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Проект 
"ЭlюстратиграФи я" 

в 1974 г. на территории Сибирской платформы БЫЛlI начаты 
комплексные исследования силурийских отложений, ПРОВОДlIмые Ин
ститутом геологии и геофизики СО АН СССР, Всесоюзным науч

но-исследоватепьским геологическим институтом, Сllбнрск >1М на
учно-исследовательским институтом геОПОГIIII, геофизик![ 11 Мllllе

раль, го сырья, а также МНОГИМ1f спс:щиалиста�ш 113 ДРУГIIХ 
научно-исследовательских институтов I! гео,Т[огичоских управ.пр
НИЙ Сибири. 

Общая программа предусмаТР,lВает детапьное послойное, JШ
топого-палеонтологическое изучение всех наиболее ваЖl!ЫХ опорных 
разрезов сиnyра платформы, их коррепяцию и создаНl1е схемы стра

тиграфии; типизацию пород и фациальных комппексов, тафономичес
кую характеРI1СТИКУ и характеР11СТИКУ развития отдельных В1IДОВ, 
сообществ и экосистем. ИТОГОМ этой программы исследоваН1fЙ 
должна явиться общая сводка по истории развития бассейна 11 ор
ганического мира. 

Представляемая работа является первой в сеРIIИ "Сипур Си
бирской платформы". В ней обобщаются все имевшиеся и вновь 
попученные материапы по страПfграфl111 силура Сllбирской платфор
мы. Приводится стратиграфическое раЙОНl1роваНlfе и схема страти
графии сипурийских отложений дпя всей территории платформы и 
более подробное описание вновь выделенных местных стратигра
фических подразделений по четырем опорным разрезам силура се
вера и северо-запада Сибирской платформы. 

Сибирская платформа является одной из крупнейших в мире 
областей развития силурийских отложений, известных на площади 
более двух миллионов квадратных километров и обраЗУЮЩIIХ еди
ный Среднесибирский бассейн осадконакопления. На значитепьной 
территории отпожения силура перекрыты средне-верхнепалеОЭОЙСКf1-
ми и мезокайнозойскими образованиями. Коренные выходы пород 
сиnyра имеются по периферии Тунгусской и Вилюйской синеКnlfЗ 
и в пределах Иркутского амфитеатра. Незначитепьное количество 
скважин, вскрывающих сипурийские отложения, ограниченная обна
женность на огромных и забопоченных пространствах заставляют 

ПРИl-IЯТЬ в качестве основного метода изучения Оlfисание OflOPHblX 

разрезов, расположенных по КРУПНblМ рекам. В ffастоящее время 
известно около 20 таких разрезов. 



Непрерывная страТllграфическая последовательность llOp'JA в 

УСJ10ВIIЯХ пологого залегаНlIЯ и иногда интенсивной разрывной тек
тоники может быть восстановлена лишь пр\! детальной послойной 
корреляuии многих десятков отдельных обнажений. Наиболее ЭФ
фективный способ организации при решении таких задач - совмест
ное полевое I\зучение разреза литологами и палеонтологами - спе
циалистами по всем ведущим группам фауны. Только при этих ус
ловиях обеспеч\!вается точная привязка всех собранных коnпекций ,  
проведение литолого-Фациальных и палеоэкологических наблюдений 
и в результате может быть собран сравнительный материал ПО 
крупным площадям. Такого рода данные являются единственно воз
можной основой для детальных местных схем стратиграфии,  сос
тавления легенд сер\!й государственных геологических карт мас
штаба 1:50 000 и 1:200 000, а также базой для детального 
формационного и палеогеографического анализа и, в конечном сче
те , выявления закономерностей размещения полезных ископаемых. 

Несмотря на то,  что с илурийские отложения исследуются уже 
много лет и достигнуты большие УСllехи в области ярусного био
стратиграфического расчленения этих отложений, детального иссле
дования их литологических и геохимических особенностей, комп
лексного послойного описания опорных разрезов на этой огромной 
территории еще не проведено. 

Вся сеть опорных разрезов силура Сибирской платформы изу
чается уже много лет. llолевые исследования,  на основе которых 
написана эта работа , проводились в течение трех полевых сезонов. 
В 1972 г. изучался разрез силура по р. Кулюмбэ, в 1973г. -ПО 

рекам Курейке и Горбиачину, в 1974 г . ...: по р. МоЙеро. Изуче
ние опорных разрезов и обобщение всех материалов вели сотруд
ники и специалисты из ИГиГ СО АН СССР, ВСЕГЕИ и СНИИГГиМС: 
Л.С.Базарова (Кулюмбэ, Курейка, Мойеро; остракоды), А.Я.Бер
гер (Курейка,  Горбиачин , М ойеро; тентакулиты ) , К. Н . Волкова 

(Кулюмбэ, Горбиачин, Курейка, Мойеrо; мшанки), Драгунов В.И. 
(Кулюмбэ, Горбиачин, Курейка; формации), Е.А. Е лкин (Кулюмбэ, 
трилобиты) , М.М. Игнатович (Курейка, Горбиачин, Мойеро; лито.тlО
гия) , Н.И.Курушин (Мойеро; гастроподы) , Ю.Я.Латыпов (Кулюм
бэ, Курейка, Горбиачин, Мойеро; ругозы), Т. В.Лопушинская (Мой
еро; брахиоподы), Т. В. Машкова (Курейка, Горбиачин, Мойеро; ко
нодонты), Н. Н. ПредтеченскиЙ (Курейка, Горбиачин, Мойеро; литоло
гия) , Г. А. Стукапина (Курейка, Горбиачин; криноидеи), Ю. И. Тесаков 
(Кулюмбэ, Курейка, Горбиачин, Мойеро; табуляты, тафономия), 
В. Г. Хромых (Кулюмбэ, Курейка, Горбиачин, Мойеро; строматопора
ты), Л.И. Шешегова (Курейка, Мойеро; акритархи), Л.Ф.ll!теЙн(Ку
пюмбэ; литология) . Кроме того, собранные материалы обрабатыва
лись А.J'v',.Обутом и Н .В.Сенниковым (граптопиты), Е .И.МягковоЙ 

(головоногие), Н.М.ЗаславскоЙ (хитиноэои). JvI.ногие из материа.пов 
по югу и востоку Сибирской платформы были представлены М.В.Ми-
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хаЙловым. Обшая координация работ осуществлялась Ю. И .Тесака
BЬ� и Н . Н . П редтеченским. 

П ослойное полевое описание разрезов проводилось совмест
но литологами и палеонтологам",. Выделенные по литологическим 
и фаунистическим признакам слои и пачки маркировались краской , 
после чего осуществлял ось всестороннее описание их состава, тек
стурных, структурных особенностей , характера распределения фау
н истических остатков, разборка коллекций , фотографирование и за
рисовка наиболее I1HT�peCHЫX деталей. П олевой литологический ма
териал обобшал Н . Н . П редтеченскиЙ , а палеонтологический - Ю. И.Те
саков. На специально разграфленный шит выкладывались собран
ные из каждого конкретного слоя окаменелости и по дaHHЬ� спе
циалистов-палеонтологов в обшем палеонтологическом дневнике 
фиксировались все отмеченные тафономические особенности и па
левые определения. П ослойная корреляция отдельных обнажен ий 
проводилась непосредственно в поле. П осле обработки какога-ли
бо цельного участка разреза составлялся детальный геологичес
кий профиль, который в условиях обнаженности только по бортам 
ДОЛИН, дает более наглядное представление о геологическом строе
нии.  

для изучения вешественного состава пород при камеральной 
обработке применялся комплекс лабораторных методов. При опре
делении литологического типа пород использовались петрографи
ческие шлифы, в том числе большеразмерные, особенно необходи
мые для характеристики органогенных отложений. Для изучения 
соотношений кальцита и доломита шлифы покрывались наполовину 
и обрабатывались натровым ализарин-сульфанатом, окрашиваюшим 
кальцит в розовый цвет. Для определения количественного соста
ва породообразуюших компонентов исследовался нерастворимый 
остаток. Глинистые минералы изучались с помошью термического 
анализа , при контроле даннь�и электронографии.  Все отобранные 
образцы подвергнуты полуколичественным спектральным опреде
лениям с последуюшей их обработкой методом факторного анали
за. В связи с установленным незначительным содержанием в па
родах песчано-алевритовых частиц и в частности минералов тяже
лой фракции,  гранулометрический и минералогический их анализ 
не проводился, а использовались имеюшиеся данные по предыду
шим работам. Все полученные результаты обобшены в этой работ� 
на уровне свит и подсвит. П олное послойное описание опорных 
разрезов предусматривается публиковать специальными выпуска
ми в начатой серии "'Силур Сибирской платформыU• 
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ИСТОРИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ jV\ECTHbIX 
И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СИЛ УРА 
СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Обзор исследований силурийских отложений на территории 
Сибирской платформы неоднократно при водился в обобщающих свод
ках ( Никифорова , 1955; Никифорова, Андреева , 1961; Микyuкий 
и др., 1963; Никифорова , 1965; Бгатов, 1973; Тесаков и др. , 
1975),  поэтому отметим только некоторые качественные этапы 
в исследованиях, касающихся всей Сибирской платформы,  а также 
выделения и обоснования именованных региональных и местных 
стратиграфических подразделений. Региональные - это стратиграФи-' 
ческие подразделения, выделяемые по всей площади региона (мест
ные зоны, или лоны, горизонты) .  Выявляются они КО,.JПлексными 
методами ,  ведущий из которых палеонтологический, и основаны 
на стратотипах, наиболее полно в пределах исследуемого региона , 
охарактеризованных фауной и ф.порой. Региональные подразделения, 

имеют четкое палеонтологическое обоснование. Под местными по
н имаются стратиграфические подразделения, распространенные в 
пределах региона локалью ( основное подразделение - свита). Они 
выделяются также комплексными методами , но ведущий из них -
литологический. Стратотип свиты отражает типовую последователь

ность пород. Местные подразделения имеют четкие литологичес-
к ие границы. 

Выделение местных стратиграфических подразделений ( свит) 
приурочено к двум этапам. Первый этап (1930- 1955 гг. ) связан 
с выявлением силурийских отложений на этой обширной террито
рии и обособлением их в некоторых районах в самостоятельные 
именованные подразделения. Как правило ,  объемы выделенных в 
этот период свит совпадали с объемом системы или даже превы
шали его. во втором этапе (1966 - до ныне) уточюпотся объемы 
прежде выделенных свит и во многих районах устанавливаются 
новые свиты, по возрасту соответствующие примерно объему 
ярусов. 

В Норильском районе Ю.М.ШеЙнманном ( 1946 ) в объеме 
всего силура выделена вальковская свита ( по пос . Валек на р. 
Норилке ) .  Она распространена в пределах северо-запада Сибир
ской платформы. Характеризуется внизу граптолитовыми сланцами, 
в средней части - серыми известняками с обильной фауной (в ос
новном брахиоподы и кишечнополостные) и вверху - известняками 
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и доломитами, местами загипсоваШ-IЫМI:. Залегает со стратигра
фическим несогласием на ОРДОВНКСКIIХ отложениях и нерекрыввется 
красноцветными породами девона, выделяемыми Ю.М. ШеЙlIманном 
(1946) в норильскую свиту. Впоследствии норильская свита раз
деляется на зубовскую, курейскую, развеДОЧНlIlIСКУЮ 11 мантуйскую 
свиты(МеНllер, 1961 , 1 962 ) .  Кроме того, сулъфаТОIIОСНВЯ толща, 
залегающая под зубовской СВIIТО/%, соответствует 1I0р"ПЬСКИМ сло
ям О.Т.Гпущницкого (1977). 

В ТУРУХО,нском районе в бассейне р. Сухая Тунгуска в райо
не р. Дьявоnьской в пределах силура и нижнего девона Г.И.Кири_ 
ченко ( 1 940 )  установnены ТОJlща известняков, дьявольская и болъ
щепорожская свиты. Дьявопъская свита (мощностью до 200 м) 

представлена внизу серым\! и темно-серыми кавеРНОЗIIЫ!\НI и 110-
ристыми БИТYJV!ИНОЗIIЫМИ доломитами со стромаТОllората ми, табу
лятами и ругозами, а вверху - плитчатыми доломитами. Больще
порожская свита сложена песчаникаМlI, меnкогалечными K OHr!IOMt'

ратами и спа�щами преимущественно красной и зепеной окраски. 
В настоящее время толща известняков относнтся к лnандовеРIIЙ
скому ярусу. Дьяволъская свита включает отложения венлока и 
лудлова. Низы больщепорожской свиты могут быть усповно отне
сены к пржидольскому ярусу. 

В Тунгусском районе (бассейн р.Подкаменная Тунгуска) 
Г.Ф.Лунгерсгаузеном (Никифорова, 1 955) 'в предепах лnандоверн 
и части нижнего венлока выдеnена КОЧУ1vlдскская свата. Она дос
таточно детально описана также в работе Е.А.ИвановоЙ и др. (1955). 
Стратотипом ее, ПО-ВIIДИМОМУ, являются обнажеНIIЯ на р. llодка
менная Тунгуска вблизи устья р. Кочумдек. СВIIта спожена серы-
МИ и желтовато-серыми комковатыми и плитчатыми органогенны-
ми известняками с массой брахиопод и кораллов. Залегает со стра
тиграфическим несогласием на разных уровнях ОРДОВИКСКIIХ отло
жений (долборская, кетская свиты). Верхняя граниuа C13IITbI вна-
чале не быпа четко опредепена. В 1963 г. (СОКОПОD, Тесаков, 
1 963) она проводится по кровле комковатых органогенных извест
няков верхнего ппандовеРlI, выще которых З8пегают меnкогалеч-
ные конгломераты и органогенные кора.ППОВОСТРО�,18ТОll()раТ(jВ1,lе 

извеСТlIШШ. 

В ЩJPдепах l-lркутС!{ОГО амфитеатра отложения силуpd (а в 
некоторых случаях 11 верхов ордовика) выделялись в ЯРСКIIЙ (: \ас
пов, 1932) l!!1И кежемский горизонт (Крашенинников, 1 935). 
М.JV\.ОдИнuов ( 1 937) ,  а также в 1959 Г. Г.А.Кузнецов и В.К.Жда
нов, в 1960 г. д.! I.Пылис, в 1964 г. М.А.Гладышев и В.С.Гре
бенников, В.Г. I lИIю пенко , в 1975 г. В.А.ilобин и Б.А.Могилев 
при геопогосъемочных работах перевели эти подразделения в раз
ряд кеже�IСКОЙ I! ярской СВIIТ, картируемых по всей II.поuшди 
Иркутского амфитеатра. Кежемская свита представлеllа кварцевы
ми песчаниками с проспоями. алевролитов, аРГИЛЛ\lТОВ, меfJгелеll 
и реже карбонатных пород. Мощность до 1 50 м. Запегает на пест-
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роцветной братской свите ордовика. Ярская свита - пестроцвет
ные алевролиты, мергели, аргиnлиты, реже песчаники и гипсы. 
Мощность до 100 м. Согласно залегает на кежемской свите. 
Верхняя граница связана с современным размывом отложений. 

В Нюйско-Березовском субрегионе силурийские отложения, 
содержащие в основном лландоверийскую фауну, в 1 9 54 г. обособ-

. лены В.П.М�словым в чаро-ленский горизонт. Из-за неопределен
ности этого подразделения и его больщого стратиграфического 
объема оно в дальнейшем не получило признания. После проведе
ния геологической съемки в этом субрегионе М.В.МихаЙловым и 
А.И.Ушаковым ( 1 966) в силурийских отложениях выделены мели
чанская, утаканская и нюйская свиты. Меличанская свита со стра
тотипом В среднем течении р. Меличан представлена серыми и жел
товато-серыми известняками и доломитами с L e n o t o echia ele-
gans N ik if. Залегает она на пестроцветных глинах и мерге-
лях среднего-верхнего ордовика. Мощность 160 м. Утаканская 
свита со стратотипом в верховьях р. Утакан сложена пестроцвет
ными глинистыми известняками, алевролитами, мергелями , глина
ми с' прослоями гипса в верхней части. Содержит Lenotoe
chia elegans Nikif. Мощность 160-200 м. Согласно зале
гает на меличанской свите, относится (Никифорова, Андреева, 
1 96 1 )  к верхам лландовери. Нюйская свита со стратотипом на 
р. Нюя в 60 км от устья представлена известняками !1 доломита
ми с прослоями алевролитов, содержит P e ntagonocyc licus 
quinquelobat us УеН. Мощность 100- 1 20 м. Согласно под
стилается утаканской свитой. Перекрывается нюйская свита с не
согласием девонскими отложениями. Огносится к венлокскому яру
су. ПО-ВИДИМОJv.у, ПОJIНЫЙ синоним НЮЙСIЮЙ свиты - верхнемепичан
ская свита, отмеченная Ю.С. Нахабцевым (1970), Г.В. Гапьперовым 
и Ю.С. Нахабцевым (197 0) по геОJIогосъемочным работам к.И.МаJI
кова и Н. М.Юнгерова 195 9 г. Однако это название как не соответ
ствующее статусу номенкдатуры впостrедствии не распространи.тIOСЬ. 

В Вилюйском районе А.А.Арсеньевым и В.А.ИвановоЙ ( 1954) 

в объеме верхов ордовика и низов силура выделена меикская сви
та. На основании палеонтологических остатков, происходящих из 
средней и верхней части свиты, возраст (:е трактовался обычно 
как лландоверийский (Никифорова, 1955; Комар, 1 9 57) .  В 1972 г. 
}'v\.В.МI1хаЙловым и Ю.И.Тесаковым показано различие литологичес

ких толщ нижней и средней-верхней частей этого подразделения. 

Был также зафиксирован крупный страТllграфический перерыв меж
ду нижней толщей пепельно-серых доломитов и мергелей с ордо

викскими Calap o e c i a  c an a d e n sis B ill., Cyr t hop hullum 
'ort h i s  S ok. и средней-верхней лландоверийской толщей кремовых 

пелитоморфных и серых известняков, ДОJЮМИТОВ и мергелей. Это 

привело к необходимости выделения нижней толщи в самостоятель

ную оюсутскую свиту. Таким образом, за меикской СВИТОЙ были 

закреплены отложения только лландоверийского возраста. Страто-
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'типом ее приняты обнажения на р. Вилюй в 4 км выше устья 
р. Учугут И непосредственно выше устья р. Тас-Юрях (Михайлов, 
Тесаков, 1 9 7 2 ) .  Свита представлена серыми известняками, до
JlОмитами и мергелями. Возраст нижней части свиты среднеман
ДовериЙскиЙ. Верхняя граниuа ее открытая. Свита перекрывается 
со стратиграфическим несогласием породами девона. Мощность 
до 150-300 м. 

В Моркокинском районе в пределах силура Ю.И.Тесаковым 
и Б.Р.Шпунтом ( 1 967 ) выделено три свиты - куондинская, яраль
инская и томбинская. Куондинская свита со стратотипом в сред
нем течении Нижней Большой Куонды представлена сероuветными 
органогенными и плитчатыми известняками с лландоверийской и 
НИ}lшевенлокской фауной. Залегает со стратиграфическим несогла
сием на породал мангазейского горизонта среднего ордовика.Мощ
ность 1 90 м. Яральинская свита со с;тратотипом на р. Нижний 
Яральин сложена доломитами известняковыми, массивными, с прос
NОЯМИ БИОСТРО!'vIНЫХ кораnловu-стромато поратовых известняков и 
пинзаl\lИ гравели'Т'()в и плоскогалечных конгломератов, относится к 
вен,локу. Согласно эапегает на куондинской свите. Мощность 70 м. 
Томбинская свита с типичными разрезами в бассейне р. Нижний 
Яральин представлена пестроuветными мергелями и глинистыми 
доломитами с проспоями битуминозных известняков, водорослевых 
допомитов. Относится к лудлову. Согпасно залегает на породах 
яралышской CBIITbJ и перекрывается трансгрессивно пермскими 01'

пожениями. Видимая мощность до 120 м. 
В Мойеронском районе до настоящего времени в именован

ное местное подраЗДЕ'nение ВХОДИПlI только породы самых верхов 
силура и низов девона, которые были выдепены В. Вл.Меннером 
(1961) в копьдинскую свиту. ТИПИ4ные разрезы свиты по рекам 
Котуй (у пор. Самат) и I(опьды представnены пестроцветными 
мергеnями, ГЛИIIИСТLIМII доломитаМIl, гипсами и прослоями строма
толитовых допомитов. 

Перечиспенными подразделениями заканчивается список име
нованных местных стратиграфических подразделений, выделенных 
1->.';) 1976 г. 

Стратиграфическое расчленение снлурийских отложений всей 
теРРИТОРИfl Сибирской платформы ведется согласно с общей стра
тиграфической шкалой силура, разработанной на основе стратигра
фической схемы Англии и в последнее время Чехословакии (вер
хи силура - пржидольский ярус). 

Первые обобшающие материалы по стратиграфии силура Си
бирской ПJ18Тформы И истории бассейна представпены исследовате
ЛЯМII во главе с О.И.НIIКИфОРОВОЙ ( 19 55).  В этот период БыlIa 
составлена Ilервая схема стратиграфии и дана первая схема эта
пов раЗВИТIlЯ OPAOBII!(CKnro и СIIlJУРИЙСКОГО бассейнов. ·Эти мате
риалы наиболее полно [ .. IЛожены в работе О. И. Н икифоровой И О. Н. 
Андреевой (10С1). 



Начиная с 1955 г. на Сибирской Пllатформе ведутся систе
матические работы как геОllогической службой Мингео, так и ака
демическими организациями. В этих работах принимают участие 
Красноярское, Иркутское и Якутское геологические управления, 
ВСЕГЕИ, ВНИГРИ, НИИГА, ВАГГ, СНИИГГиМС, ГИН АН СССР, 
ИГиГ СО АН СССР. Основное внимание уделяется геологической 
съемке, изучению полезных ископаемых, стратиграфическому рас
членению отложений, монографическому изучению фауны, истории 
развития ба' ссейна и органического мира. В связи с этим все вре
мя усовершенствуется стратиграфическая схема, составляются па
леографи'!еские и литолого-фациальные карты с нанесением на них 
всех важных для поисков полезных ископаемых факторов, прово
дятся межведомственные совешания и коллоквиумы. В 1965 г. 
на Всесоюзном совешании, посвяшенном стратиграфии Средней Си
бири} приняты вторые, значительно усов�ршенствованные, схемы 
стратиграфии силура , представленные большим коллективом иссле
дователей перечисленных выше организаций. 

ДIlЯ силура Сибирской Пllатформы впервые была принята схе
ма стратиграфии, основным подразделением которой являлась мест
ная зона. НамеТИIlОСЬ шесть зон: D iplograptus m o d e stus 
s ib ir i c us (нижний лландовери); P a l eofavo s i t e s  paulus
ЬаШсиэ, Zygos p i ra dub o isi и P ri s ti ogra.ptus grega
rius a ngus t u s  (верхи нижнего-средний Лllандовери); Ме
s o favo s i t e s  ob liquus , S ub alveolit e s  volut u s ,  P e n t am e 
гиэ ЬогеаНэ s c hmidti  и ЕосоеНа hemis ph a e r i c a  
(верхний лландовери); Mult i s o l e n i a  formo s a, M e ri s t e l l a  
noril i c a  и C at azyra? гага (нижний венлок); Favosi-
tes ( S ap p o r i p o ra) favosit oides, S ub a lv e o l i t es subulo
э иэ и P arastriat o p o ra t ebenj kovi (верхний веНIlОК); 
L e p e rd i t i a  lumaea, Schrenc k i a  multa (для нижней части 
ЛУДIlОВСКОГО яруса). lv\атериаllыI совешаНlIЯ даны в спеЦlfально из
данной книге " Стратиграфия палеозоя Средней Сибири" (1967). 
Эти унифицированные подраэдеllения кратко характеризуются 
Б.С.Соколовым и Ю.И.Теl:аковым (1963), О.И. Никифоровой (1965), 
О.И. НикифоровоЙ И Н . Н . Предтеченским (1974). 

К этому же времени были ПОДГОТОВllены ЛИТОllого-фациаllьные 
карты по всей территории платформы, которые ВОШIlИ в аТllас " Ли
толого-палеографические карты СССР" (1968). Впоследствии они 
детаllизированы и уточнены с наложением на них геОХИМllческих 
AaHHblx (Бгатов, 1973). Объяснительная записка к атласу карт 
"Палеогеография СССР", Т. 1 вышла в свет в 1974 г. 

В настояшее время СиБРМСК готовит новое совешание по под
ведению итогов всех проделанных работ по Средней Сибири. К не
му подготаВllиваются уточненные и БОllее детаllизированные схемы 
стратиграфии. Решению этой задачи способствуют предстаВllенные 
в настояшсй работе материалы, дающие первый макет региональ
ной стратиграфической схемы, основным подразделением которой 
является горизонт. 
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Г л а в а  П 

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАИ()НИРОВАНИЕ СИЛУРА 
СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

На территории Сибирской платформы в силурийский период 
существовал единый седиментационный бассейн, который в своем 
развитии притерпел два крупных этапа - лландоверийско-ранневен
локский и поздневенлокскv,Й-пржидольскиЙ. Наиболее значительные 
выходы силурийских отложений на Сибирской платформе известны 
по северо-восточной и западной периферии Тунгусской синеклизы, 
в западной и юго-западной частях Вилюйской синеклизы и в Ир
кутском амфитеатре. В центральных частях синеклизыI они пере
крыты мощными толщами более молодых отложений и вскрыты толь
ко единичными скважинами. В краевых частях платформы они ли-
бо полностью размыты, либо сохранились отдельными блоками сре
ди полей нижнепалеозойских и докембрийских отложений. 

Наиболее крупные поля выходов силурийских отложений в пре
Делах Сибирской платформы находятся; 1) на северо-западе плат
формы (бассейны рек Рыбная, XiJrIТайка, Курейка, Нижняя Тунгус
ка, Сухая Тунгуска); 2 )  на западе платформы (бассейны рек Под
каменная Тунгуска, Вороговка); 3) на юге платформы (Иркутский 
амфитеатр; бассейны рек Ангара, Уда); 4) на юго-западной окраи
не Вилюйской синеклизы (бассейн среднего течения Лены); 5) на 
восточной окраине Тунгусской синеКi\IIЗЫ (бассейн среднего тече
ния Вилюя, бассейн нижнего течення Мархи); 6) на северо-восточ
ной окраине Тунгусской СНllеклизы (бассейн верхнего течения Ви
люя, Моркоки, l\'\архи, Оленек, Мойеро, Котуя); 7) на западной 
окраине Анабарской антеКЛIlЗЫ (бассейн верхнего н нижнего тече
ния l\\аймечи) (рис. 1). 

Проведенное .раЙонирование дает представлеl!ие о расположе

нии площадей, в пределах которых в cooTBeTCTBlIlI с I1Х TaKcoHoMII

ческим рангом ПРflменяются одни 11 те же стратиграфические схе
мы (общие Cepl!ll, общне cepHII 11 CBIITbl, общие сеРIIИ, свиты и 
ПОДСВIIТЫ И Т. д.). Границы ЭТIIХ районов из-за разобщенности вы
ходов силурийских отложеllllЙ IIЛI! Ilедостаточной их изученности в 
ряде случаев усповные. 

для стратиграфического раЙОНИРОI3ШlIlЯ в !Iредсгшх Лено

ЕНlJсейского сеДII,l ентационного бnсс('tiнС1 I Ip llll ята СJЮДУЮЩС1Я 

иерарХIIЯ. 
Реги он 

СубреГIIОII 

Район 
Г:llощадь 

Участок 



e::gf Е3г Е.ЗJ 
Е34 EE33s ШШ6 
1, 17 �8IJ-NI8 
�fO 1 а-е Iff 

Ри с. 1. Распространение и стратиграфическое районирование си
лурийских отложений Лено-Енисейского стратиграфического регио

!13 (Сибирская платФорма ) . 

1-2 - граниuы Лен о-Енисейского стратиграфического региона : 
1 - более ДOC1'Ob�pHыe, 2 - менее достоверные; 3 - границы стра
тиграфических субреП:ОНLJВ; 4 - границы стратиграфических райо-
1I0В; 5,l' - Ilредполигаемые обllаСТI! ПОДНЯТИЙ, на которых осадко-



Стратиграфический участок определяется ареалом распрост
ранения по латерали определенного конкретного стратиграфическо
го набора слоев, стратиграфическая площадь - ареал распростра
нения по латерали определенного стратиграфического набора па
чек. Стратиграфический район включает по латерали определенный 
стратиграфический набор свит. Стратиграфический субрегион объе
диняет несколько районов , связаНflЫХ едиными циклами осадкона
копления и совпадает по латерали с ареалом конкретного набора 
серий. Разноименные по латерали СВИТЫ или их части в субрегио
не обычно составляюr закономерный фациальный ряд и коррелиру
юrся 'благодаря наличию зон перехода , в которых наблюдается 
постепенное изменение вещественного состава пород и органичес
ких остатков, по отдельным литологическим и палеонтологическим 
маркирующим горизонтам. В реЗУЛЬТl':Iте могут быть выделены 
стратиграфические подразделения, прослеживающиеся по всей пло
щади субрегиона. Иногда они могут иметь собственное название. 

Стратиграфический регион определяется ареалом распростра
нения литологических комплексов, латеральные границы которых, 
как правило, совпадаюr с контурами седиментационного бассейна. 
Стратиграфический регион харак�еризуется общностью биома , ПОЭ
воляющего сопоставить разнофациальные отложения в пределах 
бассейна седиментации,  благодаря чему в пределах региона могут 
быть разнофациальные, но одновозрастные стратиграфические под
разделения - горизонты, которые являются здесь основной стра
тиграфической единицей.  

накопление не происходило: 5 - более достоверные , 6 - менее 
достоверные; 7 - поля выходов силурийских отложений на днев
ную поверхность; 8 - скважины, вскрывающие силурийские отло
жения; 9 - стратиграфические субрегионы; 1 О - стратиграфичес-. 
кие районы; 1 1  - стратиграфические участки .  1: - Приенисейский 
субрегион: 1 - Норильский район, 2 - участки ИгарскогlO> района 
(а - Хаhтайский , б - Кулюмбинский , В - Горбиачинский ) , 3 -
участки Туруханского района (а - Курейский, б - Летнинский ,  
в - Н огинский,  Г - Туринский, д - Сухотунгусински й ,  е - Бахтин
ский ) ,  4 - участки Тунгусского района (а- Лебяжинский, б - Кузь
мовский, В - НирунДинский , Г - Чуньский, Д - Глотихинский, е -
Вороговский ) ; п - Иркутский субрегион: 1 - Присаянская; 2 -
Ангаро-Илимская площадь; Ш - 8илюйско-Котуйский субрегион: 
1 - участки Маймечинского района (а - Верхнемаймечинский, б -
Нижнемаймечинский ) ,  2 - участки Мойеронского района (а - Мойе
ронский,  б - Котуйский ),  з - участки Моркокинского района ( а
Яра.Тlьинский, б - моркокинский ) .  4 - участки Вилюйского района 
(а - Нижнемархинский, б - ыыытинский,' в - Меикский, г - Ви
лючанск ий ) ;  1У - Н юйско-Березовск ий субрегион: 1 - Нюйская 
площадь, 2 - Березовская площадь. 
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По принят·ой методике районирования в пределах Сибирской 
платформы силурийские отложения входят в Лено-Енисейский стра

тиграфический регион и для них предусматривается �диная стра

тиграфическая схема в горизонтах. 

По типу осадконакопления в пределах ле.но-ЕнисеЙско;,о стра

тиграфического региона выделяются четыре субрегиона, которые 

_в свою очереДЬiделятся на стратиграфические районы и участки 

(см. рис. 1). 
1. П риенисейский субрегион (бассейн верхнего течения Рыб

ной ,  бассейны Хантайки, Курейки , Н ижней, Сухой и Подкаменной 

Тунгусок , Вахты, Вороговки): 
1) Норильский район ( бассейн верхнего течения Рыбной) . 

2) Игарский район (F>ассейны Хантайки , Кулюмбэ, Горбиа

чин): а) Хантайский, б) Купюмбинский и в) Горбиачинский 

участки . 

З. Туруханский район ( бассейн Курейки ,  нижнего течения 

Сухой и Нижней Тунгуски ,  Бахты): а) Курейский, б) Летнинский, 

В) НогинскИJ� , г) Туринский, д) Сухотунгусский И е) БахтиЦ.скиЙ 
участки .  

4 .  Тунгусский район (бассейн П одкаменной Тунгусски и Во

роговки): а) Лебяжинский, б) Кузьмовский , в) Н ирундинский, г) 

Чуньский, д) Глотихинский И е) Вороговский участки.  

D. Иркутский субрегион (среднее течение Ангары, бассейн 

Уды): 

1. Ангаро-Илимская площадь; 

2 .  Присаянская площадь. 
Ш. Вилюйско-Котуйский субрегион (бассейны Маймечи , Ко

туй, Мойеро , Оленек , Мархи , Моркоки,  Вилюя): 
1. Маймечинский район (бассейн Маймечи): а) Верхнемайме

чинский н б) Н ижнемаймечинский участки; 
2. Мойеронский район (бассейны Котуй, М ойеро): а) МоЙе

ронский и б). Котуйский участки; 

З. Моркокинекий район ( бассейны рек Оленек, Моркоки ) : 

а) Яральинский и б) Моркокинский участки; 
4 .  Вилюйский район (бассейны Вилюя и нижнего течения 

Мархи): а) Н ижнемархинский, б) blгыатинский: , в) Меикский и 
г) Вилючанский участки. 

1У. нюйско-Ьерезовский субрегион (бассейн среднего тече-

ния Лены): 
1. Нюйская площадь. 

2. Березовская плошадь. 
Изученность силурийских отложений в пределах Лено-Енисей

ского региона не равнозначна. Ниже приводится краткая характе

ристика в основном новых стратиграфических подразделений силу

ра некоторых районов и новая схема стратиграфии ( в  горизонтах), 
основанная на стратотипах в бассейне рек Мойеро и Курейка. 
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Гл а в а !!J 

РЕГИОНАЛЬНЛЯ СТРАТI'IП"ЛФIIЧ I( 'ЕМI 

CXEj\'\A СИЛУРА 

ЛЕНО-ЕНИСЕЙСI<ОГО СТРЛ'ПIIУАФII'II:П<ОI'О 1>1 л /()IIЛ 

Силурийские отложения ЛGlIO-СНlIС"ЙСКOl'О СТРiIТIIГ[}iJФII'llCСК[J
го региона до последнего вромени Рi1сч.пl�IIНlIIIСЬ 1!C'IIOCP'cACTU(,JllIO 11;'1 
ярусы общей стратиграфической шкалы. ДJlЯ JlJII111доверII Т(;КОЙ IIL>Д

ход вполне правомерен , благодаря ШИРОКIIМ бllOl'еОГРiJфllчеСКIIМ сuя-· 
зям в это время Среднесибирского бtlссеЙllа с ЗtJllаДllО--СВРОIll>Й

ским и наличию многих общих форм rpallTo,IIITOB, браХIIОIIОД 11 ОТ
части остракод и кораллов. Выделение вонлокского, JГУДiЮВСКОГО 
И пржидольского ярусов и особенно оБОСIIоваНllе IIX ГРШIlIU "рове

дено условно, в силу значительной эндеми чности фауны в этих от

ложениях. Еще менее достоверны попытки ПОДРtlзделения ЭТIIХ яру

сов на подъярусы. Кроме того,  в предела х Сllбирской ш1CtТФОР�IЫ 

имеются многочисленнью разрезы, не пр,'вязшшЬ!о J( �-IL'ЖДУllа

родному стандарту из-за недостаточной фаунистической хаr,ш(
теристики. 

П о  всей территории Сибирской платформы п рос леживаютс я 
достаточно четкие корреляционные уровни, "ногдь более дробные, 

чем ярусы, характеризующиеся опредепенным наБОРО)\'1 пород 11 

комплексом фауны. Все это приводит к неоБХОДI1МОСТII выдеЛl!НI1Я 
в силуре Сибнрской платформы региональных подраэдеnеl lН Й - го

ризонтов. Нек оторые из них уже сейчас могут быть достаточно 

точно увязаны с общей шкалой, другие же относятся к тому 1'llJE 
иному ярусу условно. 

Всего в силуре Сибирск ой платформы установпено шесть го
ризонтов: мойероканский, хааСТЫРСКl1Й , агидыйский , хакомскнй, 
тукальский, холюханский. Кроме того, в ОСНОВtlНИИ ниж него девона 

выдепяется мукдэкэнский горизонт (табп. 1, см. ПрипожеНlIе). 

ПереЧИСJlенные горизонты силура группируются в два C:TfJa
тиграфических к омплекса, границы которых, однако, не совпадают 
с границами отделов. Нижний охватывает лландовери и нижний вен
лок , а верхний включает средний - в�рхний венлок , IIУДЛОВСКI1Й и 
пржидольский ярусы. Эти комплексы прослеживаются на всей тер

ритории Сибирской платформы, но строение их в различных СТРУК
турно-Фациальных зонах неодинак ово, 

В изученных нами оп орных разреза х с(.')ерноЙ ЧаСТ!: JlJli.1ТфОР

мы данные комплексы,реl'иональные и местные стратиграфические 
подразделения предста13JlеНbl следуюшим образом (рис. 2. СМ. IlPIl
ложение) • 

Нижний КОМПJlекс ( S 11п - S 1 w 1) имеет терригеН110-кар-

бонатный состав. В основном он СJlожен мергеnьно-аРГИJlЛИТОВЫ-



ми толщами с планктонной нормально-морской фауной граптолитов 
и наутилоидей (мойероканский горизонт), в средней части - орга
ногенно-детритовыми известняками с максимальным развитием та
булят, брахиопод, трилобитов и (в меньшей мере) других групп 
фауны (хаастырский горизонт), в верхней части - сероцветной 
глинисто-доломито-известняковой толщей, местами пестроцветной , 
с обедненными комплексам!! корамов и брахиопод (агидыйский 
горизонт). 

Верхний комплекс ( S w - S pr) имеет также трехчлен-1 2 2 
ное регрессивное строение, но состав его в целом сульфатно-гли
нисто-карбонатныЙ. В основании - сероцветная известковая биост
ромная толща с максимальным развитием строматопорат и других 
групп кишечнополостных (хакомский горизонт); в средней части
сероцветные известняково-доломитовые отложения со строматоли
тами, водорослями, остракодами и гастроподами, доминирующими 
среди раковинной фауны (тукальский горизонт); в верхней части
красноцветные глинисто-доломитовые отложения, гипсоносные, без 
фауны (холюханский горизонт). 

М о й е р о к а н с к и й  горизонт (средний .1шандовери) выделяет
ся в объеме мойероканской свиты Мойеронского стратиграфичес
кого района. Стратотипом его явпяется стратотип мойероканской 
свиты, расположенной на р. Мойеро в районе Мойероканских по
рогов. 

Наиболее полно мойероканский горизонт вскрыт на правом 
берегу р. Мойеро в 4 км ВЬШJе устья Бугарикты. Практически 
IDПНОСТЬЮ он обнажается на правом берегу р. Мойерокан в 1 км 
ВЬШJе устья. Самая верхняя часть горизонта обнажена на певом 
берегу р. Мойеро в 4 км ниже устья Хаастыра и на правом бе
регу р. Мойерокан в 6 км ВЬШJе устья. Стратотип границы мойе
роканского и хаастырского горизонтов распопожен на правом бе
регу р. Мойеро в 6,5 км ниже устья Мойерокана, где на протя
жении 1 км комковатые известняки мойероканской свиты пере к
рываются комковатыми и ппитчатыми известняками хаастырской 
свиты, вкпючаюшими врезанные линзы детритовых известняков, 
банки и биогермы. К мойероканскому горизонту в изученных раз
резах tKpoMe мойероканской свиты Мойеронского района) относит
ся чамбинская свита, распространенная на северо-западе Тунгус
ской синекпизы t Игарский и Курейский стратиграфические районы}. 

Нижняя граница горизонта связана со стратиграфическим 
перерывом по всей площади Сибирской платформы. В Мойерон
ском и Игарском районах стратиграфический перерыв определяет
ся в объеме ашгилла и нижнего мандовери. Нижние слои мандо
вери, представленные здесь граптолитовыми сланцами, содержат 
зональные граптолиты среднего лландовери Coronograptus 
gregarius. Верхние слои ордовика имеюг комплекс верхов ка
радокского яруса Cyrtophyllum orthis Sok., Tollina key-
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1 -г CepoUOOТJiЫC Iкже--

стняКИ, ДОЛОМИТЫ С 
S ubalveolit p. s  
s ub ulos US>-2.0 м 1----:....:.;:.....-1 -� () t:: 4 о: Серые доломитовые '" 

" 

:ж:: Riccartonensis 
ф 

аз '" '" " 
:Е 
" 

Murc h isoni 

:r: 1--_____ -1 
С entrifugus. 

Miculiel1a аплае, Alispira rotundata, 
Anabaria гага 

О � мергеЛI-I н жеnввковые 
со Серые гтн истые из- � а.. известняки 

" ;О м -вестняки, MeprCIIII, в � ro 
средней части lIест- ....-t 1---1--------------------------1 
роuветныэ аргИJUIИТЫ 
с АпаЬагiа гага, 
M eri st ella погi1i
са, B ollia cardi
nis 

.. .. 
а 
u 
" '" � () 
" '" 

'" 
'" " 
g Q. 
U 

Пестроцаетпые изве
cTKoBo--!J.оlIомJiтовы�e 
мергели и: известняки 

68 м 

? 

'" I--+-+-----�--" -I-j--------------г--------! -1- � �-+-::------------I - -t-� � Серые мt-ргели И из- -1-

:r: 
"" 
" 
" 

Crenulata 

Griestonensis 

C rispus 

" 1--------1 
Q. 

Parastriatopora ri-
z oides, S·ubalveo- Borealis ЬогеаliБ 
litcs volutus , В га_ B umastus b arri-
chyelasma s ib iri- ensis 
сит, C yathactis Ekocr.ognatus 

80 м 

еигуопе, C ystilas- candatus :::Е. 
та khal,taikaens e, P artderodus о 

Серые глинистые 
D entilasma honora- unicostatus О KOMKOBaTЫ�, органо-
bilis, Palaearea " генно-аетритовые, 
lopatini, Paliprlyl- ф КОР4МОБые извест-

Е- � известняки " :r: 45 м 
Серые комковатые ор
гано reШIо-детритовые 

� коралnовъ� известняки � с Parastriatopo ra 
ф rizoidest Spa1ho-

11) gnathodus р еп па
tus 

85 м 
lum p rimarium)Ali- � ияки с Parastria- са 

s pira t en�_tic o stata, 
Unguliproetu6 епо_ IQ topora ri zoides, � Серые мерге.nи и орга-
dis,Warburgell<'i in- U Penta"'erus Ьо- Q Ф ногенные известняки с 

1 --

" 
.. 
= 
" 
() 

Серые комковатые 
и.звестняки со Stro
p l-. еоdолLа роlа
rig ._ 

20 ... - - --

!J) 
!J) 
r1 

Серые IIЗвестняки с 
Favosites goth
landicus, Holo
phragma mitraLa 

20 м 
1-----------1 -

Ссрыо.: известняки, м:ер
гели, прослои аРГИ,ТJml
тое с S ut alveolites 
volutu.s, ЕосоеНа 
hemisphaerica,P en_ 
tamerus ob Iongus 

� 

П естроu.петные Изве-
стняхи, изве(.."'Ткови
стые пеСЧ8НIIКl1. ШIИЗУ 

меJIКОГanечные КОН
гломераты с M u1ti

solenia tortuosa, 
i-" avosites goth
landic us moj ero-
cnsis 

15 М 
�-------I - о 

cu Серые Г!Пшистые КОМ- � коватые известняки, . 
f-o вверху зепеные и си

'рсневые аРГИ.il.1IИТЫ с = JDаlшапеllа пео_ 
a:t c rassa, E o c o ellia f1em isp haerica,Lis _ u 

�atripa recta 

'" 25 м 

� 
о 

'" 
.. 
'" 
" 
() 

И р к у т с к и й  

с у б р е г и о н  

? 

Пестро- \ 

ГИJl
П

ИТЫ. anев--

С -Т Р а т и г р а ф  и ч е с к а я с х е м а 

Н ю й с  К О - Б е р е з о  в е  к и  й 

с у б р е г и о н  

-f-

из�стНяки, доломи
ты, мергели с Ног
motoma БР., С а
marotoechia sp�. 
f3 ystto\vic rinus 

� bilobatus 
О 
О 
.... 

60 м 

В и л ю й с к и й  

-1-

-1-

I---------------........j -� 

Серые ��вестняки 
С npocmяи It але
ВролllТОВ 

40 м 

р а Й о н  

? 

В И l1 ю е - К о т у й с к и й  с у б р е г и о н  

М о р к о к и н с к и й  р а й о н  f\:\ о й е р о  н с к и й р а й о н  f\-'\ а й м е ч е н с к и й  р а й о н  

? �укдэкэнская свита ? 
-1- - - - - - - :< ..--_________ ---1 1') - - - - - - - -

+-

ПеСТРОUБетные доло
мlt'Товьте мергеnи ,пр� 
СЛОИ водорослевых 
доломитов и жеодами 
каменной сопи 

<D 
,; 
!;; " () 
� 
� " () 

� 
� 

П естроuветные I'И!tСОНОС
ные доломитовые мерге
нИ, доломиты, аргиллиты 
с пластами гипсов 

Вишнево-красные ТОНКОПllИТ
'Чдтые и.звестняки 

65 м о 63 м 25 м � �----------------�--�x��----------------------���----------------------� 
foo Серые известняки и до-
� � ЛОМИТbl С Parastriat o -
u Пестроuветные доло- u) рога kureikiana 
'" 
'" 
" 
() " 
" 

\о 
� 
О 

Е-

мцты , доломитовые r-
мергели с By stro
wicrinus quinqu
el()batu6,S chren-
ckia Бр., I-I errman
nina Ер. 

Серо цветные ДОЛОМlfТО
вые мергели, доломиты, 
стромаТО1Штовые .изве
СТНЯКИ, вверху гнпсо
мосмые с E urypt e rus 
sр_ 

15 м 

ВодороспеВО-ИзВеСТИЯХОDaЯ 
пачка: ceplole извеСТНЯК И , llрО
спои массивных и водоросле
BO-СТРОМдТОJIИТОВЫХ изв�ст 
някав с D idymotiris aff. 
didyma, i::: urypterus SР. 

м =�-' �+-�-�-----������-�-F=�-��"�-���-����-�_�-�-*I-�._�-��--------4 23 м 

Светло-серые к ораnnово-стро
Мдтопоратовые биогермные 
известняки ,  кремни 1 6  м 

53 м 60 

--

" 
л 
" 

Светло-серые изв€
С1'ковистые доломи
'J'bI с Paras triato
рога t eb enj kovi, 
Sapporipora fa
vositoides 

62 м 

IU Ч СРtlые КОРШUlОво-стро-
р. MElTOnOpaТOBb1e биост-

о:: QOMHbIe извеСТНЯКИ с 
5 ubalveolites БиЬи-

� 

losus 8м 

СеРыЕ. ltзnесТJIЯКИ,ДО
ломиты, мергenи с 
G il") l") e reJla m\3.yd c
Iy, Hogmochi1ina. 
аН. ГПdаk i, С ата
I�otoec hia эр� 

23 1\.1 

:< 
о 
00 

'" '" 
() 
'" 
.. 
� 
() 
:< 
о " 
'" 

х 

" 
g о " 
'" '" 
11 Q. Ф аз 

'" '" '" 
1i 

Серо-зеm.'ные мергеnи, 
3 (JГИЛЛН1'ЬI с острвкодв
ми . D aleyina nori Ii-

са 
са 

2 1  м !:: I--�------------I 
ф аз 

iii 
u 
.. '" " () '" л 
� 

Светло-серые JЮnОМИТЫ, 
J1t::<..:TpOUBeTlIbl. аргилли-
ты, cppbH'� извееТШ-IКИ с 
Alisp ira rotur�data, 
A rlaba.ria гага 

2 2  м 

Битуминозно-известнякоВдЯ 
пачка: жеJI'ГОI38то-темно-<;е
рые массивные и плитчатые 
иэвестняки 

4.4 м 

Серые КОРШlЛоnо-строматопо
ратовые биостромные извест
няки , креМIJИ с D entilasma 
ltonorab ilis 1 1  м 

Серые глинистые комковатые 
известняки с E ntelo p hyl
lum sp., Н гасhургiол 
polaris 

> 10  м 
-� � I-----'---� -Серые и 1»C'r'PbIC 

- - - -- -- - - -- - о �-------""'+-+--I----------+-I�---------� 
ф Серые ОРГ8н ог&tlн о-де-

'« 

::< о о с< 

алевритистые из
вестняК1{. с про_ 
С/ЮЯМИ ДОЛом итов 
И гипсов 

50 м 

"' � - - - -" -
'" 

ИзnеС'ТН 5IКОВ�ДОЛОМи.-
1'08851 Il8чка: серыР 
ДОЛОМИ'ТЫ , мергели , 
ИЗВРСТ�IЯКН , проспои 
DодорослеRо-строма
толито"'ЫХ известня
ков , внизу гипсодо -
110МНТОВ 1,1 гиlН':ОВ с о  
Strept e Lasma whii- . 
tardi, C a marotoe
c hi. сlеgа л s , Ноg-

Сс-рью gp('aHorPHH o

дет lJltТОВЬЮ корал
ловые изnеСТНЯКI1 с 
Parastriatopora 
ri zoides, Paleo
favosites alveo-

i laris, C y athac tis 
!-о enryone, C ras s i-

() 

lasma c rassisep
tatum, M e ristina 
lacrima, P enta

� 
о 
r1 
r1 

'" 
'" 
� 

'" .. " " 
С' " О " 

TPllTOBblC К О!-Ю1IЛОВЫС 
lt,зnсстняхИ с прОСЛОЯМ\I 
раКУШ НЯКnВ С C YSli
phyllum khantaika
еПБ €, P e ntamer .... s 
oblongus. В UЛlаs tus 
uarri� l'ls is 

50 м 

Серые плитчатые KO�KOA8.Tыe 
известняки , прослои маСf:lfВ
ных. известняков с Penta
тегиБ oblongus, Menda
сеНа tung u s s e n s i$, S ep

tatrypa n. agna, E oc oelia 
J'l eMis p h aerica 

l'urric ulatu5 ф 
аз �,�_+?4� �-----------1 

1 ·  

Pentamerus оыоn- М 
" 

s p erata, S tr eptogra_ tJ:: rea1is Eoc oel," a -II--I-()-Ih'�i-I ел d�сеl1а tuлgu_ иБ, Strophomena? ' " �, ;::� 1--lнЧ"";"::::"" ;' =:L.-,-=:'",,"""""" - -з-s 1'1.::15 e:x.igUtIC:, Neo- � h emisphaerica IX u 
'еn . .L::;' 

s triatis s ima, D enti- spattlo d us bullatus U 
ф g 45 м 

(е roc rin us tu Ь егс и- 1---------------------------1 � � � ��:;:;_;_;__;::;;;;:;_c:;:_;"";;;_;,...,"""::_-1 1 t М 1 d t . tJ:: Серые органогенно-де 

? 
�<I 70 м 

� �------------------I 
Серы!! мергели, изве
стняки, аРГИIl(1ИТЫ 

ф 

цветные ар- :\ 
D; ро.ТIиты, редко 

-tI]� J - песча]JаК1-г,- -rrpo�-- -\ \---11-::.:: спои гипсов 
() 
Q. 

Пестрые але вро.iIИ
.ж Ii.�стпяки.....с 
C amarot oec hia 
elega l"\s 

I-� 
о '" 

_ -.rn achi tina maaki... =" 1_ 
65 м 

.; I------------� 
Орган огенн о-доломит�и� 
вестняковая пачка с Ра
leofavosites alveola
ris С rass i1asma elec
tum. C amarotoechia 

,; 
.. 
� 

- �'t'!ras-Ь orea.lis, о; 
ф ноgmосhi1iла 

ПJааki 

() 
о
:;; 
.. () '" 
� 

Серые M8pl�emJ с прослоя.
ми комковатых известня

� ков н ра...!';У.!llНЯКОВ С Le.p-
;§ u tostrophia talikitensis 
11 " � ______________ ��20��--I 
tI: Серые орга Н ОГ€Нllо-детри-.. () 

S edgwicki 

а иБ, уе о ас и-
. 

M-onograptus aCC� � � � тритовые и.звестняки с НЭ flexib ilis , -'l'ajml- sedgwicki ..... ... .... ..... _ ;<; лачкаМИ аРГИЛlIlIТОВ, 
rocrinus taj mircn- Quadralites то- k ::Е мергenей е Моnо-
sis, I c riodella in- J'eroensis � graptus sedg\oVicki 

100 .. соr.. stалs 60 м c. ��----------��4--+����=----------+�--�------�----4 -
Acodus c urvatus � 

!J) о 
r1 

Серы:;!: I1JПIтчатые мер
ге,JIИ, арпщrшты, жел

ваковые извесТНЯКИ 

"-1-

ф 

о 
" 

" ф 

t:; u 

Ордовик 

C onvolutus 

I-------------i -

Gregarius 

Cyphus 
Vesiculosus 
Acuminatus 
P ersculptus 

Anceps 

� 
� 
� 

R haphidograptus 
mas l ovi, A c ernaspis 
orestes, " Ac ernas p is" 
inc erta, Pseudopro-

_ .clJJ.S Ь ..ellus. --.Sш iгi
tia arcuata, M e risti
па lacrima 

() �--------� '" 
'" 
" 
о 
Q. 
Ф 
'" 
о 

P ernerograptus 
ргаесиГБОГ, Lo. 
garograptus in
expeditus 

Ic riodel1a d efrecta 
Ambolo d us апа-
pet\As 

D emirastrites tri
angulatus, Саго
nograptus grega
rius, Monograp
tus inccmm o dus, 
Ortograptus mu
tabilis, P ristiogra
ptus c onc innu.s 

Серые арги.лщrrы с 
1ТJЮслоями мергелей 

20 м 
i �---------I 
iJ\ () Серые и черные 

аРГИJlЛИТЫ с. про
СЛОЯ).,fИ мергелей 
с Pristiograp_ 
tus gregarius, 
D emistrites tri
angulatus 

80 '" 

Черные аРГИJUIИТЫ 
· 5м :r � � __________ L-__________ +--������ _ 

Diplograptus Iflodestus s ib iricus 

- - - - - - -- - - -- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - I � -� .- � -

\о 
:< " 
:r 

� u 
g 
!::::: 22 м 
� �����----���� ;:t;; Серые Ш1итчвтые мер-
>< I'eJ1И. аргиn.ппты с 
g- D emirastrite s trian
аз gUlatus 

ЗО м 
Q Черные аргиn.литы с 
u прослоями плитчатых g мерге71ей с C orono

gra.ptus gregarius 
arenatus, Pernero-
graptus praecursor 

80 .. 

t-- _ 1  _ __ __ _ _ _ __ 

:;;: 
о 
о 
м 

� 
�. § () 
'" 
'" 
� () 

:r 

Серые аргилпII'tы� с 
прослоями плитча
тых мергепей 

__ 100 м 

Ч ерные sргишrnТbJ с 
M.lncommodus Эм 

- --1 - -- --

- - -� .- f-. - -1- - .-- 1'- 1 - -"'" !- -
- -

3агорнинская свита 3агорнинская СБита --

'" Celt'1:L[, предпоженные на заседаНИJf подс�кuии ордовика 11 сппура СИБРМСК в 
anpene 1977 года: ДМ Норильского района Ю. И. Тесаковым, для Туруханского 
района Е . А. Ск06eJПIНЫМ. 

Нвручандская свита 

'" 
" 
() 

'" 
35 м '" �----------I -� 

о 
.. 
'" 

'" 
'" 
'" 

:<: 

Серые аргипmrты, в ос
новаНИ}I черные изве
С'1'НЯКJ-I С rrpослоm.fil 
аргиilJ1ПТОВ с P ristio
graptus gregarius 
angustus, H edro
graptцs j a n i s c h ew
s kyi, M o n ograptus 
iПС ОПJmоdus 

3 0  м 

- 1  � "--r-:; " "1-

о 

Серые глинистые 
комковатые извест
няки с Paleofavo
s ites alveolaris 
вверху с S ub al
ve olites volutus. 

40 м 

4еРНЪ1е известняки с 
D�modestu.s 4 м 

1-- - -- 1-- -- - - - -- -f- !- - -
J 

- - КеТСК4Я свита 
Неручандская свита 

u; 

ао 200 ,,' 

CepoUвE!THbIe, реже 
пестроuветные доло
миты, алевJЮЛИТЫ, 
аргаnlIИТЫ, песчани
ки; в западных раз
резах доломиты за
мешаются извеСТН5r 
ками с Paleofavo-

IЦ sites alveolaris" 
u C a.marotoechia cf. 

elegans, Strepte
tJ:: las ma БР. 

-

ф 

по j L() 1\.1 
- - - - - -

Братская свита 

150 м " clegans 25 м 100 м 

- - - - - о 1-_________ -1 _  

'" 
'" 
'" 
() 

Серые доломиты с 
прослоями алевJЮ
литов и зеJ1енова
то-серых мергепей 
с C amarotoe

chia e legans 

1 6 0-2 00 .'  

'" 
'" 
" 
() 
'" 
" 

Доломитовая пачка : се
рые доломиты, проспо\! 
водорослевых и облом� 
чных ДОЛОМlfТОВ . доло
МИТIIЗИРОD8ННЫХ извест
няков, известняков 

36 м 

Серые плитча'Тые комко
Батые IIзвестняки с Ра
rac lima c ograptus iл
notatus 15 м 

Cei=/bIe комковатые 
ГЛJlнистые изеест
НЯIИ с Dalmanella 
nеосгаББа, Суа.
thactis еигуоnе 

23 м 

Темно-серые изве
C-fН яки с S ibiritia 

j uc unda 
37 м 

r--
1�.epIble аргИ1ЦШТЫ, М9Р-

I ... Jс�=-.,:::::т.:=r::::r:-:r:1 

J1 -ели с Р. hugh еs i 5 м 
-� 1'--1'" 1 -'- --� -� 1- - 1 - -

- - � -

- - - - - -- --
- - -� r- 1- - - - - -1- +- f-- 1--

Краснокам:еНСК8Я сеРl1Я 

Оюсугская свита J\еltИНГДИ1iская свита 

\ 

Х" � TOBЫ� К ом.!\: оватые извест-
z: няк и  с Q uadralites то
:I: 

yeroensis 
40 м 

Серые средне-комковатые 
извеСТН ЯК I{ с I c riod etla 
d e frecta 

34 м 

Серые грубо-комковатые 
гпинистые известняки с 
P s eudop roetus Ь еl-

t:I; Lus 2 2  м 

� �--t-?С�е�р�ы�е-Об�уг=Ср�и�сто��н�а�cn��о�е�н-н-ь-,е� 
� a:t известняки внизу С rтpoc-g .. " 
о 

t:: поя�1И в.ргил.nитов. S ер-

о. � ф � 
'" � 
� :Е � ;;;: :I: 
-1-

tat rupa antiquata 5 1 м 

Черные l1.ЗвестНЯЮI и a pr'JlI
JШ'rы с l-'.grеgаГ1\А.S 4 м 

-- - -- -- - -1- -- --

- -

ДжеромсквSl СБита 

40 м 

Серые глинистые плитчатые 
маССИDные комковатые изве
стняки с Dalmanella neo
сгаББа, C lorinda undata, 
Meristina lacrima 

ЛестроuвС''Тные хемогенные и 
песЧднистые извеСТНЯКИ,мер
гед и ,  алевролиты с Leptaena 
rhomboidaHs, Barrandella 
b ecsciensis, Virgiana Ьаг
randei 

28 м 

- -� -f-- - 1- - -

КунтыкаХlfнская свита 



� G"" u. н а я  
сmраmUlрафUЧ�Сl<аR шкала 

(Англцр, Чехосло8акuя) 

� i Граnmолumо8ЬJ/J 
га .3 О Н Ы  
� 

Реги ональная 
сmрa.muераtpuческа R 

C X f1 M a  

К о м n л е  I( С  /.11 
ф а у н ы  

р. К У Л Ю М  б э  

р. м о й  е, р  о 

р. Ку р е  и к а 

U n i. 1 o r m t s  

LeLntuJa.rdLnens�s 

T u. m e s ce n s  

' S c a.n i. c u., s 

N � t s s Q n i.  

V u. L g a l' l s  

L i. n d g r e n i.  

E tLe s a e  

L i. n n a. r $ O n �  

Т:iUеrinа Ve,.m/cula 
<а 

s tГ'оmа tоро,.а mаи
nOr)zyenst."s, Hennigopo
{"а aff. 7rori.aiformis, 
HoU!eZlella eler.Ja tae 
:fo/"mis, H!lat tidina 
Uа, Ozar'kodina е:х;са 
r.Jat" 

.; 
Е; � '" 
" 
'" 
� 
� 
.g 

kU J lJensastroma роао
Zicum, Ecclimadictyon 
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sprlingi 5 0k., B o readortis asiatica Nikif. и др. Более 

низкие слои силурийской системы развиты в Н орильском районе , 
где они coдePJКaT граптопиты Diplograptus talnahen�is Obut 
et 50Ь. ,  Pribylograptus incommodus ( Tqt) , Pr.san
dersoni ( Lapw. ) , C oronograptus gregarius minus
c ulus Obut et 5 0Ь. По м�ению А.М.Обута, этот комплекс 

может характеризовать самые верхи зоны cyphus. Таким обра

зом , в пределах всей Сибирской платформы достоверно самым ниж

ним возрастным уровнем может считаться зона cyphus, кото

рая датирует нижние слои мойероканского горизонта. Более под

робно нижняя граница силурийской системы описана в работах 

И.с. Гольдберга ( 1 960 ) по Мойеронскому раЙОНУi В .А .Комар 

( 1 9 5 7 )  по Вилюйскому району: А.М.Обутом и др. ( 1 9 6 8 )  по Но

рильскому району; С.А.Князевым ( 1 9 7 5 )  по И гарскому району; 

О. И. НикиФОровой. О. Н.АндреевоЙ ( 1 9 6 1 )  и Ю. И. Тесаковым и 

др. ( 1 9 67 бi 1 97 5 )  по всем основным районам Сибирской 
платформы. 

Корреляция изученных разрезов чамбинской свиты по р. Гор

биачин и Кулюмбэ достаточно обоснованно проводится на основа

нии литологического критерия и по палеонтологическим данньThЛ. 

На обоих участках выделЯl<УГСЯ две толщи. Н ижняя мергеЛЬНО-8Р

гиллитовая .  представляющая собой чередование слоев аргиллитов 

с граптолитами.  переслоенных мергелями.  Как в том . так и в дру

гом разрезах содержатся только одноименные граптолиты. хиоли

ты и пелециподы. Верхнее подразделение . соответствующее верх

ней подсвите в обоих этих участках. представлено пачками аргил

литов с тонкими прослоями мергелей и пакетами плитчатых мер

гелей . переслоенных аргиллитаМи. В этой части разрезов имеют

ся также граптолиты, хиолиты и появляются конодонты. табуляты. 

брахиоподы. криноидеи.  Коррел'яция этой части разреза рек Гор

биачин и Кулюмбэ с разрезом р. Мойеро основывается на палеон

тологических остатках. общности видового состава. последователь

ности появления узкозональных видов. встречающихся в том или 

ином разрезе. Как уже было сказано. нижняя часть разрезов хо

рошо увязывается по распределению граптолитов низов зоны 
gregarius. Средняя часть разрезов сопоставляется по уровням 

первого появления таких эврибионтных видов . как Favosites 
gothlandic us Lam. из табулят. C ryptothirella lac rima 
Nikif. из брахиопод и инкринурид из трилобитов. Верхняя часть 

мойероканской и чамбинской свит сопоставлена по появлению не

которых общих видов брахиопод и трилобитов, а главньThЛ образом 
по появлению узкозональных видов граптолитов. приуроченных к 

основанию верхнего лландовери. 

В Н орильском районе к мойероканскому горизонту относится 

чамбинская свита. имеющая такой же объем. фаунистический и ли

тологический состав. как чамбинская свита Игарского района. 

В Курейском районе к этому горизонту приурочены ( внизу) 
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граптолитовые черные аргиллиты с граптолитами и тонкими прямы
ми наутилоидеями ,  которые в основном захоронены в линзовидных 
известняковых конкрециях, и серые и зеленовато-серые аргиллиты 
с прослоями плитчатых мергелей (вверху). Эти породы условно мо
гут включаться в чамбинскую с виту, хотя по литологическому 
составу полное сходство обнаруживают только нижние пачки раз
реза р. -Курейка и стратотипического разреза чамбинской свиты 
р. Горбиачин, содержащие одноименные грапто,питы. 

В Туруханском раЙоне .моЙероканскиЙ горизонт составляют 
серые аргиллиты с прослоями черных известняков. П о  литологичес
кому составу эти породы также могут быть отнесены к чамбин
ской свите в полном ее объеме. Их фаунистическая характеРИСТИКI:i, 
включающая такие граптопиты, как Pri stiograptus gregari-
us angustus O b ut et S o b . ,  H edrograptus janis c h ews
kyi O b ut, Monograptus i n c ommo dus O b ut, полностью сов
падает с фаунистической характеристикой чамбинской свиты. 

В Тунгусском районе к этому горизонту относится нижняя 
часть кочумдекской свиты , содержащая внизу аргиллиты и темные 
.1звестняки мощностью 4 м с одноименными граптолитами нижней 
части мойероканской свиты и выще - комковатые известняки ,  ЯВ

ляющиеся аналогами верхней подсвиты мойероканской свиты по 
литологическому составу и фаунистическим остаткам. 

В Иркутском субрегионе к мойероканскому горизонту приуро
чена кежемская свита, представленная серо-, реже пестроцветны
ми доломитами, алевролитами, аргиллитами и песчаниками, содер.
жащими из табулят Paleofavo sites alveolaris Go J.df. ,  из 

ругоз Streptelasma sp. и из брахиопод L en atoechia c f. ele
gans ramosa N ikif. Верхняя часть кежемской свиты относит

ся к мойероканскому горизонту условно, так как в ней нет руко
водящих групп фауны,  по которым можно было бы непосредствен
но сопоставить смежные разрезы или достаточно точно определить 
возраст вмещающих пород, 

В Нюйско-Березовском субрегионе данный горизонт опреде
ляется меличанской свитой, представленной серыми доломитами с 
прослоями алевролитов и зеленовато-серых мергелей. Свита содер.
жит L e n at o ec hia elegans Ni kif. , L. ramosa Andr. 

В Вилюйском районе к мойероканскому горизонту относятся 
две нижних пачки меикской свиты. Нижняя пачка (мощность 1 5  м) 
представлена комковатыми афанитовь�и и остракодовь�и извест
няками, внизу содержит граптолиты Parac limac ograptus in-
notatus O b ut. Верхняя (доломитовая)  пачка , содержащая прос-

лои известняков, водорослевых и обломочных доломитов и извест

няков , относится к данному горизонту условно по положению ее 

в разрезе между нижней пачкой с граптолитами низов среднего 
лландовери и выщележащей пачкой opraHoreHHblx и доломитовых 
известняков, относящихся к верхнему лландовери. 

В М оркокинском районе этот горизонт составлен тремя ниж-
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ними пачками куондинской свиты. Нижн�я пачка черных аРГI1ЛЛИ
�OB и мергелей ( мощность 5 м )  по содержанию Pseudoc lima
c ograptus hughesi ( N ich.) коррелируется с нижними час

тями мойероканской , чамбинской и кочумдекской свит . Средняя 
пачка ( мощность 3 7  м) и верхняя пачка (мощность 23 м) серых 
и темно-серых комковатых известняков по появлению в них Z y
gospiraella duboisi ( Vегп.) , D аlmапеllа п еос гаssа 
( N ikif.) , C yathactis еuгуопе ( вш.) , S ibiritia j uс uпdа 

( l�ikif.) и п о  положению в разрезе также может быть отнесена 
к мойероканскому горизонту. 

В Маймечинском рай оне мойерокаНСКIIЙ горизонт содержит 
две нижние пачки силура. Н ижняя пачка, представленная пестро
цветными хемогенными и песчаНИСТЫМlI lIзвестняками, мергелями 

и аргиллитами, по содержанию в ней Viгgiапа b arraridei 
( в ш.) , В аггапdеllа b e c sc iensis ( Тw е Пh.) , L ерtаепа 
rhomb oidalis V\I' ilok. параллелизуется с нижней п одсвитой 
мойероканской свиты. Верхняя пачка серых глинистых комковатых 
известняков по содержанию и появлению в ней Isortrlis пеос
гаББа ( Nikif. ) , Мегistiпа lac rima Nikif. и некоторым дру
гим видам брахиопод и ругоз сопоставляется с верхней подсви
той мойероканск6й свиты. В целом обе паЧКlI входят в состав 
мойероканского горизонта. 

Мойероканский горизонт содержит комплекс фауны ,  тип ичный 
для среднего п,пандовери, наиболее характерные его формы даны в 
схеме стратиграфии силурийских отложений. В его пределах выде
ляются четыре фаунистических рубежа, которые могут быть выве
дены на более дробные стратиграфические подразделения общей 
стратиграфической шкалы. Первый рубеж связан с верхней грани

цей распространения D iplograptus modestus sib iric us 
Ob ut, отмечающий верхнюю границу зоны vesic ulosus,  а со-

путствующиЙ ему комплекс встречается и в зоне cyphus. Вто

рой рубеж, характеризуюшийся п оявпением некоторых видов бра
хиопод, трилобитов, табулят, остракод, конодонтов и связанный С 
одновременным появпением Мегistiпа lac rima, выходит на 
уровень середины зоны gregarius. ТреТlI Й рубеж, характеризуК?-
щийся исчезновением D emirastrite s  tгiапgulаtus и неко-
торых других граптолитов, характерных дпя зоны gregarius, 
в целом отмечает верхнюю границу зоны gгеgагius. Таким об
разом, к зоне t: опvоlutus относится верхняя часть мойерокан
ского горизонта, имеющая специфические для нее конодонты 11 
большой комплекс бентосной, нектонной и планктонной фауны. Верх
няя граница зоны сопvоlutus отмечается находкой выше кровпи 
мойероканского горизонта одного экземпляра Мопоgгарtus 
аН. s edgwic ki ( Portloc k) . 

Х а а с т ы  р с к и й горизонт (верхний лландовери ) выделяется 
в объеме хаастырской свиты Мойеронского , стратиграфического 

района. Стратотипом его является стратотип хаастырской свиты, 
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расположенный на р. Мойеро в районе первого Мойероканского по 
рога. В изученных разрезах кроме хаастырской свиты к горизон
ту ОТНОсится угиюкская свита Игарского с тратиграфнчеСIЮГО райо
на ( разрезы рек ГорбиаЧ1!Н и Ку.люмбэ ). 

Корреляция нижних частей хаастырской и угиюкской свит по 
Лl!тологическому составу проводится по первому появлению в раз
резах комковатых известняков, насыщенных детритом. Нижний кор
реляционный фаунистический рубеж определяется видами , характе
ризующими самые низы верхнего лландовери. Для угиюкской сви

ты таким является Monograptus aff. s edgwicki ( P o rtlock) , 
определяющий нижнюю зону верхнего лландовери , а для хаастыр

ской свиты - Acodus c urvatus В гаnБ. et В гаnБ.,  H ad rc.§ 
rathus staurognathus V\/all. , Hindeo della equide ntata 
Rhodes,  Ligonodina silurica В гаnБ. et Mehl.,  Loncho
dina walliseri Z igler, к оторые характеризуют рубеж среднего 
и верхнего лландовери , т. е. наблюдаются практически только с 
уровня зоны s e dgwic ki. 

В полном объеме хаастырская и угиюкская свиты сопостав
ляются по литологическИlV особенностям. Н ижние части этих свит 
представлены в общем к омковатыми глинистыми детритовыми из
вестняками с массой брахиопод и табулят. Средние части сложень 
мергелями и ракушняками с большим содержанием мшанок. Верх
ние подразделения представлены комковатыми известняками с мас
совым развитием в них' полусферических, колоколовидных крупно
ячеистых табулят. П о  фаунистическим особенностям эти две свить 
также достаточно четко коррелируются в полных их объемах даже 
на уровне подсвит. 

Верхний уровень хаастырской и угиюкской свит скоррелиро
ван в достаточной мере условно по появлению в разрезах .выше 

к омковатых известняков с массой табулят-доломитовых, мергель

ных прослоев, а также по массовому развитию в этих прослоях 

ругоз, особенно в горбиачинском и кулюмбинском разрезах. 
В Нори.льском районе I{ хаастырскому горизонту относится 

УГИЮI{ская свита, протягиваюшаяся в этот район из Игарского райо
на. Здесь, так же как и в Игарском стратиграфическом районе, она 
сложена серыми глинистыми комковатыми известняками с массовым 
развитием брахиог.од, особенно таких, как В огеаНБ ЬогеаНБ 
и E o c c elia h emispha e rica, а в верхней части - табупят Fa
vosites gotJ'llandicus gothlandic us Lam., Parastriatopo
га rhi zoides S o k., M ultisolenia tortuosa F'ritz. 

В Курейском районе хаастырский горизонт слабо обнажен. 
Здесь к нему могут быть условно отнесены серые комковатые из

вестняки и мергели, содержащие S t ropheodonta polaris, 
( обн. П-7 3 7, верхи), находящиеся в развалах н ижнего по  теченик 

реки склона Нижних Шек. 
В Туруханском районе этот горизонт составляют серые извес 

няк и ,  мергели с прослоями аргиллитов, содержащие S ub alveoli-
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t e s  volutus S ok. et T e s. , E o c oelia h e m i s p haeri c a  
( S ow . )  , P e ntamerus ob longus S ow. 

В Тунгусском районе к нему ОТНОС\1ТСЯ верхняя часть кочум

декской свиты, представленная комковатыми глинистыми извест

няками с массовым раЗВИТl!ем брахиопод I s o rthis n e o c rassa 
( N ikif. ) , L enatoechia el egan s ( Ni kif.) , E oc o elia he
m i s p h a e r i c a  ( S O\I\Г.) , И кораллов S ub alveolites volutus 
S o k. et T e s . ,  Parastriat o p ora r h i z o i d e s  S o k. , Multi s o
l e n i a  tortuo s a  Fritz, Favo s i t e s  gothlan dic us Lam. 

В Иркутском субрегионе данный горизонт определяется тол
щей , представленной пестроцветными аргиллитами , алевролитами , 
редко песчаниками и небольщими прослоями гипсов. Отнесение ее 
к хаастырскому горизонту условно. Эта толща практически не име
ет фаунистических остатков, корреляция же по вещественному сос
таву сильно затруднена из-за пестроты пород и ее изолированно
го местоположения от других силурийских свит , имеющих выходы 
на дневную поверхность в с овременной структуре Сибирской плат
формы. 

В Нюйско-Березовском субрегионе хаастырский горизонт 
содержит утаканскую свиту, представпенную внизу пестрыми 
апевритами и известняками с пенатехиями,  а вверху - серыми 
и пестрыми а,певр,итистыми известняками с проспоями до поми
тов и гипсов. 

В ВИ,flЮЙСКОМ районе к нему относится верхняя часть меикской 

свиты, представленной внизу 2 5-метровой пачкой органогенных 
комковатых известняков и ДО,flОМИТОВ, содержащих L enat o e c l'1ia 
e l egans N i kif. и ряд других форм брахиопод и кораллов, и ввер
ху - известняково-доломитовой пачкой, содержащей прослои водо
рослевых известняков, гипсов и в морских прослоях S treptelas
т а  whittardi S mith, L en at o ec hia elegan s Nikif. 

В � оркокинском районе горизонт приурочен к верхней части 
куондинской свиты, представленной серыми органогенными,  детри
товыми комковатыми и плитчатыми известняками с массой брахио
под, табулят, ругоз. Наиболее характерны для этой части разреза 
Favos it e s  gothlandicus gothlandicus Lam., Parast ria
t o p o ra rhi zoides S o k, C yathactis euryon e  ( B i ll.) , C ras
silasma c ra s s i s eptatum ( S mith) , P entam e rus oblongus 
S ow . ,  Zyg o s p i raella planoc o nvexa ( НоН) . 

В �аймечинском районе он содержит серые плитчатые и комко
ватые известняки ,  являющиеся аналогами хаастырской свиты �ойе
ронского района и содержащие P e ntameru s  o b l ongus S ow. , М еn
dac ella tungus s en s i s  Nikif.,  E oc oelia hemis phaerica( S o w . ). 

Нижняя граница хаастырского горизонта условно выводится 
на основание верхнего nпандовери , так как в самых низах его ( ос
нование чамбинской свитьi ) найдена форма Monograptus aff. 
s e d gw i c k i  ( Po rtlac k) . На условность этой границы указыва-
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ют находки в н ижней части горизонта ( низы угиюкской свиты 

И гарского района ) граптолитов рода D emirastrite s Eisel,  
представители которого ранее были известны только в среднем 
лландовери. Кроме того, в разрезе р. Мойеро на этом уровне рас
пространены зональные конодонты, время появления которых свя
зывается с зоной sedgw·ic ki. 

Хаастырский горизонт характеризуется большим разнообра
зием видового состава всех групп фауны и МНОГОЧllсленностью эк
земпляров. Списки видов , встречающиеся в нем , прнведены на схе
ме стратиграфии сипурийских отложений. Они указаны в работах 
О .И .Никифоровой и О . Н . АндреевоЙ ( 1 9 6 1 ) ,  О. И . Никифоровой ( 1 9 6 5 )  
Ю.И.Тесакова ( 1 9 6 7а )  и др. Зональными формами для хаастыр
ского горизонта являются S ub alveolites volutus, P entam e
гиэ borealis schmidti, Eocoelia hemis pJ'1aeri c a. Эти фор-

мы, а также Streptelasma whittardi S mith. и нек\)торые 
конодонты, встречающиеся в самых верхах хаастырского горизон
та, позволяют соп оставлять верхнюю его часть с верхами лландо
вери стратотипического разреза Англии. 

А г и д ы й с к и й горизонт ( нижний венлок ) выделяется в объе
ме агидыйской свиты Мойероканского стратиграфического района. 
Стратотипом его является стратотип агидыйской свиты, располо
женный на р. Мойеро непосредственно ниже первого Мойерокан
ского порога и у Мраморного порога. К агидыйскому гори зонту 
в описанных разрезах относится также таннменская свита Игар

ского стратиграфического района. Корре л я ц и я  этих свит достаточно 
усло вна , так как они содержат о бедненный КОlI.l Гшекс фаун ы и зна
чительно отличаются по литологическому составу. Корреляция их 
проведена в основном по месту расположения в разрезе между 
топщей комковатых коралловых известняков верхнего nnандовери 
( хаастырский горизонт ) и биостромной толшей среднего венлока 
( хакомский ГОРИЗОНТ ) ,  которые более определенно сопоставляются 
по литологическому составу и палеонтологическим данным. Общим 
в литологии агидыйской и танименской свит является знаЧlIтель
ное распространение в них доломитовых разностей пород и трех

членное деление - нижняя и; верхняя части обеих свит сероивет
ные;  в средней части этих свит встре чаютс я красноцветные 

прос.тюи. Обе свиты включают виды, характерные для BeHnoKcKo
го ярус а .  

В Норильском районе агидыйский горизонт формируют серые 
глинистые. известняки, мергели, мест а м и  пестроцветные, запегаю
щие на толще глинистых комковатых известняков с II.IIЮГОЧllслеIlНЫ

м и  по .Т]усферическим и  табуТ] ятам и и перекрывающнес я БIl0СТРО � I Н Ы�I II 

кораnпово-стро м атопоратовыми извес тнякаМII  TG;-,mО-СCJрого ЦB€'Ta. 

В извес тняках относ имой к а ГИДЫЙСКО"I У горнзонту TO'lllll l  встро чают

ся Anab aria гага ( Nikif. ) , C ryptothyrella n oril i c a( N i kif. ) . 
В Курейском районе часть разреза , приуроченная к апIДЫЙ

скому горизонту, не известна. В районе Н юкних Шек этL' толща 
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срезана мощным разломом, в результате. которого биостромные 
известняки урагданской свиты среднего - верхнего венлока надви
нуты на верхнелландоверийские известняки угиюкской свиты. 

В Туруханском районе к агидыйскому горизонту может быть 
условно отнесена толща серых довольно массивных известняков с 

F'avo s it e s  gothl a n di c us Lam. и H o l o p h ragma m i trata, 
залегающая на комковатых известняках верхнего nnандовери и пе
рекрытая биостромными корал.тlОво-стром атопорато -,ыми известняка
ми среднего-верхнего венлока. 

В Тунгусском районе данный горизонт определяется толщей 
пестроцветJ.lЫХ известняков, известковистых песчаников и мелко
галечных конгломератов. В ней содержатся единичные F'avo s i
t e s  got h l a n d i c u s  Lam. , Nlult i s o l e n i a  t o rtuo s a  F'ritz. 
Эта часть разреза обнажена только в одном месте нижнего тече
н ия Подкаменной Тунгуски в районе Лебяжинской структуры. 

Б Иркутском субрегионе отложения агидыйского горизонта 
отсутствукуг. Возможно, что этому горизонту здесь принадлежит 
верхняя честь пестроцветной толщи, относимой в основном к хаас
тырскому горизонту. 

В Нюйско-Березовском субрегионе ему, вероятно, отвечает 
нижняя подсвита нюйской свиты, представленная серыми известня
ками с прослоями алевролитов. 

В Вилюйском районе достоверные отложения агидыйского го
ризонта не обнаружены. Не исключено, 'lTO к агидыйскому горизон
ту здесь может относиться верхняя доломитовая чвг:ть меикской 
свиты. 

В Моркокинском районе данный горизонт С1l0жен верхней пач
кой серых известняков, доломитов и мергелей с G ib l e r e ll a  тау
d el i  ( Р. S c hmidt) и H og m o c hilina aff. maaki ( F'. S c hm i dt) • 
Эта часть разреза (мощность 2 3 м) относится к верхней части 
куондинской свиты. 

В }\'\аймечинском районе /:IГИДЫЙСКИЙ горизонт образован пач
кой серых глинистых, комковатых известняков с E nt elophyl
l u m  э р.,  C yathactis sp. , S tr o p h o d o nt a  p o l aris A n d r. ,  
залегающей н а  комковатых известняках верхнего J1Jlандовери и пе
рекрывающейся биостромной ТОllщей среднего - верхнего веНlIОКа.. 

Нижняя граница агидыйского горизонта проводится по исчез
новении МНОГОЧИСllенных видов брахиопод, табулят, ругоз, строма
топорат, остракод, трилобитов и других групп фауны, распрост
раненных в хаастырском горизонте, а также по появлению Alis
pi ra? rotundat a  N ikif. e t  T. M o d z . ,  M i c uli e ll a  anrl a e  Ivn s k .  

Огнесение агидыйского горизонта к нижнему венлоку доста
точно условно, так как все виды, распространенные в нем, являкуг
ся местными. В то же время по положению в разрезе между от
ложениями верхнего nnандовери и уже типичными венлокскими био
стромными известняками это подразделение относится к нижнему 
венлоку. Не исключено, что нижняя часть агидыйского горизонта 
может иметь еще верхнелландоверийский возраст. 
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Х а к о м с к и й горизонт ( средний - верхний венлок ) выделяет

ся в объеме хакомской свиты Мойероканского стратиграфическо

го района. Стратотипом его является стратотип хакомской свиты, 

расположенный на р. Мойеро в районе р. Хакома. К этому гори

зонту в описанных . разрезах относится еще мукт�нскс\и свита Игар

скс;го стратиграфического района и урагданская свита Курейского 

района. 

Корреляция изученных разрезов проведена по литологическим, 

палеонтологическим особенностям свит и их положению в разрезе. 

Хакомская и урагданская свиты уверенно сопоставляются по ве

щественному составу и комплексу фауны. При корреляции двух 

этих свит с муктэнской возникают определенные трудности ,  так 

как последняя довольно значительно отличается по составу и со

держит обедненный ком плекс фауны. 

Н ижняя граница хакомской свиты связана с размывом ниже

лежащих пород, который наблюдается в конкретных разрезах по 

срезанию некоторых слоев агидыйской свиты. В Игарском районе 

нижняя часть муктэнской свиты представлена песчаниками , поэто

му предполагается , что они представляют собой базальную пачку, 

о бразовавшуюс я в резу.пьтате размыва верхней части танименской 

свиты. Верхние части хакомской , урагданской и муктэнской свит 

сопоставляются по последним прослоям биостромных известняков , 

непосредственно переходящих в водорослевую толщу янгадинской 

свиты М ойеронского района , конгдинской свиты Игарского района 

и тукальской свиты Курейского района. 

Несмотря на бедность фаунистического комплекса муктэнской 

свиты, в ней все же содержатся некоторые общие виды с хаком

ской и урагданской свитами .  К ним в первую очередь относятся 
S ub alveolites subulos u s  S ok. et 'I'es. и некоторые виды 

брахиопод. 
В большинстве районов Сибирской платформы к хакомскому 

горизонту относится биостромная кораллово-строматопоратовая тол
ща , содержащая достаточно устойчивый комплекс табулят и стро

матопорат, а также брахиопод и кРиноидеЙ. Б иостромный уровень 

отсутствует только в Нюйско-Березовском и Иркутском субрегио

нах, где были развиты в это время лагунные отложения .  

В Норильском районе к хакомскому горизонту относятся се

рые известняки ,  мергели , доломиты, внизу биостромные KOpa1UIo
во-строматопо ратовые известняки с Parastriat o p o ra teb e nj ko
vi 'I' c h e rn . ,  S app o ripo ra favo s it o i d e s  O z aki,  M e s o s o l e
n i a  festiva 'I' c h e r n . ,  S ub alve olites s u b u l o s u s  S ok. et 
'I' e s .  

В Туруханском районе горизонт содержит серые массивные 

кавернозные , внизу биостромные корал.пово-строматопоратовые из

вестняки с Parast riatop o r a  teb enj kovi 'I' c h ern.,  S ap p o
r i p o r a  favo sit o i d e s  O z aki, S ub alve olit e s  s u b u l o s u s  S ok. 
et 'I'es. 
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В Тунгусском районе хакомский горизонт вскрыт только в 
н ижнем течении р. П одкаменной Тунгуск и ,  в районе Лебяжинского 
вала. Здесь обнажена его нижняя часть, представленная биостром

ными кораЛ.пово-строматопоратовыми известняками с S ub alveoli
t e s  s u b u l o s us S ok. et T e s� и Mult i s o l e n i a  t o rt u o s a  Frit z. 

В Иркутском субрегионе хакомский горизонт отсутствует. 
В Нюйско-Березовском субрегионе он представлен верхней 

подсвитой нюйской свиты, содержащей B ys t r ow j c rinus b ilo
b atus ( УеН.), широко распространенный в хакомском и тукаль
ском горизонтах. 

В Вилюйском районе хакомский горизонт в настоящее время 
не установлен в результате почти повсеместн'ого современного 
размыва венлокских и верхнесилурийских отложений .  

В �оркокинском районе горизонт приурочен к яральинской 
свите, представленной внизу черными биостромными кораллово
строматопоратовыми известняками с .  P a rastriat o p o ra teb enj
kovi T c h e rn . ,  S ap p o ri p o ra favo s it o i d e s  O z aki, S ub al
veolit e s  s ub u l o s us S ok. e t  Tes. и вверху светло-се

рыми известковыми доломитами,  содержащими единичные экземп
ляры указанных видов. 

В �аймечинском районе дан ный горизонт составлен биостром

ным и  коралпово-строматопоратовыми известняками с кремнями. 

Эти известняки ЯВТIяются полным аналогом хакомской свиты. 

Н ижняя граница хакомского горизонта ПРОВОДIIТСЯ 11 большин
стве районов по резкому появлению биостромных кораnnово-стро

матопоратовых известняков, содержащих МНОГОЧИС.ленные табуляты, 

строматопораты, ругозы, криноидеи.  Комплекс видов, характеризую
щих основан ие хакомского горизонта , как и весь горизонт, дан 
на схеме страт играфии с илурийских отложений Сибирской платфор
мы. Он также приводится в работах О. И . Н икифоровой и О. Н . Анд
реевой (1961) ,  О. И . Никифоровой (1965 ) ,  Ю. И.Тесакова (1967а ) ,  
при характеристике биостромной кораnпово-строматопоратовой 
части разреза венлока. 

Отнесение хакомского горизонта к среднему и верхнему вен
локу общей стратиграфической шкалы является в настоящее вре
мя дискуссионным. � ногочисленная фауна хакомского го!,:,зонта 
пока не дает уверенных сопостаьлений гuризонта с полньр,: объе
мом средне- и верхневенлокских отложений в страТl) t Н Jl l!ческ ом 
районе , так как , несмотря на свою МНОГОЧИС]l":rfНО,:Т Ь ,  она в боль

шинстве случаев эндемичная. Наиболее v:.;epeH f!O хакомский гори

зонт коррелируется с английским\! jJа:>резаМl; по ругозам, свиде
тельствующим о его принаДТ>:;ЖНО..;ТII к верхней части венлокско
го яруса (известняки �адлv ' .  

Т у к а л ь с к и f  r r ", изонт (ЛУДЛUВСКIIЙ  ярус) выделяется в объе
ме тукальской CBIITbl Курейского страТll графического района. Стра
тотипом его является стратотип тукальской свиты , расположен ный 
на р. К урейка , в районе Н ижних и Верхних Шек. К тукальскоlV\Y 
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ГОрlIЗОНТУ В IIзученных разрезах относятся также янгаДИН(;jИЯ сви
та J\\ ойеронск о ro  стратиграфического района и кон гдинская сви
та И гарского страТ�lграфического ра йона . 

Корреляuия тукальск ой , янгадинской и К О Н ГДIIЮ':КОЙ свит ос
новывается на литологии и про водится по органическим остаткам. 
Н ижняя граниuа горизонта во всех разрезах совпадает с о  сменой 
биостро rv : ных кора.гrТlO во-стро матопорато \.ь'IХ известняков водорос.певы

ми известняками . .  Верхние граииuы свит отбиваются на основан и и  
обшей смены ОССlДконакопnения,  просnеживаюшейся одновременно 
п о  всей плошади изучен ных районов,  а именно в l\'\ ойеронском райl.,

не - по смене известняков с фауной пестроцветн ым и  мергепями ,  
в И гарском и Курейском районах - п о  смене доломитов и из-

вестняков с ветвистыми кораппами и мшанками плитчатыми .Цс,ло
митами'  без каких-либо орга н и ческих остатк ов. Тукальская и КОНГ

динская свиты достаточно близки по литологическому составу и 
в I I I I X  характерно развитие по всему разрезу водорослевых извест
няк ов; кроме того , имеется ряд' литоnогических пачек, которые 
встре чаются в обоих районах. К НIIМ В первую очередь относятся 

г.ачка темных массивных ТОЛСТОПЛИТ'-iатых известняков с массой 
гастропод, наутилоидей , обволоче1-!НЫХ ilОДОРОСЛЯМИ , и пачка несколь
ко комковатых известняков с ветвистыми табулятами .  Обе пачки 
находятся в верхах свит и' позволяют однозначно проводить КОР-' 
реnЯUl1Ю этих частей разреза. Я н гадинская свита довольно значи
тельно отличается п о  лнтологическому составу от тукальской и 
конгдинской свит , н о  в 06щем сохраняет тот же водорослеВQ-ДО
лом и товый с остав. Корреnяuия верхних частей тукальской и конг
динской свит С верхней частью ярапыIскойй свиты проведена в ос
новном по папе онтологическим дан ным. 

В разрезах рек Курейка и М ойеро верхние части свит венча
ются последней в истории развития силурийского Среднесибирско
го бассейна пачк о й ,  содержащей в большом коnичестве нормально
и лагунно-морскую фауну. Из узкозональн о распространенных ви
дов здесь имеются P arastri at o p o ra kure i k i a n a  S o k . и 
S c h r e n c kia тиНа A b u s h. Они в пределах с и лура СиБИРСJ< ОЙ 

платформы распределен ы  в очень узком страти графическом и нтер
вале , охватывающем толъко верхнюю часть тукапьского горизонта. 
Таким образом , нижняя и верхняя гра ниuы с вит тукальского гори
зонта достаточно че'Гко увязываются ,  несмотря на удаnенность 
разрезов и их разНlЩУ в ЛИ1'ологическом с оставе. 

В НОРIIЛЬСКОМ рай оне к тукаnьскому горизонту .относятся се
рые доломиты , известняки ,  внизу водорuслево-строматолит.овые. 
Включают S c h r e n c k i a  тиНа Abush.,  H e aldian ella s p . ,  
E o klo e d e n e ll a  s p . ,  E u rypterus s p .  

В ТуруханскС'м районе он составлен нижней частью толщи се
рых и зепеновато-серых частично загипсован ных доломитов. 

В Тунгусском рай оне ГОРНЗОIП объединяет отдеnьные выходы 
светло-серых доломитов с P rotathyris sp. 
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в Иркутском, Нюйско-Березовском субрегионах и Вилюйском 
районе достоверные отложения этого горизонта не известны. 

В Моркокинском районе он образован нижней частью томбин
ской свиты, представленной llестроцветнь!!V!и доломитами , мергеля

ми и известняками с S chrenc kia sp., Herrmannina sp., 
BystrowicrinLtS qLtinquelobatus ( УеН. ) . 

В Маймечинском районе тукальский горизонт сформирован во
дорослево-известняковой пачкой , являющейся аналогом янгадинской 

свиты М ойеронского района. В этой пачке имеется? Didymothy
ris aff. didyma ( D alm.) , Eurypterus sp. 

Нижняя граница ТУК,альского горизонта отбивается по  появле-
нию? Didymothyris didyma ( D alm.) , а также некоторых 
свойственных только для т;у,{альского горизонта строматопорат 
и конодонтов, указанных в общем комплексе фауны, приведен
ном на схеме стратиграфии с и,пурийских о тложений Сибирской 
п патфармы. 

Тукальский горизонт относится условно к лудловскому ярусу. 
Основанием для этого послужило нахождение в н изах разрезов реК 
Курейка , Кунтыкахты, Кулюмбэ в массовом количестве ? Didy
mothyris didyma ( D alm.) , конодонтов O zarkodina ех
c avata B rans. et Mehl. и многочисленных строматопороидей 
Stromatopora malinovzyensis Riab. , S tr. dnestrense 
Riab. ,  C lathrodictyon mohicanum Nestr. , характер

ных для малиновеuкого горизонта , т. е. лудловского яруса П ри

днестровья. 
В стратиграфической схеме , принятой Совещанием по страти

графии Средней Сибири в 1 0 0 5  г. ( Теса к о в ,  1 �) в 7 ) ,  нижняя гра
I I I 1Щ) пудловск ого яруса ПрОDодилась 110 подошве слоев с S c h ren
c '{ i a  т иНа и I-- a rast rial u p o ra k ur e i k ia n a, как это БЫ1l0 
Л ОКlJЗШIO Л . Ф . Абуwик И Л . ] ) . I,l ш.ш ОllСК I IМ ( 1 ( ) ( , : \ )  в разрезе р. '< у
р! ' А к а .  l 'а ХОДК I i  ;'-; C l l r< ' f l c k i a m l A l t i:i, СД<'JШ I I I I ЬЮ в IIllстоящее 

НР( 'М Я  D I I ИЖ II< � Й 11 С Р< ,Д I I { ' Й  ч и стях К ОI I I 'Д И l Il.К О Й  С ИIIТLl, С В Н ДL''ГРЛhCт

ВУЮI' () том , что :�TI I  форма Ш11 rоко Р1I С l l rостра Н I ' Шl  и встр(" чпется 
Н ( '  топько II Е\( ' РХI I I ' Й  ЧIIСТII  тукuЛ!,{; к ой C I J I I T bl ,  I{/JK это быпо I I рНlIЯ

'1' ( 1  РlI l I ( ' ( ' ,  I I U  11 11 ! ' ( ' С I '('ДI I ( ' С!  11 I I I I Ж ! l ( ' С!  ' !остях. 
Х о п ю х о  1 1  С К 11 Й I'Щ,I I I З() I IТ ( I I РЖ ll дUJI Ь С К I I Й  яrус ) IJЫД( 'ЛЯ"ТСЯ 

УСЛUВНО В об"L'М('  ХUЛЮХU I I С К О С!  свиты М U Й L'IЮ11 < ' К U 1'О rа Й ОI Ш .  ( :тра

ТОТ И I I UМ ( ' ГО I l рli l l llмаl'ТСЯ CTPU'l'U'I' 1 1 1 1  ХОЛЮХU l I С К U Й  СII11ТЫ, РЫСII ОП0-

женный на r. Мuйеru 1:\ РU Й L)I I U  Х ОПЮХ1:lllСК U J 'U I I "pu ru 11 р. Холюхан .  
1 )  И ЗУЧUН IIЫХ РtI:JРUЗU Х К ХОЛlОхu нск ому Г ' О Р И ЗОНТУ ОТ I I ОС I I ТС Я  I I ИЖIIЯЯ 

I l8l 1Кtl Гll рская IIUДСВИТtI �I f'аrскuго СТРUТ llграфll 'Н'С К О ГО rа Й онtI. l l уж
н о  отметить, что эта l I одсвита слабо об�шжеllа и н и  110 каким кри
териям не может бblТЬ точно сопоставленu с холюханской свитой 
( за  нсключениеr-.1 налич ия в том и другом подразделении светлых 
доломитов) .  Сопоставление холюханской свиты и ннжнепаНКОГllР
ской ПОДСВИТbI п роведено тоnько по положению их в разрезе . Фау

на в этих частях разреза в обоих районах отсутствует. 
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Распространение холюханского горизонта в других частях 

Сибирской платформы не ИЗ)"iено. 

М у г Д э к э н с к и й горизонт ( низы лохковского яруса ) выде

ляется в объеме мугдэкэнской свиты Мойеронского стратиграфи

ческого района. Стратотипом его считается стратотип свиты, рас

положенный на р. Мойеро вблизи горы Мугдэкэн. В ИЗ)"iенных раз

резах к мугдэкэнскому горизонту относится И верхняя панкагир

ская подсвита, вскрытая р. Кулюмбэ. 
Сопоставление мугдэкэнской свиты и верхней панкагирской 

подсвиты условное. Они коррелируются как два последних карбо

натных члена в общем регрессивном цикле силура - нижнего де

вона, венчающегося отложением красноцветных толщ ( зубовский 

горизонт) .  В других районах Сибирской платформы отложения, от

носящиеся к мугдэкэнскому горизонту, практически не ИЗ)"iены. 

Возраст мугдэкэнск-ого горизонта определяется как нижний 

девон, лохковский ярус на основании находок в верхах панкагир

ской свиты 'I'iverina vermiculata S ok. et 'I'es.,  распрост

раненной в чортковском и иваневском горизонтах П одолии,  т.е.  

выше зоны J\iI. uniformis. 

Г л а в а  ТУ 

3АКОН�� ЕРНОСТИ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ 

И ТИП И3АUИЯ ФАUИАЛ ЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

СИЛУРА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Накопление силурийских отложений Сибирской платформы про
исходило в OГPOMHO�1 эпиконтинентальном бассейне , глубоко вда

вавшемся в окружа.ющие выравненные континентальные складчатые 

сооружения. Границы его четко очерчиваются на юге и юго-восто

ке, где они отмечаются краевой зоной развития красноцветных 

прибрежно-морских фаций и зоной Алтае-Саянских и Прибайкаль

ских складчатых структур. На западе ( район нижнего течения Бах
ты ) и северо-востоке ( юго-западная часть П рианабарья ) краевая 

часть бассейна отмечается развитием мелководных фаци й ,  связан
ных с периодически возникаюшей сушей. На северо-западе он пос

тоянно открыт в сторону океана. 
П о  имеюшимся палеоклиматическим и палеомагнитным данным, 

этот бассейн располагался в средних широтах 3 0-4 0 0 , главным 
образом в ус rювиях теплого аридного климата. C TelleJJb ариди
зации 1l0 вышалас ь с северо-запада на юго-восток по �Iepc уда

JJения Среднеснбирского бассейна от открытого моря северной 
части платфОРI\I Ы. 

Индикаторами аридностн является наличие гипсоносных доло

�итовых ТОЛЩ С сопутствующей им целестиновой и флюоритовой 
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минера,-" .''J8циеЙ , а также гидрослюдистый состав глинистой сос
тавляющей карбонатных пород, развитие оолитовых известняков, 
трещин усыхания на поверхностях наслоения. 

Соленость бассейна изменилась от нормально-морской до по
вышенноЙ. Заметное опреснение имело место, по-видимому, лишь 
в крайних южных районах платформы. 

Проведенное послойное изучение четырех опорных разрезов 
силура в северной части Сибирской платформы позволило выяви гь 
практически полный набор фющальных комплексов, свойственных 
этим отложениям и раэворачнваЮЩI1ХСЯ во времени и по площади 
по всей ее теРРIIТОРИ I I .  

Идеализированный I l ОШIЫЙ ГI8теральный ряд этих ком.плексов 
приведен на рис. 3. НClзвання фациальных комплексов даны по ве
дущим разновидностям пород и доминирующей ГРУПП'е или наберу 
групп фауны. П о  стратиграфическому объему они отвечают свите, 
подсвите , иногда крупным пачкам внутри подсвит. Идеализирован
ным этот ряд является в тш", смысле , что в каждом отдеЛl->НО взя
том регионапьном страТl1графическом горизонте он представлен не 
полностью, а характер сочетания комплексов может быть раЗIlИЧ
ным. На рис. 4 показано распределение фациальных комплексов по 
всем основным разрезам. силура Сибирской платформы. Для неко
торых (в настоящее время слабо изученных) разрезов смежные 
комплексы объединены. 

Граптолитово-аргиllЛИТОВЫЙ комплекс представлен черными 
( обогащенными тонкодисперсным органическим материалом ) извест
ковыми аргиллитами ,  плитчатыми прослоями горизонтально-слоис
тых мергелей и глинистых известняков с преимущественно планк
тонной фауной - граптолитами , головоногими,  бедной тонкостенной 
фауной микроостракод, реже брахиопод. 

Относительно условий формирования этого комплекса сущест
вует обширная литература и высказываются различные мнения о 
их глубоководном , мелководном прибрежном и даже дельтовом про
исхождении. Являясь частью черно-сланцевой Формации ,  этот фа
циальный комплекс не относится к типично платФорменным. в гео
тектоническом плане он имеет четкую приуроченность к KpaeBb�l 
перикратонным - частям пла.тформы, открываЮЩИl\lСЯ в геосинклинаnь

ные области. При рассмотрении положения этого комплекса по от
ношению к эпиконтинентальному платформенному бассейну он ни
как не может быть отнесен к прибрежным отложениям ( как это 
часто делается ) ,  будучи отделенным от берегов этого бассейна 
многими сотнями километров. Близко расположенные обllасти раз.
мыва могли существовать лишь в геосинклинной обnaсти. Отме
ченное геотектоническое и палеогеографическое расположение грап
толито-аРГИЛIlИТОВОГО комплекса хорошо согласуется с особенностя
ми вещественного состава этих осадков: постоян�ую примесь алев
ритового материаllа , наличие в тяжелой фракции отдельных зерен 
неустойчивых к выветриванию минералов - пирокс.енов и амфибо-
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Тип бассейна осадко 
накопления 

[Реш, иQ льны�e 
комплеКСаl 

8 

Морской 

7 6 5 

Лагунно -
морск о й  

4 J 

Конти-
Лагунный нен -

тал/) -
н/)/и 

2 О 

Тек тони чес- Пери - Ха а ра 1 0 
кие зоны кратон t-________ :...m_..:.К"-_П_-'-_Н ___________ -i °рогеl1 
Полезные 

ископаеМЬlе 
F Sr, F Sr 

Р и с. 3 .  Модельный латеральный ряд фациальных комплексов си

лурийских отложений Сибирской платформы. В графе "фациальные 

комплексы" даны номера и названия комплексов. В фациальном 
ряду КО!\1Ппексов даны их условные обозначения. 

лов. Глинистый материал поступал из эпиконтинР.нтальноЙ части 

бассейна , где в сопредельных зонах существовали гидродинами

ческие условия ,  препятствующие полному захоронению глинистых 

илов. Глубина бассейна могла бьггь различна, но в пределах эпи
континентального платформенного моря большей,  чем в смежной 

зоне накопления комковатых органогенно-детритовых известняков. 

Н икаких признаков мелководья здесь не наблюдается. Имеющиеся 

в литературе ук"азання на наличие трещин усыхания, знаков ВОll

новой ряби , отпечатков капель дождя ( ? )  относятся лишь к при

брежным фациям граПТОllИТОВЫХ С1lанцев в геОСИНК'1инальных 06-

.з о  



РаЙОн lнорильскийl Игарский / куреЙСКИi1 1 TYPYX�HC-/ TYHгy� - /мойер?нс- lмаiJ.ме:;ин- lмаРКОКl}н -
I

ВИЛЮЙСКИiJ. 1 tlюuско -",Иркутский 
Время /ШИ скии кии скии скии оере308СКИИ 

ЗуБО8С - . . . . . . . . . . . . . . .  r::;-. 
кое ' "  . ,  . f . . . . . • 1 0 

Мугдзкэн- Q Q ское � \.!!.!J 
Халюхан- V r;:;.. ское �) 

::::��iI кое 

� 

G � 

u: v 

' �Z-J 
�' 7 1 

�J 

Q� 

7

�m1
I
II 

е 

J � 'у I 

г-� 

� 

Р и с. 4 . Распространение фациальных комплексов по страп:графич:еским районам в пределах Сибирской плат
формы. Уел. об. см. на рис. 3 . 



Л8стях. l Iа рассматриваемой территории текстурные особенности 

осадков свидетельствуют о С П ОКОЙIlЫХ тиховодных, иногда З8стой
ных условиях их наК OI:ления. О п оследних может свидетеI1ЬСТI:ЮВl1ТЬ 
обильная пиритизация отдельных прослоев, скопления тонкодисперс
ного углеродистого материала. Судя 110 I I ОСТОЯН НОЙ ( хотя И незна
чительной ) ПРlIмеси сингенетичного ДОЛОМlIта , опреснения морских 
вод не ПРОИСХОДIIЛО. 

П рисутствне рассмотренного фациального комплекса отмече
но только в м ойерuкЕоНСКОМ ГОРlIзонте среднего лландовери в 11 0-
рильском , Игарском , Курейском и Туруханск ом районах. 

Трилобитово-извествяково-аРГIlЛЛИТОВЫЙ комплекс J lредстав
лен серыми извеСТК ОВIIС1'ЫМИ аРГИЛЛlIтами,  ГЛИН ИСТЫМII мергеля
ми,  мергелями с жепвакаМII извествяка, чередующимися с п одчи
ненными им по мощности комковатыми органогенно-детритовыми 
известняками. Переходы между всеми ЭТИМII разновидностями по
род постепенные и происходят в З8кономерно повторяющейся после
довательности .  П рирода ритмичности ,  по-видимому, тектоническая 
и СВЯЗ8на с периодическими поднятиями дна моря и созданием мел
ководья с хорощо про гретой и богатой кислородом водой. В этих 
условиях происходило интенсивное развитие разнообразной фауны. 
В накапливающихся глинисто-известковистых илах ( мергели с жел
ваками известняка ,  комковатые известняки )  обильны трилобиты, 
многочисленны к рииоидеи ,  табуляты, ругозы, брахиоподы. Обиль.
ны следы биотурбаций осадка. Органогенный раковинный и крино
идный детрит составляет до 70% осадка. В пластах, наиболее обо
гащенных детритом , наблюдаются завязи небольщих (до 1 м  в вы
соту) коралловых биогермов. 

Накопление аргиллитово-глинистых мергелей происходило в 
тиховодных условиях, близких к существовавшим при формировании 
описанного выше комплекса. Распространение аргиллито-известня
ково-трилобитового к омплекса установлено в нижней части мойеро
канского горизонта в М ойеронском и Тунгусском рай онах ,  в верх
ней части мойероканского, низах хаастырского в Туруханском и 
Курейском районах и только в низах хаастырского ГОРИЭОНТi1 в 
Игарском и Н орильском районах. 

Фациальный надкомплекс комковатых известняков. Комкова
тые органогенно-детритовые известняк и ,  часто биоморфные - бра
хиопоДовые , коралловые , трилобито-брахиопоДово-коралловые , бра
хиоподово-мшанковые и другие являются одним из наиболее широ
ко распространенных фациальных типов силурийски х  отложений в 
платформенных областях ( в  частности на Сибирской платформе ) .  
в палеогеографическом отношении формирование и х  связано с мел
ководной нормально-морской обстановкой , отвечающей сублитораль.
ной зоне , которая характеризуется хорошей аэрацией вод, прогре
тостью и периодическим проявлением гидродинамической активнос
ти ,  что обусловливает максимальное для силурийского времени 
обилие и разнообраЗllе бентос ной фауны. 
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В зависимости от преобладания тех или иных разновиднос

тей пород и по доминирующей группе фауны в этих отложениях 

выделяются три фациальных комплекса , отражающие несколько от

личные палеогеографические условия их формирования. 

Брахиоподово-комковато-известняковый комплекс связан в 

вертикальной последовательности и по латерали постепенньDМ пе

релодом с вышеописанньDМ трилобито-известняково-аргиллитовьDМ 

комплексом. Для этого комплекса характерно стабильное длитель

ное накопление глинистых известковых илов и почти п олное от

сутствие ритмичности. Чрезвычайно обильные следы биотурбаций 

осадков в виде пересекающихся субвертикальных и горизонталь

ных ходов илоедов затушевывают первичную неоднородность этих 

осадков ,  выражающуюся в чередовании 2-3 см прослоев илисто

го известкового и известково-глинистого материала. Диагенети

ческое стяжение известкового ила создает комковатую структуру 

п ороды. Границы комков нечеткие. 

В общем комплекс KOMKOBaTЬ� известняков наиболее глубо

ководный среди образований надкомплекса. Следы течений - гид

родинамические перераспределения осадочного материала - наблю

даются лищь изредка в виде прослоев микрокосослоистых тонко

детритовых известняков. Многочисленные остатки бентосной фауны -

брахиоподы, гастроподы, трилобиты, остракоды и подчиненные им 

главным образом мелкие табуляты и ругозы - приурочены преи

мущественно к поверхностям наслоения , где они залегают без сле

дов перемещения. Этот комплекс распространен в мойероканском 

и хаастырском горизонтах Приенисейского и Вилюе-Котуйского 

субрегионов. 

Ракушняково-мергельный комплекс (как следует из его наз

вания )  характеризуется большим количеством терригенного мате

риала и контрастностью его распределения. Мергели с комками 

и желваками органогенно-детритового известняка че.редуются здесь 

с ЛИНЗОВИДНЬDМИ прослоями ,  пластами и целыми пачками криноид

но и полидетритовых известняков, имеющих четкие эрозионные 

контакты с подстилающими глинистыми отложениями. Широко расп

ространены брахиоподовые ракушняки , много мшанок , табулят, 

криноидеЙ. 

Подчиненное развитие в пределах э;о го  комплекса имеют ппас

ты выщеописанных глинистых· комковатых известняков с обильны

ми ходами илоедов. Формирование этого фациального комплекса 

происходило в более мелководной и гидродинамически активной 

обстановке и связано было с небольшими,  но заметными поднятия
ми дна бассейна и окружающих областей сноса, о чем свидетель

ствует постоянная и иногда значительная примесь кварцевого 

алевритового материала. 
Ракушняково-мергельный фациальный комплекс распростра

няется в средней части , местами в низах хаастырского горизон

та в Игарском, М ойеронском и Маймечинском ра'Йонах. 
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в кораллово-комковато-известняковом комплексе преоблада
ют крупнокомковатые криноидно- и 'полидетритовые коралловые 
известняки. Колонии табулят достигают здесь максимальных раз
меров (до 1 , 5  м ) , часто ассоциируют с колониальными ругозами ,  
также представленными крупными экземплярами (до 1 м ) .  Плот
ность населения кишечнополостных исключительно велика , однако 
органогенных построек здесь не отмечалось. В чередуюшихся с 
комковатыми известняками мергельно-раКУШliЯКОВЫХ пачках отме
чаются банки крупных пентамерид, многочисленные кораллы. Ин
тересно отметить повьnuенную первичную доломит ост ость мергель
ных осадков, достигающую 10- 1 5%. По  степени меnководности 
образования и динамической активности 'вод описываемый комп
лекс близок к предыдушему, но отличается от него меньшим при
вносом терригенного материала , возможно ,  несколько большей со
леностью вод. Этот комплекс распространяется в верхней части 
хаастырского горизонта на территории Приенисейского и Лено
Котуйского субрегионов (за искпючением Вилюйского района ) .  

Биостромный фациальный комплекс представляет собой слож
ное образование , в котором переплетаются сублиторальные, собст
венно литоральные , супралиторальные и лагунные осадки.  Рас- , 
пространение этих отложений на большой площади , отсутствие Ha� 
людаемых непосредственно переходов их в континентальные обра-, 
зования, удаленность от предполагаемых берегов бассейна , иног
да на сотни километров, заставляет считать, что здесь мы имеем 
дело в основном не с прибрежными, а с бассейновыми литораль
ными зонами. В целом они разделяют северо-западную морскую 
и южную лагунную области. 

Отложения этого комплекса имеют ритмичное строение ,  при 
котором биостромы И комковатые органогенно-детритовые извест
няки образуют нижнюю - трансгрессивную - часть ритмов ( субли
торальная - литоральная зоны ) ,  а верхнюю - регрессивную - сла
гают тонкослоистые глинисто-доломитовые породы (ритмиты ) с 
прослоями строматолитов, сгустковых водорослевых известняков, 
с МНОГОЧИС,l1енными мелкими размывами и горизонтами интракласти
тов, с трешинками усыхания (литоральная и сублитораl1ьная зоны) . 
Соотношение мощностей этих двух членов ритма варьирует в ши
роких пределах. В разрезе по р. Мойеро (хакомская свита ) пре
обладают глинисто-доломитовые осадки ,  а по р. Курейке - био
стромные образования. Для курейских биостромов ( помимо основ
ных биостромостроителей - пластинчатых строматопорат и табу-

" лят) характерны банки гигантских пелеципод. 
Биостромный фациальный комплекс прослеживается в хаком

ском горизонте среднего-верхнего венлока в Приенисейском и Ви
люе-Котуйском субрегионах, кроме Вилюйского района. 

П одверженные местами интенсивной доломитизации и обла
дающие значительной пористостью эти отложения представляют со
бой хороший коллектор для нефтепроявлени� . 
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В доломитовых породах отмечаются небольшие секреции, вы
полненные кристаllllами целестина и флюорита , которые имеют , 
однако,  лишь минералогическое значение. 

Вощ)рослево-известняково-доломитовый комплекс как во вре
мени , так и по площади тесно связан с предыдущим и является 
промежуточным между нормально-морскими и сулъфатоносными 
лагунными отложениями. Этот комплекс формировался в очень 

мелководной обстановке, отвечаюшей литора.ТlЬНОЙ, супралитора.ТlЬ

ной зонам и в тиховодном бассейне несколько повышенной соле
ности. Барьером, . отдепяющим обпасть накоппения данных осад
ков от открытого моря, 'спужипи, по-видимому, биостромные пост
ройки .  

К типичным осадкам литорапьной зоны в описываемом комп
пексе относятся широко распространенные здесь ппаСТОВЬ.Iе и ка
раваеобразные строматопиты, ассоциирующие с водороспево-сгуст
ковыми и оопитовыми известняками. 

Доминирующим биоценозом явпяется остракодо-гастроподо
вый. Остатки кишечнополостных, гоповоногих и других групп НОР
мапьно-морской фауны встречаются редко, главным образом в пе
реотложенном залегании; обычно они оБВОЛ,акиваются коркой во
дорос пей концентрического строения. Часто встречающиеся прфс
пои и пинзы аутигенных брекчий характеризуются иногда верти
капьным распопожением удпиненных обпомков тонкоспоистых гли
нисто-допомитовых пород, местами спирально закругпенных, и 
очень напоминают подобные же образования, описанные в совре
менных осадках и связанные с ВОДОВОРQтами в припивно-отпивной 
зоне. Мощные пачки пород в этом фациапьном комппексе нацепо 
пишены фауны. К ним относятся тонкоспоистые известково-допо
митовые мергепи , мергепи с известковыми журавчиками ипи жеп
ваками известняка, ппасты известково-гпинистых д()помитов. Ха
рактерная разновидность пород - tohko-среднеПТlитчатые г,'!Инис
тые доломиты с остатками эврипитерид. Местами отмечается не
значите,Тlьная гипсоносность пород. 

Водороспево-известняково-доломитовый комплекс дпя . разных 
районов устанавпивается во всех горизонтах сиnyра: в мойерокан
ском - в Нюйско-Березовском субрегионе, в верхней ПОJIовине 
этого горизонта - Випюйском районе , в хаастырском - Нюйско
Березовском субрегионе , в средней и верхней частях хаастырско
го горизонта - Вилюйском районе; в агидыйском - по всей пло
щади Приенисейского и ВИJIюе-Котуйского субреГНQНОВ; в хаком
ском - на территории Березовского субрегиона; в тукальском -
по всей площади Приенисейского и Вилюе-Котуйского субрегио
нов и на территории Игарского и, возможно ,  Туруханского, Ку
рейского и Тунгусского районов; в мукдэкэнском - на терр"то
рии Игарекого и Мойеронского районов и, возможно , Курейского , 
Туруханского и Тунгусского районов. Характерная особенность 
состава водороспево-известняково-доломитового КОМJIлекса в ту· 
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кальском горизонте - общая повышенная первичная стронциенос
ность и присутствие вторичных выделений целестина в виде сек
реций с КРУПНЬThAИ (до нескольких сантиметров) кристаллами это
го минерала , иногда совместно с ними присутствует флюорит. 
В .Н . Бгатов и Р. Г.Матухин ( 1 9 6 7 )  обнаружили,  по-видимому, на 
р. Моркоке среди доломитов линзовидные скопления флюорита в 
кавернах и в виде линз()чек ( 2-5 см) и прослоев с содержанием 
флюорита до 20%. Дальнейшее изучение этих рудопроявлений пред
ставляет определенный интерес. 

Пестроцветный гипсоносный фациальный комплекс сложен 
краqноцвеТНЬThAИ и пеСТРЬThAИ по окраске (зелеными,  лилово-крас
ными,  мелово-серыми)  доломитовыми мергелями ,  глинистыми до
ломитами, реже алевролитами с глиптоморфозами кристаллов ка
менной соли, с многочисленными стяжениями гипса, ярко-розово

го, белого, светло-зеленого ангидрита и точечно-рассеянной в по
роцах гипсоносноетью. Пласты гипсов мощностью до 1-1 , 5  м при
урочены в основном к средней части разреза , разделены прослоя
ми доломитовых мергелей и образуют пачку мощностью не более 
1 О м. Накопление этих отложений происходило в засолоненных ла
гунах в условиях жаркого аридного климата. 

ГИПСОНQСНЫЙ-фациальный комплекс прослеживается в холю
ханском горизонте в Норильском , Мойеронском ,  Маймеченском 
и Моркокинском районах. Вероятно, эти отложения присутствуют 
также в Нюйско-Березовском и Иркутском субрегионах, но воз.
растной диапазон их там точно не установлен. Пестроцветные гип
соносные ОТ,ТIOжения обладают ПОВЬШJeННЬThA содержанием строн
ция, но оснований ожидать здесь промышленных концентраций 
не имеется. 

Пестроцветный терригенный фациальный комплекс , распрост
раненный в зубовском горизонте нижнего девона, а на юге плат
формы, ВОЗМОЖЕО, И. В силурийской части разреза, нами специаль
но не изучался. 

Дополнительное обоснование ДЛ9 разграничения в разрезах 
фациальных комплексов и совпадающих с ними местных стратигра
фических подразделений дают геохимические анализы. Распреде
ление в осадочных породах малых элементов контролируется оте
пенью их подвижности в той или иной обстановке (Страхов, 1 9 6 2 ) ,  
что определяет принципиальную возможность использовать данные 
по изменению концентраций малых элементов для выявления раз.
личий физико-химических условий накопления осадков. Непосредст
венное сравнение соде ржаний этих элементов по данным полуко
личественного спектрального анализа, а также отношения пар эле
ментов и их ассоциаций путем построения соответствующих кри
вых, как правило , не дает наглядных результатов. П оэтому ис
пользуются различные методы математической статистики .  

Нами был применен P-метоД факторного анализа, позволяю
щий выделить независимо друг от друга ассоциации химических 
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элементов (факторов) и проследить изменение их по разрезам. 

fqетодика анализа разработана в отделе математических методов 

ВСЕГЕИ ( Л . Л. Луденко ) .  Наибольший интерес представляют факто

ры, в которых участвуют Мn, РЬ, С и, S r, Ti, Z r. В раз

резе по р. Курейка согласованные изменения значений Ш фактора 

( Мn, РЬ) и Ш фактора ( S r, Ti, Z r ) хорошо фиксирует гра

ницу биостромного вод?рослево-известняково-доломитового комп

лексов и соответственно границу урагданской и тукальской свит . 

В разрезе по р. Горбиачин по изменению Ш ( РЬ, Zn)  и У Фак
торов ( S  r )  фиксируются границы граптолито - аргилnитового, 

кораллово-брахиоподово-комковато-и.:>весткового и кор<!лnово 
комковато-извес ткового комплексов, которые отвечают здесь 

подсвитам чамбинской и угиюкской свит. В разрезах по р. Мойеро 

по значениям П ( Мn, С и) и m: факторов ( РЬ,  Sr) фиксируются 

границы брахиоподово-комковатого, ракушняково-мергельного , ко

)аллово-комковато-известнякового, водорослево-известняково-до

ломитового и биостромного комплексов, что также отвечает по 

объему стратиграфическим подразделениям .  

Рассмотренная характеристика фациальных комплексов силу

рийских отложений Сибирской ПЛ,атформы и их распространения в 

разрезе и по плошади позволяет наметить последовательность эво

люции Среднесибирского бассейна. В истории развития этого бас

сейна четко намечаются два седиментационных цикла. Первый свя

зан с nландоверийским-ранневенлокским временем , а второй охва

тывает интервал времени от среднего венлока до начала раннего 

девона. В соответствии с необратимостью эволюции Земпи и об

шей регрессивной направленностью развития силурийского бассей

на, строение этих циклов различно. Н ижний начинается осадками 

открытого моря и заканчивается лагунно-морскими отложениями 

полузамкнутого эпиконтинентального водоема.
' 
Верхний начинается 

нормально-морскими,  но эпиконтинентальными отложениями и за

вершается осадками засолоненных лагун и континентальными об

разованиями.  П о  латерали в направлении с северо-запада на юг и 
юго-восток состав данных седиментационных циклов сушественно 
меняется главным о бразом в сторону увеличения роли лагунных 

отложений, но разграничение их в большинстве районов остается 

достаточно четким. 

Последовательные этапы развития бассейна мо жно просле
дить по скоррелированным на всей ппатформе уровням,' отвечаю
шим по о бъему горизонтам региона.пьноЙ шкапы И.пи их частям 

(см. табл. 1 ,  Приложение) . 
П 'е р в ы  й у р о в е н ь , ( раннемойероканское время )  характери

зуется наличием в Среднесибирском бассейне всего спектра фаци

альных комплексов от морских до лагунных. На северо-западе бас

сейна ( Норильский , И гарский ,  Курейский и Туруханский районы ) 

распространяется граптолитово-аргиллитовый фациальный комплекс, 

в Тунгусском и Мойеронском районах _ трилобитово-известня-
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!{ово-аргиллитовый , В Маймечинском, Моркокинском и Вилюйском 
районах брахиоподово-комковато-известняковый, в Н юй ско-6ере
зовском субрегионр водорослево-известняково-доломитовый и пест
роцветно-гипсоносны�! комплексы и в Иркутском субрегионе - лест
роцветный терригенный комплекс. Таким образом, В '  направлении 
с северо-запада на юtо-восток нормально-морские аргиnпитовые 
осадки и граптолитовые биоценозы, в состав К01 0РЫХ входили хио
литы и пелециподы, см еняются ВI;l8чале известняково-аргиnпитовы
ми осадками и периодически развиваюшимися донными трилобито
выми И водными граilтолитовыми биоценозами, затем и звестняко
выми илами с бентосными брахиопоДовыми биоценозами и наконец 
известняково -доломитово-гипсоносно-аргиллитовыми осадками с 
редкими лагунно-морскими кораnповыми или брахиоподовыми био
цен::>зам и. По плошади все шесть фациальных зон зан имают при
мерно равные 11Ло шади, простираясь с северо-востока на юго 
запад. 

В т о р о й  у р о в е н ь  (поздн емойероканское время) характери 
зуется полным фациальным рядом, свой ственным для первого уров
н я. Отличие его от первого уровня заключает ся только в смеше
нии всех фациальныx зон в северо-западном направлении , вследст
вие чего резко сокращается по плошади граптолитово-аргиллито
вый комплекс, развиваюшийся здесь только в Н орильском и Игар
ском районах, и значительно распространяются водорослево-извест
няково-доломитовый и пестроцветный гипсоносный комплекс от 
южной окраины бассейна вплоть до Вилюйского района. Трилоби
тово-известняковый комплекс смещается в Курей ский и Турухан
ский районы, брахиоподово-комковато-известняковый комплекс, 
продолжая развиваться в Моркокинском И Маймечинском районах, 
охватывает также Мойеронск ий и Т унгусский районы. Таким обра
зом, фациальная зона с развитием аргиллитсвых осадков и грап
толитовых биоценозов распространена только на крайнем северо
западе бассейна. Зона, характеризуюшаяся развити ем аргиnпито
вых и карбонатных осадков, а также граптолитовыми биоценозами, 
занимает Курейский и Туруханский районы, зона известняковых 
илов и брахиоподовых биоценозов - всю центральную часть бас
сейна, а известняковые, доломитовые, аргиnпитовые илы и ред
к ие лагунные водорослевые биоценозы - всю юго - восточную 
часть бассейна. 

Т р е т и й у р о в е н ь ( раннехаастырское время) характеризу
ется разрастанием брахиоподово-комковато-известнякового комп
лекса вп.поть до Вилюйского района, а трилобитово-известняково-ар
ГИ,ТLПитового комп.пекса до Нор ильского и Игарского районов и огра
н ичением развития водорослево-известняково-до,nом итового и пест
роцветного гипсоносноro комплексов Нюйско-6ерезовским и Иркут
ским субрегионами. Граптолитово-аргиллитовый фациа,nьнь!Й комп
,пекс смешается на северо-запад за черту исследуемой территории 
Среднесибирского бассейна. Северо-западно е  простирание фациа,nь-
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н ых зон 13 06ЩС�1  OC1',)(�TC \ l i Р" ЖI I I I ,\ I .  ;\ j JГ J l.ILП I lТОll l , ll ' U( 'Щ11, 1 I  1 1  I 'P' " I TU 'l J l

т овые биоuен озы разl3ИВClКУГСЯ в узк о й  J l ОЛОС ( '  CL' IJ C ' PO-ЗШ li lДiJ БU(:< : l ' l1-
на в Н орильском и И гарс к ом ра Й Оllа х ,  J l ОЛОЖt!I I I I (> a p l ' J lJlJI I I T 013 bl X 1 1  
известняковых осадк ов, граЛТОЛlIТОВЫХ J I  Т Р I I JюБ I l Т Оlll,I Х 6 1 1 0Ul' J l ОЗОВ 

остается прежним ( I<уре й с к н й  JI  Турухt1 J 1<.:К IIЙ PClI1 0J l bI ). I I ЗLll'L'ТJ l Я К О
вые илы и браХИ ОJl одовые бl l оuе J l ОЗЫ за хва Т Ы JJt1Ю1' Т У I 1 ГУС<.:К I I Й , I\ \ u Й , '

РОIIСКИ Й ,  МаймечеllСК Н Й ,  J\'\ ОРК ОК f II 1 СК I IЙ 11 В J lJ1ЮЙ<.:К I I Й  ра Й О J l Ы . I I �I
вестняковые и доломитовые ИJ1Ы с водорослевыr..НI б l l оuеl l ОЗ<J М И 

с охраНЯКYI'ся только на части TepplITopll 1 I  Н юйск о-БереЗО jJ<': К О I 'О суб

региона. На большей же IIЛОЩClДИ Н юйск о-Березоl3СК ОГО субрt: Г I I ( )-
на 11 в Иркутском субре ГИОl lе расп ро<.:транены I lecTpOUJ)I ' T l I bIl ' ДОJI(}
м итовые , аргнллитовые 11 ГИЛСОНОС I I Ы(; OCt1AK I I .  1 l 0ВЫШ(> I I I 1ВЯ ! ; OJlI '

НОСТЬ и неблагоприятные БИ ОТОI IЫ не 1 I 0ЗВОJlЯJlI I  <':УЩI!СТВI)jJUТ l, ЗДI 'I.' Ь 

какой-либо фауне. НУЩIIО отметить такж!,; , ЧТО к К О IЩУ pCl I I I Il:XaitC
тырского времени площадь распространения IIзвеСТI I ЯК l)ВЫ Х l I J 1 l Н;  ( ' 
брахи оподовыми биоuеllОзами еще более расш" р" лась. В эту фа
uиальную зону ВОШJlИ п олностью КуреЙСКIIЙ 11 Туруха l l<.:К II Й  raЙО I IЫ .  

Ч е т в е р т ы  й у р о в е н ь (среднехаастырск ое время ) Хирак'те
ризуется полным исчезновен ием в исследованной чаСТII басс(:йнн 

граптолитово-аргиллитового 11  трилобнтово-извеСТl lяково-аРГIlЛЛII

тового к омплекса. Кроме того,  в это время фОРМl lруется н овый 

ракушняково-мергельный к омплек с .  I::го распростраиение связано 

п очти со всей uентральной зоной бассейна ( И гаРСКI IЙ , КуреЙСК IIЙ , 

Туруханский , Тунгусск и й ,  J\'\ ойеронск и й ,  Маймечинск и й  и отчаСТII 

J\'\ оркокинский рай оны ) .  6раХИ ОIlодово-к омк овато-извIOСТНЯКОВЫ'й 

к омплекс сохраняется только в Н орильском раЙон�.  Лагун но-мор
ской водорослево-известняк ово-доломитовый к омплекс смещается 
вновь в Вилюйский рай он.  П оложение лестроuвет ного Г I l I 1СОН()С JlО

го к омппекса в Н юйско- 6ерезовском и Иркутском с убр<?пюнах ос

тается п режним. Таким образом , с ЭТIIМ временем связано зна 4И

тельное обмеление бассейна и ПОДНЯТliе суш и ,  вслеДСТВllе чего в 

бас
'�ейн л оступает довольно большое количество терригенн ого' ма

териала. Об обмелении свидетельствуКYI' мелководные мергельные 

ИJJЫ, а также ракушняки из мелких 11 крупных обломков и uелых 
раковин брахиолод, образующихся в результате намывов на мелко

водье и достаточно широкое развитие мелк их мшан ок , ЖИ ВШ" Х в 

условиях хорошей аэрации и в прогреваемом слое толщи воды. В 

фаuиальном отношени и ,  однак о ,  ракушняково-мергельный фаUllаль

н ый комплекс достаточно близок брахиоподово-к омковато-извест

няк овому к омплексу. П оэтому смена фаuиальных зон в среднеха
аСТЫРСк ое время м ожет считаться достаточно УСI10ВНОЙ , хотя Тfl
личные известковые илы с развитием брахиоподовых б и оuенозоl3, 

с рассеянным рассеl1ением особей заlНIмаКYI' только Н ОРII,11ЬСК IIЙ 
район. Основная территория бассейна БЫl1а п окрыта мергеЛЫIЫМll 

илами с развитием на них би оuенозов браХ;I ОПОД и мшавок банко
вого типа с густой плотностью населе ния.  П о-видимому , на эту 
зону оказываl1И значительное Вl1и яние лагун но-морская зона ВилlOЙ-
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�KOГO района и лагунная зона Иркутского и Нюйско-Березовского 

субрегионов. Поэтому зона распространения мергельных ,iлов и 
брахиоподово-мшанковых биоценозов тесно связана латерально с 
одной �TOPOHЫ, С зоной и звестняковых и доломитовых илов, водо
рослевых, остракодовых и гастроподовых биоценозов, а с другой 
с зоной известняковых илов с брахиоподовыми биоценозами. При 
развитии бассейна во времени мергельные илы сменяют известня
ковые илы и перекрываются также только ими. 

П я т ы й  у р о в е н ь  (позднехаастырское время) характеризу
ется некоторым качественным переходом в развитии фациальных 
комплексов. Комплекс брахиоподово-комковатых известняков су
ществе нно переходит в комплекс кораллово-комковатых известня
ков. Последний резко распространяется практически на всю терри
торию бассейна, не получая развития только в Вилюйском районе 
и Нюйско-Березовском и Иркутском субрегионах, где соответствен
но распространяются водорослево-известняково-доломитовый и 
пестроцветно-гипсоносный , а в Иркутском субрегионе только пест
роцветный гипсоносный комплексы. 

Таким образом, в позднехаастырское время в Среднесибир
ском бассейне наблюдались три фациальные зоны. Первая занима
ла весь Приенисейск и й  Н, Вилюе-Котуйск и й  субрегионы и характе
ризовалась развитием глин истых карбонатных илов с развитием 
коралловых, в основном табулятовых, биоценозов. Вторая охваты

вала Вилюйски й  район и часть Нюйско-Березовского субре ГlI она ,  

характеризуясь известняковыми , доломитовыми ,  аргиллитовыми 
илами и периодическим развитием редких бра Х И О I I ОДОВЫХ , табуля

товых и водорос.певых биоценозов. Третья заннмалu Иркутский 
субрегион, где развива.пись в основчом ДОПОМI!ТОВЫО, М ОРГСJlЬ

ные гипсоносные и аргиллитовые осадки бо;з раЗВИТI1 Я D ЭТОЙ 
зоне фауны. 

Ш е с т о й  у р о в е н ь  (агидыйскоо время ) ВСllчаl�Т I I l: РLlый 't; II

nyрийский сеДУ'ментационный цикл. 1 1 0'11'11 1 I 0всемеСТ1I О РЩ;II РОСТРU
няется водорослево-извеСТНЯК ОВО-ДОJlOМИТОLlЫЙ ФаЦlll:lЛЫ IЫЙ K UM I I

лекс за исключен ием I l юйско-Gере зовско го 11 I l pKYTCK O r O  суБР" I ' I I lJ

нов, где имеет место I I ССТРОЦВСТ I I О-ГII I I С О I I ОС I I ЫЙ К ОМ I IЛf'КС . .I I Ш ·У I l

но-морской ТИ I I  осадконаК 01lления ЭТОГU врем' ' 1 111 11 М (',-,т ряд спе

цифических особенностей 1 1 0  сравне ни ю с ЛU ГУJ I . "О-МОРСКIIМ Т IШotvl 
осадконакопления среДIIРхаастырского врем е н и .  1 \ аГИДЫЙСКОl: вр" 

мя преобладают ДОЛОМI l товые IIЛЫ 11 I I ра К Т l l чеСКII OTCYTCTBYl:T ФI1У

на. Большие площади заl l l lмают вuдорослевые I I ОЛЯ в районах РIН;П
ространения доломитовых 11  извеСТ I I ЯК UВЫХ осадков. Кр"оме того, 
здесь периодически встречаются IlзвеСТНЯКОВ�lе илы, В

\
1 I 0ЛЯХ раз

вития ксторых образуют биоценозы нормально-морск ие организмы. 
К ним относятся табупяты, ру гозы и браХИ Оl ! ОДЫ , а также лагун
но-морские и лагунные орга l l ll ЗМ Ы ,  в первую очередь гастроподы 
и остракоды. М ш а l l К I I  здеl.:Ь J l раК Т l l ч еСКII отсутствуют. 

В НюЙско-I.:JСР('ЗОВСКО �1  суБРL'гионе палеогеографичеСI(ая о бста-
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новка по сравнснию с пландовеРИЙСКIlМ веком почти не меняется. 
Здесь ( как и прежде ) развивакrrс я  известняковые , доломитовые 
гипсоносные и алевритовые осадк и при полном отсутстви и фауны 
на этом возрастном уровне. 

С е Д ь м о й у р о в е н ь ( хакомское врем я )  начинает новый се
диментацион ный цикл. В отличие от базальной части первого се
диментационного цикла , в основании которого развиты преимущест
венно нормально-морские осадк и ,  этот уровень характеризуется 
лагун но-морск ими отложен и ям и  биостромной зоны моря. Таким об
разом , начало второго цикла осадк онакопления на порядок ниже 
(в сторону лагунных условий ) по сравнению с началом первого 
цикла. Седьмой уровень значительно отличается от уровней н иж
немойероканского и хаастырского времени и по фациальным спект
рам. Если в мойероканское время в бассейне были разр иты пять 
фациальных зон ,  то в хакомское - только две. В первой из н и х  
развивался биостромный комплекс ( П риен исейский и В илюе-Котуй
ский субре гионы ) ,  а во второй - водорослеВО-иЗВеСтняковО-ДОЛО
митовый ( Нюйско-Березовск ий субрегион ) .  В Иркутском субрегио
не бассейн,  п о-видимому, прекращает существование. Возможно, 
что осадконакопление здесь идет только на самом севере субре
гиона , где форм ируется пестроцветный терригенный комплекс. 

В настоящее время нет данных о наличии биостромного комп
лекса в центральных частях бассейна. Вполне возможно, что био
стромная зона моря была развита не по всей территории ПриеНII
сейского и Вилюе-Котуйск ого субрегионов, а только захватывала 
ИХ пеРl1феричеСК llе части ( бассейны среднего течения рек Омнутах, 
Кулюмбэ,  Курейка , Бахта , Мойеро, Маймеча ; н ижнего течения рек 
Н ижней и П одкаменной Тунгусок , и верхнего течения рек Оленек 
I1 j\\ opKoKa ) .  

IJиостро�!ная фациаnьная зона характеризуется большой . плот
�Ioстыо н DС"' Л'-'IIИ Я корз,nпов и строматопорат, кора,nпово-стромато
Il0ратовые биоценозы образуют в при бой но й  зон е  моря мо щные ор
ГШI ОГt!н ные построе н и я ,  часто сложен ные практически одними ске
летами кишечнополостных. Эти органогенные постройки перемежа
ются с водорослево-строматолитовыми постройками ,  которые в 
этой зоне также широко распространены. 

В хакомское время Г иостромная зона, в свою о чередь, ха
рактеризуетс я достаточно разнообразными фациям и ·  и различными 
фашшльньш и  пере ходам и. Однако в преде пах этого уровня имеет
ся и обшая закономерность, с вязанная с развитием в ранне хаком
сlюс время кораnпово-строматопоратовых гю.nеЙ, образуюших био
CTpot, l bI. В HeKuTopc�X районах ( Курейск ий и о тчасти М аймечинский , 
Мойеронский и Туруханский) lюрагшово-строматопоратовые и во
ДОРОСо'1евые поля сменяются во времени практ ически непрерывно. 
В большинстве же районов в П ОЗДl1ехакомское время основную пло
шадь бассейна за ннмакrr ДОЛОМИТОВblе и известняковые илы без 
раЗВ!JТI IЯ на I\ЮРСКОМ дне указан ных бноuенозов ( Н ОРIIЛЬСКИЙ , Тун-
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гусский, Моркокинский pai!OHbI ) . ' Нескольк о обособлен Игарский 
район, где кора,п,пово-строматопоратовые и водорос,певые по,пя 
появпя,пись в это время спорадически, не имея широкого ареала, 
и достаточно быстро прекрашапи свое сушествование. 

В Нюй ско-Березовском субрегионе на этом уровне развива
лись известняковые илы, а из организмов тольк о водоросли, что 
свидетельствует о сушествовании здесь типичн о лагуннь� условиА. 

В о с ь м о и у р о в е н ь (тукальское время) характеризуется 
развитием по всему бассейну водорослево-известняково-доломито
вого комплекса. В Нюйско-Березовск ом и Иркутском субрегионах 
отложения этого времени не обнаружены. Предпо,пагается, что 
здесь седиментационный Среднесибирс кий бассейн не развивапся 
или sахватывлл только северные участки субрегионов, где мог 
формироваться пестроцветно-терригенный фациа.пьныЙ комnпекс. 

Лагунно-морская зона тукальского времени имеет много ос о
бенностей, сближающих ее с -лагунн о-морской зон ой агидыйского 
времени. Осн овные из них следующие. На обшем фоне ф ормирова
ния известняковых, мергельных, доломит овь� и отчасти алевроли
товых отложений главную роль играют водорослевые биоцен озы, 
которым сопутствуют брахиоп оДовые поселения. Большое мест о в 
бассейне также занима19Т гастроподовые биоцен озы, в население 
которых входят наутилоидеи, ин огда водоросли и острак оды И ост
ракодовые биоценозы. доминантом биоценозов явпяются крупные 
формы ( размером до 2-3 см) . в состав донных биоценозов вхо
дят также многочисленные и,поеды. В некоторых районах на этом 
возрастном уровне развиваютс я строматопоратовые и корanповые 
поселения ( Курейский, Маймечинский и Норильский районы) .  На 
этом же уровне широко развита эвриптерусовая фация (Мойерон
ский и Маймечин ский районы) . 

д е в я т ы  й у р о в е н ь (холюханское время ) характеризуется 
развитием по латерали двух фациальнъ� комплексов - водоросле
во-известняково-дол6м�т ового й пестроцветн ого-гипс оносного. Пер
вый к омплекс на территории бассейна дост оверно развит т олько 
в Игарском районе. В эт ом, а также, по-видимому, в Курейском, 
Туруханском и Тунгусском районах продолжали ф ормироваться ла
гунные отложения, хотя тип осадконак опления значительн о менял
ся по сравнению с тукальским временем. Если тукальский уровень 
характериз�'�ТСЯ наличием мн огочисленной морск ой фауны, т о  в 
холюханское время фауна в этих районах отсутствует, исключение 
составляют только водоросли, периодически продолжакхцие занимать 
нек оторые плошади. Осадки стан овятся менее разн ообразны, пре
обладают доломитовые илы. 

С холюханским временем связано п очти полное замыкание 
Среднесибирского силурийского бассейна, к от орый до эт ого вре
мени всегда имел прямые связи с открытым морем. В холюхан
ское время бассейн уменьшается и в его краевых частях п очти 
по всему периметру отлагаются красн оцветные доломитовые, 8 в 
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застойных частях пестро- и красноцветные аргиллитовые осадки. 
Гипсоносные отложения характерны для района р. Мойеро, где на-' 
капливаются толщи гипсов мощностью до 1 0  м. В остальных же 
районах ( Н орильский ,  Маймечинский, МОРКОКИНСj<ИЙ и ,  возможно, 
Курейский и Туруханский ) развиваются пестроцветные, часто , за
гипсованные доломитовые и аргиллитовые осадки. Фауна практи
чески отсутствует. Только на не больших участках, кратковремен
но сохраняющих лагунно-морской режим , существовали эврибионт
ные брахиоподы и гастроподы. 

Д е с я т ы Й у р о в е н ь (мугдэкэнское время ) характеризует
ся развитием фациальных комплексов, установленных в холюхан
ское время. Единственное различие по сравнению с преДЫДУЩ11М 
уровнем заключается только в том , что водорослево-известняко
во-доломитовый комплекс вновь появляется в Мойеронском райо 
не. Таким образом , с основанием этого уровня связана еще одна 
небольшая трансгрессия, во время которой Среднесибирский бас
сейн на короткий период получил связь с открытым морем. об 
этом свидетельствуют кратковременно существовавшие в Игарском 

районе тиверины, образующие здесь небольшие органогенные пост
ройки. На этих же уровнях развиваются и брахиоподовые банки , 
сложенные мелкими особями одного вида. П осле мукдэкэнсхого 
времени происходит полное замыкание бассейна, связанное с уров
нем развития зубовских красноцветных осадков. 

Г л а в а  у 

СТРАТИГРАФИЧ ЕСКОЕ РАСПРОСТ РАН ЕНИЕ 
ФАУНЫ И ФЛОРЫ 
В СИЛУРЕ СИБИРСКОЙ П ЛАТФОРМЫ 

Силурийские отложения Сибирской платформы содержат в 
своем составе многочисленные остатки фауны и флоры. ИХ расп
ространение неоднократно приводилось в сводках по силуру Сибир
ской платформы, а также в монографиях, обзорах и статьях, ка
сающихся отдельных частей платформы или конкретных разрезов. 
Проведенная в работе корреляция разрезов позволила в знаЧllтель
н ой степени уточнить распространение фауны и флоры в пределах 
выделенньiх стратиграфических уровней 110 всей территории плат
формы. В связи с разработанной новой схемой стратиграфии воз
н икла необходимость ПРИВЯЗКI! оргаНl!ческих остатков к вновь вы

деленным стратиграфическим подразделениям ( горизонтам ) .  Все 
основные виды органического мира, встречаюшиеся в (; I !ЛУре CII
бирской платформы, даны в табл. 2 (c�I .  Г lp1 l '10 ЖРШIC) . I IУЖI!О, 
правда, отметить, что эти матеРl l а л ы  не равнозначны. В настоя-





;-"ibirit ia eurina bysh . 
,..: juc unda b \..lSh. 
S. "о1 elr'y"" l s i s  ( ТОН) 
S . nOI"ils k r=l1sis Abus h. 
S . val·ta Ab usl'1. 

1 

S. ventriangulal"is Abush. 
�. wiluiensis ( 10'. S c hmidt) 
S o lie" clla sub quadrata Abush. 
T l1rallella alveolata Abush. 
TolliLia b itorosa Abus h. 

Г р а п т о л и т ы  

Agetograptus primus O b ut е! S ob. 
Ag. s cc undus O but et 5 0Ь. 
Ag. spiniferus Obut et S ob .  
A g .  te"uilongissimus Q b ut e t  5 0Ь. 
Ag. z intchenkdae ОЬи! et 5 0Ь. 
С аmроgгарtus c ommunis c o m m unis ( Lapwor:th) 
С. c u rtus Obut et 5 0Ь. 
С. elegans Когеп 
C omograptus c omatus O b ut et S ob. 
C o ronograptus gregarius arcuatus ·O b ut et 5 0Ь. 
С . gregarius gregarius ( L apworth) 
С .  grega rius minusculus O b ut е! 5 0Ь. 
D e l11irastrites deJicatulus ( Е llеБ et Wood) 
D. pectinatus pecti natus ( R ichter) 
D. triang ulatus triangulatus ( H arkn ess) 
D cmirastrites s p. 
U iplograptus modestus sibiricus O b ut 
D . moyeroensis O b ut 
D. talnah ensis Obut et 5 0 Ь .  
D ittograptus fortuitus O b ut e t  50Ь. 
D iversograptus сарШагis С C arruth ers) 
Globos ograptus tenui s s imus Obut е! 5 0Ь. 
Glyplograptus tamariscus nikolayevi O b ut 
G I. tamarls c us tamariscus ( Nichols on) 
Hedrograptus krivunensis С O b ut) 
н. janis c h c>w s kyi janischew s kyi O b ut 
Н. janis c h ews kyi s e rus Oout et 5 0Ь. 
Н. rectangularis ( М' С оу) 
Logarograptus inexp editus O b ut et 5 0Ь. 
Monograptus distans ( Portlock) 
М. lobiferus ( М 'Соу) 
М. аН. s edgwick.i ( P ortlock) 
М. intermedius ( C arruthers) 
Oktavites аН. involutus ( Lapworth) 
OltllogtapLus irIsecLiformi ( l'JiCJIOlsoi1) 
О. mutab ilis ( E lle s  et Wood) 
Paraclimac ograptus Бр. 
P e rnerograptus ргаесиГБ О!" С Е lIе!; et Wood) 
Р. ,"evolutus ( K urck) 
Р. (епшргаесигsо!" O b ut et 50Ь. 
Petalograptus ovatoelo ngatus ( K urck) 
P �ib� 'lograptus i ncomm odus ' C T � rnquist) 
P�. sandersoni С Lapworth) 
P�. аН. tenuis ( Portlock) 
Pseudoclimac ograptus hugh e s i  ( icholson) 

1 

p s eudoc limacograplus orienlalis О Ь и! L -t  � ob. 
P s eudoretiolites perlatus t NichoJsoYl)  
r<ast rit"'s longispi nus ( PGl"ner) 
1<. l 10rilskensis ОЬи! �I � ob. 
I � pc tograptus s р. 
1< I'1apl'idograptus mas lovi O b ut 01 � ob. 
1 .1. / 1. toernquisli ( Е Не!; о! Wood) 
S lavrilQs latic ellatus О Ь иl е! S ob. 
5 1 .  ros sicus Obut et S ob. 
5t,'oplograplus exiguus exiguus ( N icl,olson) 
S t. nodifol" ( Tornquist) 

К о н о д о н т ы  

Ac odus c urvatus B ranson et B ranson 
Amb alodus anapetus Pollock, R exr., Nicoll 
Apsidognathus tub erculatus Walt. 
D istomodus аН. kentuckyensis В гаПБ О П  et 8 ranson 
Exochognathus c audatus ( Wall.) 
Е. detortus ( Wall.) 
Hadrognatl'1us staurognathoides WalL. 
Hindeodella equidentata Rhodes 
I c riodella deflecta Aldr. 
I.inconstans Aldr. 
K o c k elella variabilis Wall. 
Ligonodina salopia Rhodes 
L. silurica B rans on et M ehl 
L onc hodina detorta Walt. 
L. walLiseri Z i egler 

eoprioniodus exc avatus В гапsоп et Mehl 
N. latidentatus Wall. 
N. multiformis Wall. 
N e o s p athodus bullatus l'l i c oll et R exr. 
O z arkodina excavata B rans ol1 et Mehl 
О. gaertneri Wall. 
О. сС. m edia Wall. 
О. typi c a  typica В гапsоп et M ehl 
Panderodus simpJ ex_ С В гаПБ ОП et Mehl) 
Р. unicostatus B ranson et Mehl 
Pterospathodus amorphognathoides Wall. 
5 agittodontus edentatus ( B rans on et B ranson) 

' 5 p athognathodus c elloni Walt. 
5. sС. gulletensis Aldr. 
5 .  inc linatus Rhodes 
5 .  р е ппаtцs procerus Wall. 
5ynprioniodina s ilurica Walt. 

Trichonodella exc avata ( B ranson et Mehl) 
'1'. aff. symmetrica ( В  ranson et M ehl) 

Х и т"и н о з о и  

АпgосhШпа sр. 
АпсугосhШпа sp. 
E is enackitina ovifo rmis E i s enack 
C onochitina acuminata E is enack 
С. armillata Taug. et J ekh. 
С. аН. ac uleata Taug. 
С. b rc>vis conica Taug. е! Jekh. 

2 

П р о д о л ж е н и е  т а б л . 2 
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П � о д о л ж е н " е  т а б л. 2 

1 2 з 14 15 16 7 18 
9 1 1 °1 1 1 11 21 1 3  1 41 1 511 6  1 71 1 8 /1 9 12 ° 12 1  2 2 / 2 3 / 2 4 12 51 2 6 2 7 / 2 8 1 2 91 30 3 1  

C o nochitina c laviformis Eis enack + + 
С .  edj elensis Taug. � + + + 
С .  edj elensis elorlgata 'I'aug. + + ... 
С .  еlеgв.пs Eisenac k + С. latifrons Eis enack + + 
С. longa O b ut 
С .  gordonensis С гатег ... 
С. oelandica silurica Taug. et Jekh. -r 
С. prob osc ifera E is enac k + 
С .  aff. proboscifera E isenack + 
С .  s implex E is enack +- + + + 
С .  s ib e rica Obut + + .... 
С .  tuba E is enack � 1-
С .  s р .  I + 
С.  s р. II + 
С .  sр. + + + + 
C yathochitina sp. + 
D esmochitina thyrae C ramer + 
D. s р .  

+ -t -t + + Lagenochitina sp. -1 ... + 
Rhabdocliitina sp. + + + + 
5 phaerochitina Бр. + 

А к р и т а р х и  
-

Aremoricanium s implex Loeb. + 
В аШs рhаегidГum echinodermum 51. et Will. + 
В .  jos efae С г. ... 
В .  l'Т'alum C r. + 
В .  m eson ( E is.) D ow. +-
В .  micropilaris С г. + 
В . папит E i s .  + 
Н .  oligofurc atum C r. ... 
С ymatios phaera pavimenta С D efl. ) D efl. -1-
D ac tylofusa neahgae С г. 1-
D .  оЫапса ( C r. et D i ez.) С г. + 
D emorhetnium lapaceum Loeb., Wicand. + 
D eunffia b revispinosa D ow. -t-
D .  c alva C r. + 
D .  monospinosa D ow. + 
D uvernays phaera gothica Mart. ;-
E upoikilofusa striatifera ( C r.) C r. +-
Е .  filifera ( Dow.) C r. + +-
Favososphaeridium kozlowskii Tim. + 
Gleoc apsomorpha hebeica Tim. + 
L eiofusa algerensis C r. + 
L. banderilla С г. + 
'-'. u.-а-п=--6- г; - - - - + -- -

L. estrecha С г. + 
L. faluca C r. е!. D iez. + + 
L. fusiformis ( E is.) C r. + + 
Leios phaelidia eis enac ki D ow. + 
L. flavum С Andr.) Pisc. + 
L .  laevigata 5 1. et WШ. + 
L. ochroleuca Tim. + 

1 , 3 
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1 /( J p f l \ ) � p l l L H  'гi(1iurтl  voi .e.Li I·: is. +- + 
JJ. р а р i ltаt \..lПl С ::? l ap.) Mart. + 

L. р а р ulus uПl ( N аuПl.) · 1 >isc. t-
+ и. / ,a rv, , ,·й ,··, .I'" St. ! 't Wi l l. 

M ac ropL ic l la ul l ipl ic ala "Тirл. +- + 

М ,  ' l anuc LLI<Jus d-, ·nt,·ilicus I ·; is. + 
м ic ,-l lуs t,'idi uIII С (  Н"Оl lаtUПI s t .  ct. W i l l .  ;-
M . parinc 'H ,s picuUII I  ( U "П.) �t. <:>1 V\i i l l. + 
М. Р " "Lil�()) .al , ·  :-; 1. ( ' 1  WШ. + 

М. parv( 'roqU( 'SI :-;!. . .  t WiJl  . + 
+ М. " ouus tUIll I ) ( )w. 1-

N uc ' · l l. )spha, ' ridium d" utlfii 'Гi т .  + 
N .  П l рdiаnUПI '1' in1. 
Ptpros p c rmospis Бр. + 

Pulvinos phaeridium pulvinelJum I·; is .  + -1-
Tasmanites martins onii Eis. + 
'1'. s р. + -+ 
Veryhachium delmeri 5t. et Will. + 
V. downiei 51. et Wilt. + 



шее время в силурииских отло жениях Сибирской ппатфо рм ы  доста

точно хорошо изучены еще не все группы органического �I ира. Наи

более полно исследованы брахиоподы, кораллы, граптолиты. Име

етс я уже много с ведений по остракодам, наутилоиде я�r, стромато

поратам, мшанкам, крино идс ям , три.rlО битам , гастроподам, коно

донтам. Изучение же таких групп, как ш{ритархи, хитшюэои,  тен

такулиты в насто яшее время только начато .  Несмотря на это ,  дан

ная таблица дает достаточно по.тпюе представление о разнообразии 

органического м ира в с илуре Среднесибирскс,го бассейна и о е го 

комплексах в о преде пенные геологические Bel{a. 

( л а в а  У l  

СТРАТИ ГРАФИЧ ЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ 
СИЛУРИЙСК И Х  ОТ ЛОЖЕНИЙ 

БАССЕ Й НА Р. МОЙЕРО 

в бассейне среднего течения р. Мойеро силурийские отложе
ния вскрыты на ее ме ридиональном отрезке в 2 0- 7 0  км по пря
мой севернее Полярного круга ( рис.  5 ) .  Аналогичные отложе ния 
вскрываюгся также в бассейнах верхних течений Оленека !I Котуя , 
что позволяет в пределах этой территории установить общие мест

н ые стратиграфические подразделения и выделить М ойеронский 

стратиграфический район. В Jl ределах района установпены шесть си
лурийских свнт И одна нижнедевонская: � roйероканская ( верхи ниж
него - средний лландовери ) ,  хаастырская ( верхний лландовери ) ,  
агидыйская ( нижний венлок ) ,  хакомская ( средний - верхний вен

лок ) ,  янгади нская ( лудлов ) ,  холюханская ( П РЖIIДОЛ ) и мукдэкэн
ская ( нн зы девона ) .  Стратот ипы этих свит расположены в долине 
р. М оЙеро. Н иже приводится общая характеристика свит, п одсвит 

И В HeKoTdpblX случаях характерных пачек. 

М о й е р о к а н с к а я  c B II T a  ( S  1 Il!Yl r) 1. 
П реДСТLlвлена внизу толщей Te�IHbIX граптолитовых аргилли

тов и ПЛIIтчатых извест няков I I  вверху к омковатыми и реже ПЛ!lТ

чатыми cepbIMII и зелен овато-сеРЫМ I I  гли Н I I СТЫМИ известняками . 
Название CBl lTbl да но по р. М ойерока н ,  в ра й оне устья которой 
свита н а l l б uлее I I OJl I I O  вск рыты . 

У ' l итыва я, что XOpГlI(TCpI ICTI IKO J l I I ЖНQИ части разреза, соот

веТСТВУ1uщей Н l lЖJlей I IOДСВIIТс', даС'тr я 1 10 п и торотурнь!м даНН I,11\1 
( t\\ЯГ!ЮВL\ 11 др. ,  l r ) (;: \ ) ,  О I I I IС Ш I I IС CI\I I T bI удобнеЕ' веСТII т ю  под

('H1ITL\ � I .  
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Р и с. 5 .  Местонахождения основных раз
резов Сl lnУРllЙСЮIХ отложени й  по р. М оЙеро. 

в м ойерокаllСК ОЙ cBIITe нет практически ни одного вида, рас
IIpOCT palle H H oro в Нllжележащих ордовикских отложениях ( джером
ская CBIITa ) .  Это связано со значительным стратиграфическим пе
рерыво м ,  включаЮЩllМ верхнюю часть долборского и весь кетский 
ГОРИ ЗОНТЫ, а также НИЖН\lЙ лландовери. В пределах всей мойеро
канск ой CBliTbI Ш\lРОКО распространены брахиоподы S eptatrypa 
anl i q uata, к о'г орые в значительном количестве имеIOТС� и в вы

шеnежащей хаастырск ой СВlIте. В настоящее время фауна средней 
част\! м ой ероканской свиты сnабо Ilзучена ,  видимо поэтому соз
дается I3пе чатnе l1l 1е о значитеnьной разнице в фауне н ижней и верх
ней ее ПОДСВИТ. 

4 5  



Нижняя подсвита. Толща граптс>Литовых аргиллитов и плитча

тых известняков, выделяемая в ПQДСВИТУ, распространена в ниж

нем течении . р. М ойерокан и по р. Майеро в 20 км ниже устья 

р. М ойерокан, где О.И .никиФоровой и другими изучен разрез, при

нимаемый нами за стратотипическиЙ.  Н ижняя граница ее четко ус

танавливается по поверхности перерыва. Как это было впервые 

описано И .С. Гольдбергом ( 1 960 ) ,  долборский ярус верхнего ордо

вика кончается корой выветривания, сопровождающейся ожелезне

нием и каолинизацией ордовикских пород. Верхняя граница менее 

четкая и про водится по появлению комковатых известняков с орга

ногенным детритом , характерных для выщележащих отложений и 

по исчезновении прослоев аргиллитов. Общая мощность нижнемойе

роканской .подсвиты 5 5  м. 
Наиболее полно изучены органогенные остатки только из ниж

ней части подсвиты, где распространены граптолиты Diplograp-
tus moyeronensis, Pseudoclimacograptus hughesi, 
C oronograptus gregarius angustus, позволяющие от-

носить ее к нижней части среднего лландовери , а именно к зоне 

Q.regarius. 
Верхняя подсвита. Толща монотонных комковатых известня_ 

ков, выделяемых в верхнемойероканскую подсвиту, обнажается в 

высоком береговом обрыве р. Мойеро, в 4-5 км ниже руч. Хаас

тыр ( обн. П-74 78 ) и ниже по течению до 3-го М ойероканского 

порога , а также в междуречье М оЙерокан-Бугарикты. В последних 

районах она более метаморфизована трапповь�и интрузиями и на

рушена многочисленными разломами. В связи с этим за стратотип 

подсвиты принято обн. П-74 78. 

Н ижняя граница подсвиты питопогически устанаВfIивается по 

исчезновении черных граптопитовых аргиппитов и бугристонаспоен

ных гпинистых известняков И смене их комковатыми известняками. 
Особенность состава верхнемойероканской подсвиты - преоб

ладание в ней монотонных глинистых доломитистых ( 5-9% ) из

вестняков комковатого сложения, пронизанных многочисленными 

ходами илоедов и постоянно содержащих обычно несортированный 

( иногда преобладающий )  в породе детрит ,  гастропод, иглокожих, 

мшанок и реже брахиопод, трилобитов, ругоз. 
П омимо комковатых поррд, типичны отдельные плитчатые 

прослои ( 3-5 см ) тонкозернистых известняков с мелким « 1 мм ) 

органогенным детритом, иногда водорослево-сгустковых с ровной 

нижней и бугристой верхней поверхностью наслоения, обладающих 

косоволнистой или косой микрослоистостью. 

В целом для толщи не характерна обычно встречающаяся в 

комковатых известняках ритмичность. Отдельные выступающие в 

рельефе обнажения относительно менее глинистые и плотные плас

ты известняков появляются в разрезе не регулярно: с интервалом 

от 1 до 1 0  м и более. Общая мощность подсвиты 5 6  м. 
Органические остатки ,  как правило, не являются породообра-
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зуюшими, но широко развиты и разнообразны. Максимальное коли
чество их приурочено к поверхности наслоения. В верхах свиты, 
в слоях, перехоцных к хаастырской свите, ПОЯВrIЯЮТСЯ прос.rIОИ 
брахиоподовых И гастроподовых ракушняков. 

Только д1Iя верхнемойероканской подсвиты характерны бра
хиоподы Strophomena sibirica, S tricklandia salteri, 
Kulumbella kulumb ensis, B orealis паr.э.us, C lorinda 
undataj остракоды S ibiritia arcuataj ' гастропоцы В еllе
rophon sibiricus, E otomaria galtensis, Fusispira aff. 
inflataj наугилоидеи Armenoc eras sauthamton ensisj 
трилобиты A c ernaspis orestes, "Ac e rnaspis" estonica, 
"Acernaspis" incerta, " Phacops" sp. N9 1 и 2, B umas
tus sp., P s eudoproetus tertius, конодонты Panderosus 
simplex, Ic riodella deflecta, Ambalodus anapetus, 
Acodus cuгvatus. J];Iя определения возраста этой поцсвиты 
наиболее ценные Icriodella deflecta, Ambalodus апаре
tus, свидетельствующие о среднелланцоверийском возрасте вме. 

щаюших их отложений. 

Наиболее многочисленны в верхнемойероканской подсвите 
органические остатки , характерные и для вышележащей хаастыр
ской свиты: табупяты Favosites gothlandicus gothlandi
cus, Paleofavosites aIveolaris, Multis olenia tortuo
sa, C atenipora escharoides, Syringopora s c abra, 
Syringoporinus irregularis, Aulopora sp., Helioli-
tes sp.j ругозы D ens iphyllum thomsoni, C rassilasma 
c rassis eptatum, D inophyllum involutum f. apeptum, 
B rachyelasma c oncorifundatum, 'I'ungus sophyllum 
fos sulatum, C yathactis еигуопе, Evenkiella h elenae, 
D entilasma honorabilisj брахиоподы Hesp erorthis ru
Ь еН, Isorthis n eocrassa, D alejina ех gr. hybrida, 
Strophomena p ectenoides, Stegerhynchus ps eudonu
c ulus, St. extendilatus, S t. dec emplicatus duplex, 
Alispira gracilis, Zygospiraella duboisi, Protatrypa 
septentrionalis, P.aIiza, S eptatrypa antiquata, S. mag
па, S . p entagonalis, ЕосоеНа hemis phaerica, Meristi
па lacrimaj гастропоцы Lophospira perangulata pri
та, S traparollus cyclostomus, 'I'rochonema madiso
nense, Hormotoma dalkitensisj наугилоидеи Huraniel
la sp., Armenoc eras sp.j криноидеи Bystrowic rinus 
quinquelobatus, D entiferocrinus dentiferus? j  трилобиты 
"E ophacops" sp., C alymenidae, S tenoporeia sp.j коно

донты Panderoceras unicostatus, Lonchodina wal
lis eri. Этот мощный комплекс организмов свидетельствует о 
тесной связи органического мира в верхнемойероканское и хаас
тырское время. Появление большинства форм связано со средне
лландовеРIIЙСКIIМ �peMeHeM, хотя некоторые из них были известны 
ранее только в верхнеnnaндоверийских отложениях. 
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Х а а с т ы р с к а я  с в и т а  

Толща органогенных комковатых известняков этой свиты 
распространена в обрывах левого берега р. Мойеро, в 1-2 км 
ниже р. Хаастыр ( о?н.  П-74 7 7 ) , по которой и дано название. 
Выходы ее известны также в районе устья р. Мойерокан и нес
колько ниже по течению МоЙеро . . за стратотип свиты принято обн. 
П- 74 77 и верхи обн. П-74 7 8 ,  отделенные от предыдущего доли
ной небольшого ручья. Мощность закрытого интервала около 8 м.  

Для хаастырской свиты характерна большая,  чем в нижеле
жащих отложениях, дифференциация осадочного материала и мак
симальное распространение фауны. По вещественному составу и 
фауне она подразделяется на две подсвиты. 

Н ижняя подсвита. В низах разреза ее впервые появляются 
настоящие органогенно-полидетритовые , иногда биоморфные , ко
раллово-криноидные , слабо глинистые известняки,  по которым и 
проводится нижняя граница этих отложений .  Они образуют отдель
ные пласты, линзы и целые пачки с четким эрозионным контак
том ,  врезанные в комковатые глинистые известняк и ,  еще преоб
ладающие в разрезе. В составе детрита отмеченных органогенных 
известняков преобладают иглокожие, много брахиопод, мшанок, 
кораллов, трилобитов. П одчиненное значение приобретают острако
ды и. гастроподы. Скопления хорошо сохранившихся остатков фау
ны приурочены к поверхности наслоения. Количество органогенно
го детрита в комковатых известняках увеличивается до 50% и 
более , хотя в них продолжают преобладать те же группы, что и 
в нижележащей свите , много ходов илоедов, секущих напластова
ние. Выше обособляются бугристонаслоенные плотные слои и раз
деляющие их рыхлые и глинистые мергели с отдельными комка
ми и желваками органогенно-детритового известняка. 

В средней части разреза преобладают рыхлые глинистые мер
гели с большим количеством биоморфного и детритового материа
ла. По кровле этих слоев проводится граница нижней и верхней 
подсвит хаастырской свиты. Мощность нижней подсвиты 63,0 м .  

Верхняя подсвита характеризуется чередованием пачек час
то переСllаивающихся бугристонаслоенных органогенно-детритовых, 
биоморфных известняков и глинистых мергелей с пачками корал
ловых комковатых известняков. Количество кораnnов в верхней 
части разреза возрастает , встречаются банки крупных пентамерид. 

Характерная особенность верхней половины хаастырской сви
ты - повышенная доломитистость мергелей и комковатых извест
няков. Если в нижней она не превышала, как правило, 5%, то 
здесь составляет 1 0- 1 5%. Развитие первичного доломита, таким 
образом, не препятствует, а даже способствует массовому разви
тию кишечнополостных. Мощность верхней подсвиты 50 , 7  м .  

Только В хаастырской свите установлены следующие ископае
мые организмы: ругозы Dinophyllum involutum, Pilophyl-
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�ит moyeroense, C ystiphyllum cylindricUrri: брахиоподы 

5trophomena striatis sima, Alispira grасШs: гастропо

дъ! Pararaphistoma qualteriatum aequilaterum: крино
идеи Myelodactylus flexibilis , Tajmiroc rinus taj miren
sis, Glyptoc rlnus elegans: трилобиты "E ophac ops" ех 
gr. quadrilineatus, E n c rinuridae, Licflidae: конодонты 
I c riodella . 

А г и д ы й с к а я  с в и т а  ( 5 1 w
ag) 

Выходы агидыйской свиты, по которым состав.flен стратигра
фический разрез, прослеживаются на левом берегу р. Мойеро в 
300 м ниже 1-го Мойероканского порога ( обн. П-7 477 ) и у Мра

морного порога в 2 , 5  км восточнее оз. А гиды (обн. П-7 463 ) . 
Стратотип расположен на левом (обн. П-7 8 8  4) и правом (обн. 
П-7 8 8 5 ) берегах р. Мойеро в 2 и 3 км выше устья р. МоЙерокан. 

В обн. П-74 7 7  присутствует весь разрез агидыйской свиты, 

о чем свидетельствует обнажение в самых верхах строматопорато 

вого биострома - г.одобные оиостромы встречаются только в вы

шележашей хакомской свите. Однако верхняя половина разреза 

вскрыта здесь с большими перерывами; непрерывная она в обн. 

п-7 463, где в прекраснс отпрепарированной последовательности, 
начиная от слива порога, лрослеживаются верхи агидыйской свиты. 

В стратотипических обнажениях свита вскрыта полностью. 
В целом агидыйская свита ( по сравнению с хаастырской ) ха

рактеризуется резким обеднением разнообразия систематическо

го состава и количества органических остатков, п�явлением пест

роцветных доломитовых мергелей и доломитов. 

Вся Tomцa имеет отчетливое · ритмичное сложение. Мощность 

регрессивных по своему строению ритмов меняется от. 2-3 до 1 0м. 

В основании таких ритмов залегают обычно известняки ·комкова

тые, реже массивные или плитчатые, доломитовые, иногда доломи

тистые с органогенным детритом, колониями водорослей и обед

ненным комплексом кишечнополостных. ВЬПllе они постепенно сме
няются практически лишенными фауны тонкослоистыми алевритис

ТЬ�И известняково-доломитовь�и мергелями зеленовато- и фи оле

тово-серой или пятнистой красно-бурой окраски. Мергели содержат 

прослои глинистых доломитов. Часто отмечаются следы мелкой 

волновой ряби и трешины усыхания. Довольно широко распростра

нены тонкие прослойки темных скрытокристаллических алевритис"
тых известняков с мелкими автокластами известняково-доломито
вога состава. В верхней половине разреза свиты эти регрессивные 

части ритмов сложены монотонными тонко горизонтально- и вол
нисто-полосчатыми глинистыми известняково-доломитовыми поро
дами с многочисленными ходами илоедов или арги,ллитами с лрос

лоями известняков. Общая мо щность свиты составляет около 45 м. 
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в свите СDJ�ержатся еДИНИЧНJ,Iе фаунистические остатки . Наи
более часто из них встречаются табуляты Favosites goth-
landicus moyeroensis, Syringopora cf. scabra; бра-

хиоподы L enatoechia ramosa, L ingula. Кроме того, в ниж

ней части свиты присутствуют довольнс многочисленные криноидеи 

C rotaloc rinites? b orealis и конодонты Panderodus uni
c ostatus, Ozarkodina gaertneri, Pterospathodus 
amorphagnatoides, свидетельствующие о ранневенлокском воз

расте вмещающих и·х пород. 

Х а к о м с к а я  с в и т а  ( S whk) 1 
Выходы хакомской свиты по р. М ойеро щироко распростране

ны. Благодаря наличию отмечавшейся выше серии ступенчатых 

сбросов и повторению отдельных интервалов разреза, они почти 
непрерывно просnеживаются на расстоянии свыJ'еe 40 км (по пря,.. 

мой ) от района устья руч. Далькит до 1-го М ойероканского поро

га и на километровом отрезке несколько выше устья р. Мойеро

кан. Название свиты дано по р. Хакома , непосредственно ниже 

у стья которой на левом берегу р.М оЙеро в обрыве ( обн. П-74 5 8 ) 

и на берегу ( обн . П-7 458А ) вскрывается полный разрез нижней 

подсвиты. Стратотипический разрез верхней подсвиты полностью 
вскрыт на левом берегу МоЙеро в :3 км ниже Мраморного порога 

( обн. П-7464 ) .  

Характерной особенностыо хакомской свиты, отличающей ее 

от ниже- и ВЬШlележащих отложений, явпяется наличие водоросле-
00- и кораnпово-строматопоратовых биостромов и биоморфных из

вестняков. По появпению их и проводится нижняя граниuа свиты. 

На этой граниuе (обн. П-7 4 60,  П-7 4 6 1 ,  П-7 463 ) в подошве 

1-го кора.п,nово-строматопоратового биострома или сменяющего 

его по простиранию табупято-строматопоратового известняка от

мечается I<арбонатно-железистая корка ( 1-2 см) и четкий эрози

онный контакт с нижележащими тонкослоистыми глинистыми доломи

тами и доло�!итовыми мергелями зеленовато-серой и лиловато-серо

зеленой окраски. Видимый ( в  обн. П-7 460)  размыв составпяет 

1 5-20 см. Местами отмечаются линзы аутигенной брекчии. 
В хакомской свите имеется много видов, встречающихся и 

в нижележащих отложениях. К ним относятся табуляты Favosi
tes gothlandicus moyeroensis, Striatopora tungusica, 
H eliolites зр.;  ругозы Entelophyllt;.m articulatuin; брахио-

поды Plectatrypa wenlokiana; гастроподы Straparollus 
cyclostomus, Hormotoma aff. gracilis angustata; наути

лоидеи Huraniella з р . ,  Armenoceras зр. ; криноидеи В уз-
trowicrinus bilobatus ; конодонты Ligonodina salo-
pia. Эти формы имеют широкое стратиграфическое распростране

ние , встречаются не только в нижневенлокских,  но и в верхнеллан

Доверийских отложениях. 

50 



Только для хакомской свиты характерны табуляты Parast
riatopora tebenjkovi, которая иногда встречается и в аги
дыйской свите , Meso501enia festi"\'c" , S apporipora fa
vositoides, Subalveolites subulosus; ругозы Cystiphyl
lum siluriens e,  R habdocyclis fletcheri ,  Holmophyl
lum holmi; брахиоподы S tegerhynchus moyeroensis, 
L enato'echia multicostata, Protatrypa lepidota, Hyat
tidir,a parva; гастроподы Hormotoma salteri; наутилоидеи 
Armenoc eras sp.n.; конодонты K ockelella variabilis. 
Ругозы, происходящие с этого уровня, позволяют сопоставить 
вмещающие их отложения с известняками Дадли Англи и ,  K OTOPЫ€! 

составляют верхний член венлокского подразделения. к ЩlOдонты , 
относящиеся к зоне Kockelella, свидетельствуют о возрасте ха
комской свиты не древнее среднего венлока. Таким образом, воз
раст ее,  скорее всего , средний - поздний венлок. 

Нижняя подсвита (так же , как и нижележащие отложения) 
имеет ритмичное строение. Мощность ритмично построенных па
чек меняется от 2 до 10 м. В основании ритмов залегают наи
более богато и разнообразно охарактеризованные фауной породы. 
Настоящие биостромы прослеживаются лищь на двух уровнях. 
Мошность ИХ от 0 , 5  до· 4-5 м. В основании биостромов обычно 
залегают серые органогенно-детритовые известняки ,  слабо гли
нистые, без первичного доломита. Детрит не сортирован и пред
ставлен обломками криноидей , кораnnов, остракод и в меньщей 
мере остатками других групп фауны. Разобщенные колонии корал
лов и строматопорат многочис.nенны, но не обильны и состав
ляют до 20% породы. Выще количество их возрастает. Наблюда
ется нарастание колоний друг на друга и местами создаются 
участки жесткого каркаса. В качестве сопутствующих форм иног
да в значительном количестве присутствуют ругозы, гастроподы, 
брахиоподы, головоногие и криноидеи.  В кровле биостромов пре
о б.nадают строматопораты, появляются водоросли. Для обогащен
ных крупными органическими остатками и, по-видимому, наиболее 
пористых пород характерно развитие вторичной доломитизаиии. 

П рослеженная протяженность биостромов составляет до 3-5км. 
Далее они переходят обычно в тонкозернистые детритистые неяс
но плитчатые известняки с отдельными колониями строматопо
рат и кораллов. Среди этих известняков встречаются маломощ
ные ( 0 , 2 .5-0 , 3  м )  прослои , переполненные ветвящимися uилиндри
ческими строматопоратами.  Они являются хорощими местными 
маркерами. 

Над биостромами в ритмах обычно залегают бугристо-насло
енные или комковатые известняк и ,  пронизанные извилистыми хо
дами илоедов. Макроскопически они представляют собой острако
дово-детритовые, иногда сгустковые или обломочные породы, гли
нистые, доломитистые. Остатки колоний кищечнополостных немно-
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,очисленны и невелики по размеру. Часто встречаются гастропо
ды и остракоды хорошей сохранности и в меньшем количестве дру
гие группы фауны. Во многих ритмично построенных пачках эти 
породы слагают всю нижнюю часть. 

Верхняя и обычно БОльшая по мошности часть ритмов 
сложена тонко плитчатым глинистым скрытокристаллическим из
вестняком,  глинистым доломитом и известняково-доломитовым 
мергелем серой, эеленовато-серой окраски с трешинами усыхания,  
знаками волновой ряби. Почти для всех разновидностей этих пород 
характерна постоянная примесь алевритового материала ( до 1 0-

20% ) .  Типичны прослои аутигенной брекчи и ,  слагающей протяжен
ные линзы мощностью до 0 , 5  м с четкой эрозионной нижней по
верхностью. В составе плоских удлиненных галек и остроуголь
ных обломков присутствуют исключительно непосредственно под
стилающие породы. Фаунистические остатки либо отсутствуют, ли
бо представлены остракодами , мелкими гастроподами или угнетен
н ыми фо рмами других групп фауны. 

Отмеченный выше четкий эрозионный контакт в основании 
ритмично построенных пачек прослеживается не всегда, имеются 
и полные ритмы, когда между биостромами и доломитовыми мерге
лями наблюдаются промежуточные образования - черные гастропо
довые и водорослевые известняки с п рослоями строматолитов. 
Эти слои являются хорошим маркирующим горизонтом и просле
живаются на расстоянии  1 5  км. Общая мощность нижней подсви
ты 3 1  м. 

В нижнехакомской подсвите помимо форм, встречающихся в 
выше- и нижележащих отложениях, распространены ругозы Cys
tiphyllum densum, Ya�,sia епоrrпis ; брахиоподы P entlan
dina s ub c ostatula, L eptaena? khantai c a, Alis p i ra? 
rotundata, Anabaria rara, C ryptothyr�lla norili c a; 
гастроподы H elic otoma anab aric um, S traparollus aff. 
c lym enioides, Trochonoma umbilic atum; наутилоидеи 
Armenoc e ras c f. b achtens e. 

В верхней подсвите преобладают строматопоратовые ,  корал
лово-строматопоратовые биостромы и неясно комковатые или мас
с ивные известняки. Тонкослоистые извесТКОВО-ДОJlОмитовые и гли
нистые !Ю роды встречаются в виде отдельных прослоев, количест
во и мошность которых К верхам разреза, однако , сушественно 
увеличивается . 

Биостромы 1; верхней подсвите достигают максимальной для 
описываемого разреза мощности ( 5  м )  и иногда имеют отчетливо 
зональное строение. П о  р. Мойеро верхняя подсвита хакомской 
свиты прослеживается на расстояние около 5 0  км, что позволяет 
довольно подробно изучить ее латеральные переходы. 

Наиболее заметные изменения наблюдаются в нижней пачке 
подсвиты. Общая особенность этой пачки - развитие темно-серых 
до черных, пахучих, битуминозных органогенно-детритовых извест-
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няков, обычно сnабо гnинистых, массивных, nибо тоnстосnоистых, 
иногда неясно комковатого спожения. Содержание органического 
материаnа в них составnяет окоnо 1%,  а растворимого битума -
тысячные проценты. Иногда набnюдаются темно-бурые натеки вто
ричных битумов. Резкие разnичия в обnике разрезов создаются 
взаимопереходами биоморфных разновидностей этих пород, пере
попненных крупными копониям и строматопорат и ( иногда) табу
пят, ВnТIOть до образования биостромов, в почти .f1Ишенные ос
татков кишечнопоnостных известняки с многочисnенными диагене
тическими конкрециями черных и беnых кремней. Верхняя поnови
на разреза подсвиты по характеру ритмичности отnо�ений , широ
кому распространению nишенных фауны или содержащих обеднен
ный ее комплекс глинистых доnомитов, известково-доnомитовых 
мергеnей и ооnитовых и обnомочных известняков похожа на ниж
нюю п одсвиту хакомской свиты. В известняках встречаются мно
гочисленные концентрического строения водоросли , обвоnакиваю
щие остатки фауны других групп и маломощные горизонты стро
матолитов. Присутствующие здесь маломощные ( О , 5-2 ,О м )  био
стромы и kopa.fl.TlObo-строматопоратовые известняки обычно допоми
тизированы. Общая мощность верхней подсвиты 50 м. 

Только В верхнехакомской подсвите распространены брахио
поды 5 trophodonta o mnutakh ensis и некоторые другие ор
ганические остатк и ,  неопределимые до вида. Из сопоставnения 
общего комплекса фауны хакомской свиты с комплексами из ее 
н ижней и верхней частей видно, что хакомская с вита представля
ет в отношении органического мира единое цеnое. Количество ор
ганических остатков в разных частях подсвиты сиnьно варьирует. 

Я н г а Д и н с к а я с в и т а ( 5 2 id j g) 

Янгадинская свита распространена по р. �ойеро на трех 
участках: в районе устья р. Янгада, по которой дано название сви
ты и где обнажается ( обн. П-7 4 7 5 ,  П-74 7 6 )  нижняя часть ее 
разреза и контакт с хакомской свитой; в 4-6 км ниже Мрамор
ного порога ( обн. П-74 6 5 ,  П-7465а,  П-746 7 )  и на отрезке от 
безымянного ручья в 9 , 5  км (по  прямой ) ниже Хопюханского по
рога до ручья Даnькит ( обн. П- 7443 - П-74 5 1 ) .  

за стратотип принят разрез в обн. П- 746 7 ,  где вскрыта ниж
няя и средняя часть свиты, а для верхней части - серия небоnь
ших обнажен ий ( П-7 44 9 ,  П-7 4 4 3 ,  П-7 444 ) .  Между обнажения
ми П-746 7 ,  П-744 9 ,  П- 7449 - П-7443 возможно наличие не 
обнаженных интерваnов разреза мощностью от 5 до 1 О м. 

Н ижняя граница свиты проводится по посnеднему биострому 
и появлению почти nишенной фауны сероцветной допомито-домери
товой , иногда сnабо гипсовой толщи с отдельными горизонтами 
строматолитов, водорослевых, соnитовых и мелкообломочных извест-
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1"яков. Известняки приурочены к основаниям ритмично построенных 
пачек , часто проявляется вторичная доломитизация. Остатки нор
мально-морской фауны в них представлены редкими криноидеями 
и брахиоподами ,  единичными колониями табулят и ругозами. Пре
обладает эвригалинный комплекс остракод, гастропод и ( иногда ) 
пелеципод. В изобилии встречаются ходы илоедов. Остатки фауны 
прекрасно сохраняются. 

В плитчатых доломитах ( обн. П-7 449 )  наблюдаются остат
ки эвриптерид. Положение этого небольшого обнажения в сводо
вом разрезе точно не установлено. 

Общая мощность свиты примерно 70 м. 
Янгадинская свита характеризуется бедным комплексом фау

ны, особенно в нижней своей части. В нижнюю, а также в верх
нюю части свиты проходят некоторые из эврибионтных форм , ши
роко распространенные и в нижележащей хакомской свите. К ним 
относятся D alej i n a? ribnaya e ns i s ,  Fard enia propria, 
P rotatrypa lepidota, НуаШdinа acutisummitatus , Е о
h ow ellella minimus , Lingula sp., Lophospira .aff. аn
gus tina, S traparollus cyclostomus ; B ystrowic rinus 
bilobatus , S ib iric rinus h elenae; O z arkodina typi c a, 
O. exc avata. В средней части свиты обнаружены редкие Ра
rastriatopora kureikiana. В самых верхах свиты отмечает

ся последний наиболее значительный силурийский комплекс орга
низмов, в который входят из остракод H e rrman nina папа, 
H. plana, L e p e rditia lumaea, H ealdianella inornata 
и уже названные криноидеи. На основании имеющегося конодонто
вого комплекса возраст янгадинской свиты определяется как луд
ловекий. 

Х о л ю х а н с к а я  с в и т а  ( S 2 P';.hl) 
Пестроцветные гипсоносные. отложения холюханской свиты 

распространены на близширотном отрезке р. Мойеро, вблизи устья 
р. Холюхан, по которой дано название свиты ( обн. П-74 1 5  -
П-74 1 8 ,  П-7 4 2 5  - П-7 4 3 3 ,  П-7436 и ниже на участке мери
дионального ее течения ( обн. П-744 1 ,  П-744 2 ,  П-744 5 ) .  

Вскрываются они в многочисленных, но небольших по мощ
ности ( 5-20 м )  разобщенных выходах. Благодаря вышеотмеченно
му их расположению, усложненному еще меандрированием реки и 
разрывными нарушениями при общем юго-западном падении пород, 
отдельные части разреза неоднократно повторяются и чередуются 
с выходами вышележащей мукдэкэнской свиты. 

Наиболее полное представление о последовательности разре
за на одном участке долины можно прослеоить в обнажениях 
П-7444 , П-744 5 ,  П-7442,  П-744 1 ,  между которыми еще имеет-
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ся ряд промежуточных выходав. Г:о вещественному составу ХОЛI<>

ханская свита подразделяется на две подсвиты. 
Нижняя подсвита сложена известково-доломитовъ�и алеври

тисть�и аргиллитами ядовито-зеленой , пятнами и прослоями ли
лово-красной окраски.  Аргиллиты содержат отдельные горизонты 
серых, розовато-серых доломитов, доломитовых известняков, свет
ло-зеленых доломитовых мергелей и глин. Последние местами ха
рактеризуются рассеянной гипсоносностью. В оби. П-7444 вскры
та граница с янгадинской свитой. Она проводится по смене серо
цветных водорослевых и строматолитовых известняков и доломи
тов, ,JIишенных фауны, пестро цветными аРГИЛJIитами. 

ВЬШlележащие слои нижней подсвиты прослеживаются вы
ше по течению Мойеро в высьтках, щ�больших оплывших корен
ных выходах и в обн. П-7 445. Общая' мощность подсвиты не 
менее 2 5  м. 

Верхняя подсвита существенно гипсовая и подразделяется 
на 3 пачки. Нижняя образована красноцветными,  лилово-красны
м и ,  красно-буръ�и гипсоноснъ�и доломитовъ�и мергелями и гли
нами с многочисленнь�и неправильной формы стяжениями розово
го и серо-зеленого гипса и отдельнь�и ПРОСЛОЯМII ( 0 , 2-0 , 5  м )  
белых и розовых глинистых гипсов. Мощность 5 м .  Наиболее пол
ные и хорощо обнаженные разрезы ее описаны в обнажен иях 
П-74 1 8 ,  П-743 6 .  Контакт с нижней .подсвитой не наблюдался ,  
по-видимому, из-За рыхлости пограничных слоев. Перерыв в об
нажениях составляет, вероятно, не более 1 0  м.  

Средняя пачка представлена светло-зелень�и и белыми гип
сами,  образующими 8 пластов мощностью от 0 , 6  до 1 , 5  м ,  раз
деленных небольщими ( 0 , 1 -0 , 3  м )  прослойками серо-зеленых гип
соносных доломитовых мергелей. Мощность 8 м. Благодаря харак
терному составу и строению, эта пачка четко маркируется во мно
гих обнажениях и является MeCTHЬ� маркирующим горизонтом. 
Верхняя пачка состоит из рыхлых желто- , серо-зелеН"IХ гипсонос
ных глин И доломитовых мергелей с отдельными горизонтами гип
соносных серых и зеленовато-серых доломитов. Мощность 1 2  м.  
Разрезы ее прослежены в обнажениях П-742 7 ,  П-74 3 0 ,  П-743 1 ,  
П-74 3 3 ,  П-744 1 .  

Общая мощность верхней подсвиты 3 5  м ,  а холюханской сви
ты в целом не менее 60 м .  

М у к д э к э н с к а я  с в и т а  

CaMЬ� верхним чпеном изученного нами разреза являются 
сероцветные известково-доломитовые отложения,  названные МУК

дэкэнской свитой по горе Мукдэкэн, в 2 км южнее которой на 
р. Мойеро имеются ее выходы ( обн. П - 74 1 9 , П-74 2 1 , П-74 24 ) .  



Они встречены также у Хопюхвнского порога ( обн. П-7 434 ) и 
ниже устья р. Холюхвн ( обн. П-74 3 5 ,  П-743 7  - П-7440 ) .  

Граница с холюхвнской свитой прослежена лишь в обн. 
П-7433 и, возможно, П-7 4 2 7 ,  где она проводится по появпению 
плитчатых доломитов мышино-серого цвета , сменяюших гипсонос
ные мергели. 

Детальное сопоставпение выходов мукдэкэнской свиты У го
ры Мукдэкэн И В рай оне устья р. Холюхвн не ясно в сипу разоб
шенности отдельных обнажений и отсутствия четких маркируюших 
горизонтов. Однако, судя по с оставу и структурному попожению, 
принадпежность их к одной толще особых сомнений не вызывает. 

Нижняя половина разреза свиты вскрыта в обнажениях 
П-74 3 3 ,  П-7420 и П-74 1 9. В районе устья р. Холюхвн она, 
по-видимому, не обнажается. В цепом эти отложения представле
ны мышино- и светло-серыми горизонтапьно-слоистыми ппитчаты

ми допомитами с рассеянной точечной гипсоносностью и редкими 
прожиnками волокн�стого гипса. В верхней части этого интерва-
ла разреза присутствуют пачки зепеновато-серых доломитовых мер
гелей с прослоями глинистых гипсов мощностью до 0 , 5  м. Общая 
мощность толщи около 3 5  м .  

Верхняя поповина разреза в обнажениях П-742 1 ,  П-7422,  
П-74 24 сложена коричневато- и розовато-серыми попосчатыми 
допомитами и допомитовыми известняками с рассеянной гипсонос
н остью и подчиненными прослоями доломитовых мергепеЙ. В сред
ней и верхней частях толщи отмечено два прослоя строматоnитов. 
В районе устья р. Холюхан (обн. П-7 437 - П-7 440) разрез схо
ден с вышеописанным; также наблюдаются два горизонта строма
толитов в виде караваеобразных теп размером до 1 х 0 , 2  м. Ин
тересно отметить, что сложены строматопиты тонкозернистым до
помитом и послойно пиритизированы; имеют пористую структуру. 

В обнажениях П-7 435 и П-7 437 , относящихся, по-видимому, К 
более высокой части разреза, в серых доломитовых известняках 

отмечены многочисленные башенковидные гастроподы. Завершает
ся разрез трехметровой пачкой серых тонкоплитчатых доломитов 
и допомитовых мергелей с рассеянной гипсоносностью и редкими 
небольшими ( 2-3 см ) стяжениями бепого гипса. Общая мощность 
толщи не менее 30 м .  

Взаимоотношения с вышележащими отложениями н е  наблюда

лись. Суммарная мощность изученной ча-.:ти разреза мукдэкэнской 

свиты около 65 м. 
Свита по положению в разрезе и на основании корреляции ее 

с верхами панкагирской свиты И гарского района условно относит

ся к основанию нижнего девона. 
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Г л а в а  Ш 

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ 
СИЛУРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
БАССЕЙНА р. КУЛЮМ БЭ 

Кул�бинский стратиграфический участок включает бассейн 
среднего течения р. Кулюмбэ. Структурно разрез силура располо
жен на юго-восточном крыле Хантайско-Рыбинского вала , в зоне 
сочленения его с западным бортом Тунгусской с инеклизы. Учас
ток характеризуется обильным трапповым магматизмом, пронизы
вающим преимущественно отложения силура, девона и верхнего па
леозоя. 

Вытекая из Кулюмбинских озер, в своем верхнем течении  
р.  Кулюмбэ прорезает туфолавовое триасовое плато. В среднем 
течении ее вскрыты отложения верхнего палеозоя, девона, силура, 
ордовика. Часть среднего и нижнее течение реки,  до впадения ее 
в р. Хантайку, обнажало отложения кембрия ( центральная часть 
Хантайско-Рыбинского вала ) ,  ныне, после строительства Хантай
ской ГЭС, затопленные водой. 

Си,тrурийские отложения простираютс я  на северо-восток и с 
небо,тrьшими углами монок,тrинально падают на юго-восток. Их раз
рез расположен на 8-километровом учаСТI{е, между руч. Туркут 
и о. Сиорд, в 3 0-40 км ВЬШJе современного устья ( р ис. 6, а) . 

Фациально разрез р. Кулюмбэ близок к разрезу р. Горбиачин,  
находясь в одной полосе палеозойских отложений Хантайско-Рыбин
ского вала. Orложения силура представлены всеми отделами , од
нако органические остатки и породы сильно изменены под влияни
ем траппового магматизма. П о  вещественному составу, фациаль
ным особенностям в отложениях силура р. Кулюмбэ выделено шесть 
свит: чамбинская , угиюкская (ллаIlДовери ) .  Т8нимеНСК8Я и муктэн
екая ( венлок ) ,  конгдинская (лудлов ) И П8НК8гирская (пржидоль
ский И лохковский ярусы ) .  

Лnвндоверийский ярус ( s  1 1n) 
П редставлен двумя свитами: чамбинской , существенно арги� 

литовой, мощностью до 1 40 м, и угиюкской , органогенной , глинис
то-карбонатной , мощностью до 2 1 0  м. П риведенная фаунистичес
кая характеристика яруса неполная ( по сравнению с другими раз
резам и )  из-за плохой сохранности фауны. 



j '  и с. 6. Местонахождение основных разрезов силурийских от
ложений по рекам Кулюмбэ, Горбиачин , Курейка. 

Ч а м б и н с к а я  с в и т а  ( s 11n�) 
Небольшие выходы свиты имеюгся на левом берегу р. Кулюм

бэ напротив о. Си орд и по правому притоку, впадающему в Кулюм
бэ напротив верхнего по течению реки конца острова. Свита вклю
чает в себя обнаже н и я  К-7 2 1 1 , Х-7 2 1-Х-7 2 5  и разделена н а  
восемь пачек. 

Основание свиты представпеш:> черными арги.п.питами - "грап
толитовыми сланцами " ,  обильно пиритизированным и ,  содержащим и  
зональную форму граптолитов D emirastrite s  triangulatus, 
характерную для нижней части среднего лландовери. 

Эти отложения залегаюг непосредственно на пестроцветной 
аргиллитовой толще верхнего ордовика , контактируя по шарьяжно
му надвигу, вскрытому на левом берегу р. Кулюмбэ, напротив 
н ижнего конца о. Си орд. 

в целом свита сложена преимущественно известковистыми 
аргиллитами ,  перемежающимися с пачками глинистых - известняков, 
более уплотненных, серых и темно-зеленовато-серых, с приурочен
ными обычно К ним пластовыми телами траппов. 
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АРГИJlПИТЫ ритмично лерес.паиваются с тонкими ( 1 - 2 см) 

лрос,тfойками лелитоморфных глинистых или доломитовых извест

няков. 

В аргиллитах низов чамбинской свиты кроме зональной вы

шеуказанной формы встречены гралтолиты H edrograptus 
rectangu1aris ( М'С оу) , Agetograptus tenui1angissi
ти5 Obut et S ob o1. , P�iby1ograptu5 5р. ,  G1ypto�rap
tU5 5р., Lagarograptu5 inexpeditu5 Obut et Sob o1. , 
C oronograptu5 ех gr. gregariu5 Lapw. , H edrograp
tU5 j ani5chew5kyi Obut, C o ronograptu5 gregariu5 
arcuatu5 Obut et SoboJ . ,  Pernerograptu5 praecur-
50r ( Еllе5 et Wood) , Р. 5р. ,  Hedrograptu5 5р.,  
Monograptu5 ( 5.1.) 5Р. iпdеt. ' 60ПЬШИНСТВО лере численных форм 
гралтолитов соответствует нижней лоловине с реднего .тшандовери. 

Средняя часть свиты лредставлена тонким лереслаиванием 

маломощных лрослоев известняков с аргиnnитами, с единичными 

лакетами более монолитных известняков. 

для этой части характерны гралтолиты Glyptograptus 
tamari5cu5 ( NiCho150n) , Hedrograptu5 ех gr. ja nis-
chew5kyi Obut, брахиолоды Eoptectodonta pumila Lop. 
и трилобиты Phac opidella Бр. nov. 1, 2. 

Завершается свита монолитными и желвако-ллойчатыми гли

нистыми известняками ,  с большим содержанием глинистой с остав

ляющей. Из известняков этой части известны только брахиоподы 

D a1manella neocrassa ( Nikif. ) и Anabaria 5р. , трило

биты Phacopidella 5р. nov., граптолиты плохой сохранности ,  

возможны Glyptograptu5 tamariscu5 и Hedrograptus ех 
gr. j anischew5kyi Obut. 

Учитывая плохую обнаженность этой свиты, приведенный фау

нистический комплекс, вероятно , является далеко не IIOЛНЫМ. Мощ

ность свиты 1 4 0  м. Orложения ЧQмбинской свиты охватывают 
средний подъярус ЛЛUl Iдовери без самых его II ИЗОВ. 1 \  кулюмБИ II

ском разрезе она не раздеЛ(�l Iа lIа l lOACDIfTbl из-за се I IЛОХОЙ об

нажеllНОСТИ и однообразия веществеl l lЮГО С оСтtша. ' 
У г и ю к с к а я  с в и т а  ( :-; I l t I L Щ,) 
Вскрыта по правому и отчасти по левому берегам р. Кулюм

бэ, на участке от о. Сиорд до "Силурийского" порога ( I IОРОГ, об

разуемый монолитной толщей коралловых J{ oMKoBaTbIx известняков ) .  
Orложеню; ,  образующие свиту, описаны в обн. ШТ-72 1  -

ШТ -7 2 4  ВЮ·l.· �чительно, в последовательном наращивании разреза 

снизу вверх и разделены на десять пачек. Свита сложена глинис

тыми комковатыми известняками ,  известняками и ороговикован

ными глинистыми разностями ( мергели и аргиллиты ) .  
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Фаунистический комплекс наиболее богатый и разнообразный 
из всех свит. В разрезе угиюкской свиты большое место занима
ют пластовые интрузии траппов. Их суммарная мощность 1 30 м.  
П о вещественному составу, комплексу фауны и другим корреляци
онным признакам угиюкская свита разделена на нижнюю, сред
нюю и верхнюю подсвиты . 

Нижняя подсвита включает о бн. ШТ-7 2 1  - ШТ-7 2 3  и 1-7 слои 
обн. ШТ-7 2 4 ,  с 1 по D пачки свиты. Она состоит из серых, зе
леновато-серых линзовидно-комковатых глинистых известняков, в 
основании свиты существенно глинистых. В подсвите имеются грап
толиты, тентакулиты, табуляты Favosites gothlandicus Lam., 
ругозы C rassilasma obesa ( Lind.) , С. c rassiseptatum 
( S mith.) , Pseudophaulactis brevis eptatum ( Ivnsk.) , 
Entelophyllum arcticulatum Wahl. , Cystilasma sibiri-
с ит Z ap r. ,  многочисленные , хорошо сохранившиеся брахиоподы 
Strophomena kulumbensis Lop., Pentamerus оЫоn-
gus ( S ow. ) , H esperorthis rubeli Lop., Meifodia rec-
ta ( Nikif.) , D almanella neoc rassa ( Nikif.) , Strophom e
па kulumbeana Lop.,  Kulumbella kulumbensis Nikif. ,  
S eptatrypa ( ?) pentagonalis Nikif. , Eocoelia hemis
phaerica ( S ow. ) Указанные брахиоподы приурочены к осно
ванию свиты, в боле<о\ .еысоких слоях с виты они довольно редки, 
мелкие угнетенные. Формы плохой сохранности,  часто перекрис
та.11ПИЗОВаны. 

Трилобиты обычно плохо определимы, плохой сохранности , 
многие из них могут быть отнесены только к рангу семейства 
"Acernaspis" estonica Mannil, ' "Eophacops" sp. nоу. 
2 ,  Stenopareie::,. 5р.,  Enc rinuridae, D almanitidae, Acer
naspis ince rta Mannil, Phacopidella sp. В нижней подсви
те наиболее богатый комплекс остракод - S ibiritia juconda 
( ?) Abusch., S ib iritia wiluiensis ? ( F. S chmidt) , Е еу
richia sp., C raspidobolbina ( ?) sp. 

Верхняя часть подсвиты сложена серым и ,  светло-серыми из
вестняками , глинистыми , тонко-плойчатослоистыми ,  преимуществен
но со строматопорово-коралловьDМ комплексом. Среди известняков 
много детритовых разностей , глинистая составляющая менее зна
ч ительна,  чем в нижней части подсвиты. 

П од влиянием интрузий траппов большая часть известняков 
сильно изменена , они ороговикованы, глинистые разности Uподпе_ 
чены" ,  образуя тощ,;ие волнистые корочки , отчетливо выступающие 
на торцовой поверхности .  Фаунистические остатки обычно перекрис
таnnизованы ,  деформированы,  трудно извлекаются из ороговиковаи
ных пород. Верхняя часть подсвиты содержит пачку пестроцветных 
полосатых роговиков, бывших лиловых и зелено-серых мергелей и 
аргиллитов, тонко-равнослоистых, не содержащих остатков фауны. 
Мощность нижнеh JtОДСВИТЫ 56 м ( и  75 м траппы ) .  
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Средняя подсвита представлена ритмично-переслаивающимися 
тонко-плойчатослоистыми глинистыми известняками и аргиллитами 
известковистыми с редкими обломками мелких трилобитов и бра
хиопод. Известняки ороговикованы, местами выщелочены, пере 
кристаллизованы, обильно пиритизированы, вблизи секущих интру
зий траппов скарнированы. Мощность средней подсвиты 50 м 
( из них 2 0  м закрыто ) .  

. 

Верхняя подс вита охватывает уп-К пачки свиты, обн. ШТ -7 2 4, 
и состоит из серых, зе.пеновато-серых светлых, комковатых 
органогенных известняков, с прослоями глинистых, С пачками 
перекриста.rшиэованных р ифо генных, содержащих многочисленные 
табуляты и строматопораты. дпя известняков этой части раз
реза характерна ка.пьцитизаЦI1Я, кавеРНОЗН0СТЬ, волнистая "ппой
чатая" слоистость. Все они в той или иной степени орогови
кованы, как и все ниже.пежащие. 

Известняки содержат довольно много отпечатков брахиопод, 
уплощенных табулят Favosites gothlandicus, ругоз, перекрис
таллизованных строматопорат. В отдельных прослоях встречены 
тентакулиты, трилобиты се мейства Phacopidae, единичные 
членики криноидеЙ. Комковатые известняки состоят из комков раз
мером 0,02 - 0, 0 3  м, с.ТlOжеН)iЫХ органогенно-детритовым из
вестняком. 

Коралловые известняк и ,  завершающие верхнюю подсвиту , мас
сивные , кавернозные серо-зеленоватые со скоплениями колоний 
табулят, диаметром до 1 0  см и высотой 4-5 см. Мощность верх
ней п одсвиты 8 5  м.  Суммарная мощность угиюкской свиты 2 1 0  м. 

2 
Венлокский ярус ( s 1 w) 

Т а н и м е н с к а я  с в и т а  ( S l wtn) 
Эта свита обнажена преимущественно по правому берегу р. 

Кулюмбэ, на участке выше Силурийского порога до руч. Надпо
рожного, правого притока р. Кулюмбэ. Верхние пачки лучше вскры
ты по левому берегу р. Кулюмбэ, н иже руч. Надпорожного. От

ложения свиты описаны в обн. ШТ- 7 2 5  с 1 по 4 4-й слой и раз
делены на десять пачек. Танименская свита ( в  отличие от двух 
нижних) более разнообразна по составу, большая ее часть пест
роцветна. 

Фаунистический комплекс очень разнообразный , особенно в 
нижней подсвите. К сожалению, значительная часть фауны пере
кристаллизована , плохо определима, в основном это касается ру
гоз, которых очень много в нижней подсвите (сл. 8 ) .  

Наиболее важными возрастными группами являются табуляты, 
брахиоподы и остракоД·ы. В нижней части разреза свиты есть 
мшанк и ,  наутилоидеи,  пе.пециподы, криноидеи. 
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Нижняя подсвита танименской свиты. Ее разрез начинается 
на правом берегу р. Кулюмбэ, непосредственно выше интрузии 
траппов с ксенолитом известняков (в 4 0 0  м выше Силурийского 
порога ) .  Подсвита включает в себя слои с 1 по 9-й , обн. ШТ- 7 2 5  
с 1. по 1 У пачку. для нее характерно чередование серых, светло
серых массивных органогенных изВ'естняков , с гастропоДово-корал
ловым комплексом, с более темными , зеленовато-серыми плойча
то-комковатыми ,  глинистыми разностями известняков, содержащих 
плохой сохранности мшанки ,  трилобиты ,  брахиоподы, наутилоидеи.  

Известняки тонкокристаnличес!{ие , афанитовые, кавернозные , 
органогенно-детритовые , участками сильно перекристаллизованные , 
ороговикованные, с небольшой ( 3-5% ) примесью доломита. Вверх 
по разрезу подсвиты наблюдается увеличение глинистой составляio
шей , появляются прослои известковистых аргиnлитов и мергелей 
с тонкими прослоями ( 0 , 1 5-0 , 20 м) глинистых известняков,. П 0-

роды свиты имеют серую и зелено-серую окраску. для Нl lжней час
ти подсвиты характерны табуляты Favosites gothlandicus 
Lam., Parastriatopora эр. и Striatopora rhlsoic! l-' s ' 
S ok. Здесь же встречены брахиоподы D alman ella nсосгаэ
эа ( Nikif. ) , Anabaria эр. и Lingula эр. 

В глинистых известняках средней части подсвиты найдены 
гигантский трилобит B umastus barriensis Murch. ,  ТИJJ ll Ч
ный для венлока; масса мелких перекристаллизованных ругоз 
Streptelasma эр. ,  единичные брахи�поды Strophomena 
kulumb ensis  Lop. По всему разрезу наблюдаются Favosi
tes gothlandicus Lam. 

В целом фаунистический комплекс подсвиты является нижне
венлокским , хотя отдельные формы могут быть и в верхнем ллан
довери , и в нижнем венлоке. Суммарная мошность нижней подсви
ты 38 м, с траппами 4 1  м. 

Средняя подсвита танименской свиты. Отложения ее вскры
ты по правому берегу р. Кулюмбэ, непосредственно выше нижней 
подсвиты. Верхние слои среднетанименской подсвиты (с 20 по 28-й ) 
описаны по левому берегу р. Кулюмбэ,  в 200 м ниже руч . Над
порожного. П одсвита охватывает слои с 1 0  по 34-й , обн .  ШТ-7 2 5 ,  
с I п о  У Ш  пачку. Она пестрая п о  составу и цвету пород. Здесь 
преобладают мергели и глинистые доломиты, метаморфизованные 
до роговиков, часто скарнированы небольшими секущими дифферен
цированными долеритами. 

Мергели , как правило, имеют буро-коричневую окраску, до
ломиты и известняки зеленовато-серую. Мергели ( ороговикован
ные) составляют больше половины пород подс виты, В нижней 
части ее чередуясь с равномошными пачками глинистых до.ло
митов И известняков. В верхней же части глинистые известняки 
встречаются лишь в виде единичных маломошных ( 0 , 1  м) просло
ев в пачках мергелей. Среди глинистых известняков ( средняя часть 
подсвиты)  отмечены линзовидные прослои ( 0 , 0 7  м )  "чистых" (без 
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I l римес и глины ) орга ногеll l l о-оБЛОМ ОЧIlЫХ и звестняк о в ,  K PII I I T OK,.. ,,"-:

ТiJJlJlи чеСКI IХ ,  светло-серого цвета ( на фоне зелено-серых ГЛlI I I IIС

тых разностей ) .  

В низах свиты и верхней ее чаСТII имеются табуляты ["а
vosites .!2,CJl h l Q r l d i c u. s ,  в средней - Меsоs оlепiа fcstiva 
Тсhегп. и I\l\ultis оlепiа tortuosa Frit z . ;  отс юда же UI I-

ределен ы  браХИОIi ОДЫ О аlmапеllа пеоgгаssа ( N i kif. ) и. T p l l ,.. 

лобиты P roetidae, P hacopidae. 
Н а иболее характерен для средней п одсвиты К ОМ l l лекс 

код. В мергелях п одошвы I I OДСВИТЫ ( сл.  1 0 )  обна руже ны 

richia sp. 2 ,  Б о lЫпеllа ( 7) sp., C ostaegira sp. 
В с редней части Гlодсвиты - S ib iritia juс uпdа ( 7 ) 

Abusch. ,  С оs tаеgiгiпа огi епtаlis ( 7 ) Abus c h. 

остра

В еу-1. 

Суммарная мощность подсвиты 38-40 м вместе с задерно

ван ными участкам и ,  мощность которых меllьше 3 м. 

Верхняя Гlодсвита танименской свиты обнажеllа ( сл.  35-44 
о бн .  ШТ-7 2 5 )  непосредстве нно выше ( по разрезу и 1 1 0  р .  !<:улюм

бэ ) отпо же н и й  средней подсвиты, по обо�ш берегам рек и ,  вбml

зи устья руч. НаДПОРОЖJЮ Гl' ( н и жн яя часть по иравому берегу, в 
1 00 м ниже устья ручья , верхняя выше устья ) и охватывает Гх 
и К пачки

, 
свиты. Эта п одсвита существен н о  известняковая , сос

тоит из глинистых четковидных к омковатых зелено-серых извест

няков и серых органоге н н о-детритовых разностей .  В не ш не гли нис-

тые и звестняки выглядят пятнистыми за счет серых линзовидных 

к омков карбонатн о го вещества , послойно распределен ных в зеле

н о-серой карбонатно-гли нистой массе породы. Известняки имеют 

масс и в ну� пластовую отдельность с тонко- И среднеплойчатой 

слоистостью, кавернозны, местами выщелоче н ы ,  в нижней части 

с ильно ороговикованы (с метасоматозом зелен оцветных минера-

лов по органическим остаткам ) .  
• 

в верхней части свиты довольно часты ( 6-7 )  IlИ нзовидные 

прослои (О ,08 м )  брекчированных и конгломератовидных извест

няков, светло-серых, не содержащих гли н истой примеси.  Это сле

ды кратковременных формацион ных размывов. 

Для известняков этой п одсвиты свойственна небольшая при

месь доломита ( 3-8% ) и большой ;lpoueHT нерастворимого остат

ка за счет ороговикования.  ФаУНИСТ I,!чес к ий К v�1Плекс доволыlо 

скудный , органическ ие остатки перекристаЛJIIlзованы , плохой с ох

ран ности. 
В основа н и и  п одсвиты встречены табуляты S ub alveolites 

subulos us Sok. ,  Favos ites gоthlапdiсus Lam. Гl ослед-

няя форма есть и в верхних слоях. !<: нижней же чаСТII  приу роче
ны остракоды S ib iritia j uс uпdа ( 7 ) A b us c h. 

Средняя характеризуется брахиоподами D аlеjiпа ех gr. 
hyb rida ( S ow.) и S t еgегhупсhus ехtепdilаtus Lop.,  

а также кораллами Мulti� оlепiа tortuosa F ritz. 
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групп в отложениях подсвиты обнаружены криноидеи и обломки 
гастропод. Суммарная мощность подсвиты 46-48 м. 

Мощность танименской свиты 1 2 5- 1 2 7  м .  

М у к т э н с к а я  с в и т а  ( 5 1 wmk) 

Свита очень разнообразна по составу начинаясь с известня
ковых кварцевых песчаников ( песчаные известняки )  и, постепенно 
утрачивая терригенную составляющую, завершается массивными 
рифоподобными органогенными известняками. Она обнажена по ле
вому и правому берегам р. Кулюмбэ в 0 , 5  км выше руч. Надпо
рожного в слоях 45-54 обн. ШТ-725 и разделена на три пачки. 
Фациально отложения мУКтэнской свиты имеют четкую эволюцию 
от регрессивного импульса к трансгрессивному. Очень возможно, 
что между танименской и муктэнской свитами существует перерыв, 
зафиксированный комковатыми известняками и прослоями внутри
формационных конгломератов в верхней части танименской свиты, 
а также песчаниками низов муктэнскоЙ. Зону контакта между сви
тами, как ослабленную, занимают траппы. Фаунистически охарак
теризована только верхняя подсвита, содержащая остатки кораллов 
(табулят и ругоз) , строматопорат, наутилоидей, криноидей и 
брахиопод. Все они плохой сохранности,  перекри�талл�зованы, каль
цитизированы. Определены только табуляты Multisolenia tor
tuosa Fr., 5 ub alveolites subulosus 5 0k. и брахиоподы 
Fardenia propria ( Lop.) , Hyattidina sp. indet. 

Нижняя подсвита муктэнской свиты. Наиболее полный ее раз
рез находится на левом берегу р. Кулюмбэ, в 0 , 5  км вьnuе руч. 
Надпорожного, в слоях 45-53 обн. ШТ-72 5 ,  включая ], и П: пач
ки свиты. Ее нижние слои представлены алевро-песчаными извест
няками,  содержащими ( сл. 4 9 )  послойные линзовидные, уплощен
ные ( h  -0 ,07 м ,  е -0 , 1 5  м )  прослойки пелитоморфных извест
няков. Вблизи интрузии долеритов {сл. 4 6 )  эти породы скарниро
ваны, метаморфизованы. Алевро-песчаная примесь представпена 
хорошо окатанными зернами кварца, плохо закрепленными в ПОРGде. 

Терригенная пачка сменяется вверх по разрезу известняками, 
глинистыми известняками с прослоями ( пропластками )  черных из
вестняковистых аргиллитов. В известняках встречены внутриополз
невые явления и микроразмывы. 

Все п ороды подсвиты имеют серый цвет ( от светло- до тем
но-серых и черных, сл. 5 1 ) .  Неопределимые обломки мелких бра
хиопод обнаружены в сл. 5 1 ,  а в сл. 53  ( венчающем разрез под
свиты ) Favosites gothlandicus Lam. 

Суммарная мощность подсвиты 35 М, из них 7 м долериты 
и закрытые участки. 

Верхняя подсвита муктэнской свиты включает в себя извест
няки Ш пачки этой свиты ( сл. 54-5 5 ,  обн. ШТ-72 5 ) .  

В отличие от известняков нижней подсвиты здесь известняки 
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с очень незначительной глинистой примесью, детритовые и орга
ногенные , в нижней части с массой криноидей , строматопорат, 
перекристаnпизованных, брахиопод Fardenia propria ( Lop.) 
и Hyattidina sp. indet., наутилоидей ,  ругоз и табулят 
Multisolenia tortuosa Fritz и 5ub alveolites subu.
losus S ok. Криноидеи часто являются породообразующими в 
линзах и маломощных прослоях. 

Органогенные известняки верхней части ПОДСБИТЫ содержат 
ПЛОХО сохранившиеся брахиоподы, гастрйподы, наутилоидеи. Осо
бенно обильны остатки этой фауны в тонккх ракушняковых прос
лоях, не имеющих четких литологических г.раниц с вмещающими 
породами. 

Все известняки подсвиты серые и светло-серые, массивные, 
толст.оплиТчатые , волнисто-слоистые , каnьцитизированные. Подсви
та венчается прослоем брекчированных пород. 

Массивные кавернозные изве<;тняки верхней подсвиты по ВlIеш
нему облику (МОНО{IИТНОСТЬ тоnши , грубые скальные обнажения) , 
очень близки к комковатым разностям известняков хакомской сви
ты р. Мойеро, что в какой-то степени свидетельствует о прюiад
nежности муктэнской свиты к хакомскому горизонту. Суммарная 
мощность верхней подсвиты 3 6 .6 м. 

Общая мощность МУКТЭllСКОЙ свиты 72 м. 

Лудповский ярус ( S 21d) 
К о н г Д и н с к а я с в и т а ( S 21dkn) 
На р. Кулюмбэ ярус представлен преимущественно карбонат

ными отложениями, выделенными в конгдинскую свиту. 
Отложения этой свиты вскрыты по правому берегу р. КУЛ10М

бэ, в 1 км выше устья руч. Надпорожного и далее вверх по реке, 
до крутой излучины. Свита включает в себя верхние слои обн. 
ШТ-7 25 (сл. 5 6-63 ) ,  обн. ШТ-728;  а также обн. Т-643 1 
(с 1 4-го слоя ) ,  Т-6430 и Т-6432 и делится на 1 1  пачек. Она · 
состоит в основном из пелитоморфных карбонатных п ород, с при
месью глинистого материала, в нижней части с небольшими . про
пластками гипса, с прослоями ракушняковых (кр·иноидных) и брек
чированных разностей,  водорослевых биогермов и жеnваковых пе
литоморфных известняков. 

Для нижней части свиты отмечена определенная ритмичность, 
трехчленная; снизу вверх: плитчатые известняки - седиментацион
ная брекчия - строматолитовые разности. Отчасти эта ритмичность 
сохраняется и выше по разрезу. 

В целом для свиты характеРllа тонкая слоистость и тонкая 
плитчат ость пород, наличие большого количества известковь� ар
гиллитовых разностей - 'бумажных сланцев" ,  чередующихся с и&-
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вестняками и доломитами. для известняков свойственна незначи
тельная доломитизация. Встречающиеся прослои доломитов, скорее 
всего ,  являются вторичными.  Мучнистость и рыхлость пород сви
ты при выветривании являются следствием их доломитv.зации. Все 
породы свиты пропитаны� ' битумом, при сколах имеют резкий запах 
е го ,  и, как правило, черный или темно-серый цвет. В верхних сло
ях отмечены желваковые включения фосфоритов. Тонкая ритмичная 
слоистость и черный цвет пород (даманикоподоБНЫЕ! Фации ) ,  види
мая их сланцеватость контрастно отличают отложения конгдинской 
свиты от нижележащих массивных сероцветных известняков. 

Фаунистический комплекс свиты представлен единичными та
булятами , транзитной формой Favosites gothlandicus и в 
кровле свиты Parastriatopora kureikiana, двумя видами 
брахиопод и остракод, среди последних типична лудловская 
S chrenckia cf. multa (в средней части свиты ) .  Надо отме
тить также прослои , содержащие мелкие членики криноиде й ,  круп
ных гастропод и единичных наутилоидей (сл. 1 7 , обн. Т -643 1 ) .  
П о составу пород и фациальным особенностям конгдинская свита 
разделена на две неравные по объему подсвиты. 

Нижняя подсвита конг-динской свиты включает в себя семь 
(с 1 по уп ) пачек свиты , охватывая верхние слои обн. ШТ-72 5 ,  
обн. ШТ-728 и с 1 4  п о  1 7-й слои обн . Т-643 1 .  Известняки 
iИжней части подсвиты содержат много прослоев брекчированных 

l '  биостромных известняков, вероятно, парагенетически связанных 
(руг с другом. Органических остатков здесь нет , кроме единич
ных плохо сохранившихся брахиопод в подошве подсвиты. Средняя 
часть подсвиты ( пачки П-l) выражена единой толщей,  состоящей 
из тонкого ритмичного пер�слаивания известковистых аргиллитов 
и пелитоморфных плитчатых или �'елваковых известняков , с прос
лоями доломитов, корочками гипса , водорослевыми и бреКЧiiрован
ными разностями ,  трещинами усыхания на ловерXJЮСТЯХ I Ш I I.тшс

тования микродеформациями ВНУТР1l слое 13. 31l l l LlДИНLI �1Сжду Gио
гермами водорослей чаще всего ЗaJ юлнены оGло �ючным извест
няком с большим содержанием детрита. В отдельных I I РОСЛОЯХ от
мечены ходы червей. В известняках иногда встречаются единич
ные включения кварца ( метасоматического ) ,  участки вторичной 
кальцитизации (и по трещинам ) и во всех разностях наблюдается 
равномер" о рассеянная мелкая вкрапленность пирита, часто с КОР

родированными зернами. Высокое содержание битума и тонкая дис
персность материала характерны для пород этой подсвиты. 

В средней части п одсвиты встречены брахиоподы Howel
lella sp. ,- Hyattidina ( ?) acutisummitatus Nikif. et 'Г. 
I\f.odz., How ellella elevatiformis Lop. и остракоды C QS
taegirina sp. 2 и S сhrзпсkiа с С. multa Abusch. Это ти
пично лудловские формы. Криноидеи не определены из-за пла
хой сохранности. 
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Подсвита завершается биостромно-органогенньThЛИ известняка
ми с прослоями бугорчато-слоистых желваковых глинистых из
вестняков. В известняках наблюдаюrся строматолитовые разности. 
Здесь есть единичные уплощенные Favos ites g.othlandic us 
Lam. 

Нижняя подсвита заканчивается маркирующим слоем органо
генных известняков, содержащих крупные башенковидные и спи
ральные гастроподы с единичными наутилоидеями. Мощность ниж
ней подсвиты конгдинс-,ой свиты 78 ,5  м (из них 24 ,3  закрытые 
участки и долериты ) .  

Верхняя подсвита_ конгдинской свиты включает УШ-Х1 пач
ки свиты и начинается со сл. 1 8  обн. 1 -643 1 ,  включая последо
вательно вверх по разрезу обнажений Т-6432 и Т-6430.  Обна
жена эта подсвита плохо, с большими перерывами (в обнаженнос
ти ) и большим количеством трапповых тел. 

В целом она представлена серьThЛИ и зеленовато-серьThЛИ тон
коплитчатыми и массивными известняками, с водорослевыми и 
глинистыми разностями. 

Вблизи интрузий известняки обычно ороговикованы (до ро
говиков) .  В верхней части подсвиты есть единичные проспои се
диментационной брекчии известняков. В разрезе ее массивные из
вестняки чередуюrся с тонкоплитчатыми глинистыми разностями. 

Органическими остатками подсвита очень бедна. В средней 
ее части довольно много ветвистых табулят Parastriatopora 
kureikiana, ругоз и брахиопод плохой сохранности. 

Мощность вскрытых пород верхней подсвиты составпяет 43м. 
Более 70 м занимаюr закрытые участки. 

Пржидольский И лохковский ярусы С s 2Р} - D 1 1) 
П а н к а г и р с к а я с в и т а  ( S 2Pr: - D 1 1  рn) 

Входит в состав двух ярусов - пржидольского ( верхний си
пур) и лохковского (нижний девон ) .  К пржидольскому ярусу - хо
люханскому горизонту - условно отнесена нижняя подсвита, а к 
лохковскому ярусу - мукдэкэнскому горизонту - верхняя подсвита. 

Свита крайне плохо обнажена ,  в виде отдельных пачек или 
слоев среди трапповых попей , мощных интрузий или задернован
ных участков. Она включает обнажения ШТ-72 9 ,  Т-6429 ( отчас
ти повторяюr друг друга ) и ШТ-72 7 ,  ШТ-726 и разделена на 
шесть пачек. 

По составу свита известняково-доломитовая , причем доломи
ты нижней части свиты сохранили следы прежней сульфатоноснос
ти и содержат характерную гипергенную доломитовую брекчию. В 
нижней ,- доломитовой , части свиты органических остатков не обна
ружено. 
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Известняково-доломитовая верхняя часть свиты богата лито
ЛОГlIчеС К ИМII  особен н остями (трещинами усыхания,  стилолитовыми 
ш ва м и ,  следами М l lкроразмывов ) . В этой части свиты встречены 
девонск ие табуляты Tiverina vermiculata S ok. et ТеБ. 
1' 1  'браХI IОI IОДЫ Hyattidina Бр. 

Н ижняя подсвита панкагирской свиты ( пржидольский ярус ) 
вскрыта на правом берегу р. Кулюмбэ, в 1 км ниже правого бе
зымян ного ручья , на крутой излучине реки. Охватывает обнажения 
ШТ-729  и Т-6429 ,  состоит из двух пачек и очень плохо обнажена 

Веществен ный состав ее (доломитовый ) - светло-серые гли
нистые , тонко- и среднеплитчатые разности доломитов, со слойка-' 
ми гипсодоломитов, чередующихся с массовыми желтыми (кремо
выми,  сахаровидными ) кавернозными разностям и ,  с характерной 
щтриховкой ,  пористостью ( результат выщелачивания сулl:фатных 
пород ) . f\'\икроскопически отчетливо видны реликты сулl:фатной 
структуры и единичные остатки ангидрита. 

К прослоям массивных доломитов приурочены прослои доло-, 

м итовой брекчии ( гипергенной ) , образовавщейся в результате вы
ветривания сульфатных пород ( прослоев ) . П ороды этой помсвиты 
испытали глубокое выветривание и влияние мощных трапповых инт
рузий :  о н и  выщелочен ы ,  перекристаnnизованы,  вторично кальцити
зированы , пиритизированы. Фауна отсутствует. f\'\ощность вскры
т ой части П ОДСВIIТЫ 1 1  м, больще 70 м ПО мощности закрыто и 
занято траппам\!. 

Верхняя подсвита (лохковский ярус ) вскрыта на левом бере
гу р. Кулюмбэ, в 800 м ВЪШlе устья руч. ТУРКУТ, в обнажениях 
ШТ -7 2 7 и ШТ -726.  В нее включены Ш�У1 пачки панкагирской 
свиты. 

Состав свиты преимущественно доломитовый, с единичными 
п рослоями и звест!'IЯКОВ , обычно органогенно-водорослевых разнос
тей.  Известняки приурочены к нижней части подсвиты, есть среди 
н их ГЛilНllстые ,11 доломитовые разности,  линзовидные прослои об
,'10МОЧНЫХ, обnомочно-детритовых, оолитовых разностей и массив .. 
I IЫЙ I l ласт биостром ных известняков ( сл. 1 1 )  с табулятами Ti
verjna vermiculata S ok. et ТеБ. ,  свойственных лохковско

му ярус у ,  ОДII l!ОЧI IЫМИ ругозам и ,  строматопоратами, гастропода
MI I  11 обll ЛЬНЫМ детритом . Известняки серые или светло-серые , 
и ногда с т онкими пропластками глины с трещинами усыхания. В 

некот орых разностях известняков отмечены сутурные швы, обиль
ная Г l l lр l lТ l lзаUI I Я ,  кавернозность в массивных разностях. 

Выше б и остромных известняков, в сл. 8 ( 1  У пачка ) , в гли
H l lCTbIX известняках м н ого мелких брахиопод Hyattidina ( ?) 
Бр. , характерных, видимо ,  уже для нижнего девона. Верхняя часть 

f l OACBllTbJ представлена долом ит ам и ,  глинистыми доломитами ,  с 
П РОС nОЯМl1 гипсодолом и т ов и седиментаuион ной брекчии .  В доломи
тах ра<..:сеяны ли нзы Гllпса и реликты сулl:фатной структуры. В гли
н истых раЗll OС1 АХ доломитов - трешины усыхания на поверхностях 
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напластования, заполненные глинистым или пелитоморфным карбо
натным материалом. 

Среди массивных разностей доломитовых известняков встре
чены строматолитовые прослои , кавернозные, с лимонитизирован
нь�и вкрапленниками сульфидов. 

Верхняя подсвита панкагирской свиты перекрыта красноцвет ... 
ными мергелями и доломитами зубовской свиты. М ощность вскры
тых отложений верхней подсвиты панкагирской свиты 1 8-20 м 
(закрытого интервала "' 50 м ) .  

Общая мощность панкагирской свиты , по-видимому, не ме
нее 1 50 м.  

Г л а в а  УШ 

СТРАТИГРАФИЧ ЕСКОЕ РАСЧЛЕН ЕНИЕ 
С ИЛ УРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
БАССЕЙНОВ РЕК ГОРБИАЧ ИН И КУРЕЙ КА 

П о  намеченному районированию в правобережье низовий Ени
сея входят Норильский,  И гарский и часть Туруханского стратигра
фических районов. достаточно детально нами изучены силурийские 
отложения, развитые в бассейне Горбиачин и КуреЙки. П роведен 
сравнительный анализ изученных разрезов с разрезами бассейнов 
рек Рыбная, Омнутах Норильского стратиграфического района и 
с разрезами бассейнов Н ижней и Сухой Тунгусок и Бахты Туру
ханского стратиграфического района. Это позволило в пределах 
И гарского и северной части Туруханского районов выделить мест
ные стратиграфические . подразделения,  частично прослеженные или 
сопоставленные с местными стратиграфическими подразделениями 
Н орильского и Туруханского районов по всей их площади. Н иже 
приводится стратиграфическое расчленение силурийских отложений , 
развитых в бассейнах Горбиачин и КуреЙки. В бассейне р. Гор
биачин представлены полно только nnандоверийские отложения, а 
по р. Курейке - венлокские и .nудловские. 

ГОРБИАЧИНСКИЙ УЧАСТОК 

Силурийские отложения по р. Горбиачин вскрыты на отрезке 
28-3 5 км выше впадения ее- в Хантайское море ( см. рис . 6 ,  б ) .  
Отдельные части разреза обнажены резко неодинаково. Взаимоот
ношение с ордовиком наблюдается лишь в 28 км от устья на ле
вом берегу реки ,  где в небольшом полузасыпанном и залесенном 
обнажении вскрываются зеленовато-серые аргиnnиты верхов дол-
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борского горизонта и темно-серые аргиnnиты с граптолитами ни
зов среднего nnандовери ( Князев, 1 9 7 5 ) .  Наиболее полный pa� 
рез среднелландоверийских отложений имеется в пабереге на пра
вом берегу реки в 32 км ОТ устья, где граптолитовые сланцы пе
ремежаются с пакетами известняков ( обн. п-7 3 1 5 )  . 

Верхний nnандовери обнажается в прекрасно отпрепарирован
ных протkенных скальных выходах непосредственно выше по ре
ке вначале на левом берегу ( обн. П-7 3 1 3 ) ,  а затем на правом 
( обн. П-7 3 1 4 ) .  Породы имеют здесь моноклинальное залегание 
на BOCTOK-ceBepO-BO�TOK 70_75"0 С углом падения 1 7_20 0 и прак
тически 'неметаморфизованы, что создает весьма благоприятные ус
ловия для их детального изучения. Лишь в самых верхах этого 
разреза, в слоях, относящихся ,  по-видимому, уже к нижнему вен
локу, наблюдается мощная интрузия габбро-диабазов, в контакте 
с которой отмечается 15-20 метровая зона ороговикования. 

Венлокский ярус по р. Горбиачин вскрыт в небольших и pa� 
розненных выходах выше устья руч. Олений на ПРОТЯЖЕ:НИИ 2 км 
( обн. П-7 3 1 8 ,  П-73 1 7 , П-7 3 1 6 ) ,  по которым можно составить 
лишь самое общее представление о разрезе. П ороды здесь сильно 
изменены в результате контактового воздействия интрузий. При

сутствие небольших строматопоратово-табулятовых и строматопо

ратовых биостромов и комковатых извес тняков с ходами илоедов, че 
редующихся с пачками тонкослоистых полосчатых доломитовых и� 
вестняков и известково-доломитовых мергелей с трещинами усыха

ния весьма . напоминает разрез хакомской свиты ПО р. Мойеро и 
позволяет условно отнести эти отложения к хакомскому горизонту 
среднего-верхнего венлока. 

Разрез nnандоверийских отложений р. Горбиачин является 
опорным для всего Игарского района. П О  вещественному состеву 
и фауне породы этого возраста подразделены нами на чамбинскую 
и угиюкскую свиты. 

Ч а м б и н с к а я  с в и т а  ( S 11nC) 
Нижняя ( существенно аргиллитовая )  часть разреза nn8ндове

ри выделяется в чамбинскую свиту. Название дано по имени эвен
кийского рода чамба. Стратотипический разрез ее составлен ( сни
зу вверх) по обн. Т -73 1 в пабереге правого борта р. Горбиачин -
1 , 5 км ниже руч. Олений , обн. П-73 1 5 ,  тоже в пабереге 1 ,0 км 
ниже руч. Оленьего и в нижней по течению части скального об
нажения П-7 3 1 3  на левом берегУ р. Горбиачин. 

В нижней части свиты при преобладании черных аргиnnитов 
наблюдается довольно равномерное чередование их с прослоями 
плотных равнонаслоенных . глинистых известняков и мергелей. В 
верхней части свиты известняки и мергели группируются в паке
ты, где они расслоены лишь тонкими прокладками аргиnnитов и 
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глинистых мергелей , п оявляются отдельные прослои желваковых 
и четковидных известняков. 

В п ределах всего разреза чамби нской с виты распространены 
граптолиты Glyptograptus tamariscus ( Nich.) . Регпе
rograptus tenuipraecursor Obut et Sob. ,  Hedrog
raptus janischewskyi Obut, Pribylograptus? ад. te
nuis ( Portloc k) , H edrograptus sp., конодонты Hadrog
nathus staurognathoides Wa ll. 

ЛИТОЛОПlческие различия н ижней и верхней частей с в иты, а 
также наличие характерных для н и х  к омплексов фауны, с п ис к и  к о
торой приведены ниже , позволяют выделить в чамбинской свите 
две подсвиты. 

Н ижняя подсвита ( обн. Т-7 3 1 ,  П-7 3 1 5 ;  сл. 1 -6 ) характе
ризуется ,  как уже отмечалось, преuбладанием аргилпитов, образу� 
щих спои от 3-5 до 2 0 - 3 0  см и чередующихся с 2-3 - r.антимет
ровыми проспоями более плотных глинистых и звестняков и мерге
лей .  По соотношению эти х  п ород в разрезе выделяется несколько 
пачек . 

АРГИЛШIТЫ тонк огоризонтально- и преРЫВIIСТО-ВОЛНИ СТО-П ОЛОС

чаТЫf= , черного и серого цвета. Особен н о  хорошо эта попосчатость 

видна в ороговикованных п ородах. Ч ерные ГЛ1IНИСТЫ", м и к рослойки 
( () , 1 -3 мм ) обогащены тонкоднспер/сным орга ническим материа

:IOM , с одер)'(аНl:е к оторого в цепом на породу достигает 3-5% , а 
с одержание растворимого битума - первые десятки процентов. Наб
Jlюдаютс я  скоплен и я  мелки х  к ристаллов пи рита. Более светлые п о
лоски карбонатно-гли нисты е ,  содержат скрытокристаЛllический каль
цит 11 доломит (до 1 1 % ) ,  иногда мелк и й  детрит и целые раковины 
�H?J1KHX nCTpaKOti. По наСJюению' : d блюдаются О'Т' :1ечатки пузырей и 
обрывки робдосом граптолитов. 

Известня::и темно-серые с характерной серо..,желтоЙ п оверх
ностью выветрива н и я ,  на . к оторой хорошо видна тонкая линзовид
ная С1l0!lСТОСТЬ, обусловле Нi"ая наЛИ 411ем прослоек вышеописан ных 
а РГИJ1J1ИТОВ. По составу известняк и глинистые с макроск опически 
с оверше нно незамеТIIЫМИ переходами F\ мергели ,  алеВj.JIIтистые, до
ЛОМl1тистые , с одержат меJ1КИЙ остракодовый детрl1Т и целые рако
вины остракод. Остатки макрофауны I lриурочены к верхней пове рх

н ости наслоени я .  
Гl омиоlO i l РОХОДЯШИХ форм В н ижней п одсвите чамбинской C B I I

ты определены I'РaI lТОЛИ ТЫ P e rne rog rap tus rcvolu!us 
K urc k ,  Р. ргасс uгs о г  ( E ll e s  е! Wood) , C oronograp
tus gr'egariu5 af'c uatus O b ut e t  Sob. ,  R ectogf'aptus 
s p. ,  G lурlоgга рtus s p . ,  L O .ga rograpt us i n exp editus 
О Ь и! ct 5 () Ь . ;  К U Н ОДll l I Г Ы  Дрs jdоgпаthus tulJ ef'c ulatus 
W a ll. ( этот Ш!Д I I � I ",P. T C H  1 1 1.1 У ПIЮК( кой C l\IITe ) .  

3ctМt:f1Р ' ! l li JЯ � 1 l>lllНОС'Г l, 1 1 1 1 )/( , "  . 'j I I UЩ'ВI IТI ,I 7 0  М ,  а с учt:том 
"з8 К fJ t",IТ U ГО II I ! T/ ' Pl1i:tJТtJ !\ ()C I IOBi J H l l H  ! J< JЗ j JI >.:'3, I СО("I'а ВJ lяет , П О-ВИДИ М О

\ 1 )' , OK UJ I U  .1 ( ) ( )  М .  
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Верхняя подсвита ( обн. П-73 1 5 ,  сл. 7; П-73 1 3 ,  сл. 1-1 1 )  
отличается большей контрастностью распределения по разрезу кар
бонатного и глинистого материала. Для нее типично чередование 
пакетов, сближенных (2-4 см ) слойков плотных глинистых извест
няков и мергелей , аналогичных таковым в нижней подсвите , но 
разделенных рыlлыыии глинистыми мергелями мошностью 2-4 см. 
По  первому такому пакету ' И проводится граница подсвит; пачек 
рыхлых глинистых мергелей и темно-серых аргиллитов с маломощ
ными ( 0 , 2-2 ,0  см ) и довольно редкими ( через 0 , 2-1 , 5  м )  прос
лоями плотных мергелей. Количество углистой органики заметно 
уменьшается. Со сл. 3 Обн. п-7 3 1 3  в карбонатных пачках появ
ляются принципиально новые для этой толщи прослои бугристона
слоенных и желваковых полидеТРИТОВDlХ глинистых извеСТНЯК JВ 
( мергелей ) ,  сцементированных рыхлым глинистым мергелем. На
ряду с продолжающими встречаться граптолитами значите.rrьно рас
щиряется набор органических остатков других групп фауны. Здесь 
установленьi табуляты Favosites gothlandicus gothlandi
сиэ Lam., Paleofavosites alveolaris Goldf. ,  Aulopora 
sp.; ругозы D inophyl1um involutum Lindstr. ; брахиоподы 
D almanel1a neocrassa ( Nikif. ) , Eoplectodonta pumila 
Lop • •  Strophomena kulumb ensis Lop., Alispira gra-
c ilis Nikif. , Zygospiraella duboisi ( Vern.) , Protatry-
ра septentrionalis ( Nikif.) , S eptatrypa magna Nikif. ,  
S .pentagonalis Nikif. , Meifodia recta ( Nikif. ) , Idios
pira khetaensis ( Nikif. ) , Meristina lacrima Nikif., 
Lingula эр. ,  Obolus эр. ;  граГlТОЛIIТЫ Pernerograptus 
revolutus ( К  urck) , Ortograptus mutab ilis ( E lles et 
Wood) , D emirastrites  triangulatus ( Harkness) , Age
tograptus эр., Rhaphidograptus maslovi Obut et S ob. ,  
Glyptograptus эр., Parac limacograptus э р. ,  Регnе
rograptus эр. , C oronograptus gregarius arcuatus 
Obut et S ob. ;  K IJI I I IO IIД�1t Bystrowic rinus quinqueloba-
tus ( У  clt. ) , D cntiferoc rinus dentiferus ( Yclt. ) , G lyp
tос гiпus clegans Yelt. Гv\ ощность веРХllей I J OACBJJTbI .с:; : \ , с,  м .  

Общая мощность чамбинской С В lt ты рI1ЗIJС'ЗLl р .  ГорбlJUЧJ l I 1  сос
тавляет .1S Э , 5  м. 

У г и ю к с к а я с в и т а ( s  L 1 rшц) 
Верхняя часть разреза лландовери ,  сложенная l IР\:lJмуществеlJ

но комк оваТЫМII известняками , выделяется в угиюкскую свиту. 
Название дано 110 имени эвенкийского рода угиюков. СтраТОТИIl(i)М 
ее является верхняя по течению часть большого скальского обна
жения на левом берегу р. Горбиачин в 1 км ниже руч. Олений 
( обн. П-73 1 3 ,  сл. 1 2-43 )  и подстраивающее его столь же прек
расно отпрепарированное обнажение на правом берегу реки в 200-
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600 м ниже устья руч. Олений ( обн. П-7 3 1 4 ,  сл. 44-1 1 8 ) .  
Слои 1 2-83 в этих обнажениях дублируются, но начиная со 
сл. 44 лучше вскрыты и более доступны в обн. П-7 3 1 4. 

Нижняя граница свиты проводится по появлению первой пач
ки комковатых и бугристонаслоенных известняков ( сл. 1 2 )  с ха
рактерной для них разнообразной фауной кишечнополостных и су
щественно обогатившемуся ( по сравнению с . одстилающими отло
жениями)  комплексу раковинной фауны. Граница эта постепенная -
в верхах чамбинской свиты уже отмечались прослои желваковистых 
гл�lнистых известняков, близких по условиям образования к ком
коватым, а в низах угиюкской свиты еще присутствуют небольщие 
пачки аргиллитов и мергелей с граптолитами. По особенностям nи
тологического состава и фауны угиюкская свита подразделяется 
на две подсвиты: нижнюю, сложенную I'звестняковыми мергелями,  
и верхнюю, представленную .главным образом коралловыми извест
няками.  

В пределах всей угиюкской с;виты распространены табуляты 
Favosites gothlandicus gothlandicus Lam., Mesofavo
sites dualis S ok. , Paleofavosites alveolaris Goldf. ,  
Mu1tisolenia tortuosa Fritz, Cystihalysites mirabilis 
Tchern., Halysites c atenularius Fisch. ,  Striatopora. 
tungusica S ok., Subalveolites  volutus S ok. et Т е э. ,  
H eliolites  эр.;  ругозы D ensiphyllum thomsoni Dyb . ,  
C rassilasma c rassiseptatum S mith, C r.completum 
Nik., D inophyllum involutum Lindstr. , D. involutum 
apertum S oshk., D.brevis eptatum Ivnsk., Tyngussop
hyllum conulus ( Lindstr.) , Pseudophaulactis lykop
hylloides Zapr. et Ivnsk., B rachyelasma sibiricum 
Nik. , Cyathactis еигуопе ( в ш.) , Onychophyllum 
pringlei S mith, Paliphyllum primarium S oshk., Pty
c hophyllum stokesi tenuis eptatum Ivnsk. , D entilasma 
honorabilis Ivnsk., Cystilasma sibiricum Zapr. et 
Ivnsk., Cystiphyllum khantaikaense Zapr. ;  брахиоподы 
Hesperorthis гиЬеli Lop., D almanella п еос гаээа ( Ni
kif.) , Strophomena pectenoides Andr. ,  S tr. kulumben
sis Lop., Str.( ?) striatissima ( Poulsen) , Rafinesqui
па inaequicostata Lop., Stropheodonta polaris Andr.,  
Leprostrophia andreevae Lop.,  Strophonella ( ?) ku
lumbeana Lop., Kulumbella kulumb ensis Nikif. ,  К . Ы
convexa Nikif. , Pentamerus oblongus Sow. , C rorin-
da undata S ow. , Alispira gracilis Nikif. ,  Protatrypa 
septentrionalis ( Nikif.) , S eptatrypa magna Nikif., 
S.pentagonalis Nikif., Meifodia recta ( Nikif.) , Еос о еШа 
hemisphaerica ( S ow.) , Meristina lac rima Nikif. ; коно
донты Neoprioniodus multiformis Wall. , O zarkodina cf. 
media Wall. ; криноидеи Myelodactylus flexibilis S tuk., 
Bystrowic rinus quinquelobatus ( УеН. ) , D entiferocri-
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n us d entife rus ( УеН.) , D . tub erc ulatus S t uk., T aj mi r o c 
rinus t aj m irensis ( Yelt. e t  S tuk.) , G lyptoc rinus ele
gar,s ( УеН.) . 

Н ижняя подсвита ( обн. П-73 1 3  сл. 1 2-4 3;  обн.  П-73 14 
сл. 44-8 2 )  характеризуется четкой ритмичностью и симметрич

ным строением ритмично-построенных пачек , хорошо выраженных 

в рerlьефе обнажения; комковатые известняки выступают в виде вы· 
дающихся гривок или карнизов, между которыми наблюдаются ни

щи, .образованные в нижней и верхней частях желваковыми извест

няками (мергелями ) ,  а посередине - наиболее рыхлыми ГJIИНИСТЫ
ми мергелями или аргиллитами. Переходы между всеми этими  раз

новидностями пород постепенные. 
Комковатые известняки серые , в свежих сколах темно-серые , 

плотные, состоящие из комков неправильной, но несколько уплощен
ной формы размером 2-4 х 5-6 см с расплывчатыми контурами .  
Uементируются они несколько менее плотными и более глинистыми 
известняками или мергелями .  Иногда комки сливаются в сплошные 
прослои с очень неровной бугристой поверхностью и расслоены чет

ковидными прокладками серо-зеленого мергеля . П о  наслоению и 
внутри комков отмечаются многочисленные извилистые ходы илое
дов в виде труi50чек диаметром 1-3 мм, заполненных осветленным 
карбонатно-глинистым материалом. П о  составу и структуре комки 
известняка тонкозернистые, глинистые ( нерастворнмый остаток 

до 20%, реже больше ) ,  слабо доломитистые ( 2- 7% )  с органоген
НЫ"'I полидетритом ( 1 0-20% ) .  Настоящие полидетритовые разновид

ности ( >  50% ) для Нl Iжней подсвиты не характерны ,  хотя и встре

чаются в виде отдельных прослоев. UeMeHT комков отличается 
Л\IШЬ повышенной глинистостью (до 20%, иногда больше ) .  Коли
чество остатков макрофауны варьирует в широких пределах ( от 

5-1 О до 50% ) .  Фаунистические остатки в породе обычно разоб

щены и находятся ,  как правило, в прижизненном 110J10жении ,  хотя 

изредка встречаются и ДОВОJIЬНО крупные перевернутые, но не пов

режденные колони 1 1  таБУ'IЯТ. В бугристонаслоенных ПРОСJ10ЯХ из

вестняков максимальное количество остатков фауны приурочено к 

поверхностям напластования.  
Желваковые известняки серые, зеленовато-серые , ОТШlчакr\,

ся от комковатых большей ко!! , астностью распределения изв(;ст
кового матеРl lала , ограничения желваков четкие; форма неправиль
но УПllощенная. Желваки сложены тонкозеРНIIСТЫМ глинистым из
вестняком с неБОJlЬШ I1М коли чеством попидетрита , слабо ДQJIOМIIТIIС
тые. UемеНТil руюшая масса , как правипо, предстаВl1яет собой гпи
II IIСТЫЙ мергель и содержится в БОllЬШ ОМ К ОJ1 l J честве , Ходы И llоедов 
встречаются реже. Количество н разнообразие остатков макрофэу

ны в жепваковых известняках не меньше, а иногда и больше , чем 
в комковатых разновидностях. 

Мергелн серо-зепеного цвета , рыхлые , со скорпуловатой от
дельностью, слабо доломитис;тые с небопьшим количеством органо-
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генного полидетрита и многочисленной раковинной фауной хорошей 

сохранности
.
, трилобитами, часто с крупными сферическими и полу

сферичесюiми колониями табулят. Характерны маломощные ( 1-2 см ) 
линзы и четковидные серии линз органогенно-детрнтовых �Iзвест
няков с , м ногочисленными брахиоподами по наслоению. 

Аргиллиты серые , зеленовато-серые, в нижней 'Iасти по струк

турно-текстурным особенностям похожи на таковые в чамбинской 

свите , но содержат меньше угли стого материала. Они связаны 
взаимопереходом с мергелями .  В верхах подсвиты появляются зе
леные алевритистые известково-доломитовые арГlIЛЛИТЫ, почти ЛII

щенные фауны. 
Соотнощение описанных выше пор,)д , особенности их фаУНIIС

тической характеристики и мощн()сти ритмично построенных пачек 
в разрезе подсвиты меняются. П о  этим признакам в не!'.'1 могут быть 

выделены три толщи. 
1 .  Нижняя толща (обн. П-7 3 1 3- 1 4 , СЛ . 1 2-48) характерllзуется 

полным набором всех этих пород. Снизу l'f>epX по разре.зу отмеча
ется обогащение комковатых известняков органогенным полидетри

том ,  остатками кишечнополостных и раковинной фауной. Иногда наб
людаются даже завязи небольщих кораJlЛОВЫХ биогермов. Аргилли

ты, слагающие СР�'дние ч.'tсги ритмов и содержащие в основании 

разрезiJ О(;l'<Зтки планктонной фауны ,  постепенно замещаются гли
нистыми мергелями и мергелями ,  в которых доминируют уже бен
тосные формы иного раковинного деТРИТq, появляются ЛИНЗО�I,lдные 
прослойки полидетритовых известняков. Всего в этой части подсви
ты наблюдается 10 ритмов, мощность которых закономерно уменЬ

шается вверх по разрезу ( 7-6-3-2 , 5-2 ,  2-2 , 5-2 , 2-1 , 5  м ) .  
Общая мощность толщи 3 5  м. 

2 .  Средняя толща ( обн. П-731 4 ,  сл.  4 9-54 ) представлена 
главным образом жеJlваковыми известняками.  Ритмичность в ней 
создается чередованием слоев, в которых желваки сливаются в 
плотные бугристонаслоенные плиты , и слоев рыхлых, образованных 

разобщенными желваками ,  погруженными в глинистую массу. за 
исключением трилобитов этой толще свойствен обеднен!,!ый состав 

фауны. Мощность 6 м.  
3 .  Верхняя толща ( обн. П-75 1 4 ,  сл .  55-8 2 ) .  Комковатые 

известняки представлены почти исключительно полидетритовыми 
разновидностями ( 50% и больше ) с обильной фауной кишечнополост
ных, крупных брахиопод и чередуются со светло-зелеными дол о
м итистыми глинистыми мергелями почти без органогенного детри
та, но с многочисленными прослойками и линзами органогенно
детритовых и иногда ракушняковых известников. Желваковые И З

вестняки образуют лишь маломощные прослои . Всего в верхней 
толще наблюдается 1 3  ритмов мощностью от 3 до 1 , 5  м. Общая 

мощность 3 1  м .  
В целом нижняя подсвита УГlI!ОКСКОЙ свиты содержит ТLJБУllЯ

ты C at e n i p o ra e s c haroides Lam. , Р го р о га s p. , Аи-
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lopora Б Р "  С о еnНеБ Б р . ;  ругозы T ungus s ophyllum 
c o n ulus f. fos s ulatum Ivn s k . ,  P tyc hophyllum s ib iri
с ит Ivns k. , Evenk i e lla h el e n a e  S oshk.,  Palaeareg, 
l opatini Lindstr. ,  D in o p hyllum Б р. ;  брахиоподы M e nda
с еНа tungus s e n s is Nikif.,  D alej i n a  ех gr. hyb rida 
( S ow.) " E op l e c todonta transve r s alis s i b i r i c a  L o p . ,  
S t rophomen� s i b i ri c a  A n d r. ,  L e ptos troph i a? l o ngiauris 
L o p . ,  Leptaena rhomboidalis n i k ifo rovae L o p . ,  S tric k
landia s alteri B ill. , S t eg e rhync hus ps e\..ldonuc ulus 
N ik i f. et T . M o d z . ,  S t. d e c empli c atus dup l e x  Nikif. et 
Т. Modz.,  A l i s p i ra tenui c os tata Nikif., P ro t at rypa alia 
( Nikif. ) , S eptatryp a anti quata N i ki f. ;  криноидеи С rotalo c
rinites ( ? ) b o realis ( У еН. ) ; граптолиты G lyptograptus 
t amariscus ( N i c h .) , H e d rograptus janis c h ew s kyi O b ut, 
P s eudoclimac ograptus Бр., M o nograptus aff. s e dg
w i c ki ( P o rtlo c k) D em i rastrites Б Р . ;  конодонты A p s i

dognathus tub e rc ulatus W all., S pathognathodus i n c li
natus R o d e s ,  S p. c elloni W all. Суммарная мошность ниж
ней подсвнты 72 м .  

Верхняя подсвита ( обн. П-73 14 ,  сл. 83-1 1 8 )  характеризует
ся преобладанием серых глинистых бугристонаслоенных или мел
кокомковатых полидетритовых ( "7 50% ) известняков, пронизанных 
МН ОГОЧИСJ1"ННЫМИ ходами илоедов с разнообразным комплексом та
булят , ругоз, трилобитов И раковинной фауны. Количество и раз.
меры остатков кишечнополостных вверх по разрезу заметно воз.
растают и достигают максимума в слоях 1 0 1 -1 0 8 ,  где встреча

ются колони \! табулят колоколовидной и лепешковидной формы диа

метром 1 , 2  м. Биогермных образований  ,однако ,  не наблюдается, 
хотя общее содержание органических остатков составляет иногда 

50 % породы. 
В отличие от нижней подсвиты четкой ритмичности в этих 

отложениях не отмечается .  Огдельные пачки (О , 5-1 м) глинистых 
мергелей с линзовидными прослоями плитчатых детритовых из.

вестняков встречаются спорадически ,  будучи разделены, как пра
вило, 4-8-метровыми интервалами монотонных известняков. 

Регулярное повторение ритмично-построенных пачек отмеча
ется лишь в верхней части разреза. (сл.  109- 1 1 8 ) ,  где они пред
ставлены коралловыми бугристонаслоенными известняками и пач'
ками зеленовато-серых глинистых мергелей с мелким и ,  неправиль
ной овальной формы желваками тонкозернистого известняка и м н о

гочисленными линзочками органогенно-детритовых известняков, 
иногда брахиоподовых ракушняков. Мергели характеризуются повы
шенной ДОЛОМ ИТИСТОСТЬЮ (до 8-1 0% )  И сокрашением ( 1 1 0  сравне
НI-IЮ с аналогичными членаМI1 ритмов в нижней подсвите ) общ�го 

КО.'1ичества и разнообраЗИh фауны. 
Весь разрез верхней 1l0ДС В И Т Ы ,  таКIIМ образом , по JШТОЛОП1-

ческим особенностям может быть подразделен на две толши: 1 )  
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слои 8 3-108 [1 2 )  слои 109-1 1 8 .  Фаунистические разли чия на 

у ровне BI IДOB М<:ЖДУ Н И М II незнач ительны .  В uелом верхняя подсви

та УГl IЮКСКОЙ свиты содержит табуляты P arastriatopora 
rh i z o i d e s  S o k . ;  ругозы P i l o p hyllum m oyero e n s e  Ivns k . ,  
E n t eJophyllum artic ulatum ( VV ahl.) , D i p l o p hyllum Б р. ;  
конодонты O z arkodina gaert n e ri Wall. , S p athognatho-
dus p e n natus p roc e rus W all. , L o n c h o di n a  detort a  
\I\f аll . ,  L. w al l i s e r i  Z i eg. , L i g o n od i n a  siluri c a  B ran. 
е! Mehl. , E xo c h ognathus c audqtus ( VV'all.) , E . d et o r-
(иБ ( Wall.) , D i s tomo d us aff. kentuc kyen s i s  B ran� et 
Б ran.,  S yn p ri n i o d i n a  s i b i ri c a  Wall. , P an de rodus uni
c os t atus B ran. et M eh l. ,  T ri c h o n od ella aff. symm et
rica ( В  ran. et Meh l. ) , T r. excavata ( В  ran. et M eh l. ) 
граптолиты M on og raptus ( Б . 1. ) Sр. i n d et. Общая мощность 

п одсвиты 63 м .  

В е Н J l ОК С К l l Й  ярус 

Как уже отмечалось ( п ри общей характеристике Горбиачин
ского участка )  породы венлокского яруса вскрыты в долине р. 

ГорБИi:tЧИН в ' небопьших и разрозненных обнажениях, п о  к оторым 
м ожно составить лишь самое общее представпение о составе и пос

ледовательности разреза. 
К основа н и ю  венлока усповно относятся верх\! обн. П-7 3 1 4 

(ел. 1 1 9- 1 2 8 ) на певобережье р. Горбиачин в 100 м выще устья 

руч. Опе н и Й .  ЭТII слои общей м ощностью 3 4. 5 м  предстаВlIены 

здесь зеленовато-серыми глин истыми мергелями с резко подчинен
ными их прослоями серых орга ногенно-детритовых гли нистых из
вест няков. Верхи пачки ороговикованы в результате воздей�твия 

I1 НТРУЗI!И габбро-диабазов. Общее количество остатков фауны в 
этой J l а чке ( по сравн е н и ю  с нижележащим и отложен и ям и )  сущест

венн о  окращается ,  ос обенно табулят, представленных мелкими 
разобще нными колониями.  J\'\ HOrO ОДll llOЧНЫХ ругоз. встречаются 
браXl lO l lUДЫ , остракиды 1 1  ТРlIJlОбиты. Сбор и определение этих ос
тапюв BC'Cb�la затруднены в связи с метаморфизаuией пород. 

По ГРУНПОВОМУ составу фауны 11 питологическим особенностям дан

ная начка на П ОМ1 Iнает базальную часть а ГI1ДЫЙСКОГО горизонта п о  
р.  Кулюмбэ. 

ВышепежаЩl1е СЛОI1 этой же ТОЛЩII ::Jбнажены у восточного 
контакта 11НТ РУЗ11 1 1  1 1  выше по течеt' р. Горб11ачин в лесу справа 
от УСТЬЯ руч .  ОлеН l 1 Й ( обн.  П - 7 3 1 7 ) .  Здесь обнажаются отдель
н ы е  гривк и  серых маССI IВНЫХ извест.iЯКОВ с гастроподами ,  брахио-
1 1 0даМ l1 , редк и м и  и мепк ими колон и я м и  табупят. М ощность около 8м. 

В 500 м выше п о  р. Горбl1аЧ 1 1 Н  ( об н .  п- 7 3 1 1i)  fiад траппо
вой И l !трузией BCKpЫBa<:TC� ,QК ОЛО 20 М т ")нкоп олосчатых доломи
т овых И ЗВС:СТII Я К JВ ЗL:Jlt: 1 I 0Вi:tтu-'Серого ивета ,  ДС>JlОМИТОВЫХ мергепей 
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с трещинами усыхания и MenкoKoMKoBaTЫx c�pыx известняков с 
многочисленными ходами илоедов. Они содержат два горизонта мас
сивных серых известняков с обильными остатками CTF оматопорат, 
табулят и ругоз. П о  облику эта толща близка к хакомской свите 
на р. Мойеро и может быть условно отнесена к одноименному го
ризонту. Аналогичные по ' составу и метаМОрфИ30ванные породы из
вестны в 2 км ' ВЪ"Iще по течению Горбиачин (оби. Т -5 4А ) . Мощ
ность 'их здесь 3 1  м. 

Более молодые силурийские отложения по р. Горбиачин неиз
вестны. 

КУРЕЙСКИЙ УЧАСТОК 

Силурийские отложения в долине р. Курейка вскрываются на 
отрезке в 70-76 км выше устья ( см. рис. 6 , в ) .  Непосредствен
но взаимоотношения их с ордовиком не наблюдались; В пабереге 
левого борта р. Курейка в 4 , 5  км въnuе устья р. Пелядка ( обн. 
П-7 3 5 )  обнажаются моноклинально лежащие ( азимr падения в 
северо-восточном направлении 30 0, угол падения 2 5_20 0) квар
цевые песчаники мангазейского горизонта ордовика. Черные грап
толитовые аргиnлиты среднего nландовери залегают (в структур
ном отношении) согласно с ними ,  но краЙl'lие выходы их отделены 
от песчаников ордовика закрытым аллювием участком. П о  соста
ву и стратиграфическому положению эти отложения отнесены к 
чамбинской свите. 

Комковатые известняки и алеврит истые мергели , отнесенные 
к угиюкской свите верхнего nландовери ( обн. П-7 3 7) обнажены 
лишь в крупных оползших по склону глыбах. От выходов чамбин
ской свиты они отделены задернованным промежутком около 100м. 
Взаимоотношения их с породами венлокского яруса тектонические. 

Непрерывный разрез вышележащей части сипурийских отло
жений до лудловского яруса включительно вскрывается в прекрас
но отпрепарированных высоких скальных обнажениях, так называ
емых щеках. В составе венлокского яруса здесь выделяется ко
paTI.TIobo-строматопоратовая толщЬ " названная урегданской свитой, 
а в ЛУДJ10ВСКОМ ярусе - строматопитовая известняковая - тукапь
ская свита. Завершается разрез мергельно-доломитовой толщей, 
условно отнесенной к пржидольскому ярусу. Верхняя граница пос
ледней не прослежена. 

Наиболее полный и ДОСТУПНрIЙ для изучения разрез всех Э't'их 
отложений прослеживается по левой нижней щеке Курейки в 5-
5 ,7  км ВЬШlе устья р.  Пепядка (обн. П-7 3 8  - П-7 3 1 0) . Правая 
щека отвесно обрывается к реке и мало при годна для детального 
описания. Породы имеют азимут падения в северо-восточном нап
равлении 50-40 0 и рассечены многочисленными наклонными и 
вертикальными сбро,-;ами. Угол падения 20 0. Благодаря послойной 
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увязке всех блоков аМПЛ�lтуда разломов точно ус:та н овпена 11 РllЗ
рез составлен в непрерывной п оследоватеЛЬН ОСТ I I . I IСК!lюче l l l lе  1.:0<:'
тавляет лишь сброс между обнажениями 11- 7 : j R ,  1 1 - 7 :З �1 ,  в кото
ром выпадает '" 30 м пограНI IЧНЫХ слоев ве llJlOка 11 лудл о ва . :')тИ'Г 
и нтервал разреза ВОСlIолнен по обрыву I Iравой в(:рхной Ш(с'К I I  р . !<у
рейка ( обн . П-73 1 1 ) ,  где у уреза воды ВСКРЫ Вllется l 'ра lll l ЩI ко
ра.ТLПОВО-С ТjX> � l аТОI ЮР[1ТОВОЙ толщи веНЛОI(С К!)ГО I1 СТРО � I [lТО I lИТV I.\Оii 
лудловского ярусов. Не ИСКJ1ючено, '11'0 К [1к ая-то 'шсть В' 'рхо в 1(0-
раЛЛОВО-СТjX>�lатопоратовой толщи осталась 1 1 ( '  1 1 �1У'!( · l I Ij()Й. 

В районе ВСРХIIИХ Шек ( в 5 , 5  K�1 выше 1 10 т" чен J t ю  I<урей к и  ()т 

Нижних Щек) более обнажеННЫJ\ 1 1 !  l i  ДОСТУПНЬ!� IН I-IВЛЯI"ТС Я OGpbIBLI 1 1  
преl(расно отпреJ юрированный паберег на ,T!C'BO � I  берегу рО К И  (O UH .  
П-7 3 1  - П-7 3 4 ) ,  где вскрываютс я почт\! J Ю ТlJ IOСТЬЮ О Т Тlожения 
тукальской с виты .ТlYД,ТlOВCKOГO ярус а. Нижняя е р  граница , однак ' , не 
вс!(рыта. СТjX>ение этого участка хаРaJ(теРllзуется МJlОГО ЧIIС.l1е ннЬ!
ми мелкими разрыва�!II ,  обраЗУЮЩИ� ! 11 структуру "битой таре ТlКИ ". 

Наиболее молодые в изучеННО I\ ! районе отложе н и я  - красно
цветные алевролиты и аргиллиты , относящиеся , по-видимому, к 

зубовскому горизонту нижнего девона , вскрываюrся на левом бе

регу Курейки вблизи трапповой интрузи" нрим.:?рно посередине 

между Верхними и Нижними Шеками. ЕСlJИ предполага'гь неНЗ�1ен
ность элементов залегания пород, то закрь:тый интервал между 
доломитами условно ПРЖИДOlIЬСКОГО возраста 11  красноцветами сос;" 
тавляет по мощности около 100 м. 

Лландоверийский ярус 

Ч а м б и н с к а я  с в и т а  ( S 11nC)  
Толща граптолитовых аРГИЛJlИТОВ , как  уже отме<Jалось, расп

ространена по р. Курейка в 4 , 5-4 , 7  км выще устья р. Пелядка 
( обн.  6 ) .  В пабереге левого борта реки хорощо обнажены ЛfIШЬ 
нижние 1 2  м разреза , отделенные от ордовика закрытым проме
жутком длиной 58 м. Выше по течению на расстоянии около 200м 
наблюдаюrся довольно редкие высыпки зел�новато-серых и серых 
аргиллитов, по-видимому, чередующихся с прослоями плотных го
ризонтально слоистых мергелей и глинистых известняков. Обна
женный и нтервал разреза представляется следующим образом 

1 .  Аргиллиты черные , тонкоплитчатые , рыхлые , с 
запахом битума,  доломитисть,е ( 5-7% ) .  Содержат еди
ничные микроостракоды и послойно распределенный ОСТ
ракодовый детрит и шлам; по наслоению иногда много
численные остаТI(И граптолитов. Характерно присутствие 
конкреций известняка , шарообразной или эллипсовидной 

j\i\ОЩНОСТЬ, 
м 
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Мощность, м 

формы, размером от 3 ( главным образом шары ) до 40· 

СО см, а также пиритовых конкреций ( 1-2 х 5-10 см) .  
Известняк в конкрециях темно-серого цвета. тонкозер-
нистый, слабо доломитистый ( 5-6% ) ,  межзерновые прост-
ранства заполнены твердым битумом (до 25% породы ) .  
Наблюдается тонкая горизонтальная слоистость, обуслов-
ленная скоплениями микроостракод и остракодового дет-
рита. Встречаются остатки мелких брахиопод и наути-
ЛОflДей,  объемные, великолепной сохранности . Собствен-
но конкреция окружеНR близким по составу, но более 
глинистым известняком, образующим быстро выклини-
вающуюся ( 0 , 5-0 ;8 м) линзочку. В этих известняках 
иногда наблюдается фунтиковая текстура. Слоистость 
вмещающих аргиллитов, не меняясь, изгибается вокруг 
конкреции. Изложенные данные позволяют предполагать 
позднедиагенетическое происхождение конкреций: а) фор-
мирование линзочек детритовых известняков, б) перек-
рытие их слоями аргиллитов (до 0 , 2-0 , 5  м мощностью) , 
в )  стя�ение известкового материала и закрепление не 
успевших деформироваться органических остатков . В слое 
определены Pristiograptus c oncinnus Lapw., 
Hedrograptus janischewskyi Obut, Monograp-
tus incommodus Tornq • • • • • • • • • • • • • • • • • •  3 ,2 

2 .  Аргиллиты темно-серые и черные, тонкоплитча
тые ,ПРОСЛОЯМИ оскольчат:ые, тонко-горизонтальнослоис
тые с послойно распределенной примесью остракодового 
детрита и микроостракодами. Эти прослойки мощностью 
1-3  мм выделяются более светлой окраской. Аргиллиты 
содержат углистый органический материал, послойно рас
сеянную вкрапленность отдельных кристаллов пирита и 
мелкие пиритовые конкреции. Через 0 ,8-0 , 5  м встреча
ются четковидные слои (4-1 см ) зеленовато-черного 
ПlИнистого известняка (мергели ) с караваеобразными 
более плотными конкрециями,  имеющими ,  так же ·как и 
вышеописанные, позднедиагене.тическое происхождение. • 8 , 5  

Среди граптолитов., найденных в чамбинской свите, определе
ны Pristiograptus c oncinnus ,  H edrograptus janische
wskyi, Monograptus incommodus , соответствуюwие 
ЗОНЕ 5regarius среднего л.rандовери. 

Общая мощность свиты, по-видимому, не менее 100 м. 

У г и ю к с к а я  с в и т а  ( S 11nug) 

Выходы угиюкской свиты наблюдались лишь в огромных ополз
невых глыбах (до 4х8 м ) ,  на закрытом осыпью склоне "" в 10 м 
над урезом воды у нижнего по течению окончания Нижних Шек 
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( обн. П-7З 1 ) .  Соотношение их с вышележащей кора11110во-строма
топоратовой ТО.Т1щеЙ тектоническое ,  так как встречаютс я глыбы 
гипсометричеСI(И ВЬПl1е коренных выходов би·остромных известня
ков. Об амплитуде раЗТ10ма можно судить . только ориентировоч
но по корреляции с другими разрезами (Мойеро, Кулюмбэ ) ,  на 
основании  чего получается, что здесь выпадает весь агидый
ский горизонт. 

Наиболее крупный фрагмент разреза угиюкской свиты по глы
бам представляется следующим образом ( снизу вверх) .  

Мощность, м 
1 .  Известняки серые неяснокомковатые , поли

детритовые ( остракоды, иглокожие,  начальные ка
меры тентакулитов, брахиоподы и др. ) ,  прослоями 
содержат мелкие аутигенные обломки тонкозернис
того детритового известняка. Остатки фауны ред
кие: Favo s i t e s  gothlan d i c us gothlandicus 
Lam. • . . . . . . . • . . . . . . . . . . • 1 , 1  

2 .  Аргиллиты зеленовато-серые, известковис
тые, с переходом в глинистые мергели , доломитис
тые; содержат маnомощные (0 , 0 1 -0 , 1  м) прослои 
серых сгустково-детритовых известняков с мелкими 
брахиоподами и ос.тракодами по наслоению. Встреча-
ются прослои с автокластами глинистого известняка • • •  2 , 5 5  

З .  Известняки серые неяснокомковатые, орга
ногенно-детритовые, аналогичные сл. 1 с табулята
ми Favos i t e s  gothla n d i c us gothlandicus и 
брахиоподами S t r o p h eo dontha p olaris , S t e
g erhync hus extendilatus , Alis p i ra g ra-
c j li s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,0 

4 .  Аргиллиты зеленовато-серые и зеленые , и з
вестковистые, с маломощными прослоями плитчатых 
органогенно-детритовых известняков. Характерны рас-
сеянные кристаллы пирита. • • • • • • • • • • •  1 , 0 

Венлокский ярус 

У р а г д а н с к а я  с в и т а  ( S lw u r) 
Толща массивных кораллово-строматопоратовых известня

ков названа урагданской свитой по эвенкийскому С Т10ВУ урагдан
стрежень. Стратотипический разрез ее составлен по обрыву ле
вой нижней шеки р. Курейка в 6 км ВЬПl1е р. Пелядка (обн. 8 ) . 
Выходы урагданской свиты известны также на правобережье 
Курейки в районе Нижних и Верхних Щек, но обнажения там 
хуже, в основном в пабереге, где сопоставление отдельных тек-
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тонических бтюков 110 ТЮ го заnегающей тоnщи очень затруднено. 
Нижняя граница свиты не набnюдаnась. 

Наи60nее характерная особенность урагданской свиты - резкое 
преобладание в разрезе неслоистых или грубо-толстослоистых био
морфных известняков , образующих пласты от 0 , 5  до 1-1 , 5 м. Из
вестняки пахучие коричневато-серого цвета со светло-серой по

верхностью выветрнвюlИЯ. Отмечается щирокое развитие вторич

н ых процессов: доломитизации ,  окремнения, натеков бурого орга

нического вещества (битума )  по трещинам и кавернам. Проявле

ние этих процессов связано очевидно с высокой первоначальной 
пористостью пород. 

Содержание доломита , представленного главным образом ром
боэдрическими кристаллами , загрязненными гидроокислами желе
за, варьирует от 1 ,0-50% до следов ( в  мало измененных участ
ках породы ) .  Окремнению подвергаются как органические остатки ,  

так и отдельными пятнами цемент пород. Часто наблюдаются не

правильной формы желваки и линзы серых и черных кремней раз
мером 2-5 х 5-20 см. 

Первичная основная масса известняков сложена тонкозер

нистым !{а.nЬUИТО�1 с не бr nЬЩ И;",1 !{О ТIичеством глинистого мате
риаnа и детритом иглокожих; коралnов и строматопорат ( обыч

но не 60 "00 2 0% ) :  
Макроостатки фаунь'] представnены преобладающими строма

топоратами пластинчатой, попусферической, реже , цилиндрической 

формы, размер отдельных колоний достигает иногда 1 м; колония-
Iи табулят полусферическими, реже плоскими; намывами или разоб

щенными створками крупных пелеЦИllОД M egalom\..ts sp. диамет
ром до 20 см; обломками стеблей криноидеЙ. Количество табулят 

и криноидей заметно увеличивается в верхней половине разреза 
( со сл. 1 1 ) . Общее количество фаунистических остатков состав

ляет от 1 0  до 70% породы. В отдельных пластах (мощностью до 

2 м )  наблюдалось многоярусное нарастание друг на друга кола-

ний известьвыделяющих организмов и образование би6стромов. Вто

рuстепенное значеНllе в описываемой толще имеют горизонты се
рых полидетритовых комковатых известняков мощностью до 4 м ,  

в которых наблюдается заметное увеличение разнообразия раковш,
ной фауны и небольщое количество остатков кишечнополостных . 

По латерали , однако ,  иногда ОТт\1ечаются переходы комковатых из

вестняков в корал.ТIОВО-СТРО1\ taтопоратовые биостромы и He60 ГJb-
шие биогеР1\ ТЫ. В· нижней части разреза свиты присутствуют от
дельные лроспои ПГJитчатых горисюнтально- и м икрокосос гюистых 

детритовых' известнЯlЮВ. 

Только в урагданской свите встречаются строматопороидеи 

E c c limadic tyo n c f. a m z ёl s s e ll s i s ,  Е. m i c rove s i c u l o s um, 
Е. m a c rotLl b e rc ulata,  Е. m i c rofastigiatum , Е. cylin d re 
formis ,  A m n e st o s t ro m a fed orovi, Lab ec hi a  regulari s ,  А с 
t i n o d i c tvon yavo rs k i i ,  C lathro d i c tyon c f. p ri m o rd i um, С .  

8 2  



b o reale,  С .  m o h i c a r 1 um ,  С .  c or 1 vi c t um ,  С .  сЕ. l e nlic u
lare,  . С. ех g r. s p is s um ,  N e o c lath rodicty o n  c f. flexi
b il i s ,  Pa ral l e l o p o l'a o r n ata, S tromat op o �'a е х  gr. dis c oi
d e a, S .  c f. l e n e n s e ,  S yringos t romella yavors k i i ,  D en
s a stroma aff. p o d o l i c um; табуляты Parastriato p o ra. t e b e 

nj kovi ,Multis o l e n i a  t o rt uos a, M e s o s o l e n i a  fest iva, S ap
p o ripora fav o s itoid e s ;  ругозы C ysti phyllum s i lL! r i e t  ' �' С' , 
Kymocys t i s  n otab ilis,  H e ds t r o e m o phyllum c ra s s i m a rgi
паlis,  C ys t i p hyllum cylin d ri c um ;  брахи оподы L e n a t o e c h i a  
m u lt i c ostata,  P l e c tatrypa w enlokian a. 

В урагданской свите отмечаКYrСЯ также виды, к оторые l lpO
ходят в тукальскую свиту: табуляты Favo s i t e s  gothlan d i c us 
moye r o e n s i s ,  S ut) a lv e o lit e s  subulo s us ;  ругозы Mic uliel
la аnnае, P i l o p hyllum m oyero e n s e ,  T ryp l a s m a  fles uo
sum, E ntelophyllum astic ilatum; браХ11 0110ДЫ A n a b a ri a  
rara; криноидеи B y s t r ow i c ri n us q ui n q uelob atus , В. bilo:'" 
b atus , S ib i ric rin us h e l e n a e ;  акритархи T ra c h i s phaeridi L!m 
att e n uatum. 

Общая мощность свиты не менее 80 м .  

Лудловский ярус 

Т у к а л ь с к а я  с в и т а  ( S 2 1dtk ) 
Толща желваk ОВИСТЫХ и СЛОIJСТЫХ I1звестняков со стромаТОJ1И

тами названа тукальской свитоЙ ' .п о  имени эве нкиЙСк о го рода ту
калов. Стратотипический разрез свиты описан по верхним щекам , 

базальные слои и граница с ура гда нской СВI!ТОЙ - на п равобережье 

Курейк и в нижнеЙ по течеНI!Ю части обрывов ( обн. п- 7 3 1 1 ) , а вы
шележаший разрез - по левобережным обрывам и в пабереге ( обн. 
П-7 3 1  - П-734 ) .  В районе Нижних Шек ( обн.  П-73 1 0 )  ЭТИ ОТ
ложения также вскрыты достат очно хорошо и послой но сопоставля
ются со стратот ип ичеСКI1М разрезом , но ВОЗМОЖНОСТИ дЛЯ I Iзучения 
латеральных изменений здесь хуже,  так так выходы ограничены 
лишь узкой полосой берегового обрыва. 

НflЖНЯЯ гра ница свиты проводится по п оследнему кораллово
cTpoM aТOГlo pa ТO Bo � I Y  биострому и I10 явrlению СТРО�I8ТО Г! ИТОВ. 

Специфической особе нностью строеНI IЯ  тукальской CВVITbl явля
ется чрезвычай ное разнообразие структурных f! текстурных т ш l OВ 
слагаюших ее п ород, обусловлен ное край ней меnководностью ба с
сейна и откло неНI IЯМИ от нормально-морского режима при Ф ОРМIl РО
ванин  этой Т ОЛЩI I .  Здесь широко рас пространены оБЛОМОЧI IЫС,  OOJ1lI
т овые , водорослево-сгустк овые , водорослевые , стромаТОЛl lтовые , 
желваковые извеСТНЯК lI , ДОЛОМI IТИСТО-IIзвестковые ме ргеJlИ, мерге
ли с известк овым и жура вчикаМ II .  В низах раЗjJеза встр(,чаются 
п рослои к омк оватых извес тняков. Оче нь характерны МНОГОЧIIСЛ"НIIЫ"-



и разнообразные следы биотурбаций осадков, ходы илоедов, трещи
ны усыхания, мелкие внутриформационные размывы, сопровожда� 
щиеся образованием аутигенных брекчий. Постоянно отмечается 
примесь алевролитового, а иногда и мелкого псаммитового квар
цевого материала (до 20% ) .  

Слои с нормально-морской фауной пользукrгся подчиненным 
развитием. Комплекс этой фауны характеризуется резким обедне
нием видового разнообразия по сравнению с урагданской свитой. 
Колонии табулят мелкие, хотя иногда многочисленны. Брахиоподы 
в отдельных прослоях многочисленны, великолепной сохранности, 
но 1также представлены одним-двумя видами. Доминирующими сооб
ществами являкrгся остракодо-гастроподовые и водорослевые. Час
то встречакrгся слои, нацело лишенные органических остатков, за 
исключением акритарх. 

В составе фауны тукальской свиты встречается много форм, 
общих с нижележащей урагданской свитой , при характеристике ко
торой они и указаны. 

Только в тукапьской свите встречакrгся табупяты Syrin
gopora s с аЬ га, Parastriatopora kureikianaj брахиопо
ды D alej i na ( ?) rib naj ae n s i s ,  Fardenia p ro rpia, Hyat
tidina parva, Н. ( ?) ,acutisummitatus , H ow ellella ele
vataeformis , E ohowellella minimus, E.yadrenkinae ; кри-
ноидеи B azaric rinus parvulus ; мшанки С егаторога 
aff. imbricata, H ennigopora aff. froridifo rmi s ,  Н аllо
р ога aff. elegantula, Haptotripa aff. ros sica и достаточ
но многочисленные акритархи. 

Разрез в целом имеет ритмичное строение при преобпадании 
асимметричных ритмов с сокращенной по мощности трансгрессив
ной и более полно проявпенной регрессивной част,Ями. Мощность 
ритмично построенных пачек непо<.;тоянна и меняется от 1 до 10м. 
Трансгрессивные части ритмов, обычно 'отдепенные от нижепежа
щих отложений резкой питопогической границей , представпены дет
ритовыми ; оолит·овыми массивными, реже комковатыми известняка
ми, с охарактеризованным выше комплексом фауны. Регрессивная 
часть спожена строматопитами, сгустково-водороспевыми извест
няками, жепваковыми скрытокристаnnическими известняками, мер
гепями с журавчиками, ' проспоями аутигенной известняковой брек
чии. Переход от базальных слоев постепенный - встречакrгся ма
ломощные плитчатые проспои детритовых известняков, являющиеся 
членами ритмов бопее высокого порядка. 

В верхней части разреза свиты (сл. 1 3- 1 9, обн. П-73 4; 
сл. 2 4-40,  обн. П-7 3 1 0) в основании ритмов наблJt>дакrгся два 
очень характерных горизонта: слои 1 3-24 - известняк серый мас
сивный с многочиспенными остатками наутилоидей, табулят, ругоз, 
гастропод, обросших концентрическими водорослями ,  и слои 1 7 - 36 
известняк серъiй' массивный с обильными Parastriatopora 
kurei kiana. Сочетание этих горизонтов является, по-видимому, 
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хорошим маркером и отмечается также в разрезе по р. Кулюм
бэ. Вмещающая их толща мощностью 1 2  м может быть выделена 
в самостоятельную пачку или даже подсвиту. 

Общая мощность тукальской свиты 64 М. 

Пржидольсltий ярус 

К холюханскому горизонту пржидольского ( ? )  яруса условно 
относятся лишенные фауны доломитовые мергели и доломиты, сог
ласно залегающие над тукальской свитой ( обн. П-73 1 0 ,  сл. 41-42,  
левобережье Курейки в верхней по течению части НИЖ�lИх Шек ) . 

Доломитовые мергели глинистые пепельно-серого цвета , го
ризонтаnьно-слоистые, неясноплитчатые, довольно рыхлые. Доломи
ты глинистые, светло-серого цвета, плитчатые, горизонтально
слоистые. Мощность обнаженной части этой толщи около 5 м .  



ЗАКЛЮЧ ЕНИЕ 

Анализ имеющихся стратиграфических материалов по ОСНОВ
ны!vl разрезам силура Сибирской платформы позволил провести 
стратиграфическое районирование всей этой территории ,  в преде
лах которой выделено четыре субрегиона: Приенисейский,  Иркутски й ,  
В илюйско-Котуйский и Н юйско-Березовский , которые, в свою оче

редь, подразделя�ся на стратиграфические районы, площади , 

участки. 
Изучение основных опорных разрезов северо-запада и севе

ра Сибирской платформы позволило предложить макет региональ
ной стратигра фической схемы, основанной на выделении горизон
тов. СтраТОТIIПЫ горизонтов ВJ>lбраны в наиболее полной морской 
п оследовательности по разрезам , вскрытым реками МойеJX> и Ку
рейка. Всего в силуре Сибирской платформы выделено шесть , го
ризонтов: мойероканский ( верхи нижнего-средний лландовери ) , ха
астырский ( верхний лландовери ) ,  агидыйский ( нижний венлок ) ,  ха
комский (средний - верхний венлок ) ,  тукальски й  ( лудлов) ,  холю
ханский (пржидол ) .  Кроме того, в нижней части девона , древнее 
зубовекого горизонта , установлен мугдэкэнский горизонт , �oдep

жащий Tiverina vermiculata, широко распространенную фор
му в низах лохковского яруса. 

Обобщение собранных данных по литолого-фациальной харак
теристике силурийских отложений в опорных разрезах позволило 
провести выделение и типизацию фациаnъных комплексов и проана
лизировать распространение их по всей Сибирской платформе. Это 
позволило выявить закономерности осадконакопления в Среднеси
бирском силурийском бассейне. Наибольший интерес представляет 
биостромный фациальный комплекс ( средний - верхний венлок ) ,  яв
ляющийся потенциальным коллектором нефти. 

Существенный интерес представляет также водорослево-из
вестняково-доломитовый и пестроцветно-гипсоносный фациальные 
комплексы, несущие признаки флюоритов ой и целестиновой мине
рализации. П оказанное распределение этих комплексов определяет 

критерии и возможные районы поисков этих полезных ископаемых. 
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П риведенные посвитные характеристики опорных разрезов 
рек М ОЙf>РО , Кулюмбэ, Горбиачин и Курейка выполнены на основе 

послойного описания,  которое будет опубликовано позже в спецп
альных выпусках. Эта работа является первой в заплаН,ированной 
серии "Силур Сибирской платформ ы " ,  которая предусматри"Вает 
полную характеристику с илурийских отложений этой громадной тер
ритории. Наряду с выпусками по стратиграфии 11 опорным разрезам 
предусматриваются также ВЫПУСК И  по ЛИТОЛОГИ I!, отдельным груп
пам фауны и флоры, а также биоценозам и экосистемам. Общим 
итогом этих работ должна явиться сводка по ИСТОРИИ развития 
Среднесибирского силурийского бассейна. 
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