распространены в 
тремпилонском ярусе Северной Америки, а 
также в соответствующих отложениях Север
ного Китая и Кореи.

Зона Loparella-N otaiella соответствует 
лопарскому горизонту. За стратотип зоны взят 
стратотипический разрез лопарского горизон
та на р. Кулюмбе (Розова, 1968, слои 53-58). 
Типовой вид L. loparica  встречен в Ю жно- 
Тунгусской, Вилюйской и Нюйско-Джербин- 
ской структурно-фациальных зонах. Предста
вители Notaiella известны только в Верхне
ленской и Нюйско-Джербинской зонах, а 
также в пределах Каларского грабена (Ти
мохин, 2002). Элементы зонального комплек
са встречаются в пределах Алтае-Саянской 
складчатой области.

Зона Eoapatokephalus-Ijacephalus сов
падает с няйским горизонтом Сибирской плат
формы. Стратотип зоны находится в стра
тотипическом разрезе няйского горизонта на 
р. Кулюмбе (Розова, 1968, слои 61-70). Вид 
Е. nyaycus  встречен в Ангарской и Ю жно- 
Тунгусской СФЗ. Виды рода Ijacephalus ши
роко распространены в Ангарской, Верхне
ленской и Нюйско-Джербинской СФЗ, а так
ж е в пределах Каларского грабена (Тимохин, 
2002). Элементы зонального комплекса извест
ны на Урале и в Алтае-Саянской складчатой 
области.

Стратотип зоны Shum ardia-Paenebel-
tella находится на р. Лене напротив д. Сал- 
ты-Кюеле (Огиенко, 1992, обн. 28, слои 23-30).



Представители зонального комплекса встре
чены в рассматриваемом регионе только в 
Нюйско-Джербинской структурно-фациальной 
зоне, а та кж е  в пределах Каларского грабе
на (Тимохин, 2002), но за пределами Сибир
ской платформы ш ироко распространены в 
Скандинавии, Великобритании и Северной  
Америке.

Комплекс трилобитов зоны Biolgina ох
ватывает кимайский горизонт и встречен во 
всех структурно-фациальных зонах Сибир
ской платформы, а такж е на Таймыре, в Ал- 
тае-Саянской складчатой области, на Урале 
и Северо-Востоке России. Стратотип зоны на
ходится на р. Кулюмбе в стратотипе кимайско- 
го горизонта (Ордовик..., 1982, обн. ВК7216, 
пачка 7-18). Элементы зонального комплекса 
известны в Северной Америке, Гренландии, 
Шпицбергене и Ирландии.

Зона Homotelus отвечает волгинскому 
горизонту. Широкое распространение отло
жений этого стратиграфического интервала 
и присутствие в них представительного фау- 
нистического комплекса, заключающего не
сколько родов и видов, диапазон распростра
нения которых не выходит за пределы зоны, 
позволяет легко определять ее по всей Си
бирской платформе. Стратотип зоны находится 
на р. Лене в стратотипе волгинского гори
зонта (Ордовик..., 1989, обн. ВК741, слои 4 ж - 
10а). Элементы зонального комплекса встре
чены на Таймыре, в Алтае-Саянской склад
чатой области, на Урале, в Англии и Северной 
Америке.

Зона Isalaux относится к чертовскому 
горизонту. Стратотип зоны находится на р. Ле
не в стратотипе чертовского горизонта (Там 
ж е, обн. В К 748, слои 1а-1и). Типовой вид
I. stricta (Kram.) распространен в Игаро-Но- 
рильской, Ю жно-Тунгусской, Верхнелен- 
ской, Вилюйской, Мархинско-Моркокинской 
и Мойероканской структурно-фациальных 
зонах Сибирской платформы, а также на Тай
мыре и в Северной Америке.

Диапазон зоны B um astus охваты вает 
весь верхний ордовик. Стратотип зоны нахо
дится на р. Больш ая Нирунда (Ордовик..., 
1978, обн. I, слои 3-28). Такой широкий объем 
зоны связан прежде всего со слабой охарак- 
теризованностью трилобитами верхнего ор
довика. Представители рода, давшего назва
ние зоне, встречены в Ю жно-Тунгусской, 
Игаро-Норильской и Мойеронской структур

но-фациальных зонах Сибирской платформы, 
а также на Таймыре, в Казахстане, Средней 
Азии, Скандинавии, Англии и Америке.

Видовой состав ордовикских трилобитов 
Сибирской платформы в основном эндемичен, 
лишь на отдельных стратиграфических уров
нях прослеживается связь с прилегающими 
районами, выражающаяся в появлении общих 
видов. В Горном Алтае известны Eoapato- 
kephalus nyaicus и G laphurus coronatus, что 
позволяет коррелировать соответствующие 
отложения с зоной Eoapatokep halu s-Ijace- 
phalus. Виды P seudom era weberi и Monorakos 
m utabilis известны из отложений соответ
ственно нижнего и среднего ордовика Севе
ро-Востока России, a Ceraurinella b iform is , 
Lonchodom as parvulus и Homolichas depressus  
из отложений среднего ордовика Северного 
Урала. Очень тесная связь между трилобито- 
выми комплексами Сибирской платформы и 
Южного Таймыра. Из отложений нижнего 
ордовика на Таймыре также известны виды 
B iolgina sibirica и P seudom era w eberi, в сред
нем ордовике -  Hom otelus obtusus, Isalaux  
stricta, I. bifolius, Monorakos m agnus  и M. m u 
ta bilis , в верхн ем  ордовике -  B u m a s tu s  
sibiricus. Более отдаленные корреляции, как 
правило, возможны только на родовом уров
не. Поэтому выделяемые трилобитовые зоны 
сопоставляются с подразделениями МСШ до
статочно условно, но их ценность для рас
членения и корреляции ордовикских отложе
ний в пределах Сибирской платформы очень 
высока.

ЗОНЫ ПО ОСТРАКОДАМ
И зучение остракод ордовика Сибири 

было начато в 1950-е годы прошлого столе
тия в рамках комплексных палеонтолого-стра
тиграфических исследований ордовикских и 
силурийских отложений Сибирской платфор
мы в связи со среднемасштабной геологичес
кой съемкой. В  работах В.А. Ивановой этого 
периода показано широкое распространение 
комплексов остракод в среднем и верхнем 
ордовике. В  последующие годы шло быстрое 
накопление данных о распространении ост
ракод в разных структурно-фациальных зонах 
Сибирской платформы. Они опубликованы 
В.А. Ивановой, А.В. Каныгиным, Л.М. М ель
никовой, Г.Р. Колоснициной, Л.В. Огиенко и 
нашли отражение в ныне действующей стра



тиграфической схеме ордовикских отложений 
Сибирской платформы (Решения..., 1983).

Несколько позднее начали изучать ост- 
ракоды в складчатом обрамлении Сибирской 
платформы -  на Северо-Востоке СССР, где 
они оказались одним из наиболее распро
страненных элементов ордовикской фауны. 
В  настоящее время комплексы ордовикских 
остракод выявлены в хр. Сетте-Дабан (Вер
хоянская горная система), в разных частях 
Омулевских гор и на Селенняхском кряже 
(горная система Черского), в бассейне р. Эри- 
ехе (левобережье Колымы), на Чукотском по
луострове. Широкое распространение остра
код установлено также в ордовике Таймы
ра, на о. Котельный, в некоторых фациальных 
зонах Алтае-Саянской складчатой области, 
но монографически они пока не описаны.

Установлено, что остракоды принадле
жали к числу доминантных групп средне- и 
позднеордовикских биот Северо-Восточной 
Азии (Каныгин, 1974), причем в трансгрес
сивные этапы развития бассейнов одни и те 
ж е сообщества остракод расселялись в боль
шинстве структурно-фациальных зон всей 
территории, включая Сибирскую платформу, 
Верхояно-Ч укотскую  складчатую область, 
Таймыр и прилегающие арктические остро
ва. По этой причине остракоды, наряду с 
другой группой микрофауны -  конодонтами, 
приобрели ведущее значение для глубинной 
стратиграфии ордовика этой территории. В аж 
ная роль остракод для стратиграфии опреде
ляется не только их широким географичес
ким распространением и эврифациальностью, 
но и высокой численностью, большим видо
вым разнообразием, быстрой сменой комплек
сов во времени, что позволяет выделять наи
более дробные стратиграфические единицы -  
горизонты. По остракодам была разработана 
и первая зональная схема расчленения ордо
вика Сибирской платформы (Иванова, 1956). 
В.А. Ивановой установлено шесть острако- 
довых зон. В дальнейшем в результате на
копления новых данных распространение и 
последовательность зональных комплексов 
остракод были сущ ественно дополнены и 
уточнены (Каныгин, 1975, 1985). В  частности, 
доказано широкое распространение их в раз
нородных структурно-фациальных зонах Си
бирской платформы. Они прослежены также

в разных районах Верхояно-Чукотской склад
чатой области, на Таймыре, о. Котельный. Это 
дает возможность проводить корреляцию раз
нофациальных толщ не только на Сибирской 
платформе, но и в ее обрамлении.

С учетом новых материалов в ордовике 
Сибирской платформы выделено семь остра- 
кодовых зон (см. рис. 5, лист 3).

Древнейшая остракодовая зона Араг- 
chites clivosus отвечает кимайскому горизонту 
и прослежена пока только в карбонатных 
фациях на ограниченной территории, опор
ный разрез на р. Кулюмбе, где находится 
стратотип зоны, обн. ВК7216, слои 7-19 (Ордо
вик..., 1982), глубокие скважины в Мойерон- 
ской структурно-фациальной зоне. Вид-индекс 
зоны чаще всего представлен монотипным со
обществом, но численность популяций обыч
но очень высокая, поэтому в отдельных про
слоях раковины остракод образуют массовые 
скопления. Иногда вместе с видом-индексом 
встречаются представители рода Leperditella. 
По диагностическим характеристикам виды 
этого комплекса с трудом отличаются от бо
лее поздних представителей родов Aparchites 
и Leperditella , но специфический эколого-та- 
фономический облик позволяет достаточно 
надежно идентифицировать эту зону.

Вы ш ележащ ая зона Cherskiella nota- 
bilis-V entrigyrus intricatus охватывает мук- 
тэйский горизонт Сибирской платформы. 
Зональный вид V. intricatus найден на Сибир
ской платформе в опорном разрезе на р. Мой- 
еро, стратотип зоны, обн. 72, слои 3 3 -4 5  
(Каныгин и др., 1980), в Далдыно-Алакитском 
районе (в карьере Айхал и керне скважин) и 
в бассейне р. Марха (Тюкян-Тюнигская сква
жина). Другой зональный вид -  Ch. notabilis 
очень широко распространен на Северо-Вос
токе России: в Омулевских горах (бассейн рек 
Харкинджа и Инанья), в бассейне р. Эриехе, 
на Селенняхском кряже, а также на хр. Сет
те-Дабан, где он встречается совместно с 
V. intricatus. Состав сопутствующих видов 
остракод на Сибирской платформе и Северо- 
Востоке несколько различен.

На Сибирской платформе вместе с V. in - 
tricatus встречаются Soanella prisca  (V. Ivan.), 
A ech m in a  fa lla x  V. Ivan, и некоторые др. На 
Северо-Востоке СССР этот комплекс значи
тельно разнообразнее и содерж ит около 
30 видов.



Комплекс остракод зоны Soanella m as- 
lovi отвечает волгинскому горизонту Сибир
ской платформы и лачугскому горизонту Вер- 
хояно-Чукотской складчатой области. Стра
тотип зоны установлен на р. Лене у д. Кривая 
Лука, обн. В К 741, пачки 4 -1 0  (Ордовик..., 
1989). Эта зона прослеживается также на Тай
мыре и о. Котельный. Комплекс представлен 
многочисленными видами, которые нередко 
образуют массовые скопления. Большинство 
видов не встречаются в ниже- и выш ележа
щих отложениях; раковины имеют сравнитель
но крупные размеры и четкие диагностичес
кие признаки и могут быть определены даже 
в полевых условиях.

На Сибирской платформе этот комплекс 
прослежен в большинстве структурно-фаци
альных зон в стратотипе и парастратотипе 
волгинского горизонта в бассейне Лены (у де
ревень Кривая Лука и Половинка), в бассей
нах рек Кулюмбе, Мойеро, Вилюй, Подка
менная Тунгуска, Моркока, Марха.

Остракодовая зона Quadrilobella recta  
ограничена в своем распространении Сибир
ской платформой и характеризует киренско- 
кудринский горизонт, главным образом его 
нижнюю часть. Стратотип зоны установлен 
на р. Лене у д. Кривая Лука, обн. ВК741, пач
ки 11-14 (Ордовик..., 1989). Большинство ви
дов этого комплекса легко диагностируются. 
Комплекс остракод этой зоны прослеживает
ся во всех разрезах киренско-кудринского 
горизонта в бассейнах рек Лена, Подкамен
ная и Нижняя Тунгуска (в верховьях), Нюя, 
Джерба, Большой Патом, Кулюмбе, Мойеро, 
Марха, Моркока.

Следующая зона Bodenia aspera отно
сится к чертовскому горизонту Сибирской 
платформы. Стратотип зоны установлен на 
р. Подкаменная Тунгуска, как и стратотип 
чертовского горизонта, обн. К-731, слои 9-11 
(Каныгин и др., 1977). На Сибирской плат
форме она прослежена в бассейнах рек Под
каменная Тунгуска, Кулюмбе, Мойеро, Мор
кока. В Верхояно-Чукотской области комп
лекс остракод этой зоны широко представлен 
в нижней части харкинджинского горизонта: 
в лабыстахской свите хр. Сетте-Дабан, калы- 
чанской свите Селенняхского кряжа, сонской 
свите бассейна р. Инанья (Омулевские горы), 
в чегетуньской свите Чукотского полуостро
ва. В  настоящее время эта зона установлена 
также на Таймыре и о. Котельный.

Зона P arajo n esites notabilis распро
странена только на Сибирской платформе 
и соответствует баксанскому горизонту. За 
стратотип зоны взят разрез на р. Подкамен
ная Тунгуска, обн. К-732, слои 1^4 (Там же). 
Указанный вид-индекс, как и многие сопут
ствующие, образует обычно массовые скоп
ления. Этот комплекс установлен в бассейнах 
рек Подкаменная Тунгуска, Кулюмбе, Мой
еро, Моркока, Вилюй.

Зональный комплекс Dolborella plana 
отличается от более древних несколько обед
ненным видовым составом и меньшей числен
ностью. Стратотип зоны установлен на р. Боль
шая Нирунда, обн. I, слои 3-23 (Ордовик..., 
1978), как и стратотип долборского горизон
та. Элементы этой зоны установлены в бас
сейнах рек Подкаменная Тунгуска, Чуня, 
Нижняя Чунку, Большая Нирунда, Мойеро, 
а также в кулонской свите хр. Сетте-Дабан 
(падунский горизонт).

В нирундинском и бурском горизонтах 
распространение остракод изучено пока не
достаточно полно, поэтому зоны не выделе
ны. Соотношение остракодовых зон с регио
нальными подразделениями -  горизонтами 
Сибирской платформы, а также с ярусами и 
граптолитовыми зонами общей стратиграфи
ческой шкалы показано на рис. 5, листы 1-3. 
Следует отметить, что остракодовые зоны 
(как и горизонты) сопоставляются с ярусами 
и граптолитовыми зонами большей частью 
условно, на основании косвенных корреля
ций. Наиболее важными корреляционными 
интервалами служат волгинский и чертовской 
горизонты. Эти подразделения по комплексу 
остракод и другой фауны (брахиопод, трило
битов) прослеживаются и на Северо-Востоке 
России, в частности в Омулевских горах, где 
имеются находки зональных видов граптоли- 
тов. По этой корреляции остракодовая зона 
Soanella maslovi отвечает граптолитовой зоне 
teretiusculus, а остракодовая зона Bodenia 
aspera -  граптолитовой зоне gracilis. Такое 
сопоставление подтверж дается тем, что в 
составе комплекса Bodenia aspera имеется 
много родов (Laccochilina, Coelochilina, Tvae- 
renella, Oepikella, Levisulculus, Oecematobolbina, 
Sigm obolbina), расцвет которых приходится 
в Балто-Скандинавской провинции на интер
вал, коррелируемый с граптолитовой зоной 
gracilis.



ЗОНЫ ПО КОНОДОНТАМ
В результате многолетних комплексных 

палеонтолого-стратиграфических исследова
ний естественных выходов (в первую очередь 
опорных разрезов) и кернового материала 
многочисленных скважин на Сибирской плат
форме в ордовикском разрезе с достаточной 
надежностью установлены последовательность 
и рубежи смены конодонтовых комплексов, 
что послужило основой для создания регио
нальной конодонтовой зональной схемы как 
для нижнего (Абаимова, 1990), так и для 
среднего и верхнего (Москаленко, 1983; Mos
kalenko, 1983) отделов ордовика. Эта зональ
ная шкала отражает в общем значительные 
изменения в составе комплексов. Выделенные 
в регионе зоны отвечают в основном объему 
горизонтов, реж е их частям. Границы зон 
определяются по появлению характерного 
комплекса вместе с зональным таксоном. По 
этому принципу выделено в нижнем ордови
ке пять, в среднем ордовике десять зон. Про
тяженность их внутри региона различна (см. 
рис. 5, лист 3).

П ланетарная “зон а” P ro co n o d o n tu s-
Eoconodontus включает в себя весь интер
вал, охваты ваемы й зонами Proconodontus 
tenuiserratus, Р. posterocostatus, Р. muelleri, 
Eoconodontus notchpeakensis и Cambrooistodus 
minutus. Этот интервал в сибирской регио
нальной шкале отвечает всему мансийскому 
и большей части лопарского горизонтов, воз
можно, последний входит в эту “зону” цели
ком. Ранг вышеперечисленных подразделений 
в разрезах разных континентов меняется от 
зоны до подзоны; иногда подзоны группиру
ются в зоны в различных соотношениях и под 
разными зональными названиями (Абаимова, 
1990). На Сибирской платформе (в разных ее 
частях) были сделаны немногочисленные на
ходки почти всех видов-индексов, но разроз
ненность находок и фрагментарность матери
ала не позволяют выделять и тем более трас
сировать эти подразделения. Отложения, 
включающие комплекс конодонтов “зоны ” 
Proconodontus-Eoconodontus, встречаются на 
р. Лене, в среднем течении, и ее левых (Нюя, 
Джерба) и правых (Дьюкте) притоках (Ордо
вик..., 1989), в скважинах бассейна рек Мар- 
ха, Вилюй, Подкаменная Тунгуска и в неко
торых скваж инах Ц ентрально-Тунгусской 
зоны (Абаимова и др., 1990).

Зона Cordylodus proavus (также плане
тарная, как и предыдущая) отвечает верхней 
части лопарского или базальным слоям няй- 
ского горизонта. Она впервые была выделена 
в Австралии (Druce, Jones, 1971) в основа
нии тремадока. Стратотип ее не указан. Зона 
прослежена по всему земному шару; в раз
резах разных континентов она распадается на 
ряд зон и подзон; это деление не идентично 
в разных районах (Абаимова, 1990). На Си
бирской платформе деление зоны не вы яв
лено. К тому ж е конодонтовый комплекс зоны 
Cordylodus proavus здесь содержит ряд эн
демичных элементов. Распространение ее 
весьма широкое: в бассейне широтного тече
ния р. Лены и ее левых и правых притоков 
(Ордовик..., 1989); в бассейне р. Вилюй и на 
р. М арха, в скваж инах Игаро-Норильской 
зоны (Абаимова и др., 1990); на р. Кулюмбе 
(Ордовик..., 1982).

Провинциальные зоны Loxodus bransoni
и Acodus oneotensis (Абаимова, 1990), при
надлежащие няйскому горизонту и распро
страненные на Сибирской платформе повсе
местно, приходится рассматривать вместе, 
несмотря на то, что няйский горизонт распа
дается на две части вполне устойчиво: в до
ломитах Oneota конодонты этих двух зон 
встречены в едином маломощном прослое. Тем 
не менее находки Loxodus bransoni приуро
чены исключительно к подошве этого интер
вала. В  североамериканских биостратиграфи- 
ческих построениях отложения с L o xod u s  
bransoni вы деляю тся в ранге “интервала” 
(Miller, 1987) без указания стратотипа. Зона 
Acodus oneotensis выделяется впервые, и в 
качестве ее стратотипа может быть предло
жен разрез нижнего ордовика у д. Половин
ка, обн. 53, слои 11-19 (Абаимова, 1975).

Зона Scandodus warendensis-S. pseudo- 
quadratus, отвечающая угорскому горизон
ту, богато охарактеризована конодонтами в 
основном долгоживущих видов, типичных для 
провинции Мидконтинент. В  Северной Аме
рике ей отвечает “Фауна D ” (Ethinton, Clark, 
1971), для которой также характерны пре
имущественно долгоживущие виды. Распро
странение отложений с этим комплексом на 
платформе по сравнению с вышеописанным 
сокращается: отложения этого уровня отсут
ствуют в разрезах ордовика в бассейне р. Ви
люй, в верхнем течении р. Лены и в запад
ных частях Тунгусской синеклизы. В  каче



стве стратотипа зоны предлагается тот ж е 
разрез, обн. 53, слои 20^11а (Абаимова, 1975).

Зона Histiodella angulata получила свое 
название от вида-индекса, а ее стратиграфи
ческий объем в полной мере отвечает объему 
кимайского горизонта, в гипостратотипе обна
жений 74, 74а и 75, расположенном в сред
нем течении р. Мойеро (Мягкова и др., 1963). 
Эта зона охарактеризована богатым комплек
сом конодонтов, частично эндемичных, час
тично ж е принадлежащих провинции Мид- 
континент. Площадь распространения отложе
ний этой зоны значительно уменьшается по 
сравнению с площадью, занятой отложения
ми предшествующей зоны. Так, они отсут
ствуют на востоке платформы, ее северо- 
востоке, в ряде скважин Тунгусской гемиси
неклизы, в верхнем течении р. Лены, на 
Непском своде, а в среднем течении р. Лены 
их мощность измеряется первыми метрами.

Зона Coleodus mirabilis названа по ви
ду-доминанту, обладающему четкими диагно
стическими признаками. Она охватывает от
ложения вихоревского горизонта. Объем ее, 
как и самого горизонта, определяется в типо
вой местности -  в бассейне среднего течения 
Ангары -  по совокупности ряда послойно со
поставленных естественных обнажений и раз
резов скважин и соответствует здесь верхней 
части бадарановской свиты (Ордовик..., 1984, 
обн. 791, слои 15-18). Дополняющим служит 
разрез средней подсвиты кочаканской свиты 
на р. Мойеро (Каныгин и др., 1980, обн. 74А, 
слои 32-50; обн. 72, слои 5-32). Верхняя грани
ца по смене комплексов конодонтов хорошо 
выражена в обоих районах (смыкание зон), 
положение же нижней менее ясное из-за от
сутствия в непосредственной близости к ней 
находок конодонтов. Элементы конодонтового 
комплекса, присущего этой зоне, встречены 
на р. Лене (Ордовик..., 1989, с. 150), возмож
но, они присутствуют и в некоторых скваж и
нах Центрально-Тунгусской структурно-фа
циальной зоны (Маркова, Марков, 1977).

Зона Cardiodella lyrata-Polyplacogna- 
thus angarense охарактеризована богатым 
количественно и разнообразным в таксоно
мическом плане комплексом конодонтов. Объ
ем ее определяется уровнями появления и 
исчезновения в разрезе кардиоделл, причем 
У верхней границы исчезают также практи
чески все сопровождающие их формы. Объем 
ее полностью совпадает с таковым муктэйско-

го горизонта. Их общий стратотип находится 
на р. Мойеро; он выделен в верхней подсвите 
кочаканской свиты (Москаленко, Ядренкина, 
1990, обн. 71, слои 33—45). Здесь хорошо видно 
смыкание рассматриваемой зоны со смежны
ми. Кроме типового разреза в Мойеронской 
структурно-фациальной зоне присутствие ее 
зафиксировано в скв. Чириндинская-1. Эта зо
на хорошо прослеживается и в других струк
турно-фациальных зонах. Характерный для 
нее комплекс конодонтов установлен: на севе
ро-западе региона в долине р. Кулюмбе в 
верхней части гурагирской свиты (Ордовик..., 
1982); в скважинах Далдыно-Алакитского рай
она в нижней части сытыканской свиты (Яд
ренкина и др., 1984; Москаленко, 1985); на 
правобережье Вилюя в низах станской свиты 
(скв. Нэлбинская-420); в междуречье Мархи 
и Тюнга (Каныгин и др., 1985; Москаленко, 
1987); на правобережье Подкаменной Тунгуски 
в низах столбовой свиты, вскрытой скв. Га- 
индинская-3; в бассейне Ангары в нижней 
части нижнемамырской подсвиты (Ордовик..., 
1984); на р. Лене у д. Половинка в самых ни
зах криволуцкой свиты (Ордовик..., 1989).

Зону Phragm odus flexuosus характери
зует очень выдержанный в таксономическом 
отношении и чрезвычайно широко распро
страненный в регионе комплекс конодонтов. 
Вид-индекс является доминантным, он лег
ко узнается даже по фрагментарным остат
кам; другие находящиеся в ассоциации с ним 
виды обладают также очень выразительными 
морфологическими признаками. Появление 
этого комплекса четко определяет нижнюю 
границу, верхняя выражена тоже хорошо 
благодаря отчетливой смене таксономического 
состава конодонтов на этом рубеже. Особен
но хорошо указанные границы видны в опор
ном разрезе ордовика на р. Мойеро. Заклю
ченные между ними отложения нижней под
свиты мойеронской свиты могут служить в 
качестве стратотипа этой зоны (Каныгин и 
др., 1980, обн. 72, слои 46-56). По положе
нию в региональной стратиграфической схе
ме она отвечает волгинскому горизонту.

Рассматриваемая зона диагностирована в 
большинстве структурно-фациальных зон. Ее 
присутствие установлено: в ангирской свите 
на р. Кулюмбе (Ордовик..., 1982) и в ряде сква
жин Норильского района (скважины Т т-1, 
Пе-82, К-1010); в нижней части устьстолбо- 
вой свиты в бассейне Подкаменной Тунгуски,



особенно четко обе границы фиксируются в 
скв. Гаиндинская-3; на р. Лене, где в нижней 
части криволуцкой свиты находятся страто
тип и парастратотип волгинского горизонта 
(Ордовик..., 1989); в верхней части нижнема- 
мырской подсвиты Иркутского амфитеатра, 
наблюдаемой в основном в скважинах (Каны- 
гин и др., 1980; Ордовик..., 1984). Элементы 
характерного комплекса, несмотря на мало
мощность вмещающих отложений, известны 
в пределах Вилюйской синеклизы в нижних 
частях сытыканской (скважины Айхальского 
и Дьюкунахского районов) и станской (сква
жины на правобережье Вилюя) свит. Вид 
P hragm odus flexu o su s  Mosk. известен в сред
нем ордовике Северной Америки в составе 
“Фауны 6”, считающейся чезийской (Sweet, 
Bergstrom, 1971, 1976).

Зона Ptiloconus anomalis, отвечая ки- 
ренско-кудринскому горизонту, развита прак
тически столь ж е широко и представлена 
примерно в тех ж е районах, что и предшест
вующая. Граница между ними обычно опре
деляется легко благодаря частым находкам 
конодонтов в пограничных отложениях. Верх
няя ж е граница в результате сокращения 
численности конодонтов менее четкая. Объем 
зоны и ее границы устанавливаются в стра
тотипических обнажениях киренско-кудрин- 
ского горизонта у пос. Кривая Лука и против 
д. Кудрино на р. Лене, которые могут рас
сматриваться в качестве стратотипических 
такж е и для этой зоны (Ордовик..., 1989, 
обн. ВК741, пачки 11-14; ВК747, пачки 1-4).

Учитывая узкий стратиграфический диа
пазон распространения B ryantodina lenaica  
Mosk. в пределах нижней (собственно “кирен- 
ской”) части горизонта, в составе зоны выде
ляется меньшее по рангу подразделение -  
подзона Bryantodina lenaica. В  верхней же 
(“кудринской”) части по преобладанию пред
ставителей родов Evencodus и Stereoconus ус
танавливается подзона, названная по этим 
таксонам.

Зона Cahabagnathus sweeti-Phragmodus 
inflexus охватывает отложения чертовского 
горизонта. Находки конодонтов на этом стра
тиграфическом уровне не отличаются особым 
разнообразием таксонов, но состав их специ
фичен. Появление видов, давших название 
зоне, определяет ее нижнюю границу, исчез
новение Cahabagnathus sweeti и появление 
белодин и ассоциирующих с ними конодонтов

указываю т верхнюю границу. Лучше всего 
отмеченные рубежи устанавливаются в поч
ти непрерывном разрезе на р. Кулюмбе и осо
бенно ее притоке -  руч. Загорный, где меж
ду ними заключена нижняя часть загорнин- 
ской сви ты  (О рдовик..., 1982, обн. Т 7 2 2 , 
слои 44а-м ; обн. ВК7218, слои 8а-г). Эту мест
ность можно рассматривать в качестве стра
тотипической для данной зоны. В  стратотипе 
чертовского горизонта на р. Лене (Ордовик..., 
1989) нижняя часть одноименной свиты, к 
сожалению, не всегда доступна наблюдению 
и лишена конодонтов.

Кроме приведенных местонахождений, 
присутствие этой зоны установлено в верх
ней части устьстолбовой свиты, выходы ко
торой можно наблюдать в береговых обрывах 
р. Подкаменная Тунгуска на отрезке ее между 
притоками Лиственничной и Столбовой (Ка- 
ныгин и др., 1977) и на правобережье этой 
реки в скв. Гаиндинская-3; в нижней части 
джеромской свиты на р. Мойеро; в станской 
свите, вскрытой в ряде скважин Аппаинско- 
го участка на правобережье Вилюя и сква
жинами Дьюкунахского участка.

Зона Belodina compressa-Culumbodina 
mangazeica отличается от предшествующей 
благодаря существенному различию таксонов 
в составе характеризующей ее ассоциации 
конодонтов. Поэтому нижняя граница уста
навливается без труда; она совмещ ается с 
подошвой баксанского горизонта. Качествен
ное изменение таксономического состава ко
нодонтов на этом рубеже можно наблюдать 
на р. Кулюмбе и впадающем в нее руч. За
горный внутри загорнинской свиты. Этот раз
рез может быть принят в качестве типового 
(О рдовик..., 1982 , обн. В К 7 2 3 , слои 1а, б; 
обн. В К 724-В К 728 , обн. ВК 7219, слои 1а-г). 
Верхняя граница достаточно условная, про
водится в кровле баксанского горизонта.

Зональный комплекс разнообразен и про
являет большую устойчивость на протяже
нии формирования осадков баксанского и 
большей части долборского горизонта, т. е. 
состав долборских конодонтов обнаруживает 
большую преемственность по отношению к 
баксанским. Рассматриваемый комплекс хо
рошо прослеживается в западных областях 
Сибирской платформы. Он связан в бассейне 
Подкаменной Тунгуски с мангазейской сви
той (Москаленко, 1973; Ордовик..., 1978), в 
скважинах Туруханского района с неручанд-



ской свитой, на р. Мойеро со средней частью 
джеромской свиты. С развитием бурения по
явились сведения о присутствии элементов 
этого комплекса в кылахской свите Айхаль- 
ского и Дьюкунахского районов (Ядренкина 
и др., 1984; Москаленко, 1985). Общность так
сономического состава, характеризующ его 
зону Belodina compressa-Culumbodina manga- 
zeica на Сибирской платформе и выделенную 
В. Свитом в Северной Америке зону Belodina 
compressa (Sweet, 1984), дает основание го
ворить о синхронности их нижних границ.

Зона A canthocordylodus festus тесно 
связана по таксономическому содержанию 
характеризующ его ее комплекса, а такж е 
территориально. О проблеме нижней грани
цы упоминалось выше. Часто при работе с 
керновым материалом разграничить эту зону 
с предшествующей невозможно, так как ос
новная разница между характеризующими их 
комплексами конодонтов заключается в про
центном соотношении составляющих таксо
нов: в первом (более древнем) наиболее час
ты бел о дины и кулюмбодины, во втором до
минируют акантокордилодусы. Верхняя ж е 
граница достаточно отчетливая, она устанав
ливается по появлению конодонтов со свое
образной мелкоструйчатой скульптурой и 
представителей O zarkodina dolborica (Mosk.). 
Лучше всего зона представлена в бассейне 
Подкаменной Тунгуски, особенно на реках 
Нижняя Чунку, Большая Нирунда, Столбо
вая и связана здесь с долборской свитой; при
сутствие ее зафиксировано и в скв. Гаиндин- 
ская-3. Стратотипом зоны может служить 
обнажение на р. Большая Нирунда, пример
но в 10 км от устья (Ордовик..., 1978, обн. I, 
слои 1-17). Хорошо выражена она на р. Мой
еро, где, судя по находкам конодонтов, ей 
отвечает верхняя подсвита джеромской сви
ты. К сожалению, здесь не установлены бо
лее молодые отложения, занимающие погра
ничное положение между этой зоной и сле
дующей за ней.

Зона Ozarkodina dolborica включает от
ложения самой верхней части долборского 
горизонта. Связанный с ней комплекс коно
донтов достаточно представителен. Хотя в нем 
продолжают играть заметную роль формы из 
более древних ассоциаций, облик его создают 
многочисленные O zarkodina dolborica (Mosk.) 
и конодонты со своеобразной мелкоструйча

той скульптурой. Этот комплекс хорошо изу
чен лишь в бассейне Подкаменной Тунгуски, 
главным образом на реках Большая Нирунда и 
Нижняя Чунку. В  качестве стратотипа зоны 
предлагается обнажение верхней части дол
борской свиты на р. Большая Нирунда, в 10 км 
от устья (Ордовик..., 1978, обн. I, слои 18-23). 
Ее присутствие отмечено в скважинах Гаин- 
динская-3 и Учаминская-1. При развертыва
нии буровых работ можно ожидать появле
ния сведений о новых местонахождениях, в 
том числе в пределах Вилюйской синеклизы.

Зона Acanthodina nobilis соответствует 
нирундинскому горизонту; отличается резко 
обедненным комплексом конодонтов. Находки 
последних редкие и приурочены главным об
разом к нижней части. Нижняя граница обо
значена появлением Acanthodina nobilis Mosk., 
A. variabilis Mosk., Scolopodus compositus Mosk. 
и некоторых других видов. Все они известны 
и в комплексе, характеризующем следующую 
зону. Верхняя граница устанавливается по 
появлению в последнем типичных его пред
ставителей. Сведения о распространении рас
сматриваемой зоны ограничены пока бассей
ном Подкаменной Тунгуски, где она связана 
с самыми верхами долборской и нирундин- 
ской свит. Взаимоотношения со смежными 
зонами можно наблюдать в разрезе на р. Боль
шая Нирунда, который и принимается как 
ее стратотип (Ордовик..., 1978, обн. I, слои 2 4 - 
33). Территориально местонахождения зоны 
совпадают с таковыми предшествующей.

Зона Aphelognathus pyramidalis хоро
шо диагностируется благодаря постоянному 
присутствию в представляющем ее комплек
се вида-индекса. По появлению его прово
дится нижняя граница зоны, верхняя ж е точ
но не известна и з-за повсеместного регио
нального перерыва, предшествующего началу 
накопления силурийских осадков. Объем зоны 
соответствует объему бурского горизонта. 
Впервые комплекс был установлен в отложе
ниях типового разреза бурской свиты (и бур
ского горизонта) на р. Нижняя Чунку, позд
нее -  на р. Большая Нирунда (Москаленко, 
1973; Ордовик..., 1978). И в том и в другом раз
резах конодонты хорошо представлены коли
чественно, поэтому каждый из них в равной 
степени может рассматриваться в качестве 
типового для зоны. Накопленные благодаря 
главным образом обработке кернового мате



риала данные свидетельствуют о присутствии 
зоны в Вилюйской и Мархинско-Моркокин- 
ской структурно-фациальных зонах. Об этом 
свидетельствуют находки Aphelognathus руга- 
midalis и сопровождающих его таксонов в от
ложениях оюсутской свиты на правобережье 
Вилюя (естественные выходы и скважины Ап- 
паинского участка), в делингдинской свите в 
районе среднего течения Моркоки и в некото
рых скважинах Айхальского района. Наличие 
в зональном комплексе зоны Aphelognathus 
divergens, выделенной В. Свитом (Sweet, 1984) 
в верхнем ордовике Северной Америки, вида 
Aphelognathus pyram idalis позволяет провес
ти корреляцию между этими зонами.

Межрегиональная корреляция выделен
ных зон со стандартными не всегда и не на 
всех уровнях успешна. Отчетливо выражен
ная биогеографическая дифференциация в 
распределении животных-конодонтоносите- 
лей послужила поводом для выделения в Се
верном полушарии двух крупных провин
ций: А нгло-С кандинаво-А ппалачской или 
Северо-Атлантической, которая считается 
холодноводной, включающей акватории от
носительно высоких палеоширот; Северо-Аме
риканской провинции Мидконтинент, которая 
охватывает низкоширотные тепловодные эпи- 
континентальные моря. Большие различия в 
составе фаун этих провинций обусловили соз
дание соответственно двух параллельных, 
очень сильно отличающихся зональных коно- 
донтовых шкал, сопоставление которых м еж 
ду собой во многом условное.

При сравнении с ними зональной схемы, 
созданной по конодонтам для ордовика Си

бирской платформы, отмечается большое от
личие ее от европейской (Северо-Атлантичес
кой), и поэтому прямые корреляции здесь 
практически невозможны. Анализ показывает 
заметное своеобразие таксономического со
става комплексов также и при сравнении их с 
характерными комплексами (Faunas) северо
американского Мидконтинента, которое выра
ж ается в присутствии значительного числа 
эндемиков. Но, несмотря на заметные разли
чия, между ними обнаруживается и много об
щего, что способствует выявлению реперных 
уровней, помогающих осуществлению меж 
региональных сопоставлений. Они обычно 
совпадают с рубежами наибольших перестро
ек в конодонтовых ассоциациях, которые на 
Сибирской платформе связаны с началом фор
мирования осадков вихоревского, волгинско- 
го, чертовского, баксанского и бурского гори
зонтов.

Для среднего и верхнего ордовика цент
ральной части североамериканского конти
нента (Мидконтинента) наиболее дробное рас
членение на конодонтовые зоны разработано 
В. Свитом (Sweet, 1984).

При сравнительном анализе сибирской 
зональной схемы с указанной североамерикан
ской видно, что корреляционный потенциал 
составляющих ее зон неодинаков. На данном 
этапе изучения более или менее уверенно 
можно вести речь о трех корреляционных 
уровнях, основанных на появлении в ордо
викском разрезе: 1 -  вида P hragm odus fle-  
xuosus  Mosk., 2 -  вида Belodina com pressa  
(Br. et M.); 3 -  вида Aphelognathus pyramidalis 
(Br., M. et Br.).



Глава 3

МЕСТНЫЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
И ИХ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

И г а р о - Н о р и л ь с к а я
СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНАЯ ЗОНА

На территории этой зоны ордовикские 
отложения в естественных выходах просле
живаются по долинам многочисленных при
токов р. Хантайка, левых притоков р. Рыбная, 
в долине оз. Мелкое, на юге и юго-востоке 
Норильского плато. В 1960-е годы прошлого 
столетия они были вскрыты многочисленны
ми скважинами на Фокинско-Убойнинской, 
Южно-Пясинской и Аяклинской площадях. 
Результаты изучения естественных разрезов, 
кернового материала и фауны опубликованы 
в ряде работ (Мирошников и др., 1959; Ми- 
куцкий, 1960, 1963; Розова, 1963, 1968, 1970; 
Кравцов, Марковский, 1965; Андреева, 1967; 
Высоцкий, Андреева, 1967; Розова, Ядренки- 
на, 1967; Лазаренко, Никифоров, 1968; Яд- 
ренкина, 1974; Стратиграфия..., 1975; Ордо
вик..., 1982; и др.).

Лучший из естественных разрезов в этой 
структурно-фациальной зоне -  разрез ордо
вика в долине р. Кулюмбе. Здесь в монокли
нальном залегании устанавливается непрерыв
ная последовательность от кембрия до верх
него ордовика. Дополнением служат выходы 
ордовика по руч. Загорный -  притоку р. Ку
люмбе (Стратиграфия..., 1975; Ордовик..., 
1982). Разрез является такж е стратотипи
ческим для региональных подразделений -  
горизонтов нижнего ордовика. Литострати
графическое расчленение его первоначально 
выполнено В.А. Марковским и А.В. Розовой 
(Стратиграфия..., 1975), которыми выделены 
уйгурская, ильтыкская, гурагирская, ангир- 
ская, амарканская и загорнинская свиты.

В течение 1987-1990 гг. в Норильском 
районе отложения ордовика пройдены сква
жинами Тт-1, К -1010, Сп-3, П е-82, Нм-10, 
ю п-1, 2, 3, 6, 8, И с-4 , 5, 6, 7, Г п -5 5  и 
детально изучены нами. В полном объеме они 
вскрыты только скв. Сп-3 (см. рис. 5, лист 7; 
Рис. 6, 7).

Нижний ордовик. Граница с верхне
кембрийскими отложениями согласная и про
водится по подошве известняков четвертой 
пачки тукаландинской и верхней пачки ку- 
люмбинской свит, содержащих фауну ман
сийского горизонта.

Тукаландинская свита (Мирошников и 
др., 1959) наблюдалась в трех скважинах: 
Сп-3, Юп-2 и Ю п-3, подразделяется на че
тыре пачки. Четвертая пачка сложена в ос
новном известняками темно-серыми и серыми, 
массивными, волнисто-бугорчатыми до узло
вато-слоистых, участками до комковато-сло
истых, тонкомелкозернистыми, алевритисты- 
ми, алевропесчанистыми до слабоглинистых. 
Из органических остатков наиболее часты 
трилобиты Dolgeuloma dolganensis Ros., D. cf. 
abunda  Ros., Dolgeuloma  sp., реже брахиопо- 
ды Tetralobula  sp., неопределимые обломки 
граптолитов. Мощность пачки 50-70 м.

Кулюмбинская свита (Даценко, Л аза
ренко, 1960). В  полном объеме прослежена 
на р. Кулюмбе в скваж инах И с-4, 5, 6, 7. 
К нижнему ордовику отнесена верхняя пачка 
кулюмбинской свиты, сложенная переслаи
ванием известняков серых, темно-серых во
дорослевоподобных с комковатой текстурой, 
прослоями оолитовых, микрокомковатых, час
то с раковинным детритом, и доломитов пест
роцветных слабоалевритопесчаных, неравно- 
мерно-глинистых до мергелей с трилобитами 
Dolgeuloma dolganensis Ros., D. abunda  Ros., 
Kaninia quadrata Laz., брахиоподами Apheorthis 
cf. khantaiskiensis Yadr., Tetralobula sp., m o -  

ноплакофорами Kirengella ayaktchica  S. Ros. 
Мощность пачки 73 м. При сравнении разре
зов мансийского уровня, вскрытых скваж и
нами, со стратотипическим разрезом нижне
го ордовика на р. Кулюмбе установлено, что 
в последнем фауна мансийского горизонта на
чинается с основания уйгурской свиты, а в
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Инт. 110,4-80,1 м
Аргиллиты зеленовато-серые до темно- 
серых, известковистые с многочислен
ными прослоями органогенно-обломоч
ных и детритовых известняков, содер

жащих многочисленные остатки брахио- 
под, трилобитов, остракод и конодонтов 

30 м

Брахиоподы: Glyptorthis sp. indet., Strophomena lethea Nikif., Oepikina convexa Yadr., 
Maakina parvuliformis Rozm., Leptellina carinata Yadr., Rostricellula sp. indet.; 

трилобиты: Evenkaspis aff. nikiforovae Z. Max.; остракоды: Parajonesites notabalis 
V. Ivan., Euprimitia helenae V. Ivan.. Planusella bicomis V. Ivan., Costoprimites textilis V. Ivan., 

Quadrilobella sp. n., РптШа sp. n., Oepikella sp. n.p Tvaerenella sp. n., Jonesites sp., 
Laccochilina sp., Bolbina sp., Sigmobolbina sp.

Брахиоподы: Mimella panna Andr., Atelelasma carinatum (Andr), 
Strophomena mangazeica Andr, Platymena amara (Andr.), Rostricellula raymondi 

kulumbensis Yadr.; трилобиты: Isalaux stricta (Kram.); остракоды: Bodenia aspera 
\ V. Ivan., 8 . carinata Kan., Egorovella admirabilis Kan., Doaonella cf. sulcata Kan., Ego- 
\ rovella ex gr. arcuata Kan., Sigmobolbina sp. n., Euprimitia sp. n., Aparchitella sp. n.; I 
I конодонты: Ptiloconus costulatus Mosk., Stereoconus aculeiformis Mosk., Coelocero- 
\ dontus tetragonius Eth., Oistodus excelsus Stauf., Drepanodus arcuatus Pand., /
I Drepanodistacodus victrix Mosk., Oulodus restrictus Mosk. /

Инт. 170,1-110,4 м
Пестроцветные алевролиты, алевро- 

аргиллиты и мергели известковистые и 
доломитистые с прослоями известняков 

серых и темно-серых глинистых и 
органогенно-обломочных с брахиоподами, 

остракодами 
60 м

Брахиоподы: Lenatoechia lenaensis alia Yadr., Rostricellula raymondi veta Yadr., 
Platymena amara (Andr.); остракоды: Fidelitella unica V. Ivan., Prybilina levis V. Ivan., 

Quadrilobella recta V. Ivan., Q. arpilobata V. Ivan., Primitia annae V. Ivan., 
Sibiritella гага (V. Ivan.), S. costata (V. Ivan.), Soanella sp., Leperditella sp., 

Aparchites sp., Hallatina sp., Aechmina sp., Martinsonopsis sp. n., 
конодонты: Stereoconus aculeiformis Mosk., Stereoconus sp.

^  Инт. 207,1-170,1 м ^  
Известняки темно-серые, тонкозер
нистые, комковатые, глинисто-алев- 

ритистые, водорослевые, органогенно
обломочные и детритовые с узловато

волнистой текстурой с многочисленными 
брахиоподами, остракодами и 

конодонтами 37 м

Брахиоподы: Hesperorthis ignicula (Raym.), Evenkina lenaica (Girardi), Atelelasma 
peregrinum (Andr.), Triplesia ayakliensis Yadr., Platymena amara (Andr.), Rostricellula 

sp. n.; остракоды: Egorovella defecta V. Ivan., Egorovella ex gr. 
admirabilis Kan., Coelochilina patibilis V. Ivan., Soanella maslovi (V. Ivan.), 

Scutumella caliginosa Kan., Sibiritella гага (V. Ivan.)

Инт. 211.8-207,1 м
\  Мергели зеленовато-серые с прослоями/ 
\  органогенно-обломочных известняков/

\__________^ ________ /

Брахиоподы: Leontiella sp.; остракоды: Dogoriella sp. n., Cherskiellinae (gen. n.),
\  Aparchitidae (gen. n.), Tsitrites sp. n., Kinnekulea sp. n., Maraphonia sp. n., Planusella? j  
\  sp. n.; конодонты: Microcoelodus? triangularis Mosk., Ptiloconus longidentatus Mosk., /  
\  Neocoleodus sp. /

Инт. 292,1-211,8 м 
Пестроцветная (вишнево-бурые и 

зеленовато-бурые тона). Переслаивание 
доломитов глинистых, алевропесча- 

нистых с алевролитами глинистыми и 
домеритами алевритовыми. Прослои и 

прожилки доломит-ангидрита и ангидрита 
80 м

He обнаружены
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Инт. 318,3-292,1 м
Красноцветная. Чередование слоистых и 
массивных интервалов. Переслаивание 

кварцевых алевролитов, алевро- 
песчаников глинистых и домеритов 

i алевритистых 26 м

Инт. 350,1-318,2 м 
Пестроцветная (чередование серо

цветных и красноцветных интервалов).
Переслаивание доломитов 

глинистых, алевритистых с алевролитами 
i глинистыми и домеритами алевропес- 
\ чанистыми
\ 32 м

Инт. 498,5-350,1 м 
Переслаивание доломитов серых, 
зеленовато-серых тонкозернистых 

глинистых, глинисто-алевритистых и 
доломитов серых, темно-серых 

массивных мелкокристаллически- 
зернистых. Иногда наблюдается 

нечеткая комковато-слоистая текстура.
Прослои алевропесчанистых 

доломитов. Порода изменена в местах 
внедрения интрузии 

148 м

I Инт. 809,1-498,5 мI Доломиты серые, светло-серые, реже 
темно-серые, кристаллически- 

зернистые массивные, 
участками тонкомелкозернистые 

глинистые, алевритистые слойчатые.
Иногда наблюдается нечеткая 

узловато-комковатослоистая текстура. 
Прослои доломитов мелкокавернозно

пористых. Первичная структура 
практически не выражена за счет 
вторичной перекристаллизации 

311 м
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Инт. 809,1-498,5 м
Доломиты серые, светло-серые, реже 

темно-серые, кристаллически-зернистые 
массивные, участками тонко-мелкозер

нистые глинистые, апевритистые 
слойчатые. Иногда наблюдается нечеткая 

узловато-комковатослоистая текстура. 
Прослои доломитов мелкокавернозно

пористых. Первичная структура 
практически не выражена за счет 
вторичной перекристаллизации 

311 м
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Инт. 1014,4-809,1 м 
Сероцветные известняки и доломиты. 
Неравномерное переслаивание мелко

зернистых доломитов и ооидных, 
оолитообломочных (с детритом) 

известняков. Прослои строматолитовых 
доломитов и алевропесчанистых 

известняков. Наблюдается увеличение 
к верхней части примеси терригенного 
кварцевого материала. Встречаются 

окремненные участки, желваки кремня 
205 м

Трилобиты: Eoapatokephalus nyaicus (Ros.), Nyaya grata Ros., 
N. nyaensis Ros.; брахиоподы: Apheorthis melita Yadr.

Рис. 6 (листы 3,4).
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Инт. 1128,5-1014,4 м
Переслаивание сероцветных известняков 
массивных ооидных, оолитовых, оолито

обломочных и доломитов тонкомелко
зернистых алевритистых, глинисто-алев- 

ритистых. Прослои строматолитовых 
(тонкомикрослоистых) доломитов 

114 м

Инт. 1366,0-1128,5 м 
Переслаивание сероцветных 

известняков массивных, часто ооидных 
и доломитов тонкомелкозернистых 

алевритистых, реже глинисто
песчанистых. Прослои обломочно- 

брекчированных и оолитообломочных 
(с детритом) известняков 

137 м

Брахиоподы: Tetralobula sp. indet.
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I — — —  ̂ Инт. 1419,1-1366,0 м N
кя | Переслаивание известняков серых,
01 | темно-серых мелкозернистых, 

часто бугристо-слоистых и доломитов 
серых (прослоями пестроцветных)1 IV

§ 1400-
I -H Z I-Г- тонкомелкозернистых алевритистых, Трилобиты: Dolgeuloma abunda (Ros.), D. dolganensis Ros.,

— ——--- ---“ глинисто-алевритистых, реже алевро- 
песчанистых. Прослои известняков 

ооидных и обломочно-брекчированных 
с детритом

D. incerta (Kutchkina)

°  I
о °  1

о о 53 м

Рис. 6, листы 1-6. Туруханская серия. Типовой разрез ордовикских отложений Игаро-Норильской структурно-фациальной зоны. Сква
жина структурно-поисковая-3 (листы 5, 6). М -  муктэйский горизонт. Уел. обозн. см. на с. 90.
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I. Типы пород

Известняки

Условные обозначения к рис. 6—44 

И. Включения 

Пирита

и — и
—л-—

Доломиты

Известняки (а) и доломиты (б) 
глинистые

Известняки (а) и доломиты (б) 
алевритистые и алевритовые

Известняки (а) и доломиты (б) 
песчанистые и песчаные

Мергели

Домериты (доломитовые 
мергели)

Известняки (а) и доломиты (б) 
строматолитовые

Известняки (а) и доломиты (б)
э olio d оолитовые

Г Г

ZZ1

Известняки:
а) крупнодетритовые
б) мелкодетритовые
Известняки (а) и доломиты (б)
ооидно-комковатые,
микрофитолитовые

Аутигенные брекчии

Гравелиты, конгломераты

Песчаники

Алевропесчаники

Алевролиты

Аргиллиты

Интрузии или габбро-диориты

Гипсы, ангидриты 

Вторичная доломитизация (а)/  /  и кальцитизация (б)

Ороговикованные
породы

®  ф

Л1Л

Конкреции (а), 
фосфаты (б)

Глауконита

III. Цвет пород

Серый

Черный 

Красный 

Зеленый 

Пестрый

^  Красноцветность

IV. Ископаемые организмы

Табуляты

Ругозы

Мшанки

Криноидеи

Трилобиты

Беззамковые
брахиоподы

Замковые
брахиоподы

Двустворчатые
моллюски

Гастроподы

г

a rt*  Наутилоидеи 

Остракоды 

Граптолиты 

Конодонты 

Строматолиты 

Эврептериды 

^  Моноплакофоры 

Проблематика
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Конодонты: Drepanodus pandus (Вг. et М.)

Инт. 1212,7-926,6 м
Доломиты серые, светло-серые с кремоватым оттенком, 

прослоями зеленовато-серые. 
Переслаивание доломитов кристаллически-зернистых 

массивных и нечетко-комковатослоистых мелкозернистых, 
в меньшей степени ооидных. Прослои глинистых доломитов, 

оолитообломочных доломитов, реже алевропесчанистых 
и брекчированных. В верхней половине развиты желваки и 

линзы кремня 
286,1 м
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Инт. 1381,7-1212,7 м
Известняки и доломиты серые, темно-серые. 
Переслаивание известняков микросгустковых 

комковато-слоистых, ооидных, обломочно
оолитовых (с детритом) и доломитов 

врдорослево-строматолитовых, тонко
мелкозернистых глинистых, алевритистых 

массивных слойчатых. Прослои брекчированных 
доломитов и известняков. В верхней половине 

развиты желваки и линзы кремня 
169 м

Брахиоподы: Apheorthis melita Yadr.; 
трилобиты: Eoapatokephalus sp.; 
моноплакофоры: Kirengella sp.; 

конодонты: Drepanodus pa ra lle ls  Br. et M., 
Teridontus cf. nakamurai (Nog.), 
Monocostodus savierensis (Mil.)
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Инт. 1522,8-1381,7 м
Известняки и доломиты сероцветные с прослоями пестроцветных. 

Переслаивание известняков ооидных, песчанистых, алевропесчанистых 
и доломитов тонкомелкозернистых глинистых, алевропесчанистых.

Породы слоисто-полосчатые, массивные. Прослои мергелей, 
доломитовых брекчий и кварцевых песчаников. Прожилки и гнезда 

ангидрита 
141,1 м

Инт. 1655,3-1522,2 м
Известняки и доломиты сероцветные, прослоями пестроцветные. 

Переслаивание известняков оолитовых, микрокомковатых, обломочно
оолитовых и доломитов тонкомелкозернистых, глинистых, алевритистых.

Породы массивные (нечеткослойчатые), волнисто-слоистые, реже 
тонкослоистые. Прослои водорослево-строматолитовых известняков и 
доломитов, переходящих в аргиллиты. Прожилки и гнезда ангидрита 

133,1 м

Инт. 1727,2-1655,3 м
Известняки и доломиты сероцветные, прослоями красноцветные. 

Переслаивание известняков мелкозернистых, ооидных и доломитов тонко- 
мелкозернистых тинистых, алевритистых, алевропесчанистых. Породы 
массивные, волнисто-слоистые, бугристо-слоистые, реже тонкомикро- 

слоистые. Прослои брекчированных известняков, домеритов и кварцевых 
песчаников. Последние приурочены к верхним частям ритмов (циклитов) 

112,9 м

Граптолиты: Callograptus sp.; 
трилобиты: Dolgeuloma aff. dolganensis Ros.; 

моноплакофоры: Kirengella sp.

Трилобиты: Dolgeuloma dolganensis Ros., 
D. cf. abunda Ros., Dolgeuloma sp.; 

брахиоподы: Tetralobula ex gr. texana Ulr. et 
Cooper, Tetralobula sp.; 

моноплакофоры: Kirengella ayaktchica Ros.; 
неопределимые обломки граптолитов
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скважинном материале эта фауна развита в 
четвертой пачке тукаландинской и верхней 
пачке кулюмбинской свит и в нижней под
свите уйгурской свиты.

Отсутствие фауны мансийского горизон
та в отложениях кулюмбинской свиты в раз
резе на р. Кулюмбе объясняется включением 
верхних слоев в состав уйгурской свиты без 
каких-либо комментариев при ее установле
нии А.В. Розовой (1970; Стратиграфия..., 1975). 
Разобраться в этом помогло наличие в Ку- 
люмбинском разрезе хорошего репера -  Ман
сийского силла. В 1960-е годы геологами 
СНИИГГиМСа В.У. Петраковым и С.П. Микуц- 
ким, изучавшими этот разрез, в кулюмбин- 
скую свиту включались отложения, за л е
гающие непосредственно под Мансийским 
силлом мощностью (35—40 м) и выше (25 м) 
(Унифицированная схема..., 1964-1965; Яд- 
ренкина, 1974). Другими исследователями к 
этой свите отнесена пачка пород, залегающая 
под силлом (Даценко, Лазаренко, 1960; Анд
реева, 1967; Лазаренко, Никифоров, 1968). 
Эти отложения кулюмбинской свиты содер
ж ат одинаковый с вышележащими отложе
ниями комплекс брахиопод и трилобитов, отно
симых к мансийскому горизонту. После этого 
анализа стало очевидным, что в Игаро-Но- 
рильской зоне верхние слои тукаландинской 
и кулюмбинской свит содержат мансийский 
комплекс фауны. А.Г. Ядренкиной (1967, 1974) 
они относились к нижнему ордовику (слои с 
Tetralobula). В настоящей работе предлагает
ся 40-метровую пачку известняков, находя
щуюся под силлом, отнести к кулюмбинской 
свите (рис. 8).

Уйгурская свита (Стратиграфия..., 1975; 
Ордовик..., 1982) выделена А.В. Розовой (1970). 
Стратотип находится на р. Кулюмбе в райо
не Мансийского силла, по обоим ее берегам. 
Свита подразделяется на две подсвиты: ниж
няя (48 м) -  это серые оолитовые и органо- 
генно-детритовые известняки с прослоями 
желтовато-серых доломитов. Наиболее харак
терны брахиоподы Tetralobula subquadrata  
Yadr., Т. mediacostata Yadr., A pheorthis kha n - 
taiskiensis Yadr., моноплакофоры Kirengella  
ayaktchica  S. Ros., трилобиты D olgeulom a  
abunda  Ros., D. dolganensis Ros. Верхняя под
свита (160 м): желтовато-серые доломиты, в 
меньшей степени серые и темно-серые из
вестняки; встречаются прослои доломитовых 
мергелей, окрашенных в яркие желтые, виш-
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Литологическая характеристика

Известняки и аргиллиты. Известняки темно-серые 
до черных линзовидно-комковато-слоистые с 

глинистыми примазками, иногда алевритистые, 
песчанистые, органогенно-детритовые. 

Аргиллиты зеленовато-серые, темно-серые, 
участками известковистые, переходящие 

в мергели с линзами органогенно-детритовых 
известняков 

64м

Известняки и алевролиты с прослоями мергелей 
и аргиллитов. Известняки серые, зеленовато
серые глинистые, песчанистые, органогенно
обломочные, горизонтально- и косослоистые.

Алевролиты зеленовато-серые, сиреневые 
до бурых оттенков, тонкоплитчатые 

39 м

Известняки серые, темно-серые, песчано
глинистые и органогенно-обломочные, волнисто- 
комковато-слоистые, с прослоями сланцеватых 

алевролитов и аргиллитов зеленовато-серых 
37 м

Мергели и алевролиты вишнево-красного цвета, 
в верхней части серые и темно-серые глинисто- 

алевритистые, доломиты и аргиллиты с про
слоями органогенно-обломочных известняков 

и детрита 
54м

Песчаники с подчиненным количеством 
алевролитов, мергелей и домеритов. 

Породы пестроцветные 
41 м

Палеонтологическая характеристика

Кораллы: Cyrtophyllum densum Lind., Favistella atveolata Goldf.; мшанки: Homotrypella aperta 
Astr, Batostoma varians (James); брахиоподы: Hesperorthis tricenaria (Conr), Oepikina gibbo-

sa Andr. _____

Брахиоподы: Hesperorthis tricenaria (Conr), Triplesia baxanica Nikif.,
Leptellina carinata Yadr., Maakina parvuliformis Rozm., Strophomena iethea Nikif.; 

остракоды: Parajonesites notabilis V. Ivan., Euprimitia helenae V. Ivan., Aparchitelia ma
jo r V. Ivan.; конодонты: Belodina compressa (Br. et M.), Culumbodina mangazeica Mosk., 

Scandodus serratus Mosk.

Трилобиты: Isalaux stricta (Kram.); брахиоподы: Mimella panna Andr., Oepikina tojoni Andr., \  
Rostricellula raymondi kulumbensis Yadr.; остракоды: Bodenia aspera V. Ivan., Egorovella captio- 

sa V. Ivan.; конодонты: Phragmodus inflexus Stauffer

Брахиоподы: Lenatoechia ienaensis alia Yadr., Rostricellula raymondi veta Yadr.; 
остракоды: Quadrilobella recta V. Ivan., Primitia annae V. Ivan., Ginella primitifor- 

mis V. Ivan., Schmidtella dorsicostata V. Ivan.; конодонты: Phragmodus cf. inflexus Stauffer, 
Drepanodistacodus victrix (Mosk.), Drepanoistodus suberectus (Br. et M.), Bryantodina 

lenaica Mosk., Cyrtoniodus complicatus Stauffer, Microcoelodus tunguskaensis Mosk., Oulodus 
restrictus (Mosk.), Ptiloconus anomalis (Mosk.), Stereoconus sp., Subcordylodus cf. 

aculeatus Stauffer,Trichonodella? prominens Mosk., Scandodus sp.

Трилобиты: Homotelus sp.; брахиоподы: Obolus sp., Hesperorthis ignicula (Raym.), 
Evenkina lenaica (Girardi), Atelelasma peregrinum (Andr.), Platymena amara (Andr.), Oepikina? 

turgida sp. n., Rafinesquina? ermani Andr., Triplesia ayakliensis Yadr., Rostricellula sp., 
конодонты: Cyrtoniodus complicatus Stauffer, Drepanoistodus suberectus (Br. et M.), 

Phragmodus flexuosus Mosk., Prioniodus sp., Ptiloconus gracilis (Br. et M.), Cyrtoniodus 
confluens sp.n., Trichonodella? prominens Mosk., Belodella? sp., Gothodus sp., Histiodella? sp., 

Microcoelodus expansus (Br. et M.), Subcordylodus cf. aculeatus Stauffer
Брахиоподы: Leontiella gloriosa Yadr.; конодонты: Neocoleodus breviconus Mosk.; 

моллюски: Miagkovia moyeronica S. Ros.; проблематика: Moyeronia belostotzkayae S. Ros.
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Доломиты с прослоями алевролитов и домеритов. 
Доломиты серые, желтовато-серые и зеленоватые, 
глинистые до песчанистых, тонкослоистые, тонко
плитчатые до листоватых. Алевролиты и алевро- 
аргиллиты коричнево-красные, тонко- и средне
плитчатые. Аргиллиты в виде редких прослоев 

темно-серые до черных, листоватые, с маломощ
ными линзами вишнево-красных разностей. 

Домериты серые и зеленовато-серые, массивные, в 
переслаивании с вишнево-коричневыми микро- 

слоистыми листоватыми разностями 
51 м

Известняки с подчиненным количеством 
доломитов. Известняки серые водорослевые, 

органогенно-детритовые, комковатые, глинисто- 
алевритистые до песчанистых, от микро- до 

среднезернистых, от тонко- до толстоплитчатых и 
массивных. Доломиты известковые, глинистые, 

желтовато-серые, микро- и тонкозернистые, 
тонко- и среднеплитчатые 

1 1 0 м

Трилобиты: Biolgina sibirica Z. Max., Pseudomera sp., Prodalmanitina nikolaevi Tschug.] 
брахиоподы: Nanorthis hamburgensis (Walcott), Finkelnburgia ex gr. crassicostellata Cooper, 

F. ex gr. virginica Ulr. et Cooper, Rhyselasma akitiense Yadr, R. multicostatum Yadr.; 
ракообразные: Tolmachovia concentrica Kob.; конодонты: Drepanodus subarcuatus Fum., 

D. pandus (Br. et M.), Scolopodus quadraplicatus Br. et M., S. iowensis (Fum.), Histiodella 
angulata Mosk., Loxodus cf. asiaticus Ab., Mikrozarkodina ex gr. flabellum (Lind.), Acodus 
triquetrus Mosk., Drepanodistacodus bajkiticus (Mosk.), Ulrichodina wisconsiensis Fum., 

Oistodus multicorrugatus Harr.

1
Известняки и доломиты с примазками мергелей и 

алевритов. Известняки серые, темно-серые до 
черных, оолитовые, водорослевые (стромато- 

литовые), глинистые, алевритистые, слоистые, 
волнисто-слоистые. Доломиты серые, желтовато- 
серые, иногда с розоватым оттенком, массивные, 

тонко-среднеплитчатые, прослоями алевритистые, 
брекчированные 

83 м

Конодонты: Scolopodus? aberrans Mosk., Drepanodus simplex Br. et M., Dr. costatus Ab., 
Drepanoistodus suberectus (Br. et M.), Scolopodus comutiformis Br. et M.
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Доломиты с подчиненным количеством извест
няков и домерйтов. Доломиты в различной сте

пени глинистые и алевритовые, микротонко- 
и среднезернистые, серые до желтовато-серых. 

Известняки серые оолитовые, водорослевые, 
реже органогенно-детритовые и ракушняковые, 

разноэернистые. Домериты алевритистые 
и песчанистые, тонко- и мелкозернистые, 

желтовато-серые, местами слабозагипсованные 
137 м

Известняки и в меньшей степени доломиты.
Известняки комковатые, органогенно- 

детритовые до ракушняковых, водорослевые, 
иногда глинисто-алевритистые и 

доломитистые, серые до темно-серых. 
Доломиты в разной степени глинисто- 

алевритистые и известковистые микро- 
и тонкозернистые, тонко- и среднеслоистые, 

тонко- и среднеплитчатые, от светло-серых до 
желтовато-серых 

127 м

Брахиоподы: Angarella? ustini S. Ros., Finkelnburgia convexa Yadr, Nanorthis 
hamburgensis (Wale.);

конодонты: Scolopodus staufferi (Fum.), S.? comutiformis Br. et M., Drepanodus simp
lex Br. et M., D. toomeyi Ethington et Clark., D. costatus Ab.

Трилобиты: Eoapatokephalus nyaicus Ros., Nyaya nyaensis Ros., 
брахиоподы: Apheorthis melita Yadr.; 

моноплакофоры: Kirengella ayaktchica S. Ros.; 
конодонты: Cordylodus aff. proavus Mull.

Брахиоподы: Tetralobula sp.
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Доломиты, известняки, реже мергели. 
Доломиты глинисто-алевритовые, 

глинистые, реже известковистые, желтовато-серые. 
Известняки комковато-оолитовые, в отдельных 

прослоях водорослевые, глинисто-алевритистые 
тонко- и мелкозернистые, серые и темно-серые. 
Мергели доломитовые, реже алевритовые, чаще 
вишнево-красного цвета. Мергели и доломиты с 

многочисленными признаками мелководного 
бассейна: трещинами усыхания, псевдоморфозами 
по калийной соли, следами подводно-оползневых 

деформаций 
160 м

Трилобиты: Plethopeltides magnus Z. Max., Pseudoacrocephalites ilgaensis Z. Max., 
Loparella loparica Ros., Lopeuloma loparensis Ros.; 

брахиоподы: Tetralobula subquadrata Yadr, T syntrophopsiana Yadr.,
T cf. texana Ulr. et Cooper, Archaeorthis rosovae Yadr.; 
граптолиты: Dictyonema intermedium PrantI et Pribyl

Доломиты и известняки с прослоем 
полевошпатово-кварцевого песчаника 

в основании. Доломиты серые и желтовато- 
серые, глинисто-алевритистые, 

алевролитовые, среднеслоистые, микро- 
и тонкозернистые, среднеплитчатые. 
Известняки онколитово-комковатые 

и онколитовые, мелкозернистые, темно-серые 
48м

Трилобиты: Pseudoacrocephalites ilgaensis Z. Max., Pseudokoldinia gloriosa Ros., 
Mansiella mansica Ros.;

брахиоподы: Tetralobula cf. texana Ulr. et Cooper; 
граптолиты: Callograptus sp.

Известняки серые до темно-серых, алевритистые, 
глинистые, оолитовые, водорослевые, 

тонкоплитчатые до толстоплитчатых с тонкими 
прослоями известковистых аргиллитов 

40 м

Трилобиты: Dolgeuloma abunda Ros., D. dolganensis Ros., Kaninia? quadrata Laz.; 
брахиоподы: Tetralobula mediacostata Yadr., T. cf. texana Ulr. et Cooper, 

Apheorthis khantaiskiensis Yadr.; 
моноплакофоры: Kirengella ayaktchica S. Ros.

Известняки серые до темно-серых, оолитовые, 
водорослевые, массивные, глинисто-алевритистые, 

допомитизированные 
22,5 м

Рис. 8, листы 1-4. Туруханская серия. Типовой разрез ордовикских отложений Игаро-Норильской структурно-фациальной зоны. Сред
нее течение р. Кулюмбе (лист 4). Уел. обозн. см. на с. 90.
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невые, коричневые тона. В  известняках так
же содержатся брахиоподы Tetralobula syn- 
trophopsiana Yadr., моноплакофоры Kirengella 
ayaktchica  S. Ros., трилобиты Plethopeltides 
m a gn us  Z. Max., L oparella  loparica  S. Ros., 
Diceratocephalina m iranda  Z. Max., граптоли- 
ты Dictyonema in term edium  Prantl et Pribyl, 
Callograptus sp., конодонты Teridontus naka- 
m urai (Nogami).

Кроме стратотипического обнажения, 
свита прослежена по р. Горбиачин (выш е 
большой петли), в устье этой реки, по р. Хан- 
тайка (в приустьевой ее части, между Боль
шим Хантайским порогом и устьем р. К у- 
люмбе, в устье р. Турумакит, выше устья 
р. Тукаланда), по рекам Турумакит, Тукалан- 
да, Сиговая и др.

В Норильском районе свита в полном 
объеме вскрыта скважинами Сп-3, Ю п-2, 
Юп-б, частично Ю п-3, Юп-8 и Тг-21. Сло
жена сероцветными известняками и доломи
тами, в составе которых существенную роль 
составляют ооидные и оолитообломочные раз
ности. Для нижней части свиты характерно 
преимущественное развитие доломитовой со
ставляющей, для верхней -  известняковой. 
На основании этих особенностей свита под
разделяется на две подсвиты.

Нижняя подсвита -  сероцветные доломи
ты и известняки с прослоями пестроцветов. 
Доломиты мелкозернистые, алевритистые, не
четкослойчатые, реже глинистые, песчаные. 
Песчанистость обычно приурочена к пестро
цветным прослоям. Известняки массивные, 
скрытослойчатые, часто ооидные с прослоями 
оолитообломочных и брекчированных разно
стей. Органические остатки немногочисленны 
и представлены брахиоподами Tetralobula aff. 
subquxxdrata Yadr., трилобитами Dolgeuloma c f . 
dolganensis Ros. D. cf. o rd in a ra  Og., K ani-  
n ia  sp., моноплакофорами Kirengella ayaktchi
ca S . Ros., граптолитами Callograptus sp. Мощ
ность подсвиты уменьшается с севера на юг 
от 237 м в скв. Сп-3 до 137 м в скв. Юп-2.

Верхняя подсвита -  переслаивание се
роцветных известняков и доломитов. И звест
няки ооидные, мелкозернистые и оолитооб
ломочные, иногда доломитизированные. До
ломиты мелкозернистые, нечеткослойчатые, 
алевритистые, глинисто-алевритистые. Появ
ляются прослои тонкомикрослоистых строма
толитоподобных доломитов. Органические ос
татки очень редкие, встречены брахиоподы

Tetralobula  cf. subquadrata  Yadr. Мощность 
115-160 м. Мощность уйгурской свиты со
кращается в южном направлении от 350 м 
в скв. Сп-3 до 275 м в скв. Юп-2. В этом на
правлении отмечается увеличение количест
ва терригенного материала, в скв. Юп-2 ча
ще наблюдаются песчанистые разности.

Прослои пестроцветов (красноцветов) 
встречаются по всему разрезу свиты. Отло
жения свиты в скв. Гп-55 и на р. Кулюмбе 
отличаются более известняковым составом и 
меньшей мощностью. Верхняя граница свиты 
проводится по кровле массивных известня
ков мощностью до 5 м и больше.

Уйгурская свита отвечает мансийскому 
и лопарскому горизонтам.

И льты кская свита (Стратиграфия..., 
1975; Ордовик..., 1982). Название введено в 
1970 г. А.В. Розовой. Стратотип представляет 
собой непосредственное продолжение стра
тотипического обнажения уйгурской свиты и 
прослеживается от границы с ней вверх по 
течению р. Кулюмбе. Выделяются три подсви
ты. Нижняя (145 м): сероцветные известняки, 
в подчиненном количестве желтовато-серые 
доломиты и доломитовые мергели. Встреча
ются брахиоподы A pheorthis melita (Hall et 
Whit.), моноплакофоры Kirengella ayaktchica  
S. Ros., трилобиты Eoapatokephalus nyaicus  
(Ros.), Nyaya nyaensis Ros., единичные коно
донты Cordylodus aff. proavus Mull, (возможно
C. prim itivus Bagnoli, Barnes et Stevens). Сред
няя подсвита (225 м): преимущественно до
ломиты серые и желтовато-серые, глинистые, 
алевритистые, известковистые, с прослоями 
серых и темно-серых известняков, доломи
товых мергелей и алевролитов. Остатки фау
ны редки: брахиоподы Angarellal ustini S. Ros., 
Nanorthis ham burgensis  (Wale.), Finkelnburgia  
convexa  Yadr., F. ex gr. crassicostellata Cooper, 
конодонты Scolopodus com u tifo rm is  Br. et M., 
S .?  aberrans Mosk., D repanodus costatus Ab. 
Верхняя подсвита (110м ): известняки серые 
часто водорослевые и органогенные, с про
слоями серых и желтовато-серых доломитов, 
заключающие достаточно представительный 
комплекс фауны, в составе которого брахио
поды Nanorthis ham burgensis (Wale.), Rhyse- 
lasma akitiense Yadr., R. m ulticostatum  Yadr., 
рибейрииды Tolm achovia concentrica  Kob., 
трилобиты Biolgina sibirica Z. Max., Prodalma- 
nitina nikolaevi Tschug., Pseudom era  sp., ко
нодонты Glyptoconus guadraplicatus Br. et M.,



Histiodella angulata  Mosk., Loxodus cf. asiati- 
cus Ab.

По направлению на юг (р. Горбиачин) 
состав свиты меняется в сторону увеличения 
терригенного и доломитового материала и 
уменьшения мощности. К северу и северо-за
паду (р. Хантайка в приустьевой части и в 
районе Усть-Хантайской ГЭС) изменения ме
нее значительны. В  западных разрезах воз
растает роль известняков, в восточных (верх
нее течение Хантайки, реки Тукаланда, Т у- 
румакит и др.) -  доломитов. Свита согласно с 
постепенными переходами залегает на уйгур
ской свите и согласно перекрывается гура- 
гирской. В  изученных скважинах Игаро-Но- 
рильской СФ З в полном объеме она вскрыта 
только в скв. Сп-3, в остальных скважинах -  
лишь отдельные ее части. Сложена свита се
роцветными известняками и доломитами мощ
ностью до 665 м. Она хорошо расчленяется 
на две подсвиты: нижнюю -  доломитово-из
вестняковую и верхнюю -  доломитовую.

Нижняя подсвита -  неравномерное пе
реслаивание известняков и доломитов. И з
вестняки с нечеткой ком ковато-слоистой 
текстурой, водорослевоподобные, микросгуст- 
ковые, реже ооидные, оолитообломочные. До
ломиты водорослево-строматолитовые мелко
зернистые, массивные, в отдельных прослоях 
глинистые, алевритистые, алевропесчанистые. 
В  верхней половине подсвиты наблюдается 
окремнение пород, проявляющ ееся в виде 
присутствия отдельных ж елваков и линз 
кремня, которые обычно приурочены к ооли
товым разностям известняков. Органические 
остатки представлены брахиоподами A pheor- 
this melita (Hall et Whit.), трилобитами Eoa- 
patokephalus nyaicus  (Ros.), Nyaya grata Ros.,
N. nyaensis Ros., конодонтами Cordylodus aff. 
proavus Mull. В  скв. Сп-3 подсвита расчленя
ется на две пачки: нижняя (первая) отлича
ется развитием нечеткокомковато-слоистых 
водорослевоподобных известняков и обломоч
ных их разностей в межбиогермных простран
ствах, верхняя -  ооидных и оолитообломочных 
известняков. Мощность подсвиты изменяется 
от 205 м в скв. Сп-3 до 170 м в скв. Юп-2.

Верхняя подсвита -  доломиты кристал
лические, массивные, прослоями мелкозер
нистые, слабоглинистые и алевритисты е. 
В  скв. Сп-3 и Т т-1  подразделяется на две 
пачки.

Пачка I сложена доломитами от светло- 
до темно-серых, кристаллическими зернис
тыми массивными с прослоями от микро- до 
мелкозернистых слойчатых доломитов участ
ками перекристаллизованными. Мощность 
этой пачки в скв. Сп-3 -  310 м, в скв. Тт-1 -  
350 м.

Пачка II прослеж ивается в скв. Т т-1 , 
К -1010 и Сп-3. Для нее характерно неравно
мерное переслаивание доломитов серых и зе 
леновато-серых, микрокристаллических гли
нистых, глинисто-алевритистых и доломитов 
серых, темно-серых, массивных, мелкокрис
таллических, иногда с нечеткой комковато
слоистой текстурой. Развита сульфатизация 
в виде гнезд, прожилков и прослоев ангид- 
ритодоломита и ангидрита. Органические ос
татки крайне редки и обычно представлены 
перекристаллизованным органогенно-детрито- 
вым материалом.

В скв. Юп-2 и Юп-1 рассмотренные вы
ше пачки не выделяю тся. Состав верхней 
подсвиты отличается появлением прослоев 
ооидных и оолитообломочных, алевропесча- 
нистых и брекчированных разностей доломи
тов: в скв. Юп-1 в нижней части наблюдают
ся прослои известняков, к которым приуро
чены находки немногочисленных трилобитов 
Bathyurellus sp., моноплакофор Kirengella  sp., 
конодонтов Acodns c f. deltatus Lind., Acontiodus 
sp., D repanodus parallelus Br. et M., D. homo- 
curvatus, D. flexuosus  Pand., D. suberectus (Br. 
et M.), D. vulgaris (Ab.), Glyptoconus quadra- 
plicatus (Br. et M.), Teridontus gracilis (Furn.), 
граптолитов Dictyonem a  sp., а в верхней по
ловине этой подсвиты в скв. Юп-1 в отложе
ниях этой пачки найдены конодонты Acodus 
deltatus Lind., D repanodus hom ocurvatus Lind.,
D. gracilis (Br. et M.), D. parallelus Br. et M.,
D. tenuis Mosk., Oistodus abundans Br. et M., 
Teridontus gracilis (Furn.), Scandodus sinuosus 
Mound., S. rectus Lind. Мощность верхней под
свиты в скв. Ю п-2 составляет 287 м, а в 
скв. Ю п-2 до 204 м.

В скв. И с-6 в Игарском районе были 
вскрыты верхние 100 м верхнеильтыкской 
подсвиты, из которых нижние 80 м сложены 
переслаиванием известняков серых и темно
серых, комковато-ооиднообломочных, нечет
кослоистых до массивных и известняков тон
комелкозернисты х, слоисто-полосчаты х с 
прослоями доломитов мелкозернистых не-
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четкослойчатых. В  них обнаружены брахиопо- 
ды Nanorthis ham burgensis Wale., Finkelnburgia  
sp., Rhyselasma sp., трилобиты Bathyurellus sp., 
Biolgina  cf. sibirica Z. Max., Pseudom era weberi 
(Z. Max.), H ystricurus  sp., ракообразные Tol- 
m achovia concentrica  Kob., конодонты D repa- 
nodus gracilis  (Br. et M.), D. hom ocurvatus  
Lind., D. suberectus (Br. et M.), Loxodus? asiati- 
cus Ab., Teridontus gracilis (Furn.), Histiodella 
cf. angulata Mosk.

Верхняя граница свиты во всех изучен
ных скваж инах проводится по появлению 
красноцветов, относимых к гурагирской сви
те. Ильтыкская свита относится к няйскому, 
угорскому и кимайскому (нижней части) го
ризонтам (рис. 9).

Средний ордовик. Гурагирская свита
(Высоцкий, Андреева, 1967; Стратиграфия..., 
1975; Ордовик..., 1982). Название предложе
но В.И. Драгуновым и Е.Б. Смирновой (1964). 
Стратотип расположен по обоим берегам 
р. Кулюмбе между Угорским силлом и усть
ем руч. Загорный. Свита сложена ритмично 
чередующимися пестроцветными (преиму
щественно красноцветными) мергелями, пес
чаниками, алевролитами и доломитами, не
сущими явные признаки мелководья: нали
чие трещин усыхания, псевдоморфоз, гипсов 
и ангидритов. Выделяются три пачки. Ниж
няя (50 м): пестрые преимущественно крас
ноцветные мергели с прослоями алевролитов. 
Средняя (около 40 м): пестрые песчаники, 
реже мергели и алевролиты. Верхняя (55 м): 
ритмичное чередование пестроцветных мер
гелей, алевролитов и доломитов, в самой 
верхней (10-15 м) части встречаются прослои 
известняков с брахиоподами A n ga rella  cf. 
lopatini Asatk., проблематичными остатками 
M oyeronia belostotzkayae Nikif. et S. Ros., k o -  

нодонтами Coleodus sp., Neocoleodus sp., Pti- 
loconus? costulatus Mosk., в кровле залегают 
зеленовато-серые известковистые аргиллиты 
с беззам ковы м и брахиоподами L eo n tiella  
gloriosa Yadr. и обильными остракодами.

Кроме стратотипического обнажения 
гурагирская свита вскрыта по рекам Горбиа- 
чин, Брус, Оракты, в 20 км к юго-западу от 
устья р. Кулюмбе, а в Норильском районе -  
на восточном (р. Левый Омнутах), юго-вос
точном (р. Берека) и южном (р. Сиговая) скло
нах Норильского плато, а также прослеже
на в скважинах. В  полном объеме изучалась 
в скважинах Т т-1, К-1010 Сп-3 и Ю п-1, в

скв. Пе-82 не вскрыта нижняя часть свиты. 
По своему составу и строению свита доста
точно выдержана на всей изученной терри
тории и хорошо выделяется в разрезе своей 
пестроцветной окраской. Сложена терриген- 
но-карбонатными отложениями, в которых 
преимущественно развиты глинисто-доломи
товые и домеритоалевритовые разности по
род. Характерны многочисленные текстурные 
признаки мелководья: трещины усыхания, 
псевдоморфозы глинистого доломита по кри
сталлам каменной соли. Развита сульфатиза- 
ция. Подразделяется на три подсвиты.

Нижняя подсвита пестроцветная (се
рые, зеленовато-серые, красно-бурые тона). 
Переслаивание доломитов глинистых, алев- 
ритистых с кварцевыми алевролитами гли
нистыми и домеритами алевритовыми, алев- 
ропесчанистыми с прослоями в нижней части 
серых массивных, нечеткослоистых доломи
тов. В  скв. Юп-1 в нижней половине подсви
ты обнаружены конодонты D repanodus paral- 
lelus Br. et M., D. cf. flexu osus  Pand., Scan-  
dodus? sp. Мощность от 26 м в скв. Юп-1 до 
35 м в скв. К-1010. Граница со средней под
свитой проводится условно по преобладанию 
в разрезе красноцветов.

Средняя подсвита красноцветная. Чере
дование слоистых, иногда прерывисто-слои
стополосчатых алевролитов кварцевых и до- 
меритов массивных глинисто-алевритовых. 
Отмечаются отдельные прослои зеленоцвет
ных разностей указанных пород. Встречают
ся прослои и прожилки доломитоангидрита и 
ангидрита. Интенсивность окраски обычно 
возрастает к средней части подсвиты и умень
шается выше. В  нижней части подсвиты най
дены конодонты Drepanodus parallelus Br. et M., 
D. hom ocurvatus Lind., D. tenuis Mosk., D. vul
garis Ab., Scandodus rectus Lind. (Абаимова 
и др., 1991). Мощность 24-27 м.

Верхняя подсвита пестроцветная. Отли
чительным признаком этой подсвиты являет
ся окраска пород, имеющая сиреневый, си
реневато-фиолетовый и вишневый оттенки. 
Сложена переслаиванием доломитов глинис
тых, алевритистых с алевролитами кварце
выми глинистыми и домеритами алевролито- 
выми. Породы массивные, реж е слоистые, 
иногда отмечается струйчато-прерывистая 
текстура. Развиты  прослойки и прожилки 
доломитоангидрита и ангидрита. Ближ е к 
кровле прослои сульфатов сокращаются. Мощ



ность ее в пределах Игаро-Норильской СФЗ 
изменяется от 50 до 100 м.

Во всех скваж инах в кровле верхней 
подсвиты выделяется маломощная пачка мер
гелей зеленовато-серых, иногда доломити- 
зированных с линзами и прослоями органо- 
генно-детритовых и органогенно-обломочных 
известняков с беззамковыми брахиоподами 
Leontiella gloriosa Yadr., остракодами C h er- 
skiellinae (gen. n.), Tsitrites sp. n., K innekulea  
sp. n., M araphonia  sp. n., конодонтами Neo- 
coleodus sp., Ptiloconus longidentatus Mosk., 
Polycaulodus bidentatus Br. et M. По прости
ранию состав пачки изменяется незначитель
но -  в разрезах скважин Тт-1 и К-1010 появ
ляются прослои домеритов и аргиллитов, в 
южном направлении в разрезе скв. Юп-1 от
мечается примесь терригенного алевропесча- 
нистого материала. Мощность пачки изменя
ется от 9 м в скв. К-1010 до 1,5 м в скв. Пе-82. 
Верхняя граница гурагирской свиты отчет
ливая и проходит в основании известняков с 
комковато-слоистой текстурой.

Свита отвечает кимайскому (верхней ча
сти), вихоревскому и муктэйскому горизонтам.

Ангирская свита выделена В.А. Марков
ским и А.В. Розовой (Стратиграфия..., 1975; 
Ордовик..., 1982). Стратотип расположен на 
р. Кулюмбе, в 4 км выше руч. Загорный. Сви
та представлена серыми и темно-серыми из
вестняками органогенно-детритовыми, глини- 
сто-алевритистыми, комковатыми и волнис
то-слоистыми, с кораллами Billingsaria lepida  
Sok., мшанками Ceram opora spongiosa Bassler, 
Ceramoporella granulosa m inor Bassler, брахио
подами Hesperorthis ignicula  (Raym.), Evenkina  
lenaica (Girardi), Atelelasma peregrinum  (Andr.), 
трилобитами Isotelus aff. gigas Dekay, остра
кодами E gorovella  captiosa  Kan., S oanella  
maslovi (V. Ivan.), Sibiritella costata (V. Ivan.), 
S .r a r a  (V. Ivan.), конодонтами P hragm odus  
flexuosus  Mosk.

Свита известна также на руч. Загорный, 
реках Горбиачин, Оракты, Хантайка (в 26 км 
выше устья), у оз. Кривое, хорошо просле
живается в Норильском районе: по рекам 
Аякли, Омнутах, Могокта, Турумакит, Но- 
рилка, Рыбная, вскрывается многочисленными 
скважинами на всех площадях. Состав отло
жений этой свиты достаточно выдержанный. 
Это также известняки серые, темно-серые, 
мелкозернистые, комковато-слоистые, волни
сто-слоистые водорослевые, участками детри-

товые, органогенно-обломочные, прослоями 
глинистые до мергелей алевритистых. Пос
ледние разности тяготеют к верхней части 
свиты. Органические остатки многочисленны 
и разнообразны: брахиоподы Hesperorthis igni
cula (Raym.), Evenkina lenaica (Girardi), Atele- 
lasma peregrinum  (Andr.), Triplesia ayakliensis 
Yadr., R afinesquina erm ani Andr., Platym ena  
amara  (Andr.), O epikina turgida  Yadr.; трило
биты Homotelus lenaensis Z. Max.H. aff. obtusus 
(Hall.), остракоды Egorovella defecta  V. Ivan., 
Sibiritella  гага  (V. Ivan.), Soanella  m aslovi 
(V. Ivan), конодонты P hra gm o d us flex u o su s  
Mosk., D repanoistodus suberectus (Br. et M.), 
Protopanderodus robustus (Hadding), Microcoe- 
lodus expansus  Br. et M. Мощность свиты 2 5 - 
40 м и относится к волгинскому горизонту.

А м ар к ан ск ая  св и т а  у ста н о в л е н а  
В.А. Марковским и А.В. Розовой (Стратигра
фия..., 1975; Ордовик..., 1982). Стратотип нахо
дится на левом берегу р. Кулюмбе в районе 
Загорнинского силла. Сложена пестроцветны
ми аргиллитами, алевролитами с прослоями 
зеленовато-серых и красновато-серых извест
няков, песчаников и пестрых мергелей. Мощ
ность 40 м. Разнообразие и количество орга
нических остатков убывает вверх по разрезу. 
Встречаются мшанки Stigm atella tungusensis  
Astr., брахиоподы Lenatoechia lenaensis alia 
Yadr., Rostricellula raym ondi veta Yadr., ост
ракоды Quadrilobella recta  V. Ivan., Fidelitella  
unica  V. Ivan., Prim itia annae V. Ivan., коно
донты B ryantodina lenaica Mosk., M icrocoe- 
lodus tunguskaensis Mosk., Oulodus restrictus 
(Mosk.), P hragm odus  cf. in flexu s  Stauffer, P ti
loconus anomalis (Mosk.).

В Норильском районе в полном объеме 
свита наблюдалась в тех ж е скважинах, что 
и ангирская. Представляет сероцветно-пест- 
роцветную толщу, сложенную зеленовато-се
рыми мергелями известково-доломитовыми и 
алевролитами кварцевыми глинистыми, пере
ходящими в алевроаргиллиты с прослоями 
серых темно-серых глинистых и органогенно
обломочных известняков. Породы слоистые, 
массивные. Встречены брахиоподы Rostricellula 
raym ondi veta Yadr., Lenatoechia lenaensis alia 
Yadr., Platym ena am ara  (Andr.), остракоды 
Fidelitella u n ica  V. Ivan., Sibiritella  costata  
V. Ivan., S . гага (V. Ivan.), Prim itia abundans 
V. Ivan., Quadrilobella recta V. Ivan., конодонты 
Ptiloconus anomalis (Mosk.), P hragm odus in fle
x u s  Stauffer, Stereoconus costatus Mosk. Мощ-



Уел. обозн. см. на с. 90.

ность свиты изменяется от 60 м в скв. Сп-3 
до 45 м в скв. Тт-1 и относится к киренско- 
кудринскому горизонту.

З а го р н и н ск а я  св и т а  п р е д л о ж е н а  
В.А. Марковским и А.В. Розовой (1975; Стра
тиграфия..., 1975; Ордовик..., 1982). За страто
тип взят разрез по руч. Загорный (для ниж

ней части свиты) и на р. Кулюмбе, на участке 
между Загорнинским и Силурийским силла- 
ми (для верхней части). Свита делится на три 
пачки. Нижняя (около 7 м): алевролиты, пес
чаники, часто известковистые, и известняки 
с брахиоподами Mimella раппа  Andr., Stropho- 
т епа mangazeica  Andr., Oepikina tojoni Andr.,



трилобитами Isalaux stricta  (Kram.), E ven-  
kaspis sibirica (Schm.), остракодами Bodenia  
aspera  V. Ivan., Egorovella captiosa  V. Ivan., 
Coelochilina laccochilinoides V. Ivan., конодон- 
тами D re p a n o d is ta c o d u s  v ic t r ix  (M osk.), 
Oistodus petaloideus Mosk., P hragm odus infle-  
x u s  S tau ffer, C ahabagnathus sw eeti (B erg 
strom). Средняя пачка (35 м): темно-серые 
аргиллиты с прослоями органогенных извест
няков с мшанками Stellipora vesiculosa Modz., 
C arinodyctia  ca rin a ta  (A str.), C. tu n gu sica  
(Nekh.), Insignia insignis  (Nekh.), брахиопо- 
дами Hesperorthis tricenaria  (Conr.), Stropho- 
m ena  lethea Nikif., Leptellina carinata Yadr., 
M aakina sinuata (Yadr.), трилобитами Even- 
kaspis sibirica (Schm.), остракодами Parajo- 
nesites notabilis V. Ivan., Euprim itia  helenae 
V. Ivan., Costoprimites textilis V. Ivan., k o h o -  

донтами Scandodus serratus Mosk., Belodina  
compressa  (Br. et M.), B. dim inutiva  (Br. et M.), 
Culum bodina m angazeica  Mosk. Верхняя пач
ка (11,5 м): темно-серые аргиллиты, внизу 
прослои органогенно-обломочных известняков 
с кораллами C y rto p h y llu m  d en su m  Lind., 
Favistella alveolata  Goldf., мшанками Ho- 
m otrypella aperta  Astr., Batostom a varians  
(James), брахиоподами Hesperorthis tricenaria  
(Conr.), Strophom ena  lethea Nikif., Oepikina  
gibbosa  Andr., остракодами P a ra jo n esites  
notabilis V. Ivan., конодонтами Belodina co m 

pressa  (Br. et M.). Вверху остатки фауны ис
чезают, в аргиллитах наблюдаются многочис
ленные включения зерен и конкреций пирита 
и марказита. Контакт с вышележащими отло
жениями ордовика не наблюдался. Только в 
10-15 м выше по разрезу в русле р. Кулюм- 
бе обнажаются глинистые черные известня
ки со среднелландоверийскими граптолита- 
ми. Граница с нижележащей амарканской сви
той отчетливая, проходит по подошве тонкого 
(0,04-0,1 м) прослоя лимонитизированных ржа
во-коричневых алевролитов.

В Норильском районе отдельные выхо
ды загорнинской свиты известны в бассейнах 
рек А якли, Имангда, Лонтоко, Норилка, 
Рыбная. Свита установлена во всех рассмат
риваемых скважинах, сложена в основном 
темно- и зеленовато-серыми аргиллитами с 
прослоями органогенных известняков, содер
жащих богатый комплекс брахиопод, трило
битов, остракод и конодонтов того ж е соста
ва, что и в стратотипе. Мощность свиты ва
рьирует от 20 до 50 м в зависимости от 
глубины предсилурийского размыва. Наибо
лее полный р азр ез свиты  в этом районе 
вскрыт на Фокинско-Убойнинской площади, 
где мощность ее достигает 70 м.

Загорнинская свита относится к чертов
скому, баксанскому и, возможно, долборско- 
му горизонтам (рис. 10).

Т у р у х а н с к а я  с т р у к т у р н о - ф а ц и а л ь н а я  з о н а

В этой зоне ордовикские отложения на
блюдаются в естественных выходах в бассей
нах нижнего течения рек Курейка (рис. 11) и 
Нижняя Тунгуска, а такж е вскрыты сква
жинами на Сухотунгусской (Схт-1), Дьяволь
ской (Дк-1) (рис. 12). Ногинской (Нг-1), Тана- 
чинской (Тнч-1), Ясенгской (Яс-3), Малкит- 
конской (М л к-1), М аксим овской (М к -2), 
Тутончанской (Тт-1), Учаминской (Уч-1) и 
других площадях (см. рис. 2). Ордовикские 
отложения пройдены с 80-100-процентным 
выходом керна. Р азрез, вскрытый скв. Но
гинская-1, до недавнего времени является 
наиболее полным и слабоизмененным (отсут
ствуют интрузии), поэтому для Туруханской 
структурно-фациальной зоны он был принят 
за опорный (Лопушинская и др., 1983; Каны- 
гин и др., 1996). В  настоящее время более 
полные разрезы ордовика вскрыты скваж и

нами Яс-3, Бт-8, Уд-5 (рис. 13). В  пределах 
зоны выделяются устьмундуйская, гурагир- 
ская, байкитская и неручандская свиты (см. 
рис. 5, лист 8).

Верхний кембрий и нижний ордовик. 
Устьмундуйская свита установлена В.У. Пет
раковым (1964) на р. Курейка. Стратотип на
ходится близ устья ее левого притока -  реч
ка Мундуйка (западное крыло Курейской 
антиклинали), составленный из ряда разроз
ненных обнажений. Этим ж е автором выде
лены две неравные по мощности части. Ниж
няя (до 50 м) отличается более выдержанны
ми серыми тонами окраски и сравнительно 
однородным доломитовым составом. Верхнюю 
(до 250 м) образуют переслаивающиеся пест
роцветные (в основном розоватые, светло
серые, зеленоватые и лиловые) доломиты, 
содержащие на отдельных уровнях значи-
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Переслаивание зеленовато-серых мергелей и аргиллитов 
15м

Брахиоподы: Triplesia baxanica Nikif.;
трилобиты: Monorakos lopatini Schm., Carinopyge cf. spinifera Bal., Carinopyge sp.

Песчаники темно-серые до черных, кварцевых с 
органогенным детритом, фосфоритоносные 12 м

Брахиоподы: Mimella раппа And г., Oepikina tojoni Andr., Strophomena mangazeica Andr., 
Rostricellula transversa Cooper;

________ трилобиты: Evenkaspis marina Kram., Ceraurinus icarus (Bill.)_________

Песчаники кварцевые и полевошпатово-кварцевые, 
мелко- и среднезернистые, светло-серые, 

неслоистые толстоплитчатые до массивных, в 
верхней части прослои алевритовых и песчанистых 

известняков, реже мергелей алевритовых и 
аргиллитов доломитовых 

57,5 м

Пестроцветные алевритовые и тинистые доломиты, 
доломитовые и известково-доломитовые мергели с 

прослоями кварцевых песчаников и онколитовых 
известняков 18 м

Брахиоподы: Finkelnburgia sp.

В нижней половине пачки доломиты с единичными
пластами и прослоями песчаников, гравелитов и 
конгломератов, в верхней половине -  сгустково- 
комковатые и органогенно-детритовые доломиты 

33,5 м
Брахиоподы: Angarella lopatini Asatk., Finkelnburgia? sp.; 

ракообразные: Tolmachovia concentrica Kob.; 
гастро поды: Ophileta sp.

Доломиты в нижней половине пачки с единичными 
прослоями доломитовых мергелей, аргиллитов и 

доломитовых конгломератов. В верхней половине 
пачки преобладают сгустково-комковатые доломиты 

45,5 м

Доломиты пестроцветные 
45,5 м

106 
ГЛАВА 3



Рис. 11. Туруханская серия. Типовой разрез ордовикских отложений Туруханской структурно-фациальной зоны. Нижнее течение 
р. Курейка.

Уел. обозн. см. на с. 90.
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тельную примесь глинисто-алевритового и 
песчанистого материала. Вверх по разрезу 
количество терригенной примеси увеличи
вается вплоть до появления в кровле про
слоев известково-доломитистых песчаников и 
алевролитов. В верхней части обычны мно
гочисленные знаки ряби, трещины усыхания. 
В  пестроцветных доломитах встречены Obolus 
sp., L in gu lla  sp., A ngarella  lopatini Asatk., 
Siphonotreta  a ff . uralensis Lerm., Archinacella  
c f . subrotundata  Ulr. et Scot., Scenella  sp. (Пет
раков, 1964).

Б о л е е  подробно эту  св и ту  оп и сал  
В.А. Марковский (Стратиграфия..., 1975) в об
нажениях на восточном крыле Курейской 
антиклинали, на р. Курейка вверх от устья 
р. Пелядка на расстоянии до 3 км. В  этом 
разрезе она представлена глинистыми и алев- 
ритистыми доломитами с подчиненным ко
личеством мергелей, аргиллитов и седимен- 
тационных доломитовых конгломератов, рас
членена на три подсвиты, различающиеся 
цветом пород, наличием или отсутствием пес
чаников. В  средней и верхней подсвитах по
являю тся прослои и пласты песчаников, а 
среди доломитов преобладают мелкооолито
вые пеллетовые, строматолитовые и водорос
левые разновидности. В  нижней и верхней 
частях свиты превалируют желтовато-серые 
цвета, а в средней части характерна пест- 
роцветность. Вверх по разрезу возрастает 
содержание терригенных компонентов и из
весткового материала. В верхах нижней под
свиты встречаю тся брахиоподы A pheorthis  
khantaiskiensis Yadr., Syntrophiidae, монопла- 
кофоры. В  верхних слоях верхней подсвиты 
брахиоподы A ngarella  lopatini Asatk., F in -  
k eln b u rg ia l  sp., рибейрииды T olm a ch o via  
concentrica  Kob., гастроподы Ophileta sp. и 
моноплакофоры. Мощность устьмундуйской 
свиты на восточном крыле Курейской анти
клинали составляет 270-300 м. Свита согласно 
перекрывает устьпелядкинскую свиту верх
него кембрия. Граница между ними прово
дится в основании пачки желтовато-серых и 
пестроцветных доломитов, залегающих выше 
сероцветной толщи известняков и доломитов 
устьпелядкинской свиты.

По данным В.У. Петракова (1964), мощ
ность устьмундуйской свиты к югу уменьша
ется: в бассейне нижнего течения р. Летняя 
(р. Неручанда) она достигает 120 м, а в верх
нем течении этой реки -  55 м; на самых юж-
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Инт. 734,9-680,2 м
Аргиллиты известковистые до мергелей 

темно-зеленовато-серых с прослоями 
глинистых и органогенно-детритовых 
известняков с остатками брахиопод, 
остракод, трилобитов и конодонтов 

54,7 м

Брахиоподы: Boreadorthis asiatica Nikif., Glyptorthis 
katanaaensis Nikif., Oepikina gibbosa Andr; 

трилобиты: Evenkaspis tchunensis Z. Max.; 
конодонты: "Spathognathodus" sp.;

\  граптолиты: Glyptograptus siccatus Elies et Wood /
Брахиоподы: Hesperorthis tricenaria (Conrad), Glyptorthis 

pulchra (Wang.), Leptellina carinata Yadr, Maakina 
parvuliformis Rozm.; трилобиты: Isotelus maximus 

sibiricus Z. Max., Carinopyge aff. abscisa Z. Max.; 
конодонты: Acanthodina regalis Mosk., Belodina 

compressa (Br. et M.), 8 . diminutiva (Br. et M.); 
граптолиты: Amplexograptus sp., Diplograptus sp., 

Oepikograptus bekkeri (Opik.), O. sp., Orthograptus ex gr. 
truncatus (Lapw.)

Инт. 776,7-734,9 м
Песчаники кварцевые серые, светло-серые 
мелкосреднезернистые, известковистые, 

массивные, участками отмечается 
полосчатая текстура 

41,8 м

Инт. 804,7-776,7 м
Доломиты оолитовые, строматолитовые 

и тонко-мелкозернистые глинисто-алеври- 
тистые. Порода серая, иногда с кремова- 

тым оттенком, прослои оолитообломочных 
______ доломитов__________ 28,0 м______ /

Брахиоподы Finkelnburgia sp.

Инт. 830,5-804,7 м 
Доломиты сероцветные, оолитовые, 
строматолитовые прослоями тонко

мелкозернистые глинисто-алевритистые 
25,8 м

Инт. 839,8-830,5 м
Доломиты серые ооиднокомковатые, тонко
мелкозернистые и строматолитовые 93 м

Рис. 13. Туру ханская серия. Типовой разрез ордовикских отложений Туру ханской структурно-фациальной зоны. Скв. Усть-Дельтулин- 
ская-5.

Уел. обозн. см. на с. 90.
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ных участках Сухотунгусской площади эта 
свита размыта. В  бассейне р. Сухая Тунгуска 
(Сухотунгусская площадь) и нижнего тече
ния Нижней Тунгуски устьмундуйская свита 
вскрыта многочисленными скважинами. В  раз
резах скважин на Ногинской, Анакитской, 
Нижнетунгусской, Ясенгской, Максимовской 
и Таначинской площадях она сложена пест
роцветной толщей переслаивания доломитов 
глинистых, ал евр и ти сты х, песчан и сты х, 
оолитовых и строматолитовых, доломитовых 
мергелей, алевролитов и аргиллитов, реже 
песчаников, постепенно или резко перехо
дящих от одной разности в другую. Органи
ческие остатки не обнаружены. В  скважинах 
мощность устьмундуйской свиты изменяется 
от 20 м на Сухотунгусской площади до 115 м 
в скв. Нижнетунгусская-2. Уменьшение мощ
ности этой свиты в западных разрезах и даже 
отсутствие ее в Дьявольских скважинах так
ж е связы вается с размывом в предбайкит- 
ское и предмангазейское время.

По находкам В.А. Марковским на р. Ку- 
рейка в верхах нижней подсвиты брахиопод 
и моноплакофор, близких к формам, кото
рые в Игаро-Норильской СФЗ встречаются в 
основании мансийского горизонта, нижние 
100 м устьмундуйской свиты в этом разрезе 
относятся к верхнему кембрию, а верхние 
170-200 м к нижнему ордовику (Стратигра
фия..., 1975; Решения..., 1983).

Средний ордовик. Гурагирская свита 
обнажается по правому берегу Курейки, в 
3 км выше устья р. Пелядка (Стратиграфия..., 
1975), где она залегает на устьмундуйской 
свите. Граница проводится по подошве пест
роцветных карбонатно-терригенных отложе
ний. Свита состоит из пестроцветных глинис
то-алевритовых, глинистых и алевритистых 
доломитов, иногда известковистых, доломи
товых до известково-доломитовых мергелей 
и аргиллитов с прослоями кварцевых песча
ников и изредка известняков. Мощность сви
ты не превышает 17-18 м, южнее ее присут
ствие не установлено.

По стратиграфическому положению от
носится к верхней части кимайского?-ниж- 
ней части вихоревского горизонтов.

Байкитская свита выделена Г.И. Кири
ченко (1950) в среднем течении р. Подкамен
ная Тунгуска у пос. Байкит. В рассматривае
мой фациальной зоне естественные выходы 
ее наблюдаются по обоим берегам р. Курей-

ка, в 3,5^1 км выше устья р. Пелядка и вбли
зи устья р. Мундуйка. По В.А. Марковскому 
(Стратиграфия..., 1975), свита сложена серо
вато-белыми, иногда желтоватыми мелко- 
и среднезернистыми неслоистыми толсто
плитчатыми до массивных, в основном квар
цевыми песчаниками, с остатками гастропод, 
лингулид и криноидей. В  верхней части отме
чаются прослои алевритовых, глинисто-алев
ритовых и песчанистых известняков, органо- 
генно-детритовых и водорослевых глинистых 
известняков, доломитовых аргиллитов, алев
ритовых мергелей, глинисто-известковых пес
чаников. На Сухотунгусской площади байкит
ская свита отсутствует, вероятно, в связи с 
предмангазейским размывом. На остальных 
площадях рассматриваемой зоны она сложе
на песчаниками от белых и светло-серых до 
темно-серых, средне- и разнозернистыми с 
отсортированными хорошо окатанными зерна
ми, очень крепкими, иногда сливными. В  со
ставе породообразующей части преобладает 
кварц. Цемент глинисто-карбонатный. В  осно
вании свиты отмечаются крупные включения 
пирита. Мощность ее с запада на восток уве
личивается от 0 -8  м на Сухотунгусской пло
щади до 95 м на Пойменной и Бахтинской 
площадях (скв. Пм-1, Бт-8).

Байкитская свита относится к верхней 
части вихоревского и муктэйскому горизонту.

Средний и верхний ордовик. Неручанд- 
ская свита выделена В.У. Петраковым (1964) 
на р. Курейка, где наиболее полно вскрыта 
нижняя ее половина, и на р. Неручанда (пра
вый приток р. Летняя), где обнажены верхи, 
без указания, какой из этих разрезов принят 
в качестве стратотипического. Имеет двух
членное строение. Нижняя подсвита: сероцвет
ные кварцевые песчаники мелкозернистые, 
массивные и грубоплитчатые, плотные, иног
да слабо сцементированные. В основании пачки 
на р. Курейка наблюдается слой (0,5 м) почти 
черных, плохо сцементированных фосфорито
носных кварцевых песчаников, в которых в 
большом количестве встречаются брахиоподы 
Mimella раппа  Andr., O epikina tojoni Andr., 
Strophom ena m angazeica  Andr., Rostricellula  
transversa  Cooper и трилобиты Evenkaspis  
sibirica (Schm.), Isalaux stricta (Kram.). Мощ
ность этой пачки на р. Курейка составляет 
12 м, на р. Неручанда -  5 м. В  бассейне верх
него течения р. Летняя и на всех пробурен
ных площадях нижняя половина неручандской
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свиты выпадает из разреза. Верхняя подсви
та: грязно-зеленовато-серые мергели и аргил
литы с маломощными невыдержанными про
слоями и линзами серых и темно-серых гли
нистых и органогенных известняков с брахи- 
оподами Triplesia baxanica  Nikif. и Rostricellula 
sp. Мощность этой части свиты на р. Курейка 
достигает 15 м и на р. Неручанда -  ~24 м.

На остальной территории скважинами 
вскр ы вается  лиш ь верхняя часть свиты. 
В  скваж инах Я с-3 , У д-5, Б т-8  Лнч-9 (см. 
рис. 13) наблюдаются лучшие ее разрезы . 
Сложена она серыми до темно-серых и зе 
леновато-серыми от слабодоломитистых до 
слабоизвестковистых мергелями, участками 
кальцитизированными, с тонкими прослоями 
серых органогенных известняков с богатым 
комплексом брахиопод Hesperortis tricenaria  
(Conrad), Triplesia sibirica (Nikif.), M aakina  
parvuliform is  Rozm., Leptellina carinata  Yadr., 
Rostricellula transversa Cooper, трилобитов Iso-

telus m a x im u s sibiricus  Z. Max., Evenkaspis  
tchunensis Z. Max., конодонтов Belodinal r e 
pens Mosk., B. com pressa  (Br. et M.), B. dim i- 
nutiva  (Br. et. M.), D repanoistodus suberectus 
(Br. et M.), граптолитов A m plexograptus  sp., 
D iplograptus sp., O epikograptus bekkeri (Opik.), 
O rthograptus ex gr. truncatus (Lapw.). В  верх
них слоях неручандской свиты (10-12 м) в 
скв. У д-5 и Б т-8  обнаружены брахиоподы 
Boreadorthis asiatica Nikif., Triplesia dolborica 
Nikif., Oepikina gibbosa Andr., трилобиты Even
kaspis tchunensis  Z. Max., Isotellus m a xim u s  
sibiricus Z. Max., конодонты P ander odus in ter- 
m edius  Br., M. et Br., P. gracilis (Br. et M.), 
P hragm odus? tunguskaensis  Mosk., uSpa th o - 
gn a th o d u s” sp., граптолиты G lyptograptus  
siccatus Elies et Wood. На других площадях 
породы часто изменены и ороговикованы под 
воздействием траппов. Мощность свиты из
меняется с запада на восток от 20 до 65 м 
(рис. 14).

Ц е н т р а л ь н о - Т у н г у с с к а я
СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНАЯ ЗОНА

Ордовикские отложения этой зоны пе
рекрыты мощной толщей пермских и триасо
вых пород и изучены только по материалам 
бурения. Выделены в основном по геофизи
ческим данным устьмундуйская, бабкинская, 
туринская, байкитская, устьстолбовая, ман- 
газейская, долборская и нирундинская сви
ты в скважинах на Тутончанской (Тт-1), Уча- 
минской (Уч-1), Вакунайской (Вк-252), Т э- 
тэнчиминской (Т тн -1), Вивинской (В в -1 ), 
Туринской (То-2), Кочечумской (Кчч-2) и Ки- 
рамкинской (Кр-1) площадях (см. рис. 2, 15). 
Отбор керна в этих скважинах проводился в 
редких интервалах. Даже в скв. То-2 керн со
ставляет 9 % от всего пройденного разреза 
ордовикских отложений (Стратиграфия..., 
1975; М аркова, М арков, 1977) (см. рис. 5, 
лист 9).

Верхний кембрий и нижний ордовик. 
Устьмундуйская свита выделяется по дан
ным промысловой геофизики (ГК и КС), а в 
скважинах Тэтэнчиминская-1, Вивинская-1, 
Туринская опорная-2 и Кирамкинская-1 час
тично охарактеризована и керновым матери
алом. По данным Н.В. Мельникова (1979), в 
скв. То-2 свита сложена в нижней части пач

кой переслаивания серых доломитов и пестро
цветных мергелей. Доломиты чаще глинистые, 
в отдельных прослоях оолитовые, известковис- 
тые, песчанистые. Выше по разрезу преобла
дают сероцветные разности различных доло
митов с пластами и прослоями известняков, 
чаще оолитовых. Карбонатные породы прева
лируют. Органические остатки не обнаружены.

Мощность устьмундуйской свиты в пре
делах зоны увеличивается с запада на восток 
от 125 м в скв. Вакунайская-252 до 430 м в 
скв. Кирамкинская-1. По аналогии с предшест
вующей зоной возраст свиты определяется 
как позднекембрийский (низы ее) и ранне
ордовикский.

Нижний ордовик. Бабкинская свита
выделена Л.Г. и Е.П. Марковыми (1977) на ма
териале Туринской опорной скваж ины  2. 
Мощность ее в этой скважине 130 м. Она сло
жена серыми и темно-серыми разностями из
вестняков, доломитов, мергелей и ангидри- 
тодоломитов (см. рис. 14).

Известняки глинистые до алевритистых, 
тонкокристаллические, водорослевые и ооли
товые. Доломиты глинистые, песчано-алеври- 
тистые, с ангидритами, участками водорос-



Рис. 15, листы 1—3. Путоранская серия. Типовой разрез ордовикских отложений Центрально- 
Тунгусской структурно-фациальной зоны. Скв. Туринская опорная-2 (лист 1). Уел. обозн. см. на с. 90.



Рис. 15 (лист 2).



Рис. 15 (лист 3).

левые и оолитовые, тонко- и мелкозернис
тые, пелитоморфные, в отдельных прослоях 
известковистые. Мергели темно-серые и зе 
леноватые, доломитовые с включениями ан
гидрита и маломощными прослоями коричне
во-красных аргиллитов. Ангидритодоломиты 
глинистые с микростяжениями халцедона. По 
литологическим особенностям свита подраз
деляется на три пачки: 1) мергелево-доломи
товая (85 м), 2) известняки глинистые, алев- 
ритистые (30 м), 3) доломитовые мергели и 
глинистые доломитоангидриты (65 м). Во вто
рой пачке найдены брахиоподы A pheorthis c f . 
melita (Hall et Whit.), конодонты Acodina eury- 
ptera  Ab., A codus ofieotensis Furn., Paltodus 
variabilis Furn., P. cf. bassleri Furn. и др.

В других скважинах бабкинская свита 
выделяется по данным промысловой геофи
зики (Мельников, 1979). Мощность ее увели
чивается с запада на восток от 120 м в сква
жинах Вакунайская-252 и Кирамкинская-1 до

170 м. По конодонтам и брахиоподам вторая 
пачка коррелирует с няйским и угорским го
ризонтами, сопоставление остальных пачек 
сделано условно.

Нижний-средний ордовик. Туринская 
свита установлена Л.Г. Марковой и Е.П. Мар
ковым (1977) в разрезе ордовикских отложе
ний, вскрытых Туринской опорной скваж и
ной 2. Они ж е подразделили ее на шесть па
чек, но представляется правильнее оставить 
в ее составе четыре нижние пачки, сложен
ные пестроцветными доломитовыми мергеля
ми и песчанистыми, участками ангидритис- 
тыми, темно-серыми известняками и доломи
тами песчано-алевритистыми и глинистыми, 
участками ангидритистыми и светло-серыми 
массивными кварцевыми песчаниками (третья 
пачка). П ятая пачка, состоящ ая из белых 
кварцевых песчаников, по литологическому 
составу аналогична породам байкитской сви
ты и целесообразнее включить ее в послед



нюю, тем более что на это сходство указы 
вали и авторы. Ш естая ж е фосфатоносная 
пачка, сложенная аргиллитами с прослоями 
фосфатоносных песчаников, алевролитов и 
известняков, содержащих богатый комплекс 
конодонтов, -  начало устьстолбовой свиты.

В скв. Кирамкинская-1 из верхних слоев 
туринской свиты был поднят керн, представ
ленный серыми и темно-серыми доломитами, 
участками сульфатоносными, с прослоями ар
гиллитов, алевропесчаников и песчаников. Ор
ганические остатки не обнаружены. В скв. Ко- 
чечумская-2 обнаружены конодонты D repa- 
nodus suberectus (Br. et M.), D. hom ocurvatus 
Lind., Glyptoconus quadraplicatus (Br. et M.), 
определения Г.П. Абаимовой. Мощность ее 
в скважинах То-2 -  175 м, Кчч-2 -  186 м и 
К р -1 -  170 м.

По страти граф и ческом у положению  
между фаунистически охарактеризованной 
бабкинской и четко выделяющейся байкит- 
ской свитами туринская относится к кимай- 
скому и низам вихоревского горизонтов.

Средний ордовик. Байкитская свита в 
рассматриваемой фациальной зоне образова
на кварцевыми песчаниками, аналогичными 
распространенным в Туруханской зоне. Они 
являются коллекторами, хорошо выделяют
ся по геофизическим данным. Органические 
остатки не обнаружены.

Мощность свиты уменьшается с запада 
на восток от 75 м в скв. Вакунайская-252 до 
25 м в скв. Туринская опорная-2. Восточнее 
Туринской площади байкитская свита в раз
резе отсутствует. Относится к вихоревскому 
и низам муктэйского горизонтов.

Устьстолбовая свита выделена Ю.И. Т е- 
саковым (Стратиграфия..., 1975) в нижнем 
течении Подкаменной Тунгуски в Ю жно-Тун
гусской зоне. В  рассматриваемой фациальной 
зоне она устанавливается по геофизическим 
данным, а в скважинах Туринская опорная-2 
и Кирамкинская-1 из нее отобран керн, в ко
тором обнаружены конодонты. В  скв. То-2 ко
нодонты найдены в фосфатоносной пачке, 
залегающей в основании устьстолбовой свиты; 
они представлены Coleodus mirabilis Mosk., 
N eocoleodus dutchtow nensis  Young, et Cul., 
Drepanoistodus suberectus (Br. et M.) и др. (Аба- 
имова и др., 1973). В  верхней части этой сви
ты в скв. Кирамкинская-1 встречены коно
донты Bryantodina lenaica  Mosk., Microcoelo- 
dus tunguskaensis Mosk., Ptiloconus anomalis 
(Mosk.), Stereoconus aculeiform is Mosk., S . bi

costatus Mosk. Мощность свиты увеличивает
ся с запада на восток от 15 м в скв. Тутончан- 
ская-1 до 265 м в Кирамкинская-1. Нижние 
слои этой свиты на основании находок коно
донтов отвечают муктэйскому горизонту, а 
верхние -  киренско-кудринскому.

Мангазейская свита выделена О.И. Ни
кифоровой (1955) также в нижнем течении 
р. Подкаменная Тунгуска. В рассматриваемой 
фациальной зоне эта свита выделяется по гео
физическим данным на всех изученных пло
щадях от Вакунайской до Кирамкинской и 
представлена толщей аргиллитов с прослоя
ми известняков. В  скв. Кочечумская-2 из кер
нового материала выделены конодонты Асап- 
thocordylodus festu s  Mosk., A. fidelis  Mosk., 
A. prodigialis Mosk., Drepanodistacodus victrix  
(Mosk.), Belodina dim inutiva  (Br. et M.), Phrag- 
m odusl tunguskaensis Mosk., Scandodus notabilis 
Mosk. (скв. Кчч-2, инт. 3234,1-3235,1 м). Мощ
ность мангазейской свиты с запада на восток 
увеличивается от 25 м в скв. Вакунайская-252 
до 160 м в скв. Кирамкинская-1. Относится к 
чертовскому и баксанскому горизонтам.

Верхний ордовик. Долборская свита ус
тановлена О.И. Никифоровой (1955) в бассей
не среднего течения р. Подкаменная Тунгус
ка на р. Нижняя Чунку. В  состав ее в Турин
ской опорной скважине 2 условно включена 
сильно измененная интрузиями верхняя часть 
сероцветной толщи, сложенная известняками 
и мергелями (Стратиграфия..., 1975; Марко
ва, Марков, 1977). В  скважинах Учаминской 
и Тутончанской площадей она представлена 
серыми доломитовыми мергелями и линзами 
и прослоями органогенных известняков и ар
гиллитов с конодонтами S p a th o gn a th o d u s? 
d olboricu s  Mosk., A ca n th o d u s  cf. co m p tu s  
Mosk., P anderodus gracilis (Br. et M.), S ca n 
dodus serratus Mosk., P hragm odus  cf. tu ngu s
kaensis Mosk. (скв. Уч-1, инт. 1263,0-1266,8 м). 
Наибольшая мощность (до 100 м) этой свиты 
наблюдается в скв. Туринская опорная-2, в 
других она изменяется от 86 м в скв. Тэтэн- 
чиминская-1 до 37 м в скв. Кирамкинская-1. 
Свита отвечает долборскому горизонту.

Нирундинская свита выделена Е.П. Мар
ковым (1970) в бассейне среднего течения 
р. Подкаменная Тунгуска. В  Туринской опор
ной скважине 2 это коричневато-красные ар
гиллиты мощностью до 40 м. Более молодые 
отложения верхнего ордовика в этой зоне 
вероятно размыты. Свита соответствует ни- 
рундинскому горизонту.



ИЛИМПЕЙСКАЯ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНАЯ ЗОНА

Ордовикские отлож ения в этой зоне 
вскрыты глубокими скважинами Кислокан- 
с к а я -1 , У сть -И л и м п ей ск а я -1 , И лимпей- 
ская-1, Хонская-254 и Холокитская-1 (Каны- 
гин и др., 1996) (рис. 16). Они представлены 
холокитской, устьмундуйской, бабкинской, 
мангазейской, долборской и нирундинской 
свитами, выделенными в значительной мере 
по геофизическим данным (см. рис. 5, лист 9).

Нижний ордовик. Холокитская свита 
установлена С.И. Дорониной (1985) и выделя
ется по геофизическим данным. Сложена 
светло-серыми до белых мелкозернистыми 
песчаниками в скв. Кислоканская-1 и пестро
цветными песчаниками в скв. Хонская-254. 
В Моровской скважине она охарактеризова
на керном и представлена крупнозернистыми 
алевролитами и мелкозернистыми песчаника
ми. Мощность свиты с запада на восток изме
няется от 25 до 40 м. Условно отнесена к ниж
нему ордовику.

Устьмундуйская свита прослеживается 
из Туруханской и Центрально-Тунгусской 
СФЗ. Выделяется по геофизическим данным. 
Представлена доломитами, глинистыми доло
митами, мергелями и алевролитами. Мощность 
свиты уменьшается с запада на восток от 105 м 
в скв. К ислоканская-1 до 59 м в скв. Х он
ская-254 и 64 м в скв. Холокитская-1.

Бабкинская свита также прослежива
ется из Туруханской структурно-фациальной 
зоны, где она впервые выделена. На рассмат
риваемой территории устанавливается в ос
новном по геофизическим данным. Керн этой 
свиты в небольшом количестве поднят из 
скв. Холокитская-1. Сложена серыми и светло
серыми глинистыми и ангидритистыми доломи
тами. В керне обнаружен комплекс конодон- 
тов Acontiodus lineatus Furn., Acodus aliform is

Ab., Acodina navicula  Ab., Cordylodus rotun- 
datus Pand., D repanodus parallelus B r . et M., 
P altodus bassleri Furn., P. variabilis Furn., 
P. asym m etricus (Dr. et Jon.), Teridontus graci
lis (Furn.), определения Г.П. Абаимовой, ха
рактерный для няйского горизонта. Мощность 
свиты уменьшается с запада на восток от 309 м 
в скв. Кислоканская-1 до 222 м в скв. Хон
ская-254.

Средний ордовик. Среднеордовикские от
ложения в Илимпейской зоне представлены 
мангазейской свитой, выделяющейся здесь в 
основном по геофизическим данным и относя
щейся к чертовскому и баксанскому горизон
там. Более древние отложения среднего ордо
вика в пределах зоны не установлены и, по- 
видимому, не сохранились в связи с размывом 
в предмангазейское время. В  скв. Кислокан
ская-1 толща, которая относится к рассматри
ваемой свите, образована глинистыми извест
няками с прослоями доломитовых мергелей и 
известняков. В  скв. Хонская-254 разрез сви
ты более терригенный, представлен толщей 
тонкого переслаивания светло-зеленовато-се- 
рых алевролитов и аргиллитов с единичными 
прослоями доломитов и маломощными просло
ями песчаников. Мощность свиты с запада на 
восток уменьшается от 140 м в скв. Кислокан- 
ская-1 до 105 м в скв. Хонская-254.

Верхнеордовикские отложения выделя
ются также по данным промысловой геофизи
ки и шламу, представлены в низах сероцвет
ными известняками и мергелями долборской 
свиты мощностью около 40 м, а в верхах алев- 
ритистыми аргиллитами и песчаниками ни
рундинской свиты. Мощность последней с 
запада на восток увеличивается от 15 м в 
скв. К и сл окан ская -1 до 22 м в скв. Х ол о 
китская-1.

Ю ж н о - Т у н г у с с к а я  с т р у к т у р н о - ф а ц и а л ь н а я  з о н а

Ордовикские отложения этой зоны про
слеживаются в бассейне среднего и нижне
го течения Подкаменной Тунгуски. Здесь на
ходятся лучшие по полноте и охарактеризо
ванное™  палеонтологическими остатками 
разрезы среднего и верхнего ордовика. На
чиная с 50-х годов прошлого столетия они

привлекали к себе постоянное внимание ис
следователей и детально описаны. Страти
графии, фациальной изменчивости, описанию 
различных групп фауны посвящено большое 
количество работ (Кириченко, 1950; Ники
форова, 1955; Никифорова, Андреева, 1961; 
Соколов, Тесаков, 1963; Марков, 1965, 1967,
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1970; Розман, Фомин, 1967; М оскаленко, 
1973; Ядренкина, 1974; Стратиграфия..., 1975; 
Каныгин и др., 1977; Розман, 1977, 1979а, б; 
Ордовик..., 1978; и др.). В  результате таких 
исследований разработана местная страти
графическая схема, включающая пролетар
скую, малочернореченскую, чуньскую, усть- 
рыбнинскую, байкитскую, устьстолбовую , 
мангазейскую, долборскую, нирундинскую и 
бурскую свиты (см. рис. 5, листы 10, 11).

Западная подзона. Отложения ордовика 
этой подзоны наблюдаются в естественных 
разрезах в бассейне нижнего течения р. Под
каменная Тунгуска и отличаются нижнеор
довикской частью разреза, представленной 
тремя свитами.

Нижний ордовик. Малочернореченская 
свита выделена Е.П. Марковым (1965) в ниж
нем течении р. Подкаменная Тунгуска. Страто
тип расположен в 8 км выше устья р. Малая 
Черная. Отдельные части свиты обнажаются 
на р. Подкаменная Тунгуска, в 1 км выше 
урочища “Щ еки”, в 2 км выше руч. Шуми
ха, а также в бассейне рек Лебяжья, Малая 
и Большая Черная. Местами в ее основании 
наблюдается незначительный перерыв, отме
ченный слоем плоскогалечного конгломерата 
мощностью 0,8 м (Марков, 1965, 1970). Свита 
представлена пестроцветными (красные тона 
преобладают) доломитовыми песчаниками, 
кварцевыми песчаниками, оолитовыми и пес
чанистыми доломитами с прослоями мергелей 
и строматолитовых доломитов, реже внутри- 
формационных конгломератов и брекчий. 
Встречаются брахиоподы Tetralobula syntro- 
phopsiana  Yadr. (Ядренкина, 1974) и трило
биты N yayal sp. и Dolgeuloma tungusica  Sem. 
(Марков, Семенова, 1968). Мощность свиты с 
востока на запад уменьшается от 80-100 до 
15-30 м. Так ж е как и пролетарская свита в 
восточной подзоне, она относится к мансий
скому и лопарскому горизонтам.

Восточнее устья р. Опечная наблюдает
ся постепенное замещение терригенной ма- 
лочернореченской свиты карбонатной проле
тарской свитой (Сычев и др., 1982).

Устьры бнинская свита установлена
Е.П. Марковым (1970) на р. Рыбная, где она 
хорошо обнажена и представлена красноцвет
ными гравелитами и мелкогалечными конгло
мератами, среди которых встречаются мало
мощные прослои красноцветных песчаников 
и алевролитов мощностью 40-50 м. Эти отло

жения несогласно залегают на разных гори
зонтах малочернореченской свиты, местами 
на кембрийской эвенкийской свите. В стра
тотипической местности в районе р. Рыбная 
свита содержит большое количество просло
ев гравелитов и плоскогалечных конгломера
тов. Восточнее отложения становятся менее 
грубозернистыми, но в отличие от отложений 
чуньской свиты в их составе по-прежнему 
значительно развиты терригенные разности. 
Общая мощность свиты около 120 м. Возраст 
свиты определяется условно по положению 
в разрезе между малочернореченской и бай- 
китской свитами. Она относится к няйскому, 
угорскому и кимайскому горизонтам.

Аналогично малочернореченской свите 
она восточнее по простиранию замещ ается 
чуньской (Сычев и др., 1982). Средне- и верх
неордовикская часть разреза состоит из тех 
ж е свит, что и в восточной зоне, только мень
шей мощности. Наиболее полный разрез их 
описан около р. Лиственничная (Каныгин и 
ДР-, 1977).

Вост очная подзона. Лучшие разрезы ор
довика в этой подзоне располагаются в бассей
не среднего течения р. Подкаменная Тунгуска 
на участке от мыса Пролетарский до р. Боль
шая Нирунда. На этой территории разрез ор
довикских отложений наблюдается в полном 
объеме и представлен девятью свитами.

Нижний ордовик. Холокитская свита 
выделена Н.В. Мельниковым (1987) и в дан
ной подзоне наблюдалась только в Гаиндин- 
ской скважине 3, в инт. 647,0-646,4 м. Она сло
жена грубозернистыми сильнозагипсованны- 
ми кварцевыми песчаниками. Ниже песчаников 
залегают пестроцветные отложения эвенкий
ской свиты, а выше -  пролетарской.

Пролетарская свита впервые предложе
на Г.И. Кириченко в 1940 г. (Кириченко, 1950). 
Стратотип находится на р. Подкаменная Тун
гуска в районе Пролетарского мыса. Свита 
распространена в бассейне среднего и верх
ней части нижнего течения р. Подкаменная 
Тунгуска, от Пролетарского мыса до р. Опеч
ная. Под пролетарской свитой понимается 
(Сычев и др., 1982) собственно пролетарская 
и одновозрастная с ней устьбугариктинская 
свиты, по Е.П. Маркову (1965). Она согласно 
залегает на пестроцветных отложениях эвен
кийской свиты верхнего кембрия. Состоит из 
сероцветных оолитовых, строматолитовых, 
оолитообломочных, песчанистых доломитов.



В низах ее обособляется 10-15-метровая пач
ка переслаивания строматолитовых доломи
тов с пестроцветными аргиллитами и мер
гелями, в верхней части возрастает песчанис
тость. Характерны органогенные постройки 
типа биогермов и биостромов (Сычев и др., 
1982). Органические остатки немногочислен
ны: брахиоподы Finkelriburgia  sp., трилобиты 
Pseudoacrocephalites m arkovi Sem., Pletho- 
peltides m agnus  Z. Max., Loparella loparica Ros. 
Мощность свиты в обнажениях от 80 до 120 м. 
В 20 км северо-западнее пос. Байкит на пра
вом берегу р. Восточная Гаинда скв. 3 вскрыт 
более полный разрез пролетарской свиты 
мощностью 135 м (см. рис. 2, 17). Из органи
ческих остатков обнаружены брахиоподы 
Finkelriburgia  sp. и трилобиты Plethopeltides 
m agnus  Z. Max., Plethopeltides sp. Относится 
к мансийскому и лопарскому горизонтам.

Чуньская свита установлена Г.И. Кири
ченко (1950). Стратотипом принято считать 
обнажение, расположенное на правом берегу 
р. Чуня в 7 км от устья, в урочище Красная 
Горка (Соколов, Тесаков, 1963). В  связи с тем, 
что этот разрез слабо обнажен (большие осы
пи) и свита не имеет здесь отчетливых гра
ниц со смежными подразделениями, в каче
стве ее парастратотипа предложен (Абаимо- 
ва и др., 1981; Ядренкина и др., 1991а) разрез, 
вскрытый скв. Гаиндинская-3, расположенной 
на правом берегу р. Восточная Гаинда, в 1,5 км 
от устья руч. Верхний Юктакон в инт. 395,6- 
514,4 м. По составу чуньская свита близка к 
пролетарской, на которой согласно залега
ет, отличаясь отсутствием оолитовых и ооли
тообломочных доломитов, меньшим количе
ством строматолитовых доломитов. Расчлене
на на две подсвиты (Абаимова и др., 1981).

Нижняя (90-105 м) подсвита в основном -  
это желтые, красноцветные, лиловые доло
миты, известковистые строматолитовые и об
ломочно-оолитовые доломиты, косослоистые 
доломитовые песчаники с редкими прослоями 
пестроцветных мергелей, аргиллитов, квар
цевых песчаников, с маломощными прослоя
ми и линзами внутриформационных конгло
мератов и брекчий. Широко развиты строма
толитовые биостромы и биогермы, которые 
образуют рифогенную толщу, литологически 
резко обособляющуюся от перекрывающих и 
подстилающих отложений и прослеживающу
юся по р. Подкаменная Тунгуска на расстоя
нии 250-300 км (Сычев и др., 1982).

Верхняя подсвита (5-20 м): органогенно
обломочные, местами доломитизированные 
известняки; отличается от нижней меньшим 
количеством биогермов. Прослеживается по 
рекам Подкаменная Тунгуска и Чуня от уро
чища Красная Горка до устья р. Енгида на 
расстоянии 150 км. В  естественных выходах 
верхние 3-10 м верхней подсвиты очень сла
бо обнажены. Общая мощность чуньской свиты 
более 110 м.

В нижней подсвите редко встречаются 
брахиоподы Finkelnburgia  bajkitica  Yadr. и 
Finkelnburgia  sp. В  верхней подсвите доволь
но многочисленны F in k e ln b u rg ia  bajkitica  
Yadr., Nanorthis hamburgensis Wale, и трилоби
ты Biolgina sibirica Z. Max., Omuliovia c f . m ira  
Tschug. Конодонты многочисленны по всей 
свите. Выделяются два комплекса, характер
ные соответственно для няйского и кимай- 
ского горизонтов (Абаимова и др., 1981). По 
конодонтам нижняя подсвита чуньской сви
ты сопоставляется с няйским и угорским го
ризонтами, а верхняя по конодонтам и трило
битам -  с кимайским горизонтом. Няйскому 
уровню отвечает значительная часть ниж- 
нечуньской подсвиты мощностью до 72 м с 
Cordylodus in term edius  Furn., С. rotundatus  
Pand., L o x o d u s  b ra n so n i  Fu rn ., P a lto d u s  
sukhovi Ab., P. asym m etricus Dr. et Jon. К угор
скому горизонту относится верхняя мало
мощная часть нижнечуньской подсвиты, 
слабоохарактеризованная органическими ос
татками (редкие трилобиты P aenebeltella  
sibirica Og.). Кимайскому горизонту соответ
ствует верхняя подсвита мощностью 25 м с 
Acodus sibiricus Mosk., A. delicatus Br. et M., 
D repanodus pandus  (Br. et M.), D. costatus Ab., 
D. gracilis Br. et M., Histiodella angulata Mosk., 
Loxodus asiaticus Ab. и др. Все эти виды ши
роко распространены на Сибирской платфор
ме в отложениях кимайского горизонта.

Верхняя подсвита вскрыта в полном объе
ме (25 м) в скв. Гаиндинская-3, где подраз
деляется на три пачки (Ядренкина и др., 
1991а). Нижняя пачка (13 м): известняки пест
рой окраски органогенно-обломочные, оолито
вые, строматолитовые и песчанистые; сред
няя (около 6 м): переслаивание доломитов и 
строматолитовых, песчанистых, мелкообло
мочных известняков, встречаю тся редкие 
прослои зеленоватых мергелей и песчаников, 
включения сульфидов; верхняя пачка (около 
6 м): темно-вишневые мергели и аргиллиты
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Инт. 165,2-134,8 м 
Пестроцветные аргиллиты 

30,4 м

Конодонты: Acanthodina nobilis Mosk., Tetraprioniodus 
juktaliensis Mosk.

Инт. 236,0-165,2 м
Серые известняки узловато-слоистые, глинистые 
и органогенно-обломочные с прослоями мергелей 

в нижней части 
70,8 м

Брахиоподы: Boreadorthis asiatica Nikif., Glyptorthis 
katangaensis Nikif., Bellimurina? paucicostata Rozm.;

трилобиты: Bumastus sibiricus Z. Max.; 
конодонты: Acanthodina regalis Mosk., Panderodus 

intermedius (Br. et M. et Br.), Tetraprioniodus elegas Mosk., 
Spathognathodus dolboricus Mosk., Scolopodus composi- 

tus Mosk.

Инт. 331,2-236,0 м
Аргиллиты и мергели зеленовато-серые 
с прослоями органогенно-обломочных 

и детритовых известняков 
95,2 м

Брахиоподы: Hesperorthis tricenaria Conrad, 
Triplesia baxanica Nikif., Maakina parvuliformis Rozm., 

Strophomena lethea Nikif., Rostricelluia transverse Cooper; 
трилобиты: isotelus maximus sibiricus Z. Max., 

Evenkaspis tchunensis Z. Max.; 
конодонты: Belodina compressa (Br. et M.), B. diminuti

ve (Br. et M.), Culumbodina mangazeica Mosk. Phragmodus? 
tunguskaensis Mosk., Scandodus serratus Mosk.

Инт. 391,8-331,2 м
Алевролиты глинистые, аргиллиты с прослоями 

мелкозернистых песчаников и линзами органогенно- 
детритовых известняков. Порода часто 

биотурбирована, с ходами илоедов 
60,6 м

'Брахиоподы: Mimella раппа And г., Strophomena mangazeica 
Andr, Oepikina tojoni Andr., Rostricelluia raymondi папа Rozm. 
конодонты: Erraticodon gratus (Mosk.), Cahabagnathus sweeti 

(Berg.), Drepanoistodus suberectus (Br. et M.), Stereoconus 
bicostatus (Mosk.)

?\

Конодонты: Bryantodina lenaica Mosk., Microcoelodus 
tunguskaensis Mosk., Ptiloconus anomalis (Mosk.)

Брахиоподы: Evenkina lenaica (Girardi), Platymena ama- 
ra (Andr.); конодонты: Phragmodus flexuosus Mosk., 

Eoplacognathus cf. reclinatus (Fahr.)

1
2

2
 

ГЛ
А

В
А

 3



шSi
400-.

ф ,< о. i< !

450-

500-

2
CD
Q.

550-

2
600-

650,

1 1^

1 ^  I

1 ^ 4 1 °

E i A /f^ r—
' и — и — II

T ^ 'l f fa

Т у ф

О О II о о

ПГГ: 111::

il^esir
II

Т г Щ

Т ^ о Г

1 °*T
Ж

iS l i iS i .
1 ^ 1оцо^о

: Г; Я:*':

/у ь > щ

у  fa  ш
<&> ш

fa  

<&>fa

i

V  g

A  I

Инт. 395,6-391 ,8 m
Светло-серые кварцевые песчаники 3,8 м

Конодонты: Cardiodella sp., Neocoleodus sp., \  
_________ Polyplacognathus cf. angarense Mosk.________

Инт. 420,0-395,6 м
Пестроцветные известняки органогенно-обломочные, 

оолитовые, строматолитовые и песчанистые с просло
ями доломитов в средней части и темно-вишневыми 
мергелями и аргиллитами в средней части 25,3 м

Инт. 442-420 м
Песчаники и алевропесчаники с прослоями песчанистых 

и тинистых доломитов, реже строматолитовых доломитов 
2 2 м

Брахиоподы: Angarella jaworowskii Asatk., A. obrutchevi Asatk., 
Finkelnburgia bajkitica Yadr; 

трилобиты: Biolgina sibirica Z. Max., 8. sp.; 
конодонты: Acodus sibiricus Mosk., A. delicatus Br. et M., 

Drepanodus pandus (Br. et M.), D. costatus Ab., D. gracilis Br. et M., 
Drepanodistacodus bajkiticus Mosk., Histiodella angulata Mosk., 

Loxodus asiaticus Ab., L. sigmoidalis Mosk., Leneodus 
_̂______ rotundatus Ab., Scolopodus? tenuistriatus Ab.

Брахиоподы: Lingulobolus moskalenkoae Yadr.

Инт. 514,4-442,0 м
Доломиты пестроцветные мелкообломочные, 

оолитовые, глинистые, песчанистые, брекчированные, 
строматолитовые с прослоями пестроцветных мергелей, 

аргиллитов и серых кварцевых песчаников 
72,4 м

Инт. 648,0-514,4 м
Доломиты сероцветные строматолитовые, оолито

обломочные, комковатые, песчанистые и алевролиты 
с прослоями мелкозернистых кварцевых песчаников 

134,1 м

Инт. 647,0-646,4 м
Грубозернистые сильнозагипсованные песчаники 0,6 м

у

Брахиоподы: Finkelnburgia bajkitica Yadr.; 
конодонты: Acontiodus khalfmiAb., Cordylodus intermedi- 

us Fum., Drepanodus cyranoicus Lind., Loxodus branso- 
ni Fum., Paltodus sukhoviAto., Semiacontiodus nogamii Mil., 

Oneotodus? vulgaris Ab., Drepanodus simplex Br. et M., 
Scandodus fumishi Lind.

Брахиоподы: Finkelnburgia bajkitica Yadr, F. sp.; 
трилобиты: Plethopeltides cf. magnus Z. Max., P sp.; 
конодонты: Eoconodontus carinatus (Mil.), m. 579,5 м

Рис. 17. Тунгусская серия. Типовой разрез ордовикских отложений Южно-Тунгусской структурно-фациальной зоны. Скв. Гаиндинская-3:
В -  вихоревский горизонт; М  -  муктэйский горизонт; Б -  байкитская свита; X  -  холокитская свита. Ост. уел. обозн. см. на с. 90.
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с тонкими прослоями органогенно-детритовых 
и песчанистых известняков, с брахиоподами 
Angarella obrutchevi Asatk. и A. jaworow skii 
Asatk.

Средний ордовик. Байкитская свита вы
делена Г.И. Кириченко (1950). Широко рас
пространена в бассейне р. Подкаменная Тун
гуска от среднего течения р. Чуня на востоке 
до среднего течения р. Вороговка на западе, 
на расстоянии более 500 км. Перекрывает раз
ные свиты нижнего ордовика, характеризу
ется постоянством литологического состава. 
Представлена светлыми, светло-серыми до 
желтовато-серых, от мелко- до крупнозер
нистых, часто массивными, местами горизон
тально-крупноволнистослоистыми песчани
ками. Встречаются прослои и линзы песча
нистых известняков, содержание карбоната 
в которых достигает 50-70% . Мощность из
меняется от 5 до 80 м (Марков, 1970). Из орга
нических остатков в верхних слоях свиты из
вестны находки Cryptolichenaria m iranda  Sok., 
Angarella lopatini Asatk., Proterocam eroceras 
baikitense Bal. Относится к вихоревскому и 
муктэйскому горизонтам.

У ст ь ст о л б о в а я  св и та  у ста н о в л ен а  
Ю.И. Тесаковым (Стратиграфия..., 1975) в бас
сейне Подкаменной Тунгуски. За стратотип 
взято обнажение на левом берегу р. Столбо
вая, в 5 км выше устья (рис. 18). Залегает с 
размывом на байкитской свите, местами с 
мелкогалечными конгломератами и гравели
тами, часто фосфатными в основании. Состо
ит из темно-серых, пепельных, зеленовато
серых и вишневых кварцевых песчаников и 
аргиллитов зеленоватого и вишневого цвета, 
гравелитов с прослоями пелитоморфных и 
органогенных известняков, известковистых 
песчаников с богатым комплексом брахиопод, 
остракод, наутилоидей и конодонтов (Каны- 
гин и др., 1977). Хорошо прослеживается в 
бассейне нижнего и среднего течения р. Под
каменная Тунгуска. Мощность изменяется с 
запада на восток от 11 до 60 м. Наиболее пол
ный разрез свиты вскрыт скв. Гаиндинская-3 
в инт. 331,2-391,8 м (Каныгин и др., 1996; Яд- 
ренкина и др., 2000). Здесь нижние 4 м усть- 
столбовой свиты по конодонтам Cardiodella  
sp., Neocoleodus sp.,Poly placognathus cf. anga- 
rense  Mosk. относятся к муктэйскому гори
зонту. Волгинскому горизонту соответствует 
часть свиты (21м ) с брахиоподами Evenkina  
lenaica (Girardi) и конодонтами P hragm odus

flexu osus  Mosk. К киренско-кудринскому го
ризонту относятся 12 м устьстолбовой свиты 
с конодонтами B ry a n to d in a  lenaica  Mosk., 
M icrocoelodus tunguskaensis Mosk., Ptiloconus 
anomalis (Mosk.). Чертовскому горизонту от
вечают верхние 14 м свиты с характерными 
брахиоподами Mimella р ап п а  Andr., Stropho- 
т епа m angazeica  Andr., O epikina tojoni Andr., 
R ostricellula  sibirica  Rozm. и конодонтами 
Cahabajgnathus sweeti (Berg., Erraticodon gratus 
(Mosk.), Stereoconus bicostatus (Mosk.) и др.

В нижнем течении Подкаменной Тунгус
ки в устьстолбовой свите выделяются уров
ни, отвечающие половине волгинского, ки
ренско-кудринскому и нижней части чертов
ского горизонта (Каныгин и др., 1977).

Мангазейская свита впервые предложена
О.И. Никифоровой (1955). Стратотипом служит 
обнажение на правом берегу Подкаменной 
Тунгуски, в 1,5 км ниже устья р. Листвен
ничная (Листвяжная) (Каныгин и др., 1977). 
Она согласно залегает на устьстолбовой сви
те. Состоит в основном из зеленых и темно
серых, часто ритмично-слоистых аргиллитов, 
а также серых глинистых пелитоморфных и 
органогенно-обломочных известняков. По все
му разрезу встречаются разнообразные орга
нические остатки -  внизу чертовского, ввер
ху баксанского уровней.

Для нижней части свиты (4,5-6,6 м) ха
рактерны брахиоподы Mimella р ап п а  Andr., 
Strophom ena m angazeica  Andr., Rostricellula 
transversa  Cooper, R. raym ondi папа  Rozm., 
трилобиты C era tev en k aspis arm ata  Kram ., 
C eraurinus icarus (Bill.), остракоды Glandites 
laticornis  V. Ivan., B odenia  a ech m in ifo rm is  
V. Ivan., Planusella bicom is V. Ivan., конодонты 
Scandodus serratus Mosk., Phragm odus in flexus  
Stauffer. В  верхней части (35-37,5 м) из брахио
под наиболее часты M aakina sinuata  (Yadr.), 
М. p arv u lifo rm is  Rozm., Leptellina carinata  
Yadr., из трилобитов Carinopyge spinifera  Bal., 
Monorakos planiusculus Kram., среди остракод 
Euprim itia helenae V. Ivan., Parajonesites nota- 
bilis V. Ivan., из конодонтов A canthodina re- 
galis Mosk., Belodina com pressa  (Br. et M.), 
B. diminutiva  (Br. et M.), много мшанок, чле
ников стеблей криноидей, встречаются ругозы.

В среднем течении р. Подкаменная Тун
гуска в естественных выходах представлена 
только часть мангазейской свиты, относящая
ся к баксанскому горизонту. Наиболее полны
ми являются разрезы на участке руч. Амут-
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Ритмичное переслаивание аргиллитов 
и известняков 

42 м

Брахиопсщы: Maakina parvuliformis Rozm., 
Leptellina carinata Yadr., Rostricellula transversa 

Cooper, Strophomena lethea Nikif., Triplesia 
sibirica (Nikif.);

трилобиты: Carinopyge abscisa Z. Max., 
Ceratevenkaspis amnata Kram., Monorakos 

lopatini (Schm.);
остра коды: Parajonesites notabilis V. Ivan., 

Costoprimites textilis V. Ivan., Planusella bicor- 
nis V. Ivan.. Euprimitia helenae V. Ivan.; 

конодонты: Phragmodus inflexus Stauffer, 
Ph. tunguskaensis Mosk., Drepanoistodus 

suberectus (Br. et M.)
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Брахиоподы: Mimella panna Andr., Platymena 
amara (Andr);

остракоды: Bodenia aspera V. Ivan

Песчаники, алевролиты, аргиллиты 
с прослоями известняков 

и известковистых конкреций
7,7 м

Остракоды: Primitia аппае V. Ivan., Fidelitella 
unica V. Ivan.;

конодонты: Bryantodina lenaica Mosk., 
Ptiloconus anomalis (Mosk.)

Песчаники и алевролиты с мало
мощными прослоями гравелитов 

3,4 м

Песчаники светло-серые, кварцевые 
тонкозернистые 2 м

Брахиоподы: Multicostella maakiAndr.; 
остракоды: Sibiritella costata (V. Ivan.), 

S. гага (V. Ivan.);
конодонты: Phragmodus flexuosus Mosk.

Рис. 18. Туруханская серия. Типовой разрез ордовикских отложений Южно-Тунгусской струк
турно-фациальной зоны. Река Столбовая, левый берег, в 4,5 км выше устья, обн. К-733.



кан-р. Нижняя Чунку (Розман, 1977), а так
ж е на Гаиндинской площади в скв. 3 (около 
75 м). В последней нижняя часть свиты сло
жена аргиллитами с тонкими прослоями орга
ногенно-обломочных и детритовых известня
ков (около 20 м), верхняя -  зеленовато-серы
ми, реже вишневыми мергелями с прослоями 
органогенно-обломочных, детритовых и круп
нокристаллических серых известняков. Ор
ганические остатки довольно многочисленны 
и встречаются по всему разрезу. Обычны бра- 
хиоподы H esperortis tricenaria  (Conrad), Tri- 
plesia baxanica  Nikif., M aakina parvuliform is  
Rozm., трилобиты Evenkaspis sibirica (Schm.),
E .tc h u n e n s is  Z. M ax., конодонты B elo d in a  
com pressa  (Br. et M.), B. dim inutiva  (Br. et M.), 
Culum bodina m angazeica  Mosk., P hragm odusl 
tunguskaensis Mosk. Комплекс фауны харак
терен для баксанского горизонта.

Верхний ордовик. Долборская свита 
первоначально установлена О.И. Никифоро
вой (1955) на р. Мойеро, а затем в бассейне 
р. Чуня -  притоке Подкаменной Тунгуски 
(Никифорова, Андреева, 1961), где до этого 
соответствующие отложения выделялись в 
чункинскую свиту. Позднее по р. Мойеро от
ложения, считавшиеся долборскими, были от
несены к джеромской свите (Стратиграфия..., 
1975). За стратотип долборской свиты О.И. Ни
кифоровой и О.Н. Андреевой (1961) были при
няты два обнажения, дополняющие друг дру
га: на р. Чуня, в 1,5 км выше устья р. В ерх
няя Чунку и на р. Нижняя Чунку, в 6,5 км 
выше ее устья. Граница между мангазейской 
и долборской свитами в стратотипической 
местности проводится в основании слоя тем
но-серых органогенных известняков, содер
жащих многочисленные колонии табулят и 
согласно залегающих на темно-зеленых ос
кольчатых аргиллитах.

В наиболее полных разрезах в долине 
р. Нижняя Чунку и на р. Большая Нирунда 
(Ордовик..., 1978) свита подразделяется на две 
неравные части: нижнюю подсвиту (68 м) и 
верхнюю (8 м). В  среднем течении р. Нижняя 
Чунку на участке от устья р. Лернче до ус
тья р. Черличинэ нижняя подсвита (27 м) 
сложена светло-серыми до темно-серых гли
нистыми тонко- и среднеплитчатыми до у з
ловато-слоистых известняками с прослоями 
органогенно-детритовых и битуминозных их 
разностей, мергелей и аргиллитов. Отмеча

ются стяжения, линзы и желваки кремней. 
Характерны остатки организмов, обычных для 
органогенных построек -  табулят, мшанок, 
строматопороидей и водорослей, образующих 
коралловые, кораллово-строматопоровые, ко- 
раллово-мшанковые биостромы и биогермные 
постройки различной формы и размеров. Мно
гочисленны такж е брахиоподы, трилобиты, 
криноидеи, гастроподы, остракоды и коно
донты (Никифорова, Андреева, 1961; Соко
лов, Тесаков, 1963; Розман, Фомин, 1967; 
Москаленко, 1973; Ядренкина, 1974; Ордо
вик..., 1978; Розман, 1979а, б; и др.).

Верхняя часть долборской свиты (5,5- 
6,7 м) сложена тонкоплитчатыми глинистыми 
пелитоморфными, комковатыми до узловато
слоистых известняками и мергелями с тонки
ми прослоями органогенно-детритовых извест
няков. Органические остатки немногочислен
ны, рассеяны по всей пачке и представлены 
мелкими обломками мшанок, брахиопод, гас- 
тропод, трилобитов, остракод, единичными 
мелкими колониями табулят, конодонтами.

В нижнем течении р. Нижняя Чунку уве
личивается количество терригенного материа
ла. Нижняя пачка образована переслаиванием 
тонкоплитчатых зеленых аргиллитов, иногда 
мергелей и тонкоплитчатых органогенно-об
ломочных известняков. В известняках, наря
ду с брахиоподами, трилобитами, гастропода- 
ми и остракодами, встречаются и строители 
органогенных построек, но они уже не обра
зуют значительных скоплений. Верхняя часть 
свиты не отличается существенно от нижней, 
но в ней появляются формы, характерные 
для нирундинского фаунистического комп
лекса. Общая мощность долборской свиты на 
р. Нижняя Чунку составляет 32 м, в бассей
не р. Чуня -  до 62 м.

На р. Большая Нирунда находится один 
из лучших естественных выходов долборской 
свиты (75 м), в котором наблюдаются ее ниж
няя и верхняя границы. Этот разрез предла
гается в качестве парастратотипа свиты (Ор
довик..., 1978). Нижняя граница проводится 
здесь по смене зеленовато-серых тонкоплит
чатых аргиллитов и алевролитов мангазейской 
свиты темно-серыми глинистыми комковаты
ми, неравнослоистыми известняками с много
численными табулятами, ругозами и мшанка
ми в основании. Значительную часть свиты 
составляют алевролиты и мергели с разнооб



разными органическими остатками долборско- 
го, в самых верхних слоях нирундинского 
комплекса. Остатки рифостроящих организмов 
не образуют скоплений и больших построек.

На Гаиндинской площади в скв. 3 дол- 
борская свита (71м)  вскрыта в инт. 2 36 ,0 - 
165,2 м и представлена серыми до темно
серы х глинистыми комковатыми пелито- 
морфными узловато-слоистыми и органоген
но-обломочными известняками с прослоями 
мергелей в нижней части. Богатый комплекс 
органических остатков характерен для дол- 
борского горизонта.

В нижнем течении р. Подкаменная Тун
гуска в районе фактории Кузьмовка, ниже 
устья р. Кочумдек, ниже р. Лиственничная и 
на р. Столбовая долборская свита (32-40 м) 
образована толщей переслаивания серовато- 
зеленых алевролитов, аргиллитов и серых 
тонкоплитчатых органогенных известняков. По 
данным Е.П. Маркова (1970), такой ж е состав 
свита имеет в бассейнах рек Бельмо, Кондро- 
мо и Дягдагли, достигая здесь 50-58 м. Встре
чаются многочисленные брахиоподы, трило
биты, табуляты, мшанки, конодонты. В  этом 
районе верхние слои долборской свиты размы
ты и на ее эродированную поверхность ложат
ся глауконитовые песчаники нижнего силура.

В целом для долборской свиты харак
терны табуляты Rhabdotetradium  nobile Sok., 
Baikitolites alveolitoides Sok., ругозы Paliphyl- 
lum  p rim a riu m  Soshk., мшанки Phaenopora  
insignis Nekh., Homotrypella aperta Astr., бра
хиоподы Boreadorthis asiatica Nikif., H esperor- 
this evenkiensis Nikif., Triplesia dolborica Ni
kif., Rostricellula subrostrata  Nikif., Lepidocyc- 
loides bajkiticus Nikif., трилобиты Bum astus  
sibiricus Z. Max., Carinopyge abscisa Z. Max., 
E v en k a sp is  tch u n e n s is  Z. Max., остракоды 
Dolborella plana V. Ivan., Glandites indistinctus 
V. Ivan., G. nirundaensis  V. Ivan., конодонты 
O zarkodina  dolborica  (M osk.), различны е 
Acanthocordylodus. В  верхних слоях долбор
ской свиты на р. Нижняя Чунку и р. Боль
шая Нирунда найдены брахиоподы E v en -  
korhynchia dulkum ensis Rozm., E. dichotomians 
evenkiensis Rozm., трилобиты Ceratevenkaspis 
taim yricus Bal., C. parnaicus Bal., конодонты 
Tetraprioniodus elegans Mosk., Acanthodina no- 
bilis Mosk., характерные для нирундинского 
горизонта. Таким образом, большая часть дол
борской свиты соответствует долборскому го

ризонту и лишь самые верхние ее слои в наи
более полных разрезах относятся к нирун- 
динскому горизонту (Ордовик..., 1978).

Нирундинская свита выделена Е.П. Мар
ковым (1967) сначала как нирундинские слои, 
позднее -  нирундинская свита (Марков, 1970). 
Стратотип расположен на правом берегу 
р. Большая Нирунда, в 14 км от устья и про
тив ее левого притока -  р. Дулькума (Роз- 
ман, Фомин, 1967; Марков, 1970; Ордовик..., 
1978; Розман, 1979а, б). Свита сложена пестро
цветными аргиллитами и зеленовато-серыми 
тонкоплитчатыми известняками с мшанками 
Ensipora praerecta  Astr., брахиоподами E v en - 
korhynchia  dulkum ensis  (Rozm.), E. dichoto
m ians evenkiensis Rozm., Bellim urina pauci- 
costata Rozm., конодонтами Acanthodina nobilis 
Mosk., Tetraprioniodus elegans Mosk. и др. Она 
согласно перекрывается серыми плитчатыми 
известняками бурского горизонта, мощность ее 
в стратотипе, по данным различных авторов, 
8-24 м. Отвечает нирундинскому горизонту.

Изолированные выходы нирундинской 
свиты  (4 -1 0  м) наблю даю тся по берегам 
р. Нижняя Чунку, в 3 км ниже устья р. Лерн- 
че, где она согласно налегает на долборские 
известняки и представлена пестроцветными 
аргиллитами, мергелями и алевролитами с 
бедной фауной, а также в бассейне р. Воро- 
говка. В  Байкитском районе на Гаиндинской 
площади свита вскрыта скв. 3 в инт. 165,2- 
134,8 м. Из органических остатков здесь об
наружены конодонты A canthodina  cf. nobilis 
Mosk., Tetraprioniodus aff. juktaliensis Mosk.

Бурская свита установлена Б.С. Соколо
вым и Ю.И. Тесаковым (1963) первоначально 
в ранге горизонта. За стратотип принят разрез 
на р. Нижняя Чунку вблизи устья руч. Бур 
(Кану). Свита состоит из серых, глинистых 
известняков, алевролитов и аргиллитов с лин
зами коралловых известняков с Paleofavosites 
carinatus Sok. et Tes., Parasarcinula trabeculata 
Sok. et Tes., Columnoporella com pacta  Sok. et 
Tes., с брахиоподами R ostricellula burensis  
Rozm., E venkorhynchia tenuicostata Rozm., ко
нодонтами A phelognathus pyram idalis Br., M. 
et Br. Видимая мощность 5-8  м. Контакт с ни
рундинской свитой в стратотипе не наблю
дается. Перекрывается несогласно темными 
известняками нижнего силура.

Более полный разрез свиты находится 
на р. Большая Нирунда (Марков, 1967, 1970;



Рис. 19. Корреляция наиболее полных разрезов ордовика Южно-Тунгусской структурно-фа
циальной зоны:

I  -  р. Опечная (скв. 2); I I  -  р. Подкаменная Тунгуска, в 1,5 км ниже р. Лиственничная; I I I  -  р. Под
каменная Тунгуска, в районе устья р. Бугарикта; IV  -  р. Большая Нирунда; V  -  р. Н иж няя Чунку, в районе 
устья руч. Бур; V I  -  р. Н иж няя Ч унку, в 3 км выше устья руч. Лернче; V I I  -  Гаиндинская площадь, скв. Г-3. 
Ост. уел. обозн. см. на с. 90.



Розман, Фомин, 1967; Ордовик..., 1978), в 3 км 
выше устья р. Юктали, а также на правом 
берегу последней в 1-1,5 км выше устья. На 
р. Юктали вскрыты более низкие слои бур
ской свиты, представленные глинистыми, 
комковатыми, алевритистыми, органогенны
ми, коралловыми известняками и аргиллита
ми с многочисленными и разнообразными 
кораллами, мшанками, криноидеями, брахио- 
подами, остракодами и конодонтами (Ордо
вик..., 1978). Верхи свиты наблюдаются на 
р. Большая Нирунда, где сложены серыми и 
зеленовато-серыми глинистыми, комковатыми, 
узловато-слоистыми, кораллово-строматопо- 
ровыми известняками с тонкими прослоями 
темно-серых алевролитов и зеленовато-серых

аргиллитов и зелеными тонкоплитчатыми ар
гиллитами с прослоями и линзами органоген
но-обломочных или детритовых известняков. 
В кровле свиты на органогенно-обломочных 
известняках видна кора выветривания -  лин
зовидные прослои мощностью 8-15 см обо- 
хренного ярко-желтого песчаника. Выше за 
легают темно-серые до черных афанитовые 
толстоплитчатые известняки нижнего силу
ра с брахиоподами Dalmanella neocrassa (Nikif.) 
и Alispira gracilis Nikif. Мощность свиты по 
р. Б ольш ая Нирунда со ставл я ет  10-12  м. 
В  объеме бурской свиты вы деляется бур
ский горизонт -  самое верхнее региональное 
подразделение ордовика на Сибирской плат
форме (рис. 19).

А н г а р с к а я  с т р у к т у р н о - ф а ц и а л ь н а я  з о н а

Присущая этой зоне сильная фациаль
ная изменчивость пород, неравномерность в 
распределении органических остатков, раз
розненность выходов на дневную поверхность 
создают немалые трудности при расчленении 
и корреляции разрезов. Наиболее резко по 
литологическому составу вмещающих пород 
различаются самые западные и самые вос
точные разрезы этой зоны. Граница между 
этими подзонами детально не прослежена и, 
скорее всего, это достаточно широкая поло
са со сложной конфигурацией, в которой бу
дет содержаться наличие элементов этих под
зон -  так называемые переходные зоны, а 
куда их относить еще не решено, да и стоит 
ли их относить к той или иной зоне. Доказа
тельством их присутствия в Ангарской струк
турно-фациальной зоне является выделение 
в Нижнеудинском районе тангуйской свиты 
в нижнем ордовике. В.И. Вялый и его соавто
ры (1986) считают, что между луговской сви
той западной подзоны и устькутской свитой 
восточной подзоны сущ ествует своеобразный 
комплекс отложений, выделенных им в тан- 
гуйскую свиту. Помещая ее в региональную 
стратиграфическую схему в Ангарской зоне, 
мы хотим обратить внимание исследователей 
на то, что в результате детальных литолого
стратиграфических исследований в будущем 
в составе этой зоны может быть выделен еще 
ряд самостоятельных подзон с уточненными 
границами.

Западная подзона  характеризуется раз
витием терригенных отложений, преимуще
ственно песчаников, и наблюдается в бас
сейне нижнего течения Бирюсы. Ордовик в 
этой подзоне представлен лишь нижнеордо
викскими свитами -  луговской и почетской 
(см. рис. 5, листы 12-14).

Л у го вск а я  сви та  впервы е вы делена 
А.С. Хоментовским в 1935 г. (Стратиграфичес
кий словарь, 1975). Детально послойно опи
сали ее В.И. Вялый и В.А. Храмцов (Огиен- 
ко, 1977). Стратотип находится на р. Бирюса 
около слияния ее с р. Чуня. Составлен он по 
разрозненным обнажениям: нижняя часть сви-. 
ты -  близ руч. Подъеланный, верхняя -  в 
районе деревень Луговая и Тулень. Выделя
ются две пачки: нижняя (58 м) -  полимикто- 
вые песчаники мелко- и среднезернистые с 
редкими прослоями аргиллитов и оолитовых 
известняков с единичными остатками без- 
замковых брахиопод Obolus apollinus Eichw. 
Верхняя пачка мощностью по разрозненным 
обнажениям 275-300 м -  состоит из полимик- 
товых песчаников желтовато- и зеленовато
серого цвета, глауконитовых, слюдистых, с 
прослоями плоскогалечных конгломератов и 
пестрых алевролитов и аргиллитов, вверху 
песчанистых и оолитовых известняков с мно
гочисленными брахиоподами Finkelnburgia  sp., 
гастроподами Tetranota clausa  B jaly, Salpin-  
gostoma verrucosum  Koken и др., моноплако- 
форами P seu d oscen ella  sp., рибейриидами



Tolmachovia sp., трилобитами Ijacephalus fig u -  
ratus Og., Apatokephalus gracilis Og., G laphu- 
rus sulcatus Og., Platypeltoides sibiricus Og., 
конодонтами Cordylodus angulatus Pand., C. ro- 
tundatus Pand., A codina euryptera  Ab. Контакт 
луговской свиты с подстилающими отложе
ниями не известен.

Свита относится к мансийскому, лопар
скому (нижняя пачка) и няйскому (верхняя 
пачка) горизонтам.

Почетская свита установлена Л.В. Оги- 
енко (1977). Название предложено А.С. Х о- 
ментовским в 1945 г. по р. Почет -  приток 
р. Бирюса (Стратиграфический словарь, 1975). 
Сложена желтоватыми, буроватыми кварце
выми разнозернистыми слабоизвестковисты- 
ми песчаниками с прослоями алевролитов и 
аргиллитов, с редкими остатками Angarella  
lopatini Asatk., A. jaworowskii Asatk. Мощность 
200-320 м. Свита относится к угорскому и ки- 
майскому горизонтам.

В ост очная подзона. Отложения этой 
подзоны наблюдаются в бассейне верхнего и 
среднего течения р. Ангары. Для них харак
терно развитие карбонатно-терригенных раз
ностей, стратиграфия их лучше разработана.

В результате многолетних исследований 
(Андреева, 1959; Лебедь и др., 1960; Занин, 
Огиенко, 1964, 1969; Занин, 1970; Вялый, 
1971, 1977; Стратиграфия..., 1975; К нязев, 
1978; Каныгин и др., 1980; Ордовик..., 1984а; 
и др.) для большей части рассматриваемой 
территории выработана схема расчленения 
ордовика на устькутскую, ийскую, бадара- 
новскую, мамырскую и братскую свиты. Для 
выявления полной стратиграфической после
довательности ордовикских пород большое 
значение также имели данные, полученные 
при обработке керна скважин. При составле
нии зональной легенды для геолкарты масш
таба 1:50 000 Ангаро-Илимской серии сотруд
никами ПГО “Иркутскгеология” С.П. Алексе
евым, Л.Л. Блажновой и ВостСибНИИГГиМСа 
В.И. Вялым (Вялый и др., 1986) была предло
жена местная стратиграфическая схема ор
довика с выделением новых свит в среднем 
ордовике: андочинской, таревской и анчери- 
ковской. Две последние соответственно яв
ляются аналогами нижней и верхней подсвит 
мамырской свиты, которая переведена в ранг 
серии, андочинская -  частичный возрастной 
аналог нижней подсвиты. Кроме того в ниж

нем ордовике в качестве аналога луговской и 
устькутской свит на юго-западе Иркутского 
амфитеатра предложена тангуйская свита.

Устькутская свита впервые установле
на в верхнем течении р. Лены; там ж е вбли
зи г. Усть-Кута находится ее стратотип. В пре
делах рассматриваемой зоны свита залегает 
обычно согласно, местами с размывом на кемб
рийских преимущественно красно- и пестро
цветных терригенных отложениях верхолен- 
ской или илгинской свит. Она характеризует
ся преобладанием сероцветных карбонатных 
разностей -  известняков и доломитов, роль 
которых увеличивается вверх по разрезу, где 
появляются биогермные постройки, количе
ство и мощность которых постепенно возра
стают в направлении с юго-запада (Нижне- 
удинский район) к северо-востоку (широтное 
течение р. Ангары). Мощность отложений в 
этом направлении убывает. Выделены две под
свиты. Нижняя (от 40 до 100 м) представлена 
известковистыми аргиллитами, алевролитами, 
песчаниками и прослоями известняков и до
ломитов, с редкими остатками брахиопод 
Obolus vetus Yadr., Obolus sp., Finkelnburgia  
sp., моноплакофор Lenaella octobinaria B jaly, 
Pseudoscenella  sp., наутилоидей Paraendoceras 
sp., гастропод Tropidodiscus sp., конодонтов 
C o rd y lo d u s p rim itiv u s  Bagnoli, B arn es  et 
Stevens, Oneotodus datsonensis Dr. et Jon. и 
др. Верхняя подсвита (от 40 до 170 м) состоит 
из серых и темно-серых строматолитовых, он- 
колитовых, биостромных известняков. В  север
ных районах много биогермных образований 
куполообразной формы. В межбиогермных 
пространствах распространены аргиллиты, 
обломочные известняки, в подчиненном ко
личестве -  прослои известковистых песчани
ков, алевролитов. Встречаются брахиоподы 
Obolus vetus  Yadr., О. bryanskiensis  Yadr., 
моноплакофоры Lenaella sp., Pseudoscenella sp., 
наутилоидеи Clarcoceras angarense Bal., C. sibi- 
ricum  B jaly, трилобиты Ijacephalus convexus  
Og., I. solus Og., Nyaya orientalis Og., Eoapato- 
kephalus nyaycus  Ros., конодонты A codina  
euryptera  Ab., Cordylodus angulatus Pand., C. ro- 
tundatus Pand., D repanodus basiplicatus Ab., 
D. sim plex  Br. et M., H irsutodontusl inauditus 
Mosk., Loxodus  a ff . bransoni Furn. Свита отно
сится к мансийскому-лопарскому (нижняя 
подсвита) и няйскому (верхняя подсвита) го
ризонтам.



На юго-западе Иркутского амфитеатра 
между прибрежно-морскими терригенными 
отложениями луговской свиты на западе и 
преимущественно нормально-морскими обра
зованиями устькутской свиты р. Лены и Ан
гаро-Ленского водораздела распространена 
своеобразная фация с преобладанием зеле
новато-серых мергелей мансийского(?)-няй- 
ского возраста, которая (Вялый и др., 1986) 
выделяется в Тулунском, Чунском и Нижне- 
удинском районах Иркутской области в тангуй- 
скую свиту.

Тангуйская свита. За стратотип принят 
разрез по скв. Т -7, пройденной в приустье
вой части р. Тангуй. Свита, по-видимому, со
гласно залегает на глинистых красноцветных 
доломитах илгинской свиты и делится на две 
подсвиты. Нижняя состоит из двух пачек и 
начинается строматолитовыми и оолитовыми 
глинистыми доломитами (33 м) с обломками 
раковин брахиопод рода Obolus. Вторая пачка 
сложена темно-зеленовато-серыми мергелями 
с конодонтами Oneotodus errectus Dr. et Jon., 
О. datsonensis Dr. et Jon., Teridontus nakam urai 
(Nog.). Общая мощность нижней подсвиты 
в стратотипе 85 м. Верхняя подсвита также 
делится на две пачки, из которых нижняя 
(45 м) -  и звестковисты е мергели, верхняя 
(56 м) -  пестроцветные алевролиты с прослоя
ми глинистых известняков и песчаников с ко
нодонтами Cordylodus rotundatus Pand., С. ап- 
gulatus Pand., H irsutodontus? inauditus  Mosk., 
трилобитами Ijacephalus sp. Общая мощность 
свиты 185-220 м с максимумом в районе Ок
тябрьского железорудного месторождения.

Ийская свита установлена в Присаянье 
на р. Ия -  притоке Оки (Лебедь и др., 1960), 
там ж е находится ее стратотип. Представле
на пестроцветными, преимущественно крас
ноцветными терригенными породами при яв
ном преобладании песчаников. Характерны 
знаки ряби, трещины усыхания, косая слои
стость (Занин, 1970; Стратиграфия..., 1975; 
Огиенко, 1977; К н язев, 1978; О рдовик..., 
1984а). Наиболее полно свита представлена в 
Чуно-Бирюсинском районе, где мощность ее 
достигает 530-560 м. На восток и северо-вос
ток мощность быстро убывает. В Братском 
районе она около 250 м, в районе широтного 
течения Ангары не превышает 70-100 м; в 
междуречье Ангары и Илима мощность рез
ко сокращается, в междуречье Илима и Лены

свита выклинивается. Встречаются единичные 
лингулиды, ангареллы, гастроподы и только 
в скв. 1-ГМ (район Падунского порога) в ти
пичных для ийской свиты породах наряду с 
брахиоподами Obolus vetus Yadr. найдены ко- 
нодонты A canthodus lineatus (Furn.), Cordylo
dus angulatus Pand., C. rotundatus Pand., Dre- 
panodus basiplicatus Ab., D. sim plex  Br. et M., 
Hispidodontus inauditus (Mosk.) и др. На p. Уда 
в скв. Н-3 ее мощность достигает 295 м (Ордо
вик..., 1984а). Свита согласно залегает на усть- 
кутской и связана постепенными переходами 
с перекрывающей бадарановской свитой. От
носится к угорскому горизонту.

Н иж ний-средний ордовик. Б ад ар а-  
новская свита выделена Ю.Н. Заниным и 
Л.В. Огиенко (1964) на р. Чуня. За стратотип 
принят разрез в долине этой реки от с. К аза
чья Бадарановка до с. Баер, дополненный кер
ном пробуренных скважин. Описание свиты в 
этом и других районах Иркутского амфите
атра приводится во многих публикациях (За
нин, 1970; Огиенко и др., 1974; Стратигра
фия..., 1975; Бялый, 1977; Князев, 1978; Ор
довик..., 1984а). Сложена преимущественно 
терригенными породами, для которых харак
терны частая смена вещественного состава и 
пестроцветность. В стратотипической местно
сти выделяются три пачки общей мощностью 
до 350 м. Нижняя -  красно- и сероцветные 
песчаники, алевролиты, в меньшей мере ар
гиллиты. В  средней части пачки обнаружены 
брахиоподы Angarella lopatini Asatk., рибей- 
рииды Tolmachovia concentrica  Kob., трило
биты H ystricurus mirabilis Og. Средняя пачка 
состоит из светлых, желтовато-серых средне- 
и грубозернистых кварцевых слабосцементи- 
рованных косослоистых песчаников с просло
ями зеленоватых и буроватых алевролитов. 
В  верхах пачки найдены A ngarella lopatini 
Asatk., отпечатки гастропод Bellerophon  sp. 
Верхняя пачка -  пестроцветные песчаники, 
алевролиты и аргиллиты с брахиоподами 
A n ga rella  lopatin i A satk ., наутилоидеями 
Intejoceras angarense  Bal., Padunoceras rugo- 
saeform e  Bal.

К востоку и северо-востоку мощность 
бадарановской свиты уменьшается. В среднем 
течении Ангары (Братский район) она не пре
вышает 200 м, в нижнем (широтном) течении -  
95 м. В этом ж е направлении возрастает кар- 
бонатность пород и соответственно увеличи-
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Литологическая характеристика

Переслаивание мергелей доломитовых, аргиллитов и алевролитов 
с маломощными серыми мелкозернистыми песчаниками 

100-120 м

Переслаивание мергелей доломитовых, аргиллитов и алевролитов 
с маломощными серыми песчаниками 2,6 м

Переслаивание пестроцветных аргиллитов, алевролитов 
и песчаников. В верхней половине увеличивается мощность светло

серых песчаников и уменьшается мощность аргиллитов 
и алевролитов 

47 м

Аргиллиты и алевролиты с прослоями песчаников и линзами 
ракушнякового детрита и глинисто-карбонатными конкрециями 

27 м

Алевролиты, аргиллиты и мергели зеленовато-серые сильно
слюдистые с линзовидными прослоями органогенно-обломочных 

известняков и лингуловых ракушняков 
24 м

Преимущественно известковистые песчаники светло-серого цвета, 
иногда пятнистые с прослоями ракушняковых известняков кирпично

красных и коричневых алевролитов и аргиллитов 
46 м

Палеонтологическая характеристика

Брахиоподы: L ingu le lla  sp. 2, G lo ss e lla  sp.; 
остра коды: P rim itia  sp., L e p e rd ite lla  sp., Aechminidae; 

конодонты: A c a n th o d in a  re g a lis  Mosk., A c a n th o d u s  c o m p tu s  Mosk.,
A. e le g a n s  Mosk., D re p a n o d is ta c o d u s  victrix (Mosk.), S c a n d o d u s ?  sib iricus  Mosk., 

S te re o c o n u s  sp., S. b ico s ta tu s  Mosk.

Конодонты: D re p a n o d is ta c o d u s  victrix (Mosk.), D re p a n o is to d u s  su b e re c tu s  (Br. et M.), 
E v e n c o d u s  sp., S te re o c o n u s  b icos ta tus  Mosk., S c a n d o d u s ?  sib iricus  Mosk.

Брахиоподы: E c te n o g lo s s a  d e ru p ta  Yadr, E. a n g u s ta  Yadr; 
конодонты: S te re o c o n u s  sp.

Брахиоподы: Lingulella  sp.;
конодонты: C ard iod ella  lyrata  Mosk., C. tum ida  (Br. et M.), P h ra g m o d u s  flexuosus  Mosk., 

Po lyp laco gnathus a n g a re n s e  Mosk., Ptiloconus long identatus  Mosk.

Ракообразные: O b ru ts ch ev ia  sp.; моллюски: M ia g k o v ia  m o y e ro n ic a  S. Ros.; 
брахиоподы: A n g a re lla  m irab ilis  Asatk.; конодонты: C a rd io d e lla  ly ra ta  Mosk., 
C. tu m id a  (Br. et M.), C o le o d u s  m irab ilis  Mosk., L e p to c h iro g n ath u s  lo n g u s  Mosk., 

M ic ro c o e io d u s ?  triang u laris  Mosk., N e o c o lo d u s  du tch to w n en s is  Joung. et Cul., 
P o ly p la c o g n a th u s  a n g a re n s e  Mosk., P tilo co n u s  lo n g id en ta tu s  Mosk.

Брахиоподы: A n g a re lla  ja w o ro w s k ii Asatk., A. m irab ilis  Asatk.; 
ракообразные: A n g a ro c a ris  ts c h e k a n o w s k ii (Schm.); 

конодонты: C o le o d u s  m irab ilis  Mosk., P tilo co n u s?  p ro p riu s  Mosk.

132 
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Известняки серые и зеленовато-серые, органогенно-обломочные 
массивные, прослоями глинистые оолитовые и песчанистые 

с прослоями красноцветных аргиллитов и алевролитов, в верхней 
части преобладают светло-серые, реже красноцветные пятнистые 

песчаники 
51 м

Брахиоподы: A n g a re lla  sp., A . ja w o ro w s k ii Asatk., F in k e ln b u rg ia  sp., 
E c te n o g lo s s a  a n g a re n s e  Yadr; 

остра коды: P rim itia  sp.;
трилобиты: B a th y u re llu s  sp., P s e u d o m e ra  w e b e ri Z. Max.; 

конодонты: A c o d u s  d e lta tu s  sib iricus  Mosk., D re p a n o d u s  cos ta tus  Ab., 
0. p a ra lle lu s  Br. et M., D re p a n o is to d u s  su b e re c tu s  (Br. et M.), H is tio d e lla  

a n g u la ta  Mosk., S c o lo p o d u s  q u a d ra p lic a tu s  Br. et M.

Пестроцветные мелкозернистые до грубоватозернистых 
песчаники с прослоями аргиллитов и глинистых алевролитов 

77 м

Известняки темно-серые, тонкокристаллические 
до пелитоморфных, массивные, строматолитовые, реже оолитовые 

28,5 м

Брахиоподы: O b o lu s  vetus  Yadr; 
конодонты: D re p a n o d u s  cf. b as ip lic a tu s  Ab., D. p a ra lle lu s  Br. et M., 

A c o d u s  o n e o te n s is  Fum., D. s im p le x  Br. et M., 
D re p a n o is to d u s  s u b e re c tu s  (Br. et M.)

Рис. 20. Тунгусская серия. Типовой разрез ордовикских отложений Ангарской структурно-фациальной зоны. Широтное течение р. Ан
гары, обн. 791, 792, 793.

Уел. обозн. см. на с. 90.
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вается разнообразие фаунистического комп
лекса. У д. Рожково хорошо видно, как крас
ноцветные песчаники ийской свиты, посте
пенно обогащаясь карбонатным материалом, 
переходят в сероцветные известняки бадара- 
новской свиты. Среди последних наблюдают
ся органогенно-обломочные, массивные, про
слоями глинистые, оолитовые, иногда кавер
нозные разности, обогащенные на отдельных 
уровнях лепешковидными конкрециями гли- 
нисто-известковистого состава. К верхам сви
ты возрастает роль терригенного, в частно
сти песчанистого материала. В этом районе 
бадарановская свита подразделяется на две 
подсвиты. Нижняя подсвита (около 50 м) на
чинается преимущественно серыми и зеле
новато-серыми известняками, выше появля
ются прослои красноцветных аргиллитов и 
алевролитов, в верхах преобладают светло
серые, реже красноцветные, пятнистые пес
чаники. Органические остатки разнообразны -  
брахиоподы F in k e ln b u r g ia  sp., A n g a re lla  
jaworowskii Asatk., гастроподы Pararaphistoma 
gualteriatum  Schlot., Eotomaria supracingulata  
Bill., рибейрииды Tolm achovia  co n cen trica  
Kob., трилобиты P seudom era weberi (Z. Max.), 
Biolgina sibirica Z. Max., H ystricurus secundus  
Og., Bathyurellus angarensis Og., конодонты 
Acodus deltatus sibiricus Mosk., D repanodus  
costatus Ab., D. parallelus Br. et M., Histiodella 
angulata  Mosk., L o xod u s? sigmoidalis Mosk., 
Glyptoconus quadraplicatus (Br. et M.). В ерх
няя подсвита (около 45 м) -  преимуществен
но известковистые песчаники светло-серого 
цвета, иногда пятнистые, с прослоями ракуш- 
няковых известняков, кирпично-красных и 
коричневых алевролитов и аргиллитов. Встре
чаю тся брахиоподы A ngarella  jaw orow skii 
Asatk., часто образующие вместе с гастро- 
подами и моноплакофорами ракушняковые 
прослои, конодонты Coleodus mirabilis Mosk., 
Ptiloconus? proprius  Mosk., обломки панци
рей ракообразных A ngarocaris tschekanow skii 
(Schm.). Контакт с вышележащими породами 
мамырской серии постепенный, граница про
водится по исчезновению коричневых разно
стей алевролитов. Нижняя подсвита относит
ся к кимайскому горизонту нижнего ордо
вика, верхняя -  к вихоревскому горизонту 
среднего ордовика.

Средний ордовик. Мамырская серия
(первоначально свита) получила свое наиме
нование по рекам Большая и Малая Мамырь -

притокам Ангары. Н азвание предложено 
В.П. Масловым в 1932 г., но объем и страти
графическое положение пород, вклю чаю 
щихся в это подразделение, долгое время 
оставались неясными и являлись предметом 
дискуссии. Стратотип не указан и не описан. 
В условиях слабой обнаженности уточнению 
взаимоотношений серии со смежными под
разделениями и корреляции ее с региональ
ной шкалой способствовали буровые работы 
и накопление палеонтологического материа
ла (Андреева, 1959; Занин, 1970; Стратигра
фия..., 1975; Каныгин и др., 1980; Ордовик..., 
1984а). Анализ площадного распространения 
фауны показал, что в стратотипической ме
стности внутри толщи, объединяемой ранее 
в мамырскую свиту, имеется перерыв в осад- 
конакоплении, отсутствуют отложения, отве
чающие нижней части киренско-кудринского 
горизонта. Таким образом, свита на большей 
части площади развития образована разновоз
растными породами. На основании этого и по 
фациальной динамике среднеордовикского 
бассейна (Огиенко и др., 1974; Вялый, 1977; 
Вялый и др., 1984) выделяются две свиты -  
таревская и анчериковская, отвечающие со
ответственно ранее выделявшимся нижней и 
верхней подсвитам мамырской свиты (Вялый 
и др., 1986). Перерыв в осадконакоплении 
внутри мамырской серии не фиксируется 
лишь на севере, где в районе широтного те
чения Ангары у д. Рожково отмечается пол
ный разрез серии (рис. 20).

Таревская свита. За стратотип принят 
разрез по скв. Н -3, пройденной восточнее 
г. Братска. В  стратотипической местности эта 
свита общей мощностью 26-46 м состоит из 
двух пачек. Нижнюю слагают зеленовато- и 
голубовато-серые аргиллиты и алевролиты с 
многочисленными известксвистыми стяжени
ями, нередко содержащими разнообразные 
остатки фауны. В нижней части пачки встре
чаю тся двустворки M iagkovia m o y ero n ica  
S. Ros., моноплакофоры Scenella costata B jaly, 
гастроподы Liospira subconcava  Ulr., наути- 
лоидеи Intejoceras angarense  Bal., Padunoceras 
ru gosaefo rm e  Bal. и др., ракообразные A n 
garocaris tschekanow skii (Schm.), конодонты 
Cardiodella tum ida  (Br. et M.), C. lyrata Mosk., 
Ptiloconus? costulatus Mosk., Polyplacognathus 
angarense Mosk., в верхней появляются бра
хиоподы H esperorthis brachiophorus Cooper, 
Evenkina lenaica (Girardi), трилобиты Homote-



lus lenaensis Z. Мах., остракоды Sibiritella  sp., 
конодонты P hragm odus flexu osus  Mosk. Мощ
ность нижней пачки в стратотипе 23 м. Верх
няя пачка имеет тот ж е вещественный со
став и палеонтологическую характеристику, 
но становится красноцветной. Мощность ее 
2-23 м. Свита относится к муктэйскому и вол- 
гинскому горизонтам.

Анчериковская свита. Стратотип -  раз
р ез по скв. Н -3 , пройденный восточн ее 
г. Братска. Мощность свиты 45-200 м, в стра
тотипе 64 м. Состоит из двух подсвит. Ниж
няя подсвита сложена розовато-серыми, пест
роцветными кварцевыми песчаниками с про
слоями вишневых аргиллитов и алевролитов 
с многочисленными беззамковыми брахио- 
подами Ectenoglossa derupta  Yadr., Е. angusta  
Yadr., Pseudolingula? subquadrata Yadr., фраг
ментами панцирей ракообразных, конодон- 
тами Stereoconus bicostatus Mosk. Мощность 
подсвиты в стратотипе 37,5 м. Верхняя под
свита (мощность 26,5 м) состоит из двух па
чек. Нижняя пачка (9,5 м) -  голубовато-се
рые алевролиты с прослоями песчаников со
держит конодонты Drepanodistacodus v ictrix  
(Mosk.), остракоды  E u p rim itia  cf. h elen a  
V. Ivan. Верхняя пачка (17 м) -  песчаники 
полимиктовые, алевролиты пестроцветные с 
трилобитами M onorakos  sp., конодонтами 
Drepanodistacodus v ictrix  (Mosk.), Stereoconus  
bicostatus Mosk.

Нижняя подсвита относится к киренско- 
кудринскому, верхняя -  к чертовскому го
ризонтам.

В устье р. Ока (по скважине) мощность 
мамырской серии около 70 м. В  береговых 
обрывах р. Илим и по керну расположенных 
вблизи скважин мощность ее достигает 8 0 - 
90 м. В Чуно-Бирюсинском районе она отсут
ствует. В таревской свите при довольно ста
бильной мощности заметно увеличивается 
известковистость с юга на север. В анчери- 
ковской свите с юга на север увеличивается 
размерность обломочного терригенного ма
териала и возрастает мощность.

Андочинская свита установлена в Оки- 
но-Удинском междуречьи, в северной части 
Тулунского и в южной части Чунского райо
нов Иркутсткой области. Она согласно зале
гает на бадарановской свите (Бялый и др., 
1986). Стратотип ее -  разрез по скв. Т-3, прой
денной в 4 км севернее р. Илим. Свита сло

жена слюдистыми красно-коричневыми алев
ролитами с прослоями зеленовато-серых алев
ролитов и песчаников. Мощность свиты в стра
тотипе 41 м, на северо-запад увеличивается 
и в районе Октябрьского ж елезорудного 
месторождения в скв. 28 достигает 170 м. Тол
ща содержит конодонты P olyplacognathus  
a n ga ren se  Mosk., C ardiodella  lyrata  Mosk., 
C oleodus m ira bilis  Mosk., которые сви де
тельствуют о принадлежности ее к муктэй
скому горизонту. Значительная мощность и 
своеобразие вещ ественного состава пород 
рассматриваемой толщи, резкое фациальное 
отличие от пород нижней части мамырской 
серии, частичным временным аналогом кото
рой она является, послужили основанием для 
выделения этих образований в самостоятель
ную свиту (Бялый и др., 1986).

Братская свита. Название предложено 
в 1932 г. В.П. Масловым (Стратиграфический 
словарь, 1975). Впервые свита была выделена 
вблизи г. Братска, но стратотип ее не указан. 
В  литературе сведения о ней все еще спор
ные (Крашенинников, 1935; Занин, Огиенко, 
1964; Огиенко и др., 1974; Стратиграфия..., 
1975; Ордовик..., 1984а). Пестроцветные, преи
мущественно красноцветные терригенные от
ложения братской свиты распространены поч
ти повсеместно от р. Бирюса до р. Илим, но 
мощность их значительно изменяется (от 
50-60 до 200-250 м). Обычно они залегают с 
перерывом на подстилающих породах, верх
няя граница слабо изучена. Свита образована 
красными и зелено-серы м и аргиллитами, 
алевролитами, доломитовыми мергелями, с 
характерными круглыми пятнами зеленого 
цвета. Вверх по разрезу увеличивается коли
чество алевролитов и появляются прослои пес
чаников. Встречаются маломощные прослой
ки и гнезда гипса и ангидрита, глиптоморфо- 
зы по каменной соли. Отмечаются находки 
брахиопод Lingulella  sp., Glossella sp., ост- 
ракод L e p e r d it e l la  sp ., L a c c o c h i l in a  sp., 
Aechminidae, ракообразных C hacharejocaris  
sp., конодонтов A ca n th o d in a  regalis  Mosk., 
Drepanodistacodus victrix  (Mosk.), Scandodus  
serratus Mosk., S . sibiricus Mosk., Evencodus  
sp., Stereoconus bicostatus Mosk. Приурочены 
они главным образом к нижней части свиты. 
Относится к чертовскому и баксанскому го
ризонтам и условно к верхнему ордовику 
(рис. 21).



Рис. 21. Корреляция наиболее полных разрезов ор
довика Ангарской структурно-фациальной зоны:

I -  обнажения в нижнем течении р. Бирюса: а -  район р. По
чет, б -  ниже д. Тюлень, в -  ниже д. Л уговая, г -  устье  
руч. Подъеланный; II -  широтное течение Ангары в районе 
д. Рожково; III -  скв. 1-ГМ на Ангаре в районе Падунского по
рога; IV -  скв. 1с на 41 км от г. Вихоревка по автодороге на г. Т у- 
лун; V -  скв. Зс в районе пос. Леоново. Уел. обозн. см. на с. 90.
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Стратиграфия ордовика в бассейне верх
него течения р. Лены имеет длительную ис
торию изучения; подробные сведения об этом 
приводятся во многих опубликованных ис
точниках (Геология СССР, 1961, 1962, 1970, 
тома X V , X V II, X V III; Занин, 1970; Абаи- 
мова, 1975; Стратиграфия..., 1975; и др.). Ордо
викские отложения продолжают усиленно 
изучаться и в последние годы (Вялый, 1977а, б; 
Каныгин и др., 1977; Огиенко, 1977; Абаимо- 
ва, 1984; Нижний ордовик..., 1986; Ордовик..., 
1989).

Верхнеленская структурно-фациальная 
зона в пределах Сибирской платформы зани
мает обширную территорию в бассейне верх
него и среднего течения р. Лены, захваты 
вает верховья р. Нижняя Тунгуска и бассейн 
р. Калар (Верхнекаларский грабен). Как и в 
других областях платформы, ордовикские 
отложения обнажены здесь лишь на отдель
ных участках, чаще в виде изолированных 
выходов в береговых обрывах р. Лены и неко
торых ее крупных притоков. Лучшие разре
зы находятся в верхнем ее течении и их с 
полным основанием можно считать класси
ческими. Именно с посещения этих разрезов 
начиналось изучение ордовика на Сибирской 
платформе, а с середины прошлого столетия 
они стали объектом детальных исследований 
и выполнили ключевую роль при разработке 
региональных стратиграфических схем всего 
региона. Здесь вблизи пос. Кривая Лука, де
ревень Волгино и Кудрино находятся стра
тотипические обнажения волгинского, ки- 
ренско-кудринского и чертовского горизон
тов среднего ордовика (рис. 22).

Литостратиграфические подразделения 
в верхнем течении р. Лены представлены 
устькутской, криволуцкой, чертовской и М а 

каровской свитами. В  Прибайкалье между 
устькутской и криволуцкой свитами на одних 
участках (бассейн р. Ханда) выделяются ий- 
ская и бадарановская свиты, на других (реки 
Лимпея, Чая, Чуя и др.) -  сопоставляемая с 
ними суринская свита. В  верховьях р. Ниж
няя Тунгуска и на р. Непа отложения ниж
него ордовика, как правило, выпадают из 
разреза, сохраняясь только на небольших 
участках и небольшой мощности (см. рис. 5, 
листы 15-17).

На территории Верхнекаларского грабена 
ордовикские отложения характеризую тся 
пестроцветным типом осадков и расчленяют
ся на воротнинскую, наледнинскую и усть- 
наледнинскую свиты (Никольский и др., 1984; 
Барабышева, Пахомов, 1990; Никольский, В я 
лый, 1991; Решения..., 1994; Атлас..., 2002).

Нижний ордовик. Устькутская свита 
установлена первоначально в качестве яруса 
В.А. Обручевым в 1892 г. (Стратиграфический 
словарь, 1975) в верхнем течении р. Лены. 
Стратотипической местностью являются ок
рестности г. Усть-Кута (скальные обрывы на 
левом берегу Лены, в 2-3  км ниже города), 
но в современном понимании объема свиты 
здесь обнажена только нижняя ее часть. Она 
залегает согласно на красноцветных породах 
верхоленской (илгинской) свиты, в Прибай
калье -  на пестроцветах хандинской. Состав 
свиты в основном карбонатный. Нижняя под
свита мощностью от 50 до 400 м представле
на преимущественно серыми песчанистыми, 
известковистыми, часто строматолитовыми и 
оолитовыми доломитами, местами с прослоя
ми песчаников, известковистых песчаников, 
песчанистых известняков. В стратотипичес
ком разрезе органические остатки не обна
ружены, в других разрезах установлены два 
фаунистических комплекса. В низах подсви
ты встречаются брахиоподы Tetralobula sp., 
моноплакофоры Kirengella ayaktchica  S. Ros., 
Lenaella octobinaria  B jaly , трилобиты Dol- 
geulom a in certa  (K utch .), D. o rdina ra  Og., 
D. turum akitica  S. Ros., Saukiella restricta  Og., 
Apatokephalus lim peicus  Og. Во втором ком
плексе присутствуют трилобиты Pseudoacro- 
cephalites incom ptus  Og., P. ilgaensis Z. Max., 
P. sulcatus  Og., D icerato ceph a lin a  m ira n d a  
Z. Max., Plethopeltides m agnus  Z. Max., k o h o -  

донты C lavoham ulus triangularis  Ab., H ir-  
sutodontus cf. sim p lex  (Dr. et Jon.), Oneotodus 
variabilis Lind. В  строении верхней подсвиты 
мощностью от 40-50 до 200-260 м принимают 
участие известковистые песчаники и песча
нистые известняки, в подчиненном количе
стве пестроцветные алевролиты и доломиты. 
Встречаются моноплакофоры Pseudoscenella  
angusta  B jaly , Р. sibirica  B jaly , гастроподы 
T ro p id o d isc u s  sp., единичные трилобиты 
G laphurus sulcatus Og. (бассейн p. Киренга).
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ч В основании конгломератовидные песчаники с большим 
s количеством темноцветных фосфоритовых галек. Далее 
ч аргиллиты зеленовато-серые тонкоплитчатые с редкими 

фосфоритовыми гальками 4,4 м
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В основании песчаники светло-серые, реже 
пятнистые. Выше переслаивание пестрых 

песчаников и алевролитов пятнистых с яркими 
разводами 

9,4 м
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Песчаники внизу преимущественно зеленовато
серые с прослоями красно-бурых алевролитов 
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3,3 м
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Песчаники светлые, зеленовато-серые 
известковистые, в неравномерном переслаивании 

с аргиллитами и алевролитами от зеленовато
серых в основании до красно-бурых в верхней 

половине пачки 
9,6 м
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В основании алевролиты буровато-серые 
с караваеобразными стяжениями известняков, 
далее переслаивание мергелей алевритистых 

с алевролитами зеленовато-серыми, глинистыми, 
с редкими выдержанными уровнями мелких 

известковых стяжений и отдельными прослоями 
песчаника светло-серого, сильноизвестковистого. 
Фауна в основном сосредоточена в карбонатных 

стяжениях 
15,7 м

=> — 4,8 Р̂
*

' Алевролиты зеленовато-серые, серые и буровато
серые с регулярно встречающимися выдержан

ными уровнями караваеобразных конкреций 
мергелей и известняков, к которым приурочены 

остатки фауны 
4,8 м

Палеонтологическая характеристика

Конодонты: Evencodus sp.

Остракоды: Quadrilobella recta V. Ivan., Fidelitella unica V. Ivan., Primitia annae 
V. Ivan., Schmidtella dorsilobata V. Ivan., Ginella primitiformis V. Ivan.; 

конодонты: Stereoconus corrugatus Mosk., S. bicostatus Mosk., S. turaensis 
Mosk., S. nodosicostatus Mosk., Stereoconus sp. sp., Evencodus furcatus Mosk., 

E. cf. sibiricus Mosk., Subcordylodus cf. aculeatus (Stauf.), Amorphognathus 
cf. inaequalis Rhod., Microcoelodus tunguskaensis Mosk., Ptiloconus anomalis 

(Mosk.), Oulodus restrictus (Mosk.), Phragmodus cf. inflexus Stauffer

Остракоды: Quadrilobella recta V. Ivan., Primitia annae V. Ivan.; 
конодонты: Ptiloconus anomalis (Mosk.), Oulodus restrictus (Mosk.), 

Stereoconus costatus Mosk., S. nodosicostatus Mosk.

Брахиоподы: Lenatoechia lenaensis (Nik.), остракоды: Quadrilobella recta V. Ivan., 
Fidelitella unica V. Ivan., Primitia annae V. Ivan., Schmidtella dorsilobata V. Ivan.;

конодонты: Subcordylodus cf. aculeatus (Stauf.), Amorphognathus 
cf. inaequalis Rhod., Bryantodina lenaica Mosk., Microcoelodus tunguskaensis 

Mosk., Ptiloconus anomalis (Mosk.); наутилоидеи: Sactoceras yokoyami (Kob.)
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Алевролиты песчанистые серые, с многочисленными 
линзовидными прослоями микрополосчатых песчани

ков. В верхней части с фосфоритовыми зернами 
и галечками гравелитовой размерности 1,6 м Л

Алевролиты зеленовато-серые, песчанистые в верхней 
части небольшие известковистые стяжения, к которым 

приурочены остатки ф ауны 3,85 м_________

Алевролиты от зелено-серых до красноцветных 
с прослоями известняков органогенно-обломочных 

серых и аргиллитов зелено-серых 5,1 м

Неравномерное переслаивание красноцветных 
песчаников с зелено-серыми алевролитами 2,15 м

Пестроцветные алевролиты в переслаивании 
с песчаниками оолитовыми и известняками 
песчанистыми 3,8 м

Алевролиты зеленовато-серые и серые в основании 
слоя с тонкими красноцветными прослоями, в верхней 

части с прослоями органогенно-обломочных 
известняков 4,9 м

Брахиоподы: Multicostella (Multicostella) maaki A n d r, Evenkina lenaica (Girardi), Mimella macra Andr., 
Rafinesquina? ermani Andr., Platymena amara (A ndr); трилобиты : Homotelus lenaensis Z. Max., Calliops 

armatus Ulr. et Delo; остра коды: Sibiritella гага (V. Ivan.); ракообразны е: Girardevia sp.
Брахиоподы: Lingulella (Lingulella) cf. procera Yadr., Hesperorthis ignicula (Raym.), Evenkina lenaica (Girardi), 

Evenkinorthis dualis Yadr., Mimella macra Andr., Rafinesquina? ermani Andr., Platymena amara (Andr.), 
Oepikina? turgida Yadr.; трилобиты : Homotelus lenaensis Z. Max., Calliops armatus Ulr. et Delo;

Sibiritella гага (V. Ivan.). Sibiritella costata (V. Ivan.); конодонты: Phraqmodus fiexuosus Mosk.остракоды э (V. I : Phragmodus f

Аргиллиты зеленовато-серые мелкощебенчатые 
и тонкоплитчатые, в чередовании с алевролитами 
зеленовато-серыми тонкоплитчатыми и с редкими 
прослоями оолитовых известняков и алевритистых 

доломитов
11,5м

Переслаивание пестроцветных песчаников, часто 
глауконитовых с пестроцветными алевропесчаниками 
и алевролитами, с отдельными прослоями и линзами 

известняковых конгломератов и брекчий
1 7 м

Брахиоподы: Lingulella (Lingulella) cf. procera Yadr., Hesperorthis ignicula (Raym.), Hesperorthis brachiophorus 
(Cooper), Evenkina lenaica (Girardi), Atelelasma peregrinum (Andr.), Murinella jakutensis Andr., Rafinesquina? 
ermani Andr., Platymena amara (Andr.); трилобиты : Homotelus lenaensis Z. Max., Lichas kuckersiana Schm., 
Homolichas depressus (Ana.), Calliops armatus Ulr. et Delo; остракоды: Egorovella defecta V. Ivan., Sibiritella 

гага (V. Ivan.), Sibiritella costata (V. IvanJ, Coelochilina patibilis V. Ivan.; конодонты: Drepanoistodus suberectus 
^ _________________________ (Br. et M.), Erraticodon sp., Phragmodus fiexuosus Mosk.__________________________ /

Брахиоподы: Hesperorthis ignicula (Raym.), Hesperorthis brachiophorus (Cooper), Evenkina lenaica (Girardi), 
Atelelasma peregrinum (Andr.), Murinella jakutensis Andr., Platymena amara (Andr.); трилобиты : Homotelus 
lenaensis Z. Max., Calliops armatus Ulr. et Delo, Ceraurinella biformis (Z. Max.); остракоды: Soanella maslovi 

\ (V. Ivan.), Egorovella defecta V. Ivan., Scutumella caliginosa Kan., Sibiritella гага (V. Ivan.), Coelochilina patibilis 
\  V. Ivan.; конодонты: Erraticodon sp., Phragmodus fiexuosus Mosk.

Брахиоподы: Mimella macra Andr., Hesperorthis ignicula (Raym.), Hesperorthis brachiophorus (Cooper), 
Evenkina lenaica (Girardi); трилобиты : Homotelus lenaensis Z. Max., Calliops armatus Ulr. et Delo; 

остракоды: Soanella maslovi (V. Ivan.), Sibiritella гага (V. Ivan.), Sibiritella costata (V. Ivan.); конодонты: 
l Phragmodus fiexuosus Mosk.; головоногие моллюски: Cycloceras sp.

Брахиоподы: Pseudolingula ? sp., Mimella macra Andr., Hesperorthis ignicula (Raym.), Hesperorthis 
brachiophorus (Cooper), Evenkina lenaica (Girardi), Rafinesquina? ermani Andr.; трилобиты : Remopleurides 

loneicostatus Portl., Homotelus lenaensis Z. Max., Calliops armatus Ulr. et Delo, Ampyx borealis Balash., 
Lonchodomas parvulus B u r . ; остракоды: Soanella maslovi (V. Ivan.), Parenthatia sellata V. Ivan., Egorovella 
defecta V. Ivan., Sibiritella гага (V. Ivan.), Sibiritella costata (V. Ivan.); конодонты: Drepanoistodus suberectus 

(Br. et M.), Erraticodon cf. patu Cooper, Phragmodus fiexuosus Mosk.

Брахиоподы: Strophomena sp., Lingulella (lingulella) cf. procera Yadr., Hesperorthis brachiophorus (Cooper), 
Evenkina lenaica (Girardi), Rafinesquina? ermani Andr., Mimella macra Andr., Platymena amara (Andr.); 

трилобиты : Isotelus sp., Pseudoasaphus sp., Basilicus silus (Z. Max.), Homotelus lenaensis Z. Max., Calliops 
armatus Ulr. et Delo, Ceraurinella biformis (Z. Max.); остракоды: Leperditella sp., Bolbinella sp., 

Sigmobolbina sp., Soanella maslovi (V. Ivan.), Parenthatia sellata V. Ivan., Egorovella defecta V. Ivan., Scutumella 
caliginosa Kan., Sibiritella гага (V. Ivan.), Sibiritella costata (V. Ivan.); конодонты: Coleodus mirabilis Mosk., 

Ptiloconus costulatus Mosk.; гастроподы: Lophospira sp.

Рис. 22. Ангарская серия. Типовой разрез среднеордовикских отложений Верхнеленской структурно-фациальной зоны. Река Лена в 
районе пос. Кривая Лука, обн. ВК741.

Уел. обозн. см. на с. 90.
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Устькутская свита широко распростра
нена в бассейне верхнего течения р. Лены (на 
Лене и ее притоках Киренга, Ханда, Лим- 
пея, Чая, Чуя и др.), в междуречье Лены и 
Ангары, в пределах Ангарской структурно
фациальной зоны. Нижняя подсвита устькут- 
ской свиты относится к мансийскому и ло
парскому горизонтам, верхняя подсвита -  к 
няйскому.

Воротнинская свита на территории Верх- 
некаларского грабена (мощность 160-170 м) 
подразделяется на четыре пачки, каждая из 
которых содержит характерный комплекс 
фауны и соответствует горизонту Сибирской 
платформы: мансийскому, лопарскому, няй
скому или угорскому (Барабышева, Пахомов, 
1990; Никольский, Вялый, 1991; Решения..., 
1994; Атлас..., 2002; Огиенко и др., 2003). 
В разрезе установлены конодонты Cordylodus 
cf. proa v us  Mull., C. cf. ro tu n d a tu s  Pand., 
Oneotodus variabilis Lind., Oneotodus gracilis 
(Furn.), Paltodus? bassleri Furn., S ca nd o du s  
w arendensis (Dr. et Jon.), S . pseudoquadratus 
(B r. et M.), A c a n th o d u s  lin ea tu s  (F u rn .), 
Scolopodus rex  Lind., S .l  aberrans Mosk., S. cor- 
nutiform is Br. et M., Oistodus excelsus Stauffer, 
Scandodus sinuosus Mound., D repanoistodus 
suberectus Br. et M., трилобиты Saukiella  sp., 
Pseudokoldinia gloriosa Ros., Loparella loparica 
Ros., Nyaya nyaensis Ros., N. kalarensis Og., 
G laphurus coronatus Z. Max., G. exornatus Og., 
Ijacephalus co n vexus  Og., P seudoijacephalus  
rectus Og., Protopliom erops a ff . unguis  Z. Max., 
Paenebeltella sibirica  Og. = Postacrocephalina  
gloriosa  Og., P lethopeltides  sp., D iceratoce-  
p ha lin a  incornuta  Og., Tersella stricta  Og., 
Pseudodolgeulom a lata Og., брахиоподы Tetra- 
lobula sp., Finkelnburgia bellatula Ulr. et Cooper,
F. subquadrata  Cooper, Apheorthis m elita  (Hall 
et Whit.), A. khantaiskiensis Yadr., Angarella  
lopatini Asatk., моноплакофоры Lanaella  cf. 
octobinaria B jaly, Kirengella ayaktchica S. Ros., 
Nyuella sp., рибейрииды Tolmachovia  sp., це- 
фалоподы Clarcoceras sp., гастроподы Bucania  
sp., Sinuites sp. В целом свита датируется тре- 
мадокским и аренигским веками раннего ордо
вика. Наиболее представительные разрезы на
ходятся в долине р. Чепу и по руч. Наледный.

Нижний и средний ордовик. Суринская 
свита выделена М.П. Лобановым, М.А. Сен- 
деровым, Л.М. Дашкевичем в Прибайкалье и 
названа ими по хр. Суринскому (Лобанов и

др., 1964; Стратиграфический словарь, 1975). 
Стратотипический разрез -  разрозненные об
нажения на склоне горы Тупица. Свита обна
ж ается такж е в бассейнах рек Окунайка и 
Кунерма, в юго-западной части Пеледуйского 
поднятия (бассейны рек Чая, Чуя, Ичера), с 
нижележащ ей устькутской свитой обычно 
связана постепенным переходом, но на реках 
Чая, Ичера наблюдаются следы перерыва. 
Сложена красноцветными терригенными по
родами. П одразделяется на две подсвиты. 
Нижняя мощностью 130-150 м состоит из 
красно-бурых известковистых, часто кососло
истых песчаников с прослоями гравелитов. 
Редко встречаю тся брахиоподы A n ga rella  
lopatini Asatk. Верхняя подсвита мощностью 
140-160 м представлена красно-бурыми аргил
литами, алевролитами и разнозернистыми 
песчаниками с единичными раковинами анга
ре лл, наутилоидей Proterocam eroceras sp.

Нижняя подсвита относится к угорскому 
и кимайскому горизонтам и сопоставляется с 
ийской свитой бассейна рек Ханда, Таюра, 
Орленга и др. Верхняя подсвита соответству
ет вихоревскому горизонту и коррелирует с 
бадарановской свитой, распространенной за 
паднее в Ангарской зоне.

Средний ордовик. Криволуцкая свита 
выделена В.А. Обручевым в 1892 г. в ранге 
яруса (Стратиграфический словарь, 1975) в 
верхнем течении Лены у пос. Кривая Лука, 
непосредственно ниже которого в обрыве ле
вого берега находится ее стратотип (Никифо
рова, Андреева, 1961; Стратиграфия..., 1975; 
Каныгин и др., 1977; Ордовик..., 1989). Пара- 
стратотипический разрез расположен в сред
нем течении этой реки у д. Половинка. Свита 
широко распространена в пределах зоны и 
залегает на нижележащих толщах с регио
нальным размывом. Подразделяется на три 
подсвиты. Нижняя в стратотипе мощностью 
около 32 м сложена серо- и пестроцветными 
аргиллитами, алевролитами, мергелями, из
вестняками с включениями зерен фосфорита. 
Обычны табуляты Lyopora flexibilis  Sok. et 
Tes., брахиоподы H esperorthis brachiophorus 
(Cooper), E v en k in a  lenaica  (Girardi), Atele- 
lasma p eregrin u m  (Andr.), трилобиты Homo- 
telus lenaensis Z. Max., Calliops arm atus Ulr. et 
Delo, Erm anella unicornis  Z. Max., остракоды 
Soanella  m aslovi (V. Ivan.), Sibiritella  rara  
(V. Ivan.), Egorovella defecta  V. Ivan., конодон-



ты Phragm odus flexu o su s  Mosk. В основании 
подсвиты (2,7 м) в аргиллитах найдены коно- 
донты Coleodus m irabilis Mosk., Ptiloconusl 
costulatus Mosk.

В средней подсвите существенную роль 
играют сероцветные аргиллиты и алевроли
ты с прослоями и выдержанными уровнями 
караваеобразных конкрециевидных стяжений 
мергелей и известняков, к которым в основ
ном и приурочены находки брахиопод Ьепа- 
toechia lenaensis (Nikif.), гастропод Lophospira  
cf. abnormis Ulrich, наутилоидей Tungusko- 
ceras viluense Bal., остракод Quadrilobella recta 
V. Ivan., Fidelitella  u n ica  V. Ivan., P rim itia  
annae V. Ivan., Schm idtella dorsilobata V. Ivan., 
конодонтов B ryantodina lenaica Mosk., Ptilo- 
conus anom alis (Mosk.), M icrocoelodus tun-  
gu sk a en sis  Mosk., ввер ху  S tereo co n u s  sp., 
Evencodus sp. Мощность подсвиты 21м .

Верхняя подсвита -  пестроцветные квар
цевые песчаники с прослоями алевролитов, с 
очень редкими органическими остатками, 
главным образом лингулидами, ракообразны
ми, а также остракодами и конодонтами того 
ж е состава, что и в нижней подсвите, хотя 
среди конодонтов здесь отсутствует вид B ry 
antodina lenaica , а по количеству и разнооб
разию преобладают эвенкодусы и стереоко
нусы. В средней подсвите последние появля
ются только в ее верхней части. Мощность 
верхней подсвиты 22 м. Резкие литологичес
кие различия между нижней и средней, осо
бенно средней и верхней подсвитами обычно 
рельефно выражены в естественных обнаже
ниях и имеют маркирующее значение, кото
рое, по-видимому, сохраняется во всей Верх- 
неленской зоне.

Нижняя подсвита относится к муктэй- 
скому и волгинскому горизонтам, средняя и 
верхняя подсвиты -  к киренско-кудринско- 
му горизонту.

Чертовская свита выделена В.Ю. Чер
кесовым в 1931 г. в верхнем течении р. Лены 
ниже д. Чертовская, по которой свита полу
чила свое название (Черкесов, 1931; Стра
тиграфический словарь, 1975). Стратотип 
находится на левом берегу р. Лены против 
Д. Кудрино (Никифорова, Андреева, 1961; Ка- 
ныгин и др., 1977; Ордовик..., 1989). Граница 
с подстилающей криволуцкой свитой четкая, 
проводится по подошве маркирующего пла
ста фосфоритовых гравелитов. Свита (25^15 м) 
сложена зеленовато-серыми и пестроцветны

ми аргиллитами, алевролитами и песчаника
ми с прослоями и линзами песчанистых и ор
ганогенно-обломочных известняков, иногда 
ракушняков. Органические остатки распре
делены крайне неравномерно, приурочены в 
основном к прослоям известняков. Преимуще
ственно в нижней половине свиты встреча
ются брахиоподы Mimella раппа  Andr., Ate- 
lelasm a c a r in a tu m  (A ndr.), S tro p h o m e n a  
m angazeica  Andr., Oepikin a tojoni Andr., Ros- 
tricellula raym ondi папа  Rozm., трилобиты 
Isalaux stricta  (Kram .), M onorakos lopatini 
Schm., остракоды Aparchitella  sp., Leperditella  
sp., конодонты Cahabagnathus sweeti (Berg.), 
D repanodistacodus victrix  (Mosk.), Erraticodon  
gratus  (Mosk.), O istodus petaloideus  Mosk., 
P hragm odus in flexu s  S tau ffer и др. Свита от
носится к чертовскому горизонту (рис. 23, 24)

Макаровская свита установлена в ранге 
яруса В.А. Обручевым в 1892 г. (Стратигра
фический словарь, 1975) в верхнем течении 
р. Лены вблизи д. Макарово, где находится 
ее стратотип. Помимо верхнего течения Лены 
распространена в верховьях Нижней Тун
гуски и на р. Непа. Особенностью свиты яв
ляется ее красноцветность, сопровождаю
щ аяся многочисленными яркими зелеными 
круглыми пятнами и крапинками. Состоит из 
аргиллитов, алевролитов, песчаников и мер
гелей. Характерны псевдоморфозы по камен
ной соли и прослои гипса. Органические ос
татки представлены мшанками Stigm atella  
concentrica  Modz., наутилоидеями Ormoceras 
tuberculum  Bal., Vaginoceras ventrolobatum  Bal. 
и трилобитами (см. рис. 5, листы 15, 16). Взаи
моотношения с криволуцкой и чертовской сви
тами не ясны. Не исключено, что на некото
рых участках Макаровская свита замещает эти 
свиты по простиранию. Верхняя граница ее 
вообще не установлена. Мощность свиты от 
70 до 240 м. Условно относится к баксанско- 
му горизонту и верхнему ордовику.

Наледнинская свита на территории Верх- 
некаларского грабена характеризуется рез
ким уменьшением зернистости терригенных 
пород. Согласно наращивает разрез воротнин- 
ской свиты. Ее мощность оценивается в 210 м. 
В отложениях этой свиты установлены остат
ки цефалопод Jntejoceras angarense Bal., бра
хиопод Angarella jaworowskii Asatk. и др., ко
нодонтов Polyplacognathus angarense  Mosk., 
Erism odus sp. и др., определяющие возраст 
как лланвирнский век среднего ордовика.
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В основании песчаники светло- и темно-серые, от 
тонко- до толстоплитчатых, косоволнисто-слоистые, 
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органогенно-обломочных известняков. Выше 
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В основании фосфоритовый гравелит, заполняющий 
материал -  белый песок. Выше алевролиты темно
зеленые, известковистые, тонкослоистые с тонкими 
прослоями известковистых песчаников и мергелей 
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Песчаники пестрые от светло-зеленых до темно- 
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с прослоями песчанистых и алевритистых известняков 
и алевролитов 6,0 м
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с алевролитами темно-сиреневыми и пятнистыми 
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Алевролиты зеленовато-серые, нередко песчанистые 
или глинистые, иногда переходящие в песчаники.

В пределах слоя встречаются выдержанные уровни 
с караваеобразными стяжениями известковистого 

и мергелистого состава, к которым в основном 
приурочены находки фауны 

9,5 м

Палеонтологическая характеристика

Брахиоподы: Mimella panna Andr., Oepikina to/ол/Andr., 
Rostricellula raymondi nana Rozm.; трилобиты: Monorakos 
lopatini (Schm.); конодонты: Phragmodus inflexus Stauf., 

Drepanodistacodus victrix (Mosk.), Erraticodon gratus (Mosk.), 
Pseudooneotodus nostras (Mosk.), PtHoconus anomalis (Mosk.)

Брахиоподы: Atelelasma carinatum (Andr), Mimella panna Andr., Strophomena 
mangazeica Andr., Oepikina to/ол/Andr., Rostricellula raymondi nana Rozm.; 

трилобиты: Isalaux stricta (Kram.), /. bifolius Z. Max.; 
остракоды: Aparchitella. sp., Leperditella sp., конодонты: Phragmodus inflexus 

Stauffer, Drepanodistacodus victrix (Mosk.), Erraticodon gratus (Mosk.), Ambalodus? 
insolens Mosk., Amorphognathus quanquiradiatus Mosk., Cahabagnathus sweeti 

(Berg.), Pseudooneotodus nostras (Mosk.), Drepanodus (ребристые формы), 
Oistodus petaloideus Mosk., Panderodus gracilis (Br. et M.)

Брахиоподы: Lingulella (Lingulella) cf. procera Yadr., 
остракоды: Aparchitella sp.

Конодонты: PtHoconus anomalis (Mosk.), Evencodus sp., 
Stereoconus quadrangularis Mosk.

Остракоды: Fidelitella sp.,
конодонты: PtHoconus cf. anomalis (Mosk.), Stereoconus turaensis Mosk.

Остракоды: Primitia annae V. Ivan.; конодонты: Stereoconus quadrangularis Mosk., 
Evencodus sibiricus Mosk., E. trilobatus Mosk., Subcordylodus cf. aculeatus (Stauffer), 

Microcoelodus tunguskaensis Mosk., PtHoconus anomalis (Mosk.); 
моноплакофоры: Archinacella sp.

Остракоды: Quadrilobella recta V. Ivan., Fidelitella unica V. Ivan., Primitia 
annae V. Ivan., Eoleperditia sp.; конодонты: Amorphognathus cf. inaequalis Rhod., 

Microcoelodus tunguskaensis Mosk., PtHoconus anomalis (Mosk.), Oulodus 
restrictus (Mosk.), Stereoconus sp. sp., Evencodus sp. sp., Phragmodus sp.

Рис. 23. Ангарская серия. Типовой разрез среднеордовикских отложений Верхнеленской структурно-фациальной зоны. Река Лена 
в районе пос. Кудрино, обн. ВК747, ВК748.

Уел. обозн. см. на с. 90.
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Рис. 24. Корреляция наиболее полных разрезов ордовика Верхнеленской структурно-фаци
альной зоны:

I  -  р. Лена в районе г. Усть-Кута; I I  -  р. Лена в районе пос. Кривая Лука; I I I  -  р. Лена против д. К уд -  
рино; IV  -  р. Лена в районе г. Киренска; V  -  р. Лена в районе горы Змеиная. Уел. обозн. см. на с. 90.



Устьналеднинская свита Верхнекалар- 
ского грабена согласно залегает на налед- 
нинской свите, мощность ее оценивается в 
140 м. Для отложений характерны косослоис
тые текстуры, на поверхностях напластова
ния -  знаки ряби, глинистые корки с трещи
нами усыхания. По определениям конодонтов 
Stereoconus aculeiform is  Mosk., S . bicostatus 
Mosk., S . nodosicostatus Mosk., Sca nd o du sl ex 
gr. sibiricus Mosk., Evencodus sibiricus Mosk., 
трилобитов H o m o telu s len a en sis  Z. M ax.,

Isotelus m a xim u s sibiricus  Z. Max., C eraurinus  
ic a ru s  (B ill.), остракод Q u a drilobella  sp., 
Planusella sp., Prim itia  sp., Macronotella sp., 
S chm idtella  sp., брахиопод Rostricellula  sp. 
условно вы делены  киренско-кудринский, 
чертовской, баксанский и долборский гори
зонты. Возраст свиты определяется как сред- 
ний-поздний ордовик (карадокский и ашгил- 
лский века) (Барабыш ева, Пахомов, 1990; 
Никольский, Вялый, 1991; Решения..., 1994; 
Атлас..., 2002).

НЮЙСКО-ДЖЕРБИНСКАЯ 
СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНАЯ ЗОНА

Естественные выходы ордовикских от
ложений этой зоны прослеживаются в бас
сейне среднего течения р. Лены от устья 
р. Витим до устья р. Джерба и бассейна рек 
Нюя и Джерба и верховьях руч. Дьюкте (ле
вый приток р. Большой Патом). Ордовикские 
отложения этой зоны отличаются от Верхне- 
ленской зоны преобладанием карбонатных 
разностей в нижнеордовикской части разре
за (см. рис. 5, лист 18).

Нижний ордовик. Точильнинская сви
та (Ю.С. Нахабцев, Г.В. Галперов. Геология 
СССР, т. X V III, 1970) объединяет всю толщу 
нижнеордовикских пород, развитых в бассей
не среднего течения р. Лены. Она широко 
распространена в Нюйско-Джербинской СФЗ. 
Наиболее полный разрез свиты имеется на 
р. Лене у д. Половинка, который достаточно 
подробно описан Г.П. Абаимовой и А.В. Каны- 
гиным (Стратиграфия.., 1975) и позднее верх
няя его часть в монографии (Ордовик.., 1989) 
(рис. 25). Менее полные и разрозненные вы
ходы ее наблюдаются на реках Пилка, Нюя, 
Джерба и руч. Дьюкте. Большая часть из ука
занных разрезов этой свиты описана в работе 
“Ордовик Сибирской платформы” (1989). Она 
согласно залегает на верхоленской (илгин- 
ской, по данным ряда авторов) свите верх
него кембрия, перекрывает ее с размывом 
криволуцкая свита среднего ордовика. Сло
жена в основном серыми карбонатными по
родами, в нижней части толщи преобладают 
доломиты, в верхней -  известняки. В соот
ветствии с этим свита делится на две под
свиты. Нижняя -  переслаивание доломитов и 
известняков строматолитовых тонкомелкозер

нистых комковатых, комковато-обломочных, 
обломочно-детритовых и оолитовых. Нижняя 
половина подсвиты имеет доломитовый состав, 
верхняя -  известняковый.

В составе органических остатков содер
ж атся трилобиты Saukiella lenaica Og., Dol- 
geulom a  cf. ordinara  Og., брахиоподы F in - 
k eln b u rg ia  sp., конодонты P ro co n o d o n tu s  
serratus Mil., Prooneotodus rotundatus (Dr. et 
Jon .), E o co n o d o n tu s n o tch p ea k en sis  (M il.), 
Clavoham ulus bulbousus (Mil.), C. triangularis 
Ab., Cordylodus proavus Mull., C. prim aris  Ab., 
Hirsutodontus rarus Mil., Teridontus nakam urai 
nodus Zh. et Xiang. Мощность около 170 м.

Верхняя подсвита -  переслаивание обло
мочно-водорослевых , комковато-водорослевых 
сероцветных известняков с мелкозернистыми 
алевропесчанистыми разностями. Последние 
наиболее характерны для нижней части, а в 
верхней увеличивается размерность терриген- 
ной примеси до песчанистой.

В разрезе на р. Лене у д. Половинка в 
верхней подсвите наблюдаются прослои из
вестняков зеленовато-серых, иногда корич
невых, буроватых до темно-бордовых ооли
товы х, крупно- и м елкокристаллических 
органогенно-обломочных, иногда ракушняко- 
вых, содержащ их брахиопод F in keln burgia  
d ju k ten s is  Y ad r., N a n o rth is  h a m b u rg e n s is  
elgenchatica  Orad., трилобитов Biolgina brevis 
Z. M ax., конодонтов S co lo p o d u s? a bbera ns  
Mosk., S . co m u tifo rm is  Br. et M. и др. В Дьюк- 
тинском разрезе верхняя подсвита содержит 
более богатый комплекс конодонтов угорско
го и кимайского горизонтов (Ордовик.., 1989). 
Мощность от 70 до 130 м.
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Аргиллиты темно-вишневые, тонкослоистые
3,0 м

2,6
Переслаивание темно-вишневых песчаников с прослоями 

известковистых алевролитов и аргиллитов
7,0 м

То же
5,0 м

3,2 Е7.А

Переслаивание песчаников зеленовато-серых и темно
вишневых с зелеными пятнами, комковатых и известняков 
светло-серых до розовых крупнокристаллических с фауной

6,2 м
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Песчаники пестрые, от светло-серых до темно-вишневых, 
часто пятнистые, рыхлые, комковатые, разнозернистые

5,0 м

Б '
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6 — 13,5

/Ьл,

/йи, Аргиллиты и алевролиты серого и зеленовато-серого 
цвета, к кровле более буроватые

13,5 м

Остракоды: Primitiella sp., Macronotella formosa V. Ivan.; 
конодонты: Ptiloconus anomalis (Mosk.), 

Amorphognathus? sp., Evencodus cf. sibiricus Mosk., 
Stereoconus cf. costatus Mosk., S. bicostatus Mosk., 

Stereoconus quadrangularis Mosk., Ptiloconus cf. anoma
lis (Mosk.), Polyplacognathus cf. lingualis (Sweet.)

Остракоды: Quadrilobella recta V. Ivan., Fidelitella uni- 
ca V. Ivan., Eoleperditia sp.; конодонты: Stereoconus 

corrugatus Mosk.

9,5

Ẑ J

Аргиллиты и алевролиты зеленовато-серые, тонковолнистослоистые 
с многочисленными включениями и тонкими прослоями светло-серых 

афанитовых известняков
9,5 м

'I " I
^1 у  I

Т ■ I

2,9

1,251
<A>Ẑ b

Известняки зеленовато-серые, песчаные плитчатые, в переслаивании с алевро
литами и аргиллитами зеленовато-серого цвета

2,9 м
Известняки зеленовато-серые, тонко- и крупнокристаллические, комковатые, 

глинистые, детритовые до ракушняковых
1,25 м

Брахиоподы: Hesperorthis insuetus Yadr., Multicostella 
(Multicostella) maaki Andr., Evenkinorthis dualis Yadr., Platymena 

amara (Andr.), Lenatoechia lenaensis (Nikif.); 
остракоды: Quadrilobella recta V. Ivan., Fidelitella unica V. Ivan., 

Primitia annae V. Ivan., Eoleperditia sp., Prybilina 
levis V. Ivan., Planusella bicomis V. Ivan.; 

конодонты: Phragmodus flexuosus Mosk., Drepanodus sp., 
Amorphognathus? sp., Pseudooneotodus sp., Stereoconus sp., 

Bryantodina lenaica Mosk., M. expansus Br. et M., 
Mlcrocoelodus tunguskaensis Mosk., Ptiloconus anomalis (Mosk.), 

Oulodus restrictus (Mosk.); 
наутилоидеи: Strobovoceras boreale Bal.

Рис. 25 (начало).
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Палеонтологическая характеристика
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В основании известняки буровато-серые до зеленовато-серых, 
тонкокристаллические, органогенно-обломочные с редкими гальками, далее 

зеленовато-серые аргиллиты 2,7 м

Известняки от зеленовато-серых, серых до красноцветных, тонкокристаллические 
органогенно-обломочные с рассеянными оолитами. Отдельные прослои 

до ракушняковых 7,85 м

Известняки серые органогенно-обломочные, далее аргиллиты зеленого цвета 1,0 м
Аргиллиты серые со стяжениями плотных известняков 1,7 м

В основании песчаники темно-вишневые известковистые, далее переслаивание 
известняков серых и красноцветных до ракушняковых и зеленых аргиллитов 3,0 м
Песчаники зеленовато-серые, мелкозернистые, алевритистые комковатые 2,5 м

Аргиллиты зеленые с тонкими прослоями и стяжениями серых глинистых известняков
у___________________________ и мергелей 2,0 м___________________________ /

Переслаивание известняков розовато-серых до бордовых органогенно-обломочных 
__________________ и аргиллитов зеленовато-серых 4,0 м

Брахиоподы: Hesperorthis ignicula (Raym.), Multicostella 
(Multicostella) maaki Andr., Evenkina lenaica (Girardi), Atelelasma 

peregrinum (Andr.), Murinella jakutensis Andr., Rafinesquina? ermani 
Andr., Platymena amara (Andr.), Strophomena sp., Rostricellula sp. 2; 

трилобиты: Calliops armatus Ulr. et Delo; остра коды: Soanella 
maslovi (V. Ivan.), Parenthatia sellata V. Ivan., Egorovella defecta 

V. Ivan., Scutumella caliginosa Kan., Sibiritella гага (V. Ivan.), Coe/o- 
chilina patibilis VIvan., Leperditella parassimetrica V. Ivan.; 

консздонты: Ptiloconus longidentatus Mosk., Ptiloconus cf. anoma- 
lis (Mosk.) Micrococoelodus tunguskaensis Mosk., M.? Triangula

ris Mosk., Drepanoistodus suberectus (Br. et M.), Erra- 
ticodon cf. patu Cooper, Phragmodus flexuosus Mosk., Microcoelo- 

dus tunguskaensis Mosk., Eoplacognathus cf. reclinatus (Pahr.), 
Oulodus restrictus (Mosk.), Drepanodistacodus sp., Panderodus sp., 

Stereoconus sp., Complexodus? sp.

11,5
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Аргиллиты зеленовато-серые листоватые, с редкими уровнями желваковидных 
стяжений и линз, к которым приурочены находки фауны 11,5 м

Остра коды: Aparchites clivosus Kan.; 
конодонты: Cardiodella tumida (Br. et M.), Coleodus 

mirabilis Mosk., Ptiloconus? proprius Mosk., Polyplacognathus 
angarense Mosk.;

наутилоидеи: Padunoceras rugosaeforme Bal.

1,5

2,3
1.1

/b y

/ В основании аргиллиты зеленовато-серые, сланцевые. Далее песчаники от светло- до 
темно-серых, детритовые в переслаивании с зелеными аргиллитами. Наблюдаются 

_________________________ трещины усыхания 1,5 м________________________ V
Известняки серые с коричневатым оттенком, серые, узловато-слоистые, среднеплитча

тые, с тонкими прослоями зеленых аргиллитов 3,4 м

2,6

2,3

2,3

2,65

<^> /Ь у

/Ь у
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Зеленовато-серые алевролиты, с прослоями темно-серых пелитоморфных 
_________________________ известняков 2,6 м_________________________

Трилобиты: Biolgina brevis Z. Мах.; остракоды: Leperditella 
parassimetrica V. Ivan., Leperditella sp., Primitia sp.; 

конодонты: Drepanoistodus suberectus (Br. et M.), Acodus 
deltatus Lind., Drepanodus pandus (Br. et M.), D. costatus Ab., 

Glyptoconus quadraplicatus (Br. et M.), Histiodella 
angulata Mosk.; наутилоидеи: Proterocameroceras sibiricum 

Bal., Cotteroceras compressum Ulr. et Foerste, Levisoceras 
mercuricus (Billings)

Известняки серые, тонкоплитчатые, песчано-алевритистые, часто до 
ракушняковых, брекчированные, с прослоем серо-зеленых аргиллитов 

________________ 4,6 м
Известняки темно-бордовые, массивные, оолитовые с прослоями красных 

______________ аргиллитов, в кровле биоморфные 2,65 м

Брахиоподы: Lingulobolus moskalenkoae Yadr., Finkelnbur- 
gia sp.; остракоды: Leperditella sp., конодонты: Oneotodus 

variabilis Lind., Hirsutodontus mitra Ab., Drepanodus sp.
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3,2 Красноцветные алевролиты 3,2 м
О О | О О Го 
о|о о |о о

CLI
»lyly
1 >joo И»loi=»loJ

~  1 Iе

^  А

Известняки темно-бордовые оолитовые, с тонкими прослоями зеленых 
и вишневых аргиллитов и алевролитов в кровле 2,0 м

Алевролиты и аргиллиты бордового цвета, с редкими тонкими прослоями 
____________________ зеленых известняков 4,8 м

Известняки массивные, оолитовые 1,6 м

Брахиоподы: Lingulobolus moskalenkoae Yadr., Nanorthis 
hamburgensis elgenchatica Orad., Finkelnburgia djuktensis Yadr.; 

конодонты: Scolopodus? aberrans Mosk., Oneotodus 
gracilis (Fum.)., Oneotodus vulgaris Lind., Scandodus aff. 

fumishi Lind., Scolopodus comutiformis Br. et M.

*T*|*T*=»i ° 9,5

Г Т

B основании песчаники светло-серые, плитчатые, выше известняки 
зеленовато-серые, органогенно-обломочные, иногда до ракушняковых 

9,5 м

ш т

Рис. 25 (окончание). Ангарская серия. Типовой разрез среднеордовикских отложений Нюйско-Джербинской структурно-фациальной 
зоны. Река Лена в районе д. Половинка, обн. ВК7416. Уел. обозн. см. на с. 90.

146 
ГЛ

А
В

А
 3



Нижняя подсвита относится к мансий
скому и лопарскому горизонтам, верхняя -  
к няйскому, угорскому и кимайскому гори
зонтам. Сущ ествует мнение о том, что то- 
чильнинскую свиту следует считать серией и 
расчленять ее на две самостоятельные сви
ты -  инняхскую и хадарскую (Бялый и др., 
1984).

Средний ордовик. Криволуцкая свита.
Парастратотип находится в среднем течении 
р. Лены в районе д. Половинка. Свита подроб
но описана в двух работах (Абаимова, 1975; 
Ордовик..., 1989). В  этом разрезе она подраз
деляется на три подсвиты. В  нижней выделе
ны две пачки. Первая сложена аргиллитами 
зеленовато-серыми тонкоплитчатыми и лис
товатыми с тонкими прослоями песчаников в 
нижней части (2 м) и редкими уровнями ж ел 
ваковидных стяжений и линз, к которым при
урочены находки гастропод, наутилоидей 
P a d u n o cera s  ru g o s a e fo rm e  Bal., остракод 
A parchites clivosus Kan., конодонтов. Виды 
Cardiodella tum ida  (Br. et M.), Coleodus m ira- 
bilis Mosk., Neocoleodus sp., Poly placognathus 
angarense Mosk. муктэйского горизонта встре
чены в нижних слоях и выше. Мощность 13 м. 
Вторая пачка -  известняки розовато-серые и 
серые до бордовых, органогенно-обломочные 
в переслаивании с аргиллитами зеленоваты
ми. Содержатся многочисленные брахиоподы, 
остракоды, трилобиты и конодонты, харак
терные для волгинского горизонта. Мощ
ность 13,5 м.

Средняя подсвита -  в нижней половине 
известняки зеленовато-серые, мелко- и круп
нокристаллические, комковатые, глинистые, 
с отдельными прослоями ракушняков с мно

гочисленными брахиоподами E venkinorthis  
dualis  Y adr., H esp ero rth is  in su etu s  Yadr., 
Lenatoechia lenaensis (Nikif.), остракодами Pri- 
mitia annae V. Ivan., Planusella bicomis V. Ivan., 
конодонтами B ry a n to d in a  len a ica  M osk., 
Ptiloconus anom alis  (Mosk.), M icrocoelodus  
tunguskaensis Mosk., а в верхней -  аргиллиты 
и алевролиты с включениями и прослоями 
светло-серых афанитовых известняков с еди
ничными конодонтами Ptiloconus anom alis 
(Mosk.). Мощность 13,5 м.

Верхняя подсвита -  песчаники пестро
цветные, кварцевые, крупнозернистые, с ред
кими прослоями известняков, содержащих 
многочисленные раковины остракод Масго- 
notella form osa  V. Ivan, и конодонтов Ptiloconus 
anomalis (Mosk.), Stereoconus bicostatus Mosk., 
аргиллитов и алевролитов. Мощность более 
25 м. Контакт с вышележащей чертовской сви
той не наблюдался. Нижняя половина ниж
ней подсвиты относится к муктэйскому гори
зонту, верхняя половина -  к волгинскому, 
средняя и верхняя подсвиты -  к киренско- 
кудринскому горизонту.

Эта свита прослеживается в разрезах на 
реках Нюя и Джерба.

Вы ш ележащ ие отложения среднего и 
верхнего ордовика в этой зоне изучены очень 
слабо. По данным А.А. Высоцкого, В.М. Ми
хайлова, Ю.И. Т есакова (Стратиграфия..., 
1975), они сложены красноцветной карбонат- 
но-терригенной толщей, в которой наблюда
ются многочисленные знаки ряби и глипто- 
морфозы по кристаллам каменной соли, осо
бенно в верхней части. Эту толщу, вероятнее 
всего, следует отнести к Макаровской свите. 
Общая мощность ее около 210 м.

Б е р е з о в с к а я  с т р у к т у р н о - ф а ц и а л ь н а я  з о н а

Ордовикские отложения приурочены к 
центральной части Березовской впадины. 
Нижняя часть разреза представлена точиль- 
нинской свитой, сложенной породами, ана
логичными по составу с таковыми в Нюйско- 
Джербинской зоне. Здесь находится страто
тип этой свиты в районе пос. Точильное, 
подробное описание которого дано в моно
графии “Ордовик Сибирской платформы” 
(1989). Свита делится на две подсвиты. Ниж
няя (120-220 м) состоит из строматолитовых, 
оолитовых, песчанистых доломитов с просло

ями доломитовых мергелей. В низах встреча
ются брахиоподы Paldiskial oldondika Yadr., 
Eosyntrophopsis n ju icus  Yadr., Finkelnburgia  
chotogensis Yadr., F. prisca  Yadr., трилобиты 
D o lg eu lo m a  o rd in a ra  Og., M a n siella  sp., 
P leth o p eltid es  m a g n u s  Z. M ax., P seu d o a c-  
rocephalites sulcatus Og., P. in co m p tus  Og., 
P. ilgaensis Z. Max., конодонты Proconodontus 
sp. Выше встречаются граптолиты Callograptus 
staufferi Rued., D ictyonem aex  gr. flabelliform e 
(Eichw.), Cysticam ara  sp., D endrograptus aff. 
hallianus (Prout), конодонты Cordylodus p ro -
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Литологическая характеристика

Переслаивание обломочно
водорослевых, комковато

водорослевых сероцветных 
известняков с мелкозернистыми 

алевропесчанистыми раз
ностями. Последние в большой 
степени характерны для нижней 
части пачки, в верхней -  увели
чивается размерность терриген- 

ной примеси до песчанистой. 
Появляются прослои кварцевых 

песчаников и конглобрекчий 
82-92 м

\

Палеонтологическая характеристика

Брахиоподы: Nanorthis cf. hamburgensis elgenchatica Orad., Finkelnburgia djuktensis Yadr., F. luboviya Yadr; 
трилобиты: Parapliomera njuensis Z. Max., Obliteraspis aff. solidus Og., Paenebeltella sibirica Og.; конодонты: 

Teridontus gracilis (Furn.), Drepanodus flexuosus Pander, D. homocurvatus Lind., D. parallels Br. et M., D. suberectus 
(Br. et M.), Oneotodus vulgaris Ab., Paltodus bassleri Fum., P variabilis Fum., Oistodus sp., Scandodus mysticus Barn, et 

Poplaw., S. pseudoquadratus (Br. et M.), S. warendensis (Dr. et Jon.), S. virgulaeformisAb., Scolopodus quenqueplica-
tus Mound, S. rex Lind.

Брахиоподы: Nanorthis cf. hamburgensis elgenchatica Orad., Finkelnburgia djuktensis Yadr., F. luboviya Yadr., 
F. sp., трилобиты: Parapliomera njuensis Z. Max., P. sp., Platypeltoides sp.; конодонты: Teridontus gracillimus 

Nowlan, T. gracilis (Furn.), Semiacontiodus nogamii Mil., Cordylodus intermedius Fum., C. rotundatus Pander, 
Acodus oneotensis Fum., Drepanodus suberectus (Br. et M.), D. parallelus Br. et M., Oneotodus variabilis Lind., 

Paltodus bassleri Fum., P variabilis Fum., P. distortus Br. et M., P sukhovi Ab., P. asymmetricus (Dr. et Jon.), 
Oistodus lanceolatus Pander, Scandodus fumishi Lind., S. cf. sinuosus Mound, S. pseudoquadratus (Br. et M.), 

S. warendensis (Dr. et Jon.), Scolopodus gracilis Eth. et Clark, Loxodus bransoni Furn., Ulrichodina sp.

Брахиоподы: Finkelnburgia djuktensis Yadr., F. sp. indet; трилобиты: Dolgeuloma cf. ordinara Og.; 
конодонты: Proconodontus sp., Eoconodontus notchpeakensis (Mil.), Teridontus nakamurai (Nog.), T nakamurai 
nodus Zh. et Xiang, Semiacontiodus nogamii Mil., Clavohamulus triangularis Ab., Cl. bulbousus (Mil.), Cordylodus 
primaris Ab., C. proavus Mull., C. cf. prion Lind., Hirsutodontus cf. primitivus Bagn., Bam. et Stevens, H. rarus Mil.,

Paltodus? variabilis Furn.
Переслаивание доломитов 

и известняков строматолитовых 
тонкомелкозернистых комковатых, 

комковато-обломочных, обломочно- 
детритовых и оолитовых. Нижняя 

часть пачки (45-50 м) имеет 
доломитовый состав, верхняя 

известняковый 
160-190 м

Брахиоподы: Finkelnburgia sp. indet.; трилобиты: Dolgeuloma cf. ordinara Og., Saukiella lenaica Og.; 
конодонты: Proconodontus serratus Mil., P. longiformis Yao, Prooneotodus rotundatus (Dr. et Jon.), 

Eoconodontus notchpeakensis (Mil.), Teridontus nakamurai (Nog.)

2
1

Рис. 26. Ангарская серия. Типовой разрез среднеордовикских отложений Нюйско-Джербинской структурно-фациальной зоны. Ручей 
Дьюкте, обн. 8401.

Уел. обозн. см. на с. 90.
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73-
80 X I ^  I 10,2 /йи,

65-
72

Ыт=т •I—; -
ZEZ 11,8

и̂,
61-
64

I !•
9,8

56-
60 8,4

/Z+h

Комковатые известняки, 
с прослоями стромато- 
литовых известняков, 
известняковых конгло
мератов и алевропес- 

чаников 
31,8 м

II • -
54-
55 18,8

Доломиты песчанистые, 
доломитовые и кососло
истые алевропесчаники 

38 м

48-
53 18 /&*у

&

47 20 0*-

Чередование строма- 
толитовых доломитов, 
комковатых доломитов, 
доломитовых мергелей, 

алевропесчанистых 
доломитов светло

серых или желто-серых 
84м

Брахиоподы: Nanorthis cf. hamburgensis elgenchatica Orad., Finkelnburgia luboviya Yadr.; 
трилобиты: Parapliomera njuensis Z. Max., Glaphurus sp.; конодонты: Cordylodus cf. 
rotundatus Pander, C. intenmedius Fum., Hyolithellus sp., Semiacontiodus nogamii Mil., 
Acodus aliform is Ab., Acodina naviculaAb., Drepanodus pa ra lle ls  Br. et M., Oneotodus 

variabilis Lind., Paltodus bassleri Fum., P variabilis Fum., Scandodus fumishi Lind.

Конодонты: Eoconodontus notchpeakensis (Mil.), E. transmutatus (Xu et Xiang), 
Teridontus nakamurai (Nog.), Clavohamulus bulbousus (Mil.), Cl. triangularis Ab., 

Cordylodus primaris Ab., C. proavus Mull., C. cf. prion Lind., Oneotodus variabilis Lind., 
Paltodus bassleri Furn.

Брахиоподы: Paldiskia? oldondika Yadr, Finkelnburgia prisca Yadr., Lingulella? sp.; 
трилобиты: Diceratocephalina chadarensisT\m., Pseudoacrocephalites incomptus Og., 

Dolgeuloma sp., Kirengina sp., Saukiella sp.; 
граптолиты: Callograptus staufferi Rueder., Dendrograptus aff. hallianus (Prout), 

Dictyonema ex gr. flabelliforme (Eichw.); 
конодонты: Proconodontus posterocostatus Mil.; 

проблематичные остатки: Phosphannulus universalis Mull., Nog. et Lenz.

Рис. 27 (начало).
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Брахиоподы: Finkelnburgia luboviya Yadr,
трилобиты: Platypeltoides sibirica Og., Rossaspis? bunopasi Stait, Burr., Wongw., Shumardia sibirica Og., 

Dikelokephalina sp., Obliteraspis solidus Og., Pseudomera sp., Protopliomerops sp.; 
конодонты: Teridontus gracilis (Fum.), Drepanodus pa ra lle ls  Br. et M., D. simplex Br. et M., Oneotodus 
simplex (Furn.); 0. variabilis Lind., Paltodus bassleri Fum., P variabilis Fum., Scandodus fumishi Lind., 

pseudoquadratus (Br. et M.), S. sinuosus Mound, S. warendensis (Dr. et Jon.), S. virguiaeformis Ab., Scolopodus 
gracilis Eth. et Clark, S. rex Lind., Oistodus excelsus Stauffer; 

проблематичные остатки: Phosphannulus universalis Mull., Nog. et Lenz.

Комковатые 
известняки, 
с прослоями 

строматолитовых 
известняков, 

известняковых 
конгломератов 

и алевропесчаников 
81-89 м

Брахиоподы: Finkelnburgia luboviya Yadr., Paldiskia? sp.; 
трилобиты: Glaphurus coronatus Z. Max., G. ovalis Og., Parapliomera njuensis Z. Max., Tersella lenaica Tim., 

Platypeltoides sibirica Og., Ijacephalus foveatus Og., Birjusovia radiata Og.; 
конодонты: Teridontus nakamurai (Nog.), T. gracilis {Fum.), Semiacontiodus nogamii Mil., Cordylodus primaris Ab., 

C. rotundatus Pander, C. intermedius Fum., Acanthodus lineatus (Fum.), Acodus. aliformisAb., Acontiodus khalfiniAb., 
Acodina navicula Ab., Drepanodus pa ra lle ls  Br. et M., D. suberectus (Br. et M.), Oneotodus variabilis Lind., Paltodus 

bassleri Fum., P variabilis Fum., P sukhoviAb., P asymmetricus (Dr. et Jon.), Scandodus virguiaeformis Ab., 
Scolopodus comutiformis Br. et M., Loxodus bransoni Fum.

Конодонты: Eoconodontus notchpeakensis (Mil.), E. transmutatus (Xu et Xiang), Teridontus nakamurai (Nog.), 
Clavohamulus cf. bulbousus (Mil.), Cl. triangularis Ab., Cordylodus primaris Ab., Mull., Hirsutodontus rarus Mil.

оc;

п Ш
1-2

Ш 1

/kb
f Доломиты 

песчанистые 
и доломитовые 

алевропесчаники 
косослоистые 

11,1 м

\

Рис. 27 (окончание). Ангарская серия. Типовой разрез среднеордовикских отложений Нюйско-Джербинской структурно-фациальной 
зоны. Река Лена в районе пос. Точильное, обн. 823 (А), 824 (Б). Уел. обозн. см. на с. 90.
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Рис. 28. Корреляция наиболее полных разрезов ордовика Нюйско-Джербинской и Березов
ской структурно-фациальных зон:

I  -  р. Лена в районе д. Половинка; I I  -  руч. Дьюкте; I I I  -  р. Лена в районе горы Хадар; IV  -  р. Лена в 
районе пос. Точильное; V  -  руч. Илюнка.

Уел. обозн. см. на с. 90.



avus Mull., C lavoham ulus tria ngu la ris  Ab., 
Hirsutodontus rarus  Mil., H. dzherbiensis Ab., 
H. cf. hirsutus Mull. Верхняя подсвита (около 
130 м) существенно известковистая. И звест
няки песчанистые, оолитовые, оолитово-об
ломочные, строматолитовые, с прослоями из- 
вестковистых алевропесчаников, обычны бра- 
хиоподы N anorthis ham burgensis elgenchatica  
Orad., Finkelnburgia  sp., трилобиты B iolgina  
brevis Z. Max., G laphurus sulcatus Og., G. co- 
ronatus Z. Max., Parapliomera njuensis  Z. Max., 
Tersella sulcata Og., разнообразные конодонты, 
среди которых особенно характерны Loxodus  
bransoni Furn., Acathodus lineatus (Furn.), Aco- 
dina  euryptera  Ab., Scandodus w arendensis (Dr. 
et Jon.), Glyptoconus quadraplicatus (Br. et M.).

Верхняя часть разреза отличается пест
рой окраской с преобладанием красных то
нов, повышенной терригенностью и сульфа- 
тоносностью пород. Они выделяются в илюн- 
скую серию, которая подразделяется на две 
свиты: дельгейскую и сафроновскую (рис. 26, 
27; см. рис. 5, лист 19).

Средний ордовик. Дельгейская свита 
выделена К.Б. Хайзниковой, М.Д. Булгаковой и 
Г.П. Абаимовой (1982) и названа по пос. Дель- 
гей. Стратотип находится на правом берегу 
Лены в районе руч. Илюнка. Для свиты ха
рактерны пестроцветность, низкая карбонат- 
ность, резкое преобладание аргиллитов и 
алевролитов. Выделяются две подсвиты. Ниж
няя (около 50 м) -  ритмично чередующиеся 
аргиллиты, алевролиты, алевропесчаники, 
песчаники, в нижней части -  прослои извест
няков. Хорошо выражены косоволнистая сло
истость, знаки волновой ряби, трещины усы
хания, глиптоморфозы по каменной соли, 
следы деятельности илоедов. В известковис- 
тых прослоях и песчаниках в низах встреча

ются брахиоподы Evenkina lenaica (Girardi), 
Platym ena am ara  (Andr.), остракоды волгин- 
ского облика, выше -  конодонты Ptiloconus 
a nom alis  (M osk.), несколько видов родов 
E v e n c o d u s  и S t e r e o c o n u s .  В о сто ч н ее по 
руч. Черендей, к нижней подсвите отнесена 
толща (около 40 м) красно-бурых конгломера
товидных известняков и доломитов, обогащен
ных фосфатным материалом. Верхняя подсви
та мощностью более 120 м состоит из пестро
цветных бескарбонатных терригенных пород, 
главным образом алевролитов и аргиллитов, 
в меньшей степени кварцевых песчаников. 
Наряду с многочисленными трещинами усы
хания, глиптоморфозами по каменной соли 
появляются прослои гипса и ангидрита. Ред
ко встречаются лингулиды.

Свита относится к волгинскому, кирен- 
ско-кудринскому, чертовскому и баксанско- 
му горизонтам.

Верхний ордовик. Сафроновская свита
выделена теми ж е авторами (Хайзникова и 
др., 1982) на правобережье Лены в районе 
руч. Илюнка. Название свиты дано по о. Саф
ронова. Отложения свиты слагают верхние 
уступы, карнизы, вершины горок и хорошо 
заметны благодаря кирпично-красной окрас
ке. Преобладают доломитовые алевролиты, 
менее распространены гидрослюдистые ар
гиллиты. Вверху появляются глиптоморфозы 
по каменной соли. Органические остатки не 
обнаружены. Мощность колеблется от 60 до 
120 м. Свита подстилается дельгейской и пе
рекрывается меличанской свитой нижнего си
лура. Эти немые красноцветные отложения 
сопоставляются с Макаровской свитой Верх- 
неленской зоны. По стратиграфическому по
ложению свита условно относится к верхне
му ордовику (рис. 28).

ВиЛЮЙСКАЯ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНАЯ ЗОНА
Ордовикские отложения этой зоны в ес

тественных вы ходах можно наблюдать по 
берегам Вилюя и его притоков, на участке 
от устья р. Холомолох-Ю рек до р. Вилючан, 
и вскрыты в 1990-е годы структурно-пара
метрическими скважинами в западной части 
Сюгджерской впадины (скв. 57с, 53с, 62с, 63с) 
и на юго-западе Ыгыаттинской впадины на 
Нэлбинской и Аппаинской площадях (Каны- 
гин и др., 19996) (рис. 29). М.В. Михайловым и

Ю.И. Тесаковым (1972) в бассейне среднего 
течения р. Вилюй в составе ордовикских от
ложений были выделены четыре свиты: ба- 
лыктахская, станская, харьялахская и оюсут- 
ская, которые и в настоящее время просле
живаются в указанных разрезах в пределах 
этой структурно-фациальной зоны (см. рис. 5, 
листы 20-24).

Нижний ордовик. Балыктахская свита
основана М.В. Михайловым и Ю.И. Тесаковым



| | Разбуриваемые
I------ 1 площади:

1 -  Дьюкунахская
2 -  Чагдалинская
3 -  Оттурская
4 -  Аппаинская
5 -  Нэлбинская
6 -  Разломная 

—— | Граница 
"  ^  между зонами
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Рис. 29. Схема расположения скважин в Вилюйской (I) и Мархинско-Моркокинской (II) струк
турно-фациальных зонах:

а -  западный и б -  восточный типы разреза.

(1972). Стратотип расположен на правом бе
регу р. У лахан-Балы ктах, в 7 км от устья, 
свита согласно залегает на пестроцветных 
породах мархинской свиты верхнего кембрия.

Распространена в долине Вилюя от ус
тья р. Чона до устья р. Харьялах, в бассейне 
рек Больш ая и М алая Ботуобия, Угугут, 
Аппая, Вилючан, Ы гыатта. Нижняя часть 
свиты (50-100 м) образована серыми, желто
вато- и голубовато-серыми и кремовыми до
ломитами с прослоями серых и желтовато- 
серых мелкозернистых кварцевых песчаников, 
желты х и серых мергелей, глин и алевроли
тов. Наблюдаются прослои плоскогалечных 
конгломератов мощностью до 0,5 м. Верхняя 
часть свиты (до 100 м) представлена светлы 
ми массивными и толстоплитчатыми доломи
тами и серыми кварцевыми известковистыми 
мелкозернистыми песчаниками с маломощны

ми прослоями серых и зеленовато-серых из
вестняков, алевролитов, мергелей и плоско
галечных конгломератов.

М.В. М ихайловым и Ю.И. Т есаковы м  
(Стратиграфия..., 1975) указываются трилоби
ты Pseudoacrocephalites ilgaensis Z. Max., P. vi- 
luensis Z. Max., Plethopeltides m agnus  Z. Max., 
характерные для лопарского горизонта.

На востоке Вилюйской структурно-фа
циальной зоны, недалеко от стратотипичес
кой местности свиты, на Аппаинской площа
ди скв. Гр-4/2 вскрыт разрез балыктахской 
свиты, содержащий богатый и разнообразный 
комплекс конодонтов и граптолитов мощнос
тью 150 м. Свита подразделяется на четыре 
пачки (рис. 30) (снизу вверх):

Первая (инт. 150,0-119,6 м) -  это доломи
ты комковатые алевритистые с тонкими про
слоями глинистых, строматолитовых, песча-
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Инт. 2 ,4 -3 1 ,0 м
Переслаивание песчаников алевритистых с доломитовым 

цементом, доломитов комковатых, песчанистых, глинистых, 
строматолитовых с известняковыми конгломератами 

и слойками известняков

Инт. 31,0-66,1 м
Переслаивание доломитов комковатых, песчанистых, 

глинистых, строматолитовых с алевритистыми песчаниками 
и домеритами

Брахиоподы: Finkelnburgia sp. (гл. 32,4 м); конодонты: Acontiodus 
staufferi Furn., Cordylodus oklahomensis Mil., Drepanodus simplex Br. et M., 
Loxodus bransoni Furn., Oneotodus simplex (Furn.), Paitodus asymmetricus 

(Dr. et Jon.), P. variabilis Furn., Semiacontiodus nogamii Mil. (инт. 30,4-28,7 м), 
Drepanodus simplex Br. et M. (m. 24,6 m )

Конодонты: Acodus housensis Mil., Cordylodus prion Lind., C. cf. 
proavus Mil., Clavohamulus triangularis Ab., Hispidodontus discretus Nicoll. 

Oneotodus datsonensis Dr. et Jon., O. variabilis Lind., Prooneotodus 
rotundatus (Dr. et Jon.), Teridontus nakamurai Nog, (инт. 32,4-32,0 м) у

Брахиоподы: Paldiskia? aff. oldondika Yadr. (m. 50,6; 49,6 m ); 
граптолиты: Airograptus sp.(52,8 м); конодонты: Proconodontus 

posterocostatus Mil., P muelleri Mil., P tenuiserratus Mil., P longiformis Yao, 
Eoconodontus notchpeakensis (Mil.) (инт. 61-63 м, 50,8-51,8 м)

Инт. 66,1-119,6 м
Переслаивание доломитов строматолитовых, песчанистых, 

глинистых, комковатых, известковистых с домеритами, 
песчаниками и доломитовыми конгломератами

Граптолиты: Dictyonema ex gr. flabelliforme Eichw. (82,0-83,5 м); 
конодонты: Eoconodontus sp. (инт. 90-93 м)

Граптолиты: Cailograptus staufferi Rued. (m. 91 m ), Eoconodontus 
notchpeakensis (Mil.), Proconodontus posterocostatus Mil. (инт. 96,0-96,4 м)

Инт. 119,6-150,0 м
Доломиты комковатые, алевритистые, с тонкими прослоями 

глинистых строматолитовых песчанистых доломитов, 
домеритов, песчаников с доломитовым цементом, 

строматолитовых известняков и алевролитов

Граптолиты: Cailograptus staufferi Rued. (гл. 121,3 м)

Рис. 30. Верхневилюйская серия. Типовой разрез нижнеордовикских отложений Вилюйской структурно-фациальной зоны (западная 
подзона). Скв. Гр-4/2.

Уел. обозн. см. на с. 90.
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нистых доломитов, домеритов, песчаников с 
доломитовым цементом, строматолитовых из
вестняков и алевролитов. В  верхней части най
дены граптолиты Callograptus sta u fferi Rued, 
(глубина 121,3 м).

Вторая (инт. 119,6-66,1 м) -  переслаива
ние доломитов строматолитовых, песчанис
тых, глинистых, комковатых, известковис- 
тых с домеритами, песчаниками и доломито
выми конгломератами. Найдены в нижней 
части граптолиты Callograptus sta u fferi Rued, 
(глубина 91,0 м), D ictyonem a  ex gr. flabel- 
liform e  Eichw. (инт. 83,5-82,0 м), конодонты 
Eoconodontus n otch p ea k en sis  (Mil.), P roco-  
nodontus posterocostatus Mil. (инт. 96,0-96,4 м), 
Eoconodontus sp. (инт. 93-90 м).

Третья пачка (инт. 66,1-31,0 м) -  пересла
ивание доломитов комковатых, песчанистых, 
глинистых, строматолитовых с алевритисты- 
ми песчаниками и домеритами. В нижней 
половине пачки обнаружены брахиоподы 
P aldiskia? aff. oldondika  Yadr., граптолиты 
Airograptus sp., конодонты Proconodontus pos
terocostatus Mil., P. tenuiserratus Mil., P. longi- 
form is  Yao, Eoconodontus notchpeakensis (Mil.).

В  сам ы х верхних слоях этой пачки 
(инт. 32,4-32,0 м) найдены конодонты Acodus 
housensis Mil., Cordylodus prion  Lind., Cla- 
voh a m u lu s tria n gu la ris  Ab., H ispidodontus  
discretus Nicoll., Oneotodus datsonensis Dr. et 
Jon., O. variabilis Lind., Prooneotodus ro tun - 
datus (Dr. et Jon.), Teridontus nakam urai Nog.

Четвертая пачка (инт. 31,0-2,4 м) -  пе
реслаивание песчаников алевритистых с до
ломитовым цементом, доломитов комковатых, 
песчанистых, глинистых, строматолитовых с 
известняковыми конгломератами и маломощ
ными прослоями известняков. Обнаружены 
брахиоподы Finkelnburgia  sp., конодонты Асоп- 
tiodus staufferi Furn., Cordylodus oklahomensis 
M il., L o x o d u s  b ra n s o n i  Fu rn ., O n eo to d u s  
sim p lex  (Furn.), Paltodus asym m etricus  (Dr. 
et Jon.), P. variabilis Furn., S em iacontiodus  
nogam ii Mil. и D repanodus sim plex  Br. et M.

В западной части Вилюйской зоны наи
более полные р азрезы  нижнего ордовика 
вскрыты скважинами 59с и 57с. Балы ктах- 
ская свита в этих разрезах подразделяется 
на три пачки (рис. 31). Нижняя -  переслаива
ние сероцветных доломитов строматолитовых, 
брекчиевидных, комковато-сгустковых, ооли
товых, песчанистых с доломитовыми мерге
лями, аргиллитами, алевролитами мелкозер

нистыми песчанистыми и глинистыми, массив
ными или с пологоволнистой слоистостью, 
участками слабогипсоносных и слабоглаукони
товых. Обнаружены только беззамковые бра
хиоподы Thysanobulus sp. Мощность 75-80 м.

Средняя пачка слож ена доломитами 
строматолитовыми, комковато-сгустковыми 
до ооидно-комковатых, песчанистыми, алев- 
ритистыми и глинистыми до мергелей мас
сивными, горизонтально-слоистыми, полого
волнистыми с маломощными прослоями аргил
литов, алевролитов и карбонатных гравелитов. 
Иногда наблюдаются тонкие прослои внут- 
риформационных конгломератов, прожилки и 
гнезда гипса, ангидрита. Породы преимущест
венно серые, но встречаются бежевые, ж ел 
товато- и коричневато-серые, зеленовато
серые оттенки. Органические остатки пред
ста в л ен ы  брахи оподам и  L in g u le l la  sp., 
Finkelnburgia sp., граптолитами Callograptus sp., 
Dictyonema  sp., конодонтами Eoconodontus sp., 
Proconodontus sp. Мощность пачки 95-120 м.

Верхняя пачка -  переслаивание доломи
тов строматолитовых, комковатых и песчанис
тых доломитов, алевролитов, аргиллитов и 
мелкозернистых песчаников с прослоями ан
гидрита, серых, в отдельных прослоях пест
роцветных, к кровле красноцветных, слабо
глауконитовых. В  верхней части пачки обна
ружены конодонты A can tho d us u n cu n a tu s  
Furn., A. lineatus (Furn.), Acojdus oneotensis 
Furn., A contiodus propinquus  Furn., A. bila- 
biatus Ab., C o rd y lo d u s in term e d iu s  Furn., 
Oneotodus sim p lex  (Furn.), Paltodus sukhovi 
Ab., Teridontus gracilis (Furn.) няйского го
ризонта. Мощность пачки 50-85 м.

Севернее (скв. 63с, 64с) верхняя пачка 
этой свиты замещ ается отложениями олдон- 
динской свиты (рис. 32). Отложения балыктах- 
ской свиты прослеживаются также на Оттур- 
ской и Чагдалинской площадях. На последней 
она сложена в основном сероцветными доломи
тами, алевролитами доломитовыми, песчани
ками кварцевыми и внутриформационными 
конгломератами общей мощностью до 90 м. 
Органические остатки представлены разнооб
разными граптолитами и конодонтами, анало
гичными приведенным выше на Оттурской 
площади; в разных скважинах прослеживают
ся те ж е три пачки балыктахской свиты, в 
которых найдены брахиоподы и граптолиты.

Свита относится к мансийскому, лопар
скому и няйскому горизонтам.
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Инт. 326-285 м
Неравномерное переслаивание мергелей 
и известняков. Мергели известково-доло

митовые, в разной степени глинистые, пре
имущественно зеленовато-серые, серые 
до голубовато-серых. Известняки серые 

и светло-серые, пелитоморфные, глинистые, 
узловато-слоистые и органогенно-обломоч
ные. Известняки преобладают в верхней и 

нижней частях 
41 м

Брахиоподы: Hesperorthis sp., Rostricellula burensis Rozm., Bellimurina cf. 
sibirica Rozm.; остракоды: Primitia arseneviV. Ivan., Hallatina sp. n., Coelochilina 

sp. n., Primitiopsis sp. n.; мшанки: Ensipora erecta (Nekh.), Ptilodictya viluen- 
sis Nekh., Pt. lanceolata (Gold.), Pt. angustus sp. n., Pt. aff. flagellata Nekh., 

Fimbriapora (Ph.) plebeia Nekh., Phaenopora pseudomonticulata Nekh., Ph. erec
ta Nekh., Ph. ensiformis Hall.; членики криноидей: Bystrowicrinus composi- 

tus (Jelt.), Конодонты: Acanthodina nobilis Mosk., A. variabilis Mosk., Acanthodus 
compositus Mosk., Aphelognathus pyramidalis (Вг, M. et Br.), Belodina profunda 
(Br. et M.), B.? repens Mosk., Drepanoistodus suberectus (Br. et M.), Scolopodus 

compositus Mosk., Panderodus sp.; граптолиты: Orthograptus sp., Dicellograptus 
sp., ? Glyptograptus sp.

Инт. 364-326 м
Мергели пестроцветные известково

доломитовые, в разной степени глинистые, 
участками алевритистые с подчиненными 

прослоями доломитов известковистых, 
глинистых и известковистых и глинистых 

алевролитов, вся толща сильно загипсована 
38 м

Инт. 427-364 м
Неравномерное переслаивание мергелей 

доломитовых, алевритистых пестроцветных 
и доломитов светло-зелено-серых тонко

плитчатых, глинистых. Переслаивание 
участками грубое (396,3-403,0 м) до очень 

тонкого. В целом мергели в разрезе 
преобладают 

63 м

Трилобиты: Isotelus maximus sibiricus Z. Max.; конодонты: Acanthocordylodus 
prodigialis Mosk., Acanthodina sp., Drepanodistacodus victrix (Mosk.), Scandodus 

sibiricus Mosk., S. cf. manifestus Mosk.

Инт. 464-427 м
Пестроцветные мергели, чаще известково

доломитовые с прослоями известняков 
глинистых, глинисто-алевритистых зеленовато

серых, кремоватых и розоватых мелкозернистых 
тонкослоистых 

37 м

Брахиоподы: Mimella panna An dr, Rostricellula transversa Cooper, Strophomena 
mangazeica Andr; мшанки: Nicholsonella cf. minuta Yarosh., N. cf. pulchra Ulrich, 

Consteilaria sp., Rhinidictya pseudolebanonensis Astr., Rh. carinatoformis sp. n., 
Rh. angustus sp. n.; конодонты Drepanodistacodus victrix (Mosk.), Stereoconus 

aculeiformis Mosk., S. bicostatus Mosk., Erraticodon sp., Scandodus cf. serratus Mosk.

'  Инт. 485—464 м
Переслаивание пестроцветных аргиллитов 

и алевролитов, обогащенных песчаным 
материалом вплоть до тонких прослоев 

песчаников мелкозернистых и среднезер
нистых кварцевых с известковым цементом 

21 м

Конодонты: Dichognathus decipiens Br. et M., Neocoleodus cf. 
dutchtownensis Joung. et Cul., Muiticomus anouymus Mosk., Ptiioconus? 

proprius Mosk., P. anomalis (Mosk.), Stereoconus aculeiformis Mosk., S. c/r- 
culus Mosk., S. costatus Mosk., S. quadrangularis Mosk., S. bicostatus Mosk., 

Evencodus sp., Oulodus restrictus (Mosk.)
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/ Инт. 538-485 м

Переслаивание доломитов, строматолитовых и 
комковатых доломитов, песчанистых доломитов,

- • Е
А

Конодонты: Acanthodus uncunatus Fum., A. lineatus (Fum.),
>s 510- II Acodus oneotensis Fum., Acontiodus propinquus Furn.,
*о III я ь  II_ _ алевролитов, аргиллитов и мелкозернистых A. bilabiatus Ab., Cordylodus intermedius Furn., Oneotodus 

simplex (Furn.), Paltodus sukhoviAb., Teridontus gracilis (Furn.)к
X

песчаников 
53 м

II < х ,___ Е  N ,

530- L Z —  • Е
/Я \ II /йи, ^  ?

II 1

п II
550- II  /Я \ г

Д  Д А ^  / Инт. 633-538 м
— • — Доломиты, строматолитовые доломиты, комко-

—  II вато-сгустковые доломиты с прослоями

570- II /Я \ ^  ? песчанистых, алевритистых и глинистых доломи
тов и с маломощными прослоями аргиллитов, 

алевролитов и карбонатных гравелитов, серые, 
бежевые, желтовато- и коричневато-серые, зеле-

Н /Я \ С  1
Конодонты: Eoconodontus sp., Proconodontus sp.* >  1

II е - >  ) новато-серые, иногда с гнездами и прожилками
(X 590- I - , \  у гипса и ангидрита, массивные, горизонтально-
5 's (0 (? 1 о >  / слоистые, пологоволнистые, иногда с тонкими

у
>S
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о
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ок JЕ 0 о \ прослоями внутриформационных конгломератов 
95 мS

со X 9 i e и  f
о
CI

SX 1 >s

1Q.

лс;(0 610" □ Е • — S  ч
Q.
О £ ш II f  1

(0С □ Е0
1

и К— г

630- Я |оо 0 1
* п \о>s ZJ У
Sо Е ^  \
(02 л Е f  У Инт. 712-633 м

650- 0 0 II ОО J  Л Переслаивание доломитов строматолитовых, 
брекчиевидных, комковато-сгустковых, оолитовых, 

песчанистых с доломитовыми мергелями,

е е Ч  ( аргиллитами, алевролитами мелкозернистыми 
песчанистыми, глинистыми, слабогипсоносных,IIF t, — ^  ?

I СТА. - л — ^  / слабоглауконитовых серых, бежевых, блекло Брахиоподы: Thysanobolussp.0/и
^  \ пестроцветных, зеленовато-серых массивных или 

с пологоволнистой слоистостью 
79 мК  ц
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Рис. 31. Верхневилюйская серия. Типовой разрез ордовикских отложений Вилюйской структурно-фациальной зоны. Структурная скв. 57. 
Уел. обозн. см. на с. 90.
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Инт. 597-579 м
Мергели доломитовые, красноцветные алевритистые 

с гнездами и прожилками гипсоангидрита 
18м

Брахиоподы: Strophomena sp.; трилобиты: Monorakos 
os-sacrum Kram.; конодонты: Scandodus anceps Mosk., 

S. serratus Mosk.

Инт. 617-597 м
Зеленоцветные доломитовые, алевритистые мергели 

с прослоями алевролитов и аргиллитов 
__________ 20 м

Брахиоподы: Rostricellula cf. subrostrata Nikif., R. cf. transversa 
Cooper; трилобиты: Evenkaspis sibirica (Schmidt)

Инт. 629,5-617,0 м
Пестроцветные мергели и алевролиты 12,5 м

Инт. 639,5-629,5 м
Аргиллиты, мергели, алевролиты с прослоями известняков 

10 м

Брахиоподы: Mimella раппа Nikif., Rostricellula raymondi папа 
Rozm.; трилобиты: Isalaux stricta (Kram.); остракоды: Bodenia 

aspera V. Ivan., Egorovella captlosa Kan., Tsitrites obesus Kan., у 
_̂________________ Coelochilina formosa Kan._________________ /

Инт. 651,5-639,5 м
Мергели доломитовые и известковистые, алевритистые до 
__________ глинистых алевролитов 12 м

Инт. 658,5-651,5 м 
\  Переслаивание кварцевых песчаников и домеритов 7 м /

Инт. 676,0-658,5 м
Домериты алевритистые 6 м, нет описания 11,5 м 

17,5 м

Брахиоподы: Evenkina anabarensis And г., Mimella macra An dr., 
Multicostella maa/c/Andr., Platymena amara (Andr); остракоды: 
Soanella maslovi(\/. Ivan.), Sibiritella гага (V. Ivan.), Egorovella 

i defecta (V. Ivan.) /

Инт. 695,2-676,0 м
Доломиты мелкосреднезернистые, оолитовые, песчано
оолитовые, массивные, слойчатые, иногда с примесью 
мелкообломочного карбонатного материала 19,2 м

Инт. 708,0-695,2 м
Доломиты оолитовые, песчано-оолитовые с нечеткими 

текстурно-структурными признаками 12,8 м

Брахиоподы: Angarella sp., Finkelnburgia sp. и рибейрииды: 
Tolmachovia concentrica Kob.

Инт. 720,2-708,0 м
Доломиты желтовато-серые нечеткослойчатые, прослоями 
_____________ строматолитовые 12,2 м

Инт. 732,0-720,2 м 
Доломиты оолитовые, оолитообломочные серые, кремово- 
____________ серые, массивные 11,8 м____________

Конодонты: Scandodus pseudoquadratus (Вг. et М.), 
Paltodus? variabilis Fum.

Инт. 753,2-732,0 м
Переслаивающиеся доломиты глинистые, глинисто- 

алевритистые, сероцветные, тонкозернистые и доломиты 
оолитовые, серые, массивные, скрытослойчатые 21,2 м

Инт. 777,0-753,2 м
Неравномерно переслаивающиеся сероцветные 

оолитовые, алевропесчанистые доломиты массивного 
облика и слоистые глинисто-алевритовые тонко

мелкозернистые доломиты 23,8 м

Инт. 791-777 м
Домериты и глинистые алевролиты серые, зеленовато

серые, прослоями красновато-пестроцветные 14 м
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Инт. 810-791 м
Переслаивающиеся сероцветные оолитовые и алевро- 
песчанистые доломиты с прослоями глинисто-алеври

товых разностей 
19м

Инт. 816,2-810,0 м
у Доломиты серые, оолитовые, массивные 6,2 м у

Инт. 840,0-816,2м
Неравномерно переслаивающиеся тонкозернистые 

глинисто-алевритистые доломиты и оолитовые, 
оолитообломочные доломиты 

23,8 м

Инт. 882,1-840,0 м
Переслаивающиеся сероцветные доломиты с нечеткой 

водорослевой текстурой и доломиты оолитовые, глинисто- 
алевритистые с прослоями в верхней части строматоли- 

товых доломитов и брекчированных разностей 
42,1

Инт. 917,1-882,1 м
Переслаивающиеся граптолитсодержащие тонко

зернистые глинистые доломиты слабо-зеленовато-серые, 
переходящие в домериты (доломитовые мергели) 

и оолитовые доломиты массивные, нечеткослоистые 
35 м

Граптолиты: Dictyonema sp.

Инт. 944,0-917,1 м
Доломиты глинистые, серые (до мергелей доломитовых 

зеленовато-серых), переслаивающиеся с зеленовато
серыми алевритистыми, глинисто-алевритистыми 

доломитами тонкомелкозернистыми 
26,9 м

Инт. 971-944 м
Доломиты серые, преимущественно с нечетко
слоистой водорослевой текстурой, тонкомелко
зернистые с прослоями оолитовых и глинисто- 

алевритистых разностей 
27 м

Инт. 1002-971 м
Доломиты сероцветные, оолитовые, массивного 
облика с прослоями тонкозернистых глинисто

алевритовых разностей. В основании слоя порода 
красноцветно-пестроцветная 

31 м

Рис. 32. Верхневилюйская серия. Типовой разрез ордовикских отложений переходного типа Вилюйской структурно-фациальной 
Структурная скв. 64.

Уел. обозн. см. на с. 90.

зоны.
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Инт. 8-40 м 
Доломиты серые 

до желтовато-серых, 
глинистые, алевритис- 

тые до песчанистых 
36 м

Конодонты: Acanthodina nobilis 
Mosk., Acanthodus compositus 

Mosk., Aphelognathus pyramidalis 
(Вг, M. et Br.), Panderodus sp.

Инт. 40-63 м 
Мергели, аргиллиты 

и алевролиты зелено- 
вато-серые в пере

слаивании с гипсами 
23 м

Инт. 63,0-108,5 м 
Пестроцветные 

пятнистые алевролиты 
и аргиллиты с тонкими 

прослоями гипсов 
45,5 м

Инт. 108,5-144,0 м 
Пестроцветные 

аргиллиты с тонкими 
и редкими прослоями 

песчаников 
35,5 м

I Инт. 108,5-125,5 м 
Конодонты: Phragmodus 

inflexus Stauffer,
Pseudooneotodus nostras Mosk., 

Stereoconus bicostatus Mosk.

! Инт. 144,0-145,8 м 
Известняки розовые, 

органогенно-обломочные 
1,8 м

л

I Инт. 125,5-144,0 м 
Конодонты: Ptiloconus anomalis 

(Mosk.), Bryantodina lenaica 
Mosk., Microcoelodus expansus 

Br. et M., M. tunguskaensis 
Mosk., Oulodus restrictus Mosk., 
Stereoconus corrugatus Mosk.

Брахиоподы: Evenkina 
anabarensis Andr., Atelelasma 
peregrinum (Andr), Platymena 

amara (Andr.)

Инт. 145,8-198,7 м 
Песчаники серые 

до пестроцветных, 
мелкозернистые, 

массивные с редкими 
прослоями стромато- 

литовых и мелко
комковатых доломитов 
и алевролитов, в верх
ней части много зерен 
глауконита. Цемент из
вестково-доломитовый 

и доломитовый 
52,9 м

Рис. 33. Верхневилюйская серия. Типовой разрез средне- и верхнеордовикских отложений 
Вилюйской структурно-фациальной зоны (западная подзона). Скв. 13-146.



Средний ордовик. Станская свита вы
делена М.В. Михайловым и Ю.И. Тесаковым 
(Стратиграфия..., 1975). Стратотип находится 
в бассейне Вилюя на р. Вилючан, в 3 км выше 
устья р. Стан. Обнажается в долине р. Вилюй 
от устья р. Куранах до пос. Верхний Меик, в 
нижнем течении р. Аппая, на р. Вилючан, в 
долине р. Марха, в районе устьев рек Накын 
и Курунг-Делингде, вскрыта многочисленны
ми скважинами в бассейне рек Аппая и Нэл- 
ба. Залегает со стратиграфическим несогласи
ем на разных горизонтах балыктахской свиты. 
Состоит из пестроцветных, в основном красно
цветных мергелей, алевролитов, глин и песча
ников, наблюдаются редкие прослои доломи
тов и внутриформационных конгломератов. 
Мощность от 80 до 150 м.

В  нижней части свиты в прослоях кир
пично-красных известняков содержится бо
гатый комплекс брахиопод, трилобитов, ост- 
ракод и конодонтов, характерный для волгин- 
ского горизонта: E v en kina  anabarensis Andr., 
A telelasm a p ere g r in u m  (Andr.), P latym ena  
am ara  (Andr.), Soanella  m aslovi (V. Ivan.), 
S ib ir ite lla  costata  (V. Ivan .), P h ra g m o d u s  
flex u o s u s  Mosk. Верхняя часть фаунисти- 
чески охарактеризована слабее.

На Аппаинской и Нэлбинской площа
дях вскрыты отложения среднего и верхне
го ордовика, они расположены вблизи стра
тотипических районов. В  этих разрезах про
сл еж и ваю тся границы м еж ду свитами и 
многие из них впервые охарактеризованы 
конодонтами и граптолитами (Каныгин и 
др., 19996).

На Аппаинской площади наиболее пол
но разрез ордовикских отложений вскрыт 
скв. 13-146. Он представлен полным набором 
свит Вилюйской фациальной зоны (рис. 33). 
В  нижнем ордовике вскрыта только верхняя 
часть балыктахской свиты (инт. 198,7-145,8 м), 
сложенная песчаниками серыми до пестро
цветных, мелкозернистыми, массивными с 
редкими прослоями строматолитовых и мелко
комковатых доломитов и алевролитов, в верх
них слоях -  песчаниками косослоистыми, со
держащими много зерен глауконита. Самый 
обогащенный глауконитом прослой песчани
ков наблюдается на границе со станской сви
той (рис. 34).

Станская свита подразделяется на две 
подсвиты. В основании нижней (инт. 145,8- 
144,0 м) залегают известняки розовые круп

нокристаллические и органогенно-обломоч
ные сильноожелезненные, мажущ иеся. Со
держатся брахиоподы Evenkina anabarensis 
Andr., Atelelasm a p ereg rin u m  (Andr.), P la
tym ena am ara  (Andr.) и мшанки. В верхней 
части указанного интервала появляются про
слои кирпично-красных мергелей и зелено- 
вато-серых аргиллитов. Средняя и верхняя 
части нижнестанской подсвиты (инт. 144,0- 
108,5 м) сложены пестроцветными аргилли
тами с тонкими и редкими прослоями серых, 
голубовато-серых и пестроцветных мелко
зернистых песчаников с детритом. Органичес
кие остатки в инт. 144,0-125,5 м представле
ны конодонтами Bryantodina lenaica  Mosk., 
Ptiloconus anom alis  (Mosk.), M icrocoelodus  
exp a nsus  Br. et M., M. tunguskaensis  Mosk., 
Oulodus restrictus Mosk., Stereoconus corrugatus 
Mosk. (киренско-кудринский горизонт); в 
инт. 125,5-108,5 м выделены только конодон- 
ты P h ra gm o d u s in fle x u s  S tau ffer, P seu d o - 
oneotodus nostras (Mosk.), Stereoconus bicostatus 
Mosk. (чертовской горизонт).

В ер хн яя подсвита (инт. 1 0 8 ,5 -6 3 ,0  м) 
сложена пестроцветными пятнистыми алев
ролитами и аргиллитами с прожилками и ред
кими тонкими прослоями гипсоангидрита. 
Органические остатки не обнаружены.

В западной части Вилюйской зоны сква
жинами 57с и 59с станская свита такж е 
вскрыта в полном объеме (см. рис. 31).

На размытую поверхность балыктахской 
свиты в обеих скважинах ложатся разные го
ризонты станской свиты, которая подразделя
ется на нижнюю и верхнюю подсвиты. Ниж
няя в скв. 59с сложена пестроцветными аргил
литами, доломитовыми мергелями, участками 
алевритистыми, песчаными с прослоями из
вестняков органогенно-детритовых и кварце
вых песчаников. Органические остатки при
надлежат трем комплексам. Первый комплекс 
(инт. 3 6 7 ,5 -3 6 4 ,0  м) содерж ит брахиоподы 
E venkina anabarensis Andr., Platym ena amara  
(Andr.), остракоды Soanella maslovi (V. Ivan.), 
Sibiritella гага (V. Ivan.), конодонты P h ra g
m odus flexu osus  Mosk., A codus tripterolobus 
M ound., S te re o c o n u s  a c u le i fo r m is  M osk., 
S . circulus Mosk., S . bicostatus Mosk. (волгин- 
ский горизонт). Второй (инт. 364,0-351,2 м) -  
конодонты Evencodus abbreviatus (Br. et M.), 
E. sibiricus Mosk., Ptiloconus anomalis (Mosk.), 
Stereoconus bicostatus Mosk., S . circulus Mosk., 
S . co rru ga tu s  M osk. (киренско-кудринский
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горизонт). Третий (инт. 351,2-348,0 м) -  бра- 
хиоподы Mimella р а п п а  Andr., Strophom ena  
m angazeica  Andr., Rostricellula raym ondi папа  
Rozm., R. transversa Cooper, трилобиты Isalaux 
stricta Kram., остракоды Soanella admirabillis 
Kan. (чертовской горизонт).

В скв. 57с нижняя подсвита в отличие 
от разреза скв. 59с больше обогащена песча
нистым материалом. В  разрезе отсутствуют 
отложения волгинского горизонта (первый 
комплекс). В  ней обнаружены лишь 2-й и 3-й 
комплексы, отвечающие киренско-кудрин- 
скому и чертовскому горизонтам и содержа
щие те же зональные комплексы брахиопод 
и конодонтов. Только в скв. 57с в инт. 4 60- 
450 м были найдены мшанки Nicholsonella c f . 
m inuta  Yarosh., N. cf. pulchra  Ulr., Constel- 
laria sp., R hinidictya pseudolebanonensis Astr., 
Rh. carinatoform is  sp. n., R h. angustus sp. n. 
Мощность подсвиты от 25 до 60 м.

Верхняя подсвита -  неравномерное пе
реслаивание пестроцветных мергелей доло
митовых, алевритистых и глинистых доломи
тов, реже аргиллитов с прожилками гипса в 
верхней части. Переслаивание от грубого до 
очень тонкого, в целом в разрезе преобла
дают мергели. В нижних слоях подсвиты в 
обеих скваж инах обнаружены конодонты 
A canthodina  sp., Acanthocordylodus prodigialis 
Mosk., D rep a n o d ista co d u s v ic tr ix  (M osk.), 
S c a n d o d u s  m a n ife s tu s  M osk., S co lo p o d u s  
consim ilis Mosk. и трилобиты M onorakos sp., 
Isotellus m a xim u s sibiricus Z. Max. баксанско- 
го и долборского горизонтов. Мощность под
свиты от 64 до 80 м. Отложения этой свиты 
наблюдаются также в скважинах на Оттур- 
ской площади, где они сложены аналогич
ными разностями. Свита относится к волгин- 
скому, киренско-кудринскому, чертовскому, 
баксанскому и долборскому горизонтам.

Верхний ордовик. Харьялахская свита 
выделена М.А. Михайловым и Ю.И. Тесаковым 
(1972) со стратотипом в приустьевой части 
р. Харьялах. Отдельные обнажения ее встре
чаются по р. Вилюй от устья р. Куранах до 
пос. Верхний Меик, а такж е по рекам Вилю- 
чан, Аппая, Харьялах и на р. Марха, в райо
не устья р. Курунг-Делингде. Граница между 
станской и харьялахской свитами согласная, 
проводится по смене пестроцветной окраски 
пород на зеленоцветную и по появлению про
слоев гипса. Свита представляет собой толщу

(40-100 м) чередующихся зеленовато-серых 
известковистых и доломитовых аргиллитов, 
алевролитов, мергелей и глин с многочислен
ными прослоями от 3-5  до 10-15 см гипса. 
Органические остатки очень редки.

На Аппаинской площади (скв. 13-146) 
харьялахская свита (инт. 63-40 м) -  зелено- 
вато-серые мергели, аргиллиты и алевроли
ты в тонком переслаивании с гипсами. Орга
нические остатки не найдены (см. рис. 33).

В  западных разрезах, вскрытых скв. 57с 
и 59с, харьялахская свита сложена в основном 
зеленоцветными до пестроцветных мергелями 
доломитовыми и известняково-доломитовыми, 
участками алевритистыми, с подчиненными 
прослоями доломитов известковистых, гли
нистых и известковистых, и глинистых алев
ролитов. Вся толща сильно загипсована, про
слои гипса достигают 0,3-0,4 м. Органические 
остатки не найдены. Мощность 40-100 м. Гра
ница со станской свитой проводится по по
явлению прослоев гипса. Относится условно 
по положению в разрезе к нирундинскому 
горизонту.

Оюсутская свита предложена М.В. Ми
хайловым и Ю.И. Тесаковым (1972) на р. Ви
люй. За стратотип принято обнажение на 
правом берегу Вилюя, в 1,5 км ниже пос. Меик. 
Нижняя граница проводится по смене загип
сованных доломитов харьялахской свиты се
рыми тонкоплитчатыми доломитами. Верхняя 
граница проходит в основании пачки кремо
вых комковатых известняков меикской свиты 
силура, залегающей со стратиграфическим 
несогласием на оюсутской свите.

Свита сложена в нижней части серыми 
тонко- и среднеплитчатыми доломитами с тон
кими прослоями зеленовато-серых, серых и 
зеленых алевролитов, аргиллитов, мергелей 
и песчанистых доломитов, в верхней -  серы
ми и розовыми доломитами от тонко- до тол
стоплитчатых с прослоями розовато-серых, 
серых глинистых известняков и зеленовато
серых мергелей. В  верхней части свиты, по 
данным М.В. М ихайлова и Ю.И. Тесакова 
(1972), обнаружены кораллы Paleofavosites 
ivanovi Sok., C yrtophyllum  orthis Sok. и др., 
характерные для бурского горизонта.

На Аппаинской площади в скв. 13-146 
оюсутская свита (инт. 40,0-8,0 м) -  доломиты 
серые до ж елтовато-сер ы х, глинистые до 
мергелей, алевритистые до алевропесчанис-
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тых и песчанистые, известковистые, в отдель
ных прослоях известняки алевритистые, в 
верхней половине появляются тонкие прослои 
гипсоангидритов. Выделены конодонты Асап- 
thodina nobilis Mosk., Acanthodus com positus 
Mosk., Aphelognathus pyram idalis (Br., M. et 
Br.), Panderodus sp. (бурский горизонт).

В кровле свиты залегают сильнозагипсо- 
ванные доломиты и гравелиты. Вышележащие 
отложения силура отсутствуют, на размытую 
поверхность оюсутской свиты ложатся тер- 
ригенные верхнепалеозойские отложения.

В западных разрезах оюсутская свита 
(в скв. 57с) представлена толщей переслаива
ния мергелей и известняков. Мергели преиму
щественно известково-доломитовые, в разной 
степени глинистые, преимущественно зеле
новато-серые, серые до голубовато-серых. И з
вестняки серые и светло-серые, пелитоморф- 
ные, глинистые, узловато-слоистые и орга

ногенно-обломочные. Известняки преоблада
ют в нижней и верхней частях, а в средней 
доминируют мергели. Органические остатки 
многочисленны и разнообразны, встречают
ся по всей свите. Это брахиоподы Hesperorthis 
sp., Rostricellula burensis Rozm., Bellim urina  
cf. sibirica Rozm., остракоды Prim itia arsenevi 
V. Ivan., Hallatina sp. n., Coelochilina sp. n., Pri- 
m itio p sis  sp. n., мшанки E n s ip o ra  erecta  
(Nekh.), Ptilodictya viluensis  Nekh., Pt. lan
ceolate, (Gold.), Pt. angustus sp. n., Pt. a ff . fla-  
gella ta  N ekh., F im b ria p o ra  (P h .) p leb e ia  
Nekh., Phaenopora pseudom onticulata  Nekh., 
Ph. erecta  Nekh., Ph. ensiform is  Hall, (опреде
ления A.M. Ярошинской), членики криноидей 
Bystrow icrinus com positus (Jelt.), конодонты 
Acanthodina nobilis Mosk., A. variabilis Mosk., 
Acanthodus com positus Mosk., A phelognathus 
pyram idalis {B y., M. et Br.), Belodina profunda  
(Br. et M.), B.? repens Mosk., Drepanoistodus sub-



erectu s  (Br. et M.), S co lo po d us com positus  
Mosk., граптолиты Orthograptus sp., Dicello- 
graptus sp., Glyptograptus sp. Мощность 40 м.

В  скв. 59с свита отличается доломитовым 
составом отложений, доломиты глинистые и 
мергели доломитовые, алевритовые. Лишь в 
верхних слоях (мощность 2,5 м) наблюдаются 
прослои органогенно-детритовых известняков, 
в которых обнаружены конодонты Acanthodina

nobilis Mosk., A. variabilis Mosk., Aphelognatus 
pyram idalis (Br., M. et Br.), Scolopodus com po
situs Mosk. бурского горизонта. Мощность 18 м.

В обоих разрезах выше залегают серые 
и кремовые узловато-слоисты е глинистые 
известняки меикской свиты с богатым комп
лексом органических остатков мойероканско- 
го горизонта нижнего силура. Свита относится 
к бурскому горизонту (рис. 35, 36).

М а р х и н с к о - М о р к о к и н с к а я
СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНАЯ ЗОНА

Отложения ордовика в этой зоне в виде 
разрозненных выходов наблюдаются в бассей
не р. Моркока, верхнего течения Мархи, в 
междуречье Оленека-М оркоки. Лучшие и 
наиболее полные разрезы вскрыты скваж и
нами в Далдыно-Алакитском районе, глубо
кими скважинами в междуречье Мархи и 
Тюнга, на севере Сюгджерской седловины 
(Нижний палеозой..., 1987; Каныгин и др., 
19996) (см. рис. 29). Они представлены олдон- 
динской, сохсолохской, сытыканской, стан- 
ской, кылахской, харьялахской и делингдин- 
ской свитами (см. рис. 5, листы 25-30).

Нижний ордовик. Олдондинская свита 
выделена Б.Н. Леоновым со стратотипом по 
р. Олдондо в бассейне р. Оленек (Арсеньев, 
1961). Наиболее полные разрезы этой свиты 
вскрыты гидрогеологическими скважинами 
415н, 100к, 21, 27 и 23с на Айхальском участ
ке Далдыно-Алакитского района (Нижний па
леозой..., 1987; Каныгин и др., 19996). В  качест
ве опорного для этого района может служить 
разрез ордовика, вскрытый скв. 415н (рис. 37).

Во всех указанных скважинах олдондин
ская свита согласно залегает на мархинской. 
Сложена зеленовато-серыми мергелями и до
ломитами, обычно глинистыми и алевритис- 
тыми, с прослоями гипсоангидритовых пачек, 
плоскогалечных конгломератов и брекчий об
щей мощностью 270-290 м. В скважинах Ай- 
хальского участка (скв. 100к и 23с) подраз
деляется на три части. Нижняя часть (35-50 м) 
наиболее доломитовая с преобладанием свет
ло-серых и серых доломитов, обычно оолито
вых, комковатых, мелкообломочных, с редки
ми прослоями красноцветных доломитов и 
мергелей. В виде прожилков и гнезд прояв
лена сульфатизация. Структура пород мелко-

и среднезернистая. Текстура массивная, реже 
косослоистая, иногда с признаками взм у
чивания. Отмечены граптолиты Bryograptus 
patens M atthew, Callograptus sta u fferi Rued. 
Средняя часть свиты (180-205 м) -  неравно
мерно переслаивающиеся загипсованные зе 
леновато-серые мергели и алевролиты с про
слоями глинистых, алевритистых, оолитовых 
и водорослевых доломитов, плоскогалечных 
конгломератов и брекчий. Отмечаются доволь
но частые сульфатные прослои (0,5-2,0 до 
10-15 см), иногда они преобладают, первичная 
текстура пород сильно нарушена. Текстура 
от пологоволнисто-слоистой до линзовидно
слоистой, нередко со следами взмучивания 
и оползания. Из органических остатков до
вольно многочисленны граптолиты: в низах -  
B ry o gra p tu s patens  M atthew , C allograptus  
sta u fferi Rued., D endrograptus aff. com m unis  
Kozl., выше D ictyonem a flabelliform e parabola 
Bui., D. norvegicum  K jarulf, D. interm edium  
Prantl et Pribyl, A irograptus fu rc ife ru s  Rued, 
и Siryngotaenia bystrowi Obut (Обут и др., 
1984). Найдены единичные брахиоподы Obolus 
sp., Thysanobolus sp., Lingulella  sp., Tetralobula 
cf. subquadrata  Yadr. и трилобиты Saukiella  
sp., Loparella sp. Верхняя часть свиты (53-64 м) 
более глинистая, сложена зеленовато-серыми, 
реже пестроцветными мергелями, глинистыми 
алевролитами и доломитами, с редкими про
слоями плоскогалечных конгломератов, брек
чий и сульфатов. Текстура пород горизонталь
ная, слабоволнисто-слоистая, реже брекчие
видная. Органические остатки не встречены.

В бассейне среднего течения р. Морко
ка свита вскрыта колонковыми скважина
ми 102, 103, 107 (Ядренкина и др., 1985). Пред
ставлена породами, аналогичными таковым в
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Инт. 182,5-160,0 м
Мергели зеленовато-серые, известковистые с тонкими 

прослоями органогенных и глинистых известняков 
22,5 м

Брахиоподы: Glyptorthis sp.; конодонты:
Tetraprioniodus cf. elegans Mosk., Acanthocordylodus sp.

I 3. Брахиоподы: Hesperorthis sp., Platymena этапа (Andr.); \ 
конодонты: Bryantodina lenaica Mosk., Microcoelodus \ 

expansus Br. et M.
2. Phragmodus flexuosus Mosk., Drepanodistacodus sp.Инт. 193,0-182,5 м

Неравномерно переслаивающиеся мергели,
\  известняки песчанистые и песчаники 10,5м у 4 1. Ptiloconus longidentatus Mosk., R proprius Mosk. J

Инт. 243-193 м
Переслаивающиеся серые доломиты алевритистые 

и песчанистые, кварцевые песчаники, мергели 
с прослоями оолитовых, водорослевых доломитов, 

реже известняков 
50 м

Конодонты: Drepanodus homocurvatus Lind., 
D. subarcuatus Furn., Oneotodus gracilis (Fum.), 

O. vulgaris Ab., Scandodus fumishi Lind.,
S. sinuosus Mound, и др.

Инт. 260-243 м
Доломиты светло-серые, комковатые, оолитовые, 
мелкообломочные, строматолитовые с прослоями 

доломитов и мергелей 17м

Гастроподы: Pararaphistoma qualtheriatum (Schl.), 
конодонты: Scandodus warendensis (Dr. et Jon.), 

Acontiodus staufferi Furn., Oneotodus variabilis Lind, 
и др.

Инт. 272-260 м
Неравномерно переслаивающиеся мергели и доломиты 

алевритистые с маломощными прослоями 
\ строматолитовых и оолитовых доломитов, песчаников / 
\  12 м /

Инт. 322-272 м
Пестроцветные доломитовые мергели глинистые 

до алевритистых с прослоями алевролитов и доломи
тов песчанистых, мелкооолитовых с редкими зернами 

глауконита 
50 м

Рис. 37 (начало).
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Рис. 37 (окончание). Мархинская серия. Типовой разрез ордовикских отложений Мархинско-Моркокинской структурно-фациальной 
зоны. Скв. 415н. Горизонты: 1 -  муктэйский, 2 -  волгинский, 3 -  киренско-кудринский. Уел. обозн. см. на с. 90.
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Далдыно-Алакитском районе. Здесь такж е 
преобладают зеленовато-серые доломитовые 
мергели и доломиты глинистые до алеврити- 
стых. В виде прослоев встречаются строма- 
толитовые доломиты, полимиктовые песча
ники, плоскогалечные конгломераты, брек- 
чированные доломиты и гипсоангидритовые 
разности. Мощность до 160 м. Из органичес
ких остатков обнаружены единичные беззам- 
ковые брахиоподы Thysanobolus sp., грапто- 
литы D ictyonem a sp., D endrograptus sp.,Callo- 
graptus sp.

В междуречьи М арха-Тюнг на северо- 
западном борту Вилюйской гемисинеклизы 
свита вскрыта глубокими скважинами на Ма- 
лыкайской (скв. Мл-405), Южно-Сыгытайской 
(скв. Ю с-290-292), Чучуканской (скв. Чч-1) 
площадях (рис. 38). Сложена также сероцвет
ными доломитами, известковистыми, иногда 
глинистыми доломитами, мергелями, доломи
товыми, часто алевритистыми и песчанисты
ми мергелями. По всему разрезу свиты в виде 
прослоев распространены известковистые или 
доломитовые песчаники, алевролиты, оолито
вые известняки и доломиты. Мощность свиты 
от 116 до 286 м. В  Малыкайской скв. 405 обна
ружены брахиоподы Obolus sp., обломки ра
ковин моноплакофор, трилобиты Plethopelti- 
des m a gn us  Z. Max., в Ю жно-Сыгытайской 
скв. 292 -  граптолиты Callograptus sp., в Чу
чуканской скв. 1 -  граптолиты Callograptus sp. 
и конодонты Clavoham ulus triangularis Ab. По 
геофизическим данным эти отложения хоро
шо сопоставляются с одновозрастными фау- 
нистически охарактеризованными отложени
ями, вскрытыми в районе трубки Юбилей
ная колонковыми скважинами 415н и 27.

Ордовикские отложения, наблюдаемые 
в скв. 60с-65с, по литологическому составу в 
нижнеордовикской части разреза являются 
переходными от Мархинско-Моркокинского 
типа разреза к Вилюйскому (скв. 57с, 59с). 
Они представлены балыктахской (в меньшем 
объеме, чем в скв. 57с, 59с), олдондинской и 
сохсолохской свитами.

В этих разрезах прослеживается замеще
ние нижней части олдондинской свиты, на
блюдаемой в полном объеме в скв. 415н, ба
лыктахской, а если смотреть с юга на север, 
то видно, как последняя (скв. 57с, 59с) зам е
щается олдондинской (см. рис. 5, лист 25).

В скв. 65с и 64с наблюдается лишь верх
няя часть олдондинской свиты, согласно зале
гающая на балыктахской. Нижняя граница про

водится по преобладанию в разрезе глинис
тых разностей, сложена доломитами серыми, 
зеленовато-серыми глинистыми и алеври
тистыми до мергелей доломитовых с просло
ями ооидных, строматолитовых, брекчирован- 
ных доломитов. Отмечаются прослои и гнезда 
гипсоангидритов. В нижней части свиты в 
скв. 65с и 64с отмечаются прослои красноцвет
ных глинистых разностей. Органические ос
татки не найдены. Мощность от 75 до 150 м.

По данным Ю.И. Тесакова (Стратигра
фия..., 1975), олдондинская свита по обоим 
берегам р. Оленек к северу от Вилюйского 
плато представлена глинистыми доломитами 
алевролитовыми и псевдооолитовыми извест
няками, водорослевыми доломитами, плоско
галечными доломитовыми конгломератами и 
гравелитами. Встречаются брахиоподы Fin-  
kelnburgia  sp. и трилобиты Plethopeltides sp. 
Мощность свиты до 240 м.

Граптолиты, найденные в олдондинской 
свите, свидетельствуют о ее раннеордовик
ском возрасте (Обут и др., 1984), а редкие 
находки трилобитов Saukiella  sp., Loparella sp., 
P lethopeltides m a g n u s  Z. Max., конодонтов 
Clavoham ulus triangularis Ab. позволяют от
носить большую часть свиты к мансийскому 
и лопарскому горизонтам. Г.П. Абаимовой 
(Нижний палеозой..., 1987) из верхних слоев 
олдондинской свиты в карьере Айхал выде
лен няйский комплекс конодонтов. И з-за скуд
ности палеонтологических данных пока не
возможно выделить в свите уровни, отвеча
ющие отдельным горизонтам, и она в целом 
относится к мансийскому, лопарскому и няй- 
скому горизонтам.

С о х с о л о х с к а я  с в и т а  у ста н о в л е н а  
М.Н. Васильевой и Ф.Р. Ильиным в 1957 г. 
(Арсеньев, 1961). Стратотип расположен в 
бассейне верхнего течения р. А лакит по 
р. Сохсолох в Далдыно-Алакитском районе. 
В стратотипической местности свита сложе
на светло-серыми доломитизированными из
вестняками и доломитами. В  нижней части 
преобладают оолитовые кавернозные и стро- 
матолитовые окремненные разности пород, в 
верхней -  песчанистые и глауконитовые, а 
также известковистые конгломераты. Орга
нические остатки представлены наутилоиде- 
ями и моноплакофорами. В  скважинах Ай- 
хальского участка сохсолохская свита без ви
димого несогласия залегает на олдондинской 
свите. Граница между ними проводится по 
смене зеленовато-серых мергелей и алевро
литов желтовато-серыми доломитами.
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Инт. 2390-2350 м 
Пестроцветные доломито
вые мергели, аргиллиты 

с прослоями органогенных 
известняков, алевролитов, 
полимиктовых песчаников 
с включениями ангидритов 

и гипсов 
40 м

Брахиоподы: Glossella sp., внизу 
конодонты: Bryantodina lenaica 
Mosk. (инт. 2373-2381 м), выше 
Phragmodus cf. inflexus Stauffer 

(инт. 2373-2363 м)

Инт. 2390-2452 м 
Полимиктовые песчаники 

с прослоями мергелей 
62 м

Брахиоподы: Leontiella gloriosa 
Yadr; конодонты: Cardiodella 

lyrata Mosk., Ptiloconus 
longidentatus Mosk., P. proprius 

Mosk., Polyplacognathus cf. 
angarense Mosk., Acodus 

companula Mosk.

Инт. 2673-2452 м 
Доломиты, известковистые 
доломиты, часто песчанис
тые, алевритистые и гли

нистые, доломитовые мер
гели. Прослои песчаников в 
известняковых, доломито

вых и водорослевых 
известняках 

211 м

Рис. 38 (начало).



2680

2700

2850

— II — II —  
II — II — II

— II — II —  II — II — II

II — 1
— II -  
II — 1

— II -  
II — 1

— II -  
II — 1

— II -

1 — и 
1 — и
1 —  и 
— и —  
1 — и

—

о  о о  о

— —

* V
— —

Гг

п  г

•; Гг

П Р Г

II — II — II

° ' I I  °
— —

-
i-1

-
i-

i-
i

I-I-I-I-I-

1 т -

—

— —

• о / / • V .-.

Гг

—  ||v.
:| -------

0*

Инт. 2959-2673 м 
Доломиты, известковые 
доломиты, доломитовые 

известняки, часто глинистые, 
мергели, доломитовые 

мергели, иногда алевритис- 
тые, песчанистые сероцвет
ные, в верхней части пестро
цветные. Прослои известня

ковых, доломитовых песчани
ков, алевролитов, оолитовых 
и водорослевых известняков 

и доломитов 
286 м

Винт. 2812,5-2817,5 м 
найдены граптолиты 

Callograptus sp.

Верхний кембрий

Рис. 38 (окончание). Нижневилюйская серия. Типовой разрез ордовикских отложений Мар- 
хинско-Моркокинской структурно-фациальной зоны (восточная подзона). Скв. Юс-292.

Уел. обозн. см. на с. 90.

Свита сложена неравномерно переслаи
вающимися желтовато-серыми доломитами, 
кварцевыми песчаниками и мергелями с про
слоями известняков, строматолитовых доломи

тов, плоскогалечных конгломератов и брекчий. 
В нижней части свиты (16-17 м) преобладают 
доломиты оолитовые, комковатые, мелкооб
ломочные, часто мелкокавернозные, порис



тые с прослоями глинистых и алевритистых 
их разностей, реж е мергелей, много зерен 
глауконита. В верхней части (40-50 м) доми
нируют песчанистые доломиты, переходящие 
иногда в кварцевые песчаники с доломитовым 
и известковистым цементом. Свита прослежи
вается во всех изученных скважинах Далды- 
но-Алакитского района. Мощность ее от 50 
до 60 м. Органические остатки довольно раз
нообразны и многочисленны. Обычны ядра 
гастропод Pararaphistoma gualtheriatum  (Schl.) 
и рибейрииды Tolmachovia concentrica  Kob., 
реже встречаются брахиоподы Finkelriburgia  
sp., Lingulella  sp., дендроидные граптолиты, 
неопределимые ядра наутилоидей и пелеци- 
под. Конодонты распространены по всему раз
резу и представлены богатым комплексом, ха
рактерным для угорского горизонта (Каны- 
гин и др., 1985, 19996).

В Среднеморкокинском районе свита 
вскрыта скважинами 102, 103 и 107. Сложена 
желтовато-серыми полимиктовыми песчани
ками с известковистым цементом, песчанис
тыми и алевритистыми доломитами и извест
няками с прослоями алевролитов, доломито
вых мергелей и строматолитовых доломитов 
(50—60 м). Наблюдаются включения глауконита. 
Органические остатки немногочисленны и 
представлены ядрами моноплакофор, брахио- 
подами и конодонтами.

На Дьюкунахском участке скважинами 
вскрыта только кровля этой свиты -  поли- 
миктовые песчаники с известковистым цемен
том и доломиты песчанистые светло-серые 
до желтых.

Южнее скв. 63с и 65с свита представле
на кварцевыми доломитистыми песчаниками 
и доломитами песчаными с прослоями ооид- 
ных, алевритовых и водорослево-строматоли- 
товых доломитов. Цвет породы от желтовато
кремового до розовато-коричневого. В  скв. 64с 
аналогичными разностями сложена верхняя 
пачка сохсолохской свиты мощностью 23 м. 
Нижняя пачка представлена массивными се
роцветными доломитами с кремово-бежевым 
до желтого оттенком, оолитовыми, оолито
обломочными, песчанистыми, строматолито- 
выми с брахиоподами Angarella  sp., Finkeln-  
burgia  sp., рибейриидами Tolmachovia concen
trica  Kob. и конодонтами угорского горизонта 
Scandodus pseudoquadratus (Br. et M.), D re- 
panodus sim plex  Br. et M., Paltodus? variabilis 
Furn. (глубина 727,5 м). Мощность 56 м.

В междуречье Марха-Тюнг на северо-за
падном борту Вилюйской синеклизы сохсолох- 
ская свита вскрыта глубокими параметричес
кими скваж инам и на М алыкайской (скв. 
М л-405), Южно-Сыгытайской (Ю с-292) и Чу- 
чуканской (скв. Чч-1) площадях. Она сложена 
доломитами известковистыми, песчанистыми 
и алевритистыми, мергелями и полимиктовы
ми песчаниками мощностью от 111 до 225 м.

На р. Оленек сохсолохская свита, по 
данным Ю.И. Тесакова (Стратиграфия..., 1975), 
представлена 40-метровой толщей известко- 
вистых, глауконитовых, псевдооолитовых и 
водорослевых доломитов с Finkelnburgia  sp., 
простирающейся узкой полосой вдоль подно
жия Вилюйского плато. Свита относится к 
угорскому, кимайскому и вихоревскому го
ризонтам.

Средний ордовик. Среднеордовикские 
отложения развиты на рассматриваемой тер
ритории повсеместно. По вещественному со
ставу они не выдержаны, наибольшие изме
нения приходятся на нижнюю часть разреза. 
В Далдыно-Алакитском районе на Айхаль- 
ском участке выделяются сытыканская и кы- 
лахская свиты (см. рис. 5, лист 27).

С ы ты к ан ск ая  св и т а  у ста н о в л е н а  
Л.В. Огиенко, В.И. Вялым и Г.Р. Колосницы- 
ной (1983). Стратотип свиты находится в ка
рьере Айхал. С размывом и стратиграфичес
ким несогласием залегает на сохсолохской 
свите. В основании наблюдается 10-20-санти
метровый прослой гравелитов, состоящих из 
плоской гальки известняков, мергелей и хо
рошо окатанных крупных зерен кварца. Сви
та сложена неравномерно переслаивающимися 
светло-серыми до зеленовато-серых песчани
стыми известняками, известковистыми пес
чаниками с примесью кварцевого материала 
до кварцевых песчаников с известковистым 
цементом с прослоями мергелей. Отмечаются 
единичные прослои органогенно-обломочных 
и органогенно-детритовых известняков с мно
гочисленными остатками фауны. Мощность 
свиты от 8,5 до 15,5 м. Встречаются брахио
поды, остракоды и конодонты (Огиенко и др., 
1983; Ядренкина и др., 1984; Каныгин и др., 
1985; Нижний палеозой..., 1987). Нижняя часть 
свиты (1,0-2,5 м) содержит конодонты Саг- 
diodella tum ida  (Br. et M.), Coleodus mirabilis 
Mosk., Erism odus sp. и др. Средняя часть оха
рактеризована богатым и разнообразным фа- 
унистическим комплексом. Особенно важны



находки брахиопод H esp ero rth is  ig n ic u la  
Raym ., остракод Soanella  m aslovi V. Ivan., 
Sibiritella гага V. Ivan, конодонтов Phragm o- 
dus flexuosus  Mosk. В верхней части свиты 
(0,6—4,0 м) найдены брахиоподы Ectenoglossa  
sp., P la ty m en a  a m a ra  (A ndr.), конодонты 
B ry a n to d in a  lenaica  Mosk., M icrocoelodus  
tu n g u sk a en s is  M osk., P tilo co n u s a no m a lis  
(Mosk.) и др. Благодаря палеонтологическим 
находкам четко выделяются три биострати- 
графических уровня, отвечающих муктэйско- 
му, волгинскому и киренско-кудринскому го
ризонтам (Каныгин и др., 1985, 19996; Яд- 
ренкина и др., 1985).

В  бассейне р. М егелях сытыканская сви
та с перерывом залегает на сохсолохской, 
сложена пестроцветными известковистыми 
аргиллитами и мергелями с прослоями квар
цевых песчаников, органогенных и песчанис
тых известняков до ракушняков, заключаю
щих большое количество остатков организ
мов, принадлежащих различным группам. 
Здесь свита соответствует волгинскому, ки
ренско-кудринскому и чертовскому горизон
там. Мощность 20-30 м.

В междуречье Мархи и Тюнга разрез 
ордовикских отложений, вскрытый глубоки
ми параметрическими скважинами на Тюкян- 
Тюнгской (скв. Тт-301) и Южно-Сыгытайской 
(скв. Ю с-292) площадях, в среднеордовикской 
части отличается от рассмотренного выше. По 
литологическому составу и геофизизическим 
данным среднеордовикские отложения под
разделяю тся здесь на две пачки. Нижняя 
(8-50 м): в основном полимиктовые песчани
ки с прослоями мергелей. С этого уровня в 
скважинах Тт-301 и Ю с-292 был поднят керн, 
в котором обнаружен богатый разнообразный 
комплекс конодонтов, брахиопод и остракод 
муктэйского возраста (Каныгин и др., 1985). 
Эту пачку предлагаем назвать сыгытайской, 
стратотип ее находится в разрезе ордовик
ских отложений, вскрытых в интервале 2391- 
2453 м, скв. Ю с-292. Верхняя пачка (48-56 м) 
включена в станскую свиту. Представлена она 
пестроцветными мергелями доломитовыми и 
аргиллитовыми с прослоями алевролитов и по- 
лимиктовых песчаников с включениями гипса 
и ангидрита. По литологическому составу и 
сходству каротажных диаграмм эта часть раз
реза среднеордовикских отложений имеет мно
го общего с кылахской свитой Далдыно-Ала- 
китского района. В  этой пачке выделяются

два биостратиграфических уровня, отвечаю
щих волгинскому и чертовскому горизонтам 
(Каныгин и др., 1985; Москаленко, 1985). (По
ка эту пачку условно относим к станской свите.)

Средний и верхний ордовик в Мархин- 
ско-Моркокинской структурно-фациальной 
зоне представлен теми ж е свитами, что и в 
Вилюйской зоне. Выделенные ранее в Дал- 
дыно-Алакитском районе кылахская (Огиен- 
ко и др., 1983) и южнее на Дьюкунахской 
площади сырганская (Ядренкина и др., 1985) 
свиты являются аналогами верхне- и нижне- 
станской подсвит.

Название сытыканская свита упраздня
ется. Она была выделена в самом начале изу
чения ордовикских отложений в скважинах 
бассейна среднего течения р. Моркока и Ай- 
хальского района. Отличие этих отложений 
в нижней части было несколько резким, а 
объем станской свиты в соответствии с Р е
шениями МСК. 1983 года уменьшен, что мы 
смело решили выделить развитые в этом 
районе отложения низов среднего ордовика 
в новую самостоятельную свиту, назвав ее 
сырганской (Ядренкина и др., 1985).

Позднее, изучив наиболее полные раз
резы среднего и верхнего ордовика южнее в 
бассейне верхнего и нижнего течения р. Ви
люй, в том числе и недалеко от стратотипа 
станской свиты (Аппаинская и Нэлбинская 
площади), нам стало ясно, что сырганская 
свита является аналогом нижнестанской под
свиты. Поэтому сочли целесообразным отка
заться от ее выделения (Каныгин и др., 19996).

Станская свита в скваж инах 6 3с-65с 
подразделяется на две подсвиты -  нижнюю 
и верхнюю. Граница условная и проводится 
по исчезновению прослоев органогенно-дет- 
ритовых известняков в верхней половине. 
Нижняя подсвита сложена в основном мерге
лями зеленовато-серыми до пестроцветных из
вестково-доломитовыми, алевролитами глини
стыми и кварцевыми песчаниками с прослоя
ми органогенно-детритовых известняков (до 
ракушняков). К этим прослоям приурочены 
находки органических остатков, представ
ленных тремя-четырьмя разновозрастными 
комплексами. Первый комплекс наблюдается 
в нижних слоях (мощность 8-12 м) станской 
свиты. В  его составе брахиоподы E venkina  
anabarensis Andr., Platym ena amara  (Andr.), 
остракоды Soanella maslovi (V. Ivan.), S ib iri
tella costata (V. Ivan.), S . гага (V. Ivan.), Egoro-



vella defecta  (V. Ivan.), конодонты P hragm odus  
flexuosus  Mosk., характерные для волгинско- 
го горизонта Сибирской платформы. Второй 
комплекс обнаружен в скв. 64с и 65с в ниж
ней части нижней подсвиты. В его составе 
конодонты Evencodus sibiricus Mosk., S tereo
conus aculeiform is Mosk., S . bicostatus Mosk., 
S . circulus Mosk., S . corrugatus Mosk., Micro- 
coelodus? tunguskaensis Mosk., Bryantodina le- 
naica  Mosk. киренско-кудринского горизонта. 
Третий комплекс в средней части этой под
свиты. Органические остатки представлены 
брахиоподами M imella раппа  Andr., Rostri- 
cellula raym ondi папа  Rozm., трилобитами Isa- 
la u x  stricta  (K ram .), остракодами B odenia  
aspera  V. Ivan., Egorovella captiosa Kan., Coe- 
lochilina form osa  Kan., характерными для чер
товского горизонта.

В верхних слоях нижнестанской под
свиты найдены конодонты Acanthocordylodus 
c f. prodigialis Mosk., Drepanodistacodus victrix  
(Mosk.) баксанского горизонта.

Верхняя подсвита -  это мергели, пест
роцветные алевролиты глинистые и аргилли
ты известковистые красноцветные, зеленова
то-серые с единичными прослоями известко- 
вистых доломитов, прожилками и прослойками 
гипсоангидрита. Из органических остатков 
встречаю тся брахиоподы R o stricellula  cf. 
transversa  Cooper, R. ex gr. subrostrata Nikif., 
трилобиты M onorakos os-sacrum  Kram., ко
нодонты Acontiodus sta u fferi Furn., Belodina  
dim inutiva  (Br. et M.), Scandodus anceps Mosk., 
характерные для баксанского и долборского 
горизонтов.

Севернее в бассейне среднего течения 
р. Моркока в скваж инах на Дьюкунахской 
площади станская свита подразделяется на 
две подсвиты: нижнюю (ранее выделялась как 
сырганская свита) и верхнюю (ранее выде
лялась как кы лахская свита), сложенные 
аналогичными вышеописанными разностями 
пород мощностью от 20 до 30 м (нижняя) и от 
20 до 40 м (верхняя).

В  бассейне рек Марха и Моркока к стан- 
ской свите, вероятно, относится пестроцвет
ная толща мощностью около 100 м, представ
ленная переслаиванием алевролитов, мерге
лей, глин, доломитов и реж е известняков 
(Стратиграфия..., 1975). Выше согласно зале
гает харьялахская свита, названная Ю.И. Т е- 
саковым гипсоносной толщей (около 50 м) и 
сложенная чередованием мергелей, доломи

тов и аргиллитов с гипсами. Она по положе
нию в разрезе относится к долборскому го
ризонту.

Кылахская свита выделена Л.В. Огиен- 
ко, В.И. Бьялым и Г.Р. Колосницыной (1983) 
со стратотипом в карьере Айхал.

В Далдыно-Алакитском районе с размы
вом и стратиграфическим несогласием кылах
ская свита залегает на сытыканской свите.

В основании подсвиты (скв. 100к, 415н, 
27) наблюдается 5-сантиметровый прослой 
сильнообохренного гравелита, состоящего из 
хорошо окатанной гальки кварца и мергелей. 
Свита мощностью 25 м сложена переслаива
ющимися зеленовато-серыми, вишневыми и 
кирпично-красными мергелями и глинисты
ми доломитами с тонкими прослоями органо- 
генно-детритовых и глинистых известняков. 
Содержание глинистого и карбонатного мате
риала в породе не постоянно, наблюдаются 
все переходные разности от глинистых доло
митов до глинистых мергелей. Текстура пород 
часто пятнистая до мозаичной, реже полос
чатая. Органические остатки сравнительно 
редки, встречены брахиоподы конодонты и 
др., диапазон распространения которых ох
ватывает баксанский и долборский горизон
ты. Находки чешуй бесчелюстных рыб дают 
возможность полагать, что возраст пород, в 
которых они найдены, соответствует поздне
му ордовику (Нижний палеозой..., 1987).

Кылахская свита (=верхнестанская под
свита) (скв. 415н, инт. 182,5-160,0 м) представ
лена мергелями зеленовато-серыми известко- 
вистыми, с тонкими прослоями органогенных 
и глинистых известняков. В  конце интервала 
на глубине 182 м наблюдается прослой (10 см) 
светло-серого органогенного известняка, с 
раковинами Glyptorthis sp. Обнаружены еди
ничные конодонты Tetrapriniodus cf. elegans 
Mosk. и брахиоподы Glosella sp. (глубина 
161,5 м). На глубине 165 м встречены чешуйки 
бесчелюстных рыб, обломки акантодонтных 
конодонтов, на глубине 171м  -  единичные 
конодонты Acanthocordylodus sp., на глубине 
182,1 м -  такж е единичные акантодонтные 
конодонты и обильные B ryantodina lenaica  
Mosk., Phragm odus flexuosus  Mosk., Plectodina 
sp., на глубине 182,5 м -  обломки конодонтов 
D repanodistacodus sp.

Выше залегают зеленовато-серые доло- 
митистые мергели меикской свиты нижнего 
силура (Нижний палеозой..., 1987).



В скв. 100к (инт. 52,5-30,0 м) кылахская 
свита сложена переслаивающимися пестро
цветными (зеленовато-серы ми, кирпично
красными и вишневыми) мергелями и глини
стыми доломитами. В  подошве свиты залега
ет 3-5-сантиметровы й прослой гравелита, 
состоящего из хорошо окатанной гальки квар
ца и мергелей. На глубине 42,5 м обнаружены 
редкие брахиоподы Rostricellula aff. transversa 
Cooper; инт. 42 ,7-42,5  м -  единичные коно- 
донты Acanthodina regalis Mosk.; на глубине
43,8 м -  конодонты A canthocordylodus  sp., 
“ A ca n th o d u s” elegans  Mosk., “A ” co m p tu s  
Mosk.?, D rep an o dista co du s v ictrix  (Mosk.), 
S ca n d o d u s serratus  Mosk.,. Выш ележащ ий 
30-метровый интервал пройден без отбора кер
на (Каныгин и др., 1985; Ядренкина и др., 
1985; Нижний палеозой..., 1987).

Верхний ордовик. На границе ордовика 
и силура в пределах зоны почти повсеместно 
устанавливается стратиграфический перерыв,

особенно значительный в Среднеморкокин- 
ском районе, где отсутствуют большая часть 
долборского, полностью нирундинский и бур
ский горизонты. Верхнеордовикские отложе
ния известны только в бассейнах рек Марха 
и Моркока, где они представлены харьялах- 
ской и выделенной Ю.И. Тесаковым (Страти
графия..., 1975) делингдинской свитами. Стра
тотип последней находится на р. Моркока 
вблизи устья р. Делингде. Составляющие ее 
отложения подразделяются на две подсвиты. 
Нижняя (30 м) сложена в основном зелено
цветными тонколистоватыми аргиллитами, 
верхняя (25-30 м) -  зеленоцветными аргил
литами с прослоями красноцветных аргил
литов и известняков с мшанками Rhinidictya  
m orkokiana  Nekh., брахиоподами Glyptorthis 
m orkokiana  Nikif., кораллами Paleofavosites 
alveolaris Goldf. Харьялахская свита отвечает 
нирундинскому, а делингдинская -  бурско
му горизонтам (см. рис. 35, 36).

МОЙЕРОНСКАЯ СТРУКТУРНО-ФАЦИАЛЬНАЯ ЗОНА

О рдовикские отлож ен и я этой зоны  
особенно хорошо прослеживаются в долине 
р. Мойеро. Разрез на реке является одним из 
лучших на Сибирской платформе и рассмат
ривался в качестве опорного для севера это
го региона. На сравнительно небольшом участ
ке реки выше и ниже устья руч. Бугарикты 
и далее вниз по течению до устья руч. Ирэк- 
тэчи в высоких береговых обрывах наблюда
ются почти непрерывные выходы монокли
нально залегающих ордовикских пород.

Первые сведения о геологическом стро
ении этой территории относятся еще к кон
цу X IX -началу X X  в. и связаны с именами
А.Л. Чекановского и И.П. Толмачева, но стра- 
тиграфо-палеонтологические исследования 
здесь были начаты только в середине прош
лого столетия. В 1951 г. в бассейне Мойеро 
проводили геологическую съемку С.А. Стрел
ков и Е.Н. Фрейберг, которые сделали попыт
ку разделить ордовик на три отдела. В  1953 г. 
разрез обстоятельно изучили О.И. Никифо
рова и А.А. Высоцкий; повторный маршрут в 
1960 г. осуществили Е.И. Мягкова, А.Б. Ива
новский и А.Г. Ядренкина. Полученные ре
зультаты изложены в монографии (Мягкова 
и др., 1963), в которой ордовик этого района 
разделен на три отдела и пять региональных

ярусов -  устькутский, чунский, криволуц- 
кий, мангазейский и долборский. В более 
поздних публикациях стратиграфическое рас
членение ордовика уточнялось и детализи
ровалось (Москаленко, 1970; Стратиграфия..., 
1975; Мягкова и др., 1977; Каныгин и др., 
1980; Москаленко, Ядренкина, 1990). Здесь 
установлен стратотип муктэйского горизон
та (Каныгин и др., 1980). В  1975 г. А.А. В ы 
соцким и Ю.И. Тесаковым выделены свиты 
(Стратиграфия..., 1975; Реш ения..., 1983): 
ирбуклинская, кочаканская, мойеронская и 
джеромская.

В 1976 г. авторы настоящей работы изу
чили этот разрез, но полученные материалы, 
к сожалению, не были опубликованы. В ре
зультате этих исследований был составлен 
разрез ордовикских отложений р. Мойеро с 
уточненной литологической и палеонтологи
ческой характеристикой, который и приво
дится здесь (рис. 39). Нумерация обнажений 
оставлена та, которую предложила О.И. Ни
кифорова в 1952 г.

В 1989 г. на левобережье р. Котуй в его 
верхнем течении были пробурены две сква
жины -  Чириндинская-1 и 2, вскрывшие раз
рез ордовикских отложений мощностью 1150 м 
(рис. 40). В  результате изучения оказалось,
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Аргиллиты с прослоями органогенно- 
обломочных и глинистых известняков 

16,6м

Брахиоподы: Boreadorthis asiatica Nikif., Glyptorthis katangaensis Nikif., Triplesia dolborica Nikif., Mimella 
gibbosa sibirica (Andr), Strophomena lethea Nikif., Rostricellula subrostrata Nikif.; трилобиты: Carinopyge 
abscisa Z. Max., Bumastus sibiricus Z. Max., Monorakos morkokensis Z. Max.; конодонты: Dolborodina 

__________ striata Mosk., Ozarkodina dolborica (Mosk.); остракдды: Dolborella plana V. Ivan.___________

Мергели и аргиллиты серые и зеленые 
с прослоями глинистых и органогенных 

известняков 
40 м

Пестроцветные, а вверху серые мергели 
и аргиллиты с линзовидными прослоями 

известняков 6 м

Брахиоподы: Triplesia baxanica Nikif., Strophomena lethea Nikif., Oepikina convexa Yadr, Rostricellula 
transversa Cooper, R. sibirica Rozm., Glyptorthis katangaensis Nikif.; остракоды: Parajonesites notabilis 

V. Ivan, Costoprimites textilis V. Ivan., Planusella bicomis V. Ivan.; трилобиты: Carinopyge cf. abscisa 
Z. Max., Monorakos lopatini (Schm.), Evenkaspis sibirica (Schm.); конодонты: Acanthodina regalis Mosk., 

Belodina compressa (Br. et M.), Culumbodina mangazeica Mosk., Phragmodus tunguskaensis Mosk.

" V Брахиоподы: Mimella panna Andr, Oepikina tojoni Andr., Rostricellula raymondi папа Rozm.; трилобитыЛ 
Isalaux stricta (Kram.); конодонты: Phragmodus inHexus Stauffer, Erraticodon gratus (Mosk.)

Пестроцветная толща мергелей, аргиллитов, 
известняков, прослои и зерна фоа|х)ритов. 

Известняки алевритистые, органогенные, очень 
плотные, толстоплитчатые. В верхней части -  толщи 

песчаников известковистых, крупнозернистых 
и косослоистых 31 м

Брахиоподы: Lingulella sp., Ectenoglossa sp.; остракоды: Fidelitella simplex\/. Ivan., Primitia abundnas 
V. Ivan., P annae (V. Ivan.), Schmidtella dorsilobata V. Ivan., Quadrilobella recta V. Ivan.; конодонты: 

Acodus anceps Mosk., Bryantodina lenaica (Mosk.), Ptiloconus anomalis (Mosk.), Microcoelodus 
asymmetricus Br. et M., Phragmodus cf. inflexus Stauffer, Stereoconus sp., Microcoelodus tunguskaensis Mosk.

Пестроцветные тинистые известняки, 
мергели и аргиллиты. Известняки тинистые, 

плотные, тонкокристаллические, органогенные 
18 м

Брахиоподы: Hespemrthis ignicula (Raym.), Atelelasma peregrinum (Andr), Evenkina anabarensis Andr., 
Platymena amara (Andr.); трилобиты: Homotelus lenaensis Z. Max.; остракоды: Soanella maslovi (V. Ivan.), 

Sibiritella costata (V. Ivan.), Egorovella defecta Kan.; конодонты: Phragmodus Hexuosus Mosk., 
Drepanoistodus suberectus (Br. et M.)

Мергели пестроцветные и известняки водорослевые 
и обпомочно-детритовые с биогермами 11м

Алевролиты и аргиллиты красно-бурые, 
разнозернистые, песчаники розоватые, 

неравномерно-тинистые с горизонтальной 
до пологой микрослойчатостью. Доломиты 
неравномерно-тинистые, пестрые, микро

кристаллические. Известняки серые и темно
серые сгустковые и неравномерно- 
детритовые с биогермными тепами 

55 м

Беззамковые брахиоподы: Angarella bugarictica Yadr., A. mojeronica Yadr., A. mirabilis Asatk.; 
табуляты: Cryptolichenaria miranda Sok.; конодонты: Cardiodella lyrata Mosk., C. tumida (Br. et M.), 

Microcoelodus? triangularis Mosk., Polyplacognathus angarense Mosk., Ptiloconus? costatus Mosk.

Беззамковые брахиоподы: Angarella bugarictica Yadr., A. mojeronica Yadr., A. mirabilis Asatk.; 
остракоды: Cherskiella sp., Aechmina fallax V. Ivan., Soanella prisca V. Ivan.; конодонты: Coleodus 
mirabilis Mosk., Coleodus sp., Microcoelodus asymmetricus (Br. et M.), Ptiloconus longidentatus Mosk., 

P? proprius Mosk., Neocoleodus sp., Erismodus-Microcoleodus

Тонкослоистое чередование доломитов, известняков, 
алевролитов, аргиллитов, песчаников и гипсов. 

Доломиты от серых до зеленовато-серых и бурых, 
глинистые, от микро- до скрытокристаллических, 

массивные. Известняки серые и темно-серые, 
зеленовато-серые, скрытокристаллические, ооли

товые, плитчатые. Алевролиты и аргиллиты серые 
до пестроцветных, с косоволнисто-микрослойчатой 
текстурой. Гипсы волнисто-тонкослойчатые, волок
нистые, различного цвета. Песчаники кварцевые, 
светло-серые, мелкозернистые, тонкоплитчатые, 

косоволнисто-микрослойчатые 73 м

Брахиоподы: Nanorthis hamburgensis (Wale.), Finkelnburgia tchunica Yadr., Rhyselasma mojeroense Yadr.;
трилобиты: Pseudomera weberi (Z. Max.), Bathyurellus sp., Biolgina sibirica Z. Max.; ракообразные: 

Tolmachovia concentrica Kob.; конодонты: Histiodella anguiata Mosk., Scolopodus quadraplicatus Br. et M.
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Тонкослоистое чередование доломитов, аргиллитов 
и известняков. Доломиты серые, тонкокристал

лические, мелкокомковатые, тинистые. Известняки 
серые, микрокристаллические, доломитистые 

: до крупнсдетритовых
\ ____________________16м___________________ /

Известняки серые, очень плотные, тонкокристал
лические, тонкозернистые, водорослевые, от тонко- 

до толстоплитчатых с прослоями доломитов 
тинистых и мергелей. Доломиты тонко

слоистые до серых, пестроцветные, полосчатые, 
переслаивающиеся с алевролитами и тонкими 

пластами гипсов 
61,5 м

Брахиоподы: Finkelnbungia tchunica Yadr., Rhyselasma mojeroense Yadr.; трилобиты 
Bathyurellus sp.; ракообразные: Tolmachovia sp.; конодонты: Loxodus asiaticus Ab.

Брахиоподы: Rnkelnburgia tchunica Yadr., Rhyselasma mojeroense Yadr; 
конодонты: Oneotodus variabHis Lind., Dnepanodus paraKelus Br. et M., Scobpodus quadraplicatus Be et M. J

Брахиоподы: Finkelnburgia sp.; трилобиты: Pseudoacrocephalites? sp.; 
головоногие: Ellesmeroceras elongatum Kob.; гастроподы: Honnotoma aff. artemisia (Bil.), 

Ophileta sp., Pararaphistoma sp.

Брахиоподы: Finkelnburgia bellatula Ulr. et Cooper

Рис. 39. Мархинская серия. Типовой разрез нижнеордовикских отложений Мойеронской структурно-фациальной зоны. Среднее тече
ние р. Мойеро, обн. 70, 72, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 79.

Уел. обозн. см. на с. 90.
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Инт. 80,9-37,4 м
В основании (80,9-79,0 м) аргиллиты черные уплотненные, 

тонкогоризонтальнослойчатые, равноплитчатые. Выше 
идут ритмично переслаивающиеся домериты, мергели 

и известняки доломитовые. Породы серые, темно-серые 
до черных, тонкомикрослойчатые, микрозернистые 

43,5 м

Граптолиты: Glossograptus sp., Paraorthograptus pad ficus 
sibiricus Sen., Climacograptus? sp., Diplograptus sp., 

Glyptograptus sp.

Инт. 121,3-80,9 м
Аргиллиты слабоизвестковистые зеленые, зеленовато-серые, 

тонколистоватослоистые с редкими линзами и прослоями 
известняка глинистого органогенно-детритового с массовым 

захоронением брахиопод, криноидей, остракод и мшанок 
40,4 м

Брахиоподы: Boreadorthis asiatica Nikif., Glyptorthis 
katangaensis Nikif., Hesperorthis evenkiensis Nikif., Oepikina 
gibbosa Andr., Rostricellula sp., Strophomena lethea Nikif.; 

остракоды: Costoprimites sp., Dolborella composita V. Ivan., D. 
plana V. Ivan., Glandites sp., Jonesites sp., Planusella sp., 

Parajonesites notabilis V. Ivan., Paraschmidtella bipunctata V. Ivan.; 
трилобиты: Carinopyge sp.; конодонты: Acanthocordylodus 

fidelis Mosk. A. cf. prodigialis Mosk., Scandodus? sibiricus Mosk.

Инт. 203,2-121,3 м
Неравномерное переслаивание известняков микро- 

тонкозернистых, глинистых мелкокомковатых, участками 
(вблизи интрузии) раскристаллизованных, ороговикованных, 

серых, светло-серых с прослоями мергелей темно-серых, 
реже аргиллитов зеленовато-серых. Соотношение карбоната 
и тинистого материала 70:30. Незначительное окремнение 

и пиритизация. В интервале 192,5-150,1 м -  интрузия 
долеритов (42,4 м)

81,9 м

Инт. 222,8-203,2 м ^

Брахиоподы: Rostricellula transversa Cooper, Strophomena 
lethea Nikif., Maakina sinuata Yadr.; 

конодонты: Drepanodistacodus victrix Mosk., Scandodus 
serratus Mosk., S. notabilis Mosk., Phragmodus tunguskaen- 
sis Mosk., Ph. inflexus Mosk., Eobelodina fomicala (Stauffer)

Домериты с алевритовой примесью, тонкоплитчатые, участками 
до аргиллитов. Породы зеленые, зеленовато-серые, темно-серые 
до черных. По всему интервалу отмечаются тонкие (5-7 см, реже 
до 10 см) прослои и линзы известняка кристаллического, серого,

Ч органогенно-детритового, с массовым захоронением брахиопод /  
V и два прослоя песчаников белых, светло-серых крупно- /  

\  мелкозернистых массивных 19,6м /

Инт. 273,1-222,8 м
Мергели, алевроаргиллиты пестроцветные, реже кварцевые 
песчаники мелкосреднезернистые. Прослойки известняков 

песчаных органогенно-детритовых остракрдовых 
50,3 м

Брахиоподы: Mimella panna Andr., Rostricellula transversa 
Cooper, R. raymondi папа Rozm., Oepikina tojoni Andr.; 

остракоды: Egorovella admirabilis Kan., Martinssonopsis 
indigirkensis V. Ivan., Coelochilina laccochilinoides V. Ivan.,

, Aparchites sp., Tsitrites sp., Sigmobolbina sp., . 
\  Ginella sp., Prybilina sp.; конодонты: Ptiloconus sp., /  
\  Acanthocordylodus sp., Microcoelodus sp. /

Брахиоподы: Rostricellula sp.; остракоды: Fidelitella 
unica V. Ivan., Prybilina levis V. Ivan., Primitia abundans V. Ivan., 

Quadrilobella recta V. Ivan.; конодонты: Dichognathus 
decipiens Br. et M., Ptiloconus anomalis (Mosk.), Stereoconus 

aculeiformis Mosk., S. bicostatus Mosk.

/  Брахиоподы: Atelelasma peregrinum (Andr.), Evenkina \  
anabarensis Andr.; остракоды: Egorovella compacta V. Ivan, 
Fidelitella simplex V. Ivan., Sibiritella гага V.lvan., S. costata 

(V. Ivan.), Soanella maslovi (V. Ivan.), Primitia abundans V. Ivan., 
Prybilina levis V. Ivan., Schmidtella dorsilobata V. Ivan.; конодонты: 

Acodus anceps Mosk., Bryantodina lenaica (Mosk.), Ptiloconus 
anomalis (Mosk.), Stereoconus aculeiformis Mosk.,

S. bicostatus Mosk.

Инт. 301,3-273,1 м
Мергели, алевроаргиллиты пестроцветные и известняки 

серые, тинистые, линзовидно-комковато-слоистые с детритом. 
Частые прослои (1-2 см) известняков обломочно-органогенно- 

детритовых с остатками брахиопод и остракод 
28,2 м
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Брахиоподы: Angarella bugarictica Yadr., Angarella sp.; 
конодонты: Cardiodella lyrata Mosk., C. tumida Mosk., 

ч ___________ Polyplacognathus angarense Mosk.

Инт. 371,1-301,3 м
Переслаивающиеся пестроцветные (сиреневые, зеленовато
серые, красно-бурые) мергели, алевроаргиллиты, кварцевые 
песчаники и алевролиты. Породы массивные, градационно
слойчатые с прослоями в нижней части пачки известняков 

органогенно-детритовых (остракодовых). Прожилки и гнезда 
ангидрита 

69,8 м

Инт. 411,5-371,1 м
Пестроцветные (вишнево-бурые, зеленовато-серые) домериты 

известковистые, алевритовые, массивные и песчаники кварцевые, 
мелкосреднезернистые, тинисто-известковистые, прослоями 

алевролиты кварцевые тинистые и известняки песчаные 
органогенно-детритовые с многочисленными остатками брахиопод 

(ангарелл). Развита сульфатизация, чаще по песчаникам 
40,4 м

Инт. 465,0-411,5 м
Переслаивающиеся пестроцветные (розовато-серые, вишнево

бурые, зеленовато-серые) кварцевые песчаники, алевро- 
песчаники глинистые и алевроаргиллиты. Породы массивные, 

неяснослойчатые, прослоями домериты алевритистые 
и алевролиты кварцевые глинисто-доломитистые 

53,5 м

Инт. 590,1-465,0 м
Переслаивающиеся известняки серые, темно-серые, песчаные, 

ооидно-песчаные, органогенно-обломочно-детритовые; кварцевые 
песчаники и алевролиты глинистые градационно-слойчатые, 

брекчированные с прослоями доломитов глинисто-алевритистых, 
алевроаргиллитов. Верхняя половина пачки (по сравнению 

с нижней) более терригенная (глинисто-песчано-алевритовая), 
пестроцветная. Развита сульфатизация в виде прослоев, 

прожилков и гнезд ангидрита 
125,1 м

у

Брахиоподы: Angarella sp., Angarella bugarictica Yadr; 
остракоды: Cherskiella? sp., Conchoprimitia sp., Tallinnel- 

lina? sp., Leperditella sp.; конодонты: Amorphognathus 
ordovicicus Br. et M., Coleodus mirabilis Mosk., C. clams 
Mosk., Microcoelodus asymmetricus Br. et M., M. expan- 

sus Br. et M., Polyplacognathus angarense Mosk., Stereoconus 
aculeiformis Mosk., S. circulus Mosk.

Брахиоподы: Angarella bugarictica Yadr., Ectenoglossa 
sp. ind.; остракоды: Cherskiella? sp., Conchoprimitia sp., 

Egorovella? sp. n., Tallinnellina? sp.

Брахиоподы: Angarella sp. ind., Finkelnburgia sp. ind.; 
остракоды: Bollia? sp. n., Dogoriella? sp. n.

Брахиоподы: Angarella ex gr.jaworowskii Asatk., Finkeln
burgia aff. tchunica Yadr., Nanorthis sp.; остракоды: 

Aparchites clivosus Kan., Leperditella sp., Macronotella? sp., 
Martinsonopsis sp. n.; конодонты: Acodus deltatus sibiricus 

Mosk., Drepanodus homocurvatus Lind., D. cf. paralle
l s  Br. et M., D. cf. pandus (Br. et M.), Glyptoconus quadrap- 
licatus (Br. et M.), Loxodus? asiaticus Ab., Oistodus excelsus 

Stauffer, Scandodus pseudoquadratus (Br. et M.)

Рис. 40 (листы 1, 2).
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Брахиоподы: Finkelnburgia aff. tchunica Yadr., Angarel- 
la sp.; конодонты: Acodus deltatus Lind., Scandodus 
pseudoquadratus (Br. et M.), Glyptoconus quadraplica- 

tus (Br. et M.), Oistodus excelsus Stauffer

Инт. 658,5-590,1 м
Переслаивающиеся известняки и доломиты сероцветные, 

массивные, волнисто-слоистые, часто песчаные, алевритовые; 
мергели и доломиты алевропесчанистые, градационно-слойчатые, 

прослоями обломочно-детритовые известняки, кварцевые 
песчаники и алевролиты глинистые 

68,4 м

Брахиоподы: Finkelnburgia sp., Lingulobolus sp. ind., 
Nanorthis ex gr. hamburgensis (Wale.), Obolus sp., 

Rhyselasma mojeroense Yadr.; трилобиты: Bathyurellus 
sp., Domina baikitica Gor.; остра коды: Aparchites sp., 

Leperditella sp.; ракообразные: Tolmachovia concentrica 
Kob.; конодонты: Drepanodus homocurvatus Lind., D. cf. 

simplex Br. et M., Oistodus excelsus Stauffer, Teridontus 
gracilis (Furn.)

Инт. 796,7-658,5 м
Переслаивающиеся пестроцветные (с преобладанием бурых тонов) 
домериты опесчаненные; алевропесчаники глинистые и кварцевые 

песчаники мелкосреднезернистые. Породы косоперекрестно
слойчатые и микрослойчатые, часто брекчированные. Роль 

кварцевых песчаников в разрезе пачки значительно возрастает 
снизу вверх. Прослои доломитов градационно-слойчатых глинисто- 

алевритистых и алевроаргиллитов. В интервале 729,2-709,2 м -  
интрузия долеритов 

138,2 м

Брахиоподы: Angarella sp. ind.; конодонты: Oistodus 
abundans Br. et M., Teridontus gracilis (Furn.)
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Инт. 892,7-796,7 м
Переслаивающиеся сероцветные известняки песчанисто-ооидные, 

строматолитовые, оолитоплоскогалечниковые; доломиты 
градационно-слойчатые глинисто-алевропесчаниковые и 

кварцевые мелкосреднезернистые и косоперекрестно-слойчатые. 
Прослои пестроцветных кварцевых алевролитов и алевро- 

аргиллитов градационно-тонкослойчатых и брекчированных 
96 м

Брахиоподы: Angarella sp. indet, Finkelnburgia sp. indet., 
Lingulobolus? sp. indet., конодонты: Drepanodus 

bisymmetricus Viira, D. parallelus Br. et M., D. Simp
lex Br. et M., D. vulgaris (Ab.), Oneotodus simplex (Fum.), 

O. variabilis Lind., Paltodus? variabilis Furn., 
Teridontus gracilis (Furn.)

Конодонты: Acanthodus cf. lineatus (Furn.), Teridontus 
gracilis (Fum.)

Инт. 1000,6-892,7 м
Ритмично переслаивающиеся пестроцветные (с преобладанием 
бурых разностей) доломиты глинистые, домериты, известняки 
глинистые, доломитистые и доломитовые градационно-косо- 

линзовидно-слойчатые, интервалами бронированные, микро- 
тонкозернистые, алевритистые и тонко-мелкопесчанистые (при

месь кварца и в меньшей степени слюдистых минералов), 
прослоями сульфатизированные и серые мелкогалечниковые 

конгломераты, оолитовые, пелоидно-копролитовые и стромато
литовые известняки и доломиты; резко преобладают пестро
цветные отложения с градационно-слойчатыми текстурами; 

карбонатная составляющая пород в нижней половине разреза 
пачки представлена преимущественно кальцитом, а в верхней -  

доломитом 
107,9 м

Брахиоподы: Angarella sp. indet., Finkelnburgia sp. indet.; 
моноплакофоры: Kirengella sp.; конодонты: Loxodus 

bransoni Fum.

Инт. 1057,1-1000,6 м
Пестроцветные буро-зеленовато-серые доломиты глинистые 

и домериты градационно-слойчатые брекчированные, алеври
тистые и сульфатизированные, в средней части пачки часто 

пелоидные. Внутри этого же интервала слои серых комковатых 
известняков и известняковых мелкогалечных конгломератов, 

единичные прослои оолит-пелоидно-биокластических известняков 
и слюдистых (биотит) кварцевых песчаников 

56,5 м

Моноплакофоры: Kirengella? sp.;
трилобиты: Kirengina? sp.; 

конодонты: Loxodus bransoni Furn.

Рис. 40 (листы 3, 4).
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Инт. 1129,6-1057,1 м
Переслаивающиеся пестроцветные (с преобладанием бурых 

оттенков) градационно-слойчатые и брекчированные доломиты 
глинистые, алевритовые, домериты алевропесчанистые, кварцевые 

алевролиты и песчаники глинистые, доломитистые. Количество 
и размерность кварцевого материала увеличиваются вверх 

по разрезу пачки -  от тонкоалевритистых домеритов до мелко
среднезернистых песчаников; породы сульфатизированы, часто 
содержат заметную примесь слюдистых минералов. По всему 

интервалу -  редкие прослои известняков серых комковато
слойчатых доломитистых, оолитопелоидных черных известняков 

и плоскогалечниковых конгломератов 
72,5 м

Инт. 1154,5-1129,6 м
Часто переслаивающиеся домериты и доломитистые алевролиты 
бурые, градационно-слойчатые, часто брекчированные и сульфа 

тизированные; доломиты серые, градационно-слойчатые, глинистые; 
известняки темно-серые комковатые; известняковые мелкогалечниковые 
конгломераты с пепоидно-биокпастической основной массой 24,9 м

Инт. 1175,6-1154,5 м
Известняки и доломиты темно-серые, комковатые и комковато

слойчатые, тинистые, микротонкозернистые, с прослоями черных 
оолитовых известняков, часто ассоциирующих со строматолитовыми 

доломитами и плоскогалечниковыми конгломератами 21,1 м
Инт. 1194,7-1175,5 м

Известняково-доломитовые плоскогалечниковые конгломераты с про
слоями известняков темно-серых строматолитовых и серых стило- 

литизированных. В основании -  кварцевые алевроаргиллиты бурые, 
_______ градационно-слойчатые и брекчированные 19,2 м_______

Инт. 1223,0-1194,7 м
Доломиты комковатые, известняковые, микротонкозернистые и 

градационно-слойчатые, глинистые, алевритистые; в подчиненных 
количествах -  известняково-доломитовые плоскогалечниковые 

конгломераты, доломиты белые волнисто-слойчатые микрозернистые 
ангидритизированные и биокластические (брахиоподовые) известняки 

28,3 м

Трилобиты: Tersella lenaica Tim.

Брахиоподы: Finkelnburgia ? sp. indet.; 
конодонты: Clavohamulus triangularis Ab., Cordylo- 
dus cf. ipmavus Mull., Semiacontiodus nogamii Mil.

Брахиоподы: Finkelnburgia sp.; 
моноплакофоры: Kirengella sp.; 

Трилобиты: Dolgeuloma aff. ordinara Og., D. sp.

Рис. 40, листы 1— 5. Верхневилюйская серия. Типовой разрез нижнеордовикских отложений Мойеронской структурно-фациальной 
зоны. Скв. Чириндинская-1 (лист 5).

Уел. обозн. см. на с. 90.
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что, начиная с кочаканской свиты и выше 
(кимайского уровня), этот разрез (скв. 4 -1 )  
аналогичен разрезу этих отложений на р. Мой- 
еро, но дополняет его как вниз, так и вверх. 
Отложения, вскры ты е ниже кочаканской 
свиты, выделяются в чириндинскую свиту, 
а перекрывающие -  джеромскую свиту в чин- 
гадинскую (Переладов и др., 1996) (см. рис. 5, 
листы 31, 32).

При первоописании свита названа чанга- 
динской по р. Чангада, приток р. Котуй, но 
это наименование было закреплено ранее 
(хотя термин в настоящее время не употреб
ляется) за девонскими отложениями данного 
района, чтобы не возникало путаницы в даль
нейшем, мы изменили ее на чингадинскую.

Нижний ордовик. Чириндинская свита 
выделена в скв. 4 -1  в инт. 1223,0-892,7 м. Она 
представлена часто переслаивающимися ком
коватыми известняками и доломитами, пест
роцветными градационно-слойчатыми и брек- 
чированными глинисто-карбонатными алевро- 
пелитами, плоскогалечными конгломератами, 
ооидно-пелоидными известняками и водорос
левыми (строматолитовыми) карбонатами, ре
же встречаются кварцевые алевролиты и пес
чаники, а также биокластические (брахиопо- 
довые) известняки с илистой основной массой. 
Свита подразделяется на три подсвиты.

Нижняя (83,5 м) имеет преимуществен
но карбонатный состав и сложена серыми 
комковатыми и комковато-слойчатыми микро- 
тонкозернистыми известняками и доломита
ми, а также плоскогалечными известняковы
ми конгломератами с пелоидно-биокластичес- 
кой основной массой, преобладающими в 
средней части разреза подсвиты и ассоции
рующими с оолитовыми, пелоидно-копроли- 
товыми строматолитовыми известняками и до
ломитами. В верхней части разреза преобла
дают пестроцветные градационно-слойчатые 
и брекчированные алевропелитовые домери- 
ты, редкие прослои которых, а также квар
цевых алевроаргиллитов встречены и в ниж
ней половине подсвиты. Подсвита содержит 
фауну мансийского и лопарского горизонтов 
(трилобиты, конодонты).

Средняя подсвита (129 м) представлена 
бурыми градационно-слойчатыми, брекчиро- 
ванными кварцево-доломитовыми алевропели- 
тами и серыми глинистыми кварцевыми алев
ролитами и песчаниками. Встречены редкие 
прослои известняков серых комковато-слой

чатых, черных оолитово-пелоидных известня
ков и плоскогалечных известняковых конгло
мератов. Все разновидности пород сульфато- 
носны. Содержание и размерность кварцево
го обломочного материала увеличивается в 
разрезе снизу вверх. Найдена фауна няйско- 
го горизонта (трилобиты).

Верхняя подсвита (108 м) представляет 
собой ритмично построенную пестроцвет
ную глинисто-карбонатную толщу. Мощности 
отдельных ритмов составляют несколько мет
ров; их нижняя, более мощная часть пред
ставлена обычно бурыми глинисто-карбо
натными алевропелитами градационно-слой
чатыми, иногда брекчированными, часто с 
примесью гипса и алевропесчаного кварца. 
Кровельные части ритмов слагаются темно
серыми обломочно-оолитовыми карбонатами; 
непосредственно в кровле часто наблюдает
ся строматолитовая “шапочка”, сложенная 
загипсованными известняками или доломита
ми. Пестроцветные глинистые отложения до
минируют в разрезе; в верхней и нижней ча
стях интервала отмечены прослои кварцевых 
сульфатизированных алевропесчаников. Най
дена фауна няйского горизонта (конодонты). 
По всему разрезу свита охарактеризована 
моноплакофорами Kirengella  sp., брахиопода- 
ми Finkelriburgia  sp., а такж е Angarella  sp. 
(инт. 961,7-963,0 м); обнаружены трилобиты 
Dolgeuloma aff. ordinara  Og., Dolgeuloma sp. 
(инт. 1175,3-1160,7 m ) ,  Tersella lenaica  Tim. 
(инт. 1098,0-1099,2 м), Obliteraspis solidus Og. 
(инт. 1024,1-1024,5 м) и  к о н о д о н т ы  Clavoha- 
m ulus triangularis Ab., Cordylodus cf. proavus 
Mull., Sem iacontiodus nogam ii Mil. (инт. 1143,0-
1151.8 м), Loxodus bransoni Furn. (инт. 1036,3-
1041.8 м).

Свита относится к мансийскому, лопар
скому и няйскому горизонтам нижнего ордо
вика.

И р б ук л и н ск ая  св и т а  п р ед л о ж ен а
А.А. Высоцким и Ю.И. Тесаковым (Страти
графия..., 1975). Стратотип расположен на 
р. Мойеро (обн. 79-76; обн. 75, слои 1-5) (см. 
рис. 39). Нижняя граница свиты проводится 
условно по кровле красноцветных пород, от
носящихся к эйринской свите кембрия. Сви
та состоит из сероцветных водорослевых и 
оолитовых известняков и доломитов, с про
слоями доломитизированных конгломератов и 
в средней части -  из пестроцветных гипсо
носных доломитов. Органические остатки



редкие. Встречены брахиоподы A pheorthis c f . 
melita (Hall et Whit.), трилобиты Pseudoacroce- 
phalitesl sp., единичные брюхоногие и голово
ногие моллюски. Делалась попытка разделить 
эту свиту на три подсвиты (Стратиграфия..., 
1975), но для их обоснования необходимы до
полнительные исследования. Поскольку выхо
ды ее находятся в разрозненных обнажени
ях, то истинную мощность опредилить труд
но. Видимая мощность свиты более 60 м. Она 
является возрастным аналогом верхней под
свиты чириндинской и низов кочаканской свит 
в Чириндинском разрезе. Относится к няй- 
скому и угорскому горизонтам.

Нижний и средний ордовик. Кочакан- 
ская свита установлена А.А. Высоцким и 
Ю.И. Тесаковым (Стратиграфия..., 1975) на 
р. Мойеро. За стратотип приняты скальные 
обнажения в долине р. Мойеро в районе 
впадения в нее руч. Бугари кты  (обн. 75, 
слои 6-31 ; обн. 74, 74а, 72, слои 5 -4 5 ) (см. 
рис. 39). Выделяются три подсвиты. Нижняя 
(90 м) в низах сложена сероцветными доло
митами и водорослевыми известняками, выше 
залегают пестроцветные аргиллиты, алевро
литы, доломиты, а такж е известняки с мно
гочисленными биогермами. Распределение 
органических остатков неравномерное. Осо
бенно характерны  брахиоподы N a n o rth is  
ham burgensis (Wale.), Rhyselasm a m ojeroense  
Yadr., Finkelnburgia tchunica  Yadr., трилоби
ты Biolgina sibirica Z. Max., Pseudom era weberi 
(Z. Max.), рибейрииды Tolmachovia concentrica  
Kob., конодонты Scolopodus quadraplicatus Br. 
et M., Histiodella angulata Mosk., проблематич
ные Soanites bim uralis Myag. В Чириндин
ском разрезе подсвита имеет более терри- 
генный состав и мощность 235 м (Переладов и 
др., 1996). Средняя подсвита в Мойеронском 
разрезе (55 м) представлена пестроцветными 
мергелями, алевролитами, доломитами, пес
чаниками, прослоями и линзами гипсов, ред
ко известняков. К прослоям известняков при
урочены находки брахиопод Angarella Ъида- 
rictica  Yadr., A. m ojeronica  Yadr., A. mirabilis 
Yadr., остракод Cherskiella sp., A echm in a fa la x  
V. Ivan., конодонтов Coleodus mirabilis Mosk., 
Ptiloconus longidentatus Mosk.

Чириндинский разрез подсвиты более 
карбонатный, мощность 195 м.

Верхняя подсвита в Мойеронском разре
зе (11м ) состоит из пестроцветных мергелей,

водорослевых и обломочно-детритовых извест
няков с водорослевыми биогермами. Встреча
ются табуляты Cryptolichenaria m iranda  Sok., 
двустворки Miagkovia m oyeronica  S. Ros., ан- 
гареллы Angarella bugarictica  Yadr., A. m irabi
lis Asatk., остракоды Cherskiella sp., конодонты 
Cardiodella lyrata Mosk., C. tum ida  (Br. et M.), 
проблематичные Moyeronia belostotzkayae Nikif. 
et S. Ros. Средняя и верхняя подсвиты неко
торыми исследователями объединяются в бу- 
гариктинские слои (Мягкова и др., 1977).

Верхняя подсвита в Чириндинском разре
зе представлена пестроцветными терригенны- 
ми и карбонатно-терригенными отложениями, 
в составе которых преобладают сульфатизи- 
рованные кварцевые среднемелкозернистые 
песчаники и алевролиты с тонкими прослоя
ми ангарелловых и остракодовых известня
ков в нижней половине. Мощность 155 м. Ниж
няя граница свиты в стратотипе требует уточ
нения. Относится к кимайскому, вихоревскому 
и муктэйскому горизонтам.

В Чириндинском разрезе граница свиты 
проводится в основании 4-метрового слоя ко
ричневато-красных кварцевых песчаников и 
отвечает смене карбонатно-глинистых отло
жений кремнисто-глинистыми. Мощность ко
чаканской свиты в этом разрезе 585 м. Она 
отвечает верхней части няйского, угорскому, 
кимайскому, вихоревскому и муктэйскому го
ризонтам.

Мойеронская свита. В бассейне р. Мой
еро на кочаканской свите согласно залегает 
мойеронская свита, выделенная А.А. Высоц
ким и Ю.И. Тесаковым (Стратиграфия..., 1975). 
Стратотипом свиты служ ат обнажения на 
левом и правом берегах р. Мойеро, выше ус
тья  руч. Б у гар и кты  (обн. 72, слои 4 6 -8 4 ; 
обн. 70, слои 1-25) (см. рис. 39). Нижняя гра
ница отчетливая, проводится по подошве се
рых известняков, содержащ их линзы обо- 
хренных оолитовых разностей. Выделяются 
две подсвиты. Нижняя (18 м) состоит из се
рых и буроватых, прослоями органогенно-об
ломочных известняков, внизу с линзами силь- 
нообохренных оолитовых разностей, в сред
ней части -  переслаивающихся с зелеными и 
серыми мергелями и аргиллитами, вверху -  
однотонных из тонко- и среднеплитчатых. 
Ф ауна разнообразная и многочисленная. 
Встречаются кораллы Billingsaria lepida  Sok., 
брахиоподы H esp ero rth is ign icula  (Raym .),



Evenkina anabarensis Andr., Atelelasma pere- 
grinum  (Andr.), трилобиты Homotelus lenaensis 
Z. Max., остракоды Soanella maslovi (V. Ivan.), 
Sibiritella гага V. Ivan., Egorovella cuneata Kan., 
конодонты P hragm odus flexu osus  Mosk.

Верхняя подсвита (около 30 м) делится 
на две пачки. Нижняя из них -  пестроцвет
ные аргиллиты и мергели с прослоями зеле
новато-серых и красно-бурых известняков, 
с остракодам и  F id e lite lla  u n ic a  V. Ivan ., 
F. sim plex  V. Ivan., Prim itia annae  V. Ivan, и 
конодонтами B ryantodina lenaica Mosk., M ic- 
rocoelodus tu ngu sk a en sis  Mosk., P tiloconus  
anomalis (Mosk.). Верхняя пачка состоит из 
серых и красно-бурых песчаников, в основа
нии которых залегает хорошо заметный пласт 
(0,15-0,30 м) темно-серого, почти черного, ко
сослоистого фосфоритового гравелита со зна
ками ряби. Встречаются беззамковые брахио- 
поды Ectenoglossa derupta  Yadr., Lingulella  sp. 
и конодонты Stereoconus  sp., E vencodus  sp. 
Нижняя подсвита относится к волгинскому, 
а верхняя -  к киренско-кудринскому горизон
там. Мощность свиты в Мойеронском разрезе 
около 48 м, в Чириндинском составляет 80 м.

Средний и верхний ордовик. ДЖером
ская свита установлена А.А. Высоцким и 
Ю.И. Тесаковым (Стратиграфия..., 1975) в бас
сейне р. Мойеро. Здесь ж е находится ее стра
тотип (обн. 70, слои 26-97). Она сложена мер
гелями и аргиллитами пестроцветными, серы
ми и зеленовато-серыми с прослоями и линзами 
органогенно-обломочных и глинистых извест
няков. В основном по смене фаунистических 
комплексов подразделяется на три подсвиты. 
Нижняя подсвита ( 6 м ) -  пестроцветные с 
переходом вверх по разрезу в сероцветные 
мергели и аргиллиты с линзовидными про
слоями органогенно-обломочных известняков 
с брахиоподами Mimella раппа  Andr., Оергкгпа 
tojoni Andr., Rostricellula raym ondi папа  Rozm., 
остракодами Martinssonopsis multifaria V. Ivan., 
Coelochilina laccochilinoides V. Ivan., трило
битами Isalaux stricta (Kram.), конодонтами 
P hragm odus in flex u s  S tau ffer, D repanodis-  
tacodus victrix  (Mosk.), S ca nd o du sl serratus  
Mosk., S .? sibiricus Mosk.

Средняя подсвита (40 м) -  серые и зеле
новатые мергели и аргиллиты с прослоями 
глинистых и органогенных известняков с бра
хиоподами Triplesia baxanica  Nikif., Т. sibirica 
(Nikif.), Rostricellula transversa  Cooper, R. si

birica Rozm., трилобитами Carinopyge abscisa 
Z. Max., Isotellus m a x im u s sibiricus Z. Max., 
остракодами Parajonesites notabilis V. Ivan., 
Soanella maslovi (V. Ivan.), Egorovella defecta  
V. Ivan., Sibiritella costata (V. Ivan.), Costopri- 
m ites textilis V. Ivan., конодонтами Acanthodi- 
n a  regalis Mosk., Belodina dim inutiva  (Br. et 
M.), B. com pressa  (Br. et M.), Scandodus? ser
ratus Mosk., S . sibiricus Mosk., Scolopodus con- 
similis Mosk., C ulum bodina m angazeica  Mosk.

Верхняя подсвита (17 м) -  ритмичное 
переслаивание аргиллитов, мергелей и извест
няков с брахиоподами Hesperorthis evenkiensis 
Nikif., Boreadorthis asiatica Nikif., Glyptorthis 
katangaensis Nikif., G. m orkokiana  Nikif., T ri
plesia dolborica Nikif., O epikina gibbosa Andr., 
S tro p h o m en a  lethea  Nikif., M im ella gibbosa  
sibirica (Andr.), Rostricellula subrostrata Nikif., 
трилобитами Bum astus sibiricus Z. Max., Mo- 
norakos m orkokensis  Z. Max., C eraurinus  c f . 
icarus (Bill.), Elasm aspis speciosa Kram., ост
ракодами Dolborella plana  V. Ivan., Glandites 
indistinctus V. Ivan., конодонтами Acanthodina  
nobilis Mosk., Dolborodina striata Mosk., встре
чаются членики стеблей криноидей Particrinus 
partitus (Yelt.), C om ptocrinus com ptus (Yelt.), 
A ltim a rg in a lic r in u s  a ltim a rg in a lis  (Y e lt.), 
мшанки Ensipora praerecta  Astrk., E. erecta  
(Nekh.), табуляты C yrtophyllum  la m beifo r- 
m u m  Sok., Sibiriolites sibiricus Sok.

Нижняя подсвита относится к чертовско
му, средняя -  к баксанскому и верхняя -  к 
долборскому горизонтам. В Чириндинском 
разрезе свита достигает 100 м и имеет трех
членное строение (рис. 41).

Чингадинская свита (инт. 80,9-40,0  м). 
Типовой разрез вскрыт скв. Чириндинская-1. 
Ритмично переслаивающиеся домериты, мер
гели доломитистые и известняки доломито
вые, доломиты. Породы серые, темно-серые, 
до черных, тонкомикрослойчатые, микрозер- 
нистые. Нижняя граница свиты проводится в 
основании пачки известковистых аргиллитов, 
обогащенных органическим веществом, мик
ропараллельно- и линзовидно-слойчатых, со
держащих частые прослои белого кристалли
ческого кальцита с характерными для подоб
ных образований текстурами “конус в конус”. 
Граптолиты Glossograptus sp., Clim acograptus? 
s p D iplograptus? sp.,G lyptograptus sp., Para- 
orthograptus pacificus sibiricus Sen. Свита от
носится к нирундинскому горизонту.
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Эта зона объединяет отложения ордо
вика, развитые в бассейне верхнего течения 
р. Х ета, по долинам рек Маймеча, Амбар- 
дах, Аякли и Аян. До настоящего времени 
ордовикские отложения в этом районе еще 
очень слабо изучены. Они представлены в 
основном карбонатно-терригенными отложе
ниями нижнего ордовика, которые слабо оха
рактеризованы фауной. Стратиграфия их по 
естественным разрезам была разработана в 
1960-е годы Н.П. Головановым и позднее уточ
нена Н.С. Маличем и Е.В. Тугановой в 1975 г. 
(Стратиграфия..., 1975). Последними приво
дились обобщенные разрезы ордовика по ре
кам Маймеча и Амбардах.

В начале 1980-х годов колонковыми сква
жинами в междуречье рек Романиха-Боярка 
(правые притоки р. Хета) были вскрыты от
ложения бысыюряхской и устькуранахской 
свит. В  первой найдены моноплакофоры 
M oyeronia m iagkovae S. Ros., M oyeronia  sp., 
гастроподы Pararaphistom a  sp., во второй -  
брахиоподы Finkelriburgia  sp., Tetralobula sp., 
конодонты Scolopodus quadraplicatus Br. et M., 
D repanodus sp., Oneotodus sp.

Наиболее полные разрезы ордовика этой 
зоны были вскрыты на Ледянской площади в 
1989 г. двумя колонковыми скважинами глу
биной до 1000 м: Ледянская-2 (Л-2) в нижнем 
течении р. Хибарда, Ледянская-3 (Л-3) -  у 
слияния рек Аян и Аякли, а позднее, не
сколько севернее, на р. Х ета глубокой па
раметрической скважиной Л едян ская-358 
(Л -3 5 8 ) (рис. 42, 43). Этими скваж инам и 
вскрыта часть ордовикского разреза, захва
тывающая среднюю и верхнюю части ниж
него ордовика. В  этих скважинах разрез прой
ден с хорошим выходом керна, который был 
изучен Т.А. Дивиной (Дивина и др., 1992).

В  скв. Ледянская-3 среднеордовикские 
отложения лучше охарактеризованы фауной, 
и этот разрез предлагается в качестве типо
вого для верхней части ордовикских отложе
ний, а более низкие уровни ордовика -  в 
скв. Л-358. Материалы, полученные при изу
чении колонковых скважин Л-2, Л-3, позво
лили затем Т.А. Дивиной уверенно выделить 
по данным ГИС аналогичные стратиграфи
ческие подразделения и в разрезе скв. Л-358 
и дать расчленение более низких уровней ор
довика, которые в глубокой скважине прой
дены с минимальным выходом керна.

Ордовикские отложения представлены 
четырьмя свитами -  бысыюряхской, устьку
ранахской, кунтыкахинской и мойеронской 
(рис. 44; см. рис. 5, лист 33).

Нижний ордовик. Бысыюряхская сви
та выделяется в бассейне р. Маймеча (назва
на по ее притоку -  р. Бысы-Ю рях). Предло
жена Н.П. Головановым (1960; Стратиграфи
ческий словарь, 1975). В ее составе принимают 
участие переслаивающиеся серые, темно-се
рые и лилово-красные доломиты (часто гли
нистые), мергели и известняки, с прослоями 
плоскогалечны х конгломератов и гипсов. 
Встречаются редкие гастроподы Ophileta cf. 
levata Vanux. Считалось, что она залегает 
согласно на зеленовато-серых доломитах том- 
покской свиты верхнего кембрия. Мощность 
свиты в естественных выходах до 160 м.

В скв. Л-358 это чередование мергелей 
доломитовых коричнево- и сероцветных, про
слоями красно- и зеленоцветных, доломитов 
от очень светлых, почти белых, до серых и 
коричневых, тонкозернистых в различной 
степени глинистых и аргиллитов, с примесью 
алевритовых зерен кварца, полевых шпатов 
и вкраплений длиннопризматических кристал
лов ангидрита. Вверх по разрезу количество 
обломочного материала возрастает. Текстуры 
пород тонкослоистые, слоистость равная, го
ризонтально-слоистая, участками неясно лин- 
зовидно-слоистая, границы слойков четкие. 
Характерны текстуры биотурбации илоедами. 
На глубине 1623,4, 1625,5 и 1669,2 м наблю
дается ангидрит, иногда гипс, которые обра
зую т линзовидные прослои, гнездовидные 
скопления, либо заполняют трещины. Ниже 
залегают отложения хибарбинской свиты.

Условно по положению в разрезе бы
сыюряхская свита относится к нижнему ор
довику в интервале мансийского-няйского 
горизонтов.

У стькуран ахская свита установлена 
Н.П. Головановым (1960) в бассейне р. Май
меча, сложена серыми, зеленовато- и желто
вато-серыми плитчатыми часто глинистыми, 
реже песчанистыми доломитами, мергелис
тыми известняками, с редкими линзовидны
ми прослоями конгломератов, оолитовых из
вестняков, иногда с водорослевыми биогерм- 
ными стяжениями. Органические остатки в 
устькуранахской свите редки. Встречаются



Рис. 42. Маймеча-котуйская серия. Типовой разрез среднеордовикских отложений Маймечинской структурно-фациальной зоны. Скв. Ле- 
дянская-3.

Уел. обозн. см. на с. 90.

188 
ГЛАВ

А
 3



Рис. 43 (начало).



Рис. 43 (окончание). Маймеча-котуйская серия. Типовой разрез среднеордовикских отложе
ний Маймечинской структурно-фациальной зоны. Скв. Ледянская-358.

Уел. обозн. см. на с. 90.

брахиоподы F in k eln b u rg ia  bellatula Ulr. et 
Cooper, гастроподы M egalomphala  sp., Para- 
raphistom a  ex gr. qualtheriatum  (Schl.). Мощ
ность ее колеблется от 115 до 160 м. Свита 
условно относится к угорскому и кимайско- 
му горизонтам.

В скв. Л -358 свита представлена серо
цветными глинистыми доломитами и кристал
лическими доломитами. Гипсоносность отме
чается в нижней и верхней частях. Мощность 
200 м. Свита условно относится к угорскому 
и кимайскому горизонтам.

Средний ордовик. Кунтыкахинская сви
та выделена Н.С. Маличем и Е.В. Тугановой 
(Стратиграфия..., 1975) в верховьях р. Май- 
меча и в бассейне р. Амбардах. Названа по

р. Кунтыкахты -  левому притоку Маймечи. 
Залегает согласно на устькуранахской свите 
и представлена белыми, светло-серыми, кре
мово-желтыми и розовыми мелко- и средне
зернистыми кварцевыми песчаниками. Па
леонтологические остатки не обнаружены. 
Мощность ее на юге (р. Кунтыкахты) дости
гает 50 м, к северу резко убывает и в районе 
среднего течения р. Маймеча она полностью 
выклинивается. По сходству с байкитскими 
песчаниками кунтыкахинская свита условно 
коррелирует с вихоревским горизонтом и по
мещ ается на уровень средней части коча- 
канской свиты бассейна р. Мойеро. В естест
венных выходах более молодые ордовикские 
отложения в области распространения кун-



Рис. 44. Корреляция наиболее полных разрезов ордовика Маймечинской структурно-фаци
альной зоны.

Уел. обозн. см. на с. 90.



тыкахинской свиты не установлены и на ней 
с перерывом залегают известняки с нижне
силурийскими кораллами.

В скв. Л-3 кунтыкахинская свита подраз
деляется на три пачки.

Пачка I. М ергели доломитовые, пре
имущественно красноцветные, реже пестро
цветные. Алевролиты глинистые, мелкосред
незернистые, доломитовые зеленовато-серые, 
реже пестроцветные, аргиллиты преимущест
венно красноцветные, алевритистые, доломи
товые и доломитистые, характерна брекчие
видная текстура, слоистость горизонтальная, 
неясно выраженная. Песчаник мелкозернис
тый, слабоизвестковистый, неясно-слоистый, 
в цементе видны включения гипса, в разре
зе представлен в подчиненном количестве. 
Фауна не найдена. Мощность 47 м.

Пачка II. Алевролиты доломитово-из
вестковые, сульфатоносные красноцветные 
до пестроцветных; доломиты известковые и 
известковистые, сульфатоносные, прослоями 
алевритистые. Породы в разной степени гли
нистые, местами тонкослоистые, чаще непра
вильно- или неясно-слоистые, отмечаются 
глиптоморфозы по каменной соли. Органичес
кие остатки отсутствуют. Мощность 26 м.

Пачка III. Доломиты в разной степени 
глинистые до аргиллитов доломитовых, суль
фатоносные, в разной степени брекчирован- 
ные; текстуры от тонкослоистых до пятнис
тых. Обнаружены табуляты Cryptolichenaria  
m iranda  Sok. Мощность 8 м.

Обнаруженные здесь кораллы C rypto
lichenaria m iranda  Sok., характерны для мук- 
тэйского горизонта. По сравнению с Амбар- 
дахским разрезом эта свита наращивается 
пачкой доломитовых мергелей, глинистых 
доломитов (пачка III), которую Т.А. Дивина 
предлагает выделить в мегунскую толщу.

В скв. Л -358 свита представлена тон
ким переслаиванием аргиллитов, мергелей, 
алевролитов известняковых, известняков и 
доломитов тонкозернистых, глинистых, с при
месью неокатанных зерен кварца и полевых 
шпатов. Породы бурые, темно-зеленые, бу
ровато-серые, слоистые: слоистость неясно- 
и линзовидная, участками ровная горизон
тальная. Характерно ороговикование пород, 
выраженное в развитии радиально-лучистых

агрегатов амфиболов и зерен пироксена. Но
вообразованный кальцит и ангидрит заполня
ют пустоты. На глубине 1316,1 м мелкозернис
тый розовый ангидрит образует прослой мощ
ностью до 10 см. Мощность свиты 180 м.

Мойеронская свита в этом районе впер
вые выделена в 1992 г. (Дивина и др., 1992). 
Она вскрыта указанными выше скважинами. 
В основании ее (скв. Л-2) залегает 0,3-метро- 
вый прослой ожелезненного биогенного гра- 
велитопесчаника, сложенного на 90 % р аз
рушенными раковинами брахиопод, о ст- 
ракод и скелетными фрагментами трилобитов, 
мшанок и др. В  нижней части представлена 
преимущественно серо-зеленоцветными ар
гиллитами, сменяющимися вверх по разрезу 
глинистыми доломитами и кремовыми слабог
линистыми известняками с многочисленными 
прослойками серых брахиоподовых ракушни
ков мощностью '0,5—4,0 см. В породах содер
ж ится большое количество пирита, линзы 
черных кремней, прослои бурых битуминоз
ных карбонатов, характерны следы илоедов. 
Состав отложений хорошо выдержан по пло
щади и сходен с мойеронской свитой р. Мой- 
еро. Органические остатки представлены бра- 
хиоподами E v e n k in a  a n a b a re n s is  A nd r., 
A telelasm a p e re g rin u m  (Andr.), P latym ena  
amara  (Andr.), характерными для волгинско- 
го горизонта и среднеордовикскими конодон- 
тами. Мощность свиты 22-29 м.

В скв. Л-358 свита сложена аргиллитами 
зеленоцветными до пестрых, известняками 
серыми и темно-серыми органогенными и ор
ганогенно-обломочными, слабоглинистыми, 
участками окремненными. Окаменелости пред
ставлены остатками криноидей, коралловы
ми постройками, раздробленными и целыми 
раковинами брахиопод и обильным скелетным 
детритом. Участками породы мелкопористые. 
Крупные пустоты и трещины заполнены свет
лым кальцитом. Стилолиты пигментированы 
ярко-коричневым глинисто-органическим ве
ществом. Мощность 30 м.

Граница с силуром во всех указанных 
разрезах проводится по появлению богатого 
комплекса органических остатков силурий
ского возраста, а такж е хорошо видна по 
резкому понижению амплитуды изменений 
ГК, а также повышением значений КС.



Глава 4

ФАЦИИ

Изучение литолого-фациальных особен
ностей ордовикских отложений Сибирской 
платформы началось в 1950-е годы прошлого 
столетия. К концу 1970-х годов для отдель
ных отрезков времени ордовика Сибирской 
платформы было сделано 20 вариантов ли- 
толого-палеогеографических схем (Одинцов, 
1954; Никифорова, 1955; Маслов, 1960; Ми- 
куцкий, 1963; Бгатов, Матухина, 1965; Су
лимов, 1965; Рабиханукаева, 1968, 1971; Со
колов, Крылов, 1968, 1974; Бгатов и др., 1969; 
Занин, 1970; Марков, 1970, 1979; Бгатов, 1973; 
Князев, Марков, 1973; Князев и др., 1975; 
Доминиковский, Либрович, 1976; Бялы й, 
1977; Марков, Маркова, 1977; Ядренкина и 
др., 1979; Зинченко, 1982; Лопуш инская, 
Ядренкина, 1985). Для большинства из них 
характерна большая дробность литолого-па- 
леогеографических зон, что затрудняло вы
явление общих тенденций и закономерностей 
в развитии бассейна. Для выяснения общих 
закономерностей развития Среднесибирского 
бассейна в ордовикский период авторами 
настоящей монографии проделана большая 
работа по анализу собственных многолетних 
материалов и литературных источников. В  ре
зультате проведенных исследований создана 
принципиально новая схема литолого-фаци- 
ального районирования ордовикских отложе
ний (Ядренкина и др., 1979) (см. рис. 1).

Районирование территории проводилось 
по типам разреза (литофациальным комплек
сам), которые выделялись под собственными 
названиями. Фациально-генетическое истол
кование этих комплексов во многих случаях 
было достаточно условным и уточняется по 
мере накопления материала. Приведенное 
ниже литолого-фациальное районирование 
представляет собой обобщенную схему рас
пространения тех или иных типов разреза ор
довикских отложений, которая дает нам воз
можность понять характер бассейна в целом, 
наметить некоторые общие закономерности в 
распределении отложений разных фациаль
ных зон. Границы выделяемых зон изменя
лись во времени, и более точная рисовка кон

туров фациальных зон возможна только по 
узким стратиграфическим срезам при соответ
ствующем обеспечении надежных возрастных 
коррелятивов и достаточного количества опор
ных точек на закрытых территориях.

В качестве примера можно провести гра
ницу между Вилюйской и Мархинско-Мор- 
кокинской структурно-фациальными зонами, 
проведенную по границе замещения балык- 
тахской и олдондинской свит (Каныгин и др., 
19996).

В ордовикской истории развития Сред
несибирского бассейна отмечаются два эта
па -  раннеордовикский и позднеордовикский, 
включающих средний и верхний ордовик. 
В  раннеордовикский этап установлено шесть 
литофациальных комплексов, имеющих оп
ределенную территориальную приуроченность 
и различные условия осадкообразования: Ир- 
кутско-Бирюсинский, Катангско-Джербин- 
ский, Ангаро-Ленский, Игаро-Норильский, 
Курейско-Маймечинский и развитый север
нее Таймырский. В  позднеордовикский этап -  
Ленский, Кулюмбинский, Мархинско-Мор- 
кокинский, Северо-Таймырский (Ядренкина 
и др., 1986).

В  пределах собственно Сибирской плат
формы ни один из литофациальных комплек
сов раннеордовикских отложений не просле
живается в позднеордовикских отложениях, 
так как они являются разнотипными и отра
жают разные этапы развития Среднесибир
ского бассейна.

В последующие годы одновременно с 
изучением стратиграфии ордовика в опорных 
разрезах и накоплением огромного керново
го материала по закрытым территориям Тун
гусской и Вилюйской синеклиз значительное 
внимание уделялось установлению закономер
ностей пространственного распространения 
литофаций раннеордовикских отложений, как 
наиболее разнофациальных и слабо фаунис- 
тически охарактеризованных. В результате 
этих исследований уточнены состав ранее 
выделенных литофациальных комплексов и 
границы их распространения. Вместо шести



из них в настоящее время выделено 13 струк
турно-фациальных зон, отличающихся преоб
ладанием тех или иных литофаций и имеющих 
определенные границы своего распростране
ния. Далее дается характеристика ранне- и 
позднеордовикского этапов с описанием кон
кретных литофаций.

Раннеордовикский этап характеризуется 
накоплением на Сибирской платформе преиму
щественно карбонатных и терригенно-карбо- 
натных отложений. При приближении к источ
никам сноса роль терригенной составляющей 
существенно возрастает.

Седиментационный бассейн раннеордо
викского возраста, занимавший территорию 
Сибирской платформы и известный как Сред
несибирский, представлял собой мелководный 
полузамкнутый бассейн, относящийся к типу 
эпиконтинентальных, с внутренними остро
вами и источниками сноса. Связь с открытым 
морем осуществлялась на севере и востоке 
платформы. На юге бассейн ограничивался 
Ангарской сушей, на юго-западе Сымско- 
Енисейской, на западе Тобольской. Этот бас
сейн имеет во многом унаследованное разви
тие от кембрийского, точнее верхнекембрий
ского бассейна. Прежде всего это касается 
общей палеогеографической позиции, что 
вы ражается в тектонической стабильности 
региона, преобладающем значении аридных 
условий, значительном влиянии колебаний 
уровня моря, длительном унаследованном 
развитии областей суши. К концу раннего 
ордовика нарастает регрессивная направлен
ность в развитии бассейна, происходит по
степенное смещение краевых зон карбонат
ной платформы в сторону открытого моря. 
Отложения открытого моря (собственно бас
сейновые) известны на Таймыре (северная 
структурно-фациальная зона) и в разрезах 
хр. Сетте-Дабана к востоку от платформы. 
Барьерные зоны, существовавшие в краевых 
частях карбонатной платформы в раннем ор
довике, не вскрыты. О их существовании мож
но только предполагать по аналогии с отложе
ниями кембрия, где подобные фациальные 
комплексы выделены и детально изучены.

Климатические особенности в раннем 
ордовике по сравнению с кембрийским пери
одом заключаются в ослаблении аридных ус
ловий. На это указы вает существенное со
кращение эвапоритовых осадков, практичес
ки прекратилось соленакопление. Кроме того,

на юге платформы близ основных источни
ков сноса происходило накопление мощных 
терригенных толщ преимущественно кварце
вого состава. Постепенно к концу раннего 
ордовика область распространения доломито
вых и тем более сульфатно-карбонатных от
ложений сокращается вплоть до полного ис
чезновения последних.

Прежде чем перейти к описанию конк
ретных фаций, существовавших в пределах 
раннеордовикского эпиконтинентального бас
сейна, кратко остановимся на общих законо
мерностях в развитии фациальных комплек
сов на территории Сибирской платформы.

Нижняя половина раннего ордовика (тре- 
мадок), охватывающая мансийско-лопарское 
и няйское время, характеризуется достаточ
ной стабильностью в развитии существующих 
на территории платформы условий осадкона- 
копления.

После сравнительно непродолжительно
го регрессивного периода, существовавшего 
на рубеже позднекембрийского и раннеордо
викского времени, в истории раннеордовик
ского бассейна наступает трансгрессивный 
этап. Он охватывает мансийско-лопарское и 
ранненяйское время. В  течение этого интер
вала на фоне кратковременных колебаний 
уровня моря наблюдается постепенное нара
стание трансгрессии, достигающей своего 
максимума в ранненяйское время.

Вдоль южного и юго-западного обрам
лений платформы на территории Иркутского 
амфитеатра накапливались преимущественно 
терригенные осадки (западная подзона Ангар
ской структурно-фациальной зоны) с бедной 
и однообразной фауной. Осадконакопление в 
этой части моря в большей мере определя
лось обильным поступлением терригенного 
материала со стороны участков суши, где 
глубины моря изменялись от самых малых до 
нескольких десятков метров. Соленость вод 
была изменчива с общим смещением в сторо
ну пониженных значений -  результат опрес
няющего действия вод, поступавших с суши.

Область с терригённым осадконакопле- 
нием сменяется в северном направлении зо
ной с карбонатным, где существовали усло
вия сравнительно свободного водообмена, 
близкие к таковым открытого шельфа. Пе
реход от одной области к другой был дос
таточно постепенный. Здесь накапливались 
главным образом карбонатные отложения пре



имущественно известнякового состава с до
вольно многочисленными и разнообразными 
органическими остатками трилобитов, моно- 
плакофор, гастропод, брахиопод и конодонтов 
(Ангарская (восточная подзона) и Верхне- 
ленская структурно-фациальные зоны). Глу
бины в пределах этих зон не превышали пер
вых десятков метров. Гидродинамический ре
жим был достаточно спокойным с проявлением 
в отдельные отрезки времени повышенной 
активности.

Условия, аналогичные вышеописанным, 
также существовали на севере раннеордовик
ского моря (Игаро-Норильская и Мойеронская 
структурно-фациальные зоны). Здесь в отли
чие от южных районов накапливались более 
мощные карбонатные толщи известнякового 
состава со своим, отличным от Ангарской и 
Верхнеленской зон, комплексом органичес
ких остатков. Глубины этой части моря при
ближались к средним значениям для ранне
ордовикского бассейна -  первым десяткам 
метров. Гидродинамический режим был в це
лом достаточно спокойным с некоторыми ко
лебаниями своей активности во времени.

В направлении к центральным районам 
Среднесибирского моря более благоприятные 
условия для развития морской фауны сменя
лись обстановкой крайнего мелководья с глу
бинами от нуля до первых десятков метров, 
изменчивой соленостью вод и неустойчивым 
гидродинамическим режимом. Для этой части 
бассейна характерно широкое развитие стро- 
матолитовых образований. В  палеогеографи
ческом плане эта область представляла со
бой зону развития строматолитовых банок и 
многочисленных отмелей (Ю жно-Тунгусская 
и Нюйско-Джербинская структурно-фаци
альные зоны). В центральной части Ю жно- 
Тунгусской зоны сущ ествовал внутренний 
источник сноса -  Катангская суша. По всей 
территории преобладало карбонатное осад- 
конакопление, лишь при приближении к ис
точнику сноса отмечается увеличение тер- 
ригенного материала.

Огромная протяженность рассматривае
мых зон обусловливает различия в их фор
мировании. Для Южно-Тунгусской зоны ха
рактерны накопление преимущественно доло
митов, более спокойный гидродинамический 
режим, сравнительно повышенная соленость 
вод. Условия не способствовали широкому раз
витию нормально-морской фауны. Напротив,

для восточной части отмечается повсеместный 
рост водорослевых образований -  стромато
литов. Нюйско-Джербинская зона отличается 
преобладающим накоплением известняковых 
осадков, относительно более активным гидро
динамическим режимом, несколько больши
ми глубинами моря и более благоприятными 
условиями для развития нормально-морской 
фауны -  брахиопод, трилобитов, конодонтов.

Севернее отмельной части бассейна, ох
ватывающей территорию указанных выше 
зон, располагалась обширная область, в пре
делах которой формировались преимущест
венно доломитовые отложения, содержащие 
нередко прослои сульфатов (Туруханская и 
Маймечинская структурно-фациальные зоны). 
Рельеф дна не был однородным. Глубины варь
ировали от самых малых до нескольких десят
ков метров. Наибольшие из них имели место 
в восточных районах (Мархинско-Моркокин- 
ская структурно-фациальная зона). В целом 
гидродинамический режим был слабоактив
ным. Соленость вод относительно повышенная. 
В направлении к центральной части рассмат
риваемой области отмечается в осадках по
вышение примеси терригенного материала, 
что связано с существованием в этой части 
внутреннего источника сноса -  предполагае- 
мого_Ъембенчинского архипелага, контуры 
которого на настоящий момент не достаточ
но определены.

Вторая половина раннего ордовика (аре- 
ниг), охватывающ ая угорское и кимайское 
время, характеризуется дальнейшим усиле
нием регрессивных явлений, выраженных до
статочно отчетливо уж е к концу предыду
щего няйского времени и продолжавшихся в 
угорское время. После прекращения падения 
и стабилизации уровня моря происходит но
вый его подъем, проявившийся в кимайской 
трансгрессии. В  это время отмечается значи
тельное изменение границ существовавших 
ранее областей осадконакопления. Резко уве
личивается площадь распространения терри
генного комплекса, развитого почти по всей 
территории Иркутского амфитеатра. В  север
ном направлении широко распространены от
ложения нормально-морской части бассейна 
(Ангарская и Верхнеленская структурно-фа
циальные зоны).

Значительно сократилась площадь раз
вития доломитовых отложений (Туруханская 
и М аймечинская структурно-ф ациальные



зоны). Характерно увеличение со временем 
терригенной составляющ ей в карбонатных 
осадках. Постепенно происходила нивелировка 
рельефа. Перепад глубин был существенно 
меньше. После кимайской трансгрессии на
блю далось очередное понижение уровня 
моря, большая часть Сибирской платформы 
вышла на поверхность и подверглась размыву, 
что подтверждается существованием в это 
время регионального перерыва. В результате 
предкриволуцкого размыва были уничтоже
ны отложения кимайского времени на восто
ке и северо-востоке платформы.

Каждая из рассмотренных структурно
фациальных зон (или областей) имеет в свою 
очередь сложное строение и характеризует
ся обстановками более мелкого порядка. При
чем наблюдается определенная закономер
ность в смене их на площади в направлении 
от источника сноса в глубь бассейна. Суще
ствующие построения проводились в ряде 
работ с созданием конкретных моделей для 
западных и восточных районов Сибирской 
платформы (Сычев и др., 1982; Сычев, 1986; 
Сычев, Ядренкина, 2000).

Ниже дается детальная характеристика 
выделенных фаций, характеризующихся кон
кретными литофациями и палеообстановками, 
формирующими их. Развитие фаций во вре
мени и пространстве отражено на фациаль
ных схемах, представленных на рис. 45, 46. 
Фациально-генетические модели для запад
ной и восточной частей Среднесибирского 
бассейна, отражающие основные закономер
ности осадконакопления в раннем ордовике, 
приведены на рис. 47.

Установлены четыре основные группы 
литофаций. Каждая конкретная литофация, 
входящая в ту или иную группу, различает
ся и выделяется по доминирующему пара
генезису двух (трех) основных типов пород 
(литотипов).

В группе I (условно названной “песча
ной”) выделяются две литофации: кварцевых 
песчаников; кварцевых песчаников и песча
нистых известняков. Предполагается, что об
становка формирования песчаных литофаций 
в целом представляла собой мелководную пес
чаную, песчано-карбонатную равнину с от
носительно спокойным гидродинамическим 
режимом.

Группа II (“оолитовая”) состоит из лито
фаций оолитовых доломитов (бассейн р. Под
каменная Тунгуска) и обломочно-оолитовых и

алевропесчанистых известняков (юго-восточ
ная часть изученной территории). Литофации 
этой группы формировались в обстановке 
крайнего мелководья с активным гидродина
мическим режимом.

Группа III (“строматолитовая”) представ
лена: 1) литофацией строматолитовых и ооид- 
но-ком коваты х и звестн яков (доломитов); 
2) литофацией ооидно-комковатых, стромато
литовых и глинисто-алевритистых доломитов 
(известняков); 3) литофацией строматолито
вых известняков (доломитов). Причем лито
фации этой группы, имеющие доломитовый 
состав, преимущественно развиты в бассейне 
р. Подкаменная Тунгуска. Известняковый со
став характерен для юго-восточной части тер
ритории. Литофации этой группы формирова
лись в различных по энергетическим пара
метрам средах -  от относительно подвижной 
(первая) до сравнительно спокойной (третья).

В группе IV (“глинистой”) выделяются: 
1) литофация глинистых, алевритистых доло
митов и доломитовых мергелей; 2) литофация 
пестроцветных глинистых доломитов и пес
чано-алевритовых домеритов. Несмотря на 
принадлежность к одной группе (по вещ е
ственному составу) литофации формировались 
в различных условиях. Первая существовала 
на относительно глубоководных участках эпи- 
континентального бассейна. Вторая характе
ризуется мелководными условиями.

Л итоф ация кварц евы х песчаников  
представлена кварцевыми, полевошпатово
кварцевыми средне- и крупнозернистыми го
ризонтально- и слабоволнистыми, иногда ко
сослоистыми песчаниками. Из второстепенных 
типов пород встречаются прослои алевроли
тов, аргиллитов, а также песчанистых и стро
матолитовых известняков и доломитов. Лито
фация развита в районах нижнего и верхне
го течения Подкаменной Тунгуски. В  бассейне 
нижнего течения она наиболее полно вскры
та в обнажениях правого берега в районе 
р. Гур ьевская  и руч. Косой. Мощность ее 
26 м. Выше залегаю т кварцевые песчаники 
байкитской свиты. В бассейне верхнего тече
ния Подкаменной Тунгуски литофация вы 
ходит на поверхность в районе речек Таимба 
и Бирапчана. Здесь она представлена в своем 
типичном виде и имеет мощность около 90 м. 
Отложения кварцевых песчаников вскрыты 
в верховье Нижней Тунгуски в составе хо- 
локитской свиты, где мощность их достигает 
40-50 м.



Рис. 45 (начало). Фациальная схема раннего ордовика Сибирской платформы:
А  -  мансийско-лопарское, Б -  ранненяйское, В  -  поздненяйское-раннеугорское, Г  -  позднеугорское 

время.
1 -  литофации “песчаные”: а -  кварцевых песчаников, б -  кварцевых песчаников и песчанистых 

известняков; 2 -  литофации “оолитовые”: а -  оолитовых доломитов, б -  смешанно-оолитовых и алевропесча- 
нистых известняков; 3 -  литофации “строматолитовые”: а -  строматолитовых и ооидно-комковатых доломи
тов (известняков), б -  ооидно-комковатых, строматолитовых и глинисто-алевритистых доломитов (известня
ков), в -  строматолитовых доломитов (известняков); 4 -  литофации “глинистые”: а -  глинистых, алеври- 
тисты х доломитов и доломитовых мергелей (домеритов), б -  пестроцветных глинистых доломитов и 
песчано-алевритовых домеритов; 5 -  предполагаемые фациальные границы; области сноса: 6 -  высокая и 
7 -  низкая суша. Серая заливка -  предполагаемая область распространения соответствующих литофаций.
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Рис. 46 (начало). Фациальная схема среднего ордовика Сибирской платформы:
А  -  вихоревское, Б -  волгинское, В  -  киренско-кудринское, Г  -  баксанское, Д  -  нирундинское время.
1 -7  -  литофации: 1 -  кварцевых песчаников, 2 -  пестроцветных глинистых доломитов и песчано

алевритовых домеритов (мергелей), 3 -  кварцевых алевролитов, 4 -  аргиллитовая, 5 -  линзовидно-комкова- 
тослоистых известняков, 6 -  аргиллитов и известняков, 7 -  пестроцветных аргиллитов и домеритов; 8 -  
предполагаемые фациальные границы; области сноса: 9 -  высокая и 10 -  низкая суша; 11 -  развитие 
колониальных организмов. Отсутствие серой заливки -  предполагаемая область распространения литофации.
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Песчано- Отмельно- Зона развития Западинно-шельфовая

строматоли-
Массив суши Песчаная Отмельная товых Лагунно-шельфовая

Рис. 47. Фациально-генетическая модель осадконакопления в раннем ордовике восточной 
части Сибирской платформы (на примере: А -  западной части Вилюйской синеклизы; Б -  запад
ной части Тунгусской синеклизы):

I - I V  -  литофации: I  -  кварцевых песчаников и песчанистых известняков, I I  -  алевропесчанистых и 
обломочно-оолитовых известняков и доломитов, I I I  -  строматолитовых и ооидно-комковатых доломитов (из
вестняков), IV a  -  глинистых, алевритистых доломитов и доломитовых мергелей (домеритов), IV 6  -  пестро
цветных глинистых доломитов и песчано-алевритовых домеритов.

Обстановка, в которой происходило фор
мирование литофации кварцевых песчаников, 
в целом представляла собой прибрежную мел
ководную песчаную равнину с пологими уг
лами наклона и низкой энергией вод. На сла
бую энергию вод указывают горизонтальная 
и слабоволнистая слоистость, нередко слабая 
сортировка песчаного материала, небольшая 
мощность отдельных слоев при значительной 
их протяженности, наличие строматолитовых 
и карбонатных прослоев. Мелководный ха
рактер акватории, удаленность от открыто
го моря говорят об ограничении приливных

течений, их небольшой силе и амплитуде. В е 
роятно, одним из главных гидродинамичес
ких факторов являлась энергия вод, созда
ваемая эпизодическими ветрами. Соленость 
вод, в которых шло отложение литофации, 
была повышенной. Так, в бассейне верхнего 
течения Подкаменной Тунгуски в песчаниках, 
а также в сопутствующих им породах часто 
наблюдается гипс. Он присутствует в каче
стве цемента в песчаниках и входит в состав 
цемента в доломитовых породах, часто встре
чается с целестин-баритом. Органические ос
татки практически отсутствуют, что связа



но, по-видимому, с повышенной соленостью 
и обильным поступлением терригенного ма
териала, сносимого со стороны Катангской 
суши, существовавшей восточнее.

Литофация кварцевых песчаников и пес
чанистых известняков представлена главным 
образом чередованием в разрезе кварцевых 
известковистых песчаников и песчанистых 
тонко- и мелкозернистых известняков. Из 
второстепенных типов пород встречаю тся 
прослои ооидно-комковатых, оолитовых, стро- 
матолитовых и реже других разностей. Про
центное содержание терригенной составля
ющей колеблется в широких пределах.

Широкое развитие эта литофация име
ет на юге и юго-западе Иркутского амфите
атра, где входит в состав луговской, почет- 
ской, суринской, ийской и устьрыбнинской 
свит. На столь значительной территории, ес
тественно, литофация несет определенные 
изменения как во времени, так и в простран
стве. Локализовать соответствующие разно
видности на данной стадии изученности не 
представляется возможным. Ограниченное 
распространение литофация имеет в юго-во
сточной части территории -  в районе разви
тия устькутской и точильнинской свит.

Формирование литофации происходило, 
вероятно, в обстановке песчаной, песчано
карбонатной равнины, располагающейся со 
стороны суши, с относительно низкой энер
гией вод. Местами могли накапливаться кар
бонатные илы или произрастать водоросле
вые маты. Для этой части бассейна характер
на пониженная соленость, что, вероятно, 
связано с опресняющим действием вод, по
ступавш их со стороны материковой суши. 
Гидродинамический режим был относитель
но спокойным, лишь временами на отдельных 
участках возможно проявление повышенной 
активности. Органические остатки крайне 
скудны, что, очевидно, связано с ненормаль
ной соленостью, а такж е с обильным поступ
лением терригенного материала.

Литофация оолитовых доломитов до
вольно широко развита в бассейне верхнего 
течения Подкаменной Тунгуски на отрезке 
р. Турама-пос. Байкит. Она выделена в составе 
пролетарской свиты. Для литофации харак
терно преобладание в разрезе собственно 
оолитовых пород. Из второстепенных типов 
пород наблюдаются прослои строматолитовых, 
обломочно-оолитовых, ооидно-комковатых до

ломитов и кварцевых песчаников. В оолитовых 
породах при переходе к литофации кварцевых 
песчаников появляется примесь песчаного ма
териала. Отложения с явным преобладанием 
оолитовых пород обычно представлены в об
нажениях в виде повторяющихся пачек, мощ
ность которых не превышает 5-10 м. Неред
ко наблюдается ритмичное чередование ооли
товых пород со строматолитовыми доломитами 
или песчаниками. В  бассейне ж е нижнего 
течения Подкаменной Тунгуски литофация 
оолитовых доломитов имеет более ограничен
ное распространение: она представлена фраг
ментарными слабокоррелируемыми выходами, 
что затрудняет выявление истинного масш
таба ее развития в рассматриваемом районе.

В других районах Сибирской платфор
мы эта литофация, как таковая, не выделя
ется ввиду малых мощностей и ограниченного 
распространения. В  разрезах чаще всего это 
маломощные пачки или отдельные слои (на
пример, в отложениях устьмундуйской сви
ты, развитой в бассейне нижнего течения 
Подкаменной Тунгуски).

Литофация оолитовых доломитов форми
ровалась в обстановке крайнего мелководья 
с глубинами 0-10 м, в условиях сравнитель
но активного гидродинамического режима. 
Иногда на отдельных участках происходит 
повышение гидродинамической активности, 
о чем свидетельствует наличие прослоев об
ломочно-оолитовых пород. Отложения лито
фации накапливались в достаточном удале
нии от основной суши при сравнительно ог
раниченной циркуляции вод. Соленость была 
относительно повышенная, что сказывалось 
на развитии фауны. Находки ее редки и не
многочисленны, представлены брахиоподами, 
конодонтами и трилобитами. В  целом зона 
развития рассматриваемой литофации пред
ставляла собой отмельную зону, в пределах 
которой имели место небольшие баровые об
разования.

Начиная с поздненяйского времени (см. 
рис. 44, В) выделение и оконтуривание этой 
литофации стали невозможными. В этих слу
чаях отложения, содержащие оолитовые об
разования, входят в состав строматолитовых 
литофаций, в частности, литофации строма
толитовых и ооидно-комковатых доломитов 
либо литофации смешанно-оолитовых и алев- 
ропесчанистых известняков.



Литофация см еш анно-оолитовы х и 
алевропесчанисты х известняков широко 
развита в известняковых отложениях усть- 
кутской и точильнинской свит в бассейне 
верхнего течения Лены и ее притоков (реки 
М алая Чуя, Нюя, Джерба и др.). Для нее 
типично ритмичное чередование обломочно
оолитовых и алевропесчанистых тонко- и мел
козернистых известняков. Основными лито
логическими особенностями этой литофации 
являются: известняковый состав слагающих 
ее пород; повышенное содержание в разре
зе обломочных разностей с обломками псам
митовой, реже мелко- и среднепсефитовой 
размерности; частые угловые несогласия в 
напластовании пород, косослоистые, пере
крестные разнонаправленные текстуры, а 
также следы перемывов и размывов; повы
шенное содержание фаунистических остат
ков, приуроченных главным образом к обло
мочно-оолитовым разностям пород; почти 
полное отсутствие в разрезе строматолито- 
вых образований.

На различных стратиграфических уров
нях эта литофация выделяется в тех или иных 
частях Среднесибирского бассейна: в суб
широтном течении Ангары (устькутская сви
та), в Вилюйском и Айхальском районах в 
составе балыктахской и нижней половине 
сохсолохской свит соответственно, а такж е в 
составе  чириндинской свиты  в бассейне 
р. Котуй.

Отложения рассматриваемой литофации 
обломочно-оолитовых и алевропесчанистых 
известняков формировались на примере юго- 
восточного района в обстановке крайнего 
мелководья, активного гидродинамического 
режима. По аналогии с современными эпи- 
континентальными бассейнами условия обра
зования литофации отвечают отмельно-баро- 
вой обстановке, где разрушающее действие 
приливно-отливных волн проявилось с наи
большей силой. Зона развития этой литофа
ции располагалась между прибрежной песча
но-карбонатной равниной и относительно бо
лее глубоководной частью бассейна, переход 
к которой осущ ествлялся через сравнитель
но неширокую зону развития органогенных 
строматолитовых построек. Хорошая аэрация 
вод, наряду с другими факторами, способ
ствовала высокой биопродуктивности отмель- 
но-баровой зоны, развитию в ней довольно 
богатой морской фауны -  брахиопод, трило
битов, конодонтов. Рассматриваемая литофа

ция, отличающаяся от остальных наличием 
индикаторов среды осадконакопления -  ооли
товых, обломочно-оолитовых пород, являет
ся своего рода энергетическим репером, по 
отношению к которому изучаются и описы
ваются другие литофации.

Прослеживая развитие литофации во 
времени, от одного стратиграфического уров
ня к другому, наблюдается постепенное па
дение ее энергетического потенциала. Это, 
вероятно, связано с нарастающей нивелиров
кой рельефа.

Литофация строматолитовых и ооид- 
но-комковаты х известняков (доломитов)
развита как в западных, так и в восточных 
районах рассматриваемой территории и име
ет определенные отличия. В западной части 
литофация достаточно хорошо изучена в бас
сейне р. Подкаменная Тунгуска (в районе 
пос. Байкит) в составе пролетарской и чунь- 
ской свит. Здесь она имеет доломитовый со
став и сложена двумя основными типами 
пород: ооидно-комковатыми и строматоли- 
товыми доломитами. Первые часто имеют 
переходные формы к собственно оолитовым 
разностям с хорошо выраженным концент
рическим строением ооидов. Строматолитовые 
образования, составляющие литофацию, име
ют преимущественно биостромный характер. 
Протяженность их от первых десятков до не
скольких сотен метров и более. В  меньшей 
степени развиты биогермы небольшой мощ
ности (около 0 ,5 -1 ,5 м), часто с пологими 
формами. В  качестве второстепенных пород 
встречаются прослои оолитовых, обломочных, 
смешанных и песчанистых разностей, реже 
наблюдаются глинистые пропластки. Соотно
шение строматолитовых и ооидно-комковатых 
пород в разрезе различно в зависимости от 
конкретного обнажения.

Литофация ооидно-комковатых и стро
матолитовых доломитов формировалась при 
умеренном гидродинамическом режиме. М ел- 
ководность толщ, содержащих строматоли
ты, подтверждается наличием прослоев ооли
товых и онколитовых пород, отмечаются тре
щины усыхания. Глубина не превышала в 
среднем 10-15 м. Соленость вод была относи
тельно повышенной, что наряду с отсутстви
ем сильных течений (не более 0,5-0,7 км/ч) 
благоприятно сказы валось на разрастании 
строматолитовых образований. В  то ж е вре
мя эти условия препятствовали широкому 
развитию нормально-морской фауны. Отмена-



ются находки гастропод, наутилоидей, бра- 
хиопод и трилобитов. В  палеогеографическом 
плане эта литофация формировалась в зоне 
развития строматолитовых построек, тесно 
связанных с отмельной зоной, переход к ко
торой был плавным и постепенным и тем са
мым указывающим на некоторую условность 
в проведении границы между этими зонами.

В юго-восточном районе в бассейне Лены 
и ее притоков (рек М алая Чуя, Нюя, Джер- 
ба и др.), где развиты точильнинская и усть- 
кутская свиты, рассматриваемая литофация 
имеет известняковый состав и представлена 
соответственно двумя основными типами из
вестняков -  ооидно-комковатыми и стромато- 
литовыми. Строматолитовые постройки, ха
рактерные для данной литофации, форми
ровались в обстановке умеренной энергии вод. 
Эта часть бассейна интерпретируется как зона 
развития “строматолитовых банок”. Особен
ность строматолитовой зоны в том, что она 
непосредственно примыкает к отмельно-ба- 
ровой зоне и тесно связана с ней. Так, даже 
при значительном понижении уровня моря она 
сама играет роль отмельно-баровой зоны со 
всеми присущими ей особенностями. Отличи
тельные признаки литофации в этой части 
бассейна (в частности наличие более мощ
ных органогенных построек) обусловлено 
более контрастным рельефом, сравнительно 
свободным водообменом и повышенной цир
куляцией вод. Литофация преимущественно 
известнякового состава вскрыта в северных 
районах в составе ильтыкской и чириндин- 
ской свит, но изучена в меньшей степени.

Литофация ооидно-комковатых, стро
матолитовых и глинисто-алевритистых до
ломитов широко развита в западных и севе
ро-западных частях Сибирской платформы в 
составе устьбугариктинской, устьмундуйской 
и балыктахской свитах, в меньшей степени в 
северных районах в составе чириндинской и 
уйгурской свит. Эта литофация занимает про
межуточное по своим параметрам положение 
между вышеописанной литофацией стромато
литовых и ооидно-комковатых доломитов и 
литофацией глинисто-алевритистых доломи
тов и доломитовых мергелей, характеристи
ка которой приведена далее.

Представлена она, как видно из назва
ния, чередованием в разрезах трех основных 
типов пород: ооидно-комковатых, стромато
литовых и глинисто-алевритистых (в той или

иной степени) доломитов. Из подчиненных 
пород встречаются прослои оолитовых доло
митов и доломитовых мергелей (иногда алев- 
ритистых). Причем глинистые разности неред
ко имеют пестроцветную окраску (зеленые и 
красноватые тона). Соотношение слагающих 
литофацию типов пород изменяется в зави
симости от конкретного разреза.

Обстановка, в которой формировалась 
литофация, интерпретируется как мелковод
ная лагунно-шельфовая часть бассейна, изо
билующая мелкими лагунами и многочислен
ными отмелями. Особенно это характерно для 
бассейна Подкаменной Тунгуски. Гидродина
мический режим неустойчивый, в целом от
носительно спокойный с периодами волновой 
активности. Соленость вод была относитель
но повышенной, особенно в мелких изолиро
ванных лагунах, что отрицательно сказы ва
лось на развитии фауны. На повышенную 
соленость указы вает наличие в глинистых 
разностях трещин усыхания, глиптоморфоз 
по каменной соли и другие признаки. В  Ига- 
ро-Норильском районе существовали условия 
более свободного водообмена с соленостью, 
близкой к нормальной.

Литофация строматолитовых доломи
тов (известняков) практически (в “чистом” 
виде) выделяется редко. Обычно стромато
литовые образования входят в состав лито- 
фаций с другими типами пород, подобно опи
санным выше. Возможно такж е выделение 
строматолитосодержащих литофаций с гли
нистыми и(или) песчанистыми разностями 
пород. Литофация строматолитовых доломи
тов отмечается в субширотном течении Анга
ры в составе верхней части устькутской сви
ты. Представляет собой биостромный массив 
мощностью 10-15 м. При прослеживании ли
тофации в южном направлении наблюдается 
изменение состава на известняковый и появ
ление прослоев терригенных разностей пород.

Литофация глинистых, алевритистых 
доломитов и доломитовых мергелей широ
ко развита в северо-восточной части Сибир
ской платформы в олдондинской свите. Наи
более полные разрезы ее вскрыты скважи
нами в верховьях р. Марха в районе пос. Айхал. 
Характеризуется эта литофация преоблада
нием в своем составе тонкозернистых карбо
натных разностей, в той или иной степени 
глинистых и алевритистых. Доминируют гли
нистые, глинисто-алевритистые доломиты и



доломитовые мергели. Формировалась рас
сматриваемая литофация в обстановке об
ширных пониженных участков, достаточно 
удаленных от источников сноса с низкой энер
гией вод и относительно повышенной солено
стью. Глубины, по-видимому, не превышали 
в среднем первых десятков метров. Неблаго
приятные условия повышенной солености ска
зались на развитии бентосной фауны, что 
подтверждено единичными находками. В  це
лом эта часть бассейна трактуется как запа- 
динно-шельфовая, являясь, по сути, огром
ной, относительно глубоководной шельфовой 
лагуной. Она прослеживается в западном и 
северо-западном направлениях в бассейне 
р. Нижняя Тунгуска. В  бассейне р. Курейка 
литофация приурочена только к нижней ча
сти устьмундуйской свиты. Связь с восточ
ными районами, вероятно, сущ ествовала в 
отдельные отрезки времени. Условия накоп
ления (в отличие от восточных районов) бо
лее мелководные. Соленость не была посто
янной, но в целом оставалась относительно 
повышенной. Фаунистические остатки редки.

Литофация пестроцветных глинистых 
доломитов и песчано-алевритовых домери- 
тов выделяется в северных районах в соста
ве туринской и кочаканской свит. В большей 
степени она проявляется в более поздние эта
пы раннеордовикского периода. Особенность 
этой литофации заключается в том, что она 
формируется близ предполагаемого внутрен
него источника сноса, именуемого в литера
туре Тембенчинским архипелагом. Литофация 
сложена пестроцветными, точнее пестроцвет- 
но-красноцветными терригенно-карбонатными 
отложениями. Основную роль в ее составе 
играют тонко-мелкозернистые разности в той 
или иной степени глинистые и алевритистые. 
Доминирующими породами в этой литофации 
являются пестроцветные глинистые доломи
ты и песчано-алевритовые доломитовые мер
гели (домериты). В  качестве второстепенных 
отмечаются ооидные доломиты, алевропесч- 
аники и аргиллиты, реже различные обло- 
мочно-брекчированные разности того ж е со
става. Порядок чередования пород, входящих 
в состав литофации, не всегда выдержан. 
Участками наблюдается градационная слоис
тость. По плоскостям напластования отмеча
ются трещины усыхания, глиптоморфозы по 
каменной соли, нередки вкрапления, прожил
ки и гнезда гипсоангидрита.

Формирование литофации происходило 
в обстановке крайнего мелководья с низкой 
энергией вод и повышенной соленостью -  об
становке лагунного типа. Органические остат
ки крайне редки. Аналоги подобной обстановки 
фиксируются и на более низких уровнях в 
виде красноцветных прослоев, отмечаются 
сходные обстановки и на юге Иркутского 
амфитеатра среди терригенных толщ.

Рассмотренную литофацию можно пред
ставить в виде определенной последовательно
сти, члены которой образуют ряд закономер
но сменяющихся друг друга литофаций в на
правлении от источника сноса в глубь бассейна.

Несмотря на каж ущ ееся однообразие 
фациальных обстановок, последние претер
певают как количественные, так и качествен
ные изменения от одного стратиграфического 
уровня к другому.

Отсутствие фациальной схемы на кимай- 
ское время, являющ ееся завершающим от
резком раннеордовикского периода, объяс
няется недостаточным количеством материа
ла по всей территории Сибирской платформы, 
большая часть отложений которой (особенно 
восточные районы) были уничтожены в ре
зультате предкриволуцкого размыва.

Позднеордовикский этап, охватывающий 
средний и верхний ордовик, характеризует
ся накоплением на Сибирской платформе пре
имущественно терригенных, в меньшей сте
пени карбонатных осадков. Среднесибирский 
морской бассейн в позднеордовикское время 
представлял собой, как и в раннем ордовике, 
мелководный полузамкнутый эпиконтинен- 
тальный бассейн, в целом сохранивший свою 
общую палеогеографическую позицию и внут
реннюю структуру, включая внутренние ост
рова и источники сноса.

Климатические особенности позднего ор
довика связаны с усилением гумидных усло
вий, определившие наряду с другими факто
рами, преимущественно терригенное осадко- 
накопление. Это обусловило в свою очередь 
резкое изменение органической жизни в пре
делах мелководного моря. Произошла полная 
замена комплекса фауны на рубеже раннего 
и среднего ордовика.

В процессе развития позднеордовикский 
бассейн претерпел неоднократные понижения 
уровня моря с выходом на поверхность зна
чительной территории Сибирской платформы, 
в первую очередь южных областей и районов,



примыкающих к основным источникам сноса. 
Это подтверждается существованием в разре
зах кор выветривания, приуроченных к опре
деленным стратиграфическим уровням, фик
сирующим перерывы в осадконакоплении 
(Бгатов, 1973).

Наиболее значимые изменения, во вре
мя которых на большей части Сибирской плат
формы устанавливался континентальный ре
жим, приходятся на рубеж нижнего и сред
него ордовика; в предкриволуцкое (начало 
волгинского) время; предмангазейское (позд- 
некудринское) время; преддолборское время 
(переход между средним и верхним ордови
ком). Завершается ордовикский период конти
нентальным перерывом, после которого нача
лась силурийская эпоха в развитии бассейна.

После каждого из указанных переры
вов в осадконакоплении отмечается очеред
ное повышение уровня моря, соответствую
щее трансгрессивной стадии в развитии бас
сейна. При наступлении моря происходили 
перемывание и переотложение кор выветри
вания с перераспределением химических ком
понентов. Лишним подтверждением этого слу
жит наличие в основании трансгрессивных 
циклов фосфоритовых образований -  фосфо
ритовых галек, желваков и фосфоритизиро- 
ванных органических остатков.

На приведенных палеогеологических про
филях и литостратиграф ических схем ах 
(рис. 48, 49) отражены основные типы отло
жений, которые характерны для ордовик
ского этапа. Для каждого профиля соответст
вует своя схема, отражающая пространствен
но-временные взаимоотношения в развитии 
ордовикских отложений.

Терригенное осадконакопление, как бы
ло отмечено выше, в позднем ордовике име
ло преимущественное развитие, вследствие 
чего терригенные и карбонатно-терригенные 
отложения играли определяющую роль в раз
витии бассейна и занимали огромное простран
ство на территории Сибирской платформы.

Выделяемые в среднем и верхнем ордо
вике типы отложений можно отнести по со
ставу к трем более крупным фациальным 
(литофациальным) комплексам: терригенному, 
карбонатно-терригенному и карбонатному.

К терригенному комплексу отнесены ли- 
тофации кварцевых песчаников, кварцевых 
алевролитов и аргиллитовые.

Смешанный карбонатно-терригенный 
(или терригенно-карбонатный) комплекс со
ставляют литофация пестроцветных глинис
тых доломитов и песчано-алевритовых до- 
меритов (мергелей), литофация аргиллитов 
и известняков, литофация пестроцветных 
аргиллитов и домеритов.

Карбонатный комплекс представлен ли- 
тофацией линзовидно-комковатослоистых из
вестняков.

Ниже дается характеристика выделен
ных литофаций (фаций) и условий их фор
мирования. Причем последовательность, в 
которой рассматриваются литофации, дана 
не в порядке описания комплексов (терриген- 
ный, карбонатно-терригенный и карбонат
ный), а в порядке характеристики опреде
ленного стратиграфического уровня, где дан
ная литофация впервые формировалась (или 
впервые представлена на схеме).

Литофация кварцевых песчаников яв
ляется долгоживущим типом отложений и по 
сути представлена комплексом фациальных 
разновидностей. Максимального развития 
песчаные отложения достигли в вихоревское 
время в трансгрессивную стадию, последую
щую после континентального перерыва на 
рубеже раннего и среднего ордовика. Эти 
отложения до 80-90 % сложены кварцевыми 
песчаниками. Отмечаются прослои алевроли
тов, иногда красноцветно-пестроцветных гли
нистых, а также гравелитов того же состава 
и прослоев аргиллитов. При удалении от ис
точников сноса размерность песчаного ма
териала уменьшается. Мощность песчаных 
толщ доходит в южных районах до 100-120 м, 
ум еньш аясь в северном направлении до 
20-10 м, иногда до полного выклинивания. 
Кварцевые песчаники широко развиты в со
ставе байкитской свиты, распространенной в 
бассейне рек Нижняя и Подкаменная Тун
гуска. Высокая сортировка и хорошая ока- 
танность с наличием устойчивых минералов 
говорят о том, что эти песчаники представ
ляют собой продукты переотложения коры 
выветривания.

Палеогеографические условия форми
рования песчаников соответствовали при
брежным, прибрежно-мелководным обста
новкам. Бассейн седиментации, в частности в 
вихоревское время, имел небольшие глуби
ны порядка 10-20 м. Часть песчаников обра
зовалась на прибрежных равнинах в полосе
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Рис. 49 (начало).
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Рис. 49. Литостратиграфическая схема ордовикских отложений по профилям А-Б (А) и В-Г (Б).
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прибоя, создавая береговые песчаные валы 
и дюны, на что указывает крупная косая пе
рекрестная слоистость (Марков, 1970). Дру
гая часть отлагалась в более спокойных и(или) 
удаленных участках прибрежно-морского 
мелководья, в этом случае в песчаниках от
мечается горизонтальная слоистость. Ф ау- 
нистические остатки весьма скудны, но на
личие морской фауны (брахиопод, остракод 
и др.) говорит о том, что соленость вод (в 
определенные отрезки времени) была нор
мальной лишь в отдаленных от источника 
сноса изолированных участках, возможно 
повышение солености. На севере, северо-за
паде бассейна в направлении открытого моря 
песчаные отложения постепенно переходят 
в более тонкозернистые пестроцветные, крас- 
ноцветно-пестроцветные разности, характе
ристика которых приведена ниже.

Литофация пестроцветных глинистых 
доломитов и песчано-алевритовых домери- 
тов (мергелей), относящаяся к карбонатно- 
терригенному комплексу, широко развита в 
северо-западных и северных районах в соста
ве гурагирской свиты и верхней подсвиты 
кочаканской свиты. Породы, составляющие 
литофацию, представлены в целом пелитово- 
тонкозернистыми, карбонатно-мергельно
алевритовыми разностями, имеющими пест- 
роцветно-красноцветную окраску. В качестве 
второстепенных разностей отмечаются про
слои алевроаргиллитов, кварцевых песчани
ков. Среди этих отложений выделяются две 
фациальные разновидности: в первой карбо
натная составляющая имеет доломитовый со
став (доломиты, домериты) и развита преиму
щественно в составе гурагирской свиты (Ига- 
ро-Норильский район). Вторая разновидность 
содержит известняковые разности (мергели 
и известковистые алевролиты, песчаники) и 
развита в Мойеронском районе в составе 
верхнекочаканской подсвиты.

В палеогеографическом плане осадки 
описываемой литофации отлагались на участ
ках, более удаленных от источников сноса в 
сторону открытого моря, на что указывает 
карбонатная составляющая в породах. В  це
лом условия формирования соответствовали 
прибрежно-морским, мелководным. Но в зави
симости от степени изоляции (или открытос
ти) той или иной части бассейна выделяются 
обстановки: 1) с ограниченным водообменом и 
слабой гидродинамической активностью, в ус

ловиях с относительно повышенной соленос
тью вод, что подтверждается присутствием 
в породах прослойков и прожилков гипсо- 
ангидрита; 2) со сравнительно свободным во
дообменом и более активным гидродинамичес
ким режимом, что способствует появлению в 
разрезах известняковых разностей, содержа
щих фаунистические остатки.

Литофация кварцевы х алевролитов  
представлена алевритовым кварцевым мате
риалом, составляющим обычно не менее 70- 
80 %. В качестве цемента отмечается глинис
тый, реже карбонатно-глинистый материал. 
Обычно эти породы зеленовато-серые, от тем
ных до желтоватых оттенков, в разрезах они 
нередко встречаются в виде пачек среди пес
чаных и(или) аргиллитовых пород или чере
дуются с последними. Мощность таких пачек 
редко достигает 5-10 м и более. Наиболее рас
пространена эта литофация в отложениях 
среднего ордовика и широко вскрыта в раз
резах Подкаменной и Нижней Тунгуски в 
составе устьстолбовой свиты.

В палеогеографическом плане литофация 
кварцевых алевролитов занимает промежуточ
ное положение между прибрежными песчани
ками и глинистыми осадками, отлагающими
ся в пониженных затишных участках. Обыч
но алевролиты тянутся полосой вдоль зоны 
песчаных отложений, окаймляя, в том числе 
внутренние источники сноса.

Несмотря на кажущее однообразие алев- 
ролитовых фаций, можно выделить среди них 
по условиям образования: 1) обстановку в ус
ловиях ограниченного водообмена более изо
лированных участков моря со слабой гидро
динамикой; в этом случае отмечаются при
знаки относительно повышенной солености 
вод, практически отсутствуют органические 
остатки; 2) обстановку, отражающую условия 
относительно свободного водообмена и ак
тивного гидродинамического режима. В  этом 
случае в разрезах отмечается присутствие 
известняковых разностей и наличие фаунис- 
тических остатков, указывающие на условия, 
приближающиеся к нормально-морским.

Литофация аргиллитовая достаточно 
широко развита (по существу мы имеем дело 
с комплексом аргиллитовых литофаций, име
ющих в силу широкого распространения оп
ределенные отличия в разных частях седи- 
ментационного бассейна). Представлена она 
аргиллитами зелено-, красноцветными, иногда



темно-серыми, реж е пятнистыми. Нередко 
отмечается примесь терригенного (алеврито
вого) и карбонатного материала вплоть до 
образования алевроаргиллитов и карбонатно
глинистых разностей. В разрезах аргиллиты 
обычно чередуются с кварцевыми алевро
литами, алевропесчаниками. Наблюдаются 
также прослои и линзы известняков. Чистые 
разности аргиллитов встречены в единичных 
случаях. Порода представлена в основном тон
кодисперсным глинистым, гидрослюдистым 
материалом. Эта литофация развита в боль
шей степени в разрезах среднего ордовика 
(волгинский и киренско-кудринский горизон
ты) и распространена на значительной терри
тории западных районов Сибирской платфор
мы в составе устьстолбовой свиты.

В  палеогеографическом плане литофа
ция аргиллитов формировалась в относитель
но удаленных от источников сноса западин- 
ных участках мелководного моря, являясь 
как бы конечным членом терригенной после
довательности в направлении от источника 
сноса в глубь бассейна. В  целом условия фор
мирования этой литофации были достаточно 
спокойными с некоторым колебанием солено
сти вод.

Несмотря на достаточно определенное 
положение литофации в профиле бассейна, 
на разных участках ее распространения на
блюдаются некоторые фациальные отличия. 
Так, при удалении от источников сноса в сто
рону открытого моря повышается роль кар
бонатной составляющей, увеличивается ко
личество прослоев известняков. Напротив, 
роль терригенно-алевритового и алевропес- 
чаного материала уменьшается. Кроме того, 
в зависимости от степени изоляции того или 
иного участка содержание органических ос
татков может резко меняться, вплоть до пол
ного исчезновения.

Литофация линзовидно-комковатосло- 
истых известняков широко развита в Ига- 
ро-Норильском районе в составе ангирской 
свиты. Представлена серыми, темно-серыми 
тонко-мелкозернистыми известняками, участ
ками глинистыми до мергелей с характерной 
линзовидно-комковатослоистой текстурой. 
В южном направлении роль глинистой состав
ляющей постепенно увеличивается, появля
ются прослои известняковых аргиллитов. Про
исходит постепенное замещение, расположен
ной южнее, аргиллитовой литофацией.

В палеогеографическом плане зона раз
вития этой литофации формировалась в от- 
мельной, точнее приотмельной обстановке, 
разделяющей открытую часть бассейна и ее 
внутренние районы, являясь своего рода се- 
диментационным “барьером” с незначитель
ными глубинами.

Литофация аргиллитов и известняков
(входящая в карбонатно-терригенный комп
лекс) имеет широкое развитие в среднем и 
верхнем ордовике, что отражено на рис. 48 
для баксанского и нирундинского времени. 
Распространена в западной, северной и севе
ро-западной частях Сибирской платформы 
(бассейны Подкаменной и Нижней Тунгуски, 
Игаро-Норильский и Мойеронский районы). 
Литофация представлена в разрезах череду
ющимися аргиллитами мощностью от 0,2 до 
2 м и известняками. Аргиллиты обычно из- 
вестковистые, участками алевритистые, как 
правило, темноцветные, с зеленоватым оттен
ком. Известняки сложены прослоями и лин
зами мощностью в среднем до 0,1-0,3 м. Это 
серые, темно-серые породы, мелкозернистые, 
кристаллически-зернистые, нередко органо- 
генно-обломочные с разнообразной фауной 
(брахиоподы, трилобиты, остракоды, мшанки, 
кораллы и др.). Такж е отмечаются линзы-стя
жения (0,2 х 0,1 м) типа “булок”, плотные 
тонкозернистые до пелитово-зернистых раз
ностей без фаунистических остатков. Соотно
шение аргиллитов и известняков в разрезах 
колеблется в широких пределах, но чаще 
известняковых прослоев в разрезе содержится 
не более 40-50  %. В качестве второстепен
ных или сопутствующих пород отмечаются 
прослои мергелей, реже алевролитов и алев- 
ропесчаников. Роль последних увеличивается 
при приближении к источнику сноса. Напро
тив, карбонатная составляющая увеличивает
ся в направлении к открытому морю, сущ е
ствовавшему на севере платформы.

В палеогеографическом плане форми
рование этой литофации шло на фоне все 
более усиливающейся (по сравнению с пре
дыдущими этапами) морской трансгрессии, 
пик которой приходится на позднемангазей- 
ское (баксанское) время. Осадконакопление 
происходило в условиях мелкого открытого 
моря с нормальной соленостью. Это подтверж
дается интенсивным расцветом нормально-мор
ской фауны, ее многообразием. В  частности 
с мангазейской трансгрессией связано появ
ление коралловой фауны, условия роста ко



торой характерны для тропических и субтро
пических мелководных морей.

Литофация пестроцветных аргиллитов 
и домеритов развита в восточных районах 
изученной территории (западная часть Ви- 
люйской синеклизы) и распространена в боль
шей степени в нирундинское время в составе 
харьялахской свиты. Представлена аргилли
тами и домеритами, имеющими пестроцвет
ную (красную, зеленую, пятнистую) окрас
ку. Нередко отмечается та или иная примесь 
алевритового кварцевого материала. Х арак
терно наличие в породе прослойков и про
жилков гипсоангидрита. Органические остатки 
практически отсутствуют.

В палеогеографическом плане формиро
вание этой литофации происходило в райо
нах с наибольшей изоляцией от открытого мо
ря, в условиях, приближенных к лагунным. 
Подобные обстановки, очевидно, возникали 
в регрессивную стадию развития мелковод
ного эпиконтинентального моря.

Количество выделенных литофаций (фа
ций), описанных выше, нисколько не при
уменьш ает понимания всей сложности и 
многообразия сущ ествовавш их в ордовике 
условий осадконакопления, а лишь отражает 
принципиальные взаимоотношения различных 
типов отложений в пределах обширного эпи
континентального моря.



Заключение

Настоящая работа является сводной по 
стратиграфии кембрия, ордовика и силура 
Сибирской платформы. В ней проанализиро
ваны и обобщены все материалы по страти
графии, фациям и палеонтологии этой тер
ритории за последние 25 лет. На основании 
изучения огромного кернового материала мно
гочисленных скважин в пределах Лено-Тун
гусской нефтегазоносной провинции и исполь
зования новых материалов, полученных при 
комплексных исследованиях наиболее полных 
разрезов ордовика, проведена их современная 
корреляция. Построены фациальные профи
ли по направлениям, пересекающим основ
ные фациальные зоны, и систематизирована 
фауна для биостратиграфического расчлене
ния разрезов и палеонтологической характе
ристики региональных и местных стратигра
фических подразделений. Установлены: серия 
стратиграфических перерывов различной ам
плитуды; сложные, часто очень контрастные 
замещения; изменения возрастного объема и 
мощностей ряда свит по латерали.

Проведено зональное расчленение ор
довикских отложений по четырем ведущим 
группам -  конодонтам, остракодам, трило
битам и брахиоподам, в результате которого 
выявлен ряд четких коррелятивных уровней 
для внутри- и межрегиональной корреляции. 
Наиболее четкими из них являются волгин- 
ский и чертовской горизонты.

В результате разработана стратигра
фическая схема ордовикских отложений Си
бирской платформы, существенно отличаю
щаяся от существующей схемы включением 
в нее огромного материала по закрытым тер

риториям, приложением к ней типовых раз
резов и привязкой структурно-фациальных 
зон к сериям листов. Полученная схема мо
ж ет быть использована для расчленения раз
резов ордовика в качестве основы при про
ведении нефтегазопоисковых работ в пределах 
Лено-Тунгусской нефтегазоносной провин
ции и разработке нового варианта унифици
рованной региональной стратиграфической 
схемы.

Для ордовикской системы в целом пер
воочередной задачей является утверждение 
ярусного членения.

Стратиграфическими задачами дальней
ших исследований для ордовика Сибирской 
платформы являются:

> изучение архистратиграф ических 
групп микрофауны -  хитинозой и акритархов;

> ревизия палеонтологического матери
ала для уточнения объемов видов;

> уточнение (на основе палеонтологи
ческого анализа) границ систем отделов, яру
сов, горизонтов и подгоризонтов;

> установление глобальных событий и 
построение палеогеографических карт по этим 
рубежам для корреляции общей шкалы с ре
гиональной;

> дальнейший сбор фактического мате
риала из неизученных разрезов и скважин с 
целью увеличения площадного распростра
нения местных стратиграфических подразде
лений и установления их фациальных изме
нений и переходов, уточнение границ струк
турно-фациальных зон;

> изучение опорных разрезов и их кор
реляция.



Summary

Siberia is traditionally divided into W est 
and East Siberia, the latter consisting of the old 
craton, i.e., the Siberian Platform. W ithin mo
dern coordinates the Siberian Platform is surro
unded in north, east and south by several folded 
areas, such as the Taimyr Folded Area, Verkho-

T h e  c h a r t
OF ORDOVICIAN DEPOSITS

GENERAL CHARACTERISTIC 
AND THE LEVEL OF KNOWLEDGE

D uring O rdovician  tim e the S ib eria n  
Platform  was the area of typically epiconti
nental sedim entation th at specified certain  
features of the Ordovician deposits: decreased 
thickness of local units -  formations (in Lower 
O rdovician firs t  hund red s and in M iddle 
Ordovician first tens of meters), motley facies 
(diverse terrigenous, terrigenous-carbonate and 
carbonate rocks, very often red-colored rocks 
and evaporates), predominance of shallow fa 
cies with abundant fauna remains.

It should be noted that beginning with first 
field traverses of the Siberian Platform  in X IX  
century, the Ordovician and Silurian of this 
territory have been studied as a whole since 
before 1960 Ordovician was treated by the 
In ternational Stratigraphic Scale (ISS) as a 
lower unit of the Silurian System. Most inten
sive period in the study of the Ordovician and 
Silurian paleontology and stratigraphy is asso
ciated with large-scale geological survey during 
the 1950-1960.

At that time there were published a great 
number of monographs and paper on strati
graphy of the Ordovician and Silurian fauna 
of the Siberian Platform , including the north
western part (Ivanova et al., 1955; Nikiforova,

I n t r o d u c t io n

yano-Chukotka Folded Area, A ltai-Sayan Fol
ded Area. In the west the Siberian Platform  is 
bounded by W est-Siberian Geosyneclise. The S i
berian Platform  em braces such large geological 
units as the Anabar Anticlise, Tunguska Synecli
se, Vilyuy Syneclise and Irkutsk Amphitheatre.

C h a p t e r  1
FOR REGIONAL CORRELATION 
OF THE SIBERIAN PLATFORM

1955; D atsenko, L azarenko, 1960; N ekho- 
roshev, 1960; Y eltysh eva, 1960; Geology..., 
1961, 1970; N ik iforova, A nd reyeva, 1961; 
Balashov, 1962; Maksimova, 1962; Vostokova, 
1962; Geological stucture..., 1963; Ivanovsky, 
1963; Myagkova et al., 1963; Sokolov, Tesakov, 
1963; Dragunov, Sm irnova, 1964; Petrakov, 
1964; Y ad ren k in a , 1965; N etskaya, 1966; 
Markov, 1967, 1970; M ikutsky, 1967; Obut, 
Sob olevskaya, 1967; S tra tig ra p h y ..., 1967; 
T e sa k o v , 1967 ; T e sa k o v , S h p u n t, 1967 ; 
Lazarenko, Nikiforov, 1968; Obut et al., 1968; 
Rozova, 1968; M oskalenko, 1970; R ab ik h a- 
nukaeva, 1971).

The monograph by O.I. Nikiforova and 
O.N. Andreyeva (1961) was the most extensive 
review provided for the first time com pre
hensive paleontological basis for the Ordovician 
regional horizons of the Siberian Platform  and 
laid the groundwork for structure-facial zona- 
tion. The data accumulated after publication 
of this monograph have been represented in 
several m ajor issues (S ta rtig ra p h y  of the 
Siberian Platform  Ordovician, 1975; Ordovician 
and Silurian sections on the Moyero River, 1977).

The first Regional stratigraphic scale for 
the Ordovician of the Siberian Platform  was 
accepted in 1956. At that time the program of 
geological mapping unprecedented in scale has 
been performed throughout the country and



especially intensively in Siberia, that was ac
companied by identical large-scale paleontologic 
and stratigraphic investigations. In 1964-1965 in 
Novosibirsk refined and improved version of 
this scale there was adopted at the Interdepart
mental Stratigraphic Meeting on Paleozoic of 
Central Siberia.

Encoraged by Academician B.S. Sokolov a 
new stage in the study of Ordovician paleon
tology and stratigraphy of Siberian Platform  
was commenced in 1972, under the leadership 
of Yu.I. Tesakov and A.V. Kanygin. The In ter
departmental scientific-research group on the 
Ordovician and Silurian ecostratigraphy, which 
included the experts in d ifferent groups of 
fauna as well as in stratigraphy, lithology and 
facies analysis with the purpose to develop 
general stratigraphic model for Ordovician and 
Silurian paleobasins in Siberia was created.

All these materials were reflected in nume
rous publications (a num ber of monographs 
such as Ordovician of the Siberian Platform , 
1978, 1982, 1984, 1989; Ordovician in western 
part of Irkutsk A m phitheatre, 1984) and in 
new stratigraphic scale for Ordovician of the 
Siberian Platform, that was adopted at the Inter
departmental Stratigraphic Meeting in Novo
sibirsk in 1979 (Resolutions..., 1983). During last 
tw enty years a fter  this scale was adopted, 
special emphasis was placed on review of data 
obtained in closed territories.

In the 1970s the study of stratigraphy in 
covered areas of the platform has began. The 
existing scale included the results obtained for 
the most part from exposed rocks situated in 
flange parts of the Tunguska and Vilyuy Syne
clises. In the central parts of these structures 
Ordovician deposits are overlain by the cover 
of more young Paleozoic and Meso-Cenozoic 
rocks, therefore the notions of distribution, 
lithofacies features and degree of stratigraphic 
completeness of Ordovician within vast areas 
were based mainly on extrapolation of data 
obtained from ad jacent more accessible for 
observation territories.

Facies composition of Ordovician deposits 
on the Siberian Platform  has appeared to be 
v ery  diverse, d rastica lly  ch an geable  both  
laterally and vertically. Fauna is nonuniformly 
distributed due to evaporite facies.

By now there are accumulated a great deal 
of data based on boring that allowed the Ordo
vician stratigraphy and facies zonation on the

Siberian Platform  to be improved. Basic groups 
of fauna (brachiopods, trilobites, ostracods and 
conodonts) and lithology were studied and des
cribed; the logs were applied. All these permitted 
us to provide detail review of boring results 
and to refine essentially the criteria for correct 
geological interpretation of geophysical data.

STRUCTURE-FACIES ZONATION
At the present time, there are established 

13 structure-facies zones for the Ordovician 
deposits on the Siberian Platform.

Igarka-Norilsk zone. This zone is charac
terized by carbonate and carbonate-terrigene 
varieties deposited in normal marine setting. 
Here unlike more southern areas, more thick 
carbonate sequences are dominantly of calca
reous composition and contain a rich complex 
of organic remains. The depth in this part of 
the sea approximates average values for Early 
Ordovician basin (first tens of meters). During 
the Middle Ordovician time this zone was the 
area of principally normal-marine carbonate se
dimentation.

Turukhansk zone. Rocks here are domi
nated by terrigene and carbonate-terrigene 
varieties deposited mainly in lagoonal setting. 
These are grey and variegated dolomites often 
sulphate-bearing (anhydritic) enclosing gypsum 
lenses and veinlets, interbeds of calcareous dolo
mites, calcareous sandstones, red siltstones and 
marls. Numerous ripple marks and desiccation 
fissures are common. The exception is provided 
by terrigene-carbonate rocks of Neruchanda 
Formation (top of Middle and base of Upper 
Ordovician) deposited in shallow sea setting with 
normal salinity.

Central Tunguska zone. Unlike the Turu
khansk zone, the Ordovician section is more 
complete here and is characterized by wide 
development of carbonate rocks and lower con
tent of silty and sandy varieties in Lower Ordo
vician part of the section.

Ilimpeya zone. This zone differs from the 
previous one in omission of the upper part of 
the lower and lower part of the Middle Ordo
vician series from the section; the equivalents 
of Tura, Baikit and Ust-Stolbovaya Formations 
are absent. The Ust-Munduika Formation is of 
reduced thickness. Its Lower Ordovician part is 
replaced by fine-grained brightgrey quartzy 
sandstones of Kholokhit Formation. The upper



part of the section consists of the same form a
tions as in the previous zone.

South Tunguska zone. Paleogeographically 
this zone in Early Ordovician Epoch was the 
basin with developed stromatolite banks and 
numerous shoal stretches and in west and east 
surrounded by source areas (Yenisey Ridge and 
Katanga Land). The entire South Tunguska zone 
was dominated by carbonate sedimentation and 
as the sourceland is approached, the amount 
of terrigeneous m aterial increases, especially 
in the west (western subzone). In Middle and 
Late Ordovician time a normal marine basin 
existed within the South Tunguska zone.

Angara zone. The Ordovician section in 
this zone is characterized by predom inance 
of terrigene deposits, existence of numerous 
breaks, complicated lateral facies replacement. 
Sedimentation in western part of the basin was 
largely due to accumulation of terrigene m ate
rial brought from land. In north-eastern direction 
terrigene sedimentation is replaced by carbo- 
nate-terrigene sedimentation. The Lower Ordo
vician part of section in this subzone contains 
strom atolite bioherm al structu res (U st-K u t 
Formation).

V erkhne-Lena zone. This zone is charac
terized by development of terrigene-carbonate 
deposits made up in Lower Ordovician part of 
the section of dolomites interbeded with sand
stones and siltstones. Dolomites are often algal, 
sandy, oolitic, clayey and brecciated, they depo
sited in the basin with higher salinity, moderate 
sea depth and active hydrodynamic regime. 
Organic remains are extremely rare. More young 
Middle Ordovician deposits in this zone differ 
in large amount of carbonate sediments.

Nyuya-Dzherba zone. This zone differs 
from previous one in reef-form ing structures 
(Tochilnoye Formation) and dominance in the 
basin of calcareous sedim ents, more stable 
normal marine regime and favorable conditions 
for development of normal-marine fauna, such 
as brachiopods, trilobites and conodonts. The 
Late Ordovician deposits are represented by red 
carbon ate-terrigene sequence which is poorly 
known as yet.

Berezovo zone. This zone differs from the 
Nyuya-Dzherba one by upper part of the section 
represented by red carbon ate-terrigene sulphate
bearing formations. Lower part of the section 
(Tochilnoye Formation) shows close sim ilarity 
to Nyuya-Dzherba zone.

Vilyuy zone. Rocks here are dominated 
by carbonate-terrigene and carbonate deposits 
of lagoonal type. The section lacks in deposits 
corresponding to upper half of Lower and lower 
part of Middle Ordovician.

Markha-Morkoka zone. Lower Ordovician 
part of the section is made up of terrigene- 
carbonate rocks of Oldondo and Sokhsolokh For
mations, which formed in lagoon setting with 
higher salinity. The Oldondo Formation deposits 
are characteristic of relatively more deep parts 
of the basin, whereas those of the Sokhsolokh 
Formation shallow parts of the basin.

In M iddle O rdovician tim e (S y ty k an , 
K ylakh and Stan  Form ations) conditions of 
sedimentation become stable and predominant 
are terrigene and to a lesser extent carbonate 
sediments. Like in Early Ordovician, this was 
shallow half-closed epicontinental basin, which 
time and again transform ed to isolated lagoon 
(Upper Stan Formation). The Upper Ordovician 
is absent in this zone.

Moyero zone. This zone was the place of 
norm al-marine sedimentation where accum u
lated thick sequence of carbonate sediments 
with diverse marine fauna.

Maymecha zone. This zone is very similar 
in sedimentation conditions to Markha-Morkoka 
zone. The Low er O rdovician rocks (B y sy - 
Yuryakh and U st-K uranakh Formations) show 
terrigene composition of lagoonal type; overly
ing deposits (Kuntykakhit and Moyero Form a
tions) are represented mainly by fine-terrigene 
rocks.

GENERAL STRATIGRAPHIC SCALE 
FOR THE ORDOVICIAN SYSTEM

Regional stratigraphic scale for the Ordo
vician of Siberian Platform  (Figs. 1, 2) includes 
three categories of stratigraphic units: 1) hori
zons which in stratigraphic range approximately 
correspond to stages in In ternation al S tra 
tigraphic Scale and may be identified as regional 
stages; 2) concurrent biostratigraphic zones 
based on dominant fauna (brachiopods, trilo
bites, ostracods, conodonts); 3) graptolite beds 
which appeared to be important datum levels 
for interregional correlation despite rare oc
currence of this group in the sections of the 
platform. Mentioned groups of fauna are of de
cisive importance for division and correlation 
of Ordovician deposits not only on the Siberian
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Underlying units

Regional Stratigraphic Scale of the Siberian Platform

Horizon

Biostratigraphic zones
Beds with 
GraptolitesBrachiopods Trilobites Ostracods Conodonts

Bur Bellimurina
sibirica

Bumastus

Aphelognathus
pyramidalis

Dicellograptus,
Glyptograptus,
Orthograptus

Nirunda
Evenkorhynchia
dichotomians
evenkiensis

Acanthodina
nobilis

?pacificus

Dolbor Boreadorthis Dolborella
plana

Ozarkodina 
dolborica -  
Acanthocor- 

dylodus festus

Baksan
Maakina 

parvuliformis -  
Leptellina 
carinata

Parajonesites
notabilis

Belodina comp- 
ressa -  

Culumbodina 
mangazeica

Glyptograptus siccatus, 
Gl. euglyphus, 

Oepikograptus bekkeri, 
Amplexograptus fallax

Chertovskoy
Mimella
panna

Isalaux Bodenia
aspera

Cahabagnathus 
sweeti -  Phragmo- 

dus inflexus

Kirensk-Kudrino Quadrilobella
recta

Riloconus
anomalis

Mastigograptus
datzenkoi

Lenatoechia

Volgino Evenkina Soanella
maslovi

Phragmodus
flexuosus

Orthograptus
propinquusHomotelus

Muktey
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Leontiella Cherskiella 
notabilis - 

Ventrigvrus 
intricatus

Cardiodella lyrata- 
Polyplacognathus 

angarense

Vikhorevo Coleodus mirabilis

Kimay Nanorthis -  
Rhyselasma

Biolgina Aparchites
clivosus

Histiodella angulata

Ugor
Shumardia -  
Paenebeltella

Scandodus waren- 
densis -  S. pseudo- 

quadratus
Dictyonema

omnutachense

Nyaya Apheorthis
melita

Eoapatokephalus-
Ijacephalus

Loxodus bransoni -  
Acodus oneotensis

Callograptus kravtsovi, 
Syringotaenia bystrovi

Lopari
Tetralobula

Loparella -  
Notaiella

Cordylodus
proavus

Dyctyonema intermedium, 
Airograptus furciferus, 
Callograptus stauffen, 

Dendrograptus hallianus
Mansi Dolgeuloma -  

Saukiella
Proconodontus -  

Eoconodontus flabelliforme anglica

Fig. 1. The Ordovician Regional Stratigraphic Scale of the Siberian Platform.
ISS -  In ternational Stratigraphic Scale; SSR -  Stratigraphic Scale of Russia.

Platform  but in adjacent regions also, such as 
Verkhoyano-Chukotka folded region and on 
Taym yr, which in Ordovician period formed 
single Kolym a-Siberian biogeographic province.

Most species and genera of benthic fauna 
(trilobites, brachiopods, ostracods) are of auto
chthonous origin, i. e., they  are distributed 
within this province only (with rare exception). 
Conodont and graptolite assemblages contain

more often species and genera of wider geo
graphic range, particularly in the sections of 
Verkhoyano-Chukotka folded region. Such cos
mopolitan elements of fauna allow several reli
able marker levels to be recognized for the inter
continental correlation. Most clear datum level, 
like in many other regions of the world, cor
responds to N em agraptus gracilis zone that in 
Siberia coincides with transgression maximum.



Fig. 2 (begin). The correlation chart of Ordovician local stratigraphic divisions (formations) of the Siberian Platform.
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Fig. 2 (end).
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On the whole, however, the correlation 
of Ordovician Regional stratigraphic scale of 
the Siberian Platform  with the IS S  involves 
great difficulties. These difficulties were not 
diminished with cancellation of British strati
graphic scale as in ternational standard and 
introduction of new subdivision into stages and 
series as well as determination of boundaries 
for the Ordovician System  according to the 
resolution of International Subcommission on 
Ordovician System.

It is difficult to use new Ordovician units 
(which at present have no stratotypes, nam es 
and reasonably clear paleontological charac
teristics) as global standard, therefore based 
on the resolution of the Russian Interdepart
m ental Stratigraphic Committee we use the 
British standard with improved range of stages.

This decision was inspired by both inade
quate substantiation of new version of the IS S  
for Ordovician and reasons of actual practice. 
The application of new nomenclature to strati
graphic units, i. e., actually new “language”, 
entails the loss of necessary succession of geo
logical maps, especially small-scale competent 
ones, which show only units of IS S  (without 
regional biostratigraphic units and local litho- 
stratigraphic units).

In the modern version for the correlation 
of the Ordovician of the Siberian Platform  
with the standard units two scales are used: 
officially adopted International Stratigraphic 
S ca le  2004 (IS S ) and im proved version of 
British scale, that is used at present in Russia. 
T h e relationsh ip  betw een  the units of the 
International, British Stratigraphic Scales and 
R egional stratigraphic scale of the S iberian  
Platform  is shown in Figs. 1, 2.

The Lower Ordovician boundary on the 
Siberian Platform  can be defined only pro
visionally because of general paleontological 
characteristic of boundary Cambrian/Ordo- 
vician in terval and absence of the reliable 
conodont and graptolite markers adopted in ISS.

D ifferent investigators consider two pos
sibilities for location of this boundary, those 
in regions coincide with bases of two well- 
marked transgressive cycles: 1) at the base of 
the Mansi Horizon, provisionally aligned with 
the base of Tremadocian Stage of British stan
dard by graptolites of genus Rhabdinopora simi
lar to species flabelliform e ; 2) at the base of 
the Nyaya Horizon where conodonts Cordylodus 
proavus have been found. In connection with 
the fact that in modern version of the IS S  the 
lower boundary is m arked in G reen Point 
section of Newfoundland by first occurrence 
of conodonts Iapetognathus fluctiva gu s  (i. e., 
above the proavus zone but below the first 
occurrence of planktonic graptolites from the 
genus R habdinopora ), position of this boun
dary in the Siberian Platform  may be higher.

In absence of rather reliable correlation 
markers in the regional Ordovician stratigraphic 
scale for the Siberian Platform , we yet retain 
the earlier version of the boundary (at the base 
of the Mansi Horizon) as the most suitable for 
interregional correlation. The upper boundary 
of the Ordovician System  on the Siberian P lat
form  is interpreted by all the investigators 
unambiguously enough, since it is marked by 
regional hiatus of different range, after which, 
as a consequence of transgression, carbonate 
and terrigenous-carbonate sediments with di
verse Llandoverian fauna assemblage have been 
deposited in most regions of the platform.

C h a p t e r  2
R e g io n a l  s t r a t ig r a p h ic  s c a l e

a n d  ITS

REGIONAL 
STRATIGRAPHIC UNITS

Horizon is accepted as the basic regional 
stratigraphic unit. Ordovician deposits in the 
Siberian Platform  are divided into 14 horizons.

PALEONTOLOGICAL SUPPORT

Mansi Horizon. The stratotype is located 
in the Igarka-N orilsk stru ctu ral-facia l zone 
(Kulyum be River): dominantly grey, oolitic, 
algal limestones and yellowish-grey dolomites 
of lower subformation of the Uyigur Form a
tion. The assemblage of organic remains allows



the horizon to be traced in Igarka-N orilsk, 
Nyuya-Dzherba and Moyero structural-facial 
zones, in other places it is distinguished con
ditionally. The horizon is conventionally assigned 
to Lower Tremadocian.

Lopari Horizon. The stratotype is located 
in the lower stream  of the Kulyumbe River: it 
is represented by grey cloddy, occasionally algal 
limestones, yellowish-grey dolomites and red- 
colored marls. Som e levels yielded dendroid 
graptolites D ictyonem a interm edium  Prantl et 
Pribyl (=D ictyonem a flabelliform e kulum beense 
Obut et Sob.) that allow to correlate horizon 
w ith Low er Trem adocian. Brachiopods are 
represented by one index-species, similar to spe
cies Apheorthis melita (Hall et Whitfield) distri
buted in Gasconadian rocks in North America.

Nyaya Horizon. The stratotype is located 
in the lower stream  of the Kulyumbe River. It 
is represented by grey, oolitic, stromatolitic, 
algal limestones, rarely by variegated dolomites 
and terrigenous rocks. The fauna is represented 
mainly by brachiopods and trilobites; as well 
as gastropods, monoplacophors and conodonts.

Conodonts in the stratotype are very rare. 
T h e species A can tho d us lineatus (Furnish), 
C ordylodus a ngulatus  Pand., C. ro tun d atu s  
Pand., L oxodus bransoni Furnish have been 
found in the basins of the Markha, Morkoka, 
Angara and Lena Rivers. These very important 
elements of Late Tremadocian fauna characte
rize the level of wide distribution of Cordylodus 
angulatus zone in Europe, North America and 
Australia. Deposits of this level are recognized 
in most structural-facial zones on the Siberian 
Platform. The horizon is aligned with Upper 
Tremadocian.

Ugor Horizon. The stratotype is located 
in the lower stream  of the Kulyumbe River. It 
is represented by yellowish-grey clayey and 
calcareous dolomites with rare interbeds of 
limestones and marls. Fauna is poor, organic 
remains are accumulated mainly in upper half 
of the horizon, where the part of limestones 
increases. In many places the horizon is arb it
rarily established by position in the section. 
Correlation with Lower Arenigian is also rather 
conventional.

Kimay Horizon. The stratotype is also 
located in the lower stream  of the Kulyum be 
River. It is represented by series of grey lime
stones with subordinate interbeds of dolomites

and fine-terrigenous varieties. Mass ostracods 
make their first appearance in upper half. The 
upper boundary in the stratotype is not clear 
because of break in exposure, presence of 
trapp and absence of paleontological remains 
in overlying rocks. Therefore outcrops in lower 
part of the K ochakan Form ation in middle 
stream  of the Moyero River is suggested as 
horizon hypostratotype. They contain fauna 
assemblage typical of the Kimay Horizon. Cono
donts demonstrate similarity with “D fau n a” 
from North America.

Species N anorthis ham burgensis  is en 
countered in beds with A pheorthis melita in 
Okhotsk-Omolon zone (Biostratigraphy..., 1988) 
and in North America, Goodwin Formation in 
Nevada State  assigned to uppermost strata of 
Canadian series. The Kimay Horizon is traceable 
in most structural-facial zones and aligned with 
Upper Arenigian.

V ikhorevo Horizon. The stratotype is 
located in the Angara structural-facial zone in 
the basin of middle stream  of the A ngara 
River, right bank of the Vikhorevo River. It is 
represented by variegated terrigenous rocks 
containing peculiar assemblage of organic re
mains. Horizon boundaries are ind istinctly  
exposed in stratotype area. The section in middle 
stream  of the M oyero R iver, w here th ese 
boundaries are clearly seen, is suggested as 
hypostratotype. The base of the horizon is a 
clearly marked by conodont succession, defined 
by the appearance of conodont association 
known in North Am erica as “Fauna 5”, the 
age of the latter is determined as Whiterockian. 
Ostracods V entrigyrus intricatus are of wide 
occurrence in N orth-E ast of Russia in the 
Elgenchak Horizon that is considered Llan- 
virnian.

Muktey Horizon. The stratotype in middle 
stream  of the Moyero River is represented do
m inantly by variegated fine-terrigenous rocks, 
rhythmicaly alternating with grey, often detrital 
limestones; small algal bioherms are typical. 
Boundaries are clearly seen. Despite of certain 
succession of fau na from  preceding horizon 
many its representatives are characteristic only 
of this level. Specific fauna assemblage allows 
the horizon to be well recognized in different 
parts of the Siberian Platform  (Moskalenko, 
Yadrenkina, 1990). Outline the platform similar 
conodont assem blage w ith C ardiodella  and 
Erism odus was identified from lower part of



Middle Ordovician in American Mid-continent, 
which is assigned to W hiterockian and Chazyan 
levels. The Muktey Horizon is assigned to Upper 
Llanvirnian.

Volgino Horizon. The stratotype is distin
guished in the V erkhne-Lena structural-facial 
zone on the Lena River, near Krivaya Luka 
Village and is well traceable in all facial zones. 
Rocks are represented by grey and variegated 
siltstones, mudstones, marls and limestones of 
lower subformation of the Krivaya Luka For
mation; the upper boundary is distinct. The 
base of the horizon is stressed by clear threshold 
in development of fauna on the Siberian P lat
form.

Fauna assemblage of the horizon includes 
diverse dom inantly benthic groups: corals, 
bryozoans, crinoids are comparatively rare to 
occur; brachiopods are abundant and wide
spread; trilobites are more rare; ostracods often 
form mass accumulations. Conodonts are known 
from many occurrences; P hragm odus flexuosus  
Mosk. appeared there for the first time and 
became dominant species in Volgino conodont 
assemblage.

Its representatives are known in Middle 
Ordovician of North America in the composition 
of “Fauna 6”, that is believed to be Chazyan 
(Sw eet et al., 1971; Sw eet, Bergstrom , 1976). 
A number of ostracod and brachiopod species 
are known from  the Lachugian Horizon of 
north-eastern Russia together with graptolites 
of the G lyptograptus teretiusculus zone. Thus 
the Volgino Horizon is assigned to Upper Llan
virnian.

Kirensk-Kudrino Horizon. The stratotype 
of lower (Kirensk) part of the horizon is situated 
near the Krivaya Luka Village; corresponds to 
the middle part of the Krivaya Luka Formation 
made up mainly of grey, greenish-grey and 
brownish-grey siltstones and regular beds with 
large bun-shaped concretions of limestones and 
marls associated with the findings of nautiloids 
and remains of other organisms.

Ostracods and conodonts are the basic 
groups of fauna. The stratotype of upper (Kud- 
rino) part of the horizon is situated downstream 
the Lena River, opposite the Kudrino Village; 
it is represented mainly by variegated and red- 
colored sandstones of the upper subformation 
of the Krivaya Luka Formation, by poor lin- 
gulids, cru staceans, ostracods of the sam e

com position and conodonts. T h e K ire n sk - 
Kudrino Horizon is widely represented on the 
Siberian Platform. Its lower part is well corre
lated by clear paleontologic characteristics. The 
upper (Kudrino) part is often defined provisio
nally (because of poor fauna) by its position in 
the section. The horizon is conventionally assign
ed to Upper Llanvirnian.

Chertovskoy Horizon. The stratotype is 
distinguished in the V erkhne-Lena structural- 
facial zone, opposite the Kudrino Village. It is 
represented at the base by phosphoritic grit
stones, overlain by poorly exposed strata of 
dark-grey mudstones and siltstones and fol
lowing alternating greenish-grey and brownish- 
red sandstones, siltstones and grey organic- 
detrital limestones with greenish or brownish 
tint. Deposits with Chertovskoy fauna assem b
lages were recognized in almost all facial zones 
of the S iberian  Platform . The Chertovskoy 
Horizon is one of the most important reference 
levels. Many elements of its fauna, especially 
brachiopods and ostracods, are known in north
east of Russia, w here graptolites of N em a- 
graptus gracilis zone occur together with them. 
The horizon is aligned with the base of Cara- 
docian, N em agraptus gracilis zone.

Baksan Horizon. The stratotype is located 
in the basin of the Podkam ennaya Tunguska 
River. It is represented by monotonous series 
of rhythmically alternating green-colored mud
stones and grey, occasionally lilac-grey organic 
limestones with abundant and diverse organic 
remains dominated by bryozoans, crinoids and 
the representatives of mobile benthos.

Thanks to drastic renovation in the com
position of all fauna groups, the horizon lower 
boundary is distinct, while the upper boundary 
is less distinct. Deposits with rich fauna are 
developed mainly in western and northern parts 
of the Siberian Platform. Eastwards they are 
replaced by red-coloured terrigenous rocks with 
extrem ely rare organic remains. The Baksan 
Horizon is compared with Caradocian (with 
foliaceus and clingani zones).

The Hesperorthis tricenaria, H. australis and 
G lyptorthis p ulch ra  are known from  North 
America: the form er two in deposits of the 
Wilderness and Trenton Stages, the third one 
in Richmond, Iowa State. The species Rostri- 
cellula transversa  is most developed in lower 
beds of the Baksan Horizon and in North Am e



rica it is described from the lowermost strata 
of the Wilderness Stage, Poolwille Formation 
in Oklahoma State. Based on the findings of 
O epikograptus bekkeri (Opik.), Glyptograptus 
siccatus Elies et Wood, G. euglyphus (Lapworth), 
Am plexograptus fallax  Bulman, Orthograptus ex 
gr. truncatus (Lapworth), the Baksan Horizon 
should be compared with the Caradocian Stage 
(Obut, Sennikov, 1984a).

Dolbor Horizon. Deposits exposed on right 
bank of the B o l'sh a y a  N irunda R iv er are  
considered as stratotype of the Dolbor Horizon. 
Here within the single section, this horizon is 
exposed in full range, paleontologically well 
characterized, and has distinct boundaries. It is 
represented by grey limestones, m arls and 
siltstones of the Dolbor Formation. The fauna 
complex is characterized by abundant corals 
and bryozoans, frequent brachiopods, more rare 
trilobites, ostracods and conodonts.

The species G. pulchra  is known in North 
America, Iowa S tate  (Richmond Stage). The 
Dolbor Horizon conventionally by sections in 
north-east of Russia is aligned with the Upper 
Caradocian Pleurograptus linearis zone.

Nirunda Horizon. In addition to stratotype 
section on the right bank of the Bol'shaya 
Nirunda River (tributary of the Podkamennaya 
Tunguska R iver) deposits assigned to the 
horizon are traceable at the Nizhnyaya Chunku 
River, in the Gainda borehole. The horizon in 
these localities is represented by thin red-colored 
mudstones of the Nirunda Formation and is 
paleontologically poorly characterized. In other 
zones deposits of this level either are absent or 
not recognizable and are established only by 
their position in the section. The horizon is 
provisionally com pared with the Ashgillian 
Dicellograptus com planatus  zone.

Bur Horizon. This horizon is distinguished 
at the Bolshaya Nirunda River and within the 
basin of the Vilyuy River. In the stratotype it 
is represented by grey limestones alternating 
with greenish-grey mudstones and siltstones of 
the Bur Formation; contains diverse fauna. The 
range of the Bur Horizon is limited on the 
platform possibly due to washout. Fauna com
plex of the horizon sharply differs from that 
of previous horizon. Fauna of the horizon in
cludes corals, bryozoans, nautiloids, brachio
pods, trilobites, ostracods, abundant conodonts. 
The Bur Horizon is aligned with Ashgillian, 
arbitrarily with the Dicellograptus anceps zone.

ZONAL SUBDIVISION
For correlation of Ordovician sections with 

diverse facies on the platform there was de
veloped zonal scale based on four more common 
and well-studied fauna groups: brachiopods, 
trilobites, ostracodes, conodonts and graptolite 
beds identified by N.V. Sennikov (Sennikov, 
1996). A w ealth  of s tra tig rap h ic  evidence 
obtained by the researchers during 20 years of 
combined study of reference sections in dif
feren t facies zones and rich  core m aterial 
allowed zonal subdivision chart to be developed.

Proposed biozones are basically coincident 
with complex zones. They consist of conse
quence of beds containing certain complexes 
of mentioned groups of fauna not encoun
tered in ad jacent beds. The lower lim it of 
biozone (in stratotype) agrees with the first 
appearance of index-species occasionally with 
another species, which enters into the compo
sition of zonal complex. Biozones are recognized 
throughout the Ordovician section and they are 
described by each group separately. Biozone is 
named by index-species, very often consisting 
of two species, th at is very  im portant for 
distinguishing biozone within sections with 
variable facies, when one of the species pre
dom inates in one section and the other in 
another section. Established biostratigraphic 
zones are coincident in the extent with horizons, 
occasionally with their parts.

Brachiopod zones
T etra lo bu la  zo ne  is recognized in Igarka- 

Norilsk structure-facies zone in the range of 
upper beds of the Kulyum be and Uyigur For
mations in their stratotypes at the Kulyumbe 
R iv er, exp o su re  (exp .) V K 7 3 2 4 , V K 7 3 2 5 , 
VK7327 (members 1-5); exp. VK7323 (members 
1-3) (Ordovician..., 1982). The lower boundary 
is placed at the first appearance of Tetralobula 
m ediacosta ta  Y adr. and A p h eo rth is  k h a n -  
taiskiensis Yadr. species. All brachiopod genera 
identified from the beds are characteristic of 
lowermost beds of the Canadian series, North 
America (Gaskonaid “Stage”). Brachiopods and 
trilobites allow this zone to be correlated with 
Mansi and Lopari Horizons of Regional S tra 
tigraphic Scale (RSS).

A p h eo rth is m elita  zone  is traceable within 
the same facies zone in the extent of lower



subformation of the Iltyk Formation in Ordovi
cian section at the Kulyum be River. Its strato- 
type occurs in exp. VK 7323 (members 4-6), 
V K 7322 (members 1-3) (Ordovician..., 1982). 
The lower boundary of the zone is placed at 
the first appearance of index-species and trilo- 
bites Nyaya nyaensis Ros.

Brachiopods are represented by Apheorthis 
melita (Hall et W hitfield) index-species only, 
known from gaskonaid deposits of North Am e
rica and described by N.P. Kulkov (Atlas for 
fauna and flora..., 2002, p. 71) from upper half 
of Vorotnino Formation, Verkhne-Kalar depres
sion of Northern Trans-Baikal.

Beds with A pheorthis melita were iden
tified by M.M. Oradovskaya (1988) in Inanino 
Horizon of Okhotsko-Omolon region. Deposits 
of this zone correspond to Nyaya Horizon in 
R S S  for Siberian Platform.

N anorthis-R hyselasm a zone  in its full 
range is observed in the K ulyum be R iver 
section, where it includes the upper part of 
th e  m iddle su b form ation  and upper su b 
formation of the Iltyk Formation. The lower 
boundary of the zone is drawn by first ap
pearance of the species Nanorthis ham burgensis  
(W alcott); R h y sela sm a  a kitiense  Yadr. and 
R. m ulticostatum  Yadr. The zone stratotype 
occurs in the exposure VK7216, members 3-13 
(Ordovician..., 1982). Nanorthis ham burgensis  
species is known from North America Gudvin 
Formation of Nevada State assigned to upper
most strata of Canadian Series. Oradovskaya 
(1988) forms similar to this species are the con
stituents of the Clarkella calcifera -  Nanorthis 
ham burgensis zone established in the extent of 
Inanino Formation in Elgenchak Mountains.

Angarella zone  in its full range is recorded 
in Lower Ordovician deposits of the Angara 
structure-facies zone. Its stratotype occurs at 
the A ngara R iver, near Rozhkovo V illage, 
exposure 791, members 15-18 (Ordovician of 
the western..., 1984). It includes deposits of 
the Badaranovka Form ation, w here rep re 
sentatives of A n ga rella  A satk. genus form  
numerous shelly interbeds. Conodonts allow this 
zone to be compared with Vikhorevo and Muktey 
Horizons. In Vikhorevo Horizon angarellas are 
more abundant and are represented by three 
species Angarella jaworowskii, A. obrutchevi and 
A. mirabilis.

Leontiella zone. The Ordovician sequence 
located in the middle course of the Kulyum be

River (exp. T721, m embers 6, 7) is suggested 
as Leontiella zone (Ordovician..., 1982). This zone 
embraces upper beds of the Guragir Formation 
of 3 m thick, containing brachiopods Leontiella 
glo rio sa  Y ad r., ab u n d an t o stracod es and 
acritarchs of new genus which are not found 
in underlying and overlying deposits. Conodonts 
and tabulates found together perm it these 
deposits with index-species in boreholes of 
Igarka-N orilsk  s tru ctu re -fa c ie s  zone to be 
correlated to M uktey Horizon in the Moyero 
stratotype section and in the basin of the Angara 
River. Outside the Siberian Platform  index- 
genus Liontiella is not known.

E venkina zone  is recognized in the extent 
when Volgino Horizon is meant. Index-genus 
E venkina  Andreeva was found on the territory 
of Siberian Platform  in Volgino Horizon only 
of different structure-facies zones. The genus 
includes two species Evenkina lenaica (Girardi) 
and E v en kina  anabarensis  Andr. Brachiopod 
complex of the zone includes the following spe
cies: Atelelasma p eregrin u m  (Andr.), H esperor- 
this ignicula  (Raymond), P latym ena  am ara  
(Andr.), Strophom en a sim plex  Andr., widespre
ad on the Siberian Platform  and known from 
the Lachugino Horizon of north-eastern Russia.

The species H esp ero rth is ign icu la  and 
H. brachiophorus (Cooper) occurring together 
in V erkhne-Lena structure-facies zone were 
described by Cooper (Cooper, 1956) from Middle 
Ordovician of the N orth A m erica M arm or 
Stage, W alkur Form ation, New York State , 
and from Black River Stage, A ffna Formation, 
Virginia State. Two sections of Middle Ordo
vician deposits may be suggested on equal terms 
for stratotype: one in the upper reaches of the 
Lena River, near the Village of Krivaya Luka 
(exp. V K 741, m em bers 4 -10 ) (O rdovician..., 
1989) and the o ther at the M oyero R iv er 
(exp. 70, beds 26-40).

Lenatoechia zone  is characteristic of lo
wer beds of the Kirensk-Kudrino Horizon. L e 
natoechia Nikiforova index-genus is represented 
by Lenatoechia lenaensis (Nikif.) and L. lenaensis 
alia Yadr. Lenatoechia zone is characterized by 
endemics found in lower part of the K irensk- 
Kudrino Horizon in sections being well of from 
each other. The section of the Krivaya Luka 
Formation located at the Lena River, near the 
Village of Krivaya Luka (exp. VK741, m em 
ber 11) (Ordovician..., 1989) is suggested as the 
stratotype of the Leontiella zone.



T h e low er bound ary  of the M im ella  
panna zone  is drawn at the appearance of 
index-species M imella p a n n a  Andr., which is 
ubiquitous on the Siberian Platform  mainly in 
Chertovskoy Horizon. Outside the S iberian  
P la tfo rm  it is known from  the E ngelgard  
Horizon of Taym yr and Kharkindzhin Horizon 
of north-eastern Russia. The index-species is 
accom panied  in th e  zone by brach iopod s 
A telelasm a c a rin a tu m  A ndr., S tro p h o m e n a  
m a n gazeica  Andr., O ep ik in a  tojoni Andr., 
Rostricellula raym ondi п а п а  Rozm., R. transversa 
Cooper.

The species Rostricellula raym ondi папа  
Rozm. outside th e S ib e ria n  P la tfo rm  was 
described by Kh.S. Rozman (1970) from Middle 
Ordovician deposits of north-eastern Russia: 
Kalychan Formation of Selennyakh Ridge and 
Vodopadny Formation of Sette-D aban Ridge. 
The species R ostricellula transversa  Cooper 
encountered  on th e  S ib erian  P la tfo rm  (in 
addition to Chertovskoy Horizon) in lower beds 
of the Baksan Horizon and in North America 
is known from lowermost strata of Wilderness 
Stage of Mogavk Series and Poolwill Formation 
in Oklahoma State. The section of the Cher
tovskoy Formation located at the Lena River 
near Kudrino Village can be suggested as the 
stratotype for Mimella panna  zone (Kanygin et 
al., 1977; O rd ovician ..., 1982, exp. V K 748 , 
m em ber 1, beds f-m , m em ber 2, beds a -c ), 
the section contains complete brachiopod com
plex of this zone.

M a a k in a  p a r v u l i fo r m i s - L e p t e l l in a  
c a r in a t a  z o n e .  In d e x -s p e c ie s  M a a k in a  
parvuliform is  Rozm. and L eptellina carinata  
Yadr. dominate in deposits of the Baksan Hori
zon in Igarka-Norilsk, Turukhansk and South 
Tunguska structure-facies zones. This zone is 
recognized as corresponding to Baksan Horizon 
in numerous sections of the zones mentioned 
above. The lower boundary is drawn at the ap
pearance of index-species. The section of the 
Zagorny Formation located at the Kulyum be 
River (exp. VK725, VK726, VK727) is proposed 
as the stratotype (Ordovician..., 1982).

Brachiopod complex of the zone is domi
nated by endemic forms and in addition there 
were found such North Am erica species as 
H. tricenaria, H. australis, Glyptorthis pulchra, 
Rostricellula transversa. The first two species 
are known from Wilderness and Trenton Stages, 
the second one from  Richmond, Iowa S tate

and the third species is more representative in 
lowermost beds of Baksan Horizon, in North 
America it is described from the lowermost 
strata of the Wilderness Stage, Oklahoma State. 
The species Leptellina carinata  was described 
by T.L. Modzalevskaya from deposits of the 
Engelgard and Tolmachev Formations of East 
Taym yr (Atlas for the Paleozoic..., 2003).

Boreadorthis zone  is recognized as cor
responding to Dolbor Horizon at the appearance 
of the representatives of Boreadorthis genus. 
On the Siberian Platform  it is represented by 
two species B oreadorthis asiatica Nikif. and
B. tum idus  Yadr. The section of the Dolbor 
Formation located at the Bol'shaya Nirunda 
River (exp. 1, beds 3-20) is proposed as the 
stratotype of the zone (Ordovician..., 1978). The
G. p u lc h ra  sp ecies  is know n from  N orth  
Am erica, Richmond Stage, Oklahoma State. 
The representatives of this genus are known 
from Baltic Region in Upper Ordovician of the 
Vezenberg and Early Likgolm beds (Alikhova, 
1977) and in the Middle Ordovician of the 
K hankhar Horizon, north-eastern and north
western Altay (Kulkov, Severgina, 1989) and 
in Upper Ordovician of the Taym yr Horizon 
on Taymyr.

Together with index-species there also 
occur E v en k o rh y n ch ia  d u lk u m en sis  Rozm., 
E. tenuicostata  Rozm., R ostricellula burensis  
Rozm., L epidocycloides indivisus  Rozm. The 
species E venkorhynchia dichotom ians (Rozm.) 
and R. d ich o to m ia n s  fo r m a  setted a b a n ica  
(Rozm.) similar to index-species were described 
by Kh.S. Rozman (1970) from Upper Ordovician 
deposits of the Selennyakh and Sette-D aban 
Ridges.

B ellim urina  sibirica zone. Index-species 
B ellim u rin a  sibirica  Rozm. is distributed in 
South Tunguska structure-facies zone in Bur 
Formation deposits, the basin of middle reaches 
of the Podkam ennaya Tunguska River and in 
Oyusut Formation in wells of the Vilyuy struc
ture-facies zone. This zone is recognized as cor
responding to Bur. Horizon. The Bur Formation 
section located in the basin of the Bol'shaya 
Nirunda River (exp. IV, beds 1-5) is suggested 
as zone stratotype (Ordovician..., 1978).

Trilobite zones
D olgeulom a-Saukiella  zone  is assigned 

to upper part of the K etyi Horizon and Mansi



Horizon. Zonal stratotype is in stratotype section 
of the Ketyi and Mansi Horizons at the K u- 
lyumbe River (Rozova, 1968, beds 46-51). Zonal 
genus Dolgeuloma was encountered in all struc
ture-facies zones of Siberian Platform , within 
the limits of the K alar Graben as well as in 
the Altay-Sayan folded Region, however species 
composition in certain zones is differentiated. 
The representatives of Saukiella  genus were 
identified only from V erkhne-Lena and B ere- 
zovo lithofacies zones, but are widespread in 
Trempilo Stage of North America and within 
appropriate deposits in North China and Korea.

Loparella-N otaiella zone  corresponds to 
the Lopari Horizon. Zonal stratotype is located 
at the Kulyumbe River in stratotype section 
of the Lopari Horizon (Rozova, 1968, beds 5 3 - 
58). Type species L. loparica is encountered in 
South Tunguska, Vilyuy and Nyuya-Dzherba 
structure-facies zones. The representatives of 
Notaiella are known only from V erkhne-Lena 
and Nyuya-Dzherba zones and within K alar 
Graben. The elements of zonal complex are 
recorded within A ltay-Sayan folded Region.

E o a p a t o k e p h a lu s - I ja c e p h a lu s  z o n e  
coincides with the Nyaya Horizon of Siberian 
Platform . Zonal stratotype is located at the 
Kulyum be River in stratotype section of the 
Nyaya Horizon (Rozova, 1968, beds 61-70). The 
species E. nyaicus was encountered in Anga
ra and South Tunguska structure-facies zones. 
The species of Ijacephalus  genus are wide
spread in Angara, V erkhne-Lena and Nyuya- 
Dzherba structure-facies zones as well as within 
K alar Graben. Elem ents of zonal complex are 
known to be extant in the Urals and A ltay- 
Sayan folded Region.

The stratotype of the Shum a rd ia-P a e-  
nebeltella zone  is situated at the Lena River, 
opposite the Salty -K yu ele  Village (Ogienko, 
1992, exp. 28, beds 23-30). The representatives 
of zonal complex were found in the region 
und er discussion only in N y u y a-D zh erb a 
structure-facies zone and within Kalar Graben, 
w hereas outside Siberian Platform  they are 
widely distributed in Scandinavia, Great Britain 
and North America.

Trilobite com plex from  B iolgina  zone  
comprises Kimay Horizon and was encountered 
in all structure-facies zones of Siberian P lat
form and also in Taym yr, in Altay-Sayan folded 
Region, in the Urals and in north-eastern Russia. 
Zonal stratotype is situated at the Kulyum be

River in the stratotype of the Kim ay Horizon 
(Ordovician..., 1982, exp. V K 7216, m em bers 
7-18). Elements of zonal complex are known 
from North America, Greenland, Spitsbergen 
and Ireland.

Hom otelus zone  corresponds to Volgino 
Horizon. Wide distribution of deposits of this 
stratigraphic interval and representative fauna 
complex including several genera and species 
and not crossing the bounds of the zone, allows 
this zone to be easy recognized throughout the 
Siberian Platform. Zonal stratotype is situated 
at the Lena River in stratotype of Volgino 
Horizon (Ordovician..., 1989, exp. VK741, beds 
4h-10a). Elements of zonal complex were found 
in Taym yr, in A ltay-Sayan folded Region, in 
the Urals, in England and North America.

Isalaux zone  is assigned to Chertovskoy 
Horizon. Zonal stratotype is situated at the Lena 
River in the stratotype of Chertovskoy Horizon 
(Ordovician..., 1989, exp. VK748, beds la - li) .  
Type species I. stricta is distributed in Igarka- 
N orilsk, South  Tunguska, V erk h n e-L en a , 
Vilyuy, M arkha-M orkoka and Moyero struc
ture-facies zones of Siberian Platform , as well 
in Taym yr and in North America.

The range of the B um astus zone  em 
braces entire Upper Ordovician. Zonal stratotype 
is located at Bolshaya Nirunda River (Ordovi
cian..., 1978, exp. 1, beds 3-28). Such range is 
related first of all to scarcity of Upper Ordovi
cian trilobites. The representatives of this genus 
were encountered in South Tunguska, Igarka- 
Norilsk and Moyero structure-facies zones of 
S iberian  P latform  and also on Taym yr, in 
Kazakhstan, Central Asia, Scandinavia, Eng
land and America.

Species composition of Ordovician tr i
lobites of Siberian Platform  is mainly endemic 
and only some stratigraphic levels demonstrate 
the relationship with adjacent regions, that is 
expressed in the appearance of common species. 
The species E o a p a to k ep h a lu s n y a icu s  and 
G laphurus coronatus are known from Gorny 
Altay that makes it possible the correlation of 
appropriate deposits with Eoapatokephalus- 
Ijacep h alu s zone. T h e species P seu d o m era  
w eberi and M onorakos m utabilis are known 
respectively from Lower and Middle Ordovician 
of north-eastern Russia, whereas the species 
Ceraurinella biformis, Loizchodornas parvulus and 
Homolichas depressus from Middle Ordovician 
deposits of the North Urals.



Trilobite complexes from Siberian P lat
form and South Taym yr have intimate relation
ship. Lower Ordovician deposits of Taym yr also 
contain the species Biolgina sibirica and Pseudo- 
m era w eberi, Middle Ordovician -  Homotelus 
obtusus, Isalaux stricta, I. bifolius, M onorakos 
m agnus и M. mutabilis, and Upper Ordovician -  
B um astus sibiricus. The correlation of more 
remote areas are possible on generic level only. 
Therefore recognized trilobite zones are corre
lated with the units of International S tra ti
graphic Scale tentatively.

Ostracode zones
The most ancient A p a rch ites  clivosus  

ostracode zone  corresponds to Kimay Horizon 
and is traceable within carbonate facies only 
on restricted territory (reference section at the 
K ulyum be River, w here zonal stratotype is 
being discriminated, exp. VK7216, beds 7-19; 
deep wells in Moyero structure-facies zone) 
(Ordovician..., 1982). Index-species of the zone 
is most often represented by monotypic commu
nity, however the num ber of populations is 
commonly very high. Index-species is occa
sionally accompanied by the representatives of 
Leperditella  genus.

The overlying C herskiella notabilis-Ven- 
trig y ru s  intricatus zone  em braces M uktey 
Horizon of Siberian Platform . Zonal species 
V. intricatus was found on the Siberian Platform 
in reference section at Moyero River (Zonal 
stratotype, exp. 72, beds 33^15), in Daldyn- 
Alakit Region and in the basin of Markha River 
(Kanygin et al., 1980). The other zonal species 
Ch. notabilis is wide distributed in northeast 
Russia: in Omulevka Mountains (basin of the 
Kharkindzha and In aniya Rivers), Eriyekh 
River basin, Selennyakh Ridge and in S ette - 
Daban Ridge, where it occurs together with 
V. intricatus. The composition of accompanying 
ostracode species is som ew hat d ifferent on 
Siberian Platform  and in North-East.

Ostracode complex of the Soanella m as- 
lovi zone  corresponds to that of the Volgino 
Horizon of Siberian Platform  and that of the 
Lachugino Horizon of V erkhoyan-Chukotka 
folded Region. Zonal stratotype is recognized at 
Lena River, near the Krivaya Luka Village, 
exp. V K 741, m em bers 4 -10  (Kanygin et al., 
1989). This zone can be followed as well on 
Taym yr and Kotelny Island. It is represented 
by numerous species, which not infrequently

form mass accumulations. Most species were 
not encountered in underlying and overlying 
deposits.

On the Siberian Platform  this complex 
can be traced in most structure-facies zones in 
stratotype and parastratotype of the Volgino 
Horizon in the basin of the Lena River, in the 
basins of the Rivers of Kulyum be, Moyero, 
Vilyuy, Podkam ennaya Tunguska, Morkoka 
and Markha.

Q uadrilobella recta  ostracode zone  is
restricted in its distribution by Siberian Platform 
and is characteristic of the Kirensk-Kudrino 
Horizon, primarily its lower part. Zonal strato
type is established at the Lena River, near the 
Krivaya Luka Village, exp. VK741, members 
11-14 (Kanygin et al., 1989). Ostracode complex 
of this zone is recognized from all sections of 
Kirensk-Kudrino Horizon in the basins of the 
Lena, Podkam ennaya Tunguska, Nizhnyaya 
Tunguska (upper reaches), Nyuya, Dzherba, 
Bolshoy Patom, Kulyumbe, Moyero, M arkha 
and Morkoka Rivers.

Bodenia aspera zone  is assigned to the 
Chertovskoy Horizon of S iberian  Platform . 
Zonal stratotype is established at the Podkamen
naya Tunguska River (like stratotype of Cher
tovskoy Horizon), exp. K731, beds 9-11 (Kany
gin et al., 1977). On the Siberian Platform  the 
zone can be traced in the basins of the Pod
kamennaya Tunguska, Kulyumbe, Moyero and 
Morkoka Rivers. In Verkhoyan-Chukotka Region 
ostracode complex of the zone is well repre
sented in lower part of Kharkindzha Horizon: 
in Labystakh Form ation of the Sette-D aban 
Ridge, Kalychan Formation of the Selennyakh 
Ridge, Son a Formation in the basin of Inaniya 
R iver (Om ulevka M ountains), in C hegetun 
Formation of Chukotka Peninsula. At present 
time this zone is also established in Taym yr 
and on the Kotelny Islands.

Parajonesites notabilis zone  is distributed 
on the Siberian Platform  only and corresponds 
to Baksan Horizon. Zonal stratotype is establish
ed at the Podkam ennaya Tunguska River, 
exp. K732, beds 1 ^  (Kanygin et al., 1977). In
dicated index-species like many accompanying 
species form commonly mass accumulations. 
This complex was recognized from the basins 
of the Podkamennaya Tunguska, Kulyumbe, 
Moyero, Morkoka and Vilyuy Rivers.

Zonal co m p lex  Dolborella plana  differs 
from more ancient ones in somewhat impove



rished species composition and lower quantity. 
Zonal stratotype (like stratotype of Dolbor Hori
zon) is established at Bolshaya Nirunda River, 
exp. 1, beds 3-23 (Moskalenko et al., 1978). The 
elements of this zone were found in the basins 
of Podkamennaya Tunguska, Chunya, Chun- 
ku, Bolshaya Nirunda, Moyero Rivers as well 
as in Kulon Formation of Sette-D aban Ridge 
(Padun Horizon).

Ostracodes from Nirunda and Bur Horizons 
have not been studied adequately as yet, there
fore the zones were not established. It should 
be noted that ostracode zones (like horizons) 
are compared with the stage and graptolite zones 
conventionally in the main based on indirect 
correlations. Most important correlation intervals 
are Volgino and Chertovskoy Horizons. These 
units can be traced by ostracode complex and 
other fauna (brachiopods, trilobites) in north
eastern Russia, in Omulevka Mountains, where 
graptolite zonal species were found. Soanella 
maslovi ostracode zone by this correlation  
corresponds to Teretiusculus graptolite zone and 
Bodenia aspera ostracode zone to Gracilis grap
tolite zone. Such comparison is supported by 
the fact that Bodenia aspera  complex includes 
many genera (L accochilina ,C oelochilina ,T va- 
erenella, Oepikella, Levisulculus , Oecematobol- 
bina, Sigmobolbina), the flourish of which falls 
in Baltic-Scandinavia province on the interval 
being correlated with gracilis graptolite zone.

Conodont zones
P ro co n o d o n tu s-E o co n o d o n tu s  global 

zone  embraces the entire interval that is com
prised of the following zones: Proconodontus 
tenuiserratus, P. posterocostatus, P. m uelleri, 
Eoconodontus notchpeakensis and Cambrooisto- 
dus m inutus. This interval in Siberian Regional 
Scale corresponds to total Mansi and most Lopari 
Horizons, possibly the latter is entirely included 
into this “zone”. The rank of abovementioned 
units in the sections of different continents 
changes from zone to subzone, sometimes the 
subzones are grouped into the zones under 
different zonal names (Abaimova, 1990).

Scarce findings of almost all index-species 
were made in different parts of the Siberian 
Platform , however fragm ents of separate fin
dings make the establishm ent and more so the 
tracing  of these units impossible. Deposits 
containing the P roconodontus-Eoconodontus

conodont complex are encountered in the middle 
reaches of the Lena River and its left (Nyuya, 
Dzherba) and right (Diyukte) tributaries, in 
wells of the basin of Markha and Vilyuy R i
vers, on Podkamennaya Tunguska and in some 
wells of Central Tunguska zone.

The Cordylodus proavus zone  is also of 
global type and corresponds to upper part of 
Lopari or basal beds of Nyaya Horizons. On 
Siberian Platform  conodont complex of the 
Cordylodus proavus zone contains a number of 
endemic elements. It is widespread in the basin 
of latitudinal current of the Lena River and its 
left and right tributaries, in the basin of the 
Vilyuy River and at Markha River in wells of 
Igarka-Norilsk zone, at Kulyumbe River.

T h e L o x o d u s  b ra n so n i a n d  A co d u s  
oneotensis provincial zones  assigned to Nyaya 
Horizon and distributed on Siberian Plaform  
everywhere should be treated together, despite 
the fact that Nyaya Horizon rather stably breaks 
up into two parts: in Oneota dolomites conodonts 
of these two zones were found in association 
in single thin in terlayer. N evertheless, the 
representatives of Loxodus bransoni were solely 
found in basal beds of this interval. In North 
America biostratigraphic constructions deposits 
w ith L o x o d u s  bra n so n i a re  recognized as 
“interval” (Miller, 1987) without indication of 
the stratotype. Acodus oneotensis zone is estab
lished for the first time and Lower Ordovician 
section located near the Village of Polovinka 
(exp. N53, beds 11-19) can be proposed as its 
stratotype (Abaimova, 1975).

The S ca n d o d u s w a ren d en sis-S . p seu -  
doquadratus zone  corresponding to Ugor Hori
zon yielded rich conodonts primarily long-lived 
species characteristic of Mid-continent province. 
In North America it corresponds to “D fau n a” 
(Ethington, Clark, 1971) which is also charac
terized by long-lived species in the main. The 
same section (exp. 53, beds 20-41a) is suggested 
as zonal stratotype (Abaimova, 1975).

The H istiodella angulata zone  corres
ponds to Kim ay Horizon in hypostratotype of 
exposures 74, 74a and 75, located at middle 
reaches of the Moyero River (Myagkova et al., 
1963). This zone contains rich  com plex of 
conodonts which are partly endemic and partly 
belonging to M id-continent province.

The Coleodus m irabilis zone  embraces 
deposits of Vikhorevo Horizon. Its range as 
well as the range of horizon itself is deter



mined in type area (basin of middle reaches 
of the Angara River) on the strength of the ag
gregate of a number of natural exposures and 
well sections compared bed-by-bed and cor
responds here to upper part of Badaranovka 
Form ation (O rdovician of w estern ..., 1984, 
exp. 791, beds 15-18).

The section in middle subform ation of 
Kochakan Form ation located at the Moyero 
River (Kanygin et al., 1980, exp. 74A, beds 3 2 - 
50; exp. 72, beds 5-32) is complemented. The 
upper boundary drawn by replacement of cono- 
dont complexes is clearly defined in both regions 
(closing of zones); the position of lower boun
dary is less clear because of lack of conodont 
findings near it. The elem ents of conodont 
complex characteristic of this zone were found 
at the Lena River and may be present in some 
wells of Central Tunguska structure-facies zone.

The Cardiodella lyrata-P olyplacogna -  

thus angarense zone  completely coincides with 
M uktey Horizon. T h eir common stratotyp e 
occurs at the Moyero River and is recognized 
in upper subformation of Kochakan Formation 
(Moskalenko, Yadrenkina, 1990, exp. 71, beds 
33^15), where closing of this zone with adjacent 
ones is well-marked. This zone is also well traced 
in other structure-facies zones.

T h e P h ra g m o d u s  f l e x u o s u s  zo n e  is 
characterized by taxonomically highly persistent 
conodont complex extrem ely widespread in the 
region. The appearance of the complex clearly 
defines the lower boundary; upper boundary 
is also distinct due to well-marked change in 
taxonomic composition of conodonts. Indicated 
boundaries are especially well observed in Or
dovician reference section at the Moyero River. 
Deposits of lower subformation of the Moyero 
Formation lying betw een the boundaries can 
serve as the stratotype of the zone (Kanygin et 
al., 1980, exp. 72, beds 46-56). This zone as re
gards to position in Regional Startigraphic Chart 
corresponds to Volgino Horizon. This zone is 
diagnosed in most structure-facies zones. P hrag
m odus flexu osus  Mosk. is known from Middle 
Ordovician of North America in the composition 
of “Fauna 6” considered to be Cheysy (Sw eet 
et al., 1971; Sw eet, Bergstrom , 1976).

The Ptiloconus anomalis zone  correspon
ding to Kirensk-Kudrino Horizon is also as wide 
developed as previous one. The range of the 
zone and its boundaries are defined in stratotype 
exposures of K irensk-Kudrino Horizon located 
near the Village of Krivaya Luka and opposite

Kudrino Village at Lena River, which can be 
treated as stratotypes for this zone as well 
(Ordovician..., 1989, exp. VK741, members 11- 
14; VK747, m embers 1-4).

Taking into account a narrow stratigraphic 
range of B ryantodina lenaica Mosk. within lo
wer part of the horizon, there is distinguished 
within the zone the unit of lower rank, i. e., 
Bryantodina lenaica subzone. The dominating 
representatives of the genera Evencodus and 
Stereoconus allow the subzone to be recogned in 
upper part, which was named after these taxa.

The Cahabagnathus sw eeti-Phragm odus  
in flex u s  zone  em braces deposits of Chertov- 
skoy Horizon. Zonal stratotype is established in 
near-continuous section located at the Kulyumbe 
River and particularly at its tributary (Zagorny 
Creek), where they enclose lower part of Za
gorny Formation (Ordovician..., 1982, exp. T722, 
beds 44a-m ; exp. VK7218, beds 8a-d).

The Belodina com pressa-C ulum bodina  
m angazeica zone  is easily distinguished from 
previous one due to essen tia l d istinctions 
between taxa in the composition of conodont 
association characterizing the zone. Qualitative 
change in conodont taxonomic composition on 
this threshold can be observed in the Zagorny 
Formation situated at the Kulyumbe River and 
Zagorny Creek flowing into it. This section can 
be adopted as the type section (Ordovician..., 
1982, exp. V K 723 , beds la ,b ; exp. V K 7 2 4 - 
VK728, exp. VK7219, beds la^d). The upper 
boundary is arbitrarily drawn in the roof of 
Baksan Horizon.

Zonal complex is diverse and retains high 
persistence during the form ation of Baksan 
Horizon and most of Dolbor Horizon, i. e., 
conodont composition of the Dolbor Horizon 
dem onstrates higher inheritance relative to 
Baksanian one. The commonness of taxonomic 
composition characterizing the Belodina com
pressa-Culumbodina mangazeica zone on the 
Siberian Platform  and the Belodina compressa 
zone distinguished by W. Sw eet in North Am e
rica (Sweet, 1984) suggests that their lower 
boundaries are synchronous.

The lower boundary of the Acanthocor- 
dylodus festus zone is indistinct and it is often 
impossible to draw the border between this zone 
and previous one, since the basic difference 
between characteristic conodont complexes lies 
in percent ratio of taxa: in former (more ancient) 
most common are belodins and culumbodins,



the latter is dominated by acanthocordyloduses. 
The upper boundary is rather distinct and is 
established by the appearance of conodonts with 
specific fine-striated sculpture and the repre
sentatives of Ozarkodina dolborica (Mosk.). The 
exposure located at the Bolshaya Nirunda River, 
about 10 km from the mouth can serve as the 
stratotype for the zone (Ordovician..., 1978, 
exp. 1, beds 1-17).

The Ozarkodina dolborica zone  em bra
ces deposits of the uppermost part in Dolbor 
Horizon. The exposure in upper part of the 
Dolbor Form ation located at the B o l'sh aya 
Nirunda River, some 10 km from the mouth is 
proposed as zonal stratotype (Ordovician..., 
1978, exp. 1, beds 18-23). Presence of zone 
was recorded in G aindinskaya-3 and U cha- 
minskaya-1 wells.

The A canthodina  nobilis zone  corres
ponds to Nirunda Horizon and differs radically 
in impoverished conodont complex. Conodont 
findings are rare and confined mainly to the 
lower part. The lower boundary is defined by 
the appearance of A canthodina nobilis Mosk., 
A. variabilis Mosk., Scolopodus compositus Mosk. 
and other species.

All these are known from the complex 
found in succeeding zone. The upper boundary 
is defined by the appearance of its typical 
representatives. The relationships with adjacent 
zones can be observed best of all in the section 
situated at the Bolshaya Nirunda River, which 
is treated as its stratotype (Ordovician..., 1978, 
exp. 1, beds 24-33).

The A phelognathus pyram idalis zone  is
re a d ily  d iag n o sed  due to in d e x -s p e c ie s  
persistently present in the complex representing 
the zone. The lower boundary of the zone is 
defined by its appearance, the upper boundary 
cannot be placed with certainty  because of 
frequent regional break that preceded the be

ginning of accumulation of Silurian sediments. 
Zone range corresponds to Bur Horizon. The 
presence of Aphelognathus pyram idalis species 
in zonal complex of the Aphelognathus di- 
vergens zone recognized by W. Sw eet in Upper 
Ordovician of North Am erica (Sw eet, 1984) 
allows the correlation betw een these zones to 
be carried out.

Interregional correlation of established zo
nes with standards is not necessarily successful 
at all levels. W hen comparing them with cono- 
dont-based zonal chart developed for the Ordo
vician of Siberian Platform , it is noted that 
zonal ch art greatly  d iffers from  European 
(N orth A tlan tic) one and th ere fo re  d irect 
correlations are essentially impossible here. The 
analysis reveals specific taxonomic composition 
of the complexes when comparing them with 
characteristic complexes (Faunas) of North 
America M id-continent, that is expressed by 
th e  p resen ce  of co n sid erab le  q u a n tity  of 
endemic forms. Despite noticeable differences, 
they have much in common, that favoures the 
recognition of bench m arks w hich help to 
provide interregional correlations. Bench marks 
commonly agree with drastic reconstructions 
in conodont associations, which are related on 
Siberian Platform  to the start of formation of 
Vikhorevo, Volgino, Chertovskoy, Baksan and 
Bur Horizons.

Com parative analysis of Siberian  zonal 
chart with that of central part of North Am e
rican continent (Mid-continent) suggests that 
correlation potential of zones in the charts is 
not the same. At present stage of investigations 
we can discuss with more or less confidence 
three correlation levels based on the appearance 
in Ordovicain section of: 1) P hragm odus fle-  
xuosus  Mosk. species; 2) Belodina com pressa  
(B r. e t M.) sp ecies  and 3) A p h e lo g n a th u s  
pyram idalis (Br., M. et Br.) species.

C h a p t e r  3
L o c a l  s t r a t ig r a p h ic  u n it s  a n d  t h e ir

PALEONTOLOGICAL SUPPORT

IGARKA-NORILSK 
STRUCTURE-FACIES ZONE

The Ordovician section located in the val
ley of the Kulyumbe River is the best natural

exposure in this structure-facies zone. Here the 
sequence being continuous from Cambrian to 
Upper Ordovician is established in monoclinal 
bedding. The Ordovician outcrops at Zagorny 
Creek (a tributary of the Kulyumbe River) are



supplementary exposures. The section serves 
also as the statotype for regional units such as 
Lower Ordovician horizons. There were recog
nized here the following Formations: Uyigur, 
Iltyk, Guragir, Angir, Am arkan and Zagorny.

TURUKHANSK 
STRUCTURE-FACIES ZONE
The Ordovician deposits in this zone occur 

in natural exposures located in the basins of 
lower reaches of the Kureika and Nizhnyaya 
Tunguska Rivers and they are also exposed 
by numerous wells, which provided 80-100 % 
core material. The section exposed by Noginsk 
well-1 was hitherto more complete and less e f
fected (lack of intrusions), therefore it is treated 
as the reference one for Turukhansk structure- 
facies zone. W ithin the limits of the zone there 
are recognized Ust-Munduika, Guragir, Baikit 
and Neruchanda Formations (see Fig. 2).

CENTRAL TUNGUSKA 
STRUCTURE-FACIES ZONE
The Ordovician deposits of this zone are 

overlain by thick sequence of Perm ian and 
Triassic rocks and have been studied based on 
m aterial provided by boring geophysical data 
allowed Ust-Munduika, Babkino, Tura, Baikit, 
Ust-Stolbovaya, Mangazeya, Dolbor and Nirun- 
da Formations to be established in many wells. 
Coring in these wells was made within large 
intervals. Even in Turinskaya reference well 
(To-2) the coring forms 9 % of the total bored 
Ordovician section (see Fig. 2).

ILIMPEYA
STRUCTURE-FACIES ZONE
The Ordovician deposits were exposed in 

this facies zone by deep wells Kislokanskaya-1, 
U st-Ilim p eisk aya-1 , Ilim p eiskaya-1, K h on - 
skaya-254 and Kholokhitskaya-1. They are re
presented by Kholokhit, Ust-Munduika, B ab 
kino, Mangazeya, Dolbor and Nirunda Form a
tions recognized by geophysical data (see Fig. 2).

SOUTH TUNGUSKA 
STRUCTURE-FACIES ZONE
The Ordovician deposits of this zone are 

traced in the basin of middle and lower reaches

of the Podkamennaya Tunguska River, where 
Middle and Upper Ordovician sections are most 
complete and rich fossiliferous. For this struc
tu re-facies  zone th ere was developed local 
stratigraphic chart including such Formations 
as Proletarsk, M alo-Chernorechenka, Chuna, 
Ust-Rybnaya, Baikit, Ust-Stolbovaya, Manga
zeya, Dolbor, Nirunda and Bur.

W est subzone. Ordovician deposits of this 
subzone occur in natural sections located in the 
basin of lower reaches of the Podkamennaya 
Tunguska River and differ in Lower Ordovician 
part of the section, represented by three For
mations: Proletarsk, M alo-Chernorechenka and 
Chuna.

East subzone. The best Ordovician sections 
in this subzone occur in the basin of middle 
reaches of the Podkamennaya Tunguska River, 
within interval from Proletarsk Cape to the ВоГ- 
shaya Nirunda River. The Ordovician section 
here is complete and represented by seven 
Formations: U st-Rybnaya, Baikit, U st-Stolbo
vaya, Mangazeya, Dolbor, Nirunda and Bur 
(see Fig. 2).

ANGARA
STRUCTURE-FACIES ZONE
High facial variability  of rocks, uneven 

distribution of organic remains, separate expo
sures altogether present many problems in sub
division and correlation of the sections. The 
westernmost and easternm ost sections of the 
zone differ greatly in lithology of enclosing 
rocks. The boundary betw een these subzones 
was not traced in detail and it is most probably 
a wide strip  with com plicate configuration, 
where may be found the elements of these sub
zones the so called transitional zones, exempli
fied by the establishm ent of Lower Ordovician 
Tangui Formation in Nizhneudinsk Region.

The w est subzone is characterized by 
development of terrigene deposits, primarily 
sandstones and is located in the basin of lower 
reaches of the Biryusa River. The Ordovician 
in this subzone is represented solely by Lower 
O rd ov ician  F o rm atio n s (L u g ov sk ay a  and 
Pochet) (see Fig. 2).

East subzone. Deposits of this subzone 
occur in the basin of upper and middle reaches 
of the Angara River. They are characterized by 
carbon ate-terrigene varieties, their stratigraphy 
is better developed. The Ordovician for the most



part of the territory under discussion is sub
divided in developed chart into U st-K ut, Iya, 
Badaranovka, Mamyr and Bratsk Formations. 
The data obtained in core processing were also 
of g reat im portance in revealing com plete 
stratigraphic succession of Ordovician rocks. 
W hen carrying out zonal legend for geological 
map at a scale of 1:500 000 for Angara Series, 
there was suggested local stratigraphic chart 
for the Ordovician with recognized new For
m ations in Middle O rdovician: Andochino, 
Tareevo and Ancherikovo. The latter two are 
respectively the equivalents of lower and upper 
subform ations of M am yr Form ation, which 
was transferred to the rank of series. The An
dochino Formation is partial age-equivalent of 
lower subformation. In addition, the Tangui 
Formation was proposed as the equivalent of 
Lugovskaya and U st-K ut Formations in Lower 
Ordovician of Irkutsk Amphitheatre.

VERKHNE-LENA 
STRUCTURE-FACIES ZONE

The V erkhne-Lena structure-facies zone 
w ithin the Siberian  P latform  occupies vast 
territory  in the basin of upper and middle 
reaches of the Lena River and includes upper 
reaches of the Nizhnyaya Tunguska River and 
the basin of the K alar R iver (Upper K alar 
Graben). Like in other areas of the platform, 
Ordovician deposits are exposed here solely in 
separate sites, more often as separate outcrops 
in cliffs of the Lena River and of some of its 
large tributaries. The best sections are situated 
in upper reaches of the Lena River and they 
can realistically be treated as classical ones. 
Middle Ordovician stratotype exposures of the 
Volgino, K irensk-K udrino and Chertovskoy 
Horizons are located here near the Villages of 
Krivaya Luka, Volgino and Kudrino.

Lithostratigraphic units in upper reaches 
of the Lena River are represented by U st-K ut, 
Krivaya Luka, Chertovskoy and Makarovo For
mations. In Baikal region between U st-K ut and 
Krivaya Luka Formations, there are recognized 
in some sites (Khanda River basin) Iya and 
Badaranovka Formations in other sites (Lim- 
peya, Chaya, Chuya Rivers) Syrin Formation 
which correlates with them. In upper reaches 
of the Nizhnyaya Tunguska River and at the 
Nepa River, Lower Ordovician deposits are com
monly omitted in the section, their small th ick
nesses are retained only in small sites (see Fig. 2).

In Upper Kalar Graben Ordovician deposits 
are characterized by variegated type of sedi
ments and are divided into Vorotnino, Naledniy 
and Ust-Naledniy Formations.

NYUYA-DZHERBA 
STRUCTURE-FACIES ZONE

Natural exposures of Ordovician deposits 
of this zone are traced in the basin of middle 
reaches of the Lena River, from the mouth 
of the Vitim River to the mouth of the Dzherba 
River and in the basin of the Nyuya and Dzherba 
Rivers and upper reaches of the Dyukte Creek 
(left tributary of Bolshoi Patom  River). The 
Ordovician deposits of this zone differ from 
those of the V erkhne-Lena zone in the predo
minance of carbonate varieties in Lower Ordo
vician part of the section and are represented 
by Tochilnoye and Krivaya Luka Formations 
(see Fig. 2).

Middle and Upper Ordovician overlying 
deposits of this zone w ere poorly studied. 
According to the data obtained by A.A. Vysot
sky, V.M. Mikhailov and Yu.I. Tesakov, they 
consist of red carbonate-terrigene sequence, 
where there were encountered abundant ripple 
marks and crystal molds on crystals of rock 
salt, particularly in the upper part. This sequen
ce should be most probably assigned to M aka
rovo Formation. Its total thickness is about 210 m.

BEREZOVO 
STRUCTURE-FACIES ZONE

The Ordovician deposits are confined to 
central part of the Berezovo depression. The lo
wer part of the section is represented by To
chilnoye Formation made up of rocks which are 
similar in composition to those of Nyuya-Dzher- 
ba zone. The stratotype of this formation occurs 
here near the Tochilnoye Village. The formation 
is subdivided into two subformations. The lower 
subformation is 120-220 m thick and consists 
of stromatolitic, oolitic, sandy dolomites enclo
sing interbeds of dolomitic marls. The upper 
subformation is about 130 m thick and consists 
primarily of calcareous rocks. Limestones are of 
sandy, oolitic, oolitic-clastic, stromatolitic type 
with interbeds of calcareous aleurosandstones.

The upper part of the section differs in 
motley colour with predominance of red tints 
and in high amount of terrigene and sulphate



components in rocks. They are recognized as 
the Ilyinka Series, which is subdivided into two 
Formations: Delgey and Safronovo (see Fig. 2).

VILYUY
STRUCTURE-FACIES ZONE
The Ordovician deposits of this zone in 

natural outcrops are traced along banks of the 
Vilyuy River and its tributaries, from the mouth 
of the Kholom olokh-Yurek River to the Vilyu- 
chan River. They were also exposed by struc
ture-param etric wells in western part of the 
Syugdzhersk depression and in south-w estern 
Y gyattino depression of Nelba and Appaia 
Areas. In the basin of middle reaches of the 
Vilyuy River in Ordovician deposits there are 
recognized four Formations (Balyktakh, Stan, 
Kharyalakh, Oyusut), which at present time 
are traced in indicated sections as well as within 
this structure-facies zone (see Fig. 2).

MARKHA-MORKOKA 
STRUCTURE-FACIES ZONE
Ordovician deposits in this zone as separate 

outcrops are recognized in the basin of the 
M orkoka R iv er and upper reach es of the 
Markha River, in interfluve of the Olenek and 
Morkoka Rivers. The best and more complete 
sections were exposed by wells in Daldyn-Alakit 
Region, by deep w ells in in terflu ve of the 
M arkha and Tyung Rivers, in the north of 
Syugdzhersk saddle. They are represented by 
Oldondo, Sokhsolokh, Sytykan, K haryalakh  
and Delingde Formations (see Fig. 2).

MOYERO
STRUCTURE-FACIES ZONE
The Ordovician deposits of this zone are 

particularly well traced in the valley of the Moy-

C h a p t e r  4  
F a c ie s

The Siberian Platform  was covered by a 
warm sea characterized by shallow w ater car
bonate sedimentation and accumulation of con
trasting terrigenous-carbonate deposits in littoral 
and sublittoral facies.

его River. The section at this river is one of the 
best on the Siberian Platform  and was treated 
as the reference section for northern part of 
this region. Continuous exposures of monoclinaly 
bedding rocks are observed here in high cliffs. 
The following Formations are established here: 
Irbukli, Kochakan, Moyero and Dzherom.

In 1989 two wells (Chirindinskaya-1 and 2) 
have been bored on the left bank of the Kotuy 
R iver in its upper reaches, which exposed 
O rdovician sequence of 1150 m thick. The 
investigations suggested that beginning with 
Kochakan Formation and above this sequence 
(w ellC h-1) is sim ilar to that of the Moyero 
R iver, how ever enlarges it downward and 
upward. Deposits exposed lower of the K ocha
kan Form ation are recognized as Chirinda 
Formation and overlying Dzheromo Formation 
as Chingada Formation (see Fig. 2).

MAYMECHA
STRUCTURE-FACIES ZONE
This zone em braces Ordovician deposits 

developed in the basin of upper reaches of 
the K heta River, in the valleys of Maymecha, 
Am bardak, Ayakli and Ayan Rivers. Lower 
Ordovician deposits are represented here m a
inly by carbon ate-terrigene deposits contai
ning scarce fauna. Deposits of Bysy-Yuryakh 
and U st-K u ra n a k h  Form ation s w ere also 
exposed by core holes in in terfluve of the 
Rom anikha and Boyarka R ivers (right tr i
butaries of K heta River). More complete Middle 
and Upper Ordovician sections and a part of 
Lower Ordovician deposits of this zone were 
exposed by core holes on Ledyanka Area. 
Ordovician deposits are represented by four 
Form ations: B y su -Y u rak h , U st-K u ra n a k h , 
K u n ty kak h ty  and M oyero Form ations (see 
Fig. 2).

Two distinctive transgressive-regressive 
phases are recognized in the history of the Or
dovician epicontinental paleobasin of the S ibe
rian Platform : the first one corresponds to the 
Early and early Middle Ordovician and the se



cond one -  to the late Middle and the Late 
Ordovician. The boundary between two phases 
coincides with the beginning of the first large- 
scale transgression at the base of the Volgino 
Regional Stage (the base of the teretiusculus 
graptolite Biozone). The Ordovician sediments 
accumulated during these phases differ in litho
logy, thickness and facies characteristics that 
previously were taken as a reason for subdivision 
of the Ordovician in the Siberian Platform  into 
two series (“otdel”, Sokolov and Tesakov, 1975).

Lithology and sedim entary structures of 
local stratigraphic units as well as their lateral 
relationships are shown on two geological profiles 
that cross the Siberian Platform  from west to 
east and from northwest to southeast. In addition 
to the profiles, figures showing the correlation 
of lithostratigraphic units to regional stages 
are given.

In Early and early Middle Ordovician time 
ca rb o n a te  sed im en tatio n  was d om inating  
whereas red colored deposits and evaporates 
had a subordinate significance. The rate of 
sedimentation during that time was 5 to 10 times 
higher than in the second phase of the Ordo
vician. As a whole, a general character of the 
Ordovician sedimentation was inherited after 
that of the Cambrian. The similarity is seen in 
the same bathym etric differentiation of the 
basin, lithology of sediments and their depo- 
sitional rates. This resulted in continuous car
bonate sedimentation with no distinctive litho
logical changes w ith in  th e C am brian  and 
Ordovician transition in the Siberian Platform.

The Early Ordovician fauna is also very 
similar to that of the Late Cambrian in a way 
th at short ranged species and monospecific 
associations are widely distributed. During the 
Early Ordovician blue-green algae produced 
abundant stromatolites and bioherms. In the 
Early Ordovician before the Volgino taxonomic 
explosion some exotic fossils of uncertain syste
matic position appeared almost everyw here in 
the shallow-water areas of the Siberian P lat
form. Among them  are Clyptolichinaria , Tol- 
machovia, Soanites and Angarella. Some of these 
short-lived taxa are known in other continents 
at the same time.

The distribution of lithofacies and domi
nant members of fossil assemblages in the Early 
and early Middle Ordovician are shown on 
pp. 189-205. That was a time of a prevalence 
of shallow -w ater m arine environments with

numerous inner islands. The Ordovician land- 
masses were situated to the south and south
w est of th e  S ib eria n  P la tfo rm  w here the 
coarse-grained sandy deposits with numerous 
Ungulates, stromatolitic limestones and clayey- 
silty dolomites are widely traced.

The beginning of Nyaya time was charac
terized by a small-scale transgression. Along the 
southern and southw estern m argins of the 
Siberian Platform presumably terrigenous sedi
ments were accumulated. They yield rare and 
monotonous faunal assemblages with a strong 
dominance of Ungulates. These successions were 
formed in relatively shallow-water environments 
(from some meters to the several tens of m eters 
deep) characterized by the low salinity due to a 
desalted effect of the land water. Northwards, 
the Lower Ordovician terrigenous sediments 
were gradually replaced by carbonates deposited 
in the open shelf environm ents. Here, the 
sedimentary successions are composed of lime
stones bearing numerous and diverse trilobites, 
conodonts, brachiopods, gastropods, and mono- 
placophorians. In this part of the basin the water 
depth was not more than first ten m eters and 
hydrodynamic activity was generally low. Sim i
lar environments were typical for the northern 
part of the Siberian Platform  where thick suc
cessions of carbonates were accumulated. How
ever, these carbonates contain faunal assem 
blages different from those of the western part. 
Even more shallow w ater environments with 
variable salinity and unstable hydrodynamics 
were typical for the central part of the Siberian 
Platform in the Early Ordovician. Shallow water 
carbonates with a subordinate amount of shoal 
sediments dom inate in the successions yielding 
numerous stromatolite build-ups. Terrigenous 
strata  becam e more abundant towards the 
Katanga Land.

The Ugor and Kim ay regional stages are 
characterized by a continued large-scale regres
sion started at early Nyaya time. The area of 
terrigenous sedimentation was significantly en
larged and occupied almost the whole territory 
of the Irkutsk Amphitheatre. The insignificant 
transgression during early Kim ay time resulted 
in the short time appearance of the marine en
vironments in the northern part of the platform. 
The significant drop of the sea level that follows 
the Kim ay transgression led to the denudation 
of the Kim ay sediments in the eastern and 
northeastern parts of the Siberian Platform.



During the second transgressive-regressive 
phase, corresponding to the late Middle Ordo
vician and Late Ordovician, the Siberian P lat
form was covered by shallow-water epiconti
nental semiclosed sea that, in general, occupied 
the same paleogeographic position as in the 
Early Ordovician. However, from the beginning 
of Volgino time the character of sedimentation 
in the basin was significantly changed in contrast 
to the previous phase. The carbonate deposition 
was decreased whereas the terrigenous sedi
mentation became prevalent. Stromatolite build
ups and dolomites becam e rare and completely 
disappeared to the end of the Middle Ordovician. 
Two large-scale regressions during the Kirensk- 
Kudrino and Late Chertovskoy to Baksan time 
led to a denudation of the vast Katanga Land 
in the southern part of the Siberian Platform. 
Sedim entary succession of those two periods 
contains num erous w eathering cru sts th at 
usually coincide with more or less continuous 
stratigraphic gaps. Levels corresponding to the 
subsequent transgressive series at the bases of 
the Chertovskoy and Dolbor regional stages 
contain phosphorite nodules, pebbles and phos- 
phorised organic remains.

The base of the Volgino regional stage is 
marked by the taxonomic “explosion” of the 
East Siberian biota. From that time the pelagic 
environments becam e densely populated by 
dendroid graptolites, subpelagic ostracodes, 
conodonts, and nautiloids. Neritic communities 
have also increased their species diversity and 
density of population. The rare exotic groups 
disappeared w hereas new groups of filte r  
feeder organisms such as bryozoans, crinoids, 
tabulate corals and stromatoporoids colonized 
the bottom biotopes. Evolution of ostracodes

was characterized by a wide expansion of mono- 
specific assemblages into shallow shelf biotopes. 
The ostracodes reached a high level of taxono
mic differentiation and became dominant in the 
n eritic fau n a  com m unities. The taxonom ic 
“explosion” in the lowermost part of the Volgino 
regional stage can be traced through different 
parts of the Siberian Platform  as well as in 
the Verkhoyano-Chukotka Region (Sette-Daban 
Range, Selennyakh Ridge, Kolyma River B a 
sin), in Taym yr, and in the Novosibirsk Islands.

The base of the Chertovskoy regional stage 
is the next stratigraphic level showing the ex 
tensive transgressive event accompanied by 
changes in the East Siberian biota at the species 
level. Large bioherms built by algae, tabulate 
and rugosae corals, bryozoans, stromatoporoids 
and crinoids occurred in many regions of the 
East Siberia. Trilobites became significantly less 
abundant than earlier. On the vast territory of 
the Siberian Platform  normal marine environ
m ents were significantly reduced while the 
lagoon settings populated by only monospecific 
ostracode associations became widespread.

In the Late Ordovician, numerous tabulate 
and rugosae corals, heliolitids and bryozoans 
colonized the shallow-water basin. Trilobites, 
ostracods and conodonts were still numerous 
and diverse. By the end of the Ordovician the 
central part of Siberian Platform  was areas of 
the wide distribution of evaporate deposits 
represented by intercalated gypsum and siltstone 
beds. The Silurian history of the region started 
with the large sea rise and accumulation of 
carbonate successions containing abundant and 
d iverse b en th ic  fau n a . A t th e sam e tim e 
ca rb o n a te  siltston es yielding R huddanian  
graptolite fauna were deposited in depressions.



Литература

Абаимова Г.П . Р аннеордовикские конодонты среднего течения р. Лены . Новосибирск: Н а ука . Сиб. 
отд-ние, 1975. 140 с.

Абаимова Г.П. П ол ож ение границы  кем брия и ордовика в р азрезах усть кутско й  свиты и ее ан а
логов на Сибирской платф орм е / /  Проблемы  ярусного расчленения систем ф анерозоя С и 
бири. Новосибирск: Н аука . Сиб. отд-ние, 1984. С. 27-31.

А баим ова Г .П . Конодонтовы е зоны верхнего  кем б рия  и н и ж н его  ордовика С ибирской  п л атф о р 
мы / /  С тр а ти гр аф и я  и палеонтология докем брия и ф анерозоя Сибири. Новосибирск, 1990.
С. 57-65 .

Абаимова Г.П., М арков  Е.П., К и м  С.А. О находках конодонтов и стратиграф ии ордовика Т уринской  
опорной скв аж и ны  / /  Новые данные по геологии и неф тегазоносное™  Сибирской платф ор
мы. Новосибирск, 1973. С. 28-31. (Тр. С Н И И Г Г и М С ; Вып. 167).

Абаимова Г.П., Я дренкина А.Г., Сычев О.В. К орреляция разрезов чуньской свиты н иж него  ордови
ка в стратотипической местности (Т ун гус ска я  синеклиза) / /  С трати гр аф ия  и палеонтология  
Сибири. Новосибирск: Изд. С Н И И Г Г и М С , 1981. С. 27-34.

А баим ова Г .П ., Я д р е н ки н а  А .Г ., М о скал ен ко  Т .А ., К ан ы ги н  А .В ., Т и м о х и н  А .В . Новы е данны е по 
стр ати гр аф и и  о рдовикских о тл о ж ени й  запада В илю йской синеклизы  по м атериалам  б ур е
ния / /  Геология позднего докембрия и палеозоя Сибири. Новосибирск, 1990. С. 69-71 .

Алихова Т.Н . Ярусное деление палеозоя на территории С С С Р  / /  Б иостратиграф ический сборник. 
Вып. 6. Л., 1977. С. 3 -15. (Тр. В С Е ГЕ И . Нов. сер.; Т. 202).

Андреева О.Н. С трати гр аф ия  ордовикских отлож ений р. Лены  и р. И лим  / /  М атериалы  по геоло
гии Сибирской платформы. М.: Госгеолтехиздат, 1955. С. 107-128.

А ндр еева О .Н . С т р а ти гр а ф и я  ордовика А н га р о -О ки н с ко го  района / /  М атер и а л ы  В С Е Г Е И . Нов. 
сер. 1956. Вып. 23. С. 79-108.

А ндр еева О .Н . С тр а ти гр а ф и я  ордовика А н га р о -О ки н с ко го  района / /  М атер и а л ы  по геологии и 
полезным ископаемы м Сибирской платф ормы. Л., 1959. С. 79-108.

А ндреева О.Н. Н и ж н е о р д о в и кс ки е  о тл о ж ени я  севера Сибирской платф орм ы  / /  Т руд ы  В С Е Г Е И . 
Нов. сер. 1967. Т . 129. С. 12-26.

Антонова Т .Ф ., К о с ухи н а  И .Г . Л итологическая  х а р а кте р и сти ка  новых разрезов ордовика-верхнего  
палеозоя в К ур ейской  синеклизе / /  Закономерности разм ещ ения скоплений неф ти и газа на 
Сибирской платф орме. Новосибирск: И зд . С Н И И Г Г и М С , 1979. С. 4 -19 .

А рсеньев А .А . Геологическое строение О л е н е к -М а р х и н с ко го  м еж д ур еч ь я  / /  М атер и ал ы  по гео
логии и полезные ископаемые Я А С С Р . М ., 1961. Вып. 5. С. 58-86.

Астрова Г.П . М орф ология, история р азвити я  и система ордовикских и си л ур ийских м ш анок. М.: 
Н а у ка , 1965. 335 с.

А тл ас  палеозойской ф ауны  Тайм ы ра. 4 .1 .  Б рахиоподы , остракоды , конодонты  /  А .Ф . А б у ш и к ,  
Т .Л . М о д зал ев ская , Т .Ю . Толм ачева, Л .М . М ел ьни ков а, Н .Н . Соболь, Р .Ф . Соболевская. СПб.: 
И зд -во  С П б кар тоф аб рики  В С Е Г Е И , 2003. 240 с.

А тл ас  ф ауны  и флоры п алеозоя-м езозоя  Заб ай каль я  /  А .В . К у р и л е н ко , Г.В. К о тл я р , Н .П . К у л ь 
ков, Н .И . Р аитина, Н .Г. Я дрищ енская, Л .П . С тарухина , Е .М . М аркович, Т .М . О кунева, Т .А . Доль
н и к , Л .И . П о п еко , Г.В. Б еляева, А .С . Б яков , Ф .Н . Б аш уро в а , А .В . Т и м о х и н , И .В . К оров ников ,
Н .К . М о гуч ева , Н .Г . И зо х , С .А . А нисим ова, Т .В . К л ец , Р .М . И ванова, Г .А . С тука л и н а . Новоси
бирск: Н аука . Сиб. отд-ние, 2002. 714 с.

Балаш ов З.Г. Н аутилоидеи ордовика Сибирской платформы. Л.: И зд -в о  Л Г У , 1962. 205 с.
Б арабы ш ева Е.Е., П ахом ов Н .П . К  вопросу о стр ати гр аф и и  ордовика В е р х н е -К а л а р с ко го  гр аб е

на / /  Новые данные по биостратиграф ии палеозоя и мезозоя юга Дальнего Востока. В лади
восток: Д В О  А Н  С С С Р , 1990. С. 62-68.

Б гатов  В .И . Л и то л о го -ге о х и м и ч е с ки е  зако н о м ер н о сти  осад кообразования в ордовике и си л ур е  
Сибирской платформы. Красноярск, 1973. 240 с.

Бгатов В.И., М а т у х и н а  В.Г. Законом ернсти осадконакопления в ордовике и силуре северо-запад
ной части Сибирской платформы. Новосибирск, 1965. 123 с. (Тр. С Н И И Г Г и М С ; Вып. 52).



Б гатов В.И ., М ар ко в  Е .П ., М а т у х и н а  В.Г., Рем пель Т .Г . П ал еогеограф ия  северо-запада С ибирской  
платф ормы  в ордовике / /  Л ито л огия  и осадочные полезны е ископаем ы е С ибирской п л а т 
формы. Новосибирск, 1969. С. 17-33. (Тр. С Н И И Г Г и М С ; Вып. 98).

Б ио стратиграф ия  и ф ации ордови ка-си лур а С еверо-В остока С С С Р  /  Составитель М .М . О радов- 
ская. М.: Недра, 1988. 176 с.

Бялы й В.И. С тратиграф ическое значение интейоцератид и возможны е причины  их эндемизма / /  
Тезисы  докладов I I I  Всесоюзного коллоквиум а по наутилоидеям  и родственным группам. Л.: 
И зд -во  Л Г У , 1971. С. 22 -24 .

Бялы й В.И. М оноплакоф оры , гастроподы и цефалоподы ордовика / /  Б иостратиграф ия кем б р ий
ских и ордовикских отложений юга Сибирской платформы. М.: Недра, 1974. С. 53-88 .

Бялы й В.И. Б ио стратиграф ия  пограничны х о тлож ени й н и ж н его  и среднего ордовика на юге С и 
бирской платф орм ы  / /  Проблемы  стр ати гр аф и и  ордовика и силура Сибири. Новосибирск: 
Н аука . Сиб. отд-ние, 1977а. С. 59-67.

Б ялы й В.И . К  палеогео гр аф ии  ордовика И р к у тс к о го  ам ф и те атр а  на р у б е ж е  ранней  и средней  
эпох / /  М а т е р и а л ы  по геологии  С и б и р ско й  платф о рм ы  и с м е ж н ы х  областей. И р к у т с к :  
Вост.-Сиб. кн. изд-во, 19776. С. 167-171.

Бялы й В.И., К ун и ц ы н  В .Ю . Д ин ам ика ордовикского бассейна на тер ритор ии  И р к у тс ко го  субреги
она / /  Геология и полезные ископаемы е юга Восточной Сибири. И р к у т с к , 1984. С. 45 -47 .

Бялы й В.И., О гиенко  Л.В., К ун ицы н  В.Ю . С трати гр аф ия  ниж него  ордовика нюйского и березовско- 
го стр ати гр аф и чес ки х  участков  / /  П роблем а возраста гео логических образований В осточ
ной Сибири. И р к у т с к , 1984. С. 30 -31 .

Бялы й В.И., Алексеев С.П., Б лажнова Л .Л . Д етали зация  местны х страти гр аф и ческих схем ордови
ка  И р к у т с к о го  ам ф и те атр а  / /  Т ези сы  докл. ко  2 -й  сессии В С О  В П О  “Б и о стр а ти гр а ф и я  
гео л кар те -50”. И р к у т с к , 1986. С. 25 -27 .

Востокова В.А . О р д ови кские и си л ур и й ски е гастроподы  С ибирской платф ормы . М .: Го сгео л тех- 
издат, 1962. 46 с.

Вы соцкий А .А ., А ндреева О.Н. Р азр ез ордовика на р. К улю м бе / /  М атер и ал ы  по геологии и по
лезным ископаемым Восточной Сибири. Л.: Недра. Ленингр. отд-ние, 1967. С. 68-82 .

Геологическое строение и перспективы  неф тегазоносности северо-запада Сибирской платф ормы. 
Л.: Гостоптехиздат, 1963. 184 с.

Геология СССР. Т. X V :  Красноярский край. Ч. 1. Геологическое описание /  Под ред. Ю .А . К узн е ц о 
ва, И.В. Л учицкого . М.: Гос. н ауч .-техн . изд-во л итературы  по геологии и охране недр, 1961. 
816 с.

Геология СССР. Т. X V I I :  И р к у тс ка я  область. 4 .1 .  Геологическое описание /  Под ред. М .М . О динцо
ва. М.: Гос. н ауч .-техн . изд-во литературы  по геологии и охране недр, 1962. 515 с.

Геология СССР. Т. X V I I I :  Западная часть Я кутско й  А С С Р . Ч. 1. Геологическое описание. Кн. 1 /  Под  
ред. Ф.Г. М аркова. М.: Недра, 1970. 536 с.

Голованов Н .П . Новые данные по стр ати гр аф и и  ордовикских о тлож ени й в районе среднего те ч е 
ния р. М айм еча / /  Инф . бюл. Н И И Г А . 1960. Вып. 19. С. 21-24 .

Д аценко  В.А., Л а за р е н ко  Н .П . Новые данны е по страти граф и и кем б р ийских о тлож ени й в северо- 
западной части  С ибирской платф орм ы  (м еж д ур ечь е  Х а н т а й к а -К у л ю м б е ) / /  Сб. статей  по 
геологии А р кти ки . Л.: Н И И Г А , 1960. Вып. 14. С. 55-62.

Д ивина Т .А ., С таросельцев В.С., Л о п у ш и н с к а я  Т .В ., Я д р ен ки н а  А .Г . О рд овик и силур  Л ед ян ско й  
площади по данным бурения / /  Геология и геоф изика. 1992. №  3. С. 19-27.

Дом иниковский В.Н., Либрович В.Л. О литологии и ф ациях н иж неорд овикских отлож ений юга С и 
бирской платформы. Л., 1976. С. 53 -68 .

Дополнения к  стратиграф ическом у кодексу России. СПб.: И зд -во  В С Е Г Е И , 2000. 112 с.
Доронина С .И ., К и л и н а  Л .И ., Ковалев Ю .В . С тр а ти гр а ф и я  н и ж н е-с р е д н е п а л е о зо й ски х  о тл о ж ен и й  

И л и м п ей ско го  свода / /  Р егиональная  стр ати гр аф и я  н еф тегазоносны х провинций Сибири. 
Новосибирск: И зд . С Н И И Г Г и М С , 1985. С. 34-42 .

Д рагунов В.И ., См ирнова Е.Б. Особенности геологического строения северо-западной части С р ед 
несибирского плоскогорья / /  М атер иалы  по геологии Восточной Сибири. Л.: Недра. Ленингр. 
отд-ние, 1964. С. 41 -57 .

Е лты ш ева Р.С. О р д о в и кски е  и си л ур и й с ки е  кр и н оид еи  С и бирской  платф орм ы . М .: Го сгео л те х -  
издат, 1960. 40 с.

Занин Ю .Н . О рдовикские и силурийские отлож ения И р кутс ко го  ам ф итеатра. Новосибирск: Н а ука . 
Сиб. отд-ние, 1970. 218 с.



Занин  Ю .Н ., О гиенко Л.В. С трати гр аф ия  ордовика ю го-западной части И р кутс ко го  ам ф итеатра / /  
Сов. геология. 1964. № 4 . С. 109-114.

З ан и н  Ю .Н ., О ги енко  Л .В . Н екото ры е новые данны е по стр ати гр аф и и  ордовика И р к у тс к о го  ам 
ф итеатра / /  Т р у д ы  совещ ания по стр ати гр аф и и  Я ку тс ко й  А С С Р . Я к у т с к , 1969. С. 365-372 . 
(М атер иал ы  по геологии и полезным ископаемы м Я ку тс ко й  А С С Р ; Вып. X I I I ) .

Зинченко  Вл.Н. Литолого-ф ациальны е и палеотектонические условия формирования перспективно
неф тегазоносных комплексов ордовика, силура и девона на западе Сибирской платформы / /  
Проблемы геологии неф ти и газа Сибирской платформы. Л.: Изд. В Н И Г Р И , 1982. С. 47-53 .

И ванова В.А . Зональное расчленение кр и в о л уц ко го  и м ан газейского  ярусов среднего ордовика  
Сибирской платф ормы  по ф ауне остракод / /  Тезисы  докладов на М ежведом ственном  сове
щ ании по разработке униф ицированны х стр ати гр аф и ческих схем Сибири. Л., 1956. С. 35 -36 .

Иванова Е.А., С о ш кин а Е.Д., Астрова Г.Г., Иванова В.А. Ф ау н а  ордовика и готландия н иж н его  т е 
чения р. П одкам енной Т у н гу с ки , ее экология и стратиграф ическое значение / /  Т руды  П а -  
леонтол. и н -та  А Н  СССР. 1955. Вып. 56. С. 93-196.

И вановский  А.Б. Р угозы  ордовика и силура Сибирской платф ормы . М .: И зд -в о  А Н  С С С Р , 1963. 
160 с.

К аны гин  А.В. Экологические типы  ордовикских остракод / /  Среда и ж и зн ь  в геологическом прош 
лом: палеоэкологические проблемы. Новосибирск: Н а ука . Сиб. отд-ние, 1974. С. 87-100.

К ан ы гин  А.В. Зональные комплексы  остракод верхнего ордовика Сибирской платф ормы / /  С тр а 
тиграф ия ордовика Сибирской платформы. Новосибирск, 1975. С. 209.

К ан ы гин  А.В. Зональное расчленение ордовика Сибири по остракодам / /  М икр оф ауна фанерозоя  
Сибири и см еж н ы х регионов. С трати гр аф и ч ески е  и биогеограф ические комплексы . Новоси
бирск, 1985. С. 4 -10.

К ан ы ги н  А.В. О рдовикский этап развития  биосферы. Кардинальная  перестройка м орских экосис
тем / /  Геодинамика и эволюция Земли: М атериалы  к  науч. конф. Р Ф Ф И . Новосибирск: Н И Ц  
О И Г Г М  СО  Р А Н , 1996. С. 170-173.

К ан ы ги н  А.В., М о скал ен ко  Т .А ., Я др енкина А .Г., Семенова В.С. О  стратиграф ическом  расчленении  
и коррел яции среднего ордовика Сибирской платф ормы  / /  Проблемы  стр ати гр аф и и  ордо
вика и силура Сибири. Новосибирск: Н аука . Сиб. отд-ние, 1977. С. 3-43.

К ан ы ги н  А.В., М о скал ен ко  Т .А ., Я д р ен ки н а  А .Г . О пограничны х о тл о ж е н и я х  н и ж н его  и среднего  
ордовика на Сибирской платф орме / /  Геология и геоф изика. 1980. № 6 . С. 13-18.

К а н ы ги н  А .В ., М о с ка л е н ко  Т .А ., Я д р ен ки н а  А .Г ., Ш и ш к и н  Б.Б., Абаим ова Г .П ., Л о п у ш и н с к а я  Т.В . 
С тр а ти гр а ф и я  о р д о в и кски х  и с и л у р и й с ки х  о тл о ж е н и й  З ап ад но й  Я к у т и и  (по м атер иал ам  
бурения) / /  Б иостратиграф ия и палеогеограф ия палеозоя Сибири. Новосибирск: И зд . И Г и Г , 
1985. С. 43-55 .

К ан ы гин  А.В., М оскал енко  Т .А . М у ктэ й с ки й  горизонт и его значение для стратиграф ии погранич
ны х отлож ений н и ж н его  и среднего ордовика / /  Тез. докл. ко 2 -й  сессии В С О  В П О  “Б ио
стратиграф ия ге о л ка р те -5 0 ”. И р к у т с к , 1986. С. 30 -31 .

К а н ы ги н  А .В., Я д р ен ки н а  А .Г ., Л о п у ш и н с к а я  Т .В ., М о скал ен ко  Т .А ., Т есако в  Ю .И ., С енников Н .В ., 
Тим охин А.В. Новые данные по стратиграф ии ордовикских и си л урийских отлож ений Л ено - 
Т ун гусско й  неф тегазовой провинции / /  Геология и проблемы поисков новых кр уп н ы х мес
торож дений неф ти и газа в Сибири: Р езультаты  работ по М еж ведом ственной региональной  
научной программе “П о и ск” за 1994 год /  Глав. ред. акад. А.Э. Конторович, акад. В.С. Сурков. 
Ч. 1. Новосибирск, 1996. С. 51-57.

К а н ы ги н  А .В ., Т еса ко в  Ю .И ., Ш аб анов  Ю .Я ., Я д р е н ки н а  А .Г ., Л о п у ш и н с к а я  Т .И ., Л у ч и н и н а  В .А ., 
Тим охин  А.В. Н и ж н и й  палеозой Э венкии: стратиграф ия, ф ации, палеонтологическая х а р а к 
те р и сти ка  / /  Проблем ы  недропользования на тер ритор ии  Э венкийского  автономного о к р у 
га. Красноярск, 1999а. С. 15-16.

К ан ы ги н  А.В., Я д р ен ки н а  А .Г., Абаимова Г.П ., Сычев О.В., Т и м охи н  А .В., М о скал ен ко  Т .А ., С е н н и 
ков Н.В. О рдовик западного обрамления Вилю йской синеклизы : стратиграф ия, ф ации, п але
онтологическая хар актер и сти ка  / /  Геология и геоф изика. 19996. Т. 40, № 7 . С. 1043-1058.

К ан ы ги н  А.В., Я д р ен ки н а  А .Г., Т им охин  А .В., Сычев О.В. Региональная стр ати гр аф и ческая  ш ка л а  
ордовика С и бирской  платф орм ы  к а к  основа региональной геологии и р е ко н с тр у кц и и  гло 
бальных событий ордовикского периода / /  М атер иалы  региональной конф еренции геологов 
Сибири, Дальнего Востока и Северо-Востока России. Т. 2. Том ск, 2000. С. 283-285.

К и р и чен ко  Г.И . К  стратиграф ии отлож ений н иж н его  палеозоя р. П одкам енной Т ун гу ски . М ., 1950. 
С. 87-99. (Тр. В С Е Г Е И ; Вып. 1).



К н я зев  С.А. О рд овикские о тлож ени я ш иротного  течения А нгары  / /  Геология и геоф изика. 1978. 
№  10. С. 54-61.

К н я зе в  С .А ., М а р ко в  Е .П . К  с тр а ти гр а ф и и  и пал еогео гр аф ии  ордовика ю го -во сто ка  С и бир ской  
платформы / /  Сов. геология. 1973. №  9. С. 86-94.

К н я зе в  С.А., Бгатов В .И ., Бондарев В .И ., М ар ко в  Е .П ., М ар ко ва Л .Г., М а т у х и н а  В.Г. К  истории гео
логического  р а зв и ти я  С и бир ской  платф орм ы  в раннем  ордовике. Л ., 1975. С. 9 6 -1 2 0 . (Т р . 
В Н И Г Р И ; Вып. 373).

К ор ен ь  Т .Н . П роблем ы  общ ей стр ати гр аф и ческо й  ш кал ы  ордовиксой системы  / /  Региональная  
геология и металлогения. 2002. №  15. С. 14-25.

Кравцов А.Г., М ар ко вски й  В.А. К  вопросу об устькутском  ярусе и его границе с верхним кем бри
ем на северо-западе С ибирской платф орм ы  / /  Проблемы  геологии и м инеральны х р есу р 
сов Тайм ы ра, Северной Земли и севера Среднесибирского плоскогорья. Л.: Недра. Л енингр. 
отд-ние, 1965. С. 57 -65 . (Тр. Н И И Г А ; Т. 145).

К р а ш ен и н н и ко в  Г .Ф . Геология А н га р о -И л и м с ко го  ж ел езо руд н ого  района / /  Т р у д ы  В С Г Т . 1935. 
Вып. X I I .  122 с.

К ул ь ко в  Н .П ., С евергина Л .Г . С тр а ти гр аф и я  и брахиоподы  ордовика и н и ж н его  силура Горного  
Алтая. М.: Н а у ка , 1989. 223 с.

Л а за р е н ко  Н .П . Б ио страти граф и я  и некоторы е новые трилобиты  верхнего  кем брия О ленекского  
поднятия  и Х а р а у л а х с к и х  гор / /  У ч . зап. Н И И Г А . П ал ео нтол огия  и стр ати гр аф и я . 1966. 
Вып. И . С. 33-78.

Л а за р е н ко  Н .П ., Н и ки ф о ро в  Н .И . К о м п л ексы  трилобитов из о тл о ж е н и й  верхнего  кем б р ия  р е ки  
Кулю м бе (северо-запад Сибирской платф ормы ) / /  Учен. зап. Н И И Г А . Палеонтология и био
стратиграф ия. Л., 1968. Вып. 23. С. 20 -80 .

Л а за р е н ко  Н .П ., Н и ки ф о ро в  Н .И . С р ед ний  и верхний  кем б р ий  севера С и бир ской  платф орм ы  и 
п рил егаю щ их скл адчаты х областей / /  С трати гр аф ия , палеогеограф ия и полезные ископае
мые Советской А р кти ки . Л.: Н аука . Ленингр. отд-ние, 1972. С. 4 -9 .

Лебедь Г.Г., Одинцов М .М ., Труф анова А .П . К  стратиграф ии ордовика, силура и девона И р к у тс к о 
го ам ф итеатра / /  Геология и геоф изика. 1960. № 2 . С. 28-41.

Лобанов М.С., Синдеров М .А ., Д аш ке в и ч  Л .М . О рд овикские о тл о ж ени я  бассейнов р ек  К ун ер м ы  и 
О к у н а й к и  / /  Новы е данны е по геологии, неф тегазоносности и полезны м ископаем ы м  И р 
кутско й  области. М.: Недра, 1964. С. 121-129.

Л о п у ш и н с ка я  Т.В ., Я д р ен ки н а  А .Г., К ан ы ги н  А.В ., П ельм ан Ю .Л ., М ас те р е н ко  С.В., Д оронина С .И ., 
Дубатолова Ю .А ., Заславская Н .М ., М о скал ен ко  Т .А ., О бут А .М ., Сенников Н.В., Семенова В.С., 
Я рош инская  А .М . Ордовик и силур Н огинской площ ади (Сибирская платф орма) / /  Геология  
и геофизика. 1983. №  6. С. 33-39.

Л о пуш и н ская  Т.В., Я др енкина А.Г. Л и то стр атиграф ия  ордовикских и силур ийских отлож ений С и 
бирской платф орм ы  / /  Р егио нальная  стр ати гр аф и я  неф тегазоносны х п ровинций С ибири. 
Новосибирск, 1985. С. 65 -77 .

Л о п у ш и н ска я  Т.В ., Я д р ен ки н а  А .Г., П етр а ко в  В .У . С тр а ти гр аф и я  ордовика и силура С у х о ту н гу с 
ской площ ади по м атериалам  бурения / /  Региональны е и местные стратиграф ические под
разделения для крупномасш табного геологического картирования. Новосибирск, 1986. С. 65-72 .

М аксим ова З.А . Трилобиты  ордовика и силура Сибирской платформы. М.: Госгеолтехиздат, 1962. 
215 с.

М ар ко в  Е.П. О ф ациальной зональности бассейна р. П одкам енной Т у н гу с к и  в раннем ордовике / /  
М а те р и а л ы  по геологии , ге о ф и зи ке  и полезны м  ископаем ы м  С ибири. Н овосибирск: И зд . 
С Н И И Г Г и М С , 1965. Вып. 34, ч. I. С. 125-136.

М ар ко в  Е.П. О  наддолборских слоях верхнего  ордовика в бассейне р. П од кам енн ая  Т у н гу с к а  / /  
С тратиграф ия палеозоя Средней Сибири. Новосибирск: Н а ука . Сиб. отд-ние, 1967. С. 97-99.

М арков  Е.П. О рдовик и ранний силур ю го-запада Т унгусской  синеклизы. Л.: Недра. Ленингр. отд- 
ние, 1970. 144 с.

М ар ко в  Е.П. П алеогеограф ия раннего ордовика Сибирской платф ормы  / /  Законом ерности р азм е
щ ения скоплений неф ти и газа на Сибирской платф орме. Новосибирск: И зд . С Н И И Г Г и М С ,  
1979. С. 32-41.

М ар ко в  Е.П ., Семенова В.С. Н екоторы е п о зд н екем б р ийские и раннеор до викские трилобиты  бас
сейна р. П одкам енной Т ун гу ски  / /  Палеонтол. ж ур н . 1968. № 4 . С. 93-98.

М ар ко в  Е.П ., М ар ко в а  Л .Г . О рд ови кская  систем а / /  Геология инеф тегазоносность Л е н о -Т у н гу с -  
ской провинции. М.: Недра, 1977. С. 37-44. (Тр. С Н И И Г Г и М С ; Вып. 228).



М ар ко ва Л.Г., М ар ко в  Е.П . С трати гр аф ия  и литология ордовикских отлож ений центральной части  
Т унгусской  синеклизы  / /  Проблемы стратиграф ии ордовика и силура Сибири. Новосибирск: 
Н аука . Сиб. отд-ние, 1977. С. 67-74.

М арковский  В.А., Розова А.В. Н о рильско-И гарский  стратиграф ический район. Л итостратиграф ия / /  
С тратиграф ия ордовика Сибирской платформы. Новосибирск: Н аука . Сиб. отд-ние, 1975. С. 51-81.

М аслов В.П. Стром атолиты  (их генезис, метод изучения, связь с ф ациями и геологическое значе
ние на прим ере ордовика Сибирской платф ормы ). М ., 1960. С. 109-119. (Тр . Г И Н  А Н  СС СР; 
Вып. 41).

М ел ьников  Н.В. К о р р е л я ц и я  разрезов о р д о в и ка -н и ж н его  карбона в ш иротном  пересечении Т у н 
гусской синеклизы  (вдоль р. Н и ж н е й  Т у н гу с к и ) / /  Законом ерности разм ещ ен ия  скоплений  
неф ти и газа на Сибирской платформе. Новосибирск, 1979. С. 4 -19.

М и к у ц к и й  С.П. С тр а ти гр аф и я  доверхнепалеозойских о тло ж ени й  приенисейской части Сибирской  
платф ормы  / /  М атер иал ы  по региональной геологии. М ., 1960. С. 90 -108 . (Тр. С Н И И Г Г и М С ;  
Вып. 13).

М и к у ц к и й  С.П . О садочны е серии, ф ации и истори я  геологического  р азв и ти я  / /  Геологическое  
строение и п ер спективы  неф тегазоносности северо-запада С ибирской платф ормы . Новоси
бирск, 1963. С. 116-158. (Тр. С Н И И Г Г и М С ; Вып. 28).

М и к у ц к и й  С .П . Н и ж н и й  и средний ордовик С и бирской  платф орм ы  / /  С т р а ти гр а ф и я  палеозоя  
Средней Сибири. Новосибирск: Н аука . Сиб. отд-ние, 1967. С. 44-52 .

М ир ош н и ко в  Л.Д ., Кравцов А.Г., Щ еглова О.С. С хем а стр ати гр аф и и  н и ж н его  и среднего палеозоя  
северо-западной окраины  Сибирской платформы / /  Докл. А Н  СССР. 1959. Т. 126, №  2. С. 359-362.

М ихайлов М.В., Тесаков Ю .И . С тратиграф ия верхнего кембрия, ордовика и силура бассейна сред
него течения р. Вилю й / /  Геология и геоф изика. 1972. № 1 . С. 32-42.

М о скал ен ко  Т .А . Конод онты  кр иво л уц кого  яруса  (средний ордовик) С ибирской  платф ормы . М .: 
Н а у ка , 1970. 116 с.

М о скал ен ко  Т .А . Конодонты  среднего и верхнего ордовика Сибирской платф ормы . Новосибирск: 
Н аука . Сиб. отд-ние, 1973. 114 с.

М оскал енко  Т .А . Законом ерности развития  и биогеограф ические связи ордовикских конодонтоф о- 
рид на Сибирской платф орме / /  Среда и ж и зн ь  в геологическом прошлом. Палеобиогеогра
ф ия и палеоэкология. Новосибирск: Н а ука . Сиб. отд-ние, 1983. С. 76-97 . (Тр. И Г и Г  СО Р А Н ;  
Вып. 569).

М оскаленко  Т .А . Конодонты  из ордовика Д ал ды но-А л акитского  района (С ибирская платф орма) / /  
М икр оф ауна ф анерозоя Сибири и см еж ны х регионов. С тратиграф ические и биогеографичес
кие комплексы . Новосибирск: Н аука . Сиб. отд-ние, 1985. С. 71-87.

М оскал ен ко  Т .А . Конодонты  из ордовика западного обрамления Вилю йской синеклизы  (по м ате
риалам глубокого бурения) / /  М и кр о ф ау н а  и биостратиграф ия ф анерозоя Сибири и с м е ж 
ных регионов. Новосибирск: Н аука . Сиб. отд-ние, 1987. С. 178-184.

М оскаленко  Т .А ., Я дренкина А.Г. М у ктэ й с ки й  горизонт и его стратотип / /  Новое в палеонтологии  
и биостратиграф ии палеозоя азиатской части СССР. Новосибирск: Н аука . Сиб. отд-ние, 1990. 
С. 5 -21.

М ягко ва Е.И., Н икиф орова О.И., Вы соцкий А .А ., И вановский А.Б. С трати гр аф ия  ордовикских и си
л ури йских отлож ений долины р. М ойеро. С ибирская платформа. М.: И зд -в о  А Н  С С С Р, 1963. 
65 с.

М я гко в а  Е .И ., Н есто р  Х .Э ., Э тн асто  Р.Э. Р а зр е з  ордовика и си лур а р е ки  М ойеро. Н овосибирск: 
Н аука . Сиб. отд-ние, 1977. 176 с.

Н азим ков Г.Д., Давыдова И .В ., Ж у ко в и н  Ю .А . П ерспективы  неф тегазоносности отлож ений ордови
ка  и си л ур а зап ад н о й  части  С и б и р ской  платф орм ы  / /  М а те р и а л ы  н а у ч .-п р а к т и ч . конф . 
Новосибирск: И зд . С Н И И Г Г и М С , 2003. С. 264-267.

Н е ц к а я  А .И . Семейство T e tra d e llid a e  / /  М атер иал ы  по палеонтологии. Новые семейства и роды. 
М ,  1956. 88 с.

Н ехорош ее В.П. О рдовикские и си лурийские м ш ан ки  Сибирской платф ормы. М.: Гостоптехиздат, 
1961. 246 с.

Н и ж н и й  ордовик ю го-востока Сибирской платформы (литология, ф ации) /  И.В. Николаева, Л.Г. В а
кул ен ко , А .Г. Я д р ен ки н а , Г .П . Абаим ова, О.В. Сычев, М .Ю . Кам ен ев а, И .Г . К осухи на . Н овоси
бирск: Н аука . Сиб. отд-ние, 1986. 226 с.

Н и ж н и й  п ал еозо й  ю го -за п а д н о го  скл он а А н а б а р с к о й  а н те к л и з ы  (по м а те р и а л а м  б у р е н и я ) /  
Ю .Я. Ш абанов, В.А. А сташ ки н , Н.В. Ваганова, Т.В. Пегель и др. Новосибирск: Н аука . Сиб. отд- 
ние, 1987. 207 с.



Н икиф орова О .И . Новы е данны е по стр ати гр аф и и  и палеогеограф ии ордовика и силура С и бир 
ской платф ормы  / /  М атер иал ы  по геологии и полезным ископаем ы м  С ибирской платф ор
мы. 1955. С. 50-106. (В С Е ГЕ И . Нов. сер.; Вып. 7).

Н икиф орова О .И ., А ндр еева О .Н . С тр а ти гр а ф и я  ордовика и силура С ибирской  платф орм ы  и ее 
палеонтологическое обоснование. Л.: Го стоптехиздат, 1961. 412 с.

Н и ко л ь ски й  Ф .В ., В ялы й В.И . О порны й р азр ез  ордовика В е р х н екал ар ско й  впадины  Уд оканского  
района / /  С трати гр аф ия  и биостратиграф ия юга Восточной Сибири. И р к у тс к , 1991. С. 71-82.

Н икол ьский  Ф .В., Вялы й В.И., Станевич А .М ., К у н и ц и н  В .Ю ., Л еснянски й  А .П . Опорны й разрез ор
довика В ерхнекал арской  впадины / /  Проблема возраста геологических образований Восточ
ной Сибири. И то ги  и дальнейш ие направления исследований с целью подготовки к  изданию  
“Г ео л ка р ты -50”. И р к у тс к : В о с т С и б Н И И Г Г и М С , 1984. С. 28 -30 .

О бручев В.А. Д ревнепалеозойские осадочные породы долины р. Л ены  м е ж д у  ст. К а ч у гс ко й  и В и 
тим ской / /  Зап. Вост.-Сиб. отд. Русского геогр. о-ва по общей географ ии. 1892. Т. 26, вып. 1. 
С. 178-191.

О бут А .М ., Соболевская Р.Ф . Н екоторы е стереостолонаты  позднего кем брия и ордовика Н о риль
ского района / /  Новы е данны е по б и о с тр ати гр а ф и и  н и ж н е го  палеозоя  С и бир ской  п л а т 
формы. М.: Н а у ка , 1967. С. 45-64.

О бут А .М ., С енников Н .В . Гр ап то л иты  си лур а С ибирской  платф орм ы  (лландовери бассейна р ек  
Горбиачин и К улю м бе) / /  С илур С ибирской платформы. Граптолиты  и хитинозои. Новоси
бирск: Н аука . Сиб. отд-ние, 1980. С. 3-51.

О бут А .М ., С енников Н.В . П од тип  G ra p to lith in a . Граптолиты  / /  О рдовик С ибирской платф ормы . 
П алеонтологический атлас. Новосибирск: Н а ука . Сиб. отд-ние, 1984. С. 103-111.

О б ут А .М ., С енн ико в  Н .В ., З асл ав ская  Н .М . С и б и р ски е  ко м пл ексы  гр аптол и то в  и хи ти н о зо й  на 
р уб еж е кем брия и ордовика / /  Геология и геоф изика. 1984. №  3. С. 3-8 .

О ги ен ко  Л.В. Б и о стр ати гр аф и ческо е  расчленение н и ж н его  ордовика в ю ж н о й  части  С ибирской  
платф орм ы  / /  П роблем ы  стр ати гр аф и и  ордовика и си лур а С ибири. Н овосибирск: Н а у к а . 
Сиб. отд-ние, 1977. С. 43-59 .

О ги е н ко  Л.В. Т р и л о б и ты  и б и о с тр ати гр а ф и я  н и ж н е о р д о в и кс ки х  о тл о ж е н и й  на юге С и бир ской  
платформы. М.: Н едра, 1992. 160 с.

О гиенко  Л.В., Вялы й В .И ., Колосницы на Г.Р. Б ио стратиграф ия  кем б р и й ски х  и ордовикских отло
ж ен и й  юга Сибирской платформы. М.: Н едра, 1974. 207 с.

О гиенко  Л.В., Бялы й В.И ., Колосницы на Г.Р. Б иостратиграф ия ордовика и силура в Д ал д ы но -А л а- 
китском  районе Я к у т и и  / /  Геология и геоф изика. 1983. №  4. С. 29-34.

О гиенко  Л.В., Н и кол ь ски й  Ф .В., П етр у н и н а  З.Е. Новые трилобиты  раннего ордовика В е р х н е кал ар 
ской впадины Северного Забайкалья и северо-запада К узн е ц ко го  А л а та у  / /  Новости п але
онтологии и стратиграф ии. Новосибирск, 2003. Вып. 5. С. 65 -80 . (П рил . к  ж у р н . “Геология и 
геоф изика”; Т. 44).

О динцов М .М . К  и сто р и и  р а зв и ти я  н и ж н е п а л е о зо й с ко го  бассейна И р к у т с к о го  ам ф и те а тр а  / /  
Вопросы геологии А зии. М ., 1954. С. 383-394. (Тр. А Н  СССР; Т. I).

О радовская М .М . Б ио стратиграф ия  и ф ации орд о ви ка-си л ур а С еверо-В остока С С С Р. М .: Н едра, 
1988. 176 с.

О рдовик Сибирской платф ормы . Опорны е разрезы  верхнего ордовика (биостратиграф ия и ф а у 
на) /  Т .А . М оскаленко , А .Г. Ядренкина, В.С. Семенова, А .М . Я рош инская. М.: Н а ука , 1978. 164 с.

О рд овик С ибирской  платф орм ы . О порны й р азр е з  на р. К ул ю м б е /  П од ред. Б.С. Соколова. М .: 
Н а у ка , 1982. 224 с.

О рдовик западной части  И р к у тс ко го  ам ф и театр а  /  А .В. К ан ы ги н , Т .А . М о скал ен ко , Т .А . Д ивина,
B. Г. М атухи н а , А .Г. Я дренкина. М.: Н а у ка , 1984а. 159 с.

О рдовик Сибирской платф ормы . П алеонтол огический  атлас /  А .В. К ан ы гин , А .М . О бут, К .Н . Вол
кова и др. Новосибирск: Н аука . Сиб. отд-ние, 19846. 242 с.

О рдовик Сибирской платф ормы . Ф ау н а  и стр ати гр аф и я  Л енской  ф ациальной зоны /  А.В. К а н ы 
гин, Т .А . М о скал ен ко , А .Г . Я д р ен ки н а , Г .П . А баим ова, В.С. Семенова, О.В. Сы чев, А .В . Т и м о 
хин. Новосибирск: Н аука . Сиб. отд-ние, 1989. 216 с.

О рд ов и к се в ер о -зап ад а  С и бир ской  п л атф орм ы  /  Ю .И . Т есако в , А .В . К а н ы ги н , А .Г . Я д р е н ки н а , 
О.Н. Симонов, О.В. Сычев, Г.П . Абаимова, Т .А . Дивина, Т .А . М оскаленко . Новосибирск: И зд -в о  
С О  Р А Н , ф илиал “Гео”, 2003. 364 с.

П ереладов В .П ., Абаим ова Г .П ., Я д р ен ки н а  А .Г ., П егель  Т .В ., Сы чев О.В., Д ор о ш енко  Л .Д ., С е н н и 
ков Н.В., Т им охин  А .В. Н и ж неп ал еозой ски е (ордовикские и си лурийские) отлож ени я  Ч и р и н -  
динской площ ади (север Сибирской платф орм ы ) / /  Геология и геоф изика. 1996. Т . 37, №  2.
C. 53-63.



П етр а ко в  В .У. С тр а ти гр аф и я  н и ж н его  палеозоя Т ур ух ан ско го  района / /  Геология и геоф изика. 
1964. № 4 . С. 81-86 .

Полевой атлас ордовикской и силурийской ф ауны  Сибирской платформы /  О.Н. Андреева, З.Г. Б а
лашов, В.А. Востокова и др. М.: Госгеолтехиздат, 1955. 268 с.

П остановление М еж в ед ом ств енн о го  стр ати гр аф и ч ес ко го  ко м и те та  и его постоянны х ком иссий. 
Вып. 16г Л., 1976. 131 с.

П остановление М еж в ед ом ств енн о го  стр ати гр аф и ч ес ко го  ко м и те та  и его постоянны х ком иссий. 
Вып. 17. Л., 1977. 88 с.

П остановление М еж в ед ом ств енн о го  стр ати гр аф и ч ес ко го  ко м и те та  и его постоянны х ком иссий. 
Вып. 35. СПб., 2005. 48 с.

П остановление М еж в ед ом ств енн о го  стр ати гр аф и ч ес ко го  ко м и те та  и его постоянны х ком иссий. 
Вып. 36. СПб., 2006. 64 с.

Р аб ихан укаева Е.С. Л и то л огическая  х а р а кте р и с ти ка  о тл о ж ени й  ордовика западной окраины  С и 
бирской платформы / /  Бюл. М О И П . Отд. геол. 1968. № 2 . С. 97-104.

Р аб и х ан ука ев а  Е.С. Л и то л о ги я  о тл о ж ен и й  ордовика и силура западной части  С ибирской п л а т 
формы. Новосибирск: Н аука . Сиб. отд-ние, 1971. 219 с.

Р е ш е н и я  2-го  М еж вед ом ственн о го  стр ати гр аф и ческо го  совещ ания по докем брию  и ф анерозою  
Северо-Востока С С СР. М агадан, 1978. 152 с.

Р еш е н и я  IV  М еж ведом ственного  регионального стратиграф ического  совещ ания по докембрию  и 
фанерозою юга Дальнего Востока и Восточного Забайкалья. Хабаровск: Х Г Г Г П , 1994. 124 с.

Р еш е н и я  Всесою зного стр ати гр аф и ческого  совещ ания по докем брию , палеозою  и четвертичной  
системе Средней Сибири. Ч. I. Новосибирск: Изд. С Н И И Г Г и М С , 1983. 216 с.

Розман Х.С. Б иостратиграф ия и зоогеография верхнего ордовика Северной А зи и  и Северной А м е
рики. М.: Н а ука , 1977. 171 с.

Р о зм ан  Х .С . Б рахиопод ы  (R h y n c h o n e lla c e a ) м ан газей ского  и долборского горизонтов / /  Ф а у н а  
ордовика Средней Сибири. М.: Н а у ка , 1979а. С. 37-79.

Розм ан Х.С . О писание разрезов верхнего ордовика Средней Сибири / /  Ф ау н а  ордовика Средней  
Сибири. М.: Н а у ка , 19796. С. 5-37.

Р озм ан Х .С ., Ф ом ин Ю .М . К  биостратиграф ии позднеордовикских о тл о ж ен и й  бассейна р. П о д к а 
менная Т ун гу ска  / /  Изв. А Н  СССР. Сер. геол. 1967. №  3. С. 92-104.

Розм ан Х.С ., Иванова В .А., Красилова И .Н ., М орзалевская  Е.А. Б иостратиграф ия верхнего ордови
ка Северо-Востока СССР. М.: Н а ука , 1970. 288 с.

Розова А.В. Б и о стратиграф ическая  схема верхнего и верхов среднего кем брия и новые верхне
кем брийские трилобиты  / /  Геология и геоф изика. 1963. №  9. С. 3-18.

Розова А.В. Б иостратиграф ия и описание трилобитов среднего и верхнего кем брия северо-запада  
Сибирской платформы. М.: Н а ука , 1964. 146 с.

Розова А.В. Б иостратиграф ия и трилобиты  верхнего кем брия и н иж н его  ордовика северо-запада  
Сибирской платформы. М.: Н а ука , 1968. 196 с. (Тр. И Г и Г  СО  А Н  СССР; Вып. 36).

Розова А.В. О биостратиграф ических схем ах верхнего кембрия и ниж него  ордовика северо-запада  
Сибирской платф ормы  / /  Геология и геоф изика. 1970. № 5 . С. 26-31 .

Розова А.В., Я дренкина А .Г. Б иостратиграф ия и брахиоподы верхнего кем брия и ниж него  ордови
ка  разреза р. Кулю м бе (С ибирская платф орм а) / /  Новые данные по биостратиграф ии н и ж 
него палеозоя Сибирской платформы. М.: Н а у ка , 1967. С. 12-44.

С енников  Н .В. Г р ап то л и ты  палеозоя С ред ней  С ибири (си сте м ати ка , ф илогения, биохронология, 
биологическая природа, палеозоогеограф ия). Новосибирск: И зд -в о  С О  Р А Н , Н И Ц  О И Г Г М ,  
1996. 227 с.

Соколов Б.С., Тесако в  Ю .И . Т аб ул я ты  палеозоя восточной части  С ибири / /  Т аб ул я ты  палеозоя  
Сибири. М.; Л.: И зд -во  А Н  СС СР, 1963. С. 2-125.

Соколов Б.С., Кры лов Н.С. Л ито лого -палеогеограф ическая  ка р та  среднего ордовика. Л и то л о го -п а -  
леогеограф ическая  ка р та  позднего ордовика / /  А тл ас литоло го -палео геогр аф ически х к а р т  
СССР. М.: Недра, 1968.

Соколов Б.С., Кры лов Н.С. О рдовик / /  Палеогеограф ия СССР. М.: Недра, 1974. Т. I. С. 166-208.
С тр а ти гр аф и ч ески й  кодекс С С С Р  /  Составители: А .И . Б екке р , А .И . Ж ам о й д а , О .П . К овалевский , 

И .И . Краснов, М .С. М есеж нико в , А .И . М оисеева, В.Н. Я ркин. СПб.: В С Е Г Е И , 1992. 120 с.
С трати гр аф ический  словарь СССР. Кем брий, ордовик, силур, девон /  Ред. И .Е . Занин, Б.Л. Л и х а 

рев. Л.: Недра. Ленингр. отд-ние, 1975. 622 с.
С тр а ти гр а ф и я  ордовика С и бирской  платф орм ы  /  Ю .И . Т есако в , Ю .Н . З ан и н , Н .С . М а л и ч  и др. 

Новосибирск: Н а ука . Сиб. отд-ние, 1975. 255 с.



Сулимов И .Н . Геологическое строение и неф тегазоносность К ан ско -Т а се ев с ко й  впадины  / /  Ф о н 
ды С Н И И Г Г и М С . Новосибирск, 1965. Т . I. С. 128-133.

Сы чев О.В. П ал ео гео граф ия  раннего ордовика С ибирской  платф орм ы  / /  П ал ео эко л о ги ческий  и 
литоф ациальны й анал изы  для обоснования детальности региональны х стр ати гр аф и ч ес ки х  
схем. 1986. С. 50-58.

Сычев О.В. Условия осадконакопления в раннеордовикском  бассейне С ибирской платф орм ы  (на  
прим ере восточной части платф ормы ) / /  Биоф ациальны й анализ при палеогеограф ических  
реко нстр укц иях . Новосибирск, 1989. С. 34 -44 .

Сычев О.В., Я др ен кин а А .Г., Абаимова Г.П . О рганогенны е постройки раннего ордовика ю го-запада  
Сибирской платф ормы (бассейн р. П одкам енной Т ун гу ски ) / /  Среда и ж и зн ь  в геологическом  
прошлом. П алеоландш аф ты  и биофации. Новосибирск: Н а ука . Сиб. отд-ние, 1982. С. 126-154.

Сычев О.В., Я дренкина А .Г. Ф ац иал ьно-генети ческая  модель осадконакопления в раннем ордовике  
западной части  В илю йской синеклизы  / /  С тр а ти гр аф и я  и палеонтология Сибири. Новоси
бирск: И зд . С Н И И Г Г и М С , 2000. С. 68-73 .

Тесаков Ю .И . В ерхний ордовик и силур Сибирской платф ормы  / /  С трати гр аф ия  палеозоя С ред
ней Сибири. Новосибирск: Н аука . Сиб. отд-ние, 1967. С. 53-68 .

Т еса ко в  Ю .И ., Ш п у н т  Б.Р. С т р а ти гр а ф и я  о р д о в и кски х  и с и л у р и й с к и х  о тл о ж е н и й  м е ж д у р е ч ь я  
О л ен ека и М о р к о к и  / /  Новы е данны е по б иостр ати граф и и  н и ж н е го  палеозоя С и бирской  
платформы. Новосибирск: Н аука . Сиб. отд-ние, 1967. С. 75-85.

Тим охин  А.В. Трилобиты  из низов н и ж н его  ордовика ю го-востока Сибирской платф ормы  / /  Н о 
вости палеонтологии и стратиграф ии. Новосибирск, 2000. Вып. 2 -3 . С. 4 7 -60 . (П рил. к  ж у р н . 
“Геология и гео ф изика”; Т. 41).

Тим охин  А.В. Трилобиты  / /  А тлас ф ауны  и флоры палеозоя-м езозоя  Забайкалья. Новосибирск: 
Н аука . Сиб. отд-ние, 2002. С. 62-70.

Х а й зн и ко в а  К .Б ., Б ул гако в а  М .Д ., А баим ова Г .П . Р асчленени е о р д о в и кски х  о тл о ж е н и й  Б ер езов
ской впадины  ю го-востока С ибирской платф ормы  / /  С тр ати гр аф и я  и палинология осадоч
ных толщ  Я кути и . Я кутск: Я ку тс ки й  ф илиал СО А Н  СС С Р, 1982. С. 31-55.

Ч еркесо в  В .Ю . С тр а ти гр а ф и ч е с к и й  р азр е з  п ал еозо йских о тл о ж е н и й  в районе А н га р с к и х  поро
гов / /  И зв. Главного геолого-разведочного управления. 1931. Т. 50, вып. 60. С. 993.

Я д р ен ки н а  А .Г. О р асчленении в е р х н е кем б р и й ски х  и н и ж н ео р д о в и кски х  о тл о ж ен и й  на северо- 
западе С ибирской  платф орм ы  по брахиоподам  / /  М атер и а л ы  по стр ати гр аф и и  и палеон
тологии Сибири. Новосибирск, 1967. С. 66 -76 . (Тр. С Н И И Г Г и М С ; Вып. 55).

Я дренкина А.Г. О  возрасте долборского горизонта Сибирской платф ормы и о его границе средне
го и верхнего ордовика / /  Труды  С Н И И Г Г и М С . Вып. 110. 1970. С. 116-121.

Я дренкина А .Г. Брахиоподы  верхнего кем брия и ордовика северо-запада Сибирской платф ормы. 
Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1974. 163 с.

Я дренкина А.Г. Зональное расчленение ордовикских отложений Сибирской платформы по брахиопо
дам / /  С трати граф ия и палеонтология Сибири. Новосибирск: Изд. С Н И И Г Г и М С , 2000. С. 62-67 .

Я д р ен ки н а  А .Г ., К а н ы ги н  А .В ., М о скал ен ко  Т .А ., Семенова В.С. С тр а ти гр а ф и ч е с к о е  р асчленение  
о р д о ви кских о тл о ж е н и й  С и бир ской  платф орм ы  / /  Новы е м атер иал ы  по стр ати гр аф и и  и 
палеонтологии Сибири. Новосибирск, 1978. С. 42 -54 .

Я дренкина А.Г., Абаимова Г.П., Сычев О.В. О рифовых зонах н иж н его  ордовика запада Сибирской  
платф ормы  (к  постановке проблемы) / /  Геология риф овых систем кем брия западной Я к у 
тии. Новосибирск: И зд. С Н И И Г Г и М С , 1979. С. 110-118. (Тр. С Н И И Г Г и М С ; Вып. 270).

Я дренкина А .Г., Абаимова Г.П . Проблемы страти граф и и ордовика Сибирской платф ормы  / /  П р о 
блемы стратиграф ии Сибири в свете современных данных. Новосибирск: И зд . С Н И И Г Г и М С ,  
1980. Вып. 282. С. 3 4 ^ 6 .

Я д р ен ки н а  А .Г., Абаим ова Г .П . К о р р е л я ц и я  разноф ациальны х о тл о ж е н и й  раннего ордовика С и 
бирской платф орм ы  / /  С тр ати гр аф и я  и ф ации осадочных бассейнов Сибири. Новосибирск: 
Изд. С Н И И Г Г и М С , 1982. С. 89-94.

Я д р е н ки н а  А .Г ., Сы чев О .В ., А баим ова Г .П ., Л о п у ш и н с к а я  Т .В ., М о с к а л е н к о  Т .А ., К а н ы ги н  А .В ., 
О бут А .М ., Р яб уха  К .В ., Сенников Н.В ., Т им охин  А.В. С тр ати гр аф и я  ордовикских и си л ур и й 
ски х  о тл о ж е н и й  А й хал ь ско го  р айо на С и б и р ско й  п л атф орм ы  по м атер и а л ам  б ур ен и я  / /  
Палеонтология и биостратиграф ия палеозоя Сибири. Новосибирск: Н аука . Сиб. отд-ние, 1984. 
С. 17-25. (Тр. И Г и Г  СО  А Н  СССР; Вып. 584).

Я др ен кин а А .Г., К ан ы ги н  А.В., М о скал ен ко  Т .А . Типовой р азрез ордовика восточного борта Т у н 
гусской синеклизы  / /  С тратиграф ия и палеонтология докембрия и ф анерозоя Сибири. Ново
сибирск, 1985. С. 46 -53 .



Я д р ен ки н а  А .Г ., А баим ова Г .П ., Сы чев О.В. Л ито ф аци ал ь ны е ко м пл ексы  н и ж н е го  ордовика С и 
бирской платф орм ы  / /  Н и ж н и й  ордовик ю го-востока Сибирской платф ормы . Новосибирск: 
Н аука . Сиб. отд-ние, 1986. С. 8-26.

Я д р ен ки н а  А .Г., Абаим ова Г .П ., Д оронина С .И ., Сычев О.В., К ан ы ги н  А .В ., М о скал ен ко  Т .А ., Т и м о 
хи н  А.В. С тр а ти гр аф и я  и литоф ациальное районирование о рдови кских о тл о ж ени й  Т у н гу с 
ской синеклизы  (по м атериалам  б ур ен ия) / /  А ктуа л ь н ы е вопросы региональной геологии  
Сибири: Тез. докл. науч .-практич. конф. 21 -23  ноября 1990 г. Новосибирск, 1990. С. 157-159.

Я д р е н ки н а  А .Г ., А баим ова Г .П ., Сы чев О.В. О возрасте гу р а ги р с ко й  свиты  / /  С тр а ти гр а ф и я  и 
гл ав н ей ш и е собы тия в гео логическо й  и сто ри и  С ибири. Н овосибирск: И зд . С Н И И Г Г и М С ,  
1991а. С. 38—43.

Я д р ен кин а А .Г., Абаимова Г.П ., Сычев О.В., К ан ы ги н  А.В., М оскал енко  Т .А ., Т им охин  А.В. О рдовик  
Гаи нди нской  площ ади (ю го -зап ад  С ибирской  платф орм ы ) / /  С тр а ти гр а ф и я  и гл авней ш ие  
события в геологической истории Сибири. Новосибирск, 19916. С. 43 -50 .

Я д р ен ки н а  А .Г ., А баим ова Г .П ., Симонов О.В., Сы чев О.В., К ан ы ги н  А .В ., М о скал ен ко  Т .А ., Т и м о 
хин А.В. С тр а ти гр аф и я  ордовикских о тл о ж ени й  Норильского района (по м атериалам  б ур е
ния) / /  А ктуал ь н ы е вопросы региональной геологии. Новосибирск, 1991в. С. 99 -101 .

Я д р ен ки н а  А .Г ., К а н ы ги н  А .В ., М о скал ен ко  Т .А ., С енников Н .В ., Л о п у ш и н с к а я  Т .В ., Тесако в  Ю .И ., 
Тим охин А.В. Новые данные по стратиграф ии ордовикских и си л урийских отлож ений Л ен о - 
Т ун гусско й  неф тегазовой провинции / /  Геология и проблемы поисков новых кр уп н ы х мес
торож дений неф ти и газа в Сибири. Ч. 1. Новосибирск, 1996. С. 51-57.

Я др енкина А .Г., Сычев О.В. О рдовик Т ун гу сско й  синеклизы  и ее обрамления / /  С трати гр аф ия  и 
палеонтология Сибири. Новосибирск: И зд . С Н И И Г Г и М С , 2000. С. 56 -61 .

Я дренкина А.Г., К аны гин  А.В., Сычев О.В., Тим охин А.В. С тратиграф ия ордовика Норильского района 
по м атер и ал ам  б ур ен и я  / /  П роблем ы  с тр а ти гр а ф и и  и р егионал ьной геологии  С и бир и  /  
Под ред. И.В. Будникова. Новосибирск: Н аука . Сиб. отд-ние, 2006. С. 75-83.

A b a im o v a  G .P ., Y a d r e n k in a  A .G ., M o s k a le n k o  Т .A ., K a n y g in  A .V ., T im o k h in  A .V . N e w  d a ta  on 
s tra t ig ra p h y  of O rd o v ic ia n  sed im ents fro m  th e  w es t of V i ly u i S y n c lin e  b y  b o rin g  cores / /  
G eology of L a te  P re cam b rian  and Paleozoic of S iberia. Novosibirsk, 1990. P. 69-71 . [in Russian].

A likh o v a  T.N . Paleozoic stages on the te r r ito ry  of U S S R  / /  Collection of b iostratigraph ic  papers. V . 6. 
Len ingrad , 1977. P .3 -1 5 . (T ru d y  V S E G E I. N e w  ser.; V . 202) [in Russian].

A p o lo n ov M .K ., C h u g a e v a  M .N ., D u b in in a  S.V. an d  Z h e m c h u z h n ik o v  V .G . B a ty rb a y  Section, S o u th  
K azah stan , U S S R  -  p o ten tia l s tra to ty p e  fo rth e  C a m b ria n -O rd o v ic ia n  B o u n d ary  / /  Geol. M ag. 
1988. V. 125, N 4 . P .4 4 5 -4 4 9 .

A tlas  of Paleozoic-M esozoic fa u n a  and flo ra  of T ran sb a ika lia  /  A .V . K u rilen ko , G .V . K o tly a r , N.P. K u l '
kov et al. Novosibirsk: N auka. S iberian  B ranch, 2002. 714 p. [in Russian].

B a la sh ev  Z .G . N a u tilo id s  o f th e  O rd o v ic ia n  of th e  S ib e ria n  P la tfo rm . L e n in g ra d : L S U  P u b lish in g  
House, 1962. 205 p. [in Russian].

Barnes C.R., F o rtey  R.A., W illiam s S.H. T h e  P a tte rn  of global b ioevent d urin g  the O rdovic ian  period / /  
G lobal events and events s tra tig rap h y  in  th e  Phanerozoic: results of in te rn a tio n a l in te rd ic ip lin a ry  
cooperation in  th e  IG S P  Pro ject 216 “G lobal Biological Events in E a rth  H is to ry ” /  O.H. W alliser  
(Ed.). B erlin ; H e ild e rb e rg ; N e w  Y o rk : S p rin g er V erlag , 1995. P. 139-172.

C hen  X u . T h re e  n ew  stage nam es of O rd ov ic ian  System  / /  J. S tra tig ra p h y . 2006.
Cooper G.A. C hazyan  and  re la ted  brachiopods -  S m ithsonian Misc. Coll. 1956. V . 127, pt. 1, 2. 1024 p.
Cooper R.A. G eo stra tig rap h y , zonation and global correlation  of earliest O rdovic ian  p lanktic  g rap to li-  

tes / /  Lethaia. 1999. V . 32(1). P .1 -1 6 .
Cooper R.A., N o w lan  G.S., W illiam s S.H. G lobal s tra to typ e section and point fo r base of the O rdovic ian  

System  / /  Episodes. 2001. V . 24 (1). P. 19-29.
C ooper R .A ., M a le tz  J., T a y lo r  L., Z a las iew icz  J.A . E stim ates  of O rd o v ic ia n  m ean  stand ing  d iv e rs ity  

in  low, m idd le  and h igh  paleolatitudes /  B.D. W eb by , M .L. D roser and F. Paris (Eds.). T h e  G re a t  
O rdov ic ian  b io d ivers ification  event. N .Y .: C o lum bia U n iv e rs ity  Press., 2004. P. 281-293.

D a ts e n k o  V .A ., L a z a re n k o  N .P . N e w  d a ta  on s tra t ig ra p h y  of C a m b ria n  deposits fro m  th e  n o r th 
w estern  p art of th e  S iberian  P la tfo rm  (K h a n ta ik a -K u ly u m b e  w atersh ed ) / /  V o lu m e on geology 
of A rctic . Len ingrad : N I IG A , 1960. V . 14. P. 55-62. [in Russian].

Decisions of the A ll-u n io n  stra tig rap h ic  m eeting  on P recam b rian , Paleozoic and Q u a te rn a ry  System s  
of the M id d le  S iberia. P t I. Novosibirsk: S N IIG G iM S  P ublish ing House, 1983. 216 p. [in Russian].

D ru c e  E.C., Jones P.J. C a m b ro -O rd o v ic ia n  conodonts fro m  th e  B u rk e  R iv e r  s tru c tu ra l b elt, Q ueens
land / /  Ib id . 1971. V . 192. P .4 9 -6 0 .



E th in g to n  R.L., C la rk  D .L . L o w e r O rd o v ic ian  conodonts in N o rth  A m e ric a  / /  Geol. Soc. A m er. M en . 
1971. N  127. P .6 3 -8 2 .

E th in g to n  R.L., C la rk  D .L. L o w e r O rd ov ic ian  conodonts in N o rth  A m e ric a  / /  Geol. Soc. A m er. Geol. 
Stud. 1979. V . 26, N  3. P. 1-6.

F o rte y  R.A., H a rp e r D .A .T ., In g h a m  J.K., O w e n  A .W ., Rushton  A .W .A . A  revision  of O rd ov ic ian  series 
and stages fro m  th e  historical typ e  area / /  Geol. M ag. 1995. V . 132(1). P. 15-30.

F o rte y  R.A., H a rp e r D .A .T ., In g h a m  J.K., O w e n  A .W ., P arkes M .A ., Rushton  A .W .A . and W oodcock N .H . 
A  revised  c o rre la tio n  of O rd o v ic ia n  rocks in  th e  B ritis h  Isles / /  G eol. Soc. Spec. Rep. 2000. 
N  24. 83 p.

G eo lo g ica l s tru c tu re  an d  p ersp ectives  o f th e  o il-a n d -g a s  co n ten t of n o r th -w e s t  of th e  S ib e r ia n  
P la tfo rm . Len in g rad : G ostoptekhizdat. L en in g rad  B ranch, 1963. 184 p. [in Russian].

G eology of th e  U S S R . V . X V :  K rasn o yarsk  region. P t 1. G eo logy descrip tio n  /  Y u .A . K u zn etso v and
I.V . L uch itsky  (Eds.). Moscow: S tate  science and technology Publish ing  House on geological and  
conservation of m in e ra l resources lite ra tu re , 1961. 816 p. [in  Russian].

Geology of the USSR . V . X V I I I :  W estern  p a rt of Y a k u ts ka ya  ASSR . P t 1. G eology description. Book 1 /  
F.G. M a rk o v  (Ed.). Moscow: N edra, 1970. 536 p. [in Russian].

G rad ste in  F.M., Ogg J.G., S m ith  A.G. A  Geologic T im e  Scale. C am b ridg e U n iv e rs ity  Press, 2004. 387 p. 
H olland  Ch. Series and Stages of the S ilu rian  System  / /  Episodes. 1985. V . 8(2). P .2 1 -2 3 .
H o lm er L.E., Popov L.E. L in g u lida  / /  R.L. K aes ler (Ed.). Revised Brachiopoda. T rea tise  on In v e rte b ra te  

P ale o n to lo g y , G eo lo g ica l S o c ie ty  of A m e ric a . N . Y .: U n iv e rs ity  of K ansas, L a w re n c e , 2000. 
Pt. H , V. 2. P. 32-95.

Ivano va V .A . N e w  and prev iously  unkno w n  in U S S R  ostracode genera fro m  th e  O rdovic ian  sedim ents  
of the S ib e rian  P la tfo rm  / /  M a te ria ls  on th e  fu n d a m e n ta l paleonto logy. V . 3. M oscow , 1959a. 
P. 71-83. [in Russian].

Ivan o va  V .A . Some O rd ov ic ian  ostracodes of th e  S iberian  P la tfo rm  / /  Paleontol. J. 1959b. N 4 .  P .1 3 0 -  
142. [in Russian].

Iv a n o v s k y  A.B. O rd o v ic ia n  and S ilu ria n  rugose corals of th e  S ib e rian  P la tfo rm . Moscow: A S  U S S R  
P ublishing House, 1963. 160 p. [in Russian].

K a n y g in  A.V., M oskalenko  T .A ., and Y a d re n k in a  A.G . L o w er and M id d le  O rdovic ian  b oundary deposits 
on the S iberian  P la tfo rm  / /  Russian G eology and Geophysics. 1980. N  6. P. 13-18.

K a n y g in  A .V ., M o ska len ko  T .A ., Y a d re n k in a  A .G . T h e  S ib e rian  P la tfo rm  / /  T h e  O rd o v ic ian  system  
in  most of R ussian  Asia: C o rre la tio n  C h a rts  and  E x p la n a to ry  Notes. IU G S . P u bl. N  26. 1988. 
P. 1-27.

K a n y g in  A .V ., M o ska len ko  T .A ., Y a d re n k in a  A .G . e t al. T h e  O rd o v ic ia n  o f th e  S ib e ria n  P la tfo rm .  
F au n a  and  s tra tig ra p h y  of th e  L e n a  facies zone. N ovosib irsk: N a u k a . S ib e ria n  B ran ch , 1989. 
216 p. [in Russian].

K a n y g in  A.V., Y a d re n k in a  A.G., T im o k h in  A .V ., Sychev O.V. Evo lution  chorology of benhic com m unities  
in  th e  O rd o v ic ia n  seas of S iberia  / /  F irs t In te rn a t io n a l P aleonto logica l Congress ( IP C  2002), 
Geological S ociety of A u stra lia : A bstracts. N  68. 6 -1 0  Ju ly , 2002. M ac q u arie  U n iv e rs ity , N .S.W ., 
A ustra lia . P. 35-36.

K a n y g in  A .V ., T im o k h in  A .V ., S en n ikov N .V ., Y a d re n k in a  A.G ., G on ta  T .V ., S ych ev O .V., O b u t O.T., 
K ip r iy a n o v a  T .P . O rd o v ic ia n  sequence of th e  K e y  K u ly u m b e  S ection  (S ib e ria n  P la tfo rm ) / /  
F ie ld  E xcu rs io n  G u id eb oo k: In te rn a t io n a l S ym po s iu m  and  F ie ld  T r ip  “P a la eo g eo g rap h y  and  
G lobal C o rre la tio n  of O rdov ic ian  E v e n ts ” ( IG C P  503 P ro jec t “O rd ov ic ian  Palaeogeography and  
P alaeo c lim ate”). N ovosib irsk , 2006. 91 p.

K la p p e r G., B erg stro m  S.M . T h e  en igm atic  M id d le  O rd ov ic ian  fossil A r c h e o g n a t h u s  and its re lations  
to conodonts and verteb ra tes  / /  J. Paleontol. 1984. V . 58, N  4. P. 949-976.

L azaren ko  N.P., N ik ifo ro v  N .I. T rilo b ite  com plexes fro m  et U p p e r C a m b ria n  of th e  K u ly u m b e  R iv e r  
(N o rth -w e s t of th e  S ib e ria n  P la tfo rm ) / /  P aleon to lo gy and  b io s tra tig ra p h y . L en in g rad , 1968. 
V. 23. P. 20-80 . (M em ories of N IIG A ). [in Russian].

M a k s im o v a  Z .A . T r i lo b ite s  o f th e  O rd o v ic ia n  an d  S ilu r ia n  o f th e  S ib e r ia n  P la t fo rm . M o sco w : 
G osgeoltekhizdat, 1962. 184 p. [in Russian].

M a rk o v  E.P. A b o u t th e  S u p ra -D o lb o r ia n  beds o f th e  U p p e r  O rd o v ic ia n  fro m  th e  P o d k am en n a ya  
T u n g u s ka  R iv e r  basin  / /  Paleozoic s tra t ig ra p h y  of th e  M id d le  S ib e ria . N o vo sib irsk : N a u k a . 
S iberian  B ranch , 1967. P. 97-99. [in Russian].

M a rk o v  E.P. O rdov ic ian  and E a rly  S ilu rian  of th e  w estern  p art of th e  T unguska Syneclise. Len ingrad: 
N edra. Len ingr. B ranch, 1970. 144 p.



M ik u ts k y  S.P. L o w e r an d  M id d le  O rd o v ic ia n  S ib e r ia n  P la t fo rm  / /  P aleozo ic s t ra t ig ra p h y  of th e  
M id d le  Siberia. Novosibirsk: N auka. S iberian  Branch, 1967. P. 44 -52 . [in Russian].

M ille r  J.F. U p p er C a m b rian  and basal O rdovic ian  conodont faunas of the sonthw est fla n k  of the Llano  
U p lif t  Texas /  E a r ly  and L a te  Paleozoic Conodont Faunas of th e  L lano U p lif t  Region, C e n tra l 
Texas -  B io s tra tig ra p h y , S ystem atic  B o u n d ary  Relationsh ips and S tra tig ra p h ic  Im p o rtan ce  / /  
21st A n n u a l M u tin g  S o u th -C e n tra l Section th e  Geol. Soc. of A m eric a  W aco. T x . M a rc h  28, 29, 
1987. P. 1 -22 , 96 -101 .

M itc h e ll C.E., C hen  X u ., B e rg s tro m  S.M ., Z h a n g  Y u a n -D o n g , W an g  Z h ih ao , W e b b y  B.D., F in n e y  S.C. 
D e fin itio n  of a global bou n dary  s tra to typ e fo r the D a rr iw ilia n  Stage of th e  O rdovic ian  S ystem  / /  
Episodes. 1997. V . 20. P. 156-166.

M o ska len ko  T .A . Conodonts of th e  K r iv o lu tc h k ii  reg io n a l stage (M id d le  O rd o v ic ia n ) of th e  S ib e ria n  
P latfo rm . Moscow: N a u k a , 1970. 118 p. [in Russian].

M o ska len ko  T .A . Conodonts and b io s tra tig ra p h y  of th e  O rd o v ic ia n  of S ib ire a n  P la tfo rm  / /  Fossils 
and S tra ta . Oslo, 1983. N  15. P. 87-94.

M oskalenko T .A . Z o n a l d is tribu tion  of conodonts in  th e  M id d le  and U p p e r O rdovic ian  of the S iberian  
P la tfo rm  / /  Russian G eology and Geophysics. 1994. V . 35, N  4. P. 312-327. [English trans la tion  of 
p ap er th a t ap p eared  in  G eologiya i G eofiz ika].

M oskalenko  T .A ., Y a d re n k in a  A.G. T h e  M u k te ia n  Horizon  and its s tra to typ e / /  N e w  in  paleontology  
and b io s tra tig rap h y  of th e  Paleozoic of th e  A sian  p a rt of U SSR . N ovosib irsk: N auka . S iberian  
B ranch, 1990. P. 5-21. [in Russian].

M y a g k o v a  E .I., N ik o fo ro v a  O .I., V y s o ts k i A .A ., Iv a n o v s k y  A .B . S tra t ig ra p h y  of th e  O rd o v ic ia n  and  
S ilu ria n  s tra ta  of th e  M o yero  R iv e r  va lley . S ib e rian  P la tfo rm . M oscow: A S  U S S R  P u b lish in g  
House, 1963. 65 p. [in Russian].

M ya g k o v a  E.I., N estor H.E., E tnasto  R.E. O rdov ic ian  and S ilu rian  section of the M oyero  R iver. N ovo
sibirsk: N auka. S ib erian  B ranch, 1977. 176 p.

N e k h o ro s h e v  V .P . O rd o v ic ia n  and  S ilu r ia n  bryozoans of th e  S ib e r ia n  P la tfo rm . M oscow : G os to p - 
tekh izd at, 1961. 246 p. [in Russian].

N ik ifo ro v a  O .I. N e w  d a ta  on s tra tig ra p h y  and  pa leo nto log y of th e  O rd o v ic ia n  and  S ilu r ia n  of th e  
S ib e ria n  P la tfo rm  / /  M a te r ia ls  on geo logy and  m in e ra l resources o f th e  S ib e ra in  P la tfo rm .  
Leningrad: V S E G E I P ublish ing  House, 1955. P. 50-106. [in Russian].

N ik ifo ro v a  O .I. and  A n d re e v a  O .N . S ib e ria n  P la tfo rm  O rd o v ic ia n  and  S ilu r ia n  s tra tig ra p h y  and  its  
paleontological substantiation . Len in g rad : G os top tekh izdat, 1961. 412 p. [in Russian].

O b u t A .M ., Sobolevskaya R.F. Some stereostolonates of th e  la te  C a m b rian  and O rdov ic ian  of the N o 
rilsk  Region / /  M a te ria ls  on geology and m in era l resources of th e  S ib erian  P la tfo rm . Moscow: 
N au ka , 1967. P .4 5 -6 4 , [in Russian].

O b u t A .M ., S e n n ik o v N .V . S u btype G rap to lith in a . G rap to lites  / /  O rdovic ian  of th e  S iberian  P la tfo rm . 
Paleontological atlas. Novosibirsk: N auka . S iberian  B ranch, 1984. P. 103-111. [in Russian].

O b u t A .M ., S en n ikov N .V ., Z as lavskaya N .M . S ib e ria n  g ra p to lite  and  ch itinozoan assemblages on th e  
C a m b ria n /O rd o v ic ia n  b oundary / /  Geologia i Geophizica. 1984. V . 25, N  3. P. 1-5. [English translation  
of p ap er th a t ap p ea red  in  G eolog iya i G eo fiz ika ].

O gien ko  L .V . T rilo b ite s  and  b io s tra tig ra p h y  of th e  L o w e r O rd o v ic ia n  s tra ta  fro m  th e  south of th e  
S iberian  P la tfo rm . Moscow: N edra , 1992. 160 p. [in Russian].

O radovskaya M .M . O rd ov ic ian  and S ilu rian  b io s tra tig rap h y  and facies in th e  N o rth east USSR . Moscow: 
N ed ra , 1988. 160 p. [in Russian].

O rd o v ic ia n  S tra t ig ra p h y  of th e  S ib e rian  P la tfo rm  /  B.S. Sokolov, Y u .I. T esako v  (Eds). N ovosib irsk: 
N auka. S iberian  B ranch, 1975. 255 p. [in Russian].

O rd o v ic ia n  of th e  S ib e ria n  P la tfo rm : P aleonto logica l atlas /  A .V . K a n y g in , A .M . O b u t, K .N . V o lk o v a  
et al. Novosibirsk: N auka. S iberian  B ranch, 1984. 242 p. [in Russian].

O rdovic ian  of th e  S iberian  P la tfo rm . F a u n a  and s tra tig rap h y  of the L en a  facia l zone /  A .V . K an yg in , 
T .A . M oskalenko, A .G . Y a d re n k in a , G.P. A b aim o va , V.S. Sem enova, O .V. S ychev, A .V . T im okh in . 
Novosibirsk: N auka. S iberian  Branch, 1989. 216 p. [in Russian].

O rdovic ian  News. IU G S : Commission on S tra tig ra p h y . Subcomission on O rdovic ian  S tra tig ra p h y . 1996. 
N  13. 95 p.

O rd o v ic ia n  news. IU G S : In te rn a t io n a l com m ission on S tra tig ra p h y . Subcom m ission  on O rd o v ic ia n  
S tra tig ra p h y . 2007. N  24. 48 p.

P e tra k o v  V .U . L o w e r Paleozoic s tra tig ra p h y  of th e  T u ru k h a n s k  reg io n  / /  G eo logy and  G eophysics. 
1964. N 4 . P. 81-86.



R a b ik h a n u k a e v a  E.S. L ith o lo g y  of th e  O rd o v ic ia n  and  S ilu r ia n  s tra ta  of th e  w e s te rn  p a r t  of th e  
S iberian  P la tfo rm . Novosibirsk: N auka. S ib erian  B ranch, 1971. 219 p. [in Russian].

R o zm an  K h.S . S tra t ig ra p h y  and  brach io po d s of th e  M id d le  and  U p p e r  O rd o v ic ia n  of th e  S e tte -  
D a b an  and S e len iakh in sk  M o u n ta in  R id ge / /  B io s tra tig ra p h y  of th e  U p p e r O rd ov ic ian  of th e  
N o rth -E a s t of U S S R . Moscow: N a u ka , 1970. P. 8^14. [in Russian].

R o z m a n  K h .S ., Iv a n o v a  V .A .,  K ra s ilo v a  I .N .,  M o d z a le v s k a y a  E .A . B io s tra t ig ra p h y  o f th e  U p p e r  
O rdovic ian  of th e  U S S R  N o rth -W e s t. Moscow: N a u k a , 1970. 288 p.

Rozova A .V . B io s tra tig ra p h y  and  tr ilo b ite s  of th e  U p p e r  C a m b ria n  and  L o w e r  O rd o v ic ia n  of th e  
n o rth -w e s te rn  p a rt of the S iberian  P la tfo rm . Moscow: N a u k a , 1968. 196 p. [in Russian].

S e n n ik o v  N .V . P a leozo ic  g ra p to lite s  o f th e  E as t S ib e r ia  (sy s te m atics , p h y lo g e n y , b io ch ro n o lo g y , 
biologic a f f in ity  and  paleozoogeography). Novosibirsk: SB R A N  P u blish ing  House, 1996. 225 p.

Sokolov B.S., T esako v Y u .I. Paleozoic ta b u la te  corals fro m  th e  easte rn  p a rt of S ib e ria  / /  Paleozoic  
tab u la te  corals of S iberia. Moscow; Len in g rad : A S  U S S R  P ublish ing  House, 1963. P. 2 -125 . [in  
Russian].

S w e e t W .C . G ra p h ic  c o rre la tio n  o f U p p e r -M id d le  an d  U p p e r  O rd o v ic ia n  rocks, N o r th  A m e ric a n  
M id c o n t in e n t  P ro v in c e , U .S .A  /  D .L . B r u n to n  (E d .). A s p e c ts  o f th e  O rd o v ic ia n  S y s te m .  
Palaeontological C ontr. U n iv . Oslo U n ivers ite ts fo rlag e t, 1984. N  295. P. 23-35.

S w eet W .C., B ergstrom  S.M . (Eds.). Sym posium  on conodont b io stra tig rap hy . W ash. (D.C.), 1971. 499 p. 
(Geol. Soc. A m er. M em . N  127).

S w ee t W .C ., B e rg s tro m  S .M . Conodont b io s tra tig ra p h y  of th e  M id d le  and  U p p e r O rd o v ic ia n  of th e  
U n ite d  States M id c o n tin e n t / /  T h e  O rd o v ic ian  System . C a rd iff , 1976. P. 121-151.

T esakov Y u .I. U p p e r O rd o v ic ian  and S ilu ria n  of th e  S ib erian  P la tfo rm  / /  Paleozoic s tra tig ra p h y  of 
th e  M id d le  S iberia. Novosibirsk: N auka. S iberian  Branch, 1967. P. 53-68 . [in Russian].

T esakov Y u .I., S h p u n t B.P. S tra tig ra p h y  of th e  O rd ov ic ian  and S ilu ria n  s tra ta  fro m  th e  O lenek and  
M o rk o k a  w a te rs h e d  / /  N e w  d ata  on b io s tra tig ra p h y  of th e  L o w e r Paleozoic of th e  S ib e rian  
P latfo rm . Novosibirsk: N auka. S iberian  B ranch, 1967. P. 75-85. [in Russian].

T h e  O rd ov ic ian  of th e  S ib e rian  P la tfo rm . U p p e r O rd ov ic ian  re fe ren ce  sections (b io s tra tig rap h y  and  
fa u n a ) /  T .A . M oskalenko, A.G. Y a d re n k in a , V.S. Sem enova, A .M . Yaroshinskaya. Moscow: N au ka , 
1978. 164 p. [in Russian].

T h e  O rd ov ic ian  of th e  S ib e rian  P la tfo rm . R e feren ce section on th e  K u ly u m b e  R iv e r  /  B.S. Sokolov  
(Eds.). Moscow: N a u k a , 1982. 224 p. [in Russian].

T h e  O rd ov ic ian  in  th e  w es te rn  p a rt of th e  Irk u ts k  A m p h ith e a te r  /  A .V . K a n y g in , T .A . M oskalenko , 
T .A . D iv in a , V .G . M a tu k h in a , A.G. Y a d re n k in a . Moscow: N a u k a , 1984. 159 p. [in Russian].

Vostokova V .A . C a m b rian  gastropods fro m  th e  S iberian  P la tfo rm  and T a im ir  / /  Papers on paleontology  
and b iostratigraphy. 1962. V . 28. P .5 1 -7 4 , [in Russian].

W illia m s  D.F., Bassett D .A ., D ean  I.T ., In g h a m  J.K., W rig h t A .D ., W h ittin g lo n  H.B. A  co rre lation  of the  
O rdovic ian  rocks in  th e  B ritish  Isles Geol. Soc. London Spec. Rep. 1972. V . 3. 74 p.

Y a d re n k in a  A .G ., K a n y g in  A .V ., M o ska len ko  T .A ., and  S em enova V.S. S tra tig ra p h ic  su b div is ion  of 
th e  O rd o v ic ia n  deposits of th e  S ib e ria n  P la tfo rm  / /  N e w  m a te r ia ls  on th e  s tra tig ra p h y  and  
paleonto logy of S iberia . N ovosib irsk, 1977. P .4 2 -5 4 , [in Russian].



Именной указатель

А
Абаим ова Г.П . 8, 116, 117, 144, 152, 169 
Алексеев С.П. 130 
Андреева О.Н. 9, 15, 6 4 -6 6

Б
Б лажнова Л.Л. 130 
Б улгакова М .Д. 152 
Б ялы й В.И. 129, 130, 172, 174

В
Васильева М .Н . 169
Вы соцкий А .А . 147, 175, 1 8 3 -1 8 5

Г
Галперов Г.В. 144 
Голованов Н .П . 187

д
Д аш кевич  Л .М . 140 
Дивина Т.А . 8, 185 
Доронина С.И. 117 
Драгунов В.И. 102

Ж
Ж ам ойда А .И . 25 

3
Занин Ю .Н . 131 
Златковский В.Н. 15 
Злобин М .Г. 15

И

м
М а а к  Р. 15
М аксимова З.А. 140
М ал ич  Н.С. 187, 190
М ар ко в  Е.П. 112, 115, 116, 120, 127
М аркова Л.Г. 112, 115
М ар ко в ски й  В .А. 103, 104, 108, 110
М артинсон А. 11
Маслов В.П. 134, 135
М ельников Н.В. 75, 112, 120
М еннер В.В. 9
М и к у ц к и й  С.П. 94
М ихайл ов М .В . 147, 152, 153, 161, 163
М одзалевская Т .Л . 39
М оскаленко  Т .А . 8, 35
М урчисон Р. 10
М ягкова Е.И. 175

Н
Наливкин Д.В. 9 
Нахабцев Ю .С. 144
Н икиф орова О .И . 9, 11, 15, 116, 124, 126, 175 

О
О бручев В.А. 15, 137, 140, 141 
О бут А .М . 8
О гиенко  Л.В. 73, 75, 130, 131, 172, 174 
Одинцов М .М . 15

П
П етраков  В .У . 17, 94, 105, 108, 110

Иванова В.А. 75, 76 
Ивановский А.Б. 175 
И льин Ф.Р. 169

К
К ан ы гин  А.В. 8, 68, 75, 144 
К и р и ч ен ко  Г. И . 110, 120, 121, 124 
Колосницина Г.Р. 75, 172, 174 
К р ам ар ен ко  Н .Н . 73 
Краш енинников  Г.Ф. 15

Л
Леонов Б.Н. 166 
Лобанов М .П . 140 
Л опатин  И .А . 15 
Лэпворс Ч. 10, 23

Р
Ремоне И . 25 
Розман Х.С. 69 
Розов С.Н. 8
Розова А.В. 73, 83, 94, 99, 103, 104 

С
Свит В. 81, 82 
Семенова В.С. 35, 73 
Сендеров М .А . 140 
Сенников Н.В. 8 
Смирнова Е.Б. 102 
Соколов Б.С. 9, 11, 127 
Стрелков С.А. 175 
Сычев О.В. 8 
С эдж вик А. 10



Т
Т е с а к о в  Ю .И . 8, 19, 116, 124, 127, 147, 

153, 161, 163, 169, 172, 174, 175, 183 
Тим охин А.В. 8 
Толмачев И .П . 15, 175 
Туганова Е.В. 187, 190

Ф
Ф рейберг Е.Н. 175 

X
Хайзникова К Б .  152 
Х ал ф ин Л.Л. 9 
Хом ентовский А.С. 129 
Храм цов В.А. 129 
Х ром ы х В.Г. 8

Ч
152, Чекановский А .Л . 15, 175 

185 Черкесов В.Ю . 15, 141

Ш
Ш еш егова Л .И . 8 
Ш м и д т Ф.Б. 15

Э
Эрман А. 15 

Я
Я дренкина А .Г. 8, 17, 68, 69, 175

A R
A n d rey ev a  O.N. 219 Rozm an Kh.S. 230

К
K a n y g in  A.V. 220 
K u lk o v  N.P. 229

M
M ik h a ilo v  V .M . 237 
M odzalevskaya T.L. 230

N
N ik ifo ro va  O.I. 219 

О
O radovskaya M .M . 229

S
S ennikov N .V . 228 
Sokolov B.S. 220 
S w eet W . 234, 235

T
Tesakov Y u .I. 220, 237 

V
V ysotsky A .A . 237



Указатель региональных и местных 
стратиграфических подразделений

А м арканская  свита (A m a rk a n  Form ation) 19, 37, 
71, 83, 84, 95, 1 0 3 -1 0 5

А н ги р с кая  свита (A n g ir  F orm atio n ) 19, 37, 79, 
83, 84, 95, 103, 104

А н д о ч и н ска я  свита (A n d o c h in o  F o rm a tio n ) 21, 
44, 130, 135,

А н ч ер и ко в с кая  свита (A n c h e rik o v o  F o rm a tio n )  
21, 43, 44, 130, 1 3 4 -1 3 6

Б
Б а б ки н ска я  свита (B a b k in o  F o rm a tio n ) 20, 69, 

111, 112, 1 1 4 -1 1 9
Б адарановская  свита (B a d o ra n o vk a  F o rm a tio n )

21, 22, 4 2 -4 4 ,  65, 70, 79, 1 3 0 -1 3 4 , 136 
Б ай ки тс кая  свита (B a ik it F orm atio n ) 20, 21, 39,

40, 41, 105, 106, 1 0 9 -1 1 2 , 11 4 -1 16 , 120, 1 2 3 -
125, 128

Б а кс а н с ки й  го р изон т (B a ks an  H o rizo n ) 16, 26, 
29, 32, 66, 68, 72, 77, 80, 82, 84, 95, 1 0 4 -  
106, 108, 109, 111, 113, 116, 117, 122, 1 2 4 -
126, 128, 132, 135, 136, 141, 144, 151, 152, 
156, 158, 160, 162, 163, 165, 167, 174, 176, 
177, 185, 186

Б ал ы кта хская  свита (B a ly k ta k h  F o rm atio n ) 17,
22, 23, 28, 5 0 - 5 5 ,  1 5 2 -1 5 5 ,  157, 1 5 9 -1 6 2 ,  
164, 169

Б ратская  свита (B ratsk  F orm ation) 21 4 2 -4 4 , 129, 
130, 132, 135, 136

Б у р с ка я  свита (B u r  F o rm a tio n ) 21, 41, 67, 73, 
81, 120, 122, 127,

Б ур ски й  горизонт (B u r  H o rizo n ) 16, 17, 26, 29, 
32, 67, 73, 77, 81 , 82 , 122, 127, 136, 151, 
156, 160, 165, 166, 175, 186 

Бы сы ю ряхская свита (B y s y -Y u ry a k h  F orm atio n)
23, 63, 187, 190, 191

В
В ер хн естан ская  подсвита (U p p e r S tan  S u b fo r

m atio n ) 22
В ерхол енская  свита (V e rk h n e -L e n a  F o rm atio n )  

46, 48, 144, 149, 214
В и хо ревски й  горизонт (V ik h o re v o  H o rizo n ) 16, 

26, 29, 31, 37, 46, 49, 52, 84, 95, 103, 104, 
106, 1 0 9 -1 1 1 , 114, 116, 125, 128, 1 3 2 -1 3 4 ,  
136, 140, 143, 151, 162, 169, 172, 176, 179, 
184, 186, 188, 189, 190

В о л ги н ски й  горизонт (V o lg in o  H o rizo n ) 16, 26, 
29, 30, 32, 65, 70, 71, 7 5 -7 7 , 79, 80, 82, 84, 
95, 103, 104, 111, 113, 122, 124, 125, 128,

132, 1 3 5 -1 3 8 , 141, 143, 1 4 5 -1 4 7 , 151, 152, 
158, 1 6 0 -1 6 3 , 165, 167, 168, 173, 174, 178, 
186, 188, 189, 191, 192

В о р отнин ская  свита (V o ro tn in o  F o rm a tio n ) 69, 
137, 140, 141

Г у р а ги р с ка я  свита (G u ra g ir  F o rm a tio n ) 19, 20, 
37, 38, 70, 79, 8 3 -8 5 ,  95, 96, 100, 1 0 2 -1 0 6 ,  
110

Д ел и н гд и н ская  свита (D e lin g d e  F o rm a tio n ) 59, 
82, 166, 175

Д ел ьгейская  свита (D e lg e y  F o rm a tio n ) 49, 151, 
152

Д ж ером ская  свита (D zherom o F orm ation) 23, 61, 
62, 73, 80, 81, 126, 175, 176, 178, 183, 186

Долборская свита (D o lbor F orm ation) 20, 21, 3 9 -  
41, 67, 72, 77, 81, 1 1 1 -1 1 3 ,  1 1 6 -1 1 8 , 120, 
127, 128

Д ол борский  го р и зо н т (D o lb o r H o rizo n ) 16, 26, 
29, 30, 32, 6 7 - 6 9 ,  72, 73, 80, 81, 95, 104, 
105, 109, 111, 113, 116, 118, 122, 1 2 6 -1 2 8 ,  
136, 144, 151, 156, 158, 160, 162, 163, 165, 
167, 1 7 4 -1 7 6 , 178, 185, 186

3
Загорнинская свита (Z ag orny  F orm atio n) 19, 37, 

72, 80, 83, 84, 95, 104, 105

И
И й с к а я  св ита ( Iy a  F o rm a tio n ) 21, 22, 4 2 - 4 5 ,  

130, 133, 134, 136, 137, 140
И лгинская  свита (Ilg a  F orm ation) 4 4 -4 7 , 49, 131, 

136, 137, 144
И л ь ты кская  свита ( I l t y k  F o rm atio n ) 19, 37, 64, 

69, 83, 8 5 -8 7 ,  91, 92, 96, 97, 99, 101, 104
И лю нская  серия ( Ily in k a  Series) 49, 152
И р б укл и н ская  свита ( Irb y k li  F o rm atio n ) 22, 62, 

175, 177, 183, 186

К
К еты й ски й  горизонт (K e ty i H orizon) 74
К и м а й с к и й  го р и зо н т  (K im a y  H o riz o n ) 16, 26, 

29, 32, 64 , 66 , 70 , 75, 76, 79, 85 , 91 , 96,
1 0 1 -1 0 4 , 106, 110, 111, 116, 120, 121, 123,
130, 133, 134, 136, 140, 143, 144, 146, 147,
151, 162, 169, 172, 176, 179, 180, 184, 186,
188, 190, 191



К и р е н с к о -к у д р и н с к и й  го р изон т (K ir e n s k -K y d -  
rin o  H o rizo n ) 16, 26, 29, 32, 71, 77, 80, 84, 
95, 104, 111, 116, 122, 124, 125, 128, 132,
136, 137, 139, 1 4 1 -1 4 5 , 147, 151, 152, 156, 
158, 1 6 0 -1 6 3 , 1 6 5 -1 6 8 ,  173, 174, 176, 178, 
185, 186

Кочаканская  свита (K o ch akan  Form ation) 23, 61,
62, 64, 65, 79, 1 7 5 -1 7 7 , 180, 181, 184, 186 

К р и в о л у ц ка я  свита (K r iv a y a  L y k a  F o rm a tio n )
22, 4 5 -4 7 ,  65, 66, 71, 79, 80, 1 3 7 -1 4 5 , 147, 
151

К ул ю м б и н ская  свита (K u ly m b e  F o rm a tio n ) 19,
31, 69, 94, 98

К ун ты ка хи н ска я  свита (K u n ty k a k h y  F o rm atio n ) 
12, 23, 63, 187, 188, 1 9 0 -1 9 2  

Кы лахская  свита (K y la k h  Form ation) 22, 57, 58, 
81, 165, 167, 1 7 2 -1 7 5

Л
Лопарский  горизонт (L o p ari Horizon) 16, 29, 30, 

69 , 78, 88 , 92 , 93 , 98 , 99 , 101 , 109 , 111 ,
115, 118, 121, 123, 128, 130, 136, 140, 143,
1 4 7 -1 5 1 , 154, 155, 157, 159, 162, 164, 167,
168, 170, 171, 182, 183, 186, 190, 191

Луговская свита (Lugovskaya Form ation) 21, 42, 
74, 129, 130, 131, 136

M
М а к а р о в с к а я  свита (M a k a ro v o  F o rm a tio n ) 22, 

4 5 -4 8 ,  137, 141, 147, 152 
М алочернореченская свита (M alo -C h ern o rechenka  

Form ation) 21, 40, 69, 120, 128, 137, 141, 147, 152 
М ам ы рская  свита (M a m y r  F orm atio n ) 130, 132 
М ам ы рская  серия (M a m y r  Series) 43, 134, 135 
М ан газей ская  свита (M an g azeya  F o rm atio n ) 20, 

21, 3 9 -4 1 ,  66, 80, 111, 112, 117, 118, 120, 
122, 124, 125, 128

М а н с и й с к и й  го р и зо н т (M a n s i H o rizo n ) 16, 30,
32, 69, 74, 78, 88, 89, 93, 94, 98, 101, 107, 
1 0 9 -1 1 1 , 115, 119, 121, 123, 128, 130, 131,
140, 143, 1 4 7 -1 5 1 , 154, 155, 157, 162, 164, 
1 6 7 -1 6 9 , 171, 182, 183, 186, 187, 190, 191

М ар хи н с кая  свита (M a rk h a  F o rm atio n ) 5 0 -6 0 ,  
153, 166

М еи кс ка я  свита (M e ik  F orm atio n ) 166, 174 
М ел ичанская  свита (M e lich an  F orm atio n ) 152 
М ойеронская свита (M o yero  F orm atio n ) 23, 6 1 -

63 , 79, 175 , 176 , 178 , 184, 1 8 6 - 1 8 9 ,  191, 
192

М у к т э й с к и й  горизонт (M y k te y  H o rizo n ) 16, 26, 
29, 32, 65, 70, 76, 79, 84, 95, 103, 104, 110,
111, 114, 116, 123, 124, 128, 132, 135, 136,
141, 146, 147, 151, 159, 162, 165, 167, 170,
173, 175, 176, 179, 184, 186, 188, 189, 191

H
Н а л ед н и н ская  свита (N a le d n u y  F o rm a tio n ) 48,

137, 141

Н еручандская  свита (N eru ch an da Form ation) 17, 
20, 38, 80, 195, 106, 108, 110, 111 

Н иж нем ам ы рская  подсвита (L o w er M a m y r S u b 
fo rm a tio n ) 79, 80

Н и рунд и нская  свита (N iru n d a  F orm atio n ) 20,21, 
32, 39, 41 , 67, 81, 1 1 1 -1 1 3 ,  1 1 6 -1 1 8 ,  122, 
127, 128

Н и р у н д и н с ки й  го р изон т (N iru n d a  H o rizo n ) 16, 
26, 29 , 67 , 69 , 73 , 77 , 81 , 111 , 113, 116 , 
118, 122, 127, 128, 136, 151, 156, 160, 162, 
165, 175, 178, 185, 186

Н я й с к и й  го р изон т (N y a y a  H o rizo n ) 16, 26, 29, 
32, 64, 69, 74, 78, 87, 92, 98, 101, 102, 106,
111, 114, 115, 1 1 7 -1 2 1 , 123, 128, 130, 131,
133, 136, 140, 143, 1 4 7 -1 5 1 , 154, 155, 1 5 7 -  
159, 162, 164, 167, 170, 176, 1 8 1 -1 8 4 , 186, 
187, 190, 191

О
О лдондинская свита (O ldondo Form ation) 22, 23, 

28, 5 5 -5 7 ,  155, 158, 164, 166, 167, 168, 171 
О ю сутская свита (O yusut F orm atio n) 17, 22, 50, 

51, 5 3 -5 5 ,  82, 152, 156, 160, 162, 163, 165

П
П очетская  свита (Pochet F orm ation) 21, 42, 129, 

136
П р о л е та р с кая  свита (P ro le ta rs k  F o rm a tio n ) 21, 

41, 120, 123, 128

C
С анатская толщ а (S an a t S tra ta ) 81, 214 
С аф роновская свита (S afron o vo  F o rm a tio n ) 49, 

151, 152
Сохсолохская свита (Sokhsolokh F o rm atio n ) 22, 

23, 5 5 -6 0 ,  158, 164, 165, 167, 1 7 0 -1 7 3  
С танская  свита (S tan  F o rm atio n ) 22, 5 0 -6 0 , 70, 

79, 80 152, 156, 158, 1 6 0 -1 6 2 , 165, 166, 169, 
173, 174

Столбовая свита (S to lb o vaya F o rm atio n ) 79 
С уринская  свита (S yrino  Form ation) 47, 137, 140 
С ы гы тай ская  п ач ка  (S y g y ta y  M e m b e r) 13, 60, 

70, 169, 173
С ы рганская свита (S yrg an  F orm atio n ) 173 
С ы ты канская свита (S y ty k a n  F orm atio n ) 22, 57, 

79, 80, 165, 167, 172, 173

T
Т а н гу й с к а я  свита (T a n g u i F o rm a tio n ) 44, 129, 

130, 131
Таревская  свита (T a re ia  F orm atio n ) 21, 44, 130,

134, 136
Точильнинская свита (Tochilnoye F orm atio n) 22, 

28, 48, 70, 144, 1 4 6 -1 5 1  
Тукал ан д ин ская  свита (T u ka lan d a  F orm ation) 19, 

31, 37, 69, 89, 93, 94, 101 
Т у р и н с ка я  свита (T u ra  F o rm atio n ) 20, 39, 111,

112, 1 1 4 -1 1 6



У
У го р с к и й  го р и зо н т (U g o r  H o rizo n ) 16, 26, 32, 

64 , 70, 78 , 91 , 92 , 96 , 97 , 101 , 102 , 106, 
111, 114, 115, 120, 121, 123, 128, 130, 131,
133, 136, 138, 140, 143, 144, 146, 148, 150,
151, 158, 162, 164, 167, 170, 172, 176, 180,
181, 184, 186, 189, 191

У й гу р с к а я  свита (U y ig u r  F orm atio n ) 19, 28, 30, 
31, 37, 69, 83, 88, 89, 9 2 -9 4 ,  9 7 -9 9 ,  101 

Усть б угар и кти н ская  свита (U s t-B u g a rik ta  F o r
m atio n ) 120

У с ть ку р а н а х с ка я  свита (U s t-K u ra n a k h  F o rm a 
tio n ) 23, 63, 187, 1 8 9 -1 9 1  

У с ть к у тс к а я  свита (U s t -K u t  F o rm atio n ) 21, 22, 
28, 4 2 -4 7 ,  130, 133, 1 3 5 -1 3 8 , 140, 143, 145 

Устьм унд уйская  свита (U s t-M u n d u ik a  F orm ation)
20, 21, 40, 1 0 5 -1 1 2 , 115, 116, 119 

У с ть п ел яд ки н с кая  свита (U s t-P e ly a d k a  F o rm a 
tion) 108

Устьры бнинская свита (U s t-R y b n a y a  F orm ation)
21, 40, 112, 120, 128

Устьстолбовая свита (U s t-S to lb o vaya  F orm atio n ) 
17, 20 , 21 , 3 9 - 4 1 ,  79 , 80 , 111 , 11 6 , 120 , 
122, 124, 125, 128

X
Х ад ар ска я  свита (K h a d a r F orm atio n ) 147 
Х ан д и н ская  свита (K h a n d a  F orm atio n ) 45, 137

Х ар ьялахская  свита (K h a ry a la k h  Form ation) 22, 
50, 51, 5 3 - 5 5 ,  59 , 73, 152, 156, 160, 162, 
163, 165, 166, 174, 175

Х и б ар б и н с кая  свита (K h ib a rb a  F o rm a tio n ) 63, 
187

Х о л о к и т с к а я  свита (K h o lo k h it  F o rm a tio n ) 39, 
41, 117, 119, 120, 214

Ч
Ч и н га д и н с ка я  свита (C h in g a d a  F o rm a tio n ) 17, 

23, 61, 178, 183, 185, 186
Ч ер то в ская  свита (C h e rto v s k o y  F o rm a tio n ) 22, 

4 5 - 4 8 ,  66 , 72, 80 , 82 , 137, 1 4 1 -1 4 3 ,  147, 
158

Ч ертовской горизонт (C h erto v sk o y  H o rizo n) 16, 
26, 29, 32 , 66 , 68 , 71, 72 , 75, 77 , 84 , 95, 
1 0 4 -1 0 6 , 111, 1 1 6 -1 1 8 , 122, 124, 125, 128, 
132, 136, 137, 139, 1 4 1 -1 4 4 , 151, 152, 156, 
1 6 1 -1 6 3 , 165, 173, 174, 176, 178, 185, 186

Ч и р и н д и н с к а я  свита (C h ir in d a  F o rm a tio n ) 17, 
22, 61, 1 8 1 -1 8 4 , 186

Ч унь ская  свита (C h u n a  F o rm atio n ) 17, 21, 41, 
70, 120, 121, 123, 128

Э
Э венкийская  свита (E ve n k ia  F o rm atio n ) 3 9 -4 1



Указатель латинских названий

А
A c a n t h o c o r d y lo d u s  cf. p r o d ig ia l is  61, 174, 178 
A c a n t h o c o r d y lo d u s  f e s t u s  36, 39, 116 
A c a n t h o c o r d y lo d u s  f i d e l i s  39, 61, 116, 178 
A c a n t h o c o r d y lo d u s  p r o d ig ia lis  54, 116, 156, 163 
A c a n t h o c o r d y lo d u s  sp. 57, 61, 167, 174, 175, 178 
A c a n t h o d in a  cf. n o b ilis  127 
A c a n t h o d in a  n o b ilis  36, 41, 51, 54, 81, 122,127  
A c a n t h o d in a  r e g a lis  4 3 ,4 4 , 57, 62 ,109 , 122, 124, 132, 

135, 175,176,185  
A c a n t h o d in a  sp. 55, 156, 163 
A c a n t h o d in a  v a ria b ilis  36, 81, 156 ,165 ,166  
A c a n t h o d u s  cf. c o m p t u s  39, 116 
A c a n t h o d u s  cf. l in e a t u s  61, 181 
A c a n t h o d u s  c o m p o s it u s  156, 160, 165 
A c a n t h o d u s  c o m p t u s  43, 132 
“A c a n t h o d u s ” c o m p t u s  51, 57, 175 
A c a n t h o d u s  e le g a n s  43, 132, 175 
“A c a n t h o d u s ” e l e g a n s  57
A c a n t h o d u s  lin e a tu s  39, 54, 64, 131, 152, 155, 157
A c a n t h o d u s  u n c u n a t u s  54, 155, 157
A c o d in a  e u r y p t e r a  3 9 ,1 1 4 ,1 1 5 ,1 3 0 ,1 5 2
A c o d in a  n a v ic u la  3 9 ,1 1 7 ,1 1 8 ,1 4 9 ,1 5 0
A c o d u s  a l i fo r m is  39, 117, 149
A c o d u s  a n c e p s  176, 178
A c o d u s  cf. d e lta tu s  100
A c o d u s  c o m p a n u l a  169
A c o d u s  d e lic a te s  41, 121, 123
A c o d u s  d e lta tu s  100, 146, 180
A c o d u s  d e lta tu s  s ib ir ic u s  43, 133, 134, 179
A c o d u s  h o u s e n s is  154, 155
A c o d u s  o n eo ten sis  36, 39 ,43, 11 4 ,11 5 ,13 3 ,14 8 ,15 5 ,15 7  
A c o d u s  s ib ir ic u s  41, 121, 123,
A c o d u s  t r i  p t e r o lo b u s  161 
A c o d u s  t r iq u e t r u s  96 
A c o n t io d u s  b ila b ia tu s  155, 157 
A c o n t io d u s  k h a l f i n i  41, 123 
A c o n t io d u s  l in e a t u s  140 
A c o n t io d u s  p r o p in q u u s  155, 157 
A c o n t io d u s  sp. 100 
A c o n t io d u s  s t a u f f e r i  55, 154, 155, 167 
A c o n t i o d u s  s u b la t u s  118 
A e c h m i n a  f a l l a x  76 ,176 , 184 
A e c h m i n a  sp. 84
A ir o g r a p t u s  f u r c i f e r u s  36, 57, 166 
A ir o g r a p t u s  sp. 51, 154, 155 
A lis p ir a  g ra c i l is  129 
A l t i m a r g i n a l i c r i n u s  a l t i m a r g i n a l i s  185 
A m b a l o d u s l  i n s o l e n s  142 
A m o r p h o g n a t h u s ?  sp. 145

A m o r p h o g n a t h u s  cf. in a e q u a l is  138, 142 
A m o r p h o g n a t h u s  o r d o v i c i c u s  179 
A m o r p h o g n a t h u s  q u a n q u i r a d i a t u s  142 
A m p l e x o g r a p t u s  f a l l a x  36, 67 
A m p l e x o g r a p t u s  sp. 38, 109, 112 
A m p y x  b o re a lis  139
A n g a r e l la  b u g a r ic t ic a  35, 61, 62, 70, 176, 159, 184 
A n g a r e l la  cf. lo p a t in i  102 
A n g a r e l la  ex gr. ja w o r o w s k i i  179 
A n g a r e l la  ja w o ro w s k ii  37, 4 2 -4 4 , 123, 124, 130, 133, 

134,141
A n g a r e l la  lo p a t in i  42, 47, 108, 124, 130, 131, 140 
A n g a r e l la  m ir a b i l is  35, 43, 62, 70, 132, 176, 184 
A n g a r e l la  m o je r o n ic a  35, 62, 70, 176, 184 
A n g a r e l la  o b r u t c h e v i  70, 123, 124 
A n g a r e l la  sp. 4 5 ,4 7 ,5 5 , 59, 61, 70, 123, 158, 172, 

179, 180, 183
A n g a r e l la  sp. indet. 17 9 -1 81
A n g a r e l la  sp. 2 70
A n g a r e l la ? u s t in i  35, 37, 64, 97, 99
A n g a r o c a r is  t s c h e k a n o w s k ii  43, 132, 134
A p a r c h it e l la  m a j o r  95
A p a r c h it e l la  sp. 141, 142
A p a r c h it e l la  sp. n. 84
A p a r c h it e s  c l iv o s u s  35, 37, 48, 64, 146, 147, 179 
A p a r c h i t e s  sp. 84, 178, 180 
A p a t o k e p h a lu s  g ra c i l is  42, 130 
A p a t o k e p h a lu s  l im p e ic u s  47, 137 
A p h e l o g n a t h u s  cf. p y r a m id a l is  60 
A p h e lo g n a t h u s  p y r a m id a l is  3 6 ,4 1 ,5 1 , 68, 82, 127, 

156, 160,165, 166
A p h e o r t h is  cf. k h a n t a is k ie n s is  31 
A p h e o r t h is  cf. m e lit a  114, 115, 184 
A p h e o r t h i s  e n g i d i e n s i s  64
A p h e o r t h is  k h a n t a is k ie n s is  30, 35, 69, 94, 98, 107, 

108, 140
A p h e o r t h is  m e lit a  35, 37, 39, 57, 64, 69, 87, 92, 97, 99, 

100,140, 184
A p h e o r t h is  ro s o v a e  69, 98 
A r c h in a c e l la  cf. s u b r o t u n d a t a  59, 108 
A r c h i n  a ce lla  r o t u n d a t a  34
A t e le la s m a  c a r i n a t u m  35 ,37,46, 66, 71, 84, 141, 142 
A te le la s m a  p e r e g r i n u m  35, 5 1 -5 3 , 58, 6 1 -6 3 , 65, 71, 

84, 95, 103, 139, 140, 146, 160, 161, 176, 178, 185, 
188, 192

В
B a ik ito lit e s  a lv e o lito id e s  127 
B a lt o n io d u s  t r i a n g u l a r i s  26 
B a s i l ic u s  s ilu s  139



B a t h y u r e l l u s  a n g a r e n s i s  134 
B a t h y u r e l l u s  sp. 37, 43, 48, 62, 100, 102, 133, 176, 

177, 180
B a to s to m a  v a r ia n s  34, 67, 95, 105 
B e l le r o p h o n  sp. 131 
B e l l im u r i n a  cf. s ib ir ic a  156,165  
B e l l i m u r i n a  p a u c ic o s t a t a  127 
B e l l i m u r i n a ? p a u c ic o s t a t a  122 
B e l l im u r i n a  s ib ir ic a  3 5 ,4 1 ,5 4 ,6 7 ,7 3  
B e l l im u r i n a  sp. 55 
B e lo d e l la ? sp. 95
B e lo d in a  c o m p r e s s a  3 6 -3 8 , 41, 62, 82, 9 5 ,1 0 5 ,1 0 9 , 

112, 122, 124, 126, 176, 185 
B e lo d in a  d im in u t iv e  36, 37, 39, 41, 55, 105 ,109 , 112, 

116, 122 ,124 ,174 ,185  
B e lo d in a  p r o f u n d a  156, 165 
B e lo d in a ? r e p e n s  112, 156, 165 
B il l in g s a r ia  le p id a  33, 65, 103, 184 
B io lg in a  b re v is  4 8 ,4 9 ,1 4 4 ,1 4 6 ,1 5 2  
B io lg in a  cf. s ib ir ic a  102
B io lg in a  s ib ir ic a  35, 37, 41, 44, 48, 49, 62, 64, 70, 75, 

96, 99 ,121 ,1 23 ,1 34 ,1 76 ,1 84  
B io lg in a  sp. 123 
B i r j u s o v i a  r a d ia t e  150 
B o d e n i a  a e c h m i n i f o r m i s  124 
B o d e n ia  a s p e ra  35, 37, 40, 46, 48, 55, 56, 64, 66, 95 ,105 , 

125,158, 158,174  
B o d e n ia  c a r i n a t a  84 
B o lb in a  sp. 84 
B o lb in e lla  sp. 139 
B o llia l  sp. n. 179
B o r e a d o r t h is  a s ia t ica  35, 37, 38, 40, 41, 61, 62, 67, 72, 

10 9,112 ,122 ,127 , 176 ,178 ,185  
B o r e a d o r t h is  sp. 55 
B o r e a d o r t h i s  t u m i d u s  72
B r y a n t o d i n a  le n a ic a  3 6 ,4 0 ,4 1 ,4 6 ,4 8 ,5 0 -5 2 ,5 5 -5 7 ,  

6 0 -6 2 , 66, 80, 95, 103, 116, 122, 124, 125, 138, 141, 
14 5 ,14 7 ,16 0 ,16 1 ,16 7 , 170 ,17 3 ,17 4 ,17 6 ,17 8 ,18 5  

B r y o g r a p t u s  p a te n s  57, 166
B u m a s t u s  s ib ir ic u s  35, 37, 40, 41, 62, 67, 75, 122, 127, 

176,185
B y s t r o w ic r in u s  c o m p o s it u s  156, 165 

C
C a h a b a g n a t h u s  s w e e t i  36, 46, 66, 80, 105, 122, 

124, 141, 142
C a ll io p s  a r m a t u s  35, 45, 65, 139, 146 
C a l lo g r a p t u s  Jc ra v tso v i  36 
C a l lo g r a p t u s  r o s o v a e  36
C a llo g r a p t u s  sp. 54, 55, 60, 93, 98, 155, 169, 171 
C a l l o g r a p t u s  s t a u f f e r i  36, 49, 51, 57, 147, 149, 

154, 166, 168
C a m b r o o is t o d u s  c a m b r i c u s  36 
C a m b r o o is t o d u s  cf. m i n u t u s  36 
C a m b r o o is t o d u s  m i n u t u s  78 
C a r a m e lla  lata  34
C a r d i o d e l l a  l y r a t a  36, 4 3 - 4 5 ,  60, 62, 65, 132, 

134, 135, 169, 176, 179, 184 
C a r d io d e l la  sp. 41, 122, 124

C a r d io d e lla  t u m i d a  36, 43, 44, 48, 52, 57, 60, 61, 65, 
132, 134, 146, 147, 172, 176, 179, 184 

C a r in o d y c t ia  c a r i n a t a  105 
C a r in o d y c t ia  t u n g u s i c a  105 
C a r i n o p y g e  a b s c is a  35, 40, 62, 67, 125, 127, 176 
C a r in o p y g e  a ff. a b s c is a  109 
C a r in o p y g e  cf. a b s c is a  176 
C a r in o p y g e  cf. s p i n i f e r a  106 
C a r in o p y g e  sp. 106, 178 
C a r i n o p y g e  s p i n i f e r a  35, 66, 124 
C a t e n i p o r a  s p o n g io s a  34, 65, 103 
C e r a m o p o r e l l a  g r a n u l o s a  m i n o r  103 
C e r a t e v e n k a s p i s  a r m a t a  35, 124, 125 
C e r a t e v e n k a s p i s  p a r n a i c u s  127 
C e r a t e v e n k a s p i s  t a i m y r i c u s  127 
C e r a u r i n e l l a  b i f o r m i s  35, 53, 65, 75, 139 
C e r a u r i n u s  cf. i c a r u s  185 
C e r a u r i n u s  i c a r u s  37, 57, 106, 124, 144 
C h a c h a r e jo c a r is  sp. 135 
C h a n d e l la  p a w a  47 
C h e r s k ie l la ?  sp. 179 
C h e r s k ie l la  ex gr. n o ta b il is  60 
C h e r s k ie l la  n o ta b il is  35, 76 
C h e r s k ie l la  sp. 176, 184 
C la n d it e s  i n d i s t i n c t u s  35 
C la r c o c e r a s  a n g a r e n s e  130 
C la r c o c e ra s  sp. 140 
C l a r c o c e r a s  s i b i r i c u m  130 
C la v o h a m u lu s  b u lb o u s u s  48, 49, 144, 148, 149 
C la v o h a m u lu s  cf. b u lb o u s u s  150 
C la v o h a m u lu s  t r ia n g u la r is  46, 51, 60, 61, 137, 144, 

1 4 8 -1 5 1 , 154, 171, 182, 183 
C lim a c o g r a p t u s  sp. 36 
C l i m a c o g r a p t u s ?  sp. 178, 185 
C o e l o c e r o d o n t u s  t e t r a g o n i u s  84 
C o e lo c h i l in a  f o r m o s a  55, 158, 174 
C o e lo c h i l in a  la c c o c h il in o id e s  35, 61, 66, 105, 178, 

185
C o e lo c h i l in a  p a tib ilis  84, 139, 146 
C o e lo c h i l in a  sp. n. 156, 165 
C o le o d u s  cf. m ira b il is  60 
C o le o d u s  c l a r u s  179
C o le o d u s  m ir a b i l is  36, 39, 43, 44, 46, 48, 57, 62, 

116, 132, 135, 139, 141, 146, 147, 172, 176, 
178, 184

C o le o d u s  sp. 37, 52, 102, 176 
C o l u m n o p o r e l l a  c o m p a c t a  67 
C o lu m n o p o r e l la  sp. 59 
C o m p l e x o d u s ? sp. 146 
C o m p t o c r i n u s  c o m p t u s  185 
C o n c h o p r im it ia  sp. 179 
C o n s t e l la r ia  sp. 156, 163 
C o r d y lo d u s  a ff. p r o a v u s  30, 37, 97, 99, 100 
C o r d y l o d u s  a n g u l a t u s  42, 44, 64, 130, 131 
C o r d y lo d u s  cf. p r i o n  148, 149 
C o r d y lo d u s  cf. p r o a v u s  51, 61, 140, 154, 182, 183 
C o r d y lo d u s  cf. r o t u n d a t u s  140, 149 
C o r d y l o d u s  i n t e r m e d i u s  36 , 41 , 49 , 121, 123, 

148, 149, 155, 157



C o r d y lo d u s  o k la h o m e n s is  51, 154, 155 
C o r d y lo d u s  p r i m a r i s  48, 144, 148, 149, 150, 188 
C o r d y l o d u s  p r i o n  51, 154, 155 
C o r d y lo d u s  p r o a v u s  28, 30, 3 6 ,4 8 , 4 9 ,7 8 , 144, 147, 

148, 149
C o r d y lo d u s  p r i m i t i v u s  99, 130 
C o r d y l o d u s  r o t u n d a t u s  36, 39, 44, 48, 49, 64, 117, 

118, 121, 130, 131, 148 
C o s t o p r im it e s  sp. 178
C o s t o p r im it e s  t e x t i l is  35, 66, 84, 105, 125, 176, 185 
C o t t e r o c e r a s  c o m p r e s s u m  146 
C r y p t o l ic h e n a r ia  m i r a n d a  33, 41, 62, 63, 65, 176, 

184, 188
C u l u m b o d i n a  m a n g a z e i c a  36, 41, 95, 195, 122, 126, 

176,185
C y c lo c e r a s  sp. 139 
C y r t o p h y l lu m  d e n s u m  37, 95, 105,
C y r t o p h y l l u m  l a r i b e i f o r m u m  185 
C y r t o p h y l l u m  o r t h is  53, 163 
C y r t o n i o d u s  c o m p l i c a t u s  95 
C y r t o n io d u s  c o n f l u e n s  sp. n. 95 
C y s t y c a m a r a  sp. 147

D
D a lm a n e l la  n e o c r a s s a  129 
D e n d r o g r a p t u s  a ff. c o m m u n i s  57, 166 
D e n d r o g r a p t u s  a ff. h a ll ia n u s  147, 149 
D e n d r o g r a p t u s  sp. 169 
D ia n u lit e s  p e t r o p o l i t a n a  34, 65 
D ic e l lo g r a p t u s  sp. 36, 166 
D i c e r a t o c e p h a l i n a  c h a d a r e n s i s  149 
D i c e r a t o c e p h a l i n a  i n c o r n u t a  140 
D ic e r a t o c e p h a l in a  m i r a n d a  30, 45, 99, 137 
D i c h o g n a t h u s  c a u d a t u s  26 
D i c h o g n a t h u s  d e c i p i e n s  50, 156, 178, 188 
D ic t y o n e m a  ex gr. f l a b e l l i f o r m e  49, 147, 149, 154, 

155
D i c t y o n e m a  f l a b e l l i f o r m e  p a ra b o la  57, 166 
D ic t y o n e m a  i n t e r m e d i u m  36, 37, 50, 57, 64, 66, 69, 

98, 99, 166, 168 
D ic t y o n e m a  n o r v e g i c u m  57, 166 
D i c t y o n e m a  o m n u t a c h e n s e  36 
D i c t y o n e m a  sp. 50, 54, 55, 100, 155, 159, 169 
D ik e l o k e p h a l i n a  sp. 150 
D ip lo g r a p t u s  sp. 36, 109, 112, 178 
D i p l o g r a p t u s ? sp. 185 
D o g o rie lla  cf. s u lc a ta  84 
D o g o rie lla  sp. n. 84 
D o g o r ie l la ? sp. n. 179 
D o lb o re lla  c o m p o s it a  61, 178
D o lb o re lla  p la n a  35, 41, 61, 62, 67, 117, 176, 178, 185
D o lb o r o d in a  s tr ia ta  62, 176, 185
D o lg e u lo m a  a b u n d a  30, 31, 35, 37, 89, 94, 98
D o lg e u lo m a  a ff. d o lg a n e n s is  93
D o lg e u lo m a  a ff. o r d i n a r a  61, 182, 183
D o lg e u lo m a  cf. a b u n d a  93, 94
D o lg e u lo m a  cf. d o lg a n e n s is  99
D o lg e u lo m a  cf. o r d i n a r a  99, 144, 148
D o lg e u lo m a  d o lg a n e n s is  30, 31, 35, 37, 89, 93, 94, 98

D o lg e u lo m a  in c e r t a  45, 89, 137 
D o lg e u lo m a  o r d i n a r a  46, 48, 49, 137, 147 
D o lg e u lo m a  sp. 31, 93, 94, 149, 182, 183 
D o l g e u l o m a ? sp. 89 
D o lg e u lo m a  t u n g u s ic a  40, 120 
D o lg e u lo m a  t u r u m a k it i c a  47, 137 
D o m i n a  b a ik it ic a  180 
D o m i n a  s ib ir ic a  61
D r e p a n o d i s t a c o d u s  b a j k i t i c u s  96, 123 
D r e p a n o d i s t a c o d u s  sp. 146, 167, 174 
D r e p a n o d is t a c o d u s  s u b e r e c t u s  116, 156 
D r e p a n o d is t a c o d u s  v i c t r i x  43, 44, 50, 54, 56, 61, 64, 

95, 105, 106, 132, 135, 141, 142, 156, 163, 174, 175, 
178, 185

D r e p a n o d u s  a r c u a t u s  84 
D r e p a n o d u s  b a s ip l i c a t u s  130, 131 
D r e p a n o d u s  b i s y m m e t r i c u s  181 
D r e p a n o d u s  cf. b a s ip l i c a t u s  133 
D r e p a n o d u s  cf. f l e x u o s u s  37, 102 
D r e p a n o d u s  cf. p a n d u s  179 
D r e p a n o d u s  cf. p a r a l le lu s  179 
D r e p a n o d u s  cf. s i m p l e x  180 
D r e p a n o d u s  c o s ta t u s  96, 97, 99, 121, 133, 134, 146 
D r e p a n o d u s  c y r a n o i c u s  123 
D r e p a n o d u s  f l e x u o s u s  100, 148 
D r e p a n o d u s  g r a c i l i s  100, 102, 121, 123 
D r e p a n o d u s  h o m o c u r v a t u s  37, 39, 48, 56, 61, 100, 

102, 116, 148, 167, 179, 180 
D r e p a n o d u s  p a n d u s  96, 121, 123, 146 
D r e p a n o d u s  p a r a l l e l u s  37, 39, 43, 55, 61, 92, 100, 

102, 117, 133, 134, 1 4 8 -1 5 0 , 177, 181 
D r e p a n o d u s ? s c o l o p o i d e s  50 
D r e p a n o d u s  s i m p l e x  43, 56, 61, 96, 97, 123, 130, 131, 

133, 150, 154, 155, 172, 181 
D r e p a n o d u s  sp. 145, 146 
D r e p a n o d u s  s u b a r c u a t u s  96, 167 
D r e p a n o d u s  s u b e r e c t u s  39, 48, 57, 100, 102, 148 
D r e p a n o d u s  t e n u is  37, 100, 102 
D r e p a n o d u s  t o o m e y i  97 
D r e p a n o d u s  v u lg a r is  100, 102, 181 
D r e p a n o is t o d u s  s u b e r e c t u s  4 3 ,4 9 ,9 6 ,1 0 3 ,1 1 2 , 122, 

125, 132, 133, 139, 140, 146, 150, 165, 176

E
E c t e n o g lo s s a  a n g a r e n s e  133
E c t e n o g lo s s a  a n g u s t a  35, 43, 44, 132, 135
E c t e n o g lo s s a  d e r u p t a  43, 44, 132, 135, 185
E c t e n o g lo s s a  sp. 62, 173, 176
E c te n o g lo s s a  sp. indet. 179
E g o ro v e lla  a d m ir a b i l is  37, 61, 64, 178
E g o ro v e lla  c a p t io s a  35, 55, 66, 95, 103, 105, 158, 174
E g o r o v e l la  c o m p a c t a  178
E g o ro v e lla  c u n e a t a  185
E g o r o v e l la  d e f e c t a  35, 55, 62, 64, 65, 103, 139, 140, 

146, 158, 173, 174, 176, 185 
E g o ro v e lla  ex gr. a d m ir a b i l i s  64 
E g o ro v e lla  ex g r. a r c u a t a  64 
E g o ro v e lla ? sp. n. 179 
E la s m a s p is  s p e c io s a  185



E l l e s m e r o c e r a s  e l o n g a t u m  182 
E n s i p o r a  e r e c ta  156, 165,185  
E n s i p o r a  m ira b il is  34, 67 
E n s i p o r a  p r a e r e c t a  34, 41, 127, 185 
E o a p a t o k e p h a lu s  n y a ic u s  35, 37, 44, 47, 64, 74, 75, 

87, 97, 99, 100 
E o a p a t o k e p h a lu s  sp. 92 
E o b e lo d in a  f o m i c a l a  61, 178 
E o c o n o d o n t u s  n o t c h p e a k e n s is  36, 48, 49, 51, 78, 144, 

148, 149, 150, 154, 155 
E o c o n o d o n t u s  sp. 54, 154, 155, 157 
E o c o n o d o n t u s  t r a n s m u t a t u s  149, 150 
E o le p e r d it ia  sp. 142, 145 
E o p la c o g n a t h u s  cf. r e c l i n a t u s  122, 146 
E o s y n t r o p h o p s is  n j u i c u s  49, 147 
E o to m a r ia  s u p r a c in g u la t a  34, 134 
E r is m o d u s  a s y m m e t r ic u s  36, 62 
E r i s m o d u s  sp. 57, 141, 172 
E r m a n e l l a  u n i c o r n i s  140 
E r r a t i c o d o n ? sp. 188 
E r r a t ic o d o n  cf. p a tu  139, 146
E r r a t i c o d o n  g r a t u s  5 0 ,5 1 ,6 2 ,  122, 124, 142, 176
E r r a t ic o d o n  sp. 139, 141, 156
E u p r i m i t i a  cf. h e le n a e  44, 58, 135
E u p r i m i t i a  h e le n a e  41, 57, 64, 95, 105, 125
E u p r im it ia  sp. n. 64
E v e n c o d u s  a b b re v ia t u s  54, 161
E v e n c o d u s  cf. s ib ir ic u s  138, 145
E v e n c o d u s  f u r c a t u s  138
E v e n c o d u s  s ib ir ic u s  55, 142, 144, 161, 174
E v e n c o d u s  sp. 43, 134, 135, 138, 141, 156, 185
E v e n c o d u s  t r i lo b a tu s  142
E v e n k a s p is  a ff. n ik i f o r o v a e  64
E v e n k a s p i s  g a le a t a  35, 68
E v e n k a s p is  m a r i n a  38, 106
E v e n k a s p i s  s i b i r i c a  45, 105, 110, 126, 158, 176 
E v e n k a s p is  t c h u n e n s i s  109, 112, 122, 126, 127 
E v e n k i n a  a n a b a r e n s is  5 0 -5 2 , 5 4 -5 6 , 58, 6 0 -6 3 , 64, 

70, 158, 160, 161, 173, 178, 185, 188, 192 
E v e n k i n a  le n a ic a  35, 41, 4 4 -4 6 , 48, 49, 53, 59, 64, 70, 

95, 103, 122, 124, 134, 139, 140, 146, 152 
E v e n k i n o r t h i s  d u a l i s  139, 145, 147 
E v e n k o c e r a s  a n g a r e n s e  59
E v e n k o r h y n c h ia  d ic h o t o m ia n s  e v e n k ie n s is  35, 41, 

73, 127
E v e n k o r h y n c h i a  d u l k u m e n s i s  41, 69, 73, 127 

F
F a v is t e l la  a lv e o la ta  67, 95, 105 
F a v is te lla  s i m p l e x  62, 178 
F a v is t e l la  u n i c a  35, 52, 71 
F id e l i t e l la  s i m p l e x  62, 176, 178, 185 
F id e lit e l la  sp. 47, 142
F id e lit e lla  u n i c a  37, 40, 61, 64, 66, 103, 125, 138, 141, 

142, 145, 178, 185 
F i m b r i a p o r a  m u l t i f e r a  34 
F i m b r i a p o r a  p le b e ia  34 
F im b r ia p o r a  (P h .)  p le b e ia  156, 165 
F i n k e l n b u r g ia  aff. t c h u n i c a  179, 180

F i n k e l n b u r g ia  b a jk it ic a  41, 123 
F i n k e l n b u r g i a  b e lla tu la  62, 63, 140, 177, 190 
F i n k e l n b u r g ia  cf. b ella tu la  56 
F in k e l n b u r g ia  c h o t o g e n s is  49, 147 
F in k e l n b u r g ia  c o n v e x a  37, 64, 69 97, 99 
F i n k e l n b u r g i a  d j u k t e n s i s  48, 49, 144, 146, 148 
F i n k e l n b u r g ia  ex gr. c ra s s ic o s te lla ta  69, 96, 99 
F i n k e l n b u r g ia  ex gr. v i r g i n i c a  96 
F i n k e l n b u r g i a  lu b o v iy a  1 4 8 -1 5 0  
F i n k e l n b u r g i a  p r i s c a  1 4 7 -1 4 9  
F i n k e l n b u r g i a  sp. 42, 50, 51, 54, 57, 58, 61, 102, 

106, 108, 109, 121, 129, 144, 146, 148, 152, 
155, 158, 169, 172, 177, 180, 182, 183, 187 

F i n k e l n b u r g i a ? sp. 106
F i n k e l n b u r g i a  sp. ind et. 130, 133, 134, 148, 149, 

181
F i n k e l n b u r g i a ? sp. indet. 182
F i n k e l n b u r g i a  s u b q u a d r a t a  140
F i n k e l n b u r g ia  t c h u n i c a  62, 70, 121, 176, 177, 184
F i s c in u l i n a  a ff. p e c t in  ata  60
F u m i s h i n a  p r i m i t i v e  36

G
G in e lla  p r i m i t i f o r m i s  95, 138
G in e lla  sp. 178
G ir a r d e v ia  sp. 139
G la n d ite s  b u lb o s u s  35, 66
G la n d it e s  i n d i s t i n c t u s  35, 67, 127, 185
G la n d it e s  la t ic o r n is  124
G la n d ite s  n i r u n d a e n s i s  35, 127
G la n d ite s  sp. 178
G l a p h u r u s  e x o r n a t u s  140
G la p h u r u s  c o ro n a tu s  48, 49, 75, 140, 150, 152 
G l a p h u r u s  o v a lis  150 
G la p h u r u s  sp. 149
G l a p h u r u s  s u lc a t u s  42, 47, 130, 137, 152 
G lo s s e lla  sp. 43, 44, 56, 132, 135, 169, 174 
G lo s s o g r a p t u s  sp. 61, 178, 185 
G ly p t o c o n u s  q u a d r a p l ic a t u s  36, 39, 48, 49, 6 2 -6 4 ,  

72, 99, 100, 116, 134, 146, 152, 179, 180 
G ly p t o g r a p t u s  e u g l y p h u s  36, 67 
G l y p t o g r a p t u s  s i c c a t u s  36, 67, 109, 112 
G l y p t o g r a p t u s  sp. 36, 166, 178, 185 
G ly p t o r t h is  in s c u l p t a  o r ie n t a lis  108 
G l y p t o r t h i s  k a t a n g a e n s i s  61, 67, 73, 109, 122, 

176, 178, 185
G ly p t o r th is  m o r k o k i a n a  35, 59, 67, 175, 185 
G ly p t o r t h is  n i r u n d a e n s i s  35, 41, 67, 73 
G ly p t o r t h is  p u l c h r a  40, 67, 72, 73, 109 
G ly p t o r t h is  sp. 56, 61, 156, 167, 174 
G ly p t o r th is  sp. indet. 84 
G o th o d u s  sp. 95

H
H a lla t in a  sp. 84, 156 
H a lla t in a  sp. n. 165 
H a llo p o r a  d u b ia  65 
H e s p e r o r t h i s  a u s t r a l is  67, 72
H e s p e r o r t h is  b r a c h i o p h o r u s  4 4 -4 6 ,4 8 ,  59, 65, 71, 

134, 140



H e s p e r o r t h is  e v e n k ie n s is  3 5 ,4 0 ,4 1 ,6 1 ,  67, 73, 127, 
178, 185

H e s p e r o r t h is  ig n ic u la  35, 37, 57, 64, 65, 71, 95, 103, 
139, 146, 173, 176, 184 

H e s p e r o r t h is  in s u e t u s  145, 147 
H e s p e r o r t h i s  sp. 156, 165, 167 
H e s p e r o r t h is  t r i c e n a r i a  35, 37, 38, 41, 66, 67, 72, 95, 

105, 108, 109, 112, 122, 126, 171, 172 
H ir s u t o d o n t u s  cf. h i r s u t u s  152 
H ir s u t o d o n t u s  cf. p r i m i t i v u s  148 
H irs u to d o n tu s  cf. s i m p l e x  46, 137 
H ir s u t o d o n t u s  d z h e r b i e n s i s  152 
H ir s u t o d o n t u s ? i n a u d i t u s  130, 131 
H irs u t o d o n t u s  m it r a  36, 146
H i r s u t o d o n t u s  r a r u s  36, 48, 144, 148, 150, 152 
H is p id o d o n t u s  d is c r e t u s  154, 155 
H is p id o d o n t u s  i n a u d i t u s  131 
H is t io d e lla  a n g u la ta  36, 37, 41, 43, 44, 49, 62, 64, 70, 

96, 100, 121, 123, 133, 134, 146, 176, 184 
H is t io d e lla  cf. a n g u la ta  102 
H is t io d e l la ? sp. 95 
H o m o lic h a s  d e p r e s s u s  75, 139 
H o m o t e lu s  a ff. o b t u s u s  103
H o m o t e lu s  l e n a e n s i s  35, 37, 40, 44, 46, 48, 65, 134, 

135, 139, 140, 176, 184 
H o m o t e lu s  o b t u s u s  75 
H o m o t e lu s  sp. 95
H o m o t r y p e l la  a p e r t a  34, 37, 67, 95, 105, 127
H o rm o to m a  aff. a r t e m is ia  62, 177
H o r m o t o m a  ex gr. g r a c i l i s  34
H y o lith e llu s  sp. 149
H y s t r i c u r u s  m ira b il is  42, 131
H y s t r i c u r u s  s e c u n d u s  134
H y s t r i c u r u s  sp. 102

I
I a p e t o g n a t h u s  f l u c t i v a g u s  26, 28, 225 
I ja c e p h a lu s  c o n v e x u s  42, 44, 130, 140 
I j a c e p h a l u s  f i g u r a t u s  42, 130, 150 
I j a c e p h a l u s  f o v e a t u s  150 
I ja c e p h a lu s  s o lu s  42, 44, 130 
I ja c e p h a lu s  sp. 44, 131 
I n s ig n ia  in s ig n is  34, 105 
I n t e j o c e r a s  a n g a r e n s e  42, 44, 131, 134, 141 
I s a la u x  b i fo liu s  45, 75, 142
I s a la u x  s tr ic ta  35, 37, 38, 46, 54, 55, 62, 64, 66, 75, 95, 

105, 110, 141, 142, 158, 163, 174, 176, 185 
Is o te lu s  a ff. g ig a s  103
Is o te lu s  m a x i m u s  s ib ir ic u s  40, 41, 54, 103, 109, 112, 

122, 144, 156, 163, 185 
Is o te lu s  sp. 139

J
J o n e s i t e s  sp. 64, 178 

К
K a l g a c r i n u s  k a l g i n e n s i s  65 
K a n in ia  sp. 99
K a n i n ia  q u a d r a t a  35, 83, 98

K in n e k u le a  sp. n. 64, 103
K i r e n g e l l a  a y a k t c h i c a  30, 31, 34, 45, 69, 93, 94, 

9 7 -9 9 , 137, 140 
K i r e n g e l l a ? sp. 61, 92, 181 
K i r e n g i n a ? sp. 61, 181 
K i r e n g i n a  s e r a  45 
K i r e n g i n a  sp. 149

L
L a c c o c h i l in a  sp. 64, 135 
L e n a e l la  cf. o c to b in a r ia  140 
L e n a e lla  o c to b in a r ia  34, 42, 46, 130, 137 
L e n a e lla  sp. 34
L e n a t o e c h ia  l e n a e n s is  46, 48, 71, 138, 141, 145, 147 
L e n a t o e c h ia  le n a e n s is  a lia  35, 37, 64, 71, 95, 103 
L e n e o d u s  r o t u n d a t u s  123
L e o n t ie l la  g lo r io s a  35, 37, 60, 70, 95, 103, 169 
L e o n tie lla  sp. 64 
L e p e r d i t e l l a  p a r a s s i m e t r i c a  146 
L e p e r d i t e l l a  sp. 43, 44, 64, 132, 135, 139, 141, 

142, 146, 179, 180
L e p i d o c y c l o i d e s  b a j k i t i c u s  35, 40, 69, 73, 127 
L e p i d o c y c l o i d e s  i n d i v i s u s  73 
L e p id o c y c lo id e s  п а п а  72
L e p t e l l i n a  c a r i n a t a  35, 37, 38, 40, 41, 64, 72, 

95, 105, 108, 109, 112, 124, 125 
L e p t o c h i r o g n a t h u s  lo n g u s  52, 132 
L e v is o c e r a s  m e r c u r i c u s  146 
L ic h a s  k u c k e r s i a n a  139 
L in g u le l la  (L in g u le l la )  cf. p r o c e r a  139, 142 
L i n g u l e l l a ? sp. 145
L i n g u l e l l a  sp. 42, 44, 50, 54, 57, 108, 132, 135, 155, 

166, 172, 176, 185 
L in g u le l la  sp. 2 43, 132
L i n g u l o b o l u s  m o s k a l e n k o a e  41, 49, 123, 146
L in g u lo b o lu s  sp. indet. 180
L in g u lo b o lu s ? sp. indet. 181
L io s p ir a  s u b c o n c a v a  34, 134
L o n c h o d o m a s  p a r v u lu s  75, 139
L o p a re l la  a ff. lo p a r ic a  55
L o p a re l la  lo p a r ic a  30, 35, 37, 41, 49, 74, 98, 99, 140
L o p a r e l la  sp. 57, 166, 171
L o p e u l o m a  l o p a r e n s i s  98
L o p h o s p i r a  cf. a b n o r m is  34, 141
L o p h o s p i r a  sp. 139
L o x o d u s  a ff. b r a n s o n i  44, 130
L o x o d u s  a s ia t ic u s  41, 121, 123, 177
L o x o d u s ? a s ia t ic u s  36, 179
L o x o d u s  b r a n s o n i  36, 41, 48, 49, 51, 56, 61, 62, 65, 78, 

121, 123, 148, 150, 152, 154, 155, 181, 183 
L o x o d u s  cf. a s ia t ic u s  96, 100, 102 
L o x o d u s  s ig m o id a l is  123 
L o x o d u s ? s ig m o id a l is  134 
L y o p o r a  f l e x i b i l i s  33, 140

M
M a a k in a  p a r v u l i f o r m i s  35, 37, 38, 40, 64, 72, 95, 109, 

112, 122, 124, 125, 126 
M a a k in a  s in u a ta  61, 72, 105, 124, 178



M a c r o n o t e l la  f o r m o s a  46, 48, 145, 147 
M a c r o n o t e l la ? sp. 179 
M a n s ie lla  m a n s ic a  98 
M a n s ie lla  sp. 147 
M a ra p h o n ia  sp. n. 64, 103 
M a r t in s s o n o p s is  i n d i g i r k e n s i s  178 
M a r t in s s o n o p s is  m u l t i f a r i a  185 
M a r t in s s o n o p s is  sp. n. 64, 179 
M a s t ig o g r a p t u s  d a t z e n k o i  33 
M e g a lo m p h a la  sp. 190
M ia g k o v ia  m o y e r o n ic a  44, 65, 95, 134, 184 
M ic r o c o e lo d u s  a s y m m e t r i c u s  176, 179 
M ic ro c o e lo d u s  e x p a n s u s  51, 95, 103, 145,160, 161, 167, 

179
M ic r o c o e lo d u s  u n i c o r n i s  39 
M ic r o c o e lo d u s  sp. 178
M ic r o c o e lo d u s ? t r i a n g u l a r i s  64, 132, 146, 176 
M ic r o c o e l o d u s  t u n g u s k a e n s i s  36, 41, 51, 57, 60, 

66, 95, 103, 116, 122 , 124, 138, 141, 142, 
145, 147, 160, 161, 173, 176, 185 

M i c r o c o e l o d u s ? t u n g u s k a e n s i s  55, 174 
M ic ro n o te l la  sp. 144 
M ic r o z a r k o d in a  ex gr. f l a b e l l u m  96
M im e lla  g ib b o sa  s ib ir ic a  176, 185
M im e l la  m a c r a  55, 60, 139, 158
M im e lla  p a n n a  35, 37, 38, 40, 41, 45, 46, 48,

54, 55, 56, 60, 62, 64, 66, 71, 95, 104, 106, 
110, 122, 124, 141, 142, 156, 158, 163, 174, 
176, 178, 185

M o n o c o s t o d u s  s a v i e r e n s i s  92 
M o n o r a k o s  c o n s i m i l i s  35, 68 
M o n o r a k o s  l o p a t i n i  35 , 62, 66, 106, 125, 141, 

142, 176
M o n o r a k o s  m a g n u s  50, 75 
M o n o r a k o s  m o r k o k e n s i s  62, 176, 185 
M o n o r a k o s  m u t a b i l i s  75 
M o n o r a k o s  o s - s a c r u m  55, 158, 174 
M o n o r a k o s  p l a n i u s c u l u s  35, 66, 124 
M o n o r a k o s  sp. 54, 135, 163
M o y e r o n i a  b e l o s t o t z k a y a e  34, 37, 65, 95, 102, 

184
M o y e r o n ia  m ia g k o v a e  187 
M o y e r o n ia  sp. 44, 60, 187 
M u l t i c o r n u s  a n o u y m u s  156
M u lt ic o s t e l la  (M u lt ic o s t e l la ) m a a k i  41, 139, 145, 

146
M u lt ic o s t e l la  m a a k i  40, 55, 65, 125, 158 
M u lt i fa r i t e s  l e n a e n s e  34, 47 
M u r in e l la  ja k u t e n s is  139, 146 
M y a g k o v ia  m o y e r o n i c a  34, 44, 132

N
N a n o r t h is  cf. h a m b u r g e n s i s  e lg e n c h a t ic a  148, 149 
N a n o r t h i s  ex gr. h a m b u r g e n s i s  61, 180 
N a n o r t h i s  h a m b u r g e n s i s  35, 37, 41, 62, 64, 69, 

96, 97, 99, 102, 121, 176, 184 
N a n o r t h is  h a m b u r g e n s is  e lg e n c h a t ic a  48, 144, 146, 

152
N a n o r t h is  sp. 179

N e m a g r a p t u s  g r a c i l i s  26 
N e o c o le o d u s  b r e v i c o n u s  95 
N e o c o le o d u s  cf. d u t c h t o w n e n s is  156 
N e o c o le o d u s  d u t c h t o w n e n s i s  36, 39, 43, 116, 132 
N e o c o l e o d u s  sp. 37, 41, 64, 102, 103, 123, 124, 

147, 176
N ic h o ls o n e lla  cf. m i n u t a  156, 163 
N ic h o ls o n e lla  cf. p u l c h r a  156, 163 
N ic h o ls o n e l la  p e t a lo id e u s  34 
N ic h o ls o n e l la  v a u p e l i f o r m i s  45 
N o r m a l o g r a p t u s  e x t r a o r d i n  a r i u s  26 
N o v o g la n d ite s  b is u lc a t u s  35, 68 
N o v o g la n d ite s  s ir o t in u s  35, 68 
N y a y a  g ra ta  67, 100 
N y a y a  k a la r e n s is  140
N y a y a  n y a e n s is  35, 37, 64, 67, 69, 97, 99, 100, 140
N y a y a  o r ie n ta lis  42, 44, 130
N y a y a  sp. 35, 37, 64
N y a y a ? sp. 40, 120
N y u e lla  in c e r t a  34
N y u e lla  sp. 140

О
O b lite ra s p is  a ff. s o lid u s  148 
O b lite ra s p is  s o lid u s  150, 183 
O b o lu s  b r y a n s k i e n s i s  130 
O b o lu s  a p o l l in u s  42, 129
O b o lu s  sp. 50, 57, 60, 95, 108, 166, 169, 180 
O b o lu s  v e tu s  43, 130, 131, 133 
O b ru t s c h e v ia  sp. 132 
O e p ik e lla  sp. n. 64 
O e p ik in a  c o n v e x a  64, 176
O e p ik in a  g ib b o sa  38, 73, 95, 105, 109, 112, 178, 185 
O e p ik in a  to jo n i  35, 38, 40, 41, 61, 62, 71, 95, 104, 

106, 110, 122, 124, 141, 142, 176, 178, 185 
O e p ik in a  t u r g i d a  103 
O e p i k i n a ? t u r g i d a  138 
O e p ik in a ? t u r g id a  sp. n. 95 
O e p i k o g r a p t u s  b e k k e r i  36, 38, 67, 109, 112 
O e p ik o g r a p t u s  sp. 109 
O is to d u s  a b u n d a n s  100, 180 
O is t o d u s  e x c e l s u s  64, 140, 150, 179, 180 
O is t o d u s  la n c e o la t u s  148 
O is t o d u s  m u l t i c o r r u g a t u s  96 
O is t o d u s  p e t a l o i d e u s  56, 60, 66, 105, 141, 142 
O isto d u s  sp. 148 
O m u lio v ia  cf. m i r a  121 
O n e o t o d u s  d a t s o n e n s i s  130, 131, 154, 155 
O n e o t o d u s  e r r e c t u s  44, 131 
O n e o to d u s  g r a c i l is  140, 146, 167 
O n e o t o d u s  n a k a m u r a i  36 
O n e o t o d u s ? n a k a m u r a i  30
O n e o t o d u s  s i m p l e x  54, 150, 154, 155, 157, 181 
O n e o t o d u s  sp. 187
O n e o to d u s  v a r ia b ilis  35, 46, 48, 51, 61, 62, 137, 140, 

146, 1 4 8 -1 5 0 , 154, 155, 162, 177, 181 
O n e o t o d u s  v u l g a r i s  57, 146, 148, 167 
O n e o t o d u s ? v u l g a r i s  123 
O p h ile ta  a ff. c o m p la n a t a  59



O p h ile ta  cf. c o m p la n a t a  59 
O p h ile ta  cf. lev a ta  187 
O p h ile t a  c o m p la n a t a  47 
O p h ile ta  sp. 106, 108 
O r m o c e r a s  t u b e r c u l u m  46, 141 
O r t h o g r a p t u s  ex  gr. t r u n c a t u s  67, 109, 112 
O r t h o g r a p t u s  p r o p i n q u u s  36 
O r t h o g r a p t u s  sp. 36, 156, 166 
O u lo d u s  r e s t r i c t u s  50, 51, 64, 95, 103, 138, 142, 

145, 146, 156, 160, 161
O z a r k o d in a  d o lb o r ic a  36, 41, 62, 67, 81, 127, 176 

P
P a c h id ic t y a  fo l ia t e  34
P a d u n o c e r a s  r u g o s a e f o r m e  42, 48, 131, 134, 146, 147 
P a e n e b e lt e l la  s ib i r i c a  49, 121, 140, 148 
P a la e o p h y l lu m  f a s c i c u l u m  67 
P a l d i s k i a l  a ff. o l d o n d ik a  51 
P a ld is k ia ? o ld o n d ik a  48, 147, 149, 154 
P a l d i s k i a l  sp. 150
P a le o fa v o s it e s  a lv e o la r is  33, 41, 59, 67, 175 
P a le o fa v o s it e s  c a r i n a t u s  127 
P a le o fa v o s it e s  iv a n o v i  53, 163 
P a l ip h y l lu m  p r i m a r i u m  67, 127 
P a lt o d u s  a s y m m e t r i c u s  117, 118, 121, 148, 150, 

154, 155
P a lt o d u s  b a s s le r i  48, 49, 117, 118, 148, 149, 150
P a l t o d u s l  b a s s le r i  140
P a lt o d u s  cf. b a s s le r i  114, 115
P a lt o d u s  d is t o r t u s  148
P a lt o d u s  s e x p l i c a t u s  57
P a lt o d u s  s u k h o v i  121, 123, 148, 150, 155, 157 
P a lt o d u s  v a ria b ilis  39, 114, 115, 117, 118, 148, 149, 

150, 154, 155, 158
P a l t o d u s l  v a r ia b i l is  57, 148, 172, 181 
P a n d e r o d u s  g ra c i l is  112, 116, 142 
P a n d e r o d u s  i n t e r m e d i u s  112, 122 
P a n d e r o d u s  sp. 146, 156, 160, 165 
P a n d u n o c e r a s  r u g o s a e f o r m e  42, 146, 147 
P a r a e n d o c e r a s  sp. 130 
P a r a jo n e s it e s  cf. n o ta b ilis  108 
P a r a j o n e s i t e s  n o t a b i l i s  35, 37, 40 , 41 , 57, 62, 

64, 66, 95, 105, 125, 176, 178, 185 
P a r a o r t h o g r a p t u s  p a c i f i c u s  61 
P a r a o r t h o g r a p t u s  p a c i f i c u s  s ib i r i c u s  36, 178, 185 
P a r a p l io m e r a  n j u e n s i s  148, 149, 150, 152 
P a r a p l io m e r a  sp. 148
P a r a r a p h i s t o m a  ex g r. a e q u i l a t t e r u m  63 
P a r a r a p h i s t o m a  ex gr. q u a l t h e r i a t u m  190 
P a r a r a p h i s t o m a  q u a l t h e r i a t u m  167, 172 
P a r a r a p h i s t o m a  sp. 177, 187 
P a r a s a r c i n u l a  t r a b e c u la t a  33, 127 
P a r a s c h m i d t e l l a  b i p u n c t a t a  178 
P a r e n t h a t ia  sella ta  139, 146 
P a r t i c r i n u s  p a r t i t u s  185 
P e t a l in a  a d m ir a n d a  35, 68 
P h a e n o p o r a  e n s i f o r m i s  156, 165 
P h a e n o p o r a  e r e c t a  156, 165 
P h a e n o p o r a  i n s i g n i s  127

P h a e n o p o r a  p s e u d o m o n t i c u l a t a  156, 165 
P h o s p h a n n u l u s  u n i v e r s a l i s  149, 150 
P h r a g m o d u s  cf. f l e x u o s u s  52 
P h r a g m o d u s  cf. i n f l e x u s  95, 103, 138, 169, 176 
P h r a g m o d u s  cf. t u n g u s k a e n s i s  116 
P h r a g m o d u s  f l e x u o s u s  36, 37, 40 , 41 , 43 , 44 , 

46, 48 , 50, 51, 5 5 - 5 7 ,  65, 80, 82, 95, 103, 
122, 124, 125, 132, 135, 139, 141, 145, 146, 
161, 167, 173

P h r a g m o d u s  i n f l e x u s  36, 37, 40, 41, 46, 51, 56, 
6 0 -6 2 ,  66, 95, 105, 124, 125, 141, 142, 160, 
161, 176, 178, 185 

P h r a g m o d u s  sp. 142
P h r a g m o d u s  t u n g u s k a e n s i s  40, 125, 176, 178 
P h r a g m o d u s l  t u n g u s k a e n s is  39, 112, 116, 122, 126 
P h r a g m o d u s  u n d a t u s  66
P la n u s e lla  b i c o m i s  62, 64, 124, 125, 145, 147, 176 
P la n u s e lla  sp. 144, 178 
P la n u s e l la 1 sp. n. 64
P la t y m e n a  a m a r a  41, 48, 51, 56, 58, 60, 64, 65, 71, 

9 5 ,1 0 3 ,1 2 2 ,1 3 9 , 145, 146, 152, 158, 160, 161, 
167, 173, 176, 188, 192 

P la ty p e lto id e s  s ib ir ic a  130, 150 
P la t y p e lt o id e s  sp. 148 
P le c t o d in a  sp. 174 
P le th o p e lt id e s  cf. m a g n u s  123 
P l e t h o p e l t i d e s  m a g n u s  30, 35, 37, 41, 47, 49, 59, 

60, 69, 98, 99, 121, 137, 147, 133, 171 
P le t h o p e l t id e s  sp. 47, 58, 121, 123, 140, 171 
P le t h o p e l t id e s  v i l u e n s i s  59 
P o ly c a u lo d u s  b id e n t a t u s  103 
P o ly c a u lo d u s  t r i d e n t a t u s  50
P o l y p l a c o g n a t h u s  a n g a r e n s e  3 6 ,4 5 ,4 8 ,5 2 ,6 0 - 6 2 ,  

65, 132, 134, 135, 141, 146, 147, 176, 179 
P o ly p la c o g n a t h u s  cf. a n g a r e n s e  41, 123, 124, 169 
P o ly p la c o g n a t h u s  cf. l in g u a l is  145 
P o s t a c r o c e p h a l i n a  g lo r io s a  140 
P r i m i t i a  a b u n d a n s  35, 62, 103, 176, 178 
P r im it ia  a n n a e  40, 48, 51, 52, 62, 64, 66, 95, 103, 125, 

138, 141, 142, 145, 176, 185 
P r im it ia  a r s e n e v i  156, 165 
P r i m i t i a  sp. 43, 132, 133, 144, 146 
P r im it ia  sp. n. 64 
P r im it ie l la  sp. 145 
P r im it io p s is  sp. n. 156, 165 
P r io n io d u s  sp. 95
P r o c o n o d o n t u s  l o n g i f o r m i s  36, 48, 148, 154, 155 
P r o c o n o d o n t u s  m u e l l e r i  36, 78, 154 
P r o c o n o d o n t u s  p o s t e r o c o s t a t u s  36, 49, 51, 78, 149, 

1 5 4 ,1 5 5
P r o c o n o d o n t u s  s e r r a t u s  14, 148 
P r o c o n o d o n t u s  sp. 46, 54, 147, 148, 155, 157 
P r o c o n o d o n t u s  t e n u i s e r r a t u s  36, 34, 78, 155 
P r o d a l m a n i t i n a  n ik o la e v i  96, 99 
P r o d a l m a n i t i n a  sp. 48
P r o o n e o t o d u s  r o t u n d a t u s  144, 148, 154, 155 
P r o t e r o c a m e r o c e r a s  b a ik it e n s e  41, 124 
P r o t e r o c a m e r o c e r a s  b r a i n e r d i  59 
P r o t e r o c a m e r o c e r a s  s i b i r i c u m  146



P r o t e r o c a m e r o c e r a s  sp. 140 
P r o t o p a n d e r o d u s  r o b u s t u s  103 
P r o t o p l io m e r o p s  a ff. u n g u i s  140 
P r o t o p l io m e r o p s  sp. 150 
P r y b i l in a  lev is  35, 61, 64, 145, 178 
P r y b i l in a  sp. 178
P s e u d o a c r o c e p h a l i t e s  i lg a e n s is  35, 45, 98, 137, 133 
P s e u d o a c r o c e p h a l i t e s  in c o m p t u s  45, 49, 137, 147, 149 
P s e u d o a c r o c e p h a l i t e s  m a r k o v i  41, 121 
P s e u d o a c r o c e p h a l i t e s  s u lc a t u s  137, 147 
P s e u d o a c r o c e p h a l i t e s  v i l u e n s i s  133 
P s e u d o a c r o c e p h a l i t e s ? sp. 62, 177, 184 
P s e u d o a s a p h u s  sp. 139 
P s e u d o d o l g e u l o m a  la ta  140 
P s e u d o i j a c e p h a l u s  r e c t u s  140 
P s e u d o k o l d i n i a  g lo r io s a  98, 140 
P s e u d o l i n g u l a ? sp. 139 
P s e u d o l i n g u l a ? s u b g u a d r a t a  135 
P s e u d o m e r a  sp. 96, 99, 150
P s e u d o m e r a  w e b e r i  43, 44, 62, 64, 75, 102, 133, 134, 

176, 184
P s e u d o o n e o t o d u s  cf. m i t r a t u s  60 
P s e u d o o n e o t o d u s  n o s t r a s  51, 142, 160, 161 
P s e u d o o n e o t o d u s  sp. 145 
P s e u d o s c e n e l la  a n g u s t a  47, 137 
P s e u d o s c e n e l l a  s ib i r i c a  34, 45, 137 
P s e u d o s c e n e l la  sp. 42, 129, 130 
P t i lo c o n u s  a n o m a lis  3 6 ,4 0 ,4 1 ,  46, 4 8 -5 2 , 54, 56, 

57, 61, 62, 66, 9 5 ,1 0 3 ,1 1 6 ,1 2 2 , 124, 125, 138, 
141, 142, 145, 147, 152, 156, 160, 161, 175, 
176, 178, 185

P t i lo c o n u s  cf. a n o m a lis  52, 142, 145, 146 
P t i lo c o n u s  c o s t u la t u s  64, 139 
P t i l o c o n u s ? c o s t u la t u s  46, 102, 134, 141 
P t i l o c o n u s ? c o s t a t u s  62, 176 
P t ilo c o n u s  g ra c i l is  95, 188
P t i l o c o n u s  l o n g i d e n t a t u s  37, 43, 52, 57, 60, 64, 

103, 132, 146, 167, 169, 176, 184 
P t i lo c o n u s  p r o p r i u s  146, 167, 169 
P t i lo c o n u s ? p r o p r i u s  43, 44, 52, 132, 134, 156, 176 
P tilo c o n u s  sp. 178 
P t ilo d ic ty a  a ff. f la g e l la t a  156, 165 
P tilo d ic ty a  a n g u s t u s  sp. n. 156, 165 
P tilo d ic ty a  la n ce o la ta  156, 165 
P tilo d ic ty a  v ilu e n s is  156, 165

Q
Q u a d r i lo b e l la  a r p i lo b a t a  64
Q u a d r i l o b e l l a  r e c t a  35, 37, 40 , 45, 46 , 61, 62, 

66, 94, 95, 103, 138, 141, 142, 145, 176, 178 
Q u a d rilo b e lla  sp. n. 64 
Q u a d r ilo b e lla  sp. 144

R
R a f i n e s g u i n a  e r m a n i  103, 146 
R a f i n e s q u i n a ? e r m a n i  95, 139 
R e m o p l e u r i d e s  lo n e ic o s t a t u s  139 
R h a b d in o p o r a  f. p a ra b o la  28 
R h a b d in o p o r a  a ff. a n g l i c a  36

R h a b d o t e t r a d iu m  n o b ile  33, 127 
R h i n i d i c t y a  a lta ic a  41, 54 
R h in id ic t y a  a n g u s t u s  sp. n. 156, 163 
R h in id ic t y a  c a r in a t o fo r m is  sp. n. 156, 163 
R h i n i d i c t y a  m o r k o k e n s i s  34, 67 
R h in id ic t y a  m o r k o k ia n a  59, 175 
R h in id ic t y a  p s e u d o le b a n o n e n s is  156, 163 
R h y s e l a s m a  a k i t i e n s e  35, 37, 69, 96, 99 
R h y s e la s m a  m o e r o e n s i s  35, 61, 62, 70, 176, 177, 

180, 184
R h y s e l a s m a  m u l t i c o s t a t u m  69, 96, 99 
R h y s e la s m a  sp. 102 
R o s s a s p i s ? b u n o p a s i  150 
R o s t r ic e l lu la  a ff. t r a n s v e r s a  175 
R o s t r i c e l lu la  b u r e n s i s  35, 67, 73, 127, 156, 165 
R o s t r ic e l lu la  cf. s u b r o s t r a t a  158 
R o s tr ic e llu la  cf. t r a n s v e r s a  55, 158, 174 
R o s t r ic e l lu la  d i c h o t o m ia n s  f. s e t t e d a b a n ic a  73 
R o s t r ic e l lu la  ex gr. b u r e n s i s  55 
R o s t r ic e l lu la  ex gr. s u b ro s t r a ta  55, 174 
R o s t r ic e l lu la  r a y m o n d i  k u lu m b e n s is  64, 95 
R o s tr ic e llu la  r a y m o n d i  п а п а  35, 41, 50, 54, 55, 6 0 -  

62, 71, 72, 122, 124, 141, 142, 158, 163, 174, 
176, 178, 185

R o s t r i c e l lu la  r a y m o n d i  v e ta  37, 64, 71, 95, 103 
R o s t r i c e l lu la  s i b i r i c a  62, 72, 124, 176, 185 
R o s t r i c e l lu la  sp. 61, 95, 112, 144, 178 
R o s tr ic e llu la  sp. 2 146
R o s tr ic e llu la  sp. indet. 64 
R o s tr ic e llu la  sp. n. 64
R o s t r i c e l l u la  s u b r o s t r a t a  68, 127, 176, 185 
R o s t r ic e l lu la  t r a n s v e r s a  38, 40, 56, 67, 7 1 -7 3 , 106, 

108, 110, 112, 122, 124, 125, 156, 163, 176, 178, 185

S
S a c t o c e r a s  cf. jo k a y a m i  45
S a c t o c e r a s  y o k o y a m i  138
S a l p i n g o s t o m a  a ff. m a g a lo s t o m a  34
S a l p i n g o s t o m a  v e r r u c o s u m  129
S a u k ie l la  le n a ic a  47, 48, 144, 148
S a u k i e l l a  r e s t r i c t a  35, 45, 47, 137
S a u k i e l l a  sp. 57, 140, 149, 166, 171
S a u k ie l la  v e n o s a  45
S c a n d o d u s  a ff. f u m i s h i  146
S c a n d o d u s  a n c e p s  158, 174
S c a n d o d u s  ex gr. s i b i r i c u s  144
S c a n d o d u s  cf. m a n i f e s t u s  156
S c a n d o d u s  cf. s e r r a t u s  156
S c a n d o d u s  cf. s in u o s u s  148
S c a n d o d u s  f u m i s h i  41, 57, 123, 148, 150, 167
S c a n d o d u s  m a n i f e s t u s  54, 163
S c a n d o d u s  m y s t i c u s  148
S c a n d o d u s  n o ta b ilis  116, 178
S c a n d o d u s  p s e u d o q u a d r a t u s  36, 48, 49, 55, 61, 140, 

148, 150, 158, 172, 179 
S c a n d o d u s  r e c t u s  37, 100, 102 
S c a n d o d u s  s e r r a t u s  39, 44, 56, 61, 95, 105, 116, 122, 

124, 135, 158, 175, 178 
S c a n d o d u s ? s e r r a t u s  185



S c a n d o d u s  s ib ir ic u s  44, 135, 156, 185 
S c a n d o d u s ? s i b i r i c u s  43, 61, 132, 178, 185 
S c a n d o d u s  s i n u o s u s  100, 140, 148, 150, 167 
S c a n d o d u s  sp. 95 
S c a n d o d u s ? sp. 102 
S c a n d o d u s  v i r g u l a e f o r m i s  148, 150 
S c a n d o d u s  w a r e n d e n s i s  36, 48 , 49, 5 5 -5 7 ,  61, 

140, 148, 150, 152, 167 
S c e n e l l a  c o s ta ta  34, 65, 134 
S c e n e l la  sp. 108
S c h m i d t e l l a  d o rs ic o s t a ta  138, 141, 176 
S c h m i d t e l l a  d o rs ilo b a ta  66, 95, 178 
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“S c o lo p o d u s ”? a b e r r a n s  64, 96 
S c o l o p o d u s  c o m p o s i t u s  36, 81, 122, 156, 166 
S c o l o p o d u s  c o n s i m i l i s  43, 54, 163, 185 
S c o l o p o d u s  c o r n u t i f o r m i s  36, 37, 49, 96, 99, 140, 

146, 150
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S c o l o p o d u s  g r a c i l i s  48, 49, 148, 150 
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S c o l o p o d u s  q u a d r a p l ic a t u s  70, 96, 133, 176, 177, 

184, 187
S c o l o p o d u s  q u e n q u e p l i c a t u s  148 
S c o l o p o d u s  r e x  140, 148, 150 
S c o l o p o d u s  s t a u f f e r i  97 
S c o l o p o d u s ? a b b e r a n s  36 
S c o l o p o d u s ? t e n u i s t r i a t u s  123 
S c u t u m e l l a  c a l ig in o s a  64, 139, 146 
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154, 155, 182, 183 
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S ib i r i o l i t e s  s i b i r i c u m  33, 67, 185 
S i b i r i t e l l a  c o s ta ta  35, 40, 62, 64, 65, 103, 125, 139, 

161, 173, 176, 178, 185
S ib ir i t e l la  r a ra  37, 38, 40, 45, 46, 48, 52, 5 5 -5 7 , 59, 

6 4 ,6 5 ,7 1 ,1 0 3 ,1 2 5 ,1 3 9 , 140, 146, 158, 161, 173, 
178, 185

S ib ir it e l la  sp. 135 
S i g m a t e l l a  t u n g u s e n s i s  34 
S ig m o b o lb in a  sp. 64, 139, 178 
S ig m o b o lb in a  sp. n. 64 
S i n u i t e s  sp. 45, 140 
S i p h o n o t r e t a  a ff. u r a l e n s i s  108 
S i r y n g o t a e n i a  b y s t ro w i  57, 166, 168 
S i r y n g o t a e n ia  sp. 55 
S o a n e l la  a d m ira b il is  54, 163 
S o a n e l la  co s ta ta  56
S o a n e l la  m a s lo v i  3 5 ,3 7 ,4 6 ,4 8 ,  5 3 -5 9 , 61, 62, 64, 

6 5 ,7 2 ,1 0 3 , 139, 140, 146, 158, 161, 169, 176, 
178, 185

S o a n e l la  o v a lis  53
S o a n e l la  p r i s c a  76, 176
S o a n e lla  sp. 64
S o a n i t e s  b im u r a l i s  64, 184
S p a t h o g n a t h o d u s  d o l b o r i c u s  122
S p a t h o g n a t h o d u s ? d o lb o r ic u s  39, 116
S p a t h o g n a t h o d u s  sp. 109, 112

S t e l l ip o r a  v e s ic u lo s a  34, 105 
S t e n o p a r e ia  a v u s  35, 67
S t e r e o c o n u s  a c u l e i f o r m i s  5 0 ,5 5 , 61, 64, 116, 144, 

156, 161, 174, 178, 179
S t e r e o c o n u s  b ic o s t a t u s  4 3 ,4 4 ,4 8 ,  50, 51, 55, 61, 

1 1 6 ,1 2 2 ,1 2 4 ,1 3 2 ,1 3 5 ,1 3 8 ,1 4 4 ,1 4 5 ,1 4 7 ,1 5 6 ,  
160, 161, 174, 178 

S t e r e o c o n u s  cf. b ic o s ta tu s  188 
S t e r e o c o n u s  cf. c o s ta t u s  145 
S t e r e o c o n u s  c i r c u l u s  55, 156, 161, 174, 179 
S t e r e o c o n u s  c o r r u g a t u s  55, 138, 145, 160, 161, 174 
S t e r e o c o n u s  c o s ta t u s  103, 138, 156 
S t e r e o c o n u s  n o d o s ic o s t a t u s  138, 144 
S t e r e o c o n u s  q u a d r a n g u l a r  is  142, 145, 156 
S t e r e o c o n u s  s e r r a t u s  55
S t e r e o c o n u s  sp. 43, 64, 95, 132, 138, 141, 142, 145, 

146, 176, 185
S t e r e o c o n u s  t u r a e n s i s  138, 142 
S t ig m a t e l la  c o n c e n t r i c a  46, 141 
S t ig m a t e l la  f o o r d i  45 
S t i g m a t e l l a  t u n g u s e n s i s  103 
S t r o b o v o c e r a s  b o r e a le  145
S t r o p h o m e n a  le th e a  61, 64, 67, 72, 73, 95, 105, 122, 

176, 178, 185
S t r o p h o m e n a  m a n g a z e ic a  3 8 -4 1 , 48, 55, 56, 64, 71, 

72, 104, 106, 110, 122, 141, 142, 156, 163 
S t r o p h o m e n a  s i m p l e x  71 
S t r o p h o m e n a  sp. 139, 146, 158 
S u b c o r d y l o d u s  cf. a c u le a t u s  95, 138, 142 
S y n t r o p h o p s i s  a r k a n s e n s i s  59 
S y n t r o p h o p s i s  sp. 58

T
T a ll in n e l l in a ?  sp. 179 
T e r i d o n t u s  cf. n a k a m u r a i  92
T e r i d o n t u s  g r a c i l i s  48, 54, 55, 61, 100, 102, 117, 

118, 148, 150, 155, 157, 180, 181 
T e r i d o n t u s  g r a c i l l i m u s  148
T e r id o n t u s  n a k a m u r a i  44, 46, 48, 51, 99, 131, 148, 

149, 154, 155
T e r i d o n t u s  n a k a m u r a i  n o d u s  144, 148 
T e r s e l la  le n a ic a  61, 150, 182, 183 
T e r  s e lla  s t r ic t a  140 
T e r s e l la  s u lc a t a  152 
T e t r a g r a p t u s  a p p r o x i m a t e s  26 
T e t ra lo b u la  a ff. s u b q u a d r a t a  99 
T e tra lo b u la  cf. s u b q u a d r a t a  57, 99, 166 
T e tra lo b u la  cf. t e x a n a  35, 37, 69, 98 
T e tra lo b u la  ex gr. t e x a n a  93, 94 
T e t r a lo b u la  m e d ia c o s t a t a  30, 35, 37, 69, 94, 98 
T e t r a lo b u la  sp. 31, 46, 93, 94, 97, 137, 140, 187 
T e t ra lo b u la  sp. indet. 68, 69 
T e t r a lo b u la  s u b q u a d r a t a  37, 47, 69, 94, 98 
T e t ra lo b u la  s y n t r o p h o p s i a n a  35, 40, 64, 69, 98, 

99, 120
T e t r a lo b u la  t e x a n a  30 
T e t r a n o t a  c la u s a  129 
T e t r a p r i o n i o d u s  a ff. ju k t a l i e n s i s  127 
T e t r a p r i o n i o d u s  cf. e le g a n s  167, 174 
T e t r a p r io n io d u s  e le g a n s  122, 127



Tetraprioniodus juktaliensis 122 
Thysanobolus sp. 50, 54, 57, 155, 157, 166, 169 
Tolmachovia concentrica 34, 42, 57, 61, 64, 96, 

99, 102, 106, 108, 158, 172, 176, 180, 184 
Tolmachovia sp. 62, 130, 140, 177 
Trichonodellal prominens 95 
Triplasma antigua 67 
Triplesia ayakliensis 64, 95, 103 
Triplesia baxanica 40, 41, 62, 66, 72, 95, 106, 

108, 112, 122, 126, 176, 185 
Triplesia dolborica 35, 41, 62, 67, 73, 112, 127, 

176, 185
Triplesia sibirica 40, 72, 112, 125, 185 
Tropidodiscus curvilineatus 34 
Tropidodiscus sp. 42, 130, 137 
Tsitrites obesus 55, 158

Tsitrites sp. 178 
Tsitrites sp. n. 64, 103 
Tunguskoceras viluense 45, 141 
Tvaerenella sp. n. 64 
U
Ulrichodina sp. 148 
Ulrichodina wisconsiensis 96 
Unduloograptus austrodentatus 26

V
Vaginoceras ventrolobatum 46, 141 
Ventrigyrus intricatus 35, 76 
Virgatella bifoliata 34

Z
Zygospira sp. 73
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